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НАШИ ПЕРЕДОВИКИ

Заслуж ен н ы м  авторитетом  среди тр у
ж еников Х ад ы ж ен ско го  лесоком бината К р аснодарского  
управления лесного  хозяйства по льзуется  тракторист- 
м аш инист Владимир Николаевич Кирсанов. Работая 
зд есь  более  17 л е т , он отлично освоил техн и ку , изучил 
технологию  лесо культур н ы х работ. О б  уровне п р о ф ес
сиональной квалиф икации даю т представление д о сти 
ж ения передового  м еханизатор а за последний го д ; по
сев и посадка леса проведены  на 55 га (110%  к пла
ну), у хо д  за лесны м и культурам и —  на 540 га , обработ
ка почвы —  на 92 га ; эти показатели значительно- пре
выш аю т пр ед усм о тр енны е задани ем . За счет интенси
фикации тр уд а  выполнение норм  вы работки до стигает 
129% . Тракторист-м аш инист у д е л я е т  постоянное внима
ние качеству работы . Так, благо дар я тщ ательной обра
ботке почвы, систем ати ческо м у у хо д у  за посадкам и 
приж иваем ость культур  на 4%  превы сила норм атив
ную , за год  сэконом лено  2,3 т горю че-см азочны х м а
териалов.

В. Н. Кирсанов зани м ается в си стем е партийной 
учебы , им еет вторую  п роф ессию  —  водителя автом о
биля. На производстве внедрен целый р яд  его  рацио
нализаторских предлож ений . Владим ира Николаевича 
отличает пристальное проф ессиональное внимание к 
гаучнс-й организации тр уд а  и п ередовом у опы ту, что 
позволяет ем у п оддерж ивать  высокий уровень произ
водительности тр уд а , обеспечивать лучш ие качествен
ные показатели . О коло  10 лет он является  ударником  
ком м унистического  тр уд а . По итогам  В сесою зн ого  со
циалистического  соревнования неоднократно удо стаи 
вался звания «Лучш ий рабочий по п роф ессии  лесного  
хозяйства С С С Р » .

Тракторист-м аш инист Сем ипалатин
ского  механизированного лесхоза Казахской С С Р  Ми
хаил Александрович Гамоюров несколько лет подряд  
одерж ивает победу во Всесою зном  социалистическом 
соревновании, подтвер ж дая звание «Лучший рабочий по 
проф ессии  лесного  хозяйства С С С Р » . Этой чести он 
удо сто ен  за вы сокие показатели в тр уд е , неустанную  
и действенную  заботу о повышении его эф ф ективности 
и качества . Только за последний го д  им проведены 
посадка леса  на 66 га (157%  к плану), уход  з.э л е с 
ными культурам и  —  на 480 га (1 13 % ), подготовка почвы 
—  на 90 га (1 13 % ) при ср ед н ем  выполнении норм вы р а
ботки на 123% . В слож ны х почвенно-климатических ус
ловиях приж иваем ость лесны х культур  составляет при
м ерно 7 0 % , что значительно превы ш ает норматив
ную . М ихаил А лександрович постоянно стрем ится к 
наиболее эф ф екти в но м у использованию  техники , при 
этом  он за год  эконом ит около 1 т горю че-см азоч
ных материалов и денеж ны е средства на рем онтно
проф илактических работах.

М . А . Гам ою ров успеш но выполнил взяты е социа
листические обязательства первого года одиннадцатой 
пятилетки , участвует во Всесою зном  социалистическом 
соревновании под девизом  «Работать эф ф ективно  и 
качественно». Д ля  пер едо во го  м еханизатора хар актер
ны стрем ление к творчеству и новаторству, заботливое 
отнош ение к подрастаю ш ,ей см ене , активное участие е 

обш,ественной работе . Он является членом ВОИР, на
ставником м олодеж и , много л е т возглавляет п р о ф 
сою зную  организацию  К аш такского  лесничества.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

¥мтшшт ПРЕДПРИЯТИЙ и о р га н и за ц и й  л есн о го  х о з я й с т в а  на 1982 г.

Коллективы  предприятий и организа
ций лесного хозяйства, претворяя в ж изнь исторические 
реш ения X X V I съезда  К П С С , ш ироко развернув социа
листическое соревнование, обеспечили успеш ное выпол- 
кеки е плановых заданий по развитию  лесного  хо зяй 
ства страны , установленны х на 1981 г. —  первый год 
одиннадцатой пятилетки.

Воодуш евленны е реш ениям и ноябрьского  (1981 г .)
П ленум а ЦК К П С С , полож ениям и и выводам и, со д ер 
ж ащ им ися в речи на П ленум е Генерального  секр етаря 
ЦК КП С С , П редседателя  П резидиум а Верховного  С о 
вета С С С Р  товариш,а Л. И. Бреж нева, реш ениям и ш естой 
сессии Верховного С овета С С С Р  десято го  созы ва, тру
женики  отрасли принимаю т на 1982 г. следую щ и е со
циалистические обязательства .

Ш ироко развернув социалистическое соревнование 
за достойную  встречу 60-летия образования С ою за СС^, 
досрочное выполнение плана 1982 г., план по лесо хо 
зяйственном у производству выполнить досрочно , 
к 20 декабря, по промы ш ленной деятельности  — 
к 30 декабря.

За  счет внедрения ком плексной механизации и пере
довой технологии обеспечить выполнение годового  
плана посадки и посева леса, зекладки противоэро- 
зионных насаждений в лучш ие агротехнические сроки, 
в том числе не м енее 90% плана —  в весенний период. 
Провести облесение и закрепление песков на паст- 
бищ нь.х зем лях в пустынных и полупустынных районах 
для  улучш ения кормовой базы овцеводства на 
24 ты с. га с м елиорируем ой площ адью  пастбищ, 
208 ты с. га. Заготовить сем ена хвойных пород 
I и II классов качества не м енее 88 % . О сущ ествить 
перевод м олодняков в категорию  ценных насаждений 
в лесах государственного  значения на 1551 ты с. га.

П утем  дальнейш его  соверш енствования организации 
работ, рационального использования зем леройной те х
ники, повыш ения качества и ком плексности строитель
ства лесом елиоративны х объектов ввести в эксплуата
цию песоосуш ительны е систем ы  на 253 ты с. га с высо
ким качеством  работ.

Д л я  улучш ения породного  состава, качества и сос
тояния насаж дений, более  полного использования 
м естны х ресурсов и удовлетворения потребностей 
народного хозяйства в древесине провести рубки ухода

за лесом  и санитарные рубки с заготовкой 39,9 млн. м̂  
ликвидной древесины , в том числе 150 ты с. м ’  сверх 
плана. На всех предприятиях отрасли обеспечить ка
чественную  подготовку к проведению  государственного  
учета лесного  ф онда.

О сущ ествить комплекс м ер по предупреж дению  
возникновения, своеврем енном у обнаруж ению  и опера
тивному туш ению  лесны х пожаров. Ш ире вести разъяс
нительную  работу среди населения по лесопожарной 
тем атике , используя печать, радио, телевидение. Про
вести в 1982 г. авиационную охрану лесов с приме
нением технических средств на 722 млн. га. О беспе
чить качественное проведение биологических мер 
борьбы с вредителям и леса на 596 ты с. га с широ
ким использованием бактериальных и вирусных пре
паратов.

На основе соверш енствования организации труда , 
внедрения новых технологических процессов, исполь
зования резервов производства реализовать промыш 
ленной продукции на 2336 млн. руб. Реализовать до
полнительно к плану товаров культурно-бытового и 
хозяйственного  назначения на 450 ты с. руб. Весь при
рост промыш ленной продукции получить за счет по
вышения производительности труда , перевыполнив го
довое задание по этому показателю  на 12% .

Выработать сверх годового  плана 5 Tbjc. м  ̂ пиломате
риалов и на 1,5 млн. руб . товаров для поставки на 
экспорт.

К дню  откры тия X V II съезда профсою зов в целях 
обеспечения ритмичной работы  предприятий создать 
запас хлыстов в объеме не м енее 2 млн. м® на нижних 
складах , у  цехов переработки древесины  и дорог круг
логодового  действи я ; к 1 апреля довести этот запас до 
до 3 млн. м .̂ Снизить простои ж eлeзнoдopoж ньix ваго
нов под грузовы м и операциям и не менее чем на 5% ’ 
против 1981 г.

Настойчиво добиваться ускорения научно-техничес- 
кого прогресса , проводить дальнейш /ю  работу по 
соверш енствованию  организации труда и производ
ства, обеспечить строгое соблю дение государственной, 
производственной и трудовой дисциплины, эф ф екти в
ное использование рабочего времени. Продолжить 
осущ ествление ком плекса м ер по дальнейш ему тех
ническому перевооруж ению  лесохозяйственного и
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промышленного производства, внедрению  прогрессив
ной технологии и новой техники.

На маш иностроительных заводах отрасли освоить 
производство 12 видов новых изделий ; обеспечить 
выпуск машин, м еханизм ов и оборудования для сельс
кого хозяйства, ж ивотноводства и корм опроизводства 
на сумму 4,8 м лн . руб . Поставить сверх задания для 
нужд сельского  хозяйства товаров и изделий из д р е 
весины на 1 млн. руб . О беспечить первоочередную  
поставку деловой древесины  и пиломатегриалов сельско
му хозяйству. Вы работать 180 ты с. т витаминной муки 
из древесной зелени , в том  числе сверх заданий
3,5 тыс. т ; заготовить дополнительно 2 тыс. т сена.

Добиваться строгого  соблю дения реж им а экономии 
в каж дом производственном  коллективе , на каж дом  
рабочем м е сте ; повсем естно бороться за береж ное 
расходование сы рья, м атериалов, топливно-энергети
ческих ресурсов . О беспечить экономию  14,4 млн. кВт ч 
электроэнергии, 3 ты с. т  горю че-см азочны х м атериалов, 
200 т м еталла.

Повысить эф ф ективность  капитальных вложений, 
сконцентрировать м атериальны е и трудовы е ресурсы  
на пусковы х объектах. Заверш ить выполнение плана 
капитальных влож ений, строительно-м онтаж ны х работ, 
ввода в действие основных фондов к 29 декабр я .

Д ля  улучш ения общ ественного  питания и снабжения 
населения продовольственны ми товарам и продолж ить 
работу по организации на предприятиях ф ер м  по от
корм у крупного  рогатого  скота и свиней, а такж е под
собных хозяйств с теплицам и, участкам и для  произ
водства овощ ей и ф р укто в . П роизвести и заготовить 
сверх плана пищ евых продуктов леса и продукции 
сельского  хозяйства на 500 ты с. руб.

И спользуя новую технику, технологию  и передовы е 
методы  организации тр уд а , перевыполнить план поле
вых лесоустроительны х работ на 50 ты с. га, заверш ить 
их к 65-й годовщ ине Великого О ктября . Повысить 
производительность тр уд а  в лесоустройстве на 1,5% 
по сравнению  с заданием . При проведении проектно
изы скательских работ обеспечить выпуск не м енее 75% 
проектно-сметной докум ентации отличного и хор ош е
го качества.

Сосредоточить  усилия ученых на решении эконом и
ческих и социальны х проблем  и проведении научных 
исследований, р езультаты  которы х в наибольшей 
степени о пр еделяю т дальнейш ий рост эф ф екти вн о 
сти лесохозяйственного  производства. О братить особое 
внимание на р азраб отку  передовы х технологических 
процессов, средств  механизации и автоматизации про
изводства, новых производительны х машин и орудий, 
комплексных целевы х програм м  по реш ению  важ ней
ших научно-технических проблем . Повысить эф ф екти в
ность работы  институтов, ответственность ученых за 
уровень научных исследований.

Активизировать работу по реализации всего ком
плекса м ероприятий в области социального развития 
коллективов предприятий и организаций. Постоянно до
биваться улучш ения условий тр уда и быта труж ени
ков лесс, сокращ ения текучести кадров, повышения 
квалификации работников. Улучш ить условия труда 11 
ты с. человек, в том числе 3 ты с. женщ ин. Построить 
санитарно-бытовые объекты  площ адью  20 тыс. м ,̂ са
наторий-профилакторий на 50 мест. О беспечить к кон
цу года охват рабочих бригадным и ф орм ами организа
ции тр уда до  60%  в лесохозяйственном  и до 65% — 
в промы ш ленном производстве.

Д л я  улучш ения снабж ения работников отрасли про
довольственны м и товарами всемерно расш ирять посев
ные площ ади зерновы х и овощ ных культур , увеличи
вать поголовье скота, кроли<ов и птицы, повышать 
урож айность сельскохозяйственны х культур , продуктив
ность ж ивотноводства в подсобных и специализирован
ных сельских хозяйствах предприятий и организаций, 
отделов и управлений рабочего снабжения. Усилить 
помощ ь труж еникам  леса в развитии подсобных сель
ских хозяйств , разведении скота и обеспечении его 
корм ам и.

О беспечить ввод общ ей площ ади жилых домов и 
детски х дош .кольных учреж дений к 29 декабря. О тре
монтировать 250 ты с. м ’  ж илого ф онда . Повышать 
культур у обслуж ивания работников леса, внедрять про
грессивны е ф орм ы  и м етоды  работы предприятий тор
говли и общ ественного  питания, отделов и управлений 
рабочего снабж ения. Построить столовые на 1,4 тыс. 
посадочны х м ест. Постоянно проводить работу по бла
гоустройству и озеленению  усадеб  предприятий, лес
ных поселков и культурно-бы товы х объектов.

Труж еники лесного  хозяйства страны заверяю т Цен
тральный Ком итет К П С С , его  Политбю ро, Генерально
го секр етаря ЦК К П С С , П редседателя  П резидиум а Вер
ховного Совета С С С Р  товарищ а Л. И. Брежнева в том, 
что прилож ат все силы для успеш ного выполнения и 
перевыполнения плана 1982 г., пятилетки в целом, вне
сут свой вклад в общ енародную  борьбу за претворе
ние в ж изнь решений X X V I съезда КП С С , достойную  
встречу 60-летия образования С С С Р .

С оставлены  на основе социалистических обяза
тельств м инистерств лесного  хозяйства сою зных 
республик, государственны х комитетов сою зных 
республик по лесном у хозяйству , организаций и 
учреж дений лесного  хозяйства сою зного  подчи
нения, принятых на конф еренциях, собраниях и 
активах работников лесного  хозяйства. О добр е
ны коллегией Государственного  комитета С С С Р  
по лесном у хозяйству 5 ф евр аля 1982 г.

1*
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НАВСТРЕЧУ X I X  С Ъ Е З Д У  В Л К С М

МОЛОДЫМ ТРУЖЕНИКАМ ЛЕСА-ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ

А. А . С ТУД И ТСКИ Й  (Госп есхоз С С С Р )

В апреле 1982 г. состоится знам ена
тельное событие в жизни м о ло деж и , ком сом ольских 
организаций нашей страны —  X IX  съ е зд  ВЛ КСМ . Сейчас 
все ком сом ольско-м олодеж ны е коллективы , п редприя
тия и организации подводят итоги работы  по полити
ческом у, тр удовом у и нравственном у воспитанию м о
лодеж и. Больш ое внимание этом у вопросу уделяется  
и в лесном хозяйстве .

Руководствуясь реш ениям и X X V I съезда  партии, по
ложениями и выводам и, с0держ аш 1имися в докладе 
Генерального  секр етаря Ц К К П С С  товарищ а Л. И. Бреж 
нева на съ е зд е , органы  лесного  хозяйства принимают 
меры по дальнейш ем у улучш ению  работы  с м олоды м  
поколением .

При Гослесхозе  С С С Р , органах лесного  хозяйства 
сою зны х и автономных республик , краев , областей , пред
приятий и организаций созданы  постоянные комиссии 
по делам  м олодеж и , которы е реш аю т проблем ы , свя
занные с производственной ориентацией, подготовкой 
и повыш ением квалификации, научно-техническим твор
чеством , бытом и отды хом  м олоды х рабочих, инж енер
но-технических работников и служ ащ и х. Ком иссия Гос- 
лесхоза С С С Р  рассм отрела опыт работы  по п роф ор иен
тации м олодеж и на предприятиях лесного  хозяйства 
Р С Ф С Р , Украинской  С С Р  и Белорусской  С С Р , органи
зации использования свободного  времени работаю щ ей 
м олодеж и на предприятиях М инистерства лесного  хо
зяйства и лесной пром ы ш ленности Латвийской С С Р , 
работы  с научной м о ло деж ью  и м олоды м и специали
стами в Белорусском  научно-исследовательском  инсти
туте лесного хозяйства , с м олоды м и специалистами в 
В/О «Л еспроект» и «С о ю зги п р о л есхо зе» ; состояние 
технического  творчества м олодеж и  на предприятия* 
Алтайского , М осковского  и Кр аснодарского  управлений 
лесного хозяйства , а такж е в научно-производственном 
объединении кСилава» Латвийской С С Р ; состояние и 
меры  по улучш ению  обеспечения детским и дош коль
ными учреж дениям и в Ленинградском  лесохозяйствен
ном производственном  объединении ; итоги участия 
предприятий и организаций лесного  хозяйства в Ц ент
ральной выставке НТТМ -80 и НТТМ  «Ленинский ком со
мол —  X X V I съезду  К П С С » ; работу М инистерства лес
ного хозяйства Казахской  С С Р  пр повыш ению  квали
фикации м олоды х рабочих; участие м олоды х производ

ственников Коми А С С Р  в социалистическом соревнова
нии, м олоды х работников ВНИИЛМа в научно-техниче
ском  творчестве .

Д л я  воспитания м олодеж и в духе коммунистической 
м орали , повышения ее политической сознательности и 
проф ессиональной квалификации развивается движение 
наставничества, охватываю щ ее 20 ты с. молодых рабо
чих. У твер ж д ен о  положение о наставничестве на пред
приятиях и в организациях отрасли . На ВДН Х С СС Р 
в 1979 и 1981 гг. проведеньг семинары-совещ ания на
ставников. Д виж ение наставничества стало качественно 
новой ступенью  в воспитании м олоды х труж еников ле
са. Сущ ественны й вклад в это важное дело вносят 
передовики , новаторы производства. Лучшими из них 
являю тся Н. А . Ф е ф е л о в , Г. Ф . Тим оф еева, А . И. Дав- 
летш ин, И. Д . Попович, И. И. Сливка.

Николай Аф анасьевич Ф еф ело в  — бригадир комп
лексной бригады  на рубках ухода за лесом опытно- 
производственного лесохозяйственного  объединения 
«Русский лес» . О дним  из первых он внедрил на руб
ках м етод  бригадного  п одр яда . Пятилетнее задание 
по заготовке древесины  (24 ты с. ы?) было выполнено 
за 3,5 года, Н . А . Ф е ф е л о в  —  опытный наставник м о
лодеж и. За высокие производственны е показатели з 
тр уд е  был награж ден в 1973 г. орденом Трудового 
Красного  Знам ени, в 1978 г. ем у присвоено звание 
Л ауреата Государственной премии С С С Р . Бригада, воз
главляем ая им, неоднократно выходила победителем во 
Всесою зном  социалистическом соревновании среди 
бригад  и рабочих ведущ их профессий с присуждением 
вымпелов и звания «Лучш ая бригада лесного хозяйства 
С С С Р » . Ее  имя занесено в книгу Почета Гослесхоза 
С С С Р  и Ц К проф сою за.

Галия Ф атты ховна Тимофеева — тракторист-маш инист 
Кар асукского  опытного лесхоза Новосибирской обл. 
План десятой  пятилетки она выполнила за 4 го да , сэко
номив при этом 2150 кг горю че-смазочных материалов 
и на 680 руб . запчастей, подготовила тр ех м олоды х 
трактористов-маш инистов для самостоятельной работы. 
О тличных успехов в тр уде  Г. Ф . Тим офеева добивается 
за счет внедрения передовы х методов труда , полного 
использования рабочего времени, своевременного про
ведения технических уходов. О на еж егодно  выходит 
победителеим в. социалистическом  соревновании. За до 
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стижение высоких производственны х показателей ей 
присвоено звание Л ауреата премии Ленинского  комсо
мола, вручен знак «Гвардеец  IX пятилетки».

Акрам Насимович Давлетшин —  слесарь-наладчик 
Камского ордена Трудового  Красного  Знамени леспр ом 
хоза Татарской А С С Р . За достигнуты е успехи в социа
листическом соревновании награж ден Почетными Гра
мотами Ц К ВЛ КСМ , обком а и райкома ВЛ КСМ , грам о
тами предприятия, знаком Ц К ВЛ КСМ  «М олодой гвар
деец пятилетки». Он ударник ком м унистического  тр уд а , 
победитель социалистического  соревнования 1975—  
1980 гг. В 1979 г. удостоен  почетного звания Л ауреата 
премии Ленинского  ком сом ола.

Иван Дмитриевич Попович —  водитель лесовозного 
автомобиля С тры йского  лесхо ззага  Львовской обл. воз
главляет бригаду водителей на вывозке древесины . 
В лесном хозяйстве тр уд и тся  27 лет, является ударни
ком ком м унистического  тр уд а  с 1969 г. О хотно пере
дает богатый опыт своим товарищ ам , м олодеж и , учит
ся в ш коле ком м унистического  тр уда . За активное уча
стие в выполнении и перевыполнении производствен
ных планов и социалистических обязательств награж ден 
орденом  Ленина, знаками победителя социалистическо
го соревнования. О н ударник восьмой —  десятой пяти
леток .

Иулиания Ивановна Сливка— бригадир бригады  по 
выращ иванию  посадочного м атериала в Раш ковском 
лесничестве Ры бницкого лесохозяйственного  производ
ственного объединения М олдавской С С Р . Свой тр уд о 
вой путь в лесном  хозяйстве  начала в 1969 г. рядовы м  
рабочим, а впоследствии стала настоящ им м астером  
своего дела . Включивш ись в социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение плана десятой пяти
летки, бригада под руководством  И. И. Сливка выпол
нила пятилетний план за 4 года . За счет внедрения 
передовых ф о р м  организации тр уд а , прогрессивной 
технологии, широкой механизации и химизации работ 
за д есятую  пятилетку и в 1981 г. выращ ено 57 млн. шт. 
стандартны х сеянцев при плане 43 млн. Всего  за по
следние 6 лет получено дополнительной продукции на 
88,6 ты с. руб . В 1976 г. коллективу присвоено звание 
«Бригада ком м унистического  тр уд а» , которое еж егодно 
подтвер ж дается . На протяж ении 4 лет является победи
телем  во Всесою зном  соревновании, сохраняя звание 
«Лучшая бригада лесного  хозяйства С С С Р » . Имя брига
ды занесено в книгу Почета Гослесхоза  С С С Р  и ЦК 
проф сою за работников лесбум др евпр о м а , М инлесхоза 
М олдавской С С Р , головного предприятия. Под руковод
ством И. И. Сливка питомник стал лучш им хозяйством 
республики, базой распространения передового  опыта, 
высокой культуры  производства. П ередовую  техноло
гию вь'ращ ивания посадочного м атериала изучали пред
ставители Винницкой, О десско й , Запорож ской и ряда 
других областей У С С Р .

Большой вклад в тр уд о во е  и нравственное воспита
ние м олодеж и вносят наставники —  передовы е произ
водственники В/О «Л еспроект» . Лучш ие из них — 
В. Д. Мостовой —  начальник партии Украинской экспе
диции, А. Е. Просветов —  начальник партии Западно- 
Сибирского предприятия, М. А. Иванов —  старш ий ин

ж енер и Е. Л. Бондарчук— инж енер-лесопатолог Се- 
веро-Западного  предприятия, Т. Ф.  Ладыгина —  началь
ник партии С евер ного  предприятия.

В ком плексе м ер , позволяю щ их многим предприя
тиям  лесного  хозяйства добиваться высоких производ
ственных показателей , важное место принадлежит со
верш енствованию  систем ы воспитательной работы с 
м олоды м и рабочими. В движении за коммунистическое 
отнош ение к тр уд у  участвует 50 тыс. человек, 3,5 тыс. 
являю тся инициаторами в соревновании.

М олодеж ь активно участвую т в социалистическом 
соревновании за повышение эф ф ективности лесохозяй
ственного производства, качества работы и выпускае
мой продукции . В 1981 г. для поощ рения лучших ком- 
сом ольско-м олодеж ны х коллективов учреж дены пере
ходящ ие Красны е знам ена Ц К ВЛКСМ , Гослесхоза 
С С С Р  и Ц К проф сою за, почетные дипломы и денеж 
ные премии. В одиннадцатой пятилетке получило раз
витие соревнование под девизом  «Пятилетке —  ударный 
тр уд , знания, инициативу и творчество молодых»!

С реди  передовы х ком сом ольско-м олодеж ны х кол
лективов хочется отметить лесозаготовительную  брига
ду М ало-Полпинского лесоучастка Ж уринического ле
соком бината Брянской обл., которой руководит член 
ВЛ КСМ  Александр Григорьеивч Кузин. Включившись 
в борьбу за досрочное выполнение плана десятой пя
тилетки , коллектив бригады  неоднократно выходил по
бедителем  в социалистическом соревновании, а члены 
ее награж дались знаком победителя социалистического 
соревнования. Почетными грамотами и ценными по
даркам и . Встав на тр удовую  вахту «60-летию образо
вания С С С Р  —  60 ударны х недель», он постоянно пере
выполняет плановые задания на 115— 120% . «X IX  съез
д у  ВЛ КСМ  —  19 ударны х недель»! —  под таким девизом 
тр удится в 1982 г. Принято обязательство план пер
вого полугодия выполнить к дню  открытия съезда 
ВЛКСМ .

Ком сом ольско-м олодеж ной бригаде Петрозаводского 
оперативного авиаотделения Северо-Западной базы 
авиационной охраны лесов, возглавляемой Сергеем  
Михайловичем Касконеном, в 1981 г. присвоено звание 
«Лучш ая бригада лесного  хозяйства РС Ф С Р » . Этому 
способствовали добросовестны й тр уд  каж дого члена 
бригады  за выполнение принятых социалистических 
обязательств , высокое м астерство , владение смежными 
проф ессиям и , что очень важно при тушении лесных 
пожаров.

Больш ая работа по профессиональной подготовке, 
воспитанию высокой политической, идейной и нрав
ственной сознательности м олодого  поколения прово
дится во В/О «Л еспроект» и «С ою згипролесхозе».

Из общ его  числа работаю щ их во В/О «Леспроект»: 
м олодеж ь в возрасте до 30 пет составляет 38% . М оло
дые инж енерно-технические работники еж егодно вы
полняю т около 30% всех лесотаксационных, 40% 
съем очно-геодезических и обследовательских работ. 
В целях соверш енствования подготовки и воспитания 
м олоды х специалистов в объединении периодически 
проводятся Всесою зны е совещ ания м олоды х специали
стов. В 1978 г. состоялся первый Всесоюзнь]й слет м о
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лоды х специалистов-лесоустроителей и их настазникоз, 
в 1981 г ,—  второй. Все вновь поступивш ие на работу 
м олоды е специалисты проходят стаж ировку по инди
видуальным планам под руководством  вы сококвалиф и
цированных наставников.

Значительную  помощ ь администрации и общ ествен
ным организациям  в работе по ком м унистическом у 
воспитанию м олодеж и , повышению их общ ественно- 
политической и трудовой активностй оказы ваю т Сове- 
Tbj м олоды х специалистов, созданны е на предприятиях 
и в экспедициях. Они проводят научно-технические 
конф еренции , участвую т в форм ировании ком сом оль
ско-м олодеж ны х лесоустроительны х партий, помогаю т 
в стаж ировке м олоды х специалистов, в подведении 
итогов социалистического соревнования и конкурсов, 
в привлечении в лесоустройство  выпускников вузов и 
техникум ов. С ле д ует отметить успеш ную  деятельность 
таких советов в Северо-Западном  лесоустроительном  
предприятии и комплексной экспедиции Украинского  
лесоустроительного  предприятия.

М олоды е лесоустроители активно участвую т в социа
листическом соревновании за повышение качества ра
бот, в движении за ком м унистическое отношение 
к тр уд у . Звание ударника ком м унистического  труда 
присвоено свыш е 700 м олоды м  специалистам . В лесо 
устроительны х подр азделениях регулярно  проводится 
конкурс на звание «Лучший по проф ессии  молодой 
специалист».

Хорош ей школой повышения проф ессионального  м а
стер ства м олоды х лесоустроителей служ ат ком сом оль
ско-м олодеж ны е партии (еж егодно  их со зд ается  око
ло 40). Высоких производственны х показателей доби
лись ком сом ольско-м олодеж ны е партии Казахского , 
С евер о-Западного , П оволж ского и Украинского  лесо
устроительны х предприятий.

В составе работников «С ою зги пролесхоза»  и его 
21 филиала около 30% м олодеж и в возрасте до  30 лет, 
из них свыш е 20% м олоды х специалистов. Важ ную  роль 
в решении задач по воспитанию м олодеж и играет ее 
участие в социалистическом соревновании, развернуто.м 
под девизом  «П ятилетке эф ф ективности  и качества — 
энтузиазм  и творчество м олоды х»! Успеш но выполне
ны повышенные социалистические обязательства , при
нятые в честь X X V I съезда  К П С С , заверш ена пред
съездовская вахта « X X V I съ е зд у  К П С С  —  26 ударны х 
недель»! О коло 1000 м олоды х инж енерно-технических 
работников активно участвую т в движ ении за ком м у
нистическое отнош ение к тр уд у , из них половина удо 
стоена звания ударника ком м унистического  тр уда .

Ш ирокое распространение получила практика орга
низации ком сом ольско-м олодеж ны х партий. Такие пар
тии успеш но |за6отают в К ар ельском , О рловском , Ро
стовском , Харьковском  ф илиалах.

В институте и его ф илиалах создано  16 Советов м о
лоды х специалистов, оказы ваю щ их помощ ь админи
страции и общ ественным организациям  в воспитании 
м олодеж и , в их стаж ировке, которой охвачены все 
прибываю щ ие на работу м олоды е специалисты .

О собое внимание уделяется  научно-техническому 
творчеству ученых и производственников. Свидетель
ство том у —  участие предприятий и организаций лес
ного хозяйства в выставке на ВДН Х С С С Р  «НТТМ-80:> 
и «НТТМ-81».

Выставка «НТТМ-80» была посвящена 110-й годовщ ине 
со дня рож дения В. И. Ленина и являлась заверш аю 
щим этапом Всесою зного смотра научно-технического 
творчества м олоды х рабочих и инженерно-технических 
работников. Участниками ее были м олоды е ученые, 
изобретатели и рационализаторы ВНИИЛМа, В/О «Лес- 
проект», КазН И И Л ХА , Правдинского лесхоза-техникум а 
М осковского управления лесного хозяйства, Дубовско- 
го и Килемирского лесхозов М арийской А С С Р . П ред
ставленные экспонаты отмечены ВДН Х С С С Р двум я ■ 
серебряны м и и ш естью  бронзовыми медалями.

В выставке «НТТМ -81», которая проходила под д е 
визом «Ленинский ком сом ол —  X X V I съезду КП СС», 
кроме вы ш еперечисленных предприятий и организаций 
лесного хозяйства, участвовали «Сою згипролесхоз», 
лесохозяйственное производственное объединение 
«И стралесхоз», М оскворецкий леспаркхоз. Солнечно
горский лесоком бинат М осковской обл. и АЛосковский 
филиал Центра НОТ М инлесхоза Р С Ф С Р . Участникам 
ее присуж дены  две серебряны е и десять бронзовых 
м едалей  ВД Н Х С С С Р .

В отрасли постоянно соверш енствую тся трудовое вос
питание и профессиональная ориентация школьников 
путем активного их привлечения к работам в лесном 
хозяйстве через ш кольные лесничества. В настоящ ее 
время число их достигает 9,3 ты с., за ними закреплено
3,5 млн. га гослесф он да . Более 430 ты с. учащ ихся — 
члены ш кольных лесничеств. Они не только охраняю т 
закрепленны е за ними площади лесов, но и проводят 
на этой территории работы по лесовосстановлению , 
рубкам  ухода за лесом  и санитарным рубкам , собира
ют семена древесны х и кустарниковых пород, закла
дываю т питомники и ведут уход  за ними, а такж е осу
щ ествляю т другие лесохозяйственны е мероприятия. 
При этом производственные планы многих школьных 
лесничеств являю тся частью общ его плана лесхозов . 
Ш колы и предприятия лесного  хозяйства заключают 
договоры  на выполнение ш кольными лесничествами 
комплекса лесохозяйственны х работ. О собенно боль
ш ую  помощь лесоводам  оказы ваю т школьные лесниче
ства Российской Ф едераци и , Украины , Белоруссии, Ка
захстана, М олдавии, Таджикистана и Грузии.

Постоянно укрепляется учебно-материальная база 
ш кольных лесничеств. В настоящ ее время за ними за
креплено 460 тракторов, 98 автомашин, 104 сеялки, 
386 лесопосадочных машин и другая лесохозяйствен
ная техника. Предприятия выделяю т для них пом ещ е
ния, строят м узеи  природы и оборудую т кабинеты 
лесохозяйственной пропаганды , проводят с ними тео
ретические и практические занятия. Ю ны е лесоводы 
выполняют задания специалистов лесхозов , научно- 
исследовательских учреж дений, опытных станций, запо
ведников. Этой работой охвачено более 32% ш коль
ных лесничеств. Учащ им ся читают лекции о жизни ле
са, растительном и животном м ире, их знакомят с при
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родоохранными м ероприятиям и , привлекаю т к изуче
нию природы родного края. О собенно больш ое вни
мание этим вопросам уд е ля ется  в Эстонской С С Р , где 
ежегодно организую тся м еж ш кольны е конкурсы  по 
охране природы .

В Белорусской С С Р  стали настоящ им праздником 
труда, школой проф ессиональной ориентации такие 
мероприятия, как республиканские слеты  юных нату
ралистов. С оздан а Белорусская м алая лесная заочная 
академия для членов ш кольных лесничеств и ю ннат
ских круж ков с двум я ф акультетам и  —  «Лесное хо зяй 
ство» и «О храна природы ». По инициативе лесхозов в 
республике организовано обучение ш кольников через 
учебно-производственные комбинаты  по специальности 
«Младший лесовод» с выдачей удостоверения.

Как показы вает практика, многие члены ш кольных 
лесничеств в дальнейш ем  избираю т проф ессии , связан
ные с лесны м  хозяйством . Только по М инлесхозу 
Р С Ф С Р  в 1978 г. остались работать в отрасли после 
окончания средней ш колы 6371 человек, 5427 юношей 
и девуш ек поступили в высш ие и средние специаль
ные учебные заведения на ф акультеты  лесного  хо зяй 
ства, в том  числе по направлению  предприятий —  685. 
Вы пускники школ Кр аснодарского  края охотно посту
пают в А пш еронское ГПТУ №  23, где  еж егодно  обу
чается 200— 300 человек.

О днако  проверки , проведенны е в р яде  М инистерств 
лесного  хозяйства сою зны х и автономных республик, 
организаций сою зного  подчинения, показываю т, что 
в вопросах воспитания м олоды х рабочих и инж енерно- 
технических работников у нас еш;е им ею тся недостат
ки и нереш енны е проблем ы . Так, в М инлесхозе Казах
ской С С Р  среди  м олодеж и процент квалифицированны х 
м олоды х рабочих еш,е довольно низок. В ряде обла
стей не на долж ном  уровне ведется работа с настав
никами м олодеж и . М ало квалифицированны х специа
листов, инструкторов и м астеров , занимаю щ ихся под
готовкой м олодеж и , невы сока их компетентность в во
просах педагогики и м етодики проф ессионального  о б у
чения. Н едостаточно уд е ля ется  внимания подготовке 
и повышению  квалификации м олоды х рабочих с ис
пользованием учебной базы  проф ессионально-техниче
ских училищ  систем ы  Госпроф обра С С С Р , слаба м ате
риальная база учебны х заведений по подготовке ква
лифицированны х рабочих.

В М инлесхозе  Ком и А С С Р  все ещ е не реш ен вопрос
о создании стабильны х ком сом ольско-м олодеж ны х про
изводственных коллективов. Не нашли распространения 
такие ф орм ы  соревнования, как конкурсы  на лучш его 
по проф ессии  среди  м олоды х рабочих. Не уделяется  
долж ного  внимания организации слетов и совещ аний 
м олоды х рабочих, пропаганде их достиж ений, обо б щ е
нию и распространению  опыта работы  передовиков 
производства.

В В/О «Л еспроект»  и «С о ю зги п р слесхо зе»  не все С о 
веты м олоды х специалистов проявляю т долж ную  актив
ность, не всегда  о сущ ествляю т контроль за выполне
нием планов и собственны х реш ений. Д о  сих пор на 
отдельны х предприятиях ещ е не получили ш ирокого 
развития среди  м олодеж и социалистическое соревно

вание по личным творческим планам, движение за ком
мунистическое отнош ение к тр уд у . М ало участвуют 
м олоды е специалисты в рационализации. Слабо ведет
ся работа по созданию  ком плексны х творческих мо
лодеж ны х коллективов. Руководство предприятий и 
филиалов, Советы  м олоды х специалистов недостаточ
ное внимание уделяю т отбору и расстановке молодых 
кадров в проектны х организациях, пропаганде дости
жений советского  лесного  хозяйства среди молодежи, 
их культурном у досугу  и быту. Слабо распространяет
ся опыт работы руководителей стажировки с молоды
ми специалистами, лучш их м олоды х работников и ком
сом ольско-м олодеж ны х бригад.

О рганы  лесного  хозяйства некоторы х сою зных и 
автономных республик, краев и областей мало внима
ния уделяю т укреплению  материальной базы школьных 
лесничеств. Не везде  проводятся теоретические и прак
тические занятия с юными лесоводами. Недостаточно 
ш ироко распространяется передовой опыт работы по 
профессиональной ориентации школьников.

Устранение отм еченных и други х недостатков в ра
боте с м олодеж ью  даст возмож ность предприятиям и 
организациям  лесного хозяйства улучшить идейно-поли
тическое , тр удовое и нравственное воспитание моло
ды х труж еников леса, сф орм ировать у них активную 
ж изненную  позицию , ком м унистическую  сознательность. 
Важно направлять идейно-политическую  и организатор
скую  работу на безусловное и качественное выполне
ние заданий каж дым молоды м  труж еником , повышение 
производительности труда , м аксим альное использова
ние оборудования, машин и м еханизм ов, экономию 
м атериальны х ресурсов на каж дом  рабочем м есте, вос
питание у м олодеж и ответственности за конечные ре
зультаты  тр уда . Больше внимания надо уделять ком
сом ольско-м олодеж ны м  бригадам  и участкам , шире 
развивать социалистическое соревнование молодежных 
коллективов, направлять его  на изыскание резервов 
производства, на то, чтобы все новое, прогрессивное 
находило быстрое распространение, а соревнование 
активно способствовало подтягиванию  отстаю щ их до 
уровня передовы х. Необходим о осущ ествить систему 
практических мер по дальнейш ем у привлечению мо
лодеж и к работе по ком плексном у использованию ле
сосы рьевы х ресурсов и охране природных богатств. 
Больш е заботиться о закреплении ее в отрасли, осо
бенно кадров механизаторов, повышении их проф ес
сионального м астерства , об улучш ении условий труда 
и быта. Нужно реш ительно бороться с ф актами бесхо
зяйственности , расточительства, нарушений трудовой и 
производственной дисциплины, проявлениями среди 
части м олодеж и расхлябанности , недисциплинированно
сти, равнодуш ного отношения к своим обязанностям , 
наруш ением норм и принципов коммунистической м о
рали.

Реализация этих м ер позволит значительно поднять 
уровень работы  среди  м олоды х тружеников леса, тем 
самы м даст возм ож ность обеспечить выполнение р е
шений X X V I съезда  КП С С  в вопросах идейно-полити
ческого , тр удового  и нравственного воспитания моло
деж и .
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ОДИННАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА, ГОД ВТОРОЙ

ПОВЫШАТЬ ЗФФЕНТНВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
А. А. МОТОВИЛОВ

Боткинский лесокомбинат располо
жен на юго-востоке >’дмуртни. Это комплексное хозяй
ство, где лесохозяйственные работы сочетаются с заго
товкой, переработкой древесины и использованием 
других полезностей леса.

Общая площадь лесов — 63 923 га, из них 12 283 га 
зеленой зоны. Средний прирост на 1 га — 3,3 м^. Здесь 
произрастают ель (34%)i сосна (30%), береза (18%) 
и другие породы. Молодняками занято 40%, средне
возрастными — 32, приспевающими — 14 и спелыми 
15% лесной площади.

В системе мероприятий, направленных па улучшение 
качественною  состава лесов, ведущее место занимают 
рубки ухода и санитарные, которые ежегодно прово
дятся на 4 тыс. га с заготовкой 39 тыс. м^ древесины. 
Для улучшения породного состава и сокращения срока 
перевода лиственных насаждений в хвойное с 1976 г. 
осуществляются рубки ухода повышешюй интенсив
ности.

В возрасте прочисток и прореживаний подбирают 
участки с хорошо развитым хвойным подростом (не ме
нее 5 тыс. шт./га). В древостоях, где хвойные входят 
в основной полог, при первом приеме удаляют 50 7о 
запаса лиственных. В подросте лиственные вырубают 
до полноты 0,3—0,4, Через 2—3 года повторяют рубку 
до преобладания хвойных. Таким способом уж е прой
дено 123 га. При этом достигнуто увеличение прироста 
по диаметру и высоте.

В улучшении качественного состава лесного фонда 
важное значение имеет лесовосстановление. За деся
тую пятилетку и 1981 г. создано 2700 га новых лесов 

. из хозяйственно-ценных пород сосны, ели и лиственнп- 
щ>1, приживаемость которых — 86,2%. Начиная с 1967 г. 
ликвидирован разрыв между рубкой леса и его вос
становлением. Проводится важная работа по выращи
ванию лесов на селекционной основе. Так, за 5 лет 
произошли положительные изменения в лесном фонде — 
площадь лиственных уменьшилась на 1172 га, а хвой
ных увеличилась на 147 га. Лесоводы практически при
остановили нежелательную  смену пород.

На предприятии совершенствуется охрана леса, по
вышаются роль и ответственность лесников и техников.

Около 20 лет отдал становлению предприятия
В. М. Захаров — опытный организатор, мастер лесного 
дела, человек большой души. При поддержке общест
венных организаций eNry удалось создать дружный тсол- 
лектив и добиться быстрого роста лесохозягственного

и промышлетпюго производства. За 10 лет товарная 
продукция увеличилась в 7 раз и составила 2,6 млн. руб. 
Прибыль за тот ж е срок возросла в 8 раз и достигла 
774 тыс. руб.

Предприятие выпускает пиломатериалы, оконные 
и дверные блоки, срубы, пиленые заготовки, тарные 
ящики, хвойно-витаминную муку и другую продукцию. 
Уровень переработки древесины — 70%. Активно во
влекаются в переработку низкосортная древесина и кус
ковые отходы.

Важную роль играет социалистическое соревнование, 
в котором участвуют более 500 человек рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих. По итогам 
работы за квартал победителям присуждаются класс
ные места с вручением переходящего Красного знамени 
и денежных премий. Имена лучших людей заносят 
на доску Почета и в книгу Почета. За наивысшие по
казатели и,м присваивается звание ударника коммуни
стического труда.

Передовым является коллектив Чер1Ювского лесниче
ства — комплексное предприятие с большим объемом 
лесохозяйственных и промышленных работ. Здесь за
готовляется более 9 тыс, м^ древесииы, выпускается 
товарной продукции на 680 тыс. руб.

Заслуженным уважением пользуется механизатор ши
рокого профиля бригадир Г. А. Иютин, работающий на 
предприятии более 10 лет. Он овладел многими смеж
ными профессиями, прекрасно знает технику и всегда 
содержит ее в отличном состоянии.

Бригада Геннадия Артемьевича в 1981 г. провела руб
ки ухода на 210 тыс. га, сэкономила 705 чел.-дней. Пло- 
1цадь ухоженных лесов достигла 1800 га. Коллектив 
работает в хвойных насаждениях с примесью листвен
ных в возрасте от 10 до 20 лет. Трактор с агрегатом 
идет между рядами посадок. Два вальщика электросуч- 
корезками вырубают лиственные породы через один 
ряд. Помощники очищают культуры от поваленных де
ревьев и направляют кабели. Порубочные остатки 
р)азбрасываются по участку и закапываются. Этот опыт 
заслуживает распространения на других предприятиях 
отрасли.

Высоких результатов добилась бригада В. А. Карда- 
польцева на раскряж евке древесины. За счет высокой 
организации труда получена наивысшая производитель
ность за смену — 70 м^ древесины при плане 47 м .̂ 
Коллективу коммунистического труда присвоено звание
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«Лучшая бригада лесного хозяйства СССР» с вручением 
вымпела и денежной премии.

Хорошо зарекомендовала себя бригада А, Д. Широ- 
боковой на выпуске ящичной тары, В результате про
фессионального мастерства задание по производитель
ности труда выполнено на 119%. За пятилетку изготов
лено свыше 200 тыс. комплектов. За высокие показате
ли в труде А. Д. Ш иробокова награждена орденом 
«Знак Почета». ,

Успешно работает на трелевке древесины механиза
тор А, А. Будин. Его годовая выработка превышает 
13 тыс. м^ древесины. Кроме этого, он оказывает по
мощь лесоводам в создании новых лесов, подготовке 
почвы под культуры, посадке леса и ухода за ним.
А. А. Будин одним из первых освоил новую техноло
гию химического ухода за лесом.

Среди лесной охраны первенство в социалистическом 
соревновании принадлежит Д. Н. Перевозчикову — лес
нику Боткинского лесничества. За 28 лет работы неуто
мимый труженик создал более 350 га новых лесов, 
приживаемость которых — 95 %. Ежегодно в его обходе 
проводятся рубки ухода на площади 50—60 га. Лесохо
зяйственные и другие мероприятия выполняются свое
временно и с высоким качеством. За добросовестный 
труд многократно награждался знаком победителя со
циалистического соревнования и занимал первые места 
среди лесников республики. В 1981 г. ему присвоено 
звание «Лучший лесник лесного хозяйства РСФСР».

Активную помощь труженикам леса оказывают юные 
друзья природы.

Сейчас на территории лесокомбината действует шесть 
школьных лесничеств (240 учащихся). За ними закреп
лено 2751 га леса. Ребята активно участвуют в социали
стическом соревновании «За ленинское отношение 
к природе», в операциях «Елочка» и «Муравей». Только 
за 8 месяцев 1981 г. школьниками посажено 64 га леса, 
выкопано 940 тыс. шт. посадочного материала, проведен 
уход за молодняками на 157 га.

Под руководством учителя биологии П. К. Завалина 
(школа № 22, г. Воткинск) юные лесоводы собирают 
шишки, лекарственное и техническое сырье, ухаживают 
за молодыми всходами в питомнике и т. д, Ребята были 
участниками ВДНХ СССР.

Многие учащ иеся избрали лесохозяйственную специ
альность. Выпускники Ш арканской средней школы 
Л. и Н. Гуменниковы, Н. Пчелина, Л, Чунарева, А, Ко- 
солапов. Л, Лебедев, Ю, Перевозчиков, Г, Максимов 
после окончания лесных вузов работают в Удмуртии, 
Так молодое поколение поддержало инициатора созда
ния школьных лесничеств заслуженного лесовода Уд
муртской АССР Н. И. Пантюхина, организовавшего пер
вое лесничество еще в начале 50-х годов. Эта работа 
способствует воспитанию коллективизма, любви к зем 
ле и лесу, готовит молодежь к труду и гармоничному 
развитию личности.

Действенную помощь во внедрении новой техники, пе
редовой технологии, механизации ручных и тяжелых 
работ оказывает первичная организация НТО, При ак 
тивном участии ее членов осуществляется техническое ' 
перевооружение предприятия. Большой вклад внесли

творческие бригады при освоении новых машин и ме
ханизмов в деревообрабатывающих цехах Боткинского, 
Черновского и Волковского лесничеств.

Заслуживает внимания проверка методов стимулиро
вания п.\одоношением хвойных пород. Опыт проводили 
в Черновском лесничестве (кв. № 3, выдел 16 по 2,2 га). 
С остав— 10 Лц, возраст— 14 лет на ПЛСУ. В 1979 г. 
провели изреживание и уборку деревьев других пород, 
а такж е внесли удобрение с дискованием почвы. На 
следующий год осуществили внекорневую подкормку 
микроэлементами и обрезку вершин у некоторых де
ревьев, Учет результатов опыта провели осенью 1980 
и 1981 гг. Окончательный итог будет получен в 1985 г.

Силами лесной семеноводческой производственной 
станции заготовлено 1200 черенков с плюсовых де
ревьев, которые были частично использованы на при
вивочные работы в кв. № 51 Боткинского лесничества 
на 5-летних культурах ели (пл, 2 га ПЛСП), Приживае
мость достигла 40%.

В целях механизации трудоемких процессов на заго
товке древесины применяют мотоагрегаты и различные 
кольцеватели. Так, в 1981 г. с применением «Арума» 
заготовлено 2900 м  ̂ древесины, «Секора» — 1100 м®. 
Общий уровень механизации на рубках ухода состав
ляет 89 %, в том числе в молодняках — 55 % ■ Прорежи
вание, проходные и санитарные рубки механизированы 
полностью. На лесозаготовках созданы укрупненные 
бригады с использованием комплексной механизации 
(бензиномоторных пил, трелевочных тракторов и че
люстных погрузчиков).

В деревообрабатывающих цехах установлены два рам
ных и три станочных потока, шесть кранов и тридцать 
пять станков различных марок.

Сейчас в промышленном производстве полностью ме
ханизированы заготовка, -трелевка, вывозка, погрузка 
и разгрузка древесины, погрузка пиломатериалов, тары 
и штакетника.

В соответствии с планом НОТ внедряются: типовые 
проекты организации рабочих мест вальщика и трак
ториста; совмещение профессш! в комплексных брига
дах; поквартальная организация труда и бригадный под
ряд на рубках ухода; механизация ручного и тяжелого 
труда; повышение квалификации кадров и обучение 
смежным профессиям.

Творческими бригадами внедрено девять предложений 
по совершенствованию производства с экономическим 
эффектом 6,2 тыс. руб. Лучшими рационализаторами 
являются Г. А. Иютин, А. Ф. Ложкин, Л. А, Дударев,

Увеличение объемов лесохозяйственного и промыш
ленного производств достигнуто в результате внедрения 
новых технологических процессов, строительства и ре
конструкции цехов, улучшения переработки древесины 
и сокраш,ения тяжелых трудоемких и ручных работ. За 
счет проведения указанных мер выпуск товарной про
дукции с 1 м'* древесины в 1981 г. возрос по сравнению 
с 1970 г. на 10 руб.

Для улучшения условий труда и быта работников по
строены и реконструированы цеха с бытовками и ком
натами отдыха, а также три 2-квартирных дома со все
ми удобствами.
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Труженики леса оказывают постоянную помощь сель
скому хозяйству в производстве продукции земледелия 
и животноводства. Только за последние 2 года было 
поставлено 9.50 т хвойно-витаминной муки и древесной 
зелени, 170 т сена, на 330 тыс. руб. столярных изде
лий, 10 тыс. м^ пиломатериалов, более 200 срубов.

К  60-летию образования СССР  -

Боткинский лесокомбинат — одно из передовых пред
приятий Министерства лесного хозяйства Удмуртской 
АССР. Ему несколько раз присуждалось Красное знамя 
Минлесхоза РСФСР и отраслевого ЦК профсоюза.

И нет сомнения в том, что коллектив лесокомбината 
выполнит задачи, поставленные XXVI съездом КПСС 
по приумножению и сохранению лесных богатств.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
в. д. ГОЛОВАНОВ, начальник Московского управления 
лесного хозяйства

Исторические решения XXVI съезда 
партии, ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС нала
гают особую ответственность на лесоводов области за 
сохранение и приумножение уникальных лесных бо
гатств Подмосковья. Поставлена глубокая партийная 
и хозяйственная задача — осуществить переход на прин
ципы непрерывного и рационального лесопользования, 
работать более эффективно и качественно.

Проанализировав итоги прошлой пятилетки, коллекти
вы предприятий, аппарат управления разработали с уче
том реальных возможностей мероприятия по улучшению 
ведения лесного хозяйства. После всестороннего рас
смотрения они были утверждены и теперь являются ру
ководством к  действию. Намеченные на 1981 г. задания 
выполнены благодаря принятым мерам, действенной 
помощи М инлесхоза РСФСР, широко развернутому со
циалистическому соревнованию, вниманию со стороны 
партийных и советских органов.

В условиях Московской обл. очень большое значение 
имеют вопросы благоустройства и рекреации, удо
влетворения потребностей области в древесине, но в со
ответствии с выполнением лесами защ 11тных и охран
ных функций. Па основе достижений науки, техники 
и передового опыта предусмотрен комплекс организа
ционно-технических мероприятий по повышению про
дуктивности лесов. Впервые за многие годы выполнен 
план по новой технике в лесокультурном производстве. 
Это говорит о том, что инженерно-технические работ
ники управления, ведущие специалисты предприятий 
правильно понимают и оценивают главные задачи в ле
совосстановлении.

В успешном целенаправленном лесовыращивании пер
востепенную роль играет качество лесных семян. По
становка семенного дела на селекционную основу 
и концентрация производства в специализированных хо
зяйствах — важнейш ие пути совершенствования лесного 
семеноводства. Решен вопрос переработки лесосеменно
го сырья: введен в строй склад для хранения семян 
емкостью 25 т, реконструирован и расширен склад ши
шек в Куровском лесхозе (до 100 т).

Для создания постоянной лесосеменной базы по ело
вому хозяйству «Союзгипролесхозом» разрабатывается 
проект лесосеменной плантации ели в Филатовском 
лесхозе объединения «Истралесхоз». Претворение в 
жизнь данного проекта и программы в целом позво

лит перевести лесное семеноводство на селекционную 
основу и осуществить его концентрацию в специализи
рованных хозяйствах.

Особого внимания требует лесопитомническое хозяй
ство. Здесь главное — завершить и довести до уровня 
современных требований базисные поливные питомники 
в Волоколамском и Дмитровском лесокомбинатах, Ви- 
ноградовском и Куровском лесхозах. Предстоит резко 
увеличить ассортимент древесных и кустарниковых по
род, добиться 100%-ного выхода стандартного посадоч
ного материала, улучшить работу школьных отделений. 
Для этого нужны прежде всего квалифицированные 
кадры, современная технология и техника, грамотное 
применение средств химии и удобрений. В этом направ
лении действенную помощь предприятиям оказывают 
ВНИИЛМ, МЛТИ, лаборатория НОТ.

В Подмосковье лесные культуры были и остаются 
основным способом создания устойчивых в рекреацион
ном отношении, высокопродуктивных насаждений. Важ
нейшая задача, о которой надо всегда помнить,— это 
повышение качества культур и их содержания. По дан
ным В/О «Леспроект», за ревизионный период погибло 
10% лесных культур. Такое-положение обязывает повы
сить технологическую дисциплину разработки лесосек, 
улучшить подготовленность лесокультурного фонда, под
нять персональную ответственность всех работающих — 
от рабочего до руководителя предприятия.

Отступления от технологии лесосечных работ приво
дят к нарушению всех звеньев единой цепи лесохо
зяйственного и лесовосстановительного производств, 
снижению производительности труда на заготовке и вы
возке леса, быстрому изнашиванию механизмов и обо
рудования, низкому качеству лесовосстановительных 
работ и т. п. Во избежание указанных недостатков про
ведены кустовые семинарские занятия со специалиста
ми лесохозяйственного производства, где рассмотрены 
главные вопросы в свете Основ лесного законодатель
ства Союза ССР и союзных республик. Лесного кодекса 
РСФСР, приняты меры по укреплению кадров высоко
квалифицированными специалистами.

В сравнительно недавнем прошлом леса в М осков
ской обл. рассматривались только как источник полу
чения древесины. Поэтому гослесфонд здесь представ
лен следуют,им образом: молодняки и средневозраст
ные насаждения занимают 1097 тыс. га (86%), приспе
ваю щ ие— 120 (9%) и спелые — 65 тыс. га (5%). Из 
общего запаса 195 млн. эксплуатационные леса со
ставляют 6 млн. (3%), в том числе хвойных пород — 
200 тыс. м  ̂ (0,17uJ. С учето1М рубок в последние годы
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эксплуатационн1.те запасы уменьшились до 2,5 млн. м*.
При этом лесной фонд разбросан по территории области 
мелкими участками удаленных от дорог, заболоченных, 
низкопродуктивных лиственных насаждений. Чтобы 
вырубить в 1981 г. по главному пользованию 800 тыс. м^, 
предприятиям пришлось отвести более 1000 лесосек 
средней площадью 3—5 га и запасом 300— 1000 м .̂

В результате лесохозяйственной деятельности лесной 
фонд улучшился; за ревизионный период года общая 
площадь лесов увеличилась на 30,7 тыс. га, покрытая 
лесом — на 62,3 тыс, га (лесных культур переведено 
30 тыс. га), тогда как не покрытая лесом уменьшилась 
на 18 тыс. га, площадь хвойных лесов возросла на 
34,2 тыс. га, лесных культур — на 24,5 тыс. га.

В настоящее время на первый план выдвигаются во
просы использования водоохранных, защитных, сани
тарно-гигиенических, оздоровительных, культурно-эсте- 
тических и других полезностей леса. В связи с этим 
важное место занимают санитарные рубки и очистка 
насаждений, особенно в зонах активного отдыха. М ежду 
тем в ряде районов санитарное состояние оставляет 
желать лучшего. Основные причины этого заключают
ся в недостатке необходимых людских, материально-тех
нических и финансовых ресурсов, жестком сортимент
ном плане производства и поставок лесопродукции. 
Выходом из создавшегося положения может быть пол
ная переработка древесины с применением рубильных 
машин на лесосеках и нижних складах. Производство 
технологической щепы позволит значительно улучшить 
санитарное состояние насаждений. К концу одиннадца
той пятилетки ее выпуск намечено довести до 
100 тыс. м^. Техническое переоснащение нижних скла
дов подчинено главной задаче — налаживанию безотход
ного производства.

Лес — всенародное достояние, заботиться о нем обя
заны все. Особенно это проявилось в очень трудных ус
ловиях знойного лета 1981 г. Оценивая общую обста
новку тех дней, прежде всего следует отметить, что 
тысячи гектаров леса были спасены от неминуемой 
гибели благодаря четкой организаторской работе пар
тийных и хозяйственных органов, активности сводных 
механизированных отрядов, самоотверженности работ
ников лесного хозяйства и всех трудящихся. По резуль
татам анализа подготовленности к пожароопасному се
зону и деятельности по охране лесов в 1981 г. намече
ны задачи на 1982 г. и разработан план основных ме
роприятий. Организован областной штаб по тушению 
пожаров, который на ежемесячных заседаниях заслу
шивает председателей исполкомов наиболее пожаро
опасных районов, регулярно проверяет выполнение на
меченных мер.

В целях ликвидации последствий пожаров 1981 г. вы
полнено лесопатологическое обследование поврежден
ных насаждений, ведется их разработка. В проекта лес
ных культур внесены коррективы, направленные на 
ограничение распространения огня. Осуществляется ре
монт противопожарной техники и средств радиосвязи, 
регламентные работы. На предприятиях проводится 
учеба лесной охраны по 130- и 10-часовой программам, 
намечены кустовые совещания по усилению исгюльзова-

ния правовых средств в работе с лесонарушениями. 
Разрабатывается генеральная схема противопожарного 
устройства лесов Московской обл. Серьезное внимание 
уделяется накоплению агитационно-рекламного материа
ла: аншлагов, листовок, текстов обращения. Для даль
нейшего улучшения охраны лесов от пожаров в теку
щей пятилетке запланировано повысить пожароустойчи- 
вость лесов и укрепить наземные средства охраны. 
Предусмотрено дополнительно создать противопожар
ные разрывы и минерализованные полосы, организовать 
новые наблюдательные вышки и пожарно химические 
станции, доукомплектовать существующие. Большее рас
пространение получат телевидение и радиосвязь,

На текущ ее пятилетие намечено широкое развитие 
побочного пользования лесом. Это составная часть комп
лексной продовольственной программы. Разработан и до
веден до предприятий план производства мяса и раз
вития кормовой базы животноводства на 1981— 1985 гг. 
Хозяйствами закуплен скот, подготовлены помещения 
для него. В 1981 г. на 13 предприятиях и в ОРСах на
ходилось на откорме 240 голов крупного рогатого скота, 
свиней и овец. Более чем на 30 га были посеяны 
зерновые и травы, посажены картофель и корнеплоды. 
За год ОРСам сдано 24 т мяса для улучшения общест
венного питания рабочих и служащих лесхозов и лес
промхозов. Наибольших успехов добился Клинский ле
сокомбинат (6 т мяса), который держит на откорме 
бычков и овец, обеспечивает их кормами. В настоящем 
году опыт клинчан будет распространен на все пред
приятия области. Для успешного выполнения намечен
ных мероприятий и пятилетнего плана в целом создана 
комиссия по вопросам организации и развития подсоб
ных хозяйств, которая координирует всю работу, выяв
ляет резервы и намечает пути их использования.

Одной из важнейших задач является дальнейшее раз
витие промышленного производства. Управлением вы
полнен план 1981 г. по вывозке заготовленного леса, 
выпуску и реализации товарной продукции, производ
ству пиломатериалов, В сравнении с показателями 
1980 г. увеличено производство ящичной комплектной 
тары и заливной клепки, на 650 тыс. руб.— изделий 
культурно-бытового назначения и хозяйственного обихо
да, Хорошо потрудились в 1981 г. коллективы Можай
ского леспромхоза, Клинского и Солнечногорского лесо
комбинатов, объединений «Истралесхоз» и «Подольск- 
лесхоз», Луховицкого, Чеховского, Звенигородского лес
хозов и др.

Выполнение плана по новой технике и передовой 
технологии создало условия для повышения производи
тельности труда, причем на протяжении всего года.

Нельзя не отметить итоги капитального строитель
ства: освоено капитальных вложений 7,3 млн, руб. 
(план — 7,2 млн. руб.), в том числе 2,8 млн. строитель
но-монтажных работ, введено в действие основных фон
дов 8,4 млн. руб. (7,4 млн. руб.), перевыполнен план 
ввода общей площади жилых домов. За 1981 г. введено 
в эксплуатацию пять цехов переработки древесины раз
личного назначения, три цеха технологической щепы, 
шесть кордонов, две ПХС, три пожарно-наблюдательные 
вышки, два административных здания и . два магазина.
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реконструировано три нижних склада. Введены в экс
плуатацию цехи и жилые дома, строительство которых 
было начато в 1975— 1976 гг., что позволило сократить 
объем незавершенного производства на 1 млн. руб.

Успешная работа в 1981 г., осуществление намечен
ных мероприятий — результат самоотверженного труда 
работников лесной охраны, рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих предприятий и аппарата 
управления. Но успокаиваться на достигнутом нельзя. 
В 1982 г. предстоит выполнить напряженные плановые 
задания и социалистические обязательства: создать но

вые леса в Подмосковье на площади о тыс. га, провести 
уход за лесными культурами на 41 тыс. га, реализовать 
товарной продукции на 50 млн. руб., вывезти 
1340 тыс. древесины, произвести технологической 
щепы 40 тыс. м^, повысить производительность труда 
на 0,5%, выпустить товаров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихода на 5376 тыс. руб.

Выполнение годового плана по основным технико- 
экономическим показателям и социа.листических обяза
тельств намечено к  60-летию образования СССР.

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Альгирдас Мотеевич Ко- 
чунас более 10 лет возглавляет 
бригаду по деревообработке на 
тарном участке нижнего склада 
Таурагского опытного леспромхо
за Литовской ССР. Еще в 1971 г. 
ей было присвоено звание «Брига
да коммунистического труда», 
с тех пор д.\я всех ее членов 
стало правилом — работать без 
отстающих. В 1981 г. ко.\лектив 
выполнил производственное зада
ние на 107% в объеме около 
320 тыс. руб. По итогам Всесоюз
ного социалистического соревно
вания ему присвоено звание «Луч
шая бригада лесного хозяйства 
СССР».

Путь к реализации новых, более 
высоких рубежей, намеченных со
циалистическими обязательствами 
на одиннадцатую пяти/\етку, пере

довой бригадир видит в дальней
шей интенсификации производ
ственных процессов, внедрении 
новой техники и технологии, на
учной организации труда и пере
дового опыта. На этой основе 
успешно используются все резер
вы повышения производите,\ьно- 
сти труда и качества продукции.

Много труда вложено А. М. Ко- 
чунасом в организащ1ю рабочих 
мест по типовым проектам НОТ. 
В бригаде кол.\ективио разрабаты
ваются и внедряются рационали
заторские предложения по освое
нию и улучшению использования 
новой техники. Этому во многом 
способствует обучение в школе 
коммунистического труда, органи
зованной в леспромхозе.

Более 20 лет работает 
в Кулдигском леспромхозе Лат
вийской ССР Оскар Волдемарович 
Карклиньш. Под его руковод
ством бригада по деревообработ
ке неоднократно была победите
лем во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании. Ей присваива
лось звание «Лучшая бригада лес
ного хозяйства СССР». Коллектив 
систематически выполняет нормы 
выработки в среднем на 150%), 
план по выпуску продукции в за
данном ассортименте — на 130— 
135%. Успешно работая по бригад
ному производственному плану, 
рассчитанно.му на пятилетие, ра
бочие все усилия сосредоточи.\и 
на досрочном его завершении.

Руководством к действию для них 
стал девиз одиннадцатой пятилет
ки «Работать эффективно и каче- 
cTBeiiHo!»

В достижении намеченных ру
беж ей весомый вклад вносит 
Оскар Волдемарович. Основ1гую 
свою работу он нацеливает на 
непрерывное повышение профес
сиональной квалификации рабо
чих, изучение экономики и пере
дового опыта, укрепление трудо

вой дисциплины, усиление ответ
ственности каждого за поручен
ное дело. О. В. Карклиньш поль
зуется заслуженным авторитетом 
в коллективе леспромхоза. Он 
активно участвует в обществен
ной жизни, много внимания уде
ляет работе с молодежью.
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УДК 630*624

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ УХОДА 
ЗА ЛЕСОМ В ТАЕЖНОЙ

ЗОНЕ
С. Н. СЕННОВ {ЛенКИИЛХ)

Увеличение потребности 
народного хозяйства в древесине, 
с одной стороны, и уменьшение 
сырьевых возможностей лесов, 
с другой, вызывают необходи
мость интенсификации лесного 
хозяйства. Одним из способов ее 
является создание лесных планта
ций, предусмотренное новым пя
тилетним планом.

Современная практика проекти
рования, планирования и проведе
ния рубок главного пользования 
и рубок ухода за лесом имеет 
много организационных недостат
ков, снижающих эффективность 
лесохозяйственного производства. 
Так, время главной рубки уста
навливается без учета конкретной 
характеристики древостоя, целе
вой установки хозяйства, времени 
и результатов прелшего ухода. 
Эффект ухода снижают нерегу
лярность его и стремление охва
тить им возможно большую пло
щадь, деконцентрация мест рубки, 
малая площадь и малая интенсив
ность прореживаний; отсутствие 
целевой ориентации реж има ру
бок. Практически рубку можно 
назначить в неспелом древостое 
любого возраста, состава и со
стояния независимо от прежнего 
ухода, возможности его повторе
ния в дальнейшем и ожидаемого 
результата.

В свое время суи{ествующие 
сейчас установки были необходи
мы. Теперь ж е они не соответ
ствуют состоянию и задачам лес
ного хозяйства. Плантационное 
лесовыращивание поможет изба
виться от указанных недостатков. 
Но от момента создания лесных 
плантаций до их использования

пройдет много времени, поэтому 
нельзя игнорировать другие воз
можности интенсификации лесо- 

' хозяйственного производства, в 
частности, улучшение организации 
рубок. Только это одно (без до
полнительных капиталовложений 
и без пересмотра правил рубок) 
может привести к существенному 
повышению результатов хозяй
ственной деятельности.

Первоочередным в системе ме
роприятий по уходу за лесом яв
ляется уход за составом смешан
ных молодняков, позволяющий 
предотвратить смену хвойных по
род лиственными. Его желательно 
проводить на большей площади 
вне зависимости от системы даль
нейших мероприятий и возможно
сти их осуществления.

Для интенсификации последую
щего ухода в условиях таежной 
зоны не надо стремиться к макси
мальному охвату площади, потому 
что интенсификация предусматри
вает регулярное повторение, ко
торое на большой площади прак
тически невозможно осуществить. 
Кроме того, выполнение системы 
не всегда будет оправдано эконо
мически хотя бы потому, что эко

номический результат зосода тем 
значительнее, чем выше произ
водительность древостоев. Нара
щивание площадей не приводит 
к соответствующему увеличению 
размера пользования с 1 га, по
скольку ос1ювную часть промежу
точного пользования дают интен
сивные проходные рубки, умень
шающие запас спелых древостоев 
и снижающие качество этого за
паса, если прежде не было ухода. 
И, наконец, наращивание вызы
вает необходимость увеличения 
расходов на строительство дорог, 
которое не окупается в условиях 
экстенсивного хозяйства.

Для интенсификации мер ухода 
за лесом предлагается следующее: 
регламентация рубок с помощью 
программ, сочетание рубок ухода 
за лесом с внесением удобрений, 
использование ранее известного 
блочного метода организации ра
бот д.\я обеспечения заданной 
программы.

Под программой рубок пони
мается совокупность показателей, 
регламентируюпщх рубки, для до
стижения хозяйственной цели наи
менее трудоемким способом. Про
граммы основаны на моделях рос

Т а б л и ц а  1

Р е з у л ь т а т ы  р у б о к  у х о д а  на  п робны х п л о щ а д я х  Л еи И И И Л Х а

Серия
Г1рПГ,НЫХ
п лои и д ей

Итоговый 
нозраст, лет

Вариант 
опыта '*

Итоговый
состав

1
Общий р а з
мер пользо
вания древе

синой

Итоговый 
средний диа

метр **

мз/га % см %

1 94 1 7Б2Е10С 440 100 16,0 100
2 10Е 74" 162 23,4 14d
3 Ы:4Б 605 132 21,7 136

8 76 1 6Б4Е 403 100 22,5 100
2 10Е 752 187 26,7 119

9 95 1 10Е 637 100 25,6 100
2 10Е 752 113 31,2 123

13 92 3 к т  +  Б 745 100 37,8 100
4 П)Е, ед , Б 748 100 34,0 90

14 - 81 1 •341 100 24,6 100
4 8Б2Е 380 111 23,1 93

20 79 1 9Г1Е 479 100 32,5 100
3 8С2Е 526 110 32,4 100

23 75 1 8С1Е1Б 437 100 24,1 100
2 ЮС 531 122 29,5 122
3 8С2Е 468 107 25,2 105

26 84 1 ЮС 440 ЮО 25,4 100
3 ЮС 509 116 28,2 m

^6 71 1 ЮЕ 759 100 27,6 100
2 10Е 805 106 31,2 и з

* Варианты: 1— контроль. 2— регулярны й уход, 3— н ерегулярны й уход, 4— одно
разовы й УХОД.

•* В сериях 1,8 и Н  нриводнтся средний диам етр ели.
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та. Их точность зависит от досто
верности эмпирической основы и 
до/\жна согласовываться с назна
чением. Целесообразность про
грамм доказывается преж де всего 
выявленным в результате опытов 
значением регулярности рубок, 
которую не обеспечивает тради
ционная практика. Это значение 
подтверждается 50-летними на-
б.иодениями на пробных площа
дях ЛенНИИЛХа (табл. 1).

Одноразовый уход лишь немно
го увеличивает размер пользова
ния, а на товарную структуру 
древостоя совершенно не в,\ияет. 
Регу.\ярность отражается на каче
стве древесины не только от 
главного, но и от промежуточного 
пользования;, уменьшается до,\я 
сухостоя, угнетенных, уродливых 
и больных деревьев.

Целесообразность программ объ
ясняется и другими причинами; 
стремлением к  прогнозированию 
размера главного и промежуточ
ного пользования древесиной: не
обходимостью приближения всех 
установок хозяйства к особенно
стям минимального хозяйственно
го объекта — выдела; регламента
цией рубок из-за опасной тенден
ции к  увеличению процента вы
борки, который практически уж е 
превысил шаблонные нормативы 
наставлений: преимуществами це
левой специализации лесовыращи- 
вания; необходимостью лучшей 
увязки биологических, технико
экономических и организационных 
аспектов.

При заданном возрасте главной 
рубки и отсутствии конкретной 
целевой установки, т. е. в наибо
лее распространенных случаях, 
рекомендуется составлять про
граммы общего назначения, а в 
специализированных хозяйствах — 
целевые программы, направленные 
на преимущественное и ускорен
ное получение одного сортимента.

Возраст главной рубки в по
следнем случае устанав'\ивается 
расчетным путем. Если четко 
определить хозяйственную цель, 
то легче решить все основные за
дачи ухода за лесом, добиться 
сокращения времени выращива
ния его и использовать это со
кращение на практике. Пред.\ага-

Таб . 1и ц а  2
В ар и а н ты  ц е л е в ы х  п р о гр а м м

ся

Q
пно

sSов
Процент выборки 
в возрасте, лет

о4
5

%

|3
II

S
1
о
ез
Ч

Ц елевой
сортимент

г|
1|о 'О ОCQ Q.

30 40 50 60 70

О) и о eJе g
8 S  .

L.ib 1 -  1а Пиловочник; 
крупны й 
I сорта

100 25 20 - 30 - 0,5

II То ж е 110 _ 30 20 _ 30 0,6
I -  1а Пиловочник: 

средни й  
I — 11 сортов

80 40 25 0 ,7 -0 ,8

II То же 90 _ 40 _ ‘Jo _ 0.7
II Б алансы 60 _ 40 _ _ _ 1,0

Сосиа I -  !а Пило1Ю'!Нпк: 
крупный 
I сорта

90 25 30 25 0 ,5 - 0 ,6

I -  II Балансы 60 40 — — 0 ,6 - 0 ,9

ются три целевых направления; 
на крупномерные сортименты пер
вого сорта; на крупный и сред
ний пиловочник первого — третье
го сортов, на шпалы, строитель
ные бревна и т. д.; на древесную 
массу и цел.\юлозу. Разница в 
реж име рубок в соответствии с 
указанными направлениями в об
щих чертах сводится к следую
щему; в первом случае целесооб
разен реж им умеренных рубок, 
во втором — сильное прорежива
ние и умеренные проходные руб
ки, в третьем — одно, реж е два 
сильных прореживания в расчете 
на восстановление запаса ко вре
мени рубки главного пользова
ния. Слабые рубки не оправдыва
ются как с лесоводственной, так 
и с экономической точек зрения. 
Кроме того, они опасны из-за 
частых повторений и повреж де
ния древостоев современными тех
ническими средствами. Некото
рые варианты целевых программ 
приведены в табл. 2.

Для предложенных программ 
по методике Е. В. Полянского [4] 
сделан расчет экономической эф
фективности. К сожалению, не
возможно оценить экономические 
результаты современной практики 
рубок ухода. Имеются данные
о том, что себестоимость заготов
ки древесины в процессе их в 
таеж ной зоне при более или ме
нее полном учете всех затрат пре
вышает прейскурантные цены на 
нее [3]. Поэтому в качестве ба
зы для сравнения использован ва
риант ведения хозяйства без ухо

да, только с главной рубкой. 
Добавочный чистый доход и вы
сокие коэффициенты экономиче
ской эффективности капитальных 
вложений (от 0,07 и 0,18 в ель
никах до 0,5 в сосняках) дали це
левые варианты с оборотом рубки 
90— 100 лет. При укороченных 
оборотах показатели экономиче
ской эффективности хуж е из-за 
большой доли эксплуатационных 
затрат на прореживания и малой 
ценности древесины от промежу
точного пользования. Если работу 
механизировать и перерабатывать 
древесину на щепу, то эти пока
затели изменятся.

Приведенные в таблице про
граммы составлены для частных 
случаев. В качестве общих уста
новок рассчитаны в первом при
ближении целевые диаметры — 
средние диаметры разреживаемых 
древостоев, товарная структура 
которых лучшим образом отвечает 
хозяйственной цели, см;

хозяйство: 
на крупный пи
ловочник 
ка обычный пи
ловочник 
на балансы

ельники сосняки
36 32

28

22

28

24

В программах нужно указывать 
процент выборки по запасу, по
тому что он меньше, чем другие 
относительные показатели, зави
сит от состава, бонитета и полно
ты и позволяет планировать за
траты труда и промежуточное 
пользование. Применение абсо
лютных показателей влечет за 
собой все опасные последствия 
чрезмерной шаблонизации. Б ка-
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Т а б л и ц а  3
Р а с ч е т  к о э ф ф и ц и е н т о в  э ф ф е к т и в н о с т и  (К ) с о ч е т а н и я  р у б о к  у х о д а  и в н есен ия  удо б р ен и й

Вариант
Валовой

доход,
руб.

Э ксплуата
ционные
затраты ,

руб-

Чистый
доход,

руб.

Лобавочный
M IlC Tb lff

доход, руб.

Э ксплуатационны е затраты , 
руб.

по оц сн ивае- 
м м у  варианту

по базовому 
варианту

Добавоч
ные

затраты ,
руб.

Kg (отноше
ние граф  

5:8)

Без ухода 
С ру.'жами ухода 
С рубками ухода и вн есе
нием удобрений

4947
7260
8065

3710
5591
6009

1237
1669
2050

432
819*
387*»

4569
5781
5781

* Сравнение с вариантом без ухода.
** Сравнение с вариантом без удобрения.

кой-то степени шаблонными могут 
быть лесохозяйственные рекомен
дации, но ни в коем случае не 
таксационные характеристики дре- 
востоев в пределах любого их на
бора. Планируя реж им рубок, 
нужно знать предельные эколо
гические нормы и только тогда 
можно использовать в качество 
придержки и в допо,\нение к про
граммным установкам некоторые 
абсолютные показатели, если они 
получены экспериментально. С ка
занное преж де всего относится 
к густоте — изменчивому и кон
кретному признаку, 3aBHCHn̂ eNTy 
от происхождения насаждений, 
истории роста, особенностей со
става и структуры, прелшего хо
зяйства и других причин. На гу
стоту никак нельзя ориентиро
ваться, имея дело с бо.лее или ме
нее крупной группировкой древо- 
стоев (по классу бонитета или 
типу леса). М етодика составления 
и применения программ рубок 
опубликована ранее [5].

Комплексный уход включает 
в основном два мероприятия: 
рубки и внесение удобрений.
В некоторых случаях будет небес
полезной обрубка сучьев и вет
вей. Сочетание мероприятий уве
личит эффективность каждого в 
отдельности и всего комплекса 
в целом.

Сами по себе рубки ухода не 
приводят к  повышению общей 
производительности чистых древо- 
стоев по массе и к  увеличению 
размера крупных деревьев. Они 
дают лишь небольшое сокращение 
времени на выращивание леса, 
практически не улавливаемое при 
современной технике лесоустрои
тельных расчетов. Вместе с удоб
рением они позволяют повысить

общую производительность и зна
чительно (примерно на класс воз
раста) уменьшить время лесовыра- 
щивания.

Экономическая эффективность 
внесения удобрений тем больше, 
чем лучше качество древостоя и, 
следовательно, чем регулярнее и 
правильнее организованы рубки 
ухода. Максимальная потребность 
в удобрениях наблюдается в пе
риод интенсивного роста, на этапе 
жердняка. Но в это время внесе
ние удобрений, если оно не со
провождается разреживанием, бу
дет стиму.\ировать отпад и уси
ливать захламленность древостоя, 
улучшать рост крупных деревьев 
пониженного качества или второ
степенной породы.

Сочетание регулярных рубок 
ухода и внесения удобрений дает 
следующие экономические пре
имущества: возрастает стоимость 
продукции за счет увеличения 
всего объема древесины и разме
ра сортиментов или за счет 
уменьшения времени лесовыращи- 
вания; снижается трудоемкость 
главной рубки ввиду увеличения 
объема хлыста и уменьшения 
числа деревьев, а такж е трудо
емкость рубок ухода из-за уве.ли- 
чения процента выборки и улуч
шения качества древостоя; прояв
ляются преимущества концентра
ции работ по сравнению с раз
дельным осуществлением меро
приятий; сокращается ввоз древе
сины со стороны.

По той ж е методике [4] сделан 
расчет экономической эффектив
ности системы комбинированного 
ухода (табл. 3), который основан 
на экспериментальных данных 
применительно к древостоям сос
няка брусничникового II бонитета.

3710
3710
3710
4569

859
2071
1212

0,50
0,40
0,32

С базовым сравниваются следую
щие варианты: с рубками ухода 
в возрасте 30, 40 и 60 лет; с руб
ками ухода (в том ж е возрасте) 
и внесением удобрений (N150) 
после каждой рубки. Время глав
ной рубки — 90 лет.

При расчете не учитывается 
эффект уменьшения ввоза древе
сины со стороны и от концентра
ции работ, тем не менее доба
вочный чистый доход составляет 
значительные суммы при высоком 
коэффициенте экономической эф
фективности. Подробные рекомен
дации по комбинированному ухо
ду приводились ранее [6].

Блочный метод организации ра
бот яв.ляется лучшим способом 
осуществления программ рубок 
или программ комплексного ухо
да. Число блоков равно или крат
но принятой повторяемости рубок. 
В южнотаежной подзоне можно 
проектировать 10 блоков, а про
граммы ориентировать на 10-лет
нюю повторяемость прорежива
ний и 20-летнюю повторяемость 
проходных рубок. Так построены 
программы ЛенНИИЛХа. Блоки 
могут охватывать всю террито
рию лесничества или часть ее.

Помимо обеспечения заданной 
регу.лярности метод дает другие 
преимущества: облегчаются мате
риально-техническое обеспечение, 
учет и контроль, вывозка лесома
териалов, доставка рабочих и т. д. 
В блоке нужно по возможности 
проектировать не только рубки 
ухода, но такж е главные рубки и 
все остальные лесохозяйственные 
работы.

Предложение о блочном методе 
организации рубок не отличается 
новизной. По существу он яв
ляется вариантом периодно-пло-
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щадных методов устройства лесов 
и организации рубок, применяв
шихся еще в прошлом веке. Вспо
мнить о нем пришлось по той 
причине, что только этот метод 
может обеспечить регулярность 
ухода, как раньше обеспечивал 
регулярность главных рубок. Воз
можность использования блочного 
метода для организации рубок 
ухода появилась в связи с изме
нением режима этих рубок в сто
рону более интенсивного и ред
кого ухода. В широком масштабе 
этот метод применяют в Белорус
сии [2].

Преимущества концентрации ра
бот в большей степени прояв.\я- 
ются при поквартальной организа
ции рубок [1], но регулярность 
ухода в этом случае не обеспечи
вается.

К мерам ухода за лесом отно
сятся санитарные рубки. Посколь
ку отбраковка деревьев по сани
тарному принципу обязательна 
для всех видов рубок ухода за 
лесом, планировать их нужно 
в основном там, где нельзя обес
печить систематический уход. 
Кроме того, они повсеместно яв
ляются необходимой мерой ухода

за больными и поврежденныю! 
древостоями.

Таким образом, суть предложе
ний сводится к  следующему.

Чтобы улучшить качество ухода 
за лесом, сделать его более дей
ственным и менее трудоемким, 
нужно отобрать лучшие по произ
водительности и доступные для 
транспорта насаждения, прежде 
всего хвойные или смешанные 
с большим участием хвойных, 
и вести в них хозяйство с при
менением мер интенсивного лесо- 
выращивания. Долю таких насаж 
дений можно будет постепенно 
увеличивать, повышая общий уро
вень ведения хозяйства. На осталь
ной площади проводить главным 
образом уход за смешанными мо- 
лодняками и санитарные рубки.

Степень интенсификации может 
быть различной: программы обще
го назначения или целевые, толь
ко рубки или комплексный уход, 
разбивка на блоки частя лесниче
ства или всей его площади.

Необходимую повторяемость 
ухода может обеспечить только 
блочный метод организации. За
данную программой интенсивность 
рубок нужно корректировать с 
помощью контрольных участков.

Более подробно эти предложе
ния сформулированы в рекоменда
циях ЛенНИИЛХа.

Предложенная регламентация 
рубок с помощью программ, со
четание рубок с внесением удоб
рений и целевая ориентация мер 
ухода за отборными насаждения
ми позволят полнее удовлетво
рить потребность народного хо
зяйства в древесине без дополни
тельных капитальных вложений и 
одновременно улучшить качество 
лесов.
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СТРУКТУРА ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 
ПРИ РУБКАХ УХОДА 

В СОСНОВО-ЛИСТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ
в. в. д ь я к о н о в  [Институт леса Карельского филиала 
АН СС СР)

Смешанные сосново-лиственные на
саждения, особенно молодняки, являются одним из пер
воочередных объектов рубок ухода. В условиях Карелии 
после сплошных концентрированных рубок появляются 
молодняки различного видового состава. Своевременны
ми и регу.\ярными уходами из них можно сформиро
вать насаждения нужного состава и густоты. Наряду 
с этим (в связи с дефицитом древесного сырья) воз
растает роль рубок ухода как источника получения 
древесины. В республике объем промежуточного поль
зования увеличился с 45,5 тыс. м“ в 1955 г. до 
680 тыс. м  ̂ в 1980 г. В одиннадцатой пятилетке плани
руется получить от этого вида пользования 3,5 млн. м  ̂
древесины.

При организации мероприятий по уходу за лесом не
обходимо знать биологические закономерности формиро
вания насаждений до рубки и после ее проведения, 
пути рационального использования древесины. Для раз

вития производств, потребляющих древесное сырье, 
важно изучить сортиментную структуру стволовой дре
весины, установить возможный выход древесной зелени.

Лабораторией лесоводства Института леса Карель
ского филиала АН СССР проведены исследования по 
выявлению сортиментной структуры древесины от про
межуточного пользования в смешанных древостоях 
разного состава. Работы выполняли в среднетаежной 
подзоне Карелии в наиболее распространенных типах 
леса I—IV бонитетов, являющихся объектами рубок 
ухода. Заложены 53 пробных площади, на которых 
срублено и измерено 1958 учетных деревьев, в том 
числе 986 — сосны, 762 — березы; 210 — осины. Сорти- 
мептацию учетных деревьев осуществляли по действую
щим ГОСТ. Минимальная длина деловых сортиментов 
принималась равной 4 м для хвойных и 3 м — для лист
венных.

Установлено, что в насаждениях разного состава 
независимо от типа леса и возраста интенсивность вы
борки по запасу возрастает по мере увеличения в них 
доли лиственных. При уходе за молодняками, имею
щими в составе древостоя до 2 единиц лиственных, 
интенсивность выборки составляет 22%, при наличии 
лиственных в количестве 3—4 единиц — 28%, 5—6 еди
ниц — 36 %. Аналогично повышается процент выборки
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при прореживаниях и проходных рубках; в первом 
случае он равен соответственно 19, 23 и 27%, во вто
ром— 16, 23 и 24%. Запас вырубаемой части древо
стоя в зависимости от состава изменяется от 12 до 
29 м^га при прочистках, от 31 до 59 — при прорежи
ваниях и от 48 до 57 м^/га — при проходных рубках.

При уходе за молодняками в исследованных насажде
ниях доля лиственной древесины в вырубаемой части 
равна в среднем 70%, прореживаниях'— 55, проходных 
рубках — 53%. С увеличением лиственных в составе 
увеличивается и их выборка. Удельный вес вырубаемой 
лиственной древесины с повышением возраста снижает
ся. При прочистках в чистых древостоях (до 2 единиц 
лиственных в составе) количество изымаемой листвен
ной древесины достигает 33 %, прореживаниях — 29,
проходных рубках — 26%. При рубках в древостоях 
с наличием лиственных до 2—4 единиц доля листвен
ных в выбираемой массе составляет 59, 55 и 53%; 
4—6 единиц — соответственно 73, 69 и 65%.

Влияние состава насаждений на выход деловой дре
весины и ликвида проявляется только при уходе за мо
лодняками и прореживаниях (табл. 1). Увеличение ко
личества деловой древесины с возрастанием доли лист
венных в составе объясняется более быстрым ростом 
лиственных пород в молодом возрасте и практически 
отсутствием фаутных деревьев. Это ведет такж е к уве
личению крупности древесины в период прореживаний. 
К возрасту проходных рубок различия в крупности 
древесины и выходе деловой сглаживаются, что объяс
няется появлением фаутных деревьев.

Породный состав вырубаемой массы оказывает боль
шое воздействие на выход тех или иных сортиментов. 
Количество деловой древесины у березы при проходных 
рубках, дающих наиболее ценные сортименты, на 10%, 
а осины на 30% ниже, чем у сосны. При уходе за мо
лодняками из зс1готавливаемой древесины можно полу
чить только балансы и ж ерди (22% вырубаемого запа
са), причем с увеличением выборки лиственных сорт
ность балансов снижается. При прореживаниях из 60% 
деловой кроме балансов II—IV сортов возможен выход 
пиловочника (10%). При проходных рубках доля пило
вочника увеличивается до 26%, балансы, подтоварник 
и жерди составляют 45%.

Анализ экспериментальных данных позволяет сделать 
вывод, что наиболее ценны в хозяйственном отноше
нии насаждения с примесью лиственных в молодняках 
до 25%, а в спелом возрасте — чистые. Таксовая стои
мость древесины при увеличении доли лиственных 
в составе на 10% в возрасте прореживаний и проход
ных рубок сниж ается примерно на 6 %.

По материалам исследований товарной структуры 
древесины от рубок ухода лабораторией лесоводства 
института составлены сортиментно-сортные таблицы 
для сосны, ели, березы, осины. Проверка их показала, 
что средняя ошибка определения общего выхода дело
вой древесины в пределах разрядов р-адсот по срав
нению с фактическими данными (по учетным деревьям) 
оказалась для сосны равной ± 1 ,5% , березы ± 2 ,7 , оси
ны ±6,0% . Составленные таблицы позволяют более 
точно (количественно и качественно)^ оценивать древе-
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Таб л иц а  I

Д еловая -И
о

^ 3  =  

2 i p  
> . а  £

X
с

о.

«

ч
о
с .

к
о

S

Ui

V
т
S  а  
X  ^
X а,

t -  (J

а
о
о.

'Л

с ;

3
=t
с
X
н
о

г
(У

CQ

Ло 2 18
Прочистки 

18 27 21 67 33 100
4 - 6 - - 24 24 31 19 74 26 100

До 2 I 40
П рореживания 
41 26 И 76 24 100

4—Г) - 17 52 69 13 3 85 15 100

До 2 4 28
1

42
Проходные рубки 

74 10 3 87 13 100
4 - 6 2 23 47 72 11 3 86 14 100

сину, получаемую при рубках ухода, чем применет- 
шиеся ранее, предназначенные для спелых насаждений. 
Сравнивая оценку товарной древесины от рубок ухода 
по таблицам лаборатории лесоводства и таблицам для 
молодняков и средневозрастных насаждений, можно 
увидеть, что в последнем случае она' завышается в сред
нем на 20%, при этом не учитывается запас тонкомера 
(тоньше 6 см).

Схема построения таблиц позволяет перейти на цен
трализованный учет лесфонда. В настоящее время уже 
разработаны программы для обработки на ЭВМ данных 
отвода, получаемых из лесхозов республики.

В процессе рубок ухода предоставляется возможность 
использовать не только стволовую древесину, но и кро
ну дерева, в первую очередь древесную зелень, т. е. 
охвоенные (облиственные) побеги толщиной до 8 мм. 
Чтобы определить влияние состава на выход древесной 
зелени, заложены пробные площади в высокополнотных 
сосняках черничниковых III бонитета разного состава 
в возрасте 20—80 лет. Установлено, что биологические 
запасы свежесрубленной древесной зелени (сосновой 
лапки) в сосняках с примесью березы до 2 единиц со
ставляют в 20 лет 79 ц/га, 40 л е т — 100, 70 лет — 
136 ц/га.

При значительном участии лиственных в составе дре
востоя с возрастом насаждений масса сосновой зелени 
снилсается. В 20 лет ее насчитывается; при составе 
6—7С4—ЗБ— 128 ц/га, 5—4С5—6Б—91 ц/га; в 40 — со
ответственно 94 и 66 ц/га, в 70 лет — 85 и 60 ц,'га. 
С увеличением участия березы в составе древостоя за
пасы зелени ее увеличиваются. Влияние возраста насаж
дения здесь выражено неявно. Так, в 20-летних смешан
ных древостоях с наличием березы до 40%) масса зеле
ни ее составляет 32 ц/га, с наличием 50—60% — 54 ц/га, 
в 40-летних древостоях при участии березы до 20% —

Т а б л и ц а  2

Б и о л о г и ч е с к и е  з а п а с ы  д р е в е с н о й  зе лени  в со сн о в о -б ер ез о в ы х  
д р е в о с т о я х ,  ц / г а

Возраст древо
стоя, лет

Доля ли^:твенз1ых в составе дрегостоя.

до 20 30-4 0 50-60

20
40
70

79
112
166

160
128
120

14)
122
119
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Т а б л и ц а  3

Вид рус'ки ухода (воз
раст, лет) Порода

Доля лиственны х в составе 
древостоя, %

до 20 3 0 -4 0  5 0 -6 0 100

Уход за молодняками (20) 

П рореживания (40) 

П роходные рубки (70)

С
Б
Итого
С
Б
Итого
С
Б
Итого

27
7

24
40
10
50

14
34
4R
12
26
38
И
25
36

9
35
44

7
30
37

7
30
37

42
42

49
49

12 ц/га, до 30—4 0 % — 34 ц/га, до 50—6 0 % — 56 ц/га, 
в чистом березняке — 140 ц/га. В 70 лет эти показатели 
соответственно равны 30, 35, 59 и 162 ц/га.

В насаждениях с количеством лиственных до 2 еди
ниц суммарная масса древесной зелени сосны и березы 
с возрастом повышается (табл. 2). С увеличением доли 
лиственных до 30 %> и более наблюдается обратная за
кономерность. Существенные различия в запасах дре
весной зелени обнаружены только меж ду чистыми сос
новыми древостоями и древостоями со значительным 
участием лиственных, причем в молодняках большая 
масса зелени отмечена в насаждениях второго типа, 
а в приспевающих — первого.

Указанные данные характеризую т общие запасы дре
весной зелени в насаждениях. В табл. 3 приведены дан
ные о выходе ее при рубках ухода.

Выход лагжи сосны колеблется в зависимости от со
става древостоя и возраста в пределах 7—40, березовой 
зелени 7—49 ц/га. Наибольшая масса древесной зеле
ни по каждой отдельной породе наблюдается в чистых 
или близких к  ним насаждениях. При разных видах ру
бок ухода общее количество зелени приблизительно 
одинаковое, в молодняках оно несколько выше за счет 
изъятия большего числа стволов.

Все это характеризует лишь общий выход древесной 
зелени в древостоях разного состава. Для практиче
ского пользования важно иметь таблицы, построенные

по типу сортиментно-сортных. С этой целью лабора
торией лесоводства составлены таблицы с учетом раз
ряда высот для определения биологических ■ запасов дре
весной зелени и сучьев (в свежесрубленном состоянии) 
сосны, березы и осины при рубках ухода в сосново- 
лиственных насаждениях южной Карелии (табл. 4). 
Изменение массы зелени и сучьев по разрядам высот 
отражает общие связи, выявленные для спельгх на
саждений Карелии, а именно, при одинаковой толщине 
дерева масса зелени и сучьев уменьшается с увеличе
нием его высоты, т. е. с повышением разряда высот.

Имея результаты перечета и зная разряды высот, 
можно установить возможное количество древесной зе
лени при проведении рубок ухода. Кроме этих, состав
лены таблицы выхода зелени и сучьев на 1 м^ ство
лового запаса для насаждений сосны, ели и березы 
в зависимости от средней высоты древостоя, которые 
тож е можно использовать для ориентировочного опре
деления массы древесной зелени при рубках ухода.

Надо учесть, что не вся древесная зелень со сруб
ленных деревьев может быть собрана для дальнейшей 
переработки. Нами проведены работы по выявлению 
реального выхода древесной зелени при проведении

Т а б л и ц а  4
М а с с а  д р е в е с н о й  зел е н и  и с у ч ь е в  сосн ы  п ри  р у б к а х  у х о д а ,  

к г  н а  о д н о  д е р е в о  (ф р аг м е н т )

С тупень
толщ ины,

см

Р азряд  высоты

VI VII

высота,
м зелен ь сучья высота,

м зелень сучья

2 4,0 0,2 3,1 0,2
4 6,8 0,5 0,1 5,7 0,7 0,2
в 9,0 1.0 0,5 1,4 0,6
8 10,5 2,7 1,5 9,5 3,8 2,2

10 12,0 5,2 3,5 10,8 6,4 4 ,2
12 13,5 7,7 6,6 12,0 9,5 7 ,5
14 14,5 10,2 8,5 13,1 12,7 11,6
16 15,5 12,8 12,9 14,1 15,4 15,6

Ступенм толщины,с»

проходных рубок в чистых сосняках в зимнее время, 
когда потери хвои и зелени наибольшие (см. рисунок). 
С увеличением диаметра дерева он повышается. Наи
большие потери при зимней заготовке зелени 
(—10—0° С) наблюдаются у  самых толстых (до 40%) 
и самых тонких деревьев (до 60%). Средний размер 
потерь равняется 30%. Различий между потерями зеле
ни у  деревьев на волоке и на пасеке не выявлено. 
При валке деревьев при темЬературе воздуха от —5 до 
—7'’С средний процент их равен 31, при — 10— 15° — 
около 55, при сильном морозе (свыше 20° С) потери 
могут достигать 80%.

Исходя из изложенного можно сделать выводы, что 
с повышением участия лиственных в составе древостоя 
выход деловой увеличивается только при прочистках 
и прореживаниях за счет низкосортной древесины лист
венных. В возрасте проходных рубок примесь листвен-

Реальный выход сосновой лапки при проходных руб
ках и процент потерь при ее заготовке:
1 — выход древесной зелени в расчете на одно дерево, 

кг; 2 — процент потерь
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ных не оказывает заметного влияния на выход дело
вой древесины, но несколько снижает ее сортность за 
счет большей фаутности стволов лиственных деревьев.

В смешанных молодняках общая масса древесной 
зелени возрастает по мере увеличения примеси лист
венных пород, а в средневозрастных и приспевающих 
максимальные запасы зелени имеют чистые или с не
большой примесью лиственных сосновые- насаждения.

При проведении рубок ухода с увеличением пред
ставленности породы в составе древостоя выход дре
весной зелени ее соответственно повышается, хотя на 
общие запасы зелени состав насаждения существенного

влияния не оказывает. Наибольшую массу зелени мож
но получить при уходе за молодняками. Рубку деревьев 
с целью заготовки хвойной зелени лучше проводить 
в теплое время, так как при понижении температуры 
воздуха (от 0° и ниже) растет процент потерь ее.

Составленные сортиментно-сортные таблицы и табли- 
цы выхода древесной зелени при рубках ухода позво
ляют более качественно оценивать выход древесного 
сырья в насаждениях и прогнозировать развитие про
изводства по переработке древесины и древесной зе
лени.

УДК 630*181.65 : 630*181.41

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РОСТА ЕЛИ ПОД ПОЛОГОМ 
^  ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

в. А. БУГАЕВ, Н. в. ГЛАДЫШЕВА (ВЛТИ|

Особенности биологии ели и березы 
позволяют произрастать им совместно, а различия в ле
сорастительных условиях и возможностях возобновле
ния создают многочисленные варианты сочетания этих 
пород в составе смешанных насаждений. Площадь таких 
древостоев в лесном фонде страны значительна и про
должает увеличиваться. В связи с этим особое значе
ние приобретают вопросы, связанные с формированием 
смешанных насаждений и выявлением особенностей 
взаимоотношения древесных пород при совместном про
израстании. В значительной степени указанные вопро
сы могут быть решены на основании материалов двух 
пробных площадей, где проведена сплошная рубка 
и каждое дерево мож ет рассматриваться как модельное.

Пр. пл. 1 размером 0,25 га (430 деревьев) заложена 
в ельнике черничниковом. Почва влаж ная подзолистая 
супесчаная. В напочвенном покрове преобладают чер
ника, майник, кислица, кочедыжник, щитовник, мхи. 
Рельеф слегка волнистый. Пр. пл. 2 размером 0,5 га 
(289 деревьев) расположена в ельнике папоротниковом. 
Почва свеж ая дерново-подзолистая суглинистая. Напоч
венный покров состоит из сныти и папоротников, под 
пологом которых много кислицы, майника, копытеня. 
Рельеф так же, как  и на пробе 1, слегка волнистый. 
Таксационная характеристика насаждений приведена 
в таблице. Указанные показатели получены статисти
ческим путем, при этом точность вычисления высот 
и диаметров составила 2—3%, возраста 1—2, коэффи
циентов формы и видовых чисел 0,5— 1%-

На пр. пл. 1 береза на 10 лет старше ели. Анализ 
возрастной структуры деревьев подтверждает, что ос
новная часть березы (около 70%) появилась в первое 
10-летие. Затем к березе стала подселяться ель. В целом 
формирование древостоя продолжалось около 50 лет.

Более позднее подселение ели существенно отрази
лось на росте; средняя высота ее на 6,6 м ниже, чем 
у березы. Сопоставление групп деревьев ели и березы 
с одинаковым возрастом показывает, что наибольшие 
высоты бывают у  березы. Еще более ярко раз.\ичие 
в высоте у этих двух пород проявляется при сравне
нии деревьев одинакового диаметра. Здесь четко выде

ляются два яруса. Ель относится к IV—V бонитетам, 
что значительно ниже, чем бонитет чистых еловых или 
смешанных с елью предварительного возобновления на
саждений в аналогичных лесорастительных условиях.

В росте по диаметру ель тоже отстает от березы. 
В 90 лет средний диаметр ее едва достигает 14 см. Это 
намного меньше, чем обычно у ельников-черничников 
такого ж е возраста. Более медленный рост ели по диа
метру очень хорошо просматривается на пнях: пример
но у 50% деревьев ее наблюдаются различной продол
жительности периоды угнетения.

Таким образом, отрицательное влияние полога лист
венных на рост ели в высоту и по диаметру очевидно. 
Однако этот фактор нельзя считать единственным.

Насаждение на пробной площади отличается большой 
густотой: на 1 га насчитьшается 908 деревьев березы 
и 800 ели, находящейся под пологом березы. Если для 
ели такая густота является обычной и по данным ряда 
авторов [2, 5] лишь незначительно превышает число 
деревьев при полноте 1,0, то для чистых березняков 
III бонитета в возрасте 100 лет нормальным считается 
наличие 700—750 деревьев [1, 5]. Поскольку береза 
занимает верхний полог в указанном древостое, такая 
густота не отразилась на ее росте в высоту, но оказала 
существенное влияние на рост по диаметру: при сред
ней высоте 20,7 м он составлял лишь 16,1 см (по дан
ным А. В. Тюрина [5], насаждения березы III бонитета 
в этом ж е возрасте имеют диаметр, равный 21,9 см, по 
данным Варгаса де Бедемара [1],— 22,3, И. В. Семечки- 
на [4] — 19,4, В, Б. Козловского [2] — 19,6, Н. В. Ого- 
родова [3] — 20 см).

Анализ роста модельных деревьев березы по диамет
ру на пнях показал, что у 60 экземпляров отмечен пе
риод угнетения, составляющий 40—60 последних лет. 
Средний диаметр на высоте 1,3 м у  этих деревьев — 
13,1 см. Начало периода угнетения полностью совпада
ет с окончанием периода формирования елового яруса. 
Это значит, что через 40—50 лет с момента возникнове
ния насаждения, после окончания формирования елового 
яруса, последний начинает отрицательно влиять на рост 
березы по диаметру, в результате чего в среднем он 
оказывается на 4—6 см ниже обычного. Для подтверж
дения данной мысли по схеме проекций стволов и крон 
раздельно для деревьев березы с признаками угнетения 
и без них проведен подсчет числа стволов, находящих
ся на площадках с радиусом 3 м. Оказалось, что вокруг 
берез с признаками угнетения имеется дополнительно
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Т а к с а ц и о н н а я  х а р а к т е р и с т и к а  н а с а ж д е н и й  п робнь  х п л о щ а д е й

Таксационные
признаки

Н омер пробной площ ади

1

Коэффициент состава 
по ярусам:

I _  10 _  7 -  3 -
П  10 -  _  _  _  -  _

С редний возраст, лет  91 101 _  135 — 103 —
С редняя высота, м 15,2 21,2 — 24,6 18,6 24,6 —
С редний  диам етр, см 14,6 16,7 — 28,6 19,0 27,0 -
Коэффициент формы 0,73 0,65 — 0,70 -  0,66 -
Видовое число 0,?40 0,457 -  0,509 -  0,465 -
Число д еревьев , 812 908 1720 314 40 218 572

ш т./га
Сумма п лош ааей  с е -  13,7 20,6 34,3 21 ,1 1,1 12,6 34,4

чений , м’ /га
Запас ,  мз/га 118 207 325 244 14 132 390
Текущ ий объемный 1,5 5,2 6,7 3,0  0,3  1,8 5,1

прирост наличных 
деревьев ,  м^/га

Сомкнутость полога — — 0,80 _  _  _  о ,68

четыре-пять деревьев, в том числе две-три ели. Вокруг 
экземпляров без признаков угнетения располагаются 
только два дерева (одна береза и одна ель). Таким об
разом, более низкий диаметр березы на данной проб
ной площади можно рассматривать как следствие чрез
мерной густоты за счет образовавшегося елового по
лога.

На пр. пл. 2 ель в среднем на 35 лет старше березы 
{120 лет назад, когда появились первые из существую
щих на момент рубки деревьев березы, здесь уже 
имелась основная часть деревьев ели). Формирование 
березового яруса продолжалось свыше 30 лет. У ели 
этот процесс оказался длительнее, так как подселение 
ее на пробной площади шло и до появления березы 
и одновременно с ней. Еолее раннее по сравнению с бе
резой заселение площади елью обеспечило ей благо
приятные условия для роста. В результате диаметр ее, 
высота и коэффициент формы характеризуются сред
ними для этих условий показателями. Наибольшие вы
соты и Д1'аметры отмечены у деревьев ели старшего 
возраста, заселивших пробную площадь раньше березы. 
У молодых елей, появившихся одновременно с березой, 
меньше средние диаметры и высоты не только по срав
нению со староБозрастной елью, но и по сравнению 
с березой, хотя отдельные экземпляры имеют такую ж е 
высоту, как и береза. Более низкие деревья ели нахо
дятся или под пологом других деревьев, или в плот
ном их окружении.

Обследование деревьев с одинаковыми диаметрами 
показало, что ель и береза средних размеров по диа
метру имеют одну и ту ж е высоту. При диаметрах 
меньше среднего наибольшая высота наблюдалась у бе
резы, а больше среднего — у ели. При этом коэффи
циент варьирования деревьев ели по высоте составляет 
29,4, березы — 7 ,9% . Это привело к тому, что кривые 
на графике зависимости высот от диаметров пересе
каются. В результате четкого разделения деревьев на 
ярусы не обнаружено.

Таким образом, в смешанных древостоях с елью 
предварительного возобновления создаются благоприят

ные условия как для ели, так и для березы. Здесь от
сутствует четко выраженная ярусность, береза не ока
зывает того отрицательного влияния на ель, которое 
мы наблюдали на пр. пл. 1. Ель в этих условиях быст
ро завоевывает преобладание по составу, она имеет 
большие по сравнению с березой высоты и диаметры. 
Все насаждение в целом характеризуется значительным 
запасом (390 м^) и текущим приростом (5,1 м’).

Существенную роль в жизни смешанных насаждений 
играют продолжительность периода угнетения хвойных 
пород и их способность после изменения внешних ус
ловий увеличивать прирост по диаметру. Анализ мо
дельных деревьев с периодом угнетения в начале ж из
ни позволил установить, что его продолжительность 
в отдельных случаях может достигать 130 лет. Сопо
ставление средних диаметров деревьев, имеющих перио
ды угнетения различной продолжительности, со сред
ними диаметрами деревьев, не имеющих такового, пока
зало следующее.

Диаметры деревьев ели в возрасте до 100 лет с про
должительностью периода угнетения в начале жизни 
30 лет и более существенно отличаются от средних 
диаметров деревьев без периода угнетения. Критерий 
достоверности различия средних Стыодента значитель
но выше самого высокого порога вероятности безоши
бочных прогнозов. В возрасте старше 100 лет независи
мо от продолжительности периода угнетения средние 
диаметры деревьев разных групп практически не раз
личаются. Фактический критерий достоверности разли
чия средних не достигает даж е первого порога веро
ятности.

Факт существования в старовозрастных насаждениях 
деревьев с разными по продолжительности периодами 
угнетения в начале Лчиз'ни, но тем не менее не отли
чающихся по своим размерам от средних для данного 
древостоя, а порой и превосходящих их, может слу
жить основой для установления минимальных диамет
ров перспективных деревьев ели у основания ствола, 
гарантирующих способность дерева при благоприятных 
условиях увеличивать темпы своего роста:

'В озоаст. лет  10 20 30 40 50 60 70 80 ЕЮ 100 ПО 120
диам етр \  основания 0,4 0,8 1,3 1,9 2,5 3,3 4,1 5,0 6,0 7,0 8,2 9,6 
ствола, см

Эти данные показывают, что если какое-либо дере
во в возрасте от 10 до 130 лет имеет диаметр у осно
вания ствола выше приведенных, то оно способно в бу
дущем изменить темп своего роста и достичь средних 
для данного насалсдения размеров. В других случаях 
оно обречено на отмирание.

Таким образом, в условиях ельников черничниковых 
влажных на супесчаных подзолистых почвах последую
щее подселение ели под полог очень густого березняка 
приводит к формированию двухъярусных елово-березо
вых насаждений, составляющие породы которого ока
зывают друг на друга существенное влияние, заклю
чающееся в следующем: лиственный полог угнетает 
ель, в результате чего еловый ярус бывает на 5—6 м 
ниже по высоте и на 5—6 см меньше по диаметру, чем 
в чистых еловых насаждениях, произрастающих в ана
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логичных лесорастительных условиях; сформировавший
ся еловый ярус при общей значительной густоте отри
цательно воздействует на рост березы по диаметру. 
Средний диаметр ее на 6—7 см ниже, чем в обычных 
условиях. Около 30% деревьев березы имеют период 
угнетения, начало которого совпадает с окончанием пе
риода формирования елового яруса.

В ельниках папоротниковых на суглинистых свежих 
дерново-подзолистых почвах формированием елового 
яруса из подроста предварительного возобновления 
создаются благоприятные условия как для березы, так 
и для ели: их высоты и диаметры не отличаются от 
средних (для этих условий) показателей.

Выявленная зависимость продолжительности периода 
угнетения дерева от его диаметра позволила установить 
для ели минимальные значения диаметров у основания 
ствола, гарантирующие способность дерева при благо

приятных условиях достигать средних для насаждении 
размеров. Установленная закономерность может найти 
применение при оценке качества хвойного подроста, 
имеющегося под пологом спелых насаждений, в целях 
использования его как составной части будущих древо- 
стоев.
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Поздравляем юбиляра!
В. Г . АТРОХИНУ — 60 ЛЕТ

Исполнилось 60 лет В. Г. Атрохину, 
директору Всесоюзного института повышения квали
фикации руководящих работников и специалистов лес
ного хозяйства, профессору, доктору сельскохозяйствен
ных наук.

Богата по содержанию и общественной значимости 
труда биография Виктора Георгиевича. В 1941 г. 19-лет- 
ним юношей ушел на фронт. Там, в рядах действующей 
армии, вступил в ряды ленинской партии. После окон
чания Великой Отечественной войны молодой комму
нист завершил среднее лесотехническое образование, 
а затем с отличием окончил Московский лесотехниче
ский институт.

В научной деятельности В. Г. Атрохин уделяет внима
ние не то,\ько теоретическим проблемам, но и постоян
но следит за прикладными результатами своих иссле
дований. В 1974 г. он защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Научные основы формирования высокопро
дуктивных насаждений».

Им успешно внедрено в практику большое число 
разработок. При участии Виктора Георгиевича Атрохп- 
на разработаны механизированные рубки ухода. Он 
является создателем нового направления в лесовод
стве — биотехнологии леса. Активно участвует в раз
работке ряда важнейших научно-исследовательских тем 
Государственного комитета СССР по науке и технике, 
а также по линии СЭВ в плане научно-технического 
сотрудничества с учеными зарубежных стран.

В. Г. Атрохин имеет бо.\ее 170 научных пуб.\икаций. 
Его учебники «Лесоводство», «Основы лесоводства и 
лесной таксации» рекомендованы для учащихся техни
кумов и студентов вузов. Все эти годы Виктор Геор
гиевич работает с аспирантами, передавая им свои зна
ния, прививая любовь к лесу. За 30 лет научно-педа
гогической деятельности им подготовлено и аттестовано 
большое количество инженеров лесного хозяйства, кан
дидатов и докторов наук, научных сотрудников. За

заслуги в области лесного хозяйства ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный лесовод РСФСР». 
В 1971 г. В. Г. Атрохин был назначен первым замести
телем директора ВНИИЛМа. Именно в этот период он 
успешно совмещает руководство научной работой 
с организацией Всесоюзного института повышения ква
лификации руководящих работников и специалистов 
лесного хозяйства (ВИПКАХ).

С 1972 г. Виктор Георгиевич — директор ВИПКАХ, 
Благодаря его стараниям и заботам институт стал круп
ным учебным центром переподготовки кадров, который 
вносит существенный вклад в ускорение научно-техни
ческого прогресса, способствует росту эффективности 
и качества работы в лесном хозяйстве.

За 10 лет значительно расширилась и окрепла учебно
материальная база института, а такж е его филиалов в 
в гг. Киеве, Красноярске, Щ учинске, Ташкенте, Боров
ске. Все кафедры укомплектованы высококвалифициро
ванными профессорско-преподавательскими кадрами.

Лекции В. Г. Атрохина убедительны и ярки, они на
долго запоминаются слушателями. Он выступает с ни
ми в ВИПКАХ и МЛТИ, где заведует кафедрой почво
ведения.

В. Г. Атрохин ведет большую общественную работу. 
Он член НТС Гослесхоза СССР, председатель секции 
«Лесоведение» ЦП НТО лесной промышленности и 
лесного хозяйства, член редкол,\егии журнала «Лесное 
хозяйство» и издательства «Лесная промышленность», 
экспертного Совета ВАК СССР и комиссии ЦК ВЛКСМ 
по присуждению премий Ленинского комсомола в об
ласти науки и техники. Недавно Виктор Георгиевич 
назначен председателем НТС Минлесхоза РСФСР.

И сегодня творческая мысль ученого, его напряжен
ный и нелегкий труд, его та,\ант, научная смелость и 
целеустремленность нагфавлены на дальнейшее сохра
нение и приумножение лесных богатств нашей страны.

Лесоводы, редакция ж урнала «Лесное хозяйство» 
желают юбиляру доброго здоровья и да.\ьнойшей пло
дотворной деятел^1Н0сти.
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ЛЕСНЫЕ КЫЛЬТЫРЫ 
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕАЕНИЕ

УДК 630*232.329 : 631.544.71

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ТЕПЛИЦАМ 

В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
А. С . СИННИКОВ, Б. А. М ОЧАЛОВ (Архангельский 
институт леса и лесохимии)

Интенсификация лесокультурного про
изводства вызывает необходимость увеличения объемов 
выращивания посадочного материала, в том числе в теп
лицах с полиэтиленовым покрытием. Основные преиму
щества этого способа в сравнении с открытым грун
том — снижение нормы высева семян, сокращение сро
ков выращивания и увеличение выхода сеянцев с еди
ницы площади, повышение надежности их получения. 
К факторам, обусловливающим высокую грунтовую 
всхожесть семян, интенсивный рост и сохранность по
садочного материала в закрытом грунте, относятся 
благоприятные режимы температуры и влажности воз
духа и почвы, минерального и углекислотного питания 
растений, регулярные уходы. Микроклимат в сезонных 
полиэтиленовых теплицах зависит от их размеров 
и климатических условий региона. Поэтому возмож 
ность создания и регу.\ирования тех или иных парамет
ров внешней среды в них мож ет быть обеспечена при 
соблюдении определенных техно,\огических требований, 
при проектировании и строительстве с учетом зонально
сти. Отсутствие ж е типовых проектов сдерж ивает про
мышленное изготовление теплиц и широкое распростра
нение их в лесном хозяйстве.

В качестве субстрата для выращивания сеянцев в теп
лицах используют торф низинных болот, фрезерованный 
сфагновый, реж е минеральную почву и другие грунты 
(коровой компост, гидролизный лигнин). Толщина слоя 
низинного торфа 15— 17, верхового или переходного 
18—20 см. Во избежание зараж ения инфекционными 
болезнями нужна периодическая замена или химические 
меры дезинфекции субстрата (определяются по виду 
и степени зараженности). Использование старого суб
страта без замены возможно 6 лет, но в этом случае 
обязательно добавляют новый перед посевом семян.

Следует учитывать возможность осадки торфа. При 
сплошном засыпании им площади гряды формируют 
колесами и орудиями во время проходов механизмов, 
удобрения перед посевом вносят или в теплицах, или 
на специально оборудованной площадке.

Весной теплищз! закрывают пленкой при повышении 
среднесуточной температуры воздуха до + 5° С и более, 
семена высевают при прогревании почвы до 7— 10° С, 
в период роста сеянцев температура воздуха не должна 
превышать 32—35° С. Расположение посевных строчек 
равномерпоэ.

При прорастании семян верхний слой субстрата надо 
все время поддерживать в увлажненном состоянии, про
водя мелкокапельный умеренный полив. В момент появ
ления всходов такж е необходим умеренный полив 
с разовым расходом воды 1—2 л на 1 м^ гряды. В пе
риод роста сеянцев влажность торфа в рядах поддер
живается в пределах 65—75% ПВ.

В условиях Севера основная масса однолетних сеян
цев сосны и ели в теплицах не достигает стандартных 
размеров, поэтому срок составляет 2 года: в первый
пленка снимается в конце августа, во второй для сос
ны в связи с ранним началом и окончанием роста се
янцев — в середине июля, для ели — в начале сентября. 
В ю жных лесхозах Вологодской обл. сеянцы сосны 
и лиственницы выращивают 1 год (теплицы раскры
вают в конце июля), ели — 2 года (пленку снимают 
в конце августа).

Эффективность использования теплиц в значительной 
мере зависит от выбора места и расположения их на 
площади. Тяжелые суглинистые и глинистые почвы 
не обеспечивают хорошего дренаж а субстрата при 
частых поливах, в результате ухудшается аэрация, за
медляются микробиологические процессы. Поэтому луч
ше использовать участки с песчаными или супесчаными 
почвами. На легко- и среднесуглинистых почвах перед 
внесением торфяного субстрата в теплицах насыпают 
песок слоем около 20 см.

Участок должен быть С небольшим уклоном, обеспе
чивающим сток воды. Для оттока дождевой воды 
с кровли вокруг теплиц устраивают открытый дренаж. 
Перед постройкой площадь надо спланировать, уничто
жить все макро- и микроповышения, срезать дернину 
и уничтожить гербицидами корневища сорняков. При 
выборе участка предусматривают его естественную за
щиту от .господствующих ветров, поскольку вследствие 
их воздействия пленка растягивается и быстро рвется. 
В то ж е время они должны находиться не ближе 
50—60 м от стен леса, чтобы избежать заражения сеян
цев сосны шютте. Ориентировать теплииы желательно 
длинной стороной с севера на юг. Это необходимо 
не только по причине ветров, но н из-за направления 
солнечных лучей.

Теплицы следует располагать возле источника воды, 
обеспечивающего возможность ежедневного полива. 
Подъездные дороги должны быть с твердым покрытием. 
Для обеспечения работы автоматизированных систем, 
насосов и других механизмов валчно предусмотреть на
личие электроэнергии.

При невозможности получения фрезерованного суб
страта централизованным порядком от торфодобываю
щих и перерабатывающих организаций заготовка торфа 
проводится силами лесхоза. Вблизи теплиц желательно 
иметь торфяники. В любом случае на участке следует 
строить площадки с твердым покрытием для внесения
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Температура в о з д у х а  и п о в е р х н о с т и  п о ч в ы  в июне в т е п л и ц а х  
ра:)Личного о б ъ е м а ,  °С ( Ч е р е п о в е ц к и й  л е с х о з  В ологодской  обл .)

Т а б л и ц а  1

Опъе.м теп 
лиц, м=/м’

С реднесуточ
ная те м п е р а 
тура воздуха 
(10 см от по

верхности 
почвы)

М ннималвная
тем пература
поверхности

почвы

с р е д 
няя

абсо
лю т
ная '

М аксимальная
тем пература
поверхности

почвы

с р е д 
няя

абсо
лю т
ная

Контроль (откры 
тий участок)

1,9
3.2
4.2

12.3

16.4 
17,1 
16,3

8,7

10,2
11,5
10,3

1,0

4,0
6.5
4.5

26,6 42,3

32.5
28.6 
30,3

50,1
42,6
49,3

В торф удобрений, для проветривания и просеивания 
низинного торфа.

Размеры теплиц призваны обеспечивать создание наи
более благоприятных условий для роста сеянцев (тем
пературы и влажности воздуха и почвы, освещенности, 
содержания углекислого газа и др.), а такж е возмож 
ность использования машин и механизмов.

Исследования и опыт показали, что одним из важ 
ных факторов, влияющих на микроклимат теплиц, яв
ляется объем воздуха под пленкой, приходящийся на 
единицу площади. Наиболее оптимальный этот показа
тель 2,5—4 м^/м^ (табл. 1); при объеме 2 м^/м^ и мень
ше трудно или невозможно использовать механизмы, 
в >-крытиях с объемом менее 2 м  ̂ в дневное время 
субстрат и воздух интенсивно прогреваются, в ночное 
быстро остывают. В теплицах ж е с объемом более 4 м  ̂
влажность воздуха, как правило, значительно ниже 
и днем поверхность почвы быстрее пересыхает и пере
гревается, в ночные ж е часы не хватает тепла для на-

Т а б л и ц а  2
И н те н си вн о сть  ф о т о с и н т е з а  с е я н ц е в  в т е п л и ц а х  при 

различной о с в е щ е н н о с т и  (мг COj н а  1 г с у х о й  м а с с ы  в 1 ч)

Темпера
тура,

В лаж 
ность

воздуха,
%

О свещ ен
ность

Хвоя сосны Хвоя ели

тыс.
лк %

т ек у 
щ его
года

псрно- 
10 10- 

ла

т ек у 
щего
года

п ерво
го года

24,3 48 28,0 100 17,6 14,7 17,7 16,1
24,3 48 18,9 66 16,0 12,7 18,3 11,8
23,4 52 28,1 100 14,2 13,0 15,7 10,5
23,4 52 14,0 50 10,7 11,9 13,0 8,3

грева воздуха, в результате происходит интенсивное 
охлаждение. Кроме того, при строительстве больших 
теплиц увеличиваются расход материалов и средств, за
траты на ремонт, что повышает себестоимость посадоч
ного материала.

Площадь металлических или деревянных элементов 
каркаса, затеняющих посевы, должна быть не более 
10% площади теплиц, что особенно важно учитывать 
в условиях северной и средней тайги, где летом ф ак
тическое солнечное сияние равно 41—51 “/о возможно

го, т. е. количество прямой радиации составляет меньше 
половины. Установлено, что ввиду пасмурной погоды 
и переменной облачности у сеянцев в условиях Севера 
отсутствует дневная депрессия фотосинтеза, и только 
в отдельные ясные солнечные дни при высокой темпе
ратуре наблюдается снижение фотосинтеза при длитель
ном воздействии высокой освещенности, которая в теп
лицах составляет 50—90% освещенности открытого мес
та и зависит от загрязнения пленки, наличия на ней 
конденсата и др. Высокая облачность, уменьшение осве
щенности пленкой и элементами конструкции сокращает 
световой день и снижает фотосинтез сеянцев. Поэтому 
необходимо добиваться минимального затенения рас
тений.

М икроклимат в теплицах регулируют в основном 
проветриванием и поливами. Площадь фрамуг должна 
быть 2 м^ на каждые 100 м^ площади теплицы; на ска
те кровли устраивают одну фрамугу на каждые 20 м 
длины секции. Ширина фрамуг — 0,5 м, длина для удоб
ства строительства равна ширине пролета между стро
пилами. Размещают фрамуги не ниже 1 м от поверх
ности почвы.

Ширина секций — 6,9 или 12 м. В этом случае пол
ностью используется площадь теплицы при работе ма
шин и механизмов и исключаются потери полезной пло
щади. Высота секций определяется объемом теплиц 
и не должна препятствовать проходу машин и механиз
мов вблизи стенок теплицы.

Учитывая, что ограждающая поверхность теплиц не
сет очень большую нагрузку, особенно при сильных 
ветрах, стойки каркаса крепят жестко. В условиях 
Архангельской обл. и Коми АССР, по многолетним дан
ным, в весенне-летние месяцы возможны порывы ветра 
до 30 м/с и более. Поэтому при креплении пленки надо 
ориентироваться на этот показатель. Толщина пленки 
должна быть 100— 180 мк.

Полив должен автоматически регулироваться и быть 
равномерным по всей теплице. Важно обеспечивать 
мелкокапельное разбрызгивание во избежание смыва 
субстрата с посевных строчек. В водораспределительной 
сети, которая должна обеспечить равномерное распре
деление воды по площади, необходимо использовать 
унифицированные узлы и детали для быстрой их заме
ны. Нормы полива разрабатывают с учетом зональности, 
породы, субстрата и возраста сеянцев.

Важнейшее требование — герметичность теплиц, что 
обеспечивает высокую температуру и влажность возду
ха, повышенное содержание углекислого газа. В южных 
районах это условие наибольшее значение имеет в на
чале вегетации, когда воздух и почва еще не прогре
лись. В северных районах, где возможны возвраты хо
лодов и ночные заморозки, герметичность важна в тече
ние всего сезона. Требование герметичности должно 
быть соблюдено при проектировании и строительстве 
фрамуг. Будучи закрытыми, они не должны пропускать 
воздух и осадки. Открывать их следует с пульта управ
ления или автоматически автономно для каждой секции.
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УДК 630*232.325.1

РЕЖИМ ДОЖДЕВАНИЯ И РОСТ САЖЕНЦЕВ 
ЕЛИ В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ

А. Я. ВУЦАНС, И. К. М АНГАЛИС, М. В. ДАУГАВИЕТЕ, 
К. М. КРУМИНЬШ

Одним из важнейш их мероприятий, 
направленных на повышение эффективности лесопитом- 
нического хозяйства, является регулирование водного 
режима почвы с целью приближения его к  оптимально
му для каждой древесной породы и каждого вида по
садочного материала. По данным исследователей нашей 
страны, в условиях оптимальной влажности почвы по
вышается выход сеянцев в 2,5—3,4 раза и значительно 
улучшается их качество. Ряд авторов в зависимости от 
климатических условий вегетационного периода, типа 
почвы, продолжительности фаз роста и глубинь: актив
ного слоя почвы для сеянцев хвойных рекомендуют от 
пяти — восьми поливов с нормой 15—20 л/м^ или 18—20 
с расходом 5—7 л/м^ воды. Чехословацкие специалисты 
убедились, что в бездождливый период оптимальные 
условия для прорастания семян и роста однолетних 
сеянцев сосны и ели создаются при поливе через 2—
3 дня с нормой 3—6 л/м^ и продолжительностью пе
риода орошения 4—5 недель.

Агроклиматические условия Латвийской ССР в целом 
благоприятны для успешного выращивания посадочного 
материала всех древесных пород, однако уж е со второй 
декады мая часто в течение 10— 15 дней осадков не бы
вает, что вызывает значительный отпад перешколенных 
сеянцев. В среднем по республике при;киваемость сеян
цев ели составляет 85—90, в отдельных случаях 60—• 
70%. Это означает, что ежегодно теряются не менее 
2—3 млн. саженцев ели, для выращивания которых 
требуется 5—7 га земельной площади. Себестоимость 
1000 шт. 4-летних саженцев ели колеблется от 10 д(/ 
15 руб., т .е. убытки при 10%-ном отпаде достигают 
20—30 тыс. руб. в год. Необходимо такж е учесть, что 
в засушливом вегетационном периоде ухудш ается кор
невое питание саженцев, особенно усвоение азота, что 
снижает выход доброкачественного посадочного мате
риала. Это говорит о том, что повышение эффективно

сти выращивания саженцев хвойных пород немыслимо 
без искусственного регулирования влажности почвы.

По данным лесоводов ГДР, дождевание позволяет 
продлить период перешколивания, улучшить приживае
мость и качество саженцев ели, сосны, лиственницы 
и других пород. В результате полива отпад перешколен
ных однолетних сеянцев ели снизился с, 4 до 0,7%, 
а масса надземной части и корневой системы 2- (1 +  1) 
и 3-летних (1+ 2) саженцев увеличилась по сравнению 
с саженцами, выращенными без орошения, соответ
ственно на 32 и 85%. На лесокультурной площади как

Таблица I
М е т е о р о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  и вели чин ы  норм орош ени я  

с а ж е н ц е в  ели  к а  о п ы т н ы х  у ч а с т к а х  за  1979—1981 гг .

П оказатель
Год

наб
л ю д е

ния

Месяц

м а й июнь июль ав
густ

Количество осадков, мм 1979 17,3 49,5 112 131
(числитель) и о бесп е 89 67 17 12
ченность ими, Уа (зна
м енатель) 1980 45,0 74,5 65,9 154,5

50 32 61 6

1981 39,4 69,0 134,0 136,0
58 38 8 9

Среднесуточная те м п ер а  1979 13,8 17Л 13,9 15,8
тура воздуха, (чис 94 91 4 45
ли тель), и обеспечен
ность ею , Уа (знам ена 1980 8,1 16,7 16,7 15,2
тель) 6 85 43 30

1981 14,2 15,6 17,2 15,4
96 65 55 35

Норма орошения, мм, с аж е н 
цев ели разного возраста,
лет

1 +  1 1979 15 54 _ _
1 +  1 1980 10 15 15 _
1+2 • 1980 - 18 — _
1+1 1981 12 15 12 _
1+2 1981 15 16 13 —

контрольные, так и опытные саженцы прижились оди
наково хорошо, но лучший рост сохранили саженцы, 
выращенные в условиях дождевания. В периоды без 
дождей, в год перешколивания, рекомендуется полив 
через 3—6 дней с нормой 10— 15 л/м^. В ГДР полив 
саженцев ели оказался экономически выгодным меро
приятием, но, как отмечают исследователи, рентабель
ность по многом определяется метеорологическими усло
виями вегетационного периода.

Для установления реж има полива саженцев проведе
ны полевые опыты в 1979— 1981 гг. на постоянном лес
ном питомнике Ю рмальского леспромхоза. Дождева
ние осуществлялось полосами установкой для орошения 
ПП-67 чехословацкого производства (рис. 1). Почва 
опытного участка — слабоподзолистый связанный песок 
с содержанием гумуса выше 3%- Обеспеченность ак
тивным фосфором хорошая (Р2О5 9— 18 кг/100 г почвы), 
активным калием плохая (К2О 2,0—4,0 мг/100 г почвы). 
Реакция (рНкы) пахотного слоя (20 см) колеблется 
от 4,5 до 5,5.

Удельный вес верхнего (О—20 см) слоя почвы 2,47—

Рис. 1. Дождевание опытного участка с помощью ма
шины ПП-65*
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Суммарное в од о п о тр еб л ен и е  орош аем ы х саж ен ц ев  ели  
в средн ем  з а  1979 — 1981 гг .

Таблица 2

Пероый 
(1 +  1 )

Второй
(1 +  2 )

Май
Июнь
Июль
Август
В сред нем  за
май — август
Май
Июнь
Июль
Август
Ь ср ед н ем  за 
май — август

1.7 
2,6
2.3  
2 ,2  
2 ,2

2.7 
3,2
2.4 
2, 1
2,а

Гумма рное 
водопотреб

ление на 1° С 
ср ед н есу то ч 
ной тем п ер а
туры воздуха, 

мм /° С

0,11
0,16
0,14
0,14
0,14

0,27
0 ,20
0,13
0,13
0.18

Суммарное 
водопотреб- 

л’ение на 1 мб 
среднесуточ
ного дефицита 

влаж ности 
воздуха, мм/мб

0,23
0,55
0,56
0,67
0,43

0,59
0,56
0,50
0,63
0,.S7

2,59, более глубоких 2,49—2,58 г/см^ Объемный вес 
сухой почвы верхнего слоя 0,98— 1,21, глубоких 1,15— 
1,50 г/см^. Влажность завядания слоев О—20 п 20—40 см 
в пределах 1,7—7,0%. Влажность почвы верхних слоев 
(О—20, 20—40 см), соответствующая 100% -ной предель
ной полевой влагоемкости, на опытном участке, зало
женном в 1979 г., составила 33—38%. на опытном участке 
1980 г. 20—24, а на опытном участке 1981 г, 17—22% 
абсолютно сухой почвы, Перешколивались однолетние

Т а б л и ц а  3
Проектный р е ж и м  д о ж д е в а н и я  с а ж е н ц е в  ели  в т о р о г о  г о д а  

р о с т а  при в о д о о б есп еч ен н о сти

М етеорологическая станции, 
лесной  питомник

Уровень грун* 
товых вод до 
1,0 м от по
верхности 

почвы

У ровень грунто
вых вод на глуби
не более 1,5 м от 

поверхности почвы

Xте
S.O ^

с S
^ S о ч
s  с г- п

RSXте
S а

-о  Q.S 
X О 2

ло
г 1S о V с:

120 8 180 12
135 9 195 13
135 9 180 12
165 11 240 16

120 8 180 12

120 8 180 12
90 6 135 9

120 8 180 12
135 9 180 12

135 9 195 13
120 8 180 12

За годы проведения полевых опытов с мая по август
количество выпавших осадков значительно превысило 
среднюю многолетнюю норму.

По обеспеченности теплоресурсами в вегетационные 
периоды 1979— 1981 гг. сравнительно благоприятные. 
В большинстве случаев в мае — августе среднесуточная 
температура воздуха превысила нормы. Очень прохлад
ными были отмечены только два месяца — июль 1979 
и май 1980 гг.

Поливы проводились при дефиците водопотребления 
15 мм. Этот дефицит рассчитывали как разницу между 
суммарным водопотреблением и количеством выпадаю
щих осадков. Фактическое суммарное водопотребление 
определяется почвенными испарителями, а количество 
выпадающих осадков — полевым дождемером Давитая. 
Для измерения суммарного водопотребления использо
вали почвенные испарители ГГИ-500-50. Длина моноли
тов данных испарителей — 500 мм, поверхность моноли
та с растениями — 500 см^. Величина суммарного испа
рения определялась в трех повторностях, т. е. по трем 
испарителям.

Взвешивание и измерение количества просачившейся 
воды испарителей проводились каждые 10 дней, а для 
установления фактической поливной нормы — до и пос
ле дождевания. С учетом площади питания саженцев на 
опытном участке в каждом испарителе выращивали по 
три саженца ели. Данные суммарного водопотребления 
показаны в табл. 2. Минимальная величина среднесуточ
ного водопотребления у саженцев ели первого года 
роста (1 +  1) наблюдалась в мае (1,7 мм), что объясняет
ся небольшой надземной массой перешколенных сеян
цев, максимальная — в июне (2,6 мм), когда проходил 
интенсивный рост саженцев и стояла теплая солнечная 
погода.

Нами рассчитаны также модули суммарного водо
потребления орошаемых саженцев ели на одш1 градус

Бауская, Бауский 
Гауиенская, Смилтенский 
Гурельская: Калсиавскнй 
Даугавпилсская; ДаугавпиЛс- 
ский
Елгавская; Е л г аа с к н й , 
Ю рмальский 
Зиланская; Лубанскнй 
Лиепайская; Л непайский  
Салдусская; С алдусскн й  
Скриверская; Я унелгавский, 
О грскнй
Стендская; С тендский 
В среднем по м етеорологиче- 
ски.ч станциям

тепличные сеянцы с высотой надземной части 10—12 см 
и сравнительно хорошо развитой корневой системой. 
Густота — 360 тыс. шт./га. Схема посадки 23-23-23-50Х 
Х9 см. Повторность опытов 3-кратная. Размер опытной 
делянки 10X10 м. Данные, характеризующие метеоро
логические условия в годы проведения опытов, обобще
ны в табл. 1.

Рис. 2. Номограмма для определения сроков полива 
по метеорологическим данным (цифры над кривыми
обозначают количество осадков или поливиун> норму)
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Сроки наблюдения

среднесуточной температуры воздуха (мм/° С) и на один 
миллибар среднесуточного дефицита влажности воздуха 
(мм/мб). Средняя величина модуля суммарного водо- 
тютребления на 1°С  среднесуточной температуры воз
духа за период наблюдения саженцев первого года 
(I +  1E) роста составляет 0,14 мм /°С  (см. табл. 2). Ми
нимальная величина модуля отмечена в мае (0,11 м/°С), 
максимальная — в июне (0,16 мм/°С). Величина модуля 
суммарного водопотребления на 1°С  у саженцев второ
го года роста (1+2Б) в среднем только на 0,04 мм/°С,

Т а б л и ц а  4
П р и ж и в а е м о с т ь  2 -л е т н и х  (1 +  1) с а ж е н ц е в  ели  в 1979 г .  

в з а в и с и м о с т и  от  р е ж и м а  п о л и в а  и д о з  а з о т н о й  
п о д к о р м к и  =  3,19; У^о,05 =  2»59)

Лоза п о д 
к о р м  1СИ, 

к г /га  д .  Ез.

П риж иваемость саж ен ц ев , %

без
полива

полив 5 раз 
с нормой 16 л/м^

полив 3 раза 
с нормой 30 л /м ‘

100,0 93,8
N40 94,-5 94.G 100,0
Na„ 92,7 95,8 97,2

120 93,4 100,0 100,0
160 83,4 100,0 100,0

Nso — Nso 100,0 95,5 100,0
Б среднем 90,7 97,4 98,7

а максимально — на 0,1 6мм/°С  выше, чем у саженцев 
первого года роста. На 1 мб среднесуточного дефицита 
влажности воздуха в среднем за период наблюдений 
суммарное водопотребление саженцев ели первого года 
роста (1 +  1Е) составило 0,43 мм/мб, что на 0,14 мм/мб 
меньше, чем второго (1-(-2Е). Проектные нормы ороше
ния и число поливов саженцев ели вычислены с по
мощью ЭВМ «Найри-К» путем водобалансовых расчетов 
по следующему уравнению;

+  P + m  — E - Q  +  П , ‘
где W k и 1F„ — запас легкодоступной влаги в расчет

ном слое (30 см) в конце ( Wk)  и в 
начале (W'h) декады, мм;

Р  — осадки за декаду, мм;
т — норма полива, мм;
Е  — суммарное водопотребление за дека

ду, мм;
Q — отток воды с расчетного слоя почвы 

за декаду, мм;
П — приток капиллярной воды в расчет

ный слой почвы за декаду, мм.
При решении уравнения ставилась задача, чтобы за-
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Рис. 3. Динамика роста орошаемых саженцев ели:
1 — второго года (1 +  1); 2 — третьего (1+ 2)

пас легкодоступной воды (W'n) находился в пределах 
60— 100% полевой влагоемкости, что примерно соответ
ствует пределам оптимальной влажности песчаных почв. 
Норма орошения определялась как сумма всех поливных 
норм в расчетный период (май — август). В результате 
установлен проектный режим дождевания — норма оро
шения и число поливов саженцев ели первого и второго 
годов роста во всех питомниках республики. При оди
наковом уровне грунтовых вод норма орошения саж ен
цев второго года роста на 30—45 мм, а число поливов 
на 2—3 больше, чем у  саженцев первого года роста 
(табл. 3). В среднем при уровне грунтовых вод до 1,5 м 
в годы перешколивания необходимо 4—8, во втором 
году 6— И поливов. Эксплуатационный режим дождева
ния саженцев ели легко и достаточно точно можно оп
ределить по показателям среднесуточной температуры 
воздуха и количеству осадков, используя номограмму 
(рис. 2). Так, если 3 мая выпало осадков 10 мм и сред
несуточная температура воздуха в период после дож 
дя была 17° С, то следующий полив требуется провести 
через 5—6 дней, т. е. 8 или 9 мая.

Первый полив необходим сразу после перешколива
ния, а продо,\жительность периода орошения саженцев 
первого года роста — приблизительно до середины авгу
ста. Во втором году к поливу с.\едует приступить во 
второй половине мая, продолжая его до конца июня 
(рис. 3).

Данные учета приживаемости сеянцев ели на опыт
ных делянках показали, что даже в сравнительно бла
гоприятных метеоролгических условиях в 1979 г. при 
перешколивании сеянцев в конце мая полив сокращает 
отпад растений в среднем на 7—8 % (табл. 4). В опы
тах 1980 г. не удалось установить существенную разни
цу в приживаемости контрольных и опытных саженцев, 
что объясняется хорошей влажностью (абсолютная 
влажность 20—24%) почвы во время перешколивания. 
Эффективным является полив сразу после перешколива
ния, что во многом определяет высокую приживаемость 
сеянцев независимо от дальнейшего режима увлажнения 
почвы. В условиях полива даж е до 120— 160 кг д. в. азо
та не оказывает отрицательного влияния на укоренение

Т а б л и ц а  5
Ли ней ны е  п о к а з а т е л и  с а ж е н ц е в  ели  в з а в и с и м о ст и

о т  р е ж и м а  п о л и в а  в 1979 и 1980 г г .  { F  =  5,67; F q у 5 =  3,0)

Реж им полмпл

Высота н ад
земной части, 
2-(1-Ы , чис

литель) и 
3-летних (1 +  2) 

саж ен ц ев  
(знам енатель), 

см

Прирост 
в высоту 
3-летних 
(1+2) с а 

ж енцев

Толщина 
корневоЛ 

ш ейки 
3-летних 

(1+2) с а 
женцев

Б ез полива

б раз (5 раз в п ер - 
вом> 1 раз во вто
ром году)
4 раза  (3 раза  в 
первом. I раз во 
втором году)

14.8
33.9 19,6 100,0 6,4 100

15 16,1
31,7

19.3 98,5 6,3 98,4

30
15,0
'ЗА 9 П ,1 87,2 6,3 98,4
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сеянцев, нп, как г̂ то подтвердилось в дальнейших иссле
дованиях,. существенно улучшает накопление органиче
ской массы 2- (Ц -1) п  3-летних (1+2) саженцев. Регу
лирование влажности почвы поливом несколько улучши
ло и рост надземной части 2-летних саженцев, но на 
втором, году в связи с обильными осадками на опытных 
делянках набл]()далось незначительное ослабление при
роста стволика в высоту и по тол1Цине (табл. 5).

Химически!! анализ вегетативных органов саженцев 
показал, что полив способствует усвоению азота, калия 
и кальция. Это говорит о том, что дополнительное

увлажнение не снижает жизнеспособность саженцев, 
а наоборот, улучшает условия азотного питания, не за
держивая своевременного одревеснения стволика. Ска
занное подтвер.ждается тем, что в производственных 
культурах Юрмальского леспромхоза 3-летние саженцы 
ели, выращенные с поливом, прижились и росли так же 
хорошо, как контрольные.

Полученный материал доказывает, что полив сажен
цев ели должен стать неотъемлемой частью агротехники 
выращивания высококачественного посадочного мате
риала.

УДК 030*232..■320.1 ; 630*174.754

ВЛИЯНИЕ ПОДРЕЗКИ КОРНЕЙ 
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СЕЯНЦЕВ СОСНЫ
Н. с. ПРОШИН

Научные исследования и практиче
ский опыт свидетельствуют о том, что культуры, за 
ложенные саженцами и укрупненными 3—4-летними 
сеянцами, в меньшей степени подвергаются отрицатель
ному влиянию сорной растительности, требуют мини
мального числа агротехнических уходов и в первые 
годы жизни значительно опережаю т по темпам роста 
посадки, создаваемые 1—2-летними сеянцами. В связи 
с этим в последние годы в лесном хозяйстве широкое 
распространение получило создание культур сосны 
крупномерным посадочным материалом. Его выращи
вание можно обеспечить в уплотненных школах или 
же в разреж енных посевах с подрезанной корневой 
системой в посевных отделениях лесных питомников.

Лабораторией лесных культур ВНИИЛМа в базис
ном питомнике Дмитровского питомника Московской

обл. проведены исследования влияния сроков И К р а т 
ности подрезки корневой системы на качественные 
показатели сеянцев сосны. Почва дерново-среднеподзо
листая, содержание гумуса в пахотном горизонте 1,7— 
2,3%. Подвижных форм железа — 3,1, калия — 5,7 мг 
на 100 г почвы. Объемный вес почвы в корнеобитаемом 
слое 0,94—1,04 г/см^.

Опытные варианты (контроль и делянки с 1—4-крат
ной подрезкой корней у растущих особей в горизон
тальном и вертикальном направлениях) заложены в из- 
реженных (30—40 шт./м) 3—4-летних посевах. Интервал 
между подрезками — один месяц. В каждом варианте 
насчитывалось не менее 300 растений.

Из табл. 1 видно, что с увеличением кратности под
резки корней наблюдается торможение роста (по основ
ным биометрическим показателям): у 3-летних сеянцев 
(1976 г.) по сравнению с контролем высота уменьшилась 
на 13— 17,8%, прирост по высоте — на 7,7—8,6, диа
метр корневой шейки — на 4,6—7,1, масса растения — 
на 26—34%. Вместе с тем у опытных растений улуч
шилось соотношение между массой мелких корней 
и массой надземной части. При этом в результате об
разования мочковатой корневой системы это соотноше-

Т а б л а ц а  1
В лиян ие  к р а т н о с т и  п о д р ез к и  корней  на  к а ч е с т в е н н ы е  п о к а з а т е л и  с е я н ц е в  с осн ы

Число
подрезки Высота, см П рирост 

n  в ы с о т у ,  CM

Длина кор 
невого 

пучка, см

Д иам етр 
корневой 

ш ейки, мм
Масса одного 

растения, г

Отношение массы 
м елких корней 

к м ассе надземной 
части

Отношение массы 
всех корней  к массе 

надземной части

3-летпие сеянцы ( 1976 г.)

Контроль I3 .n ± 0 ,4 4 17,8±0,41 4 ,5 ± 0 ,1 5 6,3 1:21,3 1:7,9
1 25,9±O,0G 12,8±0,5U 2 1 ,3± 0 ,60 4 ,2 ± 0 ,1 5 5,0 1:10,3 1:4,2
3 27,и±0,о5 12,9±0,42 29 ,2± 0 ,б7 4 ,3 ± 0 ,1 1 4,7 1:12,5 1:4,8

З-летпие сеянцы  (1977 г.)

Кпитппль ‘20,1±0,42 8 ,0 ± 0 ,3 6 22 ,3± 0 ,47 3 ,6 ± 0 ,1 1 3,6 1:13,2 1:5,0
1 15,7±0,51 8 ,5 ± 0 ,3 9 21 .2± 0 ,47 3 ,3 ± 0 ,1 4 3,0 1:4,0 1:2.6

lS,3±0,4i-’ 8 ,0 ± 0 ,2 7 2 4 ,1±0 ,45 3 ,1 ± 0 ,П 2,5 1:4,5 1:2,8
17,0±и,42 <i,3±0,30 19 ,4± 0 ,53 2 ,7± 0 ,11 1,7 1:4,0 1:2,0

4 I8,5±0,3G 4 .4 ± 0 ,2 8 18 ,3^0 ,53 2 ,4 ± 0 ,0 8 3,4 1:4.4- 3 ,2 ,7

4-летние сеянцы (197G г.)
К о н т р о л ь 44,7±1,18 ]6 ,8 ± 0 ,7 0 2 3 ,4±0 ,40 5 ,9 ± 0 ,2 3 17.4 1:06,9 1:11,5

Г 44 ,0±0,01 15 ,1 ± 0 ,50 22,4±0,71 6 ,0± 0 ,22 12,3 1:18,0 1:5,7
2 43,8±1).91 I4 ,9 ± 0 ,4 7 18,9±0,б9 6 ,2 ± 0 ,2 3 11,3 1:25,5 1:6,2

36,5 ±  1,02 12 ,2±0,58 23 ,0±0 ,98 5 ,б ± 0 ,2 2 9,7 1:5,1
3 6 ,0 ± 1 ,0.1 11 ,7±0 ,59 24 ,4±0 ,88 5 .5± 0 ,22 8,2 1:8,8 1:3,6

4-летнне сеянцы (1977 г.)
Контроль 4'5,4j.1,02 ]0 .8 ± 0 ,^ 8 23,3±0 ,56 7 ,2 ± 0 ,3 1 10,4 1:31 ,7 1:0,3

;-/J,8±0,RI !),G+0,27 23,7±0,G2 6,С ±0,20 14,7 1:8,9 1:3,4
4 38,7±U,Si3 8 ,7 ± 0 ,3 9 23,G±U,G9 5,9± 0 ,25 12,4 1:12,8 1:4,1
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Влияние срокпа п одр езк и  корней на рост и рязвитие сеянцев сосны

Т а б л и ц а  2

Масса
одного

растения,

Отношение Отношение

Срок подрезки Высота, см
Прирост 

в высоту, см
Л лина 

корневого 
пучка, с-м

Диаметр
корпевон

ШС'ЙКИ, м м

массы мел- , 
ких корней 

к массе над

МС1ССЫ всех 
корней к мас
се надземной

г земной масти части

К онтроль
I! начале тр е ть его  в е г е т а 
ционного периода 
)9 июля 1И75 г.

Контроль
И начале третьего  вегетл- 
ционного периода 
la  ИЮЛИ 1976 г.

2Я,8±0,48
24 ,4±0 .36

2G ,3±0,47

44 ,7+1,18  
38 ,1+0,82

44,Г±0,98

3 -летн и е  сеянцы (1975 г.)
13 ,9±0 .39  16,3±0,34
Ш ,9±0,26 25 ,1±0 ,59

13,9+0,41

16,8±0 ,70
14 ,4±0 ,55

16 ,2±0,19

21,3±0,51

23 ,4+ 0 ,40
22,5+ 0 ,66

28 ,2±0,56

4 ,4 ± 0 ,1 4 5,7 1:28,0 1:6,5
3 ,8 ± 0 ,1 0 3,7 1:7,6 1:3,6

4 ,8± 0 ,31 5,1 1:10,4 1:4,7

.)
5 ,9 ± 0 ,2 3 17,4 1:66,9 1:11,5
5 ,7 ± 0 ,2 0 8,8 1:14,0 1:4,9

6 ,2 ± 0 ,1 9 12,2 1:13,6 1:4,5

ние оказалось примерно в 2 раза выше, чем на кон
троле. Более четко эта закономерность прослеживается 
в росте и развитии 3-летних сеянцев 1977 г. Здесь от
клонение высоты опытных растений от контрольных 
колебалось в пределах 8,6—28%, прироста по высоте 
12,7— 18,2, средней массы растения 20— 1577о. Отноше
ние массы мелких корней к массе надземной части во 
всех ваирантах было достаточно высоким и составило
1 : 3— 1 : 4.

Замедленный рост по высоте и диаметру у сеянцев 
с подрезанной корневой системой сохраняется и 
у  4-летних сеянцев. Так, если при однократной подрез
ке корней высота сеянцев снизилась на 15,9— 16,6% 
против контроля, то при 3—4-кратной — на 19,9—22,4%, 
прирост по высоте, средняя масса растения уменьшил
ся на 32,2—112,2%, диаметр корневой шейки — на 7,2— 
22%. Соотношение между корнями находш\ось также 
в оптимальных пределах.

Как выявили эксперименты, подрезку лучше прово
дить в начале или середине вегетационного периода, 
когда годичная корневая система находится в начальной 
стадии развития или в основном сформировалась. Во 
втором случае у растений чаще не наблюдается резкого

торможения в росте, высота и прирост остаются на 
уровне контроля, а диаметр корневой шейки за счет 
хорошо развитого ассимиляционного аппарата и усилен
ного притока пластических веществ к корням бывает 
даж е большим. Вместе с тем соотношение между кор
нями и надземной частью в 3—5 раз выше, чем на 
контроле.

Исследования показали, что подрезать корневую си
стему оставленных на доращивание 3—4-летних сеянцев 
сосны более 1—2 раз в течение вегетационного периода 
нецелесообразно, так как это ухудш ает качественные 
показатели растений на лесокультурной площади 
(табл. 2). Наиболее приемлема подрезка корней в на
чале или середине вегетационного периода. Выращива
ние 3—4-летних сеянцев со сформированной путем под
резки мочковатой корневой системой допустимо лишь 
в изреженных с равномерным размещением растений 
посевах.

Внедрение крупномерного посадочного материала сос
ны в лесокультурную практику позволит повысить эф
фективность и качество лесовосстановительных работ, 
особенно в районах с недостатком рабочей силы.

УДК 631.544.71

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФЯНОГО СУБСТРАТА  

В ТЕПЛИЦАХ
в .  Н. ДРАЧКОВ (Архангельский институт леса 
и лесохимии]

В качестве' субстрата для выращива
ния посадочного материала под полиэтиленовым покры
тием чаще всего используют фрезерованный торф. Он 
мало засорен семенами трав, слабо уплотняется. Однако 
в продолжение только одной ротации его свойства 
ухудшаются: возникает опасность развития грибов, вы
зывающих болезни сеянцев. Замена субстрата требует 
значительных материальных затрат.

В 1976— 1980 гг. в лесном питомнике Архангельского 
лесхоза изучали возможность испольсования торфяных 
субстратов в течение нескольких ротаций. Для уничто
жения грибной инфекции, накопившейся за период вы

ращивания сеянцев, торф обрабатывали фунгицидами 
и использовали в процессе одного и двух сроков вы
ращивания. Применяли следующие препараты: ТМТД — 
60 г/м^ [1, 2], смесь ТМТД — 100 и цинеба — 150 г/м^ 
[2], бенлат — 30 г/м^ [4], марганцовокислый калий — 
40 г/м^ [3]. Доза системного фунгицида фундазола со
ставляла 30 г/м^. Фунгициды растворя;\и в 5—6 л воды, 
поливали ими использованный ранее для выращивания 
сеянцев субстрат и для лучшего протравливания его 
перемешивали граблями на глубину 10 СхМ.

Семена сосны и ели непосредственно перед посевом 
протравливали бенлатом и фундазолом (по 5— 10 г на
1 кг семян), ТМТД (4 г), а такж е 0,5%-ным раствором 
марганцовокислого калия и высевали в субстрат, обра
ботанный фунгицидами, за сутки до посева.

Опыты включали такж е использование не обработан
ных фунгицидами субстратов и семян.

Исследования показали, что грунтовая всхожесть се
мян сосны и ели как на протравленном, так и на не- 
протравленном ' субстратах в основном зависит от ка-
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Отп нов сосн ы , %, на стар ом  торф е п осл е д в у х  
ротаций б е з  засы пки с в е ж его

Годы

П ротравители

субстрата

Отпад всходов 
от полегания

1978 г.

1980 г.

Беилат 
То же

тмтд
То ж е 
М арг.
То ж е
Ф ундазол
То ж е
О
О
О

О
М арг.
Бенлат
ТМТД

О
Фундазол
О
Фундазол
О
Фундазол
М арг.
Фундазол
О

1.6

4.3

1.3 
0,8 
1,9
1.4 

23,8* 
22,0*

3,7*
18,3*
16,3*

П р и м е ч а н и е .  О — субстрат пли сем ена не п ротравлены ; 
марг. — м арганцовокислы й калий; * — инфекционное п олегание.

чества семян, собранных в тот или иной год. Так, 
в 1976 г, у сосны она равнялась 60—70%, в 1977 г. 
73—80, в 1978 г. 52—64%. Такое ж е изменение харак
терно и для семян ели. Следовательно, фунгициды 
не оказывают вредного влияния на грунтовую всхо
жесть рассматриваемых пород. При этом незначитель
ное увеличение грунтовой всхожести семян ели наблю
далось на старом субстрате одно-двух ротаций по срав
нению с посевами на свежем торфе.

Отпад всходов такж е изменялся по годам. В 1976 г. 
у сосны он колебался от 4 до 14%, в 1977 г.— от 0,4 
до 1,5, в 1978 г.— от 1,1 до 6 %, у ели — соответственно 
от 4 до 10, от 0,4 до 3,5 и от 0,4 до 9%. Инфекционное 
полегание всходов сосны в 1976 г. составило 0,5—3,3%, 
в 1977 г. 0,1— 1,3, в 1978 г. 0,1— 1,7%, ели 0,1—0,5; 
0,1—0,8 и 0,1— 1,7%. Лабораторные исследования пока
зали, что инфекционное полегание сосны и ели в тепли
цах в основном вызывается грибами из рода Fusarium, 
в меньшей степени — Botrytis, а на ели, кроме пере
численных,— грибами рода A lternaria. Надежную защи
ту от инфекционного полегания всходов обеспечивает 
системный фунгицид бенлат при посеве, обработанных 
фунгицидами семян как в протравленный, так и в не- 
протравленный торф (см. таблицу).

В 1976 I .  опреде.\яли влияние бенлата на всхожесть 
семян. После протравливания им старого торфа, ранее 
использованного для выращивания сеянцев в течение 
одной ротации (2 лет), сверху насыпали свежий торф 
слоем до 5 см. При высеве через сутки грунтовая всхо
жесть семян сосны, обработанных марганцовокислым 
калием, на этом субстрате составила 68,6, а при посеве 
через неделю — 46,4%. Уменьшение этого показателя 
обусловлено тем, что протравитель способствовал 
не только уничтожению грибной инфекции, но и, по- 
видимому, снижению грунтовой всхожести семян. 
Всхожесть в первом случае была нормальной потому, 
что семена находились в верхнем слое свежего торфа 
и успели взойти до активизации действия бенлата [4], 
а уже через неделю этот препарат, проникнув в верх
ний слой, оказал токсическое влияние на прорастаю
щие семена. Отметим, что при посеве сосны в субстрат 
сразу после его протравливания без нарырки свежего

торфа бенлат не вызывал снижения грунтовой всхо
жести. Примененная в 1976 г. для протравливания суб
страта смесь ТМТД и цинеба не улучшила показателей 
всхожести семян по сравнению с чистым ТМТД, исполь
зованным в меньшей дозе.

В 1980 г. старый торф двух ротаций протравливали 
фундазолом. П репарат не оказал уничтожающего дей
ствия на почвенные грибы, вызывающие полегание всхо
дов сосны (см. таблицу): отпад последних от инфек
ционного полегания достиг 16,3—23,8%. При этом 
наблюдалось значительное снижение грунтовой всхоже
сти от загнивания семян и проростков. Лишь протрав
ливание семян марганцовокислым калием дало положи
тельные результаты: инфекционное полегание всходов 
составило всего 3,7%.

Основываясь на проведенных опытах, можно сделать 
заключение, что использованный в течение одной 
и двух ротаций выращивания посадочного материала 
хвойных пород субстрат после протравливания фунги
цидами можно с успехом применять для выращивания 
сеянцев. В этих целях целесообразно применять бенлат 
(30 г/м^) или ТМТД (60 г/м^) или марганцовокислый 
калий (40 г/м^), разведенные в 5—6 л воды. Перечис
ленные фунгициды хорошо защищают всходы от инфек
ционного полегания. В отработанный этими препарата
ми субстрат высевают протравленные семена не позже, 
чем через сутки после протравливания субстрата. Сис
темный фунгицид фундазол при норме 30 г/м'  ̂ не при
годен для протравливания субстратов в теплицах.

Важно отметить, что применяемые химикаты для об
работки субстрата и семян не оказывают отрицатель
ного влияния на грунтовую всхожесть и тем более на 
рост и развитие сеянцев сосны и ели в последующие 
годы.

По нашим расчетам, стоимость замены субстрата, ис
пользованного для выращивания сеянцев, в теплице 
площадью 100 м  ̂ составляет 50 руб. (в эту сумму вклю
чены расходы на оплату верхового и переходного тор
фов, удаление старого торфа из теплиц, погрузку, завоз 
и разгрузку свежего торфа в теплицу и на подготовку 
субстрата к посеву — перемешивание с удобрениями 
и другими , компонентами), а подготовка субстрата 
с оставлением и протравливанием старого торфа не пре
вышает 15 руб. (сюда входят затраты на протравлива
ние оставленного субстрата, дискование его на глубину 
до 10 см, завоз добавляемого свежего торфа, переме
шивания его с удобрениями, погрузка и разгрузка тор
фа в теплице), что более чем в 3 раза меньше.
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ЗНАЧЕНИЕ СЕВООБОРОТОВ В УВЕЛИЧЕНИИ 
ВЫХОДА ОЕЯНЦЕВ БЕРЕЗЫ

У Д К  R30*232.322.f : в30*176.32г.3

Б. И. КОСНИКОВ, Р. П. КОСНИКОВА,
О. А. ЛАБАЗНИКОВА (Западно-Сибирский филиал 
ВНИАЛМИ)

Вьфащивание сеянцев березы в степ
ной зоне сопряжено с больпшми трудностями. Вслед
ствие малого количества осадков, низкой относительной 
влажности воздуха, активного ветрового режима, кото
рый в сочетании с жарким летом иссушает поверх
ностный слой почвы и образует твердую корку, часто 
наблюдается значительная гибель посевов,

В 1970—1980 гг. в западной части Алтайского края 
(Степной опытно-показательный плодолесопитомник 
Ключевского мехлесхоза и научно-производственный лес-

Т а б л и ц а  /

З а п а с  р а с т и т е л ь н ы х  о с т а т к о в  в 3 0 - с а н т и м е тр о в о м  сл о е  
п о ч в ы  п о д  р а з л и ч н ы м и  п р е д ш е с т в е н н и к а м и ,  ц / г а  

в в о з д у ш н о - с у х о м  со сто я н и и

С о д е р ж а н и е  о т д е л ь н ы х  ф р а к ц и й  во д о п р о ч н ы х  а г р е г а т о в  
в к о н ц е  в е г е т а ц и и  в за в и с и м о ст и  о т  п р ед ш ес тв е н н и к а  

и с е в о о б о р о т а ,  %

Т а б л и ц а  2

ПОЛЯ 1970 г. 1978 г.
В среднем  на 
одном поле за 

- 1970-1980 гг.

1

Ш естипольны й севооборот 
2 .4 + 0 ,1 0  18,2+0,40

2 2 ,6+ 0 ,02 96,1 +  4,47
3 2 ,4 ± 0 ,0 8 22 ,0+ 1 ,29 141,04 2 ,5 ± 0 ,1 5 15,3+0,84
5 2,4-ь0,02 80 т навоза
6 2 ,5 + 0 ,1 0 57,7 +  1,14

1
Ч етм рехпольпы й севооборот 

2 ,4+0,0Я  19,8+1,14
2 2 ,5 + 0 ,0 8 116,4+1.60 30,0
3 2 ,5 + 0 ,1 3 22 ,4± 0 ,56
4 2 , 4 ± 0 ,0 ^ 16,8±1.25

М онокультуры с удобрениями (N 75P 150K30)
1 2 ,6 ± 0 .0 5 3 ,8± 0 ,05

5,92 2 ,5 + 0 .1 5 8 ,1 ± 0 ,4 0
М онокультуры без улобрений (контроль)

1
2

НСРп:
2 ,5 ± 0 ,1 3
2 ,5 ± 0 ,0 5

0,22
3.0

3 ,0± 0 ,15
7 ,4± 0 ,25

2,90
4,3

5,5

№ поля

Величина фра к и.ий,. мм

7 - 5 5 - 3 3 - 1 1 -0 ,5 0 ,5 -0 ,2 5 7 -0 ,2 5

Ш естипольнип севооборот

1 1,4 1.4 4,4 19,0 28,2 54,4
2 1,0 4,4 11,4 17,2 27,2 61,2
3 1,8 1,6 5.8 16,8 20,0 52,0
4 1.2 1,0 6,8 17,6 28,2 54.8
5 1,4 1.6 4,6 22,0 30,6 60,2
6 1.4 1,6 4,6 14,8 27,8 50,2

Среднее 1,3 1,9 6,8 17,9 28,0 55,4

Четы рехпольны й севооборот

1 0,6 1,6 7,6 18,0 31,2 59,0
2 1>8 1,4 7,2 19,2 27,8 57,4
3 1,0 1.4 4,8 16,2 26,2 49,6
4 1,8 2,8 4,8 13,4 29,8 52,6

Среднее 1,3 1,8 6,1 16,7 28,7 54,6

М онокультуры с удобрениями (NjsPi^oKao)

1 0,6 1.2 4,0 9,8 30,0 45,6
2 0,6 0,4 4,8 13,2 28,4 47,4

Среднее 0,6 0,8 4,4 11,5 29,2 46,4

М онокультуры без удобрений (контроль)

1 0,4 0,6 3,6 8,4 26,2 39,2
2 0,8 0,6 3,2 11,0 30,8 56,4

рсдыее 0,6 0,6 3,4 9,7 28,5 46,8

ной питомник Западно-Сибирского филиала ВНИАЛМИ) 
выращивали сеянцы березы повислой (бородавчатой) 
на каштановых почвах в монокультурах с удобрениями 
и без удобрений, а такж е при шести- и четырехполь- 
1ЮМ севооборотах, предшественниками которых были 
чистый удобренный, сидеральный и занятый пары с по
севом вико-овсяной смеси на зеленое удобрение и сено. 
Уравнительным фоном для всех вариантов являлся го
дичный черный пар. Схема расположения предшествен
ников сеянцев березы в 1978 г. была следующей. 
В шестипольном севообороте первое поле занимали 
2-летние посевы березы, второе — сидеральный пар, 
третье — однолетние, четвертое — 2-летние посевы, пя
т о е — чистый удобренный пар (80 т навоза-сыпца под 
основную вспашку), шестое —■ однолетние посевы бере
зы. В четырехпольном первое поле — занятый пар, 
второе — сидеральный, третье — однолетние, четвер-

ое — 2-летние посевы березы. В монокультурах первое 
поле однолетние, второе — 2-летние посевы березы.

Наблюдения показали, что занятые и сидеральные 
пары улучшают физическое состояние почвы. В четы
рехпольных севооборотах они накапливают за сезон 
в 0,5-метровой толще 310 мм влаги, в шестипольных — 
320, вне севооборота (контроль) — 270 мм. Одновремен
но повышается содержание растительных остатков, 
которые определяли методом монолитов 25X 25X40 см 
(в 5-кратной повторности) перед запашкой сидератов 
и основной вспашкой. В начале опыта (1970 г.) в пахот
ном слое содержалось 2,4—2,6 ц/га органических остат
ков. За 10 лет в каждое поле при четырехпольном 
севообороте запахано 257—278 ц/га растительных остат
ков, шестипольном 152—238, в монокультурах 50—

Т а б л и ц а  3
В ы ход  с т а н д а р т н ы х  с еян ц ев  б е р е з ы ,  ты с .  ш т . / г а ,

В з а в и с и м о с т и  от  п р е д ш е с т в е н н и к о в  и сев о о б о р о т о в

Год
наблю
дения

Севооборот Монокулт.туры
березы

НСРоз
ш естипольны й

о
X

Си

s iS- аз

1<иао
щ

\о В

а, ^  
S ®

0  _

Г а

о .
'Z 2

о >> с: Z

1 >•<и S ч  о

С о , с

1971 4R0 461 467 504 471 50,2
1972 487 475 533 39Л 456 30,8
1973 502 509 545 428 486 22,2
1974 555 646 648 394 455 67,2
1975 633 602 620 316 409 28,4
1976 641  ̂ 580 620 319 418 28,8
1977 — — — —

1978 411 402 363 211 347 50,9
1979 413 571 383 290 295 75,5
1980 • 598 572 442 234 364

Среднее 524 535 513 343 413
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59 ц/ra. Это обусловило возрастание потенциального 
плодородия каштановых почв (табл. 1).

Качественно изменилась и структура почв. Количе
ство водопрочных агрегатов размером более 0,25 мм, 
улучшающих структуру почвы, в сидеральных парах 
в период их запашки увеличилось до 11,2, в чистом 
удобренном пару — до 7,8% (табл. 2). Общее количест
во водопрочных агрегатов размером свыше 0,25 мм 
в севооборотах не опускалось ниж е 49,6%, т. е. было 
в среднем на 8,2— 13,8% выше, чем в 'монокультурах. 
Бессменное выращивание сеянцев березы на одной пло
щади в течение 10 лет привело к  разрушению крупных

фракций (3—7 мм) в более мелкие (0,25—1,0 мм) и рас
пылению почвы.

В конечном итоге применение севооборотов обеспечи
вает стабильный выход стандартных сеянцев березы 
с единицы площади (табл. 3). При шестипольном сево
обороте он в среднем за 9 лет составил 524—535 тыс., 
в четырехпольном — 513, монокультурах 343— 
413 тыс. шт./га.

Таким образом, для орошаемых условий лесных пи
томников степной зоны наиболее перспективен шести
польный севооборот, в звеньях которого имеются чис
тый удобренный и сидеральный пары.

УДК 632.954

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ В ЛЕСНЫХ 
ПИТОМНИКА СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

г. А. ФИЛИНКОВ (КазНИИЛХА)

Северный Казахстан располагается в 
трех природных зонах — лесостепной, степной и полу
пустынной. Отличительная климатическая черта регио
на — резкая континентальность и засушливость: за год 
выпадает всего 306 мм осадков.

Лесокультурные работы сосредоточены в лесостепной 
и степной зонах. Основные лесообразующие породы —

Дозы вн есен и я  п р о п а з и н а  на  п о с е в а х  с о сн ы  в за в и с и м о с т и  
от  ти п а  п очв

Тип п подтип почпы
С одержаппе 
гумуса в го 

ри зонте А, %
П ропазин, 
к г /га  д. а.

Серые лесны е (осолоделы е) S—7 2 ,5—3,0
/К тиво-черп озем пы е 8—12 3,0
Черноземы ооыкповенпы е 7—8 3,0
Те.мно-каш таиовые 3—4 2 ,0 —3,0
Д ерново-боровы е 0 ,5 —1,5 1 ,0—2,0

сосну обыкновенную и березу — ежегодно высаживают 
на площади более 13 тыс. га. Широкое внедрение при 
выращивании посадочного материала находит химиче
ский способ борьбы с сорняками, В 1977 г. гербициды 
применены на площади 2, в 1981 г.— уж е на 9,6 тыс. га. 
Этому способствовала разработка рекомендаций по при
менению гербицидов в питомниках Северного К азах
стана и ленточных боров.

На черноземных почвах распространены корнеот
прысковые и корневищные сорняки (осоты, вьюнок по
левой, пырей ползучий и др.), из однолетних видов 
обычно доминируют ширицы, мари, ярутка полевая, 
пастушья сумка и др. Ш ироколиственные многолетники

уничтожаю т при паровании почвы по следующей схе
ме: осенняя вспашка на глубину 22—5 см; культивация 
почвы по мере отрастания сорняков (в мае); первое 
опрыскивание отросших сорняков аминной солью 2,4-Д 
в дозе 2 кг/га по д. в. (в конце июня); культивация 
почвы через 10— 15 дней после опрыскивания; повтор
ное опрыскивание отросших сорняков аминной солью 
в дозе 2 кг/га (в середине августа); перепашка пара 
на глубину гумусового горизонта (в сентябре). На под
готавливаемых площадях в борьбе с пыреем ползучим 
применяют смесь аминной соли (2 кг/га) с далапоном 
(15—20 кг/га).

С целью снижения количества семян сорняков в поч
ве проводятся мероприятия, предупреждающие обсеме
нение ими территории питомников. Сорняки уничтожа
ют (механическим или химическим способом) вдоль 
дорог, изгородей и в окружении питомников, для покры
тия посевов применяют тростник, осоку или хорошо 
очищенную от семян сорняков солому. Эти мероприя
тия позволяют резко снизить общую засоренность пло
щади.

В период выращивания сеянцев сосны при массовом 
появлении сорняков применяют уайтспирит в дозах 
600—800 л/га 1—2 раза. Через месяц после появления 
массовых всходов сосны вносят пропазин в чистую от 
сорняков почву, что обеспечивает подавление корневых 
проростков семян сорняков. Дозы определяют в соот
ветствии с почвенными условиями (см. таблицу). *

Применение гербицидов значительно снижает засорен
ность питомников, позволяет сократить до минимума 
ручной труд и уменьшить количество механизирован
ных уходов за посевами.

За счет этого рекомендуемая химическая борьба 
с сорняками за 2 года выращивания сеянцев сосны 
обеспечивает экономию труда около 100 чел.-дней и де
нежных средств от 300 до 400 руб./га.

УДК 630*232.32 : 630*174

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ ЕЛИ 
И ЛИСТВЕННИЦЫ В ОПОЛЬЕ

А. А. КАРПОВ (Бережанский лесхоззаг]; Л. В. ЧЕРНЯК 
[Полесская А Л О С)

Основными направлениями экономи
ческого и социального развития СССР на 1981— 1985 го

ды и на период до 1990 года намечена широкая про
грамма лесовосстановительных работ в различных райо
нах нашей страны. Это потребует большого количества 
посадочного материала, соответствующего технологиче
ским требованиям используемых посадочных машин 
и других механизмов. Многолетний опыт подтверждает, 
что его получение возможно обеспечить только на круп
ных постоянных лесных питомниках, где применяются
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Экономические п ок азател и  ш к ол ир ован н ого  п оса до ч н о го  
м атер и ал а

Таблица 3

Порода

id
s s

i| 
z  о 
О, о

Jhь  ̂о я о о о с
S  ̂^

X  и  со «JX CJа>
Л S S "

-  

; "л
? 5 S

Ель обыкно
венная

Лиственница
европейская

60X50
30x30
23x80
23x10
60x50
30x30
2 3 x 1 8

484.52 
528,72
591.26 
715,07
541.52
682.52
919.26

23x10  1269,87

16,30
6,18
2,71
1,94

17,74
6 , 8 .
4,18
4,00

17,92
5,43
2,85
3,61

19,45
9,17
6,09

10,41

85.7
71.2
70.5
5 .4

85.7
71.2
70.5
5.4

характерны довольно близкие значения текущего при
роста (это связано с ее относительно медленным рос
том в начальном возрасте при достаточной площади пи
тания саженцев во всех вариантах размещения); у лист- 
Беннищ>1, являющейся быстрорастущей породой и силь
но реагирующей на условия освещения и площадь пи
тания, эти показатели существенно различаются. Не- 
больпше таксационные показатели отмечены при раз
мещении 23X10 см и особенно по сравнению с разме
щением 60X50 и 30X30 см. Это подтверждают и дан
ные продуктивности фотосинтеза (см. рисунок).

Продуктивность фотосинтеза саженцев лиственницы 
при размещении 60X50 см больше, чем ели, в 4,25 раза, 
30 X 30 см — в 5,7; 23X18 — в 1,4; 23X10 см — в 0,4 раза

Это говорит о то,м, что прирост по массе лиственни
цы (в связи с особенностями светолюбивых пород) при 
загущенной посадке минимальный и да.же может быть 
меньше, чем ели, при редком — наоборот.

Результаты исследований обработаны общепринят.ыми 
методами вариационной статистики Точность средних

значений вполне удовлетворительная (от 2,6 до 5%), 
достоверность высокая ( t> 4 ) .  Это позволило использо
вать данные для составления закономерностей и выво
дов. Наблюдения показали, что лучший рост бывает 
у тех саженцев, кроны которых не перекрываются. 
Именно в таких условиях освещения они накапливают 
максимальное количество органической массы при соб
людении про1юрциональности морфологических органов. 
При слишком большой густоте стволики излишне вытя
гиваются и на лесокультурной площади такие растения 
неустойчивы. Редкое размещение в свою очередь в не
которой степени замедляет рост в высоту и способ
ствует разрастанию кроны в ширину. Поэтому в основу 
расчетов схем размещения посадочных мест должен 
быть положен показатель ширины кроны Исходя из 
этого важно заранее знать, сколько времени саженцы 
будут находиться в школе, что позволит определить 
оптимальную ширину кроны и рекомендовать правиль
ную схему размещения посадочных мест.

Саженцы лиственницы европейской имеют хорошие 
показатели уж е через год после выращивания в школе 
по схеме (бОХЗОХЗОХЗОХЗОХЗО)ХЗО см, обеспечиваю
щую выход 99,3 тыс. шт./га пригодных к посадке рас
тений. Лучшим посадочным материалом ели являются 
саженцы, выращиваемые в школе 2 года по этой же 
схеме. При выращивании ели в школе 1 год оптималь
ное размещение растений — 23X18 см, выход в этом 
случае равняется 218 тыс. пгг.

Наблюдения свидетельствуют (табл. 3), что внедрение 
оптимальных схем размещения посадочных мест при 
выращивании школированных саженцев рассматривае
мых пород не только повышает выход посадочного ма
териала с единицы площади (в 3,2 раза), но и снижает 
себестоимость посадочного материала (ели — в 3,3, 
лиственницы — в 2,1 раза),' а следовательно, и лесных 
культур.

УДК 630*176.322.5

КАШТАН СЪЕДОБНЫЙ — ЦЕННАЯ ПИЩЕВАЯ 
ДРЕВЕСНАЯ ПОРОДА КАВКАЗА

А. Д. ЛОЗОВОЙ, м. п. ЧЕРНЫШОВ, в. т. МЕЗЕНЦЕВА 
(Воронежский лесотехнический институт)

Каштан посевной или съедобный 
(Cactanea sativa Mill),— одна из известнейших на Кав
казе древесных пород, обладающих разнообразными 
полезными свойствами. Велика его роль в формировании 
фауны лесов. Отличаясь регулярным и устойчивым пло
доношением, он привлекает особенно в бескормный 
осенне-зимний период ценные виды животных. Плоды 
с древнейших времен входи,ли в пищевой рацион наро
дов, населяющих побережья Средиземного и Черн;.1го 
морей.

В нашей стране каштан съедобный естественного 
происхождения растет только на Кавказе, где общая 
ш^ощадь его лесов — около 72 тыс. га. В настоящее 
время, согласно имеющимся данным в условия» Чер
номорского побережья Северного Кавказа ежегодно

2 Лесное хозяйство № I

заготавливается около 26 тыс. т плодов, или всего !0 % 
среднего валового урожая.

С 1974 г. специалистами ЕЛТИ проводится комплекс
ное изучение состояния, продуктивности насаждений.

Таблица I
С остав и со дер ж а н и е  ор ганических вещ еств  

в св еж есобр ан н ы х п л одах  к аш тана съедобн ого

Солерж ание в п лодах , %

М есто сбора 
плодов воды

ж и 
ров

б е л 
ков

угле
водов

клет
чатки золы

А зерба й д ж  а н -  
екая  ССР*

55,46 1,36 28.22

»:еверный Кав
каз *♦

47,03 4,12 6,14 ЗГ,67 1,п1

Черноморское по
б е р е ж ь е  К авка
за  ♦♦♦

51,48 1,37 5,48 38,34 1,61 1,75

Ф ранция * 5Я,00 1,10 3.10 . ,0i; i,'10
И тали я * 40,00 3,00 8,00 44,00 ь,0и j,00
Ч ерном орское по
бер еж ье  К авказа

40,4 1,48 5,68 50,4 0,GO 1.44

* Данные Калининой А. В. |4 | ,  ланние иерепитипова Ф. В- 
( П |,  данные Соколова С. Я. 16).
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С о г е р ж а н и е  о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в  в п л о д а х  к а ш т а н а
с ъ е д о б н о г о  и о с н о в н ы х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  к у л ь т у р а х

ТоО лица  2

( , о д е р ж ан и е , %

»
1
н

f
’S «-Объект сэ о

ош CL.
3 о. IS 2 О H Ч

О о U  О ч = 6 ”  § Sа а  а

Каштаны сухие * 7,22
З е р н о  ку ку р у зы  13,U 
сухое **
Зерно  ччменя су - 13,0
ХО'-*
Зерно пш ениии 12,0 
сухое *■*
Пшеничная мука И —15 
1 I орта **
Ка-1;тановая м у- 12,4ij 
ка 1 сорта  >**

7,22 10,76 09,29 2,84 2,67 307
4,5 11,0 68,U 2,0 1,50 365

2Л 11,3 G9,0 4,6 _ 357

2,0 10—12 G{)—75 2,5 — 376

1 ,1 4 - 1 1 ,6 - 68,G— 0 ,2 1 - 0 , 5 - 384
— 1,5 - 1 6 ,0 - 7 4 ,0 —0,35 —0,7o
3,73 7,16 83,0 3,98 2,73 399

• Данные Ц ероонтинова В. Ф. |П | ,  *• данны е К али 11нной А. В. 
[4j, *•* данные Басманова Н. И. 111.

а такж е свойств плодов в каштановых лесах Северного 
и Юго-Западного Кавказа, Проведенный анализ качест
венного состава плодов свидетельствует о ценнейших 
питательных свойствах «орехов» (табл. 1). В плодах 
преобладают бе-гки и углеводы, присутствуют клетчатка 
и жиры (последнее не свойстзенно другим орехоплод
ным).

Плоды ка1лтана съедобного по основным компонен
там не уступают и широко известным сельскохозяй
ственным культурам (табл. 2).

Таблица 3
Х и м и ч ески й  с о с т а в  п л о д о в  и з о л ь н ы х  о с т а т к о в  к а ш т а н а  

с ъ е д о б н о г о

Ь нд ана
л и зи р у е 

мого 
ы атери а . 

ла

С одерж ан и е, %

н «
i: 3.

П лолы *  0,59 — 0,07 С ,11 0,002 0.19 — — 0,017
Зо ла**  57,37 7,12 3,8С 7,47 0,14 18,12 3,85 0,52 1,54

* Д анные Аира X. и др . IS), ** данные Басманова Н. И. [I].

В плодах каштана содержится значительное количе
ство минеральных веществ (табл. 3). Так, кальция 
столько же, сколько и в хлебных злаках, фосфор при
сутствует примерно в тех ж е дозах, что в рисе или 
картофеле, калия в 2 раза больше, чем в пшенице, 
кукурузе, ячмене. Примечателен и тот факт, что, по 
данным Закавказского НИИ пищевой промышленности, 
кислотность плодов каштана составляет 1,04%, что так 
ж е свидетельствует о высоких пищевых качествах [8]

В результате исследований 23 образцов на аминокис 
лотном анализаторе НД-1200Е получены данные, харак 
теризующ ие состав и содержание важнейш их амино 
кислот (табл. 4), В плодах обнаружено 14 аминокис 
лот, из них 8 — ценнейших для человека. Особенного 
внимания заслуживают лизин и глутаминовая кислота. 
Первый синтезируется только в белках растительного 
происхождения Его количество в плодах каштана 
в среднем около 2 мг/г. Лизин положительно влияет

на нервную систему, калиевый обмен в тканях, синтез 
гемоглобина. Он участвует в образовании ДНК, РНК, 
процессах пигментации и развития эмбрионов [2]. Глу
таминовая кислота (ее содержание доходит в ядре каш
тана до 4 мг/г), являясь источником легко усвояемого 
азота, высокоэффективным энергетическим материалом, 
оказывает большое воздействие на обмен веществ [3].

Т а б л и ц а  4
А м и н о к и с л о тн ы й  с о с т а в  я д р а  п л о д о в  к а ш т а н а  сьедоПного 

и н е к о т о р ы х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  к у л ь т у р  *

Аминокислоты

С одерж ание а.мииокислот, мг/г сухого 
вещ ества

ill « S '
S’-2.

! t |Ч к d 
о̂  to = a о 0»

Лизин 1,6 3,72 3,10 3,7 0,5 0,8
Гистидин 0,79 2,6 2,6 2,6 0,3 0,4
Аргинин 1,79 6,0 4,5 4.2 0,4 0,9
A cnapa iиновая 
ки слота

3 ,8“> 5,4 5 ,2 5,9 0,7

Глута.мино'вая
ки слота

3,34 34,4 13,9 2.0 1,7 2,0

Треонин 0,90 4,4 3,6 3,3 0,5 0,7
Серии 0,92 5,9 3,9 4,0 0,4 и ,8
Пролин 0,97 — — — —

Глицин 1,33 5,1 3,4 3,7 и,1 0,7
Аланин 1,65 4,4 8,0 4,2 0,1 0,4
Валин 1,14 5,1 4,7 5,1 0,5 0,3
Лейцин и и зо л ей - 
UHH

2,72 13,2 15,2 10,8 1,4 2.0

Т ирозин 0,68- 3,0 3,2 2,S 0,3 0,7
Ф енилаланин 0.8S 5,4 4^5 4,7 0,5 0,7

* Д анны е Томмэ М. Ф. и М арты ненко Р. и.  14(.

В определенных концентрациях она обладает вкусом 
мяса, чем улучшает вкусовые качества и питательную 
ценность продуктов и кулинарных изделий [9].

Таким образом, лесоводам, работникам пищевой 
и медицинской промышленности следует обратить самое 
серьезное внимание на каштан съедобный— ценн^^ишую 
орехоплодную породу.
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ОРЕХ ЧЕРНЫЙ В БУДЖАКСКОЙ СТЕПИ
д. и. Ш ВИДЕННО, Ф. 3. МАРКОВ 
(Львовский лесотехнический институт)

Будж акская степь, простираясь в 
Дунай-Днестровском междуречье, занимает самые ю ж
ные позиции на юго-западе Украины. Этот регион ха
рактеризуется высокой средней годовой‘ температурой 
воздуха (+ 1 0 ,5 ± -Ы 1 ,Г С ), длительным вегетационным 
периодом (210—239 дней), малым количеством осадков 
(372 мм), из которых только около половины выпадает 
летом. Преобладающий тип почв — южные черноземы. 
Недостаток влаги — главная причина частых засух.

Преобразовывая природу засушливой степи, лесоводы 
Измаильского лесхоззага создают здесь насаждения ду
ба, акации белой, ясеня зеленого, орехоплодных. Лесо
хозяйственная практика последних трех десятилетий 
показала, что одна из устойчивых и перспективных по
род — орех черный.

По показате.\ям роста черноореховые древостой знэ- 
чительно превосходят все др>тие породы. Так, в кв. 14 
Измаильского лесничества па прогалине, расположен- 
ной на водораздельном плато в условиях сухого груда 
на южном тяжелосуглинистом черноземе, в 1971 г. б и 
ли посажены чистые культуры ореха черного с разме
щением 2,5X 1,0 м из расчета 4 тыс. шт./га. Агротехни
ка включала плантажную  вспашку и содержание поч
вы под черным паром. Для посадки использована лесо
посадочная машина СЛЧ-1.

По данным заложенных пробных площадей, чистые 
насаждения ореха черного в 10-летнем возрасте даж е 
в пределах одного таксационного выдела на ровном 
местоположении растут по-разному. В крайних рядах, 
где конкурентные взаимоотношения выражены слабее 
и .Аучше развиты кроны, деревья от.\ичаются более ин
тенсивным ростом по диаметру (см. таблицу). Самое 
крупное дерево имеет диаметр 18 см, т. е, прирост 
по этому показателю составлял около 2 см в год. Внут
ренние ряды растут в условиях сохраняющегося еще 
под пологом древостоя задернения (осот, злаки), поэто
му прирост по диаметру и высоте, а такж е толщина 
максимального дерева здесь намного ниже (пр пл. 3 и 4)

УДК 630*266 : 634.512 Показатели роста чистых культур ореха черного
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Худший рост ореха внутри выдела и в микропониже
ниях вызван образованием в период ливней кратковре
менного застойного увлажнения, возникающего на тя
желосуглинистых почвах, что ухудшает условия аэра
ции, к которой так чувствителен орех.

В процессе осветления (1979 г.) обрезку нижних 
сучьев проводили заподлицо, при этом исключали при
менение топора, что приводит к повреждениям деревь
ев, обдирам и т. п. Обрезка сразу ж е после смыкания, 
когда сучья еще тонкие, благоприятно влияет на рост 
ореха, снижает непродуктивный расход влаги на из
лишнюю транспирацию, повышает устойчивость древо- 
стоев.

Насаждение начало обильно плодоносить в 9-летнем 
возрасте, что дает возможность создавать семенами но
вые плантации. Как показали раскопки, корни ореха 
проникли на глубину 1,0— 1,2 м и охватывают в гори
зонтальной плоскости площадь 12— 16 м .̂

Учитывая, что этот экзот. предъявляет повышенные 
требования к запасам в почве усвояемого азота, целе
сообразно при создании насаждений в степи вводить 
в их состав акацию желтую, лох и облепиху, а чистые 
ряды ореха и ряды кустарников размещать через 2,5 м 
Расстояние между сеянцами ореха в ряду 1 м, а меж
ду кустарниками для более быстрого смыкания 0,5— 
0,7 м. Примесь азотособирателей повысит почвенное 
плодородие и будет способствовать выращиванию дол
говечных стетшых насаждений.

УДК 634.13

О ФОРМАХ ГРУШИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
В КАЛМЫЦКОЙ АССР

И. 8. СУХА Н О ВА, кандидат биологических наук (Лабо
ратория лесоведения АН СС С Р]

В зоне сухих степей Калмыцкой 
АССР среднегодовое количество осадков равно 278 мм, 
что в 3,5 раза меньше величины испаряемости. Почвен
ный покров характеризуется большим участием солон
цов. Особую актуальность в этих условиях приобретает 
выявление пород, сохраняющих жизнеспособность па 
комплексах светло-каштановых почв и солонцов, Наблю

дения показали, что к их числу относится груша обык
новенная, которую наряду с вязом мелколистным, бе
рестом и вязом обыкновенным рекомендуют для солон-

Т а б л и н а  I
Ж а р о сто й к о ст ь  листьев сер ок ор ой  и теинокорой форм  

груш и обы кновенной

Ферма груши

Пораженная поверхность листьев, 
% ,  при температуре,  °С
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цовых пятен светло-каштановых почв в условиях Сред
них Ергеней [3].

В насаждениях Калмыцкой АССР груша представле
на двумя формами — серо- и темнокорой [2]. Первая 
отличается более светлой, толстой и относительно глад
кой корой, у второй — кора темная, сильно трещино
ватая. отделяющаяся от ствола в виде «заплат», листья 
продолговатые. Имеются и некоторые биологические от
личия, в частности, завядание листЪев у серокорой фор
мы в лабораторных условиях при постоянной темпера
туре 25° С наступает через 11— 12 ч, у темнокорой — 
через 5—7. Это свидетельствует о более высоком содер
жании связанной воды в тканях листа серокорой фор
мы. что является одним из характерных показателей ее 
засухоустойчивости |1]. О большей засухоустойчивости 
серокорой формы свидетельствуют и данные Б. И. Есь- 
кина [2]. По своей водоудерживающей способности 
эта форма не уступает таким высокоустойчивым поро
дам, как клен татарский и смородина золотистая. Ин
тересно отметить, что листья темнокорой формы чер
неют уж е через 2—3 ч после начала эксперимента, тог
да как у серокорой они не меняют окраски за все вре-

Таблица 2

Р о е т  и состоя ни е сер ок ор ой  и тем н ок орой  ф орм  груши  
обы кновенной на ком плексе св етл о -к а ш т а н о в ы х  почв  

и сол он ц ов  в в о зр а ст е  22 лет

Фор.ма груши

Число деревьев  по к а т е 
гориям состояния,  %

5 1

С е р о к о р а я
Темнокорая

41,2
17,0

16,2
12,3

27,8
Jb,7

14,8
40,0

4,?
3.7

4,8
'■1,6

мя экспозиции. Серокорая форма более жаростойка 
(табл. 1).

Обнаружены различия и в строении листа. При очень 
близкой средней его массе в сыром состоянии (1,6G 
и 1,66 г) у  серокорой формы на долю листовой пластин
ки приходится 91,6, черешка — 8,4% общей массы лис
та, у  темнокорой — 85,5 и 14,5%. Таким образом, npt 
одинаковой листовой массе у серокорой формы преоб
ладают листовые пластинки, где в основном происходят 
все физиологические процессы, в частности ассимиля 
ция углерода, и в связи с этим листья серокорой формь 
должны отличаться большей активностью по сравненик 
с темнокорой.

По данным [2J, серокорая форма груши в насажде 
ниях Калмыцкой АССР существенно превосходит тем 
нокорую по морозостойкости и солеустойчивости Вс( 
эти биологические особенности оказывают влияние нс 
устойчивость и энергию роста форм. Значительное прей 
мущество в этом отношении на кoмп,^eкce свет.\о 
каштановых почв и солонцов остается за серокорой фор 
мой (табл. 2).

Как показывают приведенные данные, серокорая фор
ма груши обыкновенной в условиях Калмыцкой АССР 
отличается целым рядом преимуществ по сравнению 
с темнокорой, в связи с чем целесообразно ее выде.'.е- 
ние и внедрение в производство.
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ЗАБОТА О БУДУЩ ИХ ЛЕСАХ ----------------------------

КОРАБЕЛЬНЫЙ БУДЕТ ЛЕС
Более чем на 5 тыс. га раскинулось 

Старопетровское лесничество Клавдиевского опытно
производственного селекционно-семеноводческого лес- 
хоззага Руководит им Николай Анисимович Лукавенко 
Уже четверть века сберегает и приумножает он лес
ные богатства. Начинал свою трудовую деятельность 
мастером. Со временем без отрыва от производства 
окончил Украинскую сельскохозяйственную академию 
и на протяжении 17 лет возглавляет лесничество, кото
рое носи г звание коллектива коммунистического труда, 
а по итогам социалистического соревнования во втором 
квартале завершающего года пятилетки завоевало пер
вое место среди лесничеств Киевского областного уп
равления лесного хозяйства и лесозаготовок.

...Молодой научный сотрудник Украинского научно- 
исследовательского института лесного хозяйства и агро
лесомелиорации им. Высоцкого Григорий Шлончак, воз
главляющий селекционный пункт в Старопетровском 
лесничестве, стоял на опушке. Чахлые кустарники, пе
реплетенные лесной осокой, вились вокруг огромной

г г .
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сосны. Бронзовой стрелой взмепгулась она в голубую 
высь. Из таких строили когда-то легкокрылые парус 
ники, а ныне их совсем мало в лесных угодьях Киев
ЩИПЫ-,

Подошел Сергей Евтихиевич Голуб, работающий на 
семенных плантациях. В пс^лной боевой амуниции ин 
скорее напоминал альпиниста, нежели лесного техника 
перекинутый через плечо спасательный канат, страхо
вочные тросы, приспособление Д/\я «хождения» но де
ревьям. Люди, видевшие Григория Шлончака и Сергея 
Голуба за работой, всегда удивлялись: зачем они риску
ют? Ведь заготовлять хвойную лапку для витаминной 
муки можно и с земли,

Шлончак терпеливо объяснял: не на муку идут эти 
с трудом добываемые веточки-однолетки. Это живцы. 
Ими прививают 2-лехние сажен!®.! сосны обыкновенной, 
чтобы получать новые сорта деревьев.

Не верили этому Полагали — шутит Григорий. При
вить яблоню, грушу — это понятно. Подобную операцию 
садоводы проводят уже не одно десятилетие. А чтобы 
сосну — не слышали. Но через некоторое время убеди
лись,, побывав в; теплицах селекционного пункта, увиде
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ли, как точно вонзается в нежный стволик острие, как 
бережно прибинтовывается живец. Теперь это делается 
просто — клейкая полихлорвиниловая тхленКа, выгодная 
и удобная в пользовании. Со временем, когда живец 
приживается, солнце и ветер разруш ат ее.

Григория засьшали вопросами, и тогда он вводил сво
их слушателей в мир биологических мудрствований. 
Рассказывал увлеченно, и каждый, кто слушал его, 
сознавал потребность его труда. Веками человек, стро
ясь, вырубал в лесах лучшее дерево. Низкорослое, 
крученое оставалось. Из него и брали семена для новых 
насаждений. Постепенно когда-то богатые леса редели, 
а сосны и дубы, кажущ иеся сегодня одиночными ги
гантами, составляли тогда основу лесов.

Вернуть давнее могущество зеленому другу взялись 
селекционеры. В 1936 г. шведский лесовод Ларсен пред
ложил создавать элитные сорта сосны методом привив
ки, выгодным тем, что уж е лет через 7— 10 можно по
лучить сортовые семена. При обычном способе из ши
шек рассаду получали лишь лет через 15—20. Да и то 
наследственные свойства ее были неизвестны, тогда 
как прививка обнаруживает их весьма отчетливо.

Этим занимаются с 1973 г. в Клавдиевском опытно
производственном селекционно-семеноводческом лес- 
хоззаге. Селекционный пункт в Старопетровском лес
ничестве возглавляет Григорий Шлончак. Пять лет 
назад здесь построили две пленочные теплицы пло
щадью 900 м^. Были обследованы сосновые леса Киев
ской, Черниговской, Черкасской обл. и выявлены в них 
элитные деревья с высоким прямым стволом и красивой

кроной. Они и стали «поставщиками» черенков для 
прививок на однолетних сеянцах обыкновенной сосны.

С одной из теплиц снята пленка, чтобы маленькие 
деревца, которые растут здесь, успели акклиматизиро
ваться к зиме. На узких грядках зеленеют молоденькие 
сосенки. Одни были высеяны прямо в почву, другие 
растут в небольших полиэтиленовых мешочках.

Ранней весной в мешочки высеваются семена сосны 
обыкновенной. В следующем году на .молодых побегах 
прививаются черенки элитных деревьев, которые до 
«операции» хранятся в холодильнике. Самая лучшая 
пора для прививки — середина апреля — май.

Объем прививок в лесничестве из года в год увели
чивается, В 1975 г. сделано немногим более 4 тыс. «опе
раций» на деревьях, в 1976 г, их количество возросло 
до 10 тыс. Семеноводческие плантации сосны раски
нулись на площади 74 га.

На элитных семеноводческих плантациях высажива
ют привитые в теплицах саженцы сосны с закрытой 
корневой системой. В результате плодоношение насту
пает рано. Этим посадочным материа^-.ом лесхоззаг 
снабжает не только лесничества Киевской о б л , но 
и хозяйства Черкасской и Черниговской обл. География 
связей лесхоззага расширяется. В перспективе Старопет
ровское лесничество станет базовым хозяйством по про
изводству высокопродуктивных семян сосны. В разных 
уголках Украины поднимутся леса, созданные трудом 
селекционеров Киевщины.

Ф. ДРИГАЙЛО

Поздравляем!

Указом Президиума Верховного Со
вета Узбекской ССР за успешное выполнение производ
ственных заданий и социалистических обязательств по 
производству и продаже государству хлопка, зерна и 
других сельскохозяйственных продуктов в 1980 г. и де
сятой пятилетке в целом почетное звание заслуженного 
работника сельского хозяйства Узбекской ССР при
своено Мирпулатову Камалджану Ахмедовичу — заме
стителю министра лесного хозяйства Узбекской ССР.

Рустав Бадалович — начальник управления Министерства 
лесного хозяйства Узбекской ССР.

Указом Президиума Верховного Со
вета Казахской ССР за многолетнюю активную работу 
в лесном хозяйстве и в связи с шестидесятилетием со 
дня рождения Почетной Грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР награжден Джексембаев Ковдыбай Сау- 
ранбаеввч— начальник управления лесного хозяйства 
и охраны леса исполкома Целиноградского областного 
Совета народных депутатов.

Указом Президиума Верховного Со
вета Узбекской ССР за успешное выполнение производ
ственных заданий и социалистических обязательств по 
производству и продаж е государству хлопка, зерна я 
других сельскохозяйственных продуктов в 1980 г. и де
сятой пятилетке в целом Почетной Грамотой Президиу
ма Верховного Совета Узбекской ССР награждены 
Алимкулов Аяз — директор Зааимнского лесхоза Джи- 
закского управления лесного хозяйства и Мирзахмедов

Указом Президиума Верховного Со
вета Грузинской ССР за долголетнюю плодотворную рз- 
багу в области лесного хозяйства и в связи с 60-ле
тием Грузинской ССР почетное звание заслуженного 
лесовода Грузинской ССР присвоено Иоселиани Сило- 
вану Павловичу — главному инженеру-лесоводу проект
ного бюро «Грузсадвиятфоект» НИИ садоводства, вино
градарства и виноделия.
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AECObJCTPOHCTBO И ТАКСАЦ.ИЯ

УДК 517 : 630*5

ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕЛИРОВАНИН 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДРЕВООТОЕВ

в. в. АНТАНАЙТИС, А. П. ТЯБЕРА 
(Литовская сельскохозяйственная академия)

Производительность древостоев зави
сит от биологических особенностей древесных пород, 
составляющих древостой, генетических свойств индиви
дуумов, климатических факторов (температурный ре
жим, осадки), условий местопроизрастания в широком 
смысле (питательные вещества, рельеф, водный ре
жим и т. д.), густоты древостоя и типа территориаль
ного размещения деревьев, хозяйственного режима, 
уровня загрязнения окружающей среды, различных 
стихийных причин и санитарного состояния древостоев. 
Влияние этих факторов изучено еще недостаточно. Бо
лее всего получено данных о роли древесной породы 
в формировании насаждения. Практически все норма
тивы хода роста древостоев разработаны по составляю
щим их породам. Однако еще мало сведений, характе
ризующих производительность лесов при разнообраз
ном породном составе.

Практически отсутствуют материалы о значении гене
тических свойств индивидуумов. Установлены лишь не
которые особенности производительности древостоев 
различного происхождения (семенного, порослевого, 
естественного и искусственного). Однако известно, что 
они, будучи одного и того ж е происхождения, сущест
венно различаются между собой некоторыми таксаци
онными показателями и, наоборот, различного проис
хождения иногда характеризуются одинаковой произво
дительностью. Поэтому возникает необходимость уста
новления дополнительных показателей оценки произво
дительности древостоев, таких, например, как уровень 
производительности древостоев и их густота.

Влияние климатических факторов в какой-то мере про
слеживается при сопоставлении производительности 
древостоев, произрастающих в разных районах. Однако 
это явление изучено в общих чертах.

Пока мало данных о взаимосвязи разных компонентов 
условий местопроизрастания (питательные вещества, 
водный реж им и др.), при разном их сочетании, поэтому 
при исследованиях показатели условий местопроизраста
ния часто заменяются бонитетными классами. Недоста 
точно изучена производительность древостоев разной 
густоты Отсутствуют модели, характеризующие произ
водительность лесов при разном уровне загрязнения 
окружаю щ ей среды, различных стихийных бедствиях 
(например, ветровалов).

Вопросы моделирования производительности древо
стоев представляют собой сложную и пока полностью 
не решенную проблему, которая имеет чрезвычайно 
важное значение для совершенствования учета лесов

и их кадастровой оценки, основ организации лесного 
хозяйства, рационального лесопользования и оптимиза
ции планирования отрасли.

Длительное время вопросы производительности дре
востоев изучались лишь специалистами лесной таксации 
и лесоустройства. В последние десятилетия в связи 
с формированием эталонных насаждений и совершен
ствованием рубок ухода ими стали заниматься и лесово
ды-биологи.

В нашей стране имеется большой опыт изучения хода 
роста и производительности насаждений [1]. Наиболее 
совершенные таблицы хода роста и прироста насажде
ний впервые были составлены в России [1]. Автор этИ5 
таблиц А. Р, Варгас-де-Бедемар еще в 1850 г. опубли 
ковал книгу «Исследования запаса и прироста лесона
саждений С.-Петербургской губернии». С тех време8 
выполнен ряд оригинальных работ, составлено множест 
во таблиц хода роста, обобщены ранее выполненные рл 
боты [1, 2],

В странах Центральной Европы после второй миро 
вой войны сформировалась специальная дисциплин; 
под названием «Ученые о приросте и производительно 
сти лесов». По мнению Г. Венка [15], учение о произ 
водительности лесов должно включать изучение общи} 
закономерностей хода роста и прироста древостоев 
зависимости хода роста и производительности древо 
стоев от условий местопроизрастания, пространствен 
ного размещения деревьев (площади питания, числа де 
ревьев и саженцев, рубок ухода, оптимальной суммь 
площадей сечения и др.), генетических свойств древо 
стоев, построение таблиц хода роста и производитель 
ности древостоев и разработку рекомендаций по и: 
практическому применению.

Е. Ассманн [10] считает, что перед учением о произ 
водительности древостоев поставлена задача изучать 
количёственный объем изменений в лесу, связанный! 
с его ростом в зависимости от условий местопроизра
стания и хозяйственных мероприятий, осуществляемых 
человеком. Развитие этого учения идет по двум основ
ным направлениям; интеграции с физиологией и эко
логией, стремлению лучше объяснить закономерности 
хода роста и производительности древостоев; дальней
шей фундаментации учения, биологического обоснования 
и математического формулирования процессов хода 
роста и производительности древостоев,

В настоящей статье рассматриваются лишь принци
пиальные вопросы и перспективы, связанные с моде.\и- 
рованием производительности древостоев.

Нормативы производительности древостоев весьма 
разнообразны по содержанию и назначению Условие 
их можно подразделить на следующие четыре группы

Т а б л и ц ы  х о д а  р о с т а  н о р м а л ь н ы х  н а 
с а ж д е н и й  — это наиболее распространенный ви/ 
иормативов производительности древостоев. В основ
ном они преднайначены для изучения закономерностей
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строения древостоев и могут служить эталоном полно
ты 1,0 при таксации лесов. Чаще всего эти таблицы со
ставляются по классам бонитета. За полтора столетия 
разработано большое число нормативов. В настоящее 
время лишь в Советском Союзе известно несколько сот 
таблиц хода роста нормальных насаждений. Многочис
ленность разработанных нормативов влечет за собой 
путаницу и сложность в их практическом применении. 
Детальный анализ существующих этого рода нормативов 
и методика их составления даны в ряде работ [1—4].

Т а б л и ц ы  х о д а  р о с т а  м о д а л ь н ы х  н а с а ж 
д е н и й  характеризуют фактическое состояние лесного 
фонда, способствуют выявлению степени использова
ния лесных земель. Они необходимы для определения 
возрастов спелости, рубки и решения ряда вопросов, 
связанных с фактическим состоянием лесов. Для их 
составления наиболее приемлемыми являются методы, 
которые включают использование массовых данных так
сационных описаний или материалов инвентаризации 
лесов математико-статистическими методами. С приме
нением ЭВМ разработка таких таблиц представляет 
собой несложную техническую работу.

Лучше всего отражают фактический ход роста 
и производительность встречаемых в природе разнооб
разных насаждений т а б л и ц ы  х о д а  р о с т а  д р е 
в о с т о е в  р а з н о й  г у с т о т ы .  Они важны при 
проектировании рубок промежуточного пользования, 
выявлении оптимального хозяйственного режима. Их 
можно составлять как по классам бонитета, так и по 
типам условий местопроизрастания. В настоящее время 
начата разработка такого рода нормативов. Первые мо
дели различаются входами в них, методами составления.

В ЛитСХА разработаны таблицы производительности 
сосновых древостоев, имеющих разную базовую г>'сто 
ту в 100-летнем возрасте |7 ]. При их составлении ис
пользованы закономерности роста деревьев в древр- 
стое и модели распределения числа деревьев по ступе
ням толщины и площади роста. Фрагмент этих нор
мативов в графическом виде показан на рисунке. Мо- 
Ae.'iH производительности (таблицы хода роста) древо
стоев разной густоты в какой-то мере отражают нор
мальные, модальные и содействуют выявлению опти
мальных.

Т а б л и ц ы  х о д а  р о с т а  о п т и м а л ь н ы х  н а 
с а ж д е н и й  в основном предназначаются для опре 
деления целей хозяйства, изучения закономерностей 
строения древостоев и решения ряда практических во
просов (установления спелостей, возрастов рубки дре
востоев). Эти таблицы можно составлять как по типам 
условий местопроизрастания, так и по классам бонитета.

Надо отметить, что до сих пор не принята единая 
терминология и не дано определение оптимальных на 
саждений. Наиболее удачные предложения сделаны
В, С. Чуенковым [9] и Ю. М ажейко [ И] ,  По нашему 
мнению, оптимальными для данной лесорастительной

Динамика хода роста сосновых древостоев П класса 
бонитета разной базовой густоты (iVjoo): 
а — нормальных; б — мо/.а,’.ьных| я - f  разной густоты, 

г  — оптимальных , i , , . .

зоны, определенных почвенных и экономических усло
вий следует считать древостой такого породного соста
ва, густоты и типа территориального размещения де
ревьев, которые, максимально используя noteнцuaльнoe 
плодородие почв, обеспечивают получение продукции 
при наименьших затратах в соответствии с требования
ми народного хозяйства в ближайшей и отдаленной 
перспективах.

Установить оптимальные древостой очень сложно. 
Некоторые исследователи |7— 14] для решения вопро
сов оптимизации количественных показателей исполь
зуют разрыв методы, разные критерии и в конечном 
итоге получают разные, иногда даж е несопоставимые 
результаты. Большинство ж е авторов |11 —14| изучают 
связи между показателями производительности древо
стоев (текущий прирост запаса, запас, обнше произво
дительность, товарная структура древесины и г, п ) 
и их определяющими факторными локазате.\я.ми (пород
ный состав, густота древостоя, тип территориального 
размещения деревьев, качество условий местообитания). 
Однако они используют разные критерии оптимально
сти древостоев. Е. Ассманн и Ф. Франц [11] за опти
мальную принимают такую сумму площадей сечений, 
которая обеспечивает получение наибольшего текущего 
прироста запаса Разработанные ими табли!и,1 хода 
роста оптимальных ельников Баварии яв.ляются наибо
лее известными такого рода нор.мативами, составлен
ными по бонитетным к,\ассам, названным верхней вы
сотой, которую древостой достигают в 100-летнем воз
расте. Введен новый ф актор— уровень производите.льно- 
сти. Объясняется это те.м, что в пределах одного класса 
бохштета и одинакового возраста произрастают древо
стой разной производительности. Таблицы составлены 
для трех уровней проигводительности (в пределах каж 
дого класса бонитета). Наряду с оптимальной площадью 
сечений выделены максг..мальная и критическая суммы 
площадей сечений, Ма.чсимальной служит наибо,льп;ая 
сумма илошадей сечений древостоя (при определенном
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классе бонитета, возрасте и уровне производительно
сти), критическая обеспечивает 95% максимального 
текущего прироста запаса древостоя. Я. М атузанис [13] 
разработал таблицы хода роста ельников Латвийской 
ССР почти аналогичной структуры.

В ГДР разработаны таблицы производительности опти
мальных сосняков [12]. Они такж е составлены на бо- 
нитетной основе. В отличие от баварских таблиц классы 
бонитета названы средней высотой, которую древостой 
достигают в 100-летнем возрасте. Таблицы разработаны 
для трех уровней производительности, которые опреде
ляются с учетом климатических и почвенно-типологи- 
ческих условий.

В последнее десятилетие наблюдается тенденция кон
кретизации лесоводства путем создания математических 
моделей, отражающих процесс формирования насаж де
ний. На Всесоюзной конференции по формированию 
максимально продуктивных эталонных насаждений [8] 
были представлены эскизы моделей производительности 
эталонных (оптимальных) насаждений, для выявления 
которых предложены своеобразные критерии и методы. 
На основе этих моделей можно решать вопросы опти
мизации густоты, состава и структуры насаждений, 
создаются целевые программы рубок ухода, разраба
тываются рекомендации по формированию высокопро
дуктивных насаждений. Этот факт свидетельствует
о том, что проблема моделирования производительно
сти древостоев в нашей стране уж е выходит за рамки 
лесной таксации и лесоустройства.

Следует отметить, что до сих пор еще не разрабо
таны общепризнанная теория хода роста и производи
тельности древостоев, единая методика сбора экспери
ментального материала, нормативы. Еще недостаточно 
количество районированных нормативов, отсутствуют 
модели и методики их создания для рекреационных 
и защитных лесов. Большинство таблиц хода роста 
составлены для чистых древостоев. Кроме того, не уста 
ноклена клдссисЬикационная основа построения моделей 
хода роста и производительности древостоев; типы 
леса (почвенно-типологические группы) или классы бо
нитета. Большинство отечественных и зарубежных спе
циалистов полагает, что для разработки моделей по 
территориально обширным районам классы бонитета 
более пригодны для группирования экспериментального 
материала в ряды производительности [4]. Мы считаем, 
что в условиях интенсивного лесного хозяйства при 
устройстве лесрв на почвенно-типологической основе 
и при хорошем использовании ЭВМ уж е появляются 
возможности для разработки локальных моделей, отра
жающих местные экологические особенности. Такие мо
дели будут содействовать выявлению степени испрльзо- 
вания лесных земель, что яв.\яется весьма важной зада
чей современного лесоустройства.

Больишнство имеющихся таблиц хода роста состав
лены на экспериментальном материале однократных 
измерений пара.метров древостоев, поэтому они не отра
жают фактического хода роста насаждений и показы
вают их производительность в статике. Установлено, 
что древостой не могут долго н а х о д и т ь с я ,с о с т о д н и и  
предельной густоты [3]. Поэтому уже в ' ' настоящее

время делаются попытки разработать новые методы
прогнозирования изменений их параметров, в основу 
которых положены имитационные модели [3, 5, 6], 
позволяющие оценить фактическую производительность 
конкретных насаждений.

Конечная цель изучения хода роста и производитель
ности древостоев — создание такой модели, которая по
казывала бы особенности хода роста разных древесных 
пород, величину их прироста и динамику других так
сационных показателей в различных условиях среды 
при различном хозяйственном режиме. Создание такой 
модели из-за трудоемкости сбора массовой и стандарт
ной информации потребует длительного времени. 
В последние десятилетия в решении этой проблемы до
стигнуты определенные успехи. Исследования ведутся 
по трем направлениям: разработка таблиц хода роста 
и прироста оптимальных древостоев, таблиц хода роста 
и производительности древостоев разной г>’'стоты, стан
дартизированных естественных рядов роста древостоев. 
Составление разносторонних моделей хода роста и про
изводительности насаждений, позволяющих прогнозиро
вать динамику таксационных показателей разнообраз
ных древостоев, произрастающих в различных условиях 
среды при различном хозяйственном режиме, должно 
вестись с учетом упомянутых направлений.

Моделирование хода роста и производительности дре
востоев целесообразно осуществлять согласно следую
щим требованиям: основными моделями должны слу
ж ить древостой разной густоты (включая оптимальные, 
модальные и нормальные); модели должны отражать 
уровень производительности и степень изреживания 
древостоев, быть местными с учетом стандартных кри
вых роста и прироста таксационных показателей, исхо
дя из потребностей и ' возможностей составлены как 
по классам бонитета, так и по почвенно-типологическим 
условиям с использованием математических методов 
и ЭВМ. Для сбора экспериментальных данных надо 
использовать выборочные методы учета и исследования 
лесов. В этом случае необходимо заложить сети выбо
рочных постоянных площадок, создать по крупным 
природным районам банки стандартизированных экспе
риментальных данных; разработать стандартизированные 
методики сбора экспериментальных данных, методики 
их обработки, единые алгоритмы и библиотеки про
грамм для ЭВМ. Все указанные работы должны прово
диться в тесном содружестве лесоустройства с научно- 
исследовательскими учреждениями.

Выявление оптимальных древостоев должно прово
диться в следующей последовательности: выбор главной 
породы (учитывая природные и экономические усло
вия); определение доли примеси сопутствующих пород 
в разные периоды жизни древостоя, оптимальной гус
тоты в различном возрасте, основных таксационных по
казателей и их хода роста [9].

Разработка моделей роста и производительности дре
востоев является главным шагом к решению вопросов 
контроля и прогноза производительности лесов. Имею
щийся опыт показывает, что прогноз производительно- 
стй ^Целесообразно осуществлять на основе материалов 
инвентаризации лесов с применением математических
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моделей производительности древостоев. По мнению 
Н. Н. Свалова [4], инвентаризация и прогноз произво
дительности лесов должны вестись с применением раз
личных методов и технических средств в зависимости 
от особенностей объекта. Он предлагает все леса стра
ны расчленить на более или менее однородные по 
структуре и ведению хозяйства в них зоны: интенсив
ного лесного хозяйства, интенсивной промышленной 
эксплуатации и неэксплуатируемых резервных лесов. 
Учитывая достигнутое, можно предположить, что в зо
не интенсивного лесного хозяйства контроль и прог
нозирование показателей производительности лесов це
лесообразно осуществлять примерно по следующей 
схеме: инвентаризация лесов и выявление особенностей 
прироста хода роста древостоев; обработка данных на 
ЭВМ и создание их банков; разработка моделей; прог
нозирование и ш\анирование; повторная инвентариза
ция лесов и дополнительный сбор сведений о ходе рос
та и приросте древостоев: обработка данных на ЭВМ 
и пополнение ими банков; совершенствование моделей; 
контроль, уточнение прогноза и плана; повторная ин
вентаризация лесов и т. д.

Важно, чтобы инвентаризация лесов проводилась 
с известной точностью. М ожно использовать как ма
териалы инвентаризации лесов математико-статистиче- 
скими методами, так и лесоустроительных инвентариза
ций. Большую роль должны сыграть нормативы точно
сти и соответствующие методы таксации древостоев.

Учитывая важность, сложность и разнообразие во
просов моделирования производительности древостоев,

целесообразно создать Всесоюзный методико-координа- 
ционный центр.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА ПО ВЫСОТЕ СТВОЛА 

В ДРЕВОСТОЯХ ЛИСТВЕННИЦЫ ДАУРСКОЙ
м. с. ШАПОЧКИН (ВНИИЛМ)

Исследованиями установлено, что ра
диальный прирост по высоте ствола существенно влияет 
на величину текущего прироста по объему. Неравномер
ность его отложения носит закономерный характер 
и прежде всего зависит от возраста, породы, типов 
леса.

Для правильной оценки древесного прироста необхо
димо знать характер наращивания древесины в различ
ных частях ствола. Анализ коэффищ1ентов формы, ви
довых чисел показали стабильность этих величин для 
однородных древостоев 

ВНИИЛМом проведены работы по изучению распре
деления радиального прироста по высоте ствола в од
нородных чистых по составу древостоях лиственнищ=1 
даурской Амурской обл. и южных районов Якутской 
АССР. Методикой работ предусматривалась рубка 
10 модельных деревьев на пробной площади (каждое 
10 и 30-е при перечете). Модельные деревья размечали 
по относительным высотам с измерением диаметров 
в коре и без коры и высверливанием щ р и о в , возраст

ным буравом до центра ствола. По кернам измеряли 
годичные слои по 10-летним периодам на электронной 
машине для измерения годичных слоев древесины 
АДДО-х (прибор Эклунда). Дальнейшая обработка по
лученных материалов сводилась к построению рабочих 
графиков, с которых снимали данные радиального при
роста по относительным высотам для каждого 10-летнего 
периода роста (рис. 1). Для автоматизации счетных ра
бот была составлена программа на ЭВМ БЭСМ-2.

Для выявления породных особенностей распределения 
радиального прироста по высоте ствола сделан сравни
тельный анализ с результатами исследований разных 
авторов [3, 4] (табл. 1), который показал различный ха
рактер отложения радиального прироста по высоте 
ствола в лиственничных и сосновых древостоях, одина
ковых по таксационным характеристикам. Существен
ность различия проверялась по критерию Фишера, через

Таблица I

Порода

п  1о  о
® S н

О тносительны е: значения радиального 
прироста

^  « 
и  са.о

о
o' о

сч со
o' о*

ю
о”

о
о о '

с»
о

05
О

Сосна 62 103 83 81 85 91 100 120 144 163 174
(В. В. Загреев) 
Сосна 70 81 81 86 93 100 110 126 139 137
(Л. Д. Люпич) 
Лиственница 70 89 87 87 89 93 100 106 116 127 140

; ^нащи данны е)

41

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



н Рис. 1. Схема рабочего графика для определения ра
диального прироста по относительной высоте и перио
дам роста

(а х -  Ь х  г с) d x  = +
п
0 ,0  ■ (3)

Решая определенный интеграл с изменением пределов

от
0 ,5
0,0 до

0 .4
0 . 0 >

находим тот, при котором зна-

С
оценку дисперсий F  ■= , расчетный критерий

■̂ л

Г =  3,23, что подтверждает достоверность ее на 5% -ном 
уровне значимости [4].

Лиственничные древостой районов исследования пред
ставлены двумя основными группами типов леса: 1 — 
леса долин и межгорных впадин; 2 — горные леса. 
Производительность лиственничников зависит от при
надлежности их к той и.\и иной группе. Изменение от
носительных значений радиа.\ьного прироста по отно
сительным высотам ствола для древостоев групп пой
менных и горных типов леса показано на рис, 2 и вы
раж ается параболической зависимостью 
для первой
у =  97,0767 — 2 ,1 588х -Ь 0 . 37094дг=; 
для BTopoii
у -  9 2 ,14С8 -  4,3376лг -f  0,8793.5jc%
где X — значение относительного сечения по высоте 

ствола: 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 0,6; 0,7; 0,8; 
0,9Н, равное соответственно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
8, 9, 10.

Имеются различия в формировании прироста в ука
занных группах типов леса, которое проверялось по 
критерию Колмогорова. На рис. 3 показано изменение 
радиального прироста по высоте ствола с возрастом 
для групп горных и пойменных типов леса. В обоих 
случаях с увеличением возраста наблюдается переход 
от параболической зависимости к прямолинейной.

Как указывалось выше, зависимость относительных 
значений радиального прироста по высоте ствола носит 
параболический характер. Для нахождения сечения по 
высоте ствола, на котором находится истинное значение 
радиального гфироста, использована формула Симпсона:

Рис. 2. Изменение радиального прироста по высоте 
ствола в лиственничных древостоях (---------- — экспери
ментальные, — выравненные значения):

1 — горные; 2 — пойменные типы леса

чение интегрируемого выражения составляет половину 
площади, ограниченной кривой:

0,45

\  (0,87935х* — 4,3376 jc -Ь 92,1408) х  =  40,1488. (4)
0 , 0

Верхним пределом (0,45) будет то сечение, на котором 
находится среднее значение радиального прироста по 
высоте ствола в пойменных группах типов леса, что 
касается горных типов леса, то существенного разли
чия в расположении среднего значения радиального 
прироста не обнаружено (верхний предел 0,44). Заме
няя относительные значения абсо.\ютными на высоте 
0,45Н и высоте груди, составляем уравнение связи

у =  0,367 4- 0,9.52jc, (5)
где у — среднее значение радиального прироста по вы

соте ствола;
X  — значение радиального прироста на высоте 

груди.
Ошибка уравнения составила

а -  +  6, 9%.
Систематическое занижение радиального прироста на 

высоте груди по сравнению со средним значением по 
высоте ствола составляет 10%.

С помощью уравнения (5) можно вносить поправку 
в определение истинного значения радиального прироста 
по высоте ствола путем использования данных радиаль
ного прироста на высоте груди.

Академик Н. П. Анучин [1] разработал метод опре
деления прироста по боковой поверхности ствола, ис
пользуя ширину годичного слоя
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Рнс. 3. Изменение радиального прироста по высоте 
ствола с возрастом в лиственничных древостоях: 

а — группа горных; б — пойменных типов леса

Таблица 2

Zz,%

Порода

Коэффициент вариации по отн оси тель
ным высотам

0,0 0,1 0.2 0,3 0,4

Сосна 62
(В. В. Загреев)
Сосна 70
(Л. Д. Любич)
Лиственница 70
(наши данные)

0,5 0,6 0,7 0,{ 0,9

18,0 15,1 16,2 12,1 11,7 

— 26,0 17,0 13,0 12,0

17,5 14,7 14,8 13,2 7,6

10,5 14,7 16,4 19,8 

9,0  13,0 15,0 21,0 

7,4 11,8 13,9 20,2

(6)

159

100

1

шлет , 
\ /

—

т
ю л е т  /  

-  /

У
j2 0 / ie m  /

100

1 1 .J— L

Z y  =  г м и ,  
где d  — диаметр на середине ствола;

L — длина ствола;
/ — ширина годичного слод.

Преобразуя уравнение связи (3), разделив коэффици
енты уравнения на 10, получим уравнение связи для 
среднего значения годичного слоя

^ср =  0,0367 +  0,0952 , (7)

|'Д‘ ''ср — средняя ширина годичного слоя по высоте 
ствола;

2 ,  — радиальный прирост за 10 лет на высоте
груди.

Подставляя полученное выражение (5) в формулу бо
ковой поверхности, находим

Z k =  r.dL (0,0367 -f 0,0952 ). (8)

Формула (8) может быть использована для определе
ния прироста по объему в древостоях лиственницы 
даурской без рубки моделей Диаметр на половине вы
соты ствола можно находить инструментальным путем 
с помощью зеркального реласкопа, ДВП, прибора для 
определения коэффициентов формы, телетопа и др., 
позволяющих измерять диаметр ствола дистанционным 
методом. О степени разнообразия распределения отно
сительных значений радиального прироста по высоте 
ствола можно судить по коэффициентам вариации. 
В табл. 2 приведены коэффициенты вариации (Vr, %) 
относительных значений радиального прироста по вы
соте ствола по данным разных авторов Зависимость 
выражается параболой второго порядка. Несмотря на 
различие в породах, имеется сходство в изменении ко
эффициентов вариации, которые имеют максимальные 
значения в нижних и верхних частях ствола, что под
тверждает выводы М. Л. Дворецкого о многообразии 
форм распределения относительных значений радиаль
ного прироста по высоте ствола для отдельных де
ревьев.

Связь коэффициента вариации относительных значе
ний радиального прироста с высотой ствола в листвен
ничных древостоях выраж ае1ся уравнением параболы:

Для горных типов леса
у =  30,90865 — 9,18258л- +  0,831635лг^ о =  +  1,44; 

для пойменных
у =  26,59018 — 6 , 0  4484jtr-f 0 ,533716л:^ о =  + 2 ,2 8 ,

(7)

(Ь)

где у  — коэффициент вариации относительных значе- 
ний радиального прироста;

X — относительная высота сечения, равная 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, соответственно 0,0; 0,1; 0,2; 
0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9Н.

Наибольшая изменчивость относительных значений 
радиального прироста в лиственничных древостоях 
наблюдается в верхних (0,7—0,9Н) и нижних (0,0—0,2Н) 
частях ствола, минимальное значение — в средней 
(0,3—0,7Н).

На основании изложенного можно сделать следую
щие выводы; имеемся достоверное различие в отложе
нии радиального прироста по высоте ствола в листвен
ничных и сосновых древостоях, что подчеркивает по
родные особенности лиственницы; истинное значение 
радиального прироста находится на сечении 0,45 высо
ты ствола в лиственничных древостоях независимо от 
гругшы типов леса; систематическое занижение значе
ний радиального прироста на высоте груди по сравне
нию со средним значением по высоте ствола состав
ляет 10%; формулу определения прироста по боковой 
поверхности можно использовать и для лиственничных 
древостоев с введением поправки для получения истин
ного значения средней ширины годичного слоя; разли
чие в изменчивости относительных значений радиально
го прироста по высоте ствола в лиственничных и сос
новых древостоях несущественна.
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в ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

УДК 630*613

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЛОСТЬ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ПОЛНОТЫ НАСАЖДЕНИЙ

Э. Н. Ф А Л А Л ЕЕВ (СибТИ)

При установлении возрастов главной 
рубки в эксплуатационных лесах за основу принимает
ся возраст технической спелости (когда средний при
рост ведущих сортиментов оказывается наибольшим). 
При прочих равных условиях выход промышленных 
сортиментов в значительной мере определяется средним 
диаметром древостоя, в свою очередь зависящим от 
среднего возраста насаждения и условий местопроиз
растания

При расчете возраста технической спелости обычно 
пользуются таблицами хода роста нормальных насаж 
дений, по которым для древостоев определенной породы 
и производительности находят общий запас на 1 га 
и средний диаметр. Далее по товарным таблицам вы-

Таблица I
З а в и си м о с т ь  ср ед н его  д и а м е т р а  с о сн о в ы х  д р е в о с т о е в  

II I  к л а с с а  б о н и т е т а  о т  с р ед н е го  в о з р а с т а  и п о лн о ты

'р е д н и й  возраст 
насаждения, лет

Средний диам етр, см, при полноте

0,9 0,6 0,4

.=10
70
00

110
130
150

14
18
22
26

130
32

16
20
24
28
32
36

20
24
26
30
36
40

Следовательно, выход различных категорий деловой 
древесины будет зависеть не только от среднего воз
раста, но и полноты древостоев (табл. 2]. В качестве 
ведущих сортиментов принята крупная и средняя дело-

Таблаца 2
О п р ед ел ен и е  в о з р а с т а  тех н и ч еск о й  с п ел о сти  в сосн овы х  

д р е в о с т о я х  I I I  к л а с с а  б о н и тета

Средний воз* 
раст н асаж де

ния, лет

Крупная и средняя деловая 
при полноте

древесина

запас, м’ га
средний прирост, 

мз/га

0.9 1 0,6 0,4 0.9 0,6 0,4

50 87 59 50 1,74 ! ,17 1,ПП
70 J41 106 &0 2,01 1,51 1,!4
90 196 Мб ‘ 9 2,17 1,62 1.10

110 2Я7 176 1Г* 2,34 1 ,60 1,08
130 292 199 137 2,24 '• 'З 1.0S
150 312 213 14h 2,08 1,42 0,97

числяют выход ведущих сортиментов и определяют их 
средний прирост. По максимальному среднему приросту 
ведущих сортиментов устанавливают возраст техниче
ской спелости. При этом совершенно упускается из 
вида, что при близком возрасте средний .диаметр тем 
больше, чем меньше полнота.

Наши исследования в сосновых лесах Сибири показы
вают, что средние диаметры насаждений одинаковой 
производительности при одном и том же возрасте в за
висимости от полноты могут различаться на 4—8 см. 
В табл. 1 показано изменение средних диаметров 
(с округлением до 2 см) в сосновых древостоях III клас
са бонитета центральных районов Красноярского края 
в зависимости от среднего возраста и полноты. Анало
гичные данные приводят некоторые ученые для сосно
вых лесов Советской Прибалтики [2], сосняков юга 
Красноярского края |3 |. сосновых насаждений искус
ственного происхождения европейской части СССР [ 1).

вая древесина. Техническая спелость в насаждениях 
с полнотой 0,4 наступает в возрасте 70 лет, 0,6 — в 90, 
0,9 — в 110 лет. Оптимальный возраст главной рубки 
для рассматриваемых древостоев установлен в 110 лет, 
т. е. он соответствует возрасту технической спелости 
для древостоев с полнотой 0,9 Эти данные говорят 
о том, что расчеты возрастов главной рубки ведутся 
применительно к насаждениям с высокой сомкнутостью 
При ориентировании хозяйства на выращивание крупно
мерной деловой древесины возраст технической спело
сти в редкостойных древостоях сосны центральных 
районов Красноярского края составит 150 лет, в средне- 
полнотных — 170, густых — 190 лет.

Таким образом, при рациональном ведении лесного 
хозяйства возрасты главной рубки в эксплуатационных 
лесах должны устанавливаться дифференцированно 
с учетом их полноты. В насаждениях с полнотой 
0,4—0,6 они должны быть ниже оптимальных возрастов 
установленных для сомкнутых. Это в конечном итоге 
даст возможность в конкретных объектах в единицу 
времени с 1 га получать наибольшее количество дре 
весины определенных технических качеств. Снижение 
возраста главной рубки в древостоях с полнотой 
0,4—0,6, которые по сравнению с густыми малопродук
тивны, приведет к скорейшей их вырубке. Создание на 
этих площадях высокосомкнутых насаждений позволит 
повысить запасы древесины на единице площади.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

УДК 630*450 ; 630*453.76

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ПРОГНОЗА 
МАССОВЫХ РАЗМНОЖЕНИЙ 

СТВОЛОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛЕСА
А. Д. М АСЛОВ (ВНИИЛМ)

В последнее время разработка спо
собов действенного контроля за размножением стволо
вых вредителей приобретает особую актуальность. Это 
обусловлено наблюдаемыми в глобальных масштабах 
изменениями природной среды, что нередко отрицатель
но сказывается на лесных биоценозах, а такж е всевоз
растающей значимостью леса в жизни человека. В ми
ровой литературе резко увеличился объем публикаций 
на эту тему, особое внимание уделяется рациональным 
способам выявления и учета очагов стволовых вреди
телей, динамике их численности, прогнозу размнож е
ний, использованию современных методов и средств д,\я 
сбора, хранения и обработки информации.

В нашей стране с 1975 г. действует утвержденное Гос- 
лесхозом СССР Наставление по надзору, учету и про
гнозу массовых размножений стволовых вредителей ле
са, что дало возможность ввести единую систему конт
роля за санитарным состоянием насаждений всех важ 
нейших лесообразующих пород. Организация надзора 
учитывает сложившуюся службу лесозащиты, а такж е 
особенности ведения хозяйства в лесах различных 
групп и категорий. В Наставлении обобщен научный и 
производственный опыт по оценке состояния насажде
ний, учету численности вредителей, прогнозу их раз
множения о проведении оздоровительных мероприятий. 
Наибольший эффект от испо.\ьзования этого документа 
по.\учен при ликвидации последствий пожаров и засухи 
1972—1975 гг., а такж е при назначении оздоровитель
ных мероприятий в усыхающих дубравах, лесах, под
вергающихся воздействию промышленных эмиссий, 
и др.

Ряд положений Наставления требует дальнейшего 
усовершенствования: методы учета численности насе
комых трудоемки и не всегда обеспечивают необходи
мую точность, способы оценки жизнестойкости древо- 
стоев нередко субъективны, прогноз угрозы поврежде
ния леса вредителями недостаточно надежен. Поэтому 
проблема стволовых вредителей леса остается в числе 
важнейших в лесозащитном разделе кординационного 
плана научно-исследовательских работ по отрасли.

Комплексная программа исследований по этому во
просу, осуществляемая в нашей стране, включает изу
чение закономерностей массовых размножений стволо
вых вредителей как теоретической основы проблемы, 
разработку рациональных способов учета и надзора, 
поиск объективных методов оценки жизнестойкости

насаждений, усовершенствование прогноза развития 
очагов и обоснования защитных мероприятий; как осо
бое направление выделилось использование аттрактив
ных веществ для надзора и борьбы. Важным условием 
успешного решения поставленных задач является увяз
ка их с патологией процесса ослабления и гибели де
ревьев в конкретных условиях.

Большое внимание данной проблеме уделяется в ря
де зарубежных, особенно индустриальных стран, где 
заметно усилилась вредная деятельность некоторых ви
дов короедов и других стволовых вредителей. Так, 
в США разрабатываются национальные интегрирован
ные научно-производственные программы «Короеды 
сосны», охватывающие такие важнейшие их виды, как 
Dendroctonus ponderosae, D. brevicomis, D. fronlalis 
и др. В эти программы входят детальное изучение ди
намики популяций короедов, разработка технологии от
бора проб, а такж е новых методов надзора и борьбы, 
оценка жизнеспособности деревьев, использование ЭВМ 
[8, 9, 12].

Перспективным считается системный подход к управ
лению численностью вредных насекомых, в том числе 
стволовых, когда разрабатываются модели оценки вре
доносности видов в пределах ареала, популяционные 
модели, способы учета влияния погоды и качественного 
состояния насаждений, компьютерные системы оценки 
информации для принятия решений, методы регулиро
вания численностью вредителей. Основу системного 
подхода составляют наблюдения и эксперимент, на базе 
которых строятся имитирующие систему динамические 
модели; поведение последних исследуется в определен
ных пределах изменения параметров. Ставится задача 
предотвращения поврежденности леса в регулируемых 
экосистемах, где важнейшим фактором служит деятель
ность человека. Подчеркивается необходимость пере
осмыслить понятие о вредоносности отдельных видов 
подкоровых насекомых, об управлении и регуляции их 
численности [6, 7, 12].

Обнаружение и учет очагов. Продолжается усовер
шенствование традиционных методов выявления очагов 
стволовых вредителей. Уточняются признаки заселенных 
насаждений и отдельных деревьев, улучшается шкала 
категорий состояния деревьев в различных очагах, 
районируется территория страны по степени угрозы 
усыхания отдельных древесных пород и т. п.

В СССР накоплен большой опыт дистанционного вы
явления санитарного состояния лесов. Ежегодно на 
значительных площадях для целей лесоустройства ис
пользуются материалы цветной спектрозональной аэро
фотосъемки, позволяющие одновременно учесть усох
шие и усыхающие деревья, бурелом, гари и т. п. 
В ряде случаев этот метод применяется для специаль
ного обследования крупных горельников, ветровальни- 
ков и других объектов. В последние годы широкое рас
пространение получило авиадесантное лесопатологиче
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ское обследование таеж ных лесов, в том числе и для 
надзора за стволовыми вредителями. Имеется опреде
ленный опыт обнаружения и систематического контро
ля поврежденных участков леса с помощью космиче
ских средств. Однако авиакосмические методы еще не 
вошли составной частью в общую систему постоянного 
надзора за стволовыми вредителями; оправданно их ис
пользовать и в малолесных районах.

Оперативный учет и обработка информации об оча
гах важнейш их вредителей леса невозможны без вы
числительной техники. Созданные системы «Тайга» для 
сибирского и «Прогноз в защите леса» для непарного 
шелкопрядов в основном положительно себя зарекомен
довали. Актуальна задача создания аналогичной систе
мы и по учету очагов стволовых вредителей леса. 
ВНИИЛМ разработал ряд учетных форм и рабочую про
грамму Д.\я организации информационной базы данных 
на ЭВМ ЕС-1030, однако дальнейшая проработка этою  
вопроса и производственная проверка затруднены из-за 
неполного учета очагов на местах.

В экономически развитых странах все чаще прибега
ют к новым дистанционным методам выявления повреж 
дений леса и надзора за ними. Так, в США [11] при
меняют эскизное картирование очагов с воздуха. Съем
ку проводят с низко летящего самолета по схеме систе
матического полосного взятия проб. Используют такж е 
цветную и цветную инфракрасную аэрофотосъемки при 
обширных обследованиях. Такой контроль осуществля
ют, в частности, за очагами лубоеда сосны южной.

Изучается возможность выявления погибающих де
ревьев с помощью авиационных многоспектральных 
сканирующих устройств. В этом случае возможна авто
матизированная обработка данных. Получены обнаде
живающие результаты фотографирования очагов 
D. ponderosae со спутника «Скайлэб». Используются 
для контроля за популяциями короедов и феромоны, 
однако сложное поведение этих насекомых и недоста
точная разработанность метода ограничивают масштабы 
его применения.

Результаты обследований и надзора суммируются 
в той или иной форме для принятия решений, С по
мощью ЭВМ выполняют скоростной анализ при низких 
затратах. Машине можно передать суммирование дан
ных, картирование ущерба и плотности вредителя, про
гнозирование изменения плотности и ожидаемого 
ущерба.

Наиболее перспективна комбинация методов контро
ля состояния лесных насаждений: воздушный надзор
в сочетании с наземными способами учета численности, 
контроль физиологического состо5Шия насаждений и из
менения погоды. Все это становится возможным с ис
пользованием SPBDEWS — системы раннего прогнозиро
вания опасности лубоеда сосны южной [10],

Учет вредителей на дереве. В нашей стране и за ру
бежом в общих чертах изучено распределение ряда 
видов важнейших стволовых вредителей и некоторых 
их энтомофагов на заселенном дереве, на основе чего 
предложены статистически обоснованные способы их 
учета с заданной точностью. Ценность эти х , работ сни
ж ает то, что типы и характер распределения насекомых

по стволу не объяснены действием экологических фак
торов (изменение микрюклиматических условий по вы
соте насаждения, типом ослабления дерева, условия 
его произрастания, особенности морфологического 
строения коры, пищевые качества луба и т. д.).

Распределение большинства видов стволовых вреди
телей и их энтомофагов по высоте ствола имеет кри
волинейный, параболический характер; рассчитаны мо
дели, отражающие эту закономерность. Для каждого 
вида насекомого есть оптимальная зона на той или 
иной высоте, где максимальные плотность и продук
ция. Это дало основание некоторым авторам использо
вать для расчета численности вредителя на дереве кор
реляционные уравнения с закладкой лишь одной кру
говой палетки в оптимальном районе. Однако оказа
лось, что конкретные формы кривых чрезвычайно 
варьируют и оптимальная зона поселения каждого ви
да может смещаться выше или ниже, поэтому более 
приемлем метод численного интегрирования, когда вре
дителя учитывают на нескольких палетках, расположен
ных по стволу послойно.

Разработаны конкретные предложения по учету от
дельных видов стволовых вредителей: оптимальные раз
меры, форма и число учетных палеток, расположение 
их по высоте в пределах районах поселения на дереве, 
способы расчета запаса насекомых на дереве. Эти дан
ные нередко сильно разнятся, но большинство из ния 
можно использовать для окончательного решения во
проса.

Предложены планы последовательного учета неко
торых видов стволовых вредителей [И ], сокращающие 
трудоемкость работ. Этот метод особенно выгоден 
когда достаточно определить относительную числен
ность насекомого или - пороговые значения плотности и 
ущерба. Наименьшие трудовые затраты бывают в слу
чаях высокой или низкой численности вредителя. Для 
многих видов стволовых вредителей этот способ еще не 
разработан, кроме предложений по оценке сортности 
древесины, поврежденной черными еловыми усача
ми [5].

Определенное снижение трудовых затрат при анализе 
модельных деревьев возможно такж е с помощью не
которых косвенных способов учета плотности поселе
ния вредителей; предложения ВНИИАМа и его Марий
ского опорного пункта положительно оценены прак
тикой.

Учет вредителей в насаждении. Для получения более 
надежных данных о состоянии насаждений и числен
ности вредных насекомых предлагается использоват1 
методы лесной таксации, статистически рассчитывать 
необходимое число пробных площадей и т. д. Однако 
данный вопрос в целом экспериментально еще слабо 
исследован. Надо изучить распределение стволовых вре
дителей между заселенными деревьями с учетом их 
лесоводственно-таксационных особенностей, показать 
распределение заселенных деревьев в очагах различны.!! 
категорий, исследовать динамику территориального раз
вития очагов. С учетом этих данных обосновать раз
меры, конфигурацию ц число пробных площадей, чис
ло и характер мрдельных дэревьев. Как и в других
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случаях, определяющим является не только статистиче
ская надежность получаемых данных, но и практиче
ская приемлемость трудовых затрат при учетных ра
ботах.

Большой интерес представляет критическая числен
ность стволовых вредителей в насаждениях, что свя
зано с определением естественного и патологического 
отпада. Для этой це.\и полезны рассчитанные тaб,^ицы 
боковой поверхности стволов и суммарной их величи
ны в древостоях [2], хотя фактических данных об этом 
мало.

В последнее время предлагается учитывать не только 
рекомендуемые Наставлением относительные показате
ли численности стволовых вредителей, но и их абсо.\ют- 
ные величины, т. е. запас на дерево, на 1 га или в оча
ге в целом [2]. Учет этого показателя, введенного ещз
А. В. Яцентковским в начале 30-х годов нашего сто
летия, Бпо.ше возможен, но до сих пор не раскрыта его 
ро.\ь для прогноза.

Оценка физиологического состояния насаждений. Это 
направление имеет особ^то значимость для прогноза 
размпоженнй стволовых вредителей, возникновение и 
развитие очагов которых обусловлены преж де всего 
характером и степенью ослабления древостоев.

Для практической диагностики ослабленного дерева 
существуют некоторые простые и доступные методы 
(например, живичного индикатора), которые, однако, 
не получили широкого распространения в практике ле
созащиты и нередко критиковались. Очевидно, причина 
зак.\ючается в том, что эти разработки не учитыва.чл 
всей сложности и динамичности обменных процессов 
у деревьев и поэтому не всегда давали положительный 
результат.

В последние годы физиология ослабленного дерева 
усиленно изучается. Выявлены аттрактивные и репел- 
лентные по отношению к стволовым вредителям свой
ствам деревьев, обусловленные у хвойных пород измен
чивостью терпеновых соединений живицы. В результате 
объяснены природа устойчивости древесных организмов 
к этим вредителям и поведение последних, особенно 
короедов, при выборе и заселении объектов питания 
и размножения. Эти исследования наряду с изучением 
феромонных связей у насекомых, а такж е синтезом 
аттрактивных веществ открыли новые перспективы для 
надзора и борьбы, но ничего не дали для практической 
диагностики.

Большое теоретическое значение имеют результаты 
исследований осмотического давления, водного режима, 
утлеводного и азотного обмена у ослабленных деревьев 
и других аспектов их физиологии и биохимии. Это по
зволило вскрыть сложную систему взаимоотношений 
деревьев и стволовых вредителей, но для практической 
диагностики они не приемлемы. Это не означает их 
принципиальной непригодности для такой цели. Если 
отобрать некоторые показатели физиологического или 
биохимического обмена у  деревьев, которые достаточно 
надежно свидетельствуют уж е на ранней стадии об 
угрозе заселения вредителями, и разработать специаль
ные портативные приборы д,\я работы в лесу, то зада
ча в большей степени была бы решена.

Как экспресс-метод оценки жизнестойкости деревьев 
перспективна электрофизиология [4]. Проверка этого 
метода в очагах стволовых вредителей сосны, ослаб
ленной пожаром и корневой губкой, дала обнадежи- 
ваюпще результаты.

Заслуживают внимания и косвенные методы оценки 
жизнестойкости насаждений. Например, на гарях оцен
ку перспектив развития очагов стволовых вредителей 
и угрозы усыхания древостоев с высокой степенью 
надежности можно давать с использованием такого по
казателя, как высота нагара на стволах, а в ельниках, 
ослабленных засухой,— по величине радиального при
роста насаждений.

Вряд ли будет найден универсальный метод диагно
стики состояния деревьев. Надежнее оценивать жизне
стойкость последних по комплексу показателей, вклю
чая и внешнепатологические признаки.

Динамика численности. В настоящее вре.мя интенсив
но накапливаются экспериментальные данные, в том 
числе и многолетние, по этому вопросу. Особые воз
можности откры.\ись в связи с переходом на новую 
методологическую основу — составление таблиц выжи
ваемости, или популяционных. Преимущества данного 
метода следующие: наглздность при сравнительной
оценке эффективности отдельных факторов смертност!! 
по стадиям развития вредителя и возможность быстрой 
математической обработки материала. Имеются и труд
ности, связанные с учетом скрытно обитающих ство
ловых вредителей, необходимостью проведения деталь
ных работ в стационарных условиях, завуалированно- 
стью влияния отдельных факторов при их совместном 
воздействии на вредителя и пр.

Помимо тех требований, предъявляемых к методике 
исследований с помощью тдблиц выживаемости (по
стоянные участки, выбор учетной единицы и др.) [1], 
следует учитывать максимально возможное приближе
ние к природной обстановке.

Имеется немало публикаций по оценке отдельных 
факторов в динамике численности ряда видов короедов. 
Получены новые данные о влиянии на их выживаемость 
внутрипопуляционных отношений, энтомофагов, абиоти
ческих факторов и т. д. Эти материалы нуждаются 
в обобщении. Предварительная их оценка говорит
о .многообразии форм связей стволовых вредителей 
с природной средой, а такж е внутри популяций. Сле
довательно, необходимы подтверждение и дополнение 
этих данных в иных условиях, Мало исследованы та
кие вопросы, как гибель насекомых вне заселенного 
дерева, роль миграций в развитии очагов, межвидовая 
конкуренция, кормовые нормы и действительная эффек
тивность хищных насекомых и др.

В результате изучения динамики численности стволо
вых вредителей как теоретической базы для прогнози
рования их размножений описан в общих чертах про
цесс изменения численности этих вредных насекомых 
в очагах, который трактуется по-разному. Выделены 
основные типы градологических кривых массового раз
множения, фазы развития очагов, зоны размножения. 
УсТ'ановлены важнейшие модифицирующие и регули
рующие факторы, указаны показате/Ш численности
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вртдных насекомых и состояния насаждений. Этих по
казателей достаточно много — до 15 наименований [2]. 
М еж ду тем практически отсутствует их градологическая 
оценка. Остается неизвестным, какова их значимость 
для прогноза и все ли они подлежат обязательному 
учету.

Прогноз. Требуется простой, практически приемле
мый, доступный для понимания достаточно надежный 
и недорогой способ прогноза [>10]. Пока такого спо
соба нет.

Выделяется несколько путей дальнейшего совершен
ствования способов прогноза. Традиционно — это оценка 
и сопоставление численности стволовых вредителей, их 
выживаемости в смежных поколениях, а такж е пока
зателей состояния ослабленных насаждений. Такие про
гнозы обычно хорошо улавливают тенденции развития 
очагов, но точность их невысока.

В ряде случаев прогноз строится на основе анализа 
метеорологической ситуации, неблагоприятной для дре
весной растительности и в то ж е время содействующей 
развитию вредителя. Как фоновый прогноз опасности 
усыхания лесов на территории, подвергшейся воздейст
вию неблагоприятной погоды, он необходим, но с его 
помощью нельзя оценить степень возможного усыхания 
леса. Кроме того, он ограничен лишь теми ситуациями, 
когда очаги возникают главным образом под влиянием 
погодных факторов, например короеда типографа после 
засухи.

Фоновые прогнозы, предсказываюхцие опасность появ
ления очагов стволовых вредителей, даются такж е в 
других случаях, когда оценивается критическая степень 
ослабления насаждений под влиянием какого-либо ф ак
тора (объедание хвои насекомыми, длительное затопле
ние и т. п.). Это должно дополняться прогнозом непо
средственной угрозы заселения вредными насекомыми 
и усыхания леса, что возможно лишь на основе анализа 
состояния насаждений и популяции вредителей с уче
том влияния погодного фактора, а в необходимых слу
чаях — и иных.

Все большее развитие получает математическое моде
лирование процессов динамики численности стволовых 
вредителей. В основном объектами моделирования яв
ляются взаимоотношения вредителей с их кормовыми 
породами, меж- и внутривидовые отношения, воздей

ствие энтомофагов и т. п. Разрабатываются обобщеа 
ные модели изменения численности отдельных видов 
имею1цие прогностическое значение [3]. Хотя мнопк 
модели рассчитаны по эмпирическим данным, их зна 
чение пока лишь теоретическое и в практике прогноза 
они не применяются. Нет модели, которая включала би 
весь комплекс: вредитель — его кормовое дерево, враги 
конкуренты, погода во всем их сложном и многообраЗ' 
ном взаимодействии.

Пока нельзя положительно ответить на вопрос, воЗ' 
можен ли унифицированный способ прогноза стволовьп 
вредителей. Чтобы удовлетворительно решить его, преД' 
стоит еще много сделать. Необходимо улучшить коор 
динацию исследований по данной проблеме; расширит! 
комплексность исследований с привлечением физиоло 
гов, биохимиков, математиков и других специалистов 
усилив прикладную направленность их работ; наладит! 
международное сотрудничество; организовать повсе 
местный оперативный учет очагов стволовых вредите 
лей на местах с использованием всех современных ме
тодов и средств.
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УДК 632.954

ИСПЫТАНИЕ НЕКОТОРЫХ ГЕРБИЦИДОВ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ДВУДОЛЬНЫМИ СОРНЯКАМИ

Ю . Е. ВИШ НЯКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук 
{Алтайская Л О С КазНИИЛХА]

Особенности лесокультурного фонда 
в Рудном Алтае (горный рельеф, захламленность выру
бок и наличие пней, заросли кустарников) предопреде
ляют частичную обработку почвы под лесные культу
ры — полосами, бороздами, площадками [2], при кото
рой до некоторой степени ослабляется конкурентное 
влияние травянистой растительности. Особую опасность

представляет растительность, произрастающая на участ 
ках вблизи минерализованной части площади.

Видовой состав травянистой растительности лесокуль 
турных площадей в широкотравных группах типов леа 
весьма разнообразен. Однако при большой видовой на 
сыщенности (50— 100) из их числа можно выделип 
сравнительно ограниченную группу широко распростра 
ненных многолетников, которые представ,\яют наиболь 
шую опасность для высаженных растений и выступаю' 
в качестве злостных сорняков. Это бодяки (три-четыр 
вида), чемерица Лобеля, крестовник, горькуила широко 
травная, борщевик рассеченный, кипрей узколистный 
подмаренник северный, герань лесная, дудник лесной i 
нгкоторые другие виды [3]. Большинство из них дости
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гает высоты 50— 250 см, масса растений в воздушно
сухом состоянии составляет 500— 700 г/м^. М еханические 
приемы борьбы с этими сорняками очень трудоемки и 
малоэффективны. Наиболее надеж ным и экономически 
выгодным способом уничтожения их является химиче
ский метод при помощи гербицидов.

Испытания некоторых гербицидных препаратов для 
борьбы с двудольными сорняками проводились в Пих- 
товском и Лениногорском лесхозах Восточно-Казахстан- 
ской обл. Лесокультурные участки (прогалины, реди
ны) 2-летних культур березы, ели и пихты сибирской 
расположены в наиболее распространенном типе леса — 
пихтачи крупнотравные [5]. Склоны северной экспози
ции, крутизна 5— 15°, высота над ур. моря 950— 1200 м. 
Почвы горно-лесные светло-серые слабооподзоленные 
среднесуглинистые, средне- и глубокопрофильные. Со
держание гумуса в горизонте А, варьирует от 3,0 до 
8,9%. Реакция почвенного раствора слабокислая, pH вод
ной суспензии 6,0—6,2. Впервые в этих условиях при
меняли следующие гербициды; ялан, реглон, аминная 
соль 2,4-Д, метафен, малоран и тордон 22-к.

Вносили их по вегетирующим сорнякам до перехода 
в фазу «бутонизации» (III декада мая — I декада июня) 
ранцевым опрыскивателем ОРП с нормой расхода ра
бочей жидкости 600— 1000 л/га. Обработке подвергалась 
травянистая растительность, прилегающая к плужным 
бороздам (ПКЛ-70) и полосам на расстоянии 1 м, под
готовленными корчевателем-собирателем. Каждая дози
ровка опробована в 4-кратной повторности, размер 
опытной делянки — 10 м^, контроль — необработанные 
участки. На каж дой делянке закладывали по три учет
ных площадки размером 1X1 м. Учет сорняков прово
дили 3 раза за вегетационный период: первый — до вне
сения гербицидов, второй — через 10— 15 дней и тре
тий — спустя 30—40 дней после внесения. Затем опре- 
де/1ялся гербицидный эффект, т. е. количество погиб
ших экземпляров двудольных растений по отношению 
к их общему количеству до обработки (%). В литера
туре достаточно активным гербицидом признается пре
парат, который пораж ает сорняки не менее чем на 80%, 
не поражает или угнетает культурные растения в пре
делах 20% [4]. В конце вегетационного периода на
учетных площадках сорняки скашивали и определяли 
массу в воздушно-сухом состоянии.

Ниже приведены результаты испытаний различных 
гербицидов. Применяемые дозы указаны по д. в.

Ялан. Испытание в дозах 1—6 кг/га показало его низ
кую гербицидную эффективность по отношению к  зла
кам и двудольным. Обработка им не вызвала гибели 
растений, а только привела к некоторой задерж ке рос
та и искривлению побегов и стеблей травянистых рас
тений. Высота большинства растений в опытах была 
ниже на 20—30% по сравнению с контролем.

Реглон относится к  числу сильнодействующих кон
тактных гербицидов сплошного действия [1, 6]. Он 
активно действует на многие виды сорняков, не повреж
дает сеянцы через почву, однако сильные повреждения 
растений при попадании его на листья требуют боль
шой осторожности при направленной обработке.

При внесении реглона в ясную, сухую погоду в до-

а,ах 3— Ю кг/га гербицидное действие его становится 
заметным через 2—3 ч после обработки. Оно заклю
чается в поникании и пожелтении листьев, и побегов. 
Спустя неделю после внесения наблюдалась почти пол
ная гибель двудольных, особенно в дозах 6,75 и 10 кг/га. 
Гербицидный эфф ект через месяц после обработки в 
зависимости от дозировки достигал 63,3—95,4%. На зла
ки его действие слабее, полной гибели растений не 
произошло, а только было торможение их роста и 
частичное отмирание листовых пластинок. Однако впо
следствии отмечено восстановление надземных органов 
лабазника, кровохлебки, подмаренника и других видов. 
Следовательно, для полного уничтожения сорняков тре
буется неоднократная обработка их в течение всего ве
гетационного периода.

Аминная соль 2,4-Д испытана в дозах 3,0; 4,5; 6,75 и 
10 кг/га. Гербицидное действие проявляется спустя 
3—4 ч после обработки в ясную сухую погоду при тем
пературе воздуха 18—20° С. Оно выражается в поника
нии листьев и скручивании побегов. При дозе 3 кг/га 
через месяц погибают купальница алтайская, лютик 
едкий, герань лесная. Степень угнетенности других пред
ставителей двудольных различна. Гербицидный эффект 
при этой дозировке находится в пределах 57—-64%.

Применение более высоких доз вызывает гибель боль
шинства двудольных растений, таких, как подмаренник 
северный, бодяки, горькуша широкотравная, борец вы
сокий, скерда сибирская, крестовник, лабазник вязо- 
листный, кипрей узколистный, чемерица Аобе.\я и др. 
Дисперсионный анализ полученных данных показал, что 
разница меж ду средними значениями гербицидного эф
ф екта в диапазоне доз 4,5— 10 кг/га оказалась статисти
чески недостоверной (/'ф±2,9; fos =  4,l). Увеличение 
дозировок свыше 6 кг/га вызывает небольшое повыше
ние гербицидного эффекта. Следовательно, оптимальны
ми дозами аминной соли 2,4-Д следует считать 4—6 кг/га. 
При этом максимальный гербицидный эффект наблю
дается при обработке растений, находящихся в фазе ве
гетации (II—III декады мая — I декада июня). Действие 
аминной соли 2,4-Д, внесенной в более поздние сроки, 
заметно ослабляется.

Метафен относится к  группе комбинированных герби
цидов и представляет собой смесь дианата (банвела-Д), 
(2-метокси-3,6 — дихлорбизойная кислота) с аминной 
солью 2,4-Д в соотношении 1 :2  [7]. Испытан в дозах
3,0; 4,5; 6,75 и 10 кг/га.

Опыты показали, что этот препарат сильнее, чем
2,4-Д, подавляет двудольные сорняки. Он по.гностью 
уничтожает такие относительно устойчивые к 2,4-Д рас
тения, как чина Гмелина, пион-Марьин корень, борще
вик рассеченный. Применение его в дозе 3 кг/га обес
печивает гербицидный эффект в преде.\ах 70%. После
дующие дозировки позволили получить гербицидный эф
ф ект 79—99,4%, при этом разница в диапазоне доз
б,75— 10 кг/га несущественна (94,1—99,4%). Оптималь
ные дозы матафена 4—6 кг/га.

Малоран — препарат фирмы Циба-Гейги (Швейцария). 
Действующее вещество М'-(4-бром-3-хлорфенил)-Ы'-ме- 
тoкcи-N'-мeтил-мoчeвинa. Смачивающийся порошок, со
держащ ий 50% действующего вещества, испытан в до
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зах 2, 4, 6  и  9 кг/га. Гербицидное действие становится 
заметным через 3—4 дня. Вначале происходит пожелте
ние кончиков листьев и побегов, а затем всего расте
ния. Спустя месяц после внесения в дозах 6 и 9 кг/га 
отмечено почти полное отмирание надземной части боль
шинства представителей двудольных растений. М етафен 
значительно подавляет рост злаков (ежа сборная, вей- 
ник тупоколосковый и лесной). В^хсота последних по 
отношению к контролю 20—30%. При попадании на 
вегетирующие побеги хвойных вызывает искривление 
их и частичное пожелтение хвои. Рекомендуется для 
направленной обработки в дозах 4—6 кг/га.

Тордон 22-к по степени воздействия на двудольные 
сорняки несколько превосходит аминную соль 2,4-Д 
в рекомендуемых дозах. В связи с тем, что он очень 
медленно разлагается в почве и обладает длительным 
последействием, применение его для борьбы с сорняка
ми признается нецелесообразным [8].

Таким образом, из испытанных нами гербицидов эф 
фективными, для борьбы с двудольными сорняками в 
лесных культурах на участках, прилегающих к  минера
лизованной части площади, следует считать аминную 
соль 2,4-Д, метафен и малоран. Использование этих 
препаратов в дозах 4—6 кг/га при внесении в ясную 
сухую погоду обеспечивает высокий гербицидный эф
ф ект (80—90%), при этом масса сорняков по отноше
нию к  контролю составляет 30—50%.

Несомненный интерес представляет длительность воз
действия однократной обработки гербицидами. Наблю
дениями установлено, что влияние трех рекомендуемых 
гербицидов сохраняется и на следующий год после их 
внесения. Причем в ряде случаев оно оказывается бо
лее сильным, чем в год обработки. На многих учетных 
площадках представители группы двудольных видов 
трав полностью отсутствовали. В ряде случаев отмечено 
появление герани, чемерицы, лабазника, кипрея, борца 
высокого, однако высота этих растений на обработан
ных гербицидами участках равна 50—60% высоты рас

тений в контроле. При такой высоте травянистая рас
тительность не оказывает существенного конкурентного 
влияния на культивируемые растения. Б то ж е время 
значительно увеличилась численность злаков, масса ко
торых к концу второго года повысилась в 2—3 раза. 
Это обстоятельство указывает на то, что для более 
полного устранения конкурентного влияния травянистой 
растительности на высаженные сеянцы и саженцы не
обходимо применить смеси гербицидов с участием про- 
тивозлаковых препаратов. Хорошие результаты получе
ны при внесении смеси аминной соли 2,4-Д и далапона 
в дозах 4 + 3 0  кг/га д. в.

Следовательно, однократная обработка рекомендуемы
ми гербицидами и их смесью позволяет в течение 2 лет 
обезопасить высаженные растения от заглушения и за
валивания трав5шистой растите.\ьностью и избавить от 
дополнительных ручных уходов. За этот период сеянцы 
и саженцы развиваются и укрепляются настолько, что 
могут успешно противостоять конкурентному влиянию 
травянистой растительности.

Для достижения равномерного смачивания всех расте
ний, отличающихся многоярусностью и большой насы
щенностью на единице площади (300—500 шт./м^), опти 
мальный расход рабочего раствора при ручном опры
скивании— 1000 л/га.
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У Д К 632.954

ХИМИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ЕЯЫО 
В ИОРОЗОБОЙНЫХ МЕСТАХ

А. Н. МАРТЫНОВ, А. Н. КРАСНОВИД ОВ (ЛенНИИЛХ)

Один из факторов, лимитирующий 
возможность применения арборицидов для осветления 
ели,— поздневесенние заморозки. Потеря текущего при
роста центрального побега в результате обмерзания вы
зывает опасение задержки роста деревьев и ухудш е
ния качества ствола, а многократные повреждения ста
вят под сомнение саму возможность успешного восста
новления еловых формаций на открытых пространствах 
вырубок. В связи с этим в действующем Наставле
нии [1] применять арборициды в морозобойных местах 
не рекомендуется. Поскольку территория, подвержен
ная действию поздневесенних заморозков, занимает 
большую часть ареала ели, актуальная задача — обеспе

чение лесоводственного ухода за этой породой при ми
нимальном воздействии на нее заморозков.

В 197?— 1980 гг. ЛенНИИЛХом были проведены опыг 
ты по опрыскиванию лиственно-еловых молодняков но
вым препаратом кренайтом [2]. Он перспективен для 
временного подавления роста лиственных пород, что от
крывает возможности для его применения в морозо-: 
бойных местах [3]. Этот арборицид не имеет неприят
ного запаха, неогнеопасен, малотоксичен для теплокров
ных животных (ЛДбо для крыс 11 тыс. мг/кг), легко сор
бируется почвой, быстро разлагается микроорганизмами 
и не вызывает загрязнения грунтовых вод. Положи
тельным его свойством является такж е то, что он не 
вызывает изменения окраски и усыхания листьев в гол 
обработки и таким образом не ухудшает ландшафт [3],

Кренайт испытывался в заросших березой и осиной
7-летних культурах ели по пластам, созданным плугом 
ПЛО-400. Ширина лесокультурной полосы — 3,4, кулис 
лиственных пород 12— 16 м. Средний состав древостоя
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Действие кренайта в дозе 2 кг/га на поросль бере
зы (а) и осины (б), опрыскивание в августе 1977 г.:
i — 1978 г., 2 — 1979 г., 3 — 1980 г.; сплошная линия — 

обработанный участок; пунктирная — контроль

5,бБ 4,40с, высота 1,1 м. Обработка проводилась в авгу
сте 1977 г. с использованием ранцевого моторного опры
скивателя ОМР-2 при расходе водного раствора 
100 л/га.

Спустя 3 года после обработки высота лиственных по
род на контрольном участке (без обработки) достигала 
2,3—2,5 м. ТЪт опрыскивании в дозе 2 кг/га погибло 
4% деревьев осины на расстоянии 1 м и 2 % — в 2 м 
от рядов культур. Доля отмерших деревьев березы на

Таблица I
П о вр еж д ен и е  к у л ь т у р  ел и  п о зд я ев е сен н и м и  за м о р о з к а м и  

п о с л е  о п р ы с к и в а н и я  к р е н а й т о м  в 1977 г .

Вариант

Доля повреж денны х саж ен ц ев , %

сильно (отмер
ли вершинный 

побег и часть 
боковых)

средне (рас
пространен
ные п о вр еж 
дения боковых 

побегов)

слабо (отм ер
ла часть боко
вых пббегов)

Кренайт, 2 к г /га  

То же, 7 к г /га

Контроль (без ухо
да)

2,0
2,7
9.3 

1U.7
1.3
1.3

4.0 
2.7

10,0
12.0
2,5
3,2

4.7 
5 ,3

10,7
11,3

3,2
3.8

Год
Д оза, к г /га

Контроль (без 
ухода)2 7

1977 6 ,1 ± 0 ,2 6 ,8 ± 0 ,6 7 ,2 ± 0 ,5
1978 15 ,9± 0 ,8 1 1 ,4± 0 ,9 1 0 ,]± 0 ,8
1979 2 3 ,4 ± 1 ,4 1 6 ,7 ± ],3 16,4±.1,2
1980 2 7 .9± 1 ,7 19 ,8±1 ,4 17,2±1,1
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Расстояние от ряда культурам

П р и м е ч а н и е .  В числителе — 1978 г., зн ам енателе — 1979 г .

расстоянии от рядов культур 1, 2, 3 и 4 м составила 
соответственно 17, 19, 4 и 2% . Большая часть деревьев 
осины и березы сохранила жизнеспособность, но их 
рост по высоте был задержан. Особенно это наблюда
лось у осины на расстоянии до 3 и у березы — до 4 м 
от рядов культур (см. рисунок). В центре кулис вы
сота деревьев лиственных пород была такой же, как 
и на контроле.

Обработка кренайтом в дозе 7 кг/га вызвала полное 
отмирание деревьев лиственных пород. Однако у 20% 
саженцев ели отмечено отмирание вершинного побега 
или распространенное повреждение боковых побегов 
в результате обмерзания. При дозе кренайта 2 кг/га до
ля поврежденных саженцев была на уровне К0нтр0у\я 
(табл. 1). Слабые повреждения ели заморозками и по
давление роста лиственных пород на полосе шириной 
3—4 м обусловили интенсивный рост культур в этом 
варианте. При сплошном уничтожении лиственных по-

Таблица 2
Прирост к у л ь т у р  е л и  по в ы с о т е , см , п о сл е  о п р ы с к и в ан и я  

к р е н а й т о м  в 1977 г .

3»

род различия в приросте по сравнению с контролем 
оказались невелики (табл. 2).

Таким образом, применение кренайта в дозе 2 кг/га 
обеспечивает необходимый лесоводственный уход за 
елью при минимальном воздействии на нее поздне
весенних заморозков. В связи с тем, что большинство 
деревьев лиственных пород при этом сохраняет жизне
способность, в дальнейшем может потребоваться по
вторное опрыскивание. Более эффективное подавление 
поросли достигается в случае использования препарата 
в дозах до 3—4 кг/га. Повышение дозы приводит к силь
ному изреживанию лиственных пород. При опрыскива
нии кренайтом в дозе 5 кг/га культур ели, заросших 
осиной и березой высотой 2,7 м (ширина к у м е  7,2 м) 
на расстоянии 1, 2, 3 и 4 м от рядов саженцев, было 
достигнуто отмирание соответственно 98, 98, 96 и 91% 
поросли березы  и 89, 87, 78 и 69% поросли осины.

Перспективный способ ухода за елью в морозобой- 
ных местах такж е использование гранулированных и 
таблетированных препаратов с целью локального унич
тожения нежелательных деревьев лиственных пород 
вдоль рядов культур. Так, в одном из опытов при раз
мещении таблеток велпара массой по 3,75 г вдоль ря
дов культур ели и сосны через 0,5 м было достигнуто 
отмирание 80—90% деревьев осины и березы на пот 
лосе шириной около 1 м. Преимуществом велпара пе
ред другими арборицидами является его высокая токсич
ность для травянистых сорняков, включая злаки, что 
обеспечивает комплексный лесоводственный и агротех-; 
нический уход за культурами,
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ИСПЫТАНИЕ С И Н Т ЕШ ЕО К О ГО  ФЕРОМОНА 
ПОБЕГОВЬЮНА ЗИМУЮЩЕГО

и. м. ТАРАСЕНКО, А. Ф. ГОРБУНОВ
(Нижнеднепровская научно-исследовательская станция 
облесения песков и виноградарства на песках)

В последнее время большое значение 
в лесозащите придают аттрактантам, которые открьша- 
ют новые пути в надзоре, учете численности вредных 
насекомых и борьбе с ними.

На Нижнеднепровских песках наиболее распростра
ненным и опасным вредителем сосны является побе- 
говьюн зимующий. В 1978 г. в культурах сосны был 
испытан синтетический феромон этого вредителя, полу
ченный в порядке научно-технического сотрудничества 
из США. Феромон (пластик) находился в стеклянной 
трубке диаметром 5 мм. Для его извлечения трубку 
подпилили на отрезки длиной 5 мм и освободили пла
стик, который накололи на булавку и прикрепили 
к картону с липучкой (ловушке) на высоте 10 мм от 
клеевой поверхности. Эту работу осуществляли непо
средственно перед развешиванием ловушек.

Использовали ловушки открытого типа собственной 
конструкции, состоящие из двух частей. Верхняя пред
ставляет собой двускатную  кровлю, которая сделана из 
плотного картона, предохраняющего феромон и клеевую 
поверхность от атмосферных осадков и прямых сол
нечных лучей. Нижняя выполнена из бумаги тетробри- 
ка (материал для изготовления упаковки молочных про
дуктов) с клеевой поверхностью 400 см^. Обе части 
соединены меж ду собой с двух противоположных сто
рон скобами (длиной 15 см) из алюминиевой проволоки 
по две с каждой стороны. Феромон и липучка полу
чены из лаборатории защиты леса ВНИИЛМа.

Ловушки помещали в культурах сосны обыкновенной 
до начала лёта бабочек побеговьюна зимующего, раз
вешивая на стволиках на высоте 1— 1,5 м от поверх
ности почвы на расстоянии 50 м друг от друга. Учеты 
делали через 2—3 дня с начала установки и до конца 
лёта вредителя. При этом удаляли самцов побеговьюна, 
попавших на клеевую поверхность.

В конде второй декады июня 1978 г. восемь ловушек

с феромоном разместили в 7-летних насаждениях сос 
ны обыкновенной в кв. 28 Цюрупинского лесничеств»
на площади 3 га. Высота деревьев—'2 м, поврежден 
ность побеговьюном — 29%. Кроме того, одну ловушку 
с клеевой поверхностью оставили без феромона (конт 
роль). Учитывали насекомых с 26 июня по 14 августа 
За это время в ловушках было отмечено 347 самцо! 
побеговьюна зимующего. Максимальное число вредите 
ля в одной ловуш ке— 106, минимальное— 11, в среднел 
отлавливалось 43 особи. Интенсивный лёт побеговьюш 
зимующего наблюдался в конце третьей декады июня — 
начале первой декады июля, когда за одни сутки в ло 
вушке обнаруживалось по 23—29 самцов. Последни( 
особи вредителя на ловушках датированы 12 августа.

В 1980— 1981 гг. исследования продолжили. Испыты 
вали продуваемые, а такж е непродуваемые собственно! 
конструкции и цилиндрические ловушки отечественной 
производства с применением синтетического феромон; 
американского и липкого вещества Пестификс отече 
ственного производства.

В 1980 г. было вывешено 10 ловушек, а в 1981 г.— 36, 
которые размещ а-м на трех участках с разной засе
ленностью побеговьюном зимующим из расчета 10 ло
вушек на 1 га насаждений сосны. Вылов самцов ока
зался эффективнее на участках с высокой заселенно
стью вредителем (см. таблицу).

Из данных таблицы видно, что насаждения, в кото
рых размещ ены ловушки, отличаются друг от друга по 
возрасту, высоте и заселенности побеговьюном. Наи
большее число салщов — в кв. 8 Пролетарского лесни
чества, где за один учет отмечено до 75 особей, 
а в среднем — 63.

В кв. 28 заселенность насаждения вредителем не
сколько ниже (на 15%), чем в кв. 8, и отлавливалось 
его соответственно меньше. Так, максимальное число 
особей побеговьюна в одной ловушке — 41, среднее — 
22 самца. Значительно меньше попадалось его в кв. 15, 
где в одной ловушке в среднем было шесть особей.

Наблюдения за побеговьюном и учет в ловушках в 
1980 г. проводили в течение 38 дней, с первой декады 
июля до 14 августа. Интенсивный лёт зафиксирован в 
третьей декаде июля — первых числах августа, когда за 
одни сутки в одной ловушке насчитывалось до 26 осо
бей.

В 1981 г. лёт самцов продолжа.\ся 51 день, с 18 июня

Э ф ф е к т и в н о с т ь  к л е е в ы х  л о в у ш е к  с с и н т ет и ч е с к и м  ф е р о м о н о м  п о б е г о в ь ю н а  зи м у ю щ его  в н асаж д ен и я х  сосн ы  обы кн овен н ой
(Ц ю р у п и н ск и й  л е с х о з з а г  Х ер со н ск о й  о б л ., 1980 г . )
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по 7 августа. Наибольшее число вредителя оказалось 
в первой — начале третьей декады июля.

Самцы побеговьюна зимующего довольно быстро по
падались на клеевые ловушки. Так, в 1980 г. во время 
развешивания препарата особи попадали на клеевую 
липучку через 2 мин после ее установки (кв. 8 Проле
тарского лесничества).

В годы испытаний феромон и клеевая лрпучка сохра
няли свою биологическую и физическую активность ва 
протяжении всего периода лёта побеговьюна зимую
щего.

Следует отметить, что ловушки привлека-ш и другие 
виды насекомых. В них встречались чешуекрылые 
(моль), двукрылые, равнокрылые (цикады), перепончато
крылые (муравьи), а такж е хищники — мухи ктырь, 
божья коровка, клоп ринокорис темный. В 1980 г. раз
личных видов насекомых в ловушках собрано 339, 
в 1981 г.— 389, среди которых преобладали моли. На 
контроле (ловушка без феромона) побеговьюн попадал
ся единично.

Наиболее эффективны продуваемые ловушки. В сред

нем одной такой ловушкой отлавливалось самцов по- 
беговьюна зимующего на 43—49, а цилиндрической — 
на 26—31% больше, чем в непродуваемой.

На участках, где испытывали феромон, заметно сни
зилась заселенность верхушечных мутовок вредителем. 
Так, осенью 1981 г. этот показатель уменьшился по 
сравнению с тем ж е  периодом 1980 г. в кв. 8 Проле
тарского лесничества на 33%, в кв. 15 — на 12 и кв. 28 
Цюрупинского лесничества — на 15%.

В результате проведенных опытов установлено, что 
феромон не обладает достаточной специфичностью, 
а вылов самцов побеговьюна зимующего зависит от кон
струкции ловушки. Полученные данные свидетельству
ют о высокой эффективности клеевых ловушек с син
тетическим феромоном побеговьюна зимующего. Их 
можно применять для учета вредителя в насаждениях 
и надзора за ним, установления динамики лёта вреди
теля. При широком промышленном производстве феро
мона возможно его применение и для борьбы с по- 
беговьюном зимующим (вылавливание самцов) в очагах 
размножения.

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

троп (очерк)

Дмитрий Афанасьевич 
Наконечный — лесничий Мигал- 
ковского лесничества Тетеревско- 
го лесхоззага Бородянского райо
на. У этого человека волевое об
ветренное лицо, открытая у,\ыбка, 
добрые светлые глаза. Родился он 
в с. Песковке. Дом стоял около 
леса. Родители работали в колхо
зе, а он всегда мечтал стать лес
ником. Однако после окончания 
школы пошел в авиационное учи
лище.

Двадцатилетним юношей попал 
на фронт. Война обожгла своим 
огненным крылом молодость 
Дмитрия Наконечного. В одном из 
боев он был тяж ело ранен — пуля 
прошла у самого сердца. Попал 
в плен, бежал. Войну закончил 
в Польше. В родное село вернул
ся возмужалым солдатом. Грудь 
украшали боевые награды — 
ордена Славы III степени. Крас
ного Знамени, Красной Звезды,

медаль «За отвагу». Хотелось ско
рее начать мирную жизнь, учить
ся. Дмитрий поступил в двухго
дичную школу молодых лесово
дов в Знаменке. Затем его напра
вили на работу в Тальское лесни
чество. Заочно учился в Украин
ской сельскохозяйственной акаде
мии. Работал всегда упорно, 
с большим желанием, с огоньком, 
но все время тянуло в родные 
места.

В 1951 г. приехал в Мига-\ков- 
ское лесничество я  с тех пор 
возглавляет его.

Поредевший стоял лес, осиро
тевший. Кругом глубокие воронки 
от вражеских авиабомб, канавы, 
поваленные деревья, выжженные 
поляны. Надо было спасать зеле
ного друга.

Незаметно побегут годы. К Д. На
конечному станут приезж ать спе
циалисты из Белоруссии и Мол
давии, Болгарии и Японии учиться

выращивать лес. Но это будет по
том. А сейчас надо было начи
нать все сначала — сажать лес, 
ухаживйть за молодыми хрупкими 
деревцами, осушать болота, удоб
рять землю, закладывать питом
ники. Всего и не перечислишь.

Теперь хозяйство у Дмитрия 
Афанасьевича большое — свыше
9 тыс. га. Ежегодно здесь выру
бают деревья на 50 га и на 
такой ж е площади высажи
вают ель. Коллектив, возглав
ляемый Д. А. Наконечным, заса
дил молодым лесом почти 2 тыс. га.

Дмитрий Афанасьевич гордится 
своей профессией, так необходи
мой людям. За многолетнюю и 
плодотворную работу ему при
своено почетное звание «Заслу
женный лесовод УССР»,

В. ГОЛЬДМАН
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ТРИБЫНА ЛЕСОВОАА

НАУКА -  ПРОИЗВОДСТВУ

УДК 630»232.3П.2 : в30*174.755

ОЦЕНКА ПЛЮСОВЫХ 
Д ЕРЕВЬЕВ  

ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ
А. Л. ВЕВЕРИС

Главные требования, 
предъявляемые к  отбору плюсо
вых деревьев, в основном заклю 
чаются в определении их повы
шенной продуктивности, т. е. они 
должны иметь крупный и прямой 
ствол и относительно небольшие 
по размеру кроны. Однако по от
ношению к  древесным породам, 
которые яв,\яются сырьем для 
целлюлозно-бумажной промыш
ленности, эти требования не по
зволяют решать проблему селек
ции, поскольку показатели про
дуктивности и качества древеси
ны носят наследственный харак
тер.

Исследования выявили, что не 
всегда более продуктивные де
ревья имеют лучшие показатели 
качества древесины. Но это не 
исключает возможности отбора 
деревьев, сочетающих повышен
ные показатели качества древеси
ны и продуктивности [ 1].

В связи с тем, что целлюлозно- 
бумажная промышленность Лат
вийской ССР, как правило, ориен
тируется на переработку древеси
ны ели обьпсновенной, программы 
селекции этой породы должны 
включать и показатели качества 
древесины.

В 1978— 1979 гг. с 94 плюсовых 
деревьев ели приростным буравом 
на ю жной стороне ствола на вы
соте груди были взяты образцы 
древесины д.\я определения ее 
плотности (в абсолютно сухо.м со
стоянии) и химического состава. 
Плотность устанавливалась ртут
ным волюминометром [2], содер
ж ание гемице.\.\юлоз — методом 
гидролиза слабой кислотой (2 % -ной 
НС1), целлюлозы (лигнина) — дей

ствием крепкой кислоты (80%-ной 
H 2SO4) в остатке, отмытом от кис
лоты и моносахаридов.

Для измерения трахеид исполь
зовали образцы древесины раз-

Х арак тери сти к а к ач еств а  древесины  плю совы х дер евьев ели

мером 1,5X1 см, взятые на вы 
соте груди из последних т р е х -  
пяти годичных слоев. Изучены тра 
хеиды поздней древесины, длин 
которых генетически более обус

М естопроизрас
тание плюсового 

д ерева  (леспром 
хоз)

С аадусскнй

Лимбажский

Талсинский

Ц есисский

Е лгавский

Бауский

ЛОС .К алснава*

Лубанский

О грский

№ ■Плотность
С од ерж а
ние ц е л  Д лина

гос. ре древеси  лю лозы . трах еи д ,
естра ны, кг/мз %

мм

Выход целлю лозы и 
1 абсолютно сухой 

древесины

отклонение, 
%,  среднего 
значения по

пуляций

195 415 54 5,2 224 - 2
48 458 50 4,2 229 0
58 467 55 5,6 257 +  12

172 328 52 5 ,0 171 - 2 5
47 392 50 6,2 196 - 1 4
57 391 54 4,9 211 ~ 8

291 433 46 4,5 199 - 1 3
62 532 49 6,1 261 +  14

191 482 54 6,2 260 +  14
60 457 49 4,5 224 - 2

292 432 49 6,1 212 - 7
174 363 50 5,7 182 - 2 0
194 398 48 6,2 191 - 1 7
64 378 49 6,2 185 - 1 9

193 397 48 4,9 191 - 1 7
192 343 48 4,7 165 - 2 8
173 413 50 6,2 206 -Ю
135 399 49 4,9 196 - 1 4
124 466 52 4,4 242 +  6
137 457 49 . 0,6 224 - 2
125 4 '0 48 4.6 216 —6
136 298 50 5,3 199 — 1
138 395 46 5,1 182 - 2 0
85 461 48 6,0 221 —4
83 407 47 5,8 191 - 1 7
87 442 48 5,9 212 - 7
82 431 41 6.1 177 - 2 3
86 372 48 6.0 179 - 2 2
79 442 49 6,2 217 —5
17 450 49 5,6 220 - 4
22 434 47 5,7 204 - 1 1
23 408 49 5,8 200 - 1 3
15 383 48 5.6 184 - 2 0
18 454 48 5,6 218 - 5
16 431 47 5,4 203 - 1 1

106 357 47 5,4 168 - 2 7
107 432 46 5,4 199 - 1 3
109 413 43 5,5 198 — 14
240 503 4S 5,3 241 + 5
100 489 4G 5,0 225 ^ 2
179 440 48 4,9 211 —8
177 471 46 6,0 217 —5
289 476 47 5,1 224 - 2
287 391 46 5,3 180 -2 1
286 412 48 4,6 198 - 1 4
284 396 50 4,3 198 - 1 4
290 474 46 4,8 218 —5
283 398 48 4,1 191 - 1 7
199 381 48 4,7 183 —20
285 427 49 4,8 209 —9
288 475 40 4,8 190 - 1 7
282 43G 47 4,7 205 - Ю
365 416 49 4 ,3 204 - 1 1
149 439 49 5 ,3 215 —6
281 426 47 4,9 200 - 1 3
279 407 45 4,4 183 - 2 0
147 454 50 5,1 227 - 1
161 390 47 4,7 183 —20
198 355 44 4,2 156 - 3 2
15G 466 50 4,8 233 + 2
162 390 50 4,3 195 - 1 5
19G 404 48 5,2 194 - 1 5
280 40Я 51 4,9 208 - 9
148 444 52 5,1 231 +  1
150 440 53 4,8 233 +2
278 441 55 4,4 243 + 6
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продолжение

М естопроизраста
ние плюсового 

дерева (леспром 
хоз)

гос. р е 
естра

Плот
ность 

древеси 
ны, кг/м з

С одерж а
ние ц ел 
лю лозы ,

%

Л лина
трахеи д ,

Выход целлю лозы  и з  
1 м3 абсолютно сухойг 

древесины

отклонение, 
% , среднего  
значения по

пуляций

Гулбенский

Инчукалнскнй

Ж игурский

Резекненский

Даугавпилсский
Среднее

112
И З
115
114
29 
28
30 
?4
39
40 
?7

136
167 
171 
169
168 
270
269 
268 
265
270 
272
271 
267 
2G2 
265 
277 
iOl

482
439
426
т
474
431
529
405
409
429
416
444
441
370
422
393
435
433
491
414
399
418
443
391
405
398
493
526
427

ловлена по сравнению с ран
ней [4]. Тонкие пластинки позд
ней древесины мацерировали в 
0,4%-ной хромовой кислоте. Дли
ну трахеид измеряли на времен
ных препаратах при помощи мик
роскопа МБС-1. В каждом образ
це было 30 механически неповрелс- 
денных трахеид.

За критерии оценки качества 
древесины плюсовых деревьев ели 
взяты средние по Латвийской ССР 
показатели качества древесины 
еловых насаждений: плотность — 
464 кг/м^, содержание целлюло
з ы — 49%, длина трахеид — б мм. 
Обобщенным показателем, учиты
вающим плотность древесины и 
процентное содержание целлюло
зы, послужил условный выход 
целлюлозы в килограммах при пе
реработке 1 абсолютно сухой 
древесины. Для стволовой древе
сины насаждений ели он составил 
229 кг.

Установлено, что показатели ка
чества древесины плюсовых де
ревьев (см. таблицу) в среднем 
ниже соответствующих средних

52
52
52
57
55
53
56 
56
58 
56 
58 
52
50 
52
51 
55 
50 
50 
45
48 
47 
45 
50 
50 
43
49 
49
52 
49,6

4.7
4.9
4.9
5.0
4.8
5.5
7.4
5 .6
4.9 
4,8
6.0
5.5  
6 ,0
5.2  
6,0

6 , 0
7.5
6.7
7.8 
6,1
8.4
7.7 

■7,9
8.3
7.9
8.8
6.6
5.5

251
228
222
223
261
228
296
227
237
240
241 
231 
221 
192
215
216 
218 
216 
221 
199 
188 
188 
222 
196 
215 
195
242 
274 
212

-НЮ
О

- 3
- 3
+14

О
+ 29
-1
+ 3
+ 5

а
-16
-6  
-6  
- 5  
—6 
- 4  
- 1 3  
- 1 8  
- 1 8  
_3 
—14 
- 6  
- 1 5  
+ 6  
+20

показателей, характеризующих по
пуляции ели, за исключением 
процентного содержания целлю
лозы, которое немного выше. Так, 
плотность древесины плюсовых 
деревьев ели значительно усту
пает древеош е естественных на
саждений (427 кг/м* против 
464 кг/м^). Отмечено, что некото
рые плюсовые деревья продуциру
ют д ревеаш у плотностью 328 и 
даж е 532 кг/м*. Однако часть из 
них (№ 29, 30, 58, 62, 101, 112, 
191) характеризуется исключи
тельно положительным сочета
нием продуктивности по произво
димой массе и качеством древе
сины.

Имеются практически допусти
мые пределы снижения показате
лей качества древесины д,\я от
бора П/\юсовых деревьев. Так, при 
разработке естественных насажде
ний ели в возрасте рубки в сред
нем получается около 200 м*/га 
древесины, а в итоге селекцион
ных мероприятий с учетом 10— 
15% дополнительного прироста по 
объему 220—230 м*/га. Однако,

если в результате селекции плот
ность древесины и содержание 
целлюлозы снизятся только на 5%, 
то даж е 15%-ный допо>\нительный 
прирост по объему не компенси
рует потери по выходу древесно
волокнистой массы. Поэтому, учи
тывая весьма высокую наследг 
ственную обусловленность по-.- 
казателей качества древесины 
(h2>0,5) [3], не рекомендуется
выбирать плюсовые деревья ели 
обыкновенной с плотностью дре
весины ниже 440 кг/м* (снижение 
на 5%). Это допустимо лишь при 
условии, если они имеют относи
тельно одинаковое или более вы
сокое содержание целлюлозы по 
сравнению со средними показате
лями естественных насаждений 
ели.

Согласно полученным данным, 
только 34 плюсовых дерева ели 
(36%) из 94 анализированных со
ответствуют требованиям как по 
продуктивности, так и по каче
ству древесины. После проверки 
их потомств они могут быть ис
пользованы при создании специа
лизированных семенных планта
ций для обеспечения посадочным 
материалом плантационных хо
зяйств .по производству баланса.

Результаты исследований указы
вают на необходимость учета по
казателей качества древесины 
плюсовых деревьев, особенно тех 
древесных пород, которые исполь
зуются в качестве сырья в цел- 
люлозно-бумажной промышленг 
ности.
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ЛЕСОСЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ КОМБИНАТОВ

м. Е. ТРОФ ИМ ЕНКО (Харьковский филиал 
«^Союзгипролесхоза»!

В Основных направлениях экономи
ческого и социального развития СССР на 1981— 1985 го
ды и на период до 1990 года указано: «...В лесном хо
зяйстве обеспечить постепенный переход к ведению 
его на принципах непрерывного и рационального лесо
пользования, улучшение качественного состава лесов... 
Внедрять промышленные методы лесовыращивания. При
ступить к реализации целевой комплексной программы 
по созданию в Европейско-Уральской зоне СССР по
стоянной лесосырьевой базы для целлюлозно-бумажной 
промышленности за счет выращивания леса на специ
альных плантациях».

Идея плантационного выращивания древесины для 
любых народнохозяйственных нуж д не нова. Однако 
ввиду отсутствия до недавнего времени конкретного 
целевого направления этот способ не получил надле
жащ его развития в стране. Кроме того, обширные тер
ритории, покрытые лесами, вызывают мысль о том, 
нужно ли вообще заниматься лесными плантациями, 
нужно ли затрачивать большие суммы капитальных вло
жений, труд людей, машины, механизмы, удобрения и 
воду для орошения, которые обязательны при ведении 
плантационного хозяйства на высоком агротехническом 
уровне, обеспечивающем получение максимального на
копления древесной массы на единице площади.

При глубоком проникновении в суть проблемы, изу
чении существующего лесного фонда страны, его гео
графии и состояния, а такж е потребностей в древесине 
для промышленных нужд и обеспечения древесным 
сырьем предприятий целлюлозно-бумажной промышлен
ности приходим к выводу, что заниматься плантациями 
нужно, и чем скорее — тем лучше.

Возьмем, например, Херсонский целлюлозно-бумаж
ный завод. Он находится в ю жной степной части 
Украины и был рассчитан на использование в качестве 
сырья тростника, произрастающего в плавнях р. Днепра. 
Однако многочисленные факторы, вызванные деятель
ностью человека (изменение гидрологического режима 
после строительства Каховской ГЭС, повреждение кор
невищ тростника при механизированной его заготовке 
и др.), приве.\и к истощению запасов сырья и пред
приятие было переведено на переработку древесины 
мягколиственных пород.

Таким образом, практически в безлесном районе стрв- 
ны работает завод, который в настоящее время потреб
ляет 130— 160 тыс. м  ̂ древесины ежегодно. Для достав
ки ее ежегодно отвлекается вагонный парк из 
5—6 тыс. вагонов при среднем расстоянии перевозки 
в 2—2,5 тыс. км. Не надо быть экономистом, чтобы 
понять, во что обходится это государству. Кроме того, 
постоянно возникают затруднения в получении нарядов 
на древесину, ощущается нехватка вагонного парка. 
Все это сказывается на ритмичности работы завода.

У Д К  630*86 Многие из проблем могли бы быть решены гораздо 
проще, если бы вблизи предприятия находилась соб
ственная лесосырьевая база, расс’штанная на цикличное 
воспроизводство древесины. Эта идея в настоящее вре
мя начинает воплощаться в жизнь. Харьковским фи
лиалом института «Союзгипролесхоз» уж е составлено 
технико-экономическое обоснование создания экспери
ментального участка местной лесосырьевой базы заво
да, в котором доказана экономическая целесообразность 
данного мероприятия.

В организационном отношении указанная база долж
на представлять собой специализированное предприятие 
по выращиванию древесины мягколиственных пород. 
Функциональная структура его состоит из управления, 
лесохозяйственного и мелиоративного подразделения, 
подразделения по выращиванию посадочного материала 
и лесозаготовительного производства.

Лучшим вариантом, на наш взгляд, следует считать 
организацию специализированного хозяйства с непосред
ственным подчинением предприятию. Должен быть соз
дан специальный цех по производству сырья. Это по- 
зво,\ит наиболее оперативно решать все вопросы, свя
занные с закладкой и последующей эксплуатацией на
саждений быстрорастущих пород и своевременной по
ставкой древесины для переработки.

Основным элементом лесосырьевой базы является 
плантация быстрорастущих древесных пород, разделен
ная на отдельные участки, соответствующие годовой 
расчетной лесосеке, т. е. годовой потребности завода 
в сырье. Обшая площадь плантаций и количество участ
ков рассчитываются исходя из потребности в сырье и 
установленного возраста рубки, определенного по коли
чественной спелости древостоев.

Ежегодный объем работ по созданию насаждений и 
заготовке древесины соответствует объему работ на 
одном участке. На остальной территории выпо-\няется 
весь комплекс агротехнических мероприятий, направ
ленных на создание оптимальных условий для роста и 
развития древесных пород.

Одним из условий высокой продуктивности плантаций 
является закладка их из клонов быстрорастущих дре
весных пород, лучших в да1шых климатических усло
виях по производительности и устойчивости против вре
дителей и болезней. Существующий опыт выращивания 
леса в условиях Нижнеднепровья показывает, что 
основными породами при создании лесосырьевой базы 
для Херсонского целлюлозно-бумажного завода следует 
считать тополь Торопогрицкого, евроамериканский мощ-

S
Запас на 

1 га
S

Н азвание тополя
О.»  н

Ж <и 
=< S4* «О
О. S SU «Ч у

к - 

Ч о4» а
са.2ю

S

11
1

ОО.
S  S 
* .

0,0 и  р.

Торопогрицкого
Евроам ериканский

32 ,0± 0 ,б
27,4±;0,3

27,!
25,4

0,9231
0,6246

530
360

204
138

35,4
24,0

мощный
Русский
Л убенский-2
Черный X берлинский
Черный п ирам идаль-

2 5 ,0 ± 0 ,4
19,4±0,4
18 ,0±0 ,3
25,1±0>3

23,4
19,7
19.0
23.0

0,5207
0,2751
0,2442
0,4442

300
160
140
260

115
62
54

100

7,9
4,1
3,7

17,0
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ный, тополя итальянской селекции /-214, /-455, а такж е 
некоторые сорта ив.

Наглядно зависимость продуктивности насаждений от 
правильного селекционного подбора сортов и форм 
древесньга: пород в условиях Херсонской обл. можно 
увидеть на примере сортоиспытательных культур гиб
ридных форм тополей 1965 г., таксационные показатели 
которых приведены в таблице (возраст > насаждений — 
15 лет, размещ ение 4X 4 м).

Исследованиями Нижнеднепровской НИСОПиВП уста
новлено, что наибольшая интенсивность роста всех ис
пытываемых сортов тополей отмечалась в возрасте до
8— 10 лет. Так, прирост тополя Торопогрицкого по диа
метру до 7 лет составлял в среднем 3,7 см, в период 
7— 13 л е т — 1,3, а в 13— 15 лет — 0,1 см в год. 
К 10— 13 годам у тополей данной сортоиспытательной 
культуры средний и текущий приросты по запасу прак
тически выравнивались, в дальнейшем текущий прирост 
резко снижался, что указывало на наступление количе
ственной спелости насаждений и целесообразность их 
рубки в этом возрасте.

Для тополя Торопогрицкого и евроамериканского 
МО1ЦН0Г0 средний прирост в 10— 13 лет равнялся соот
ветственно 35 и 25 м^/га, что соответствовало примерно 
запасу 300 м^га в 12-летних культурах при 625 стволах 
на 1 га.

Исходя из изложенного в качестве расчетного воз
раста рубки в технико-экономическом обосновании при
нят возраст 12 лет, а расчетный запас насаждений — 
300 (для участков с лучшими лесорастительными усло
виями) и 200 м^/га (с более бедными почвами). Чтобы 
получить такой запас древесины в естественных лесах, 
потребуется период времени, в 3—4 раза больший, 
и соответственно во столько ж е раз большая площадь 
лесосеки. Кроме того, в условиях специализированного 
хозяйства можно будет проще решать вопросы, связан
ные с переработкой тонкомерной древесины — веток, 
сучьев.

Таким образом, налицо явное преимущество планта
ционного способа выращивания леса — сокращается вре
мя выращивания насаждений, уменьшается площадь, 
необходимая для получения нужного объема древесины. 
Целенаправленная ж е концентрация и специализация

производства, высокая техническая оснащенность такого 
хозяйства позволят значительно повысить производи
тельность труда рабочих по сравнению с предприятия
ми лесного хозяйства.

Проведенные расчеты показывают, что производитель
ность одного работающего в специализированном хозяй
стве будет на 40—60% выше по сравнению с показа
телями предприятий лесного хозяйства.

Себестоимость выращивания 1 м® древесины в усло
виях экспериментального участка местной лесосырьевой 
базы Херсонского целлюлозно-бумажного завода соста
вит в среднем 12 руб., а  с учетом лесосечных работ 
и транспортировки на завод — 15,5 руб. В настоящее 
ж е время предприятие получает сырье, стоимость ко
торого по действующим прейскурантам равна 20,3 руб. 
для древесины первого сорта и 17,8 руб.— для второго, 
а средняя стоимость 1 м^ получаемой древесины ко
леблется в пределах 18,5— 19,5 руб. Так, на каждом 
кубометре древесины завод сможет экономить 3—4 руб. 
При довольно большом объеме потребляемой древесины 
это составит сотни тысяч рублей — средства, которые 
в первые годы эксплуатации плантаций пойдут на вос
становление капитальных затрат на строительство, 
а в последующем составят прибыль предприятия.

Участок лесосырьевой базы, намечаемый к созданию 
при Херсонском целлюлозно-бумажном заводе, носит 
производственно-экспериментальный характер. Это свя
зано с тем, что помимо частичного решения проблемы 
сырья в данный момент он даст ответы и на многие 
вопросы, возникающие из-за отсутствия опыта выращи
вания массивных насаждений тополя и других быстро
растущих пород в зоне деятельности завода, научно 
обос1Юванных рекомендаций по созданию высокопроиз
водительных насаждений при условии орошения сточ
ными водами завода, из-за отсутствия опыта примене
ния активного ила очистных сооружений предприятия 
в качестве удобрений для плантаций, необходимости 
установления оптимальной схемы посадки, доз и ре
жима подкормки и орошения насаждений и  т. д.

П еревод предприятий целлюлозно-бумажной промьпп- 
ленности на местную лесосырьевую базу — вопрос бли
жайшего будущего, поэтому начинания Херсонского за
вода, несомненно, заинтересуют другие предприятия 
отрасли.

У Д К 630*945

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПО РЕШЕНИЮ ВАЖНЕЙШИХ 

НАУЧНО-ТЕХННЧЕСНИХ ПРОБЛЕМ 
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Д. с. БЕРГЕР ЩБНТИпесхоз)

В Основных направлениях экономи
ческого и социального развития СССР на 1981— 1985 го
ды и на период до 1990 года, принятых XXVI съездом 
КПСС, указано, что «в одиннадцатой пятилетке разви
тие науки и техники должно быть еще в большей мере

подчинено решению экономических и социальных задач 
советского общества, ускорению перевода экономики на 
путь интенсивного развития, повышению эффективности 
общественного производства».

Для этого необходимо решение широкого круга четко 
сформулированных задач, в том числе задачи улучше
ния системы научно-технической информации и патент- 
но-лицензионной работы. Установка партии на всемер
ную интенсификацию общественного производства в 
нашей стране, приходящ>то на смену экстенсивным ме
тодам его развития, в полной мере относится и к на- 
учно-технической информации, которая в течение по
следних 15—20 лет развивалась преимущественно за 
счет количественных, а не качественных показателей.
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Для полноты и правдивости информации надо, чтобы 
!занимающи€ся этим делом службы при сборе, анализе 
и распространении материалов сумели обеспечить ее 
непрерывность, оперативность, компактность и квалифи- 
1щрованность.

Непрерывность позволяет абонентам информационной 
службы постоянно накапливать зн ан и я , обеспечивать 
систематичность изучения и использования научно-тех
нических сведений. Оперативность дает возможность 
довести данные сведения до потребителя именно в то 
время, когда они более всего нужны  ему для конкрет
ного использования. Компактность заключается в том, 
что информация для удобства восприятия потребителем 
долж на быть минимальной по объему при максималь
ном сохранении смысла. Квалифицированность отра
ж ает степень подготовленности потребителя к восприя
тию предлагаемых материалов.

Разумеется, этим не исчерпываются все факторы, 
обеспечивающие полноту и правдивость информации. 
Важным моментом в информационной работе является 
коммуникативность ее, т. е. доступность, общность.

Интенсификация научно-технической информации воз
можна лишь на основе глубокого изучения всех про
цессов научной коммуникации и дальнейшей разработ
ки теории информатики.

Государственный комитет СССР по науке и технике 
и  Госплан СССР утвердили разработанные с участием 
министерств и ведомств задания и этапы программ по 
решению валснейших научно-технических проблем яа 
1981— 1985 гг. Всего утверж дено 170 программ, в том 
числе 41 целевая.

Информационное обеспечение научно-технических 
программ стало важнейшим направлением в деятель
ности Центрального бюро научно-технической информа
ции Гослесхоза СССР. К сопровождению программ по 
решению научно-технической проблемы ЦБНТИлесхоз 
приступил впервые в 1981 г.

Лесное хозяйство нашей страны отличается большим 
числом направлений и сравнительно (с другими госу
дарствами) высоким индустриальным уровнем. Это обус
ловило относительно большое участие предприятий н 
организаций системы Гослесхоза СССР в осуществ
лении научно-технической программы 0.53.01 («создать 
и освоить новые технологические процессы и системы 
машин для механизации и автоматизации лесохозяй
ственных работ»), утвержденной ГКНТ и Госпланом 
СССР в декабре 1980 г. В решении ее участвуют такж е 
предприятия и организации смежных министерств и ве
домств.

Предстоит выполнить около 135 заданий и их этапов 
в самых различных областях науки и производства. 
К  ним относятся разработка и внедрение новых тех
нологических процессов и средств механизации для 
производства лесохозяйственных работ в равнинных и 
горных лесах, определение научных основ и методики 
проектирования типовых плантационных лесных пред
приятий, установление региональных нормативов лесо- 
водственных требований к технологическим процессам 
и конструированшо машин для закладки и выращивания 
плантационных хвойных пород с сохранением оборота

рубки до 35—40 лет; выявление эффективных способа 
и средств профилактики, обнаружения и тушения лес 
ных пожаров с применением новой лесопожарной тех 
ники и авиации; разработка и освоение технологиче 
ских процессов борьбы с главнейшими вредителями ле 
са с применением биологических и химических средсп 
безопасных для человека и окружающей среды.

Все это определило главное направление работы -  
курс на первоочередное удовлетворение информацион 
ных потребностей предприятий и организаций, участ
вующих в выполнении научно-технической программы, 
на основе уж е накопленного опыта комплексного ин
формационного обеспечения с использованием всех су
ществующих форм и методов.

Для организации информационного обеспечения науч
но-технической программы составлен перечень заданий 
и этапов по каждому предприятию и организации, яв
ляющимся исполнителями ее. Специалисты ЦБНТИлес- 
хоза в текущем году посетят все организации-испоу\ни- 
тели и вместе с руководителями работ, предусмотрен
ными заданиями и этапами, более четко сформулируют 
тематику информационной потребности, формы и ме
тоды информационного обеспечения.

В настоящее время в плане ЦБНТИлесхоза содержит
ся ряд тем, по которым ведется приоритетное обслу
живание. К ним относятся обзоры М. С. Метальникова 
Л. Н. Прохорова «Создание новой техники в лесно\ 
хозяйстве», А. Б. Клячко «Отечественные и зарубежные 
болотоходные тракторы», Л. Т. Крушева «Повышение 
эффективности бактериальных препаратов с помощьк 
иммунодепрессантов», Л. Н. Прохорова «Освоение t 
внедрение новой техники в производство»; экспресс' 
информации Ю. Л. Кирюкова «Модели максимально 
продуктивных насаждений сосны, семенного дуба» 
Р. В. Боброва «Кедровые леса и ведение в них хозяй' 
ства», Н. Н. Гусева «Опыт проектирования хозяйствен 
ных мероприятий в рекреационных лесах», И. К. Ман 
галиса «Опыт применения удобрений и выращивание 
саженцев в базисном питомнике», И. П. Чеботарев; 
и др. «Применение химии для выращивания посадочно 
го материала в питомнике», А. И. Барабина «Опыт про 
гнозирования и количественного учета урожая ели»
В. Н. Данько «Опыт облесения ф.\юсовых разработо! 
Донбасса», В. С. Бочарова, И. В. Рутковского «Опы' 
механизации и автоматизации систем полива». А, И. Со 
колова «Предпосевная обработка семян хвойных по 
род» и др. В серии библиографическая информаци! 
выйдут два выпуска «Механизация лесного хозяйства: 
(авторы А. М. Баранов и К. С. Груздева).

План определяет сроки выхода изданий по назван 
ным темам. Составной частью общего плана ЦБНТИлес 
хоза является план пропагандистских мероприятий (се 
минаров, выставок, школ передового опыта, использова 
ния средств массовой информащш). В последнем слу 
чае предусмотрены возможности оперативной подготоз 
ки материалов для радио (12 радиовестников), телепере 
дач, центральной и отраслевой печати. Радиовестнии 
предназначены для распространения научно-технпческиз 
производственных достижений передовых коллектв 
лесного хозяйства.
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Из всех видов научно-технической пропаганды самым 
массовым и эффективным средством ознакомления с пе
редовым опытом является кино с его широким диапа
зоном изобразительных средств. В 1982 г. на экраны 
выйдут пять фильмов: «Промышленные плантации об
лепихи», «Лесное хозяйство в бассейне Байкала», «Кед
ру быть», «Воздушная транспортировка древесины», 
«Леса Грузии» и пять кинороликов рекламного типа: 
«Приди в лес другом», «Добро пожаловать в лес», «Бро
довские мастера» и др.

Тематический план информационного обеспечения на
учно-технической программы определил направление на 
создание в процессе комплектования справочно-инфор- 
мационного фонда проблемно ориентированных баз дан
ных. Сотрудники прикладывают максимум усилий для 
более полного использования всех источников инфор
мации по указанной тематике. Поэтому в ближайшее 
время при головных организациях-испо.\нителях про
граммы 0.53.01 необходимо создать проблемно ориенти
рованные базы данных и наладить обеспечение на их 
основе заинтересованных потребителей. Следует такж е 
организовать обмен информационными материалами 
меж ду органами научно-технической информации, осу
ществляющими обеспечение этой программы.

Обслуживание предприятий и организаций — исполни
телей программы ведется по системе избирательного 
распределения (ИРИ). Чтобы обеспечить приоритет в 
обслуживании по системе ИРИ и МБА (межбиблиотеч
ный абонемент), а такж е для удовлетворения разовых 
запросов по тематике научно-технической программы на 
бланках запросов введена отметка «Для информацион
ного обеспечения научно-технической программы». 
В первую очередь выписываются те книги и журна.^ы, 
в которых освещаются вопросы, связанные с програм
мой 0.53.01.

Для руководящих органов ежегодно готовится доклад
о наиболее важ ных отечественных и зарубежных до
стижениях в области науки, техники и производства по 
отрасли лесное хозяйство, где с 1982 г. будет обра
щено особое внимание на вопросы, связанные с реше- 
Ш1ем научно-технической программы, а такж е на обес
печение в реж име дифференцированного обслуживания 
руководителей — исполнителей заданий и этапов науч
но-технической программы.

Пре,!\приятиям и организациям следует для выработки 
решений заказывать тематические подборки информа

ции через ЦБНТИлесхоз, отделы научно-технической ин
формации (ОНТИ) институтов и межотраслевые Центры 
научно-технической информации (ЦНТИ).

В плане информационного обеспечения заслуживает 
внимания организация и проведение «Дней специали
стов» (от ОНТИ до ЦНТИ), на которых инженерно-тех
нические работники могут ознакомиться со всеми ма
териалами, имеющимися в фондах ОНТИ, ЦНТИ, 
ЦБНТИлесхоза, по тому или иному заданию проблемы.

Наряду с выпуском обзоров и экспрессов ЦБНТИлес
хоз стремится обеспечить подготовку рефератов в спе
циальный сборник «Новое в науке и технике лесного 
хозяйства», отражающих результаты работ, их частей и 
законченных заданий и этапов программы.

Для квалифицированной подготовки обзоров и экс
пресс-информаций будут привлекаться в первую оче
редь специалисты, работающие над данной проблемой. 
Подразделениям справочно-информационного обслужи
вания всех уровней следует взять за правило, чтобы 
на исполнение запроса — ответа уходило не более
10 дней. Кроме карточек обратной связи надо стараться 
использовать методы живой связи (телефон, телеграф, 
телетайп).

Особую роль в информационном обеспечении програм
мы по решению научно-технической проблемы 0.53.01 
ЦБНТИлесхоз отводит отраслевой автоматизированной 
системе научно-технической информации (после ввода 
ее в промышленную эксплуатацию), которая позволит 
интенсифицировать деятельность служб научно-техниче
ской информации первого и второго уровня. Тематика 
информационного обеспечения будет введена в машину 
и организации —■ исполнители программы будут иметь 
возможность оперативно получать нужные им сведения. 
В 1981 г. в государственной системе научно-технической 
информации (ГСНТИ) в СССР 2 млн. документов были 
записаны на магнитные ленты и 162 организации их 
уж е использовали в своей работе.

Безусловно, в этом плане предстоит еще решить не
мало проблем. Одна из них — координация работы не 
только с всесоюзными, смежными отраслевыми, но и 
межотраслевыми территориальными органами научно- 
технической информации. Вопрос отработки взаимодей
ствия не терпит отлагательства. Коллектив ЦБНТИлес
хоза сделает все необходимое, чтобы поставленные пе
ред ним задачи решались эффективно и качественно.

УДК в30*(284)

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРА СОКА 
ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

в. п. РЯБЧУК {Львовский лесотехнический институт)

Приспособления для подсочки лист
венных деревьев представляют собой устройства, с по
мощью которых добывается древесный сок. От их кон
струкции в значительной степени зависят производи

тельность труда сборщиков, себестоимость сока и са
нитарно-гигиенические условия его сбора. В одних слу
чаях приспособления — это различного типа желобки, 
трубочки и пробки, в других — довольно сложные 
устройства. Они предназначаются для открытого, полу
закрытого или закрытого способов сбора сока.

При открытом способе каналы, сами приспособления 
и сокоприемники остаются открытыми, поэтому, как 
правило, в сок попадает вода, снег и другие примеси.

Наиболее простым приспособлением для добычи сока
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этим способом являются желобки, изготовляемые из не
ржавею щей жести. При сборе ж елобки забивают в ко
ру деревьев, отступая вниз от подсочного канала на 
20—30 мм. В случае применения сокоприемников с уз
кими горлышками целесообразно использовать неширо
кие (3—4 см) марлевые ленты. Смоченную в соке или 
чистой воде ленту одним концом укладывают в канал 
дерева, другим — в приемник. Несмотря на простоту 
изготовления таких желобков, при их эксплуатации про
исходит подсыхание древесины, а при температуре воз
духа ниже 0° С — замерзание сока в подсочных кана
лах, что приводит к уменьшению продуктивности де
ревьев.

При невозможности изготовления ж елобков из метал
ла можно применять деревянные, изготовленные из ле
щины, осины, клена, сосны и других пород. На сколо
той поверхности заготовки делают желобок, а трубча
тому концу палочки придают форму усеченного конуса 
по диаметру сверла, которым будут делать подсочные 
каналы [1]. Деревянные желобки забивают в каналы на 
глубину 10— 15 мм. Если ж елобок забит правильно, про
сачивание из каналов исключено (в отличие от метал
лических деревянные ж елобки набухают, поэтому под
текание сока по стволу не наблюдается). Однако раз
бухшие желобки закрывают поры сосудов, обильно вы- 
деляюш^гх сок [3], что снижает продуктивность. При 
использовании деревянных желобков происходит более 
быстрое зарастание подсочных каналов, чем при ис
пользовании металлических. Правда, деревянные ж елоб
ки быстро заселяются бродильными грибками.

В США и Канаде для открытого сбора сока иногда 
применяются желобки С. С. Поста, изготовляемые из 
гальванизированного ж елеза. Конец ж елобка представ
ляет собой четыре крестообразно соединенных ребра 
(с двумя отверстиями на поперечных ребрах, предна-

Рис. 1. Штампованный желобок для сбора сока

значенными для пропуска сока в нижнюю часть при
способления). Сок вытекает из подсочного канала в ж е
лобок через выходное отверстие, расположенное в верх
ней части устройства.

В последнее время желобки С. С. Поста заменяются 
усовершенствованными американскими приспособления
ми, штампованными из нержавеющей стали (рис. 1) или 
изготовленными методом литья. Ж елобки обеих кон
струкций крепко удерживаются ребрами в толще ко
ры, не закрывая прикамбиальных слоев, которые наи
более обильно выделяют сок. Подсочный канал посто
янно заполнен соком, что предотвращает доступ воз
духа и микроорганизмов в продукт, а также засыхание 
древесины в процессе соковыделения. Кроме того, сок 
внутри каналов почти никогда не замерзает. Желобки 
снабжены крючками для подвешивания ведер, куда и 
стекает продукт подсочки.

При полузакрытом способе применяют приспособле
ния, предохраняющие сокоприемники от попадания в 
них сора. В этом случае сок не загрязняется механиче
скими примесями, но не исключено попадание в него 
воды.

Для сбора используются приспособления, сконструи
рованные Львовским лесотехническим институтом; ши
рокая заостренная часть их служит для забивания 
в кору дерева, конусообразная — для надевания резино
вых сокопроводов. В одном случае свободный конец 
сокопровода вставляют в сокоприемник, закрытый по
лиэтиленовой крышкей с отверстием в центре [2], 
в другом -— сокопроводы могут образовывать развет
вленную систему трубок. При этом сок собирается без 
индивидуальных сокоприемников с использованием 
лишь одной разветвленной системы сокопроводов. Дан
ный способ подсочки назван централизованным [4].

С точки зрения санитарно-гигиенических условий под
сочки наиболее приемлем закрытый способ. Добыча 
в этом случае предполагает использование приспособ
лений, которые обычно плотно забиваются в подсочные 
каналы. Одно из простейших устройств этого типа 
описано И. И. Орловым. Оно отличается простотой из
готовления, но в производственных условиях на его 
свободный конец трудно надевать резиновые шланги.

Рис. 2. Приспособления для сбора сока из нержавеющей стали, применяемые на предприятиях лесного хо
зяйства РСФСР
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Этот недостаток устраняется в приспособлениях, приме
няемых для закрытого сбора сока в РСФСР (рис. 2).

С целью экономии металлов можно изготовлять ана
логичное приспособление из древесины лещины, клена, 
липы, березы  (рис. 3). На свободные концы надевают 
резиновый шланг, другой конец опускают в сокоприем- 
ники или присоединяют к  разветвленной системе соко- 
проводов.

Отлично зарекомендовало себя устройство (рис. 4) 
для закрытого сбора конструкции алтайских лесово
дов [б]. Один конец приспособления, забиваемый в под
сочный канал, делают конусообразным, на другом пре
дусмотрено кольцевое утолщение для крепления соко- 
приемников — полиэтиленовых мешочков. Во избеж ание 
вакуума на середине приспособления просверливают 
вертикальное отверстие. Сбор сока в полиэтиленовые 
мешки увеличивает срок его хранения за счет облуче
ния содержимого ультрафиолетовыми лучами солнца, 
Однако по своим конструктивным особенностям при
способление не дает возможности централизовать сбор 
сока.

В качестве приспособлений для данного способа сбо
ра были рекомендованы резиновые пробки в виде усе
ченного конуса. Для вытекания сока из подсочного к а
нала в пробке просвер.\ивают горизонтальное отвер
стие, которое в 1,2 раза меньше диаметра резинового 
шланга, плотно вставленного во внутренний просвет 
пробки. Для уменьшения закупорки водопроводящих 
элементов дерева и лучшего вытекания сока через го
ризонтальное отверстие в пробке по вертикали про- 
свер.\ивают второе отверстие. Его диаметр соответствует 
диаметру горизонтального отверстия.

К сожалению, все приспособления вызывают заку
порку сосудов, что снижает продуктивность деревьев. 
Для предотвращения этого предложен прибор, который 
состоет из сокопроводной трубки, имеющей внутри по
ристые нейтральные обеззараживающие материалы (ва
та, марля и др.), и наконечника, снабженного пластин
чатой шайбой и прилегающей к  ней ж есткой пластин
кой. Ш айбу плотно прижимают к срезу коры и пла
стинкой крепят к  дереву гвоздями или шурупами. 
В подсочный канал помещают обеззараживающий ма
териал.

Рис. 4. Приспособление для сбора сока конструкции 
Л. В. Кризшенко и В. Д. М ажора

Рис. 3. Деревянное приспособление для сбора сока 
конструкции автора

Сок высокой стерильности можно получить и с по
мощью прибора А. А. Тиминского. Устройство состоит 
из трубки с 3-ходовым краном и клапаном, через ко
торый вводится стерилизованное сверло для пробивки 
отверстия, другой конец ее утолщенной частью прижи
мают к  стволу дерева. Кроме того, трубка имеет от
ветвление с клапаном, через которое для вымывания 
опилок и мути наливается кипяток. После промывки 
системы клапан закрывают, и древесный сок через 
кран попадает в двухгорлый сосуд, имеющий внизу 
выводной кран и изоляцию у  другого отверстия. После 
того, как сок приобретает достаточную прозрачность, 
кран закрывают, и сырье поступает в сокоприемники, 
снабженные резиновыми пробками-колпачками. В конце 
провода установлен электрический сигнализатор, дей
ствующий при достижении собираемой жидкостью 
определенного уровня.

Н аряду с преимуществами прибор А. А. Тиминского 
весьма сложен по устройству, что вызывает неудобства 
при его эксплуатации, а крепление прибора к стволу 
дерева не обеспечивает надлежащей герметичности. 
Тем не менее этот прибор целесообразно использовать 
при сборе небольших объемов сока высокой стериль
ности.

В полевых условиях изучалось влияние конструк
ции приспособлений на выход сока. Результаты опы
тов [3] приведены в таблице.

Как видно из таблицы, наиболее высокой оказалась 
продуктивность деревьев при использовании металличе
ских желобков, забиваемых в кору ниже подсочных 
каналов. Несмотря на простоту изготовления и эксплуа
тации, металлические желобки намного снижают сани
тарно-гигиенические показатели продукта. При этом 
ж елобок конструкции Львовского лесотехнического ин
ститута благодаря своим конструктивным особенностям 
в значительной степени предотвращает попадание в сок 
воды, снега , и других примесей.

Приспособления из нержавеющей стали для сбора 
сока снижают выход его у березы всего лишь на 3,2, 
клена — на 18% в сравнении с выходом продукции при 
использовании желобков, забиваемых ниже отверстия. 
Поскольку у  кленов кора тоньше, чем у березы, при
способления, забиваемые в подсочные отверстия, в боль
шей степени закупоривают сосуды у кленов, чем у бе
резы. По-видимому, это является основной причиной 
большего снижения продуктивности кленов.

Применение резиновых приспособлений для сбора

20
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Влияние типа ж ел обк ов  на п р одук ти в н ость  дер ев ьев

Приспособление для сбора сока

ДеревянныП ж елобок для откры того Б ереза  100,0*
сбора сока  ;
А мериканский литой  ж елобок нз То ж е 129,4*
н ерж авею ш ей  стали
М еталлически е ж елобки, забиваемые ,  .  100,0
в кору ниж е каналов
Приспособления из н ерж авею щ ей  ,  ,  96,8
стали
Резиновые приспособления к о н стр у к- ,  ,  90,4
дни автора
Д еревянное приспособление ,  ,  80,1
М еталлические ж елобки, заб и вае- Клен 100,0
мыс в кору ниж е каналов
Резиновые приспособления кон струк- То ж е 90,3
ции автора
Приспособления из н ерж авею щ ей  .  .  75,8
стали
Д еревянны е приспособления » » 60,1

* По данным И. Н. Р ахтсен ко  [З].

сока снижает продуктивность деревьев на 9,3—9,4%. 
Иначе говоря, металлические и резиновые приспособле
ния снижают выход сырья очень незначительно и мо

гут использоваться при промышленной добыче сока без 
применения индивидуальных сокоприемников. ,

На снижение сокопродуктивности деревьев влияют и 
деревянные приспособления. Хотя они почти полностью 
предотвращают подтекание сока по стволу, однако в 
сильной мере вызывают закупорку водопроводящих со
судов при разбухании. Тем не менее, принимая во вни
мание простоту и дешевизну их изготовления, а также 
возможность получения сока закрытым способом, де
ревянные приспособления рекомендуются для подсочки 
в березовых насаждениях. В кленовых ж е они мало
эффективны, так как уменьшается выход продукщш яа 
30,9%.
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ХРОНИКА •  ХРОНИКА •  ХРОНИКА

В ГООЛЕСХОЗЕ СССР
Рассмотрев материалы, представлен

ные по итогам Всесоюзного социалистического соревно
вания за IV квартал, II полугодие и в целом за 1981 г., 
коллегия Гослесхоза СССР и Президиум ЦК профсоюза 
рабочих лесбумдревпрома постановили: 

наградить Красными знаменами Гослесхоза СССР 
и  ЦК профсоюза и первыми денежными премиями 
с вручением Почетных дипломов коллективы мини
стерств лесного хозяйства Северо-Осетинской и Татар
ской автономных республик, Зеленчукского лесхоза 
Ставропо,\ьского края, Конаковского лесхоза Калинин
ской обл., Тальменского деревообрабатывающего комби
ната Алтайского края, Харабалинского лесхоза Астра
ханской обл., Ш алинского мехлесхоза Чечено-Ингуш
ской АССР, Ш ахтинского лесхоза Ростовской и  Кузнец
кого лесокомбината Пензенской обл. М инлесхоза 
РСФСР; Хмельницкого управления лесного хозяйства и 
лесозаготовок и Дубровицкого лесхоззага Ровенской 
обл. М инлесхоза Украинской ССР; Брестского управле
ния лесного хозяйства и Минского лесхоза Минлесхоза 
Белорусской ССР; Бричмул.-\инского лесхоза М инлесхо
за Узбекской ССР; Басаманского лесхоза Минлесхоза 
Казахской ССР; Цаленджихского лесхоза Минлес
хоза Грузинской ССР; Таузского лесхоза М инлесхоза 
Азербайджанской ССР; Таурагского леспромхоза Мин- 
лесхозлвспрома Литовской ССР; НПО «Силава» и  Центр 
НОТ Минлесхозлеспрома Латвийской ССР; Каминского 
лесхоза Гослесхоза Киргизской ССР; Ш ахристанского 
лесхоза Гослесхоза Таджикской ССР; Гугаркского лес
хоза Гослесхоза Армянской ССР; Аэгвидуского и  Ряпи-

наского лесхозов Министерства лесного хозяйства и 
охраны природы Эстонской ССР; Бе.\орусского и Запад- 
но-Сибирского лесоустроительных предприятий В/О 
«Леспроект»; Воронежского и Саратовского филиалов 
института «Союзгипролесхоз» f Вырицкого опытно-меха
нического завода ЛенНИИЛХа;

наградить вторыми денежными премиями с вручением 
Почетных дипломов ко,л.\ективы Кедского лесхоза Мин
лесхоза Грузинской ССР; Фрунзенского лесхоза Гослес
хоза Киргизской ССР, Украинского НИИ лесного хозяй
ства и агролесомелиорации. Пензенского филиала ин
ститута «Союзгипролесхоз» и Центра НОТ Минлесхоза 
РСФСР;

наградить третьими денежными премиями с вруче
нием Почетных дипломов ко,\лективы лесного опытно
го хозяйства «Дендрарий» Кавказского филиала
ВНИИЛМа, Белорусского НИИ лесного хозяйства. Ли
товского лесоустроительного предприятия В/О «Лес- 
проект» и Центра НОТ Минлесхоза Белорусской ССР;

отметить хорошую работу и наградить Почетными 
дипломами ко,\.\ективы Арханге.\ьского института леса 
и лесохимии, ВНИИХлесхоза, Кавказского филиала 
ВНИИЛМа, Казахского НИИ лесоводства и агролесоме
лиорации, Киевского и Харьковского филиалов институ
та «Союзгипролесхоз», Литовского НИИ лесного хозяй
ства, Ленинского и П,\исского лесхозов БелНИИЛХа, 
Центрального лесоустроительного предприятия В/О «Лес- 
проект», ЦНИИЛГиСа, Центра НОТ Минлесхоза Украин
ской ССР, экспериментального проектно-конструкторско
го технологического бюро Мин,\есхозлеспрома Литов
ской ССР, Ацаванского лесхоза Гослесхоза Армянской 
ССР.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

У Д К  630*833

ЗА РАСШИРЕНИЕ 
КОРМОВОЙ БАЗЫ ОВЦЕВОДСТВА

с. г. СИНИЦЫН (Гсеппан CCCPJ

В свете решений XXVI съезда КПСС 
особое значение приобретают вопросы научно обосно
ванного территориального размещения отраслей в соот
ветствии со стратегическими целями развития народно
го хозяйства и возможностями использования природ
ных ресурсов. Отмечая важнейш ие достижения в на
родном хозяйстве страны, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР товарищ Л. И. Брежнев сказал; «Характерная 
особенность 70-х годов — крупные перемены в разме
щении производительных сил. В соответствии с реш е
ниями XXV съезда КПСС идет формирование терри
ториально-производственных комплексов в европейской 
части РСФСР, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, 
в  Казахстане и Таджикистане» Наличие этих комп
лексов позволяет поставить на службу экономическому 
и социальному развитию страны богатейшие природные 
ресурсы в ранее не освоенных районах.

В области лесного хозяйства в решениях XXVI съез
да партии особое внимание уделено вопросам правиль
ного размещения производства, определены направления 
его развития (прежде всего взят курс на интенсифика
цию) в увязке с наличием ресурсов и ценностью их 
для народного хозяйства в разных районах. Основными 
направлениями экономического и социального развития 
СССР на 1981— 1985 годы и на период до 1990 года для 
республик Средней Азии и Казахстана в качестве пер
воочередного мероприятия по развитию лесного хозяй
ства намечено увеличение объемов работ по облесению 
пастбищ в целях расширения и укрепления кормовой 
базы овцеводства.

Комплексными исследованиями последних лет уста
новлено, что в  указанном регионе и юго-восточных 
районах европейской части РСФСР есть обширные пло
щади, пригодные под пастбища. Но уровень их хозяй
ственной и экономической эффективности очень низок. 
Естественные пастбища малопродуктивны и слабо ис
пользуют производительные силы природы, что являет
ся серьезным тормозом для расширения и развития 
овцеводства. Следует учитывать и особый характер 
естественного формирования растительности в пустьш- 
ных и полупустынных условиях, часто приводящий 
к  распространению угодий сезонного типа и относитель
но краткосрочного функционирования. Это влечет за 
собой неравномерную обеспеченность животных корма

‘ М атер и ал ы  XXVI съ езд а  К П С С . М ., П о л и ти зд ат . 1981, с . 33.

ми в течение года, избыток пастбищ в одном сезоне и 
острый недостаток — в другом. В результате последние 
испытывают очень большие перегрузки, быстро выбива
ются и деградируют.

Резкое повышение продуктивности растительных ассо
циаций, в том числе пастбищных угодий, в пустынных 
и полупустынных районах достигаемся обогащением их 
породного состава за счет введения растений, устойчи
вых и наиболее полно использующих производительные 
силы природы, способных служить кормом для овец. 
К ним относятся: саксаул черный, черкезы Палецкого 
и Рихтера, тересксн, джузгун, изени песчаный, камени
стый и глинистый, кейреук, камфоросма, Польши разве
систая и солелюбивая, кандым, чогон, боялыч, тамарикс, 
житняк, прутняк, овес песчаный, пвы каспийская и крас
ная, лох узколистный и др. Посев саксаула черного, 
полыни и боялыча на опесчаненных такырах Караку
мов увеличивает урожай кормов почти в 4 раза, сак
саула белого и других кустарников на обарханенных 
песках — с 2 до 6 ц/га, а в среднем в разных усло
в и ях — в 1,3—6 раз.

Посев и посадка кустарников и полукустарников спо
собствуют сокращению и предотвращению дефляции 
почв, надежному закреплению песков, а такж е преоб
разованию пастбищ из сезонных в круглогодичные. 
Выпас овец в зарослях обеспечивает лучшее сохране
ние поголовья во время весенних похолоданий, метелей 
и снегопадов. Кроме того, кустарниково-травянистые 
растительные ассоциации более устойчивы, в том числе 
по отношению к повышающейся интенсивности выпаса 
скота.

В Казахстане, республиках Средней Азии и юго-во
сточных районах европейской части РСФСР есть зна
чительные резервы земель, пригодных для расширения 
насаждений, которые можно использовать для выпаса 
овец. В Казахской ССР они составляют (вместе с за
крепленными в долгосрочное пользование площадями) 
около 6,3 млн. га, в Туркменской ССР — 4,4, Таджик
ской ССР — 0,4, Узбекской С С Р— 1,4 и в юго-восточ
ных районах европейской части РСФСР — 0,2 млн. га. 
Помимо этого в указанных районах более 6,9 млн. га 
занимают крайне изреженные насаждения (полнота 
0,4 и ниже) с преобладанием саксаула. Уплотнение 
повысит их продуктивность и увеличит запас кормов 
в 1,5 раза и более, улучшит защитные свойства лесов. 
Еще большие площади, пригодные для создания кругло
годичных пастбищ, имеются в сельском хозяйстве.

Таким образом, эффективное использование всех зе
мель связано не только с решением задач экономиче
ского развития страны, но и с дальнейшим улучше
нием состояния окружающей среды. Однако выполне
ние и быстрое развитие работ по повышению произво
дительности и качества пастбищ в Казахской ССР 
и республиках Средней Азии встречает определенные
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затруднения. Необходимо отметить недостаточную науч
ную проработку таких вопросов, как  подбор площадей 
под пастбищное лесоразведение, совершенствование тех
нологии и  снижение трудоемкости операций, повыше
ние уровня механизации и создание устойчивой базы 
для заготовки семян. Требуются целенаправленность ис
следований научных организаций лесного и сельского 
хозяйства, преодоление узковедомственного подхода и 
местничества, решение вопросов финансирования работ, 
поскольку они в значительных размерах выполняются 
на землях сельскохозяйственного назначения, изыска

ние площадей под лесные пастбища и привлечение 
к  этому В/О «Леспроект». В целом нужна сисиема кон
кретных мер, рассчитанная на длительную перспективу 
и позволяющая создавать и улучшать пастбища в боль
ших объемах. В ближайшие 10 лет работы должны быть 
расширены по меньшей мере в 3 раза. Чтобы успешно 
решить весь комплекс задач, надо привлечь самые ши
рокие массы научно-технической общественности, про
изводственных коллективов, специалистов лесного и 
сельского хозяйства.

УДК 630*64

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМ ЕЛЬ  
ГОСЛЕСФОНДА В ПУСТЫННЫХ 
И ПОЛУПУСТЫННЫХ РАЙОНАХ

я  и. СТЕПАН ОВ («Союзгипролесхоз»)

В полупустынных и пустынных райо
нах Средней Азии и Казахстана в одиннадцатой пяти
летке предстоит увеличить объемы работ по мелиора
ции суходольных пастбищ гослесфонда для расширения 
и укрепления кормовой базы овцеводства. Не покрытые 
лесом земли, пески и пастбища в границах лесхозов 
занимают 16,8 млн. га. В настоящее время не покрытые 
лесом земли и пески используют для воспроизводства 
лесов, а пастбища — для вьшаса скота. Последние, как 
правило, переданы в долгосрочное пользование совхо
зам и колхозам и являются основной базой для разви
тия овцеводства, причем в Узбекистане и Туркмении 
их используют круглогодично, в Казахстане — преиму
щественно в зимний период. Обследование показало, что 
урожайность не превышает 1—4 ц/га сухой пастбищной 
массы, следовательно, требуется осуществление меро
приятий по улучшению пастбищ и защите их от ветро
вой эрозии, особенно в местах зимовок скота, вблизи 
населенных пунктов и колодцев.

Неудовлетворительное состояние кормовой базы часто 
усугубляют сами овцеводческие хозяйства, допускаю
щие чрезмерное стравливание растительности, вырубку 
кустарников и полукустарников. Вместе с тем значи
тельные площади не покрытых лесом и пастбищных зе
мель гослесфонда недостаточно изучены, остаются пока 
еще без активных мер воздействия и не даю т возмож
ного хозяйст венного  эффекта. В частности, в ip e x  ука
занных республиках ежегодно на площади 80—90 тыс. га 
высевают саксаул с целью создания лесных культур. По 
результатам анализа этих раоот за последние Ю лет 
установлено, что на второй год в Казахстане сохран
ность посевов составляет 90 и приживаемость— около 
70%, в У збекистане— соответственно 85 и  50, Туркме
н и и — 65 и  50% . В двух последних республиках аа 
пастбипщых землях, в том числе колхозных и совхоз
ных, закладывают пастбищезащитные полосы и  мелио
ративно-кормовые насаждения на общей площади 
150— 155 тыс. га. Все эти работы вьшолняют лесхозы за 
счет средств, отпускаемых на лесное хозяйство.

Качество и эффективность работ по лесовосстановле

нию и защитному лесоразведению нуждаются в даль
нейшем улучшении на основе агротехнических и орга
низационно-хозяйственных мероприятий. В лесорасти
тельном отношении не покрытые лесом и пастбищные 
земли не всегда пригодны для посева основной лесо
образующей породы — саксаула черного. Среднеазиат
ским и Казахским филиалами «Союзгипролесхоза» вы
явлено, что в среднем даж е после предварительного 
рекогносцировочного отбора из лесокультурного фонда 
исключается от 10—12% (Узбекская ССР и Туркменская 
ССР) до 25% (Казахская ССР) площадей. В первом 
случае это объясняется близким залеганием коренных 
твердых пород (преимущественно известняков), нали
чием такыров, сильнозагипсованных почв и солончаков, 
поверхностноопесчаненных участков, во втором — такы
ров, засоленных и солонцеватых почв, сильноуплотнен
ных почвогрунтов. Кроме того, в Казахстане условия 
для произрастания саксаула заметно ухудшились из-за 
изменения гидрологических условий в результате регу
лирования горных рек. Все это обусловливает необхо
димость в проведении лесовосстановительных и других 
работ по специальным проектам, разработанным на на
учной основе.

Не покрытые лесом земли занимают в гослесфонде
3,3 млн. га. С учетом объемов лесовосстановительных 
работ и степени пригодности освоить эти территории 
мож но за 20—30 лет. Дальнейшее наращивание объемов 
работ потребует существенного укрепления и расши
рения производственной базы и технических возможно
стей лесхозов, так как технология создания культур 
саксаула  вк-'оочает ряд  трудоемких процессов (сбор се
мян, посадка) и энергоемких (подготовка почвы).

Для обеспечения высокой производительности куль
туры из саксаула закладывают только на лесопригод
ных почвах (бурых, серо-бурых, такыровидных, пустын
ных песчаных и сероземах) легкого и среднего меха
нического гогтава, некотцпых их разностях /слабо- и  
среднезасоленных, слабо- и среднесолонцеватых), а так-

Плош адь, %

Ж изненн ая  форма распаханны х
зем ель

слабозакреп- 
ленных песков

обарха-
ненных
песков

К устарники и д ер евья 30 40 40
П олукустарники
Т равы :

60 30 10

многолетние го 10 20
однолетние . — 20 30
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Рнс, 1. Защитная лесная полоса из саксаула черного 
вдоль автомобильной дороги

ж е на всех типах и разностях их с включением солон
цов или солончаков до 25% Птэи отборе соответствую
щих площадей учитывают, что, хотя саксаул соле- и за
сухоустойчив, для хорошего его роста почвогрунты не 
долж ны  быть уплотненными и сильнозасоленными при 
залегании пресных или слабоминерализованных грунто
вых вод на глубине 5— 10 м (рис. 1).

П очву готовят вспашкой плугом ПЛН-4-35 на глубину 
27—30 см и рыхлением плугом ПРВН-2,5А с приспособ
лением ПРВН-53 на 50 см. При использовании лесопо
садочного агрегата ЛПА на тракторе ДТ-74М допускает
ся рыхление на глубину до 40 см с одновременной по
садкой. Готовят почву по системе раннего или черного 
пара полосами шириной 2,8 м для одного ряда и 4,2 м 
для двух (применительно к  плугу ПЛН-4-35 — соответ
ственно за два или три прохода). Расстояния меж ду по
лосами — 2,2; 2,8 или 5,6 м, м еж ду саженцами в ря
ду — 1 м. Схемы размещ ения должны обеспечивать по
садку на 1 га около 2 тыс. растений.

Для посева саксаула почву готовят, как описано выше, 
но ширину распахиваемых полос принимают 1,4 м (при 
слабом напочвенном покрове) и 2,8 м с разрывами со
ответственно 2,8 и 3,6; 2,2 и 5,6 м (при двух посевных 
лентах на полосе). Посев проводится посевным приспо
соблением-сеялкой ППС-0,4 на тракторе МТЗ-80 или 
сеялкой ССТ-3. Для нормальной работы ППС-0,4 тре
буется хорошо подготовленная почва. Расход необескры- 
ленных семян I—II классов качества 5—8 кг/га.

Слабая изученность пустынных пастбищ гослесфонда 
не позволяет с достаточной точностью дифференциро
вать их по качественным признакам. Известно, что из
13,3 млн. га закустаренных — 10,4 и чистых — всего око
ло 3. Для повышения продуктивности первых нужны 
охранные мероприятия: прекращение вьшаса скота на 
5—6 лет и вырубки кустарников, их омоложение, при 
необходимости — посев трав, осуществление комплекса 
мер по борьбе с вредителями и болезнями растений 
и т. п. Повысить продуктивность чистых пастбищ мож 
но тaки^ffl способами, как поверхностное или коренное 
улучшение путем посева семян травянистых и кустар
никовых растений, создание сети пастбищезащитных

Рис. 2. Пастбищезащитная лесная полоса из саксаула 
черного высотой 2,5—3,5 м (11 лет, трехрядная, разме
щение посадочных мест 5X 2 м, межполосные разрывы 
75— 100 м)

лесных полос (рис. 2) или мелиоративно-кормовых на
саждений, выполнение организационно-хозяйственных 
мероприятий по регулированию вьшаса скота и охране 
пастбищ и др.

Поверхностное улучшение пастбищ проводят на рых
ло-песчаных почвах и песках путем подсева семян без 
обработки почвы; коренное — на выровненных участ
ках с разными почвами распашкой полос и посевом 
смеси семян травянистых, полукустарниковых и кустар- 
нш^овых растений.

По данным 3. Ш. Шамсутдинова [4] и производствен
ного опыта, наиболее устойчивы и урожайны в зонах 
полупустыни и пустьши Средней Азии и Казахстана 
саксаул черный, черкезы Полецкого и Рихтера, чогон, 
терескен, изени песчаный, каменистый и глинистый 
кейреук, камфоросма и полынь солелюбивая. Эти рас 
тения целесообразно использовать для создания слож 
ного по составу растительного покрова, так как фито 
ценозы из различных жизненных форм (деревьев, ку 
старников и полукустарников, многолетних и однолет 
них трав), как правило, более устойчивы и продуктив 
ны, пригодны к круглогодичному использованию в ка
честве пастбищ [3]. В таблице приведен рекомендуемый 
состав форм растений для создания долголетних осенне- 
зимних пастбищ. Улучшенные пастбища целесообразно 
использовать через 3—5 лет [2], когда кустарники и 
полукустарники приживутся и достигнут высоты 80— 
100 см, а травы укрепятся и сформируют травяной по
кров. Выпас скота необходимо регулировать с учетом 
степени стравливания годичных побегов (норма на одну 
голову 4—5 га).

При создании защитных и других видов лесных полос 
и насаждений следует руководствоваться расчетно-тех- 
нологическими картами (РТК), в них содержатся агро
техника подготовки почвы, посадки и ухода за культут 
рами, затраты труда, механизмов и материалов, стои
мость работ. В РТК учтены рекомендации научных уч-, 
реждений, опыт передовых предприятий.

Пастбищезащитные полосы высокоэффективны чфи 
высоте 3,5—4 м. Чтобы они имели хороший и быстрый 
рост, их надо закладывать только на лесопригодных
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Рис. 3. Лесные культуры из саксаула черного высотой 
3,5—4 м в возрасте 12 лет

почвах с соблюдением высокой агротехники подготов
ки почвы и проводить своевременный уход. Такие по
лосы из саксаула создают обычно из трех-пяти рядов 
общей шириной 11,4—24,4 м. Ш ирину меяу\урядий при
нимают при сплошной подготовке почвы 4,5 и полосной 
•5 м при ширине лент вспашки 1,4; 2,8 и 4,2 м с разры 
вами соответственно 3,6; 2,2 и 0,8 м. Почву пашут на
г.чубину 40—50 см. Уходы за ней в междурядьях моло
дых полос проводят при посадке на протяжении 2—3, 
при посеве — 2 лет. Для этого используют культивато'ры 
КРТ-3 в агрегате с боронами БЗТС. Глубина рыхления
8— 12 см, кратность — 2—3 раза в первый год, 2 — во 
второй, 1—2 в третий. В рядах почву обрабатывают 
в первые 2 года культиватором КРЛ-1. В этот период 
нужна е>?;егодная осенняя безотвальная перепаш ка 
междурядий и закрайков на глубину 22—24 см культи
ватором КРТ-3 на тракторе ДТ-75М.

Суш;ествуюш;ая практика организации 2—3-месячной 
кампании по подготовке почвы, заготовке и посеву се
мян саксаула не позволяет выполнить возрастающие 
объемы работ и повысить их качество. Требование вы
сокого уровня агротехники выращивания культур и 
пастбищезащитных полос вызывает необходимость в 
почти постоянном пребывании и круглогодичной работе 
людей и техники в районах пустыни, удаленных от про
изводственной базы и жилья. В связи с этим возникает 
ряд организационных, технических и социальных во
просов, решить которые можно путем создания пере
движных механизированных отрядов (колонн), функцио
нирующих как основная часть лесокультурного (лесо
мелиоративного) комплекса, вк.лючающего создание по
стоянной семенной базы, заготовку, хранение и перера
ботку семян, производство посадочного материала, вы
полнение всех работ по выращиванию культур и за
щитных насаждений из саксаула. Труд рабочих дол
ж ен быть организован на принципах вахтового метода 
и бригадного подряда. В оснащение колонн должны 
входить техника (по проекту), ремонтная база и пере
движной жилой поселок. На объектах работ необходи
мо организовать четкое водоснабжение, питание, меди
цинское обслуживание, радио- и авиасвязь; рабочим на
числять все виды доплат, предусмотренные действую 
щим законодательством (отдаленность, безводность, по
движной характер работ и пр.), и некоторые дополни
тельные льготы — специальные тарифные ставки, бес
платные спецодежда, санаторное лечение и др.

В 1980 г. Казахским филиалом «Союзгипролесхоза» 
разработан техно-рабочий проект облесения не покры
тых лесом земель Акшийской ЛМС Алма-Атинского

управления лесного хозяйства и охраны леса. Наряду 
с созданием лесных культур из саксаула черного в нем 
рекомендованы мероприятия по улучшению пастбищ 
(рис. 3).

Обследованная площадь представлена бугристо-грядо- 
выми песками. Всего под облесение выделено 4546 га. 
На межгрядовых понижениях (1358 га) намечен меха
низированный посев саксаула черного по вспаханным 
полосам шириной 1,4 м с разрывам 2,8 м; по вершинам 
и склонам гряд и бугров (3188 га) — ручной посев сме
си семян саксаула с дикорастущими полукустарниками 
и травами из расчета 10 кг/га (саксаул белый — 4 кг, 
полынь серая — 0,5, астрогал — 1, терескен — 2, изень 0,5, 
еркек — 2 кг).

Стоимость мероприятий по п роекту— 139,1 тыс. руб., 
доход от улучшения пастбищ.— 14,7 руб./га, стоимость 
дров саксаула (текущий прирост) — 0,7 руб./га, общий 
доход — 70 тыс. руб. (4546 г а -15,4 руб.), срок окупае
мости затрат — 2 года (139,1:70). Приведенный расчет 
показывает, что для улучшения пустынных пастбищ це
лесообразно выделение дополнительных материальных и 
денеж ны х ресурсов. Однако при этом требуется кон
центрация усилий научно-исследовательских и проект
ных организаций, предприятий сельского и лесного хо
зяйства по совершенствованию техники (сеялки, маши
ны посадочные и для сбора семян) и технологии выра- 
пщвания лесомелиоративных насаждений, чтобы обес
печить их высокую эффективность, надежность и дли
тельность действия.
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При определенном сочетании клима
тических и антропогенных факторов песчаные и супес
чаные земли в аридной зоне подвергаются ветровой эро
зии, в результате чего возникают очаги дефляции (опу
стынивания) площадью до 100 га и более, полностью 
лишенные растительного покрова и способные сливать
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ся в крупные опустыненные массивы. В засушливых 
районах СССР ими занято около 12 млн. га (11,4 — 
в зоне пустыни, 0,4 — полупустьшной и 0,2 — сухостеп
ной и степной).

В каж дом очаге дефляции можно выделить две эко- 
лого-морфологические области, различающиеся по ряду 
свойств; деструктивную  (поды) в наветренной части, где 
почвогрунт выдут до базиса дефляции и гвскрыты устой
чивые к  ветровой эрозии отложения, и деструктивно
аккумулятивную (барханные подвижные пески), зани
мающую 60—70% площади очага. Водный реж им — 
главным образом промывного типа.

Среднегодовое поступление атмосферных осадков в 
грунтовые воды на подвижных песках в пустьше со
ставляет 10—30 мм, полупустыне 50— 100 и степи 100— 
250 мм. Инфильтрационный поток вымывает легкорас
творимые соли из зоны аэрации в водоносный горизонт, 
где со временелм формируются пресные водные пласты. 
В 10—20-летних очагах, возникших на соленосных поч- 
вогрунтах в Прикаспии, среднегодовой вынос солей из 
зоны аэрации достигает 20—30 т/га. Отмеченная особен
ность водно-солевого режима обеспечивает более благо
приятные лесорастительные условия на опустыненных 
землях в сравнении с прилегающей территорией, не 
затронутой дефляцией.

В сухостепной зоне Прикаспия целинные ландшафты 
со светло-каштановыми почвами имеют на глубине
1 —1,5 м солевые горизонты с участием легкораствори- 
мых солей, минерализация грунтовых вод колеблется 
от 3 до 20 г/л. Полосные и кулисные насаждения ака
ции и вяза усыхаю т здесь в 5— 10-летнем возрасте. 
В очагах дефляции 10—20-летней давности солевые го
ризонты отсутствуют или представлены труднораство
римыми соединениями, грунтовые воды — пресные или 
слабоминерализованные (1—3 г/л), лесонасаждения ж и
вут 15—40 лет.

В полупустыне и пустьше земли с подвижными песка
ми по водно-солевым характеристикам благоприятнее 
для защитного лесоразведения, чем полнопрофильные 
почвы, для которых типичны близкое (0,4— 1 м) зале
гание солевого горизонта и сильноминерализованные 
(40— 100 г/л и более) грунтовые воды. Однако подзем
ные пресные грунтовые воды здесь встречаются редко 
и запасы их незначительны, поэтому лесомелиорацию 
необходимо осуществлять с использованием солеустой
чивой, или ксерофитной, кустарниковой растительности.

Н аиболее благоприятными водно-солевыми и другими 
свойствами, определяющими лесорастительные условия, 
обладают барханные пески. Зона аэрации в них менее 
засолена, а грунтовые воды преснее, чем в деструктив
ной области. В степной зоне на них с успехом выра
щивают древесные (тополь, акация, вяз) и кустарнико
вые (джузгун) породы. При этом применяют способ 
глубокой механизированной посадки крупномерных 
сеянцев и саж енцев без предварительной подготовки 
почвы и последующих уходов за культурами, разрабо
танный во ВНИАЛМИ. Глубокая посадка дж узгуна без- 
^■шстного эффективна такж е н  в деструктивньис обла

стях. В зонах полупустыни и пустыни нуж ен диффе
ренцированный метод мелиорации: на барханных пе
сках — глубокая посадка джузгуна, на подах — соле
устойчивых пород (тамарикс, саксаул) после предвари
тельной ленточной отвальной вспашки.

В аридной зоне лесные культуры могут длительно 
существовать только при наличии дополнительных 
(к атмосферным осадкам) источников влаги, главным 
образом грунтовых вод. В благоприятных гидрохимиче
ских условиях, которые складываются на опустыненных 
землях, лиственные насаждения расходуют 300—400 мм 
грунтовых вод. Обладая избирательной способностью, 
они вместе поглощают только часть солей (не более 
0,3—0,4 г/л), остальные откладываются в капиллярной 
кайме и вызывают ее постепенное засоление. Через 
определенное время в зависимости от исходной мине
рализации грунтовых вод и интенсинности их десукцш! 
солесодержание в капиллярной кайме и минерализация 
грунтовых растворов в ней достигают предельных д.\я 
данной породы значений. Деревья начинают усыхать — 
сокращают транспирационный аппарат, приводя его 
в соответствие с вьшадающими атмосферными осадка
ми. Начало этого процесса у  тополя черного, акации бе
лой, дуба черешчатого и саксаула черного в северных и 
северо-западных районах Прикаспия отмечается при 
средневзвешенном солесодержании в капил,\ярной кай
ме 0,25; 0,4; 0,5 и 1,2— 1,5%.

Соленакопление в очагах дефляции происходит и при 
естественном зарастании травами. В сухостепной зоне 
(Терско-Кумские пески) при глубине залегания грунто
вых вод 6—8 м минерализация их в первые 50—60 лет 
увеличивается ежегодно на 0,05—0,08 г/л. На участках 
с близкими (3—4 м) грунтовыми водами запасы солей 
в почвогруяте возрастают на 2—3 т/га, а  минерализация 
вод — на 0,2—0,3 г/л в год.

Под насаждениями из лиственных пород скорость со- 
ленакопления в  5— 10 раз выше. В отличие от древес
ных пород дж узгун безлистный практически не исполь
зует грунтовые воды, поэтому его рост не сопровож
дается ярко выраженным соленакоплением. В 40-летних 
джузгунниках запасы солей увеличиваются за счет 
импульверизации и других факторов на 0,02 т/га лишь 
в верхнем 2—4-метровом слое зоны аэрации.

В юго-восточных районах европейской части РСФСР 
и западных Казахской ССР с помощью лесомелиорации 
можно освоить под пастбища 0,8— 1 млн. га ныне не
продуцирующей опустыненной территории. Этой работе, 
как  и на не затронутых дефляцией пастбищных угодьях, 
долж ны предшествовать лесомелиоративная классифика
ция и картирование земель с учетом их солевых харак
теристик. Наличие таких данных позволит правильно 
подбирать ассортимент пород-мелиорантов, прогнозиро
вать долговечность пастбищезащитных и других видов 
зоолесомелиоративных насаждений, а также делать вы
воды о хозяйственной целесообразности лесомелиорации 
отдельных типов пастбищ с неблагоприятным воднсь: 
солевым режимом.
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ЗА РЫБЕЖОМ

УДК 630*(438)

ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНОВ 
С РАЗВИТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭМИССИЕЙ В ПНР
Т. л. БОНД АРЕНКО («Союзгипролесхоз»];
В. Н. ДАНЬКО (УкрНИИЛХА]

Во всех промышленно развитых стра
нах мира важное значение приобретают вопросы охра
ны окружающей среды. В густонаселенных индустри
альных районах загрязнение атмосферного воздуха* 
выбросами дыма, газов и пыли, содержащих токсически 
действующие соединения свинца, олова, серы, окиси 
углерода, наносит немалый ущерб природным ланд
шафтам.

К числу таких районов относится Силезия, отличаю
щаяся большой концентрацией предприятий черной 
и цветной металлургии, химической и угольной про
мышленности, тепловых электростанций и т. п. По дан
ным польских специалистов, подверженная промышлен
ной эмиссии площадь в Силезии составляет около 
0,5 млн. га. К 2000 г. она мож ет достичь 1,5 млн. га.
В связи с этим возникла настоятельная необходимость 
в разработке комплексных мер по предотвращению за
грязнения среды и повышению устойчивости природ
ных ландшафтов.

В стране накоплен интересный опыт улучшения эко
логических условий среды, где особое место отводится 
лесной растительности, т. е. созданию насаждений, 
имеющих защитное значение и улучшающих изменен
ный под действием эмиссии ландшафт.

Работы по борьбе с последствиями промышленной 
эмиссии были начаты в 70-х годах отделом экологии 
и защиты среды и отделом лесного хозяйства промыш
ленных районов Польского научно-исследовательского 
института лесного хозяйства.

Концентрация газа в Силезии нередко превосходит 
санитарно-допустимые нормы. Ухудшение состава ат
мосферного воздуха и накопление тяж елы х металлов 
(свинца, олова, цинка) в почве сказывается на травяни
стой и лесной растительности. Например, в Шопенице 
под воздействием выбросов в атмосферу местного завода 
по производству цинка и свинца в радиусе 1—1,5 км 
погибла вся растительность и сильнейшее развитие по
лучила водная эрозия.

По степени промышленного загрязнения среды тер
ритория вокруг предприятия или группы предприятий 
подразделяется на три зоны: первая находится на зна
чительном удалении от него, вторая занимает проме
жуточное положение, третья — наиболее опасная, рас
положена вблизи предприятий. К аж дая зона характери
зуется определенными показателями загрязнения ат
мосферного воздуха и состоянием леса.

Основой лесных насаждений в Силезии является сос

на обыкновенная, которая из-за загазованности атмо
сферного воздуха стала интенсивно выпадать. Главное 
внимание здесь уделили реконструкции расстроенных 
насаждений и подбору устойчивых к загрязнению среды 
древесных пород в наиболее распространенной второй 
зоне промышленных выбросов.

В 1973 г. на объектах этой зоны в надлесничестве 
Сверкланец были заложены опыты по реконструкции 
расстроенных культур сосны обыкновенной в возрасте 
100 лет. Бонитет IV—V, тип леса — свежий бор. Почвы 
песчаные дерново-подзолистые. Средние показатели за
грязнения воздуха: SO2 — 0,06 мг/м’ воздуха, пыли —
110 т/км^ в год.

Опытный участок имеет площадь 8 га. Повторность 
опыта 4-кратная. В программу работ включены микро
климатические исследования (относительная влажность, 
степень инсоляции, на высоте 5 см над почвой), изуче
ние степени загрязнения воздуха, определение серы 
в хвое и листьях, а такж е тяжелых металлов в почве, 
энтомологические и фитопатологические наблюдения.

В сосняках проведена рубка полосами, ширина кото
рых 20 м, протяж енность— 180 м. М ежду ними остав
лялись нетронутые 20-метровые буферы. На каждой 
полосе испытывалась частичная (ямы 50X50X50 см) 
и сплошная (на глубину 50 см) подготовка почвы. Пред
варительно провели механизированную раскорчевку ле
сокультурной площади. На участках с различной под
готовкой почвы высадили березу бородавчатую, осину, 
ольху серую, дуб черешчатый и красный, бук (только 
под пологом), сосну черную и веймутову, лиственницу 
европейскую. Перед посадкой провели типологические 
исследования для представления об единстве фона. 
Каждую  древесную породу высаживали в количестве 
100—200 шт. с размещением 2X1 м на площади разме
ром 20X20 м ,'Т . е. 0,04 га, Лучшие результаты получе
ны на кулисах при сплошной вспашке. В 8-летнем воз
расте образовались довольно высокие сомкнутые груп
пы. Так, средние высоты дуба красного и сосны вейму- 
товой были соответственно около 2 и 5 м, породы 
выглядели внешне хорошо. При частичной подготовке 
почвы средняя высота их оказалась на 30—50% меньше. 
Это объясняется тем, что при глубокой вспашхе токсич
ные вещества перераспределяются и концентрация их 
в почве уменьшается.

Польские исследователи считают, что для лиственни
цы нужны не боровые, а более богатые почвенные ус
ловия. По их данным, береза и ольха серая аккумули
руют серу больше при сплошной вспашке.

В 1977 г. дуб черешчатый, посаженный в лунки, погиб 
от заморозков, но на сплошной вспашке и под пологом 
леса он сохранился. Эту породу, а такж е дуб красный, 
бук и клен остролистный рекомендуется высаживать 
под полог сосняков. Что касается ольхи серой, то пос
ледняя мож ет использоваться в качестве мелиоратив
ной породы. Однако к  10 годам она поражается гриб-
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Сосновые васаждевия в возрасте 80— 100 лет, произ
растающие в третьей зоне загазованности

ными заболеваниями, причину которых установить пока 
не удалось.

Количество пыли, степень загазованности воздуха 
и состав газов на опытных участках определяются кон
тактным и аспирационным способами. Во 'втором случае 
используют отечественный прибор AKZ А-1. Вместе 
с аккумулятором его помещают в закрытый ящик 
и к нему подводят резиновую трубку с воронкой 
в верхней части, откуда воздух поступает в прибор, 
где учитывается его количество и содержание серы 
в нем. Прибор работает непрерывно.

Таким образом, реконструкцию сосняков в загряз
ненных зонах можно осуществить равномерным изре- 
живанием с последующей посадкой лиственных пород 
или с помощью сплошных полосных рубок при ширине 
полос 15—40 м (в зависимости от высоты древостоев); 
ширина буферных полос такая же; лесные культуры 
создаются смешанными, группами или куртинами из от
дельных устойчивых к загрязнению пород.

Улучшение состояния сосняков во второй зоне за
грязнения достигается путем применения минеральных 
удобрений. Так, прирост 35-летних удобренных сосня
ков увеличился на 14%. При этом в хвое снизилось 
количество серы и возросло более чем на 10% содер
жание азота, фосфора, калия и кальция. Отмечено уве
личение массы и длины хвои, а в почве — содержание 
микроэлементов, усилилась биологическая активность.

В сосновых насаждениях урочища Польковице надлес- 
ничества Глогово, окружаю щих предприятие по обезво
живанию и сушке руды, поступающей с горнообогати
тельного комбината, наблюдают за состоянием сосняков 
при внесении минеральных удобрений.

Высота трубы сушильной установки— 130 м. Загряз
нение атмосферы и почв SO2, СО2 и тяжелыми метал
лами установлено в радиусе 50 км. Общее количество 
пыли 35—500 т/км^ в год в зависимости от расстояния 
до источника загрязнения. Окислы серы составляют 
35% всей загазованности, а пыль с содержанием меди, 
олова и цинка — до 50% общей запыленности. В этих

насаждениях зафиксированы замедленный рост, пожел
тение и отмирание хвои, ажурность крон, массовое 
распространение вредителей и грибных заболеваний.

Самые неблагоприятные условия для растительности 
складьшаются в третьей зоне загрязнения, т. е. в непо
средственной близости к  эмитатору. Здесь разработаны 
рекомендации по внесению удобрений. Цикл внесения —
9 лет (через каждые 3 года). В первом и на девятом 
году вносят полное минеральное удобрение в дозе 
N4o-iooP5o -8oK8o-i2o- В остальных случаях применяют 
только азотное — N40- 100- Надо сказать, что дозы уточ
няются для конкретных участков на основе анализов 
хвои и почв в систематических наблюдениях за состоя
нием древостоев. Так, для менее загазованных и запы
ленных зон цикл определяется 15 годами с интервалами 
внесения удобрений в 5 лет.

Установлено, что при внесении удобрений под сос
новые древостой в зоне интенсивной загазованности 
и запьь\енности хвоя становится более зеленой, вос
станавливаются процессы ассимиляции, а на открытых 
участках по опушкам леса и под пологом насаждения 
появляется густой жизнеспособный самосев.

В третьей зоне загрязнения выделяют озеленительную 
и лесную подзоны. В первой вырастить сомкнутые на
саждения нельзя. Здесь возможны только озеленитель
ные посадки угнетенного состояния и замедленного 
роста. Эта подзона может простираться на многие ки
лометры от эмитатора. Например, от цинково-свинцово
го комбината в г. Олькуше посадки находятся на рас
стоянии 1,5 км. Они заложены на песках эолового 
происхождения. Тип леса — сухой бор. Лесные культу
ры в производственных масштабах создавались еще 
100 лет тому назад. От них остались отдельные усыхаю
щие сосны высотой 6—8 м. На лесокультурных площа
дях по бороздам вновь была посажена сосна обык
новенная. Сейчас этим посадкам примерно 40 лет. Под 
влиянием загазованности воздуха и токсичности верх
них слоев почвы сосна приняла стланиковую форму 
и имеет среднюю высоту примерно 0,8—1,0 м.

Сосновые насаждения в, возрасте 60—80 лет, про^л, 
растающие во второй зоне ^ а м в а в в о ст и
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На лесокультурных площадях озеленительной подзо
ны третьей зоны загрязнения высаживают .лиственные 
породы — березу, дуб красный, кустарниковые ивы. 
Защитная роль этих посадок очень велика. Без них бур- 
но бы началась дефляция, и пески пришли бы в движ е
ние, поэтому существование таких культур всячески 
поддерживается Немалое значение при этом приобре
тает опособ подготовки почвы. Дело в том,' что в орга
нической части почвы накапливаются тяжелые токсич
ные элементы. В 1 кг сухой почвы в подобных случаях 
накапливается около 8000 мг цинка и 3000 мг олова,

В опытных посадках подготовка почвы проводилась 
бороздами. Верхние слои с токсичными тяжелыми эле
ментами были сдвинуты в сторону. Посадочный матери
ал 2—3-летнего возраста акации белой, ольхи серой 
и кустарниковых ив в нетоксичном почвогрунте при
жился хорошо. Здесь планируется внесение азотных 
удобрений. Однако отметим, что в условиях постоян
ного ^загрязнения среды улучшение роста и состояния 
культур будет временным. Он вполне бы себя оправдал 
при уменьшении или прекращении промышленной 
эмиссии.

Большие опыты по подбору пород в различных зонах 
промышленного загрязнения заложены в надлесничестве 
Сверкланец (лесничество Жеглинек). Особенный инте
рес они представляют в третьей зоне загрязнения, где 
условия произрастания лесной растительности крайне 
тяжелые. Источник загрязнения среды — завод по про
изводству цинка — находится на расстоянии 0,5 км от 
опытного участка. Опьггы заложены на месте 14-летнего 
погибшего сосняка. Тип леса — свежий бор. Загрязнение 
среды сильное. На 1 км^ за год выпадает 139 т пыли, 
в том числе цинка — 4, олова — 3, кадмия — 0,07 т. 
Сернистого газа на 1 м^ свечи прибора приходится 
0,141 г за день, что соответствует 0,14 мг SO2 на 1 м  ̂
воздуха.

В 1971 г. на опытном участке провели сплошную 
вспашку на глубину 50 см и внесли минеральные удоб
рения в дозе NicoPiooKiso и 2 т СаО.

На следующий год в 4-кратной повторности высади
ли 20 видов деревьев и 10 видов кустарников (каждую 
породу вводили в количестве 100 шт.), перспективных 
для создания охранных зон вокруг промышленных 
предприятий. Размещение деревьев 2X 2 м, кустарни
к о в — 1X1 м. Испытываемые виды высаживались де
лянками 20X20 м. Исследования на этом и других ста
ционарах носят комплексный характер — наблюдения 
за ростом и сохранностью пород, загрязнением воздуха, 
почвы и растений, за аккумуляцией тяжелых металлов, 
ферментативной активностью почвы, буферностью кле
точного сока и pH.

Через 6 лет в результате аварийных выбросов в ат
мосферу все виды сосен погибли. Из хвойных сохра
нилась лишь лиственница японская. Полностью выпали 
айлант, каштан конский, гледичия, клен остролистный, 
вишня магалебская. Береза и осина имеют удовлетво
рительный рост и деформированные формы. Из других 
лиственных пригодными оказались рябина обыкновен
ная, дуб череплаты й и красный (весной иногда под
мерзает). В 8-летнем возрасте дуб черешчатый имел

среднюю высоту 1,8—2 м. Во всех вариантах опыта 
по подбору в третьей зоне загрязнения отмечены сплош
ные заросли вейника наземного и щучки.

Отдел лесного хозяйства промышленных районов 
в Катовицах изучает в-\ияние промьппленного загрязне
ния на почвы в сосновых и смешанных насаждениях. 
Исследуются чрезмерное накопление токсичных ве
ществ, соотношение меж ду макро- и микроэлементами, 
биологическая активность почв.

Почвенной лабораторией отдела изучено влияние 
эмиссий цинкового завода на сосновый лес. Постоянные 
пробы заложены на разном расстоянии от завода в лес
ной подзоне третьей зоны промышленного загрязнения, 
где имеются продуктивные древостой.

Установлено, что зона интенсивного влияния промыш
ленного загрязнения атмосферы на растительность 
и почвы находится в радиусе 11 км. В ней тяжелые 
метал,\ы и сера аккумулируются в лесной подстилке 
и 1—2-летней хвое. Максимальное содержание их отме
чено на расстоянии 5 км.

Содержание серы в 2-летней хвое равно 0,4% сухой 
массы. В хвое 30—40-летней сосны накапливается цинк 
(300 мг/кг сухой массы) и олово (200 мг/кг сухой мас
сы). В почве тяжелые металлы аккумулируются в под
стилке. Так, на -1 кг сухой массы подстилки цинк со
ставил 3000 мг, олово 1200— 1300, кадмий 7—10 мг.

По мере удаления от источника загрязнения содержа
ние металлов в подстилке снижается. На расстоянии 
от И до 30 км количество их незначительно, свыше 
30 км — наличие их в подстилке не обнаружено. Сред
няя мощность подстилки на опытных участках — 7 см.

Накопление металлов замедляет процессы разложения 
подстилки, ослабляет биологическую активность почв 
и в итоге отрицательно сказывается на продуктивности 
древостоев.

При отсутствии подстилки металлы, как правило, кон
центрируются в поверхностном слое почвы (цинк). Од
нако свинец свободно проникает на глубину 1,5— 1,8 м, 
а это приводит к существенным изменениям почвенного 
поглощающего комплекса: Са, ^ \g ,  К и Н2 легко заме
няются на цинк и свинец.

Учеными страны доказано, что известкование почв 
препятствует миграции тяжелых мета.ллов вглубь, улуч
шает поглотительную способность почв и переводит 
тяжелые металлы в нейтральнью для растительности 
соединения.

Ухудшение состояния сосновых древостоев в Силе
зии под влиянием промышленной эмиссии способствует 
распространению вторичных энтомовредителей, атакую
щих больные и ослабленные деревья. Сильно поражает
ся ассимиляционный аппарат. Улучшить состояние сос
няков МОЖ1Ю санитарными рубками и применением 
удобрений. В условиях среднего загрязнения среды 
в борьбе с вредными насекомыми применяют и хими
ческие меры. При сильном ж е загрязнении отмечается 
гибель как полезных, так и вредных насекомых.

Очистные сооружения промышленных предприятий 
в Силезии не обеспечивают чистоту атмосферного воз
духа. По этой причине наиболее действенным факто
ром оздоровления среды являются лесные насаждения
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превращаются в столярные изделия, паркет, кухонные 
принадлежности. Не пропадают и ветки, опилки, струж 
ки, кора; они являются необходимым сырьем для изго
товления древесностружечных плит. Из хвои получают 
витаминную кормовую муку, хлорофилло-каротиновый 
экстракт для нуж д фармакологии и лечебно-профилак
тический препарат «Хвойный изумруд». В значительном 
количестве заготавливаются и другие дары леса — бе
резовый сок, мед, грибы, ягоды и фрукты, лечебные 
травы. Благодаря такому хозяйственному подходу к  ис
пользованию лесных запасов сокращаются вырубки.

Одновременно лесники заботятся о восстановлении 
насаждений. За последние 3 года на Волыни заложено 
около 250 тыс. га молодого леса. Это более чем 
‘/з часть лесного фонда области.

Советские специалисты, посещая лесные хозяйства 
Люблинского воеводства, ознакомились с организацией 
лозовых плантаций и ягодников, переработкой пищевых 
продуктов леса, ведением охотничьего хозяйства, 
в частности разведением и вырахциванием фазанов 
и куропаток. Отдельные принципы организации лесного 
хозяйства, заимствованные у польских коллег, внедре
ны в лесхоззагах Владимир-Волынского, Маневичского 
и Ратновского районов Волынской обл. Так, позаимство
ванный положительный опыт выращивания посадочного 
материала в базисных лесных питомниках дал возмож
ность на более высоком уровне вести лесное хозяйство: 
механизировать трудоемкие работы, сократить числен

ность рабочих на 50%, снизить затраты на 20—25%. 
Значительные успехи достигнуты благодаря внедрению 
опыта польских работников леса по заготовке и перера
ботке грибов, ягод.

В будущем Волынские и польские лесники смогут 
объединить свои усилия при создании Шацкого парка- 
заповедника на базе уникальных Шацких озер. Совет
ские специалисты окаж ут помощь в развитии восьми 
польских национальных парков, расположенных в непо
средственной близости к  государственной границе.

Ощутимые результаты приносит сотрудничество бе
лорусских и польских тружеников лесного хозяйства 
Беловежской пущи по сохранению в этой уникальной 
заповедной зоне растительного и животного мира.

Участие специалистов соседних приграншпшх регио
нов в создании национальных или природных парков, 
заповедников способствует развитию и укреплению 
рекреационных зон, что является делом государственной 
важности во всех социалистических странах.

Расширение приграничного сотрудничества в области 
лесного хозяйства следует рассматривать как эффектив
ное средство повышения производительности труда, бо
лее рационального использования трудовых ресурсов 
и материальных средств для сохранения и приумноже
ния лесных богатств в интересах укрепления экономи
ческого потенциала всего социалистического содруже
ства.

УДК 628.3/.5

ОЧИСТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЧНЫХ 
ВОД и ОХРАНА ПРИРОДНОЙ С Р Е Д Ы

В целях уменьшения вредного воз
действия на биосферу интенсивно развивающейся про
мышленности и крупных городских агломераций в Вар
шаве ведутся исследования по очистке и производствен
ному использованию в лесных условиях сточных вод, 
загрязненных органическими соединениями естественно
го происхождения.

Лесной опытной станцией (г. Пучнев) исследовались 
сточные воды г. Лодзи. Учитывалось семь видов лесных 
культур, четыре различных поливных дозы сточных вод 
и три варианта по частоте и времени полива (кругло
годичный, в период вегетации и зимой). Для сравнения 
использовали чистую воду, минеральные удобрения и их 
смесь. Опыты проводили на легких почвах, соответ
ствующих условиям произрастания свежего бора.

Лучшие результаты получены при оводнении город
скими и крахмальными сточными водами, удобритель
ная величина которых в створе г. Пучнева колебалась 
в 1957— 1975 гг. от 0,016 до 0,113 N PK /m .̂ Применение 
одноразовой дозы коммунальных сточных вод (50— 
100 л/м*) с поливом через неделю и в период вегетации 
дало наилучпшй производственный эффект, причем ока-

’ Ж уря. W iadom osci m elioracyjne i lakarkie, 1979. № 1.

залось, что больше всего воды потребляет ива амери
канская, меньше — сосна.

В свежем бору почва слоем 25 см может задержать 
всю органическую субстанцию сточных вод, а доза 
50— 100 л/м* (наиболее экономичная при использовании 
леса как естественного очистителя)— до 63% воды 
в зависимости от растительного покрова. При этом по
глощается азота 96,4—99,3%, фосфора 80,3—98,4, ка,\ия
49,4—93,4, кальция 31,3—84,9%.

Городские сточные воды при поливной дозе 25—50 мм 
в почве толщиной 150 см почти полностью исключают 
всю токсичность.

Проведенные исследования этих почв выявили значи
тельный рост численности микроорганизмов, участвую
щих в обмене азотных соединений, а такж е интенсив
ное разложение цел.\юлозы по сравнению с неоводнен- 
ной почвой. Кроме того, заметно возрастает и биоло
гическая активность почвы.

Почвы под культурами сосны при той ж е комбинэ- 
ции оводнения имеют большую степень насыщения, чем 
под культурами лиственницы или ивы американской. 
Следовательно, сосна не способна поглотить столько во
ды и питательных элементов, как остальные быстро
растущие породы.

Доказано, что культуры древесных и кустарниковых 
пород положительно реагируют на воздействие сточных 
вод. Например, 4-летние саженцы лиственницы европей
ской и сосны, оводняемые в течение 3 лет городскими 
сточными водами, имели высоту соответственно на 
158—251 и  226—229% больше, чем на контроле. Зна
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чительно увеличился такж е и прирост древесины. Наи
больший (1361%) отмечен у ивы американской, листвен
ницы европейской (1391%) и сосны (791%). Физико
химический анализ растений тож е показал высокий 
процент усвоения азота (309— 1781), фосфора (488— 
1888), калия (337— 1772) и  кальция (275— 1681), что по
ложительно отразилось на растительной массе и содер
жании питательных элементов в единице веса растений.

Оводнение городскими сточными водами плантаций 
тополей на легких почвах обеспечивает ежегодный при
рост древесины до 20 м^/га. Например, плантации то
поля, заложенные на песках и легких глинах и овод- 
ненные сточными водами, дают прирост по высоте соот

ветственно в 2 и 3 раза больше, чем плантации, зало
ж енные на богатых почвах, а культуры сосны и лист
венницы в возрасте 8 лет достигли объе-ма, превышаю
щего контрольный на 110—210%.

Таким образом, можно утверждать, что легкие лес
ные почвы пригодны для очистки сточных вод с орга
ническими загрязнениями. Благодаря поглощению огром
ного количество минерализованной органической суб
станции они повышают свою продуктивность, увеличи
вают толщину биологически активного слоя и тем са
мым расширяют площадь естественной очистки сточных 
вод.

КРИТИКА О  БИБЛИОГРАФИЯ •  КРИТИКА

НОВЫЕ КНИГИ
в  издательстве «Лесная промышлен

ность» вышла в свет книга М. П. Мальцева «Бук». Она 
посвящена одной из высокопродуктивных и ценных 
древесных пород, древесина которой находит широкое 
применение в мебельной промышленности, для внутрен
ней отделки зданий, железнодорожных вагонов, трам
ваев, судов, идет на изготовление паркета, музыка^\ьных 
инструментов, бочкотары.

Буковые леса, произрастая на склонах Кавказских, 
Крымских и Карпатских гор, выполняют водоохранно
водорегулирующие и почвозащитные функции.

В работе даны всесторонняя оценка народнохозяй
ственного значения буковых лесов, их ареал и формо
вое разнообразие, особенности роста с сезонными ф а
зами развития.

Видов бука на земном ш аре сравнительна немного. 
В книге приводится характеристика видов с наиболее 
тщательным описанием биоэкологических и лесовод- 
ственньЕХ свойств бука восточного.

Область распространения бука характеризуется боль- 
1П0Й пестротой геоморфологических, орографических, 
климатических, почвенно-гидрологических условий, что 
вызвало большое формовое разнообразие этого расте
ния. Дается описание морфологических, географических, 
высотно-зональных и фенологических форм бука во
сточного и европейского.

Биоэкологические особенности бука, его взаимоотно
шения с другими породами увязаны с типами леса, 
которые рассмотрены по фитоценотическим и экологи
ческим направлениям.

Описываются способы рубок главного пользования, 
а такж е естественное и искусственное возобновление 
бука. П рактика показала, что сплошнолесосечные руб
ки в горных лесах приводят к пагубным последствиям, 
поэтому с 1957 г. были введены новые правила рубок, 
согласно которым сплошные рубки были запрещены. 
В настоящее время здесь проводят постепенные и дру
гие виды рубок, направленные на улучшение лесной 
среды, состояние древостоев, усиление водоохранных и 
защитных свойств леса.

На долю буковых лесов приходится всего 0,3% по
крытой лесом площади. Интенсивная рубка их в прош
лом сопровождалась появлением значительных не возоб
новившихся лесом площадей. Из способов восстановле
ния бука автор на первое место ставит естественнее 
возобновление и приводит эффективные методы сохра
нения подроста на вырубках. Искусственное восстанов
ление рекомендуется проводить лишь в трудновозсб- 
новляющихся главными породами типах леса, на вы
рубках, где была применена неправильная технология 
лесосечных работ и уничтожен подрост.

Подробно излагаются способы выращивания посадоч
ного материала бука, закладки и выращивание предва
рительных и последующих культур с использованием 
малой и большой механизации в зависимости от кру
тизны склонов, мощности и скелетности почвы и дру
гих элементов горного рельефа.

Показано, что быстрота роста и сохранность культур 
бука зависят от многих причин: происхождения посев
ного материала (формового разнообразия), вертикальной 
поясности, типов условий произрастания, категории ле
сокультурной площади, агротехники возделывания, свое
временности и качества рубок ухода, повреждения жи
вотными, энтомовредителями и др. Описывается целый 
ряд удачных лесных культур бука восточного в усло
виях Северного Кавказа.

Приводятся перечень вредителей и болезней бука 
с изложением мер борьбы с ними, а такж е новые све
дения о способах и методах выращивания хозяйствен
но-ценных смешанных буковых древостоев и их охраны. 
По-новому дается оценка и значимость этих лесов в раз
ных регионах страны.

Вышедшая книга — хорошее руководство для работ
ников лесного хозяйства горных регионов нашей страны. 
Она послужит необходимым пособием для студентов 
и преподавателей лесохозяйственных факультетов вузов 
и работников научно-исследовательских и проектных 
институтов.

Б. И. ЛОГГИНОВ, проф. (УСХА);
Н. И. ОНИСЬКИВ (Боярская ЛОС]
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ХРОНИКА

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР
Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 

что лесозаготовительными предприятиями объединений 
«Архангельсклеспром» и «Костромалеспром» проводится 
определенная работа по улучшению использования ле
сосырьевых ресурсов. В Архангельской обл. сокращены 
перерубы расчетных лесосек в хвойных лесах и объемы 
условно-сплоышых рубок, несколько увеличено исполь
зование ресурсов в мягколиственных лесах. Сокращены 
такж е перерубы расчетных лесосек в хвойных лесах 
Костромской обл.

Вместе с тем в использовании лесосырьевых ресурсов 
предприятиями объединений «Архангельсклеспром» и 
«Костромалеспром» имеются серьезные недостатки.

Еще не полностью используется выделяемый лесосеч
ный фонд. Так, за 1976— 1980 гг. предприятиями указан
ных объединений было не использовано 9,7 млн. м  ̂ вы
деленного лесосечного фонда. Много древесины остав
лено в недорубах. Только за один год предприятиями 
«Архангельсклеспром» оставлено 577 тыс. м®, не оформ
ленных отсрочкой и не предусмотренных к  дальнейше
му использованию недорубок, из них 443 тыс. м® — 
расстроенных рубкой. В объединении «Костромалеспром» 
количество недорубов против 1976 г. увеличилось 
в 3 раза.

Большие потери древесины допускаются при лесозаго
товках, транспортировке и сплаве. На отдельных лесо
секах у  пня, на волоках и погрузочных площадках 
оставлено свыше 30%, а потери в виде расстроенных 
рубкой недорубов и брошенной древесины составляют 
более 50% запаса насаждений, переданных в рубку.

На предприятиях объединения «Костромалеспром» 
в нарушение требований ГОСТ 9463—72 сортименты 
короче 4 м не сплавляются. Эта древесина, а такж е 
получаемые при разделке хлыстов на приречных скла
дах откомлевки и вершинная часть оставляются в от
валах или сжигаются. При сплаве много древесины то
нет и остается по берегам рек.

Ряд лесозаготовительных предприятий объединения 
«Архангельсклеспром» до настоящего времени проводят 
условно-сплошные рубки. Оставленные на корню де
ревья подвергаются бурелому, ветровалу, захламляют 
вырубки, повышая пожарную  опасность и ухудш ая са
нитарное состояние лесов. Кроме того, на таких участ
ках затруднено проведение лесовосстановительных работ.

Нерационально используются ресурсы в закрепленных 
лесосырьевых базах, а их освоение ведется непланово.

Вырубаются преимущественно высокотоварные хвойные 
насаждения, что приводит к  расстройству лесосырье
вых баз. Не принимается должных мер по переводу 
предприятий на принципы непрерывного и неистощи- 
тельного лесопользования. На одних предприятиях ве
дутся истощительные рубки, в то время как на других 
лесосырьевые базы не осваиваются.

Недоиспользование ресурсов древесины мягколиствен
ных пород, потери ее при лесозаготовках и транспор
тировке, применение условно-сплошных рубок, несоот
ветствие лесозаготовительных мощностей наличию лесо
сырьевых ресурсов в закрепленных базах приводят 
к существенным перерубам расчетных лесосек в хвой
ных лесах некоторых предприятий.

Коллегия Гослесхоза СССР считает необходимым:
обеспечить рациональное использование лесосырье

вых ресурсов и выделяемого лесосечного фонда без 
ущерба окружаю щей среде, сокращение потерь древе
сины, более полное использование ресурсов древесины 
в мягколиственных лесах, низкотоварной хвойной дре
весины и древесных отходов, сокращение объемов 
условно-сплошных рубок и перерубов расчетных лесо
сек;

осуществить мероприятия по приведению объемов ле
созаготовок в соответствие с наличием лесосырьевых 
ресурсов в лесосырьевых базах, планомерному исполь
зованию имеющихся эксплуатационных запасов, вклю
чая лиственные и низкобонитетные хвойные насажде
ния, и  переводу лесозаготовительных предприятий на 
принципы непрерывного и рап?юнального лесопользо
вания;

строго соблюдать лесозаготовительными предприятия
ми технологию лесосечных работ, своевременно и каче
ственно очищать лесосеки от порубочных остатков, со
хранять подрост и молодняки хозяйственно-ценных по
род:

М инистерству лесного хозяйства РСФСР, Архангель
скому и Костромскому управлениям лесного хозяйства 
поручено усилить государственный контроль и повы
сить требовательность к  лесозаготовительным предприя
тиям за рациональное использование лесосырьевых ре- 
суррв и выделяемого лесосечного фонда, соблюдение 
правил лесопользования. Своевременно принимать дей
ственные меры по ликвидации и предотвращению на
рушений.

Коллегия Гослесхоза СССР и Прези
диум ЦК тфофсоюза рабочих лесбумдревпрома одобри
ли и  поддерж али творческую трудовую инициативу

коллективов Брестского управления лесного хозяйства, 
Андреевского опытно-показательного леспромхоза В.\а- 
димирской обл., Радомышльского спецлесхоззага Жито
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мирской обл., Вожанского лесничества Бокситогорского 
эксспецхоза Ленинградской обл., тракториста-машиниста 
Кисловодского мехлесхоза Ставропольского края 
А. А. М ихеева по достойной встрече 60-летия образо
вания СССР, досрочному выполнению планов и социа.\и- 
стических обязательств на 1982 г.

Так, коллектив Брестского управления лесного хозяй
ства Белорусской ССР принял на себя > обязательство 
выполнить план второго года пятилетки к  25 декабря. 
Провести посадку и посев леса в лучшие сроки на вы
соком агротехническом уровне, достигнуть приж ивае
мость лесных культур не ниж е 92%, обеспечить пере
вод лесных культур в покрытую лесом площадь на 
4,7 тыс. га. На земл5гх колхозов и совхозов заложить 
450 га защитных насаждений. Рубки ухода в молодня- 
ках провести на 13 тыс. га, заготовить 440 тыс. м^ лик
видной древесины от рубок ухода за лесом и санитар
ных рубок.

Повысить качество разделки древесины, за счет чего 
увеличить выход деловой древесины на 2% сверх дан
ных таксаций. Объем промышленного производства уве
личить на 1,2% по сравнению с 1981 г. Сверх плана 
реализовать промышленной продукции на 100 тыс. руб., 
в том числе товаров народного потребления — на 
50 тыс. руб. Допо,\нительно к  плану выработать 100 т 
витаминной муки из древесной зелени; освоить выпуск 
двух видов новой продукции — паркета и хозяйствен
ных корзин.

Предусматривается сэкономить 139,5 кВт ч электро
энергии, 27,3 т  бензина, 60 т  дизельного топлива, 
1860 м^ лесоматериалов. Повысить производительность 
труда на 0,5% по сравнению с планом. Численность ра
бочих, заняты х ручным трудом, сократить на 44 чело
века, или на 4,5% против 1981 г.

П утем улучш ения агротехники выращивания сельско
хозяйственных культур поднять урожайность зерновых 
до 15 ц с 1 га и картофеля до 150 ц. Продать государ
ству 320 т  мяса из подсобных хозяйств лесхозов и лич
ных хозяйств работников лесохозяйственных пред
приятий.

Коллектив Андреевского опытно-показательного лес
промхоза Владимирской обл. взял на себя обязательство 
провести посадку и посев леса на 680 га, обеспечив 
приживаемость лесных культур не ниж е 94%. Завер
шить годовой план по рубкам ухода в молодняках на 
1495 га к  65-й годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции, а план первого квартала по 
рубкам ухода за лесом — на 711 га и первого полуго
дия по заготовке лесных семян в объеме 420 кг — 
к  дню открытия XVII съезда профсоюзов СССР.

На основе совершенствования организации труда, 
внедрения новых технологических процессов, более пол
ного использования резервов производства реализовать 
сверх плана промышленной продукции на 50 тыс. руб. 
к  дню празднования 60-летия образования СССР. За 
счет рациональной paздe,^ки и  комплексного использо
вания древесины перевыполнить годовой план производ
ства деловой древесины на 1000, пиломатериалов — на 
600 м^. Поставить в торговую сеть товаров народного

потребления и изделий производственного назначения 
на 555 тыс. руб.

Обязательствами коллектива предусмотрено обеспе
чить весь прирост промышленной продукции за счет 
роста производительности труда. Путем сокращения не
производительных расходов и простоев, укрепления про
изводственной и трудовой дисциплины повысить про
изводительность труда на 1,3% против плана. Поднять 
эффективность капитальных вложений. Завершить план 
ввода в действие объектов к 28 декабря, капитального 
ремонта жилого фонда — к  25 декабря 1982 г.

Повсеместно бороться за бережное расходование ма
териальных ресурсов, обеспечив экономию 136 тыс. 
кВт-ч электроэнергии и 26 т условного топлива.

Постоянно добиваться улучшения условий труда и 
быта тружеников лесного хозяйства, сокращения теку
чести кадров, повышения квалификации работников. 
П родолжить работу по реализации плана социального 
развития коллектива. Перевести 51 бригаду на бригад
ный метод организации труда с оплатой по едш!ому 
наряду. Подготовить 76 рабочих на производстве и по
высить квалификацию 102 рабочих.

Для улучшения снабжения работников леспромхоза и 
населения продовольственными товарами посеять яро
вые на 30 га, посадить картофель на 30 га, продать че
рез ОРС 6 т мяса, реализовать продукции побочного 
пользования лесом на 500 тыс. руб. при плане 
490 тыс. руб. В порядке оказания помощи сельскому 
хозяйству заготовить 150 т сена, убрать урожай карто
феля на 20 га, произвести 150 т витаминной муки из 
древесной зелени.

Коллектив Радомышльского спецлесхоззага Житомир
ской обл. обязался выполнить план года по всем пока
зателям к  28 декабря, реализовав сверх плана лесной 
продукции на 12 тыс. руб. Годовой план лесопосадоч
ных работ в гослесфонде на 135 га выполнить до
1 июня; обеспечить высокий агротехнический уровень 
лесовосстановительных работ и приживаемость лесных 
культур на 2% выше плановой. План по рубкам ухода 
за лесом завершить к  25 декабря. Увеличить заготовку 
и переработку продукции побочного пользования лесом 
в 1,5 раза по сравнению со среднегодовым производ
ством в десятой пятилетке.

Намечено в полном объеме осуществить мероприятия 
по улучшению условий труда и отдыха работников пред
приятий. В порядке шефской помощи отработать на 
сельхозработах 650 чел.-дней, 120 машино-смен, 
100 тракторо-смен; предприятие окажет помощь колхо
зу в строите,\ьстве производственных помещений и ре
монте техники.

Работники Вожанского лесничества Бокситогорского 
эксспецхоза Ленинградской обл. обязались завершить 
план года по основным показателям к  7 ноября — 
65-й годовщине Великого Октября. План 2 месяцев по 
рубкам ухода — к дню открытия XI съезда отраслевого 
профсоюза, а план первого квартала — к дню открытия 
XVII съезда профсоюзов СССР. В целом за год народ
ному хозяйству будет поставлено 2,5 тыс, м® сверхпла
новой ликвидной древесины. Предусматривается обеспе
чить сверхплановый выпуск товаров культурно-бытового
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в ОРГАНИЗАЦИЯХ НТО

ВСЕСОЮЗНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР
выполнения программ работ по решению 

научно-технических проблем, планов научно- 
исследовательских работ, внедрению 

достижений науки и техники в лесной, 
деревообрабатывающей промышленности 

и лесном хозяйстве
Целью Всесоюзного общественного смотра является 

широкое привлечение научно-технической общественно
сти к  решению задач развития науки и ускорения тех
нического прогресса, поставленных XXVI съездом 
КПСС перед лесной, деревообрабатывающей промыш
ленностью и лесным хозяйством на одиннадцатую пя
тилетку.

Смотр предусматривает развитие творческой инициа
тивы научных, инженерно-технических работников, пе
редовиков и новаторов производства предприятий, объ
единений и организаций, научно-исследовательских и 
проектных институтов по выполнению программ работ 
по решению научно-технических проблем, планов науч
но-исследовательских работ, внедрения достижений 
науки и техники в производство, развитию социалисти
ческого соревнования за досрочное, эффективное и ка
чественное выполнение программ по решению Ha>̂ 4H0- 
технических проблем на основе договоров о творческом 
содруж естве с предприятиями и институтами-смежни- 
ками.

В ходе смотра первичные организации и члены об
щества долж ны  добиваться:

на предприятиях — выполнения в срок и досрочно 
заданий (этапов), предусмотренных программами науч
но-технических проблем, планов внедрения новой тех
ники и прогрессивной технологии, облегчаюгцих труд 
человека, обеспечивающих комплексное и рациональное 
использование лесных, материальных и трудовых ре- 
с>фсов, совершенствования методов лесопользования й 
способов лесовосстановления, повышения выхода дело
вой древесины, улучш ения качества лесопродукции, со
кращ ения потерь древесины на лесосеках, при лесо
сплаве и на всех стадиях переработки, совершенство
вания подсочки леса, широкого внедрения научной 
организации труда, повышения производительности ма
шин, станков и оборудования, развития творчества но
ваторов, изобретателей и рационализаторов; участия 
общественности в разработке мероприятий по повыше
нию качества продукции, экономии материальных ре
сурсов и денеж ны х средств, перевыполнения заданий по 
росту производительности труда, повышения эффектив
ности производства;

в научно-исследовательских институтах — качествен
ного выполнения в срок и досрочно заданий и этапов 
программ по решению научно-технических проблем, 
планов научно-исследовательских работ по созданию 
передовой технологии в  опытных образцов новых тех

нических средств, соответствующих уровню лучших 
отечественных и мировых достижений, разработки и 
осуществления мероприятий по повышению техническо
го уровня действующих предприятий, изучения и ис
пользования в работах новейших достижений науки и 
техники в СССР и за рубежом, сокращения сроков соз
дания и внедрения в производство новой техники, ма
териалов и прогрессивной технологии, повышения эф
фективности и качества работы;

в конструкторских и проектных организациях — каче
ственного и досрочного выполнения заданий и этапов 
программ по решению научно-технических проблем, 
планов создания новых конструкций машин, механиз
мов, приборов, средств механизации и автоматизации, 
которые по техническому уровню, качеству, эстетиче
скому оформлению и экономической эффективности со
ответствовали бы лучшим отечествешшм и зарубежным 
образцам, бездефектного исполнения эскизных, техниче
ских и рабочих проектов, сокращения сроков разработ
ки новых технологических процессов на основе широ
кого применения стандартов, унифицированных кон
струкций и методов агрегатирования, повышения каче
ства и эффективности выпускаемой техники, сокраще
ния сроков ее создания.

Всесоюзный общественный смотр проводится Цент
ральным правлением НТО лесной промышленности и 
лесного хозяйства ежегодно с 1981 по 1985 г. вк,\ю- 
чительно.

Для организации и проведения его создаются комис
сии по новой технике (смотровые ко.миссии).

Комиссии по новой технике (смотровые комиссии) 
осуществляют руководство смотром, периодически об
суждают ход смотра на предприятиях и организациях, 
принимают меры к  устранению выявленных недостат
ков, вносят на рассмотрение соответствующих органи
заций практические предложения, направленные на 
успешное вьшолнение планов внедрения новой техни
ки, роста производительности труда и повышение каче
ства продукции.

На предприятиях и в организациях советы НТО и ко
миссии по новой технике оргаш зую т творческие брига
ды и контрольные посты по осуш.ествлению технической 
помощи и общественного контроля за ходом выполне
ния заданий и этапов прюграмм по решению научно- 
технических проблем, планов внедрения новой техники 
и внедрения законченных научно-исследовательских 
работ, плана оргтехмероприятий и предложений, по
ступивших в ходе смотра.

Комиссии по новой технике первичных организаций 
НТО до 25 января следующего за отчетным годом обоб
щают результаты смотра и докладывают о них на за
седании совета первичной организации.

Постановление совета первичной организации НТО, 
отчет об итогах смотра представляются советом в ко
миссию по новой технике (смотровую комиссию) соот
ветственно областного, краевого, республиканского прав
ления НТО к  1 февраля.
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Комиссии по новой технике (смотровые комиссия) 
областных, краевых, республиканских правлений до 
20 февраля обобщают и подводят итоги по области, 
краю, республике и  докладывают на заседании прези
диума.

Республиканские, краевые, областные правления по 
представлению соответствующих комиссий по новой 
технике рассматривают итоги смотра на Президиумах 
правлений и материалы первичных организахщй НТО 
предприятий (организаций), добившихся в ходе смотра 
наилучших успехов, вместе с принятым решением по 
лучшим первичным организациям представляют к  } мар
та в комиссию по новой технике Центрального правле
ния НТО.

Республиканские, краевые и областные правления, 
которые прове.\и большую работу по организации смот
ра, что способствовало успешному выполнению и пере
выполнению установленных планов внедрения новой 
техники соответственно по республике, краю, области, 
до I марта представляют в Центральное правление по
становление Президиума, отчет об итогах смотра по 
отрасли промышленности и лесного хозяйства.

Остальные местные правления в эти ж е  сроки вы
сылают в Центральное правление отчет об итогах 
смотра.

Комиссия по новой технике ЦП НТО после анализа 
поступивших материалов выносит не позднее 1 апреля 
на рассмотрение Президиума материал об итогах смот
ра и предложения о поощрении победителей.

Постановлением Президиума ЦП НТО определяются 
победители и дается оценка эффективности проведен
ного смотра.

Победители Всесоюзного общественного смотра — 
первичные организации НТО предприятий, объединений, 
научно-исследовательских, проектно-конструкторских и 
других организаций лесной, деревообрабатывающей 
промышленности и лесного хозяйства, предприятия и 
организации машиностроительных министерств и ве
домств, принимавшие участие во Всесоюзном обще
ственном смотре и добившиеся лучших показателей 
в выполнении программ по решению научно-техниче
ских проблем, разработке, создании и внедрении новой

техники и  прогрессивной технологии, в результате чего 
повысился технический уровень и эффективность про
изводства, а такж е республиканские, краевые и об
ластные правления награждаются денежными премиями 
или Почетными грамотами.

Размеры премий устанавливаются в зависимости от 
численности первичных организаций НТО по шкале;

Число членов в п/о Первая 
премия, руб.

Вторая 
премия, руб.

Т ретья 
пре.мия, р

До 50 
51-100  

101-300 
свыше 300

250
400
600
800

150
250
400
600

100
150
2Г)0
400

Присуждения премий проводятся по трем группам 
предприятий и организаций; предприятия и организа
ции лесной промышленности; предприятия и организа
ции деревообрабатывающей промышленности: пред
приятия и организации лесного хозяйства.

Для награждения устанавливаются следующие пре
мии:

первая (две) — от 250 до 800 руб.: 
вторая (четыре) — от 150 до 600 руб.; 
третья (шесть) — от 100 до 400 руб.; 
поощрительная (три)— 100 руб. каждая.

Для награждения республиканских, краевых и област
ных правлений НТО устанавливаются поощрительные 
премии.

Для награждения коллективов-исполнителей пред
приятий и организаций машиностроительных министерств 
и ведомств, принимающих активное участие во Все
союзном общественном смотре, ■ устанавливается одна 
премия в размере 700 руб.

Половина суммы премии используется на научно- 
технические командировки, приобретение технической 
литературы, проекционной аппаратуры и других пред
метов коллективного пользования. Остальная часть пре
мии расходуется на поощрение членов НТО, активно 
участвовавших в смотре. Размер премии не должен пре
вышать 50 руб.

Поздравляем!

Советом Министров Эстонской ССР 
я  Эстонским республиканским советом профсоюзов за 
успешное выполнение производственных заданий деся
той пятилетки Почетной Грамотой Совета Министров 
Эстонской ССР и Эстонского республиканского совета 
профсоюзов награждены Грюнбаум Вилл Эдуардович — 
главный механик Сууре-Яаниского лесхоза, Лоов Велли 
Йохеннесовна — ведущий экономист Министерства лес
ного хозяйства и охраны природы ЭССР, Марнпуу

Альберт Йоханнесович — строительный рабочий Ляэне- 
мааского лесхоза, Муру Тынис Янович — тракторист Ви- 
руского лесхоза, Пруди Юлиус Аугустович — водитель 
лесовоза Валгамааского лесхоза, Саарела Ладу Юльюсо- 
вич — лесоруб Алутагузеского лесхоза, Хансберг Ха- 
ральд Якобович — тракторист Пярнуского лесхоза, 
Ярвалт Эвальд Сандерович — лесничий Сааремааского 
лесхоза.
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INTERFORST 82
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

с  МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
КОНГРЕССАМИ 
И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБОЗРЕНИЯМИ 
СОСТОИТСЯ

С 29 ИЮНЯ 
ПО 4 ИЮЛЯ 1982 г. 
В МЮНХЕНЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯРМАРКИ

ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ ЭКСПОНАТЫ по ЛЕ
СОВОДСТВУ, ЛЕСОДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
и ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЛЕСОЗАЩИТЕ, ОХРАНЕ И ГИ
ГИЕНЕ ТРУДА (ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ), ЗАГОТОВКЕ ЛЕ
СОМАТЕРИАЛА, ОБМЕРУ КРУГЛОГО ЛЕСОМАТЕРИА
ЛА, ДОСТАВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЛЕСОМАТЕ. 
РИАЛА, СКЛАДИРОВАНИЮ КРУГЛЯКА, ПРИБОРЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, УСТРОЙ
СТВА ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ, СТАНКИ И 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРУГЛОГО ЛЕСО
МАТЕРИАЛА, ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ И 
ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
ОБЛАСТИ ЛЕСОВОДСТВА, ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕ
НИЯХ И ЗОНАХ ОТДЫХА В ЛЕСУ,

Общая программа:

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ИНТЕРФОРСТ 
(РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ — НЕМЕЦКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ);
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ЛЕСОПИЛЬ
НОМУ ПРОИЗВОДСТВУ (РАБОЧИЙ ЯЗЫК — НЕМЕЦ
КИЙ)

Специальные обозрения:

дереБОперерабатывающейПодготовка специалистов в 
промышленности
Заготовка и применение тонкомерного лесоматериала

Miinchener Mcsse — und A usstcllun^s- 
gesellschaft
mbH Postfach 12 10 09.
D _ 8 0 0 0  Miinchen 12, Tel. (089) 51 07-1, 
Telex 5 212 086 ameg d
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РЕСРЕРАТЫ ПЬЛВЛИКД1Д1/1И

УДК 630*624

Система мероприятий по интенсификации ухода за 
лесом в таежной зоне. С е н н о в  С. Н. —  Лесное хозяй
ство, 1982, № 4, с. 13— 16.

Изложены практические рекомендации, направленные 
на интенсификацию лесного хозяйства таежной зоны и 
основанные на результатах научно-исследовательской 
работы.

Таблиц —  3, список литературы —  6 назв.

УДК 630*24 : 630*83

Структура древесного сырья при рубках ухода в со
сново-лиственных насаждениях. Д ь я к о н о в  В. В. —  
Лесное хозяйство, 1982, № 4, с. 16— 19.

Рассмотрены сортиментная структура древесины от 
рубок ухода в насаждениях разного состава, биологи
ческие запасы древесной зелени и потери ее при заго
товке.

Иллюстраций—  1, таблиц —  4.

УДК 630*232.329 : 631.544.71

Лесотехнические требования к полиэтиленовым тепли
цам в условиях Европейского Севера. С и н н и к о в А. С.,
М о ч а  лов  Б. А.—  Лесное хозяйство, 1982, № 4, 
с. 22— 23.

Приведены требования к технологии выращивания се
янцев 6 теплицах, типовому проекту теплиц с учетом 
зональности.

Таблиц —  2.

УДК 630*232.325.1

Режим дождевания и рост саженцев ели в лесных пи
томниках. В у ц а н с  А. Я., М а н г а л и с  И. К., Д а у- 
г а в и е т е  М. В., К р у м и н ь ш  К. М. —  Лесное хозяй
ство, 1982, № 4, с. 24— 27.

Определены нормы и сроки орошения при выращива
нии саженцев ели в лесных питомниках. Приводится но
мограмма для установления эксплуатационного режима 
дождевания.

Иллюстраций —  3, таблиц —  5.

УДК 630*232.326.1 : 630*174.754

Влияние подрезки корней на качественные показатели 
сеянцев сосны. П р о ш и н  Н. С. —  Лесное хозяйство, 
1982, № 4, с. 27— 28.

Описано изменение качественных показателей сеянцев 
сосны в зависимости от сроков и кратности подрезки 
корневой системы.

Таблиц —  2.

УДК 517: 630*5

Перспективы моделирования производительности дре- 
востоев. А н т а н а й т и с  В. В., Т я б е р а  А. П,—  Лес
ное хозяйство, 1981, № 4, с. 38— 41.

Рассмотрены вопросы, связанные с моделирова
нием производительности древостоев, модели нормати
вов.

Иллюстраций— 1, список литературы— 15 назв.

УДК 630*561.1 : 630*174.753

Закономерности распределения радиального прироста 
по высоте ствола в древостоях лиственницы даурской.
Ш а п о ч к и н  М. С.—  Лесное хозяйство, 1982, № 4, 
с. 41— 43.

Дан анализ закономерности изменения величины ра
диального прироста по высоте ствола древостоев лист
венницы даурской.

Иллюстраций —  3, таблиц —  2, список литературы —  
4 назв.

УДК 630*450 : 630*453.76

Развитие системы учета и прогноза массовых размно
жений стволовых вредителей леса. М а с л о в  А. Д. —  
Лесное хозяйство, 1982, № 4, с. 45— 48.

Приведен обзор новых методов учета стволовых вре
дителей и прогноза их массовых размножений, а также 
научных поисков в этом направлении в нашей стране 
и за рубежом.

Список литературы—  12 назв.

УДК 632.954
Испытание некоторых гербицидов для борьбы с дву

дольными сорняками. В и ш н я к о в  Ю. Е. —  Лесное хо
зяйство, 1982, № 4, с. 48— 50.

Описан опыт борьбы с сорняками при агротехнике 
выращивания лесных культур с помощью различных 
препаратов.

Список литературы — 8 назв.

О ф орм ление В. И. Воробьева 
Технический редактор  В. А. Белоносова
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

НОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ВИПКЛХ

Всесою зны й институт повышения ква
лификации р уко во дящ и х работников и специалистов 
лесного  хозяйства с января 1981 г. начал подготовку 
орга1Низаторов лесо хо зяй ственн о го  производства из чис
ла лиц, состоящ их в р езер ве  на выдвиж ение р уково
дителям и л есхо зо в , леспр о м хо зо в , лесхо ззаго в .

Д ля  о сущ ествления этой задачи в стр уктур е  инсти
тута создан  специальны й факультет организаторов ле. 
сохозяйственного производства. В соответствии с по
ло ж ен и ем  на ф ак уль те т направляю тся лица не стар 
ш е 45 лет, им ею щ ие вы сш ее образование и не м енее 
тр е х  л е т стаж а практической работы , которы е по сво
им м орально-политическим  и деловы м  качествам  по
сле  обучения м о гут выполнять обязанности руководи
телей  лесохозяйственны х предприятий и организа
ций.

П роцесс управления относится к числу главнейш их 
ф актор ов , о пр еделяю щ их конечный уровень количе
ственных и качественны х показателей  производствен
но-хозяйственной деятельн о сти . По этой причине в 
систем е мероприятий партии и правительства по со
верш енствованию  хозяйственного  м еханизм а п ерво сте
пенная роль отводится улучш ению  управления эконо
микой как важ нейш ем у р езер ву  повыш ения э ф ф е к ти в 
ности производства.

Э то  полож ение особенно актуально для л есо хо зя й 
ственного  производства в связи с исклю чительной 
ком плексностью  совокупного производственного  про
цесса на п редприятиях лесного  хозяйства . М но го ц еле
вой хар актер  предприятий отрасли , длительность  по
лучения конечного  продукта —  древесины  обусловли
ваю т вы сокие требования преж де всего к уровню  
управленческих, технико-технологических и лесовод- 
ственно-биологических знаний их руководителей . Если 
г.о вопросам  базовы х технологий , предм етам  лесовод- 
ственно-биологического  цикла руководители лесо хо 
зяйственны х предприятий получают хорош ую  подго
товку в вузах , то  этого  нельзя сказать об эконом ико
управленческих дисциплинах, применении новой те х
ники и техноло гии , производственной педагогике и 
психологии .

В связи с этим  програм м ой обучения на ф а к у ль те 

те организаторов производства основное внимание у д е 
ляется  изучению  новейших достижений науки, техни
ки и передового  производственного  спыт.з, экономиче
ских м етодов и социально-психсло-ических аспектов 
управления, научной организации тр уда , использова
нию соврем енной вычислительной техники и м атем а
тических м етодов в эконом ических расчетах, автома
тизированны х систем  управление.

Процесс обучения на факультете проводится в три 
этапа:

первый этап —  двухм есячное обучение с отрывом 
от производства. В конце этапа слуш атели получают 
от закрепленны х за ними руководителей конкретные 
задачи на подготовку  выпускных работ;

второй этап —  ш естим есячная учеба без oTpbjaa от 
производства (по м есту  основной работы). В этот период 
слуш атели  собираю т необходимый материал для выпол
нения ком плексного  проекта повышения эффективности 
производства, проводят технико-экономический анализ 
деятельности  своего  предприятия, выполняют и пред
ставляю т в институт контрольны е работы по ряду дис
циплин в соответствии с учебны м  планом;

третий этап —  двухм есячное обучение с отрывом 
от производства. В течение первого месяца слуш ате
ли п роходят стаж ировку на одном  из передовых пред
приятий отрасли в качестве дублеров-руководителей . 
Второй м есяц  используется в основном на заверш е
ние выпускной работы и ее защ иту.

С луш ателям , успеш но закончивш им обучение на 
ф ак уль те те , вы дается соответствую щ ее удостоверение 
с присвоением квалификации «О рганизатор лесохозяй
ственного производства».

К преподаванию  на ф акульте те  привлечены видные 
учены е, ответственны е работники Госплана С С С Р , Гос- 
лесхо за  С С С Р , М инлесхсза  Р С Ф С Р , руководители и 
передовики лучш их предприятий отрасли.

Новая систем а подготовки руководителей лесохо
зяйственны х предприятий набирает силу и опыт, ста
новится надеж ны м  звеном соверш енствования кадровой 
работы в отрасли.
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Цена 70 коп. 70485 Лесное хозяйство, 1982, N2 4, 1— 80.

К сведению владельцев 
сел ьскохозя йственных 
животных

С трахование ж ивотны х, принадлеж а
щ их граж данам , проводится в д в ух  ф о р м ах  —  о б яза
тельной и добровольной .

По обязательн ом у страхованию  ж ивотны е застр а
хованы в разм ер е 40%  их стоим ости по закупочны м  
ценам . Заклю чив договор  добровольного  страхования , 
р азм ер  страховой сум м ы  м ож но узелинито вдвое.

С траховое возм ещ ение вы плачивается в случае  па
д еж а ж ивотны х от болезней и гибели в р е зуль та те  по
ж ар а , взры ва, удар а  молнии, действия электрического  
то ка , солнечного  или теплового  уд а р а , зе м летр ясен и я , 
наводнения, обвала, б ури , урагана , бурана , гр ад а , за 
м ерзан и я, удуш ен и я , нападения зверей , внезапного  от
равления ядовиты м и травам и или вещ ествам и , укуса 
зм ей или ядовиты х насеком ы х, а такж е когда ж ивотное

уто нуло , попало под средство транспорта , упало » 
/щ елье  или погибло от др уги х травм атических повреи;^ 
дений . С траховое возм ещ ение выплачивается такж е в 
случае вы нуж денного  убоя (прирезки) ж ивотны х по 
распоряж ению  ветеринарного специалиста или депу
тата сельско го  С овета .

С траховы е платеж и можно внести путем  безналич
ных расчетов чер ез бухгалтерию  по м есту  Вашей ра
боты  или личными деньгам и страховом у агенту .

П одробнее ознаком иться с условиям и страхования 
и заклю чить договор  мож но в инспекции Госстраха 
или у страхового  агента.

Главное управление 
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