
IВологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



НАШИ ПЕРЕДОВИКИ

с  ч у в ств о м  б о л ь ш о й  го р д о с ти  о т з ы 
ва ю тся  р а б о тн и к и  л е с н о го  х о зя й с тв а  Б е л о р у с си и  о б  
А. В. Огородниковой —  з а с л у ж е н н о м  л е с о в о д е  р е с 
публики, л е сн и че м  М а л о р и т с к о г о  л есн и чества  Б р е с т 
с к о го  л есхоза . О к о л о  35 лет ж и зн и  о тд а л а  он а  п р и у м 
н о ж е н и ю  и с б е р е ж е н и ю  л есн ы х  богатств.

Н е л е гк и м  б ы л о  д е тс тво  А л е к с а н д р ы  В ласовны . Д е 
в у ш к е  и сп о л н и л о сь  13 лет, к о гд а  т е р р и т о р и ю  В и те б 
с ко й  обл., где  он а  ж и л а  с сем ьей , о к к у п и р о в а л и  не- 
м е ц к о -ф а ш и стс к и е  захватчики. Н а тал ки вая сь  на р е ш и 
те л ьн ое  с о п р о ти в л е н и е  б е л о р у сс к и х  п артизан , о н и  чи 
нили зл о с тн ы е  р а с п р а в ы  с м е с тн ы м  н асе л е н и е м  —  
ж гл и  дер евни , расстр е л и вал и  м и р н ы х  л ю д е й . А л е к 
с ан д р а  б ы л а  с тар ш и м  р е б е н к о м  в сем ье, и о сн о в н о й  
г р у з  н е в з го д  л е г на ее  плечи. Н о  у д ал о сь  вы стоять.

В 1945 г. о к о н ч и л а  с р е д н ю ю  ш к о л у  и п о ступ и л а  в 
П о л о ц к и й  л е сн ой  те х н и к у м  на ф акул ьте т  л е с н о го  х о 
зяйства.

В ы б о р  п р о ф е сси и  не б ы л  сл учай н ы м . С  ранних  
л ет п р о н и к л ась  А л е к с а н д р а  В л асо вн а  у в а ж е н и е м  к не 
л е г к о м у  к р е с ть я н ск о м у  т р у д у  р од и те л е й , л ю б о в ь ю  к 
п р и р о д е .  О тц у , к о то р ы й  р а б о та л  а г р о н о м о м -с а д о в о -  
д ом , о н а  у в л е ч е н н о  п о м о га л а  ухаж и вать  за м о л о д ы 
м и  д е р е в ц а м и  и р ад овал ась , к о гд а  цвели  р у к о т в о р 
ны е  сады .

В 1948 г. п о сл е  о к о н ч а н и я  те х н и к у м а  пр и е хал а  м о 
л о д о й  те х н и к -л е с о в о д  в М а л о р и т с к о е  л есни чество , и 
у ж е  ч е р е з  год, з а р е к о м е н д о в а в  се б я  к в а л и ф и ц и р о 
в ан н ы м  и и н и ц и ати вн ы м  сп е ци ал и стом , стала  лесничим .

Б о л ь н о  б ы л о  видеть  с тр а ш н о е  н асл ед и е  во й н ы  —  
в ы ж ж е н н ы е  зем ли, пусты р и , у н и ч то ж е н н ы е  леса. В 
р а й о н е  М а л о р и т ы  е щ е  б е сч и нство вал и  вр аги  С о в е тс к о й  
власти. О н и  п р е с л е д о в а л и  п ар ти й ны х  и хо зя й с тв е н н ы х  
р аб о тн и к ов , п р е п я тс тво вал и  в о с с та н о в л е н и ю  р а з р у ш е н 

н о го  в о й н о й  хозяйства . К ак -то  р а з  А л е к са н д р а  о см а 
тр и вал а  лес  и н е о ж и д а н н о  н атолкнулась  на о д н у  из та
ких банд. Н о  не см о гл и  д аж е  и п о д ум а ть  головоре зы , 
ч то  м о л о д а я  д е в у ш к а  —  лесничий, р уко во д и те л ь  кр уп 
н о го  хозяйства . О зи р а я с ь ,  п рое хал и  м им о.

К ол лектив  л есни чества  п о сте п е н н о  креп, н абирался  
опы та, и в с к о р е  з а ш у м е л и  леса  на сотнях гектаров 
р а н е е  п у сто вавш и х  « б р о с о в ы х »  зем ель.

В 60— 70 -е  го д ы  е ж е го д н ы й  о б ъ е м  созд ани я  куль 
тур, в о с н о в н о м  в нелегки х  л есорасти тел ьны х  усл ови 
ях (н а  песках, б о л о та х  и эр о д и р о в а н н ы х  землях), сос 
тавлял  о к о л о  400 га. К 1974 г., за  26 лет тр уд о во й  
д е я те л ьн о сти  А л е к с а н д р ы  Власовны , в гослесф онде  
б ы л о  п о са ж е н о  1562 га леса, а на зем лях, не при
го д н ы х  д л я  се л ь ск о х о зя й с тв е н н о го  использования,—  
1260 га.

С е й ч а с  М а л о р и т с к о е  л есн и чество  Б ре стско го  л есхо 
зе, к о т о р о е  вот  у ж е  34  го д а  б е сс м е н н о  возглавляет 
А . В. О го р о д н и к о в а ,  ведет х о зя й с тв о  на терр итори и  
свы ш е  9,3 тыс. га. Б о л е е  п о л о в и н ы  п о кр ы то й  лесом  
п л о щ а д и  (4,5 тыс. га ) з а н я то  м о л о д н я к ам и . Н асаж д е 
ния п р е д ста в л е н ы  п р е и м у щ е ств е н н о  ц енн ы м и  п о р о д а 
м и —  с о с н о й  (3,1 тыс. га), д у б о м  (530 га), ясенем  
(100 га). П о к а за те л ь н о  и то, ч то  к н ас то я щ е м у  в р е м е 
ни т р е б у ю т  р е к о н с тр у к ц и и  не б о л е е  10 га насаж дений.

К ачество, с о в е р ш е н с тв о в а н и е  техн ол о ги и  л е со во сста 
н о в л е н и я —  н е и зм е н н о  в ц е н тр е  вним ани я  коллектива. 
Е ж е г о д н о  на п л о щ а д и  св ы ш е  300 га п р о во д я тся  р уб ки  
уход а, в т о м  чи сл е  в м о л о д н як ах , —  на 100 га. П р и 
ж и в а е м о с ть  к ул ь тур  в то р о го  год а  в ы р ащ и вани я  —  не 
н и ж е  9 4 % .  У р о в е н ь  м е х а н и зац и и  р а б о т  на посадке  
л еса  —  о к о л о  63 %•

М н о г о  вн и м ан и я  уд е л я е т  А л е к са н д р а  Власовна  вос 
п и та н и ю  м о л о д е ж и , п р и ви вая  ей л ю б о в ь  к зел ен ом у  
д р угу. В д вух  ш колах, н ах од я щ и х ся  на те рр и тор и и  
в в е р е н н о го  ей хозяйства , о р га н и зо в а н ы  ш кол ьны е  
лесничества. Р е бята  о х о тн о  п о м о г а ю т  саж ать лес, 
р а зв е ш и в а ю т  с квор ечн и ки , у в л е ч е н н о  зани м аю тся  в 
кр уж ках , гд е  и зу ч а ю т  п р и р о д у  р о д н о го  края. Д о ч ь  
А л е к с а н д р ы  В л асо вн ы  п о ш л а  п о  с топ ам  м атери  —  п о с 
ле  о к о н ч а н и я  Б е л о р у с ск о го  те хн о л о ги ч е ско го  инсти
ту та  р а б о та е т  п о м о щ н и к о м  л е сн и ч е го  в с о се д н е м  лес
н ичестве  Б р е с тс к о го  л есхоза .

Б о л ь ш о е  д о в е р и е  о к а з ы в а ю т  о д н осе л ьч а н е  А. В. 
О го р о д н и к о в о й .  О н а  н е о д н о к р а тн о  и зб и р ал ась  в состав 
м е с тн о го  С о в е та  н ар о д н ы х  депутатов.

В м и н уты  устал ости  А л е к с а н д р а  В л асовн а  часто  у хо 
дит в лес, ставш и й  д л я  нее за  д о л ги е  годы  р аб о ты  
Б л е сн и че стве  р о д н ы м  д о м о м . Н о  не д ум ается  ей об  
о тд ы х е  —  в сп о м и н а е тся  б ы лое , вид ятся  н овы е  планы. 
В е д ь  завтра, как  и п р еж д е , нелегкая, но  такая  нуж ная  
л ю д я м  работа .

В 1981 г. коллекти в  лесничества  у сп е ш н о  вы полнил 
план  п о  всем  по ка зате л ям , заняв  п е р в о е  м е сто  по 
и то гам  сор е в н о в ан и я  с р е д и  лесничеств  Брестского  
лесхо за . Зн ач и те л ьн ы й  о б ъ е м  р а б о т  п р е д сто и т  о сущ е ст 
вить в 1982 г., в частности , на п л о щ а д и  365 га прове 
сти р у б к и  у х о д а  за  л е со м , при  к о то р ы х  заготовить 
3780  м^ д р евеси ны , на 75 га посади ть  лес. С огл асн о  
п р и н я ты м  с оц и ал и сти ч е ски м  о бя зате л ьс твам  год овой  
план  б уд е т  за в е р ш е н  д о с р о ч н о ,  к 1 декабря.

Б. ЯШИН
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С О РЕВ Н О В А Н И Е -ЗА Л О Г  УСПЕХА

А. П. СТРИЖАК, директор Староеамборского песхоззага 
(ЛьвоЕское управление лесного хозяйства и лесозаго
товок)

Старосамборский лесхоззаг — самый 
молодой из лесхоззагов Львовской обл. Он образован 
в 1960 г. на базе расстроенных ко.\хозных и совхозных 
лесов, а также части лесов государственного лесного 
фонда. В 1971 г. произошло объединение его с Добро- 
мильским лесхоззагом.

Общая площадь предприятия —  31,5 тыс. га, в том 
числе покрытая лесом —  29,3 тыс. га. Б состав его вхо
дят девять лесничеств, два дзрев^перерабатывающих 
цеха, нижний склад, гараж. В лесном фонде преоблада
ют насаждения хвойных пород (67%), наибольшая часть 
их представлена пихтовыми древостоями (39,7%), буко
вые занимают 17,5%.

Лесхоззаг — комплексное многоотраслевое предприя
тие. Главное направление лесного .хозяйства —  интен
сивное восстановление на основе достижений науки и 
техчики лесообразующих пород пихтовых и буковых 
насаждений. Только за последнее десятилетие площадь 
их увеличилась на 1120 га за счет уменьшения произ
водных малоценных пород (граба, березы, осины). За 
десятую пятилетку покрытая лесом площадь возросла 
на 564 га, производительность насаждений (бонитет) по- 
вызвлась на 0,1. Ежегодно проводятся лесовосстанови
тельные работы на 220— 240 га. Лесные культуры соз
даются в основном на свежих вырубках, в большинстве 
случаев —  частичные, потому что рубкп главного поль- 
зовзьия осуществляются преимущественно постепенным 
способом.

План прошедшей пятилетки по основным технико- 
эк0 £10мическим показателям лесхоззагом выполнен 
успешно. Ударно работал коллектив и в 1981 г., пер
вом году одиннадцатой пятилетки. Создано 240 га новых 
лесных насаждений, из них 10 га на не используемых 
в сельском хозяйстве землях колхозов. Рубки ухода за 
лесом и санитарные рубки проведены на площади
4,4 тыс. га, при этом заготовлено более 30 тыс. лик
видной древесины. Уход за молодняками осуществлен 
на 1,7 тыс. га. Вывезено 52,6 тыс. древесины, в том 
числе деловой 48 тыс. м®. Выпущено товарной продук
ции на сумму 1435 тыс. руб., из них товаров народно
го потребления —  на 157,8 тыс. руо. Заготаолено и пе

реработано почти 42 т грибов, 20 т дикорастущих пло
дов, 3,5 т лекарственного сырья, получено 21,6 т мяса. 
Всего продуктов побочного пользования лесом заготов
лено на сумму 109 тыс. руб.

Такие масштабы работ, притом в горных условиях, 
невозможно осуществить без внедрения эффективных 
форм организации труда, передовой технологии и тех
ники. Одна из форм рациональной организации труда — 
поквартальный метод рубок ухода, который ежегодно 
нах'дит все более широкое распространение. Примене
ние его позволяет уменьшить затраты труда и денеж
ных средств на проведение работ, сократить расходы 
на 1?еревозку рабочих, улучшить обслуживание бригад, 
более широко механизировать производственные про
цессы на рубках ухода.

В общем объеме работ большое место занимают лесо
заготовки, переработка тонкомерной и низкосортной 
древесины. В 1981 г. в порядке главного пользования 
заготовлено 46,1 тыс. м  ̂ древесины. При этом большое 
вни.мание уделялось максимальному сохранению под
роста ценных лесообразующих пород, особенно пихты. 
Достигалось это в результате проведения следующих 
мероприятий. Лесосеки с подростом разрабатывали, как 
правило, зимой, когда снежный покров был глубиной 
не менее 30— 40 см. На трелевке леса использовали ло
шадей. Все меры дали возможность сохранять ценный 
подрост на площади не менее 40— 50 га в год и эконо
мить не менее 3 тыс. руб. ежегодно.

Рубки главного пользования осуществляются малыми 
комПу\ексными бригадами на базе тракторов ТДТ-55. 
Работы выполняются в трудных условиях, на участках 
со сложным рельефом, на большом 1̂ оличестве лесосек 
(80— 84), для которых характерна значительная рассре
доточенность (они размещены в девяти лесничествах). 
Поэтому, чтобы обеспечить ритмичную, бесперебойную 
работу транспорта в течение года, без хороших лесных 
дорог лесоводам не обойтись. Расширению дорожной 
сети в лесхоззаге уделяется большое внимание. Для 
данной цели создан специальный отряд, которому пере
дана дорожно-строительная техника. Каждый год строит
ся 11— 12 км дорог, в том числе 3 км с твердым покры
тием. В настоящее время большие надежды возлага
ются на специализированный дорожный участок, кото
рый организован областным управ^^ением лесного хозяй- 
стзт и лесозаготовок.
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Вывозка леса проводится сортиментами с доставкой 
непосредственно потребителю. Для этого используются 
агрегатные автомобили ЛТ-25 и ЗИЛ-157. Погрузка ме
ханизированная, с наклонных эстакад. Короткомерные 
сортименты накапливаются, а затем отгружаются в кон
тейнерах.

Важной стороной деятельности лесхоззага является то, 
что большое внимание уделяется качеству работы. Уже 
второй год применяется комплексная система управле
ния качеством продукции. Экономический эффект от ее 
внедрения составил около 10 тыс. руб.

Одним из факторов увеличения эффективности про
мышленного производства на предприятии является ра
циональная разделка древесины от всех видов рубок. 
Это дает возможность увеличить выход деловой древе
сины, ценных сортиментов и повысить сортность дре
весины. Так, выход пиловочника первого сорта в 1981 г. 
составил62% (в 1976г.— 51%), второго —  22,7% (22,4%), 
третьего— 15,3% (26,6%).

Перед коллективом стоит задача расширения произ
водства товаров народного потребления. В 1981 г. этой 
продукции выпущено на 157 тыс. руб. До конца пяти
летки планируется значительное увеличение выпуска ее, 
примерно до 200 тыс. руб. Увеличение будет достигать
ся за счет освоения новых видов товаров из низкосорт
ной древесины и отходов.

На работах по рубкам ухода за лесом и лесозаготов
ках, которые выполняются малыми комплексными 
бригадами, используется прогрессивная форма органи
зации труда —  бригадный подряд, Вследствие внедрения 
его повысилась производительность труда на 9%, улуч
шилось качество работ, сократились сроки выполнения 
их и возросла заработная плата рабочих.

В одиннадцатой пятилетка п,\анируется построить цех 
по переработке продукции побочного пользования; гри
бов, ягод, березового сока. Это даст возможность на
много увеличить заготовку всех полезностей леса. В лес
ничествах закладываются специальные плантации ши
повника, калины и других пород.

Но главное в работе коллектива —  забота о людях

Лучший бригадир комплексной бригады С тарявского  
лесничества М. А. Панько за  работой

<Ьптп Я. М. Гбура

Комплексная бригада Старявского лесничества (третий 
сп рава — бригадир Д . Т. Племко)

Ф ото Я. М. Гбура

труда, В лесхоззаге четко организован подвоз рабочих 
непосредственно к месту работы и обратно, доставка 
горячего питания на лесосеки. В 1982 г. вводятся в экс
плуатацию магазин и столовая, что даст возможность 
еще лучше обслуживать население.

Достигнутые успехи —  результат широко развернувше- 
roc j социалистического соревнования за вьшолнение л 
перевыполнение производственных заданий, социалисти
ческих обязательств, личных, бригадных и встречных 
планов. В нем участвуют все лесничества, цехи, участк;:, 
бр71гады, большинство лесокультурных звеньев. Высшей 
ступенью соревнования —  движением за коммунистиче
ское отношение к труду —  охвачено 472 человека, из 
которых 112 удостоены звания ударника коммунистиче
ского труда. Добились этого высокого звания также 
коллективы двух лесничеств, трех бригад и двух участ
ков.

При подведении итогов соревнования учитываются рост 
эффективности производства, улучшение использования 
лесных земель, лесосырьевых ресурсов, охраны и за
щиты лесов и окружающей среды, умелое применение 
производственного потенциала, имеющихся резервов, 
обеспечение высоких результатов при наименьших за
тратах; рост производительности труда за счет ускоре
ния темпов комплексной механизации и автоматизации 
производства, внедрения НОТ; бережное отношение ко 
всем видам материальных и энергетических ресурсов на 
основе широкого внедрения прогрессивных конструктор
ски': решений, совершенствования технологии, уменьше
ния удельных расходов сырья и материалов, более глу
бокой и комплексной их переработки, расширения ис
пользования вторичных ресурсов; достижение высокого 
качества всех видов работ, увеличение выпуска высоко
сортной продукции и повышение ее удельного веса в 
общем объеме производства.
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Трудовые успехи лесхоззага были высоко оценены. 
По итогам работы за второй и трет1̂ й кварталы про
шедшего года коллективу вручено переходящее Красное 
знамя Гослесхоза СССР и ЦК профсоюза рабочих лес- 
бумдревпрома, а по результатам работы за год при
суждено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Достижение таких высоких показателей в трудовой 
деятельности стало возможным благодаря усилиям всех 
тружеников предприятия, их хозяйскому отношению 
к лесным ресурсам. Особенно большой вклад в успехи 
лесхоззага внесли лесничие Старосамборского и Суси- 
довичского лесничеств М. В. Савицкий и С. А. Кушик, 
которые около 30 лет жизни отдали лесному хозяйству. 
Возглавляемые ими коллективы всегда находятся в 
числе передовых. Все производственные задания ими 
выполняются своевременно и качественно. Отлично тру
дятся лесники И. М. Белей (Добромильское лесниче
ство), который за достижение высоких результатов в 
осуществлении намеченных планов награжден По
четной Грамотой Президиума Верхознсго Совета УССР, 
а также Н. Ф. Кишик (Головецкое лесничество),
В. Н. Товарницкий (Спасское лесничество). Их обходы 
носят звание обходов коммунистического труда. Гор
достью лесхоззага являются; бригадир малой комплекс
ной бригады Старявского лесничества М. А. Панько, 
имя которого занесено на республиканскую доску По
чета {коллектив, возглавляемый им, работает по прин
ципу бригадного подряда и ежегодно заготавливает 
для нужд народного хозяйства 4700— 5С00 м’ древеси
ны): водители лесовозных машин кавалер ордена Трудо
вой славы III степени И. В. Возняк и М. К. Буцяк

Использование лошадей на трелевке способствует зна
чительному сохранению псдростя (Сусидовичское лесни

чество, кв. 22)
Ф ото Я. М. Гбура

(в прошлом году по трудным горным дорогам они вы
везли по 4,6 тыс. м  ̂ леса); работницы лесокультурного 
производства Е. И. Футиш (Гиловег^кое лесничество) 
и Е. Д. Курило (Добромильское лесничество), свыше 
20 лет занимающиеся таким благородным делом, как 
выращивание новых лесов (приживаемость лесных куль
тур у них не ниже 98%); рамщик И. Б. Ралько, постоян
но выполняющий сменные задания на 110— 115%.

Успешно трудится коллектив лесхоззага и в текущем 
году. Задание первого квартала выполнено по всем 
основным показателям. Реализовано товарной продукции 
на сумму 534 тыс. руб. при плане 520 тыс. руб., выве
зено леса 16,3 тыс. м  ̂ (план 16,1 тыс. м^), произведено 
товаров культурно-бытового назначения на 49,4 тыс. руб. 
(план 47 тыс. руб.). Рубки ухода за лесом проведены 
на 634 га, при этом заготовлено 8715 м̂  древесины 
(план —  соответственно 610 га и 8495 м’ ).

В этом году весь советский народ будет отмечать 
историческое собьггие —  60-летие образования СССР. 
Коллектив лесхоззага в честь этой знаменательной даты 
взял повышенные социалистические обязательства: за
вершить выполнение производственного плана по лесо
хозяйственной деятельности к 15 декабря, по промыш
ленной —  к 22 декабря; реализовать товарной продук
ция сверх плана на 14 тыс. руб., за счет экономии ма
териальных и других ресурсов снизить себестоимость 
товарной продукции сверх плана на 0,5%, обеспечить 
рациональное использование лесосечного фонда в за 
счет рациональной разделки повысить выход деловой на 
5%: создать памятные посадки лесных кулыур на пло
щади 30 га. Особое внимание будет сосредоточено на 
экономии материальных и трудовых ресурсов. Преду
сматривается сэкономить 200 м̂  деловой древесины в 
процессе ее переработки, уменьшить потери рабочего 
времени по сравнению с прошлым годом на 25%.

Поиск, четкая организация труда, повсеместный конт
роль за ходом выполнения производственных планов и 
социалистических обязательств — надежная гарантия 
успешного решения тружениками предприятия больших 
и сложных задач одиннадцатой пятилетки.

На к онкурс .
РАБОТАТЬ ПО-УДАРНО!йУ

у. м. ГИЛЬМАНОВ, главный песничий Степной ЛМС 
(MH-iriecxoa Башкирской ЛССР)

Придемское лесничество занимает 
северо-западную часть Степной ЛМС. С юго-запада на 
северо-восток протекает р. Дема. Рельеф низкоувалистый 
с платообразными водоразделами реки и ее притоков. 
Климат резко конпшентальный. Преобладающие вет
ры — южные и юго-западные. Почвы оподзоленные 
лесыыс.

Общая площадь лесничества — 12 275 га, в том числе 
покрытая лесом — 11 207 га. Б состав ьходит три гех- 
нчческих участка и 14 обходов, имеется два лесных пи
томника (33 га). Один из них специализируется на вы
ращивании сеянцев хвойных пород для создания лес
ных культур на землях гос.\есфонда, другой —  сеянцев 
березы и саженцев тополя для заклад.ки защитных лесо
насаждений на землях колхозов и совхозов.

Коллектив лесничества успешно выполнил плановые 
задания десятой пятилетки и социалистические обяза

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



тельства к  .ПО-й годовщине со дня рождения В. И. Л е
нина. Рубки уход^’ за лесом и санитарные рубки прове
дены на площади 1728 га ' (в том числе в молодняках — 
на 600 га), при этом заготовлено и реализовано насе
лению, хозяйствам района 21,8 тыс. м ’ (103,3% к пла- 
н/) ликвидной древесины. Собрано 1762 кг (151,2%) се
мян древесных и кустарниковых пород, из них хвой
ных—  181 кг (160,1%). Из общего количества заготов
ленных—  85% семян I и II классов качества.

Лесные культуры из хозяйственно-ценных быстрорас
тущих пород заложены на 449 га (106% к плану), при
живаемость составила 84,7%. В покрытую лесом пло
щадь переведено 314 га молодняков. Защитные насажде
ния созданы на 322 га, из них передано хозяйствам 
района 250 га; приживаемость 70— 80% (план — 67%).

В лесных питомниках выращено 11,8 млн. шт. стан
дартных сеянцев и саженцев необходимого ассортимен
та, что намного превосходит потребности станции в по
садочном материале для выполнения плана лесовосста
новительных работ в гослесфонде и создания защитных 
лесных насаждений на землях колхозов и совхоза. Толь
ко весной 1981 г. другим лесхозам республики отпу
щено 900 тыс. стандартных сеянцев и саженцев березы 
бородавчатой (плакучей), а всего 1250 тыс. шт. П ол
ностью освоена технология выращивания березы с при
менением поливной установки.

Питомник площадью 20 га расположен в кв. 83 пой
мы р. Дема, основан в 1975 г. Рельеф ровный, без зна
чительных уклонов. От иссушающего влияния южных 
и юго-западных ветров участок защищен лесом. Между 
посевным и укоренительным отделениями заложена 
трехрядная захцитная лесная полоса, с восточной и се
верной сторон вдоль изгороди — двухрядная, по грани
цам полей севооборотов предусматривается однорядная. 
П оу\я севооборотов размещены с учетом возможности 
выполнения работ механизированным способом с при
менением навесных орудий.

При определении местоположения каждого из произ
водственных отделений под посевное выделен участок 
с лучшими почвогрунтами. Дорожная сеть запроектиро
вана с расчетом беспрепятственного сообщения со все
ми подразделениями и разворота механизмов. Ширина 
центральных дорог и по окружной меже принята 6 м, 
по границам полей —  4 м.

В производственных отделениях введены севообороты, 
при которых за период ротации выращивание посадоч
ного материала чередуется с однолетним парованием. 
В посевном отделении принят трехпольный севооборот 
(первое поле —  черный пар, второе —  однолетние сеян
цы, третье —  2-летние), в укоренителыюм — двухполь
ный (первое поле —  черный пар, второе —  укорененные 
черенки). Для получения высоких и у сгой тв ы х  выхо
дов посадочного материала в паровом поле применяют 
органические и минеральные удобрения. Почву готовят 
методом черного пара. Перед основной вспашкой вно
сят мочевину —  65 кг/га, суперфосфат —  200 и сульфат 
калия —  40 кг/га. По мере появления сорняков поле об
рабатывают гербицидами с последующей культивацией 
на глубину 10̂— 15 см. Из числа испытанных самым эф
фективным является T X A - f  2,4ДА в дозе 40-f-2 кг/га д. в.

при расходе растворителя 600 л/га. Через 3— 5 дней 
после посева древесных и кустарниковых пород исполь
зуют пропазин или симазин в дозе 3— 5 кг/га д. в. на 
600 л растворителя. Правильное и своевременное вне
сение препарата всегда дает положительный результат, 
к тому же снижается потребность в рабочей силе.

Березу высевают в конце ноября по первому устой- 
чизому снегу и сразу проводят мульчирование опилка
ми, затем посевы закрывают реечными щитаот. Весной 
после стаивания снега и при отсутствии осадков через 
день их поливают. За период вегетации в грядках тре
буется 4— 5-кратный ручной уход. В середине августа 
щиты с посевов снимают.

Для усиления роста сеянцы второго года подкармли
вают минеральными удобрениями: первый раз — в на
чала мая (мочевины 10 и суперфосфата 15 кг/га), вто
рой — через 3 недели и третий —  еще через 3 недели. 
В грядках проводят 3— 4-кратный ручной уход, а между 
ними —  механизированный трактором Т-25. В укорени- 
тельном отделении при культивации вносят аммиачную 
селитру (0,6 ц^га), в летний период —  суперфосфат 
(1,5 ц/га) и хлористый калий (0,3 ц/га).

В 1980 г. питомнику присвоено звание «Питомник 
высокой культуры». Здесь все трудоемкие работы по 
выращиванию посадочного материала механизированы. 
Семено березы высевают мульчирователем МСН-0,75, 
установив на нем сетку с отверстиями 3 мм. Посев по
лучается равномерным. Годовая экoнo^шя при этом со
ставляет 300 руб. и высвобождается 49 чел.-дней. После 
появления всходов щиты поднимают на колышки, что 
требует дополнительных затрат. Бригадир X. Фазылов 
изготовил из старой рамы культиватора гряд.коутлуби- 
тель. В углубленных грядках лучше сохраняется влага 
и щиты укладываются без' колышков. Экономия мате
риальных ресурсов — 260 руб., трудовых —  70 чел.-дней.

В питомнике созданы условия для нормальной рабо
ты: имеются бытовая комната, специальные помещения 
для хранения инвентаря, химикатов и удобрений. Для 
обеспечения постоянных кадров рабочих и инженерно- 
технических работников строятся трехкомна гные жилые 
дома с приусадебными участками.

Лесничество занимается также выпуском товаров на
родного потребления и производственного назначения. 
Пятилепгай план по выпуску этих изделий на сумму 
2 9 1 , тыс. руб, выполнен на 114,4%. Зеготовлено н пр,> 
дано колхозам 315 т сена.

Производительность труда возросла по сравнени:о 
с 1975 г. на 36,7%. что на 24% больше, чем преду
сматривалось планом к концу десятой пятилетки. За 
счет экономии сырья, горюче-смазочных и других мате
риалов, электроэнергии, повышения производительности 
труда получена дополнительная прибыль в сумме
3,6 тыс. руб.

В ссциалистическом соревновании среди лесничеств 
Стерлитамакского объединения за повышение эффектив
ности производства, качества продукции а работы, 
успешное выполнение производственного плана и социа
листических обязательств коллективу лесничества мно- 
гскратно присуждались призовые места. В 1980 г, он 

выступил инициатором социа,\истического соревнования
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по Минлесхозу Башкирской АССР. В этом же году по 
итогам Всероссийского социалистического соревнования 
лесничеству в I квартале было присуждено второе место 
и в ИТ —  первое с вручением переходящего Красного 
знамени Минлесхоза РСФСР и ЦК профсоюза рабочих 
лесбумдревпрома. За достигнутые успехи в деле выра
щивания посадочного материала и сверхпланового выхо
да стандартных сеянцев с единицы площади в целом 
за 1980 г. питомник удостоен Почетного диплома Мин
лесхоза РСФСР, ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпро
ма, весь коллектив лесничества за создание защитных 
насаждений отличного качества —  Диплома II степени 
Минлесхоза РСФСР и ЦК профсоюза рабочих лесбум- 
дрезпрома. За образцовое ведение лесохозяйственного 
производства, перевыполнение плановых заданий и со
циалистических обязательств в 1980 г. коллектив При- 
демского лесничества занесен на доску Почета Минлес
хоза РСФСР и ЦК профсоюза лесбумдревпрома.

В настоящее время семь человек удостоены звания 
ударника коммунистического труда, трое награждены 
знаком «Ударник десятой пятилетки», 12 —  «Победитель 
социалистического соревнования» (1976— 1980 гг.). Кол
лектив принимает самое активное участие в социали
стическом соревновании за досрочное выполнение пла
нов и обязательств одиннадцатой пятилетки, претворе
ние Е жизнь решений X X V I съезда КПСС, обеспечение 
дальнейшего роста производства и улучшение технико
экономических показателей. Напряженные задания и 
социалистические обязательства на 1981 г. выполнены 
по всем показате/чям досрочно (к 20 декабря) и с вы
соким качеством; лесохозяйственные работы, выпуск и 
реализация товарной продукции —  на 103,5%.

Придемским лесничеством руководил молодой ини
циативный специалист, член КПСС В. А. Швынденков —  
ударник девятой и десятой пятилеток. На протяжении 
6 лет он был победителем социалистического соревно
вания, занесен на доску Почета Минлесхоза БАССР. 
В 1980 г. ему присвоено звание лесничего И класса, он 
нагрежден знаком «За сбережение и приумножение лес
ных богатств РСФСР», в 1981 г.—  медалью «За трудовую 
доблесть». В настоящее время В. А . Швынденков из
бран председателем колхоза. Следует отметить также 
лесника Р. М. Ахметова, который руководит обходом 
отличного качества (ударник десятой пятилетки, победи
тель социалистического соревнования за 1976— 1980 гг.),

тракториста-машиниста М. 3. Яппарова (ударник девя
той и десятой пятилеток, победитель социалистического 
соревнования за 1976— 1980 гг., награжден Почетными 
грамотами, занесен в книгу Почета объединения), звенье
вую лесного питомника Г. Ш. Насырову (ударник деся
той пятилетки, победитель социалистического соревно
вания за 1976— 1980 гг.).

Включившись в социалистическое соревнование 1982 г., 
коллектив лесничества принял напряженные обязатель
ства. Годовой план посадки леса в гослесфонде на пло
щади 80 га выполнить с хорошим качеством и в лучшие 
агротехнические сроки, добиться приживаемости 84%. 
На землях колхозов и совхоза заложить 20 га поле
защитных и 40 га овражно-балочных насаждений, в том 
числе 30 га на крутосклонах. Годовой план заготовки 
семян хвойных пород в количестве 80 кг выполнить 
к Дню работника леса. Вырастить не менее 4 млн. сеян- 
цгв и саженцев необходимого ассортимента; для озе
ленения населенных пунктов района выделить 10 тыс. 
саженцев березы, тополя, вяза, липы. Провести рубки 
ухода за лесом и санитарные рубки на площади 350 га 
и заготовить 4 тыс. м  ̂ ликвидной древесины; особое 
внимание обратить на улучшение состояния лесов зе
леной зоны вокруг населенных пунктов. Выполнить го
сударственный план реализации товарной продукции в 
объеме ПО тыс. руб. к 25 декабря 1982 г., сверх пла
на реализовать товарной продукции на 1 тыс. руб. 
Обеспечить прирост производительности труда к уров
ню 1981 г. на 1,2%. Увеличить прсизводство товаров 
ку vLTypHO-бытового назначения и хозяйственного оби
хода к уровню 1981 г. на 2%. Сэкономить сверх уста
новленных заданий электроэнергии 30 кВт, сырья и 
материалов —  на 0,2 тыс. руб. Обеспечить ритмичную 
работу на всех технических участках, в цехе, бригадах.

В настоящее время все работники несут ударную 
трудовую вахту в честь 60-летия образования Союза 
ССР. Проанализировав свои возможности, коллектив 
обязался дополнительно вырастить 300 тыс. стандарт
ных сеянцев и саженцев, провести рубки ухода за ле
сом и санитарные рубки на площади 50 га и заготовить 
550 м'’ ликвидной древесины.

Все труженики лесничества сознают, что достигнутые 
успехи —  это не предел, есть еще резервы и возмож
ности в деле сбережения, приумножения и рациональ
ного использования лесных богатств.

ИТОГИ НАШЕЙ РАБОТЫ

А. В ЭД УАЛ ЬСКАЯ, директор Ленинского опытного 
лесхоза БепНИИЛХа

Лесхоз расположен в юго-восточной 
части Гомельской обл. Основная часть насаждений пред
ставлена единым лесным массивом площадью 12 041 га, 
в том числе покрытой лесом —  11 508 га. Леса отне
сены к I группе, лесопарковая зона занимает 48,5%, 
преобладающая порода —  сосна. Средние таксационные 
показатели лесного фонда; возраст —  57 лет, бонитет —  
1,2, полнота — 0,72, запас —  213 м^га, прирост — 4,4 м^га.

Расчетная годичная лесосека по главному пользованию —
4,1 м’', по прочим видам, вк.\ючая промежуточное,— 
16 тыс. м .̂

Свою деятельность предприятие ос>тцествляет в тес
ном контакте с научными сотрудниками БелНИИЛХа. 
Все лесохозяйственные работы (выращивание посадоч
ного материала, создание лесных культур, рубки ухода 
за .\ecoM  и др.) сочетаются с научно-исследовательски
ми. В порядке обмена опытом и для широкого внедре
ния в производство научных достижений в лесхозе орга
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низуются семинары, совещания, научно-технические 
конфоренции.

Созданы уникальные пробные площади, на которых 
рубками ухода формируются продуктивные сосновые 
насаждения. Для изучения генетических свойств плю
совых деревьев имеются лесосеменная плантация, на
ходящаяся в стадии плодоношения, и испытательная, 
а также постоянный лесосеменной участок. На проб
ных площадях изучается оптимальный режим питания 
древесных пород и разрабатываются методы повышения 
продуктивности лесов путем грименения удобрений. 
Постсянно проходят испытания средства механизации 
для лесохозяйственных и лесокультурных работ, внед
ряется новая технология рубок ухода с применением 
АРУМ , бензиномоторных пил в комплекте с трелевоч
ными приспособлениями.

В настоящее время исследования осуществляются по 
следующей тематике: выращивание леса на селекцион
но-генетической основе, клюквы и съедобных грибов 
плантационными методами, воздействие удобрений на 
рост насаждений, сортиментно-сортная оценка послед
них при лесоустройстве, испытание оборудования и 
машин для создания лесов плантационного типа.

Лесхоз выполняет большую производственную про
грамму; лесохозяйственные работы, выращивание дре
весного и кустарникового декоративного посадочного 
материала для озеленения населенных пунктов, перера
ботку древесины. Основное внимание обращается на 
повышение эффективности и результативности всех ви
дов деятельности. Так, за последние годы решен вопрос 
перевода лесосеменного и питомнического хозяйств на 
селекционно-генетическую основу, создается питомник 
площадью 10 га с применением комплексной механиза
ции и химизации. Ежегодно проводятся рубки ухода за 
лесом и санитарные рубки на площади 1,5 тыс. га, при
чем заготовляется свыше 15 тыс. м  ̂ древесины. Объем 
Рубек  главного пользования (лесовосстановительные и 
добровольно-выборочные) —  4 тыс. м̂ . Из древесины из
готовляются товары народного потребления и изделия 
производственного назначения. Сумма реализации про
мышленной продукции в 1981 г.—  318 тыс. руб. В це
лях экономии древесных ресурсов увеличиваются объе
мы использования низкосортной и мелкотоварной дре
весины, отходов деревообработки, составившие в 1981 г. 
2740 м'.

Для повышения эффективности производства, получе
ния максимального количества продукции с 1 га при 
наименьших трудовых затратах большое значение имеет 
комплексная .механизация. Полностью механизированы 
подготовка почвы и заготовка леса, посадочные рабо
ты — на 90%, рубки ухода в молодняках —  на 85, уход 
за культурами — на 60%. С каждым годом все шире 
применяются технологические схемы создания лесных 
культур на основе механизации, новая технология на 
рубках ухода. В цехах переработки древесины и отхо- 
доз устанавливаются механизмы и устройства, позво
ляющие сократить ручной труд повысить производи
тельность труда. С 1981 г. во многих лесничествах при
меняется блочный способ рубок ухода за лесом, в Но-

вобелицком —  бригадный подряд. Действует комплекс
ная система управления качеством ребот.

Большое внимание уделяется мероприятиям по преду
преждению нежелательной смены пород, созданию 
наиболее продуктивной и хозяйственно-ценной структу
ры насаждений зеленой зоны, ежегодно повышается 
уровень рекреационного использования лесов. Осуществ
ляются мероприятия по их охране и защите. В пожаро
опасный период четко действует служба патрулирова
ния, все подразделения имеют радиостанции и другие 
необходимые технические средства.

Для привлечения учащихся к общественно полезном/ 
труду организовано два школьных лесничества. Инже
нерно-технические работники проводят теоретические и 
практические занятия по лесным культурам, селекции, 
лесоводству, заключают между школами и лесхозом 
договоры, определяющие взаимные обязательства. 
В 1981 г. юными лесоводами выполнены работы по ухо
ду за питомником (2 га) и лесом (10 га), собрана 1 т 
шишек сосны с лесосеменной плантации, изготовлено 
200 искусственных гнездовий.

Более 15% сотрудников проработали в лесхозе свыше 
20 лет, а лесник И. М. Рудов и рабочий В. М. Крав
цов —  свыше 30 лет. Закреплению кадров способствует 
постоянное внимание вопросам условий труда и быта 
тружеников. Ежегодно строится хозяйственным спосо
бом 200 м  ̂ жилой площади, оказывается помощь в ве
дении личных подсобных хозяйств. Целенаправленно 
осуществляется экономическая учеба, изучаются мате
риалы X X V I съезда КПСС, первоочередные задачи хо
зяйственного развития предприятия, передовой опыт.

Лесхоз неоднократно занимал призовые места во Все
союзном социалистическом соревновании, каждый год 
три —  пять работников награждаются знаком Победите- 
-\я социалистического соревнования. Развернуто социа- 
листаческое соревнование между лесничествами, брига
дами. В 1981 г. высоких показателей в вьшолнении про
изводственного плана и социалистических обязательств 
добились коллективы Березковского и Новобелицкого 
лесничеств, бригады лесокультур (возглавляет Е. Я. Се- 
зоненко), лесорубов (Ю. И. Яковлев), цехи переработки 
(В. В. Рабиз). Успешно развивается индивидуальное со
циалистическое соревнование. В авангарде его — шофер
В. А . Павленко, станочник В. М. Кравцов, кузнец-элек- 
тросварщик А. М. Хохлов. Гордостью предприятия яв
ляются лесник Н. П. Курзов, тракторист М. П. Бонда
ренко, рабочая .\есокультур М. И. Савичева.

Коллектив не снижает темпов и в 1982 г. Об этом 
свидетельствуют итоги первых месяцев. Выполнен план 
опытных работ, собрано 20 кг высококачественных се
мян сосны на лесосеменной плантации, получено 
4 ть;с. м  ̂ древесины от рубок промежуточного пользо
вания и 1,8 тыс. м  ̂ главного, произведено на 104 тыс. руб. 
товарной продукции. Это неплохие результаты, однако 
останавливаться на них нельзя. В текущем пятилетии 
предстоит многое сделать для улучшения организации 
труда, сокращения потерь рабочего времени, лучшего 
использования машин и механизмов, повышения каче
ства работ и продукции, снижения ее себестоимости, 
укрепления трудовой дисцип.\ины.
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в перспективе будут расширяться исследования по 
важнейшим лесоводственным и экономическим пробле
мам и осуш;ествляться экспериментальные проверки их 
результатов перед внедрением в производство. Большое 
внимание будет уделено вопросам усиления водоохран
ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных свойств насаждений лесопарковой зоны 
г. Гомеля.

На 1983— J 985 гг. намечены полная ; реконструкция 
центральной усадьбы и строительство новых объектов,

что неразрывно связано с улучшением условий труда
и быта работников леса. ......  ............ .

Экономия, более рачительное' использование лесных 
ресурсов, забота об их охране и приумножении, повы
шение уровня культуры ведения хозяйства —  вот глав
ные задачи коллектива лесхоза. В настоящее время все 
его усилия сосредоточены на досрючном выполнении 
планов 1982 г. и одиннадцатой пятилетки в целом, а т а к 

же повышенных социалистических обязательств в честь 
60-летия образования СССР.

Поздравляем!

Указом Президиума Верховного Со
вета Белорусской ССР за новаторство, большие успехи 
® труде, значительный вклад в развитие лесного хозяй
ства и активное участие в общественной жизни почет
ное звание заслуженного лесовода Белорусской ССР 
присвоено Адаму Семеновичу Бородину —  главному лес
ничему Клецкого лесхоза, Ивану Степановичу Бураку —  
лесничему Вязского лесничества Осиповичского лесхоза, 
Петру Никифоровичу Громыко —  директору Суражского 
лесхоза, Леониду Васильевичу Дольскому — начальнику 
Белорусского лесоустроительного предприятия, Нико.\аю 
Петровичу Кожемякину —  лесничему Островецкого лес
ничества, Николаю Васильевичу Михалковичу —  дирек
тору Телеханского опытного лесхоза, Ивану Ивановичу 
Прихно —  директору Петриковского лесхоза, Сергею 
А,\е1ссеевичу Рублевскому —  заместителю Министра лес
ного хозяйства Белорусской ССР.

Постановлением Совета Министров 
Эстонской ССР и Эстонского республиканского совета 
профсоюзов за многолетнюю добросовестную работу 
в лесном хозяйстве и в связи с 50-летием со дня рож
дения Почетной Грамотой Совета Министров Эстонской 
ССР и Эстонского республиканского совета профсоюзов 
награжден Ивар Эльмарович Этверк —  заместитель ди
ректора Эстонского научно-исследовательского институ
та лесного хозяйства и охраны природы.

*  * *

Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР за заслуги в развитии биологической науки 
и подготовке научных кадров почетное звание заслу
женного деятеля науки РСФСР присвоено доктору сель
скохозяйственных наук, профессору Некрасовой Тамаре 
Петровне —  заведующей лабораторией Института леса и 
древесины имени В. Н. Сукачева СО АН  СССР.

Указом Президиума Верховного Со
вета Казахской ССР за заслуги в области лесного хо
зяйства и активное участие в общественной жизни по
четное звание заслуженного лесовода Казахской ССР 
присвоено Игорю Александровичу Лагову —  начальнику 
отдела Министерства лесного хозяйства Казахской ССР.

Указом Президиума Верховного Со
вета Казахской ССР за многолетнюю активную работу 
в партийных и хозяйственных органах и в связи 
с 60-летием со дня рождения Почетной Грамотой Вер
ховного Совета Казахской ССР награжден Николай Те
рентьевич Черепанов —  директор Боровского лесоохот
ничьего хозяйства.

Указом Президиума Верховного Со
вета Грузинской ССР за долголетнюю плодотворную 
работу в лесном хозяйстве почетное звание заслужен
ного лесовода Грузинской ССР присвоено Отару Викто
ровичу Беришвили —  директору Гагрского лесхоза, Гиви 
Ясоновичу Вацадзе —- директору республиканского пред
приятия «Грузлессемселекция», Михаилу Александрови
чу Гиуашвнли (Боржомский лесхоз), Маквале Ясоновне 
Кучава — инженеру республиканского предприятия 
«Грузлессемселекция», Нодару Захаровичу Мамулашви- 
ли —  инженеру Мцхетского лесхоза, Шота Александро
вичу Мепаридзе —  директору Тбилисского лесхоза, Чи- 
чико Федоровичу Надирадзе (Тбилисский национальный 
парк), Арчибальду Калениковичу Панчулидзе —  дирек
тору Крцанисского лесопарка, Тариему Константиновичу 
Сехниашвили (Телавский лесхоз), Владимиру Филиппо
вичу Хишбе —  первому заместителю министра лесного 
хозяйства Грузинской ССР, Зурабу Титоевичу Чконии — 
директору Тианетского лесхоза, Шалве Карпезовичу 
Шекеладзе (Лагодехский лесхаз).

Указами Президиума Верховного Со
вета Азербайджанской ССР за многолетнюю плодотвор
ную работу в области сельского, водного, лесного хо
зяйства и сельского строительства, досрочное выполне
ние планов и повышенных социалистических обяза
тельств девятой, десятой пятилеток и 1981 г. по про
даже государству зерна, хлопка, винограда, овощей и 
другах продуктов земледелия и животноводства почет
ное звание заслуженного лесовода Азербайджанской 
ССР присвоено Гасановой Розе Абыш кызы —  начальни
ку отдела науки, внедрения и научно-технической ин
формации Министерства лесного хозяйства Азербай
джанской ССР, Гулиеву Гамиду Имамкули оглы — ди
ректору Таузского механизированного производственно
го показательного лесхоза. Почетной Грамотой Прези
диума Верховного Совета Азербайджанской ССР на
граждена Мамедова Эсмира Талят кызы — заместитель 
начальника управления государственных заповедников и 
охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства 
Азербайджанской ССР.

« » «

Указами Президиума Верховного Со
вета Туркменской ССР за заслуги в развитии лесного 
хозяйства почетное звание заслуженного лесовода Турк
менской ССР присвоено Атаеву Оразли — лесничему 
Фирюзинского лесничества Чулинской лесомелиоратив
ной опытно-производственной станции и Пириеву Та
ту —  начальнику управления лесного хозяйства испол
кома Ташаузского областною Совета народных депута
тов, Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 
Туркменской ССР награждены Алланазарова Гозел — 
рабочая Ламбинского лесничества Карабекаульского лес
хоза, Зверева Вера Александровна — старший инженер 
полезащитного лесоразведения Марыйского лесхоза, 
Каримоз Машарип —  техник-лесовод Дарган-Атинского 
лесхоза, Комекоз Джора — директор Байрам-Алийского 
механизированного лесхоза.
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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗА1ДИЯ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОАСТВА

УДК 630*95

ЦЕНЫ -ЗКО НО М ИЧЕСКИЙ  РЫЧАГ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
в. Б. ТОЛОКОННИКОВ (Гослесхоз СС С Р)

На X X V I съезде КПСС отмечалось, 
что в текущем пятилетии предстоит переход к новым 
оптовым ценам и тарифам. Это усилит их роль в уско
рении научно-технического прогресса, обновлении и 
улучшении качества продукции, экономичном исполь
зовании природных и материальных ресурсов, создаст 
условия для нормальной хозрасчетной деятельности объ
единений и предприятий.

Задачи, поставленные партией перед плановым цено
образованием во всех сферах общестренного производ
ства, применительно к лесному хозяйству требуют ин
тенсификации экономической работы в отрасли, повы
шения научной обоснованности лесных такс и цен, бо
лее активного их использования в развитии лесохозяй
ственного производства и укреплении экономики пред
приятий и организаций. Она предполагает осуществле
ние мероприятий, способствующих усилению роли пла
на II повышению материальной заинтересованности кол
лективов в использовании резервов.

Как подчеркивалось в постановлении ЦК КПСС 
«О  60-й годовщине образования Союза Советских Со
циалистических Республик», «централизованное плани
рование в сочетании с широкой инициативой союзных 
и автономных республик, автономных областей и окру
гов позволяет обеспечивать сбалансированное и эффек
тивное развитие советской экономики». Значение этих 
мероприятий усиливается в связи с введением в теку
щем году новых лесных такс, оптовых цен на лесохо
зяйственные машины, орудия, оборудование и цен на 
лесопродукцию.

Цены играют важную роль в динамичном и пропор
циональном развитии лесного хозяйства. В условиях 
общенародной собственности на леса они опосредствуют 
экономические отношения, возникающие в процессе 
многоцелевого использования лесных ресурсов, способ
ствуют вместе с плановыми мероприятиями рациональ
ному размещению лесохозяйственного производсгва, 
определяют народнохозяйственное, экономическое и со
циальное значение лесов, обусловливают и формируют 
сложные взаимосвязи лесного хозяйства как отрасли 
материального производства с отраслями, потребляю
щими древесину и другие полезности леса. Эта роль 
цен вытекает прежде всего из характера действия за
кона стоимости в условиях социализма, который оказы
вает определенное регулирующее воздействие на эко
номику развитого социалистического общества. На осно

ве планомерного использования этого закона проводит
ся уюет затрат на природные и другие ресурсы, фикси
руются результаты производства, определяется эконо
мическая эффективность хозяйственной деятельности.

Неизмеримо возрастает роль цен при ориентации на
родного хозяйства в целом и отдельных его отраслей 
на высокие конечные результаты, когда перестройка хо
зяйственного механизма требует совершенствования 
всей системы показателей эффективности производства 
и качества работы. Использование системы цен в пла
нировании и управлении способствует достижению не
обходимых стоимостных пропорций и сбалансирован
ности развития всех отраслей общественного производ
ства. Более того, планирование производства и оценка 
его эффективности на всех уровнях могут быть осу
ществлены только на основе ценностного измерения 
произведенных затрат и полученных результатов (эф
фекта). Вполне закономерно, что такие расчеты и оцен
ки тем полнее показывают действительную картину 
экономических процессов в использовании лесных и 
других ресурсов, чем всестороннее и объективнее отра
жаются в ценах на сырье, продукцию и услуги обще
ственно необходимые затраты на их воспроизводство.

В соответствий с решением об организации работ по 
совершенствованию оптовых цен и тарифов в промыш
ленности в 1982 г. введены новые лесные таксы и опто
вые цены на лесопродукцию, лесохозяйственные ма
шины, орудия и оборудование. Они в значительной сте
пени учитывают изменения в уровне общественно не
обходимых затрат труда на воспроизводство лесных ре
сурсов, их заготовку, вывозку и переработку, производ- 
стзс лесохозяйственной и другой техники, произошел- 
оше структурные и территориальные сдвиги в развитии 
и рдзмещении производства.

Основная цель и задача проведенной в отрасли ра
боты по пересмотру единых среднесоюзных цен на ле
сохозяйственные работы, такс, оптовых цен на лесопро- 
дукцшо и лесохозяйственную технику в коне>шом итоге 
состояли в том, чтобы сделать их адэкватными новым 
условиям хозяйствования, обеспечить последовательную 
реализацию курса на интенсификацию и ускорение на
учно-технического прогресса, т. е. объективно отразить 
приоритетные, наиболее выгодные с точки зрения всего 
народного хозяйства а населения направления развития 
лесного хозяйства и комплексного ьшогоцелевого ис
пользования продуктов леса на современном этапе. 
В результате достигнуто более полное возмещение рас
ходов государства на лесовосстановление и охрану ле
сов, установлены наиболее рациональные соотношения 
цен на отдельные виды лесохозяйственных работ и вы
пускаемой лесной продукции, уменьшены необоснован
ные колебания в рентабельности производства, сокраще
но количество убыточных и малорентебельных пред
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приятий. При конструировании лесохозяйственной тех
ники уровень новых цен в большей степени увязан 
с техническими и качественными параметрами, эконо
мическим эффектом от ее внедрения.

Новая система такс и цен стала исходной базой для 
формирования стоимостных показателей плане каждого 
предприятия и организации лесного хозяйства, установ
ления экономических связей их с предприятиями дру
гих отраслей, объективного учета и оценки хозрасчет
ных результатов деятельности трудовых коллективов. По
следнее обстоятельство во многом связано с правиль
ным отражением в ценах экономики производства ра
бот и лесной продукции, которая под влиянием научно- 
технического прогресса и других причин претерпевает 
постоянные изменения. Поэтому устранение периодиче
ски возникающего в этом случае несоответствия из-за 
различной динамики издержек производства и цен со- 
став,\яет главное условие для согласованного взаимо
действия цен и плана производства, повышения его 
эффективности.

Важнейшим результатом пересмотра цен и такс стало 
приближение их к о5ш,ественно необходимым затратам, 
усиление ка этой основе отдельных функций примени
тельно к возросшим требованиям хозяйственного управ- 
лэнкя. Одной из главных функций цен является планово
учетная, на основе которой сопоставляются индивиду
альные затраты отдельных предприягий лесного хозяй
ства с общественно необходимыми на работы, лесную 
продукцию, древесину на корню и лесохозяйственную 
технику, принимаются оптимальные с точки зрения от
расли и общественного производства в целом плановые, 
проектные и оперативные хозяйственные решения. Вы- 
по'шеЕие этой функции зависит от рациональности при
нятой системы цен, степени отражения в них действи
тельных издержек общества на воспроизводство и охра
ну лесных ресурсов, затрат на проведение лесохозяй
ственных мероприятий, выпуск лесной и другой про
дукции.

Новые цены на лесохозяйственные работы, таксы на 
дрсвесиву, отп>'скаемую на корню, оптовые цены на 
лесную проду-кцию, лесохозяйственные машины и ору
дия, разработанные с учетом научно обоснованного 
уровнч затрат и структуры расходов, в перспективе ска
жут благотворное влияние на объективность учета за
трат живого и овеществленного труда в отрасли, на 
правильность экономической оценки лесов, солее обос
нованное исчисление себестоимости лесной продукция 
как наиболее важного и определяющего элемента обще
ственных издержек производства. Важным обстоятель
ством явилось и то, что в связи с разработкой одно
временно с оптовыми ценами нормативов чистой про
дукции стало возможным объективно учитывать не 
только весь затраченный на производство продукции 
труд (живой и овеществленный), но и выделять из об
щей с>Т11мы общественно необходимых затрат собствен
ные затраты каждого предприятия, что существенно 
обращ ает практику ценообразования, повышает ее науч
ную обоснованность, усиливает планово-учетную функ
цию цены, позволяет более реально учитывать и сопо- 
стйслять личный трудовой Еклад отдельного предприя

тия Б сбережение лесных ресурсов, рациональное ис
пользование производственных фондов, в формирование 
совокупного общественного продукта, а на основе нор
мативной чистой продукции —  создание национального 
дохода. В этом в решающей степени реализуется уста
новка партии на ориентацшо управления и планирова
ния на достижение высоких конечных народнохозяй
ственных результатов.

Таким образом, на основе пересмотра такс и цен под
готовлены определенные предпосылки для повышения 
действенности экономических рычагов управления про
изводством, укрепления одной из основных функций це
нообразования — планово-учетной, рационализации при
меняемых методов измерения эффективности обще
ственного труда в лесном хозяйстве и взаимосвязанных 
отраслей единого народнохозяйственного комплекса 
страны. Вместе с тем реализация этих предпосылок и 
повышение результативности системы цен в решении 
взаимосвязанных задач роста эффективности производ
ства и качества работ связаны с освоением новой си
стемы такс и цен, изучением ее принципиальных изме
нений, природы и динамики. Поэтому важной задачей 
предприятий и организаций отрасли в современных 
условиях является своевремокное и качественное завер
шение перехода на новые таксы и цены, обоснованный 
учет их в планах экономического и социального разви
тия лесного хозяйства на 1982 г. и последующие годы 
одиннадцатой пятилетки. В текущем году важно обес
печить качественное проведение расчетов изменения 
стоимости поставляемой и потребляемой продукции на 
всех уровнях, согласогать их в установленном порядке 
исходя из планов распределения лесосечного фонда и 
лесной продукции, увязанных с планами производства 
и поставки, с учетом изменения остатков продукции. 
Зна’1ение данной работы особенно усиливается в связи 
с переводом в 1983 г. всей системы Гослесхоза СССР 
на применение в планировании и оценке хозяйственной 
деятельности промышленного производства нормативной 
чисгой продукции.

Одной из особенностей проведенного пересмотра цен 
явилось сохранение неизменными розничных цен на лес
ную продукцию, что делает обязательным осуществле
ние на каждом предприятии и в организации дополни-: 
тельных расчетов по сравнению оптовых и розничных 
цен, учет в плане и согласование с соответствующими 
органами сумм превышения на отдел’-,ные виды товаров 
народного потребления оптовых цен над розничными. 
Все это требует тщательного анализа итогов деятель
ности каждого предприятия за десятую пятилетку и 
истекший период текущей пятилетки, принятия конкрет
ных мер по улучшению снабжения и своевременному, 
обеспечению каждого производственного подразделе
ния —  лесничества, лесопункта, цеха новыми прейску
рантами, дополнениями и инструкциями. Необходимо 
полностью обновить и усовершенствовать ведение 
прейскурантного хозяйства, создать условия для пра
вильного применения новых такс, оптовых цен, доплат 
и скидок, обеспечить строгое соб/\юдеЕие плановой дис
циплины цен. В этих целях каждым министерством лес
ного хозяйства и гослесхозами союзных республик сле
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дует разработать план проверок на подведомственных 
предприятиях правильности установления и применения 
цеч, обеспечить его выполнение.

Прогресс науки и техники, выражающийся в ежегод
ном проектировании и внедрении в производство со
вершенных лесохозяйственных машин, оборудования, 
орудий, технологических процессов, а также новых 
видов товаров массового спроса, увеличивающаяся мас
штабность производства, более высокая ступень слож
ности взаимосвязей лесного хозяйства с другими отрас
лями привели к необходимости использования цены 
в качестве специфической разновидности планово-учет
ной функции —  нормативной. Эта роль цены на пред
приятиях и в организациях лесного хозя11Сгва прояв
ляется прежде всего в таких направлениях совершен
ствования системы ценообразования, как установление 
на новые виды лесохозяйственной и другой техники ли
митных цен, отражающих предельно допустимый уро
вень их на новую продукцию, проектируемую отрасле
выми проектно-конструкторскими организациями и из
готовляемую отраслевыми заводами «Лесхозмаш», раз
работка и использование перспективных цен как важ
ного экономического ориентира при выработке и при
нятии крупных научно-технических решений, проектов, 
программ, прогнозирования развития отрасли в целом 
или отдельных районов на длительную перспективу, 
усиление значения цен как норматива затрат лесных и 
материальных ресурсов, показателя эффективности ра
боты производственных коллективов в течение пяти
летки.

Лимитные и прейск^фантные цены при определенной 
их обоснованности играют роль необходимого эконо
мического норматива в установлении эффективности 
разрабатываемых и реализуемых крупных технических 
решений и программ. Поэтому практика их применения 
должна постоянно совершенствоваться и расширяться.

В соответствии с нормативной ролью цен исключи
тельное значение имеет улучшение планирования, каль
кулирования и учета расходов на работы в лесном хо
зяйстве и затрат на производство лесной продукции. 
Важным направлением ее является осуществляемая в 
соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета М и
нистров СССР «О б усилении работы по экономии и 
рациональному использованию сырьевых, топливно- 
энергетических и других материальных ресурсов», раз
работка научно-исследовательскими и проектными ин
ститутами методических положений по внедрению на 
предприятиях и в организациях нормативного метода 
планирования и учета затрат в производстве. Его при
менение способствует повышению уровня калькулиро
вания затрат в соответствии с интенсивным направ
лением в использовании производственных ресурсов. 
На основе постоянного контроля и сравнения плановых 
затрат на производство с фактическими можно систе
матически следить за отклонением этих показателей, 
выявлять их причины и участки, на которых они до
пускаются, принимать оперативные меры по устране
нию излишеств в расходовании средств.

Не меньшее значение в развитии и применении нор
ма гиеногс метода плакирования и учета затрат имеют

установление для предприятий и организаций лесного 
хозяйства лимита материальных затрат в денежном вы
ражении, а также ускоренная разработка отраслевыми 
институтами и организациями системы прогрессивных 
норм и нормативов по видам работ и затрат (экономии) 
труда, лесных материалов, топливно-энергетических ре
сурсов, нормативов использования производственных 
мощностей и удельных капитальных вложений.

Усиление нормативной функции цен должно обеспе
чиваться также применением Инструкции о порядке 
согласованной разработки, утверждения и введения в 
действие технических условий и цен на продукцию 
машиностроения производственно-технического назначе
ния, других нормативных материалов, в соответствии 
с которыми впервые при стандартизации как обязатель
ное приложение вводится карта экономической эффек
тивности к цене новой продукции. В ней в установлен
ном порядке фиксируется главное условие получения 
эффективности —  экономическое обоснование новой тех
ники и продукции на исходной стадии, т. е. при ее 
разработке и конструировании, а не на заключительной, 
как это имело место в прошлом,— при серийном изго
товлении. Необходимо обеспечить четкое исполнение 
требований этой инструкции соответствующими органа
ми лесного хозяйства, что позволит повысить роль це
ны как норматива предельного уровня затрат и надеж
ного гаранта д,\я получения экономического эффекта от 
создания и применения новой техники в производстве.

Реализация и совершенствование планово-учетной 
функции цены и усиление ее влияния на повышение 
эффективности производства зависят также от обеспе
чения стабильности оптовых цен. В постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении 
планирования и усилении воздействия хозяйственного 
механизма на повышение эффективкссти производства 
и качества работы» предусматривается сохранение в те
чение одиннадцатой пятилетки стабильных оптовых цен 
и тарифов. В соответствии с этим новая система лес
ных такс и оптовых цен станет важной основой более 
широкого применения в планировании и экономическо.м 
стимулировании долговременных экономических норма
тивов, обеспечит должную стабильность и устойчивость 
финансовых отношений, усилит действенность финансо- 
во-кредитного механизма в экономическом стимулиро
вании рационального использования лесных ресурсов.

Усиление роли перспективных планов и разработка 
комплексной программы научно-технического прогресса 
на 20 лет (по пятилетиям) предъявляют повышенные 
требования к совершенствованию методики и практика 
разработки перспективных цен. Решение этой важной 
задачи создало бы возможности для использования пер
спективных цен на лесные ресурсы, лесохозяйственную 
технику и лесную продукцию как экономического нор
матива затрат и стоимостной динамики различных ви
дов производств, формирования важнейших стоимост
ных пропорций на длительный период. Овладение меха
низмом определения индексов изменения цен на пер
спективу не только повысило бы уровень технико-эко
номического обосноЕакия многих прогнозных и п.лано
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вых решений, но и позволило в большей степени учи
тывать при выборе тех или иных вариантов фактор 
времени, значение которого в экономике с каждым 
годом возрастает. Использование в настоящее время ме
тода экстраполяции действующего уровня и соотноше
ний цен на перспективу при разработке основных эко
номических показателей развития лесного хозяйства не 
дает возможности достаточно обоснованно оценивать 
до-\госрочные программы.

В современной практике ценообразования все более 
интенсивным становится процесс усиления стимулиро
вания ценами ускорения научно-технического прогресса 
производства, улучшения качества и обновления ассор
тимента продукции и услуг. С помощью системы цен 
можно подкрепить плановые задания по развитию тех
нического прогресса и более полному удовлетворению 
общественных потребностей в лесной продукции целе
направленным экономическим стимулом, активно воз
действующим в этом же направлении на хозрасчетные 
интересы производственных коллективов. При пересмот
ре оптовых цен на лесохозяйственные машины, лесо
продукцию и товары народного потребления этому во
просу было отведено значительное место в общей си
стеме мероприятий. Его решение нашло свое выраже
ние в разработке и Еведении системы доплат (надбавок) 
и скидок к оптовым ценам, более значительной диф
ференциации лесных такс и цен на отдельные древес
ные породы, виды Франко и сортименты, обеспечении 
стимулирования выпуска товаров повышенного качества 
и расширения ассортимента товаров в соответствии с 
возрастающим спросом населения. Например, при произ
водстве каротиновой пасты из хвойной лапки, в связи 
с более высоким содержанием сухого остатка (по срав
нению с процентом, указанным в технических условиях), 
являющегося ценным сырьем для парфюмерной промыш
ленности, установлена доплата в размере 80 руб. за 
ка/кдьш дополнительный тонно процент его. Наряду 
со стимулированием качества каротиновой пасты эта 
доплата способствует более полному использованию 
лесосечных отходов.

На основе аттестации продукции чо  трем категориям 
качества (высшей, которой присваивается Знак качества, 
первой и второй) применена система поощрительных 
надбавок и скидок к оптовым ценам. Дополнительная 
прябыль, образующаяся за счет надбавки к оптовым 
ценам продукции со Знаком качества, распределяется 
следующим образом; до 70% направляется в фонды эко
номического стимулирования предприятий и научных 
организаций, принимающих участие в выпуске высоко
качественной продукции, остальная часть делится по
ровну и отчисляется в фонд освоения новой техники и 
государственный бюджет. Одновременно с оптовых цен 
продукции второй категории качества устанавливается 
скидка в размере 50% ее прибыли. Новый порядок 
повышает заинтересованность предприятий и организа
ций в выпуске высококачественной продукции и, на
против, способствует ограничению выпуска и снятию 
с производства устаревшей.

Велика роль применяемой при разработке оптовых 
цен на лесохозяйственную и другую технику системы

поощрительных надбавок или- штрафных скидок по от
ношению к цене с нормативным уровнем рентабельно
сти. Надбавки установлены к оптовым ценам на продук
цию, качество и эффективность которых выше показа
телей, предусмотренных отраслевой и другой норматив
но-технической документацией. Скидки же сделаны за 
пониженное качество. Расширено применение доплат и 
скидок и на товары народного потребления.

Следует отметить, что дальнейшее развитие стимули
рующего воздействия оптовых цен на ускорение научно- 
технического прогресса в отрасли, повышение качества 
и э(})фективности производства во многом зависят от 
улучшения и совершенствования стандартизации. При
меняемая на предприятиях и в организациях норматив
но-техническая документация должна объективно, коли
чественно определенно и как можно полнее отражать 
качественные характеристики и потребительские свой
ства продукции, что позволит значительно повысить 
технический уровень выпускаемой продукции, создать 
условия для более достоверного определения качества 
продукции и экономического эффекта от ее применения. 
Од.чако имеющаяся в настоящее время в отрасли нор
мативно-техническая документация и прежде всего на 
лесохозяйственные машины, орудия и оборудование не 
всегда выполняет эту роль, в результате чего ограни
чивается возможность более широкого использования в 
ценообразовании стимулирующей функции цены. Повы
шение качества разрабатываемых технических условий 
и стандартов и более полное отражение в них важней
ших технико-экономических параметров машин, их на
дежности и до,\говечности составляют одну из важных 
задач проектировщиков, конструкторов и технологов. 
Необходимо также расширять разработку и внедрение 
технических условий и стандартов на работы в лесном 
хозяйстве, что существенно обогатит практику ценооб
разования и непосредственно в лесохозяйственном про
изводстве.

В последние годы в отрасли было ослаблено внимание 
к себестоимости прод^'кции, в результате чего на ряде 
предприятий не обеспечивалось выполнение плана при
были, перерасходовались материальные и другие ресур
сы. Вместе с тем себестоимость —  важный показатель 
экономного, эффективного использования производствен
ных ресурсов. Он является базой для формирования 
и снижения оптовых цен. Правильное определение его 
величины, тенденций и масштабов изменений играет 
решающую роль в обеспечении экономически обосно
ванного уровня и структуры оптовых цен. Введение 
норматива себестоимости продукции в пятилетние и го
довые планы предприятий, несомненно, окажет положи
тельное влияние на изыскание внутрихозяйственных ре
зервов, повышение эффективности производства.

Система такс на древесину, отпускаемую на корню, 
и оптовых цен на лесопродукцию и товары народного 
потребления, планомерный характер ее развития суще
ственно влияют во взаимодействии с финансово-кредит
ной системой на масштабы и перераспределение массы 
получаемого в лесном хозяйстве и других отраслях об
щественного производства лесного дохода и прибыли, 
формирование фондов накопления. и фонда потребле
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ния. Тйк проявляется перераспределительная функция 
цекы, значение которой в последние годы возрастает, 
что обусловливается огромными масштабами использо
вания лесных и других природных ресурсов, увеличе
нием затрат на охрану природы и окружающей среды, 
неодинаковой динамикой расходов в отдельных отрас
лях экономики. Увеличение попенной платы не только 
укрепит доходную статью государственного бюджета, 
но и позволит обоснованнее оценивать народнохозяй
ственную ценность лесных ресурсов, создаст условия 
для сокращения их потерь. На основе повышенных ста
вок попенной платы увеличивается роль н’трафных 
санкций за нерациональную разделку древесины, остав
ление недорубов и другие лесонарушения, размер ко
торых устанавливается соответствующими государствен
ными органами в кратном исчислении к этим ставкам. 
Основное назначение штрафных платежей состоит 
в том, чтобы препятствовать нарушению установленных 
норм лесопользования. Этой же цели будет служить 
введенная б 1982 г. во многих отраслях, в том числе и 
на предприятиях лесного хозяйства, плата за воду, за
бираемую из водохозяйственных систем на производ
ствен н ы е  цгли.

Важное значение д,\я перераспределения доходов 
между отдельными предприятиями, организациями и от
раслями имеет совершенствование практики установле
ния и учета налога с оборота. В лесном хозяйстве он 
вводится на товары народного потребления, рентабель
ность производства которых превышает нормативную. 
Прч этом предприятию должна обеспечиваться прибыль, 
необходимая для внесения платы за производственные

основные фонды и оборотные средства, создания фондов 
3KOHONni4ecKoro стимулирования в установленных раз
мерах.

В связи с изменением в текущем году оптовых цен 
и уточнением ставок налога с оборота на отдельные 
виды товаров народного потребления перед предприя
тиями и организациями лесного хозяйства встает задача 
обоснованно определить уровень рентабельности по 
этой продукции, достоверно рассчитать отчетную и пла
новую себестоимости товаров. Недостаточно полный 
учет перспективных изменений затрат (налог с оборота 
устаневливается на ряд лет) может существенно изме
нить направление и характер перераспределительных 
процессов в отрасли, оказать влияние на структуру и 
формирование финансов предприятий, эффективность 
производства.

Всесторонне определяя значение системы такс и цен 
в решении узловых вопросов воспроизводства и комп
лексного использования лесных ресурсов и объективно 
оценивая изменения, произошедшие в связи с ее вве
дением, нельзя ве отметить усиления роли планового 
цэвообразования как важного рычага повышения эф- 
фектиЕности производства. Укрепление и целенаправ
ленное использование механизма ценообразования на 
каждом предприятии и в организации позволит более 
плодотворно применять его в общей системе планового 
управления многоцелевым лесным хозяйством. Важней
шим ориентиром этого направления для каждого произ
водственного коллектива должна быть задача получения 
максимальных результатов при минимальных затратах.

На конкурс .
У Д К  630*651,72

ЗКО’-ЮМИЧЕОКАЯ ОЦЕНКА ЗФФЕНТНВНОСТИ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

и. и, М ОЛО ТКО ВА, г. я. д у д н и к  !УкрНИИЛХА1;
Л. В ЧЕРНЯК [Полесская А Л О С УкрНИИЛХА)

Решение проблемы качества и эффек
тивности производства в лесном хозяйстве в значитель
ной мере связано с разработкой и внедрением стандар
тов и технических условий. Это обусловливает необхо
димость дальнейшего углубления научных основ стан
дартизации, включающих раз.\ичные теоретические во
просы, Особое место среди них занимают экономиче
ские, так как только на базе всесторонних экономиче
ских исследований могут быть решены многие сложные 
задачи дальнейшего развития стандартизации в лесной 
отрасли.

В УкрНИИЛХА в 1976— 1980 гг. разработан ГОСТ на 
саженцы 1? пород деревьев н кустарников, В основу его 
по/1()жены материалы исследований посадок саженцами 
разных размеров и анализ многолетнего опыта выращи
вания посадочного материала и создания насаждений. 
Культуры заложены на участках, наиболее типичных 
по лесорастительным условиям, технологии и технике

создания насаждений, Качестзенкым’л показателями слу
жили- качество посадки, сохранность, высота на третий 
год после посадки, затраты труда и средств на создание 
1 га плантаций или лесных культур.

Вопросы методики определения экономической эффек
тивности стандартизации в лесном хозяйстве еще не по- 
лучидр! до.\жного отражения в литературе. В соответ
ствии с Типовой методикой' зеличчну экономической 
эффективности от стандартизации Э находят как раз
ницу в приведенных затратах кародного хозяйства до 
и после внедрения соответствующих мероприятий. Рас
четы необходимо вести как в сфере выращивания (пи
томник), так и производственного потребления, сумми
руя полученные результаты:

э  =  /(С, - f  £н/с.) -  (С , +  +

+  к с \  - f  -  ( с ;  +

где С  — себестоимость выращивания I тыс. шт са
женцев, руб.;

Л '— удельные капиталовложения при выращива
нии посадочного материала, руб./тыс, шт.;

В  — производство стандартизуемого посадочного 
материала за год, тыс. шт.;

С  — себестоимость закладки (создания) 1 га план
таций и лесных культур, руб.;

К ' —  удельные капиталовложения при закладке

' Типовая методика определения экономической эффектив
ности капитальных влож ений,— В ка.: Хозяйственная рефор- 
иа в С С С Р . М ., Правда, 1Э69.
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(создании) плантаций и лесных культур, 
руб./га;

В ' — площадь плантаций и лесных культур в хо
зяйстве (хозяйствах), созданных за год с ис
пользованием стандартизуемого посадочного 
материала, га;

£в — нормативный коэффициент экономической эф
фективности капитальных вложений (принят 
0,15);

],2 — индексы, обозначающие здесь й в дальнейшем 
соответственно положения до стандартизации 
и после стандартизации (в качестве базового 
варианта, обозначаемого индексом 1, прини
маются параметры существующего стандарта 
или среднеотраслевые технические показатели 
при введении нового стандарта).

Величина экономической эффективности от стандарти
зации установлена для саженцев ореха грецкого (стен
ная зона УССР), лиственницы европейской а ели обык
новенной (лиственные леса лесной зоны УССР) на 1 га 
плантаций и лесных ку/\ьтур и исчислен средневзвешен
ный эффект.

Эффективность от стандартизации саженцев ореха 
грецкого в питомнике значительная и объясняется тем, 
что их содержат в школах гораздо большее число лет, 
чем необходимо для вырахцивания качественного поса
дочного материала, и отпускают потребителям по це
нам, соответствующим их возрасту. При выращивании 
в питомнике саженцев ели и лиственницы эффект ну
левой. Эффективность при посадке лесных культур и 
зак'.адке плантаций —  следствие сокращенна затрат на 
досгавку саженцев к месту посадки, погрузку, разгруз
ку, прикопку на лесокультурной площади, разноску и 
посадку. Для ореха она составляет 4,22 руб., листвен
ницы—  33,94, ели —  31,54 руб./га, общая эффективность 
соответственно равна 15,08; 33,94 и 31,54 руб,/га; средне
взвешенное ее значение —  29,88 руб./га. В связи с луч
шем ростом и состоянием стандартных саженцев ао 
сраенению с нестандартными ожидаемая эффективность 
дэ смыкания лесных культур или до плодоношения 
плаитеций связана с уменьшением затрат аа дополне
ния, уходы за почвой, стволиками в кроной (последнее 
на плантациях) и на внесение минеральных удобрений 
и составляет; для ореха —  7,83 руб., лиственницы —  20,20, 
ели — 18,76 руб./га. Общая эффективность с ожидае.мой 
(к моменту смыкания культур) у ореха равна 22,91 руб., 
лиственницы —  52,14, ели —  50,30 руб., средневзвешен
ная величина —  47,53 руб./га.

Годовой народнохозяйственный эффект стандартизации 
сал;енцев древесных и кустарниковых пород по Укра
инской ССР для закладки плантаций е? лесных культур 
после введения ГОСТ в действие определялся со  фор
муле

•Эг.нх =  Э  В'^,

где Эг. HI —  годовой народнохозяйственный эффект от 
стандартизации саженцев по УССР;

Э  —  удельная средневзвешенная эффективность 
закладки (создания) плантаций и лесных 
культур саженцами, руб./га;

В з' —  площадь плантаций и лесных культур, со
зданных стандартны.ми саженцами, га.

В соответствии с удельной эффективностью, объемами 
работ Эг. вх при посадке культур составит не менее 
158 тыс. руб., в год смыкания —  252 тыс. руб.

Годовую экономическую эффективность мероприятий 
по стандартизации для лесхоза Эл можно найти по 
уравнению

=  В ( Ц - С , ) - В ( Ц - С .) +  (/<. -  К , ) .

где и  — цена I га плантаций и лесных культур в еди
ных среднесоюзных условных ценах 1980 г., 
руб.;

С — себестоимость 1 га плантаций или лесных 
культур, руб.;

В — площадь плантаций или лесных культур, га;
К  — сумма основных и оборотных средств хозяй

ства в сфере проведения мероприятий, руб.;
?  —  процент платы за производственные фонды.

Применение стандартизуемого посадочного материала 
даег большую прибыль. Если это приводит к уменьше
нию производственных фондов, то эффективность увели
чивается на сумму платы за ранее оплачиваемую раз
ницу стоимости их до применения стандартизуемого 
материала и после. Если производственные фонды уве
личиваются, эффективность уменьшается на величину 
платы за прирост их.

Хозяйственная средневзвешенная эффективность от 
при.^енения стандартизуемых саженцев древесных и ку
старниковых пород при со.-’дании 1 га плантаций, лес
ных культур и полезащитных полос оказа,\ась рав
ной 24,23, ожидаемая к смыканию — 35,52 руб. По хо- 
зяйствам Минлесхоза УССР за средний год текущей пя
тилетки в соответствии с объемами работ этот пока
затель будет не менее 128 тыс. руб., а к моменту смы
кания или плодоношения — более 188 тыс. руб. Эффек
тивность при посадке культур в сфере производства 
(хозяйственная) оказалась ниже народнохозяйственной 
на 19,2, ожидаемая к смыканию — на 25,4%. Все это 
гозорит о наличии резервов в лесхозах республики для 
повышения эффективности от стандартизации саженцев 
до уровня народнохозяйственной. Как видно, особое 
внимание надо обратить на реализацию резервов к воз
расту смыкания культур.

Наряду с народнохозяйственным эффектом определял
ся коэффициент среднегодовой экономической эффек
тивности Еар. г, представляющий собой отношение сред
негодового народнохозяйственного экономического эф
фекта от внедрения стандартов Эср- г. вх к суммарным 
затратам на их разработку и внедрение 3oi

Ежегодные (с 1976 г.) разноере.менные затраты на раз
работку стандартов приведены к периоду их внедрения 
(1983 г.) путем умножения на соответствующие коэф
фициенты приведения к конечному периоду по факто
ру времени В, а ежегодные разновременные эффекты 
стандартизации, последующие за годом внедрения до 
конечного (15-го) года действия стандарта,— к началь
ному периоду по фактору времени В'. Коэффициенты 
В а Е' определены по формулам

В ^ { \  -Ь В '  ^  '
U г  ^ь.
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где В  к В '  —  коэффициенты приведения соответственно 
к конечному и начальному периодам; 

t —  период времени приведения, годы;
^н. п —  норматив для приведения разновремен

ных затрат (по Типовой методике он ра
вен 0,08).

Расчетное значение коэффициента среднегодовой эко
номической эффективности £ср. г оказалось равным 0,65. 
Эго выше нормативного коэффициента эффективности

капитальных вложений (£ср. г =  0,.65>£н =0,15); вариан
ты а направление стандартизации саженцев деревьев а 
кустарников следует считать эффективными.

Значимость вопросов эффективности стандартизации 
обусловливается существенными трудовыми и матери
альными затратами при производстве саженцев, по
садке, выращивании насаждений я необходимостью 
выявления и реализации резервов во всех этих сферах.

УДК  630*664

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕННОСТИ 
ЗАГОТОВЛЯЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ

в. и. ЯНЫШЕВ (ВЛТИ)

в Основных направлениях экономиче
ского и социального развития СССР на 1981— 1985 годы 
и на период до 1990 года подчеркивается необходимость 
повышения эффективности производства и улучшения 
качества работы предприятий. Это положение в полной 
мере относится и к предприятиям лесного хозяйства.

Цена, как экономическая категория, выполняет не
сколько функций. Основная из них —  количественное 
выражение стоимости производимой продукции, которая 
отражает общественно необходимые затраты на ее про
изводство и одновременно выполняет стимулирующую 
функцию в производстве и потреблении, т. е. отражает 
экономические интересы и производителя, и потребите
ля, поэтому так сложно установить экономически обос
нованные ценностные соотношения.

Ценность заготовляемой древесины при лесовосстано
вительных рубках в зависимости от породного состава 
насаждений изучалась на примере лесхозов Воронеж
ского управления лесного хозяйства.

Эффективность работы лесных предприятий опреде
ляется по ряду показателей, одним из которых является 
ценность вырубаемой древесины, зависящая от себестои
мости заготовки и отпускной цены в расчете на 1 м ,̂ 
структуры вырубаемого лесосечного фонда по породам. 
Наиболее высокие показатели ценности и рентабельно
сти отмечены в Богучарском, Бутурлиновском, Воронцов- 
ском, Калачеевском, Павловском и Теллермановском 
мехлесхозах, низкие —  в Воронежском, Кантемировском, 
Острогожском и Сомовском. Если в первой группе лес
хозов в структуре заготовок преобладают твердолиствен
ные насаждения, то во второй —  мягколиственные. О бъ
ясняется это тем, что в первой группе хозяйств твердо
лиственные насаждения имеют более высокие таксаци
онные и экономические показатели, а во второй качество 
создания их ниже (площади, занятые твердолиственными 
насаждениями, зарастают менее ценными мягколиствен
ными). Все это влияет на ценность вырубаемой древеси
ны и эффективность ее производства. На основании 
собранных данных была изучена зависимость отпускной 
цены от себестоимости заготовки. Она выражается 
уравнением регрессии:
I/=  1,40х-t -0,314 (при коэффициенте корреляции
R  =  0,891, т =  3.8% ).

Полученные данные говорят о наличии существенной 
связи между исследуемыми показателями ценности вы
рубаемой древесины в лесхозах Воронежской обл.

Проведена группировка лесхозов по уровню ценности 
вырубаемой древесины, рентабельности и породному со

ставу. В I группу, характеризуюио'юся высоки.ми пока- 
зателя.ми ценности и рентабельности вырубаемого запа
са, включены твердолиственные насаждения (> 5 0 % ) 
с преобладанием дубовых высокоствольных, во II (сред
ние показатели) —  твердолиственные ( >  50 %) с преоб
ладанием низкоствольных, в II! (средние и низкие по
казатели)—  мягколиственные (> 5 0 % ). Исходя из при
нятых критериев оценки в I i-руппу вошли Богучарский, 
Бутурлиновский, Воронцовский, Калачеевский, Павлов
ский, Теллермановский лесхозы, во II — Аннинский, 
Донской, Песковский, Россошанский, Савальский, в III — 
остальные десять лесхозов. В результате обработки дан
ных получены средние показатели по группам (см. таб
лицу).

Группа интен*
СИВН0СТ11

К оличест
во л е с 
хозов

Средние показатели по группам

с еб ест ои 
мость,
pyn./.vf^

отп уск 
ная цена, 
р у6./м^

рента
б е л ь 

ность, %

Высокая 6 ]4,3 26,9 88,5
Средняя 5 13,1 16,3 24,9
Низкая 10 12,7 15,1 21,0

Наибольшей пенностью древесина обладает в лесхозах 
с вырубкой по твердолиственной хозсекции в размере бо
лее 50% и преобладанием высокоствольных дубовых на
саждений. Во II группе показатели ценности резко падают, 
что объясняется низким качеством лесосечного фонда по 
твердолиственной хозсекции. Отпускная цена в этой 
группе снизилась в 1,6 раза по сравнению с 1. В III груп
пе можно выделить две подгруппы — А  и Б. В первой 
показатели ценности находятся на уровне II фуппы, во 
второй (пять лесхозов) они очень низкие, рентабель
ность составляет 3,5% В подгруппе Б преобладают оси
новые насаждения низкого качества, что и послужило 
причиной низкой ценности вырубаемой древесины. 
Хвойные насаждения поступают в рубку только в Боб
ровском и Хреновском лесхозах (соответственно 1,2 
и 12,7%). Поэтому в условиях Воронежской обл. при 
лесовосстановительных рубках главными конкурентами 
являются твердолиственные и мягколиственные древо
стой. И задача работников лесхозов заключается в том, 
чтобы в перспективе вырастить к возрасту' рубки мак
симально возможный объем ценных твердолиственных 
высокоствольных насаждений. Особенно важно пол
ностью использовать земли лесного фонда для получения 
ценной и дефицитной дубовой древесины с целью удо
влетворения растущих потребностей лесопильной, фанер
ной, мебельной и химической промышленности страны. 
Проведение перечисленных мероприятий позволит повы
сить эффективность общественного протвпдетва и улуч
шить качество работы лесных предприятий.
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ЛЕСОВЕАЕНИЕ и аесовоаство

У Д К  630*24

о МЕТОДАХ и СПОСОБАХ РУБОК 
УХОДА ЗА ЛЕСОМ

г. А. ЧИБИСОВ (Архангельский институт леса и лесо- 
химки)

В лесоводстве до настоящего времени 
не сложилось единого четкого понятия и определения 
метода и способа рубок ухода. Для подтверждения это
го достаточно обратиться только к фундаментальным 
работам, учебникам и официальным наставлениям. Так, 
не делал различий между способами и методами уходов 
Г. Ф. Морозов [3 ]. Низовой, верховой, французский, 
старонемецкий, новонемецкий, датскчй и другие уходы, 
в том числе рубки А . П. Молчанова, он называл и ме
тодами, и способами. М. Е. Ткаченко [8] все уходы 
считал способами, В. Г. Нестеров [4] —  методами. По 
М. Б. Колпикову [2J, к методам относятся низовой, вер
ховой и основанный на учете признаков особенностей 
роста и развития деревьев, все остальные — варианты 
или комбинации указанных. П. С. Погребняк [5] все 
варианты рубок ухода считает методами и принципами.

П. В. Воропанов считает, что «...в-ге известные ныне 
приемы рубок ухода лучше называть не методами, 
а способами» [ 1 ]. По предложенной им классификации 
низовой, верховой, комбинированный (Боргреве) —  это 
способы, которые следует отнести к первому методу, 
а способ П. В. Воропанова —  ко второму. Рубка 
А . П. Молчанова в культурах дуба, вошедшие в лесо
водство наряду с рубками Н. А . Успенского, Д. М. Крав- 
чинского как метод ухода, но применяемые в насажде
ниях естественного происхождения, п том числе и ду
бовых (тульский способ), относятся к способу, в На- 
стаелении по рубкам ухода в лесах СССР (1953 г.) 
в § 8 рекомендуется активный метод, заключающийся 
в том, что «вырубка деревьев из верхней и нижней ча
сти полога насаждения обычно производится с разной 
интенсивностью», в § 9 к способу относится уход, если 
«в  возрасте осветлений, прочисток и начала прорежива
ния вырубка деревьев ведется в основном из верхней 
части полога. При проходных рубках т а к о й  с п о 
с о б  (разрядка автора) применяется,..», В действующем 
Наставлении по рубкам ухода в равнинных лесах евро
пейской части РСФСР (1972 г.) в разделе «М етод рубок 
ухода...» читаем; «...применяется сложившийся... метод 
рубок ухода, совмещающий в себе принципы низового 
и верхового уходов»; далее в этом же разделе — «могут 
применяться... способы частичного ухода с чередованием 
полос или групп (куртин) с уходом и без него. Такие 
способы ухода могут допускаться...». В ГОСТ 18486— 73 
«Лесоводство. Термины и определения» дается опреде
ление только способа рубок ухода, под которым пони
маемся порядок удаления деревьев.

В последние годы в связи с расширением исследова
ний по рубкам ухода, появлением различных вариантов 
как у  нас в стране, так и за рубежом (полосно-выбо- 
рочные, линейно-селекционные, коридорные, продольно
пасечные, гнездовые, куртинные и т. д.) увеличилась 
путаница в терминологии, зачастую один и тот же ва
риант ухода называется по-разному.

Назрела необходимость в обсуждении данного вопро
са не только с точки зрения потребности логического 
толкования указанных понятий, но и лесоводственного 
смысла, вкладываемого в них. От этого зависит как 
практическая возможность использования того или ино
го ухода, так и его назначение при целевом лесовыра- 
щивании. Надо учесть и то обстоятельство, что в по
следние годы усиливается и роль техногенной нагрузки 
на лес при проведении уходов. Применение различных 
механизмов при рубках ухода вызывает необходимость 
их технологической организации, а это оказывает суще
ственное влияние на рост насаждений. Рубки ухода, 
прэчодимые равномерно по площади, но с использова
нием технологических коридоров, а таклче гнездовые, 
линейно-селекционные, коридорные даже при одной и 
той же классификации отбора деревьев и одинаковой 
интенсивности по-разному воздействуют на рост и со
стояние деревьев и насаждений.

Исследования в указанном направлении проводились 
в средней подзоне тайги на постоянных пробных пло
щадях, заложенных в смешанных сосняках бруснични- 
ковых, пройденных рубками ухода 18 лет назад (тогда 
возраст молодняков был равен 15 годам). Проведены 
два варианта ухода: равномерно по площади (пр. пл. 4-59) 
и линейно-селекционным методом (пр. пл. 1-59). Ширина 
коридоров и кулис —  3 м. В кулисах отбор деревьев 
ос^тпествляли по хозяйственно-биологической классифи
кации,

К моменту исследований на контрольном участке на
считывалось 5600 деревьев (состав ВС2Б). После равно
мерного ухода осталось 740 деревьев сосны, линейно
селекционного —  770, освещенность оказалась выше, чем 
на контроле, соответственно в 3,3 и 3,5 раза. Площадь 
питания на одно дерево в среднем по участку равня
лась 13 м ,̂ в кулисах —  5 м .̂

Т а б л и ц а  1

О рганическая  м ас с а  (в  а б с о л ю т н о  с у хо м  со с т о я н и и )

№
пр. пл.

Ствол без  
коры Кора Хвоя Ветки

Корневая
система

А-59
39,1 4,8 4,2 4,1 7 ,7

65,4 8,0 7.0 6 ,8 12,8

4-59
26,5 2,9 6,6 11,0 6,6

49,3 0 ,5 12,3 20,6 ТэГз

1-59
23,8

45,3
1,9

3 ,6

5,1

9,7

11,2

21,4

10,5

2 М

П р и м е ч а н и е. В чи слителе -  Tj c a , В знам енателе -  %
отнош ению  к .массе всего дерева.
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При оди1:акоЕой велтгтияе радиального прироста до 
рубки после нее у трех групп деревьев (максимальных, 
средних, минимальных ступеней толщины) ширина го
дичного слоя (в относительных единицах) изменяется 
по-разному. Через 18 лет после равномерного и линей- 
но-селекционного уходов по сравнению с контролем 
{пр. пл. А-59) у  деревьев максимальных ступеней тол
щины она равняется единице, средних —  соответственно 
3,0 3,7, минимальных —  1,8 и 4,2. Наибольшая ширина
годичных слоев наб.модается у максимальных деревьев 
ка ир. пл. 4-59 на 7-й год (1,5), на пр. пл. 1-59 —  на 8-й 
(2,0); у средних —  соответственно на 13-й (3,3) и 14-й 
(4,4), у минимальных —  на 13-й (2,0) и 15-й (4,5). Ш и
рина годичного слоя за весь период после рубок в 
среднем для всего насаждения при равномерном изре- 
жирании в 1,9, при линейно-селекционном— в 2,3 раза 
больше, чем на кoнтpo.^e.

При линейно-селекционном уходе фитомасса большин
ства элементов (табл. 1), за исключением веток и кор
невых систем, ниже, чем после равномерного изрежи- 
ванля.

На пр. пл. 1-59 наблюдается уменьшение на 24,5% 
ствсловой массы и увеличение на 14,6% веток по от
ношению к контролю, а содержание хвои возрастает 
на 2,7%. Следовательно, после линейно-селекционного 
ухода распределение всей биомассы по фракциям менее 
удовлетворительное, чем после равномерного.

Слабее продуцирует и хвоя. Так, интенсивность дея
тельности 1 т ее на производство стволовой древесины 
происходит следующим образом: на пр. пл. 1-59 при
рост хвои в среднем в год за последние 5 лет состав
ляет 2,1 т, древесины —  5,1 м ,̂ на пр. пл. 4-59 —  соот
ветственно 1,7 т и 4,4 м .̂

Качество формирующейся древесины также различает
ся. Содержание поздней древесины у  деревьев в сред
нем за годы после уходов на пр. пл. 4-59 на 13%, а на 
пр. пл. 1-59 на 20 %| меньше, чем на контроле. У  де
ревьев минимальных и максимальных ступеней толщи
ны на пр. пл. 4-59 оно одинаковое с контрольным, на 
пр. пл. 1-59 —  соответственно на 20 и 25% ниже. По- 
розность древесины через 18 лет после равномерного 
ухода на 6, после линейно-селекционного —  на 20% 
меньше, чем на контроле, плотность — соответственно на
3,7 и 8,2%.

Установлено, что одним из морфологических призна
ков [6, 7], отражающих генотипические свойства, яв
ляется наличие треххвойных пучков хвои у  сосны. Наши 
исследования показали, что его можно использовать 
в качестве метода отбора деревьев при рубках ухода, 
особенно в молодняках. Опыты проведены в смешан
ных сосняках 10-летнего возраста. Деревья отбирали по 
хозяйственно-биологической классификации и признаку 
треххвойности (наличию таковых пучков на централь
ном и боковых побегах). Через В лет после рубок ухо
да у деревьев с признаком треххвойности средний диа
метр и высота оказались соответственно на 23 и 14% 
выше, чем у  деревьев без этого признака. Фитомасса 
по фракциям в среднем на одно дерево также была 
бо.льше: ствола с корой —  на 35%, коры —  &П, ствола —  
40, хвои — 95, Есток — 160, кроны —  97, всей надземной

Т  1б ш ц п  ?

О св еш ен Ю сть  в к о и д о р а х  р а зн о го  направления (о э л а ч : о сть  
ср ед н яя ), ты с . лк

Время,
ч

Варна!ИТ к о р и д о р н о го у х о д а Равно-мер- 
ный уход  

(7 ) ̂ 1' 2 3 1 5 1 6

9 5,4 4,1 4,8 3,75 4,5 3,3 2,2
13 4,0 7,0 4,2 7,0 Я ,8 6,0 3,3
18 4,0 3,3 3,6 2,7 3,1 2,4 1.7

части— на 67%. Таким образом, выявлено, что лучшим 
ростом обладает сосна с выраженным признаком трех
хвойности.

В лиственно-еловых насаждениях уходы проведены 
коридорными и равномерными рубками. Коридоры про
рубали в широтном (ВЗ) и меридианальном (СЮ) на
правлениях. Использовали следующие варианты: пер
вый —  направление коридоров —  ВЗ, второй — СЮ, ши
рина коридоров — 4,5 м, кулис — 7 м (интенсивность 
выборки по массе —  40%); третий и четвертый вариан
ты —  направление соответственно ВЗ и СЮ, 1Ш1рина 
коридоров —  4,5, кулис —  9,5 м (интенсивность — 33%), 
пятый и шестой — направление соответственно ВЗ и СЮ, 
ширина коридоров —  4,5, кулис —  12 м (интенсивность — 
28%); седьмой — равномерное изреживание (интенсив
ность по массе —  28, по числу стволов — примерно 50%). 
Еловый ярус (количество ели —  около 9 тыс. шт./га) при 
рубках оставался нетронутым. При одинаковом проценте 
выборки освещенность в коридорном рарианте выше по 
сравнению с равномерным прореживанием. В течение 
светового дня она меняется в зависимости от направ
ления коридоров. В дневные часы коридоры, располо
женные в направлении с .севера на юг, получают бо.ль- 
ше света (табл. 2).

По продолжительности освещения коридоры широтно
го направления имеют преимущество. Однако средне
дневная освещенность в вариантах с мepидиaнaльныv: 
направлением их несколько выше, чем в других. Прт 
равномерном прореживании дневное изменение осве
щенности повторяет изменение ее в коридорах, распо
ложенных с севера на юг. В целом при уходе с мери- 
диаьальным направлением коридоров достигается изме
нение светового режима в большей степени. Это на
блюдается при любой интенсивности изрежикания.

Коридорные рубки увеличивают освещенность в кро
нах березового яруса на 55— 65% по сравнению с конт
ролем. К еловому ярусу в кулисах поступает более 30% 
света (от полной освещенности), или в 5 раз больше, 
чем на контроле.

При коридорных рубках освещенность в связи с дав
ностью ухода изменяется очень незначительно. Так, при 
уходе сильной интенсивности в среднем по площади 
в первый год она составляет 49% по сравнению с от
крытым местом, на пятый год —  около 43%.

Для оптимальной освещенности при равномерном ухо
де интенсивность рубок должна быть примерно 60% по 
массе и 80% по числу стволов.

В тесной связи с освещенностью находится термиче
ский режим воздуха и почвы. При рубках с восточно
западным направлением происходит сравнительно равно
мерное прогревание воздуха, близкое по дневному из-
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Т а б л и ц а  3

П р и р о с т  е л и  г о  о б ъ е м у  (в  с р е д н е й  на о д н о  д е р е в о ) ,  т ы с .  см ’

П оказатели

Вариант ухода

I Sо.

кулисы коридоры

Общий объем  1,3 1,8 3,2 3,0 5,9 3,0
к контролю  100 138 246 '231 453 231

Прирост по о бъ е м у  за 12 л е т  1,1 1,5 2,5 1,9 4,9 2,4
после ухода
%  к контролю  100 135 227 173 445 218

П р и м е ч а н и е .  Высота ели  в год  ухода — 1 м .

менению к температуре на участке с равномерным из- 
реживанием. Среднедневные температуры в коридорах 
разных направлений отличаются несущественно. Ампли
туда крайних температур, особенно максимальных, 
в этих вариантах ухода увеличивается. В приземном 
слое кулис максимальная температура иногда бывает 
почти на 4° С выше, чем на контроле.

Особенностью теплового режима почв в связи с руб
ками ухода является распределение температур по пло
щади. После прореживания и коридорного ухода очень 
сильной интенсивности почва прогревается наиболее 
равномерно (во втором случае температура почвы изме
няется в зависимости от направления кулис).

Таким образом, при различных методах рубок ухода 
формирование среды происходит по-разному. Даже при 
0 ,5iH0M и том же методе, например коридорном, опреде
ленное значение имеет направление коридоров. Измене
ния же фитоценотической и эдафической обстановки 
сказываются на росте ели (табл. 3).

Как видно, по степени реакции ели коридорные руб
ки оказываются наиболее эффективными. Следовательно, 
от того, каким путем достигается поставленная перед 
рубками ухода цель, можно получить качественно раз
личные результаты.

По нашему мнению, было бы целесообразным опре
делить метод и способ рубок ухода следующим об
разом.

Метод —  это путь, теоретически обоснованный прием 
или совокупность приемов решения определенной за
дачи, поставленной перед рубками ухода: выращивание 
высококачественных сортиментов или древесной массы; 
сохранение защитных или социальных функций леса; 
мелиоративная и т. д.

Способ —  технология проведения уходов тем или 
иным методом. Основывается и определяется она нали
чием сил и технических средств.

Исходя из этого, все разнообразие методов и спосо
бов уходов можно сгруппировать следующим образом:

М етод  рубок ухода

равномерные рубки , при ко
торых деревья, подлеж ащ ие 
выборке, вырубаю тся по 
всей площ ади
схем атические (геом етр и 
ч еск ие), проводятся по за 
ранее определен ной  схем е 
комбинированные, сочетаю т 
в себе  эле?:спты  Г ‘''*но\1ер - 
ных н схсм ат ичсских

Способ

химический (ручной , .механи. 
эированны й)

ручной

механизированный

Несомненно, при использовании .\юбого метода надо 
определять и указывать применяемую при этом класси
фикацию отбора деревьев (хозяйственные, селективные 
признаки, традиционные верховые, низовые, активные 
уходы и т. д.).

Методы равномерных уходов наиболее целесообразны 
при выращивании крупномерных сортиментов, а также 
древесины определенного качества. Отбор и отметку 
деревьев нужно начинать с лучших экзеотляров, де
ревьев будущего, с установления необходимого их ко
личества и равномерного расположения по участку для 
обеспечения оптимальной площади питания не только 
с учетом момента проведения уходов, но и на перспек
тиву до следующего приема рубок. При этом исполь
зуются селекционные признаки, например у е.\и — тил 
ветзления, у  сосны —  наличие треххвойных пучков на 
осевом или боковых побегах.

Схематические рубки наиболее просты в техническом 
исполнении и выгодны по степени использования меха
низмов. Недостатком некоторых из ни г является слабая 
степень регулирования состава и уменьшения напря
женности межвидовых и внутривидовых взаимоотноше
ний древесных пород.

При комбинированшлх рубках возможны два вариан
та. Первый вариант заключается в том, что при первых 
приемах ухода проводятся схематические рубки, при 
последующих —  равномерные в оставшихся полосах, ря
дах и т. д.; второй вариант — одновременное проведе
ние и тех и других рубок: при прорубке коридоров 
(коридорный уход) в остающихся куш сах частично вы
бираются отдельные деревья, при вырубке деревьев це
лыми рядами (рядовые культуры) в остающихся рядах 
осуществляется индивидуальный отбор деревьев.

Способ механизированных рубок ухода включает в се
бя применение различных наземных и воздушных 
средств механизации на разных фазах технологического 
процесса. От этого (ширина технологических коридоров, 
расстояние между ними и т. д.) в определенной степени 
зависит рост остающейся части насаждения. Поэтому 
при оценке эффективности рубок ухода и методов ухо
да необходимо учитывать площадь, занимаемую воло
ками.
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ПОВТОРНЫЕ РУБКИ У Х ^ А  О ПОКВАРТАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТ

в. в. ПРОКОПЦОВ (Брянский технологический институт)

Внедрение прогрессивных схем основ
ных лесохозяйственных работ остается одной из глав
ных задач в лесном хозяйстве. В отнопшнии рубок ухо
да наиболее прогрессивной считается технология меха
низированных рубок с поквартальной организацией ра
бот. Переход на такую технологию вытекает из необхо
димости более эффективного использования машин и 
механизмов, а также решения задачи повышения про
дуктивности насаждений и формирования лесов буду
щего на более высоком техническом уровне.

Важность концентрации мест рубок в квартале обще- 
признана и широко внедряется в производство.

На предприятиях Брянского управления лесного хо
зяйства рубки ухода с поквартальной организацией ра
бот широко проводятся с 1970 г. За этот период прой
денная уходом площадь составила 75 560 га (102,8% 
к плану). В последние 3 года данная форма организации 
труда использована более чем на 20% площади насаж
дений, пройденных рубкой.

Рассмотрим результаты двукратного проведения рубок 
ухода с поквартальной организацией работ на примере 
кв. 52 Фокинского лесничества Брянского парклесхоза. 
Первый прием выполнен в 1964 г. по методике И. С. Мар
ченко [6 ]. В насаждениях через 40 м были разрублены 
технологические коридоры шириной 2,5 (на участках 
осветлений и прочисток) и 3 м (на участках прорежи
ваний и проходных рубок).

На участках осветлений рубка осуществлялась в те
чение вегетационного периода вручную путем посадки 
березы на пень. Хворост собирали в кучи у волоков и 
оставляли на перегнивание. Бригада состояла из трех 
человек.

На площадях, где планировались прочистки, рубки 
проводили также в течение вегетационного периода. 
Деревья валили с помощью бензиномоторной пилы 
«Друж ба» верншной от волока. Сучья обрубали, хлысты 
вытаскивали к волоку и разделывали на сортименты. 
Древесину складывали у  волока, а затем вывозили авто
машинами, хворост оставляли в кучах на перегнивание. 
Разреживание насаж;дений равномерное. Состав брига
ды — три человека.

На участках прореживаний и проходных р/бок рабо
ту выполняла в течение года бригада из пяти человек. 
Древостой разреживали равномерно. Валку осуществля
ли бензиномоторной пилой «Друл'^ба» вершиной на во
лок. Трелевали деревья за вершину трактором «Бела
русь». Сучья обрубали на верхнем складе и сжигали их. 
Затем хлысты разделывали на сортименты и проводили 
посортиментную штабелевку. Суммарное количество за
готовленной древесины по видам ухода представлено 
в табл. 1 [3].

Поквартальная организация работ дала возможность 
рационально использовать всю полученную древесину.

Из хвороста и мелкотоварной древесины от прочисток 
и прореживаний изготовили метлы (33 430 шт.), вино
градные тычины (23 800 шт.), грядки (1868 шт.), оглобли 
(549 пар), хозяйственные колья (3734 шт.), снеговые 
(868 шт.) и виноградные (280 шт.), латы кровельные 
186 шт.), баланс сосновый (39,2 м’ ). Затраты труда на 
переработку составили 1001 чел.-день, денежных 
средств —  2929 р. 74 к. От реализации продукции полу
чено 9146 р. 88 к.

В 1977 г. в этом же квартале проведены повторные 
рубки ухода с поквартальной организацией работ. Соот
ношение площадей по видам ухода изменилось и оказа
лось следующим: прочистки — 9,6 га, прореживания — 
36,3, проходные рубки — 46,8 га. В процессе работ полу
чено 1277 м  ̂ древесины (табл. 2).

Из хвороста и мелкотоварной древесины изготовлено 
102U метел, 16,5 т хвойной лапки, 8290 грядок, 2070 стро
пил, 1600 жердей, 2460 столбов высотой 2,5 м. Затраты 
труда на переработку составили 297,3 чел,-дня, денеж
ных средств —  1125 р. 89 к. От реализации готовой про
дукции получено 16 209 р. 40 к.

Общий объем заготовленной древесины — 3291,1 м®, из 
них на деловую древесину приходится 1558,2 м̂ , дро
ва — 991,5, дрова-топорник — 307,8, хворост — 433,6 м^

Благодаря концентрации мест рубок производитель
ность труда в 1977 г. оказалась выше на 19,2% по 
сравнению с периодом, когда работы проводили на не
больших разбросанных по лесничеству участках (табл. 3).

Выполнение рубок ухода на площади квартала целе
сообразно с экономической, лесоводственной и органи
зационной точек зрения. При этом лесоводственные пре
имущества заключаются не только в прекращении даль
нейшего дробления лесного- фонда, но и в осуществле
нии обратного процесса —  укрупнения выделов, что 
очень важно для ведения лесного хозяйства на совре
менном этапе [4].

Основным признаком, по которому проводится укруп
нение участков, является возраст насаждений. Он опре
деляет вид рубки ухода. В каждом таксационном выде
ле ^укрупненного участка планируется свой вариант руб
ки, который отличается от рубки в соседнем выделе 
организационно-техническими элементами. Для всех так
сационных выделов укрупненного участка сдного вида 
рубок ухода устанавливается одинаковая повторяемость. 
Различными могут быть интенсивность, характер и фор
ма разреживания, порядок отбора деревьев в рубку, что 
определяется особенностями таксационных выделов.

В квартале в один год выполняют разные виды рубок

Т а б л и ц а  I

Р а с п р е д е л е н и е  з а г о т о в л е н н о Я  д р е ае син ы  по видам  у х о д а  при 
первом приеме р у бо к

Вид рубок ухода
П ло-

Количество древесины, за готов лен 
ной при первом приеме, м®

ш адь,
га д е л о 

вая дрова
дрова-
топор
ник

хво
рост итого

ОсЕ}етления  
Прочистки 
Прореживания 
Проходные рубки 
Всего

6,1
25,0
51,8
11,5
04,4

77,3
6 4 ,5
103,4
835,2

472,5
194.0
666.0

208,5
45,0
13,3

266,8

23,2
182,0
24,4
16,0

245,6

23,2
467,8

1196,4
326,7

2014,1
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Т а б л и ц а  2

Р асп р е д е л е н и е  з а г о т о в л е н н о й  д р е в еси н ы  п о  ви д ам  у х о д а  
при в т о р о м  приеме р убо к

Вид рубок ухода
П ло 
щ адь,

га

Количество древесины, за готов лен 
ной при втором приеме, м’

д е ло 
вая

дровя
ная

дрова-
топор

ник

хво
рост

Прочистки 9,6 6 —
Прореживания 36,3 283 92
Проходные рубки  46,Я 434 233
Всего 92,7 723 325

41

41

ПО
78

157
453
667

1277

ухода. В связи с этим при отводе насаждений квартала 
в рубку прежде всего устанавливают виды рубок ухода 
и возможные варианты по каждому из них.

К организационно-техническим элементам системы 
разреживания насаждений квартала относятся число ви
дов рубок ухода в квартале, число вариантов по видам 
рубск ухода, форма разреживания, характер его, интен
сивность разреживания, порядок отбора деревьев в руб
ку, начало рубок ухода, повторяемость их.

Число видов рубок ухода устанавгивается с учетом 
возрастной структуры насаждений квартала и колеб
лется от одного (при нескольких вариантах) до четырех
пяти. Число вариантов по видам рубок ухода соответ
ствует числу таксационных выделов, но может быть 
меньше или больше, что зависит от однородности такса
ционных выделов.

Наиболее часто применяется комбинированная форма 
разреживания. В рубку назначаются деревья из всех ча
стей полога, но в зависимости от строения и состава 
насаждений, биологии пород и целевой установки рубок 
выборка осуществляется преимущественно из нижнего 
или верхнего пологов. Характер разреисивания бывает 
равномерным или неравномерным. Неравномерное разре
живание обычно планируется в молодняках (осветления 
и прочистки), исходя из лесохозяйственных соображе
ний и экономических требований. Интенсивность разре
живания зависит от густоты, полноты и сомкнутости 
древостоев и может быть очень сильной (свыше 35%), 
сильной (25— 35%), умеренной (16— 25%) и слабой (до 
15%) не только в разных частях квартала, но иногда 

'даже и выдела [5 ].

Порядок отбора деревьев в рубку определяется в со
ответствии с действующим наставлением по рубкам ухо
да за лесом. При этом деревья подразделяют на три 
класса: лучшие, вспомогательные и подлежащие удале
нию. Начало рубок ухода, а также очередность поступ
ления кварталов в рубку устанавливаются с учетом са
нитарного состояния насаждений, полноты и сомкнуто
сти древостоев, степени трудоемкости работ по увели
чению продуктивности насаждений и пол>'чаемого эф
фекта. При этом в первую очередь намечается уход 
там, где преобладают смешанные молодняки, а также 
высокополнотные высокобонитетные насаждения с по
вышенной густотой. Очередность поступления кварталов 
в рубку планируется при лесоустройстве. Повторяемо?ть 
рубок ухода принимается кратной продолжительности 
ревизионного периода в соответствии с рекомендация
ми наставления по рубкам ухода за лесом и обычно для

молодняков равна 5 годам, прорсживаши! и проходных 
рубок —  10 [4 ].

В квартале, где проводятся р>'бки ухода, выполняют 
и другие лесохозяйственные мероприятия. Этому спо
собствует специальная организация территории. Она 
заключается в создании технологич(^ских коридоров, 
которые используются в первую очергдь для трелевки 
и вывозки древесины, а также для передвижения трак
торов с навесными и прицепными орудиями, осуществ
ляющими опрыскивание насаждений, разбрасывание у д о б 

рений, извести, торфа, минерализацию волоков в соот
ветствии с требованиями противопожарной безопасности 
в лесах и т. д. Таким образом, система технологических 
коридоров способствует непрерывному повышению ва
ловой продуктивности лесов и доведению ее до уровня 
эффективной продуктивности [3].

Последовательность работ по уходу на территории 
квартала рекомендуется следующая. По п.\аншету изу
чается расположение насаждений в квартале, затем со
ставляется схема укрупнения участков, для чего группи
руют таксационные выделы по видам ухода. В натуре 
через 35— 40 м прор>-бают визиры через весь квартал, 
кле'ймят деревья отдельно на пасеках и волоках. В мо
лодняках закладывают пробные площади для обеспе
чения прави.\ьности отбора деревьев в рубку и уста
навливают интенсивность разреживания. После этого 
оформляют акт на вырубку пробных площадей. По 
данным перечета осуп!ествллют материально-денежную 
оценку намеченных в рубку деревьев и составляют тех
нологическую карту на проведение рубок ухода с по
квартальной организацией работ в трех экземплярах, 
один из которых с материально-денежной оценкой я 
акт15м на вырубку пробных площадей передается в лес
хоз для выписки лесорубочного билета, второй остав
ляют в лесничестве, а третий отдают бригадиру кош1- 
лексной бригады, которая будет выполнять работы.

Основное преимущество рубок ухода с поквартальнотг 
организацией работ состоит в том, что, один раз орга
низовав насаждения квартала, лесоводы подготавливают 
их к эффективному использованию на протяжении все
го периода выращивания леса. Повторные рубки в этом 
случае новых затрат не требуют. Затраты же на пер
вичную организацию насаждений меньше по сравнению 
с организацией работ при разбросанности мест ру
бок [4, 6].

При поквартальной организации работ технологиче
ская схема разреживания насаждений строится с учетом 
имеющихся в хозяйстве машин и механизмов. При вы
ходе из строя того или иного механизма возможен 
быстрый перевод рабочих на выполнение других видов 
рабст в этом же квартале. Кроме того, такая организа-

Т а б л и ц и  3

П г о и з Е о д и т е л ь н о с т ь  тр уд а  за  см ену  по видам у х о д а ,  м ’

Вид рубок ухода

Год  проведе
ния рубки о с в е т л е  про прорежи проходные

ния чистки вания рубки

1964 1,29 1.45 2.31 2.3Й
1977 — 3.02 3,10 4,02

20 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ция позволяет значительнр! улучшить условия труда ра
ботающих, а также контроль за качеством работ и свое
временным устранением выявленных недостатков.

Рубки ухода с поквартальной организацией работ яв
ляются прогрессивной формой в лесном хозяйстве [1], 

поэтому ее следует как можно шире внедрять в прсжз- 

водство. В практике отрасли нашла распространение по

квартально-блочная организация работ [2, 7], при кото

рой в пределах квартала организация работ остается 

ппкаартальной.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ КАРОТИНА 
У ОСНОВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД КАРЕЛИИ

Е. Н. ЕЫКОВ, Я. М. В А ССЕЛ Ь (Карельский НИИ лесной 
промышленности]; Ю . Е. НОВИЦКАЯ. Г. И. СО Ф РО Н О -  
ВА [Институт леса КФ  АН CCCPJ

При производстве кормовых продук
тов из древесной зелени первостепенное значение имеют 
данные о содержании каротина в хвое (листьях) расту
щего дерева. Они необходимы для решения многих во
просов, касающихся сроков заготовки зелени, техноло
гии переработки, целесообразности производства муки 
из зелени и т. д.

Институтом леса Карельского филиала АН  СССР

Т а б л и ц а  I

Т а к с а ц и о  гная х а р а к тер и сти к а  д г е в о с т о е в  на проЗны х 
п л о щ а д я х

Тип леса
«  Ь
О о» 
X, ч

^ЛЬНИК чернич- 7Е2С1Б 120 18 IV  0,8 17,8 227
"иковый
'"осняк бруснпч- 5С4Е1Б 130 16 V 0,9 15,2 252
Пиковый

совместно с Карельским НИИ лесной промышленности 
с 1979 по 1980 г. было организовано изучение годичной 
динамики каротина в зелени основных древесных пород 
Карелии: ели, сосны и березы.

Исследования проводили в Найстеньярвском лесниче
стве, в районе производственной деятельности Лахко- 
ламбинского леспромхоза Всесоюзного лесопромышлен
ного объединения «Кареллеспром».

Объектами изучения являлись спелые смешанные
хвойные насаждения черничникового и брусничникового 
типов леса, в которых заложены две пробные площади

размером по 0,5 га Таксационная характеристика дре- 
востоев приведена в табл. 1.

Содержание карь'тина определ.°ли в хвоэ сосны и ели, 
а также в листьях березы в зависимости от места рас
положения ил в Kpuiie, возраста ассимилирующих органов 
и типа леса Для этого отбирали деревья И и III классов 
роста, типичные для дакного насаждения. В сроки, преду
смотренные графиком работы, срубали по четыре экземп
ляра ели, сосны и березы (по два на каждой пробной пло
щади). Деревья вали\и вечером и срезали многолетние 
ветки со всех сторон ствола (отдельно с верхней, сред
ней и нижней чэстгй кроны). К каждому образцу 
прикрепляли соо1ветствующую этикетку и помещали 
его в темный мешок. Собрагшые в ночное время образ
цы доставляли в лабораторию и утром отделяли хвою 
для исследований. Количество каротина определяли 
в 1, 2, .3-летней хвое сосны и в 1, 2, 3- и 5 летней хвое 
ели. У  березы изучали смешанный образец листьев.

Средние пробы из каждого образца древесной зелени 
измельчали и брали две навески по 0,5 г. Пигменты из 
навески извлекали петролейным зфиром в фарфорово!! 
ступке с предварительным добавлением мела и кварце
вого песка. Наличие каротина устанавливали хромато
графическим методом

В результате проведенных исследований обнаружено, 
что среднегодовое количество каротина в хвое ели 
растущего дерева составило 84 мг/кг (абсолютно сухого 
вещества), сосны — 128, в листьях березы —  187 мг/кг. 
Заметные отклснения в содержании каротина от средне
годовых величин наблюдаются в молодых развивающих
ся листьях и хвое. Например, в однолетней хвоа сосны 
количество его равнялось 20, ели — 66, березы — 
117 мг/кг.

В процессе pocia и развития ассимиляционного аппа
рата происходит накопление каротина. Так, в молодой 
хвое сосны количество его к осени первого года воз
растает в 6 раз и в дальнейшем продолжает увеличи
ваться. У  ели кониентрация каротина даже в молодой 
растущей хвое сравнительно высокая (до 60 мг/кг), од
нако наибольших значений она достигает только к кон
цу второго года жизни и существенно не меняется до 
5-летнего возраста. В среднем наличие каротина в 3— 
5-летней хвое ели колеблется в пределах 75— 100 мг/кг.

Т а б л и ц а  2

С о д ер ж а н и е  к а р о т и н а  у  е л и ,  со сн ы  и б е р е зы  в з а в и с -м о с т п  о т  рас о ’ ож ения хв оп  и ли с т ь е в  в K fo n e  д ер ев а

Дата взнтил пробы
Содержание каротина у различных пород, иг/кг

береза*

5/VI 1973 г. 
9/VII 1979 г. 

20/V I I I  1979 г. 
24/IX 1979 г.
19/XI 1979 г. 
21/1 1980 г. 
20/III 1980 г. 
21/IV 1980 г.

72.0— 74,5 -81 ,0  
«5 ,5 -7 7 ,0 -8 7 ,0  
66,fi_83 ,5— 78,0 
()7,5 -7 7 ,0—88,5 
F3,0—95,0 — 98,5 
74,5 -  87,0 -  93,5 
8 4 ,5 -9 2 ,0 -9 8 ,0
89 .0 -101 ,0 -107 ,0

82 ,5 -89 ,5—92,5
103.5-111,0-117,5
112.0-124,5-125,0
123 .0-130,5-145,5
131.0-1.37,0-128,0
128.5-130,5-119,5
164.5-167,5— 162,0
140.0-139,5-149,5

98,5-119,5-1.35,0
108,0-215,0-215,5
258,5-221.5-271,5

* Даны соответственно верхняя, средняя и нижняя части кроны.
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у  березы количество его увеличивается к осени почти 
в 2 раза по сравнению с молодыми листьями.

Наглядная картина изменения содержания каротина 
в зависимости от времени года и возраста хвои пред
ставлена на рисунке, из которого видно, что в годичном 
цикле можно выделить два характерных периода: м ай—  
сентябрь и сентябрь —  апрель. В первом периоде каро
тина в хвое меньше, чем во втором. В хвое ели с июня 
по сентябрь средняя концентрация его составила 
76 мг/кг, с ноября по апрель —  92, в хвое сосны с июня

Т а б л и ц а  3

С од ер ж ан и е к а р о ти н а  в х г о ?  с о :н м  и л и с т ь я х  березы
в за в и си м о сти  о т  тииа л е с а

Дата втятия 
про:ы

Содержание каротнна у различных 
мг,'кг

пород,

ель сосна {'ореза

чер 
нич
ник

бр ус 
нич
ник

чер-
нич-
ннк

б р ус 
нич
ник

чзр - 
ни - 
ник

бр ус -
нмч-
ник

5/VI 1979 г. 78,.'̂ 73.0 92,3 84,3 111,0 124,0
9/V11 1979 г. 86,0 <■7.7 115,3 105,3 536,0 163,0

20/VII1 1979 г. 80,5 66,2 119,2 121,7 254,0 244.3
24/IX 1979 г. 7.\0 31.0 139,0 126.0 _ _
19/XI 1979 г. 101.0 82,7 135,3 128,7 __ __
21/1 1980 г. 94.5 7о,0 138,3 113,7 __ __
20/ПГ 19Я0 г. 98,5 84,5 164,3 16-S3 _
21/IV 1980 г. 105,0 93,0 152,3 133,3 — —

по август— 106, с сентября по апрель— 140 мг/кг.
Большие различия в содержании каротина обнаруже

ны в зависимости от расположения хвои и листьев 
в кроне дерева (табл. 2). Наименьшее количество его 
отмечено в хвое и листьях верхнего яруса, максималь
ное в большинстве случаев — в нижней части кроны. 
Наиболее отчетливо эта закономерность проявляется

Зависимость содерж ания каротина в хвое сосны и ели
от времени года и возраста хвои:

I ,  2, 3, 5 —  соответственно одно-, двух-, трех-, пятилетняя
х в о я ; -------- е л о в а я ; --------------- сосновая

у ели обыкновенной: среднегодовое количество кароти
на в хвое, расположенной на вершине дерева,— 75, 
в средней части кроны —  86, нижней — 91 мг/кг, 
в листьях березы —  соответственно 175, 185 и 207 мг/кг.

Меньше всего сказывается расположение хвои на син
тезе каротина у  сосны обыкновенной. В хвое верхнего 
яруса содержится 123, среднего —  129 и нижнего —  
130 мг/кг. Это объясняется тем, чго сосна — светолюби
вое растение и достаточно хорошо освещается. Ветви, 
находящиеся в тени, отмирают. Кроме того, хвоя на вет
вях расположена так, что не затеняет друг друга Сле
довательно, различия по содержанию каротина в разных 
частях кроны одного и того же дерева объясняются 
действием прямого солнечного света на ассимилирую
щий аппарат. Это подтверждается и тем, что наиболь
шие различия наблюдаются у такой теневыносливой по
роды, как ель обыкновенная. Кроме того, в один из 
самых темных (из намеченных по программе) месяцев 
года (ноябре) разница по содержанию каротина между 
ярусами' уменьшается. При этом отмечается увеличение 
количества его во всех частях кроны исследованных 
древесных пород.

Заметное воздействие на синтез каротина оказывают 
условия почвенного питания или тип леса (табл. 3). 
Такое влияние в большей степени проявилось у ели, 
несколько слабее —  у  березы и меньше всего — у сосны. 
Так, в черничниковом типе ель накапливает в хвое 
90 мг/кг каротина, сосна — 132, береза —  200, а в брус- 
ничниковом — соответственно 78, 122 и 177 мг/кг.

Таким образом, по количеству каротина в зелени ис
следованные древесные породы можно расположить 
в следующем порядке: береза, сосна, ель.

Полученные в результате исследований данные име
ют большое практическое значение для предприятий, 
производящих кормовые продукты из древесной зелени. 
Им надо знать, что исходя из содержания каротина 
лучшими сроками заготовки лапки (листьев) являются 
для ели октябрь — апрель, сосны авхуст — апрель, бере
зы июнь — август. Наибольшее содержание каротина 
у ели и березы отмечено в нижнем ярусе дерева, наи
меньшее —  в верхнем. У  сосны подобные различия 
незначительны (5%).

Минимальное количество каротина характерно для 
молодой развивающейся хвои и листьев, У  березы ко
личество его увеличивается к осени почти в 2 раза по 
сравнению с молодыми листьями. В молодой хвое сос
ны наличие каротина к осени первого года возрастает 
в 6 раз и в дальнейшем продолжает расти. У  ели кон
центрация каротина в молодой хвое сравнительно высо
кая, наибольших значений она достигает только к концу 
второго года жизни и существенно не меняется вплоть 
до 5-летнего возраста.

Тип леса по-разному влияет на содержание каротина 
у  древесных пород. Наибольшее влияние он оказывает 
на ель, несколько слабее —  на березу и меньше всего — 
на сосну. У  ели и березы содержание каротина в чер
ничниковом типе леса больше, чем в брусничниковом.

Поздравляем Г

Указом Президиума Верховного Со
вета Казахской ССР за многолетнюю активную работу 
в лесном хозяйстве и в связи с 60-,\етием со дня рож
дения Почетной Грамотой Верховного СоЕста Казахской

ССР награжден Ахметов Имаметдин Махметович — на
чальник управления лесного хозяйства и охраны леса 
исполкома Кзыл-Ординского областного Совета народ
ных депутатов.

22 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЛЕСНЫЕ КЫЛЬТЫРЫ 
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕАЕНИЕ

УДК 630*907.4

^  ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

в. т. НИКОЛАЕНКО («Союзгипролесхоз»)

Проблема охраны окружающей сре
ды, комплексного и рационального использования и вос
производства природных ресурсов приобретает все бо
лее важное экономическое и социальное значение. Осо
бое место в этой проблеме занимают лесные насажде
ния, являющиеся наибо,\ее ценной составной частью био
сферы и физико-географической среды, обладающие 
незаменимыми средообразующими свойствами, благо
творно воздействующими на окружающую природную 
среду. Леса заметно поддерживают устойчивость сба
лансированного взаимодействия и взаимосвязи элемен
тов природы. Особенно велика и разностороння их сре
дообразующая роль в густонаселенных и горных райо
нах.

Д\я усиления защитной роли лесов важно обеспечи
вать правильное ведение хозяйства, гарантирующее 
надежное сохранение и рациональное их использование. 
Одна из главных задач в области охраны окружающей 
среды —  своевременное и качественное восстановление 
лесных ресурсов.

Лесовосстановление яв,\яется сложнейшим природным 
процессом, связанным со взаимной приспособленностью 
тысяч видов организмов (от простейших до млекопитаю
щих). Поэтому к вопросам выращиврния .\еса необхо
димо подходить не только с позиции лесохозяйствен
ного производства, но и с учетом требований всех от
раслей народного хозяйства, экономических и других 
факторов. Своевременно следует предотвращать его по
ражение вредителями и болезнями, бороться с сорня
ками, повышать плодородие лесных почв, способствовать 
появлению и распространению фауны и т. д.

Очень важно добиваться создания здоровых, с био- 
геоценологической точки зрения уравновешенных и про
должительно продуктивных лесов, которые бы даже 
в отношении нематериальных воздействий и инфра
структурных услуг не уступали полноценным естествен
ным лесам и в то же время максимально отвечали хо
зяйственным целям.

По масштабам лесовосстановительных работ и объе
мам лесоразведения Советский Союз занимает первое 
место в мире. Ежегодный объем лесовосстановления 
в стране превышает 2 млн. га. В десятой пятилетке 
в лесах государственного значения они выполнены на
10,7 млн. га, в том числе посадка и посев —  на
5,2 млн. га; переведено в покрытую лесом площадь бо
лее 4 млн. га культур. На обширных площадях прово
дятся мероприятия, способствующие наиболее эффек

тивному возобновлению леса. Успешное выполнение 
этих работ позволило не только ликвидировать разрыв 
между вырубкой леса и его восстанов.\ением, но и пре
высить на 0,6 млн. га объем лесовосстановительных ра
бот по сравнению с площадью сплохиных вырубок.

Основные усилия в области лесовосстановления на
правлены на сокращение периода воспроизводства лес
ных ресурсов, повышение их средообразующей и при
родоохранной роли. Осуществляются работы по оптими
зации породного состава и густоты лесных культур на 
всех этапах лесовыращивания, механизации и автомати
зации посадочных работ, по уходу за насаждениями и 
применению удобрений.

Разрабатываются более эффективные методы и спо
собы восстановления и выращивания высокопроизводи
тельных лесов с учетом их многоцелевого назначения.

Несмотря на быстрый рост лесовосстановительных ра
бот, проблема воспроизводства лесного фонда продол
жает оставаться весьма актуальной. В нашей стране 
для нужд народного хозяйства ежегодно вырубается 
леса на площади более 2 млн. га преимущественно 
сплошными концентрированными лесосеками, что трг- 
бует безотлагательных мер по их восстановлению. 
В одиннадцатой пятилетке предстоит осуществить лесо
восстановление более чем на 10,7 млн. га, в том числе 
посадку и посев леса — почти на 5 млн. га, на значи
тельных площадях (около 4 млн. га) намечено провести 
доращивание и перевод лесных культур более старшего 
возраста в покрытую лесом площадь. Особое внимание 
уделяется закладке плантационных культур в местах 
сырьевых баз целлюлозно-бумажных комбинатов. Все 
это потребует больших усилий и напряжения работни
ков лесного хозяйства и лесной промышленности, уче
ных и проектантов, советских и партийных органов.

Способность лесов восстанавливаться естественным 
путем играет решающую роль при выборе рациональ
ного способа лесовосстановления. В тех случаях, когда 
можно достигнуть естественного возобновления хозяй
ственно-ценных пород, как правило, ориентируются на 
этот способ; в лесорастительных условиях, где удовле
творительное возобновление обрсд- 'чть нельзя и где 
оно требует длительного времени, прибегают к созда
нию лесных культур. При установлении соотношения 
объемов естественного и искусственного лесовосстанов
ления следует руководствоваться достоверными данны
ми, xf-рактеризующими закономерности возобновления 
и формирования лесов в том или ином регионе.

Научно-исследовательскими и проектными института
ми страны ведутся довольно широкче исследования по 
изучению лесовосстановительных процессов в различ
ных географических районах. Большие работы в этом 
направлении осуществлены институтом «Союзгипролес
хоз». Разработаны рекомендации по проведению лесо
восстановительных работ и реконструкции насаждений

23Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



в центральных областях европейской части СССР, тех- 
нико-экономические обоснования (ТЭО) способов лесо
восстановления в различных лесорастительных зонах 

и др.

На протяжении многих лет институт проводил комп
лексные исследования процессов возобновления и фор
мирования лесов, главным образом на территории 
РСФСР; эти работы осуществлены на площади, превы
шающей 1,2 млн. га.

Полученные данные и анализ вскрытых закономер
ностей естественного лесовозобновления на вырубках и 
под пологом древостоев позволили установить факти
ческое наличие лесокультурного фонда от вырубок по
следнего десятилетия, а также процентное соотношение 
объемов естественного и искусственного лесовосстанов
ления на площади годичной лесосеки главного пользо
вания перспективного периода в таежно-лесных обла
стях.

Установлено, что площадь годичной лесосеки главно
го пользования по лесовосстановительным мероприятиям 
в целом и по лесной зоне РСФСР распределяется сле
дующим образом: рубки с сохранением подроста и тон
комера 60— 70%, меры содействия естественному возоб
новлению 5— 10, производство лесных культур 25— 30%.

Приведенные данные показывают, что при разумном 
использовании сил природы и строгом соблюдении ле- 
соводственных требований на большинстве вырубок лес
ной зоны можно добиться успешного возобновления хо- 
зяйственно-ценных пород (хвойных) естественным пу
тем в приемлемые для лесного хозяйства сроки.

В этом направлении проводится большая организаци
онно-техническая и воспитательная работа. За послед
ние 5 лет благодаря принятию необходимых мер по 
сохранению подроста и молодняков хвойных пород при 
лесозаготовках и осуществлению комплекса мер ухода 
обеспечено надежное возобновление леса на 5,1 млн. га 
вырубок [1 ]. Принимаются меры по дальнейшему рас
ширению этих работ и повышению их качества. Основ
ное усилие по восстановлению леса на вырубленных 
площадях лесопромышленными предприятиями будет со
средоточено главным образом на сохранении подроста 
ценных пород, возрастут работы по содействию есте
ственному возобновлению леса. Все это обеспечивает 
с минимальными затратами средств и труда, наилучшим 
сохранением экологической обстановки успешное лесо
восстановление этих территорий с сокращением срока 
выращивания древостоев на 20— 30 лет. Это отвечает 
требованиям времени и охраны окружающей среды.

Хвойные и твердолиственные древесные породы, во- 
первых, обладают более высоким выходом деловой дре
весины: химическая переработка хвойных, как правило, 
на 20% дешевле, а качество продукции выше, нежели 
у  мягколиственных, во-вторых, отличаются наибольшей 
кислородопроизводительностью (1 га сосновых насажде
ний выделяет 5,7 т, еловых —  7,2, дубовых —  6,5, бере
зовых —  4, осиновых —  4,2 т). Они же способствуют хо
рошей очистке воздуха и регулированию поверхност
ного стока.

К сожалению, на целом ряде предприятий недооцени
вается роль сохранения подроста ценных пород при ле 
созаготовках. Эти работы проводятся без учета лесо- 
водственных требований, что приводит к увеличению, 
а нередко и полной 'цбели подроста и молодняков цен
ных пород на лесосеках. Это подтверждается данными 
натурного обследования, проведенного группой ИТР ин
ститута «Союзгипролесхоз» (под руководством главного 
инженера проекта А . К. Казанцева) в Архангельской, 
Иркутской и Тюменской обл., Красноярском и Хабаров
ском краях на площади около 2,5 тыс. га, а также ма
териалами других организаций.

Так, из 350 га обследованных лесосек в Краснояр
ском крае при нйличии 9— 12 тыс. шт./га жизнеспособ
ный подрост практически был полностью уничтожен на 
всех вырубках (сохранность составила 3%). Аналогич
ная картина наблюдалась в Иркутской обл. и Хаба
ровском крае, В Архангельской обл. на 261 га, имею
щем до рубки под пологом леса 5— 15 тыс. шт./га под
роста, он был уничтожен и поврежден на площади 
127 га (48%), в результате здесь уже надо закладывать 
лесные культуры. В кв. 59 и 72, где рубку проводил 
Игирминский опытный леспромхоз ЦНИИМЭ, весь жиз
неспособный подрост был также уничтожен, лесосеки 
захламлены древесными остатками [4]. Озабоченность 
вызывает применение с нарушением правил и техноло
гии рубки новой, более мощной лесозаготовительной 
техники (ВМ-4, ВТМ, А П -19), уничтожающей подрост и 
резко нарушающей экологическую стабильность лесной 
среды, а также создающей неблагоприятные условия 
для последующего возобновления.

Вместе с тем имеется немало фактов, когда разумное 
применение новой техники с соблюдением технологиче
ских схем лесосечных работ, учитьшающих лесовод- 
ственные и природоохранные требования, обеспечивало 
необходимое сохранение подроста и создавало условия 
для восстановления лесов ценными породами. Так, по 
данным обследования института «Союзгипролесхоз», 
в Тюменской обл. и некоторых районах Урала, где раз
работка лесосек проводилась с использованием А П -19 
по технологии ЦНИИМЭ и ВНИИАМА и под их непо
средственным наблюдением, сохранение подроста со
ставляло 40— 60%. Заслуживает внимания опыт работы 
с новой техникой лесозаготовителей Архангельской обл., 
которые добиваются с помощью разработанной техноло
гии сохранения 60% жизнеспособного подроста [2 ].

Необходимо строго контролировать выполнение лесо
заготовительными предприятиями требований по сохра
нению подроста и молодняков, их формированию и про
ведению других мероприятий по обеспечению условий 
для своевременного лесовосстановления. В этой связи 
нужно усилить работу по совершенствованию новой 
техники и применяемых технологий лесосечных работ 
с учетом лесорастительных условий, лесоводственных и 
природоохранных требований.

Тщательного анализа и правильного применения лесо
водственных мероприятий в сохранившихся молодых ле
сах с учетом специфики их восстал овительно-возра ст- 
вой динамики требуют интересы воспроизводства лес
ных ресурсов и охраны природы.
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Особое внимание надо уделить мероприятиям по хи
мическому уходу за моло^шками, так как химические 
средства при определенных условиях, особенно при на- 
р/и1ении технологии их применения, могут оказать вред
ное влияние на окружающую среду, а также на орга
низм животных и человека. Поэтому очень важно ис
пользовать безвредные химикаты и способы их приме
нения. Все работы по формированию молодняков с по
мощью средств химии следует проводить только на 
основе специально разработанных проектов.

Значительное место в лесовосстановлении занимает 
реконструкция насаждений, т. е. замена малоценных, 
чаще всего молодняков мягколиственных пород плохого 
состояния и низкого качества, высокопродуктивными. 
Довольно широко внедряется в практику лесохозяй
ственного производства при лесовосстановлении кори
дорный метод реконструкции. Кроме того, применяют 
полосный, куртинно-групповой и другие методы. К ре- 
конструктивньшг мероприятиям относятся уплотнение 
насаждений, улучшение состава, выведение в верхний 
полог сильно угнетенных главных пород. Их проводят 
в тех случаях, когда надо обновить или расширить со
став древесных пород при введении новых, ранее не 
произраставших на этой территории. Такие мероприя
тия обычно осуществляют в лесах округов санитарной 
охраны курортов (санаторно-курортные леса) и лесопар
ковых частях зеленых зон городов г других населен
ных пунктов.

Наиболее важные направ.\ения расашренного воспро
изводства лесных ресурсов —  активные меры лесовос
становления и лесоразведения (лесные культуры), обес
печивающие создание высокопродуктивных, долговечных 
и устойчивых насаждений.

Дальнейшее развитие получает совершенствование 
технологии выращивания лесных культур; более широ
кое распространение приобретает внедрение крупномер
ного посадочного материала, а также сеянцев и сажен
цев с закрытой корневой системой. Заслуживает одоб
рения внедрение в производство технология подготовки 
почвы и ухода за молодыми посадками на вырубках 
с применением средств химии, разработанная смоленски
ми лесоводами. Одним из главных направлений воспро
изводства лесных ресурсов и охраны окружающей сре
ды является выращивание быстрорастущих пород, 
а также высокопродуктивных хвойных насаждений 
плантационного типа, главным образом с целью обеспе
чения целлюлозно-бумажной промышленности балансо
вой древесиной.

Повышение уровня механизации и автоматизации ле
сокультурных работ, внедрение нового комплекса ма
шин, более широкое использование удобрений и пести
цидов требуют повышенного внимания к соблюдению 
требований, обеспечивающих надежную охрану при
родной среды. Многое предстоит сделать в деле освое
ния осушенных, ранее заболоченных и переувлажнен
ных территорий. Создание здесь высокопроизводитель
ных многоцелевых лесных насаждений резко повысит 
хозяйственную, санитарно-гигиеническую и эстетиче
скую роль ландшафтов, особенно в пригородных зонах 
и во-шзи населенных пунктов.

Еажноэ место в системе мероприятий по охране окру
жающей среды и повышению интенсификации сельско
хозяйственного производства занимает защитное лесо
разведение, признанное в настоящее время наибо.\ее эф
фективным и надежным средством борьбы с засухой, 
водной и ветровой эрозией, а также повышения уро
жайности сельскохозяйственных культур. Защитные лес
ные насаждения сокращают поверхностный сток и смыв 

почвы, предотвращают оврагообразование и оползневые 
явления, способствуют повышению эффективности агро
технических приемов и удобрений, на сельскохозяй
ственных землях улучшают окружающую среду, обога
щают растительный и животный мир, создают благо
приятные условия для рекреационного использованич 
природных ландшафтов.

В СССР на землях колхозов, совхозов и других се.\ь- 
скохозяйственных предприятий уже создано около
4,5 млн. га защитных лесных насаждений. Более чем 
в 5 тыс. колхозов и совхозов закончено создание систе
мы агролесомелиоративных лесных насаждений. В 1976— 
1980 гг. на овражно-ба,\очных участках, песках и дру
гих неудобных сельскохозяйственных землях заложено 
свыше 1,2 млн. га защитных лесных насаждений. В один
надцатой пятилетке намечается создать до 600 тыс. га 
полезащитных полос, защитных ,\есных насаждений на 
овражно-балочных системах и более 120 тыс. га лесо
насаждений на пастбищных землях.

В стране проводятся большие объемы работы по об
лесению берегов рек, крупных каналов и водохранилищ. 
Уж е создано более 100 тыс. га искусственных насажде
ний. В основном завершено облесение Куйбышевского, 
Каховского, Кременчугского, Можайскою и других во
дохранилищ, а также каналов им. Москвы, Днепр — 
Кривой Рог, Северский Донец и многих др. Лесные на
саждения в комплексе взаимоувязанных водоохранных 
мероприятий занимают особое место: помимо вьшолне- 
ния основных мелиоративных функций — защиты вод
ных источников от истощения и загрязнения — очищают 
воздух, способствуют оздоровлению окружающей при
родной среды. Исключительно велика их роль в созда
нии специфического мягкого климата, благотворно 
влияющего на жизнедеятельность людей. Защитные лес
ные насаждения по берегам водоемов являются пре
красным местом организации массового отдыха трудя
щихся. Огромное значение в комплексной проблеме 
охраны окружающей среды, а также в системе мер, 
направленных на предотвращение отрицательного влия
ния природных факторов, имеют государственные за
щитные лесные полосы. Они созданы в различных поч- 
венпо-климатических регионах нашей страны на пло
щади свыше 130 тыс. га протяженностью 12 тыс. км. 
Государственные лесные полосы состав.ляют надежную 
основу системы защитных насаждений, вокруг которой 
формируются полезащитные полосы, водорегулирующие, 
приовражно-балочные и другие насаждения, успешно 
выполняющие защитные функции, способствующие улуч
шению микроклиматических и гидрологических условий, 
используемые в рекреационных целях [3]. Много лесо
насаждений заложено на землях, нарушенных горно
промышленной деятельностью, вдоль же.лезных и авто-
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моб1;льных дорог; большие работы выполняются по ко
ренной мелиорации размытых склоновых земель. Осо
бую природоохранную и средообразующую роль играют 
посадки, создаваемые на песках и песчаных землях, на 

пастбищах.
Важным лесовосстановительным мероприятием сле

дует считать и насаждения вокруг населенных пунктов 
и крупных промышленных предприятий, лесопарки и 
парки, насаждения вокруг школ и >учреждений, сады 
и скверы.

Увеличение площади защитных лесных насаждений 
различного назначения позволило в сравнительно корот

кие сроки повысить лесистость территории многих райо
нов нашей страны и оказать^^метное влияние на фор
мирование благоприятной природной обстановки, улуч
шение климатических и гидрологических и других 
условий.
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РОЛЬ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЗАЩИТЕ 
ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

в. А. М ЕЛ ЬЧАНО В (ВНИИЛМ)

Советское государство уделяет боль
шое внимание охране окружающей ср>еды в нашей стра
не. В Основных направлениях экономического и соци
ального развития СССР на 1981— 1985 годы и на период 
до 1990 года записано: «Улучшить охрану природы,
усилить работу по сохранности сельскохозяйственных 
угодий... Улучшить охрану водных источников, в том 
числе малых рек, озер, от истощения и загрязнения».

Хозяйственная деятельность человека сильно повлияла 
на чистоту вод и состав минеральных веществ, выно
симых реками в мировой океан. Геологически обуслов
ленное количество железа, поступаемого в моря, со
ставляет 25 млн. т, а обусловленное деятельностью че
ловека —  319 млн. т в год, азота —  соответственно 8,5 тыс. 
и 9,8 тыс. т, фосфора— 180 тыс. и 6,5 млн. т [2].

Увеличиваются объемы применения минеральных 
удобрений в сельском хозяйстве, что также загрязняет 
поверхностные и грунтовые воды.

Установлено, что ежегодно возрастает и количество 
биогенных веществ (азот, фосфор, калий), загрязняющих 
поверхностные воды. С 1970 по 1975 г., по данным 
ВНИИВО [1], их поступление увеличилось в 1,5 раза,

в том числе азота —  в 1,4, фосфора —  в 1,6 раза. Сле
дует отметить, что биогенные вещества, попадая в реки 
и озера, способствуют эвтрофикации (переудобрению) 
воды, а это стимулирует интенсивное размножение во
дорослей, которые при отмирании попадают на дно во
доемов, перегнивают и тем самым уменьшают содер
жание кислорода в воде, необходимого для жизнедея
тельности водной фауны. Плотные массы водорослей 
мог>"г вызвать гибель придонных укореняющихся рас
тений, прекращая доступ света к ним, при разложении 
водорослей выделяется сероводород, придающий воде 
неприятный запах, а также токсические вещества, пред
ставляющие опасность для человека, теплокровных жи
вотных и рыб. Загрязнение свидетельствует, что огра
ниченный природный самоочищающий цикл воды нару
шен из-за перегрузки [4]. Установлено, что основным 
поставщиком биогенных веществ в водные источники 
является весенний поверхностный сток с сельскохо
зяйственных угодий [1].

Наиболее опасны для загрязнения природных вод —  
азотные и фосфорные удобрения, и особенно азотные 
в нитратной форме, которые практически не поглоща
ются почвой.

Рассредоточенность поверхностного весеннего стока 
с полей по громадной территории, неравномерность его 
поступления не позволяют применять промышленные 
способы очистки. Наибольший эффект, несомненно, мо
жет дать использование лесных насаждений в качестве
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Водосбор .Д у б к и ‘ Водосбор  1 Водосбор № 4

полевая
часть

лесная
часть

%  за д ер 
жания

полевая
часть

лесная
часть

%  за д ер 
жания

полевая
часть

лесная
часть

%  за д ер 
жания

О бъем  весеннего  стока, 77,0 й2 ,б 31,0 7640,2 7054,2 8,0 2913,7 26608,4 8,0
мз/га
О бъем  твердого  стока, 4,4 2,4 45,0 21,8 16,0 27,0 34,2 27,2 21,0
кг/га

0,40 0,13 67,5 0,94 0,89 5,3 4,7 3,64 10,6*4 114
0,19 0,04 78,0 1.0 0,78 22,3 6,12 4,77 [ 22,1

NO3 6.1 6,1 0 1,02 1,02 0 1,51 1,56 +3 ,3
2,93 1,91 31,0 1,10 0,89 19,1 2,27 2,05 9,7

P^Og 0,009 0,001 68,0 0,06 0,05 16,7 0,27 0,14 48,2
0,005 0.001 80,0 0,07 0,04 38,5 0,41 0,18 56,1

П р и -Vf е ч я и и е. В чи сли теле  — концентрация, мг/л, в зна .чен .и еле — вынос с 1 га, кг.
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биологического барьера, способствующего о'шстке за
грязненных стоковых вод,J поступающих в речную сеть 
с сельскохозяйственных угодий.

Исследования стокоочищающей роли лесных насажде
ний проводились в Московской и Горьковской обл. на 
комбинированных водосборах, расположенных на гра
нице поле —  лес и в лесу, оборудованных гидрометриче
скими сооружениями (на каждом водосборе устраивали 
две плотины). Верхняя часть водосборов используется 
в сельскохозяйственном производстве, а в нижней части 
по выположенным тальвегам произрастают лесные на
саждения. Расход воды на гидрометрических створах 
учитывали с помощью самописцев «Ва.\дай», одновре
менно определяли площади сплошного затопления весен
ними водами лесной почвы путем закладки профилей, 
перпендикулярных тальвегу. В весенний период на водо
сборах учитывали максимальные запасы снега и рас
ходы воды, протекающей через гидрометрические соору
жения. Пробы воды отбирали ежедневно из струи, 
падающей через носок водослива. Количество pH, азота 
и фосфора в воде определяли в течение суток после 
взятия пробы.

Комбинированный водосбор «Д убки» расположен в 
Истринском районе Московской обл. на полевых угодьях 
совхоза «Костровский» и в лесных насаждениях объ
единения «Истралесхоз». Полевая часть водосбора со
ставляет 1,62 га, лесная, затап.шваемая талыми водами 
постл^пающими с по-\я в лес,—  750 .м̂ , или 4,6% поле
вой. В выположенном тальвеге нижней части водосбора 
произрастает еловое насаждение кигличникового ти
па IV  класса возраста. Состав —  5ЕЗОс1Д1Б, полнота — 
0,8, запас —  208 м̂ /та. Почвы дерново-средне-подзоли- 
сгые, среднесуглинистые на покровном суглинке. Весной 
1978 г. в период наб,\юдений почвы были в талом со
стоянии.

Водосборы № 1 и 4 находятся в колхозе «Волжский» 
Городецкого района Горьковской обл. Рельеф участка 
слабоволнистый, уклон местности 2“. Почвы дерново- 
подзолистые, легкие по механическому составу, сформи
рованы на водно-ледниковых связнопесчаных безвалун- 
ных бескарбонатных отложениях. Площадь водосбора 
№ 1 —  8,1 га, в нижней части его произрастает еловое 
насаждение III класса возраста. Состав —  6Е2С10с1Б,
I бонитет, запас стволовой массы —  258 м /̂та. Площадь 
сплошного затопления лесной части талыми водами —  
750 м’ . Водосбор № 4 занимает 20,4 га, из них 0,32 га — 
лесная часть. Здесь произрастает сосновое насаждение 
Ш класса возраста. Состав 9С1Б, запас стволовой мас
сы --463,1 м^га. Площадь сплошного затопления лесной 
части водами —  650 м^ что равно 0,3% полевой части 
водосбора.

Результаты исследований (табл. 1) позволяют конста
тировать, что лесные насаждения в нижней части поле
вых водосборов способствуют существенному очищению 
стоковых вод от загрязняющих ингредиентов и твердого 
стока. Наиболее эффективно задерживаются остатки 
фосфорных удобрений (38,5— 80% количества, посту
пающего с поля), затем аммиачные соединения (22—  
78%), Азот нитратов лесными почвами не задерживает
ся, егс концентрация остается без изменений. Некото

рое уменьшение содержакия количества нитратов в сто
ковой воде, прошедшей через лес, объясняется перево
дом части поверхностного стока (8— 31%) во внутри- 
почвенный. В насаждениях благодаря кольматирующим 
свойствам лесной подстилки эффективно задерживается 
твердый сток (21— 45%).

Исследования почвенного покрова комбинированных 
водосборов указывают на существенные отличия физи
ческих и химических свойств лесных почв от полевых. 
Первые обладают более высокой обменной способно
стью; верхние их горизонты характеризуются высокой 
порозностью, меньшим объемным весом, высоким про
центом содержания гумуса, обш.его азота и фосфатов, 
а количество агрономически ценных водопрочных струк
турных отдельностей диаметром 10— 1 мм в 1,5— 2 раза 
выше. Кроме того, лесная подстилка мощностью 1— 2 см 
обладает высокой влагоемкостью, порозностью, незначи
тельным удельным весом и защищает лесные почвы от 
прямых ударов дождевых капель; водопроницаемость 
с поверхности лесных почв в 4— 5 раз больше, чем по
левых.

Отмеченные особенности обуслови.\и участие лесных 
насаждений в задержании загрязняющих воду ингре
диентов, твердого стока и в переводе поверхностного 
стока во внутрипочвенный.

В зависимости от основного назначения, а также ме
стоположения на землях сельскохозяйственных пред
приятий в настоящее время создают лесные полосы на 
пахотных неорошаемых зем.\ях, склонах, овражно-балоч
ные насаждения, защитные вокруг водоемов. Эти посад
ки наряду с основными могут выполнять и функции а 
очистке полевых стоковых вод. При проектировании 
стокоочищаю1цих насаждений первостепенное внимание 
надо уделять лесистости водосборов с тем, чтобы про
цент изымаемых сельскохозяйственных земель был ми
нимальным, но в то же время достаточным для созда
ния надежной защиты водных источников.

На основе исследований (табл. 1) нами рассчитано 
влияние леса на снижение в стоковых водах загрязняю
щих ингредиентов (табл. 2). Как видно, степень очистки 
загрязненных стоковых вод зависит от типа почвы и 
состава насаждений. Наиболее эффективно «работают» 
сосняки, произрастающие на дерново-слабоподзолистых 
связно-песчаных разностях.

Приведенные данные можно использовать при проек
тировании отводов сельскохозяйственных земель под на-

Таблица 2

О ч и с тк а  весенних  вод  л е с о м ,  со с т а в л я ю щ и м  \% п л о щ а д и  
п о л я  ( ч и с л и т е л ь ) ,  и п л о щ а д ь  л е с а ,  необходи мая  д л я  п о л н о г о  

з ад ер ж ани я  ин греди ентов  и с т о к а  ( з н а м е н а т е л ь ) ,  %

Почва
Состав
насаж
дения II

о

о  Ь" о
О
оГ

п
о

2

Дерново-подзолисты е 5Е30с1Д1Б 7,2 10,2 18,6 7,2 18,3
с.)еднесуглинисты е 13,8 9,8 5,3 13,8 5,4

Д ерново-слабоподзолис 6Е2Г10с1Б 8,0 27,0 38,5 19,1 22,3
ты е связнопесчаные 12,5 3,7 2 ,Ь 5,2 4,5

То ж е 9С1Б 26,0
3,8

70,0
1,4

187
0,6

32,3

3.1
73,6

1,3
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Таблии , а  3

1(о ; ;ц еч тр ац ия  а з о т а  и ф ос ф о р а  в по в ер хн ост н ы х  в о д а х  на 
ь о м бни ир ов а н ны х  в о д о с б о р а х ,  мг/л

М естонахож дение экспери
м ентальны х водосборов

Год наб
лю дений

А зот Фосфор

Истринский район 
Городецкий район Горьков
ской обл., водосСор Хе 1 
1'о ж е, Еодосг ор .Vs 4 
i ’ KpanHCKoe П олесье , f fOBro- 
род-( еверский район 
То же
Оптиум {3 , б]
Минимум [3, 61

1978
1979

1979
1&77

1978

6,5
1,96

6,2 0,009 0,001 
1,91 0,06 0,05

5,58 5,20 0,27 0,14
1,19 1,19 0,02 0,03

3,61 4,04 0,03 0,03
0 ,9 -3 ,5  0,09— 1,8

0,3 0 ,0 j-0 ,0 6

саждения. Так, для полного перевода весеннего поверх
ностного стока БО внутрипочвенный с целью полной 
очистки вод от примесей необходим ; создать на ниж
них частях водосборов лесные насаждения на площади, 
составляющей от 3,8 до 13,87о полевой части в зависи
мости* от почвы и состава будущих насаждений. Однако 
создание лесных полос с целью полного поглощения 
стока талых вод влечет за собой изъятие из сельско
хозяйственного пользования больнюго количества паш- 
ни. Вс избежание этого следует, во-первых, способ
ствовать созданию условий для уве 1ичения водопрони
цаемости почв в стокоочищающих насаждениях путем 
устройства простейших гидротехничегких сооружений—■ 
валов, борозд, Бодопоглощающих и дренирую щ их канав, 
распылителей стока и т. д. (площадь стокоочищающих 
насаждений в этом случае, как показали исследования 
[5], может быть уменьшена в 2 раза) и, во-вторых, 
использовать данные (см, табл. 2) по задержанию фос
фора, который в основном поступает с твердым стоком 
и сдерживает размножение сине-зеленых водорослей 
(габл. 3).

Концентрация азота в весенних стоковых водах с по
лей всегда находится в пределах оптимума для разви
тия водорослей, и в этих же водах в большинстве слу
чаев концентрация фосфора бывает в пределах мини
мума (см. табл. 3). При условии полного задержания 
фосфора площадь стокоочищающих насаждений соста
вит 0,6— 5,3% площади поля (см. табл. 2).

Таким образом, почвы лесных насаждений обладают 
свойством очищать загрязненные стоковые воды, посту
пающие в лес с поля.

Создание стокоочищающих насаждений на том или 
ином полевом водосборе рекомендуется сочетать с одно
временным проведением мероприятий, направленных на 
уменьшение объема поверхностного стока и предотвра
щения загрязнения вод химическими веществами. Объем 
поверхностного стока может быть уменьшен за счет 
проведения на полевой части водосбора специальных 
агротехнических мероприятий —  обработки почвы попе
рек склона, запрещения распашки земель на эрозионно- 
опасных участках, улучшения водно-физических свойств 
почв, снегозадержания и регулирования снеготаяния, 
введения правильных севооборотов и другие агро
приемы.
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У Д К  630*263

СОСТОЯНИЕ ПОЙМЕННЫХ ЛЕСОВ 
НИЗОВИЙ ВОЛГИ и ДОНА

G. Д. Ш УЛ Ы А  (ВНИАЛМИ)

В низовьях pp. Волги и Дона в ин- 
тразональных условиях располагались в неда,\еком 
прошлом самые продуктивные дубравы и другие леса 
сухсстепнон и полупустынной зон с высокими водо
охранными и рекреационными свойствами. Однако ре
жим стока после создания Волгоградского и Цим.\ян- 
ского водохр. гплищ значительно изменился. Продолжи
тельность паводков сократи.\ась наполовину, уровень же 
БОДЫ на Нижней Волге у'меньшился в мае на 0,9, июне — 
на 2,5 м, а на нижнем Доне в апреле —  на 2,2, мае — 
на 2,5 м, причем в период после зарегулирования сто
ка 9 лет (из 26) паводка не было.

Зависимость роста и состояния насаждений Волго- 
Лхтубинской поймы от водно-физических свойств поч
вы представлена в табл. 1, из данных котпрой видно, 
что не более влагоемких и п.\одородных почвах и при

2S

близком расположении грунтовых вод состояние насаж
дений намного лучше. Так, в насаждении вяза в рав
нинной части прирусловой поймы (пг пл. 35) насчиты
валось 53% здоровых деревьев при наименьшей влаго- 
емкости 3-метрового слоя почвы, равной 550 мм, а в рас
тущем рядом при наименьшей влагоемкости 360 мм —  
только 8% (пр. пл. 36): та же зависимость в росте на
блюдается и в насаждениях ветлы (пр. пл. 30 и 31).

При одинаковой наименьшей влагоемкости корнеоби- 
тae^юй толщи почвогрунта состояние насаждений опре
деляется при прочих равных условиях влагоемкостью 
верхних горизонтов почвы —  чем она выше, тем лучше 
прирост. Интересно отметить, что таксационные пока
затели ясеня зеленого и ветлы на участках государ
ственной лесной полосы Саратов — Астрахань в прирус
ловой пойме при, казалось бы, одинаковых лесорасти- 
тельных условиях различны. Объясняется это тем, что 
на пр, пл. 14 в верхних слоях почвогрунта находится 
однсметровый сдой песка, на пр. пл. 13 —  2-метровый.

О роли грунтовых вод в жизни дубрав наглядное 
представление дает рис. 1, из которого видно, что под
питывание корнеобитаемой зоны в полого-гривистой 
пойме происходит в начале вегетации, поэтому чем 
бoл^ш2 почва содержит доступной влаги, тем лучше
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состояние насаждений. В го же время продолжитель
ность подпитывания корнеобитаемой голщи зависит от 
величины последней. На влагоемких и мощных почвах 
корней значительно больше (табл. 2), а подпитывание 
грунтовыми водами продолжительнее. Может возник
нуть вопрос, почему дуб не может пользоваться водой, 
которая в переходной пойме залегает не глубже 5— б м. 
Здесь не надо забывать о высокой амплитуде колебаний 
уровня грунтовых вод. Известно, что дуб не выдержи
вает длите.\ьного затопления, следовательно, его корне
вая система не рассчитана на длительное пребывание 
в воде. Как видно из рис. 1, с увеличением глубины 
залегания слоя почвогрунта д.\ительность подтопления 
быстро увеличивается. Определенную роль играет и то, 
что мощность плодородных слоев почвы не превышает
1— 1,5 м (глубже залегает бесплодный выщелочный пе
сок). Поэтому после известного снижения уровня грун
товых вод дубравы могут рассчитывать лишь на запас 
влаги в корнеобитаемой зоне, а последний, как уже от
мечалось, зависит от водно-физических свойств почвы. 
Лучшее состояние дубрав Среднеахтубинского лесхоза 
отмечено при наименьшей влагоемкости 2-метрового 
слоя, равной 570 мм,—  90%; при влагоемкости 360 мм 
насчитывалось только 8% здоровых деревьев (см. табл. 1).

Недостаточная водоудерживающая способность почво- 
грунтов —  одна из причин усыхания и при сложившем
ся гидрологическом режиме Нижнего Дона после по
стройки Цим^\янского водохранилища. На рис. 2 по
казан процесс усыхания культур тополя черного на 
мощных дерново-луговых почвах прирусловой поймы. 
Из анализа хода роста по диаметру можно судить, что 
гибель произошла внезапно —  в острозасушливом и ма
ловодном 1972 г. на участке с худнга.ми водно-физиче
скими свойствами почвы в условиях, исключающих до
полнительное увлажнение грунтовыми водами. М ало
мощные же дерново-луговые почвы нелесопригодны; 
многочисленные попытки создания лесных культур на 
таких площадях в Семика ракорском лесхозе оказа^шсь 
безуспешными.

Определяющая роль гидрологических условий под
тверждается улучшением прироста насаждений после 
подъема уровня грунтовых вод. Даже полностью сухо
вершинные ветлянники в ур. Сусарево Семикаракорско- 
го лесхоза в возрасте 23 года восстанови.\и кроны и 
прирост (средняя высота увеличилась на 7,6 м) при ис
кусственном повышении уровня грунтовых вод. Значи
тельно сократили (в 2 раза) падение прироста 14-летние

Ри; Прирост по высоте ( I )  и диаметру (2 ) н асаж де
ния тополя черно! о

Рис. 1. Д инамика уровня грунтовых вод в дубрава.х 
в 1978 г. по месяцам

культуры ветлы в ур. Белужье Константиновского лес
хоза, испытавшие влияние подпора Николаевского гид
роузла по сравнению с насаждением, где подпора 
не 5ьь\о.

Из ана,\иза хода климатических показателей по перио
дам до и после зарегулирования стока низэвий р. Вол
ги и Дона видно, что климат территорий не претерпел 
заметных изменений. Однако было бы ошибкой заклю
чить. что в жизни леса роль климата, имеющего ярко 
выраженный зональный характер, не изменилась. Про
должительность паводков после зарегулирования стока 
pp. Волги и Дона сократилась на 46 и 34 дня. В пер
вом приблилсении это равносильно, как указывалось, 
удлинению на такой же срок периода с напряженным 
режимом влажности почвогрунтов под насаждениями, 
произрастающими в пойме среднего и высокого уров
ней. В ма.\оводные годы неблагоприятные погодные усло
вия способны вызвать усыхание насаждений, произрас
тающих на почвах с недостаточной нодоудерживающей 
способностью. Таким образом, изменение гидрологии 
низовий Волги и Дона сделало климат фактором, лими
тирующим устойчивость леса в условиях, исключаю
щих дополнительное увлажнение корнеобитаемой толщи 
почвогрунта в вегетацию.

Изменение гидрологического режиме, а главное —  ин
тенсивности и продолжительности паводков не могло не 
повлиять на химический состав почвогрунтов — меньше 
стал рассоляющий эффект паводка. Такое воздействие 
должно зависеть от интенсивности изменения гидроло
гического режима: более резкого изменения режима 
Нижнего Дона по сравнению с низовьями Волги повле
чет и большее негативное последствие; изменение со
левого режима почв Нижнего Дона послужит как бы 
моделью для условий Волго-Ахтубинской поймы (при 
сложившемся гидрологическом режиме). Действительно, 
данные по химическому составу водной вытяжки образ
цов почвогрунта, взятых в дубравах переходной и лес
ных культурах из дуба черешчатого в прирусловой пой
ме низовий Волги, свидетельствуют о существовании за
метных признаков хлоридно-карбонатного засоления 
почвогрунтов. В верхнем однометровом слое почвы в 
усохшей дубраве (кв. 35 Владимировского лесхоза) кон
центрация хлор-иона колеблется от 0,03 до 0,05%, би
карбонатов—  от 0,03 до 0,06%. На положительных эле
ментах рельефа прирусловой южной части Волго-Ахту
бинской поймы (ур. Чаща Харабалинского лесхоза) 
в культурах дуба черешчатого с угнетенным ростом и 

частичным усыханием (41% сухих и суховершинных де>

^ ^ г о о

^ 'о и
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З ав и с и м о с т ь  роста  и со . 'т о я  .ия насаж  (ениА Во 1 Г 0 -Л х т уб и н с к 0 Я  noliMbi о т  в о д н о -ф и з и ч е с к и х  своЛств  почвы

Порода

Число
№ В оз ст в о  Нср.

м
Дер.
смпр. раст, лов,

пл. лет шт./га

Д уб  череш чаты й 

То  же
Тополь черный 
То  же
Вяз обыкновенный 
То же
Ясень зелен ы й  
То же 
В етла  
То же

4
1
9

35
36
13
14
13
14
30
31

29

33
14
14
40
46
28
28
28
28
1(э
17

920

8'0
2890
2690
1370
1280
1010
750
800
760
290
250

13>0 15,4

14,3
19,2
12,0
14,1
13.5
15.6
9.3 

15,0
7,9

17.6
8.3

14,9
16,2
9,8

16,6
17.5 
16,3
13.0
24.0 

9.3
13.5 
6,6

Состояние деревьев , 
о бщ его  числа

здоро
вые

СО

8
96
77
53

8
90
73

100
79

суховер 
шинные

5

41

12
33
17
5

23
95
90

сухие

51 
■ 2 
11 
14 
75 
5
4
5 

10

21

Наимень
шая вла- 

гоем - 
кость слоя 
0— 300 см, 

мм

Уровень 
гр ун то 
вых вод, 

м

М естополо
жение на
саждения

Тип поймы

570 3,4 Грива П олого-гр и 
вистая

460 4,0 То же То же
520 4,5 Понижение Прирусловая
270 5,5 Равнина То же
550 4,8 То же »
360 6,0 Грива У>
450 2,5 То  же »
430 2,5 » »
450 2.5 » »
430 2,5 » »
650 2,8 Понижение »
300 4,2 Грива »

ревкев) сумма водорастворимых солей на глубине 
200— 250 см составила 1,13— 1,18% (т> том числе суль
фат-ион 0,79— 0,83%)- Однако не всегда даже высокий 
уровень содержания солей угнетающе действует на рост 
древесных пород.

На участке государственной лесной полосы Саратов — 
Астрахань (пр. пл. 13, Харабалинский лесхоз), произрас
тающей Б прирусловой пойме, 28-летние культуры из 
ясеия зеленого находятся в хорошем состоянии (95% 
здоровых деревьев, средняя высота --- 15,5 м, средний 
диаметр— 16,3 см, запас— 116 м^га) при четко выра
женной засоленности почвогрунта на глубине 250—  
300 см —  плотный остаток 0,13— 0,25%, в том числе 
хлор-иона 0,03— 0,09%.

Культуры из д>гба черешчатого и вяза обыкновенного 
(Владимировский лесхоз, ур. Сотовое) в возрасте 40 лет 
насчитывают 72— 85% здоровых деревьев при заметной 
засоленности в верхнем однометровом слое почвогрун
та (концентрация хлор-иона на глубине 60— 100 см со
ставляет 0,03— 0,05%, плотный остаток —  0,18%).

Оценивая результаты химического анализа почвогрун- 
тов под насаждениями Волге-Ахтубинской поймы, мож
но сделать вывод о второстепенной роли легкораствори
мых солей в процессе усыхания.

По-иному ск.\адываются лесорастительные условия 
поймы Нижнего Дона. Если в Волго-Лхтубинской пойме 
лучупий рост лесных насаждений всегда наблюдался в 
понижениях рельефа на плодородных и влагоемких поч
вах, то в аналогичных местоположениях поймы Дона 
идет процесс массового усыхания даже эталонных куль
тур. Более резкое изменение гидрологического режима

Т а б л и ц а  ?

К о л и ч е с т в о  корней на пр оф иле  в з а в и с и м о с т и  о т  степени 
ус ы ха н и я  д убр ав  С р е д п е а х т у б и и с к о г о  л е с х о з а

Количество 
здоровых д е 

ревьев на 
1)1 обной пло

щади, %

■ Количество корней, шт./м’ , с диаметром до 5 мм 
(ч и с л и т е л ь ) и б о ле е  5 мм (зн а м ен а т е ль ) в 

слое  почвогрунта, см

0 -5 0 50-100 100-150 1 150-200 0-200

90 25 28 16 18 87
17 21 8 1 47

S 10 3 6 19
21 21 Л ~ ЛА

этой реки, отсутствие в течение ряда лет паводков, про
мывавших почвенный прсч})иль от вредных солей, обус
ловило, вероятно, аккумуляцию водорастворимых солей 
и в верхних слоях почвогрунта. Результаты экспедици
онного обследования пойменных лесов низовий Дона 
свидетельствует о том, что высокое содержание вред
ных солей являлось иногда решающим фактором в жиз
ни леса. С ним связано усыхание бывшего эталонного 
19-летнего насаждения из топо.\я черного в ур. Сусарево 
Семикаракорского лесхоза. В насаждении насчитывалось 
84% сухих и 16% суховершинных деревьев. Средняя 
высота —  19 м, диаметр —  21 см, запас —  400 м^га. Ана
лиз хода роста позволил установить пгстепенный харак
тер падения прироста в последние 7— 10 лет, что ука
зывает на постоянное действие угнетающего рост фак
тора. Таковой, на наш взгляд, химический состав почво
грунта. Анализ водной вытяжки показал наличие угне
тающих концентраций хлор-иона с глубины 130 см 
(0,08— 0,10%). Величина плотного остатка (0,25— 0,27%) 
позволяет отнести эти почвы к засоленным.

Еще более длительное угнетение испытывают есте
ственны дубравы в кв. 10 Константиновского лесхоза. 
В 49-летнем порослевом насаждении период угнетенного 
роста начался с 1959 г., на пр. пл. 2Д в 37-летней дуб
раве —  с 1966 г. В эти годы прирост в толщину превы
шал 1— 2 мм в первом и 1— 2,1 мм — во втором случае. 
Состояние насаждений неудовлетворительное (70— 75% 
сухих и суховершинных деревьев). Дубравы произрас
тают на зернисто-слоистых почвах. Грунтовые воды в 
октябре находились на глубине 2,1— 2,6 м.

Результаты анализа водной вытяжки также выявили 
наличие угнетающих концентраций хлор-иона уже с глу
бины 112 см (0,06— 0,08%). Величина плотного остатка 
составляет 0,2— 0,35%, что позволяет отнести зернисто
слоистые почвы дубрав Нижнего Дона к засоленным, 
близкое же залегание вредных солей в корнеобитаемой 
зон»; отводит засолению роль определяющего усыхание 
фактора. Заметим, что устойчивое снижение прироста 
дубрав наступило после маловодных 1959 и 1966 гг., 
а насаждения из тополя черного — после 1972 и 1975 гг., 
что еще раз подчеркивает взаимосвязь xи^шчecки.■c 
свойств почр.огрунтов и гидрологического режима рек.
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Об этом же свидетельствует большая зависимость со- почвогрунтов,
стояния лесов Нижнего Дона от химических свойств поймы.

насаждений Волго-Лхтубинской

УДК 630*1 16.64

ПОВЫШЕНИЕ ПРОТИВОЗРОЗИОННОЙ 
ЗФФЕКТНВНОСТИ ЛЕСНЫХ ПОЛОС

И. П ДЕМ ЧЕНКО, Е. В. П ОЛУЭКТОВ (ДЗНИИСХ)

Задержание и регулирование стока 
талых и ливневых вод лесными полосами в сочетании 
с приемами агротехники имеют громадное значение для 
земледелия, особенно в районах недостаточного и не
устойчивого увлажнения: с одной стороны, улучшается 
водный режим склоновых полей, с другой,—  уменьшает
ся эрозия почв.

Водорегулирующие лесные полосы призваны выпол
нять роль регуляторов поверхностного стока. Д.\я повы
шения противоэрозионной функции, особенно в много
водные годы, их необходимо сочетать со специальными 
агротехническими приемами и простейшими гидротех
ническими сооружениями.

Стационарный опыт по изучению противоэрозионной 
и агрономической эффективности водорегулирующей лес
ной полосы в сочетании со специальными агротехниче-

Т а б л и ц а  1

В одопрониц аем о :?ть r o iB  г о т  р а зли ч н ы м и  
с е л ь с к о х о з я ’.ственн ..мя к у .1ьтунам и  в зимний 1;ер и од

С ельскохозяйст Время оп-

Величина водопрони
цаемости, ММ/.Ч1ИН

Г редпеевенная к у льтур а р е д е л е -
нил за пер

вый час
за  вто
рой час

Зябь П/1977 г. 2,27 1,35 1,81

Ози.мая пшеница 0,42 0,10 0 ,2о

То же 1/1979 г.
1,94

0.26

0,7о

0,22

1,34

0,22

» X I I/ 1980 г.
3,94
1,71

2,64
1,56

3,29
1,Ь4

» 111/1981 г.
2,51
0,15

2,12
0,08

2,32
0 , 1'J

Зябь III/1981 г. 2,.70 2.11 2,40

М ноголетние 
трапы

0,22 0,13 0,17

скимн приемами и гидротехническими сооружениями 
в виде прерывистых валов-канав был поставлен в 1977 г. 
на юго-западе Ростовской обл. в ОПХ «Рассвет» Дон
ского зонального научно-исследовательского института 
сельского хозяйства. Территория относится к району 
умеренной, местами сильной водной эрозии. Сток талых 
вод на протяжении последнего десятилетия наблюдался 
в течение 6 лет. Максимальная его величина —  около 
60 мм. Смыв почвы от ливневых дождей регистриро
вался ежегодно при величине стока 10— 18 мм.

Опыт вклю ^ал четыре варианта: 1 — сплошной посев 
одной культуры (первый контроль); 2 —  полосное раз
мещение сельскохозяйственных культур+агротехниче
ские противоэрозионные обработки почвы+ лесная поло
са; 3 — то же-Ьгидротехнические сооружения; 4 —■ 
сплошной посев другой культуры (второй контроль).

Опыт ?ало?1!.сн на склоне юго-восточной экспозиции 
крутизной 3— 5". Делянки расположены вдоль склона, 
длина их 270 м, ширина 25— 30 м. Посевная площадь 
кажчдой делянки 1 га, учетная 0,6— 0,8 га. Повторность

опыта 3-кратная. Водорегулирующая 4-рядная лесная по
лоса посадки 1976 г. полностью состоит из акации бе
лой. Полнота насаждения —  0,7, расстояние между ря
дами —  2,5, в ряду —  0,5 м. Прерывистые канавы созда
вали между третьим и четвертым рядами деревьев 
глубиной 1 м. За канавами насыпали вал высотой 0,5 м. 
Сельскохозяйственные культуры чередовали с таким 
расчетом, чтобы одна полоса была занята культурой

7 пб . гица 2

С то:  т а л ы х  вод  во з емя с н е го та я н и я  в 1979 и 198) г г .

Вариант опыта

29-31/1 1979 г.

«
 ̂ "  i  — О S г- о

. СП СП о
с Н

22-31/U I 1980 г.

а Ч ?

.> О С РЗ5 ь- п ic : о о

Ози.мая пшеница, лю церна 
сплошного размещ ения 
Ози.«ая пшеница, зябь (л ю 
церна) полосного разм ещ е
ния 4- лункование зяби, щ е- 
левание лю церны  ь лесная 
полоса
То ж е +  вал-канава 
Зябь, озимая пшеница 
сплошного раз.мещения

1G,0

22,5

22 ,6
9,3

5,3 0,33 128,4

134,6

133,7
107,9

55,0 0,43 

9,0 0,07

50,0 0,46

сплошного сева (эрозионноустойчивой), другая — чис
тым паром или пропашными (эрозионноопасной).

Как показали результаты исследований, в зимний пе
риод на интенсивность стока воды и смыв почвы боль
шое влияние оказывает наличие снега. Высота снежного 
покрова после перераспределения его ветром вне зоны 
действия лесной полосы зависела от агрофона или куль
туры, которыми были заняты полосы. Если в полосах 
чередовалась зябь с озимой пшеницей или зябь с много
летними травами, то толщина снежного покрова на 
последних в 1,4— 2,1 раза превышала толщину снега на 
зяби. Иными словами, снег, переносимый ветром с зяб
левых полос, Hf> терялся безвозвратно с полей, а за
держивался на полосах с озимой пшеницей или много
летними траве ми, в итоге при сплошном размещении 
озимой пц]ени11ы, многолетних трав и особенно зяби 
снега накапливалось всегда меньше. В зоне влияния 
лесной полосы, высота деревьев в которой за 5 лет жиз
ни достигла 6— 7 м, мощность снежного покрова не зависе
ла от культуры или агрофона и во все годы исследова
ний (1978— 1981 гг.| на 10— 37 см превышала толщину 
снега вне зоны своего влияния.

При таянии снега в первую очередь от него осво
бождается зябь, так как здесь и снега было меньше, 
и тает он на черной поверхности быстрее. Если на поло
сах зяби образуется поверхностный сток, то его пере
хватывают заснеженные полосы озимой пшеницы (мно
голетних трав), гдэ снег лежит на 3— 4, а иногда на 
5— 6 дней дольше. Также дольше лежит снег в при- 
опушечной зоне лесной полосы. Талый снег отличается 
плохой водопроницаемостью, поэтому скорость потоков 
талых вод на полосах зяби составляет 0,11— 0,16 м/с, на 
заснеженных же полосах озимой пшеницы, многолет
них травах и в приопушечной зоне лесной полосы — 
в 25— 38 раз меньше. Это одна из причин снижения 
стока талых вод.

Как установлено исследованиями Донского зонального 
НИИ сельского хозяйства и Донского сельскохозяй
ственного института, с различной по степени уплотнен
ности пашни сток талых вод варьирует в широких пре-
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Т а б л и ц а  3

Сток  во  врем я в ы п ад ени я  л и в н е в ы х  д ож д е И  в 1980 и 1981 г г .

Вариант

15/VUf 1980 г. 13/V 1S81 г.

g 3 
"  ^

~ а д о г  с is; ^ fn ^

7-

н

Е
Я
S Ы -

Ш

S
S

н

S
=J
S

*  _•П -  « О ? о ^ Е « О Ф Оо  н
ii Г О

о «  о 
03 С О X и

40,7 10,3 0,25 16,5 4,3 0,26

40,7 - - 16,5 -

40,7 — — 16,5 — —

40,7 15,3 0,38 16,5 6,8 0,41

-Чюцерна сплошного разм е
щения
Люцерна, стерня озимой 
пшеницы (з я б ь ) полосного 
размещ ения щ елевание 
лю церны  +  лесная полоса 
То  ж е, что  и 2 вар. +  вал- 
канава
( терня озимой пшеницы 
(зя бь ) сплош ного разм ещ е
ния

делах, что чаще всего обусловлено особенностями погод
ных условий осенне-зимнего периода. Это приводит 
к неодинаковой увлажненности почвы, а в последую
щем — глубине промерзания, образованию на поверх
ности пашни во время глубоких зимних оттепелей ледя
ной корки. Эти и другие изменения оказывают сущест
венное влияние на скорость инфильтрации воды во вре
мя снеготаяния (табл. 1). Величина водопоглощения на 
уплотненной пашне (озимая пшеница, многолетние тра
вы) в 2— 19 раз меньше, чем на зяби.

Водорегулирующая лесная полоса, где каждый год 
проводилась перепашка междурядий, имела высокую 
водопроницаемость почвы в ряду (1,92— 2,67 мм/мин) 
и низкую в междурядье (0,58— 1,12 мм/мин).

В соответствии с различной водопроницаемостью паш
ни в зимний период сток талых вод в 1979 г. наблю
дался только с озимой пшеницы, что связано с наличием 
на ее поверуности ледяной корки, образовавшейся во 
время оттепелей в начале января. При сплошном раз
мещении озимой пшеницы (вариант № 4| сток равен
5,3 мм воды с 1 га. Чередование же полос озимой 
пшеницы с зябью позволило практически полностью 
ликвидировать сток талых вод, так как все то коли
чество воды, которое поступало с озимой пшеницы на 
зябь и в лесную полосу, целиком поглощалось послед
ними.

На соседнем поле перед водорегулирующей лесной 
полосой озимая пшеница располагалась целым масси
вом. Сток талых вод за весь период снеготаяния соста
вил здесь 6,8 мм с 1 га, а со всей водосборной площа
ди (21,6 га) —  146,8 мм, или 1468 т воды. Вся эта масса 
стекающей воды сосредоточивалась по нескольким потя- 
жинам. Потоки воды, легко преодолев лесную полосу, 
вызывали интенсивное развитие ручейковой сети размы
вов на нижележащем поле.

Сток сильной интенсивности зафиксирован во время 
весеннего снеготаяния в 1980 г. При сплошном разме
щении люцерны первого года и озимой пшеницы в ва
риантах № 1 и 4 различия в стоке талых вод были 
незначительными (55 и 50 мм с 1 га). Полосное разме
щение этих культур в сочетании со щелеванием люцер
ны на глубину 35— 40 см и лесной полосой сократило

сток талых вод на 43,5 мм, но полностью не ликвидиро
вало. Только при усилении лесной полосы простейшими 
гидротехническими сооружениями эрозия почв была 
полностью приостановлена.

Еще в большей степени противостоит водной эрозии 
комплекс противоэрозионных мероприятий во время 
выпадения ливневых дождей.

Наблюдения за стоком от выпадения ливневых дож
дей показали, что при сплошном размещении люцерны 
величина коэффициента стока —  в среднем 0,25 (табл. 3).

В то же время на вариантах сплошного размещения 
стерни озимой пшеницы и зяби, подготовленной под по
сев кукурузы на силос, он был более чем в 1,5 раза 
выше. Соответственно этому смыв почвы в первом слу
чае составил 24,0, а во втором — 15,4 м^/га. Полосное 
размещение люцерны со стерней озимой пшеницы 
и зябью задерживало свыше 50% объема стока, обра
зующего при сплошном их размещении.^ Остальная 
часть стока поглощалась водорегулирующей лесной по
лосой. Гидротехнические сооружения в задержании лив
невого стока не участвовали.

Полное задержание стока талых и ливневых вод уве-

Таблица 4

Урож ай  о зи м ой  пшениць!  за  г о д ы  исследований

Вариант

Год исследо
вания

га 
о  e j 
<и О  
X  ^
3 ”
5-S

О тклоне- , 
кие от 

контроля

1978 1979 1 1980 ц/га %

38,8 40,6 30,8 36,7 - 100

43,5 43,6 33,6 40,2 +3 ,5 9,5

44,2 43,1 34,9 40,7 +  4,0 11,1

2,3 4,1 3,7
3,0 5,2 3,6 — —

‘ .................. р и  J ..I V ■4W..II4,
озимой пшеницы (конт-

полоса
3 Посев полосами Ч- лесная 

полоса и гидротехничес
кие сооруж ения 
PH
ИСРцуга

личивало запасы влаги склонового участка, улучшило 
микроклимат территории. -Все эти факторы положитель
но сказались на урожае сельскохозяйственных культур.

За 3 года урожайность зерна озимой пшеницы в ва
риантах с лесной полосой была на 3,5— 4 ц/га выше, чем 
без нее. Урожай зеленой массы люцерны в 1980 г. в этих 
вариантах превышал контроль на 36,1— 46,9 ц/га.

Таким образом, комплекс противоэрозионных меро
приятий, который включает полосное размещение сель
скохозяйственных культур на склонах, водорегулирую
щую лесную полосу и простейшие гидротехнические 
сооружения в виде валов-канав позволил приостановить 
водно-эрозионные процессы и повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур.

На склонах перед водорегулирующей лесной полосой 
необходимо проведение противоэрозионных агротехниче
ских приемов, лучши.ми из которых является полосное 
размещение сельскохозяйственных культур в сочета
нии со специальными обработками почвы (лункование, 
бороздование, щелевание и т. д ). Для того чтобы пол
ностью задержать сток 10%-ной обеспеченности в лес
ных полосах, следует создавать простейшие гидротех
нические сооружения в виде валов-канав.

УДК 830*236.4 — --------------------------------------------------------- — --------

ПРИЖИВАЕМОСТЬ КУЛЬТУР В ПОЙМЕ 
СРЕДНЕГО ДОНА

л. д. М АКСАЕВА, О. А. ЧЕМ ИКОСОВА 1ДонНИЛОС)
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В последние годы перед лесоводами 
встала проблема восстановления пойменных лесов. Опре
деленный ингерес представляет в связи с этим изучение 
приживаемости культур в зависимости от гидрологиче
ского режима водоемов.

Водный режим Дона такой же, как и других степных 
рек. При исключительно высокой доле снегового пита
ния (до 70%) и сравнительно слабом грунтовом, особен
но доясдеьом, наблюдаются высокие весенние половодья
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и низкая межень в остальное время года, летние 
и зимние паводки на реке —  явление крайне редкое, 
осенние —  выражены слабо Амплитуда колебания уров
ня воды значительна и почти на всем протяжении реки 
достигает 800— 1300 см. Во время разлива вода заполняет 
не только меженное, но и пойменное русло, при этом 
высота и длительность затопления определяются мак
симальным уровнем воды р. Дона, морфологией пой
мы, скоростью поступления и спада полых вод. Устой
чивость к затоплению 1— 2-летних культур изучали на 
территории Вешенского лесничества одноименного лес
хоза в 1955— 1956 и 1978— 1979 гг. Опытные посевы же
лудей (по 6 шт. в лунку) и посадки однолетних сеянцев 
дуба черешчатого и ясеня зеленого высотой соответ
ственно 12,2 и 25,9 см бы,\и произведены в площадки 
1X2 м. Подготовка почвы частичная на глубину 25— 
30 см. В каждой площадке — по 21 посадочному месту.

Зима 1955 г. была очень теплой (положительные тем
пературы отмечены уже во второй декаде января), 
с обильными дождями. Это привело к затоплению пой
мы (максимальный уровень воды в феврале равнялся 
478 см). Весенний подъем полых вод начался в середине 
марта и достиг максимальной отметки (662 см) 9 апреля.

Осенние посевы и посадка как при зимнем, так и ве
сеннем затоплении оказа.\ись под водой в состоянии 
покоя. Приживаемость их была различной. На самом 
низком местоположении (уч. № 1, 7 с продолжитель
ностью затопления 30— 34 дня) 20 июня, через 52 дня 
после спада полых вод, проросли только едини-чные се
мена, в то время как на уч. № 5 и 6 —  43%. К осени 
всхожесть на всех участках увеличилась до 38— 59%. 
При этом сохранялась закономерность: чем ниже рас
положение участка в центра.льной пойме, длительнее его 
затопление, тем ниже приживаемость желудей. В случае 
понижения одного участка относительно другого на 
50— 100 см приживаемость уменьшалась на 10— 20% 
(см. таблицу), Ayijmne условия для посевов желудей 
оказались на участках № 1, 5 и 6, где превышение над 
«О » графика р, Дона составило 376— 447 см, а затопле
ние не превышало одного месяца.

На уч. №  3 (замкнутая впадина с застойным затоп
лением), находящимся ниже на 16— 30 см, чем участок 
№ 2 и освободившемся от воды на 21 день позже, 
наблюдалась полная гибель посевов. На втором участке 
всходы появились через 50 дней после полнойо освобож
дения поверхности почвы от воды. Таким образом, 
в местах с общей продолжительностью затопления до

50 дней приживаемость посевов равнялась 38—45%. 
При увеличении этого периода до 2 месяцев и более 
всхожесть желудей заметно снижалась, а единично при
жившиеся растения погибали.

Уч. № 4 —  это пересыхающая старица р. Дона, зани
мающая самое низкое местоположение, с длительным 
(73 дня) проточным затоплением Ежегодно в момент 
спада воды на поверхности образуется отложение слоя 
илистого а,\лювия толщиной 4— 5 см, что затрудняло 
всхожесть желудей: приживаемость была 17,5— 34,9%.

Посадки дуба на опытных площадях дали отрицатель
ные результаты. На участках с проточным затоплением 
(1,5— 7) выжило 7— 21% дубков. Но они были сильно 
ослабленными и впоследсгвии погибли. Участки с застой
ным затоплением для лесоразведения оказались непри
годными. Сравнительно высокая приживаемость ясеня 
зеленого (52— 95%) наблюдалась на уч. № 1, 5, 6 и 7 
с проточным затоплением продолжительностью до од
ного месяца.

Затопление поймы в 1956 г. продолжалось с 4 апреля 
(культуры находились в состоянии покоя) по 16 мая. 
Средняя высота дуба равнялась 18,4, ясеня — 40 см. 
Отпад растений в вариантах с полным затопление.м до 
40 дней (уч. № 1, 2, 5, 6, 7) не превышал 40%, при бо
лее длительном нахоясдении . под водой они погибли 
(уч. № 4).

Весной 1978 г. на площади 5 га в кв. 6 (выделы 22, 30) 
и 9 (выдел 7) Базковского лесничества в центральной 
пойме на рядом расположенных участках в дно плуж
ных борозд были посажены однолетние сеянцы дуба 
черешчатого, лещины обыкновенной, лиственницы сибир
ской, клена остролистного, липы мелколистной, рябины 
обыкновенной, груши обыкновенной, яблони лесной, 
а сеянцы ели обыкновенной и тополя этого же воз
раста —  в ямки. После посадки наблюдалось затопление 
в течение 15— 18 дней высотой 17— 127 см. Средняя 
приживаемость культур дуба —  69,3%, клена, липы, яб
лони, рябины и груши —  не более 40 %, остальные поро
ды погибли. На второй год затопление продолжалось 
38— 40 дней, при этом уровень воды поднимался на 6— 
276 см. Приживаемость дубков понизилась ■ до 52,6%. 
Средняя их высота равнялась 22,2— 24,4 см.

В КВ, 87 (выдел 16) Вешенского лесничества весной 
1978 г. в притеррасной пойме на вырубке (почвы су
песчаные) культуры созданы на 2 га. Ранее здесь про
израстало тополево-ветловое насаждение с примесью 
дуба и вяза Подготовка почвы сплошная, посадка меха-

П р и л и в а е м о с т ь  к у л ь т у р  на оп ы тн ы х  у ч а с т к а х  в пойме г .  Д он

N
уча- Помпа Часть поймы

Препышение 
участка над 
н у лев ой  о т 
меткой гра
фика р. Дон, 

см

ср ок и  затопления (ч и с
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1955 1956

Макси
мальная 
глубина 
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Прижнпае.\!0сть,
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посадок
дуба
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ясеня

с U

S о

90, S 90,5
90,0

95,2 85,7
85,7

95,2 85,7
95,2

57,1 33,3
52,4

-

4,8

-

7 Луговая  суглинис- Ц ентральная  
тая

1 То же То же

5 Луговая л е гк о -  »  
суглинистая

Алл ювиально- Прируслова^т
слоистая л е г к о 
суглинистая
А ллю пи ально -лу- П ереход  прирус- 
гсвая суглинистая  ловой в и е н т {'а л ь -  

ную
Лугово-болотная Ц ентральная  
суглинистая
То же То  же

334

37ь

380

447

223

352

16.1 -13.111 
28ЛП  -3 0 . IV

17Л - 6.I I 
20.11 - 12.111 

29.111 -29.1 V
17.1 -19.1
26.1 - 2.И  

21.1! -5 .П 1  
1.1 V -28.1 V 
23.11 - 1 . I I I  
З Л У  - 2 3 . IV

3.1 -1 Я Л И  
20ЛП —9.V

16.1 — 13.ГГ. 
2ЯЛП — 7.VI

17.1 -Ъ .П  
20.И ~13 .И 1

29Л11 ~ 1 6 Л У

5 .IV  ~16 .V  

6.IV  -1 5 .V  

6Л V -1 5 .V

З ЛУ  - I2 .V

5Л V — 20.V

5ЛУ  — 19.V 

бЛ V — 15.V

144

18
103
236

12
14
98

182
31

215

255
439

147
331
42

126
310

213

171

167

100

32-1

21Ь
195

17.1
38,5

2.0
67,9

42,7

59.1

43.2 
48,4

25.8 

39,3

46.8

21,4

19,0

26,6 7,1 -

2и,2

-  23,4 -
41,7

2 Лесное хозяйство № 7 33
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низированпая. Пысаживали 1— 2-летние сажени^,! тополей 
разных видов и сортов и 2-летние саженцы ивы зелено
корой, лиственницы сибирской, липы мелколистной, кле
на остролистного, березы бородавчатой, рябины обыкно
венной. После посадки отмечено частичное затопление 
культур полыми водами сроком до 2 недель. Приживае
мость тополей 58— 86%, ивы, липы, клена, рябины 63— 
89, лиственницы 16%. Береза погибла. В 1979 г. вся 
площадь полностью затоплялась (максимальная высота —
3 м) полыми водами в течение 36 дней. К этому време
ни сумма положительных температур была 112°, эффек
тивных—  27,3, и уже началось сокодвижение, а у боль
шинства пород — фаза набухания.

Приживаемость посадок после схода воды заметно 
снизилась, причем больше всего пострадали растения, 
которые до затопления вышли из состояния покоя и на
ходились под водой около 18 дней. Особенно чувстви
тельными оказались клен остролистный, тополь канад- 
скийХбальзамический № 38, из культур же, зало.женных
2-летними саженцами,—  тополь кременчугский: отпад
составил соответственно 54, 14 и 72%, в то время как 
у  липы мелколистной, лиственницы сибирской, ивы зе
ленокорой, гибридных тополей серыйХволосистоплодный 
№ 60001/1 и робуста № 236 он не превышал 10%. 
Частичное затопление более 40 дней успешно выдержа
ли рябина обыкновенная, гибридные тополя барабанти- 
ка № 176, робуста бахельери и робуста вернирубенс.

Из изложенного материала следует, »тто и пойме 
Среднего Дона на приживаемость культур основное воз
действие оказывает продолжительность затопления во 
время весеннего половодья. На участках центральной 
поймы удовлетворительные результаты дали посевы ду
ба, находившиеся в момент подъема воды в состоянии 
покоя и подвергшиеся проточному затоплению не более 
34 дней. При этом приживаемость уменьшалась на 10— 
20 7о при понижении одного участка относительно дру
гого на 50— 100 см. Лучшие условия для посева л «л у -  
дей наблюдались на площадях цепгральной поймы 
с превышением над нулевой отметкой на 376 — 447 см, 
где проточное затопление длится не более одного ме
сяца, Менее надежный способ создания культур дуба 
в пойме — посадка, в первый год жизни они успецгао 
выдержали полное затопление сроком до 2 недель, но 
при увеличении его до 21 дня и более — погибли.

Культуры ясеня зеленого, клена остролистного, липы 
мелколистной, рябины обыкновенной, яблони лесной, 
груши обыкновенно!!, тополей и ивы в первый год мо
гут находиться под водой не более 16 дней, а лещина 
обыкновенная, лисгвенница сибирская и ель обыкновен
ная—  меньше: на второй год эти сроки удлиняются, 
если растения подвергаются затоплению в состоянии 
покоя.

При создании культур важно гакже учитывать высоту 
и характер затопления (застойный или проточный), сро
ки подъема и спада полых вод.

У Д К  630*177.723

КОНСКИЙ К А Ш Т А Н -Ц Е Н Н А Я  СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ПОРОДА ДУБУ  ЧЕРЕШЧАТОМУ

и. и. СМ ОЛЬЯНИНОВ (УкрНИИЛХА); |И. И. СТАРЧЕНКО|

Конский каштан (Aesculus hippocasta- 
mini L.) известен в основном как порода используемая 
в озеленительных целях. Э т о — красивое дерево, дости
гающее высоты 20— 25 м, с широкой густой кроной, 
супротивными черешковыш!, пальчатосложными округ
лыми листьями диаметром до 20— 30 см и красивыми 
пирамидально-метельчатыми соцветиями. Долговечен.

Т а б л и ц а  1

Р о с т  к о н с к о го  к аш тан а  и д р у ги х  п о р о д  
в ч и ст ы х  б и о гр уп п а х

Порода

Средняя высота, j 
в возрасте, л е т

10 35

Диаметр 
в возрасте 
35 лет , см

4,6 18,0 21,0
4,3 17,0 16,9
4,3 17,0 19,3
3,6
3,2 13,0 12,0
4 ,У
2,3 14,0 14,2

Д уб  череш чатый 
Клен  остролнстний 
Липа м елколнстнач 
Липа американская 
Граб 
Груша
Конский каштан

Так, в Выдубецком заповеднике под г. Киевом хорошо 
сохранились деревья, посаженные еще в 1871 г. [3 j. 
Дендрологи отмечают хорошую теневыносливость поро
ды [7 ], при этом интенсивное развитие крон бывает 
в ал-\ейных посадках или при одиночном стоянии [2].

Конский каштан введен в массивные посадки Мариу
польской ЛОС еще в 1910 г. Однако до сих пор в ли
тературе и рекомендациях по защитному лесоразведе
нию особенности его роста в культурах изучены недо
статочно. Лишь в отдельных работах [4, 51 подчерки
вается ее перепекiHBHOCJb для степного лесоразведения 
вследствие сравнительно высокой устойчивости и мед
ленного роста, что вполне удовлетворяет требованиям,

предъявляемым к сопутствующим породам при лесо- 
выращивании в степи.

Наб.\юдения. проведенные в зоне северной степи ле
вобережья УССР f̂ a обыкновенных черноземах, пока
зали, что конский каштан не только не составляет серь-

Таб . г ица  2
Ро  т  к о н с к о го  каш та :;а  и д о у ги х  гю р ол  

в смеш анны х ь у л ь т у р а х

Породи ЫГ| 
состав Порода

Созраст,
лет "ср- Лер, см

Д +  К к. Дуп 39 13, 16,5
Каплан 39 7,2 9,1

Д  (ч и ст .) Д уб 37 12,0 И ,8
Д  +  К к. То же 60 18,0 20,0

Каштан t)0 9,0 11,2
Д  -f- Лп м. Д уб 00 18,0 19,6

Дипа ьо 12,0 13,Я
Д  +  К л 0. Д уб 60 17,0 19,0

Клен 60 15,0 20,7
Д  +  к Д уб 60 17, ) 19,1
Д  +  Гр То же 60 18,0 17,1

Г раи 60 :9 ,о 12,0

П р и м е ч а и и е. 1. Кк — каштан конский к --  кустарник
1КЛСН татарский, гордовина, жимолость татарская». 2. Данные
0 росте пород в 37—3^)-летнем возрасте — В. И. Коитева [4\.

езной конкуренщ1и главной породе степного лесоразве
дения—  дубу черешчатому, но является для него хоро
шим спутником.

Из табл. 1 видно, что в чистых биогруппах наимень
шие высоты у сопутствующих пород как в 10 (обмеры 
в этом возрасте сделаны И. Ф. Гриценко [1]), так

Т о  б.пт, а J

С од ер ж ан и е  н е к о тор ы х  химических  э лем ен то в  
в н а с т о я х -э к с т р а к т а х  из ли стьев  д у с г  

и к о н с к о го  каш тана, %

Порода N р Са Mg Mn Si Fe А1 Ка

1

Д ^о че 0,012 0,005 0,0001 0,070 0,0001 0,12 0,01 0,001 0,0001
решчатый

Конский 0,00'J 0,00.‘ 0,001 0,00J O.OOOi о .ю 0,01 0,0i 0,0011
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Таблица 4
В лияни е  э к с т р а к т о з  к о н с к о г о  к а ш т а н а  на р о ст  

в с х о д о в  д у б а  ч е р е ш ч а т о г о

Вариант
i s s

^ l i

Масса частей  среднего  
растения, г

Экстракт из листьев  (п р од олж и тельн ость  опыта 52 суток )

Полив i3,4 0,8
контроль J3.7 0,8

Экстракт из

Полив 14,9 0,6
Контроль 12,2 0,5

Экстракт пз

Полив 22,0 1,2
Контроль 16,0 0,9

0,106
0,101

0,114
0,112

0,157
0,052

0,134
0,171

0,132 0,237
0,94 0,219

0,380
0,331

0,570
0,454

0,358
0,325

0,643
0,584

0,818
0,737

0,727
0,52В

0,012
0 ,11

0,014
0,013

0,015
0,012

И В 35 лет были у граба и конского каштана. Такая же 
тенденция в росте наблюдается и в смешанных насаж
дениях (габл. 2). Однако граб, как известно, в засушли
вых условиях степей менее устойчив, нежели каштан, 
уступающий в высоте такому общепризнанному спут
нику дуба, как клен остролистный. Вместе с тем при 
совместном выращивании дуба с кленом остролистным

Таблица 5

С о д е р ж а н и е  э л е м е н т о в  п и т а н и я  в л и с т ь я х  ( ч и с л и т е л ь )  
и ко р н ях  ( д и а м е т р о м  2 м м )  д у б а  и к а ш т а н а  

( з н а м е н а т е л ь ) ,  Ц, а б с о л ю т н о  с у х о г о  в е щ е с т в а  
в с м е ш а н н ы х  н а с а ж д е н и я х

Сочетание Порода N P.Os К 3О СаО MgO

Каштан
2,9Я 0,79 I . 6S 2,91 0,44

Д +  Кк 0,30 0,78 2,06 0,32

2,60 0,26 1,42 1,79 0,41
Д +  Кк Д уб

0,80 0,30 0,77 1,98 0,35

Д (чистое насаж То же 2,41 0,23 1,40 1,44 0,38

дение) 0,71 0,19 0,69 1,54 0,41

невозможно обойтись без рубок ухода в молодом воз
расте, в частности, без осветления. Дубово-каштановые 
насаждения этой трудоемкой лесоводственной операции 
не требуют, кроме того, они, как правило, высокопол- 
иогны, о чем свидетельствуют размеры среднего диамет
ра стволов дуба при таком сочетании пород.

Под конским каштаном, по имеющимся данным, 
не могут произрастать многие виды трав, которые яв
ляются конкурентами дубу. Сами же летучие или легко- 
экстрагирующиеся водой вещества из листьев, вегвей 
и корней каштана (а в них найдены десятки весьма ак
тивных химических соединений)., несомненно, положи
тельно повлияют на рост дуба, особенно в молодом 
возрасте. Настои (50 г свежих листьев на 1 л воды, 
кипячение —  5 мин, настаивание —  сутки) из листьев 
дуба и каштана оказались весьма различными по хими
ческому составу,

Из табл. 3 следует, что дистиллированная вода, ко
торой обливались свежие листья каштана, обогащается 
многими химическими элементами в ощутимых разме
рах: по кальцию, железу, алюминию, натрию — в 10. 
марганцу, фосфору —  почти в 2 раза больше по сравне
нию с дубом. Азот, магний, кремний из каштановых 
листьев менее податливы на вымывание. В дубовом 
экстракте pH оказалось нейтральным (7,0), каштано
вом — слабощелочным (7,5).

Экстракты из листьев и других органов конского каш-

2»

тана оказали заметное воздействие на рост дубовых 
всходов (табл. 4). Ими поливали желуди (по 30 шт.), 
проращивавшиеся в отдельных ящиках-сосудах с черно
земной почвой или песком (результаты усреднялись), 
а затем всходы дуба. На контроле желуди поливали 
чистой водой.

В табл. 4 прослеживается стимулирующее влияние 
экстрактов. Наиболее ощутимо оно для роста корней 
дубовых всходов в последнем варианте (экстракт из по
чек каштана).

Усиление прироста и увеличение фитомассы растения, 
как известно, еще не означают улучшения процесса пи
тания растительного организма Поэтому в данном слу
чае необходимо получить сведения о влиянии каштана 
на «уровень снабжения>> |6] органов и тканей дуба
питательными веществами.

Как видно из табл. 5, каштан имеет значительно бо
лее высокую обогащенность листьев и корней исследо
ванными элементами, а в листьях и корнях дуба, рос
шего с каштаном, отмечены пов1.11пенная ко1!центрация 
азога, фосфора, калия, кальция и магния.

Т а б л и ц а  6

Влияние в о д ны х  э к с т р а к т о в  из ли с т ь е в  i -aniTai ;a 
на  хим ический  с о с т а в  о д н о л е т н и х  с а ж е н ц е в  д у б а

Вид полива
Орган

саженца

Ц  па абсолютгю сухое вещество

N P.Os К ;0 СаО MgO

Вода Листья 2,59 0,40 1,10 2,7П 0,46
Экстракт То же 2,72 0,48 1,14 3,06 0,49
Вода Стволики 1,04 0,22 0,35 0,28
Экстракт То же 1,16 0,31 0,32 1,S<) 0,30
Вода Корни 1,26 0,23 0,61 1,09 0,19
Экстракт То же 1,35 0,23 0,62 1,38 0,25

Нами изучалась степень влияния каштана конского 
на увеличение процента питательных веществ в тка
нях дуба. Опыт проводили в питомнике в мае — июле 
1974 г. Почвы —  обыкновенный чернозем, поливали 
экстрактами до состоянйя оптимальной влагоемкости 
почвы в верхнем (О— 20 см) слое. Из данных табл. 6 вид
но, что полив водным экстрактом из каштановых листь
ев заметно обогащает все органы дубового саженца 
азотом, фосфором, кальцием и магнием (по калию по
добная тенденция также обнаружилась, но в абсолют
ном выражении прибавки несущественны).

Интересно отметить, что обогащение тканей дуба 
произошло не только теми элементами, которых больше 
в экстрактах каштановых ли^-тьев по сравнению с дубо
выми, например фосфором, ка\ы;ием (см. табл. 3), но 
и теми элементами, кот(;ры>1я водные настои каштана 
беднее дубовых (азот, магний).

Таким образом, конский каштан в сочетании с дубом 
черешчатым обладает ценными особенностя.ми как со
путствующей псроды, не обгоняет дуб в росте ни в м о  
лодом, ни в среднем возрасте, устойчив в сочетания 
с дубом, по меньшей мере, до 60 лет и оказывает на 
него благоприятное воздействие. Необходимо вниматель
нее изучить возможность более широкого использования 
каштана в качестве сопутствующей дубу породы в степ
ном лесоразведении. Это улучшит эстетические свой
ства посадок и увеличит их долговечность.
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АЕСОЫСТРОЙСТВО И ТАКСА1ДИЯ

УДК 630*65

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЮ -  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КА4ЕСТВ0

л/0
м. м. ДРО Ж АЛОВ (Госпесхоз С С С Р )

Наша страна располагает большим 
лесосырьевым потенциалом, который при рациональном 
его использовании может служить надежной базой для 
получения древесного сырья. Общий размер лесополь
зования, установленный по главным н лесовосстанови
тельным рубкам в лесах СССР в обьеме 638,4 млн. м ,̂ 
позпс^ляет в пределах расчетных легссек обеспечивать 
потребности народного хозяйства в древесине и расши
рять ее поставки на экспорт. Фактический объем заго
товки древесины по указанным Еидам рубок за послед
ние 10 лет показан в табл. 1.

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, размер 
лесопользования в целом по стране и по Европейско- 
Уральской зоне существенно недоиспользуется. Расчет
ная лесосека осваивается немногим более чем наполови
ну. В хвойных лесах объем заготовок значительно выше 
и за анализируемый период составил 59—66%. Наи
большая интенсивность лесопользования в лесах второй 
группы, где расчетная лесосека используется на 80,

Т а б л и ц а  I

Год
Расчетная

Ф актический
объем

%  использования лесосеки

лесосек а  * ?.аготовки 
древесины * по общ ему 

объ ем у
по хвойному 

хозяйству

СССР

1970
625,6

397,^

343,2

2Ь0,о
55 66

1975
640,1 353,1

55 63
407,-2 к!б5,1

1980
638,4 

404, Ь

327,5

238,8
51 59

1-:вропейско-Уральская часть СССР

1970
255,1 225,5

яя 108
143,а 154,2

оо

1975
253,9

141,7
223,0
149,4

88 106

1980
250,9 198,5

79 92
138,3 127,5

В том числе- в зоне деятельн ости  предприятий 
М инлесбумпрома СССР

1970
207.5
130.5

182,6
142,4

88 109

1975
208.3
129.3

182,7
137,3

88 106

1980
206,4 161,3

78 92
125,6 116,0

*  В чи слителе — всего, в знам енателе — а том числе по хвой- 
**ому хозяйству.

а в хвойных —  на 85%. Несмотря на снижение поден
ной платы, увеличение ширины лесосек при сплошных 
рубках, а также закрепление за лесозаготовителями ле
сосечного фонда долгосрочного пользования, объемы 
рубки спелой и перестойной древесины в лесах первой 
группы практически не увеличились и составляют 46% 
возможного их объема. Даже в Европейско-Уральской 
части СССР, где ощущается острая потребность в дре
весном сырье, расчетная лесосека осваивалась только 
на 79— 88%. В 1980 г. в этом регионе были недоисполь
зованы ресурсы в объеме около 52 млн. м̂ , в том числе 
в хвойных лесах —  11 млн. м .̂ Объем лесозаготовок в 
дес5.10й пятилетке здесь сократился па 24,5 млн. м’ , 
и 3 связи с этим сложились трудности в работе целлю
лозно-бумажных, деревообрабатывающих предприятий и 
в строительстве. Такое положение нельзя объяснить 
уменьшением расчетных лесосек (она изменилась только 
на 4,2 млн. м )̂ и необеспеченностью лесозаготовитель
ных предприятий лесосечным фондом (недоиспользован 
за пятилетку на 110 млн. м-*).

Анализ показывает, что сложившиеся трудности в 
обеспечении народного хозяйства древесиной являются 
следствием преобладания экстенсивных факторов в раз
витии лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабаты- 
ваюидей промышленностей в течение многих лет. К ним 
следует отнести отставание деревопереработки, которая 
должна испо.\ьзовать всю заготовляемую древесину, 
ВБШючая малоценную, мяпсолиственную и отходы от ле- 
созеготовок и деревообработки, для произзодства эф
фективных заменителей деловых .лесоматериалов и пре
имущественное удовлетворение потребностей народного 
хпз5^йства за счет количественного роста лесозаготовок 
предприятиями краткосрочного действия. Эги недостат
ки в развитии лесной индустрии не могли не сказагься 
ва лесопользовании и освоении закрепленных лесо
сырьевых баз.

Леса, и прежде всего лесные массивы Европейско- 
Ура.гьской части СССР, в течение многих лет подверга
лись эксплуатации с высокой концентрацией рубки пре
имущественно в хвойных насаждениях. В широких мас- 
шгабах применялись условно-сплошные рубки. Систе
матические перерубы расчетных лесосек и превышение 
установленного отпуска дрвесины по лесосырьевым ба
зам, а также большие потери запасов на лесосеках 
в виде недорубов и заготовленной древесины привели 
к истощению лесосырьевых ресур;ов и сокращению 
производственных мощностей.

Таким образом, сокращение объемов лесозаготовок и 
проазводственных мощностей происходит не из-за умень
шения расчетных лесосек, а в результате преждевре
менного и бесхозяйственного использования лесосырье
вых ресурсов.

Многолетний опыт показывает, что истощительные 
рубки препятствуют процессу долгосрочного лесополь
зования и в конечном итоге приводят к большим поте
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рям в“  народном" хозяйстве”  в виде сокраще1гия произ
водственной деятельности отраслей, потребляющих дре
весное сырье, а также дополнительных затрат на вос
становление утраченных мощностей в малообжитых 
районах.

Лесным законодательством Союза ССР и союзных рес
публик в качестве основного требования, предъявляе
мого к ведению лесного хозяйства, =выдбин>'то обеспе
чение непрерывного, неистощительного и рационального 
пользования лесом для планомерного удовлетворения 
потребностей народного хозяйства и населения в дре
весине и другой леснох! продукции. Оно является стра
тегическим направлением в организации и развитии 
лесопользования в нашей стране, обязательным не толь
ко д,\я работников лесного хозяйства, но и для плани- 
рую1цих органов, лесозаготовителей.

Лесохозяйственными органами и их предприятиями 
проведена большая работа по совершенствованию лесо
пользования. Особенно эта работа активизировалась 
после принятия Верховным Советом СССР постановле
ния «О  мерах по дальнейшему улучшению охраны лесов 
и рациональному использованию лесных ресурсов». Уси
лилась роль планирования лесосечного фонда по обла
стям и группам лесов, стали лучше анализироваться за
явки лесозаготовителей на отвод лесосек и их размеще
ние по лесохозяйственным предприятием. Повышена тре
бовательность к соблюдению правил лесопользования и 
усилен контроль за разработкой лесосек. За нарушение 
правил ведения лесного хозяйства лесозаготовители вы
плачивают неустойки в размере более 10 млн. руб. 
в год.

Принятые меры дали положительные результаты. За 
1971— 1980 гг. сократились перерубы расчетных лесосек 
по областям и предприятиям (табл. 2).

Прекращены они в лесах Украины, Белоруссии и при
балтийских республиках; в Европейско-Уральской части 
РСФСР, где сосредоточена половина всех лесозаготовок 
в стране, к 1980 г. перерубы ликвидированы во всех 
областях и автономных республиках по общему объему, 
а в целом —  в хвойных лесах. Однако в территориаль
ном разрезе они еще имеют место в хвойных лесах Во
логодской, Кировской, Свердловской, Костромской обл. 
и Карельской АССР.

Рубки леса с превышением расчетных лесосек по пред
приятиям имеют более широкую географию и распро
страняются на Сибирь и Дальний Восток. Вместе с тем 
в результате работы по приведению объемов лесозагото
вок в соответствие с имеющимися эксплуатационными 
запасами перерубы лесосек по общему объему и хвой
ному хозяйству за анализируемый период сократились 
в 3 раза. Почти в 2 раза уменьшился объем условно
сплошных рубок, которые допускаются при вывозке 
древесины на молевой сплав и в районах, где отсут
ствует сбыт на дрова и древесину мягколиственных 
пород.

Следует отметить, что в использовании лесосырьевых 
ресурсов имеются еще существенные недостатки и не
решенные проблемы. Не изменилось положение с освое
нием древесины мягколиственных лесов. В целом по 
стране при расчетной лесосеке в размере 218 млн.

в 1980 т. в них было заготовлено 81,1 млн. м̂  древеси
ны, или 37% установленной нормы пользования. В Евро
пейско-Уральской части СССР, где остро стоит вопрос 
с лесоснабжением, ежегодно недоиспользуется около 
40 млн. м  ̂ ресурсов в мягколиственных лесах. Еще мед
ленно растут объемы заготовки мягколиственной дре
весины. С 1970 по 1980 г. в Европейско-Уральской части 
РСФСР, где сосредоточены ее основные ресурсы, раз
мер рубки в мягколиственном хозяйстве увеличился 
только на 0,3 млн. м̂ . Все это ведет к накоплению пере
стойных насаждений и снижению технических качеств 
древесины.

Основными направлениями экономического и социаль
ного развития СССР на 1981— 1985 годы и на период до 
1990 года предусмотрено обеспечить постепенный пере
ход к ведению лесного хозяйства на принципах непре
рывного и рационального лесопользования. Осуществле- 
низ этого принципа ставит перед лесоводами и лесоза
готовителями большие и ответственные задачи по более 
полному использованию имеющихся лесосырьевых ре
сурсов, включая и мягколиственное хозяйство, а также 
по ликвидации или существенному сокраще1гаю потерь 
древесины при ведении лесозаготовок.

Высшая ступень хозяйственного воплощения непрерыв
ности лесопользования —  его неистопдательность, когда 
рубки главного пользования не превышают установлен
ной нормы. Следовательно, должна быть продолжена 
рабста по дальнейшему сокращению перерубов расчет
ных лесосек по предприятиям и хозяйствам. Для обес
печения непрерывности лесопользования необход1гмо 
также осуществить, где это возможно, перевод леспром
хозов временного действия на принципы работы посто
янна действующих предприятий с комплексной перера
боткой древесины.

В настоящее время за лесозаготовительными пред-

Т а б л и ц а  ?

Год

О бъемы  перерубов расчетных лесосек , мЛ}г.
(в числителе — по общ ему объем у, в знамена

т ел е  —  по хвойному хозяйстну)

по областям по предприятиям

Всего по СССР

1970
13,0 Я6,7
23,4 47.3

9,1 26,4
1975

17,2 36,5

1980
0,1 ] 1,8
3,6 16,8

1980 к 1970
— 12,9 -2 4 ,9
— 19,8 -3 0 ,5

Европейско-Уральская часть СССР

1970
13,0 32,0
23,3 38,1

1975 9,0 22,7
17Л 27,0

1980
0,1
3,6 12,7

1980 к 1970
-1 2 ,9 — 22,3
— 19,7 -2 5 ,4
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приятям и закреплено около 2,2 тыс. лесосырьевых баз 
с  эксплуатационным запасом 14,5 млрд. при фактиче
ской рубке в 1980 г. 194 млн. м®. Эти базы находятся 
в разной стадии освоения. Там, где лесозаготовки еще 
не ведутся и есть возможность организовать непрерыв
ное и неистощительное лесопользование, ежегодньп! от
пуск древесины целесообразно привести в соответствие 
с имеющимися ресурсами с таким расчетом, чтобы сум
марный их размер не превышал установленной лесо
секи.

Значительная часть лесосырьевых баз, находящихся в 
Европейско-Уральской части СССР, истощена, и органи
зация в них непрерывной работы предприятий затруд
нительна или должна осуществляться с одновременным 
развитием деревоперерабатывающих производств для 
комплексного использования всего сырья. Поэтому за
дачей научно-исследовательских и проектных организа
ций лесной промышленности и лесного хозяйства яв
ляется разработка рекомендаций (необходимых нормати
вов в правил) по воплощению принципа непрерывности 
лесопользования в зависимости от состояния лесосырье
вых баз.

Рациональное использование лесных ресурсов и орга
низация надежного и эффективного лесоснабженпя в 
европейской части страны тесно связаны с решением 
проблемы освоения мягколиственных лесов, более пол
ной переработки древесины. В ее решении ведущая роль 
должна принадлежать высшим плановым органам, лесо
заготовителям и потребите.'шм древесины. Анализ струк
туры вывозимой древесины по лесозаготовителям и по
требителям лесоматериалов по видам производств по
казывает, что в настоящее время без создания дополни
тельных мощностей по переработке можно существенно ' 
увеличить объем потребления мягколиственной древеси
ны ь цел^\юлозно-бумажной промышленности, в стан
дартном домостроении и производств? тары. Чтобы ре
шить эту проблему, необходимо освоение мягколиствен
ных лесов и использование заготовленной е н и х  дре
весины перевести на плановую основу. Настало время 
в планах экономического и социа,\ьного развития каж
дому министерству и ведомству выделять лесосечный 
фонд раздельно по хвойному и мягколиственному хо
зяйствам, что будет способствовать рациональному а бо
лее полному использованию лесссырьевых ресурсов.

При ведении лесозаготовок все еще допускаются боль
шие потери древесины, которые вызываются нарушения
ми технологической дисциплины при разработке лесо
сек, а также установлением сортиментных планов, не 
сЗалансированных с товарной структурой лесосечного 
фонда, имеющегося у лесозаготовительных предприятий. 
Доведение несба.мнсированных планов производства 
круглых деловых лесоматериалов приводит к вовлече
нию в рубку лучших насаждений и обесцениванию ле
сосырьевых баз, оставлению на лесосеках расстроенных 
недорубов и заготовленной маломерной и дровяной дре
весины. По данным с^бследования, в районах промыш
ленных лесозаготовок такие потери достигают 10— 15%.

В целях создания необходимых условий для правиль
ного планирования сортиментной заготовки лесомате
риалов и сокращения потерь древесины на стадии лесо
заготовок новыми Правилами отпуска древесины на кор
ню в лесах СССР (1981 г.) предусмотрены отвод лесо
сечного фонда основным лесозаготовителям за 2 года до 
его рубки, а также зачисление оставленных недорубов 
в лесосечный фонд во всех группах лесов. Задача ра
ботников лесного хозяйства состоит в том, чтобы обес
печить качественный отвод лесосек и их материально
денежную оценку с выявлением выхода ведущих сорти
ментов для своевременного представления этих данных 
планирующим органам. Установление сбалансированных 
сортиментных планов по заготовке древесины создаст 
надежную основу д-\я устойчивого обеспечения потреб
ностей народного хозяйства в лесоматериалах и полного 
освоения отведенных в рубку насаждений.

Большой ущерб лесосырьевым ресурсам наносится 
условно-сплошными рубками. В 1980 г. они велись в 
57 лесохозяйственных предприятиях на площади 
176 тыс. га. В результате их применения теряется 
50— 70 м  ̂ древесины на каждом гектаре, которая за
хламляет лесосеки, ухудшает условия для лесовосстанов
ления, повышая пожарную опасность, и отрицательно 
влияет на их санитарное состояние. Очень медленно со
кращаются объемы этих рубок в европейской части 
РСФСР, особенно в Вологодской обл., где в бассейне 
р. Юг они нанесли большой ущерб лесосырьевым базам 
многих леспромхозов. Лесозаготовителям необходимо 
ускорить строительство лесовозных дорог в эти масси
вы для освоения мягколиственной древесины и продле
ния сроков действия работающих там предприятий.

В последние годы в лес пришла тяжелая многоопера
ционная лесозаготовительная техника. Это процесс за
кономерный и необходимый, но с ее внедрением резко 
ухудшились условия для содействия естественному ле 
совосстановлению. М ежду тем опыт работы в передо
вых леспромхозах показал, что при правильной органи
зации применения этих машин можно сохранить зна
чительное количество подроста. Важно, чтобы лесозаго
товители и лесоводы совместно продолжили поиск ра
циональной технологии использования новой техники 
с учетом максимально возможного со^;ранения подроста. 
Следует отметить, что научно-исследогательские и кон- 
стр>’кторские организации лесной промышленности ве
дут разработку новой техники без учета лесохозяй
ственных требований. До настоящего времени не раз
работаны лесозаготовительные машины для несплошных 
способов рубки, а таюке для горных и защитных лесов 
первой группы, что сдерживает освоение запасов спе
лой и перестойной древесины.'

Лесопользование является важной нрроДнохозяйствен- 
ной деятельностью в освоении природных ресурсов и от 
того, как оно будет осуществляться, зависит будущее 
лесных отраслей и обеспечение народного хозяйства 
лесоматериалами.

38
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



УДК 630*89

УЧЕТ, ОЦЕНКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРЕВЕСНЫХ 

ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ
л. и. ИЛЬЕВ, Ф. Ф. БУРАК

Основами лесного законодательства 
Союза ССР и союзных республик в качестве главной 
задачи лесного хозяйства предусмотрено рациональное 
использование лесов, повышение их продуктивности для 
удовлетворения потребностей народного хозяйства и на
селения в разнообразной лесной продукции, наиболее 
полное и эффективное использование земель государ
ственного лесного фонда.

Лесные угодья дают не только древесину, но и раз
личные пищевые продукты, технологическую зелень, яв
ляются местом обитания большинства ценных промыс
ловых животных, базой для развития пчеловодства, мо-

Т а б л и ц а  I

Лссппчсство

Потенциальны е ресурсы  
по видам на площ адях, 
вовлекаемых в хозя'4- 

ствеиный оборот, т

Занолочпикое 436 Б9Я 1 1 600 450
Городкопское 53 8 __ 1 ___ 9 7
Глусское G-15 132 h _ _ 138 104
Ки[)0пск0е 151 20 ___ — 20 15
Докольское 3} __ __ ___ 4 3
Катковское \‘2\ 20 __ _ 20 15
Зелепковичское •128 J?2 __ 1 2 85 64
Славког'ичское П О о 5 41 5 363 414 310

Итого 3067 Я б 9 47 8 Збб f290 S77

Хозяйстпснио-поз- — 652 36 6 274 977
можиы:1 сиор, т

гут служить источником получения сельскохозяйствен
ной продукции Использование пищевых продуктов леса 
требует прежде всего их учета, количественной и каче
ственной характеристики, описания размещения по тер
ритории.

В Глусском лесхозе Могилевской обл. при лесоустрои
тельных работах осуществляются учет, оценка и проек- 
тирование использования ряда основных недревесных

гфодуктов леса (ягод, грибов). При описании каждого 
лесного участка (выдела) фиксируются наличие и раз
мещение всех видов дикорастущих плодов и ягод. На 
основании натурных данных составляются ведомости 
запасов недревесных ресурсов леса, а также планы, где 
условными знаками указываются места их сосредото
чения.

Методики учета и определения урожайности ягод 
и грибов несколько отличаются друг от друга. Отдельно 
для каждого вида ягодников исчисляют среднюю величи
ну проективного покрытия. С помощью этого показате
ля и площади участка устанавливают площадь ягодников 
в разрезе лесничества и лесхоза в переводе на 100%-нее 
проективное покрытие. Запасы ресурсов того или иного 
вида ягод определяют исходя из средней их урожайно
сти в различных типах леса [З]. Данные получают на 
пробных площадях (не менее 10), заложенных для каж
дого вида ягодников.

Детальный учет ягодников позволяет выявить потен
циальные ресурсы их по видам в пределах лесничеств. 
Для определения фактически возможного сбора ягод 
из расчета исключаются участки со слабым проектив
ным покрытием, недоступные и мелкие, разбросанные 
по большой плошади, нерентабельные для заготовки 
(в Глусском лесхозе они составляют 23%). Для органи
зации промышленного сбора рекомендованы >^астки со 
следующим проективным покрытием: черника —  20% и 
выше, клюква, брусника, голубика — 10% и более. 
Кроме того, из потенциального запаса исключены есте
ственные потери и использование фауной —  25% [1, 2].

' Возможный для заготовки объем определен в размере 
52% потенциальных ресурсов. Итоговые данные о ресур
сах ягод, выявленных в ходе лесоустроительных работ, 
представлены в табл. 1.

Урожайность и запасы грибов определяли глазомер
ным и измерительным способами. Последний был при
менен на пробных площадях в целях установления уро
жайности грибов по видам в зависимости от типов леса 
и харак1еристики древостоев. С помощью показателя 
степени встречаемости грибов найдены балл и ориенти
ровочное весовое значение урожая, исчисленное на осно
вании данных пробных площадей, фактической урожай
ности в различных типах леса в разные годы и хозяй
ственно-возможного сбора их в период массового роста 
|1], при этом из потенциальных ресурсов должны быть 
исключены естественные потери (червивость), использо- 
вапие фауной [2], а также объем сырья на нерента
бельных для заготовки участках леса (мелких, раз
бросанных. удаленных). Для Глусского лесхоза хозяй
ственно-воз'мол^ный сбор определился в размере 70% 
потенциального. Сводные данные учета грибных ресур
сов на теоритории хозяйства приводятся в табл. 2.

Следует отметить, чго указанные методики позволяют 
обрабатывать материа,\ы учета дикорастущих плодов 
и ягод и получать интересующую информацию на ЭВМ.
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Т а б л и ц а  3
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Для определения объемов неиспользуемых ресурсов, 
что является необходимым условием пр<;ек1ироБсШия 
расширения промышленной заготовки грибов н ягод, 
проведены специальные исследования, которые позволи
ли выявить, что фактически используемые запасы гри  ̂
бов составляют 51,9, а ягод — 31,8%  от потенциальных 
и 74,1 и 4 2 % — от возможных для сбора. Из общего 
объема заготовленной продукции сдано государствен
ным закупочным организациям' 26,7%  грибов и 3,2% 
ягод, использовано для личного потребления населением 
соответствр” ио 65,3 и 83 ,2% , реализовано населением 
через рынки 8 и 13,6% (табл. 3). Доля лесхоза в собр ин
ком объеме грибов и ягод равна 1,8 и 0,87о- 

Таким образом, реально возможные резервы для уве
личения промышленной заготовки составляют для гри
бов 25,9 (170 т), я г о д -  587о (567 т).

Организация более полного и рапионального исполь
зования дикорастуш,их плодов и ягод требует проведе
ния комплекса мероприятий органами лесного хозяйства 
или под их непосредственным руководством и контро
лем другими заинтересованными государственными и 
кооперативными предприятиями.

Для транспортировки продукции планируется создание 
специализированных бригад сборщиков с полным комп
лектом необходимого оборудования. Потребность в нем 
исчислялась с учетом продолжительности сбора отдель
ных видов дикорастущих плодов и ягод, объема их за
готовки и производительности труда рабочего в день. 
Например, для условий Полесской зоны применены сле
дующие нормы сбора грибов и ягод: для белых, подоси
новиков, подберезовиков и лисичек —  15 кг в день, для 
маслят и опенков —  40; для земляники, малины и брус
ники —  10, черники — 16, голубики — 20, клюквы — 
30 кг [4].

В целях своевременного приема и переработки заго
товленной продукции проектируется строительство заго- 
товительно-грибоварных пунктов с объемом 40— 50 т 
сырья в сезон, а при каждом из них —  до четырех вре
менных закупочных пунктов из расчета Ю т  продукции 
на один пункт.

Поскольку лесоустройством проводятся учет и бценка 
комплексной продуктивности лесных угодий, можно оп
ределить удельный вес продукции грибов и ягод в об
щей продуктивности леса. По расчетам в общем объеме 
лесной продукции он может составить около 30%. 
Доходность i га лесной площади возрастет на 30— 35%.

Рациональное использование лесных плодов и ягод 
является значительным резервом в деле повышения эко
номической эффективности ведения лесного хозяйства 
и обеспечения населения ценными продуктами питания. 
Дополнительные затраты на проведение учета, оценки 
й проектирование заготовки грибов и ягод при лесо
устроительных работах составили по Глусскому лесхозу 
2,4 тыс. руб., или 3,4 коп. на 1 га площади.
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УДК 630*946

ЛИТОВСКОМУ ЛЕООУ ОТРОЙСТВУ -  60 ЛЕТ
А. БРУКАС (Литовское лесоустроительное предприятие 
В/О «Леспроект»]

Историки предполагают, что некото
рые работы по выделению границ лесных угодий на 
территории Литвы велись еще в X IV  в. Однако сохра
нились лишь документы, относящиеся к более позднему 
периоду —  к X V I в., где указано, что староста Грига- 
люс Валавичус описал 38 лесных массивов. Есть сведе
ния о проведении отдельных мероприятий в X V II и 
XV1I1 вв. В связи с постоянным ослаблением польско- 
литовского государства и его распадом дальнейшее раз
витие национального лесоустройства надолго приостано
вилось.

Лесоустроительные работы в современном понятии на 
территории сегодняшней Литвы проводились в X IX  в. 
русскими, немецкими и польскими специалистами (пер
вое лесоустройство осуществлено в юго-западной части 
в 1801 г.). До первой мировой войны были устроены все 
государственные леса и значительная доля частных, 
а некоторые —  даже повторно.

Первое Литовское десоустроительное подразделение 
организовано в январё 1922 г. В основу его -дёйтельйо-

сти положена русская лесоустроительная инструкция 
1914 г. (литовские специалисты, в том числе «отец лесо
водов Литвы» проф. Матулёнис, являлись воспитанни
ками русской лесной школЛ)1). К этому времени почти 
все старые лесоустроительные материалы ввиду соци
альных сотрясений были утрачены, 75% частных лесов 
национализированы, некоторые из них вообще не 
устроены. Поэтому по своему характеру лесоустройство 
было первичным и продолжалось 17 лет. Главное дости
жение его — сравнительно высокий уровень съемочных 
работ. С 1932 г. проводилась инструментальная съемка 
каждого таксационного выдела.

Восстановление в Литве советской власти в 1940 г. 
и увеличение площади лесов, связанное с изменением 
границ республики, создало предпосылки для развития 
лесоустройства на новом качественном уровне. Однако 
гитлеровская оккупация прервала все работы. При от
ступлении немцы увезли- весь архив Главного Лесного 
Управления. В лесхозах и лесничествах большинство ле
соустроительных материалов оказалось разграблено 
и утеряно Таким образом, перед оставшейся группой 
специалистов (13 человек) встала задача провести пер
вичное лесоустройство. На курсах было подготовлено 
необходимое число исполнителей и за 1946— 1950 гг. 
осуществлено первое послевоенное лесоустройство во 
всех государственных лесах (на площади 1,3 млн. га). 
Это было немалое достижение. Однако на качестве ра
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бот сказались неопытность большинства специалистов, 
враждебность чуждых новой власти элементов. Кроме 
того, в этот период осуществлялись частичная и мас
штабная реорганизация лесных предприятий, что приве
ло к тому, что материалы лесоустройства стали малопри
годными, и перед вторым устройством лесов (1958— 
1963 гг.) опять ставились задачи первичного лесоустрой
ства. И хотя на территории республики леса устраива
лись более полутора столетия, характер работ не выхо
дил за рамки первичного лесоустройства, а влияние на 
ведение лесного хозяйства было минимальным. Только 
на отдельных объектах, в ограниченные периоды лесо
устройство являлось фактором, регулирующим лесопо.\ь- 
зопание.

Во времена буржуазной власти лесопользование в на
ционализированных лесах, как правило, было пстощи- 
тельным. Фактическая лесосека постоянно превышала 
установленную лесоустройством (в отдельные годы бо
лее чем 3 раза). Все это вело к систематическому сни
жению общей лесистости, снижению запасов лесов, 
деформации их возрастной и территориальной струк- 
1 уры, формированию у  лесоводов и лесоустроителей 
неправильного отношения к лесоустройству, упрощенно
му пониманию его задач. Так, первые требовали толь
ко некоторых работ по организации территории, инфор
мации о лесном фонде и планы лесов, лесоустроители 
применяли такую технологию, которая не учитывала 
результаты труда предшественников, мало заботились
о совершенствовании и проектировании хозяйственных 
мероприятий.

Небывалые перемены произошли в лесном хозяйстве 
Литвы в советское время. В первую очередь было сба
лансировано лесопользование. Уж е в начале 60-х годов 
размер главной рубки установили в пределах лесо
устроительных расчетов. Дефицит древесины покрывал
ся за счет ее ввоза из братских республик. Значительно 
увеличились капиталовложения. Ручной труд на лесоза
готовках и многих лесохозяйственных операциях был 
механизирован. Развернулись работы тю мелиорации 
и строительству дорог. Сократились (до нормальных 
пределов) не покрытые лесом площади. Была создана 
надежная система охраны лесов. Одновременно велась 
подготовка высококвалифицированных кадров, научных 
работников. В то же время усиливались требования 
к лесному хозяйству, возрастала его роль в охране окру
жающей среды и решении социальных вопросов.

Существенно изменились и условия работы литовских 
лесоустроителей, являющихся одним из звеньев В/О 
«Леспроект». Появилась возможность широко пользо
ваться новейшими техническими средствами, была созда
на надежная материально-техническая база. Многие 
ученые республики стали специализироваться в области 
таксации и лесоустройства. Целенаправленные работы 
в этом направлении развернулись в период второго со
ветского лесоустройства (1958— 1963 гг.). Главные из 
них — почвенно-типологические обследования, изучение 
хода роста и текущего прироста древостоев, разработка 
на этой основе региональной таксационно-нормативной 
базы, опыты лесоустройства по участковому методу.

В лесоустроительном предприятии была организована 
почвенная лаборатория, изучался ход роста и текущий 
прирост древостоев, а также проводились натурные опы
ты устройства лесов по участковому методу. В произ
водственных масштабах осуществлялась поэлементная 
таксация насаждений во всех возрастных группах, была 
введена экологическая типология П. Погребняка. 
В 1962— 1963 гг. впервые применены для обработки ин
формации перфорационные машины. По детальности 
и точности работ это лесоустройство уже превышало 
всесоюзные требования I разряда и соответствовало 1а.

В 1966 г. были утверждены региональные правила 
устройства лесов Литовской ССР на почвенно-типологи- 
ческой основе, сочетающие принципы участкового ме
тода и метода классрв возрас.тов. ;В рсирву- их,положены

лучшие достижения отечественного лесоустройства, 
опыт ГДР, исследования литовских ученых. Все это поз
воляло обогатить информацию о лесах, для каждого вы
дела определить механический состав почвы, толщину 
верхних горизонтов, глубину залегания подстилающей 
породы и карбонатов, установить генетическое наимено
вание почвы почвенно-типологическую группу, а для 
древостоев —  группы кормовых запасов д.\я зверей по 
5-балльной шкале, сделать селекц1юнпую оценку по
3-балльной; уточнить таксационные показате.ш перечис
лительно-измерительными методами, во всех спелых 
и в части приспевающих насаждений провести пере
числительно-измерительную таксацию прибором Биттер- 
лиха или круговыми площадками, установить площади 
сечения и другие таксационные показатели по каждому 
элементу леса поэлементно и глазомерно вычислить 
возраст, высоту и диаметр каждого древостоя; органи
зовать лесную территорию на основе почвенно-типологи
ческих обследований (таксационные выде^уы, имеющие 
одинаковые или близкие почвенно-типологические усло
вия, а также хозяйственный режим, объединя.\ись 
в пределах кварталов в постоянные хозяйственные 
участки), целевое хозяйство на почвенно-типологической 
основе, для молодняков, средневозрастных и приспеваю
щих древостоев найти оптимальные составы, которые 
можно достигауть рубками ухода и реконструкцией, 
а для спелых насалсдений и не покрытых лесом площа
дей — целевые, исходя из которых проектировать \е- 
совосстановительные мероприятия и уход за насажде
ниями; проводить рубки главного и промежуточного 
пользования по рабочим блокам, формируемым в пре
делах лесничеств с целью концентрации работ и луч
шего использования техники. Кроме того, была пере
смотрена программа проектов организации и развития 
лесного хозяйства, расширены раздел по анализу хозяй
ственной деятельности лесных предприятий, программа 
авторского надзора, главным образом за счет увеличения 
натурных обследований (до 40— 50% выполненных ме
роприятий),

Из-за существенных изменений в содержании работ 
лесоустроители в самом начале столкнулись с многими 
трудностями Так, составлять таблицы классов возраста 
по составляющим породам, проектировать рабочие бло
ки было невозможно без мощной вычислительной тех
ники, Некоторые положения региональных прави,л, на
пример определение оптимальной формы и величины 
хозяйственных участков, не были решены методически 
и имели характер «добрых пожеланий». Излишне дроб
ной была шкала почвенно-типологических единиц. Мно
гие группы имели близкую продуктивность, совершенно 
одинаковые хозяйственный режим и целевые составы, 
поэтому для проектирования их надо было объединять 
и укрупнять.

Детализированный авторский надзор показал, что об
щие объемы всех видов работ проектировались пра
вильно, но очередность их, пространственноэ размеще
ние, организация и технология содержали ошибки, осо
бенно со стороны технико-экономического обоснования. 
Выяснилось, что лесоустройство по старой традиции все 
внимание сосредоточивало только на лесоводственных 
вопросах, а технические, технологические и экономиче
ские условия учитывало недостаточно. Все это доказы
вало, что если методы лесоустройства и таксащюнно- 
нормативная база могут продолжительное время быть 
стабильными, то проектирование должно развиваться 
постоянно по мере развития наут^и и практики.

Однако в целом значение этого периода лесоустрой
ства в лесном хозяйстве республики огромное. На осно
ве изучения лесных почв, увеличения точности инвен
таризационных работ, обогащения информации о лесе, 
углубления анализа хозяйственной деятельности лесо
хозяйственных предприятий и организаций существенно 
улучшились показатели лесного фонда республики, вы- 
ррслц .рйъемы лесоцользования. Несмотря на расширение
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социальных функций лесов, структура их постепенно 
приближается к целевой.

Все положительные и отрицательные стороны были 
учтены при подготовке к последнему циклу лесоуст
ройства, начавшемуся в 1978 г., который предусматри
вал развитие целевого лесного хозяйства на почвенно- 
типологической основе, внедрение специализации, кон- 
дентрации и промышленных методов ведения хозяйства 
с учетом лесоводственных и экономических требований; 
строгую преемственность старых лесоустроительных ма
териалов; проектирование лесопользования и других хо
зяйственных мероприятий с учетом лесоводственных, 
технико-экономических и технологических требований; 
организацию территорий лесов с целью оптимизации их 
пространственной структуры; совершенствование, а где 
возможно, и оптимизацию лесоустроительного проекти
рования с помощью ЭВМ и математических методов.

Все это направлено на улучшение и развитие лесо
устройства. Для практической реализации поставленных 
задач сделаны изменения в содержании и технологии 
лесоустройства. В каждом таксационном выделе по спе
циальной шкале определяется показатель, характери
зующий условия рубки и трелевки леса, а для кварта
ла —  вывозки. Детальнее проводится инвентаризация 
дорог (устанавливается принадлежность, покрытие, ши
рина, состояние и проходимость в разные времени го
да). Во всех приспевающих спелых и в части средне
возрастных насаждений по новой технологии осущест
вляется перечислительно-измерительная таксация. В ле
сах рекреационного назначения и в ландшафтных заказ
никах, кроме обычной таксации, проводится сбор спе
циальной информации (комплекс специального обсле
дования) .

Много нового в камеральных работах —  меняется вся 
система проектирования. Проект рубок главного поль
зования разрабатывается специализированным подраз
делением в тесном содружестве с лесными предприя
тиями. Наряду с лесоводственными требованиями ста
вится задача наиболее эффективного использования ме
ханизмов и концентрации работ. Уж е первые объекты 
показали, что, не нарушая лесоводственных требований, 
можно концентрировать годовую лесосеку лесхоза (лес
промхоза) в одном —  трех лесничествах, сокращать сред
нее расстояние между лесосеками до 4 раз, увеличив 
площадь лесосеки почти вдвое. По данным лесхозов, 
это помогает уменьшить трудовые затраты на лесоэкс- 
плуатациошшх работах до 30% (переброска, обслужива
ние и ремонт механизмов, доставка рабочих, улучшение 
их условий труда и быта, ремонт и строительство дорог, 
механизированная расчистка лесосек), а простои — 
в 2,5 раза. Значительно упрощается организация работ 
и их контроль. Одновременно решаются важнейшие 
долговременные вопросы организации пространственной 
структуры лесов (оптимизации их формы, величины 
и пространственного размещения), а также строитель
ства, ремонта и содержания дорог. После завершения 
проекта рубок корректируются объемы лесокультурных 
мероприятий. Рубки промежуточного пользования проек
тируются отде.\ьно, но тоже с учетом технологических 
требований и концентрации работ.

Итоги проектирования отражаются в картографиче
ских материалах —  технологических планшетах и техно
логических схемах, в которых указаны запасы вырубае
мой древесины в выделах (по видам рубок), условия 
рубки и трелевки леса, вывозки, а также контуры тех
нологических и хозяйственных участков, очередность 
и концентрация работ. Наряду с картографическими ма
териалами составляются объяснительные записки и соот
ветствующие ведомости. Нарезку и таксацию лесосек 
по этим материалам на 5 лет проводит отдельная груп
па с привлечением специалистов лесхозов (лесхозы ор
ганизуют работы по отграничению лесосек, лесоустрои- 
тели контролируют нарезку и проводят таксацию выбо
рочными методами). Материалы обрабатываются на

ЭВМ. В результа ге лесхозы получают весь лесосечный 
фонд на пятилетку с материально-денежной оценкой. 
В последний год первой пятилетки таким же способом 
будут нарезаны и оценены лесосеки на оставшиеся го
ды ревизионного периода. Все эти работы вызвали 
огромный интерес, поступили просьбы о пересмотре 
старых проектов рубок, не дожидаясь конца ревизи
онного периода.

Дальнейшее развитие и совершенствование литовско
го лесоустройства являются первостепенной и постоян
ной задачей. Скоро будет введена в действие система 
автоматизированного управления лесными ресурсами, 
в разработке которой лесоустроители республики при
нимают активное участие. Хорошие результаты дали 
поиски прогрессивных методов организации труда. Это 
рациональное сочетание специализации и комплексности 
производства, централизация управления. Больших ус
пехов достигли наши математики-программисты, устрои
тели лесопарков, национальных парков и заказников. 
Развивается охотоустройство, появляются заказы на 
проектирование агроЛесных насаждений. Тесные связи 
с наукой обеспечили прогресс лесоустройства. Многие 
рекомендации ученых проходят производственные испы
тания. Значительный вклад в развитие литовского лесо
устройства внесли В. Антанайтис, М  Вайчис, И. Кенста- 
вичус. Выросло новое поколение ученых-лесоустроите- 
лей (А. Руткаускас, Р. Дялтувас, Й. Мажейка, А  Ку- 
лешис и др.)

Квалифицированных специалистов готовят Литовская 
С Х А  и Лесной техникум им. А  Кведараса. Это большая 
заслуга преподавателей и воспитателей этих учебных 
заведений.

Постоянную заботу, помощь лесоустроителям оказы
вает Министерство лесного хозяйства и лесной промыш
ленности Литовской ССР. Еше в послевоенный период 
установился порядок, что все проекты лесоустройства 
рассматриваются не только в отделах, но и самим ми
нистром. И сейчас все лесоустроительные совещания, 
обсуждения результатов авторского надзора проходят на 
самом высоком уровне, деловито, строго оцениваются 
результаты работы лесоустроителей и лесных предприя
тий. Все это повышает роль и авторитет лесоустройства.

Литовское лесоустроительное предприятие постоянно 
расширяется В 1922 г. численность специалистов при 
Департаменте лесного хозяйства не превышала 30 чело
век, а имеющих высшее образование не достигало и 10, 
За 20 лет существования буржуазного лесоус фойства 
не было подготовлено даже правил по проведению ра
бот. В 1960 г. число работающих составляло 105, из них 
28% — с . высшим образованием. Но предприятие 
не имело своей производственной базы, не хватало 
приборов, транспортных средств. Характер работ носил 
черты первичного лесоустройства, велись поиски и опыт
ные работы по совершенствованию технологии работ. 
Полевые материалы обрабатывались вручную.

В 1980 г. предприятие насчитывало 140 работающих, 
из них 52% имели высшее образование. Объемы работ 
выросли до 165%|. Построены современное производ
ственное здание, общежитие, базы отдыха, автохозуТ?- 
ство, имеются все технические средства для выполнения 
работ. Повысилось материальное благосостояние работ
ников, постоянно строится жилье, решаются социальные 
вопросы. Уж е завершено обследование лесных почв 
республики, в практику лесоустройства твердо вошли 
прогрессивные методы и ЭВМ, ежегодно внедряется бо
лее 10 мероприятий по новой технике и технологии. 
Освоены новые виды работ —  охотоустройство, парко- 
устройство, технологическое проектирование лесоэкс
плуатационных мероприятий и нарезка лесосек, про
ектирование агролесонасаждений. Плановые задания де
сятой пятилетки выполнены на 2 месяца раньше срока.

Успехи коллектива неоднократно отмечались во Все
союзном социалистическом соревновании призовыми 
местами, а также высшей наградой —  переходящим
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Красным знаменем Гослесхо-а СССР и ЦК профсою~а 
отрасли. ВДНХ СССР неоднократно награждала коллек
тив и отдельных специалистов дипломами, подарками, 
медалями. Лучилие работники награждены Почетными 
Грамотами Президиума Верховного Совета Литовской 
ССР, Рослесхоза СССР, В/О «Леспроект», Министерства 
лесного хозяйства и лесной промышленности Литовской 
ССР, местных партийных и советских органов.

С большим уважением мы вспоминаем тех, которые 
создавали и формировали коллектив. Это М. Янкаускас, 
организовавший в труднейших условиях послевоенное 
лесоустройство и руководивший им как главный инже
нер до 1S50 г. С 1923 г. работал в лесоустройстве, 
а с 1949 г. почти 20 лет руководил предприятием заслу
женный лесовод Литовской ССР А. С. Косухин. В тече
ние 60 лет не прерывает трудовых связей с лесо
устройством А. Лаужадис. Сначала он был помощником 
таксатора (1922 г.), затем начальником партии, в 1964 г. 
ушел на пепсию, но до сих пор ежегодно как пенсионер 
работает по 2 мгсяца. Значительное число инженерно- 
технических работников (24%) имеют стаж 25 лет 
и более. Такие работники хорошо знают не только ле 

са республики, но и страны в целом. Богатый опыт они 
передают молодежи. За последние годы сложилась хо
рошая возрастная структура специалистов. Средневоз
растное поколение со стажем 5— 25 лет составляет 
42%, молодое до 5 лет — 34%. Многие из них у,л,остоены 
звания победителей социалистического соревнования, 
ударников коммунистического труда. Огромный вклад 
в развитие лесоустройства вносят начальники партий 
и групп Р. Дялтувас, Ю. Юодис, Г. Петружис, А. Рут- 
каускас, И. Лукошюс, старшие инженеры Ф. Ион'шс, 
А, Тамошайтис, старшие техники-рационализаторы 
И. Грибу лис, И. Урнявичус, Д. Ушецкас.

Коллектив Литовского лесоустроительного предприя
тия, отмечая свой юбилей, критически проанализировал 
пройденный путь и проблемы сегодняшнего дня. Основ
ные вехи для производственной, социальной и общест
венной деятельности и конкретные плановые задания 
на одиннадцатую пятилетку определил XXVI съезд 
КПСС. Все работники готовы с честью их выполнить 
и внести свой вклад в развитие лесного хозяйства рес
публики и советского лесоустройства.

В  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х  Н ТО

РАБОТА СЕКЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НТО 
В ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Главная задача каждого трудового 
коллектива в том числе первичных организаций НТО 
лесхозов,—  выполнить установленные задания текущего 
года и одиннадцатой пятилетки в целом.

Предстоит провести рубки ухода на площади 
195 тыс. га, в том числе на 38 тыс. г а — в 1982 г., от 
рубок ухода и выборочных санитарных получить 
1,805 тыс. м  ̂ ликвидной древесины (в 1982 г.—  
340 тыс. м )̂ для изготовления товаров народного по
требления и изделий производственного назначения. 
Для повышения продуктивности лесов провести лесоосу
шительные работы на 125 тыс. га (в 1982 г.—  на
27 тыс. га). При этом обратить внимание на качество 
и постоянный уход за осушенными системами. Большое 
значение придается строительству и содержанию дорог 
лесохозяйственного и противопожарного назначения.

Особое внимание уделяется восстановлению леса на 
каж^дом гектаре площади за счет содействия естествен
ному возобновлению путем сохранения подроста и мо- 
лодняков, оставлению обсеменителей с последующим 
поранением почвы, созданию лесных культур посевом или 
посадкой леса. Ежегодно в пересчете на фактическую 
рубку должно быть восстановлено 155— 160 тыс. га. 
Исходя из этого в одиннадцатой пятилетке на базе внед
рения новой техники и прогрессивной технологии пред
стоит: шире внедрять средства механизации и автома
тизации па посеве и посадке леса, проводить селекцион
ную работу по созданию семенных плантаций сосны, 
ели, лиственницы, выращиванию посадочного материала 
в геилип.ах, применению средств химии одновременно

с механизированной подготовкой почвы под лесные 
культуры и системных фунгицидов для борьбы с болез
нями сеянцев в питомниках; посеять и посадить лес на 
185 гыс. га, в том числе в 1982 г — на 35 тыс, га, из 
них посадкой— 16 тыс. га (45,7%); провести содействие 
естественному возобновлению на 600 тыс. га, сохранив 
подрост на площади более 300 тыс. га (в 1982 г.— на 
71 тыс. га); отграничить и оставить обсеменители на 
320 тыс. га (60— 70 тыс. га в год), в 1982 г.— на 
65 тыс. га. Всего предусмотрено восстановить свыше 
800 тыс. га лесов.

В текущей пятилетке будет улучшено ведение питом
нического и тепличного хозяйств. Только в 1982 г. на
мечено вырастить 70 млн. шт. стандартного посадочпого 
материала.

Особое внимание следует уделить развитию лесосе- 
мснного дела на селекционной основе, причем отдать 
предпочтение постоянным лесосеменным учапкам. 
В опытном порядке совместно с Архангельским инсти
тутом леса и лесохимии будут продолжены работы по 
созданию семенных плантаций в Федовском лесничестве 
Плесецкого объединения, Вельском лесничестве Вельско
го мехуесхоза и Каргопольском лесхозе. К 1985 г. за
планировано заложить плантаций на площади 50 га, 
т. е. по 10 га в год.

Весь комплекс лесохозяйственных и лесокультурных 
мероприятий можно осуществить только на базе совре
менной техники, передовой технологии и применения 
средств химии. Задача первичных организаций НТО — 
полнее использовать имеющуюся в хозяйствах и посту- 
паюп^ую новую технику. Это поможет повысить произ
водительность труда, улучшить качество и эффектив
ность работ.

А. О . ЗАВОЛОЖИН
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МЕХАНИЗА1ДИП И РА1ДИаНАЛИЗА1ДИЯ

У Д К  631.312

ПЛУГ ЛЕСНОЙ с ДВУХДИСКОВЫМИ ОТВАЛАМИ
А. п. АНДРЕЕВ («Рослесхозмаш»)

Основной объем работ по лесовос
становлению выполняется на нераскорчеванных выруб
ках, для которых характерны тяжелые условия эксплуа
тации техники. Наивысшей энергоемкостью отличается 
подготовка почвы под посадку или посев леса. На вы
рубках проводят, как правило, частичную ее обработку: 
нарезают в промежутках между пнями криволинейные 
полосы или борозды определенной ширины и соответ
ствующего профиля. Для выполнения этой операции 
используют главным образом лесные плуги.

Наибольшее распространение получили лесные плуги 
с лемешноотвальной рабочей поверхностью (ПКЛ-70, 
ПЛП-135 и др.), обеспечивающие удовлетворительное 
качество вспашки. Однако их рабочие органы жестко 
прикреплены к раме и совершают поступательное дви
жение, поэтому при работе на нераскорчеванных вы
рубках они имеют очень низкую проходимость и надеж
ность. При встрече с пнями, крупными корнями, вале- 
жом и другими препятствиями рабочие органы и другие 
элементы подвергаются большим ударным нагрузкам, 
дЕформации и поломкам. У  дисковых же плугов рабочие 
органы в виде сферических дисков, свободно вращаю
щихся на своих осях, что позволяет им легко перека
тываться через препятствия, не забиваясь (даже на 
влажных и липких грунтах) и не повреждаясь, и сразу 
же заглубляться в почву (поэтому пропуски в полосах 
имеют малую д,\ину). Немаловалшым преимуществом

является также их меньшая энергоемкость. Дисковые 
плуги имеют и существенный недостаток —  худшее ка
чество вспашки. Они плохо оборачивают пласт, рассы
пающийся на мелкие куски, которые беспорядочно укла-' 
дьшаются вдоль полосы. Введение в конструкцию неко
торых приспособлений (чистики, отвальчики и ролики 
разной формы, размещаемые в зоне схода пласта с дис-’ 
ка и дополнительно воздействующие на пласт) улуч
шает качество вспашки, но снижает проходимость плу
га, делает его громоздким и ненадежным. Не дает 
надлежащего эффекта и применение на дисках прину
дительного привода, который к тому же резко услож
няет конструкцию плуга. Указанные недостатки харак
терны для плугов семейства ДП-1-6 (ПБД-4А и 
ПД-3-66), ПЛД-1,2 и сельскохозяйственных общего на
значения ПНД-3-30, ПНД-4-30.

Совместно с кафедрой механизации лесного хозяйства 
ВЛТИ создан лесной двухотвальный дисковый плуг. 
В качестве отвала использован не один сферический 
диск большого диаметра (700— 900 мм), а комбиниро
ванная сферическая рабочая поверхность из двух сво
бодно вращающихся дисков меньшего диаметра, которые 
имеют одинаковую кривизну, взаимно перекрывают 
друг друга и расположены в пространстве так, чтобы 
образовывалась единая рабочая поверхность. Такая за
мена вызвана тем, что большой диаметр диска является 
главной причиной плохого качества вспашки. При на- 
ползании на него пласт .отрывается от поверхности, 
поднимается слишком высрко, резко перегибается и, па
дая, рассыпается. В отличие от этого диски малого диа
метра не поднимают его так высоко и нижний край 
постоянно контактирует с поверхностью, поэтому он 
плавно переворачивается и укладывается вдоль борозды 
в виде сплошной ленты. Постановка двух таких дисков 
вызвана необходимостью обеспечить требуемую ширину 
захвата-отвала, которая в соответствии с теорией оборо
та пласта должна в 2— 2,5 раза превышать глубину 
вспашки.

При выборе диаметра дисков нужно учитывать сле
дующее: отвал должен обеспечивать надежный оборот 
пласта, устанавливаться на заданную глубину вспашки 
и не допускать пересыпания почвы через верхнюю 
кромку рабочих органов. Расчетами установлено, что 
для обработки почвы на глубину 15— 20 см оптимальный 
диаметр —  от 450 до 600 мм, т. е. лучшее соотношение 
между этими величинами 3,2 : 3.

Применение двух дисков позволяет также снизить ме
таллоемкость плуга. Это объясняется тем, что она зави
сит как от площади рабочей поверхности диска, так и

Рис. 1. Схема лесного двухотвального плуга с двух
дисковыми отвалами:

I  — щ ит-полоз; 2 — тяга: 3, 4 —  стойки переднего и заднего 
отвалов ; 5 — двухдисковый отвал; 6 —  рама; 7 — кронштейн; 
8 — роликовый отвальчнк; . )  — опорное колесо  с дисковым 

иожом
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от его толщины. Площадь же рабочей поверхности дис
ка изменяется пропорционально квадрату его диаметра, 
а толщина —  соответственно этому параметру. Следова
тельно, для вспашки на глубину 15 см требуется один 
диск диаметром 940 мм или два — по 510 мм. В данном 
случае металлоемкость двухдискового отвала составляет 
18, однодискового —  56 кг.

Чтобы создать благоприятные условия для подреза
ния пласта спаренными дисками, передний должен пе
рекрывать задний со стороны рабочей поверхности. При 
такой установке исключается забивание зазора рыхлой 
почвой между дисками и растительными остатками, 
улучшаются условия подрезания пласта.

Лесной плуг с двухдисковыми отвалами (рис. 1) пред
назначен для нарезки двухотвальных борозд при лесо
восстановительных работах на нераскорчеванных выруб
ках с количеством пней до 800 шт./га в лесной и лесо
степной зонах. Он состоит из рамы, двух отвалов со 
стойками, роликовых отвальчиков с пружинами, опор
ного колеса, предохранительного щита. На раме сварной 
конструкции коробчатого сечения закреплены все узлы 
и детали. Каждый отвал, имеющий два сферических 
диска диаметром 510 мм, установлен под углом атаки 
40" (у переднего диска —  26, заднего — 54’ ). Угол накло
на отвала относительно вертикальной оси составля
ет 12°.

Диски перекрывают друг друга на столько, чтобы 
высота гребня, на дне борозды на их стыке не превыша
ла 0,4 глубины вспашки. При этом фактическая его 
высота из-за скалывания под действием боковых сил 
в 2—3 раза ниже расчетной. Диски посажены посред
ством роликовых подшипников на отдельные оси. Обе 
они вместе с подшипниковыми узлами закреплены на 
общей стойке в нижней ее части. Последняя выполнена 
из толстостенной трубы и болтовым соединением при
креплена к раме так, что отвалы смещены относительно 
друг друга. Продольное смещение обеспечивает отсут
ствие соприкосновения между дисками переднего и 
заднего отвалов, поперечное —  высоту гребня на стыке 
отвалов такую же, как на стыке дисков.

Около каждого отвала в зоне схода пласта с его 
рабочей поверхности установлен роликовый отвальчик, 
прижимающий оборачиваемый пласт к поверхности. Он 
представляет собой цилиндр, переходящий в усеченный 
конус. При помощи кронштейнов к стойкам шарнирно 
прикреплены оба ролика, а пружина между каждым 
из них и рамой заставляет их отходить за отвал при 
встрече с препятствиями и затем возвращать его в ис
ходное положение. В нижней части рамы закреплены 
опорное колесо с ребордой и предохранительный щит.

Рис. 3. П ерекатывание плуга чербз препятствие

Рис. 2. Профиль поперечного сечения борозды

Колесо соединено с рамой посредством скобообразных 
кронштейнов, которые в верхней части имеют ряд кре
пежных отверстий для изменения высоты расположения 
колеса относительно рамы, т. е. для регулирования глу
бины вспашки. Реборда воспринимает боковые нагрузки 
и предохраняет плуг от излишних смещений относитель
но трактора. Предохранительный щит защищает диски 
от поломок при встрече с высокими пнями и другими 
препятствиями. В верхней части рамы закреплена балка, 
увеличивающая жесткость конструкции и являющаяся 
одним из элементов навески плута на трактор. Габарит
ные размеры плуга: длина —  2030 мм, ширина — 960, 
высота —  1440 мм, масса —  600 кг. Агрегатируется с 
тракторами ТДТ-55 и ЛХТ-55.

Производственные испытания опытного образца плуга 
проведены в Левобережном лесничестве Учебно-опытно- 
го лесхоза ВЛТИ на сильно захламленных свежих вы
рубках с количеством пней до 800 шт./га. Средний диа
метр их —  40, высота 35— 40 см. До рубки участок пред
ставлял собой смешанное сосново-дубовое насаждение, 
рельеф ровный, почва супесчаная сильно- и среднезадер- 
нелая, влажность 6— 8%, твердость 14— 16 даН/см^.

В процессе испытаний орудие показало хорошее ка
чество нарезки борозд и высокую надежность. При 
прямо- и криволинейном движении оба отвала обеспе
чивают практически 100%-ный оборот пласта. В част
ности, при левом повороте радиусом 12 м полностью 
оборачивается пластов 99,8%, 8 м —  98,3 и 6 м — 97%, 
при правом повороте —  соответственно 99,6 %, 98 и 
96,8%. Средняя ширина борозд —  81, глубина 15±1,5см, 
высота гребней на дне не превышает 5 см (рис. 2), 
Диски легко перерезают корни диаметром до 5 см. При 
встрече с пнями и стволами плуг с помощью предохра
нительного щита наползает на них и выглубляется, 
опорное колесо с ребордой и диски свободно перека
тываются через препятствие (рис. 3) и сразу же вновь 
заглубляются в почву; отмечается лишь незначительное 
отклонение плуга в поперечном направлении. Огрехи 
перед пнями и после них —  не более 65— 70 см. Заби
вания рабочих органов порубочными остатками, корня
ми, дерниной и почвой и залипания не наблюдается.

I Плуг получил высокую оценку как по качеству рабо
ты. так и по надежности конструкции.
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Применение в лесном хозяйстве плуга с двухдиско
выми отвалами обеспечит повышение эффективности 
подготовки почвы под лесные культуры. Однако из-за 
таких факторов, как разнообразие почвенно-климатиче
ских условий, рельефа, степени влажности почв и пр., 
а также сложности условий работы машин на лесных 
площадях, проблема механизации этой операции не мо

жет быть решена созданием одного орудия. Поэтому 

валсыейшими задачами ученых, конструкторов и произ- 

водсгвенников являются дальнейший поиск новых ори

гинальных решений, создание более совершенных кон

струкций и методов, обеспечивающих повышение каче

ства обработки почвы и надежность конструкций машин.

У Д К  630*377.44

ИС1ЮЛЬ308АНИЕ ТРАКТОРОВ 
В ЛЕСХОЗАХ ЗОТОНСКОЙ ОСР

п. т. КУРВИТС (Эстонская сельскохозяйственная акаде
мия); X. Э . П А Ю  (Министерство лесного хозяйства и 
охраны природы Эстонской ССР)

Главным источнике»! энергии в лес
ном хозяйстве являются тракторы, поэтому от результа
тов их работы в большой степени зависят производ
ственные показатели. Изучение структуры тракторного 
парка в лесхозах Эстонии показало, что в его составе 
около 20 различных типов машин, что усложняет орга
низацию работ, особенно в ремонтном хозяйстве.

Колесные тракторы представлены в основном МТЗ-52 
и Т-40 и их модификациями (46,8% общего числа трак
торов). При этом значение МТЗ-52 из года в год сни
жается, а Т-40 —  возрастает. Доля лесных гусеничных 
тракторов ТДТ-40М и ТДТ-55 достигает 30,8%, постоян
ное изменение наблюдается в пользу ТДТ-55. Таким 
образом, на тракторы четырех марок приходится почти 
78% тракторного парка, на остальные (более 10) —  
всего 22%.

Основная загрузка по выработанным машиносменам

Таблица 1
З а г р у з к а  т р а к тор ов  г о  г о д а м  ( в  ч и с л и т е л е  —  ч и с л о  

в ы р а б от ан н ы х  с и е н ,  в зн а м е н а т е л е  —  в ы п олн ен ны х  норм )

Трактор 1977 1978 1979 1980 .

М ТЗ-52
207
212

'19Т
234

222
263

198
243

Т-40
224 195 206 178
241 244 255 228

ТДТ-40ЛД
194
231

178
219

220

262
192
240

ТДТ-55
233 175 226 193
287 229 295 250

М ТЗ-50 219
239

177
233

253
291

192
262

М ТЗ-82 "
140

140

193

230
206

271

К-700
234
292

222
275

203
266

198

253

М ТЗ-80
155

19-
192
230

178
207

223
285

Т-150К
216 208

335
187
269

171
226

Т-100 236
45д

226
342

163
214

168

217

падает на трелевку лесоматериалов (92— 94%) и подго
товку почвы под лесные культуры (4,9—6,5%); на посе
ве и посадке их используют меньше (1,2—2,5%). Сле
довательно, для анализа эксплуатационных показателей 
достаточно двух указанных видов работ. На них при
меняют более 10 различных марок и модификаций трак
торов, но главные из них — четыре указанные ранее, 
выполняющие 77— 92% трелевки и 65— 99% подготовки 
почвы. На первых работах заняты главным образом

Таблица 2
Сменкая п г о и э в о д и т е л ь н о с т ь  тр а к т ор ов  на тре левк е  

л е с о м а т е р и а л о в  о т  рубок  у х о д а  ( ч и с л и т е л ь ) ,  м^, 
и на п о д г о т о в к е  почвы  ( з н а м е н а т е л ь ) ,  г а ,  по  годам

Трактор 1977 1978 1979 1980

МТЗ-52
7,0

0.53
9,2

1,33
9,3

0,82
10,5

0.7

Т-40
10,4
0.76

10,2
0,86

9,5 10,2
1,07

ТДТ-40М
13,2
1,27

12,1
1,20

12.8

1,08
9,2

1,35

ТДТ-55
18,8
1,03

15,6

0,87
18,2
1,31

17.
1,19

М ТЗ-50
11,0

1,22
11,3 10,9

0,74
10,2
0,88

МТЗ-82 -
9.1

1.02
12,3

1.1

10,7

1,1

МТЗ-52 и Т-40 (50— 53"/о общего объема), на вторых — 
ТДТ-40М и ТДТ-55 (56— 74%).

Годовую загрузку тракторов определяют по числу 
выработанных смен и выполненным нормам на каждую 
ьгашину (табл. 1). Средняя производительность приве
дена в табл. 2. По значимости данного показателя на 
трелевке лесоматериалов тракторы располагаются сле
дующим образом: ТДТ-55, ТДТ-40М, МТЗ-50, МТЗ-82, 
Т-40 и МТЗ-52, а на подготовке почвы — ТДТ-40М, 
ТДТ-55, МТЗ-82, Т-40, МТЗ-50 и МТЗ-52. Чтобы учесть 
влияние всех видов работ на годовую производитель
ность, ее надо выразить в условных гектарах.

Производительность большинства машин увеличивает
ся из года в год. Самые высокие результаты у тракто
ров К-700 и Т-150К, особенно в первые годы эксплуата
ции (4000— 6000 уел. га в год). Это объясняется низкими 
нормами выработки, которые использовались при внед
рении новых моделей. Сейчас их годовая производи
тельность 2700— 3700 уел. га, т. е. она намного больше, 
чем у других тракторов: МТЗ-52 950— 1100; Т-40 860— 
880; ТДТ-40М 1750— 1820; ТДТ-55 2070— 2240 уел. га. 
Однако, поскольку доля К-700 и Т-150К в тракторном
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парке составляет соответственно 2,4 и 0,9% общего чис
ла машин, выполненный ими объем работ не имеет 
особого значения.

Экономичность тракторов характеризуется расходом 
топлчва в смену и на 1 уел. га. В последние годы 
у большинства моделей этот показатель изменялся от- 
посительно мало. По мере его возрастания тракторы 
располагаются следующим образом: Т;40 15,5— 17,6 кг; 
МТЗ-50 19,1— 19,8; МТЗ-52 18,7— 20,2; ТДТ-40М 19,6— 
21,3; МТЗ-80 17,9— 22,3; МТЗ-82 18,6— 22,9; ТДТ-55 24,3— 
27,9; Т-150К 41,4— 49; К-700 67— 69,1 кг. Такой порядок 
логичен, так как он связан с мощностью мотора. По 
удельному расходу топлива последовательность иная: 
ТДТ-40М 2,3— 2,6 кг/усл. га; ТДТ-55 2,4— 2,5; Т-150К

На к о н к ур с __________________________
УДК 631.311.5

2,6— 3,1; МТЗ-82 2,9— 3,5; К-700 3,1— 3,6; МТЗ-80 3— 3,6; 
Т-40 3,7— 3,9; МТЗ-52 3,7— 4 кг/усл. га. Приведенные 
данные показывают, что ТДТ-55, Т-150К и МТЗ-82 эко
номичнее, чем МТЗ-52, Т-40, МТЗ-50, их удельный рас
ход топлива меньше на 30%.

По результатам анализа использования тракторов 
в 1976— 1980 гг. на одиннадцатую пятилетку запланиро- 
ван ряд мероприятий, направленных на его улучшение. 
Прежде всего намечено добиться уравнения основных 
эксплуатационных показателей, расширить применение 
колесных тракторов на трелевке лесоматериалов от ру
бок ухода, уменьшить разномарочность тракторного пар
ка, Все это упростит организацию ра;бот, особенно в ре
монтном хозяйстве.

РОТОРНЫЙ КОПАТЕЛЬ 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА О&УШИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

А. С. ДМИТРИЕВ (Институт леса Карельского филиала 
АН СССР)

В связи с увеличением объемов работ 
по осушению избыточно увлажненных земель гослес- 
фонда перед лесным хозяйством поставлены довольно 
сложные технические задачи. Наиболее актуальная из

Рис. 1. Принципиальная схема копателя ККД-1,2

них — создание высокопроизводительных механизмов 
д,\я устройства осушительной сети и в первую очередь 
осушителей. Экскаваторы, являющиеся основной маши
ной на лесоосушении, не обеспечивают нужной произ
водительности. Следует также отметить, что в конце 
70-х годов выявлена необходимость дополнительных 
мелиоративных работ на значительной части ранее осу
шенных площадей. Особую важность этот вопрос при
обрел в Карельской АССР, [де на 1 января 1982 г. лес
ные культуры заложены всего на 35 тыс. га (с 1957 г.|, 
тогда как Й  тыс. га практически недоступны для хозяй
ственного освоения и требуют дополнительного осуше
ния. Поэтому-то возникла необходимость в копателях, 
обладающих помимо высокой производигелыюсти хоро
шими маневренностью и проходимостью при агрегати
ровании с современными бологоходными тракторами.

Применение для нарезки дополни гельной осушитель
ной сети полноповоротных экскаваторов типов ТЭ-ЗМ,
Э-304 или маиганы непрерывного действия типов МК-1,8

Рис. 2. Размещение рабочих органов копателя ККД-1,2 
(вид сзади)

и МТП-32 неэффективно в силу их недостаточной манев
ренности, громоздкости и ограниченной проходимости. 
Сложность представляет также доставка механизмов на 
объекты вследствие большой их разбросанности и отсут
ствия подъездных путей. Институтом леса Карельского 
фи.ша,\а \Н СССР в 1976 — 1979 гг. и,зготовлен фрезерно
роторный навесной копатель ККД-1,2 для отрывки осу- 
^шительной сети на торфяниках с включениями древе
сины, пней и моховых очесов, промерзанием до 30 см.

' Техническая характеристика машины: тип —  навесная, 
Gaja — трактор Т-100 МБГС, масса —  2300 кг, транспорт

ный просвет — 0,7 м, среднее удельное давление агрега
та на грунт в рабочем положении — 27 кН и в транс
портном — 27,5 кН/м^, рабочая скорость с холодоумень- 
шителем — 0,105—0,765 км/ч, максимальный диамето 
основного рстора —  1750 мм, ч>сло ножей на основном 
роторе 50, на вспомогательном— 16, макснма.льная 
глубина канала— 1,2 м, заложение откосов — 0,5, ши
рина по дну — 0,3 и по верху при максимальной' глуби
н е — 1,5 м, дальность выброса грунта — до 15 м, про

изводительность за 1 ч чистого времени 90— 470 м̂ , 
толщина слоя выбрасываемого грунта — до 16 см. Про
изводительность копателя в сравнении с полноповорот
ными экскаваторами ТЭ-ЗМ и Э-304 выше в 4— 5 раз, 
а с машинами МК-1,8 и МТП-32 —  на 25— 30% Это

наиболее эффективный механизм для создания осуши
тельной сети на торфяниках.

Навесной двухроторный копатель ККД-1,2 (рис. 1) 
состоит из главного ротора J3 и вспомогательного J4,

' Рубцов  в . Т., Комарова В. П ., Д ерябила П. В. Л'еханяза- 
ция лесоосуш нтелы гы х работ в С С С Р и за р у : -.мм. ,М.. Ь73.
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несущей рамы 7, распределяющего редуктора б и про
межуточного 15, соединительной муфты 5, вала отбора 
мощности 3, гидроцилиндра 2, установленного вместо 
центральной тяги навески, гидроцилиндров управления 
навеской I, опорных колес 16 и их стоек 4, днищного 
опорного колеса 10 и его стойки 9, рейки управления 
этим колесом 8, отражателя грунта 11, выбрасывающих 
лопастей 12 Режущими элементами являются ножи 
тарельчатог;. типа одинаковой формы и размеров.

Экскавация грунта осуществляется следующим обра
зом. При вращении ротора 13 реЖущие элементы III 
(рис, 2) срезают грунт и одновременно формируют дно 
канала. Ножи 1, установленные на выбрасывающих ло
пастях 12, сре.зают грунт, измельчают обрушиваемый 
вспомогательным ротором грунт и формируют нижнюю 
часть левого по ходу агрегата откоса, вспомогательный

ротор 14 —  остальную его часть. Противоположный 
откос формируют ножи II, установленные на меньшем 
основании главного ротора. Срезаемый грунт выбрасы
вается из забоя лопастями 12 и частично выносится по
верхностями ножей, отражатель 11 регулирует направ
ление выброса. Канал нарезается от собирателей к краю 
болота.

Расчеты показывают, что в сравнении с КФН-1200 
экономический эффект от применения ККД-1,2 состав
ляет 14 500 руб /год Это объясняется более высокой 
его производительностью, лучшей маневренностью и 
проходимостью, пониженной металлоемкостью. Копатель 
надежен в работе и удобен в транспортировке. В Пет
розаводской ЗОПЛММС треста «Кареллесмелиорация- 
строй» им создана осушительная сеть на площади более 
300 га.

ЛЕСОВОАЫ  СТРАНЫ  СОВЕТОВ

Светлана Сергеевна Снежницкая
начала трудовую деятельность более 2о лет назад в

Аиртавском лесхозе (Кокчетавская обл.) в должности 
участкового техника. Около 17 лет она работает в Се- 
веро-Казахстанском филиале «Союзгипролесхоза», про
водя изыскательские экспедиции в сложных лесорасти
тельных и климатических условиях.

Являясь высококвалифицированным специалистом в 
области лесного хозяйства, защитного лесоразведения и 
лесохозяйственного проектирования, Светлана Сергеевна 
участвовала в разработке проектно-сметных документов 
для министерств лесного и сельского хозяйства Казах
ской ССР. Наиболее значительные из них проекты об
лесения эродированных земель в Павлодарской обл., не 
покрытых лесом площадей в Кокчетавской и Целино
градской обл., парков и лесопарков, полезащитных лес
ных полос в Павлодарской и Целиноградской обл., ра
бочие проекты устройства зоны научных исследований 
и опытно-производственного селекционно-семенного 
пункта КазНИИЛХА в Кокчетавской обл. Большая часть 
этих проектов претворена в жизнь.

За высокие производс.твенные показатели и активную 
общественую работу ударник коммунистического труда 
С. С. Снежницкая награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Вла.дпмира Ильича Ленина», занесена в книгу Почета 
предприятия и в книгу «Трудовая Слава г. Щучинска»,- 
награждена Почетными Грамотами Гослесхоза СССР 
и «Союзгипролесхоза», знаком «Победитель социали
стического соревнорания 1977 г.», на протяжении ряда 
лет заносится на доску Почета филиала.

Владимир Акимович Прохода трудит
ся в лесном хозяйстве с 1965 г., более 10 лет возглав
ляет проектно-изыскательскую партию Ростовского фи- 
лиа\а «Союзгипролесхоза». Созданные под его руковод
ством и при непосредственном участии проекты отли
чаются высоким качеством и успешно претворяются 
в жизнь. Он В1ЮСИТ большой вклад в совершенствова
ние проектно-изыскательских работ отрасли. Глубокие 
знания, исключительная работоспособность, добросовест
ное и ответственное отношение к делу, организатор
ские способности Владимира Акимовича позволили под
разделению неоднократно занимать классные места по 
итогам социалистического соревнования.

За достижения в проектировании и активное участие 
в общественной жизни коллектива ударник коммуни
стического труда В. А. Прохода награжден Почетной 
Грамотой Гослесхоза СССР и ЦК профсоюза рабочих 
лесбумдревпрома, знаком «За сбережение и приумноже
ние лесных богатств РСФСР».
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

УД К  630*43

СУХИЕ ГРОЗЫ И ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
л. в. СТОЛЯРЧУК, А. Ю. БЕЛАЯ [ЛенНИИЛХ)

Анализ горимости лесов в Архангель
ской обл. и Коми АССР показывает, что за последние 
15 лет все случаи резкого увеличения числа лесных по
жаров и выгоревших площадей связаны с грозовой дея
тельностью. Эти территории отличаются повышенным 
стационированием летних антициклонов. Длительные пе
риоды ясной жаркой погоды здесь бывают несколько 
чаще, чем в соседних районах. Леса заболочены, под- 
стилаюн;ая поверхность переувлажнена. Поэтому при 
усиленном прогреве земной поверхности создаются усло
вия для развития мощной конвекции и образования 
облачности.

Особенности распределения осадков рассмотрены по 
материалам наблюдений 30 метеорологических станций 
Архангельской обл. и Коми АССР за летние месяцы 
197С— 1977 гг. (700 дней). С грозой отмечено 432 дня, 
причем с единичными (одна — девять станций) —  343, 
с массовыми (10 и более станций) — 139. В среднем за 

день грозы зарегистрированы на пяти станциях, дожди —  
на 13. Это соотношение для дней с грозой состави.\о 
7 : 15. при единичных грозах — 4 : 14, массовых —  15 : 17. 
Средние суточные суммы осадК(>в в день — соответ 
ственно по ф уппам  2,4±2,2 мм, 2 1±2,1 и 3,3+2,1. 
В 10 случаях средняя сумма осадков с грозами равна О, 
причем на небольших участках (одна — три станции). 
Исключением явилась сухая гроза 20 июня 1974 г. 
(шесть станций). Средние коэффициенты варьирования 
осллков по станциям во всех ф уп п ах  гроз примерно 
одинаковы (180— 190%), но средние квадратические от
клонения сумм осадков по станциям при массовых гро
зах (в среднем 5,0±2,6 мм) значительно больше, чем при 
единичных (3,2±2,5). Таким образом, по многолетним 
данным, абсолютно сухих массовых гроз в Архангель
ской обл. и Коми АССР практически не бывает. В боль
шинстве случаев площадь, над которой идет дождь, пре
восходит территорию, над которой наблюдаются разря
ды грозового электричества. При массовых грозах сум
мы осадков возрастают, а неравномерность их распре- 
де.^ения усиливается

Ранее проведенными исследованиями ' установлено, 
что массовые пожары от гроз возникают при опреде
ленных атмосферных условиях Для них характерно 
усиление прогрева подстилающей поверхности и нали
чие юлодного сухого воздуха на высотах, когда раз
ность мзжду температурой частивд, поднятой влажно
адиабатически с 850 до 500 мбар, и фактической тем
пературой воздуха на уровне 500 мбар (Т “— Т) состав-

Лесное хозяйство. №  7.

ляет более 4-6°. Эту разность предложено называть гро
зовым индексом и учитывать при определении грозовой 
пожарной опасности.

Изучено распределение осадков в дни с разными ве
личинами грозового индекса Г ®— Т на Небольшом участ
ке территории, находящемся в зоне репрезентативности 
а?рологической станции Сыктывкар. Данные об осадках 
получены по материалам наблюдений за 1970— 1977 гг. 
девяти метеорологических станций: Сыктывкар, Ж елез
но,дорожный, Яренск, Слободчиково, Усть-Вымь, Лунь, 
уЧоптюга, Весляна, Шомвуква, Всего рассмотрено 
572 дня, в том числе без дождя ^  166, с долчдем — 406 
(из них 150 при положительных грозовых индексах 
и 256 —  при отрицательных). Анализ выявил четкую 
зависимость между грозовым индексом и распределени
ем гроз и осадков. При положительных значениях ин
декса грозы наблюдаются в 82% дней при средних сум
мах осадков 3,1 мм и средних абсолютных отклонениях 
сумм 2,6 мм, при отрицательных — значительно реже — 
в 39% случаев при меньших суммах осадков и меньшей 
их абсолютной изменчивости (2,6 и 1,8 мм). Даже на 
ограниченном участке территории сухие грозы разви
ваются сравнительно редко (16 AHeii из 572, в среднем 
на двух станциях), при индексах более -f-6° —  всего 
шесть сухих гроз.

Зависимости между грозовыми индексами и распреде
лением гроз и дождей рассмотрены также на примере 
коэ }:)фициентов парной корреляции для 482 летних дней 
с грозой на территории Архангельской обл. и Коми 
АССР (см. таблицу).

Приведенные коэффициенты корреляции показывают, 
что сыктывкарский грозовой индекс теснее связан 
с распределением гроз, архангельский — с распределени
ем осадков, но оба они коррелируют с числом лесных 
пожаров. Обращает на себя внимание тесная прямая 
связь между суммой осадков и стандартным (средним 
квадратическим) отклонением, а также обратная зави
симость между числом дождей и стандартом. Необходи
мо заметить, что рассмотрение линейных зависимостей 
не во всех случаях правомерно, так как в дни с массо
выми грозами число лесных пожаров резко меняется.

Это хорошо прослеживается на примере лесных пожа
ров от гроз в 1972, 1974 и 1980 гг. Так, в жаркое лето 
1972 г. уже к 29 июня на рассматриваемой территории 
комплексный метеорологический показатель достиг 
3000 ед. Однако пока гроз не было, число лесных пожа
ров, достигнув определенного предела, не превышало его 
даже в воскресные дни. Максимум гроз и резкое увели
чение числа пожаров отмечены 9— 10 июля. В эти 2 дня 
грозы наблюдались на 17— 18 метеостанциях, а число 
ибнарул«нных пожаров в 8— 9 раз превысило среднее 
многолетнее. Дожди выпали на девяти —  шести станциях 
и отличались крайней неравномерностью; 9 июля осад
ки зарегистрированы в Железнодорожном (60,6 мм),
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К оэф ф и ци ент ы  парной к о р р е л я ц и и  д л я  дней  с г р о з о й

Фактор

Порядковый номер

Грозовой индекс ( I )  — — — — — —
То ж е ( I I )  0,376 _ _ _ _ _
Число гроз 0,197 0,447 — _  _  _
Число дож дей —0,457 — 0,252 0,219 —  — —
Средняя сумма осад- _0 ,328 —0,07-1 0,301 ' 0,735 — _
ков
Среднее квадратиче- —0,221 0,089 0,381 _0 ,542  0,869 _
ское отклонение сум 
мы осадков
Число пожаров 0,484 0,444 0,315 _0,441 _0 ,2 8 б  -0 ,1 5 4

П р и м е ч а н и е .  I — данные аэрологической  станции Архан
ге ль ск а , II _  Сыктывкара.

Шенкурске, Кослане и Мосеево (10,2— 13,8 мм), Усть- 
Куломе и Кожим-руднике (1,2— 1,9), а также Печоре, 
Борковской, Усть-Цильме (0,3— 0,1); 10 июля дожди выпа
ли в Коми АССР: в Железнодорожном, Сыктывкаре, 
Усть-Куломе и Пустоши (0,4— 27,8 мм), а также в Пине- 
ге и Каргополе (6,1 и 4,0). И в первый, и во второй 
день на значителыюй части территории были сухие 
грозы.

в 1974 г. максимум пожаров совпал с максимумом 
гроз 24— 26 июля, когда грозы зарегистрированы на 
22— 26 станциях одновременно, а число обнаруженных 
пожаров в 10— 12 раз превысило среднее .многолетнее. 
Почти на половине территории грозы прошли без осад
ков, но там, где они были, распределялись крайне нерав
номерно. Днем 25 июля дожди выпали в Шенкурске 
(9,3 мм) и еще в девяти пунктах (0,7— 3,9), 26 июля — 
в Кепино (29,9), Вилегодском (7,1) и Котласе (5,8), а так
же еще на девяти станциях (0,4— 2,8).

Грозовой максимум, совпавший с засушливым перио
дом, вызвал массовые лесные пожары в июне 1980 г. 
Уже 21 июня число пожаров увеличилось в 3 раза по 
сравнению с предыдущим днем и в 9 раз по сравнению 
со средними многолетними данными. Причина их — 
сухие грозы.

Как уже отмечалось, в рассматриваемых районах мас

совых абсолютно сухих гроз практически не бывает.
Как правило, это случаи крайне неравномерного распре
деления осадков, когда отдельные интенсивные ливни 
значительно удалены друг от друга. Наличие таких 
центров может считаться признаком интенсивной фо- 
зовой деятельности. Сухие грозы наблюдаются на от
дельных участках территории. Это или слабые грозы, 
или же ливневые центры расположены за пределами 
данного участка.

Специальные расчеты позволяют определить роль гроз 
в горимости лесов региона. Известно, что число лесных 
пожаров в общем случае зависит от степени пожарной 
подготовленности территории (класса пожарной опасно
сти по погодным условиям), а при грозах — также и от 
грозовой активности. Поэтому, чтобы выявить ее роль 
в горимости лесов, достаточно сравнить число пожаров 
при одном и том же классе пожарной опасности при 
грозе и без нее.

Такое сравнение было выполнено для территории Ар
хангельской обл. и Коми АССР. Составлена модель по
жароопасного сезона (летний период), в которой опре
делено среднее соотношение числа дней с разными 
классами пожарной опасности, а затем рассчитано число 
лесных пожаров в сезон без гроз, при единичных 
и массовых грозах. Анализ многолетних данных (1970—
1980 гг.) показал, что в дни с массовыми фозами, отме- 
чер^;ыми более чем на 10 метеостанциях, случаев лесных 
пожаров в 1,5— 2 раза больше, чем при том же классе 
пожарной опасности, но без грозы. Единичные грозы 
могут вызывать лесные пожары на части территории, 
но на горимость лесов всего рассматриваемого региона 
влияют слабо.

Если принять среднее многолетнее число пожаров за 
100%, то в сезон без фбз возникает около 87% пожа
ров, при единичных — 88, массовых — более !367о ia- 
кик образом, согласно расчетным данным, в лесах Ар
хангельской обл. и Коми АССР грозами вызывается при
мерно до 48% всех пожаров в зависимости oi степени 
грозовой активности.

У Д К  630*432

о ПРОФИЛАКТИКЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

В. в. О СТРО Ш ЕН КО , директор Чумикгкского лесхоза 
(Хабаровское управление лесного хозяйства)

Лесхоз расположен в северной части 
Хабаровского края. Его площадь —  9548,1 тыс. га Этот 
регион характеризуется высокой пожарной опасностью. 
Длительность пожароопасного периода колеблется в за
висимости от Погодных условий от 170 до 190 дней 
По количеству загораний и площади, пройденной пожа
рами, выделяются июнь, июль и сентябрь (56— 70%). 
В это время наблюдается наибольшая посещаемость ле 
сов населением, геологоразведочными экспедициями. 
Весной и осенью пожарной опасности подвергаются 
прежде всего открытые пространства (мари, редины, 
ягельники). Причины полчаров —  неосторожное обраще

ние с огнем, сельскохозяйственные палы, фозовые раз
ряды.

Практика показала, что особое внимание следует от- 
дава1ь профилактике лесных пожаров. Ежегодно зад'1Л- 
го до начала пожароопасного сезона составляется 1ъ\ан 
подготовки к нему. Анализируется работа лесхоза 
и авиационных отделений по охране лесов от пожаров 
за прошедший сезон; проводится районное совещание 
с >'частием руководителей лесозаготовительных и других 
организаций, работающих в лесу; разрабатывается и 
осуществляется план агитационно-массовой работы сре
ди населения: проводятся занятия с лесной охраной по 
тактике и технике тушения лесных пожаров, ремонти
руется противопожарный инвентарь; в массивах, часто 
посещаемых населением, вывешиваются противопожар
ные аншлаги; через органы связи распространяются 
листовки на противопожарные темы; в рабочих коллек
тивах, школах ведутся беседы; намечаются маршруты 
патрулирования.
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Территория лесхоза разделена на три,части. Леса во
круг поселков охраняются силами пожарно-химической 
станции, в поймах рек —  наземным способом силами го
сударственной лесной охраны, глубинные —  тремя авиа
ционными отделениями. На период пожароопасного се
зона каждый технический участок дополнительно укреп
ляется пожарными сторожами. Таким образом, вся пло
щадь левхоза регулярно патрулируется.

Лесная охрана постоянно следит за соблюдением все
ми работающими в лесу организациями Правил пожар
ной безопасности в лесах и выполнением противопожар
ных мероприятий.

Осуществление системы профилактических мероприя

тий не требует больших материальных и денежных за
трат, а эффект, как правило, значителен. В лесхозе за 
пос,\едние 4 года (1978— 1981) наблюдается тенденция 
снижения горимости лесов. Общая площадь лесных по
жаров сократилась с 421 до 109 га, а средняя площадь 
одного пожара — с 23,9 до 10,9 га. При этом общая сум
ма ущерба снизилась на 29, трудовые затраты — на 36%. 
За этот период на территории лесхоза пожаров, возни
кающих от неосторожного обращения с огнем, не было. 
Такое положение возможно везде, где соблюдаются 
Правила пожарной безопасности и Государственная лес
ная охрана уделяет должное внимание профилактике 
лесных пожаров.

УДК 630*414.12 ; 630*453.787

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДОВ 
и ДЕНДРОБАЦИЛЛИНА 

ПРОТИВ ШЕЛКОПРЯДА-МОНАШЕНКИ
А. К. Ж ЁГА С (ЛитНИИЛХ)

Первые сведения об инвазии шелко- 
пряда-монашенк11 на территории Литвы относятся 
к 1855— 1856 гг Из Пруссии и Польши она распростра
нилась и нанесла большой ущерб в ельниках [7]. 
В 1898— 1899 гг. вредитель зарегистрирован снова. 
С 1914 г. {массовое появление в западной части) до на
шего времени очаги его отсутствовали. Однако в 1978 г. 
на юге республики площадь очагов монашенки достиг
ла 2,7 тыс. га. Возникла необходимость в лесозащит
ных мероприятиях. В 1980— 1981 гг. против гусениц 
вредителя были применены химические инсектициды, 
а также биопрепарат дендробапиллин.

В лабораторно-полевых условиях испытаны 0,1%-ные 
хлорофос, бензофосфат, метатион, лебайцид и волатон. 
Наиболее быстрое действие (за 24 ч погибли все гусе
ницы) оказал волагон. Все гусеницы погибли и в вари
антах с 0,1%-пыми метатионом и хлорофосом. В других 
вариантах, за исключением 0,01%-ных метатиона и ле-

Т а б л и ц а  1

Э ф ф ек ти в го^ ть  м ета ти он а  и д е н т го б а ц и л л и н а  
п [-о ги в  ш е л 1 о ч р я д а -м о н а ш ен к и , 198U г.

Препарат

ез
С

о

а ^

ill
Г татпстические 
показатели  до

стоверности 
варианта, %

1

5 2 
2 = 0

S-ilL
о
~  X о  ж г

V Р ^ «ч 
CJ о  н

Метатнон 
То же

1,0
0,4

9Я,3±0,5
80 ,0±2 ,8

1,6
11,1

0,5
3,5

100,0
81,4

Дендробациллин 2,72
25 ,8±6 ,0

47 ,2±2 ,8

52,0
13,2

23,3

5,9
26,2

4 М

То же 1,36
15,4±4,8
17,5±4,5

70.4
57.4

31,4
25,6

15.7
17.8

Депдробациллин +  
+ метатион

2,72±0,05
61 ,0±5 ,9
71 ,4±3 ,3

21,7
10,3

9,7

4,6
62,0
72,6

То же 1,3б±0,05
50,2±5,1
Ы ,9 ±2 ,9

22,9

10,7
10,2
4,8

51,1
63,0

П р и м е ч а н и е .  В чи сли теле  — на 5-П день после оОработки, 
в зна.ченателе — на 10-й.

байцида (смертность — соответственно 25 и 30% гусе
ниц), гибель составляла около 90%.

Через 48 ч после обработки инсектицидами гибель 
гусениц достигла 100% почти во всех вариантах. Только 
в варианте с 0,01%-ными бензофосфатом, метатионом 
и лебайцидом по1ибло соответственно 88, 35 и 65% 
гусениц. Однако через 72 ч и в этих вариантах смерт
ность вредителя повысилась до 98, 90 и 72%,

В производственных условиях насаждения (ЮС, 80— 
90 лет, полнота 0,8— 1,0) опрыскивали с вертолета Ка-26, 
оборудованного серийной аппаратурой. Расход рабочей 
жидкости — 50 л/га. В 1980 г. на 624 га применяли 
50%-ный эмульгирующийся концентрат (э к.) метатиона 
(1,0 и 0,4 кг/га), дендробапиллин (2,72 и 1,36 кг/га), 
а также смеси дендробациллина с метатионом (соответ
ственно 2,72-1-0,05 и 1,36+0,05 кг/га). Во время испыта
ний гусеницы находились во II— III возрастах. Техниче
скую эффективность препаратов определяли на учетных 
площадках согласно Наставлению по авиационно-хими
ческой борьбе с вредителями леса [4]. В каждом ва
рианте опыта были подобраны шесть —  восемь учетных 
пунктов (модельных деревьев), на которых в течение 
5— 7 суток после опрыскивания учитывали погибших 
гусениц. В опытах с дендробациллином эффективность 
находили, придерживаясь Методических указаний [3], 
а также Методов определения эффективности приме
нения бактериальных препаратов 2]. Смертность гусе
ниц учитывали на 5 и 10-й день после обработки 
в сравнении с контролем [ 1].

По результатам опыта видно, что наиболее эффектив
на доза метатиона 1 кг/га —  погибло 98,3±0,5% гусениц 
(табл. 1), при 0,4 кг/га— 80,2±2,8%. Следовательно, 
против гусениц II— III возрастов этот препарат хорошо 
применять в дозе не менее 0,8 кг/га, что полностью 
подтверждается другими данными [5].

В случае обработки дендробациллином через 5 суток 
смертность составила 15— 26% гусениц, через 10 — 47% 
при дозе 2,72 кг/га, при 1,36 к г / г а - 18%. Это говорит 
о нецелесообразности применения биопрепарата для 
ликвидации очагов вредителя, тем более, что повыше
ние его дозы не влияет на их эффективность. Во время 
опрыскивания и на следующие сутки преобладала срав
нительно теплая погода (температура воздуха —  соответ
ственно -Ь14— 22° С и И — 18° С, скорость ветра 
1— 2 м/с). Однако через 6 ч прошел короткий, но силь
ный дождь. Это могло повлиять на эффективность био
препарата, Кроме того, обработку, когда гусеницы нахо
дятся во II и особенно III возрастах, следует считать 
запоздалой [6].

Для повышения результативности дендробациллина 
его применили с сублетальной дозой (0,05 кг/га) мета
тиона, что повысило эффективность до 62%.

Опыт 1980 г. показал перспективность метатиона как 
инсектицидного препарата в борьбе с шелкопрядом-мо- 
нашенкой. Применение же чистого дендробациллина,
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Таблица *
Э ф ф е к т и в н о с т ь  я н с е к т и п и д ов  п р о т и в  ш е л к о п р я д а -м о н а ш е н к в г  1981 г .

Препарат, форма

Статистические показатели

Норма
См ертность 

гусен иц  с по
правкой на 

контроль, %

достоверности варианта, % Разница в см ерт
ности по сравне
нию с метатио- 

ном, %
расхода, 

кг/га д. в.
V Р

Вероятность 
разницы, %

М етатион, 50}-,; э. к. (э т а л о н ) 0,75
Волатон , ; .0% э. к. 0,75
Д ецнс, 2,5о/о 0,0125
То же 0,025
Д нм илн », 2?.% с. п. 0,0125
То ж е 0,025
Лебайцпд, : 0 %  э. к. 0,75

100
100

95 ,8±2 ,6
97 ,5±0 ,7
92,0±2 ,4
99,8±0,1
99,1±0,3

0,0 _

0.0 — —
6,8 2,6 4.2
2,0 0,6 2,5
7,0 2,6 8,0
0.3 0,1 0,2
0,8 0,3 0,9

86,2
99.0 
98,8 
88,3
98.0

а также с сублетальными дозами метатиона для этих 
целей остается проблематичным.

В 1981 г. против шелкопряда-монашенки (гусеницы 
I— II возрастов) в производственных условиях на площа
ди 1100 га были испьианы метатион, волатон, лебайцид 
(0,75 кг/га д. в.), децис и димилин (0,0125 и 0,025 кг/га д. в.). 
Расход рабочей жидкости —  50 л/га. Погода благоприят
ствовала качественному опрыскиванию насаждений.

Установлено, что основная масса гусениц погибает 
в течение первых суток после обработки. Исключение 
составляют варианты опыта с димилином, когда незави
симо от дозы гус( ницы стали погибать лишь через 3 су
ток (табл. 2).

Из испытанных инсектицидов 100%-ную гибель гусе
ниц вызвали метатион и волатон. Высокоактивными бы
ли лебайцид и димилин в дозе 0,025 кг/га (смертность — 
соответственно 99,1 и 99,8% гусениц).

В целом во всех вариантах опыта гибель гусениц пре
высила 90%, что говорит о высокой эффективности пре
паратов и качественности обработки. Этому способство
вало и то, чго гусеницы были в основном в I— II воз
растах.

Таким образом, для борьбы с гусеницами шелкопряда-

монашенки в младших возрастах целесообразно приме
нять метатион, волатон или лебайцид (0,75 кг/га), а так
же димилин (0,025 кг/га) и децис (0,0125 кг/га).
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У Д К  630*453.793.2

ЛИСТВЕННЫЙ ЖЕЛТЫЙ П И Л И Л ЬЩ И К - 
ВРЕДИТЕЛЬ ПОДРОСТА ЛИСТВЕННИЦЫ 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

г. и. ГАЛКИН (СибНИИЛП)

Лиственничный желтый пилильщик 
(Lilpinia coreana Takogi) имеет широкое распространение 
[1]. Однако этот вредитель слабо изучен, что затруд
няет ведений нздзора за ним, В Красноярском крае он 
встречается в районах произрастания лиственничных ле
сов — от Восточного и Западного Саян на юге и до 
р. Нижнь и Тунгуски — на севере

В ряде южных и центральных районов Красноярского 
края сильная степень повреждения подроста лиственни
цы отмечена в 1941— 1944, 1951— 1954, 1962— 1965 и
1971— 1974 п. Причем вредная деятельность насекомого 
зарегистрирована в насаждениях, подвергавшихся силь
ному антропогенному воздействию.

В зависимости от географического положения мест
ности, ее ВЫС0 1 Ы над уровнем моря, экспозиции и кру
тизны склонов, погодных условий лёт лиственничного 
желтого пилильщика начинается в разные сроки. На 
Аргинском хребте и Солгонском кряже (отроги Восточ
ного Саяна) он появляется 12—19 июня, а в бассейне

среднего течения р, Подкаменной Тунгуски (62° с. ш ) — 
на 7— 10 дней позднее. Продолжительность лёга 22—
28 дней (рис 1, а).

Самка приступает к откладке яиц на хвою молодых 
лиственниц через 1— 2 недели после выхода из кокона 
[1], При этом на однс)й хвоинке размещается 2— 7 шт. 
Яйца палевого цвета, банановидные, полностью погру
жены в ткань У-войнки и снаружи видны как белесова
тые пятна Между яйцами, расположенными на хвоинке, 
имеются небольшие промежутки, исчезающие перед вы
ходом личинок (рис, 1.6).

В одном пучке хвоинок насчитывается до 30— 40 яиц. 
На листвеНЕИцех высотой 1.5— 2 м яйца размещаются 
преимущественно в средней части крон, на более низ
ких —  в вершине. При массовом размножении вредите
ля на высоком подроете лиственнины может встречаться 
до грех — четырех яйцекладок В садках, находящихся 
в природе, самки откладывают максимально 60— 62 яй
ца Эмбриональное развитие длится 12— 17 дней.

В предгорной полосе Восточного Саяна первые личин
ки обнаруживаются в кронах лиственничного подроста 
ь конце июня —  начале июля Ложногусеницы имеют 
шесть возрастов и в каждом из них заметно отличаются 
по окраске головы и тела. Спустя несколько часов пос
ле отрождения голова и грудные ноги их блестяще-чер- 
ные. Тело к концу I возраста приобретает зеленовато
серую окраску.

Во II возрасте брюшная сторона личинок становится 
восково-желтой, спинная —  желто-зеленой. На теле по
являются три темные полоски — одна посередине спины
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и по одной над ститоами. Та же окраска сохраняется 
и у ложногусениц III возраста.

Ложногусеницы в IV  возрасте характеризуются черны
ми полосками. К ним добавляется по две черных косых 
полоски на каждом сегменте, на боках брюпжа: одна 
на базальных члениках ложных ног, другая над ними. 
Личинки V  возраста такой же окраски, как и IV.

Непосредственно перед коконированием личинка еще 
раз линяет, при этом размеры ее не меняются, но го
ловная капсула становится темно-серой, а рисунок тела 
тускнеет [ 1 ]. Взрослая ложногусеница достигает длины 
20—22 мм (рис. 1, в).

Личинки, вышедшие из одной яйцекладки, держатся 
до коконирования единой колонией (группой). В перио
ды вспышек массовых размножений вредителя на одном 
деревце бывает до трех —  четырех колоний ложногусе
ниц, в одной колонии сосредоточивается до 40 личинок. 
Уничтожив хвою на веточке, они все вместе переме
щаются на соседнюю; при тревоге ложногусеницы, как 
по команде, принимают характерную позу, поднимая 
высоко вверх переднюю часть тела с широко расстав
ленными ногами.

Личинки питаются на подросте лиственницы 26—  
34 дня По окончании питания и развития (конец 
июля — первые числа августа) они начинают спускаться 
с деревцев в лесную подстилку. Коконы залегают под 
подстилкой, в моховом покрове, более или менее равно
мерно под поврежденными деревцами, занимая площадь 
негаого большую, чем проекции крон. Кокон белесова
тый, с желтоватым оттенком, длиной до 10 мм (рис. 1, г). 
Окукливание личинок происходит весной. Стадия ку
колки продолжается 14— 19 дней.

Рис. 2. Изменение численности лиственничного ж елтого  
пилильщика в зависимости от хода солнечной акти в

ности:
солнечная активность, выраж енная в числах Вольф а (W );

Рис. 1. Лиственничный желтый пилильщик:
а — имаго, б  — яйцекладки, в — личинка, г  — кокон, cf — по* 

вреж дение хвои личипка.ми

В Красноярском крае кормовыми растениями листвен
ничному желтому пилильщику служат разные виды 
лиственниц (сибирская, даурская, Чекановского). На 
других хвойных породах он не зарегистрирован. Личин
ки пилильщика I и II возрастов делают лишь слабые 
погрызы (в виде желобков или площадок) на хвоинках, 
в III возрасте они съедают хвоинки почти наполовину, 
начиная их с вершинок. Наиболее прожорливы ложно
гусеницы старших возрастов, съедающие пучки хвоинок 
до самого осниваиия (рис. 1,д).

Вредитель заселяет и повреждает лиственничный под
рост под пологг м сравнительно разреженных насажде
ний, обычно пройден!шх рубками разной интенсивно
сти. Причем поселения его отмечаются большей частью 
на рассеянном лиственничном подросте высотой 0,5— 
2,3 м. В куртинах сомкнувшегося подроста он поселяется 
реже и исключительно на периферийных деревцах.

Пилильщик нападает на лиственничный подрост как 
в чистых лиственничниках, так и в смешанных сосно
во-лиственничных насаждениях, а также в сложных по 
форме древостоях, где первый ярус представлен лист
венницей, второй — темнохвойными породами.

Замечено, что в одном и том же районе Красноярского 
края практически одновременно с описанным выше пи
лильщиком размножаются в массовых количествах боль
шой и зеленый лиственничные пилильщики, очаги ко
торых формируются в естественных молодняках и куль
турах на вырубках, полянах и землях, ранее находив
шихся в сельскохозяйственном пользовании.

Особенно пагубно сказываются сильные повреждения 
пилильщика на состоянии угнетенного слабо развитого 
лиственничного подроста. Такой подрост, имеющий вы
соту 0,5— 1,0 м, даже при повреждении хвои 15— 20 ли
чинками со временем отмирает. Сказанное относится 
также и к подросту высотой 1,5— 2,0 м со слабым охвое- 
нием побегов и стволиков.

Высокий лиственничный подрост, характеризующийся 
достаточной охвоенностью ветвей, успешно оправляется 
от повреждений, причиняемых пилильщиком. Только 
при большом количестве личинок наблюдаются случаи 
отмирания полностью обесхвоенных деревцев. Средняя 
и сильная степени повреждения такого подроста насе
комым сопровождаются заметным снижением его по вы
соте и диаметру, а в отдельных случаях усыханием 
поврежденных веток и суховершинностью.

Многие поврежденные пилильщиком деревца на про
тяжении нескольких лет выделяются четко выраженны
ми признаками ослабления жизнедеятельности. Опас
ность усыхания таких деревцев возрастает в годы 
с засушливым летом Неоднократно повреждавшийся 
этим вредителем подрост, имея' зачастую значительный 
процент сохранности, из-за появления разного рода 
пороков в качественном отношении оказывается неудо-

2 -
IJb— периоды массовых размнож ений лиственничного ж елтого  
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влетворигельным, В силу этого за таким подростом н адо" 
вести систематические наблюдения.

Лиственничный желтый пилильщик развивается на 
подросте в условиях некоторой затененности и повы
шенной влажности. В ряде случаев поврежденность но
сит пятнистый (мелкоочажный! характер, обусловленный 
различными микроклиматическими условиями участков. 
Формирование очагов пилильщика зарегистрировано 
в предгорьях Восточного и Западного Саян, Кузнецкого 
Алатау, Абаканского хребта и в Приангарье.

Поврежденные ложногусеницами пилильщика молодые 
деревца лиственницы могут встречаться на ограничен
ных площадях и довольно значительной территории лес
ного массива. Так, в лиственничных лесах Прибайкалья 
и северной части Корейского п-ова из-за малой числен
ности этот пили.\ьщик не наносит больших повреждений 
подросту |1], Но в лесных массивах Южного Урала 
отмечены случаи массовой гибели молодых лиственниц 
после полного объедания хвои пилильщиком (2].

В Ильменском государственном заповеднике рассмат
риваемый вредитель по размерам наносимого вреда 
лиственнице Сука«ева п-)добен сосновому рыжему пи
лильщику, повреждающему сосну и кедр [2]. Разноре
чивость суждений авторов о размерах вредоносности 
того или иного вида насекомого может обусловливаться 
тем, что одни и те же виды вредителей в разных 
географических районах играют разную роль и по хо
зяйственному значению неравнозначны.

Кроме того, размеры урона, причиняемого насеко
мым подросту или взрослым деревьям, зависят от пе
риода наблюдений за вредителем: в годы с «нормаль
ной» численностью или в различные фазы вспышки мас
сового размножения. Вместе с тем нужно иметь в виду, 
что насаждения различных ландшафтных зон могут су
щественно отличаться по степени устойчивости к по
вреждениям |3|. Все это важно учитывать при прове
дении работ по надзору за вредными насекомыми и ор
ганизации мер борьбы с ними.

В Красноярском крае лиственничный желтый пилиль
щик размножается в массе с периодичностью 10— И лет. 
Такая периодичность, выявляемая по сильному объеда
нию им ассимиляционного аппарата на лиственничном 
подросте, в общих чертах синхронизируется с 11-летним 
циклом солнечной активности (рис. 2).

Аналогичная цикличность в массовом появлении 
и повреждении лесов свойственна сибирскому и непар
ному шелкопрядам, боярышнице, сосновой и лиственнич
ной пяденицам, зеленому (побеговому) и большому 
лиственничным пилильщикам, звездчатому пилильщику- 
ткачу и некоторым другим массовым хвое- и листогры
зущим насекомым. Выявление ритмичности в массовом 
размножении ряда видев насекомых-вредителей леса 
позволяет предположить ее солнечную обусловленность 
|4, 51.

Сопоставляя периодические волны градаций листвен
ничного желтого пилильщика в лесах Красноярского 
края с активностью Солнца, выражаемой числами Воль
фа, можно видеть, что начало роста численности насе
комого приурочивается к концу периодов спада или 
минимума солнечной активности предшествовавшего 
И-летнего цикла. За 1— 2 года до того, как солнечная 
активность достигает максимума в очередном И-летнем 
цик/\е, массовое размножение вредителя прекращается 
(см. рис 2).

В годы наибольшего количества пятен на Солнце, ког
да увеличивае1-ся его ультрафиолетовое излучение [6]; 
лиственничный желтый пилильщик встречается единич
но. Этот своеобразный подготовительный период к оче
редной вспышке его массового размножения равен
4— 5 годам. Очевидно, между вспышками под влиянием 
ультрафиолетового излучения снижается смертность 
особей в популяциях вредителя и повышается их жиз
неспособность.

Рекогносцировочный надзор за пилильщиком следует 
проводить в июле —  августе по повреждениям, причи
няемым им подросту лиственницы. При частой их встре
чаемости требуется провести детальное обследование 
насаждений в целях выяснения распространения вреди
теля. Осенью учитывают его численность на пробных 
площадках, размещенных в области проекции кроны 
поврежденных деревцев. Собранные особи анализируют 
на пораженность паразитами и болезнями. В некоторых 
случаях может возникнуть необходимость в повторном 
весеннем учете.

Пилильщик нередко формирует микроочажки в насаж
дениях, прилегающих к населенным пунктам; они наи
более часто посещаются населением и являются места
ми выпаса домашних животных. Образование микро
очажков пилильшика наблюдается также в древостоях, 
расстроенных в результате проведения выборочных ру
бок и имеющих сравнительно невысокую полноту. Такие 
насаждения обследуются на заселенность вредителем 
в первую очередь.

Производственного опыта по борьбе с пилильщиком 
нет. Проведенная в 1971— 1972 гг. опытная обработка 
лиственничного подроста в Маганском и Емельяновском 
лесхозах показала высокую эффективность применения 
против старшевозрастных личинок 70%-ного техническо
го хлорофоса и 30%-ного концентрата бензофосфата. 
При нормах расхода 0,6— 0,8 кг/га д. в. токсическое дей
ствие их на ложногусениц проявляется очень быстро: 
основная масса погибает в день обработки, а через 
3 дня отмечается полная их гибель.

Борьба с лиственничным желтым пилильщиком оправ
дана в зеленых зонах вокруг населенных пунктов, на 
низкополнотных лесосемениых участках, в насаждениях, 
где проводятся мероприятия по содействию естественно
му лесовозобновлению. В ряде случаев из-за мелкоочаж
ного расселения вредителя в периоды вспышек массо
вых размножений можно ограничиться выборочной хи
мической обработкой участков с подростом, которому 
угрожает усыхание.
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ТРИБЫНА ЛЕСОВОАА

УДК 630*237.2

ЛЕСООСУШИТЕЛЬНАЯ 
МЕЛИОРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

в. А. БУЗУН, П. Н. М ЯСТКОВСКИЙ, Г. Д. БЕЛЫЙ (Полес
ская А Л О С УкрНИИЛХА)

В комплексе мероприятий, направлен
ных в соответствии с решениями X X V I съезда КПСС на 
обеспечение постепенного перехода к ведению лесного 
хозяйства на принципах непрерывного и рационального 
лесопс^льзования, улучшение качественного состава ле 
сов, немалая роль отводится гидролесомелиорации. Она 
позволяет существенно повысить продуктивность лесов 
на переувлажненных и заболоченных землях, вовлечь 
их в интенсивный хозяйственный оборот.

Развитие осушительной мелиорации в Украинском 
По.\ссье определяется природно-климатическими особен
ностями района. При условии устранения излишнего 
увлажнения здесь успешно продуцируют наиболее цен- 
Н1л е  в хозяйственном отношении хвойные породы. Ис
следования динамики роста древостоев подтверждают 
высокую лесоводственную и экономическую эффзктив- 
ность лесоосушительной мелиорации в указанном регио
не (4, 6 ]. Дополнительный годичный прирост сосняков 
Б условиях Аз после осушения составляет 2,3 м^/га, 
в В4, Вб —  4,3 м^'гa, в С4, Cs —  5,3 м^га [3].

Гпдролесомелиоративные работы на Украине начаты 
в конце 50-х годов. В течение 1959— 1980 гг. осушено
238,5 тыс. га лесных площадей (табл. 1), причем значи
тельная часть их сосредоточена в северо-западных об
ластях республики. Сначала объемы лесоосушения воз
растали (с 4,5 тыс. га в 1959 г. до 17,1 тыс. га в 1970 г.), 
а затем постепенно стали снижаться (до 5,4 тыс. га 
в 1980 г.).

На перспективу потенциально возможные размеры 
с(ушения лесных земель определяются количественной 
и качественной характеристикой гидролесомелиоративно. 
го фонда. Первоначальная площадь его в Украинском 
Полесье, по данным Киевского филиала «Союзгипро- 
лесхоза», в 1961 г. составляла 578 тыс. га [1 ], однако 
в последующие годы существенно уменьшилась. Часть 
фонда, преимущественно не покрытые лесом площади, 
в том числе с уже существующей сетью каналов, была 
передана колхозам и совхозам для сельскохозяйствен
ного освоения. На оставшихся у лесхозов заболоченных 
землях закончены лесоосушительные работы первой оче
реди (в 60-х годах —  Черниговская, Киевская, Сумская 
и Хмельницкая обл., в начале 70-х годов —  Житомир
ская, в конце 70-х —  Львовская обл.). Сейчас лесоосуше- 
ние почти полностью сосредоточено в лесхоззагах Ро- 
Б1:нской и Волынской обл. (табл. 2).

Приведенные данные, характеризующие динамику 
оСъемов гидролесомелиоративного строительства, свиде

тельствуют о том, что в настоящее время в лесоосуши- 
тел1)Ной мелиорации все настоятельнее на первый план 
выдвигаются проблемы рационального целенаправленно
го ведения хозяйства на осушаемых землях и правиль
ной организации технической эксплуатации лесоосуши
тельных систем.

Распределение осушаемых земель в лесхоззагах По
лесья по категориям показывает, что используются они 
в основном по назначению —  для выращивания леса. 
Лесная площадь— 142,7 тыс. га, или 79,1% общей, по
крытая лесом — 137,5 тыс. га, или 96,3% лесной. Пред
приятия, на территории которых находятся осушаемые 
земли, выполнили значительный объем работ по интен
сификации их использования. Лесные культуры созда
ны на 13,2 тыс. га, реконструировано 2,3 тыс. га мало
ценных насаждений. На нелесных землях улучшено 
12,9 тыс. га сенокосов, на 11,1 тыс. га внесены удоб
рения.

Однако не всегда и не везде затраты на гидролесо
мелиорацию и освоение переувлажненных земель при
носят ожидаемый эффект. Дополнительный прирост дре
весины часто не достигает проектной величины, посколь
ку до конца не решена задача поддержания оптималь
ною водно-воздушного режима почв в осушаемых на
саждениях. Отмечаются случаи нарушения сложившего
ся равновесия природных экосистем в нежелательном 
направлении. Устранение избыточного увлажнения ведет 
к преобразованию местной флоры и фауны, сокращению 
площадей ягодников и лекарственных растений, умень
шению численности водоплавающих птиц. Иногда 
наблюдается снижение прироста древостоев на приле
гающих суходолах [1 ].

Основной причиной отрицательных последствий лесо- 
осушительной мелиорации в Украинском Полесье стало 
несоблюдение принципа комплексности использования 
и охраны природных ресурсов, недостаточно полный их 
учет при составлении схем и проектов осушения. Перво
начально в качестве основной цели гидролесомелиорации 
было стремление усилить сырьевую функцию лесов, по-

Т а б л и ц а  1

Д и н а м и к а  осуш ения л е с н ы х  п лош ад ей  в 195Й— 1980 г г . ,  
ты с . га
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Волынская 4,0 18,8 29,1 25,0 12,7 69,6
Ровенская 1,3 16,4 16,7 25,8 18.2 78,4
Ж итомирская 3,9 9,7 18,6 3,4 — 35,6
Киевская — 0,6 0,4 __ 1,0
Черниговская 1,4 4,5 0,3 _ — 6,2
Сумская 0.1 2,1 0,4 — __ 2,6
Хмельницкая — _ 1,0 0,7 __ 1,7
Львовская 0,9 7,9 6,9 5,1 2,6 23,4

Итого 11,6 60,0 73,4 60,0 33,5 238,5
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лучит у. максимальное количество древесины с единицы 
площади при наиболее рациональном использовании по
тенциального плодородия земель. Система ведения лес
ного хозяйства и агротехника отдельных лесохозяйствен
ных мероприятий здесь часто складывались без доста
точного научного обоснования, стихийно, применялись 
приемы, рекомендуемые для суходолов. Поэтому на оп
ределенном этапе осушение вступило в противоречие 
с выявившейся настоятельной необходимостью усиления 
водоохранной роли осушаемых насаждений, бурным раз 
витием рекреации на территориях, удаленных от круп- 
нь/х промышленных центров, ростом потребности в по
бочной продукции леса. В настоящее время возникла 
необходимость предотвратить возможность дальнейшего 
нарушения динамического равновесия природных систем 
на осушенных землях.

В основу рационализации гидролесомелиорации долж 
ны Сыть положены комплексный целевой подход, обос
нованное распределение объектов осушения по их функ
циональному назначению и соответственно —  дифферен
цированный способ действия. В оптимальном варианте 
заболоченные и переувлажненные лесные земли следо
вало бы  осушать только после определения главной цели 
ведения хозяйства для каждого отдельного массива, 
включенного в гидролесомелиоративный фонд, на пер
спективу.

Ь зависимости от функционального назначения в бу
дущем осушаемые леса в Украинском Полесье можно 
разделить на эксплуатационно-водоохранные и защитно
рекреационные. К  первым, помимо хозяйств на древе
сину, следует относить искусственные и полуискус- 
ственные плантации по выращиванию ягодных, лекар
ственных и других ценных растений, специализирован 
ные охотничьи хозяйства, ко вторым — природные пар
ки, участки охраняемых естественных экосистем, места 
произрастания редких, исчезающих и типичных пред
ставителей лесоболотного комплекса. Уж е сейчас Мини
стерством лесного хозяйства Украинской ССР для этой 
цели выделено 90,5 тыс. га особо ценных болотных мас
сивов. Функционирует Полесский государственный запо
ведник, организуется Шацкий природный парк.

Целевое назначение осушаемых земель определяет осо
бенности технологии строительства новой и эксплуата
ции существующей гидромелиоративной сети. Так, часть 
земель Костопольской лесоосушительной системы Ровен-

 ̂ Т а б л и ц а  2
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ской обл. находится в зеленой - зоне ,<^;„1^осгополя я ис
пользуется для организации отдыха трудящихся. Этр 
предопределило здесь строительство лруда, наполняемо- 
IC водой из каналов, разведение в нем рыбы для люби
тельской ловли, проектирование пешеходных дорожек, 
мостиков, стоянок для автомашин. Режим Базальтовской 
системы Костопольского лесхоззага, включающей кас
кад прудов, также позволяет использовать осушаемые 
насаждения для целей рекреации, частично — для охот
ничьего хозяйства. В Камень-Каширском лесхоззаге Во
лынской обл. осушение дало возможность заложить 
плантации клюквы, в Киверцовском — организовать тра
восеяние, Овручском Житомирской обл.— создать под- 
с<^бное сельское хозяйство. Щекичинская система Сос- 
нсвского лесхоззага Ровенской обл. регулирует гидро
логический режим лесного питомника.

Лесное хозяйство Украины в настоящее время разви
вается с Преобладанием интенсивных факторов. Такая 
форма хозяйствования может обеспечить расширенное 
воспроизводство лесов, рациональное их использование 
с учетом охраны окружающей среды лишь при наличии 
научно обоснованных систем мероприятий, тесно увязан
ных между собой, охватывающих весь цикл от возоб
новления до выращивания леса. Такие системы разра
батываются по относительно однородным лесораститель
ным районам и делятся на подсистемы по 
целевому назначению лесов и хозяйственным группам 
типов леса. В одну из подсистем должен входить комп
лекс лесохозяйственных работ на осушенных землях 
Полесья, к которым относятся использование достиже
ний лесной селекции, улучшение породного состава ле
сов лесокультурными приемами и рубками ухода, рекон
струкция низкопродуктивных и малоценных древостоев, 
повышение уровня использования плодородия лесных 
земель и климатических факторов, защита и охрана ле
са. Способы и агротехника осуществления всего комп
лекса и отдельных мероприятий определяются состояни
ем и функциональной пригодностью существующих на
саждений, возможностями увеличения удельного веса 
покрытой лесом площади, а также необходимостью 
быстрее достичь реальной отдачи и избежать существен
ных нарушений естественной среды.

Второй важнейшей проблемой лесоосушительной ме
лиорации в Украинском Полесье становится организация 
технической эксплуатации осушительной сети. На 1 ян
варя 1981 г. здесь насчитывалось 186 действующих ле
соосушительных систем общей площадью 159,3 тыс. га 
и 34 системы, строительство которых еще продолжает
ся. Из сданных в эксплуатацию 19 представляют собой 
объекты малой мелиорации. Самые старые осушитель
ные системы (1,5 тыс. га) введены в действие в 1959— 
1960 гг. в Борзнянском и Добрянском лесхоззагах Чер
ниговской обл. и Середино-Будском лесхоззаге Сумской 
обу\ ■ 16— 20 лет назад начали действовать 13 систем 
на площади 10,4 тыс. га. Основная же часть лесоосуше- 
ния проведена в девятой и десятой пятилетках.

Водоприемники, проводящие и регулирующие мелио
ративные каналы, гидротехнические сооружения на ка
налах постоянно подвергаются воздействию природно- 
климатических и искусственных факторов, которые вы-
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зывагот их деформацию, а следовательноурухудшение^ ра
боты сети вплоть д6 полного илкг частичного прекраще
ния ее положительного влияния. Каналы заиливаются 
и зарастают мелколесьем и влаголюбивой травяной 
растительностью, что приводит к уменьшению скорости 
течения воды в каналах и к увеличению глубины на
полнения их в период паводков. Наблюдаются размывы 
дна и откосов, поперечное сечение каналов приобретает 
П(»раболич8скую форму. Продольный профиль часто 
представляет собой ломаную линию. Деревянные кон
струкции гидротехнических сооружений недолговечны, 
а возможность обеспечения железобетонными значитель
но отстает от потребности. Такие лесоосушительные сис
темы реконструируются на основании специально разра
батываемых проектов. К ним относятся, например, Пес- 
чаницкая (Овручский лесхоззаг) и Замысловичская (Бе- 
локоровичский лесхоззаг) системы Житомирской обл., 
Киверцовская (Киверцовский лесхоззаг) и Кашовецкая 
(Ковельский лесхоззаг) Волынской обл. и другие.

По данным обследования лесоосушительных систем 
Волынской обл., выполненного в 1977— 1978 гг. Киевским 
филиалом института «Союзгипролесхоз», сделан вывод
о том, что в условиях области системы могут работать 
удовлетворительно только 12— 15 лет, после чего необ
ходимо восстановление осушительной сети и сооруже
ний. Однако этот вывод требует корректировки. Распре
деление систем по длительности службы показывает, 
что некоторые из них успешно работают и свыше 
20 лет, многие —  более 15 и до сих пор не реконструи
руются. Песчаницкая осушительная система (Овручский 
лесхоззаг) построена в 1959— 1961 гг , а реконструирова
на только через 20 лет (в 1979— 1981 гг.). В то же время 
имеются факты, когда осушительная сеть прекращала 
действовать через 8— 10 лет. Связано это с тем, что уже 
в период строительства допускаются отступления от 
проектных заданий, а главным образом,—  с несвоевре
менным проведением ремонта каналов, водоприемников 

■и гидротехсооружений.
В лесном хозяйстве до сих пор не разработана опре

деленная номенклатура работ по ремонту и содержанию 
осушительной сети, нормативы затрат на эти работы. 
Отсутствует четкость в планировании объемов и стои
мости ремонтных мероприятий, отчего зависят состояние 
и длительность действия осушительной сети. С этим 
связаны значительные колебания в стоимости работ. 
Так, в 1980 г. стоимость ремонта в пересчете на 1 га 
осушаемых земель составила в лесхоззагах Львовской 
обл. 2,74 руб., Ровенской —  1,48, Сумской —  0,68 руб. 
В Остерском лесхоззаге Черниговской обл. эта величи
на равнялась 1,01 руб., в Добрянском лесхоззаге этой же 
оОласти — 10,59 руб., или в 10,5 раза больше. Конечно, 
01ГО(!деленное влияние .здесь оказали особенности техно
логии ремонтных работ, а также состояние осушитель
ной сети ко времени ремонта. Однако главной причи
ной остаются недостатки планирования.

Успешное решение проблем совершенствования веде
ния лесного хозяйства на осушаемых землях и рацио
нальной организации технологической эксплуатации осу
шительных систем может быть достигнуто при условии 
высокой степени доступности осушаемых площадей. От

этого зависят хозяйственное их освоение и противопо
жарная защита, своевременный уход за сетью каналов 
и их ремонт. Она определяется не только гидрологи
ческим режимом мелиорируемых территорий, но и нали
чием дорог в лесу. До настоящего времени осушение 
в регионе не всегда тесно увязывалось с друплми лесо
хозяйственными мероприятиями и особенно с дорожным 
строительством. Обеспечение доступности вновь осушае
мых площадей должно быть достигнуто путем строи
тельства комплексных транспортно-осушительных сис
тем, представляющих собой сочетание осушительных ка
налов, способных длительный период поддерживать 
оптимальные условия гидрологического режима площа
дей, и сети дорог (магистральных дорог по квартальным 
просекам и проездов по кавальерам осушительных ка
налов).

Анализ обеспеченности транспортной сетью осушае
мых лесных земель Ровенской обл. показал, что на 
100 га указанных площадей приходится 2,52 км дорог, 
а это больше оптимального соотношения [2, 5]. Несмот
ря на такой высокий показатель, доступность осушае
мых земель остается еще низкой, так как многие дороги 
требуют профилирования и устройства продольных ка
налов для стока талых и ливневых вод, часть же вновь 
построенных при наличии только одного торфяного по
лотна не обеспечивает проходимости машин и тракто
ров. В связи с этим необходимо изменить технологию 
работ по строительству и ремонту дорог на осушаемых 
площадях.

Надо отметить, что в современных условиях эффек
тивное решение любой проблемы в лесном хозяйстве 
возможно только с использованием достижений научно- 
технического прогресса. Это в полной мере относится 
и к проблемам гидролесомелиорации. Разработка и со
вершенствование системы ведения лесного хозяйства 
на осушаемых землях, как и решение задачи существен
ного продления срока службы осушительной сети в со
четании с дорожным строительством, должны опираться 
на комплекс специализированных машин и механизмов. 
Такие машины пока что находятся в основном в стадии 
разработки. Сокращение ее сроков и серийный выпуск 
необходимой техники в достаточном количестве намного 
облегчат перестройку системы ведения лесного хозяй
ства на осушаемых землях Украинского Полесья, суще
ственно увеличат эффективность их использования 
с учетом природных, социальных и экономических фак
торов региона.
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Д УБ  ЧЕРЕШЧАТЫЙ В ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ 
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ПОДОЛИИ

И. п. ТЕРЕБУХА, кандидат сельскохозяйственных наук

Д/б черешчатый (Quercus robur L.) 
на Подолии признан основной лесообразующей породой. 
Его насаждения занимают здесь половину, э в отдель
ных районах 70— 80’/о покрытой ле;ом  площади. П о
дольские дубравы произрастают на возвышенных эле
ментах рельефа и на крутых берегах долино-балочной 
сети. Такое их размещение оказывает очень сильное 
противоэрозионное влияние в условиях пересеченной 
местности.

Противоэрозионная роль леса достаточно полно рас
крыта в трудах В. В. Докучаева (1936), Г. Н. Высощсого 
(1950), Г. А . Харитонова (1963) и других ученых. Они 
подчеркивают, что указанное вли5шие лесных насажде
ний заключается в уменьшении скорости и объема по
верхностного стока, защите почвогрунта от смыва и раз
мыва, повышении водопроницаемости лесных почв.

Данные наших исследований, проведенных методом 
искусственного дождевания в противоэрозионных на
саждениях Винницкой и Хмельницкой обл., показали, 
что коэффициент поверхностного стока осадков в дуб
раве?: составляет всего 0,04— 0,25 в зависимости от воз
раста, состава и состояния древостоев. Для сосновых, 
березовых и белоакациевых насаждений этот показатель 
выше (36— 63%). Интенсивность инфильтрации осадков 
в почву в дубравах в 2 раза выше, чем в сосновых и 
беразовых культурах, смыв почвы отсутствует даже при 
ливнях интенсивностью 2,5 мм/мин.

Большое противоэрозионное значение дубрав обуслов
лено прежде всего мощной корневой системой дуба 
и рыхлой влагоемкой подстилкой его насаждений. Бла
годаря глубоко уходящим в подпочву и сильно разветв
ленным корням дуб прекрасно дренирует и укрепляет 
почву. Уж е в 3-летнем возрасте в условиях эродирован
ных склонов корни дуба черешчатого достигают г.\уби- 
ны более 1 м, а общая длина скелетных корней (толще
1 см) составляет 300— 320 см.

Лесная подстилка дубрав отличается хорошими водно
физическими свойствами. Полная влагоемкость ее равна 
380— 400%, что в 2 раза выше, чем в чистых сосняках.

Противоэрозионные насаждения с преобладанием ду
ба черешчатого накапливают 15— 18 т/га лесной под- 
сти\ки. И только благодаря наличию такого запаса под- 
сти.'.ки и высокой ее влагоемкости 1 га дубовых насаж
дений может задержать 50— 60 т ливневых осадков или 
тальгх вод. Кроме того, значите,\ьная часть осадков за
держивается мощной кроной дубового леса. В этой свя
зи дуб черешчатый широко используется лесохозяйст
венными предприятиями при облесении овражно-балоч
ных земель, создании противоэрозионных лесных насаж
дений Искусственные лесомелиоративные посадки с пре
обладанием дуба черешчатого составляют более 20% об
щей площади противоэрозионных насаждений. Только

У Д К  630*116.64 : 630*176.322.6 в Хмельницкой обл. дубовые противоэрозионные насаж
дения занимают более 5 тыс. га, в Тернопольской — 
более 1 тыс. га.

Дуб черешчатый относится к числу пород, требова
тельных к основным элементам минерального питания: 
азоту, фосфору, калию. Поэтому по мере возрастания 
смьггости почв овражно-балочных земель рост его и 
производительность насаждений снижаются. Но на сла- 
босмьпъгх оподзоленных почвах древостой дуба череш
чатого имеют I класс бонитета, на среднесмытых тоже 
сравнительно производительны (И— III класс бонитета). 
Одинаково удачными культуры дуба бывают и при по
садке однолетних сеянцев, и при посеве желудей. Пр'л 
соблюдении агротехнических требований смыкание их 
происходит на 6— 7-м году роста. Среднегодичный при
рост по высоте в первые 10 лет составляет 20— 25 см. 
При смешении дуба с сосной, грабом, кленом, липой, 
чередуя эти породы через ряд кустарниковых пород 
(лещина, акация, жимолость, свидина и др.), можно 
вырастить высокоэффективные в противоэрозионном и 
хозяйственном отношении насаждения.

«Подольская губерния,—  писал К. Б. Кузнецов (1897) — 
еще недавно была богатая на чистые дубовые леса... 
Дуб как чистыми насаждениями, так и в смеси с дру
гими породами рос чудесно и достигал огромных раз
меров; встречались деревья возрастом 500 лет с диа
метром нижнего отруба в 3 аршина» '.

В связи с повышением спроса на древесину дубравы 
в прошлом рубились на больших площадях, что привело 
к значительным эрозионным разрушениям земель. За 
годы Советской власти лесхоззагами и колхозами Подо
лии с целью защиты почв и восстановления дубрав соз
дана целая сеть защитных противоэрозионных насажде
ний. Дуб черешчатый в таких посадках отличается 
устойчивостью, высокой сохранностью и противоэрози- 
онной эффективностью.

Однако дубовые леса, как и леса вообще, испытывают 
с каждым годом все новые и новые разнообразные 
антропогенные воздействия. Противоэрозионные функ
ции защитных насаждений значительно снижает чрез
мерная пастьба скота в лесу. Коэффициент стока лив
невых осадков в дубравах, где постоянно выпасали скот, 
достиг при наших исследованиях 58%, а интенсивность 
инфильтрации —  1,05 мм/мин, т. е. те показатели, кото
рые характеризуют противоэрозионные свойства лесных 
угодий, приближаются к значению их на пастбищах. 
Лесная подстилка на таких участках распределена по 
площади неравномерно, во многах местах сбита. Здесь 
происходит и смыв почвы, который составил в наших 
опытах 0,42— 0,26 кг/м  ̂ за 1 ч дождевания.

Дубовым насаждениям естественного происхождения, 
а также культурам дуба черешчатого характерно перио
дическое ухудшение состояния, выражающееся в ча
стичном усыхании дуба. В 20-х годах отмечалось мас
совое усыхание Шипова леса, в 40-х усыхали дубовые 
леса на значительных площадях Украины, в начале 70-х 
усыхание дуба охватило Подолию, западные районы

‘ Ц ветков М . А . Изменение лесистости Европейской России 
с конца X V I I  столетия  по 1914 г. М .. И зд-во А Н  СССР, 1957.
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Украины. Одни исследователи причиной этого явления 
считают ухудшение климатических и эдафических усло
вий, которое сопровождается засухами, снижением 
уровня грунтовых вод, необычными температурными ко
лебаниями и отклонениями в режиме осадков, другие — 
повреждения листогрызущими вредителями.

Данные наших опытов подтверждают, что усыхание 
дуба носит периодический характер. Интенсивность его 
в конце 80-х годов по сравнению с началом десяти
летия «гизилась в 8— 10 раз. В наибольшей мере усы
ханием поражены насаждения с преобладанием дуба 
черешчатого ранней феноформы и те насаждения, в ко
торых запоздали с проведением лесозащитных меро
приятий, что привело к массовому развитию листогры
зущих вредителей и грибных заболеваний.

Дубовый лес относится к наиболее сложному био

ценозу, число растений в котором м-.жет достигать бо
лее 500 видов. Животный мир здесь также более обши
рен, чем, например, в сосновых или березовых лесах. 
Поэтому патологические явления в дубравах и те изме
нения, которые они вызывают, не всегда легко объяс
нимы и требуют обширных фундаментальных иссле
дований.

Г. Ф, Морозов учил, что успех лесовода зависит от 
того, на каком техническом, организационном и лесо- 
водственном уровнях будет выполняться весь цикл ле
сохозяйственного производства —  от госстановления ле
са до рубок главного пользования. И этот совет особен
но т-ажен при ведении хозяйства в дубравах и вдвойне 
важен при создании противоэрозионных лесных насаж
дений с преобладанием дуба черешчаюго, породы самой 
ценной в лесомелиоративном плане.

У Д К  630*24.002.5

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ 
РУБОК УХОДА

я. я. КРОНИТ, главный лесничий Минлесхозлеспрома 
Латвийской ССР

Важнейшее мероприятие по увеличе
нию продуктивности лесов —  рубки промежуточного 
пользования (рубки ухода за лесом и выборочные сани
тарные), объем и качество проведения которых явля
ются также одним из главных показателей уровня ин
тенсификации и культуры ведения лесного хозяйства.

О том, что в порядке промежуточного пользования 
имеется возможность поставить народному хозяйству 
значительное количество древесины не только без 
уменьшения - покрытой лесом площади, но еще и в со
четании с улучшением качества лесных насаждений, 
убедительно свидетельствует многолетний опыт лесо
водов Латвии. В лесах Министерства лесного хозяйства 
и лесной промышленности Латвийской ССР начиная 
с 60-х годов и почти до конца десятой пятилетки на 
промежуточное пользование приходилось более 50% об
щего объема лесопользования. При этом происходило 
значительное улучшение качества насаждений.

Кроме того, проведения указанных рубок требует не 
только известная лесоводам аксиома, что без них йе-

Ч и с л о  д ер ев ь ев  в л е с н ы х  насаж д ен и ях  о сн ов н ы х  
л е с о о б р а з у ю щ и х  д р евесн ы х  п о р о д  (п о л н о т а  1,0), ш т ./га

п S f-

Древесная порода и класс бонитета

сосна ель Сереза

I II I I I I а 1 II 1а 1 II

ЗО 3970 4800 6200 8360 11 710 18 510 2250 2720 3620
40 2400 2f00 Зб.'О 4120 6 870 8 060 1150 1500 ОООО
БО 1640 1940 2400 22fO 3 330 4 640 740 020 1970
60 1200 1340 1760 1620 2 140 2 890 530 720 950
70 940 Ю70 1340 ИЗО 1 510 1 980 420 570 760
ЯО 760 8РП 108П 900 1 160 1 490 350 470 610
90 610 725 900 770 9.'"’0 1 200 — — —

100 МО 625 760 670 820 1 010 — — —

возможно вырастить древостой, соответствую1Цие целям 
ведения хозяйства, но и то, что благодаря им предотвра
щаются потери ликвидной древесины (в виде естествен
ного отпада).

Научные исследования, проведенные в Латвийской 
ССР показывают, что в процессе естественного изре- 
живания насаждений происходит весьма существенный 
отпад даже в средневозрастных насаждениях (см. таб
лицу).

Постепенное, однако весьма значительное снижение 
числа деревьев на 1 га, как это вадно из таблицы,— 
неизбежное явление в процессе лесообразования, а за
пас ликвидной древесины обреченных на усыхание де
ревьев в насаждениях I— III классов бонитета за весь 
период жизни леса до достижения им возраста рубки 
составляет от 80 до 200 м^/га.

Такое количество древесины с единицы площади в ле
сах Латвийской ССР вырубалось в порядке промежуточ
ного пользования в течение нескольких десятилетий, 
и это считалось вторым урожаем на лесной ниве. В на
стоящее время в осуществлении этих рубок появились 
трудности. Поэтому ими охватываются только насажде
ния, наиболее нуждающиеся в проведении их. Частично 
это объясняется нехваткой рабочей си,\ы. Однако глав
ной причиной является то, что в лесном хозяйстве нет 
малогабаритных тракторов. Сельскохозяйственные трак
торы (Т-40, МТЗ-50, МТЗ-52Л и др.), имеющиеся в лес
промхозах республики, на трелевке древесины от рубок 
промежуточного пользования могут использоватьсч 
только в определенных условиях, г,\эбны м  образом в 
относительно редких древостоях. Д/\я применения ко
лесных тракторов в относительно густых насаждениях 
необходимы специальные трелевочные коридоры шири
ной 3— 4 м. Это влечет за собой некоторое снижекиэ 
прироста древесины за счет уменьшения покрытой ле
сом площади. Однако прорубку таки-х коридоров слз- 
дует отнести к неизбежным издержкам производства, 
связанным с механизацией работ. Но нельзя мириться 
с тем, "Ito при продвижении как по относите.\ьно ред
ким древостоям, так и по коридорам применяемые дэ

1 Кронит Я. Я . Справочник лесовода. Рига, 1972, 377 с.
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сих пор тракторы наносят повреждения корневым си
стемам и стволам л^гчших, оставляемых для дальней
шего роста деревьев, что способствует не улучшению, 
а ухудшению качества древостоев и снижению прирос
та их.

Чтобы обеспечить своевременную вырз^ку в процессе 
промежуточного пользования и поставку народному хо
зяйству всей ликвидной древесины, необходим специаль
ный легкий (оборудованный лебедкой) малогабаритный 
трактор. Для его продвижения по площади не нужны 
будут широкие коридоры, из-за своего небольшого веса 
он не будет повреждать корни деревьев, а при надоб

ности (например!, на вьгоорочных санитарных рубках) 
сможет маневрировать среди растущих деревьев без на
несения их стволам повреждений.

Это дало бы возможность примерно на 30— 40% уве
личить поставку народному хозяйству древесины без 
снижения покрытой лесом площади и систематически 

улучшать качество лесных насаждений, а в конечном 

итоге позво.шло бы лесоводам вьшоляить основную за

дачу —  увеличить продуктивность лесов и оставить бу

дущим поколениям больше лесных богатств, чем полу

чено от предыдущих поколений.

Поздравляем юбиляра!

И. Д. ЮРКЕВИЧУ -  80 ЛЕТ

Исполнилось 80 лет со дня рождения 
ювестного ученого в области лесоводства, геоботаники, 
академика А Н  БССР, заслуженного деятеля БССР Ива
на Даниловича Юркевича.

И. Д. Юркевич родился в бедной крестьянской семье. 
После окончания Марьиногорского сельскохозяйствен
ного техникума в 1924 г, он работал помощником лес
ничего, а затем лесничим.

Б первые годы Советской власти отечественная наука 
крайне нуждалась в квалифицированных кадрах. Иван 
Данилович по призыву комсомола поступает на лесной 
факультет Белорусской сельскохозяйственной академии. 
Получив диплом ученого лесовода (1930 г.), он много 
лет работает в Белорусском научно-исследовательском 
институте лесного хозяйства, изучает особенности сезон
ного развития и плодоношения древесных и кустарнико
вых пород, естественного возобновления под пологом 
леса и на вырубках, большое внимание уделяет совер
шенствованию методов рубок ухода и главного пользо
вания.

Молодого ученого все чаще привлекают вопросы лес
ной типологии, он разрабатывает первую классификацию 
типов леса БССР (1940), Результаты его исследований 
в довоенный период обобщены в 40 научных публика
циях, представляющих большой теоретический и практи
ческий интерес.

Многие годы И. Д. Юркевич занимался разработкой 
наставления по организации и технике разведения бе
ресклета и изучением его экологобиологических свойств. 
На основании этих исследований он в 1948 г. публикует 
монографию «Исследование отечественного гуттаперче
носа — бересклета бородавчатого», за которую был удо- 
сгоен звания Лауреата Государственной премии СССР.

Большое внимание в послевоенные годы Иван Данило
вич уделяет восстановлению и реконструкции вырублен
ных и расстроенных в период немецко-фашистской окку
пации дубрав, изучает закономерности плодоношения 
и естественного возобновления дуба, разрабатывает 
приемы его искусственного разведения и рубок ухода;

исследует типологическую структуру дубрав с учетом 
зональности лесной растительности в целом. Все эти 
вопросы изложены в его крупной монографии «Дубра
вы БССР», выдержавшей два издания (1951 и 1960 гг.).

Заведуя с 1956 г. лабораторией геоботаники Инсти
тута экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича 
А Н  БССР, И. Д, Юркевич продолжает работу по даль
нейшему совершенствованию лесной типологии в рес
публике на основе научных концепций акад. В. Н. С у
качева, Им разработана типологическая классификация 
лесов БССР, широко используемая при лесоустройстве 
и в лесном хозяйстве. Все эти материалы послужили 
основой его книги «География, типология и районирова
ние лесной растительности Белоруссии» (1965).

И. Д. Юркевич автор 12 монографий и 535 научных 
работ, посвященных актуальным вопросам лесоведения, 
лесоводства и геоботаники. Много внимания уделяет 
ученый подготовке научных кадров.

На протяжении ряда лет Иван Данилович возглавлял 
Институт леса А Н  БССР (1953— 1956 гг.), Институт экс
периментальной ботанржи АН  БССР -(1963— 1967 гг,), был 
заместителем академика-секретаря отделения биологиче
ских наук А Н  БССР (1956— 1964 гг.).

С 1956 г. он бессменно избирается президентом Бело
русского республиканского ботанического общества. 
Иван Данилович является председателем Научного сове
та А Н  БССР по проблеме «Биологические основы ра
ционального использования, преобразования и охраны 
растительного мира», координирующего и направляю
щего научную деятельность ряда научно-исследователь
ских учреждений и учебных заведений республики бо
танического профиля.

Плодотворная многолетняя деятельность ученого полу
чила высокую оценку. Он награжден орденом Октябрь
ской Революции, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, многими медалями.

Редакция журнала «Лесное хозяйство», коллеги сер
дечно поздравляют юбиляра, желают ему доброго здо
ровья и дальнейших творческих успехов.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

У Д К  630*266 : 630*24

РУБКИ УХОДА 
В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

п. и. СИЛЬВЕСТРОВ, главный агроном копхоза
им. В. И. Ленина; В. Г. НЕТРЕБЕНКО (Владимирская
АЛ О С)

Земледельцы колхоза им, В. И. Л е
нина Новобугского района Николаевской обл., руковод
ствуясь решениями X X V I съезда КПСС, постановления
ми партии и правительства, постоянно изыскивают ре
зервы, направленные на повышение интенсификации 
производства. В числе эффективных мер, направленных 
на получение высоких и стабильных урожаев сельско
хозяйственных культур и повышение валовых сборов 
продукции растениеводства, наряду с широким приме
нением агротехнических приемов большое внимание 
уделяется развитию защитного лесоразведения. В ре
зультате среднегодовая урожайность зерновых в хозяй
стве за 1976— 1980 гг. составила 33,4 ц/га, основной 
культуры —  озимой пшеницы —  35 ц/га, что соответ
ственно на 8,2 и 3,4 ц/га больше в сравнении со средне
районными показателями.

К настоящему времени в хозяйстве создано 261 га за
щитных насаждений различного назначения. Лесистость 
сельскохозяйственных угодий достигла 4,3 7о- Это предо
храняет поля и посевы от неблагоприятных воздействий 
степного климата, способствует увеличению валовых 
сборов урожая и повышению его качества.

Лес в степи —  интразональная растительная формация. 
Поэтому главнейшей задачей является выращивание 
устойчивых, долговечных и эффективных в мелиоратив
ном отношении защитных насаждений.

В колхозе созданы обслуживающие два отделения ле
сомелиоративные звенья, в задачу ко гэрых входят про
ведение лесоводственных рубок, уход за почвой в меж
дурядьях и закрайках насаждений, борьба с вредителя
ми я болезнями леса. Каждое звено состоит из восьми 
челсЕек, укомплектовано колесными тракторами типа 
«Белс.русь» с прицепом для вывозки древесины. Нт 
каждые два звена имеется один соло.мокопнитель (наве
шивается на трактор) для сгребания и трелевки хворо
ста, по одному опрыскивателю OBT-I, а также трактор 
Т-25 с набором необходимых орудий для ухода за поч
вой. Кроме того, звенья обеспечены ручными инстру
ментами: пилами, топорами, садовыми секаторами (по 
следние используются для сбора гнезд вредителей — зла
тогузки, боярышницы, дубового .шелкопряда и др.).

Началу проведения рубок ухода предшествуют орга
низационные мероприятия, в частности отвод лесосек 
с закладкой пробных площадей. Поскольку эта работа 
требует с л е ^ а л ы ш х  знаний, она возложена на опытно

го агронома. Подбор насаждений, отвод ’̂частков под 
рубку, клеймение деревьев и кустарников, вырубка их 
и об.меры лесопродукции проводятся при непосредствеи- 
ном его участии.

Одну часть срубленных деревьев и кустарников (из 
одной половины ширины полосного насаждения) выно
сят на внутреннюю опушку, другую — на внешнюю. За
тем их разделывают на сортименты, складируют, изме
ряют, грузят на тракторный прицеп и отправляют на ма
териальный склад колхоза. Работы выполняют в соответ
ствии с принятыми Рекомендациями по рубкам ухода 
в полезащитных лесных полосах (М., 1979), а также
противоэрозионных насаждениях степной зоны Украи
ны (Харьков, 1980). Для частичной подчистки ветвей, их 
сбора, выноски и укладки в кучи норма выработки за 
7-часовой рабочий день принята 0,06 га. При последую
щей валке (рубке) деревьев в рядах, трелевке, обрубке 
сучьев, разделке стволов, укладке в кучи, погрузке 
с разгрузкой и сдаче продукции на склад норма вы
работки за смену равна 1 м  ̂ дров. На тракторной тре
левке и сгребании хвороста норма выработки —  270 м^ 
на сжигании хвороста —  270 м^

При этой технологии расходы на проведение рубок 
ухода в насаждениях —  в среднем 184 руб./га. Они пол
ностью окупаются уже в первый год, так как хозяй
ство реализует продукцию (дрова) по 10 руб./м^. Выход 
же дров с 1 га площади насаждения достигает 20— 30 
В связи с этим чистая прибыль за счет реализации лик
видной древесины составляет 16— 116 руб. с 1 га на
саждений. Но больше того, рубки у>.ода способствуют 
возрастанию мелиоративного воздействия защитных на
саждений, особенно полосных; прирост урожая на та
ких полях увеличивается в зоне вл!;5!ния насаждени-i 
в среднем на 1,5 ц/га, поэтому повышается эффект от 
рубок.

К примеру, в 10-летнем возрасте при защитной вы
соте насаждений, равной 6 м, 1 га древостоя из дуба 
(преобладающей породы) обеспечивает защитное влия
ние в зоне до 180 м прилегающего поля площадью 15 га. 
С yi'eTOM прироста урожая зерновых дополнительно 
можно собрать с этой площади 22,5 ц зерна. Экономи
ческая эффективность, получаемая хозяйством за счет 
проведенных рубок, ежегодно достигает до 150 руб./га.

Наряду с рубками ухода (ежегодный объем их 
15— 20 га) лесомелиоративными звенья.ми колхоза про
водятся сбор и уничтожение зимующих гнезд вредите
лей леса (40— 50 га).

Улучшение агролесомелиоративных свойств полосных 
древостоев рубками ухода дает возможность хозяйству 
ежегодно получать сверх плана 450 ц зерна. Кроме то
го, это лесоводственное мероприятие в 1979— 1980 гг. 
позволило не только удовлетворить значительную по
требность в топливе, но и реализовать эту продукцию 
д-гл нужд колхозников.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОАГРЕГАТА 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРОН В ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ
в. в. НИКИФОРОВ (Крымское областное управление 
лесного хозяйства и лесозаготовок]; И. А. К О Н О П А Д 
СКИЙ (УкрЦентр НОТ Минлесхоза У С С Р ); Н. И. АГА- 
ПОНОВ (Крымская ГЛ О С УкрНИИЛХА)

Лесхоззаги и лесомелиоративные 
станции степной части Крыма создают ежегодно на зем
лях совхозов и колхозов около 1 тыг. га лесных полос. 
Основные породы —  акация белая, берест, вяз перисто
листный, гледичия. Схема посадки 1— 1,5X3— 4 м. Для 
ускорения роста насаждений проводится формирование 
кроны деревьев в возрасте 2— 3 и 5— 7 лет. С целью 
механизации этого трудоемкого процесса на многих 
предприятиях используется пневмоагрегат ПАВ-8 с ко
лесным трактором класса тяги 6— 14 кН.

Основные узлы пневмоагрегата —  колшрессор, колон
ны, распределительные штанги, резиновые шланги и 
пневмосекаторы. Навешивается жестко сзади трактора. 
Привод компрессора осуществляется от ВОМ трактора. 
Вырабатываемый компрессором воздух подается по ко
лоннам, распределительным и резиновым шлангам к ис
полнительному инструменту. Наличие в комплекте вось
ми резиновых птлангов позволяет осуществлять обрезку 
ветвей за один проход. Для этого трактор заезжает 
в одно из междурядий и останавливается в 5— 6 м от 
его начала. Каждый рабочий обрезает ветки одного ряда 
деревьев. При продвижении вперед на 3,5— S м опера
тор перемещает агрегат на новую стоянку.

Агрегат ПАВ-8 испытывали на Красноперекопском 
производственном участке Раздольненской АМ С  (совхоз 
«Шт^'рм Перекопа») в лесной полосе посадки 1975 г. 
Породный состав —  берест, вяз перистолистный, гледи
чия, Ширина междурядий —  4, расстояние между де- 
ревья1кга в ряду— 1,84 м. Изреженность насаждения по 
отношению к густоте посадки— 18%. Высота деревь

У Д К  630*245 е в — 2,63, диаметр кроны— 1,71 м, стволиков (на вы
соте 1,3 м) —  19,3 мм. Количество веток, под.\ежащих 
срезанию,—  14,8 шт., их длина —  77,9 см, диаметр — 
14,01 мм, высота расположения нижних веток над по
верхностью почвы после обрезки—  1,29 м, высота пень
к ов —  4,1 мм. Степень их расщепления — 3,9%, влаж- 
носто древесины срезаемых веток —  63,4%.

За смену (8 ч) в двух рядах полосы с помощью мо
тоагрегата было срезано 1600 ветвей па площади 1,18 га. 
Обслуживающий персонал состоял из тракториста, двух 
операторов секатора и двух рабочих по обрезке веток 
вручную.

Применение пневмоагрегата почти в 2 раза ускорило 
обрезку веток по сравнению с ручным способом. Улуч
шилось качество выполняе№1х работ, >'меньшилось ко
личество расщепленных пеньков (с 7,3 до 3,9%) и их 
высота (с 5,9 до 4,1 мм). При срезании возможно зна- 
читзльное (в зависимости от длины шнура) удаление 
распределительных штанг от деревьев, что позволяет 
снизить габаритные размеры и повысить устойчивость 
агрегата. Использование только двух исполнительных 
инструментов стабилизирует номинальное давление воз
духа в пневмосистеме: это дает возможность срезать 
ветви диаметром до 20 мм (при использовании ручных 
секаторов —  не более 12 мм).

Создается возможность и механизации сбора мелкой 
древесины, которую можно использоветь, например для 
изготовления метел. С этой целью к трактору прицеп
ляют тележку, пэн или волокушу. На Раздольненской 
АМ С  срезанные ветки складьшают на тросовую воло
кушу типа «невод», которую разгружают в конце каж
дого гона. При диаметре свыше 20 мм ветки вручную 
(ножовкой) срезают входящие в состав звена двое ра
бочих.

Применение пневмоагрегата, навешенного на трактор 
МТЗ-50, дает экономический эффект в размере 4,32 руб./га. 
Механизация обрезки и сбора веток облегчает труд ра
бочих и способствует высвобождению 2,74 человек на 
каждом гектаре лесной полосы.

У Д К  630*174.776.2

ВЫРАЩИВАНИЕ ДРЕВОВИДНЫХ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИНОВ В АРМЕНИИ

в. м. М УРАДЯН (ВНИИ охраны природы и заповедного  
дела м е х  CCCPJ

Можжевельник —  ценная реликтовая 
порс'да с разнообразными полезными свойствами. Его 
древесина имеет красивую текстуру и очень вынослива. 
Бесценно также санитарно-гигиеническое значение этой 
породы. Наряду с большим количеством фитонцидов 
она содержит ценные эфирные масла, флавоновый гли- 
козид, ЮНОН, танин, воск, гуммозные вещества и пекти
ны, а плоды —  до 40% инвертного сахара, около 9,5% 
смо/, красящее вещество —  юниперин, жирное масло,

органические кислоты —  яблочную, муравьиную и уксус
ную. Кроме того, большая часть можжевеловых насаж
дений в Армении расположена на крутых склонах гор 
и и»меет огромное водоохранное и почвозащитное зна
чение Однако, несмотря на чрезвычайно полезную роль, 
можжевеловые леса до последнего времени сокраща
лись. В связи с этим изучение путей возобновления этой 
породы, повышения ее семенной продуктивности заслу
живает самого серьезного внимания.

В европейской части нашей страны сейчас успешно 
культивируют лишь можжевельник обыкновенный и 
виргинский, а в союзных республиках Средней Азии, 
особенно в Киргизской ССР,—  зеравшанский, полушаро- 
видяый и туркестанский. Материалов об искусственном 
размножении можжевельника многоплодного и вонюче
го (тяжелопахучего) —  более ксерофильных видов, про
израстающих в сравнительно сухих климатических
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условиях Закавказья,—  в литературе еще очень мало. 
Имеются сведения о том, что через 2— 3 года после по
сева семян этих видов появляются лишь единичные 
всходы (прорастает 0,1% всех семян).

В Армении южные склоны гор подвергнуты эрозион
ным процессам и оголены. Здесь, как показали наблю
дения, могут произрастать из древовидных лишь молс- 
жевельники многоплодный и тяжелопахучий. Поэто
му разведение их в этих условиях продставляет интерес, 
и прежде всего для закрепления склонов.

Следует отметить, что при искусственном размноже
нии можжевельника многоплодного и тяжелопахучего 
решающее значение имеет изучение методов получения 
ростков из семян. Установлено, что на сильно эродиро
ванных, сухих склонах, где почти пет почвы (Раздан- 
ский район и Арегунийское побережье оз. Севан), ко
личество полнозернистых семян можжевельника много
плодного доходит до 9,5%, а в более благоприятных 
почвенно-климатических условиях (Иджевансхий и Азиз- 
бекоЕский районы) —  до 58,9%. Кроме того, порослевые 
деревья по сравнению с деревьялш семенного происхож
дения плохо плодоносят и дают в 2 раза больше пустых 
семян. Изучение этого явления в различных экологиче
ских условиях —  весьма важный момент в дальнейшем 
развитии культуры.

Выявлено также, что семена можжевельника много- 
плодного и тяжелопахучего в период физиологической 
спелости отличаются медленным развитием зародыша и 
длительным биологическим покоем, который продол
жается до 3 лет. Однако у семян мо.жжевельника тех 
же видов, собранных в стадии восковой спелости, этот 
срок сокращается в 2 раза, а полевая всхожесть повы
шается примерно в 6 раз. Это объясняется тем, что се- 
менз в период созревания и при дальнейшей обработке 
одновременно с уменьшением влажности в значительной 
степени теряют всхожесть.

Для повышения процента прорастания семян сразу 
после сбора шишкоягоды смачивали в воде комнатной 
температуры (18— 20° С), раскладывали слоем 20— 25 см, 
выдерживали в течение 5 месяцев в гфохладном месте, 
потом засыпали в мешок, 5— 6 раз погружали на 3 мин 
то в кипяток, то в холодную воду, помещали в горячую 
воду (60° С) и давали медленно остывать в течение су
ток. Затем шишкоягоды рассыпали в закрытых провет
риваемых помещениях слоем в 20— 25 см и оставляли 
на двое суток. Отделяли семена от мякоти в воде. После 
такой обработки семена до посева подвергали страти
фикации сначала в теплом подвале при температуре 
18— 20° С, затем 1— 2° С, периодически перемешивая для 
усиления процесса аэрации.

Семена, собранные в стадии восковой спелости, при 
обработке вышеуказанным способом начинают прорас
тать в течение 150 дней, следовательно, их надо высе
вать ранней весной (в марте —  апреле): собранные в 
стадии физиологической спелости —  подвергнуть страти
фикации 250— 270 дней, высевать —  в летние месяцы 
(в июне —  июле).

Нами испытано три способа посева: в открытый грунт, 
в бумажных стаканах и ыавозо-глинисто-почвенных бри

кетах с по/^иэтиленовым покрытием (в условиях доста
точного увлажнения почвы посевы лучше проводить на 
возвышенных грядках без полива и притенёния, а в усло
виях сухого континентального климата — на понижен
ных с поливом и притенением).

Бумажные стаканы засыпали смесью плодородной 
почвы, торфом и микоризной землей в соотношении со
ответственно 1: 1:0,1, после чего увлажняли и уплот
няли. С 1 по 5 марта наклюнувшиеся семена заделы
вали на глубину 1,5 см. Норма — одно-два семеня 
в один стакан. Поливали лейкой —  через каждые 5 дней.

Изготовление навозо-глинисто-почвенных брикетов 
можно полностью механизировать. Смесь готовят с по
мощью растворомешательных машин (С-289А, С-220А,; 
С-334А или С-495). В барабан (емкостью 2500 см )̂ 
засыпают навоз, землю и глину в нужной пропорции; 
одну часть микоризной почвы, одну —  полуперепревшего 
навоза и '/2 часть глины, затем добавляют воду до по
лучения густой массы. В течение 10 мин изготовляют 
пластичную массу, которую переносят в специальные 
квадратные ящики размером 102X102X10 см. Более 
прочные брикеты получаются при использовании вибра
ционных горшокоизготовителей (ГДВ-44; ИГ-9 и РГС-25), 
широко применяемых в настоящее время в овощевод
стве. Приготовленная смесь транспортером подается в 
барабан горшокоизготовительной машины, готовые бри
кеты — в сушильное отделение, где через 2— 3 дня они 
подсыхают при температуре 20° С. Техника посева и 
уход за сеянцами в навозо-глинисто-почвенных брике
тах такая же, как в бумажных стаканах.

Выращивание сеянцев в стаканах и брикетах дало хо
рошие результаты. Наилучшая всхожесть можжевельни
ка многоплодного в 1976 г.- составила в среднем 86,5%, 
высота однолетних сеянцев —  7,6 см, диаметр корневой 
шейки —  2,8 мм. Эти показатели в питомнике были поч
ти н 1,5 раза меньше. Кроме того, корневая система 
была менее развитой, что повлияло на рост растений, 
особенно на южных склонах гор.

Опытные посадки можжевельника многоплодного и 
тялселопахучего 1— 2-летними сеянцами проведены в 
трех разных экологических условиях; на сухих, эроди
рованных, почти оголенных южных, северных, восточных 
и западных склонах Джрвежского лесхоза (высота — 
1300 м над ур. моря, годовое количество атмосферных 
осадков 250— 300 мм); на сильно эродированных южных 
склонах с. Солак (высота —  1650 м над ур. моря, осад
ков 400— 450 мм); на южных склонах гор близ Анкава- 
на (высота—  1950 м над ур. моря, осадков 550— 600 мм) 
на слабо эродированных почвах.

Сеянцы можжевельника многоплодного и тяжелопаху
чего, выращенные в бумажных стаканах и в навозо- 
глинисто-почвенных брикетах и высаженные на южных 
склонах, имели наилучшую приживаемость: в Анкава- 
н е -  91,2%г Солаке —  72,5, Джрвеже —  66,8%. При по
садке без кома — соответственно 48,9; 36,5 и 25,9%.

Таким образом, разработанные методы обработки се
мян и агротехнические приемы выращивания сеянцев 
можжевельника многоплодного и тяжелопахучего мож
но рекомендовать для широкого внедрения в произ
водство.
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ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ В ЗОНЕ АРЧОВЫХ 
ЛЕСОВ КИРГИЗИИ

к. А. АЖИБЕКОВ (Институт биопогии АН Киргизской  
CCPJ

Решениями X X V I съезда КПСС 
в ближайшие годы намечено улучшить охрану природы, 
усилить работу по сохранности сельскохозяйственных 
угодий, борьбу с эрозией, обеспечить их защиту от се
лей, оползней, обвалов, расширить защитное лесораз
ведение.

В Киргизии можжевеловые (арчовые) леса занимают, 
как правило, крутые горные склоны, охватывая свыше 
40% всей покрытой лесом площади. Они вьшолняют 
виЖ1;ые водоохранные, водорегулирующие и почвозащит
ные функции. Установлено, что в насаждениях арчи при 
полноте 0,1— 0,2 ежегодно смывается от 750 до 5000 м^/га 
м?лкозема, при полноте 0,3— 0,4 —  от 150 до 800 м^га, 
а при 0,7 и выше эрозия практически отсутствует. 
Встречаются три основных вида древовидного можже- 
велЕНика; арча туркестанская, полушаровидная и зерав- 
шан( кая.

В прошлом арчовые леса подвергались бессистемным 
pyoi'aM и чрезмерным выпасам скота, частым пожарам. 
3 t j  привело к резкому сокращению, сильному изре- 
живанию или полному уничтожению массивов. Из об
щей площади этих насаждений редины, пустыри, про
галины и вырубки занимают 14,4% пашни, сенокосы, 
пастбища —  28,3, каменистые россыпи, скалы и прочие 
неудобные зем.\и — 33,5%. Арчовники с сомкнутыми 
кронами сравнительно редки, с полнотой 0,2— 0,3 со
ставляют 47,3% общей площади. Средняя полнота лесоз 
в респуб.\ике — около 0,4. Все отнесгны к лесам пер
вой группы. Состояние арчовых лесов неудовлетворитель
ное, что связано с плохой естественной возобновляе
мостью арчи, ее исключительно медленным ростом и 
жесткими лесорастительными условиями.

Защита почв от эрозии в горах Киргизии, где в лес
ном поясе почти каждый второй год проходят селевые 
потоки по причине ливневых дождей и слабой Защиты 
почв редкостойными арчовылш лесами,—  важнейшая 
задача лесоводов. Создавать защитные насаждени.3 
только из одной аборигенной породы —  арчи —  дело 
трудное и длительное. Арчовники нужно не только 
охранять от дальнейшего истребления, но всемерно рас
ширять площади под ними и уплотнять древостой. По
этому подбор быстрорастущих и устойчивых к местным 
условиям пород инорайонного происхождения для соз
дания зап5 1тных насаждений представляет большой ин
терес.

Лесоводы на протяжении нескольких десятилетий 
успешно испытывают многие древесные породы. Место 
исследований —  Теплоключенской опытный участок, рас
положенный на хребте Терскей Алатау на высоте 
2036 м над ур. моря, 15 км юго-восточнее г. Пржеваль- 
ска. Из этого стационара, где имеется интродукционныа

У Д К  630*232 : 630*174.776.2 лесной питомник, посадочный материал испытывают во 
многих районах республики.

Для изучения возможности введения в культуру но
вых пород в поясе арчовых лесов в урочище Кара Тий 
на высоте 2500 м над ур. моря в 1Э56 г. было создано 
Наукатское лесное опытное хозяйство отдела леса Ин- 
стипта биологии А Н  Киргизской ССР. В настоящее вре
мя здесь насчитывается до 50 видов различных древес
ных пород. Кроме интродукционного участка, уже соз- 
данп1 около 3 тыс. га еловых, листве-нничных, березо
вых и арчовых насаждений во Фрунзенском, Ошском, 
Уч-Коргонском лесхозах. Работы будут продо.лжены. 
На сотнях гектаров кроны деревьев сомкнулись. Эгч 
искусственные защитные насаждения приносят реаль
ную пользу, а их водоохранная, водорегулирующая и 
почвозащитная роль из года в год будет возрастать.

За время исследований велась разработка методов 
создания защитных насаждений в почсе арчовников.

Подбор участков и подготовка почвы определяются 
в соответствии с рельефом местности и состоянием ле
сокультурной площади. На пологих ск,лонах с уклоне м 
до 8° с несмьггыми глубокими и средними почвамк я 
недостаточным увлажнением при значительной засорен
ности проводится сплошная вспашка. Участки на скло
нах крутизной от 8 до 15° с несмытыми глубокими л 
средними почвами подлежат вспашке по горизонта.'и 
склона. Ширину полос и расстояние между ними на 
различных склонах устанавливают от 2 до 6 м. На скло
нах крутизной 15— 40° надо применять террасирование 
с последующей обработкой полотна террас, ширина ко
торых зависит от крутизны склонов: при 20° —  2,е vi; 
25° — 3,2; 30° —  3,5; свыше 30° —  4 м.

Обрабатывают почву площадками в зависимости от 
местных особенностей рельефа, ах форма может быть 
различной —  квадратной, удлиненной и неправильной.

Посадку осуществляют в весенний период в апреле — 
мае под меч Колесова, а более крупные сеянцы — под 
лопату на террасовидных площадках размером 1X2 ч- 
При сплошной подготовке почвы, аа пологих склонах 
и террасах посадка лесных культур гфоводится механи
зированным способом.

Л и с т в е н н и ц а  с и б и р с к а я .  В поясе арчовых 
лесов в пределах высот 2200— 2700 м над ур. мора 
(в ур. Кара-Гой, Наукатском лесном опытном хозяйства 
и лесхозах республики) с 1957 по 1977 г. культуры лист
венницы сибирской были созданы на площади около 
300 га. Лесокультурный опыт показывает, что в различ
ных лесорастительных условиях, несмотря на засухи 
в августе —  сентябре, эта порода оказалась устойчивой 
против ветровалов, морозов, болезней и вредных насе
комых. Сохранность растений к 23-летнему возрасту — 
в среднем 67%, что вполне обеспечивает нормальное 
развитие лесонасаждений. Средняя высота — 9 м, диа
метр на высоте груди —  18 см. Семеноношение отмечено 
в возрасте 17— 19 лет.

С увеличением высоты местности у лиственницы си
бирской уменьшается текупщй прирост. Наибольший 
прирост (80 см) по высоте в возрасте 20 лет наблю
дается на высоте 2300 м над ур. моря. На высоте 2500-,м. 
он составляет 61 см, а на высоте 2700 м — 40 см. С под^
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нятием на каждые 100 м над ур. моря , прохождение 
фенологических фаз задерживается на 2— 4 дня.

Лиственница легко переносит низкие температуры, 
однако требует открытых мест, свежих почв с достаточ
ным количеством доступной влаги. Прирост в большей 
степени связан с запасом влаги в почве, чем с темпе
ратурой воздуха, сильно реагирует на повышение влаж
ности почвы. При уменьшении запаса > влаги в почве 
снижается прирост в высоту, при увеличении — возрас
тает. Корневые системы хорошо развиты. Основная мас
са корней расположена в слое 50—.ВО см, что очень 
важно при закреплении горных склонов.

Опыт убедительно показывает, что лиственница си
бирская в поясе арчовников заслуживает широкого внед
рения в культуры, она совершенно не суховершинит и 
не проявляет признаков угнетения.

Учитывая высокую жизнесто11Кость и быстроту роста 
лиственницы, следует повсеместно (до 2600 м над ур. мо
ря) расширять площади ее насаждений. Лиственницу 
сибирскую целесообразно вводить при создании защит
ных насаждений в нижней половине затененных влаж
ных склонов северной или близкой к ней экспозиции 
с богатыми почвами, где насаждения достигают наи- 
бол!- шей производительности.

Б е р е з а  п л а к у ч а я .  Общая площадь ее посадок — 
около 250 га. В возрасте 22 лет имеют высоту 13 м при 
диаметре ствола 20 см. Сохранность — 89%. Образует 
серожки с 13— 14 лет. Корневая система породы мощ
ная, стержневого типа, с большим количеством горизон
тальных корней, что особенно ценно при закреплении 
горных склонов и позволяет предполагать высокую 
уст нчивость ее в этих условиях.

Доказано, что в условиях горных арчовых лесов Кир
гизии наиболее быстрорастущими из всех испытанных 
видлг деревьев являются березы. Значительная зимо- 
и засухоустойчивость, высокая сохранность культур по
зволяют выращивать высокопродуктивные насаждения.

Наилучший рост культур бывает на склонах север
ных и северо-западных экспозиций. Насаждение, создан
ное из березы плакучей, в возрасте 22 лет в лучших 
условиях имеет запас стволовой древесины 150— 
200 м’ /га. На высоте 2600 м над ур. моря и выше рост 
березы постепенно ухудшается за счет понижения тем
ператур и сокращения периода вегетации. Верхней гра
ницей возможного создания березовых насаждений в 
поясе арчовых лесов следует считать высоту 2500 м 
над ур. моря.

Е л ь  т я н ь ш а н с к а я .  С 1957 по 1977 г. в поясе 
арчовых лесов защитные насаждения этой породы за
ложены на площади около 1 тыс. га. В молодости она 
растет очень медленно. Однако энергия роста с возрас
том (с 18 лет) усиливается. Высота е^и с увеличениеги 
высоты местности снижается; в 10-летних еловых куль
турах на высоте 250 м над ур, Mop.d равнялась 89 см, 
2600 м —  76 и 2700 м —  55 см.

В 23-летнем возрасте ель достигает той же энергии 
роста, что в естественных насаждениях в 40— 50 лет. 
Итак, по сравнению с естественными насаждениями вы
сота ели в культурах увеличивается почти в 2— 2,5 раза. 
Первое семеноношение отмечено в возрасте 19— 20 лет.

Корневая система мощная, noBepxHocrHPH, лишена стерж
невого корня, расходится от ствола на расстояние 4— 5 м. 
В условиях пояса арчовых лесов зимостойка, засухо
устойчива, с широкой экологической амплитудой при
способляемости, представляет большой интерес для раз
ведения в пределах 2200— 2600 м над ур. моря. В связи 
с зтим целесообразно расширить ее посадки в произ
водственном масштабе.

А р ч а  п о л у ш а р о в и д н а я .  Аборигенная местная 
порода, отличается чрезвычайно медленным ростом, Учи
тывая плохое естественное возобновление, очень мед
ленный рост, в 1949— 1950 гг. заложены опытно-произ- 
вод'.твенныё питомники по ее искусственному выращи
ванию. В 1963 г. впервые проведены опытные посадки 
арчи полушаровидной в Наукатско.м лесном опытном 
хозяйстве (на интродукционном участке) на высоте 
2500 м над ур. моря. К 17-летнему возрасту средняя 
высота 262 см. Плодоносить начала в 10-летнем воз
расте.

Кроме интродукционного участка в поясе арчовых ле
сов Е пределах высот 2200— 2700 м над ур, моря с 1963 
по 1977 г. культуры арчи полушаровидной были соз
даны на площади, более 1 тыс. га.

При искусственном лесоразведении наб-лдадается более 
быстрый рост, чем при естественном лесовозобновлении, 
При внесении минеральных удобрений рост еще более 
увеличивается. В целях ускорения роста и повышения 
сохранности арчовых культур испытывались различные 
дозы NPK. Лучший рост лесных культур отмечен при 
внесении полного минерального питания для медленно 
растущих арчовых насаждений. Корневая система глу
бокая, разветвленная. В возрасте 10— П  лет корни уг,\у5- 
ляются до 55— 65 см и заканчиваются тончайшими раз
ветвленными корешка.ми.

Полученные данные подтверждают возможность ис
пользования арчи полушаровидной в поясе арчовых ,\е- 
сов Ду\я создания защитных насажденпй. Защитные на
саждения из арчи могут создаваться на высоте 2200— 
2600 м над ур. моря в свежих и влажных условиях. 
Посадку осуществляют только 4-летними стандартными 
сеянцами.

Наряду с вышеописанными видами, получившими до- 
во.1.ьно широкое распространение в производственных 
посадках лесхозов, имеется ряд видов, которые по своей 
устойчивости и хозяйственной ценности являются пер
спективными и могут бьггь рекомендованы для широ
кого испытания в опытно-производственном масштабе.

Из рода ели предпочтение с.\едует отдавать видам, 
обитающим на родине во влажном умеренном или хо
лодном климате. Наиболее ценными и устойчивыми в 
поясе арчовых лесов Киргизии считаются ели колючая 
и обыкновенная. Из рода лиственничных перспективны
ми сказались лиственницы японская и гибридная, кото
рые с успехом могут быть использованы в поясе арчов
ников. Из рода березы наиболее стойкой оказалась бе
реза белая китайская, пушистая, овальнолистная, пло
сколистная.

К перспективным кустарникам относятся бузина ки- 
стистая, жимолость татарская, черемуха обыкновенная, 
рябина тяньшанская, боярышник алтайский и др.
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Опыт показывает, что в поясе арчовников Киргизии 
хорошо растут инорайонные ценные деревья. Нужно 
всемерно поощрять такие интродукционные работы, так

как это позволит улучшить видовой состав древесных 
пород в лесах республики. Наряду с этим важно обес
печить строгую охрану арчовых лесов.

У Д К  630*232.214

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

М. Ф . Ж УЛЁВ (Винницкое упраопение лесного хозяйства 
и лесозаготовок)

Химический у-коА за лесными куль
турами в Винницкой обл. начали проводить в опытном 
порядке с 1977 г. В производственных условиях Крижо- 
полъский лесхоззаг использовал гербициды в 1978 г. на 
плошади 105 га. Здесь была разработана технология 
их гнесения. При этом учитывались литературные дан
ные и результаты опытов Винницкой ЛОС УкрНИИЛХА, 
проведенных совместно с Винницким лесхоззагом в 
1974 г. После областного семинара (1978 г.) этот способ 
ухода был внедрен на всех лесохозяйственных пред
приятиях применительно к местным условиям. Указан
ная технология заю1ючается во внесении гербицидов 
(симазина и атразина) полосами ширтаой 1— 1,5 м в ря
дах культур с помощью тракторных опрыскивателей 
ПОУ и ОН-400, а также созданных рационализаторами 
приспособлений на базе самоходного шасси Т-16М 
и тракторов марки МТЗ всех мoдиф^’кaций.

Гербицидами обрабатывают в марте —  апреле (до или 
сразу после посадочных работ) либо в октябре —  нояб
ре, т. е. перед началом или по окончании вегетации. 
Осенью одновременно готовят почву культиваторами 
КЛБ-1,7. Норма расхода гербицида на 1 га 4— 5 кг д. в. 
Для опрыскивания (при схеме размещения растений 
3X0,7 м и скорости движения агрегата 3— 6 км/ч) при
готовляют суспензию: 4— 5 кг симазина или атразина 
и 400— 600 л  воды.

Увеличение нормы расхода гербицида в 2 раза и бо
лее ведет, по нашим наблюдениям, к резкому угнетению 
роста дуба и полной гибели таких пород, как береза, 
липа, тополь, спирея и др. Существует зависимость 
между скоростью движения агрегата, подачей раствора

через распылители и его концентрацией. Без правиль
ного соотношения величин этих показателей невозможно 
избежать значительного занижения или завышения до
зировок. Дозы гербицида и воды при механизированном 
уходе в рядах культур рассчитывают с помощью проб
ных заездов. Производительность агрегата — в среднем 
5 га/ч.

При выращивании культур дуба с применением гер
бицидов экономия за 4 года составила 23 руб./га. За
траты ручного труда уменьшились в 4 раза. После хи
мического ухода в рядах и междурядьях за сезон про
водят одно-два глубоких рыхления вручную или с по
мощью культиватора КЛБ-1,7.

В Дашевском лесничестве Ильинецкого лесхоззага при
меняют комбинированный уход за лесными культурами, 
созданными на вырубках. Пни предварительно спили
вают бензиномоторными пилами, ширину междурядий 
принимают 6 м. Здесь выполняют механизированный 
уход культиватором КЛБ-1,7 путем седлания рядов и 
химический —  опрыскивателями ПОУ и ОН-400 вносят 
гербициды в защитные зоны рядов шириной 0,5— 0,6 м. 
Суспензией обрабатывают растения весной до начала 
вегетации (март —  апрель). Доза препарата на 1 га
4— 5 кг д. Б. При годовом объеме закладки лесных куль
тур 30— 40 га экономия денежных средств составляет 
2,5— 3 тыс. руб. и трудовых затрат 150— 200 чел.-дней 
(в пересчете на 1 га —  7,3 руб. и 5 чел.-дней). Практи- 
ческу затраты ручного труда в результате применения 
такой технологии исключаются.

В настоящее время химический уход за лесными куль
турами (исключая зеленые зоны, защитные полосы вдоль 
рек и водоемов) применяют все лесохозяйственные пред
приятия области. В 1979 г. он был прореден на площади 
404 га (план — 300 га), в 1980 г.—  на 690 и в 1981 г.—  
на 1100 га. Внесение гербицидов узкими полосами до 
или после вегетации растений не наносит большого вре
да окружающей среде и в то же время дает лесохозяй
ственным предприятиям экономию материа/Уьных и тру
довых затрат.

У Д К  630*166.)

РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ 
И ПРИЖИВАЕМОСТЬ САЖЕНЦЕВ 

ЭФЕДРЫ ХВОЩЕВОЙ

А. И. МАРТЫНЧУК

б'о

Агротехника и продолжительность 
выращивания саженцев влияют на состояние и рост лес
ных культур. В связи с этим в Камчинском лесхозе 
Таджикской ССР (южные предгорья Гиссарского хреб
та) проведены опыты по выращиванию посадочного ма
териала эфедры хвощевой с необнаженной корневой си
стемой.

В марте 1979 г. семена были высеяны в полиэтилено
вые мешочки (брикеты) диаметром 10 см, длиной 20, 30 
и 40 см. В качестве смеси использован верховой сильно- 
разложившийся грунт, в который внесли фосфор, калий
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Р а зв и т и е  корн евой  си стем ы  одн олетн и х сеян ц ев эф едры  
х в о щ е в о й  в п оли эти лен овы х м еш о ч к ах  ( а )  и в за в и с и 

м ости  о т  их длины  ( б )

(по 0,64 кг/м  ̂ д. в.), азот (0,13 кг/м^). Саженцы выращи
вали в питомнике (в батарюях по 100 шт.) на открытом 
воздухе в течение года, затем в марте 1980 г. их выса
живали на лесокультурную площадь я пробуренные от
верстия. Контролем служили растения, выращенные по
севом семян обычным способом в этом же питомнике. 
Наиболее удобны для производства работ брикеты дли
ной 20 см —  они достаточно плотные (не крошатся) 
и легкие, корневая система растений не обнажается; 
установлено также, что длина и развитие последней 
находятся в прямой зависимости от размеров брикетов 
(см. рисунок).

О целесообразности создания защитных лесонасажде
ний из эфедры хвощевой однолетними саженцами, вы
ращенными в полиэтиленовых мешочках (брикетах), 
можно судить по данным осенней инвентаризации 1981 г,

Приживаемость однолетних культур составила: при дли
не брикетов 20 см —  99%, 30 см —  92 и 40 см — ?8"/о. 
В контроле на площадках размером 0,75X0,75 м этот 
показатель равен 40%, на террасах — 56, в лунках — 
70, на террасах в сочетании с вязом мелколистным и 
миндалем горьким — 63%■ Таким образом, лучшие ре
зультаты получены при использовании брикетов длиной 
20 см.

В  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х  НТО

ТВОРЧЕСТВО НОВАТОРОВ

Одним из условий повышения уров
ня механизации в лесном хозяйстве является творчество 
изобретателей и рационализаторов, внедрение их пред
ложений в производство.

Ежегодно проводимые конкурсы на лучшее предло
жение по механизации ру'шых, тяжелых и трудоемких 
работ в лесной, деревообрабатывающей промышленно
сти и лесном хозяйстве показывают, что многие рес
публиканские, краевые, областные правления и первич
ные организации НТО постоянно направ,\яют творче
скую инициативу новаторов производства на разработку 
конкретных задач технического развития производства, 
решение вопросов механизации ручных, тяжелых и 
трудоемких работ. Подведение итогов Всесоюзного кон
курса 1981 г. по снижению ручного труда в лесном хо
зяйстве показало, что на должном уровне провели его 
Башкирское, Красноярское, Украинское, Московское, 
Архангельское, Вологодское, Свердловское и другие 
правления. Выполняя решения X X V I съезда КПСС, ста
ли активнее участвовать в развитии лесной науки, внед
рении новой техники, массовом движении рационализа
торов и изобретателей, направляя деятельность своих 
членов на всемерное развитие трудовой активности, со
вершенствование социалистического соревнования, по
вышение эффективности трудовых затрат, обеспечение 
более полного и рационального использования рабочего 
времени, устранение простоев и снижение ручного 
труда.

К сожалению, на Всесоюзный конкурс ЦП НТО 
1981 г. поступило всего 90 предложений от 20 правле
ний общества из 72. Такие правления общества, как 
Омское, Костромское, Удмуртское, Казахское, Пермское 
и др., очень редко представляют на конкурс предложе
ния членов НТО своих первичных организаций. Многие 
годы в организации и проведении конкурсов и смотров 
принимали Латвийское, Литовское и Эстонское правле
ния общества, но в 1981 г. они не участвовали в кон
курсе.

Президиум Центра.\ьного правления НТО на своем за

седании рассмотрел итоги Всесоюзного конкурса 1981 г. 
По предложению конкурсной комиссии 30 предложений 
отмечены денежными премиями.

Ю. Ф. Березин, М. С. Метельников, С. С. Степанов, 
И. Д. Крутова, Т. И, Левина (ЦОКВ лесхозмаш) пред
ставили кусторез-рубщик щепы, предназначенный для 
реконструкции малоценных насаждений и расчистки 
площадей путем срезания древесно-кустарниковой рас
тительности с одновременным ее измельчением и сбо
ром щепы. Он может применяться в лесной и лесостеп
ной зонах СССР в условиях ровного или волнистого 
рельефа с крутизной до 4° в поперечном и до 12° 
в продольных положениях и при отсутствии в зоне ра
боты комлей диаметром более 5 см и металлических 
включений.

Новаторы ПКТИ Ивано-Франковского правления НТО 
УССР А. В. Грищенко, В. Ф. Лосицкий, Я. И. Сорахтей, 
Б. М. Григораш, Г. И. Скепко и Б. М. Пастух разрабо
тали комплект оборудования для механизированной пе
реработки отходов на щепу и древесную зелень на 
нижнем складе.

Применение оборудования в производственных усло
виях показало, что с его помощью можно полностью 
механизировать все процессы от разгрузки лесосечных 
отходов с лесовозного транспорта до получения конди
ционной технологической щепы и хвойно-витаминной 
муки, значительно снизив себестоимость всех операций 
этого производства.

Учащимися Уфимского лесотехнического техникума 
Р. А . Идрисовым, Ю. К. Демьяненко и В. М. Утрсби- 
ным предложен способ бескассетной посадки леса и ле
сопосадочная машина для его осуществления.

Технологический процесс отличается от известных 
тем, что здесь полностью исключаются промежуточные 
операции по передаче сеянцев из отделения к поса
дочному аппарату, совмещаются в одном технологиче
ском цикле операции выделения сеянцев из общей мас
сы и подача его в почву. В результате значительно 
упрощается конструкция машины и, следовательно, воз
растает ее надежность в работе.

Кроме того, этот способ обеспечивает возможность 
принудительного выделения сеянцев по всей длине от
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места захвата отделителем, что влияет на повышение 
стабильности выделения сеянцев. Биологические и ме
ханические качества выделенных таким образом сеян
цев улучшаются.

Внедрение предложения позволит снизить трудовые 
затраты примерно в 3— 4 раза и даст возможность для 
модернизации всего ныне существующего парка лесо
посадочных машин в автоматические.

Новаторами ВНИИПОМлесхоз Е. В. Непомником,
В. Ф. Плывчом, Э. Г. Филимоновым, В. М. Ррумансом, 
А. П. Курагиным, Г. Ф. Ноздриным, В. Г. Тартачаковым 
внесено предложение «Трелевочный трактор ЛП-18А со 
сменным технологическим оборудованием для заготовки 
древесной зелени».

Предлагаемая машина состоит из базового трелевоч
ного трактора ЛП-18А, у которого взамен гидрозахвата 
устанавливается срезающее устройство с бункером-нако- 
Ш1телем. На месте щита трактора может быть установ
лен самосвальный кузов с левосторонней (по ходу ма- 
HjiiHbi) разгрузкой, заимствованный от лесохозяйственно
го трактора ЛХТ-55. Можно вместо кузова использовать 
щит базовой машины, для чего необход-имо демонтиро
вать уЕязочное устройство и установить временные 
съемные борта.

Машина срезает древесную зелень хвойных и лист
венных пород с диаметром ветвей до 5 см, собирает 
ее в кузойе и затем транспортирует к месту переработ
ки или временного складирования. Она может заготав
ливать зелень на лесосеках, пройденных сплошными

или выборочными рубками, а также н а . противопожар
ных разрывах и опушках.

Экономический эффект от внедрения одной машины —
2 тыс. руб. в год. Древесная зелень, полученная после 
обрезки ее машиной, имеет размеры фракций, достаточ
ные для использования ее в технологическом процессе 
без дополнительной переработки.

Удостоен денежной премии А. Д. Изергин (В/О «Том- 
легпром») за предложение «Рациональная комплексная 
переработка низкосортного хвойного и лиственного 
сырья».

За работу «Устройство для сбора плодов облепихи» 
пре.мирсваны члены НТО ВНИПОМлесхоза В. П. Ботен- 
ков, Н. М. Кучуков, Л. А. Сиротина и Ю. А . Заго- 
роднев.

Практика показала, что в тех правлениях и первич
ных организациях НТО, где поддерживают движение 
за принятие научными работниками, инженерами, тех
никами, изобретателями и рационализаторами личных и 
коллективных творческих планов, тесно связанных 
с задачами всего коллектива, там достигнуты высокие 
результаты в решении задач технического прогресса.

Почетный долг первичных организаций общества, ИТР, 
изобретателей и рационализаторов — направлять творче
скую энергию преясде всего на решительное, снижение 
ручного труда, повышение степени его механизации, 
использование новых технических и технологических 
решений.

Н. В. ХРАМ ОВ

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ-

ЖИВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Дендрологический сад Крапивенского 
лесхоза-тсхкккума заложен в 1929 г. За последние 10 лет 
его площадь увеличилась с 2,5 до 5,5 га, а состав рас
тений— на 363 вида. Сейчас в нем произрастает 563 раз
ных пород деревьев и кустарников,

В 1971 г. инженером-дендрологом В, А . Поповым сов
местно с директором В, П. Дивенцевым был составлен 
проект дегдросада, затем проведена разбивка и устрой
ство дорожной сети и начата посадка новых экзотов. 
Отдел дендрофлоры Азии разделили на участки —  Си
бири, Дальнего Востока, Средней Азии, Японии, Китая, 
а Северной Америки — на Западный и Восточный. Но
вые посадки раскинулись среди вековых лип и дубов 
на площади 3 га.

Флористический состав коллекции дендросада пред
ставлен 42 семействами: 105 родов, 509 видов, 18 разно
видностей, 36 гибридов и сортов. Древесные и кустар
никовые породы распределены по географическому про
исхождению. Наибольший удельный вес занимают 
представители азиатской дендрофлоры —  263 таксона. 
Здесь деревья и кустарники Японии, Китая, Дальнего 
Востока. Среди хвойных экзоты Северной ■ Америки со
ставляют 45,5%.

В 1980 г. наилучший прирост отмечен у  лиственницы 
западной и пихты одноцветной голубой. Живая кол,\ек-

ция дендросада ежегодно пополняется ценными поро
дами за счет посадки экзотов, привезенных из ботани
ческих садов СССР, ЛОС. На интродуцированном пи
томнике (0,25 га) выращивают 120 видов, из них дре
весных —  60. Хорошее состояние у пихты арезонской, 
субальпийской, дугласии, тисолистной, сосен кедровой 
и европейской. Много растет чубушников, Б. А . Попов 
проводит с учан^имися опытнические работы по выра
щиванию экзотов из семян, зеленому черенкованию 
хвойных и лиственных пород, фено.логические наблю
дения, делает прививки, опреде,\яет рост и развитие 
экзотов.

Дендрологический сад Крапивинского лесхоза-техкику- 
ма включен в памятники природы Тульской обл. Инте
рес к нему постоянно растет: его посещают студенты, 
ижольники, учителя, лесоводы, туристы, любители при
роды, гости зарубежных стран. Особенно привлекают 
всех посадки сосны румильской и горной, рябины гра
натной, сирени гималайской, кипарисовика гороховид
ного, ели колючей и серебристой, пихты арезонской,

В дендросаду созданы лиственничная, березовая, ря
биновая и тополевая аллеи.

За достигнутые успехи в работе по созданию учебных 
объектов дендросад Крапивенского, лесхоза-техникума 
(Попов В, А,) награжден дипломом I степени Минлес- 
хоза РСФСР.

А. ИСАЕВ [Хреновской песхоз техникум!
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ЗА РЫБЕЖОМ

У Д К  в 3 «*2 3 8 («7 )

ЛЕСНАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В 4CGP

в. м. БРЕЖНЕВ, начальник управления лесоразведения  
Минлесхоза УССР

Северочешский и Соколовский буро- 
угольные бассейны являются одними из самых индустри
альных областей ЧССР. Рудники чередуются с другими 
промышленными предприятиями. Карьерная угледобыча 
все больше преобладает над глубинной. Предполагается, 
что после окончательной добычи угля общая площадь 
нарушенных земель в данных регионах достигнет почти 
100 тыс. га, поэтому восстановлению этих' территорий 
и ликвидации другого ущерба, причиненного окружаю
щей среде, в стране уделяется особое внимание.

Научными исследованиями по восстановлению плодо
родия земель, нарушенных добычей полезных ископае
мых, занимается Научно-исследовательский институт 
мелиорации (г. Прага-Збраслав), имеющий в своей 
структуре отдел восстановления (освоения) и две спе
циализированные научно-исследовательские станции 
(гг. Албрехтице и Острава). Институтом разработана 
классификация налегающих вскрышных пород при карь
ерной добыче углч и предложен способ их селективного 
снятия и укладки, а гакже комплексные технологии для 
их сельскохозяйственной и лесохозяйственной рекульти
вации. Исследования подтвердили высокую продуктив
ность новых почв и значение рекультивации для созда
ния нового ландшафта в промышленных районах.

В области рекультивации нарушенных земель поэтап
но изучены физико-химические свойства вскрышных и 
горных пород, определена пригодность древесных 
и кустарниковых пород с учетом различных качеств 
горных, формы отвалов, кругизны склонов и их экспо
зиции; установлено влияние различных мелиоративных 
мероприятий на улучшение свойств почвы у разных ти
пов отвалов, рост древесных пород и расширение их 
ассортимента, прежде всего за счет хозяйственно-ценных 
пород, а также главные принципы облесения (способы 
создания лесных насаждений, их состав, мероприятия по 
выращиванию и уходу за ними).

Антропогенные отвалы в указанных регионах пред
ставляют особую категорию почв со специфическими 
физико-химическими свойствами. По химическому со
ставу они в основном благоприятны, физическим свой
ствам —  неудовлетворительные (третичные глины с или
стой фракцией до 75% и недостаточное содержание гу
муса).

В связи с этим главное внимание при повышении пло
дородия рекультивируемых отвалов уделяется улучше
нию механического состава поверхностного слоя таких 
земель путем применения агроцикла, который заклю
чается в высеве смеси бобовых и злаковых трав (кле
вера красного, донника, люцерны) с сохранением дерни
ны в течение 3— 4 лет с последующей запашкой зеленой 
массы в почву.

В целях улучшения физико-механических свойств почв 
на отвалах выращивают сопутствующие мелиоративные 
древесные породы. Это мероприятие, имеющее высокий 
биологический и экономический эффект, осуществляется 
по двум направлениям. Первое —  хозяйственно-ценные

породы высаживают одновременно с сопутствующими 
(Северочешский бассейн) с учетом группового ухода за 
ними в будущем. Группы чередуются таким образом, 
чтобы получить смешанные лесные многоярусные на
саждения. Максимальная площадь одной группы — не 
более 3 га, минимальная —  0,25 га При оценке поло
жительных и отрицательных сторон всех испытанных 
комбинаций целесообразной считается следующая: глав
ная порода чередуется с сопутствующей или кустарни
ком через одно посадочное место в ряду, причем каж
дый следующий ряд по сравнению с предыдущим начи
нается с другой породы. Состав древесных и кустар
никовых пород в группе таков: главной— 50%, сопут
ствующей—  35, кустарника —  15%. В зависимости от 
экспозиции склона, отвала и типов грунта содержание 
пород в группе может меняться. Выбор же главных 
и сопутствующих проводится согласно их экономиче
ским свойствам и условиям местопроизрастания. Преи
муществом этого способа считается ускоренное созда
ние лесных насаждений, дающих годную для потребле
ния древесину.

На неблагоприятных субстратах (глинистые минералы 
каолинитового типа, крутые склоны, сильно заболочен
ные места и т. д.) применяется второе направ,\ение — 
выращивание так называемых подготовительных насаж
дений с преобладанием таких мелиоративных пород, 
как ольха черная и серая (Соколовский угольный бас
сейн). Через 10— '5  лет после выполнения функции по 
улучшению условий при помощи посадки главных пород 
или возобновительных рубок их переводят в хозяйствен
но-ценные насаждения. Преобразование подготовитель
ных насаждений проводится с учетом соблюдения вы
шеуказанных принципов группового смешения древесно
кустарниковых пород.

Преимуществом данного способа является быстрое за
растание поверхности отвалов древесной раститель
ностью, ускоренная биологическая подготовка отвальных 
грунтов, необходимая для образования продуктивных 
лесных почв и восстановления смешанных лесных на
саждений; сокращение количества уходов за лесными 
насаждениями и др. Установлено, что такие быстро
растущие породы, как ольха черная и серая, положи
тельно влияют на микроклиматические условия и физи. 
ческие свойства почв отвалов, гидропочвообразователь- 
ные и химические процессы в них, развитие микро- и 
макроэдафона, интенсивность образования гумуса. Кро
ме того, эти насаждения имеют самый низкий (5— 10%) 
отпад, не страдают от объедания дичью, грибных болез
ней, морозов.

Недостатком второго направления считается то, что 
его нельзя широко применять в районах с неблагоприят
ными климатическими условиями, (в частности, с малым 
количеством осадков). Однако каждое из направлений, 
имея свои преимущества, используется на практике ис
ходя из характеристик восстанавливаемых площадей.

В настоящее время в связи с перспективностью ре- 
культивационных мероприятий в больших масштабах ве
дутся опытно-производственные работы по выбору наи
более эффективных способов замены, отбору экологи
чески близких хозяйственно-ценных пород, уходу в во
зобновляемых насаждениях, повышению интенсивности 
механизации и химизации работ.

Наиболее перспективные главные породы — ясень 
обыкновенный, клен остролистный, дуб черешчатьщ, 
скальный и красный. Из сопутствующих — ольха черная
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и серая, реже липа, рябина обыкновенная, из кустар
ников —  бирючина, жимолость татарская, боярышник, 
свидина. Хвойные при создании насаждений на отвалах 
практически не применяются из-за слабой устойчивости 
против загрязнения воздуха. В настоящее время испыты
вается около 80 видов пород на возможность примене
ния их для лесной рекультивации (отвал «Антонин», Со
коловский угольный бассейн).

В тех случаях, когда работы по лесной рекультивации 
выполняются без посадки подготовительных насажде
ний, готовят отвалы за 3— 4 года до облесения по выше
указанному агроциклу. Применяются также некоторые 
способы химического воздействия на фитотоксичные от
вальные породы с целью улучшения их физических 
свойств. В частности, применяют природный материал 
бентонит —  тяжелые суглинки с повышенным содержа
нием катионов. Норма внесения 500— 1000 т/га. Значи
тельно реже применяют известкование как дорогостоя
щее мероприятие.

При облесении площадей используют саженцы 3-лет
него возраста с закрытой корневой системой. Первона
чальное количество посадочных мест на 1 га —  
10 тыс. шт. с размещением 1X1 м. В последние годы 
в некоторых случаях оптимальным считают 5 тыс. шт. 
посадочных мест на 1 га с размещением 1X2 м. При 
создании насаждений путем замены подготовительных 
насаждений из ольхи при их начальной густоте посадки 
10 тыс. шт. посадочных мест количество посадочных 
мест главной породы — в пределах 3 тыс. шт. на 1 га.

Уход за посадками заключается в основном в рыхле
нии. На третий —  пятый год вносят органо-минеральные 
удобрения: компосты (30— 40 т/га) и N P K  (350 кг/га). 
В эти сроки у  главных пород рекомендуется обрезка 
побегов, конкурирующих с осевым, для сохранения 
максимальной его энергии роста. Для отпугивания гры
зунов применяются реппеленты «Морсувина» и «Н и
ву са».

В связи со значительными объемами работ по рекуль
тивации посадки проводят весной и осенью. Предпочте
ние отдается весенним.

При лесной рекультивации, выполняемой поэтапно

через подготовительные насаждения, основной схемой 
их замены является следующая; через 5— 6 лет пос
ле посадки вырубают до 50% его площади и высажи
вают главную породу. Затем спустя 3— 4 года (но в каж
дом конкретном случае исходят из состояния насажде
ний с точки зрения его конкурентноспособности с сор
ной растительностью) убирают оставшуюся часть под
готовительного насаждения. С целью снижения трудо
емкости работ широко применяют химические препара
ты отечественного производства «Селест-100» и «Арбо- 
рисцид», эффективные на обеих видах ольхи, чаще дру
гих используемых в качестве мелиоративных древесных 
пород.

Противоэрозионные мероприятия на рекультивируе
мых отвалах не проводятся в связи с тем, что отваль
ные породы относительно устойчивы против размыва, 
высота отвалов, как правило, небольшая, а водосбор
ная площадь их незначительна.

Все работы, за исключением ухода в междурядьях, 
выполняются пока вручную. Одна из причин — слож
ность применения имеющейся техники из-за почвенно- 
гидрологических условий на отвалах, а также отсут
ствие на них надлежащих подъездных путей. Сейчас 
запланирована разработка специальной техники.

Затраты на лесную рекультивацию (выращивание на
саждений до 20-летнего возраста) в среднем составляют 
30— 40 тыс. крон, горнотехническую — до 300 тыс. крон 
на 1 га.

Таким образом, в ЧССР накоплен большой научно- 
производственный опыт по лесной рекультивации нару
шенных земель. Представляют определенный интерес 
биологические методы мелиорации техногенных грунтов 
при создании целевых насаждений путем применения 
некоторых древесных пород в качестве мелиорантов. 
Система облесения отвалов с использованием мелиора
тивных пород позволяет интенсифицировать работы по 
лесной рекультивации. Этот опыт заслуживает изуче
ния и использования применительно к природно-эконо
мическим условиям нашей страны не только при обле
сении нарушенных добычей полезных ископаемых зе
мель, но и в обычной лесохозяйственной практике.

У Д К  630*915.3(485)

ПОДГОТОВКА ЛЕСНЫХ КАДРОВ В ШВЕЦИИ

Н. В. ДЕРЯБИНА (ЛенНИИЛХ}

Профессиональная подготовка кадров 
для лесного хозяйства Швеции осуществляется как на 
последней ступени в гимназиях (рабочие для работы 
в лесу), так и в Шведском сельскохозяйственном универ
ситете (лесные техники, лесные мастера и лесничие).

Под специальными знаниями подразумевается изуче
ние математики, физики, химии и биологии в объеме 
нескольких лет обучения на последней ступени гим
назии.

Возможен прием в университет или иное высшее 
учебное заведение без окончания последней ступени 
гимназии, но в этом случае абитуриент должен быть 
не моложе 25 лет и имеаъ стаж по специальности не ме
нее 4 лет (не обязательно в области лесного хозяйства), 
а также владеть в определенной степени английским 
языком, что подтверждается документом.

Подготовка лесных техников ведется в лесных инсти
тутах в гг. Бисагордене (Северная Швеция) и Вэрнамо 
(Южная Швеция), а лесных мастеров —  в г. Шинскатте- 
берге (Центральная Швеция). Лесничих готовят в тече
ние первого года обучения в г. Гарпенберге (Централь
ная Швеция), в последние 3 года — в г. Умео (Север

ная Швеция), причем часть студентов некоторое время 
обучается в г. Упсале (Центральная Швеция).

Правление Сельскохозяйственного университета пол
ностью отвечает за все три ступени образования и оп
ределяет учебный план. Для каждого уровня образова
ния создан комитет, который более детально планирует 
организацию и содержание обучения.

Подготовка лесных техников проводится в Швеции 
с 1860 г. в специальных школах. На этой ступени 
обучающиеся получают знания по управлению, плани
рованию, а также специальные по лесному хозяйству 
и в смежных областях. По окончании этой ступени 
обучение может быть продолжено на лесного мастера. 
Учебный план включает основные курсы по физике, 
математике и прикладные лесохозяйственные дисципли
ны. Важное место занимает курс по руководству пер
соналом.

Большинство выпускаемых лесных техников получают 
посты региональных руководителей работ в государ
ственном секторе, лесохозяйственных инспекторов 
в объединениях лесовладельцев, консультантов по вопро
сам лесовосстановления.

Ступень по подготовке лесных мастеров существует 
в Швеции около 60 лет и является продолжением под
готовки лесных техников. Здесь готовят квалифициро
ванные кадры для управления, консультаций в лесном 
хозяйстве и смежных областях.

Обучение носит практический характер. Студентов 
учат анализировать и решать проблемы и задачи, с ко
торыми им предстоит встретиться на практике. Они
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изучают биологические дисциплины (лесная экология, 
охрана природы и продуктивность леса), технические 
(лесная техника, планирование лесоэксплуатации, дере
вообработка) и экономические. Темой экзаменационной 
работы, как правило, является техника планирования. 
На этой ступени в программу каждого года включаются 
работы по обследованию и планированию, выполняемые 
по заданию государственных органов или фирм.

По завершении образования лесные мастера работают 
в государственных и частных лесных, транспортных 
и сельскохозяйственных предприятиях преподавателями.

Лица, получившие квалификацию лесного техника или 
лесного мастера, могут продолжить свое образование на 
высшей ступени и получить звание лесничего.

Подготовка лесничих в Швеции началась с 1828 г. 
в Государственном лесном институте. В 1915 г. он был 
переименован в Высшую лесную школу, которая 
в настоящее время вместе с тремя школами, готовя
щими лесных техников и мастеров, объединена в лесо
хозяйственный факультет Шведского сельскохозяйствен
ного университета. Выпускники могут решать биоло
гические, экономические, технические, социальные и 
экологические проблемы, всесторонне оценивая их роль 
в лесном хозял1стве. Полученное образование позволяет 
им применять свои знания и в других отраслях.

В течение 70-х годов организация и содержание обуче
ния лесничих неоднократно изменялись, Это было 
вызвано, в частности, дискуссией по вопросам ухода 
за лесом и лесопользования, обсуждаемой сейчас 
не только в специальных организациях, но и в государ
ственных, провинциальных и коммунальных инстанциях, 
а также в плане охраны окружающей среды, проф
союзного движения и т, п. Кроме того, предприятия лес
ной промышленности стали все теснее связывать во
просы производства и закупок лесного сырья с про
мышленным производством, а это повысило потреб
ность в квалифицированных лесохозяйственных кадрах 
и в свою очередь вызвало необходимость в более уз
кой специализации выпускаемых лесничих. Одновремен
но в лесное хозяйство все шире внедрялся многоас
пектный подход к вопросам закладки древостоев, ухода 
за лесом и лесозаготовок, что резко сократило потреб
ность в специалистах с традиционным образованием. 
На процесс обучения повлиял также перевод Высшей 
лесной школы и размещение ее подразделений в разных 
городах.

С 1980 г, обучение будущих лесничих (60 человек) 
ведется по новому плану. Оно рассчитано на 4,3 года 
и начинается^ с подготовительного курса, включающего 
теоретический и практический разделы. Теоретический 
курс читается 6 недель и дает студентам практические 
и теоретические знания, необходимые для успешного 
прохождения практики на предприятиях (12 недель).

После подготовительного курса студенты в течение
2 лет изучают основные курсы, в том числе естественно
биологические дисциплины, экономику и статистику, 
технику, а также лесоводство, охрану природы и ланд
шафтов. Первый год они проводят в г. Гарпенберге, со
четая лабораторный и полевой методы обучения. Затем 
их направляют в г, Умео, где большинство учится 
оставшиеся 3 года. Время летних каникул используется 
для обучения голевым методам работ с применением 
полученных теоретических знаний и практических на
выков. На второй год (летом) студенты совершают до
полнительные поездки на север и юг страны. Во время 
второго семестра обучение сочетается с короткими экс
курсиями в лес и на лесохозяйственные, транспортные, 
машиностроительные предприятия

Последние 2 года предоставлены для усвоения фа
культативных курсов, выбираемых самими студентами. 
Новым является группировка факультативных курсов по 
трем направлениям, причем студент сам выбирает какое- 
либо из них или комбинирует эти направления. С разре
шения комитета он может прослушать факультативный 
курс в другом вузе (агрономическом, техническом).

Первое из направлений факультативной части курса 
относится к биологии и экологии леса. Основные дис
циплины здесь —  лесная ботаника, почвоведение и ле
соводство. Второе касается вопросов ведения и плани
рования лесного хозяйства (экономика, лесоустройство, 
лесная техника и лесоводство). И, наконец, третье на
правление — переработка лесных продуктов, маркетинг. 
Студенты изучают экономику, лесную технику и древе
синоведение. Обучение по этому направлению осуще
ствляется в порядке эксперимента в течение несколь
ких лет, и выпускники получают хорошие предложе
ния с совершенно новыми для лесничих функциями.

Учащиеся заканчивают свое образование сдачей экза
менационной работы, в ходе выполнения которой они 
нередко устанавливают деловые контакты с научными 
учреждениями или фирмами, в результате чего многие 
становятся научными работниками или получают место 
на фирме.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

в 1983 г. в издательстве «Русский 
язык» выйдет в свет «Англо-русский лесотехнический 
словарь».

Словарь предназначен Д/\я специалистов лесного хо
зяйства, студентов и аспирантов лесотехнических вузов 
и переводчиков. В составлении словаря принимали уча
стие специалисты из различных областей лесного хо
зяйства.

Словарь содержит около 50 тыс. терминов, относя
щихся к различным областям лесного хозяйства и лес
ного производства,— лесозаготовки, лесопиление, обра

ботка древесины, лесохимия, производство древесных 
плиг, мебели, лесоведение, цел.\юлозно-бумажное и фа
нерное производство.

Это наиболее полный из всех словарей, выпущенных 
ранее по данной теме.

в конце словаря даны приложения: таблица мер и 
объемов лесоматериалов, названия организаций и спи
сок сокращений.

Заказы на словарь принимаются всеми местными 
книжными магазинами, имеющими отделы учебно-педа
гогической литературы.
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KPI/ITI/IKA 1/1 ВИВАИОГРАСРИЯ

НОВЫЕ КНИГИ
в нашей стране проводятся большие 

объемы работ по мелиорации лесных земель: осуше
ние —  в северных и восточных районах, орошение —  
в южных и юго-западных. Поэтому выход в свет книги 
Е. Д. Сабо, Ю. Н. Иванова, Д. А . Ш атилло «Справочник 
гидролесомелиоратора» (М., Лесная промышленность, 
1981) является весьма актуальным и своевременным. 
Следует подчеркнуть, что подобное издание впервые 
появилось в мировой практике. В нем собраны новей
шие достижения отечественного и зарубежного лесовод
ства и мелиорации.

Справочник состоит из восьми глав, в которых по
следовательно изложены организация, эксплуатация, 
техника безопасности и охрана труда при орошении 
и осушении лесных земель.

В первой главе рассмотрены взаимоотношения произ
водственных, проектных и строительных организаций 
в системе лесного хозяйства страны при проведении 
лесомелиоративных работ. Большое внимание уделено 
сдаче и приему гидротехнических сооружений в экс
плуатацию, способам выполнения строительных работ 
и др.

Во второй главе с достаточной подробностью осве
щены основные вопросы лесоосушительных мелиораций: 
водный режим и баланс переувлажненных земе,\ь; ме
тоды, способы и режимы осушения; конструктивные 
особенности лесоосушительных систем и сооружений. 
Приведены новые научные рекомендации по бонитиро- 
ванию, текущему приросту и основным таксационным 
показателям осушенных насаждений по породам и 
группам типов леса в зависимости от возраста в мо
мент осушениня и периода его действия. При этом так
сационные показатели даны для условий, характеризую
щихся величиной продуктивности, равной единице, 
а для других районов нужно вносить поправки в виде 
коэффициентов из соответствующих таб,\иц справоч
ника.

Третья и четвертая главы посвящены основам экс
плуатации гидролесомелиоративных систем (техуход, 
текущий, капитальный и аварийный ремонты) и спосо
бам ведения лесного хозяйства на осушенных землях 
(создание лесных культур, рубки ухода, внесение орга
нических и минеральных удобрений, механизация работ 
и эффективность лесохозяйственного освоения пло
щадей).

В пятой главе с учетом новых сведений изложены 
требования древостоев к влажности почвы и уровню 
грунтовых вод, нормы орошения, основы водного ба
ланса орошаемых земель, способы полива и конструк
тивные особенности оросительных систем, подробно 
описана механизация работ при их строительстве и экс
плуатации, дана экономическая эффективность ороше
ния лесных земель.

В шестой, седьмой и восьмой главах рассмотрены во
просы устройства противоэрозионных гидротехнических 
сооружений, охраны природы, техника безопасности я 
охрана труда при проведении мелиоративных работ.

Основные материалы книги компактно изложены в 
виде таблиц, формул и пояснений для их использова
ния. Формулы даны в алгоритмическом виде, что зна
чительно упрощает их использование специалистами 
смежных отраслей как в непосредственном виде, так 
и при составлении программ для различных классов 
ЭВМ. Текст удачно дополняют хорошо подобранные 
рисунки. Правильно расставленные акценты, отсут
ствие излишних описаний позволяют использовать спра
вочник и как учебное пособие. Достоинство его также 
в том, что в нем подытоживаются как успехи совре
менной лесомелиоративной науки, так и многолетние ис
следования авторов.

Нужно отметить и некоторые недостатки: неравномер
ное распределение материалов по разделам, не везде 
точны ссылки на действуюш;ие СНиП.

В основу методики расчета запасов влаги в почве и 
оросительных норм (формулы биоклиматическая и 
И. А. Шарова ка с. 164) положен комплексный метод 
расчета испарения. Однако фактическая криволинейная 
зависимость интенсивности испарения от запасов влаги 
заменена прямолинейной. В связи с этим величина рас
четного испаретшя при малых запасах влаги автомати
чески занижается, при больнтих —  завышается. Учиты
вая, что последний случай относится к орошаемым 
условиям, использование комплексного метода ведет 
к завышению величин водопотребления древесных куль
тур, а также п о л и е н ы х  и  оросительных норм.

При переиздании справочника желательно на основе 
исследований отечественной и мировой мелиоративной 
науки показать реальное влияние мелиорации на окру- 
л^ающую среду.

Н. А. МОСИЕМКО, доктор географических наук
(УралНИИВХ)

Вопросам современного практическо
го лесоустройства посвящена выпущенная издательством 
«Лесная промышленность» в 1981 г. книга «Лесоустрой
ство в СССР» авторов Н. Н. Гусева, С. Г. Синицына,
В. И. Сухих и Н. Н. Букина. В ней показаны роль и 
значение советского лесоустройства в современных 
условиях, история развития взаимоотношения его с ле 
сохозяйственными органами.

Подробно рассмотрены техника и технология сбора 
и обработки информации при первичном и повторном 
лесоустройствах наземными таксационными способами, 
а также на основе сочетания камерального дешифриро
вания аэрофотоснимков. Дана характеристика принци
пов обработки лесоустроительной информации на ЭВМ, 
структуры лесотаксационных нормативов, особенностей

почвенно-лесотипологаческих обследований, устройства 
горных лесов, организации лесоустроительного производ
ства и управления в лесоустройстве.

В последнее время лесоустройство уделяет большое 
внимание анализу хозяйственной деятельности лесных 
предприятий, авторскому надзору за выполнением на
меченных мероприятий с целью повышения уровня ве
дения лесного хозяйства. Этому важному вопросу по
священа специальная глава.

Одно из центральных мест занимает анализ принци
пов и методов современного лесоустроительного проек
тирования, целью которого является расширенное ис
пользование и воспроизводство всех видов, ресурсов и 
полезностей леса. Обосновываются главные положения 
организации и ведения лесного хозяйства, в том числе
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хозяйственных частей, хозсекций и возрастов рубок 
дреЕостоев, рассматриваются методы расчета главного 
и промежуточного пользований, определения объемов 
лесовосстановительных н других лесохозяйственных ме
роприятий исходя из требований Основ лесного зако
нодательства Союза ССР и союзных республик. Объе
мы устанавливаются при помощи вариантных расчетов 
с применением математических методов и ЭВМ с уче
том лесорастительных и экономических условий.

Изложены особенности устройства рекреационных я 
мемориальных лесов, заповедников, опытных лесных 
предприятий, охотничьих хозяйств, колхозных и совхоз
ных лесов, описаны виды лесоучетных работ, как аэро- 
таксация, фотостатистическая инвентаризация, переучет 
лесного фонда, лесопатологические обследования и др., 
а также материально-техническая база лесоустройства. 
Рассмотрены главные направления совершенствования

лесоустройства: повышение его роли при управлени! 
лесными ресурсами страны, внедрение новых методог 
изучения лесного фонда на основе глубокого познания 
структуры лесов и широкого применения аэрокосмиче
ских снимков, математических методов, автоматизации 
дешифрирования, оптико-электронной и вычислительной 
техники.

Книга написана на высоком научно-техническом уров
не, хорошо иллюстрирована, представляет значительный 
интерес не только для работников лесоустройства, лесо
хозяйственного и лесопромышленного производств, но 
и для преподавателей и студентов лесных высших и 
средних учебных заведений, а также всех, кто исполь
зует в своей деятельности информацию о лесном 
фонде.

Н. П. АНУЧИН, академик ВАСХНИЛ

Г осударственное сельскохозяйствен
ное издательство Чехословацкой Социалистическей Рес
публики выпустило в свет книгу 3. Блудьовски >, посвя
щенную актуальным вопросам оценки эффективности 
лесохозяйственного производства. Она представляет 
интерес и для советского читателя. Автор рассматривает 
цель и значение социалистического лесного хозяйства 
в системе общественного воспроизводства. На основе 
анализа тенденций развития лесного хозяйства и лесо
заготовок в ЧССР ставятся и решаются проблемы эф
фективности функционирования данной специфической 
отрасли народного хозяйства, интенсификации лесохо 
зяйственного производства, в гом числе повышения эф 
фективности мероприятий по лесовыращиванию в< 
взаимосвязи с лесоэксплуатацией и использование:» 
древесины.

Такой комплексный подход к оценке эффективност!* 
производства в лесном хозяйстве, лесной и деревообра
батывающей промышленности на современном этапе 
развития народного хозяйства стран социалистического 
содружества имеет большое научное и практическое

' Zdenek Hludov?t<v. HodnocenI e fe k t ivn o s t i v  lesn lm  h osp odM tv l. 
St atni zemOdOlkC n ak lad ate ls lv i, Praha, 1981, 184 c.

значение для повышения эффективности общественного 
производства в целом.

В книге рассматриваются вопросы организации комп
лексных лесных предприятий, сочетающих лесовыращи- 
вание, заготовку и переработку древесины, а также 
интенсификации всех сфер материального производ
ства. При этом широко используются работы cobctlKhx 
авторов. Следует подчеркнуть, что природно-экономиче
ские и социальные условия ЧССР очень близки к усло
виям Советских Карпат. Поэтому многие ее рекоменда
ции, в частности вопросы повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов в лесном хозяйстве, 
основных и оборотных фондов, капитальных вложений 
с учетом экологических и социальных факторов, могут 
быть использованы при решении аналогичных вопросов 
применительно к условиям Карпат и всей Европейско- 
Уральской зоны СССР, а также в учебных курсах.

Книгу отличает квалифицированное решение ряда 
зажных теоретических вопросов эффективности произ
водства в лесном хозяйстве, заслуживает внима1шя и 
практический подход к их реализации.

Ю . Ю . ТУНЫЦЯ (доктор эгокомических наук);
Ю. Ю. ЛИСОВИЧ (кандидат экономических наук)

ПАМЯТИ Б. И. ГРОШ ЕВА |

в апреле 1982 г. на 84-м году жизни 
скончался заслуженный лесовод РСФСР, старейший ра
ботник в области лесоустройства, персональный пенсио
нер республиканского значения Борис Иванович Грошев.

Б. И. Грошев родился в г. Иваново-Вознесенске (ныне
г. Иваново) в семье рабочего-текстильщика. Окончив 
в 1922 г. лесной факультет Иваново-Вознесенского поли
технического института, он постоянно работал в систе
ме лесного хозяйства. Последние годы был в должности 
главного инженера и первого заместителя начальнике 
управления лесоустройства бывш. Минлесхоза СССР 
и Минсельхоза СССР.

Борис Иванович Грошев принимал активное участие 
в составлении ряда технических документов. Наиболее 
важные из них: «Инструкция по устройству и обсле
дованию лесов государственного значения СССР», «Л есо

устроительная лнструкция по устройству колхозных ле- 
сов», «Типовая программа и методика по составлению 
генеральных планов развития лесного хозяйства обла
стей», «Указания по разработке мероприятий по повы
шению продуктивности лесов» и др. Он автор свыше 
60 статей, брошюр и книг по вопросам таксации леса, 
организации лесного хозяйства, охраны природы.

Б. И. Грошев до последних лет жизни отдавал всю 
свою неутомимую энергию и организаторские способ
ности делу охраны природы, являясь Почетным члено.м 
Всероссийского общества охраны природы и заместите
лем председателя секции охраны природы Центрального 
совета этого общества.

Требовательный к себе, не мыслящий жизни вне 
труда —  таким останется Борис Иванович в памяти всех, 
кто с ним работал и общался.
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ХРОНИКА

В ГОСЛЕСХОЗЕ CGCP
Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 

что Министерство лесного хозяйства РСФСР и Москов
ское управление лесного хозяйства провели определен
ную работу по улучшению ведения лесного хозяйства 
и санитарного состояния лесов Московской обл.

В десятой пятилетке предприятиями Московского 
управления лесного хозяйства рубками ухода за лесом 
и санитарными рубками охвачено 420 тыс. га, в том 
чис.^е уходом за молодняками —  109 тыс. га.^

В результате осуществленных мероприятий за по
следние 10 лет покрытая лесом площадь увеличилась 
на 55 тыс. га, хвойных лесов —  на 72 тыс. га. Общие 
запасы древесины возросли с 211 до 255 млн. м̂ .

Вместе с тем уровень ведения лесного хозяйства и 
санитарное состояние лесов Московской обл. еще не 
отвечают современным требованиям. По данным лесо
устройства 1979— 1980 гг., запасы сухостойной и по
врежденной древесины в лесах за 1970— 1980 гг. не 
только не сократились, но даже возросли. Основными 
причинами этого являются недостаточные объемы рубок 
ухода за лесом и санитарных рубок, не всегда удовле- 
творите.\ьное качество их проведения. На некоторых 
предприятиях еще не обеспечивается надлежащая ин
тенсивность выборки деревьев, а на отдельных при 
проведении прореживания и проходных рубок выборка 
деревьев, подлежащих рубке, ведется не на всей пло
щади.

Минлесхоз РСФСР и Московское управление лесного 
хозяйства не предъявляют должной требовательности 
к подведомственным предприятиям за осуществление 
мероприятий по коренному улучшению санитарного со
стояния лесов и ведениях в них хозяйства, а также не 
обеспечивают надлежащего контроля за состоянием на
саждений в лесах Московской обл., находящихся в ве
дении других министерств и ведомств.

Министерству лесного хозяйства РСФСР, Московскому 
управлению лесного хозяйства поручено:

принять дополнительные меры по коренному улучше
нию состояния лесов в Московской с^л. и ведения в 
них лесного хозяйства, очистке от сухостойной древе
сины и валежа, замене перестойных лиственных, осо
бенно осиновых насаждений, поврежденных гнилями и 
заболеваниями, молодыми лесами из ценных пород, 
благоустройству лесов в целях повышения их рекреа
ционных, санитарно-гигиенических и защитных свойств. 
Обеспечить первоочередное проведение указанных работ 
в местах наиболее посещаемых населением, а также 
вдоль дорог, вокруг пионерских лагерей, домов отдыха, 
санаториев и других оздоровительных объектов;

добиться к 1985 г. полного использования лесосырье
вых ресурсов по лесовосстановительным рубкам в пре
делах установленной расчетной лесосеки;

предусмотреть в планах экономического и социаль
ного развития расширение рубок ухода, санитарных 
рубок и очистку лесов от захламленности. Обеспечить 
своевременное и качественное проведение этих работ;

повысить качество лесовосстановительных работ и 
своевременно провести уход за лесными культурами 
в целях предотвращения зарастания их травянистой и 
древесно-кустарниковой растительностью. Разработать и 
осуществить мероприятия по улучшению состояния ра
нее созданных лесных культур;

улучшить охрану лесов от пожаров и защиту их от 
вредных насекомых и болезней;

для более полного использования лиственной и мелко
товарной хвойной древесины, заготовляемой при лесо
восстановительных рубках, рубках ухода и санитарных 
рубках, а также очистке лесов от захламленности, уве
личить переработку указанной древесины на изделия 
производственного назначения и • товары народного по
требления, обратив особое внимание на расширение 
производства технологической щепы и тарных мате
риалов;

усилить контроль за состоянием лесов и ведением 
в них лесного хозяйства подведомственными предприя
тиями, предприятиями других министерств, ведомств и 
колхозами, имеющими леса.

Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что управления и отделы Гослесхоза СССР, министер
ства лесного хозяйства союзных республик, государ
ственные комитеты союзных республик по лесному хо
зяйству, учреждения и организации лесного хозяйства 
союзного подчинения уделяют постоянное внимание 
дальнейшему совершенствованию работы с письмами, 
жалобами и заявлениями трудящихся. Поступившие 
в Гослесхоз СССР в 1981 г. письма, заявления и жалобы 
трудящихся рассмотрены в основном в установленные 
сроки и по ним приняты необходимые меры.

Предложения трудящихся испо,\ьзовались при реше
нии практических вопросов лесовосстановления, охраны 
и защиты лесов, организации рационального и неисто- 
щительного лесопользования, незамедлительно прини
мались меры по каждому сигналу о недостатках в ра
боте предприятий, учреждений и организаций, злоупо
треблениях и других неправильных действиях долж 
ностных лиц.

Однако в рассмотрении и разрешении жалоб и пред
ложений трудящихся имели место и недостатки.

В некоторых управлениях и отделах недостаточно
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изучают причины, порождающие жалобы, особенно по
вторные, не предъявляют должной требовательности 
к подведомственным лесохозяйственным органам за 
своевременное их рассмотрение, редко выезжают на 
места для проверки поступивших в Гослесхоз СССР 
сигналов о злоупотреблениях служебным положением 
должностных лиц, недостатках в работе, нарушениях 
трудового законодательства и т. д.

В ряде случаев нарушение сроков исполнения писем 
происходит из-за несвоевременного рассмотрения их 
подведомственными организациями, в которые они на
правлялись для проверки.

В работе с письмами отмечены случаи формального 
отношения к обоснованным просьбам трудящихся, что 
приводит к повторным обращениям их в вышестоящие 
органы.

Начальникам управлений и отделов Гослесхоза СССР 
предложено:

систематически анализировать поступающие жалобы 
и заявления трудящихся. Полнее учитывать в практи
ческой деятельности предложения трудящихся по улуч-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



шегшю ведения лесного -хозяйства, более полному ис
пользованию резервов производства для выполнения и 
перевыполнения плановых заданий и социалистических 
обязательств, улучшению работы лесохозяйственных 
предприятий и организаций, использованию техники, 
сырья и материалов, повышению качества продукции;

обеспечить своевременное рассмотрение поступающих 
писем, жалоб и заявлений трудящихся, оперативное 
принятие необходимых мер по существу поднятых во

просов. Усилить воспитание работников центрального 
аппарата в духе повышения ответственности за пору
ченное дело, непримиримости к фактам волокиты и 
бюрократизма;

повысить требовательность к органам лесного хозяй
ства за состояние исполнительной дисциплины, своевре
менное и правильное рассмотрение писем, заявлений и 
жалоб трудящихся, направляемых им для проверки и 
принятия мер.

Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что экспертиза проектно-сметной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений яв
ляется важным и действенным средством контроля за 
качеством проектирования, внедрением в производство 
новейших научно-технических достижений и эффектив
ностью капитальных вложений.

Существенный вклад в улучшение проектно-сметного 
дела в лесном хозяйстве, в обеспечении строек отрасли 
качественной проектно-сметной документацией, в повы
шение эффективности проектируемых производств и 
капитальных вложений вносит Управление экспертизы 
проектов и смет и проектных работ.

Так, за 1981 г. Управлением экспертизы проектов и 
смет и проектных работ проведена экспертиза 72 про
ектов и технико-экономических обоснований, в том 
числе 49 проектов с общей сметной стоимостью строи
тельства 155,4 млн. руб. и 23 ТЭО — 246 млн. руб. Рас
смотрено 72 задания на проектирование, 26 важных 
нормативных документов.

По итогам рассмотрения указанной документации бы
ли внесены предложения, реализация которых позво
ляет значительно улучшить технические и объемно- 
планировочные решения, уменьшить расход металла и 
других ресурсов, повысить производительность труда. 
Сметная стоимость строительства по рассмотрению в 
1981 г. проектам и ТЭО была снижена на 13,2 млн. руб.

Однако действующий порядок организации проведе
ния экспертизы и утверждения проектов и смет на 
строительство предприятий, зданий и сооружений в 
Гослесхозе СССР еще не отвечает возросшим требова
ниям к проектированию, не отражает в полной мере 
ряд новых принципиальных положений, внесенных за 
последнее время в нормативную документацию по про
ектированию и строительству, не учитывает некоторые 
особенности специфики отрасли.

В целях упорядочения проведения экспертизы и 
утверждения проектно-сметной документации Управле
нием экспертизы проектов и смет и проектных работ

подготовлено Временное положение о порядке проведе
ния экспертизы проектов и смет на строительство пред
приятий, зданий и сооружений и объектов лесного хо
зяйства.

Положение устанавливает порядок (методику, виды и 
объем документов, основные вопросы, сроки требова
ния к экспертным заключениям) проведения эксперти
зы проектно-сметной документации, поступающей на 
рассмотрение в Гослесхоз СССР.

Настоящее Положение в отличие от прежнего полнее 
отражает требования действующей нормативной доку
ментации по проектированию, регламентирует порядок 
разработки, согласования и утверждения заданий на 
проектирование, предусматривает расширение прав 
Управления экспертизы проектов и смет и проектных 
работ, организаций и управлений лесного хозяйства 
союзного подчинения по вопросам экспертизы проектно
сметной документации. Одновременно вводит некото
рое ограничение прав министерств и госкомитетов союз
ных республик по лесному хозяйству на установление 
порядка на проведение экспертизы проектов и смет 
лимитной стоимостью строительства до 1,5 млн. руб. 
вместо ранее предоставленного права до 3 млн. руб.

Введение в действие данного Положения позволит 
внести большую целенаправленность в процесс экспер
тизы проектно-сметной документации и будет способ
ствовать дальнейшему повышению качества проектиро
вания объектов лесного хозяйства.

Ко.\легия обязала министерства лесного хозяйства 
союзнь1х республик, госкомитеты союзных республик по 
лесному хозяйству, организации и учреждения лесного 
хозяйства союзного подчинения, управления и отделы 
Гослесхоза СССР осуществить конкретные меры по 
обеспечению своевременной и высококачественной экс
пертизы проектно-сметной документации с тем, чтобы 
утвержденныё проекты предприятий, зданий и соору
жений отвечали современным требованиям научно-тех
нического прогресса и условиям перевода экономики на 
интенсивный путь развития лесного хозяйства в соот
ветствии с решениями X X V I съезда КПСС.

Рассмотрев вопрос о состоянии охра
ны труда на лесохозяйственных предприятиях, коллегия 
Гослесхоза СССР и Президиум ЦК профсоюза рабочих 
лесбумдревпрома предложила министрам лесного хо
зяйства союзных республик, председателям государ
ственных комитетов союзных республик по лесному 
хозяйству, руководителям учреждений и организаций 
лесного хозяйства союзного подчинения, председателям 
республиканских, краевых и областных комитетов проф
союза обратить особое внимание на приведение в со
ответствие с требованиями безопасности станочного 
оборудования, машин, механизмов, технологических про- 
пессов: создание безопасных условий труда на всех 
участках работ и производств; сокращение ручного тру

да, высвобождение работающих с вредных условий тру
да; внедрение типовых проектов организации рабочих 
мест и труда, практических рекомендаций по повыше
нию безопасности и улучшению условий труда; систе
матическую воспитательную работу в трудовых кол
лективах по предупреждению травматизма и других 
несчастных случаев; усиление административно-обще
ственного контроля по охране труда; курсовое обуче
ние и аттестацию по охране труда рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих; организацию со
ревнования бригад, участков, цехов, лесничеств за ра
боту без травм и аварий, за создание безопасных усло
вий труда, высокую культуру производства; создание 
базовых опытных предприятий по охране труда.
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Коллегия Гослесхоза СССР и Пре
зидиум ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома, рас
смотрев итоги выполнения коллективных договоров за
1981 г. на предприятиях лесного хозяйства, отмечают, 
что большинство предприятий и комитетов профсоюза 
успешно выполнили обязательства. Это стало возмож
ным благодаря высокому трудовому и политическому 
подъему, вызванному подготовкой к X V II съезду проф
союзов СССР, развитию социалистического соревнова
ния по достойной встрече 60-летия образования СССР.

В целом по отрасли проведено более 240 тыс. меро
приятий, направленных на выполнение государственных 
планов и социалистических обязательств, развитие со
циалистического соревнования и движения за комму
нистическое отношение к труду, улучшение организа
ции, охраны, совершенствование оплаты труда и дру
гих направлений коллективных договоров.

Проведено около 3 тыс. собраний и конференций по 
обсуждению итогов выполнения коллективных договоров 
и заключению их на 1982 г., на которых внесено свы
ше 37 тыс. предложений.

Вместе с тем в результате снижения требовательно
сти со стороны отдельных лесохозяйственных органов 
среднего звена управления, республиканских, краевых, 
областных комитетов профсоюза к хозяйственным руко
водителям, рабочим комитетам профсоюза некоторые 
договорные обязательства не выполнены.

На ряде предприятий лесного хозяйства РСФСР, Ук
раинской ССР, Белорусской ССР, Киргизской ССР, 
Узбекской ССР и других союзных республик отмечены 
факты потери рабочего времени, слабо поставлена рабо
та по премированию, профилактике производственного

травматизма и заболеваемости рабочих, улучшению 
условий, сокращению ручного труда.

Коллегия Гослесхоза СССР и Президиум ЦК проф
союза рабочих лесбумдревпрома поручили министер
ствам лесного хозяйства и союзных республик, госу
дарственным комитетам союзных республик по лесному 
хозяйству, учреждениям и организациям лесного хо
зяйства союзного подчинения, республиканским, крае
вым и областным комитетам профсоюза усилить кон
троль за выполнением двусторонних обязательств, 
включенных в коллективный договор, и предложений, 
принятых администрацией для решения в оперативном 
порядке на подведомственных предприятиях и в орга
низациях, обратив особое внимание на выполнение 
государственных, встречных планов и социалистических 
обязательств; развитие и совершенствование социали
стического соревнования и движения за коммунистиче
ское отношение к труду, его тесной связи с мерами по 
совершенствованию хозяйственного механизма, усиле
ние роли коллективов в борьбе за повышение эффек
тивности производства, ускорение роста производитель
ности труда, повышение качества работ; внедрение до
стижений науки и техники, передового опыта, научной 
организации производства и труда, совершенствование 
управления лесохозяйственным производством; устране
ние потерь рабочего времени; дальнейшее улучшение 
состояния условий, охраны труда рабочих и служащих, 
особенно женщин, профилактику производственного 
травматизма и заболеваемости, обеспечение работающих 
санитарно-бытовыми помещениями, организацией обще
ственного питания, средствами индивидуальной защи
ты, улучшение лечебно-профилактического, санитарно- 
гигиенического обслуживания, создание надлежащих 
жилищных условий.

Коллегия Гослесхоза СССР, рассмот
рев вопрос о дальнейшем улучшении комплексного ис
пользования кедровых лесов, отмечает, что органами 
лесного хозяйства проделана значительная работа по их 
использованию и охране. Уточнены правила рубок глав
ного пользования и лесовосстановительных рубок в кед
ровых лесах Сибири и Дальнего Востока, предусматри
вающие проведение в основном выборочных и посте
пенных рубок, что позволяет максимально использовать 
для воспроизводства кедрачей их естественное возоб
новление.

На основании научных проработок установлен диффе
ренцированный по группам и категориям защитности 
лесов возраст рубки кедра, обеспечивающий наиболее 
полное использование прижизненных ресурсов кедро
вых лесов и древесины.

Заготовка древесины в кедровом хозяйстве ведется 
в пределах установленных расчетных лесосек. При этом 
площади прогрессивных постепенных и выборочных ру
бок увеличиваются, а сплошных и условно-сплошных 
сокращаются. Усилен контроль за соблюдением лесо
заготовителями правил лесопользования.

Минлесхозом РСФСР осуществляются мероприятия по 
восстановлению вырубленных кедровых лесов и увели
чению их площади. В десятой пятилетке создано
141,3 тыс. га лесных культур кедра, при этом в евро
пейской части РСФСР заложено более 2 тыс. га куль
тур кедра. Сохранен кедровый подрост при рубке леса 
на 274 тыс. га.

В целях создания постоянной лесосеменной базы кед
ра проведена селекционная инвентаризация кедровых 
насаждений на 875,3 тыс. га. Отобрано и занесено в го- 
сударственый реестр 344 плюсовых дерева и 173 га 
плюсовых насаждений. Заложены постоянные лесосемен
ные' уЧастКй на 12,9 тыс. га и лесосеменные планта
ции — на 369 га. • ' ' '  ' ■ ' '

Для выращивания посадочного материала организова
но 36 специализированных питомников общей площадью 
853 га. В 1981 г. заготовлено .семенного ореха кедра
648,5 т, в том числе 51 т с улучшенной наследствен
ностью.

Для лесопато.\огического надзора и защиты кедровых 
лесов от вредителей и болезней создано 16 станций. 
Осуществляются надзор за развитием первичных вредите
лей, а такисе экспедиционные и текущие лесопатоло
гические обследования. Проводится авиаборьба с вред
ными насекомыми и с применением биологических пре
паратов.

В целях улучшения охраны кедровых лесов от пожа
ров совершенствуется противопожарное устройство тер
ритории, оснащаются техническими средствами пожар
но-химические станции. В авиационной охране лесов 
в составе местных авиабаз организованы механизиро
ванные отряды по борьбе с лесными пожарами в Бурят
ской АССР, Приморском, Красноярском и Хабаровском 
краях. Иркутской и Новосибирской обл.

Уточнен состав орехопромысловых зон, закрепленные 
.-̂ а различными организациями, занимающимися освое
нием природных ресурсов кедровой тайги.

Для улучшения комплексного использования богатств 
кедровых лесов в системе Минлесхоза РСФСР органи
зовано шесть специализированных хозяйств в Алтайском 
крае. Тувинской АССР (три). Бурятской АССР и Том
ской обл. Институтом «Союзгипролесхоз» проведено их 
внутрихозяйственное устройство и составлены проекты 
организации и ведения хозяйства.

За годы десятой пятилетки лесохозяйственными пред
приятиями на территории кедровой тайги заготовлено 
более 3 тыс. т ореха, 1,3 тыс. т грибов, 3,9 тыс. т ди
корастущих плодов и ягод, 1,6 тыс. т лекарственного 
и технического сырья; добыто пушнины на сумму
57,3 тыс. руб. и 245 т мяса диких животных. Валовой 
выпуск продукции составил 41,3 млн руб.
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в целях освоения природных богатств кедровой тай
ги создано 52 орехопромысловые базы, 1567 приемо
заготовительных и грибоварочно-засодочных п у н к т о в  

и четыре плодоперерабатывающих ц е х а .  В х о з я й с т в а х  

имеется большое количество м а ш и н  д л я  И о в л е ч е н н я  

и очистки орехов кедра, грибоварочных к о т л о в  и агрега
тов, установок для сушки грибов, ягод, лекарственного 
и технического сырья.

В настоящее время ведутся работы йо механизации 
заготовки и переработки пищевого, лекарственного и 
технического сырья.

Вместе с тем в использовании кедровых лесов имеют
ся недостатки.

Медленными темпами внедряются выборочные и по
степенные рубки и сокращаются объемы условно- 
сплошных. Отмечены нарушения л< созаготовителями 
правил лесопользования и технологии разработки лесо
сек, приводящие к потерям древесины и уничтожению 
кедрового подроста. В горных лесах не применяются 
воздушно-трелевочные установки, а также иные сред
ства для ведегпш несплошпых (Л10с<«5ов рубки. Создан
ная лесосеменная 6а: а не позволяет пока осуществить 
полный переход семеноводства кедра на селекционную 
основу.

Достигнутые объемы рубок у>:о'а в молодняках 
не везде обеспечивают CBi>eDpe:4:>ir:iL,il уход за соста
вом пасал;дснк11. При наСлакшряяти:ix походных усло
виях лесные пожары наносят у1ц.;}:Г1 кедровым насаж
дениям. Объем заготовки кедровою грибов, ягод
и другой недревесной продукции в л tax орехопромыс
ловых зон значительно от-,-ia ,т от ;1:'/:енииал1,ных воз
можностей. Действующие спет!,, ал.;:,):; оранные пред

приятия по комплексному использованию кедройьга ле
сов имеют недостаточную производственную базу. 
Не создаются кедровые плантации вблизи населенных
пунктов.

Министерству лесного хозяйства РСФСР поручено: 
уточнить лесокультурный фонд, пригодный для раз

ведения кедра, и принять меры по его облесению;
продолжить работы по селекционной оценке высоко- 

бонитетных, наиболее урожайных кедровых насажде
ний с отбором плюсовых деревьев и насаждений, обес
печив сохранность выделенного генетического фонда;

повысить качество и эффективность лесовосстанови
тельных работ, уровень их механизации, развивать пи
томническое хозяйство;

создавать на селекционной основе семенные и вблизи 
населенных пунктов орехоплодные плантагщи;

укреплять материально-техническую базу наземных 
и авиационных лесопожарных подразделений по охране 
кедровых лесов от пожаров,

закрепить орехопромысловые зоны за потребителями 
и расширить сеть специализированных хозяйств по 
комплексному использованию ресурсов кедровых лесов, 
а также >т<репить их материально-техническую базу. 
Разработать и утвердить типовое положение об указан
ных предприятиях;

увеличить в 1982— 1985 гг, .-заготовки кедровых оре
хов, ягод, грибов, лекарственного и технического сырья;

сократить условно-сплошные рубки, увеличив приме
нение постепенных и выборочных способов рубки;

повысить требовательнос'1ь к лесозаготовителям за ра
циональное использование отведенного лесосечного фон
да и соблюдение правил лесопользования в кедровых 
лесах.

Коллегия Гослесхо а СССР отмечает, 
что лесохозяйственными органами Бур.пской АССР про
ведены организационно-технические и П1:а!;тические ме
роприятия по рациональному исяоль:ов,:нию и обеспече
нию охраны лесных ресурсов бассейна оз, Байкал.

Осуществляется проект организации водоохранной зо
ны Байкала с комплексом .мероприятий П(5 сохранению 
естественных ресурсов. Проведено псрсраспредел1:ние 
лесов в этой зоне по группам и категория;-! ::ащитности, 
режим ведения лесного хозяйства з которых отвечает 
поставленной задаче. Введены в дейс твие правила рубок 
главного пользования и лесовос^ laiioi. ir ;льиых рубок, 
.предусматривающие установление дпс{1'Ьерс?нцированного 
режима рубки в зависимости o i  клт:.>г-,)р1ш лесов и рас
положения насаждений на рельефе, С 1972 г прекра
щен молевой сплав и реки бассейна оз. Байкал расчи
щены от затонувшей древесины.

В лесах, где допускаются рубки главного подь.зования 
и лесовосстановительные рубки, установлена расчетная 
лесосека в объема 7 3 млн. ,м* и ежегодный отпуск 
древесины по лесосырьевым базам приведен в соот
ветствие с расчетными лесосеками ло лесохозяйствен
ным предприятиям,

В целях yлyчпJeния охраны лесов и повышения ин
тенсивности ведс.ния лесного хозяйства проведено 
разукрупнение лесхозов с увеличением их численности 
-с, 21 до 32 Увеличено также количество лесничеств 
и обходов

За 1970— 19Ы гг, затраты на ведение лесного хозяй
ства, в Бурятской АССР возросли в 2 раза, что позво
лило существегшо повысить интенсивность лесохозяй
ственного производства, увеличить объемы рубок ухо- 
де’ .аа лесом и санитарных рубок, лесовосстановитель- 

работ, а также усилить охрану лесов от пожаров. 
, , ffL последние 10 лет в покрытую лесом площадь пе
реведено более 38 гыс, га лесных культу'р, В,,рез,удьуа-

те осуществленных мероприятии в водоохранной зоне 
Байкала возросла площадь лесов.

С 1977 г. осуществляется повторное лесоустройство 
лесхозов, которое намечено завершить в 1983 г. На ос
новании этих данных уточнена новая расчетная лесосека 
в объеме 6646,7 тыс, м̂ , введенная в действие с 1 янва
ря 1982 г.

Вместе с тем в использовании лесосырьевых ресур
сов, охране лесов и лесовосстановлении еще имеются 
недостатки.

Медленно ведутся работы по пересоставлению планов 
рубок, срок действия которых истек. Лесозаготови
тельные предприятия слабо внедряют выборочные и по
степенные рубки, оставляют недорубы и допускают 
потери дрвесины при ее заготовке и транспортировке. 
Не внедряются воздушно-трелевочные устройства и дру
гая прогрессивная техника.

Лесохозяйственные органы на местах не всегда осу- 
щ -ствляют своевременный контроль за разработкой ле
сосек и пресекают допустимые лесозаготовителями на
рушения правил лесопользования.

Из-за неблагоприятных погодных условий отмечены 
факты гибели культур и увеличение в отдельные годы 
горимости лесов. В ряде лесхозов требуется дальнейшее 
укрепление материально-технической базы по борьбе 
с пожарами и проведению лесохозяйственных меро
приятий.

Выделенные в бассейне оз. Байкал категории лесов 
первой группы до сих пор не приведены в соответствие 
с Основами лесного законодательства Союза ССР 
и союзных республик.

Министерству лесного хозяйства РСФСР поручено:
принять дополнительные меры по обеспечению в бас

сейне 03. Байкал рационального использования лесныг 
■ресурсов, повышению ЭффеКТ«'>“ ‘-''~г" «  аогп.
хозяйственных мероприятий;
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спланировать объемы лесохозяйственных и лесовос
становительных работ в соответствии с рекоТ^ендация- 
ми лесоустройства. Организовать ежегодное проведение 
авторского надзора за внедрением в производство про
ектов организации и развития лесного хозяйства в лесах 
водоохранной зоны оз. Байкал:

принять меры по оснащению соответствующим обору
дованием и машинами противопожарные службы;

осуществить в 1983— 1985 гг. совместно с В/О «Лес- 
проект» в водоохранной зоне оз. Байкал на сгсиове кос
мической съемки оценку текущих изменений в лесном 
фонде, а также определение состояния мест рубок по 
материалам выборочной крупномасштабной аэросъемки;

усилить контроль за рациональным использованием ле
сосырьевых ресурсов, в том числе мягколиственных ле
сов, за соблюдением правил рубки и отпуска древеси
ны, качеством отвода лесосечного фонда и обследова
ния мест рубок. Поручить Минлесхозу Бурятской АССР 
определить объемы несплошных способов рубок по каж
дому лесозаготовительному предприятию на десятилет
ний период и проводить отвод лесосек в соответствии 
с указанными планами;

разработать и осуществить в 1982— 1985 гг. конкрет
ные мероприятия по дальнейшему усилению противо
пожарной профилактики, обнаружению и ликвидации 
пожаров в лесах водоохранной зоны оз. Байкал.

УЛУЧШАТЬ ОХРАНУ ТРУДА
с. Б. ЛИТВИНЕНКО (Гослесхоз СС С Р)

В 1981 г. на базе опытно-показатель
ного Горячеключевского лесокомбината Краснодарского 
управления лесного хозяйства проведено выездное за
седание секции охраны труда НТС Гослесхоза СССР. 
В ее работе приняли участие работники служб охраны 
труда союзных республик, краев и областей, НИИ 
и других ведомств лесного хозяйства.

В докладе Г. М . Киселева  —  заместителя начальника 
управления кадров, труда и заработной платы Гослес
хоза СССР и в сообщениях членов секции отмечалось, 
что на предприятиях и в организациях лесного хозяй
ства проведена работа по профилактике производствен
ного травматизма и заболеваемости, высвобождению 
работающих из неблагоприятных условий труда, меха
низации тяжелых ручных работ, выполнению пятилет
них планов улучшения условий, охраны труда и сани
тарно-оздоровительных мероприятий. Общий уровень 
производственного травматизма систематически сни
жается.

Вместе с тем положение дел с охраной труда в неко
торых лесохозяйственных органах остается неблагопо
лучным. Высокий уровень производственного травматиз
ма в Минлесхозе Карельской АССР, Архангельском, 
Калипчнградском, Калининском, Смоленском, Томском, 
Ярос/iaBCKOM и других управлениях лесного хозяйства 
РСФСР, Ворошиловградском, Черниговском, Черкасском 
управлениях лесного хозяйства Украинской ССР, Мин- 
лесхослеспроме Латвийской ССР. За 9 месяцев 1981 г. 
рост производственного травматизма допустили Минлес- 
хоз Бурятской АССР, Владимирское, Брянское, Хабаров
ское, Читинское, Ивановское управления лесного хо
зяйства РСФСР, Минлесхоз Казахской ССР.

Большая часть несчастных случаев происходит в де
ревообработке, на лесоскладских, лесосечных, ремонтно
механических и погрузочно-разгрузочных работах. Глав
ные причины —  низкая организация труда, в частности 
неподготовленность рабочих мест, неправильные прие
мы и методы работы, нахождение в опасной зоне, на
рушение правил эксплуатации машин и оборудования, 
трудовой дисциплины.

Выявлена определенная закономерность: травмы полу
чают в основном рабочие со стажем до 2— 3 лет, 
не имеющие практического опыта работы и достаточ
ных знаний и навыков.

Как показали проверки, проведенные Гослесхозом 
СССР и другими организациями, на многих предприя
тиях и в органах среднего звена управления не внед
рен административно-общественный контроль по охране 
труда в соответствии с действующим Положением. На 
ряде предприятий контроль носит бессистемный харак
тер, не работают отдельные звенья контроля, руководи
тели не выполняют своих функций в единой системе

контроля. Еще низок уровень обучения рабочих и мас
теров участков правильным методам и приемам работы, 
требованиям охраны труда.

В целях коренного улучшения охраны труда в отрас
ли рекомендовано в 1982 г. внедрить систему админи
стративно-общественного контроля за охраной труда на 
всех уровнях управления, учитывая, что ведущая роль 
в этой системе отводится мастеру леса (участка), лес
ничему, начальнику цеха, директору предприятия, а так
же общественному дежурному по охране труда, рабо
чему комитету. Так, мастер леса (участка) ежедневно 
за 15— 20 мин до начала работы обязан проверить 
исправность производственного оборудования, его соот
ветствие требованиям техники безопасности, санитарно
техническое состояние участка, обеспеченность работаю
щих вспомогательными приспособлениями. В течение 
смены он с участием общественного инспектора и де
журного по охране труда должен проверить соблюдение 
работающими правильных приемов и методов работы, 
обеспечение и использование средств индивидуальной 
защиты. Выявленные недостатки заносятся в журнал 
административно-общественного контроля. Лесничий, на
чальник цеха, лесопункта совместно с цеховым комите
том профсоюза еженедельно проверяют состояние охра
ны труда на одном-двух мастерских участках. Серьез
ное внимание при этом следует уделить проверке орга
низации охраны труда мастера. В аналогичном порядке 
контролируется работа по охране труда лесничего, на
чальника цеха, директора и т. д.

Секция также отметила, что в условиях постоянного 
роста технического прогресса, внедрения в производство 
новых машин и механизмов необходимо обратить вни
мание на повышение квалификации рабочих и мастеров 
по вопросам охраны труда.

За последние годы на предприятиях и в организациях 
лесного хозяйства участились случаи дорожно-транс
портных происшествий. Для обеспечения безопасности 
дорожного движения нужны дополнительные меры по 
повышению уровня технического обслуживания и ре
монта транспортных средств, усилению контроля за 
выпуском транспорта из гаража в технически исправном 
состоянии, охвату медицинским осмотром всех водите
лей, ежегодному обучению совместно с органами гос- 
автоинспекции и проверке знаний правил безопасности 
дорожного движения водителей автомобилей. Надо ак
тивизировать воспитательную работу среди водителей, 
обсуждать в коллективе каждый случай нарушения до
рожного движения.

Большое значение для создания здоровых и безопас
ных условий труда рабочих и служащих имеют комп
лексные планы улучшения условий и охраны труда, ко
торые учитываются при подведении итогов социалисти
ческого соревнования.

На многих предприятиях отмечены факты неудо
влетворительных условий труда работающих женщин. 
В первую очередь это относится к цехам деревообра
ботки, сувенирным и по производству хвойно-витамин
ной муки. В ближайшее время необходимо осуществить
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мероприятия, направленные на высвобождение женщин 
с тяжелых физических работ, совершенствовать подго
товку и повышение квалификации женщин-работниц, 
обучать их вторым профессиям; ограничивать работу 
женщин в ночные смены на основе совершенствования 
режимов труда и графиков сменности; шире практико
вать для женщин, имеющих детей, неполный рабочий 
день или неполную рабочую неделю; систематически 
проверять соблюдение законодательства о труде жен
щин.

В современных условиях производства соблюдение 
трудовой и производственной дисциплины имеет огром
ное значение. Стоит только одному из членов коллек
тива нарушить ее, сразу ломается тщательно отрабо
танная технология, теряются драгоценные минуты, часы. 
Например, невыход на работу или опоздание водителя 
автобуса ставит под угрозу план работы целой лесо

заготовительной, лесохозяйственной бригады. Поэтому 
внимание руководителей лесхозяйственных органов об
ращено на усиление борьбы за укрепление трудовой 
дисциплины, воспитание у  трудящихся чувства высокой 
ответственности за личную безопасность и безопасность 
своих товарищей, точное и неукоснительное выполне
ние правил и норм охраны труда, соблюдение техноло
гических процессов и режимов работы, правильную экс
плуатацию машин, механизмов, оборудования.

Для улучшения работы по охране труда, снижения 
производственного травматизма рекомендуется шире 
распространять передовой опыт работы по охране труда 
бригад, участков и предприятий, работающих без травм, 
практиковать материальное стимулирование за работу 
без травм. Все это будет способствовать дальнейшему 
улучшению охраны труда работающих в свете решений 
X X V I съезда КПСС.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

О КОНКУРСАХ, ПРОВОДИМЫХ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ АКАДЕМИЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
НАУК им. В. И. ЛЕНИНА В 1983 Г.

НА СОИСКАНИЕ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ИМЕНИ 
ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ

Для поощрения ученых за выдаю
щиеся научные работы и открытия в области сельского, 
водного и лесного хозяйства Всесоюзная академия сель
скохозяйственных наук им. В. И. Ленина объявляет в 
1983 г. очередные конкурсы на соискание присуждае
мых раз в три года золотых медалей имени выдающих
ся ученых и присуждаемой ежегодно золотой медали 
им. И. В. Мичурина с премией.

1. Золотая медаль им. К. К. Гедройца присуждается 
за работы в области агрохимии.

Срок представления работ — до 6 декабря 1982 г.
2. Золотая медаль им. В. Р. Вильямса присуждается 

за работы в области земледелия, агропочвоведения, лу 
говодства и пастбищного хозяйства.

Срок представления работ —  до 9 июня 1983 г.
3. Золотая медаль им. К. А . Тимирязева присуждает

ся за работы в области физиологии и биохимии рас
тений.

Срок представления работ—-до 3 февраля 1983 г.
4. Золотая медаль им. Н. И. Вавилова присуждается 

за работы в области растениеводства, генетики, селек- 
цич и интродукции растений.

Срок представления работ —  до 25 июля 1983 г.
5. Золотая медаль им. И. В. Мичурина с премией в 

размере 1000 руб. присуждается за работы в области 
биологии сельскохозяйственных растений.

Срок представления работ —  до 25 июня 1983 г.
6. Золотая медаль им. С. Н. Вышелесского присуж

дается за работы в области общей и частной эпизоо
тологии.

Срок представления работ —  до 2 июля 1983 г.
7. Золотая медаль им. М. Ф. Иванова присуждается 

за работы в области животноводства.
Срок представления работ —  до 2 июня 1983 г.
8. Золотая медаль им. В. С. Немчинова присуждается 

за работы в области экономики социалистического сель
ского хозяйства.

Срок представления работ —  до 15 сентября 1982 г.
'9. Золотая медаль им. В. П. Горячкина присуждается 

за работы в области земледельческой механики, меха- 
Вйзации и электрификации сельского хозяйства.

Срок представления работ —  до 25 сентября 1982 г.

10. Золотая медаль им. А . Н. Костякова прис^^ждает- 
ся за работы в области гидротехнических мелиораций.

Срок представления работ — до 28 ноября 1982 г.
И. Золотая медаль им. Г. Ф. Морозова присуждается 

за работы в области лесоведения, лесоводства и агро
лесомелиорации.

Срок представления работ — до 7 сентября 1982 г.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Золотые медали присуждаются персонально за выдаю
щиеся научные работы и открытия, имеющие крупное 
научно-техническое или практическое значение в соот
ветствующей области науки.

В конкурсах на соискание золотых медалей могут 
участвовать советские и прогрессивные зарубежные 
ученые (отдельные лица, не группы), внесшие крупный 
вклад в развитие сельскохозяйственной науки.

Право выдвижения кандидатов на соискание золотых 
медалей предоставляется министерствам, ведомствам, 
научно-исследовательским учреждениям, высшим учеб
ным заведениям, научным и. научно-технических обще
ствам, общественным организациям и отдельным лицам.

Учреждения, организации и отдельные лица, выдви- 
нувп1ие кандидатов на соискание золотой медали, пред
ставляют в установленные сроки в ВАСХНИЛ (107814, 
ГСП, Москва, Б-78, Большой Харитоньевский пер., д. 21) 
с пометкой «На соискание золотой медали имени...» 
следующие материалы:

а) мотивированное представление, раскрывающее ха
рактер и значение работы для развития науки и народ
ного хозяйства;

б) опубликованную научную работу (серию работ), 
материалы научного открытия или изобретений в трех 
экземплярах (при выдвижении закрытых работ допу
скается представление рукописных материалов в одно.ч 
экземпляре);

в) сведения об авторе (перечень основных научных 
работ, открытий, изобретений, место работы и зани
маемая должность, домашний адрес).

Работы, удостоенные Ленинской премии. Государ
ственной премии СССР, премий Совета Министров СССР 
за работы в области сельского хозяйства, а также 
именных премий Академии наук СССР, академий наук 
союзных республик и Академии медицинских наук 
СССР, на соискание золотых медалей ВАСХНИЛ не 
принимаются.

Решения Президиума ВАСХНИЛ о присуждении золо
тых медалей и краткие аннотации о работах, удостоен
ных золотых медалей, публикуются в журналах «Докла
ды ВАСХНИЛ», «Вестник сельскохозяйственной науки» 
и в соответствующих отраслевых журналах с фотогра
фиями ученых, награжденных золотыми медалями.

Золотые медали, а также дипломы о присуждении 
золотых медалей вручаются на годичном общем собра
нии ВАСХНИЛ.
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Рассмотренные на заседании президиума ВАСХНИЛ 
печатные научные работы, за которые присуждены зо
лотые медали, передаются на хранение в Центральную 
научную сельскохозяйственную библиотеку ВАСХНИЛ.

Работы, за которые золотые медали не присуждены, 
возвращаются соискателям.

Ученым, удостоенным золотых медалей, предостав
ляется право при печатании работ помечать в заголовке 
«Удостоена золотой медали имени... Всесоюзной акаде
мии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина за 
1983 г.».

РЕСРЕ1ЭАТЫ ПЫБЛИКАиИЙ

У Д К  630*95
Цены — экономический рычаг повыш ения эффективности 

производства. Т о л о к о н  н и к о в  В. Б,— Л есн ое  хозяйство. 
1982. N9 7. с. 9— 13.

Показана роль цен в динамичном и пропорциональном  
развитии лесного  хозяйства, п лан о1'ом  управлении лесны ми 
ресурсами.

У Д К  630*651.72
Экономическая оценка эффективности стандартизации поса

дочного м атериала. М о л о т к о в а  И.  И. .  Д у д н и к  Г.  Л. .  
Ч е р н я к  Л . В. — Л есн ое  хозяйство. 1982. № 7, с. 13— 15.

О пределена экономическая эффективность стандартизации 
саж енцев на Украине, установлен к о эф ф и Л еи т  среднегодовой 
эффективности, который оказался  выше нормативного коэф 
фициента эффективности капитальны х влож ений,

У Д К  630*24
О м етодах и способах рубок  ухода  за лесом . Ч и б и 

с о в  Г. А .— Л есн ое  хозяйство. 1982, №  7. с. 16— 18.
На основе анализа м ноголетних опытов проведения рубок 

ухода различны ми вариантами предлож ены  определение спо
соба и метода рубок ухода и их классификация.

Таблиц  — 3, список литературы  — 8 назв.

У Д К  630*892.1
Д инамика содерж ания каротина у основных древесны х пород 

Карелин, Б ы к о в  Е.  И. .  В а с с е л ь  Я.  М. .  Н о в и ц к а я  
Ю. Е.. С о ф р о н о в а Г. И, — Л есн ое  хозяйство. 1982. №  7. 
с. 21— 22.

Приведены  результаты  исследований годичной динамики 
содерж ания каротина у основных древесны х пород Карелии. 

И ллю страций  — 1, таблиц  — 3.

У Д К  630*907.4
Лесовосстановление и охрана окруж аю щ ей среды . Н и к о 

л а е н к о  В. Т .— Л есн ое  хозяйство. 1982, №  7. с. 23—26.
Рассмотрены  состояние и перспективы лесовосстановитель

ных работ в стране в связи с охраной окруж аю щ ей среды. 
Список литературы  — 4 назв.

У Д К  630*65
Л есопользовани ю  — эффективность и качество. Д р о ж а -  

л о в  м . м . — Л есн ое  хозяйство, 1982, №  7, с, 36—38,
И злож ен ы  вопросы организации, развития и соверш енство

вания лесопользования в нашей стране.
Т абли ц  — 2.

У Д К  630*89
Учет, оценка и проектирование использования недревесных 

лесны х ресурсов при лесоустройстве. И  л  ь е в Л . И., Б у 
р а к  Ф . Ф .~  Л есн ое  хозяйство. 1982, №  7, с. 39—40.

Рассм отрен  вопрос учета и проектирования побочного поль
зования лесом  с использованием  данных исследования.

Т а бли ц  — 3. список литературы  — 4 назв.

У Д К  631.312
П луг лесной с двухдисковы ми отвалами. А н д р е е в  А. П .—

Л есн ое  хозяйство, 1982, №  7, с. 44— 46.
Д ан о  описание плуга, отмечены преимущества его перед л е 

мешными при работе на вы рубках, обоснованы некоторые его 
параметры и схемы  расстановки дисков.

И ллю страций — 3.

У Д К  630*377.44
И спользование тракторов в лесхозах  Эстонской ССР. К у  Р-

в и т с  п . Т.. П а ю  X. Э.— Л есн ое  хозяйство. 1982. № 7, 
с. 46— 47.

Анализированы  результаты  работы  тракторного парка в де
сятой пятилетке, его структура, использование тракторов на 
различны х работах и главные эксплуатационные показатели; 
сменная и годовая производительность, расход топлива в сме
ну и на один условны й гектар.

Т абли ц  — 2. «
У Д К  631.311.5

Роторны й копатель для  устройства осуш ительной сети.
Д м и т р и е в  А. С .— Л есн ое хозяйство. 1982. № 7. с. 47—48.

Д ан о  устройство роторного копателя, рассмотрены основные 
его параметры, а такж е способы  работы.

И ллю страций —  2.

У Д К  630*116.1
Роль  лесны х насаж дений в защ ите водны х источников от 

загрязнений. М е л ь ч а н о в  В. А .— Л есн ое  хозяйство. 1982, 
№ 7. с. 2G— 28.

Приведены экспериментальны е данные о влиянии почв е л о 
вых и сосновых насаж дений на очистку стоковых вод, посту
пающих в лес  с прилегаю щ их полевы х склонов. Рассчитан 
необходимый процент площ ади леса  д ля  полного  задерж ания 
ингридиентов и стока в зависимости от почв и состава на
саждений.

Таблиц  — 3. список литературы  — 6 назв.

У Д К  630*263
Состояние пойменных лесов низовий Волги и Дона. Ш у  л  ь-

г а  В. Д .— Л есн ое хозяйство. 1982. №  7. с. 28—31.
И злож ены  причины усы хания пойменных лесов  низовий 

рр Волги и Дг,на.
Иллю страций — 2, таблиц  — 2.

У Д К  630*43
Сухие грозы  и лесн »!е  пожары. С т о л я р ч у к  Л . В., Б е 

л а я  А. Ю , - Л е с н о е  хозяйство. 1982, № 7, с. 49— 50.
Выявлена роль грозы  в горимости лесов. Д л я  этого  рас

смотрены особенности распределения осадков по территории 
Архангельской  обл. и Коми АСС Р, их связь с грозовыми ия- 
дексами. грозами и числом пожаров.

Т аблиц  — 1.

У Д К  630*414.12 ; 630*453.787
Эффективность инсектицидов и дендробациллииа против 

ш елкопряда-монаш еики. Ж  ё г а с А. К .— Л есн ое  хозяйство, 
1982, Ко 7, с. 51-52.

Приведены результаты  лабораторно-полевы х и производ
ственных испытаний ряда химических инсектицидов, а также 
биопрепарата дендробациллииа и дендробациллииа с  субле-  
тальной  дозой метатиона в условиях Литовской С С Р ,

Т абли ц  — 2, список литературы  — 7 назв.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ИНСТИТУТ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ЗООТЕХН И КОВ-

ПЧЕЛОВОДОВ

ОБЪЯВЛЯЕТ

ПРИЕМ

НА ЗАОЧНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ 

ПО ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ 

ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

НА 1982-1984 УЧ. ГОДЫ

На заочное отделение по подготовке 
специалистов по пчеловодству высшей 
квалификации принимаются работники 
сельского хозяйства, а также научно-ис
следовательских и опытных учреждений 
сельскохозяйственного профиля, препо
даватели сельскохозяйственных учебных 
заведений и другие специалисты в возра
сте до 45 лет, имеющие законченное 
высшее зоотехническое, агрономиче
ское, ветеринарное или биологическое 
образование.

Срок обучения —  2 года.

Лицам, успешно выполнившим учеб
ный план, присваивается квалификация 
ученого пчеловода с правом преподава
ния курса «Пчеловодство» в учебных за
ведениях.

Поступающие на учебу зачисляются 
без вступительных экзаменов и выезжа
ют в институт по специальному вызову. 
Заявление о приеме на учебу подается 
на имя директора института с приложе
нием личного листка по учету кадров, 
копии диплома об окончании вуза, заве
ренной нотариальной конторой (нотариу
сом), направления учреждения, характе
ристики с места работы, справки о сос
тоянии здоровья по форме № 286, трех 
фотокарточек размером З Х ^  см.

Прием документов до 1S декабря. 
Документы направлять по адресу:

391110, г. Рыбное, Рязанской обл., ул. 
Электротяговая, 16, Институт усовершен
ствования зоотехников-пчеловодов.

ДИРЕКЦИЯ
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Владельцам транспортных средств
ПРЕДЛАГАЕТ 
СВОИ УСЛУГИ  
ГОССТРАХ

ж е

Возмещение ущ ерба при повреждении или 
ибели средств транспорта в результате аварий, 
зазличных стихийных бедствий, а такж е при их 
юхищении (угоне) обеспечивает договор страхо
вания.

Автомашины, мотоциклы, мотороллеры , мопе
ды, моторные, парусные, гребные лодки, катера 
i другие суда, находящиеся в личной собствен- 
юсти граждан, можно застраховать на год или 
золее короткий срок.

Плата за страхование устанавливается в зави- 
гимости от вида транспорта, размера страховой 
:уммы и срока страхования и вносится при за- 
слючении договора. Если годовой платеж пре

вышает 30 руб., то уплатить его можно за 2 ра
за ; половину суммы — при заключении догово
ра, оставшуюся часть —  в течение 4 месяцев пос
ле вступления договора в силу. Внести платеж 
можно и путем безналичного расчета. Лицам, 
страховавшим средства транспорта в течение 2 
лет и более без перерыва и не допустившим 
за это время по своей вине аварий, предостав
ляется скидка в размере 10% , в течение 3 лет 

и б о л е е — в размере 15%-
Ознакомиться с условиями страхования и 

оформить договор можно у страхового агента 
или в инспекции Госстраха.
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