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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ 'А  

ПЕРВИЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НТО 
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ВНЕСШ ИМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД 
В ИЗЫСКАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ УВЕЛИЧЕНИЯ

ВЫПУСКА, РАСШИРЕНИЯ  
АССОРТИМЕНТА И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

В ц ел я х акти виза ц и и  р а б о ты  пе р в и ч н ы х о р га н и з а ц и й  НТО, 
р а звити я  тв о р ч е с к о й  активности  и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и х  
р а б о тн и к о в  и р а б о ч и х -н о в а то р о в  в и зы скании  и и с п о л ь з о 
вании р е з е р в о в  уве л и ч е н и я  вы п уска  то в а р о в  н а р о д н о го  
п о тр е б л е н и я  и у л уч ш е н и я  их качества  на о с н о в е  в н е д р е н и я  
д о с т и ж е н и й  науки, те хн и ки  и п е р е д о в о го  опы та , с о в е р ш е н 
ствования о р га н и з а ц и и  т р у д а  и у п р а в л е н и я  Ц е н тр а л ь н о е  
п р а вл е н ие  Н ТО  л е сной  п р о м ы ш л е н н о с ти  и л е с н о го  х о з я й 
ства п р и с у ж д а е т  с л е д у ю щ и е  п р е м и и :

за акти вн о е  уча стие  в изы ска н и и  и и сп о л ь зо в а н и и  р е з е р 
вов уве л и ч е н и я  п р о и зв о д ств а  то в а р о в  н а р о д н о го  п о тр е б л е 
ния, со зд а н и и  и р а сш и р е н и и  на п р е д п р и я т и я х  сп е ц и а л и з и 
ро ва н н ы х ц ехов  и уча стко в , о с н а щ е н и и  их о б о р у д о в а н и е м , 
и н с тр у м е н то м  и спе ц и а л ьн ы м и  п р и с п о с о б л е н и я м и ; в о б н о в 
лении  и р а с ш и р е н и и  а ссо р ти м е н та  вы п уска е м ы х  т о в а р о в ; 
ул уч ш е н и и  их качества  и в н е ш н е го  о ф о р м л е н и я ; в р а з р а 
б о тке  и о сущ е ств л е н и и  м е р о п р и я т и й  по  э к о н о м н о м у  р а с 
хо д о в а н и ю  м а те р и а л ь н о -с ы р ь е в ы х  р е с у р с о в  пр и  п р о и з в о д 
стве товаро в  н а р о д н о го  п о тр е б л е н и я , и с п о л ь з о в а н и ю  
го д н ы х для п е р е р а б о тк и  о т х о д о в  о с н о в н о го  п р о и зв о д ств а ;

в с о в е р ш е н ств о в а н и и  о р га н и з а ц и и  п р о и з в о д с тв а  и тр уд а , 
ул уч ш е н и и  и сп о л ьзо в а н и я  р а б о ч е го  в р е м е н и  и п о в ы ш е н и и  
п р о и зв о д и те л ь н о сти  тр у д а ; п о в ы ш е н и и  ква л и ф и ка ц и и  ин
ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и х  р а б о тн и к о в  и р а б о ч и х  и о б м е н а  
п е р е д о в ы м  о п ы то м  о р га н и з а ц и и  п р о и зв о д ств а , уве л и ч е н и я  
вы пуска  и у л у ч ш е н и я  качества  то ва р о в  н а р о д н о го  п о т р е б 
ления.

О ц е н ка  д е я те л ьн о сти  п е р в и ч н ы х  о р га н и з а ц и й  Н ТО  п р о 
и звод ится  по  ко л и ч е ств у  и х а р а к те р у  р а зр а б о та н н ы х  в 
течен ие  года  р е к о м е н д а ц и й  и п р е д л о ж е н и й , по  п о л у ч е н 
но м у от их в н е д р е н и я  ре зул ьта ту .

П рем ии  Ц е н тр а л ь н о го  п р а в л е н ия  Н ТО  л е сной  п р о м ы ш 
ле нности  и л е с н о го  хозя йства  п р и с у ж д а ю т с я  П р е з и д и у м о м  
ЦП НТО е ж е го д н о  по и то га м  д е я те л ьн о сти  п е р в и ч н ы х  о р га 
низаций  НТО  за п р о ш е д ш и й  го д  п р и  о б я за те л ь н о м  усл о ви и  
у с п е ш н о го  в ы п о л н е н и я  п р е д п р и я т и я м и  о сн о в н ы х  п о ка за 
телей п р о и з в о д с тв е н н о -х о з я й с т в е н н о й  д е я те л ь н о сти .

Д ля н а гр а ж д е н и я  у ч р е ж д е н ы  п е р в а я  (о дн а), вторая  (д ве) 
и третья (три ) п р е м и и , р а з м е р ы  к о т о р ы х  устанавл ива ю тся  
в зависим ости  от числ е н н о сти  п е р в и ч н о й  о р га н и з а ц и и  НТО  
п р е д п р и яти я , у ч р е ж д е н и я  со гл а с н о  табл иц е :

Чис ло  членов  Н Т О  
в первичной о р г а 

низации

Р а зм ер  п ре мии ,  руб.

первая вт ора я третья

Д о  50 250 150 100 «,
51 —  100 400 250 150 1
101— 300 600 400 250
Свыше 300 800 600 400

П р е м и и  п е р е ч и с л я ю тс я  на те кущ и й  счет м е стко м о в  п р е д 
п р ия ти й  и о р га н и з а ц и й , в е д у щ и х  уче т сре дств  пе рвичны х 
о р га н и з а ц и й  НТО, и р а с х о д у ю т с я  по р е ш е н и ю  совета п е р 
ви чно й  о р га н и з а ц и и  НТО  на у л уч ш е н и е  н а учн о -те хн и че ско й  
п р о п а га н д ы , на учн ы е  к о м а н д и р о в к и  и п о о щ р е н и е  членов 
НТО, вн е сш и х сущ е ств е н н ы й  вклад  в изы скание и исполь
зо ва н и е  р е з е р в о в  уве л и ч е н и я  вы пуска , р а сш и р е н и я  ассо р 
тим ен та  и у л у ч ш е н и я  качества товаро в  н а р о д н о го  п о тр е б 
ле ния . На и н д и в и д уа л ь н о е  п р е м и р о в а н и е  р а схо д уе тся  до 
50 % о б щ е й  сум м ы  п р е м и и , р а зм е р  в о зн а гр а ж д е н и я  не 
д о л ж е н  п р евы ш а ть  50 руб .

М а те р и а л ы  на со и ска н ие  пр е м и й  пр е д ста в л я ю тся  в 
Ц П НТО  д о  1 м ая. О ни  д о л ж н ы  со д е р ж а ть : по стан овле ние  
р е с п у б л и к а н с к о го , к р а е в о го  или о б л а с тн о го  п р авл ен ия  НТО
о вы д в и ж е н и и  п е р в и ч н о й  о р га н и з а ц и и  Н ТО  на соискание 
п р е м и и , сп р а в ку  о  р а б о те  п е р в и ч н о й  о р га н и за ц и и  по 
с о д е й с т в и ю  о р га н и з а ц и и  п р о и зв о д ств а , у в е л и ч е н и ю  выпуска 
и у л у ч ш е н и ю  качества то в а р о в  н а р о д н о го  по тр е б л е н и я  с 
ука за н и е м  кол ич ества  р а з р а б о та н н ы х  и в н е д р е н н ы х  р е ко - 
м е н д а ц и й , п р е д л о ж е н и й  и п о л у ч е н н о го  от их вне др ения 
результата , о тд е л ьн ы х  п р и м е р о в ; сп р а в ку  о  вы полнении  
те х н и к о -э к о н о м и ч е с к и х  п о казател е й  п р о и з в о д с тв е н н о -х о 
зя й ств е н н о й  д е я те л ь н о сти  п р е д п р и я т и й  и заданий  по п р о 
и зв о д ству  то в а р о в  н а р о д н о го  п о тр е б л е н и я  за год . М а т е -^  
риал ы  п р е д ста в л я ю тся  в д вух экзе м п л я р а х  м а ш и н о п и сн о го  J 
текста . ^

К о м исси я  Ц П Н ТО  ра ссм а тр ива е т  п р е д л о ж е н и я  м естны х 
п р а в л е н ий  и д о  1 и ю н я  вн о сит в П р е зи д и ум  ЦП Н ТО  р е 
к о м е н д а ц и и  по  п р и с у ж д е н и ю  пр ем ий .
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4 ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ —  ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

A . И. ЗВЕРЕВ

Важную роль в научном и техническом прогрессе 
лесного хозяйства и лесной промыш ленности играют 
мировые лесные конгрессы. Они созываются через 
5— 7 лет и определяю т стратегию развития лесны х 
отраслей во всем мире и его крупны х регионах.

В ию ле 1985 г.- в г. М ехико (М ексика) состоялся 
очередной IX  Мировой лесной конгресс. П рим ечатель
но, что этот год объявлен Сельскохозяйственной и 
продовольственной комиссией (Ф А О ) ООН «М еж д у 
народным годом леса ». В работе конгресса участ
вовало 2250 делегатов от 105 стран, Ф А О , Союза 
лесных исследовательских организаций (И Ю Ф РО ), 
Союза охраны природы и природных ресурсов и дру
гих меж дународных организаций. В состав делега
ции СССР входили ученые, руководящие работники 
лесного хозяйства: А . И. Зверев (руководитель деле
гации, вице-президент конгресса), В. Д. Байтала,
B. Н. Виноградов, С. Э. Вомперский, А . С. Исаев, 

_ Н. А . Моисеев, А . Н. Обливин, Н. М. Прилепо, 
ff А . И. Писаренко и А . Г. Якунин.

В оргкомитет конгресса бы ло представлено 190 до
кладов от 51 страны и международной организации. 
Тематика их бы ла разнообразной и охватывала все 
лесные отрасли. На пленарном заседании рассматри
вались мировые проблемы  лесного хозяйства и лесной 
индустрии. И х  достижения и тенденции развития 
обсуж дались тремя техническими комиссиями: пер
вая —  по лесоводству, управлению, охране и защите 
лесных ресурсов и фауны; вторая —  по лесной, 
деревообрабатывающей и бумаж ной промы ш лен
ности; третья —  по лесной науке, подготовке кадров 
и развитию сельских районов.

Конгресс в г. Мехико прош ел под девизом «Л есны е 
ресурсы —  для  всестороннего развития общ ества», 
который в сущ ности продолж ает идею предшество
вавшего V I I I  Мирового лесного конгресса, состоявше
гося в 1978 г. в г. Дж акарте (И ндонезия) и признав
шего, что леса долж ны  служ и ть лю дям.

По данным Ф А О , общ ая площ адь лесны х зем ель 
мира составляет примерно 4 млрд. га, и ли  почти 
‘/з территории суши. Однако собственно лесами за 
нята лиш ь половина этой площ ади, причем на долю  
хвойных пород приходится 35 % . П о странам и в пре
делах их леса размещены крайне неравномерно, 
что определяется спецификой природных и социаль- 

| но-экономических условий. В странах с умеренно
теплым климатом сосредоточено более 2 млрд. га 
лесных площ адей (50 % ), в тропиках —  1,2 млрд. га 
(30 % ), остальная часть —  в сухой зоне.

Большую озабоченность участников конгресса выз
вало сокращение площ ади лесов. В развитых стра
нах, располож енных в основном в зоне с умеренным 
климатом, она сравнительно стабильна, в тропи
ческой же и сухой зонах очень быстро уменьшается

(в среднем на 0,6 %  в год). В тропиках, например, 
леса  еж егодно уничтож аются на 11 млн. га, а лесо
восстановительные работы (часто низкого качества) 
проводятся лиш ь на */ю этой территории. Интен
сивное сведение лесов обусловлено развитием под
сечного зем леделия и массовым переводом лесной 
площ ади в сельскохозяйственные угодья, использова
нием древесных ресурсов на топливо (примерно для 
3/4 населения развивающихся стран это единствен
ный источник энергии), значительным экспортом на 
мировой рынок ценной древесины тропических по
род, недостаточным финансированием и низким уров
нем лесного хозяйства, нерациональным использо
ванием лесны х ресурсов.

В развитых странах возрастает деградация лесов 
в результате загрязнения промышленными выбро
сами атмосферного воздуха, почвы, поверхностных 
и грунтовых вод. По данным ИЮ ФРО, только 
в странах Центральной Европы площ адь насаждений, 
пораженных промыш ленными выбросами, за послед
ние 15 лет увеличилась в 10— 15 раз и исчисляется 
м иллионам и гектаров. В настоящее время осущест
вляется обмен меж ду лесными экосистемами и други
ми компонентами биосферы не только углекислым 
газом, кислородом и водой, но и многочисленными 
токсическими веществами. Д ля  снижения уровня 
промыш ленных загрязнений, причиняющих вред 
здоровью людей, флоре и фауне, необходимы срочные 
широкомасштабные меры и их координация на на
циональном и международном уровнях.

Значительная часть лесов мира подвержена воз
действию пожаров, возникающих преимущественно 
по вине человека. Например, в штате Парана (Бра
зи ли я ) в 1965 г. выгорело 2 млн. га лесов, в штате 
Виктория (А встр али я ) в 1982 г. лесными пожарами 
бы ло охвачено около 0,5 млн. га. Только в Европе 
ущ ерб лесным ресурсам от пожаров за 1979— 1981 гг. 
составил 567 млн. американских долларов (Human 
Im pacts on Forest. Symposium International, Stras
bourg, 17— 22 September, 1984, IN R A , Raris, 1985).

В некоторых государствах интенсивное сокраще
ние площ ади лесов приводит к все возрастающему 
развитию эрозии, потере плодородия почв и умень
шению продуктивности сельскохозяйственных уго
дий, к дефициту воды и продуктов питания, вымира
нию уникальны х видов флоры и фауны, ухудш ению  
окруж ающ ей среды и снижению уровня жизни лю 
дей. В связи с этим важнейшими направлениями 
признаны охрана лесны х ресурсов и фауны, защита 
лесов от вредителей и болезней. В ряде стран, осо
бенно в развивающихся, такие мероприятия или сов
сем не проводятся, и ли  проводятся в незначитель
ных масштабах. Было обращено особое внимание на 
необходимость улучш ения организации охраны и за
щ иты лесов, непрерывного контроля (мониторинга) 
за их состоянием, внедрения эффективных методов
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борьбы с лесны ми пожарами, вредителями и болез
нями. Ц елесообразно расширить применение косми
ческих средств д ля  контроля за состоянием лесны х 
ресурсов и обнаруж ения лесны х пожаров, биологи
ческих методов борьбы с вредителями и болезнями 
леса. Существенную роль в сохранении уникальной 
флоры  и фауны играют национальные парки и за 
поведники. Следует разработать или  усовершенст
вовать критерии их организации с учетом регио
нальны х условий.

Хорош ее состояние лесов —  один из признаков 
высокой культуры  нации. Конгресс отметил, что пра
вительства долж ны  проявить или  усилить внимание 
на политическом уровне и на уровне принятия ре
шений к отрицательным последствиям уничтож ения 
древесной растительности, загрязнению окруж ающ ей 
среды, применению прогрессивных методов управ
ления лесами, осознав их важ нейш ую роль в раз
витии общества. Первоочередными задачами лесной 
политики бы ли признаны охрана и рациональное 
использование лесны х ресурсов. В нашей стране это 
важное полож ение отражается в специальных поста
новлениях партии и правительства, является основой 
ведения лесного хозяйства.

За последние 20 лет  в мире произош ли сущ ест
венные изменения в содержании понятия «исп ользо
вание лесны х ресурсов». Сохранение и усиление 
почвозащитной, водоохранной и средопреобразующей 
функций леса признаны не менее важными для  
общества, чем получение лесной продукции в ее эко
номическом выражении. Значение полезны х свойств 
насаждений для  человечества будет постоянно уве
личиваться в связи с развитием промыш ленности, 
сельского хозяйства, транспорта, урбанизации и 
ростом населения. Примечательно, что потребовалось 
более 1 млн. лет, чтобы на планете численность 
населения достигла 1 млрд. человек, тогда как еще 
на 1 млрд. она увеличилась только за последние
15 лет. П о прогнозам ООН, ожидается рост населения 
мира с 4,4 млрд. в 1980 г. примерно до 6,1 млрд. 
к 2000 г. и минимум до 8 млрд. человек к 2040 г. 
(U nasylva , v. 37, №  147, 1985, p. 7— 16). В связи 
с этим будет существенно увеличиваться рекреацион
ная нагрузка на леса.

Лесоводы долж ны  иметь надежные теоретические 
основы и практические навыки формирования на
саждений, устойчивых к рекреации, загрязнению 
среды промыш ленными выбросами. Это крайне важно 
д ля  предотвращения деградации лесов от антропо
генных воздействий, создания благоприятны х усло 
вий для  жизни людей. Опыт некоторых государств 
показывает, что в определенных условиях исполь
зование леса в рекреационных целях мож ет быть 
более рентабельным, чем заготовка древесины. 
Но в данном случае необходимо решение соот
ветствующих юридических, хозяйственных и орга
низационных вопросов.

Рост населения обусловливает увеличение произ
водства продуктов питания и потребления воды. 
В связи с этим правительства ряда стран озабоче
ны сокращением производства сельскохозяйственной 
продукции и возрастанием дефицита воды, явивши
мися следствием неправильного зем леделия, уничто
жения лесов и эрозии почвы. За последнее столетие 
бы ло потеряно (в основном от эрозии) около
2 млрд. га продуктивных земель. Эксперты Ф А О  
считают, что к 2000 г. их будет утрачено еще 
700 тыс. га. Конгресс указал на неотлож ную  не
обходимость постоянно осущ ествлять систему лесо
хозяйственных мер, направленных на предотвраще

ние опустынивания территорий, сохранение и по
вышение плодородия почв, продуктивности сельско
хозяйственных угодий, увеличение количества и 
улучш ение качества водных ресурсов.

Рациональное использование зем ель —  важнейшая 
социально-экономическая и научно-техническая про
блем а современности. Решить ее можно путем созда
ния лесоаграрны х ландшафтов, оптимизации соотно
шения и размещения сельскохозяйственных угодий 
и различны х видов защ итных насаждений, у луч 
шения методов земледелия. Предстоит разработать 
теорию и усовершенствовать рекомендации по фор
мированию и моделированию лесоаграрных ланд
шафтов в разных природных и экономических 
условиях, по созданию устойчивых и продуктивных 
защ итных насаждений на базе комплексной меха
низации.

История показала, что в сельскохозяйственный 
оборот всегда вовлекались прежде всего наиболее 
плодородные лесные зем ли. Такая тенденция сохра
нится и в перспективе. Однако отрицательные 
последствия массового сведения лесов наглядно 
убедили в том, что проблему оптимизации разме
щ ения угодий и защ итных насаждений необходимо 
решать при освоении лесны х земель сельскохозяйст
венным производством. Более целесообразно сохра
нить среди угодий естественные защитные насажде
ния, чем затрачивать огромные средства на их созда
ние. В настоящее время это важное положение 
следует учитывать в Нечерноземной зоне нашей 
страны, в первую очередь в ее таежных районах, 
где намечается вовлечь в сельскохозяйственное 
производство значительные площ ади лесных земель.

Конгресс особо подчеркнул, что рациональное 
использование зем ель невозможно без взаимопо
нимания органов сельского и лесного хозяйства 
и принятия ими согласованных решений. Было 
рекомендовано шире привлекать представителей 
сельского хозяйства д ля  участия в лесны х конгрес
сах, симпозиумах и конференциях.

Основой правильного ведения лесного хозяйства 
является сочетание трех главны х принципов: сохра
нение и улучш ение окруж ающ ей среды, удовлет
ворение общественных потребностей в разнообразной 
лесной продукции, экономическая рентабельность.

Рациональное использование лесны х ресурсов 
долж но базироваться на организации многофунк
ционального лесного хозяйства, при котором системы 
мероприятий дифференцируются с учетом различ
ного целевого назначения лесов. М ноголетний опыт 
СССР и ряда других стран убедительно доказал, что 
это полож ение успеш но реализуется путем разделе
ния лесов на группы  и категории защитности для  
установления в них соответствующих целевому на
значению режимов хозяйства. Вместе с тем еще пред
стоит разработать теоретические основы оптимизации 
числа категорий лесов, усовершенствовать нормати
вы их выделения и систему лесохозяйственных ме
роприятий, определить количественные показатели 
экономической оценки многофункционального ис
пользования лесного фонда.

Экономическое развитие стран и повышение бла 
госостояния народов невозможны без увеличения про
изводства лесной продукции. П редполож ения о сни
жении потребления древесины в связи с развитием 
химической промышленности не оправдались. П рог
нозы свидетельствуют о том, что спрос на древесину 
будет расти почти пропорционально росту населения 
и ограничится в результате истощения запасов лес-
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ных ресурсов, если  их своевременно не восстанавли
вать в соответствующем количестве и требуемого 
качества.

По данным Ф А О , в развитых странах мира по аб
солютной величине будет преобладать потребление 
промышленной древесины в круглом  виде, которое 
с 1,12 млрд. м3 в 1980 г. увеличится до 1,8—  
1,95 млрд. м3 к 2000 г., т. е. в 1,6— 1,7 раза (U nasylva , 
v. 37, № 147, 1985, р. 7— 16). В развивающ ихся стра- 

ф нах сохранится тенденция преобладания и роста заго- 
'  товок топливной древесины (с 1,3 до 1,63—

2,5 млрд. м3). Прогнозируется увеличение потребле
ния пиломатериалов с 0,44 в 1980 г. до 0,57 —
0,63 млрд. м3 к 2000 г. (в 1,3— 1,4 раза), древесных 
плит —  с 0,1 до 0,17— 0,33 млрд. м3 (в 1,7— 3,3 раза), 
бумаги —  с 0,17 до 0,36— 0,41 млрд. т (в 2,1 —
2,4 раза). Таким образом, в перспективе в развитых 
странах будут значительно возрастать темпы произ
водства древесных плит и бумаги при преобладании 
в общем объеме потребления промыш ленной древе
сины в круглом  виде. По сравнению с этим рост по
требления пиломатериалов будет меньше, а в некото
рых странах мож ет даже сократиться. В целом  такая 
тенденция уж е отмечена в С Ш А , Ш веции, Ф и н лян 
дии. Например, за 1972— 1982 гг. в С Ш А  объемы про
изводства пиломатериалов сократились на 13, фане
ры — на 4 % , а волокнистых полуфабрикатов и дре
весностружечных плит увеличились соответственно 
на 20 и 18 % . В СССР за тот же период производство 
целлю лозы  возросло на 28 % , ДСП  —  на 65 и ДВП  —  
на 70 % .

Развитие химической и химико-механической пере
работки древесины, увеличение возможности исполь
зования зеленой массы, ветвей и корней деревьев поз- 

щ воляют относить к лесным ресурсам всю биомассу. 
Вместе с тем необходимо учитывать, что получение 
крупномерной высококачественной древесины, цены 
на которую на мировом рынке повышаются, удовлет
воряет лю бую  отрасль лесной индустрии. Поэтому 
выращивание такой древесины долж но планировать
ся везде, где позволяют условия произрастания и где 
это отвечает цели воспроизводства лесны х ресурсов. 
Исключением м огут быть только хозяйства, специа
лизирующиеся на выращивании больш ей массы оп
ределенной и сравнительно маломерной древесины 
(например, балансов) за относительно короткий пе
риод времени. Целесообразность организации подоб
ных хозяйств долж на базироваться на надежной со
циально-экономической основе, учитывающей полно
ту использования такой древесины в масштабе стра
ны, комплексные затраты на ее заготовку и доставку 
к месту потребления, на создание специализирован
ных хозяйств, объективную  оценку возможности вы
ращивания необходимой древесины и ряд других 
важных условий.

Лесные ресурсы, кроме древесины, включают и 
многообразную недревесную продукцию, спрос на ко
торую постоянно возрастает. Она долж на внести су
щественный вклад в обеспечение населения продук
тами питания, в развитие ряда отраслей промыш- 

N ленности. Д ля  этого надо определить доступные ре- 
' сурсы различных видов ее, рентабельность их ис

пользования, организовать заготовку, переработку и 
реализацию. Целесообразность проведения лесохо
зяйственных мероприятий, особенно тех, которые 
значительно нарушают лесную  среду, долж на вклю 
чать оценку их воздействия и на недревесную лесную  
продукцию.

Конгресс отметил, что полож ение о непрерывном

и неистощительном лесопользовании —  главный 
принцип правильной организации лесного хозяйст
ва. Такое лесопользование, если оно ведется с уче
том многофункционального назначения лесов, позво
ляет сохранить окруж ающ ую  среду и рационально 
использовать лесные ресурсы.

Особое внимание делегаты  конгресса уделили вос
производству лесов. Оно долж но способствовать выра
щиванию в относительно короткий срок устойчивых 
и высокопродуктивных насаждений определенного 
состава. Д ля  этого необходим комплекс взаимоувя
занных мероприятий, начиная от создания семенного 
фонда и кончая рубкой древостоев.

Было признано, что в воспроизводстве лесов сле
дует ориентироваться преимущественно на естест
венное восстановление главны х пород. Это важное 
полож ение нуж но учитывать при обосновании спосо
бов рубки. Лесные культуры  целесообразны в том 
случае, когда естественное лесовосстановление не га
рантирует формирование соответствующих древо
стоев.

Создание искусственных насаждений должно осу
щ ествляться на генетической основе, позволяющей 
сократить срок выращивания леса и повысить его про
дуктивность. В некоторых странах лесным генетиче
ским ресурсам нанесен сильный ущерб. Необходимо 
организовать и расширить работы по своевременному 
выявлению, биосистематике и динамическому учету 
генетического фонда лесны х пород, обеспечить его 
надежную охрану.

В специальных докладах рассматривались вопросы 
плантационного выращивания хвойных пород, эвка
липта и тополя —  для  целлю лозно-бумаж ной про
мышленности и топливны х нуж д, получения древес
ного у гля  для  м еталлургии. Плантации создаются 
селекционным посадочным материалом с примене
нием удобрений, гербицидов и арборицидов. Интен
сивные методы плантационного лесовыращивания 
позволяют за сравнительно короткий оборот рубки по
лучать больш ое количество требуемой древесины, од
нородной по качеству и размеру.

Резкое сокращение запасов лесосырьевых ресурсов 
заставило отдельные капиталистические страны за
няться воспроизводством лесов и выращиванием но
вых лесны х массивов, играющ их роль сырьевой ба
зы. В ряде случаев конъюнктура цен на древесину 
на мировом рынке толкает фирмы на создание собст
венной сырьевой базы, для  чего часто приобретаются 
лесные угодья и земли, на которых закладываются 
высокопродуктивные плантации. Такие сырьевые ба
зы появились в С Ш А , Ш веции, Финляндии. В А н г
лии, например, интерес к воспроизводству лесных 
ресурсов проявился после того, как в период второй 
мировой войны были утрачены традиционные связи 
в поставках лесопродукции и национальная промыш
ленность ощ утила острейший дефицит в древесном 
сырье, что дало толчок к созданию собственной 
сырьевой базы.

Во всяком случае нельзя отрицать того, что нацио
нальные интересы стран в целом, а также коммер
ческие выгоды отдельных фирм и корпораций при
вели к развитию лесовосстановительных работ и ин
тенсификации лесохозяйственного производства. 
В ряде государств Латинской Америки лесные план
тации уж е не редкость во владениях сахарозавод
чиков, которые наряду с выращиванием сахарного 
тростника занимаются и плантационным выращива
нием длиннохвойных сосен. П олучение древесины 
тополя, эвкалипта, пихты исполинской и других дре-
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весных пород на плантациях нередко приносит боль
ше дохода, чем занятие земледелием.

П лантации способствуют более равномерному и ста
бильному снабжению сырьем деревообрабатывающих 
производств, их рациональному размещению относи
тельно сырьевых ресурсов. Вместе с тем эффектив
ность плантационного лесовыращ ивания возможна 
только при высокой культуре производства, обес
печивающей своевременное и качественное проведе
ние всех работ в соответствии с научно обосно
ванной технологией. Поэтому создавать промы ш лен
ные плантации целесообразно в районах наиболее 
интенсивного лесного хозяйства, в лучш их лесорас
тительны х условиях.

В большинстве стран затраты на выращивание дре
весины долж ны  значительно возрасти. Это вызвано 
тем, что лесокультурны е и другие лесовосстанови
тельные работы во многих случаях  вы полнялись по 
упрощенным технологиям , с несоблюдением агротех
ники, т. е. речь идет о внедрении в практику лесо
водства более интенсивных, а следовательно, и более 
дорогостоящ их, но эффективных методов. В ряде госу
дарств начали вы делять ссуды на лесовосстановле
ние, а в некоторых бы ли приняты законы, по ко
торым часть прибыли фирм, работающ их на древес
ном сырье, передавалась на лесовосстановительные 
работы и улучш ение ведения лесного хозяйства.

Д ля  повышения эффективности использования вы
деляем ы х средств важно как можно быстрее научить
ся грамотно управлять всеми процессами лесовыра
щивания. Надо шире внедрять достижения генетики 
и селекции, комплексную  механизацию, применение 
удобрений, химических средств Цри уходе за к ульту 
рами и рубках ухода. Совершенствование техноло
гии лесовыращ ивания, механизация и химизация 
всех его процессов —  единственный путь формиро
вания высокопродуктивных древостоев при сохра
няющемся и на перспективу дефиците трудовых ре
сурсов в лесном хозяйстве. Необходимо также обеспе
чить полную  сохранность создаваемых насаждений 
путем проведения системы мероприятий, вклю чая и 
биотехнические. В связи с этим следует довести до оп
тимальной численности поголовье ж ивотных, чтобы 
они не наносили вред насаждениям, особенно л ес 
ным культурам .

Д ля  успешности лесовосстановления велико значе
ние техники и технологии лесосечны х работ. В спе
циальны х докладах на конгрессе отмечалось, что в 
тропических лесах, на обширной территории зоны 
ш ироколиственных и хвойных лесов с умеренным 
климатом еще долгое время на лесозаготовках бу
дут использоваться цепные пилы , на севере этой зо
ны —  интенсивно внедряться машинная валка и 
централизованная обработка деревьев. В СССР наряду 
с применением валочны х машин в равнинных ус 
ловиях доминирую щ ую  роль будут играть бензино
моторные пилы, особенно в горных районах.

Обращено внимание на необходимость увязки тех
ники и технологии лесосечны х работ с социально- 
экономическими условиями, требованиями охраны 
окруж ающ ей среды и лесного хозяйства. Лесозаготов
ки долж ны  обеспечивать сохранение и успешность 
естественного возобновления, наименьш ую повреж
даемость почвы и быстрое восстановление лесной сре
ды, возможность механизации лесокультурны х меро
приятий. Соблюдение этого важного требования —  
один из главны х критериев полож ительной оценки 
техники и технологии лесосечных работ, которые 
надо постоянно совершенствовать. В горных районах 
широкое распространение долж на получить воздуш 

ная трелевка древесины. Заслуживает внимания 
создаваемый в ЧССР банк данных, позволяющий 
классифицировать лесные участки по ряду признаков 
(почва, рельеф, тип леса), используя которые, можно 
выбрать наиболее эффективную (в природоохранном 
и экономическом аспектах) технологию  лесозагото
вок.

Рациональное использование лесных ресурсов и по
вышение интенсификации лесного хозяйства требуют 
хорошо спланированной сети дорог. Ее необходимо 
увязывать с особенностями природных условий, раз
мещением лесозаготовок и лесохозяйственных меро
приятий, типами применяемых машин и транспорт
ных средств. Имеются разные мнения ученых об оп
тимальной густоте дорог —  от 6,5 до 0,4— 0,6 км/км2. 
Однако в большинстве стран эти показатели колеб
лю тся в пределах 1— 2 км/км2: в Ф Р Г  —  1,9, во 
Франции —  0,8— 1,6, Чехословакии —  0,6— 2, Ш ве
ции —  1,8 км/км2.

Многие государства выделяю т значительные ассиг
нования на строительство, ремонт и содержание лес
ных дорог, например Ф инляндия —  13 % , Ш ве
ция —  16, Австрия —  44, С Ш А  — 30 %  общих про
изводственных расходов. В С Ш А  согласно действую
щ ему законодательству на эти цели дополнительно 
отчисляется 10 %  общей суммы доходов лесного 
ведомства.

Все возрастающее значение для  рационального ис
пользования лесны х ресурсов имеет полная перера
ботка древесины. Использование 1 тыс. м3 древесных 
отходов сохраняет от вырубки 3 га леса, из них выра
батывается 910 м3 технологической щепы или  630 м3 
древесностружечных плит.

В развитых странах мира за последние 10 лет ути
лизация древесных отходов (на производство целлю 
лозы , древесной массы и плит) увеличилась на 15 %. 
В СССР использование отходов в целлю лозно-бум аж 
ной промышленности возросло в 2,8, при производст
ве древесностружечных плит — в 2 раза, хотя по аб
солютной величине оно существенно меньше, чем за 
рубежом. Уровень потребления вторичных древесных 
ресурсов для  производства целлю лозы  и древесной 
массы составляет от 24 (Ф инляндия ) до 44 %  (Кана
да), а для  производства древесных плит —  от 64 (К а 
нада) до 78 %  (Ш веция). Только на изготовление 
волокнистых полуфабрикатов и древесных плит ис
пользуется от 41 (К анада) до 57 %  (Ф инляндия) 
всех древесных отходов. В СССР этот показатель со
ставляет около 13 % .

Дальнейш ее развитие химической и химико-меха
нической переработки древесины долж но осущест
вляться прежде всего за счет утилизации древесных 
отходов. Вместе с тем важнейшей проблемой, требую
щей неотлож ного решения, остается увеличение объ
емов потребления лиственной и маломерной хвойной 
древесины. Из-за слабого ее использования в лесо
заготовительный процесс не вовлекается значитель
ная часть лесосечного фонда, в результате чего сни
жается коэффициент использования продуктивности 
лесов.

В докладах отмечалось, что крупные деревообра
батывающие предприятия с современным техниче
ским оснащением хотя и эффективнее по показателю 
трудоемкости продукции, но в некоторых условиях 
м огут уступать мелкомасштабным предприятиям по 
другим  критериям. В зависимости от вида сырья, 
транспортных условий и рынков сбыта в ряде случа 
ев небольш ие предприятия м огут обеспечить доста
точно высокую фондоотдачу и быструю окупаемость
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капиталовложений. Этот вопрос требует региональ
ного обоснования.

Движущ ей силой развития лесного хозяйства и 
лесной индустрии является их научно-технический 
прогресс, без которого невозможно рациональное ис
пользование лесны х ресурсов на благо  всестороннего 
развития общества. Крайне важно сконцентрировать 
деятельность ученых на решении актуальнейш их 
проблем и ускорить повсеместное внедрение резуль- 

> татов исследований в практику. Конгресс признал 
необходимым в глобальном  и региональном масшта
бах установить очередность решения этих проблем. 
П редлож ено усилить исследования в области лесовод
ства, лесоаграрны х систем, влияния лесов на водные 
ресурсы, лесной генетики, защиты леса, рационально
го использования лесны х ресурсов, ведения хозяйства 
в городских лесах.

Лесное хозяйство нуждается прежде всего в фун
даментальных научны х разработках, определяю щ их 
наиболее перспективное направление исследований 
и прогрессивное развитие отрасли. Выполнение науч
ных исследований будет постоянно услож няться в ор
ганизационном, методическом и техническом отноше
ниях. Это обусловлено повышением к ним требований, 
ускорением научно-технического прогресса, необхо
димостью использования при решении отраслевых 
проблем достижений ряда смежных наук, новой вы
числительной и другой техники. В связи с этим для  
улучш ения качества научны х разработок требуется 
решение комплекса мероприятий, главные из кото
рых —  планирование, финансирование и организа
ция исследований, обеспечение институтов квалиф и
цированными кадрами и техникой, контроль за вы
полнением и оценка результатов работ. Возможно- 

р сти институтов долж ны  быть расширены путем при
влечения к решению важнейших проблем ведущ их 
ученых, повышения квалификации исследователей 
и технического персонала, их специализации по наи
более перспективным научным направлениям.

Научно-технический прогресс невозможен без быст
рого внедрения результатов исследований. В этом 
долж ны быть заинтересованы прежде всего произ
водственные организации отрасли. Следует ускорить 
рассмотрение и утверждение результатов научны х 
разработок, создать условия, обязывающие и стиму
лирую щ ие их внедрение в производство.

Д ля  эффективной организации лесного хозяйства 
необходимо формировать новые поколения инжене
ров, техников и рабочих. В настоящее время к спе
циалисту предъявляются больш ие требования. Он 
долж ен иметь высокую профессиональную подго
товку, обладать организаторскими способностями, 
уметь реализовать свои знания, чувствовать, ответст
венность за использование доверенных ему лесны х 
ресурсов. Конгресс уд ели л  также внимание подго
товке специалистов. В ряде стран их не хватает 
или они не располагаю т соответствующими знания
ми, особенно в отношении ведения лесного хозяйства 
на стыке с сельским хозяйством и лесной промыш 

I

ленностью. Растет несоответствие между численно
стью специалистов с высшим и средним образова
нием. Недостаточно внимания уделяется обучению 
персонала среднего и нижнего уровней, прежде всего 
подготовке рабочих. Вызывает озабоченность отчет
ливо выраженная тенденция перемещения кадров ле 
соводов и рабочих в другие отрасли и города.

Н уж но принять решения, включая законодатель
ные, по созданию условий (производственных, быто
вых, материальных), стимулирую щ их закрепление 
кадров в лесном хозяйстве. Следует повысить качест
во образования, приблизив его к практике, расширить 
подготовку и повышение квалификации персонала, 
особенно среднего и нижнего уровней, рабочих. Важ
но понять, что без соответствующего обеспечения 
кадрами научно-технический прогресс в лесном хо 
зяйстве невозможен.

Действенной силой проведения лесной политики 
долж но стать лесное законодательство. Оно нуж да
ется в совершенствовании и требует принятия зако
нов или поправок к ним, не противоречащих в то же 
время общему государственному своду законов и пра
вил. Конгресс предлож ил провести многостороннюю 
конференцию по международному лесному праву, 
чтобы определить целесообразность и возможность 
подписания международного лесного договора.

Необходимо усилить сотрудничество стран, между
народный обмен знаниями и опытом по всем пробле
мам лесного хозяйства и лесной индустрии. Это край
не важно для поддержания экологического баланса 
в мире, предотвращения дублирования исследований 
и разработок техники и технологий, для  более быст
рого и динамичного развития лесны х отраслей. М еж 
дународные организации долж ны  принять на себя 
функции сбора и распространения информации. Мир 
на планете, экономический рост, социальное благопо
лучие, качество окружающей среды и хорошие отно
шения между странами долж ны  стать главными 
принципами равноправного и устойчивого развития 
на долгую  перспективу.

Конгресс принял Манифест, в котором указаны 
мировые лесные проблемы, пути и способы их реше
ния, призывы к народам и правительствам стран. 
Подчеркнута взаимозависимость существования че
ловечества и лесны х ресурсов. Обращено внимание 
на необходимость усиления национальных программ 
по лесному хозяйству. Признано, что только охрана 
и рациональное использование лесны х ресурсов, ос
нованное на принципе постоянства лесопользова
ния, могут способствовать развитию национальной 
экономики и повышению благосостояния людей.

« Социалистическое общество, сознательно строящее 
свое будущее, осущ ествляет планомерное, бережное 
природопользование и занимает авангардные пози
ции в борьбе человечества за сохранение и умно
жение природных ресурсов планеты », —  подчерк
нуто в проекте новой редакции Программы КПСС. 
Именно такими долж ны  быть социалистическое лес
ное хозяйство и лесопользование.
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ОДИННАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЯТЫЙ

ЗА КОМПЛЕКСНУЮ МЕХАНИЗАЦИЮ  
ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

А пр ел ьски й  (1985 г.) П ленум  ЦК партии, ию н ьско е  (1985 г.) совещ ание в 
ЦК КПСС по вопросам  ускор ен и я  на учно-технического  прогресса  обозначили 
ш и р о ки й  к р уг пр об л ем , охваты ваю щ их все стор оны  развития на ро дн ого  
хозяйства страны. П одчеркнута  не об хо ди м ость  интенсиф икации эконом ики , 
дальнейш его  ускор ен и я  на учно-технического  прогресса, д о стиж ени я  наивыс
ш его  уровня производительности  труда. О сущ ествить это м о ж н о  только на 
основе м еханизации и автоматизации производства, внедрения соверш енны х 
агрегатов и об о руд ован ия , сокращ ения тр уд о е м ки х  ручны х операций.

Всем ерная интенсиф икация и повы ш ение эф ф ективности производства на 
базе на учно-технического  прогресса  вы двигаю тся сегодня в качестве важнейш их 
перспективны х задач, что отм е чено  в п р ое кте  О сновны х направлений экон о
м и ческо го  и социального  развития СССР на 1986— 1990 годы  и на пе ри о д  д о  
2000 года.

Главный и, пож алуй, наиболее ответственны й участок деятельности  в отрас
ли —  лесовосстановление. К руг реш аем ы х здесь вопросов чрезвы чайно ш ирок 
и охватывает по сущ еству целы й этап лесовы ращ ивания, начиная с заго
товки сем ян и кончая получением  в ы с о ко п р о д укти в н о го  леса. И качество, 
и производительность б уд ущ и х насаж дений, их народнохозяйственная цен
ность в реш аю щ ей степени зависят от того , как сегод ня внед ряю тся  в лесо
хозяйственную  практику последние д о стиж ени я  науки и техники, передовой  
опы т.

Научный р е д а кто р  ж урнала Э. И. С негирева побывала в П е рм ско м  управ
лении л есного  хозяйства, где состоялся обстоятельны й разго во р  по вопросу 
механизации лесовосстановительны х работ. Работники управления, пр е д п р и я
тий, учены е , участвовавш ие в дискуссии, подчеркивали, что уровень м е
ханизации лесовосстановления, к сож ал ению , ещ е не отвечает соврем енны м  
требованиям , нуж ен  ком пл екс м аш ин и о р у д и й , научно обоснованны е 
технол огии  их прим енения в кон кре тн ы х лесорастительны х условиях.

Н иж е публ и кую тся  наиболее интересны е вы ступления представителей пр ои з
водства и науки.

А. И. СМОЛЬНИКОВ, главный 
лесничий Пермского управления 
лесного хозяйства

До недавнего времени предприя
тия имели очень мало техники и 
основная доля лесовосстановитель
ных работ выполнялась ручным спо
собом, поэтому на лесосеках, пред
назначенных для искусственного ле
совосстановления, почва зачастую 
готовилась без учета использования 
лесопосадочных машин. Кроме того, 
выполнение лесокультурных работ 
для механизаторов еще не стало 
основным делом, и они мало заин
тересованы в конечных результатах 
лесовосстановления.

вительных мероприятий. Ведь до
биться высоких конечных резуль
татов в лесовыращивании невоз
можно без внедрения промышлен
ных методов труда. И необходимо 
приспосабливать поступающую тех
нику для конкретных условий то
го или иного предприятия, сис
тематически накапливать прогрес
сивный опыт по механизации. Воз
главить эту работу должны преж
де всего главные специалисты лес
хозов, а также организации НТО, 
ВОИР.

Лесхозы области выполняют боль
шой объем лесовосстановительных 
работ: культуры создают почти на 
30 тыс. га, на 130 тыс. га про
водят уход за ними, на значи
тельных площадях закладывают пи
томники. Однако еще часты случаи 
гибели насаждений. Основные при
чины —  недостаточная механиза
ция лесовыращивания и, как следст
вие, трудности в формировании 
постоянных кадров рабочих. В ре
зультате многочисленные операции 
не представляют неразрывного, еди
ного целенаправленного комплекса.

Поэтому необходимо не только 
улучшить обеспечение производства 
техникой, усовершенствовать техно
логию лесовыращивания, но и пе
рестроить взгляды специалистов на 
способы выполнения лесовосстано

В каждом лесничестве надо 
создать атмосферу творческого по
иска, направленного на широкое 
внедрение существующих средств 
механизации, обеспечение условий
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для производительного их исполь
зования, внедрение прогрессивных 
форм организации и оплаты тру
да, которые заинтересовали бы лю 
дей в достижении высоких ко
нечных результатов —  создании 
высокопродуктивных искусствен
ных насаждений. Требует больше- 

.  го распространения опыт Чайков
ского, Кудымкарского, Лысьвен- 
ского лесхозов в области механи
зации производственных процессов. 
Только тогда можно добиться ин
тенсификации лесовосстановления, 
повышения его эффективности.

М. Н. ПРОКОП ЬЕВ, зав. лабора
торией лесоведения Пермского уни
верситета

Решение проблемы механизации ле
сокультурных работ зависит глав
ным образом от уровня развития 
лесозаготовок. Длительные попытки 
ученых создать лесохозяйственные 
машины и орудия, пригодные для 
условий, когда на вырубках остает
ся до 20— 30 м3/га древесины, не 

#  дали положительных результатов. 
Очевидно, что новая лесозаготови
тельная технология и техника долж
ны обеспечить полный сбор «уро
жая леса».

Важным фактором низкого ка
чества лесных культур таежной зо
ны является слабая техническая 
оснащенность лесхозов. Имеющееся 
количество лесокультурных машин 
и орудий (особенно тяжелых трак
торов, машин для расчистки по
лос, посадки и ухода за куль
турами) позволяет качественно вы
полнять не более 25 % планируе
мого объема лесовосстановительных 
работ. Из культур, посаженных в 
плужные борозды (пласты ), наре
занные через 6— 8 м и более, 
в бульдозерные площадки, нельзя 
ожидать формирования полноцен
ных насаждений. Кроме того, на
до учитывать, что производитель
ность машин и орудий в усло
виях вырубок таежной зоны зна
чительно ниже, чем указывается в 
соответствующих инструкциях.

Комплексная механизация лесо
культурных мероприятий возможна 
только на основе непрерывности 
этого технологического процесса в 
целом. Если сейчас обработка поч
вы механизирована на 90— 95 % 
(причем на '/з —  бульдозерами), 
то посадка и уход —  не бо

лее чем на 10 % . Способы подго
товки переувлажненных почв не 
создают условий для механизации 
последующих операций. Централь
ной проблемой сохранения создан
ных и вновь закладываемых куль
тур является обеспечение их лесо- 
водственными уходами. Необходи
мой техники для этого не имеет
ся. Так что отраслевые научно-ис
следовательские институты и конст
рукторские организации в большом 
долгу перед производством.

Решать проблемы механизации 
лесокультурных работ применитель
но к европейской тайге, особен
но на севере и северо-востоке, 
невозможно без специализирован
ной научной и конструкторской ор
ганизации, укрепления мощностей 
по созданию и ремонту лесокуль
турной техники. Представляется це
лесообразным преобразовать Перм
скую лесную опытную станцию в 
филиал ВНИИЛМа по механизации 
лесовосстановления в северо-во- 
сточном регионе европейской тай
ги. Необходимо во всех управле
ниях создать две —  три мощ
ные ремонтные базы.

В настоящее время в каждой 
области имеются опытно-показа- 
тельные механизированные лесхо
зы. Целесообразно выделить из их 
числа применительно к природ
ным зонам такие хозяйства, в ко
торых были бы сосредоточены все 
технические средства, позволяющие 
осуществлять лесовосстановление 
на научной основе. Это будет 
содействовать ускорению техниче
ского прогресса в лесном хозяйст
ве и прежде всего в деле вос
производства лесов.

В. А. СРЕТЕНСКИЙ, директор 
Пермской ЛОС

И производственников и ученых 
волнует гибель лесных культур. 
Обусловлена она прежде всего на
рушением технологии их создания 
и выращивания и в какой-то ме
ре объясняется возрастающим де
фицитом рабочих. Подготовка поч
вы иногда проводится орудиями и 
механизмами, не подходящими для 
конкретных условий. При посадке 
леса в связи с систематической 
нехваткой посадочного материала 
зачастую используют низкокачест

венный. Некоторые лесхозы полу
чают его из соседних областей.

Положение должно быть поправ
лено в самом ближайшем будущем. 
ВНИИЛМом разработаны рекомен
дации и расчетно-технологические 
карты выращивания посадочного 
материала, создания лесных куль
тур на зонально-типологической ос
нове, соблюдая которые можно све
сти гибель их к минимуму.

Это своего рода тактический 
план. Он предусматривает сочета
ние посадки леса сеянцами и сажен
цами вручную и механизирован
ным способом, посев лесных куль
тур и в виде исключения аэро
сев. Планируется всемерное рас
пространение передового опыта, 
предложений рационализаторов, 
наиболее полное использование 
имеющейся техники и технологий. 
На этот важный резерв постоян
но обращают внимание партия и 
правительство.

Лесоводы области имеют прогрес
сивный опыт и распространять его 
надо повсеместно. Успешно функ
ционируют механизированные отря
ды на подготовке почвы под лес
ные культуры в Кудымкарском лес
хозе, механизированный отряд на 
подготовке почвы и механизирован
ной посадке леса в Лысьвенском, 
налажена двухсменная работа на 
механизированной посадке леса в 
Добрянском.

Вместе с тем уже сейчас надо 
стремиться к полной механизации 
всех трудоемких процессов. Имен
но в этом направлении для зоны 
Западного Урала ведутся исследо
вания Пермской ЛОС согласно те
матическому плану ВНИИЛМа. Их 
конечная цель —  перевод лесо
восстановления на индустриальную 
основу. Предусматриваются макси
мальное использование орудий, ма
шин и механизмов, увеличение объе
мов механизированной посадки са
женцев 1-го сорта. Переход на ме
ханизированную посадку сулит ог
ромный экономический и лесоводст- 
венный эффект. Исследованиями 
станции с большой достоверностью 
доказано, что уменьшится расход 
посадочного материала и сократит
ся общая площадь подготовки поч
вы, упростится процесс посадки 
и оправки растений, повысится 
приживаемость культур, сократится 
послепосадочная депрессия, появит
ся возможность отказаться от до
полнения культур, уменьшить коли
чество агротехнических уходов за 
ними.

Условный экономический эффект 
от посадки саженцев при комплекс -
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ной механизации работ к момен
ту перевода в покрытую лесом 
площадь по сравнению с посад
кой сеянцев составит на 1 га 
327 руб. и 8,7 чел.-дня, а с учетом 
того, что сейчас работы выполняют
ся вручную,— еще больше. Таким 
образом, резервы огромны.

В. К. КЛИМОВ, главный лесни
чий Кудымкарского механизирован
ного лесхоза им. Н. И. Кузнецова

Практика передовых лесохозяйст
венных предприятий, 10-летний 
опыт Кудымкарского лесхоза убе
дительно показали преимущества 
звеньевого и бригадного методов 
организации труда на подготовке 
почвы. Это позволяет сконцентри
ровать технику и, как следствие, 
улучшить техническое ее обслужи
вание в полевых условиях, добить
ся своевременной обеспеченности 
звеньев ГСМ  и запчастями, сокра
щения простоев тракторов благода
ря взаимопомощи механизаторов, а 
применение аккордно-премиальной 
системы оплаты труда способству
ет сокращению потерь рабочего 
времени, повышению его произво
дительности.

В 1983 г. почва обработана на 
1020 га, в том числе на 120 га 
под культуры текущего года. На 
предприятии создали механизиро
ванную бригаду из шести тракто
ристов на базе тракторов Т-100 
(два) с корчевателем Д-296, ЛХТ-55 
(три) с машиной М РП-2 (две), 
плугов ПЛД-1,2, позднее ПКЛ-70, 
машины МП-8 на базе Т-130. Из 
центрального гаража сюда был 
направлен слесарь, имеющий права 
на электросварочные работы. За 
бригадой закреплены прицеп-ци
стерна для дизельного топлива, 
сварочный агрегат, автовагон-бы
товка с постельными принадлеж
ностями и бельем, аптечками, тран
зисторным приемником и посудой 
для приготовления пищи. Через
О PC Самковского леспромхоза бри
гаду обеспечили продуктами пита
ния: концентратами и консервами.

Перед началом работ в лесхозе 
был издан приказ о переводе кол
лектива на аккордный наряд. В обя
занности И ТР  лесхоза и тех лесни
честв, где готовила почву бригада, 
входило решение вопросов обеспе
чения ее необходимой технической 
документацией, вспомогательными 
механизмами, материалами, ремонт-
10

ными средствами и ГСМ, а так
же проведение постоянного конт
роля за качеством подготовки поч
вы, соблюдением техники безопас
ности.

Бригада работала по вахтовому 
методу: в понедельник ее достав
ляли на объект, а в субботу к 
концу дня привозили домой. Пер
воначально она подготовила почву 
в Верхне-Иньвинском и Визяй- 
ском лесничествах на 376 га, где 
участки (сравнительно крупные) 
были расположены невдалеке друг 
от друга. Затем коллектив расфор
мировали на два звена в связи 
с разбросанностью и малой пло
щадью объектов. Для каждого 
участка заблаговременно составля
ли аккордный наряд, где указыва
ли сроки выполнения, стоимость 
работ и размеры премии. Качест
во подготовки почвы систематичес
ки контролировали инженер лесных 
культур, работники лесничеств и ад
министрация лесхоза.

Труд трактористов оплачивали по 
аккордным нарядам. Их среднеме
сячная зарплата колебалась в пре
делах 250— 300 руб.

В 1984 г. из-за дефицита горю
че-смазочных материалов организо
вали бригаду на базе трех трак
торов Т-100 с корчевателем Д-296 
и ЛХТ-55 с плугом ПКЛ-70. 
В остальные лесничества направили 
по одному трактористу. По аккорд
но-премиальной системе ей закры
ты два наряда на 159 га. Выпла
чена премия в сумме 364 р. 64 к. 
Средняя зарплата составила 14 р. 
40 к. в день. Всего же бригада 
подготовила почву в Верхне-Юсь- 
венском и Визяйском лесничествах 
на 243 га. Ввиду неблагоприят
ных погодных условий она не смог
ла уложиться в сроки, предусмот
ренные наряд-заданием, участились 
поломки механизмов.

В лесокультурный сезон 1984 г. 
организовали бригаду на посадке 
леса в количестве 30 человек. Бы
ло выдано наряд-задание с аккорд
ной оплатой труда, разработано по
ложение о выплате премии за 
перевыполнение норм времени. Пре
дусматривалась посадка с 14 по 
20 мая с трудозатратами 217 чел.- 
дней на 40 га. Бригада справилась 
с объемом за 5 дней, трудозатра
ты составили 150 чел.-дней. Нор
мы выполнялись на 144 %. За
работок равнялся 1344 руб., сред
недневная зарплата 8 р. 90 к. 
Лесничество своевременно обеспе
чивало бригаду посадочным мате
риалом.

Опыт внедрения бригадных форм 
организации труда надо всемерно

распространять. Однако сдерживаю
щий фактор — слабая обеспечен
ность горюче-смазочными материа
лами.

В 1985 г. лесхоз подготовил почву 
на 950 га, в том числе на 50 га — 
для посадки в текущем году. Она 
полностью проведена бригадным 
методом. Состав бригады стабиль
ный, все трактористы работают 
на подготовке почвы по 6— 8, 
а бригадир Л. Е. Кудымов — уже
16 лет.

Г. Д. КНЯЗЕВА, главный лесни
чий Лысьвенского лесхоза

Предприятие расположено в районе 
интенсивных лесозаготовок. Однако 
технология разработки лесосек за
частую не соблюдается. С помощью 
валочно-пакетирующих машин 
ЛП-19 и ЛП-49 ежегодно вырубает
ся более 2 тыс. га леса, но вос
становить его на этих площадях 
крайне сложно, поскольку уничто
жаются подрост ценных пород (в ус
ловиях темнохвойной тайги под по
логом спелых и перестойных на
саждений насчитывается 3— 7 тыс. 
шт./га). При соблюдении технологии 
разработки делянок лесозаготови
тельными предприятиями (узкими 
лентами с сохранением подроста) 
можно добиться, чтобы оставалось 
2— 4 тыс. шт./га, к этому нужно 
добавить, что в течение 2— 3 лет 
на вырубках появляются породы- 
пионеры (береза и осина). При до
полнительном уходе за такими на
саждениями можно было бы полу
чить полноценный лес.

В настоящее время ежегодная 
площадь посадки леса в лесхозе 
равна 1,4 тыс. га при среднем 
числе посадочных мест 2,5— 3 тыс. 
шт./га. При отсутствии современной 
техники, прицепных орудий выпол
нить такой объем работ в сжатые 
агротехнические сроки крайне труд
но. Механизированным способом 
лес высаживают всего лишь на 
120 га с помощью двух машин 
МЛУ-1. Почву под лесные куль
туры следующего года обрабаты
вают путем полосной расчистки пло
щади (вырубка 4-летней давности) 
машиной МРП-2, вспашку проводят 
плугом ПКЛ-70 через 5— 10 м с 
одновременным внесением симазина 
по методу смоленских лесоводов. 
Используют 2-летние сеянцы, выра-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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щенные в питомнике под полиэти
леновой пленкой. Приживаемость 
культур в первый год —  94,7,
во второй — 89,4 %.

В механизированную бригаду вхо
дят два тракториста, четыре сажа
льщика и два оправщика сеянцев. 
Сменная выработка одной машины
2,8 га. При отсутствии поломок 
норма, указанная в наряд-задании, 
перевыполняется на 10— 20 %.

Большую трудность представляет 
подбор вырубок прошлых лет. В ос
новном это площади зимних заго
товок, куда в весеннюю распутицу 
практически невозможно проехать.

В заключение отметим, что для 
успешного выполнения лесовосста
новительных работ нужны надеж
ные механизмы и прицепные ору
дия, а для перевозки рабочих — 
высокопроходимые автомашины.

Основная сорная растительность 
на лесокультурных площадях — 
иван-чай. На протяжении 4— 5 лет в 
целях борьбы с ним применяет
ся симазин, но эффективность его 
крайне низка. Для создания высо
копроизводительных лесных куль
тур по методу смоленских лесоводов 
нужен другой гербицид.

#  А. В. ТЮ РИН, главный лесничий 
Чайковского мехлесхоза

выращивания посадочного материа
ла, подготовки почвы, посадки 
лесных культур и ухода за ними.

Ежегодные объемы заготовки се
мян сосны и ели в лесхозе рав
ны 1000 кг, примерно 100 кг из 
них собирают на временных лесо
семенных участках, в урожайные го
ды (наблюдаемые через 5— 6 лет) — 
с поваленных деревьев в насажде
ниях I и II классов бонитета (вруч
ную), в обычные — с растущих 
по опушкам в изреженных дре
востоях (с использованием сека
торов). К  этой очень тяжелой ра
боте привлекаются население, 
школьники, вся лесная охрана; 
процент механизации труда здесь 
очень низок. Перерабатывается 
практически все лесосеменное 
сырье в шишкосушилке калининско
го типа с полной механизацией 
подачи и уборки. Построен типо
вой склад для хранения семян.

Посадочный материал выращи
вают в базисном питомнике (25 га). 
Ежегодно получают 6— 7 млн. 
сеянцев сосны и ели и 350 тыс. 
саженцев ели. Для полной механи
зации работ необходимы разбрасы
ватель органических удобрений
1-ПТУ-4, дисковые бороны БДН-3 
(или шлейфовая ШБ-2,5), 
БЗТС-1,0, культиватор для обрабо
тки паров или выравнивания поч

вы, погрузчик удобрений ПГ-0,2, 
сажалка СШП-5,3 и подрезчик 
корней сеянцев. Эти механизмы 
отсутствуют, что требует привлече
ния дополнительной рабочей силы. 
Надо улучшить снабжение пред
приятия гербицидами, нехватка ко
торых влечет за собой увеличение 
затрат ручного труда на борьбу 
с сорняками в 4— 5 раз, посевы 
нередко зарастают, снижается вы
ход посадочного материала, повы
шается его себестоимость.

Известно, что продуктивность 
будущих лесов (а их ежегодно 
закладывают в хозяйстве на 800 га) 
определяется в значительной степе
ни качеством подготовки почвы. 
И здесь немало нерешенных проб
лем. Ощущается недостаток ком
плекса тракторов и механизмов. 
Сейчас их применяют только на 
40 га (5 % ),  причем свежие лесо
секи с большим количеством пней 
(600— 700 шт./га) и валежа прак
тически недоступны для нас. Для 
этих условий требуются корчева
тели на базе трактора Т-130, для 
выравнивания ям — почвенная 
фреза ФЛУ-0,8 и др.

Крайне нужны квалифицирован
ные кадры, хорошая ремонтная 
база, улучшение жилищных и куль
турных условий работников.

Лесоводов волнуют прежде всего 
проблемы механизации заготовки и
переработки лесосеменного сырья, Редакция ж д е т откликов читателей по затронуты м  в беседе вопросам.

ИЗЫСКИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Н. Я. ПАНАСЕНКО, начальник Иркутского управления 
лесного хозяйства

Большая ответственность возложена на работников лес
ного хозяйства области. Насаждениями занято 71,9 млн. 
га, в том числе в гослесфонде —  68,6 млн. га. Об
щий запас — 8,3 млн. м3, что составляет 10 % запаса 
всех лесов СССР, а лесистость (74— 76 % ) — самая 

ф высокая в стране. По объемам отпуска леса область 
также не знает себе равных. Местные лесные ре
сурсы служат основным источником сырья для круп
нейших промышленных объектов Ворточной Сибири — 
Братского и Усть-Илимского лесопромышленных ком
плексов, Байкальского целлюлозно-бумажного завода, 
Чунского деревообрабатывающего комбината. С вводом 
в эксплуатацию Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали увеличиваются поставки народному хо

зяйству древесины, пиломатериалов, целлюлозы, дре
весных Плит, кормовых дрожжей.

Неоценимо велико водоохранно-защитные и санитар
но-гигиенические функции насаждений, особенно в райо
нах оз. Байкал, Иркутского, Братского, Усть-Илимско
го водохранилищ, в зоне деятельности промышлен
ных предприятий. Зеленые массивы способствуют 
очистке вод, воздуха, оздоровлению окружающей сре
ды.

Щедра кладовая иркутских лесов. Многочисленные 
виды животных, большие запасы ягод, грибов, ле- 
карственно-технического сырья имеют важное про
мысловое значение, представляют особую ценность 
как продукты питания и средства лечения многих 
недугов и болезней.

Лесоводы стремятся внести максимальный вклад в 
дело приумножения и рационального использования 
лесных богатств. Руководствуясь решениями XXV I
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съезда партии, последующих Пленумов Ц К  КПСС, 
постановлением Ц К  КПСС и Совета Министров СССР 
«Об улучшении использования лесосырьевых ресурсов», 
труженики леса успешно справились с заданиями и 
социалистическими обязательствами 4 лет одиннадца
той пятилетки. Лесовосстановительные работы за этот 
период проведены на 202,3 (план 201,7) тыс. га, 
заготовлено 173 (131,8) т лесных семян, в кате
горию ценных насаждений переведено 321,7 тыс. га 
молодняков.

С целью повышения продуктивности и качественно
го состава лесов пристальное внимание уделяется 
переводу семеноводства на генетическую основу, вве
дению в состав насаждений высокопроизводительных 
интродуцированных древесных пород. В 1984 г. се
лекционная оценка насаждений проведена на 240 тыс. га, 
выделено и аттестовано 110 плюсовых деревьев, в 
том числе 31 —  кедра. Привитым посадочным ма
териалом заложено 5 га лесосеменных плантаций. 
В постоянную лесосеменную базу зачислен 131 га 
ПЛСУ, заложено вновь 485 га. В Кировском и Осин- 
ском лесхозах посажено 350 га культур с использо
ванием улучшенных в селекционном отношении семян, 
в Слюдянском включено в постоянную лесосеменную 
базу 22 плюсовых дерева кедра сибирского.

Следует отметить, что в последние годы в произ
водство все шире внедряются прогрессивные техно
логии, современные машины и оборудование. Успеш
но осуществляют подготовку почвы под лесные куль
туры с применением средств химии по опыту смо
ленских лесоводов в Алзамайском, Нижнеудинском, 
Зиминском лесхозах. В Шиткинском, Нижнеудинском, 
Кировском, Заларинском лесхозах посадочный мате
риал выращивают в теплицах с полиэтиленовым покры
тием; лучших показателей добился Тайшетский лес
хоз, где выход сеянцев составил 6,5 млн. шт./га. Воз
рос уровень питомнического хозяйства в Тулунском, 
Баерском, Чунском, Икейском лесхозах, Братском произ
водственном лесохозяйственном объединении: эти пять 
предприятий вырастили 30 % общего объема посадоч
ного материала, полученного в хозяйствах управления. 
В Шиткинском и Алзамайском лесхозах испытывают 
клин на .базе трактора ТТ-4  для подготовки почвы 
под лесные культуры. По методу лауреата Государст
венной премии СССР Н. А. Фефелова в 1984 г. 
проведен уход за лесом на 2300 га, с поквартальной 
организацией труда —  на 2700, механизированный 
в молодняках —  на 3020 га. На рубках ухода 
трудится 170 постоянных комплексных бригад, годо
вая выработка на одну бригаду равна 3560 м3.

Вместе с тем еще не все предприятия уделяют 
должное внимание качеству лесокультурных меро
приятий, выполняют планы по уходу за молодыми 
посадками, соблюдают сроки подготовки почвы, своевре
менно дополняют культуры, характеризующиеся низ
кой приживаемостью. В соответствии с сегодняшними 
требованиями надо решительно устранить недостатки 
в лесовыращивании, повысить ответственность каждо
го работника за качественное воспроизводство лесных 
богатств.

Важнейшим участком деятельности лесоводов остается 
усиление контроля за рациональным использованием 
лесосечного фонда. Исходя из наличия эксплуатацион
ных запасов древесины расчетная лесосека установ
лена в объеме 65 млн. м3, в том числе по хвой
ному хозяйству —  47 млн. Однако из-за неравно
мерности транспортного освоения она используется 
лишь на 50 % . Вместе с тем в ряде хозяйств до
пускаются большие перерубы. Поэтому вопросы рас- 
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пределения лимитов лесосечного фонда по-прежнему 
актуальны. Управлением лесного хозяйства совместно 
с советскими и партийными органами ведется целе
направленная работа по регулированию лесопользова
ния. Однако успех ее в конечном итоге связан с пе
ребазированием мощностей лесозаготовителей, чего 
можно добиться только при приведении размеров 
ежегодного отпуска леса в соответствие с утвержден
ной расчетной лесосекой по каждому лесхозу, сокраще
нии выделения лимитов самозаготовителям, не имею
щим закрепленных лесосырьевых баз и лесосечного фон
да длительного пользования. А это функция выше
стоящих плановых органов, в том числе Гослесхо
за СССР.

С каждым годом возрастает ответственность органов 
лесного хозяйства за сохранение лесов от огня. 
Все 54 лесхоза (281 лесничество) активно участвуют 
в работе по профилактике и тушению лесных пожаров. 
В управлении функционирует более 130 пожарно
химических станций, два механизированных отряда, 28 
авиаотделений. Противопожарные службы оснащены 
современным оборудованием, средствами пожаротуше
ния. Налажена прямая телефонная связь с каждым 
предприятием. Однако ввиду крайне неблагоприятной в 
пожароопасном отношении обстановки, сложившейся в
1984 и 1985 гг., и несмотря на принимаемые оператив
ные меры, пожары распространились на значительных 
площадях. К их тушению наряду с сотрудниками област
ной авиабазы, лесхозов привлекались работники сосед
них предприятий и учреждений, студенты, местное на
селение.

Практика убедительно показала, что залогом успешной 
ликвидации загораний служат своевременное обнаруже
ние очагов огня, принятие оперативных мер по туше
нию загораний в день обнаружения, наличие резер
ва рабочей силы, тесная связь между лесхозами, авиа
отделениями, лесозаготовительными предприятиями, 
районными и городскими комиссиями по борьбе с лес
ными пожарами. Надо отметить, что пока отсутствуют 
надежные средства и методы пожаротушения. Недо
статочную помощь в разработке эффективных средств 
борьбы с огнем оказывает производству наука. Остав
ляет желать лучшего оснащенность лесхозов совер
шенной противопожарной техникой.

Неотложная задача времени — усиление контроля 
за соблюдением лесного законодательства всеми пред
приятиями, организациями и учреждениями, а также 
отдельными лицами, работающими в лесу, разверты
вание широкой агитационной и пропагандистской ра
боты, разработка мер по усилению охраны лесов 
совместно с партийными и советскими органами.

Неуклонно развивается промышленное производство. 
В 1984 г. народному хозяйству дополнительно реали
зовано продукции на сумму 1,175 млн. руб., 
план по реализации товарной выполнен на 104,4 %. 
Задание по выпуску товаров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихода перевыполнено на 
198 тыс. руб. На 33 % по сравнению с 1983 г. 
расширился ассортимент изделий массового спроса. План 
вывозки древесины выполнен на 106,6 %, пиломате
риалов —  на 118,2, по производству тары — на 
107,4, производительности труда — на 100,5 %. 
Себестоимость продукции снижена на 0,6 %. Сейчас 
реализованы дополнительные резервы для безусловного 
выполнения планов по промышленной деятельности в 
завершающем году пятилетки.

Большие задачи перед предприятиями стоят в области 
использования древесных отходов и низкосортной дре
весины в свете постановления Ц К  КПСС и СоветаВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Министров СССР «Об улучшении использования лесо
сырьевых ресурсов». Неплохих показателей добился 
Алзамайский лесхоз. Из лесосечных отходов и отходов 
деревообработки здесь выпущено 5 тыс. м3 техноло
гической щепы. С 1985 г. Зиминский, Тулунский, 
Тайшетский и другие лесхозы полностью освоили 
безотходные и малоотходные технологии. К  концу года 
намечен перевод всех котельных на отходы лесопиле
ния и щепы, что послужит важнейшим резервом экономии 

ф топливно-энергетических ресурсов.
Особое внимание уделяют предприятия реализации 

Продовольственной программы. К  настоящему времени 
организовано 15 подсобных сельских хозяйств, в кото
рых находится на откорме 194 головы крупного рога
того скота, 350 свиней, 180 лошадей, 200 кроликов. 
В прошлом году построен свинарник на 100 голов в 
Чунском лесхозе, организованы две площадки по 
откорму К РС  в Тулунском и Зиминском лесхозах, Илин- 
ский специализируется на выращивании кроликов. 
В 1984 г. получен привес скота 53,3 т. Мясо реали
зуется на общественное питание. В текущем году орга
низовано еще семь подсобных хозяйств, в результате 
производство мяса в скором .времени достигнет 100 т. 
Для создания надежной кормовой базы на площади 
450 га будут посеяны зерновые, на 40 га посажен карто
фель, на 10 га созданы семенные участки многолетних 
трав. Поголовье К РС  к началу 1986 г. достигнет 
220, свиней —  450, лошадей — 300, кроликов — 800. 
Это надежное подспорье в снабжении тружеников 
лесхозов и местного населения продуктами пита
ния.

Одними из главных направлений повышения эф
фективности производства служат механизация тяже
лых и трудоемких работ, сокращение ручного труда, 

Ф внедрение передовых методов его организации и сти
мулирования. В 1984 г. за счет внедрения меро
приятий НОТ условно высвобождено 19 человек, произ
водительность труда возросла на 4,1 %. На многих пред
приятиях активно реализуются типовые проекты. Одно
временно с совершенствованием техники и технологии, 
внедрением НОТ, улучшением условий труда пересмот
рено 46 норм, условно высвобождено 12 человек, за 
счет этого производительность труда возросла на
0,5 %. Однако надо признать, что еще велик удель
ный вес персонала, работающего по опытно-статисти
ческим нормам, медленно внедряются в производство 
отраслевые и межотраслевые нормативы труда.

Весомый вклад в развитие производства вносят ра
ционализаторы. В техническом творчестве участвуют 82 
новатора. В их числе слесарь Слюдянского лесхоза 
П. Д. Кононов, токарь Усольского лесхоза Г. С. Демид- 
ко, кузнец Юртинского лесхоза В. Л. Буравецкий. Внед
рение рационализаторских предложений только в про
шедшем году позволило сэкономить 42 тыс. руб. Хорошо 
трудятся в этом направлении новаторы Баерского, Зи- 
минского, Карымского, Шелеховского, Иркутского, Ал- 
замайского лесхозов, Братского ПЛХО.

Опыт убедительно показал, что успешно справиться 
с планами можно только на основе создания здоро- 

г вых и безопасных условий работы, устранения причин, 
вызывающих несчастные случаи. В результате после
довательного выполнения плана организационно-техни
ческих мероприятий коэффициент частоты несчастных 
случаев на предприятиях управления уменьшился на 
8 %. Заметно возросло число хозяйств, работающих 
без производственного травматизма (Ангарский, Ш еле- 
ховский, Б аланский, Бирюсинский лесхозы, Седановский, 
Тангуйский филиалы Братского П ЛХО  и др.). Однако

на ряде предприятий еще нередки несчастные случаи. 
Они происходят в основном в результате допуска к ра
боте лиц, не имеющих соответствующей квалификации, 
отсутствия контроля со стороны руководителей произ
водственных участков. Эти упущения надо ликвидировать 
в самое ближайшее время.

В соответствии с реформой общеобразовательной и 
профессиональной школы в стране активно проводится 
целенаправленная работа по воспитанию у подрастаю
щего поколения любви и бережного отношения к при
роде. Лесоводы считают себя полностью причастны
ми к этой работе. В области создано около 200 
школьных лесничеств, которые оказывают неоценимую 
помощь лесному хозяйству, учат детей беречь природ
ные богатства. Ребята активно помогают создавать 
новые леса, выращивать посадочный материал, собирать 
лекарственное и техническое сырье, грибы, ягоды, семена 
деревьев и кустарников, заготавливать кормовые травы. 
Они взяли под усиленную охрану все лесные массивы 
в местах массового отдыха населения. И результат 
налицо — пожары в них стали редкостью.

В летний период ежегодно организуются 18— 20 ла
герей труда и отдыха. Школьники сами создают 
себе условия для жилья: монтируют домики, строят лет
ние кухни, подсобные помещения, спортивные площадки, 
облагораживают территорию.

В 1984 г. ребятами осуществлена охрана и защита 
леса на 150 тыс. га, заготовлено 400 кг лесных семян, 
создано 2 тыс. га леса, проведен уход за культурами 
и молодняками на 7 тыс. га, собрано 500 кг лекарствен
ных растений, более 3 т грибов, ягод, орехов, изготов
лено и развешено большое количество кормушек, гнездо
вий, скворечников. Юные лесоводы нередко занимают 
призовые места в республиканских и даже всесоюзных 
слетах-конкурсах. Многие были участниками ВДНХ 
СССР, некоторые побывали в пионерских лагерях «А р 
тек» и «Орленок».

Сейчас лесоводы области ускоряют набранные темпы, 
стремятся обеспечить безусловное выполнение планов и 
социалистических обязательств завершающего года и пя
тилетки в целом. Успешно реализованы задания перво
го полугодия 1985 г. по основным показателям 
лесохозяйственного и промышленного производства, ос
воению капитальных вложений, вводу в действие основ
ных фондов. Производительность труда по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года возросла на
1,6 %. Вместе с тем решения апрельского (1985 г.) 
Пленума Ц К  партии призывают каждого коммуниста, 
каждого работника критически проанализировать поло
жение дел на каждом участке производства, изыскать 
дополнительные резервы для повышения производитель
ности труда. В свете этих требований предприятиям еще 
многое надо сделать для увеличения объемов ухода за 
лесом, сокращения площади лесных пожаров, выпуска 
товарной продукции.

В авангарде социалистического соревнования за до
стойную встречу X X V II съезда КП СС —  Иркутский 
(директор В. П. Середкин) и Балаганский (дирек
тор Б. В. Хавкун) лесхозы. Иркутяне вышли победителя
ми во Всесоюзном социалистическом соревновании среди 
отраслевых предприятий по итогам первого полугодия
1985 г. Отлично трудится бригада на таропилении в 
Братском ПЛХО, возглавляемая Г. И. Силевко, цеха 
деревообработки Шелеховского лесхоза (бригадир 
Р. И. Аникьева; коллективу присвоено почетное звание 
«Лучшая бригада лесного хозяйства Р С Ф С Р »), бригады 
на рубках ухода за лесом и санитарных рубках, руко
водимые В. Г. Антипиным (Ульканский лесхоз), 
А. В. Потуловым (Алзамайский лесхоз). Отличных ре-
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зультатов добиваются коллективы Октябрьского лесни
чества (лесничий В. М. Шакура) Чунского лесхоза, 
Хор-Тагнинского Заларинского (лесничий Н. Г. Шува- 
шов) лесхоза, Алмазинского (лесничий А. Д. Николаен
ко) и Ульканского (лесничий Е. П. Хруснов). Опыт 
их работы достоин всемерного распространения.

Есть все основания полагать, что труженики лесного 
хЛяйства Иркутской обл. с честью справятся с возло
женными на них задачами и тем самым создадут хоро
шие предпосылки для уверенного старта в двенадца
той пятилетке.

ЛЕСОВ СОСНОВЫХ ЧУДНЫЙ КРАЙ...

А. АДОМАВИЧЮ С, директор Друскининкского лесхоза 
Варенского ЛХПО (Литовская ССР)

беседки, где можно укрыться от дождя. И каждое де
ревце как бы призывает: люди, будьте признатель
ны труду лесоводов, не губите природу, ведь она — 
живая, она воспитывает лучшие человеческие качества 
в каждом из нас.

За годы одиннадцатой пятилетки посажено около 
1100 га новых лесов. Приживаемость достигает 97 %. 
Это один из самых высоких показателей по республике. 
Заметно увеличились объемы облесения эродирован
ных земель совхозов и колхозов, успешно реализуется 
Долговременная программа мелиорации земель. Главное 
внимание уделяется сосне, которая хорошо растет на 
песчаных и болотистых почвах. Доля участия этой цен
ной породы в насаждениях составляет более 90 %. 
Хотя питомники объединения, находящиеся в Варен- 
ском и Алитусском лесхозах, полностью обеспечивают 
потребность предприятий в посадочном материале, в 
нашем лесхозе имеется небольшой собственный питом
ник площадью 0,8 га, так что высококачественных 
сеянцев и саженцев вполне достаточно.

Леса, тем более курортные, нуждаются в своевремен
ном облагораживании, очистке. В нынешней пятилетке 
рубки ухода и санитарные проведены на 9 тыс. га. 
Практически каждый четвертый гектар гослесфонда 
приведен в соответствие с лесоводческими требованиями. 
Немалую помощь в проведении этих мероприятий 
оказали школьные лесничества, в которых работает 
173 школьника. За ними закреплено 2 тыс. га. Важно, 
что учащиеся не только получают знания в области 
лесного хозяйства и охраны природы, но и становятся 
настоящими борцами за бережное отношение к зеленому 
другу. Некоторые сразу же после окончания средней шко
лы остаются в лесхозах, другие поступают в лесные 
вузы и техникумы и, защитив дипломы, возвращаются 
на предприятие.

В центре внимание лесоводов — проблемы комплекс
ного ведения лесного хозяйства, ежегодные объемы 
заготовки древесины —  около 30 тыс. м3, в том числе
17 тыс.—  от рубок главного пользования и 13 тыс. м3 — 
от рубок ухода и санитарных. Часть сырья перера
батывают в небольшом цехе, где выпускают пиломате
риалы, тарные комплекты, товары народного потреб
ления.

На лесосеках широко используется агрегатная техни-

У  стенда противопожарных мероприятий. 
Лесничий Латажерского лесничества Э. Вильчинскас, 

лесник В. Буре, главный лесничий лесхоза 
Й. Матийошайтис

Друскининкай широко известен у нас в стране и за 
рубежом. Это край живописных озер и рек, вековых 
сосновых боров и вечнозеленого можжевельника, гектар 
которого испаряет за сутки почти 30 кг фитонцидов 
(такого количества достаточно для очищения воздуха 
большого города). За годы Советской власти в Литве он 
превратился поистине в универсальную здравницу, куда 
едут лечиться и отдыхать, набираться сил и здоровья 
люди самых различных профессий и возрастов. Здесь 
жил и творил М. К. Чюрленис —  знаменитый ли
товский композитор и художник, поэт и сказочник. 
Друскининкай —  город-труженик, в котором живут и 
работают специалисты многих отраслей народного хо
зяйства.

Лесоводы выращивают новые леса, ухаживают за ними, 
охраняют от пожаров и браконьеров, неустанно за
ботятся о защите водоемов, вносят весомый вклад в 
приумножение природных богатств. Площадь лесхоза —
40.5 тыс. га, в том числе покрытая лесом —
34.5 тыс. га. Почти 1 / 3 насаждений представлена леса
ми первой группы, 16,3 тыс. га —  курортной зоны. 
Перед работниками предприятия поставлены задачи не 
только не допустить нарушений ведения хозяйства, но 
и добиться того, чтобы каждый входящий в лес чело
век нес в душе глубочайшее уважение к нему, благо
дарность за его щедрость, за возможность пользоваться 
бесценной природной кладовой.

Труженики четырех из девяти имеющихся в лесхозе 
лесничеств (Друскининкского, Грутского, Латажерско
го, Рандамонского) занимаются обустройством курорт
ной зоны, строят места для отдыха, где устанавли
вают щиты и плакаты, рассказывающие о пользе леса, 
правилах поведения населения. Тут же удобные скамейки,
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ка — валочно-пакетирукмцие машины ЛП-19 и сучко
резные ЛП-ЗОБ. Работают на них опытные, высоко
квалифицированные специалисты, мастера своего дела. 
К первому полугодию 1985 г. уже выполнили личные 
пятилетние задания вальщик леса И. Пракас, тракторист
А. Лукашевичус, водители лесовозов В. Радвилавичус и 
И. Залецкас. Необходимо отметить лесничих Сеновского 
лесничества А. Малинаускаса, Грутского — А. Акстинаса. 
Коллектив Латажерского лесничества, руководимый лес
ничим I класса Э. Вильчинскасом (он работает в отрасли 
26 лет, причем последние 15 — лесничим), неодно
кратно выходил победителем в социалистическом сорев

новании не только среди подразделений лесхоза, но и в 
целом по объединению. Э. Вильчинскас награжден 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», знаками «За долголетнюю и безупречную служ
бу в Государственной лесной охране СССР» (X , X X  лет ), 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Ли
товской ССР. Практически все обходы носят высокое 
звание «Обход отличного качества». В своей повседнев
ной работе он опирается на таких лесников, как 
Р. Кисель и В. Буре, работающих в одном лесничестве 
соответственно 26 и 36 лет. Вот настоящая предан
ность лесу, помноженная на отличное знание дела и 
мастерство.

За 1981— 1985 гг. в лесхозе много сделано по улуч
шению условий труда. Проведена аттестация рабочих 
мест, что позволило выяснить, какие из них соот
ветствуют высоким современным требованиям, какие 
нуждаются в улучшении. Созданы типовые проекты ор
ганизации труда рабочих массовых профессий, внедрены 
ведомственные и межведомственные нормативы. Получи
ли дальнейшее распространение прогрессивные формы 
организации и стимулирования труда. Практически все 
рабочие-лесозаготовители объединены в бригады, что 
дает возможность более эффективно использовать 
мощную технику и механизмы. В ближайшее время 
надо усилить внимание к внедрению коллективных форм 
труда в лесохозяйственной деятельности.

Следует подчеркнуть, что администрация, партийный, 
профсоюзный и комсомольский комитеты не оставляют 
без внимания и насущные, жизненные проблемы ле-

Насаждение сосны

Дом лесотехнической пропаганды

соводов, помогают им в развитии личных подсобных 
хозяйств. Для нужд трудящихся отведено 250 га паш
ни, 300 га сенокосов и мелиорированных лугов. Все 
эти площади полностью обрабатываются техникой хо
зяйства. Недавно дополнительно закуплено две машины 
для выкопки картофеля. Все это благотворно влияет 
на дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств. 
Только за годы одиннадцатой пятилетки государству 
продано 400 т мяса и 350 т молока.

Активно ведется сбор ягод и грибов, плодов, лекарст
венного и технического сырья. Ежегодно заготавли
вается 16 т черники, 4,2 т клюквы, 0,4 т брусники, 
100 т грибов и 13 т лектехсырья. Это достойный 
вклад в выполнение Продовольственной программы 
страны.

Неплохо решаются вопросы обеспечения работников 
лесхоза жильем. Недавно построен четырехквартирный 
дом, в ближайшие годы будет сдан в эксплуата
цию шестиквартирный, причем со всеми надворными 
постройками для ведения личного подсобного хо
зяйства. Предусмотрена реконструкция деревообраба
тывающего цеха для увеличения производства товаров 
народного потребления.

1
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Леса в основном характеризуются первым классом 
горимости. В лесхозе имеются противопожарные вышки 
различной конструкции (обычные, ажурные и изготов
ленные из труб диаметром 1 м и больше) и высоты —  
от 27,5 до 37 м. Инициатором создания последних 
стал лесовод, кандидат сельскохозяйственных наук, 
заведующий сектором экспериментального проектно
конструкторского бюро А. Валавичюс.

Каждый, кто приезжает в лесхоз, обязательно зна
комится с Домом лесотехнической пропаганды с поэти
ческим названием «Лесное эхо» (организован также 
по предложению А. Валавичюса). Это необыкновенное 
по своей конструкции здание, выполненное в виде 
большой избушки на курьих, точнее, курьей ножке, 
расположено в 150 м от конторы лесхоза. Здесь 
имеются постоянно меняющиеся экспозиции основных 
пород лесов Литвы, лесных вредителей и болезней 
деревьев, есть представители охотничьей фауны. Комна
ты, где находятся экспонаты, отделаны разными 
породами: дубом, березой, сосной и елью. Здесь же и 
продукция, которую получают из соответствующих ви
дов. Интересны выставки народных умельцев: резьба по 
дереву, картины, созданные методом интарсии. Необычно 
само оформление Дома лесотехнической пропаганды. 
Украшения принадлежат мастерам, в прошлом работни

кам лесхоза М. Вечкису и Б. Жапторюсу. В окнах 
светятся витражи А. Недзельскиса —  заведующего ме
мориальным музеем М. К. Чюрлениса. В уголках 
отдыха установлены деревянные скульптуры народного 
мастера А. Чеснулиса, созданные по мотивам литов
ской сказки «Эгле —  королева ужей».

В Доме лесотехнической пропаганды проводятся не 
только экскурсии, но и занятия с ребятами из школь
ных лесничеств, организуются совещания и семинары 
лесоводов, демонстрируются фильмы и читаются лекции, 
экспонируются передвижные выставки о природе, лес
ном хозяйстве. Вся территория, прилегающая к Дому 
лесотехнической пропаганды, носит большую познава
тельную нагрузку. Посетители знакомятся с тем, что 
можно получить от леса, как защищать его, как бе
речь это бесценное народное достояние. В будущем 
планируется значительно расширить лесотехническую 
пропаганду, создать целый комплекс, в котором каж
дый найдет для себя немало познавательного.

Сейчас лесоводы Друскининкского лесхоза наращива
ют темпы социалистического соревнования за до
стойную встречу X X V II съезда КПСС, за достижение 
еще более высоких производственных показателей, за 
дальнейшее ускорение научно-технического прогресса на 
благо советских людей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Указами Президиума Верховного Совета РС Ф С Р 
за заслуги в области лесного хозяйства и мно
голетний добросовестный труд почетное звание за
служенного лесовода РС Ф С Р присвоено Василию Лав
рентьевичу Баркалову —  начальнику Ярославского уп
равления лесного хозяйства, Галине Александровне Ло
бановой —  ведущему инженеру управления охраны 
и защиты леса Гослесхоза СССР, Владимиру Анд
реевичу Николаюку —  заведующему отделом Ц БН ТИ - 
лесхоз, Николаю Васильевичу Шевелеву —  директору 
Бондарского лесокомбината (Тамбовская обл.), Дмит
рию Васильевичу Клименко —  лесничему Краснодар
ского мехлесхоза, Николаю Александровичу Кова
ленко —  главному лесничему Хадыженского лесоком
бината (Краснодарский край), Михаилу <Васильевичу 
Кучерову —  лесничему Богородицкого лесхоза (Т уль
ская обл . ) ,  Ивану Дмитриевичу Литвинову —  ди
ректору Белореченского мехлесхоза, Николаю Александ
ровичу Фомину —  начальнику пожарно-химической 
станции Геленджикского опытно-показательного мех
лесхоза (Краснодарский край).

* *  *

Указом Президиума Верховного Совета РСФ СР за 
заслуги в области экономической работы и многолет
ний добросовестный труд почетное звание заслу
женного экономиста РС Ф С Р присвоеноВиктору Вален
тиновичу Мосолову —  начальнику финансового уп
равления Гослесхоза СССР.

* * *

Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР 
за большой вклад в решение социально-экономических 
и политико-воспитательных задач, активное участие в об
щественной жизни присвоено почетное звание заслу
женного лесовода Белорусской ССР участнику Великой 
Отечественной войны 1941— 1945 гг. Виктору Иосифо
вичу Козицкому —  главному лесничему Витебского лес
хоза.
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Л Е С О В Е Д Е Н И Е  И ЛЕСОВОД СТВО

УДК 630*65

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИИ 
В ТЕМНОХВОИНЫХ ЛЕСАХ ПРЕДУРАЛЬЯ

В. Т. ДЕРЯГИН (Пермская ЛО С )

На Западном Урале, как и в целом в Европейско- 
Уральской зоне, создан мощный производственный 
потенциал лесозаготовительной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности. В Пермской 
обл. на его долю приходится около 13 % общего 
объема промышленной продукции. Для удовлетворения 
сырьем достигнутых мощностей в последние 2 года 
отпуск леса из гослесфонда составляет 18— 18,5 млн. м3 
с 95— 96 тыс. га. В 70-х годах он достигал 24— 25 млн. м3, 

*н о  и сейчас, несмотря на некоторое снижение, все 
же достаточно высок.

За длительный период лесоэксплуатации в предгорьях 
Западного Урала возникла и сохраняется тенденция 
сокращения площадей хвойных пород (с  1950 г. до 
68,9 против 80,5 % ) и расширения мягколиствен
ных (с 19,5 до 31 % ).

Леса данного региона имеют многофункциональное 
значение: дают древесное, лекарственное и техниче
ское сырье, выполняют водоохранную, почвозащит
ную, социально-экономическую, средообразующую роль. 
Господствующей коренной формацией здесь являются 
темнохвойные насаждения с примесью березы, оси
ны, липы. Они занимают почти 53 %, из них 58 % —  
спелые и перестойные. В прошлом и текущем столе
тиях преобладающее большинство их пройдено раз
личными способами выборочных и сплошных рубок, 
около 80 %  разновозрастны с наличием 60— 65 % 
молодняков и 6— 18 тыс. шт./га подроста хвойных.

Для дальнейшего успешного решения народнохозяйст
венных задач без ущерба для окружающей среды 
необходимо ускоренное и эффективное воспроизводст
во лесных ресурсов. Осуществляется оно, как извест
но, по двум основным направлениям: естественному 
и искусственному. Оба эти направления многоаспект- 

л ны с различными путями, способами и мероприя
тиями по успешной их реализации. Мы остановимся 
на некоторых аспектах естественного воспроизводства 
лесных ресурсов.

Во избежание негативных последствий сплошных ру
бок целесообразно шире использовать длительно
постепенные (Д П Р ). Вывод этот сделан по результа
там обобщения опыта прошлых лет [2 ], изучения 
возрастной структуры [3] и по материалам эксперимен

та, проведенного в горных темнохвойных лесах Чусов
ского и Лысьвенского лесхозов Пермского управления. 
В 1969 г. Д П Р стали применять на опытных участ
ках, затем и в производственных условиях на базе 
комплексной механизации работ. Всего ими пройдено 
примерно 15 тыс. га в Нижне-Усьвинском, Средне-Усь- 
винском, Усть-Койвинском, Вильвенском лесничествах 
Чусовского лесхоза и в Лысьвенском лесничестве 
Лысьвенского лесхоза в пределах подзон средней и юж
ной тайги в типах леса ельники травяные и липовые 
с дренированными дерново-подзолистыми суглинистыми 
почвами (см. таблицу). В большинстве насаждений 
(не менее 86 % ) на 1 га насчитывается 300—  
800 хвойных с запасом 80— 190 м3/га (30— 90 % 
первоначального) и полнотой свыше 0,5. Практически 
независимо от интенсивности рубок повреждаемость 
деревьев колеблется от 1 до 10 %. В то же время на ней 
сильно сказываются опыт комплексных бригад, рельеф 
местности и метеоусловия. Ветровальность после первого 
приема Д П Р существенно не увеличилась против той, 
что была в первые 3— 4 года, и не превышает
2— 9,6 %. Правда, на переувлажненных почвах с близким 
залеганием грунтовых вод и на мелких каменистых 
она намного больше, поэтому указанные рубки неце
лесообразны.

Обследование естественного возобновления под поло
гом пройденных Д П Р насаждений показало, что бла
гонадежного подроста хвойных пород насчитывается 
от 1,5 до 6,5 тыс. шт./га с преобладанием групп высот
0,5— 3 м (около 62 % ).  Средний прирост его увеличился 
в 2,4— 2,9 раза, а в последнее пятилетие текущий при
рост в группе высот 1,5— 3 м составил 19,9±2,2 см 
(при точности 11,2 % и достоверности > 3 )  со средней 
величиной отношения центрального побега к боково
му 1,9. У  молодых деревьев за счет улучшения режи
мов почвенного и светового питания после рубки 
прирост по высоте также увеличился в 1,2— 2,1 и по 
диаметру в 1,1— 2,8 раза. Особенно этот показатель 
улучшился у деревьев из ступеней толщины 8— 12 см. 
Т о  же самое можно сказать и об абсолютной вели
чине текущего прироста по высоте: она равна 27— 28 см 
при точности 6— 8 % и достоверности > 3 .

Нельзя не отметить и экономические показатели. 
Так, производительность труда при Д П Р на лесосеч
ных работах возрастает на 3— 5 %. Экономическая
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Характеристика насаждений, пройденных рубками 8— 15 лет назад

№ № кв. Год

Интенсивность 
рубки, %

Состав в год 
обследования Полнота

Запас 
на 1 га, м3

Число стволов 
на 1 га Состояние деревьев, %

по запасу по объему общий хвойных общее хвойных
повреж
денные

ветро
вальные сухие

Длительнотпостепенные рубки

6 206 1971 56,5 17,7 2Е2П6Лп 0,90 218 81 1380 816 4,3 1,3 _
7 206 1971 19,1 9,7 1Е2П7Лп 1,0 321 79 1070 344 6,0 4,0 3,8
8 206 1971 25,6 8,5 ЗЕ2П5Лп 0,93 332 160 775 331 1,6 2,5 6,9
9 109 1975 61,0 27,8 5ЕЗП1Б1Лп 0,54 106 80 410 296 10,6 7,4 8,6

10 68 1973 66,7 19,9 ЗЕ2П4Б1Лп +  Ос 0,60 169 119 748 535 0,5 5,4 1,8
11 109 1975 61,9 26,7 5ЕЗП1Б1Лп 0,51 128 99 474 362 9,3 5,4 10,0
12 235 1973 25,7 8,3 7ЕЗБ +  П 0,72 251 169 665 429 1,8 3,9 7,6
14 235 1973 5,5 5,7 5Е1П4Б

Выборо1

0,81 

чные рубки

296 173 552 296 0,6 7,5 5,6

15 110 1975 49,2 17,1 6Е2П2Б 0,52 111 93 416 393 3,1 9,6 6,5
16 71 1969 48,4 25,9 4 Е 4 П 2 Б + Л п 0,54 173 130 596 480 2,0 3,4 1,3
17 162 1970 75,6 38,9 ЗЕЗПЗЛп1Б 0,32 90 55 324 221 8,3 6,2 2,5
18 162 1970 36,4 10,4 7 Е 2 П 1 Б + Л п 0,65 204 185 478 410 7,1 3,8 5,4
19 32 1969 63,1 19,5 ЗЕ4П2Б1Лп 0,87 256 192 927 673 1,7 2,3 2,7
20 32 1969 91,1 43,0 5 Е 4 П 1 Л п + Б 0,32 72 60 506 406 3,2 2,4 2,0
21 206 1971 46,9 11,6 2ЕЗП2БЗЛп 0,78 192 89 1123 598 5,2 1,8 3,0

эффективность в расчете на 1 тыс. м заготовленного 
леса составила 824 руб. в сравнении со сплошными 
рубками и последующим созданием лесных культур и 
405 руб. в сравнении с сохранением подроста. 
За 90 лет настоящего и будущего оборота рубки с
1 га дополнительно можно получить около 185 м3 дре
весины. Следовательно, расширение объемов Д П Р в тем
нохвойных лесах предгорий Западного Урала весьма 
актуально.

Кроме того, в решении проблемы успешного воспроиз
водства лесных ресурсов важную роль играет и будет 
играть такой апробированный способ естественного во
зобновления, как сохранение подроста и молодняков 
при механизированной заготовке леса. Вопросам состоя
ния естественного возобновления под пологом и на вы
рубках, оценки жизнеспособности и приспособляемости 
подроста предварительной генерации и его роли в фор
мировании молодняков, а также технологиям, обеспе
чивающим его сохранение, посвящено много иссле
дований [1, 4, 5 ]. Единодушное мнение о сокращении в 
этом случае процесса воспроизводства лесных ресурсов 
на 15— 20 лет дает полное основание повысить тре
бовательность лесохозяйственных органов к лесозагото
вителям о проведении рубок методом узких лент. 
Ссылки на поступление агрегатной техники не всегда 
оправданы. Например, в Пермской обл. около 80 % 
лесосек разрабатывается традиционными машинами, 
позволяющими еще длительное время широко приме
нять узкопасечную технологию и на многих сотнях 
тысяч гектаров обеспечить успешное естественное во
зобновление хвойных пород.

Чтобы ликвидировать указанное противоречие, вызван
ное бессистемным, неупорядоченным применением мно
гооперационной агрегатной техники, необходимо лесохо
зяйственным и лесозаготовительным органам совмест
но разработать хотя бы временные правила и инст
рукции по организации лесосечных работ в новых ус
ловиях. Документы эти должны увязываться с лесо- 
водственными требованиями, предусматривать ком
плексы машин и технологические схемы, степень мине
рализации почвы и процент сохранности подроста и 
молодняков.

О том, что при использовании комплексов агрегат
ных машин можно сохранять подрост и молодняки,

говорит опыт работы лесозаготовителей Сибири, Даль
него Востока, Свердловской, Архангельской обл. и др. 
Для темнохвойных лесов предгорий Западного Урала 
наиболее приемлемы технологии разработки лесосек 
трех-, двух- и одноленточными пасеками [6— 8] маши
нами Л П -19+ЛТ-154 , а также с перпендикулярным 
и параллельным к усу расположением пасек с объезд
ным волоком или без него машинами Л П -19+  
-(-ЛП-18. Последняя внедрена в Кормовищенском 
леспромхозе объединения «Пермьлеспром», но широкого, 
распространения она не получила из-за межведомствен
ного барьера и отсутствия инструкции.

В-третьих, для ускоренного воспроизводства лесо
сырьевых ресурсов и сохранения средообразующих 
функций леса с учетом отмеченной выше тенденции 
сокращения площадей под хвойными породами и увели
чения под лиственными назрела необходимость со
вершенствования рубок главного и промежуточного поль
зования в лиственных древостоях со вторым ярусом 
или подростом из хвойных. В данном направлении 
ведутся исследования, и надо отметить, что в ряде 
случаев получены положительные результаты, многие 
из них причем достигаются без существенных трудовых 
и денежных затрат, лишь лесоводственными приемами 
на зонально-типологической основе.

В целях формирования оптимального состава с 
преимущественным участием главных лесообразующих 
пород в молодняках искусственного и естественного 
происхождения, имеющих значительное количество лист
венных, требуются рубки ухода. Однако в условиях 
огромных площадей, их удаленности и труднодоступ- 
ности, а также дефицита рабочей силы одним из 
реальных способов достижения желаемого является 
авиахимический уход. Только в Чусовском и Лысьвен- 
ском лесхозах за 1970— 1984 гг. обработано около
26 тыс. га. Расход рабочего раствора был от 22 до 
25 л/га, арборицида —  от 2,1 до 2,5 кг/га д. в. 
В последние годы применявшиеся ранее бутиловый и 
октиловый эфиры 2,4-Д стали заменять менее лету
чим и токсичным Се— Сд (54 % ).  Обобщением много
летних данных установлено, что через год после ухода 
повреждаемость березы составляет 86— 100 (погибло 
67 % ),  осины 73— 100 % (не выявлено); не обнаружено 
и повреждений у хвойных при обработке в первой
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декаде августа. Через 3 года максимальное число 
отмерших деревьев березы (98 % ) отмечено в верхней 
части полога, с полным же отмиранием кроны: и 
появлением поросли у основания ствола (58 % ) — 
в нижней. В итоге создались лучшие условия почвен
ного и светового питания для хвойных, которые уже 
на 2-й год в 2— 2,5 раза увеличили прирост по высоте 
с достижением абсолютной величины около 26 см, 
что способствовало быстрому выходу их в верхний по

длог и избавлению от угнетения лиственными.
Таким образом, при авиахимическом уходе повышает

ся производительность труда и сокращаются сроки 
проведения работ, это ведет к резкому уменьшению 
трудовых и денежных затрат. Например, в Лысьвенском 
лесхозе он был проведен в 1983 г. на площади 
1440 га, что в сравнении с наземным механизи
рованным способом дало экономический эффект 2837 
чел.-дней и 2217 руб.; в Чусовском лесхозе при руч
ном уходе эти показатели составили соответственно 
1600 га, 3168 чел.-дней и 12640 руб. Строгое соб
людение технических и прочих условий применения 
арборицидов, повторяемость уходов —  не менее 10 
лет способствовали тому, что на протяжении длитель
ного периода не было сколько-нибудь обоснованной 
и объективной информации об отрицательном воздейст
вии их на теплокровных животных, орнито- и ихтиофауну.

Что касается искусственного воспроизводства лесных 
ресурсов, то оно требует специального освещения. 
Схематично можно лишь отметить необходимость его 
проведения прежде всего на площадях, где отсутствует 
или плохо сохранен подрост хвойных пород. Важными 
задачами являются перевод искусственного лесовосста
новления на индустриальную основу, разработка техно
логий и комплекса машин с экологизированным под

ходом, правильный выбор главных пород, оптимальных

состава, густоты и строения, улучшение наследствен
ных качеств создаваемых насаждений. Для обеспе
чения крупных целлюлозно-бумажных предприятий 
сырьем нужно закладывать специальные плантационные 
культуры.

Вот те некоторые, по нашему мнению, важнейшие 
направления, пути и способы улучшения ведения лесно
го хозяйства в темнохвойных лесах предгорий Запад
ного Урала.
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УДОБРЕНИЕ ЛЕСОВ В ЭСТОНИИ

У. А. ВАЛК, Л. К. РАЙД  
(ЭстНИИЛХОП)

Постоянный рост потребности в дре
весине и все большее значение 
леса как экологического фактора в 
создании благоприятной жизненной 
среды для человека заставляют 
искать новые возможности для 
увеличения производительности 
древостоев и улучшения их ре
креационных свойств. Многие ис
пользовавшиеся до сих пор прие
мы, направленные на повышение 
продуктивности лесов, в результате 
которых возрастала и санитарно- 
гигиеническая ценность насажде
ний, к настоящему времени в райо
нах с интенсивным ведением лес
ного хозяйства в значительной сте
пени уже исчерпаны. Одним из 
перспективнейших мероприятий, 
позволяющим за небольшой срок 
поднять производительность лесов,

улучшить их состояние и оздоро
вительные свойства, является удоб
рение древостоев.

Хотя удобрение в большинстве 
случаев выгодно как с экономи
ческой, так и с биологической 
точек зрения, следует все же учесть, 
что это не всемогущее средство. 
Бессмысленно удобрять избыточно 
увлажненные леса. На почвах с 
благоприятным режимом влажности 
эффективность мероприятия зави
сит прежде всего от правильности 
определения потребности насажде
ний в подкормке. Если в этом 
плане будет допущена ошибка, то 
предполагаемых результатов до
стичь невозможно.

Потребность насаждений в удоб
рениях зависит от их обеспечен
ности питательными веществами, 
которая варьирует в широких преде
лах как по типам произрастания 
леса, так и по видам почв.

В границах одного и того же типа 
произрастания почвенные условия 
могут существенно изменяться, в ре
зультате чего бонитет будет разли
чаться на два —  три класса.

Коллективом Эстонского НИИ 
лесного хозяйства и охраны при
роды в опытном порядке в 1970—
1980 гг. было установлено, каких 
питательных элементов в большей 
степени не хватает в почвах глав
ных типов условий произрастания 
леса. Но и внесение дефицитных 
веществ, если не учитывать их до
зы и соотношения, не всегда при
водит к хорошим результатам, по
тому что рост деревьев максима
лен только при уравновешенных ус
ловиях питания.

Данные последних исследований 
показывают, что в зависимости от 
варьирования плодородия почвы при 
удобрении одного и того же типа 
леса высокого эффекта можно до
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стигнуть при применении различных 
комбинаций удобрений и разных 
их доз. Это позволяет лучше ис
пользовать природный потенциал 
почв и удобрения, а также делает 
более гибкими работы.

В минеральных почвах питатель
ным элементом, в основном влияю
щим на рост деревьев, является 
азот. Исходя из себестоимости 
добавочной древесины и урожая 
семян древостой на таких почвах 
было бы экономнее удобрять толь
ко азотом. Дробное внесение его в 
данных условиях всегда давало хо
рошие результаты. При необходи
мости повышения ценности всей 
экосистемы эффективнее использо
вать азотные удобрения вместе с 
фосфорными или фосфорно-калий
ными.

В торфяных почвах обычно лими
тировано содержание фосфора, а в 
плодородных низинноболотных — 
иногда и калия. Азота в тор
фяных почвах относительно много, 
но на верховом болоте, малопло
дородном переходном и низинном 
он не полностью усваивается де
ревьями. В этом случае недоста
точно подкормки только фосфором 
и калием, “необходимо применять 
и азотные удобрения.

Ниже приводятся целесообразные 
комбинации и дозы удобрений по 
типам условий произрастания. Пер
вой дана комбинация, от которой 
можно ожидать относительно само
го большого воздействия.

Типично-подзолистые почвы ли
шайникового и верескового типов 
условий произрастания бедны пита
тельными веществами, причем ус
вояемости их препятствует еще и 
недостаток влаги. В указанных ус
ловиях надо вносить полное удоб
рение при следующей норме основ
ных элементов питания: JViooPiooKioo; 
лг.оор.оокбо ИЛИ N|5oP|5oKioo (д- В. 
кг/га). Положительно влияет и 
подкормка только азотными удоб
рениями (N 1 so_1 go) - После исполь
зования их в течение 4— 6  лет 
прирост древесины увеличивается в 
среднем на 2 — 3 м3/га в год.

Почвы в брусничниковом типе ус
ловий произрастания (от типично
слабоподзолистых до типично
среднеподзолистых) и в чернични- 
ковом (от типично-среднеподзоли- 
стых до типично-сильноподзоли- 
стых) по сравнению с почвами 
вышеприведенной группы типов 
плодороднее, но и здесь для хо
рошего роста деревьев не хватает 
азота и фосфора. Больший эффект 
достигается при совместном приме
нении азотных и фосфорных удоб- 
20

рений. Наиболее подходящими нор
мами их считаются ЛЛооРюо, N 100P 50 

или N|5oPioo- При внесении их мож
но добиться примерно одинаковых 
результатов. На делянках с насаж
дениями более низкого класса бо
нитета в брусничниковом и чер- 
ничниковом типах условий произ
растания в некоторых случаях це
лесообразно использовать полное 
удобрение в количестве ДОюоРюоКюо 
или TViooPsoKso. Оно в большей сте
пени способствует повышению уро
жая брусники, чем азотно-фосфор- 
ное. Если в данных условиях 
возможно внесение только одного 
вида удобрений, то им должны быть 
азотные (iV i50_ i 80).

В сосняках черничниковых и 
брусничниковых положительное 
воздействие подкормки зафиксиро
вано в течение 6 — 8  лет, а иног
да и дольше. В этот период го
довой прирост древесины увеличил
ся на 1 — 4 м3/га (обычно на
2— 2,5 м3/га). Хорошо повлияло на 
рост и развитие деревьев повтор
ное внесение азота. На опытном 
участке Вастселийнаского лесни
чества производительность 50-лет
него сосняка-брусничника за 11 лет 
увеличилась на 37 м3/га, причем 
влияние удобрения на прирост за
паса древесины продолжается.

Для заболоченных голубичнико- 
вого и долгомошникового типов 
условий произрастания характерны 
глееватые типично-сильноподзоли
стые, подзолисто-глеевые и торфя- 
нисто-подзолисто-глеевые почвы. 
Они бедны питательными вещест
вами и в ряде случаев страдают 
от избыточного увлажнения. Здесь 
рекомендуется внесение полного 
удобрения (JViooPiooKioo или N 100Р 50 

К 5о). Из простых более подходя
щим является азотное в норме

so. Ожидаемое повышение теку
щего прироста древесины — при
близительно 2 м 3/га. Благоприят
ное воздействие подкормки длит
ся не менее б лет.

На осушенных почвах с отно
сительно низким плодородием в ни
зинноболотном типе условий произ
растания лучшие результаты полу
чены при внесении полного удобре
ния (N 100P 100K 1001 N 50P 100K 100 или 
N 50P 50K 50) ;  на богатых азотом тор
фяных почвах хороший эффект 
дает использование только фос
форных или калийных (РюоКюо 
или Р 50К 50) .

На относительно малоплодород
ных осушенных переходных боло
тах следует применять полное 
удобрение (N 100P 100K 100 или 
N 50P 100K 100) ,  на более плодородных 
длительно осушенных переходных

болотах достаточно внесения фос
форного и калийного (РюоКюо).

В осушенных насаждениях верхо
воболотного типа условий произра
стания более эффективны комби
нации азотно-фосфорных удобре
ний. Рекомендуемые нормы при 
удобрении верховного торфа — 
W100P 100 и ЛЛ20Р 150. Потребность в ■ 
калии здесь может возникнуть в 
результате использования больших 
доз азота и фосфора. В этом слу
чае и на осушенном верховом бо
лоте целесообразно применять пол
ное удобрение (JViooPiooKuo и 
JV , 2оР 15о К ю о )  •

В лесах на низинных и переход
ных болотах влияние удобрений на 
прирост запаса древесины зависит 
от продолжительности осушения. От 
удобрения сосняков на низинных 
и переходных болотах, осушаемых 
относительно непродолжительное 
время, пользы мало. В осушае
мых длительное время лесах на пе
регнойном болоте под влиянием 
удобрений текущий прирост древе
сины возрастал обычно на 1,5—
3 м3/га. На опытном участке Ка- 
балаского лесничества производи
тельность 75-летнего сосново-елово
го смешанного насаждения увели
чилась в зависимости от комби
нации удобрений в течение 15 л е т ' 
на 20— 40 м3/га, причем положи
тельное воздействие удобрения на 
прирост насаждения продолжается.

Результаты удобрения леса на 
верховом болоте не зависели от 
продолжительности осушения. Под 
влиянием подкормки текущий при
рост по запасу возрастал в боль
шинстве случаев на 1 — 2  м3/га, 
причем такое явление наблюдалось 
в течение 6 — 11 лет.

Торф выработанных торфяников 
очень беден питательными вещест
вами, вследствие чего рекультива
ция этих территорий возможна 
только при правильном использо
вании удобрений. Особенно не хва
тает в указанных почвах фосфо
ра, поэтому одним из компонен
тов подкормки обязательно долж
но быть фосфорное удобрение. В за
висимости от характера оставшего
ся слоя (с низинноболотной или 
переходноболотной залежью) и со
держания питательных веществ на _ 
выработанных торфяниках следует 
вносить полное удобрение (iVioo 
Р 200К 100 и JV,ooPiooK,oo) ИЛИ фос- 
форно-калийное (РюоКюо). При на
личии более мощного и плодород
ного оставшегося слоя иногда до
статочно и iViooPioo или только 
Рюо. Лесные культуры, заложенные 
на выработанных торфяниках, обяВологодская областная универсальная научная библиотека 
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зательно надо удобрять. В против
ном случае деревца чахнут, посад
ки гибнут.

Удобрение лесов с хозяйствен

ной точки зрения выгодно. Каж
дый затраченный на удобрение 
рубль дает отдачу, выражающуюся 
в 0,5 м3 деловой древесины. П о
мимо увеличения выхода древеси

ны в удобренных лесах в боль
шинстве случаев возрастает и коли
чество продукции побочного поль
зования, повышается рекреацион
ная и социальная ценность лесов.

УДК 630*181.32

*  ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИИ В ХВОЙНЫХ ЛЕСАХ 
КОМИ АССР

A. Л. ПАРШ ЕВНИКОВ,
B. С. СЕРЫЙ, Ю. М. БАХВАЛОВ  
(Архангельский институт леса и 
лесохимии)

В настоящее время применение ми
неральных удобрений рассматрива
ется как эффективное средство по
вышения продуктивности лесов. 
Разнообразие почвенно-климатиче
ских условий на Европейском Се
вере предопределяет применение 
удобрений в лесах на региональной 
основе. Для условий Коми АССР, 
являющейся одним из основных ле
созаготовительных районов страны, 
эти вопросы долгое время остава
лись неизученными.

Исследования проводили в Сык- 
^мкарском и Сысольском лесхозах 
республики (средняя подзона тай
ги) в сосняках мшисто-лишайнико- 
вом и черничниковом, а также в 
ельнике черничниковом (табл. 1).

Сосняк:
мшисто-лишайнико
вый Ю С 96
черничниковый 9С1Б 106
Ельник черничнико
вый 8Е2С +  Б 105

В сосняках почвы представлены 
песчаными иллювиально-железис
тыми подзолами, в ельнике —  су
песчаным подзолом, подстилаемым 
глиной. Они бедны основными эле
ментами питания: в горизонтах А 2 и 
В содержится 0,1— 0,6 % гумуса, 
£̂,4— 6,2 мг щелочногидролизуемого 
азота, 0,5— 12,5 мг подвижного фос
фора и 1,5— 8 мг на 100 г почвы 
обменного калия. Особенно мало до
ступных элементов питания в почве 
под сосняком мшисто-лишайнико
вым. Химический анализ показал, 
что в однолетней хвое сосны 1,2 % 
азота, 0,17— 0,18 фосфора, 0,58—

0,61 % калия, в однолетней хвое 
ели — соответственно 1,17; 0,22 и 
0.75 %. Результаты анализа почвы и 
хвои свидетельствуют о напряжен
ности в обеспечении сосны и ели 
основными элементами питания, 
главным образом азотом.

Схема опыта предусматривала 
изучить влияние разных доз и форм 
азотных удобрений на прирост дре
весины. Их вносили в виде мочевины 
и аммиачной селитры вручную на 
поверхность почвы без заделки. 
Площадь одной делянки — 0,2 га, 
повторность каждого варианта опы
та в ельнике —  двукратная, в сос
няке черничниковом — трехкратная, 
мшисто-лишайниковом —  четырех
кратная.

Влияние удобрений определяли по 
разнице в показателях прироста 
древесины на удобренных и конт
рольных делянках. Для этого на 
каждой делянке методом случайной

Таблица 1

20,8 16,6 IV 0,76 185
18,4 16,9 IV 0,93 220

13,5 12,8 V 0,79 135

выборки отбирали по 30 деревьев, 
у которых на высоте 1,3 м были 
взяты керны древесины. Ширину го
дичных слоев измеряли под микро
скопом с точностью до 0,01 мм. 
Абсолютную величину текущего

Рис. I. Динамика дополнительного 
прироста ширины годичных слоев 
деревьев под влиянием аммиачной 

селитры:
а —  сосняк мшисто-лишайниковый; 

б  —  сосняк черничниковый; в —  ельник 
черничниковый; I  —  N 50; 2 —  N 100; 3 —  

N 150; 4 —  N 200

прироста древесины устанавливали 
по площади боковой поверхности 
деревьев.

Под воздействием азотных удоб
рений значительно возрос радиаль
ный прирост деревьев. Эффектив
ность подкормки заметно прояви
лась уже на 2-й год после ее про
ведения. На 4— 5-й год прирост до
стигал максимальных значений, а 
затем постепенно снижался, но и че
рез 7 лет после внесения азот
ных удобрений ширина годичного 
слоя на удобренном участке была 
на 30— 80 % больше, чем на контро
ле (рис. !, 2 ). Величина дополни
тельного прироста древесины тесно 
связана с дозой и формой азотных 
удобрений (табл. 2).

Самыми эффективными оказа
лись большие дозы азота —  150—

Таксационная характеристика насаждений на опытных участках

Тип леса Состав
древостоя

Воз
раст,
лет

ДсР’ нср. Класс
бонитета

Пол
нота

Запас
древе
сины,
м */га
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200 кг/га д. в. На опытных делян
ках влияние аммиачной селитры на 
рост сосны и ели по диаметру 
значительнее по сравнению с моче
виной. Например, в сосняке мшисто
лишайниковом во всех вариантах 
опыта эффективность аммиачной

Рис. 2. Динамика дополнительного 
прироста ширины годичных слоев 
деревьев под влиянием мочевины:

а —  сосняк мшисто-лишайниковый; 
б  —  сосняк черничниковый; в —  ельник 

черничниковый; 1 —  N 50; 2 —  N 100;
3  —  N 1 so; 4  —  N200

тигать 50 % внесенной дозы. Осо
бенно велики они в сухую теплую 
погоду. При проведении нашего 
опыта после внесения удобрений 
осадков не было в течение 16 суток. 
В это время среднесуточная темпе
ратура воздуха доходила до -(-22,6°, 
максимальная — до +33 ,5  °С. Жар
кая сухая погода способствовала 
резкому увеличению газообразных 
потерь азота из разбросанной по 
поверхности почвы мочевины, что 
сказалось на росте насаждений, в 
первую очередь сосняка мшисто-ли- 
шайникового. Данный тип леса ха
рактеризуется низкой сомкнутостью 
древесного полога, отсутствием под
роста и подлеска, слабым развити
ем напочвенного покрова, поэтому 
температура воздуха и почвы в нем 
обычно намного выше, чем в других.

В порядке опытно-производст-

Таблица 2

Дополнительный прирост древесины сосны и ели за 7 лет, 
прошедших после внесения удобрений

Доза 
азота, 
кг/га

Форма
удобрения

Сосняк мшисто
лишайниковый

Сосняк
черничниковый

Ельник
черничниковый

мэ/га
% к конт

ролю м*/га
% к конт

ролю м3/га
% к конт

ролю

50 Аммиачная селитра 3,5 22
Мочевина 1,7 11 — _ 2,9 16

100 Аммиачная селитра 10,2 64 9,3 40 — _
Мочевиня 4,4 27 0,6 3 6,4 36

150 Аммиачная селитра 13,8 86 10,0 44 14,3 81
Мочевина 8,9 55 7,6 33 9,9 56

200 Аммиачная селитра 17,4 109 14,0 61 _ _
Мочевина 8,6 54 12,1 53 10,6 60

селитры примерно вдвое выше, чем 
мочевины. В сосняке и ельнике 
черничниковых эта разница меньше. 
Больший дополнительный прирост 
древесины на делянках, где внесена 
аммиачная селитра, по-видимому, 
объясняется меньшим непродуктив
ным расходом азота из аммиачной 
селитры по сравнению с мочевиной. 
Есть данные о том, что газооб
разные потери азота из мочевины 
в определенных условиях могут дос

венной проверки разработанных Ар
хангельским институтом леса и ле 
сохимии рекомендаций по примене
нию минеральных удобрений в Усть- 
Немском лесхозе Коми АССР в мае 
1975 г. была проведена подкормка 
ими лесов на площади около 200 га. 
Аммиачную селитру разбрасывали 
с самолета Ан-2 из расчета 100 кг 
азота на 1 га. Участок, где вно
сили удобрения, в основном пред
ставлен сосняком черничниковым V

класса возраста. Состав древостоя 
9С1Б, класс бонитета IV, запас дре
весины 250 м3/га. Общая сумма зат
рат при этом (стоимость удобре
ний, транспортные и погрузочно- 
разгрузочные работы, аренда само
лета, подготовка участка) составила 
6263 р. 26 к., или 31 р. 32 к. на
1 га- J

Осенью 1983 г. на опытном и конт
рольном участках отобраны керны 
древесины, измерена ширина годич
ных слоев и изучены некоторые по
казатели анатомического строения 
древесины. За период с 1975 по 
1983 г. средняя ширина годичных 
слоев колебалась на контрольном 
участке от 0,55 до 0,75, на удоб
ренном — от 0,85 до 1,23 мм, т. е. 
на втором она была в среднем на 
50 % выше, чем на первом. Доля 
поздней древесины в годичных сло
ях в среднем составила на контроль
ном участке 30,4, на удобренном —
31,8 %.

Дополнительный прирост древе
сины за период, прошедший после 
внесения удобрений,— 15,1 м3/га, 
а на всей удобренной площади — 
2890 м3 древесины. Расчеты показа
ли, что применение минеральных 
удобрений —  действенное меро
приятие. Экономический эффект от 
использования аммиачной селитра 
на опытном участке сосняка чернич- 
никового — 63 р. 39 к. в расчете 
на 1 га, а на всей площади —
12,1 тыс. руб. Эффект от удобре
ния реализуется на стадии лесоза
готовок и в основном определяется 
стоимостью дополнительно получен
ной древесины, возросшей, главным 
образом, за счет повышения выхо
да более ценных крупных сорти
ментов, а также снижения себестои
мости заготовки древесины в связи 
с увеличением на удобренном участ
ке среднего объема хлыста.

Таким образом, результаты иссле
дований свидетельствуют о том, что 
применение азотных удобрений в 
приспевающих и спелых сосновых 
и еловых насаждениях, произрас
тающих в таежной зоне на подзо
листых почвах,— действенное сред
ство повышения их продуктивности. 
При разбрасывании азотных удоб
рений по поверхности почв предпоч
тение следует отдавать таким видам, 
при внесении которых меньше теря-л 
ется азота в газообразной . форме/
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Л Е С Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  
З А Щ И Т Н О Е  Л Е С О Р А З В Е Д Е Н И Е

УДК 630*232.31

КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО ФОНДА И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ

Е. С. ЛЮ БИЧ, заместитель директора Всесоюзной 
лесосеменной станции

Одним из основных средств воспроизводства лесных 
ресурсов и защитного лесоразведения является семенной 
материал, от качества которого существенно зависит 
и качество создаваемых насаждений. Качество же 
самого семенного материала надо рассматривать комп
лексно, в самом широком смысле, в том числе и с точки 
прения его лесоводственной ценности, т. е. опреде
ленных наследственных свойств и высоких посевных 
качеств: полнозернистости и массы 1000 семян, энергии 
прорастания, всхожести (жизнеспособность, доброка
чественность), отсутствия карантинных объектов, гриб
ных заболеваний и поврежденности энтомологическими 
вредителями, чистоты.

Ежегодные объемы заготовки лесных семян состав
ляют 5— 8 тыс. т в зависимости от урожая в связи 
с периодичностью плодоношения основных лесообра
зующих пород; при этом в год заготовки проверяется

Таблица 1
Проверенные семена по группам  пород или отдельным видам

В том числе

хвойные

про
верки

(с ду
бом)

из них дуб
(все

виды)

орех
грец
кий

песко
укрепи

все
го мелко

семенные
сосна

кедровая
сибирская

тельные
породы

1980
4672 861,7 470 392 1264 294 1242
100 18 10 8 27 6 26

^  1981
6465 1102,2 847 255 3265 217 1194
100 17 13 4 50 3 18

1982
6234 490,3 430 60 3098 394 1239
100 8 7 1 50 6 20

1983
4838 1224,0 671 553 1179 430 1198
100 25 14 11 24 9 25

1984
7614,9 724,4 308,6 415,8 4333,5 423,2 1213,3

100 9 4 5 57 6 16

П р и ме ч а н и е .  В числителе — т, в знаменателе -  % .

97— 97,8 % семян. Доля участия основных лесообра
зующих пород в общем объеме заготовок за ряд 
последних лет (по сведениям осуществляющих конт
роль лесосеменных станций) характеризуется данными, 
приведенными в табл. 1. Качество семян (без дуба и каш
тана), заготовленных в трех предыдущих пятилетках 
и за 4 года текущей, отражено в табл. 2.

Наибольшее количество семян 1- и 2-го классов ка
чества (88— 98 % ) заготавливают лесохозяйственные 
предприятия Латвии, Белоруссии, Украины (особенно 
Днепропетровское, Запорожское и Донецкое управления 
лесного хозяйства и лесозаготовок), а в РСФСР 
(87— 100 % ) —  Калининского, Ярославского, Иванов
ского, Пермского, Ставропольского, Краснодарского, 
Брянского, Калужского, Саратовского управлений и 
Минлесхоза Бурятской АССР. Объясняется это тем, что 
здесь, как правило, осуществлена концентрация пере
работки шишек на предприятиях, имеющих высоко
производительные и механизированные типовые ^пишко- 
сушилки, крупные хранилища, где механизированы за
грузка закромов шишками, перемешивание их при 
необходимости, погрузка в сушильное отделение и в ав
томобили для перевозки на переработку. Так, в Кали
нинском управлении сушка шишек в шишкосушилках 
калининского типа сосредоточена в Калининском, То- 
ропецком, Нелидовском, Максатихинском и Бологов- 
ском леспромхозах; в Ярославском 80 %  семян получают 
из шишкосушилок Ростовского опытно-производствен
ного лесокомбината; в Бурятской АССР шишки из
11 предприятий перерабатываются в Улан-Удэнском лес
хозе; в Эстонской ССР из 13 —  в Килинге-Ныммеском 
опорно-показательном лесхозе (в последнем случае це
лый ряд лет получают семена только 1- и 2-го классов 
качества). И таких примеров с каждым годом ста
новится все больше. Здесь нужно сказать, что в период 
массовой заготовки и переработки очень важно фор
мировать партии шишек, плодов и семян, однород
ные по происхождению и лесоводственной ценности. 
В организации заготовительных работ интересен опыт 
лесоводов Латвии, Литвы и Кировской обл., учитываю
щих шишки не по массе, а по объему. Такой учет 
позволяет и правильнее определять затраты труда и 
его оплату.
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Качество семян в год заготовки
Таблица 2

Класс качества, %

некондиционные

Всего по всхо
Годы Хвойные ' 

т 1-й 2-й 3-й по
чис
тоте

жести,
жизне
способ
ности,
добро

качествен
ности

1966— 1970
14774,9 42 31 18 2 7
1482,8 49 30 16 1 4

1971 —  1975
17542,5 47 29 16 2 6
4219,9 57 28 13 2

1976— 1980
16373,4 45 31 17 7
4063,3 59 30 10 1

1981
3200,2 46 31 14 I 8
1102,2 69 23 6 1 1

1982
3136,3 47 30 19 1 3
490,3 45 39 15 — 1

1983
3658,6 46 29 19 1 5
1224,0 61 31 7 1 —

1984
3269,0 47 28 18 2 5
727,4 66 23 8 2 1

На повышении качества семян положительно сказыва
ется предварительное определение данного показателя 
перед началом массовой их заготовки. Особое значение 
это имеет для районов Крайнего Севера, где семена 
часто не вызревают, и для древесных пород, образую
щих много пустых семян (ель, береза, липа и др.). Для 
сохранения же первоначальных показателей качества 
требуется неуклонное соблюдение технологии хране
ния и обработки шишек и плодов, обескрыливания, 
очистки и сортировки семян, условий их хранения. 
Ежегодно лесосеменными станциями проверяется по
вторно 300— 700 т семян (табл. 3, без дуба и каштана). 
Из приведенных в табл. 3 хвойных до 85 % приходится 
на семена сосны обыкновенной и ели европейской,

Таблица 3
Качество семян, проверенных повторно

Класс качества, %

некондиционные

Всего по всхо
Годы Хвойные ’ 

т 1-й 2-й 3-й по
чис
тоте

жести,
жизне
способ
ности,
добро
качест

венности

1968— 1969
1116,8 32 32 23 3 10

684,6 29 30 29 1 11

1971 —  1975
1996,7 43 29 19 1 8
1212,6 46 29 19 1 5

1976— 1980
2445,6 51 31 13 1 4
1598,3 56 30 10 — 2

1981
511,7 53 30 14 1 2
408,4 56 29 13 — 2

1982
666,4 51 30 15 4
537,2 58 27 13 2

1983
506,6 49 30 17 4
398,6 53 29 15 3

1984
631,6 53 30 14 3
541,8 55 30 13 2

24
•

качество которых выше, чем у других пород. В целом 
за последние 10 лет больше всего семян 1- и 2-го 
классов качества при повторной проверке выявлено в 
Латвийской ССР (91— 99 % ), Эстонской ССР (89— 
100 % ),  в РСФ СР — в Калининском и Ярославском 
(91 — 100 % ),  Ивановском, Псковском и Калужском 
(85— 100 % ) управлениях, Минлесхозе Удмурт
ской АССР (90— 98 % ),  на центральном складе семян 
Минлесхоза РСФ СР (94— 99 % ).

Высокие посевные качества имеют, как правило, се-' 
мена, хранящиеся на типовых складах и особенно с 
холодильными установками. Такие склады есть в Воло
годском, Рязанском, Новосибирском, Приморском уп
равлениях, Литовской ССР, Эстонской ССР и др. Боль
шое значение имеет своевременное определение влаж
ности семян. Лучший метод сейчас — помещение в буты
ли с семенами хвойных пород кобальтовой бумаги. По 
изменению ее цвета судят о состоянии влажности 
семян.

Повышение качественного состава и продуктивности 
лесов, сокращение сроков их выращивания зависят от 
развития лесного сортового семеноводства. В нашей

Таблица 4
Аттестованные объекты П Л С Б

Союзная
республика

Плюсовые
насаждения,

га

Число
плюсовых
деревьев

Лесосе
менные
планта

ции,
га

ПЛСУ,
га

Российская Ф е
дерация 8504,28 21195 1249,89 66602,08
Азербайджанская 17,0 89 360,0 2136,2
Армянская — 55 4,0 138,0
Белорусская 1407,6 2991 275,7 778,1
Грузинская 23,0 138 — 1953,5
Казахская 38,56 170 — 1419,0
Киргизская — 181 — 362,0
Латвийская 205,0 954 721,9 _
Литовская 592,3 1287 212,2 22,0
Молдавская — 69 9,7 614,3
Таджикская — 357 59,0 380,05
Туркменская 751,0 10 3,3 15394,0
Узбекская — 96 53,47 5772,0
Украинская 1634,8 2261 386,7 17979,7
Эстонская 104,9 627 196,7 _
Итого:

по Гослесхо-
зу СС СР 13278,44 30480 3532,56 113550,93
по Минлес- 
бумпрому
СС С Р 12,5 453 13,8 1734

стране последовательно осуществляется система меро- 
приятий по созданию постоянной лесосеменной базы 
главных лесообразующих пород на селекционно-генети- 
ческой основе в целях быстрейшего обеспечения ле
совосстановления семенным материалом с улучшенной 
наследственностью. Данная система включает селек
ционную инвентаризацию насаждений, отбор плюсовых 
деревьев, выращивание селекционного посадочного ма
териала, создание прививочных плантаций и лесосе
менных участков, заготовку семян на лесосеменных 
объектах, строительство шишкосушилок и складов для 
хранения семенного материала. „

В области лесного сортового семеноводства издан^, 
целый ряд методических и нормативных документов, 
таких как Основные положения по лесному семено
водству в СССР (1976), ОСТ 56— 35— 78 на П ЛСУ 
сосны, ели, лиственницы и дуба черешчатого (1978), 
Наставление по лесосеменному делу (1980), Лесо
семенное районирование основных лесообразующих по
род в СССР (1982), Технические условия 56— 226— 83 
на сортовые- и улучшенные семена сосны обыкновен-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 5
Семена с улучшенной наследственностью, собранные на лесосеменных плантациях и П Л С У

В том числе

Показатели семенной
фонд сосна

обыкновенная
сосна

кедровая
ель

европейская
лиственница
сибирская

дуб
черешчатый саксаул прочие

Всего проверено семян 17537,2 521,4 868,2 523,8 18,8 6104,0 2818,8 6682,2

£  объектов П ЛС Б
1163,79 31,95 140,03 3,10 4,02 155,15 281,61 548,28

6,7 6,1 16,1 0,6 21,4 2,5 10,0 8,2
В том числе: 

с ЛСП
11,53 1,70 0,17 0,41 0,08 9,52
0,1 0,3 0,03 2,2 0,001 0,1

с П Л С У
1152,26

6,6

30,25

5,8

140,03

16,1

2,93

0,6

3,61

19,2

155,07

2,5

281,61

10,0

538,76

8,1

П р и м е ч а н и е .  В числителе —  т, в знаменателе °//о*

ной, ели европейской, лиственницы (сибирской, Сукаче
ва) и дуба черешчатого (1983), ОСТ 56— 74— 84 на 
лесосеменные плантации сосны, ели, лиственницы и 
дуба (1985) и др.

«Союзгипролесхозом» и ВНПО «Союзлесселекция» 
разработана генеральная схема развития лесного семе
новодства основных лесообразующих пород в СССР на 
селекционной основе, в которой содержатся потреб
ности в семенах главных лесообразующих пород на 
перспективу, объемы работ и районы по созданию по
стоянной лесосеменной базы (П Л С Б ) с учетом лесо
растительного и лесосеменного районирования для по
степенного перехода на заготовку семян только с ее 
объектов, а затем и перевода всего лесокультурного 
производства на использование исключительно сортовых 
и улучшенных семян.

На 1 января 1985 г. по стране аттестовано и вклю- 
'ено в состав ПЛСБ 13291 га плюсовых насаждений, 

■51)933 плюсовых деревьев, 3546 га лесосеменных план
таций и 115 285 га П Л С У  (табл. 4 ). Работы по созда
нию и аттестации объектов ПЛСБ продолжаются. Для 
повышения их эффективности по проектам «Союз- 
гипролесхоза» организуются селекционно-семеновод
ческие комплексы, где концентрируются выращивание 
привитого посадочного материала (преимущественно в 
теплицах) и закладка крупных (50— 200 га) прививоч
ных плантаций. Последние имеются уже в Ленинград
ской, Псковской, Ивановской, Вологодской, Пермской, 
Новосибирской обл. и др.; в Украинской ССР —  11 се- 
лекционно-семеноводческих комплексов (в Киевской, Ро- 
венской, Винницкой, Львовской обл. и др.). В Латвии, 
Литве, Эстонии практически завершены работы по за
кладке прививочных плантаций первого поколения. 
Значительный вклад в создание ПЛСБ на селекцион
ной основе внесен Гатчинским и Тихвинским лесхо
зами (Ленинградская обл.), Вятско-Полянским спец- 
семлесхозом (Кировская обл.), Волжским спецсемлес- 
хозом и Шуйским опытно-показательным лесокомби
натом (Ивановская обл.), Куровским мехсемлесхозом 
(Московская обл.), Дюртюлинским лесхозом (Башкир
ская АС С Р ), Горно-Алтайским лесокомбинатом, Озер- 
ским опытно-показательным леспромхозом и Чемаль- 
ским лесхозом (Алтайский край), Глубокским лесхозом 
^Витебская обл.) и др.

- Из аттестованных объектов ПЛСБ уже плодоносят 
около 1700 га лесосеменных плантаций и 80 400 га 
ПЛСУ. За 1981 — 1983 гг. на них заготовлено и про
верено 1163,79 т семян, или 6,7 % проверенных (табл. 5 ). 
Усилия лесохозяйственных предприятий должны быть 
направлены на своевременное выполнение установленных 
заданий по закладке объектов ПЛСБ и на правильное 
их содержание.

Лесосеменные станции ежегодно определяют посев
ные качества всех семян, в том числе и с улучшенной 
наследственностью (табл. 6 ). Результаты показывают, 
что качество последних всегда выше. Следовательно, 
объекты ПЛСБ продуцируют семена с высокими посев
ными качествами и определенными наследственными 
свойствами, а значит, наращивание объемов заготовки 
сортовых и улучшенных семян — главный путь повы
шения качества семенного и посадочного материала 
для лесокультурного производства.

Специалисты станций ежегодно принимают участие в 
работе комиссий по приемке объектов на 430— 450 
предприятиях, обследуют 820— 990 плюсовых деревьев, 
610— 970 га плюсовых насаждений, 800— 1430 га лесо
семенных плантаций, 12 700— 16 380 га П ЛСУ, 600— 
950 га ВЛСУ, в порядке оказания помощи делают 
16 530— 20 500 прививок и обучают технике прививки 
100— 240 работников лесных предприятий.

Таблица 6
Качество семян нормальной категории и с улучшенной наследствен

ностью, заготовленных в 1982— 1983 гг.

Класс качества, %

некондиционные

Показатели семян,
т 1-2-Й 3-й по

чис
тоте

по
всхо
жес
ти

Всего проверено 11073,0
584,3

81
98

16
2 —

3

Хвойные 1715,1
124,2

90
94

9
4

1
2 -

В том числе:

сосна обыкновенная
346,2
14,8

84
86

15
14

—
1

лиственница сибирская 7,8
2,1

77
81

18
19

2,5 2,5

сосна кедровая сибирская 613,4
105,8

92
95

7
2

1
3 —

прочие
747,7

1,5
90

~ 5 Г
8
7

1 1

Лиственные 

В том числе: 
дуб

9357,9 80 17 3
460,1

4277,3
99
90

1
10

—

354,0 98 2

фисташка
49,2 76 23 1
1,9 100 — —

прочие
5031,4
104,2

71 22
100 — — —

П р и м е ч а н и е .  В числителе —  весь семенной фонд, в знаменателе ■ 
семена с улучшенной наследственностью.
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Для максимального удовлетворения потребностей лес
ного хозяйства в семенах с П ЛСУ  и плантаций, пере
вода лесокультурного производства на использование 
только сортовых и улучшенных семян требуются: даль
нейшее совершенствование планирования работ по 
созданию ПЛСБ и наиболее рациональное размещение 
крупных семеноводческих комплексов в отдельных ре
гионах страны с учетом нового лесосеменного райо
нирования; ускоренная разработка и решение таких 
научных проблем, как ранняя диагностика наследствен
ных свойств плюсовых деревьев, сокращение периодич
ности и повышение урожайности, разработка лабора
торных методов определения сортовой принадлежности 
семян, а также эффективных способов сбора шишек, 
плодов и семян.

Многолетними наблюдениями установлено, что семена 
главных лесообразующих пород в годы обильных и хо
роших урожаев имеют лучшие посевные качества 
(масса 1000 шт., полнозернистость, энергия прорастания, 
всхожесть, жизнеспособность, доброкачественность). 
Например, в Коми АССР в 1974 и 1983 гг. (урожай
ные) заготовлено и проверено максимальное количество 
семян ели — более чем по 40 т, причем 1- и 2-го 
.классов качества их оказалось соответственно 91 и 86 %, 
некондиционных по всхожести 0 и 1 % ; в 1978 г. из 
заготовленных 15 кг некондиционных по всхожести было 
40 %, в 1979 г. проверкой 1 т таких выявлено 56 %. 
В Кировской обл. из 9,5 т семян сосны обыкновенной

(1973 г.) и 8,8 т (1978 г.) оказалось 1- и 2-го классов 
качества 90 и 97 %, некондиционных по всхожести 0; 
в 1979 г. из проверенных 1,7 т было 1- и 2-го классов 
качества 48 и некондиционных по всхожести 24 %.

Результаты исследований показывают, что в урожай
ные годы повышаются также лесоводственная ценность 
семян и их генетический потенциал, поскольку именно 
в условиях обильного или хорошего плодоношения со
кращается самоопыление (инбридинг) и обеспечивается^ 
максимальный полиморфизм (высокая генетическая pas^- 
нокачественность) потомства. Для слабых же и плохих 
урожаев характерно не только понижение посевных 
качеств, но и формирование генетически худших семян. 
С учетом этого в Дании, например, нормы сбора шишек, 
плодов (семян) устанавливаются только в годы хороших 
и обильных урожаев (причем в объемных показателях), 
при низких же их совсем не заготовляют.

Из вышесказанного следует, что заготовлять семенное 
сырье в полном объеме необходимо в урожайные годы 
для обеспечения текущей потребности в них и для 
закладки в резервный фонд в расчете на весь меж- 
урожайный период.

По нашему мнению, целесообразно пересмотреть как 
принципы планирования заготовок семян основных ле
сообразующих пород, так и их финансирование, при
чем начинать эту работу нужно незамедлительно, хотя 
бы в качестве производственного эксперимента для ряда 
управлений лесного хозяйства.

УД К  630*232.311.3

МЕТОДЫ УЧЕТА УРОЖАЯ СЕМЯН НА ПЛСУ

И. С. ГЛУШ ЕН КО В,
Ю. И. П Е РЕ П Е Ч И Н А (Брянский 
технологический институт)

При закладке П ЛСУ ставится цель 
получения максимального урожая 
семян с ценными наследственными 
качествами [1, 4, 6 ]. Особое значе
ние имеют определение предстояще
го урожая семян, прогноз его с 
возможно высокой точностью. Но 
именно точность разработанных ме
тодов учета неизвестна, и, кроме 
того, отдельные из них трудно реа
лизовать [3, 5 ]. Поэтому-то возник
ла необходимость в анализе сущест
вующих методов учета урожая, вы
явлении приемлемого с учетом зат
рат и требуемой точности.

В Навлинском и Журиничском ле 
сокомбинатах Брянского управле
ния лесного хозяйства, учебно
опытном лесхозе БТИ на П ЛС У  за
ложено семь постоянных пробных 
площадей в возрасте 12— 34 лет, 
размерами от 0,33 до 1,2 га с на
личием на каждой не менее 200 ство
лов. На пр. пл. 3— 4, 1— 1, 3— 2,
3— 1, 4— 1, 2— 1 проводили равно
мерное изреживание, на 2— 2 кори
дорное. Наряду с изучением осо

бенностей строения по таксацион
ным признакам и биометрическим 
показателям кроны осуществляли 
учет урожая. Деревья распределяли 
на плодоносящие и неплодонося
щие. Первые оценивали по шкале
А. А. Корчагина [3 ].

Пропорционально числу стволов

по баллу плодоношения отбирали 
модельные деревья. Из 59 шт. 6 бы
ло 12-летних, 27— 16-, 15— 20- и 
11— 34-летних. Имея распределение 
деревьев по баллам плодоношения 
(табл. 1) и данные статистической 
обработки срубленных модельных

Таблица I

Распределение деревьев по баллам плодоношения

Шифр 
пр. пл.

Возраст,
лет Всего

Неплодо
носящие

Баллы

1 2 1 3 4 5

984 947 37
3— 4 12

100 96,3 3,7

1— 1 16
672 267 ч 161 68 72 72 32

100 39,7 24,0 10,1 10,7 10,7 4,8
157 6 10 48 57 30 6

3— 2 20
100 3,8 6,4 30,6 36,3 19,1 3,8
189 6 34 69 63 12 5

3— 1 20
100 3,3 18,2 36,4 33,0 6,6 2,5
265 7 32 61 97 55 13

4— 1 20
100 2,5 12,1 23,1 36,7 20,6 5,0

2— 1 34
219 14 56 71 63 10 5

100 6,4 25,6 32,4 28,7 4,6 2,3

2__2 34
332 41 112 142 37

100 12,3 33,3 42,8 11,6

П р и м е ч а н и е . В числителе —  шт./га, в знаменателе — %■
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Таблица 2
Среднее число шишек на модельных деревьях

Воз
раст,
лет

Балл по 
А. А. Кор

чагину

Статистические показатели

М ± т а У, % Р , Го ф̂акг (0,95

16 1 2 0 ± 6 10 50 29 3,3 3,2
2 38 ± 7 16 42 19 5,4 2,8
3 7 6 ± 7 25 33 10 10,8 2,2
4 1 49 ±4 2 102 68 28 3,5 2,6

J 5 2 1 9 ±3 6 96 48 16 6,1 2,4
- 20 1 38=1=7 12 32 16 5,4 4,3

2 414 +  60 121 29 15 6,9 3,2
3 9 5 4 ±3 9 278 8 4 24,5 3,2
4 1308 +  90 156 12 7 14,5 4,3
5 1468±327 565 38 22 4,5 4,3

34 1 1 32 ±5 5 96 73 42 2,4 3,2
2 2 7 3 ±9 2 159 58 34 3,0 2,8
3 847±139 279 33 16 6,1 4,3
4 1341 ± 9 5 146 11 4 14,1 4,3
5 1460±315 535 37 18 4,6 4,3

(табл. 2 ), определяли урожай 
шишек.

Как видно из табл. 1, число пло
доносящих деревьев зависит от воз
раста и числа оставленных на кор
ню. Общее количество шишек на 
деревьях сильно варьирует ( V =  
=57— 85 % ),  в пределах баллов — 
несколько меньше ( F = 8 — 73 % ). 
Хотя балльная оценка и несовер
шенна с точки зрения математиче
ской обработки, она тем не менее по
могает расчленить вариационный 
ряд совокупности на более мелкие 
и однородные части. Для оценки 

^чности рекомендуемых методов 
находили урожай через модельные 
деревья

tl
N = 1

(=1
где N  —  число шишек на 1 га;

Nj —  число плодоносящих де
ревьев по баллам;

Л/, —  среднее число шишек на 
модельном дереве соот
ветствующего балла.

Ошибку для всего насаждения 
mN определяли из выражения

(табл. 3 ). При оценке точности дру
гих методов эти данные принима
ли за истинное значение. „

Проанализирована точность учета 
урожая методами ЦНИИЛГиСа, 
модельных деревьев (по Л. Ф. Прав- 
дину), по одной средней модели 
[5 ]. Все они рекомендуют находить 
урожай подсчетом шишек на рас
тущих деревьях, что, как показы
вает опыт, очень трудно осущест
вить, особенно на П ЛС У  старше 
15 лет. Нужно также учесть невы-

там: первый —  каждое второе,
второй —  каждое пятое, третий — 
каждое десятое (полученная выбор
ка распространялась на все насаж
дение). За среднее число шишек 
по баллам принимали среднестатис
тические данные срубленных мо
дельных деревьев (см. табл. 2). 
Из приведенных в табл. 5 данных 
видно, что в последнем случае са
мая высокая точность, причем она 
тем выше, чем больше деревьев.

Таким образом, можно рекомен
довать следующую методику учета 
урожая. На П ЛСУ статистическим 
методом по шкале плодоношения 
[3] оценивают каждое пятое дерево; 
для обеспечения точности 10— 15 % 
их должно быть не менее 50. 
Полученную выборку распределяют 
в процентах по баллам плодоноше
ния (обычно из паспорта ПЛСУ из
вестно точное число деревьев на 1 га, 
при отсутствии сведений заклады
вают площадку 400 м2),  затем в 
соответствии с ней распределяют 
общее число деревьев на 1 га и, 
наконец, с помощью данных о мо
дельных деревьях (см. табл. 2) на
ходят урожай шишек. По выходу 
семян, который варьирует незначи-

Таблица 4

Определение урожая, тыс. шт./га, разными методами

Шифр 
пр. пл.

По мо
дельным 
деревьям

Методика ЦНИИЛГиСа По Л. Ф. Правдину По средней модели

- mN Р, % N mN Р, % N mN Р, %

1 —  1 29,0 33,6 +  4,6 16 25,1 —  3,9 13 44,1 +  15,1 52
3— 1 113,0 87,1 —  25,9 23 80,2 —  32,7 29 169,4 +  56,5 50
3— 2 121,7 90,0 —  31,7 26 89,5 —  32,2 26 139,8 +  18,1 15
4— 1 210,0 132,5 —  77,5 37 143,5 —  66,5 32 239,8 +  29,8 14
2— 1 100,8 66,5 —  34,3 34 72,6 —  28,2 28 126,5 +  25,7 25
2— 2 84,9 60,3 — 24,6 29 53,5 — 31,4 37 133,9 +  49.0 58

mN

где mi — ошибка средней по баллам.
Рассчитанный таким образом уро

жай шишек с учетом очень боль
шой изменчивости признака [2] да
ет достаточно высокую точность 
(Р = 4 — 12 %, один случай —  18 % )

сокую их точность (табл. 4) —  за
нижение урожая, отрицательно ска
зывающееся на планировании сбора 
и обеспечении хозяйств семенами.

Для выбора оптимального вариан
та изучена возможность установле
ния урожая через учетные деревья, 
взятые статистическим методом, без 
подсчета числа шишек на растущих 
деревьях. С этой целью на тех же 
П ЛСУ  за пределами пробных пло
щадей оценивали по шкале плодо
ношения учетные деревья по вариан-

Таблица 3

Точность определения урожая по модельным деревьям

Шифр пр. пл. Возраст, лет Nr  шт./га N, тыс. шт./га Р, %

1 —  1 16 672 2 9,0±3 ,4 11,8
3— 1 20 189 113,0=1=5,2 4,6
3— 2 20 157 121,7=1=4,9 4,0
4— 1 20 265 210,0 +  8,4 4,0
2— 1 34 219 100,9 +  11,5 11,4
2— 2 34 332 84,9+15,3 18,1

тельно и составляет 1— 1,2 % мас
сы шишек, устанавливают будущий 
урожай [5 ].

Точность исчисления урожая за
висит от таблицы среднего числа 
шишек по баллам, составленной по 
модельным деревьям, и навыка 
оценки деревьев по шкале плодо
ношения (по А. А. Корчагину). 
Последняя весьма проста для поль
зования и требует лишь неболь
шой тренировки для правильной 
оценки деревьев. Таблицу средней 
урожайности деревьев по баллам 
нужно уточнять по возрасту и со
вершенствовать по отдельным ре
гионам по мере накопления данных
о модельных деревьях, приурочива
емых в рубку к очередному разре
живанию в период созревания ши
шек.

Предлагаемый метод требует не
которых затрат на разработку таб
лицы средней урожайности деревьев
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Таблица 5

Определение урожая по учетным деревьям в трех вариантах выборки

Шифр Первый Второй Третий
пр. пл.

шт. N, тыс. шт. Р , % N шт. N , тыс. шт. Р , % N,, шт. N, тыс. шт. /*, %

1— 1 239 26,2 —  10 97
3— 1 60 111,2 — 2 21
3— 2 99 129,4 + 6 38
4— 1 99 . 218,5 +  4 39
2— 1 110 100,1 —  1 42
2— 2 166 84,7 0 65

по баллам, которую можно состав
лять для областей и крупных реги
онов. При наличии такой табли
цы значительно сокращаются затра
ты и повышается точность прогноза 
урожая, следовательно, ее целесооб
разно рассматривать как один из 
нормативных показателей.

25,8 —  И 48 25,3 —  13
128,8 + 1 3 12 125,2 +  11
122,3 +  1 19 120,0 — 2
191,0 — 9 19 190,1 —  10
95,3 — 6 22 109,9 +  9
78,9 —  7 33 78,9 —  7
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МЕТОДИКА УЧЕТА ОЖИДАЕМОГО УРОЖАЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕМЯН 
БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

Б. И. КО СНИКОВ (Западно-Сибир
ский филиал В Н И А Л М И );
Г. А. Н И К У Л И Н  (Алтайское управ
ление лесного хозяйства)

Согласно Справочнику по лесосе
менному делу (1978) ожидаемый 
урожай семян деревьев и кустар
ников определяют разными метода
ми: глазомерно-статистическим по
В. Г. Капперу, пробных ветвей по 
И. И. Рацу, расчетно-статистиче
ским по А. А. Молчанову и др. 
Все они рассчитаны для естест
венных массивных, обычно средне
возрастных и приспевающих, на

саждений. К настоящему же вре
мени появилась возможность полу
чать большие объемы семян древес
ных и кустарниковых пород и в 
искусственных: приовражных и при- 
балочных, зеленых зонах вокруг 
населенных пунктов, полезащитных 
лесных полосах и т. д.

В перспективе только в Запад
ной Сибири намечено создать около 
700 тыс. га защитных лесных на
саждений разного назначения, при
чем немалая доля в них отводит
ся березе повислой. Сейчас при
мерно на 40 % площадей она явля
ется главной породой, а всего в

Российской Федерации имеется
226,4 тыс. га защитных березовых 
насаждений. Они представляют со
бой объект для сбора семян, одна
ко существующие методики учета 
урожая их не могут в полной., 
мере удовлетворить как специалис-» 
тов лесного хозяйства, так и ученых 
при проведении соответствующих 
исследований.

По результатам наблюдений за 
период с 1973 по 1983 г. За- 
падно-Сибирским филиалом
ВНИАЛМ И и Алтайским управле
нием лесного хозяйства разработана 
методика учета урожая семян бере

Ш кала урожайности плодов березы повислой в защитных насаждениях, баллы

Показатели Объект уче
та — крона I II III IV V

Число женских сережек, шт., на одной Верх < 1 ,9 2— 7 8— 17 18— 27 > 2 7

ветви (отрезок 1 м) < 3 ,9 4— 9 10— 20 21 —  31 > 3 2

Середина
< 2 ,9 3— 7 8— 15 16— 22 > 2 2
< 4 ,9 5— 8 9— 18 19— 32 > 3 2

Низ
< 0 ,9 1— 4 5— 9 10— 18 > 1 8
< 2 ,9 3— 5 6— 11 12— 22 > 2 2

Сырая масса семян, г, на одной ветви 
(отрезок 1 м) Верх

< 3 0 30— 69 70— 89 90— 100 >1 0 0
< 4 0 41 —  79 80— 95 96— 120 > 1 2 0

Середина
< 3 0 30— 49 50— 79 80— 95 > 9 5
< 4 5 46— 59 60— 85 86— 122 >1 2 2

Низ
< 1 5 15— 29 30— 39 40— 55 > 5 5

Масса семян с одного дерева, кг: 
сырая

< 2 0
< 0 ,3

< 0 ,5

21 —  39 

0,4— 0,9 

0,6— 1,1

40— 53 

1,0— 2,9 

1,2— 3,5

54— 60
3— 5

4— 7

> 6 0
5

т

воздушно-сухая -
< 0 ,1 5

< 0 ,2 4

0,2— 0,4 

0,3— 0,5

0,5— 1,4 

0,5— 0,6

1,5— 2,4 

1,7— 3,4

2,4

I X

П р и м е ч а н и я :  1. В числителе —  деревья до 30, в знаменателе 31— 50 лет. 2. Обильный урожай —  V баллов, хороший —  IV , сред
ний —  III, плохой —  II, очень плохой —  I, отсутствует —  0 (таких деревьев не было).
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зы. Поскольку основная масса ис
кусственно созданных защитных бе
резовых насаждений находится в 
степной и сухостепной зонах, во 
внимание принимались факторы, 
обусловливающие их специфику: 
более раннее вступление в стадию 
плодоношения (в Кулундинской 
степи с 5 лет ), неравномерное 

^распределение в кроне мужских и 
женских сережек, неодинаковая 
масса семян у деревьев разного воз
раста и др. (см. таблицу).

При определении урожая глазо
мерно отбирают до пяти модель
ных деревьев (средней урожайнос
ти). На каждом из них срезают 
10 ветвей в верхней части кроны 
или по пять в верхней, средней и 
нижней. Количественный учет (в 
штуках или граммах) проводят на

отрезке длиной 1 м. Установив воз
раст насаждения, а также среднее 
число или массу женских сережек, 
можно достаточно точно определить 
балл урожайности. Следует иметь 
в виду, что с увеличением содер
жания гумуса в почве на 1— 2 % 
этот показатель повышается на 10— 
15 %, что составляет 300— 450 г 
для одного средневозрастного де
рева.

Наряду с учетом ожидаемого уро
жая большое значение имеют коли
чественные оценки пораженности 
семян березы энтомо- и фитовре
дителями. Дело в том, что в степной 
зоне Западной Сибири они постоян
но в той или иной степени повреж
даются грибными заболеваниями 
либо энтомовредителями (галица 
березовая и др.), в отдельные го
ды (например, в 1976) —  на

90 % . В связи с этим разработана 
шкала пораженности семян березы 
повислой в защитных насаждениях: 
слабая

(< Л 0  % ) — сбор семян возможен; 
умеренная
(11— 3 0 % ) — сбор семян возможен 

с условием обработ
ки перед посевом;

больш ая
(31— 6 0 % ) — сбор семян возможен 

в исключительных
случаях;

очень боль
шая

(^ 6 1  % ) — сбор семян не реко
мендуется.

Данная методика позволяет точ
нее учитывать урожай и возмож
ность сбора семян березы повислой 
в защитных лесных насаждениях 
разного назначения.

УДК 630*181.525:674.032.475.2

ВЛИЯНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЕМЯН НА РОСТ ПИХТЫ БЕЛОЙ

В. И. С ТУ П А Р , И. П. ТЕ РЕ Л Я

^Тихта белая (европейская, гребен
чатая) —  одна из главных лесо
образующих пород в Украинских 
Карпатах, древостой которой отли
чаются высокими продуктивностью 
и качеством. Примесь ее в насажде
ниях бука, дуба и других ценных 
пород способствует лучшему росту 
последних, увеличению запасов вы
сококачественной древесины на еди
нице площади, а в ельниках, кро
ме того, является «цементирующей» 
основой, обеспечивающей повыше
ние их ветроустойчивости.

Высотные границы и диапазон 
распространения пихты белой на 
разных мегасклонах неодинаковы. 
На юго-западном мегасклоне По- 
лонинского и Водораздельного хреб
тов она появляется как примесь 
с высоты 500— 600 м над ур. моря, 
но наибольшего участия достигает 
на высоте 800— 950 м. На северо- 
восточном мегасклоне Водораздель
ного хребта и в Предкарпатье она 
опускается до высоты 200 м и вы
ступает как главная лесообразую
щая порода в поясе не только ели 
и бука, но и дуба. Верхний пре
дел произрастания отдельных де
ревьев пихты —  1550 м на ур. мо
ря [3 ].

При изучении роста географиче
ских культур в нашей стране и за

рубежом установлено, что поколе
ния видов, сформировавшихся на 
разной высоте, имеют существенные 
различия в росте и устойчивости. 
В частности, отрицательно сказыва
ется перенос семян из материнского 
насаждения по вертикали за нижний 
и верхний пределы: в первом слу
чае это приводит к снижению про
дуктивности создаваемых древосто
ев на один класс бонитета, во 
втором —  к уменьшению их устой
чивости.

Селекция лесных пород на про
дуктивность и устойчивость при ис
пользовании семян в новых усло
виях определяется генетической 
адаптацией данного вида к мест
ному климату и соответствием этих 
условий генетическим, а следова
тельно, и эколого-физическим осо
бенностям перемещаемых семян. 
Изучение развития потомства видов,

произрастающих на разной высоте, 
должно дать ответ: на какое рас
стояние по вертикали возможен его 
перенос от материнского насажде
ния без ущерба для продуктивности 
и устойчивости. Именно неправиль
ное применение генетического фон
да (перенос семян без учета кли
матической изменчивости вида, т. е. 
единства организма и условий сре
ды, бесконтрольная заготовка их с 
деревьев, не отвечающих генетиче
ским требованиям) явилось одной 
из причин неполного использования 
типологического потенциала лесов 
Карпат [1 ].

В 1967 г. заложен опыт, цель 
которого — наблюдения за ростом 
пихты белой из семян различного 
происхождения. Семена первой, чет
вертой и пятой партий заготовле
ны на высоте 700 м над ур. моря, 
второй и третьей — соответственно

Таблица 1

Некоторые физико-химические свойства почвы

Глубина взятия образца, см
Показатели

0— 18 18— 35 35— 90

Содержание гумуса, % 3,9 2,5 1,8
pH  солевое 4,1 4,4 4,2
Гидролитическая кислотность,мг-экв./100 г почвы 13,95 4,5 11,93
Сумма поглощенных оснований, мг-экв./ЮО г почвы 6,87 6,6 3,75
Подвижный фосфор, мг/100 г почвы 0,95 0,5 0,33
Подвижный калий, мг/100 г почвы 9,2 4,2 5,4
Гидролизуемый азот, мг/100 г почвы 19,5 12,5 9,0
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Таблица 2
Среднестатистическая высота 13-летних деревьев пихты белой

№ партии Число
вариантов

Высота, см

пределы М + т

1 22 65— 309 214,5 +  8,37
2 41 133— 321 217,7+5,22
3 55 166— 392 272,1±7,06
4 69 157— 317 227,0+5,02
5 100 163— 445 302,8 +  6,14

на высоте 900 и 1000 м. На се
веро-восточном мегасклоне Карпат 
(Солотвинский лесокомбинат) со
браны семена первой — третьей пар
тий, на юго-западном (Воловецкий 
лесокомбинат) —  четвертой и пя
той. Что касается цвета, то все 
они — светло-коричневые, за исклю
чением четвертой партии — темно- 
фиолетовые.

В питомнике Тисменицкого лес
ничества Ивано-Франковского лесо
комбината, расположенного в зоне 
дубовых лесов Приднестровья на 
высоте 300 м над ур. моря, семена 
предварительно стратифицировали: 
помещали во влажный песок и снеж
ный сугроб. Почвы здесь тяжелые, 
суглинистые, глееватые, тип лесо
растительных условий —  Сз. Двух
летние сеянцы пересаживали в 
школьное отделение на доращива
ние. На постоянное место (кв. 23, 
выдел 6 Богородчанского лесни
чества Солотвинского лесокомбина
та) высаживали 4-летние саженцы 
(1972 г.) вручную под лопату с 
размещением посадочных мест
2X1 м.

Участок с дубово-грабовым жерд
няком отведен под реконструкцию. 
Расположен он на высоте 300 м 
над ур. моря и приурочен к ста
рице р. Быстрицы Солотвинской. 
Местоположение ровное, тип лесо
растительных условий — С 2, тип 
леса —  свежая грабовая судубрава, 
почва дерново-подзолистая, сугли
нистая, подстилаемая на глубине 
80— 95 см аллювиальными отложе
ниями. Данные физико-химического

анализа почвы (табл. 1) свидетель
ствуют об относительно высокой 
кислотности, ненасыщенности осно
ваниями, малой поглотительной спо
собности, сравнительно низком со
держании подвижных форм фосфо
ра и калия. Тем не менее водно
физические и химические особен
ности ее обеспечивают успешное 
выращивание широкого ассортимен
та хвойных пород, в том числе 
пихты белой.

В междурядьях культур был высе
ян многолетний люпин. На протя
жении 4 лет в рядах регулярно 
проводили ручной уход. В 1975 г. 
удалили растение из каждого ряда 
через одно посадочное место и раз
мещение стало 2X2 м. Рост опре
деляли по дереву средней высоты 
в каждой партии (табл. 2 ).

Как показали расчеты, на 5 %-ном 
уровне значимости различие меж
ду первой и третьей, первой 
и пятой партиями в росте явля
ется достоверным, а между первой 
и второй, первой и четвертой та
ковое не выявлено. Существенным 
оказалось различие между четвер
той и пятой партиями, т. е. луч
ший рост у потомства типичной 
по окраске семян формы пихты 
(светло-коричневая). Быстрый рост 
характерен также для потомства 
насаждений, произрастающих на 
высоких гипсометрических уровнях. 
В опытах А. Енглера (Швейца
рия) наблюдались практически оди
наковые скорость роста и морозо
устойчивость потомства пихты с 
разных высот над уровнем моря

[2 ]. Это подтверждает известное 
положение Г. Ф. Морозова и 
И. С. Мелехова о географичности 
лесов.

В наших опытах потомство вто
рой партии вначале несколько от
ставало в росте от первой. На
саждение*^ семян с юго-западного 
мегасклона в условиях северо-во- „ 
сточного равтет значительно быст- * 
рее, чем насаждение из местных 
семян, причем их брали на одинако
вой высоте над уровнем моря. 
Возможно, что и популяции раз
личные — ведь популяционная 
структура пихты белой в Карпа
тах совершенно не изучена.

Ограниченное число объектов по
зволяет лишь в качестве проверки 
в опытно-производственных усло
виях рекомендовать использовать 
семена с более высоких местопо
ложений на северо-восточном ме
гасклоне, а также с юго-западно
го. Из-за особенностей климата в 
разных частях ареала семеноводст
во пихты нужно организовываты.по 
принципу районирования. Необхо
димо расширить исследования по 
испытанию роста ее потомства на 
разных высотах из семян с раз
личных гипсометрических уровней 
и от разнообразных форм.
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ВЛАЖНОСТЬ ШИШЕК —  ПОКАЗАТЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ СЕМЯН

Б. А. КАРПЕЛЬ, Л. С. ВАСИЛЬ- 
ЦОВА (Институт биологии СО АН  
СССР)

Оптимальное время сбора шишек 
можно определить по началу созре

вания семян. Срок же их созре
вания зависит от конкретных усло
вий погоды текущего года. Важно 
знать критерии степени зрелости 
семян, и один из них —  влаж
ность шишек.

Для выявления зависимости зре
лости семян от влажности шишек 
сосны в 1980 г. проведен специаль
ный опыт в Олекминском р-не Якут
ской АССР. С 1 августа по 10 сен
тября с 10 деревьев через каждые
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Таблица 1
Качество семян и влажность шишек по срокам сбора

Дата сбора
Всхожесть, % Энергия

прорастания,
%

Средний 
семенной 

покой, дни

Влажность 
шишек, %

техническая абсолютная

1 /VIII 0 0 0 55,9
5/V III 2,3 2,6 0,3 8,8 54,0

10/VIII 8,0 9,0 7,3 5,6 52,3
15/V III 38,0 42,5 28,7 5,8 51,6
20/VIII 67,6 73,8 48,0 6,5 49,5
25/V III 82,0 90,1 64,0 5,9 47,7
31/VIII 90,0 97,6 85,6 4,6 43,1
5/IX 96,0 99,6 96,0 3,1 39,8

10/IX 98,3 99,3 98,3 3,0 38,2

5 дней снимали по пяти шишек, 
всего 50 шт. (один образец). Их 
взвешивали сразу после сбора и за
тем после сушки на протяжении 
двух суток в сушильных шкафах 
при температуре 50— 55 °С. С мо
мента сбора до сушки (в марте
1981 г.) образцы хранили в матер
чатых мешочках в неотапливаемом 
помещении, проращивали в апреле, 
в трехкратной повторности каждого 
срока сбора (табл. 1).

Для лучшего извлечения семян 
шишки нельзя подвергать сушке 
сразу после сбора, их нужно выдер
жать на хранении до февраля — 
марта. За этот период семена про
ходят фазу дозревания, что подтвер
ждается данными, полученными в 
'965 г.: из шишек, собранных 31 ав- 

туста, периодически семена извлека
ли и проращивали (табл. 2 ).

Анализ табл. 1 показывает, что до

10 августа созревание семян проте
кало медленно; до 80 % непророс
ших загнили. В следующую пяти
дневку созревание существенно ак
тивизировалось, сократился разрыв 
между технической всхожестью и

тания, существенно снижается пе
риод среднего семенного покоя. К  
5 сентября созревание семян прак
тически можно считать закончен
ным, показатели технической всхо
жести и энергии прорастания оди
наковы, средний семенной покой ми
нимален — 3 дня, абсолютная
всхожесть 99,3— 99,6 %, т. е. не про
растают только пустые семена. 
Влажность шишек к этому времени 
составляет 38— 40 %.

Из вышесказанного следует, что в 
сухое лето созревание семян завер
шается к 5 сентября. Но при иных 
погодных условиях вегетационного 
периода этот срок может смещать
ся. Критерием же зрелости семян 
является влажность шишек, которая 
к моменту сбора должна быть 40 %.

Таблица 2
Динамика качества семян в шишках

Показатели 31/VIII 12/Х 27/XI 21/11 22/111

Техническая всхожесть, % 1 21,7 71 72,5 88
Энергия прорастания, % 0 6,0 — 36,0 76

энергией прорастания, загнивших 
семян обнаружено всего 13 %, но 
средний семенной покой был еще 
продолжителен.

Массовое созревание семян отме
чено с 20 августа, когда влажность 
шишек снижается до 50 %, к 31 вы
равниваются показатели техниче
ской всхожести и энергии прорас-

Но поскольку раскрываются они, 
когда влажность не превышает 13—
18 %, за ними нужен тщательный 
уход. Во избежание заплесневения 
и согревания хранить их нужно в 
неотапливаемом (ближе к естест
венным условиям) проветриваемом 
помещении, тонким слоем, с перио
дическим перемешиванием.

УДК 630*232.312.1

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ СРОКОВ НАЧАЛА СБОРА ШИШЕК 
ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ

А. И. Л О Б А Н О В  (Институт леса и древесины 
СО А Н  С С С Р )

Многолетние фенологические наблюдения 
позволяют установить средние календарные 
даты начала сбора шишек. Однако на прак
тике ими почти не пользуются, поскольку 
сроки наступления сезонных явлений у рас
тений существенно колеблются по годам.

^  В связи с этим возникает необходимость 
в определении наиболее приемлемых крите
риев, ориентация на которые помогла бы 
достоверно судить о начале проведения тех 
или иных работ, в частности заготовки 
шишек. В качестве таких критериев мо
гут служить фенологические индикаторы.

Привязка сроков сбора шишек к феноло
гическому состоянию растительности дает 
возможность значительно расширить регион

применения получаемых выводов, привлечь 
для сравнения данные из разных пунктов, 
исключить выполнение идентичных исследо
ваний во многих районах, где встречаются 
найденные фенологические индикаторы.

Для выявления фенологических индикато
ров в сосняках подтаежно-лесостепного вы- 
сотно-поясного комплекса типов леса хреб
та Хамар-Дабан в течение 1977— 1980 гг. 
периодически собирали шишки лиственницы 
сибирской. Одновременно регистрировали 
фенологическое состояние этой породы и ее 
спутников, так как в развитии вегетатив
ных органов произрастающих совместно 
растений имеется постоянная коррелятив
ная связь [3 ] .  Качество семян определяли 
по всхожести, энергии прорастания и массе 
1000 шт.

В процессе обобщения полученных резуль
татов (сосняк ксерофитно-низкотравный)

установлено, что в данном регионе произ
растает лиственница сибирская разных фе
нологических форм (ранняя, .промежуточ
ная и поздняя) по срокам осеннего рас
цвечивания хвои, созревания и рассеивания 
семян.

Качество семян рассматриваемой породы 
во многом зависит от способа опыления. 
Известно [2, 4, 5 ],  что у лиственницы 
сибирской при самоопылении образуются 
пустые семена и понижается их всхожесть.

Существенно влияет на качество семян и 
срок сбора: слишком ранний (когда у лист
венницы ранней формы продолжается фаза 
летней вегетации) ведет к тому, что семена 
не успевают вызреть и достичь максималь
ной массы, и слишком поздний (когда у 
лиственницы названной фенологической
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Качество семян лиственницы ранней и поздней фенологических форм разных сроков 
заготовки в зависимости от фенологического состояния данной и сопутствующих пород

Таблица 1

Фенологическое состояние лиственницы Энергия Масса
и ее спутников прораста 1000 шт.,

(дата взятия опытных партий шишек) ния, % г

Лиственница ранней фенологической формы

Окончание фазы летней вегетации у лиственницы, 
вступление березы в фазу осеннего пожелтения листьев, 
летнее состояние осины (1 9 / V III ) 2,0
Начало пожелтения хвои у лиственницы, пожелтение 
у березы почти 1 /4 листьев, начало изменения окраски 
листьев у осины (28/V I I I )
Пожелтение у лиственницы около 60 %  хвои, начало 
рассеивания семян, пожелтение 75 % листьев у березы 
и осины (1 0 / IX )
Полное пожелтение хвои у лиственницы и дальнейшее 
ее опадение, рассеивание семян, полное пожелтение 
листьев у березы и осины (15/1X )

Лиственница поздней фенологической формы

Летнее состояние у лиственницы и осины, вступление 
березы в фазу осеннего пожелтения листьев (19/V I I I )
Летнее состояние у лиственницы, пожелтение почти 
1/4 листьев у березы, начало осеннего расцвечивания 
листьев у осины (28/V II I )
Окончание фазы летней вегетации у лиственницы, по
желтение 7 5 %  листьев у березы и осины (1 0 / IX )
Начало пожелтения хвои у лиственницы, почти полное 
пожелтение листьев у березы и осины (12/1X )
Пожелтение 1 /4 хвои у лиственницы, почти полное 
опадение листьев у березы и осины (2 0 / IX )
Пожелтение половины хвои у лиственницы, начало 
рассеивания семян, безлистное состояние у березы 
и осины (2 7/ IX )

9,1 6,0

39,6 44,0 7,2

30,1 37,0 5,6

13,0 30,0 4,5

>й формы

1,5 8,0 5,8

12,1 30,0 6,0

37,3 42,2 6,8

39,8 43,4 7,0

37,8 42,1 6,9

формы полностью пожелтеет хвоя) также 
способствует ухудшению их качества, по
скольку самые тяжелые вылетают в первую 
очередь (табл. 1 ). Почти такая же дина
мика энергии прорастания, всхожести и мас
сы 1000 шт. семян в зависимости от сро
ка сбора отмечена для лиственниц Даль
него Востока [1 ] ,  даурской в Централь
ной Якутии [7 ] и Чекановского в Буря
тии [ 6J.

12,2 22,9 5,7

дилась еще в летнем состоянии, у сопут
ствующих пород признаки аналогичные). 

Наилучшее качество семена лиственницы

нологической формы, продолжительность 
рассеивания семян у которой из-за пло
хой раскрываемости шишек длится почти 
220 дней, у ранней они разлетаются в 
очень короткий срок —  за 8— 10 дней, 
следовательно, здесь довольно реальная 
опасность опоздать со сбором шишек. Вот 
почему необходимы регулярные фенологиче
ские наблюдения в подобных условиях.

В заключение отметим, что надежной 
основой при определении срока сбора ши
шек являются фенологические индикаторы. * 
Они нужны для каждого крупного региона * 
страны, а в горах —  для каждого высот
но-поясного комплекса типов леса, где заго
товляют семена. Найденные опытным путем 
фенологические индикаторы позволяют пра
вильно планировать и осуществлять лесо
хозяйственные работы в бассейне оз. Байкал.
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Таблица 2 -у

Фенологические индикаторы сроков начала сбора шишек лиственницы на хребте
Хамар-Дабан

Высотно-поясной комплекс
типов леса Фенологические индикаторы

Подтаежно-лесостепной сосновых Начало пожелтения хвои у лиственницы (у  ранней 
лесов (750 м над ур. моря) фенологической формы —  28/VIII, у поздней —

12/IX )
Горнотаежный кедровых лесов Появление на темно-зеленом фоне, образуемом
(1200 м над ур. моря) кронами кедра, ели и пихты, первых желто-оран-

жевых пятен или куртин из березы и осины 
(25/V I11)

П р и м е ч а н и е .  Для сравнимости результатов исследований с данными других иссле
дователей в скобках приведены средние календарные даты обнаружения фенологических 
индикаторов.

Созревание и рассеивание семян листвен
ницы ранней фенологической формы насту
пают на 3— 3,5 недели раньше, поэтому 
качество их разное, даже если они собра
ны в один и тот же календарный срок. 
Д ля подтверждения сказанного сравним по
казатели качества семян лиственницы ран
ней и поздней фенологических форм, соб
ранных 28 августа 1978 г. У  первой 
из них энергия прорастания семян соста
вила 39,6, всхожесть —  44 % , масса
1000 шт.—  7,2 г (начало пожелтения
хвои, у березы уже пожелтела почти
1 /ч листьев, у осины началось их осен
нее расцвечивание); у второй же эти пока
затели значительно ниже —  соответствен
но 12,1 и 30 % , 6 г (лиственница нахо-

ранней и поздней фенологических форм 
приобретают в тот момент вегетационного 
периода, когда наступает пожелтение хвои. 
В 1978 г. у ранней формы оно началось 
28 августа, поздней —  12 сентября (табл. 2 ).

В отличие от лиственницы поздней фе-

тений в зонах контакта их ареалов (на 
примере лиственниц сибирской и даур
ской ).—  Автореф. дис. на соиск. учен, 
степени д-ра биол. наук. Красноярск, 
1983.

7. Поздняков Л . К. Даурская листвен
ница. М., 1975.

У Д К  630*232.328.1:674.031.931.2

РАЗМНОЖЕНИЕ ЯСЕНЯ ЗЕЛЕНОГО ЗИМНИМИ ЧЕРЕНКАМИ

С. А. К  АЗ А  ДАЕВ (Ц Н И И Л Ги С )

Широко распространенный в лес
ных культурах и городских посадках

ясень зеленый (ланцетолистный) 
относится к числу видов, трудно 
размножающихся черенкованием. 
Между тем данный способ незаме

ним при селекционно-генетических 
и озеленительных работах, когда 
необходимо получить потомство, 
полностью наследующее признаки и 
свойства исходных форм растений.
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Укоренение черенков, %

Таблица 1

Возраст побегов, лет
Возраст деревьев, лет

40 70

черенки при неглубокой посадке 
труднее удерживать в вертикальном 
положении. Аналогичная картина 
обнаружилась по черенкам от 40- 
летнего дерева с той лишь разницей, 
что общий уровень укоренения ока
зался в несколько раз меньшим при 
полном отсутствии корней у мелких 
черенков.

В процессе сравнительного изу
чения укореняемости однолетних 
черенков ясеня зеленого из кроны 
40-летнего дерева и прикомлевой 
его поросли выявлено, что в первом 
варианте выход саженцев составил 
14,9, во втором — 80,8 %. Заметим, 
однако, что у растений из побегов 
кроны заметно лучше развивалась 
надземная часть, что обусловлено, 
по-видимому, наличием у каждого 
из них апикальной точки роста. 
Большинство же черенков из силь
норослой поросли имело два торце
вых среза. Обязательное условие 
для корнеобразования у черенков 
из такой поросли —  наличие не 
менее двух пар почек, одну из кото
рых при посадке надо заглублять 
в субстрат (для устойчивого верти
кального положения —  несколько 
глубже обычного), вторую — остав
лять на поверхности. Черенки из 
больших междоузлий, не имеющие 
почек, корней не дают, сажать их 
нецелесообразно.

Доращивать саженцы из черенков 
можно как под пленочным укры-

Таблица 2

Укоренение черенков, % , разной категории крупности

Возраст маточника Категория крупности Средняя длина, см Укоренение

1
2
3

В среднем

*
Итоги 3-летней (1981 — 1983 гг.) 

работы по укоренению стеблевых 
черенков ясеня зеленого на стацио
наре Ц НИ И ЛГиСа в Семилукском 
лесном питомнике (Воронежская 
обл.) позволяют отметить ряд мо
ментов и технологических приемов, 
существенно влияющих на эффек
тивность размножения его черенко
ванием.

В качестве маточных растений 
использованы плюсовые деревья, 
отобранные (канд. с.-х. наук 
А. А. Храмовым) в 40- и 70-летних 
насаждениях разного назначения. 
Черенки готовили ранней весной в 
фазе начала набухания ростовых по
чек, укореняли в стационарной 
теплице (с полиэтиленовым покры
тием) и наземных парниках с тор- 
фо-песчаной смесью при регуляр
ном мелкокапельном автоматизиро
ванном орошении. Перед посадкой 
пучки черенков помещали нижними 

концами на 20— 24 ч в 0,015 %-ный 
раствор калиевой соли гетероаукси
на (И У К ).

По результатам анализа получен
ных данных можно сделать следую
щие выводы.

К числу главных факторов, обус
ловливающих успешность черенко
вания рассматриваемого вида ясеня, 
относится клоновая принадлеж
ность маточных растений. Так, в 
1983 г. при средней для 70-летних 
деревьев укореняемости черенков, 
равной 7,6 %, от плюсового дере
ва №  16 укоренившихся не было 
совсем, от №  17 они составили 2,1 % 
числа высаженных, от №  18 и
№ 20 — соответственно 13,7 и
26,7 %. Аналогичная картина на
блюдалась и в другие годы.

Не менее важно значение воз
раста маточников и самих черенков. 
Данные табл. 1 свидетельствуют, 
что общая укореняемость последних 
из побегов от 40-летних деревьев 
достигает 35,1 %, тогда как от 

/70 -летних —  всего 6,5 % (суммарно

13,8 2,6
61,5 6,9
58,3 13,4
35,1 6,5

по 1200 черенкам), т. е. в 5,4 раза
меньше. Что касается собственного 
возраста черенков, то независимо от 
возрастных особенностей маточни
ков черенки из 2— 3-летних побе
гов отличаются гораздо лучшей ре
генерационной способностью, чем 
из побегов прироста последнего го
да. Степень различия показателей 
достигает 3— 5-кратной величины.
По мере дальнейшего увеличения 
возраста побегов способность к 
корнеобразованию у черенков резко 
падает.

Весьма существенное значение 
имеет размер черенков. Убедитель
ным доказательством тому явля
ются сведения об укоренении одно
летних черенков, рассортированных 
(преимущественно по длине) на 
мелкие, средние и крупные. Одну 
партию заготовляли в 6— 7-летнем 
неотселектированном маточнике, 
другую —  в кроне 40-летнего плюсо
вого дерева. Апикальную часть с 
верхушечной почкой у всех черен
ков оставляли нетронутой, предпо-

6— 7-летний Мелкие
Средние 
Крупные 

40-летний Мелкие
Средние 
Крупные

садочная обработка их раствором 
И У К  и глубина посадки (2— 3 см) 
во всех вариантах были одинаковы
ми. Для черенков от молодого ма
точника с высокой регенерационной 
способностью характерно сущест
венное (на 30 % ) возрастание уко
реняемости по мере увеличения их 
длины. Однако по развитию надзем
ной части к концу первого вегета
ционного периода их заметно прев
зошли растения из черенков сред
ней величины. К  тому же длинные

5.0 70,0
8,5 90,0

17,5 100
5.0 —
8.0 16,7

13,0 40,0
тием, так и в открытом грунте, но 
с обязательным регулярным ороше
нием. Использование для этой цели 
пластиковых цилиндров имеет ряд 
преимуществ перед обычным спо
собом, но тогда заметно ухудша
ются биометрические показатели 
посадочного материала. Саженцы из 
длинных черенков с одной парой 
почек на поверхности при посадке 
на доращивание необходимо заглуб
лять до основания появившихся из 
них боковых побегов.

2 Лесное хоз-во № 12 33
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



У Д К  674.032.477.6

РАЗМНОЖЕНИЕ МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ

Л. Н. ПАН ОВА

На Украине естественно произра
стает семь видов можжевельника. 
Пополнение лесного фонда новыми 
его видами представляет значитель
ный интерес, особенно для степной 
зоны, где естественная раститель
ность представлена главным обра
зом травами. Однако этому неиз
менно сопутствует большая и кро
потливая работа по выращиванию 
посадочного материала, что для 
хвойных пород на юге неизменно 
связано с орошением.

Ботанический парк «Аскания-Но- 
ва» имеет почти 100-летний опыт 
культивирования различных интро- 
дуцентов. Из хвойных надо назвать 
биоту восточную и можжевельник 
виргинский. Раньше применяли 
лишь посев семян, но в последние
4— 5 лет разработан способ вегета
тивного размножения.

Семенной способ размножения 
является основным при выращива
нии саженцев можжевельников вир
гинского и скального. Виды эти 
почти ежегодно обильно плодоно
сят. Семена можжевельника виргин
ского созревают в год цветения 
(всхожесть колеблется от 10 до 
45 % ),  а скального —  на второй год, 
причем зрелые шишкоягоды в от
личие от шишкоягод текущего года 
имеют темную оболочку и корич
невые семена.

Предпосевная подготовка семян 
заключается в следующем: сразу 
после сбора шишкоягоды перети
рают с песком (скарификация) в 
неширокой емкости деревянным пе
стиком без приложения значитель
ных усилий. Осенью их высевают 
в гряды вместе с мезгой и песком 
на глубину до 5 см. Посевные бо
розды метят песком или опилками. 
Для предотвращения сноса почвы 
ветром, выклевывания семян фаза
нами и грачами гряды на зиму 
укрывают ветками хвойных пород.

Высеваемые весной скарифици
рованные семена подвергают стра
тификации при температуре 0— 5 °С. 
До появления всходов (через 
30 дней) нужно следить, чтобы не 
пересыхала поверхность почвы и не 
образовывалась корка.

В 1-й год сеянцы имеют две фазы: 
семядольную (2— 3 недели) и юве
нильного роста (у всходов развива
ется мягкая игольчатого типа хвоя). 
При наличии рабочей силы и произ

водственных площадей на 2-й год 
целесообразно производить пики
ровку, что сокращает время полу
чения стандартного посадочного 
материала. Но чаще всего 2-лет
ние сеянцы, менее требовательные 
к увлажнению почвы и более стой
кие к высоким температурам, пере
саживают в школу.

При выращивании без отенения к 
осени сохранность у можжевельни
ка виргинского равна 35— 64, скаль
ного 26 % ; рост в первые 2 года 
почти одинаков: высота однолетних 
сеянцев соответственно 4— 9 и 3— 
7 см, 2-летних 6— 18 и 8— 20 см. 
Всходы необходимо поливать еже
недельно, сеянцы —  не реже 1 раза 
в 10 дней.

Семенное размножение не обес
печивает передачу по наследству 
декоративных особенностей расте
ния, что присуще садовым формам, 
да и не все виды размножаются 
семенами. Для получения саженцев 
применяют вегетативное размно
жение.

Способность разных видов укоре
няться черенками проверяли в хо
лодном парнике под пленкой. Уста
новлено, что у можжевельника вир
гинского укореняется всего 10 % че
ренков, у его колонновидной фор
мы —  8,3, у формы с ювениль
ной хвоей — 5 %. Для других видов 
получены лучшие результаты. На
пример, укоренилось 28,6— 42,8 % 
черенков ирландской формы мож
жевельника обыкновенного, 34,8 % 
китайского, 65,7 % горизонтально
го, 81 % китайского Саржента. 
Успешно укореняются черенками 
также казацкий и его формы, что 
весьма ценно, так как этот вид еже
годно цветет и обильно плодоносит, 
но очень редко дает всхожие семена.

Можжевельник казацкий растет в 
парке со времени его основания 
(1887 г .). Способность ветвей уко
реняться при соприкосновении с по
верхностью почвы дает ему возмож
ность выживать в экстремальных 
условиях юга, постепенно переме
щаясь на новые места. Правда, в 
куртинах, посаженных в 1972 г., 
большая часть растений не обладает 
свойством самоукоренения. Ветви 
удлиняются и, поднимаясь над зем
лей, образуют высокорослые и кра
сивые группы. Но все же нужно 
отметить значительную способность 
их к регенерации.

В новых посадках обнаружен

куст можжевельника казацкого с 
голубой хвоей. Он особенно деко
ративен при весеннем отрастании 
побегов. Укореняемость черенков 
его составляет 54,3 %, что позво
лило создать маточник и внедрить 
эту форму в озеленение. Еще луч
шая способность к укоренению у та
мариксовидной и пестролистной 
форм можжевельника казацкого 
(укореняется соответственно 73,8 и
88,2 % черенков).

Для всех видов вышеназванных 
можжевельников, кроме виргинско
го и скального, со дня посадки че
ренков до образования каллюса про
ходит 45— 50 суток, корни обра
зуются через 75— 80 суток. Уско
рить корнеобразование можно с по
мощью стимуляторов роста, в част
ности гетероауксина концентрацией 
250 мг/л воды. Превышение кон
центрации способствует торможе
нию ростовых процессов и умень
шению численности укорененных 
черенков. Уход за ними до укоре
нения заключается в 3— 4-кратном 
опрыскивании водой в течение жар
кого дня, устройстве в конце апреля _ 
отенения.

Лучшее время посадки черенков 
в парник для укоренения — конец 
марта. Оптимальная длина черенка 
8— 15 см. Из парника их пере
саживают в школу в конце августа, 
когда они развивают достаточную 
корневую систему, осенний рост ко
торой начинается в середине сентяб
ря. При хорошем уходе и наступ
лении холодов они уже укореня
ются и благополучно перезимовы
вают. Однако, если есть возмож
ность, целесообразно оставлять че
ренки в парнике и на следующий 
год, что гарантирует высокую сох
ранность растений. В таких случаях 
чаще всего применяют переносные 
парники.

Из школы саженцы стелющихся 
форм можжевельников можно вы
саживать на постоянное место для 
озеленительных и других целей на
3— 4-й год, других видов и форм — 
на 5— 6-й.

Полученные данные по размноже
нию можжевельников дают воз
можность использовать их в озеле
нительных посадках городов и по
селков, для облесения оврагов и ба
лок, магистральных и сезонных 
оросительных каналов в экстре
мальных условиях южной степи 
Украины.
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Л Е С О У С ТР О Й С ТВ О  И ТАКСАЦИЯ

УДК 630*587.1

ЛЕСОТАКСАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ЛАЗЕРНЫХ ПРОФИЛОГРАММ

|В. И. СОЛОДУ ХИН | , А. В. Ж ЕЛУДОВ, И. Н. М А- 
ЖУГИН, Т. К. БОКОВА, К. В. Ш ЕВЧЕНКО  
(ЛенНИИЛХ)
Лазерные профилограммы наиболее точно отражают 
форму вертикального сечения полога древостоя [6, 7 ]. 
Для получения их используют лазерный авиапрофило- 
граф, представляющий собой светодальномер фазового 
типа [2 ], который устанавливают на самолет Ан-2. Такая 
съемка экономична, а конструкция профилографа отлича
ется простотой. Однако в результате так называемой 

^однопрофильной съемки фиксируется высота не деревьев, 
а случайных вертикальных сечений крон. Поэтому высо
ту древостоя можно найти только косвенным путем, 
что приводит к снижению точности данного показа
теля.

Вопрос о точности становится главным при опреде
лении целесообразности применения профилографа в 
однопрофильном варианте. Для решения его были сняты 
с самолета семейства профилограмм, соответствующие 
длинам профилей на местности от 100 до 200 м, пяти 
разнообразных древостоев и в каждом сделаны тщатель
ные наземные измерения всех деревьев (табл. 1) и 
снят план крон в масштабе 1:100. Фотопривязка их 
осуществлялась с помощью малоформатного щелевого 
аэрофотоаппарата, оптическая ось которого устанавли
валась параллельно лазерному лучу профилографа. Мас

штаб щелевой аэрофотосъемки 1:500— 1:600. Ориентира
ми для проложения маршрута полета служили входной и 
выходной знаки длиной 26-30 м, построенные из брусьев 
или бревен на стойках. Брусья (бревна) раскрашивали бе
лой и черной краской через 1 м по несимметричной схеме. 
Знаки отчетливо изображались на щелевом снимке, что 
позволяло точно найти место пересечения их лазерным 
лучом. Все это обеспечило перенос лазерного профи
ля на натурный план крон с боковым отклонением не 
более ±0 ,3  м, что позволило опознать на профилограм
ме сечения всех крон.

В каждом древостое снято семейство, состоящее из 
8— 12 непараллельных лазерных профилей, сосредото
ченных в полоске шириной около 10 м. Положение 
ее в древостое было случайным, так как оно ограни
чивалось только одним требованием: полоска должна 
пересекать входной и выходной знаки.

При обработке профилограмм ставилась задача опре
делить среднюю высоту древостоя (1-го яруса в случае 
сложного сторения), сомкнутость полога, средний ди
аметр кроны и густоту древостоя. Наиболее простым 
и удобным для ручной и автоматической обработки ока
зался двухуровневый способ, сущность которого поясня
ется на рисунке, где изображен фрагмент профилограм
мы, снятой в древостое №  1. Сначала находят высоту 
древостоя, для чего проводят линию земной поверхности,

Таблица 1
(Сиверский лесхоз Ленинградской обл .)Результаты наземных измерений древостоев

№
древо
стоя

Пло
щадь,

га
Состав по ярусам Бонитет, тип леса

Полнота яруса
Высота 

1-го 
яруса, м

Сомкну
тость

полога

Средний
диаметр

Густота, 
дер./га

Запас сырорас
тущих деревьев 

по ярусам, 
м /га

1-го 2-го

кроны,
м 1-го

яруса 1-го 2-го

1 1,7 1-й 4,6С|боЗ,7Сп7 1,2Е 
0,5Б
2-й 5,4Е4,6Б

III, черничниковый 1,0 0,1 25,6 0,61 4,4 240 440 404 19

2 0,56 9,2С7оО,8Б I, кисличниковый 0,8 — 24,5 0,62 4,0 352 456 278 25
3 1,05 1-й 7,7Е,5о1,2Б1,Юс

2-й 10Е
IV, черничниково-зеле- 
номошниковый

0,63 0,12 20,2 0,67 3,4 544 910 243 24

4 0,51 1-й 8,2Е571,20с0.5Б 
0,1С
2-й 10Е

II, черничниковый 0,8 0,02 20,2 0,75 3,1 1101 1259 280 2

5 1,01 1-й 7,60сюо1,4Б1,ОЕ I, кисличниковый 0,74 0,2 29,0 0,8 4,1 389 653 382 46
2-й 10Е
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Древостой № t 
Маршрут №1,9.10.79 г.

где Rh —  среднее редукционное число последней самой 
высокой естественной ступени высоты.

Применение уравнения (1 ) правомерно, если профиль
ная выборка достаточно велика: три отобранных дерева 
принадлежат к последней естественной ступени высоты, 
а сечения их крон проходят в вершинной области.

Высота отдельных деревьев связана с их положением 
в насаждении. Эта связь характеризуется редукционны
ми числами по высоте. Для последней, самой высокой 
естественной ступени высоты на границах ступени, по 
литературным данным, приняты редукционные числа 
Rhl и Rhi. Действительно, приняв /?Л =  1,10 и Rh2=  1,16 
[1 ], получим максимальную ошибку в высоте древостоя
2,7 %. Такой метод не требует наземного обеспечения 
[5 ]. При сложном строении насаждения с помощью 
формулы (1 ) рассчитывают высоту 1-го яруса.

Двухуровневая обработка применяется для определе
ния остальных показателей. Первый уровень выбирают 
так, чтобы возможно точно установить сомкнутость по
лога древостоя. Ниже приведены результаты вычисле
ния среднеквадратической ошибки ожидаемой сомкнуто
сти по профилограммам в зависимости от высоты пер
вого уровня:
Высота первого уровня в долях от высоты дре- 1 1 1  
востоя, вычисленной по формуле (1 )  Т2 б~ 4""
Среднеквадратическая ошибка сомкнутости, ± 1 5 ,5  ± 8 ,1  ±1 0 ,8  
определенной по профилограммам пяти древос
тоев, %

Как видим, оптимальная высота первого уровня рав
на 1/6 части высоты древостоя, вычисленной по форму
ле (1 ), т.е. она несколько ниже средней высоты воз
можного подроста. Ошибки двух других показателей — 
густоты и среднего диаметра кроны —  незначительные.

Фрагмент профилограммы

10 м
6_. Интег

ральный 
'уровень

2476 201Е
ЛД Р2Ш  2 Ш  229С Z0W 202522761796 226С 224£

соединяя отрезками прямой нижние точки явно выражен
ных сквозных просветов в пологе. Затем на профило
грамме измеряют высоту трех самых высоких сечений 
крон и вычисляют высоту древостоя по известному методу 
[3, 4 ]:

з
2 / ,

( 1)

На первом уровне выделяют участки, занятые крона
ми, и просветы между этими участками. Длина просветов 
должна быть больше горизонтальной разрешающей спо
собности профилографа. В проведенных съемках она 
составляла 0,2— 0,3 м. На рисунке таких участков шесть. 
По линии первого уровня измеряют длину участков /, 
занятых кронами, находят их сумму, а затем сомкну
тость полога

"у

г *С =
/о

(2 )

где 1п 
п

длина профиля; 
у —  число участков.

Далее приступают к определению числа деревьев на 
профиле (профильные деревья). Следует отметить, что 
на выделенных участках не обязательно должно быть 
только по одному дереву и не каждый пик на про
филограмме соответствует отдельной кроне. С целью 
выделения отдельных деревьев на каждом участке пер
вого уровня проводят генерализацию, т.е. находят высо
ту второго, интегрального уровня (на рисунке показан 
пунктиром), которая равна высоте прямоугольника, по
строенного на линии земной поверхности, с основанием, 
равным длине участка I. При этом площадь прямоуголь
ника должна равняться площади профилограммы участ
ка. На интегральном уровне определяют вершины се
чений сомкнувшихся крон. Опыт обработки профилог
рамм показал, что промежуток между вершинами на 
интегральном уровне должен составлять не менее 0,5 м. 
Если он меньше, то разделяемые пики принадлежат 
одной и той же кроне.

Интегральные уровни позволили выделить вершины 
четырех сомкнувшихся крон на втором участке и двух 
крон на шестом (см. рисунок). На остальных интеграль
ные уровни пересекают одну крону. Суммируя количе
ство вершин, выделенных на всех интегральных уровнях, 
находят число профильных деревьев п на всем профиле. 
Средний диаметр кроны вычисляют по формуле

(3)

Достаточно точно можно рассчитать густоту простых 
одноярусных древостоев по среднему расстоянию между 
деревьями г и поправочному коэффициенту Kt [1 ]:

10 000
N =

(.Kt f) 2
(4 )

Среднее расстояние между деревьями на профиле 
равно

Таблица 2

Результаты обработки лазерных профилограмм

№
древо-

Число Преобла
про дающая

филей порода

Ожидаемые значения показателей, полученные 
при обработке

длина 
профи
ля, м

число профиль
ных деревьев

высота сомкну
1-го яру тость

са, м полога

средний диа
метр кроны,

густота,
дер.

Отклонения ожидаемых значений от 
показателей древостоев, %

высота
1-го

яруса

сомкну
тость

полога

средний
диаметр
кроны

1 12 Ci6o 200 44 25,8 0,66 3,89 530 +  0,8 +  8,2 — 12,4 +  20,4
2 12 Сто 142 30 21,6 0,6 3,62 489 — 11,8 — 3,2 — 9,5 +  7,2
3 11 Е | 5 0 100 24 21,1 0,66 3,62 622 +  4,5 — 1,5 +  7,4 — 31,6
4 8 Е 5 7 172 51 21,9 0,77 3,3 907 +  8,4 +  2,7 +5 ,3 —  17,6
5 8 Ос юо 123 32 28,9 0,69 3,35 725 — 0,3 —  15,6 — 18,9 +  11,0
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f  =  b. . (5 )
n

Ошибки определения числа профильных деревьев и 
густоты двухъярусных насаждений могут быть сущест
венными. Основная причина в том, что в натуре часть 
крон 2-го яруса находится полностью под кронами 1-го. 
Их невозможно выделить на профилограмме ни при 
ручной глазомерной, ни тем более при автоматической 
обработке. Это хорошо видно на рисунке, где находя
щаяся во 2-ом ярусе береза 247Б оказалась почти пол
ностью под кронами сосен 248С и 246С. Иногда встре
чаются двухвершинность крон и примыкание низкого 
сечения кроны к высокому сечению соседней. Так, крона 
ели 224Е примкнула к кроне сосны 226С и вошла 
в шестой участок, но вследствие малой высоты сече
ния оказалась ниже интегрального уровня и не попа
ла в учет профильных деревьев.

Таблиц а 3

Ошибки определения показателей в совокупности из пяти древостоев

Показатели
Ошибки, %

среднеквадратическая систематическая

Высота 2-го яруса 6,7 +  0,3
Сомкнутость полога 8,1 —  1,9
Средний диаметр кроны 11,7 — 5,6
Густота 19,5 — 2,1

Результаты обработки профилограмм приведены в 
табл. 2 и 3. Значения высоты 1-го яруса, сомкнутости 
полога, числа профильных деревьев, густоты среднего 
диаметра кроны усреднены по всем лазерным профи
лям, снятым в данном древостое, и являются ожида- 

^  емыми величинами в случайно расположенной полоске 
шириной около 10 м, пересекающей древостой.

При съемке профилограмм не исключены случаи, когда 
лазерный профиль пройдет в направлении, где профи- 
лограммный показатель будет далек от истинного. В 
нашей совокупности имеются два таких древостоя. В 
№ 2 (С 70) —  наиболее простом по строению и соста
ву —  лазерные профили прошли таким образом, что 
самые высокие сечения в 90 % случаев оказались принад
лежащими .к 7— 9 естественным ступеням высоты, а не

к 10. Отсюда и результат: ожидаемая высота 1-го яруса на
11,8 % меньше истинной, определенной наземными спо
собами. В древостое №  5 (О С 100) профили прошли по 
наиболее разреженной части. Поэтому ожидаемая сомк
нутость полога значительно (на 15,6 % ) отличается от 
истинной. Наличие таких случаев в малочисленной со
вокупности делает однако более доверительной оценку 
среднеквадратической ошибки, которая представляет со
бой корень квадратный из среднего квадрата отклоне
ний ожидаемых величин от истинных по пяти древосто- 
ям (табл. 3 ).

Результаты обработки показали, что при однопрофиль
ной съемке более точно можно определить высоту 1-го 
яруса и сомкнутость полога —  основные показатели 
для расчета запаса. Среднеквадратическая ошибка высо
ты находится в пределах нормы, установленной лесо
устроительной инструкцией. Наибольшая ошибка сомкну
тости полога дает основание предполагать, что полно
та, вычисленная через сомкнутость, имеет достаточную 
точность.

Полученные данные надо рассматривать как предвари
тельные, подлежащие проверке при массовых измерени
ях. Тем  не менее они говорят о целесообразности при
менения однопрофильной съемки для инвентаризации 
лесов, особенно если учесть возможность записи про
филограмм на магнитную ленту и автоматизацию их 
обработки на ЭВМ.
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛОМЕРА ПРИ ТАКСАЦИИ ЛЕСОВ

А. Б РУ К  АС  (Литовское 
лесоустроительное предприятие ВО 
«Леспроект»);

,  А . К У Л Е Ш И С  (Л и тН И И Л Х )

В интенсивной зоне ведения лесно
го хозяйства угломерный метод так
сации древостоев по существу до
полняет или заменяет глазомерные. 
Он стал основным при таксации 
приспевающих и спелых лесов Ли
товской ССР, а также при матери

альной оценке лесосек. Литовское 
лесоустроительное предприятие сов
местно с научными учреждениями 
(ЛитН И И ЛХ ом  и Л и тС Х А ) по
стоянно совершенствует его технику 
и технологию. С 1978 г. используют
ся угломеры с переводным коэффи
циентом К-2 как наиболее опти
мальные для данных условий. Для 
таксации лесосек разработана и 
внедрена технология оценки не 
только общей суммы площадей се

чения, но и ее структуры в отноше
нии качества и крупности древеси
ны.

В данной работе приведены ре
зультаты 4-летних наблюдений за 
точностью и надежностью работы 
таксаторов с угломерами в произ
водственных условиях. Для этого 
ежегодно готовили одну — две проб
ные площади (основные параметры 
приведены в табл. 1) специально 
для тренировки и проверки навыков.
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Таблица 1

№
пр.
пл.

Год
иссле

дования
Ярус Породный

состав
Возраст,

лет « с р- м Дер. см Пол
нота

Число
учетных

площадок

1 1981 1 9Е1Д 70 28 34 0,8 6
2 1981 1 6 Б 4 Е + Д 65 25 26 1,1 6

2 9Е1Д +  Б 40 19 14 0,3 —
3 1982 1 10С +  Е 100 30 38 1,0 4

2 9Е1Д 50 18 18 0,4
4 1983 1 Ю С 70 22 22 0,8 6
5 1984 1 6БЗЕ10 с 60 26 24 0,8 6

2 10Е 50 16 14 0,3 —

Индивидуально для каждого испол
нителя выявлены допускаемые по
грешности, изучена их динамика.

При работе с угломерами качест
во учета в наибольшей степени за
висит от условий видимости, а также 
зрительных способностей таксато
ров. С целью обеспечения нор
мальной видимости пробные площа
ди в древостоях подбирали с не
выраженным подростом или подлес
ком. На них размещали по шесть 
(четыре) учетных площадок на рас
стоянии 15— 40 м одна от другой 
в зависимости от среднего диаметра 
насаждения. Центр каждой площад
ки обозначали в натуре и от него 
измеряли расстояние L  и диаметр 
D  60— 90 ближайших пронумеро
ванных деревьев, соотношение L  и D  
которых достигало 100 (при коэф
фициенте угломера К-2 для учета 
берутся деревья с L :D =  35,35 вклю
чительно). Расстояние определяли с 
точностью 1 см, диаметры на обоз
наченной белой краской высоте
1,3 м —  1 мм. Таким образом, по
грешность не превышала ± 0 ,5  %.

Учет деревьев проводили не с 
фиксированной точки, а как обычно, 
стоя у центра площадки и визируя 
от руки через диоптр угломера на 
дерево. При этом возможны ошибки 
от неправильного выбора точки сто
яния, т. е. от несоответствия его 
центру площадки, от зрительных 
возможностей исполнителя, от точ
ности углового шаблона. Очевидные 
ошибки регистрации данных (опис
ка, неправильный номер дерева и 
т. п.) иключались из обработки. 
Угловые шаблоны проверяли перед 
началом работы, сохраняя точность, 
полученную при измерении расстоя
ния от центра до каждого дерева 
и его диаметра. При длине рейки

визирования 1 м ширина диоптра 
должна находиться в пределах 
2,81-^2,84 см, а 0,5 м 1,41 -j-1,42 см. 
Делалась попытка использования 
укороченной рейки, но это услож
няет изготовление угломера. В слу
чае применения ее, а также разных 
видов выдвижных увеличивается 
вибрация на конце их, снижается 
стабильность визирования, в резуль
тате чего возрастает погрешность 
угла визирования, возможность точ
ного определения граничных деревь
ев резко падает. Поэтому таксаторы 
решили перейти на применение де
ревянных реек длиной 1 м и шири
ной диоптра визирования 28,28 мм.

При работе с угломером по раз
ным объективным причинам обра
зуется погрешность угла визирова-

кой к ней полнотой (не более 
0,8) систематические ошибки у всех 
таксаторов незначительные — не 
выше 2 %. Особенно они возраста
ют в высокополнотных древостоях 
(1,0 и более для 1-го яруса) и 
достигают 9 ± 1 4 % . Среднеквадра
тические ошибки с переходом от 
среднеполнотных к высокополнот- 
ным также увеличиваются (от 8— 9 
до 11 — 1 3 % ). Систематические 
среднеквадратические отклонения 
не являются стабильными показате
лями, характеризующими качество 
работы таксаторов, и зависят от 
особенностей объекта.

При постоянном совершенствова
нии навыков (длительная работа с 
прибором, тренировки), наличии хо
рошего зрения таксатор может 
уменьшить погрешность угла визи
рования. Однако немалая часть так 
называемых средних исполнителей 
принимает субъективные решения, 
не проверяя их тщательно по пока
заниям прибора. В результате вклю
чаются не подлежащие учету и, 
наоборот, оставляются вне его под
лежащие включению деревья. Если 
таксатор опытный, то в средних 
условиях это не очень влияет на 
результаты работ, но в сложных

Таблица 2

Результаты определения суммы площадей сечения на пробных площадях

№ 
пр. пл.

Системати
ческое от
клонение,

%

Среднеквад
ратическое
отклонение,

%
тL/D" %

Сумма площадей сечений, 
м2 по измерению L  и D  

по ярусам

1-й 2-й итого

1 —  1,2 8,8 11,3 32,0 _ 32,0
2 — 8,7 10,7 11,3 34,0 13,6 47,6
3 —  13,9 14,7 9,4 41,5 14,5 56,0
4 — 0,9 8,7 10,9 26,0 — 26,0
5 —  1,6 8,6 6,3 24,3 11,7 36,0

ния (см. рисунок). Включение или 
исключение из учета граничных де
ревьев в пределах погрешности угла 
визирования, как правило, осущест
вляется по субъективному решению 
исполнителя и чаще всего в соот
ветствии со средними параметрами 
наиболее часто встречаемых объек
тов инвентаризации или согласно 
заранее известной информации о 
данном объекте.

Данные табл. 1, 2 показывают, 
что в древостоях со средней и близ

или расстроенных древостоях воз
можны грубые ошибки. Для повы
шения достоверности учета все 
проверки, а также периодические 
тренировки должны быть направле
ны на снижение ошибок визирова
ния и повышение роли инструмен
та в принятии решения в отноше
нии граничного дерева.

Следовательно, среднеквадрати
ческое отклонение xt/D соотноше
ния L  и D  пропущенного или 
неправильно включенного в учет 
дерева от его граничной величины 
(35,35) служит основным мерилом 
способностей таксатора вести учет с

Схема учета деревьев угломером 
а и Да —  соответственно угол визирования 

и погрешности угла визирования)
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Характеристика качества работы угломерами

Таблица 3

Группа и число 
таксаторов 1

Среднеквадратическое 
отклонение, tL/D Качество работы

% град

I, 16 До 6 3 '53" Очень хорошее
II, 31 6,1 —  10 7 '47" Хорошее
III, 13 10,1 —  14 1Г40" У  довлетворительное
IV, 6 14,1 —  18 15'33" Неудовлетворительное
V, 3 18,1 и более 19'26" Очень плохое

помощью угломера. Чем ниже эта 
величина, тем объективнее результа
ты учета, тем меньше места остает
ся для субъективных решений и 
соответственно систематических 
ошибок.

Наблюдения за работой таксато
ров во время тренировок показали, 
что среднеквадратические отклоне
ния соотношения L  и D  являются 
наиболее стабильной величиной и 
непосредственно зависят от их на
выков, внимания и в меньшей мере 
от условий труда (табл. 2 ). Для 
определенного древостоя (наблю
дения проводились в шести точках) 
и исполнителя xL/D меняется в пре
делах 2,5— 20 % и более. Приняв 
нижнюю границу среднеквадратиче
ского отклонения отношения L  и D  
в 2 % (ниже не бывает даже у самых

I опытных таксаторов) и интервал 
в 4 % , всех таксаторов (69 чел.) по 
величине i L/D разделили на пять 
групп (табл. 3 ).

Для интерпретации приводимых в 
табл. 3 отклонений допустим, что 
граничное дерево имеет диаметр 
24 см и находится на расстоя
нии 8,49 м. Тогда таксаторы I группы 
при среднем 4 %-ном уровне вы
деления граничных деревьев будут 
квалифицировать как граничные все 
деревья диаметром 23— 25 см, 
находящиеся на расстоянии 8,49 м, 
либо диаметром 24 см —  на 
8,15— 8,83 м, т. е. угол визирова
ния будет вибрировать возле насто
ящего ( Г З Г М " )  от ГЗЗ '14" до 
1°41/10". Это говорит о том, что 
даже незначительные отступления 
от центра (на 0,3— 0,4 м ) при визи
ровании могут существенным обра
зом повлиять на качество учета. 
Особенно они опасны в том случае, 
если принимают односторонний ха
рактер, т. е. расстояние система

тически удлиняется или сокращает
ся.

У  большинства таксаторов 
(68 % )  качество работы высокое и 
только у незначительной части 
(13 % ) —  неудовлетворительное. 
В их число, как правило, входят 
новички или люди с плохим зре
нием. Для них следует организовать 
дополнительные тренировки, после 
которых, как правило, качество ра
боты улучшается. Важно вскрыть 
настоящие причины ошибок: непра
вильная точка стояния при учете, 
дефекты зрения, небрежное отно
шение к работе, преднамеренные 
тенденции (боязнь преувеличить 
площадь сечения и одновременно 
запас). Характерно, что системати
ческие ошибки у опытных такса
торов со стажем 3 года и более 
незначительны: на повседневных
объектах не превышают 3 % и чаще 
имеют минусовой характер, т. е. об
щий запас уменьшается ненамного. 
Систематические ошибки (в сред
нем не выше 1— 2 % ) с плюсовым 
знаком допускали только 15 % 
таксаторов. Значительные ошибки 
(до 5— 10 % ) допускают только 
молодые, малоопытные таксаторы.

Отдельно проводился экспери
мент с группой таксаторов, не ра
ботавших ранее с угломерами, но 
в последующем весь полевой сезон 
занятых отводом лесосек методом 
углового учета. Результаты первого 
года были неудовлетворительные 
<Tt D =  16,5). Однако постоянная 
работа с прибором и повышенная 
требовательность к ее качеству, 
тренировки дали свои результаты. 
Уж е на следующий год \L/D было 
равно 8,8 % , а еще через 2 —  4,2 %. 
В 1984 г. для всех 10 таксаторов 
этой группы оно составило 4,6 % 
(для остальных 43 —  6,9 % ).

Как следует из табл. 2, величина 
i z/D за 3 предыдущих года для так
саторов предприятия была величи
ной очень стабильной и находилась 
в пределах 9— 11 % независимо от 
особенностей объекта. В 1984 г. 
объект тренировки по своей слож
ности не уступал предыдущим, сум
мы площадей сечения учетных пло
щадок резко менялись (от 23 до 
48 м2, в среднем 36 м2).  Об этом 
таксаторы были предупреждены пе
ред началом тренировки, что, по- 
видимому, повысило их внимание и 
в свою очередь повлияло на качест
во учета: точность проведенных из
мерений по сравнению с результа
тами предыдущих тренировок уве
личилась более чем в 1,5 раза.

Проведенный эксперимент пока
зал, что квалификация граничного 
дерева в целом для всех такса
торов предприятия очень стабиль
ная и характеризуется среднеквад
ратическим отклонением i L/D соот
ношения L  и D  пропущенного или 
неправильно включенного в учет 
дерева от его граничной величины 
35,35 (для угломера с переводным 
коэффициентом К -2), равным 10 %,  
что обеспечивает определение запа
са на выделе согласно требованиям 
лесоустроительной инструкции с 
точностью до 12 %, чего невозмож
но достичь при глазомерной такса
ции. Для опытных (с большим ста
жем) и хорошим зрением специа
листов величина xL/D в 1,5— 2,5 ра
за меньше средней, т. е. близка по
казателям при сплошном перечете 
лесосек. Поэтому сейчас все сплош
ные лесосеки республики таксиру
ются выборочными угловыми мето
дами с последующей материально
денежной их оценкой на 
ЭВМ М 5100. Квалификация такса
торов может быть повышена при 
постоянном пользовании угломером, 
усилении требований к качеству 
учета и периодической организации 
тренировок, что пока не предусмот
рено Всесоюзной лесоустроитель
ной инструкцией.

Снижение величины т l/d Для от
дельных исполнителей и в целом 
по всему предприятию является за
логом улучшения качества и досто
верности лесоинвентаризационных 
материалов, снижения до минимума 
систематических ошибок.
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ШЕСТЬ ПРАВИЛ РАБОТЫ С ТАКСАЦИОННЫМ ПРИЦЕЛОМ

[Н- п. АНУЧИН1 А. В. БОГАЧЕВ

В результате анализа опыта рабо
ты с таксационным .прицелом
Н. П. Анучина и тщательного изу
чения угломерного метода определе
ния сумм площадей поперечных се
чений, впервые предложенного авст
рийским лесоводом В. Биттерлихом, 
сформулированы шесть правил ра
боты с таксационным прицелом 
(призмой).

Первое. Он должен находиться 
над центром площадки, а наблюда
тель перемещаться вокруг него. 
Призма является вершиной угла, и 
ее удаление от центра площадки на 
вытянутую руку увеличивает пло
щадь, на которой учитываются де
ревья данного диаметра, примерно 
на 70 см. Если в насаждении 
преобладают деревья диаметром
20 см, средний размер реласкопи- 
ческой пробы равен кругу диамет
ром 20 м. Вытянутая рука увеличи
вает его до 21,4 м, таким образом, 
площадь учета деревьев расширяет
ся в среднем на 15,5 %, а при такси- 
ровании молодняков (dcp=  6 см) — 
на 52,1 %. Отмеченная ошибка пол
ностью устраняется при соблюдении 
вышеуказанного правила.

Второе. Учет деревьев ведут путем 
индивидуального визирования на 
каждое дерево. Руку с таксацион
ным прицелом поднимают и смот
рят через него на дерево, после 
того, как будет установлено, учиты
вается оно или нет, инструмент 
опускают. Если наблюдатель враща
ется, держа призму на одном уровне,

а В В

нарушается первое правило, а из-за 
непрерывно меняющегося оптиче
ского изображения теряется остро
та зрения и затрудняется подсчет 
деревьев.

Третье. При учете сомнительных 
деревьев или близких к ним такса
ционный прицел слегка покачивают 
в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. За истинное положение 
принимают наблюдаемое минималь
ное смещение изображения дерева 
на высоте груди. Поясним это на 
примере.

Отклоним таксационный прицел 
от перпендикулярного положения 
по отношению к направлению на 
учитываемое дерево, а затем будем 
его снова приближать. Величина 
смещения изображения дерева бу
дет уменьшаться. Если же мы до
стигнем перпендикулярного поло
жения призмы по отношению на
правления на дерево и будем вра
щать ее в прежнем направлении, 
смещение изображения дерева пой
дет в обратную сторону и будет 
снова увеличиваться. То же самое 
произойдет и при вращении призмы 
в вертикальной плоскости.

Следовательно, минимальное сме
щение изображения дерева соответ
ствует правильному положению так
сационного прицела, и именно оно 
является истинным.

Четвертое. Учет деревьев прово
дят в зависимости от наблюдае
мой степени смещения изображе
ния дерева на высоте груди (рис. 1).

Дополнительные измерения сом
нительных деревьев делают на пер
вых четырех —  шести реласкопи- 
ческих площадках. Находят рас
стояние 1М от центра площадки до 
середины дерева и диаметр сомни
тельного дерева, лежащего на пер-

Рис. I. Учет деревьев в зависимости 
от степени смещения изображения 

дерева на высоте груди:
а —  дерево учитывается; б  —  требуются 
дополнительные измерения; в —  дерево 

не учитывается

пендикуляре к направлению от 
центра площадки к учитываемому.

Если rfit3>Z M, дерево учитывают,

2
если dl 3<ClM, то нет. В начале каж-

Т
до го измерения наблюдатель реша
ет, учитывается или не учитывает
ся данное дерево. После того, как 
он выработает глазомер и начнет 
уверенно определять учитываемые 
и неучитываемые деревья, дополни
тельные измерения можно не прово
дить, а для контроля в течение 
оставшегося рабочего дня их следу
ет повторить 3— 4 раза.

Согласно действующему Настав
лению по отводу и таксации лесо
сек сомнительные деревья рекомен
дуется учитывать за 0,5 дерева.

В Бельковском лесокомбинате 
Рязанского управления лесного хо
зяйства выполнен следующий экспе
римент. Семь таксаторов одним и 
тем же таксационным прицелом в
21 общей точке вычислили сумму 
площадей поперечных сечений сос
нового насаждения. Систематичес
кие ошибки определения Xq для 
отдельных исполнителей получи
лись равными — 26----\-22 %. В свя
зи с этим признано, что дополни
тельные измерения надо проводить 
обязательно.

Пятое. На крутых склонах такса
ционный прицел следует держать 
перпендикулярно склону. В Настав
лении по отводу и таксации лесосек 
поправки на учет крутизны склонов 
даны с расчетом того, что его дер
жат отвесно. Однако в таком поло
жении нельзя воспользоваться чет
вертым правилом, т. е. невозможно 
проконтролировать глазомер. Если 
же таксацию ведут не таксацион
ным прицелом, а шаблоном Биттер- 
лиха, то упомянутые коэффициенты 
ошибочны. Поэтому предлагаются 
следующие поправочные коэффици
енты на учет крутизны склонов 
при таксации шаблоном Биттерлиха 
и таксационным прицелом, когда 
последний держат перпендикулярно 
к склону:
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>н, град Коэффициент Уклон, град Коэффициент Уклон, град Коэффициент

8 1,01 18 1,05 28 1,13
10 1,01 20 1,06 30 1,15
12 1,02 22 1,07 32 1,18
14 1,03 24 1,09 34 1,21
16 1,04 26 1,11 36 1,24

Указанные поправочные коэффи
циенты получены по формуле

Л К= — -----, где а — угол наклона
cosa

местности. Величина их обусловлена 
тем, что на склоне, так же как и на 
равнине, таксационным прицелом 
учитываются деревья в круге диа
метром, равным 100 диаметрам 
учитываемых деревьев. Однако про
екция его на плоскость дает эллипс, 
площадь которого в К  раз меньше 
площади круга.

Правильное положение призмы на 
склоне определяют по минимально
му смещению изображения дерева 
на высоте груди. Наклон его по 
отношению к призме не служит 
помехой, так как величина диамет
ра на такой высоте от этого не 
меняется.

Шестое. Полные круговые пло
щадки должны находиться от края 
делянки не ближе чем на 50 диамет
ров самого крупного дерева в насаж
дении. Если реласкопическая проба 
заложена близко к краю делянки 

^  и за ней расположен мелкий лес 
или вырубка, искусственно зани
жают, так как значительная часть 
участка оказывается пустой. Если 
рядом растет толстомерный лес, то 
Ijq может быть неоправданно завы
шена, так как будут учтены толсто
мерные деревья из другого выдела, 
имеющего большую среднюю hq.

Д ля упрощения пользования пра

вилом из ленточного перечета нахо
дят самую высокую ступень толщи
ны, делят ее пополам и результат 
выражают в метрах. Например, са
мая высокая ступень 44 см, разде
лив ее пополам, получаем 22. Следо
вательно, в данном насаждении 
полные круговые площадки не

Рис. 2. Смещение изображения бу
маги шириной 40 см при рассматри
вании ее через призму с расстояния 
20 м (А ) .  Схема дополнительных 
измерений сомнительных деревьев 

(Б )

должны располагаться к краю де
лянки ближе чем на 22 м.

Указанное правило не касается 
неполных круговых площадок, ко
торые закладывают на визирах, 
и наблюдатель там учитывает де
ревья в полукруге, равном 180° 
(Одна неполная площадка равна 0,5 
полной.) Нельзя располагать их на 
середине просеки, а следует пере
носить на линию деревьев.

При пользовании шаблоном 
Биттерлиха надо строго выполнять 
требования четвертого и шестого 
правил. Поскольку вершиной угла 
шаблона служит глаз, то в соответ
ствии с первым правилом он должен 
как можно меньше отклоняться от 
центра круговой площадки. При 
работе на крутых склонах предла

гаемые поправочные коэффициенты 
являются общими для шаблона и 
таксационного прицела.

Для проверки таксационного при
цела следует вырезать полосу бу
маги шириной 40 см произвольной 
длины. С одного края заштрихо
вать полоску шириной 1 и длиной 
20— 30 см. При рассматривании бу
маги через призму с расстояния 
20 м проверяющий может увидеть 
или полный разрыв изображения, 
или неполное его смещение (рис. 2 ), 

Ь0см

1см

т

т

т

А  Ц П.

В обоих случаях, если отклонение 
по своей величине не превышает 
заштрихованной сантиметровой по
лоски, то призма пригодна к ра
боте, поскольку ее ошибка не пре
вышает ± 5  %, которую к тому же 
можно устранить, внеся соответст
вующую поправку при тренировке 
глазомера согласно четвертому пра
вилу.

Шаблон Биттерлиха проверяют 
также с помощью бумаги шири
ной 40 см, но расстояние 20 м 
берут не от шаблона, а от глаза 
до бумаги, которая должна строго 
вписываться в шаблон. Если же 
последнее не наблюдается, то регу
лированием расстояния крепления 
шаблона достигают строгого вписы
вания в него бумаги.

У Д К  630*5.002.56

ПРОСТОИ ТАКСАТОРСКИИ ИНСТРУМЕНТ

/ в. г. молодцов
(Центральное лесоустроительное 
предприятие ВО «Леспроект»)

Таксаторские палочки являются 
инструментом для измерения вы
соты деревьев и суммы площадей 
сечений древостоев, который со

стоит из двух металлических (из 
легкого сплава) или деревянных 
палочек длиной 275 мм и сечением 
10 мм (допускается и меньше). 
С помощью резьбы их соединяют 
в двух комбинациях (см. рисунок). 
В первой, в виде буквы Т, они 
выполняют функцию высотомера, 
возможно также определение диа

метра деревьев толщиной не более
27 см (если на палочке, которая 
образует основание буквы Т, на

нести деления через 1 см) по прин
ципу мерной скобы. Во второй па

лочки соединяют в одну длиной 
540 мм и на конце прикрепляют 
угловой шаблон с двумя распо-
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ио

7,6

рами: один шириной 10,8 мм с ре- 
ласкопическим коэффициентом 1,0,

Таксаторские палочки: а —  схема 
измерений высот стоящих деревьев; 
б —  соединение палочек для изме
рения высот деревьев; в —  соеди
нение палочек в одну для определе
ния сумм площадей сечения (пол
ноты); г  —  угловой шаблон 
(раствор —  10,8 мм с реласкопи- 
ческим коэффициентом —  1, ра
створ —  7,6 мм с реласкопическим 

коэффициентом —  0,5)

другой —  соответственно 7,6 и
0,5 мм. Последний применяется 
в насаждениях, где средний диаметр 
деревьев меньше 16 см.

Высоту стоящих деревьев изме
ряют следующим образом. Цент
ральный стержень, служащий ос
нованием буквы Т, прикладывают 
к кончику носа исполнителя, при 
этом один конец поперечной па
лочки визируют на вершину дере
ва, другой — на основание. Дви
жением вперед или назад подби
рают такую позицию, при которой 
концы поперечной палочки совме
стятся с основанием и вершиной 
измеряемого дерева, после чего с по
мощью рулетки или шагами, в за
висимости от требуемой точности, 
определяют расстояние от места 
стояния наблюдателя до дерева,

которое будет равно его высоте. 
Точность измерения высоты — в 
пределах ±1 ,5 — 4,7 %.

Математическая сущность описы
ваемого способа заключается в том, 
что в искомой позиции получается 
приближенно равнобедренный тре
угольник с равными сторонами — 
высотой дерева и расстоянием до 
него наблюдателя.

Сумму площадей сечения древо
стоя на 1 га находят одним из 
угловых шаблонов, прикрепленным 
на конце одной из палочек (вто
рая комбинация), методом Биттер- 
лиха.

Таким образом, рекомендуемый 
прибор позволяет измерить высоту 
деревьев и сумму площадей сечений, 
являющиеся исходными данными 
для расчета корневого запаса древо
стоя на 1 га. Он может быть 
использован при таксации насажде
ний, для проверки точности уста
новления запаса леса на корню или 
отдельных его параметров, а также 
при отводе и таксации лесосек, 
недорубов, в ходе проведения весен
него освидетельствования мест ру
бок.

В случае необходимости, утери 
или отсутствия высотомера, полно- 
томера его можно изготовить само
му прямо в лесу. Для этого нужно 
срезать две палочки равной длины 
(20— 30 см) и соединить их с по
мощью врезки по форме буквы Т.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР 
за высокие достижения в выполнении производст
венных заданий, активное участие в коммунистическим 
воспитании трудящихся и в связи с сорокалетием 
воссоединения Закарпатья с Советской Украиной на
граждена группа работников предприятий, организаций 
и учреждений, ветеранов партии, войны и труда За
карпатской обл. в том числе: Почетной Грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Украинской ССР Леонид 
Федорович Лиман — директор Перечинского лесоком
бината, Александр Андреевич Смиронов —  воспита
тель Закарпатского лесотехнического техникума; Гра
мотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР 
Любовь Сергеевна Сич —  рабочая Хустского лесоком
бината.

* * *

Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР 
за многолетнюю и плодотворную работу по развитию

народного хозяйства, науки, здравоохранения, просвеще
ния и культуры, высокие производственные показатели 
в социалистическом соревновании в честь шестидеся
тилетия Киргизской ССР и Компартии Киргизии по
четное звание заслуженного лесовода Киргизской ССР 
присвоено Толонбаю Артыкбаеву — начальнику Южно- 
Киргизского управления орехо-плодовых лесов.

*  *  *

Постановлением Совета Министров Эстонской ССР и 
Эстонского республиканского совета профсоюзов за 
заслуги в развитии народного хозяйства республики и 
в связи с 45-й годовщиной Эстонской ССР на Рес
публиканскую доску Почета занесены Эрих Элмарович 
Рандоя —  вальщик леса Килинги-Ныммеского опорно
показательного лесхоза и Яан Харальдович Соовик —  
тракторист Пярнуского лесокомбината.
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ОХРАНА И З А Щ И Т А  ЛЕСА

У Д К  630*232.321.2

ВОЗБУДИТЕЛИ ОБЫКНОВЕННОГО ШЮТТЕ СОСНЫ НА УРАЛЕ И В 
ЗАУРАЛЬЕ

П. М. РАСПОПОВ, М. В. ПЕТРОВА (Челябинская 
станция по борьбе с вредителями и болезнями леса)

Профилактические меры защиты сеянцев сосны от за
ражения обыкновенным шютте до сих пор не обеспе
чивают на питомниках полное искоренение болезни. Од
на из существенных причин — слабая изученность 
ее возбудителей. Так, более 100 лет в качестве единствен
ного возбудителя описывался вид Lophodermium pi- 
nastri Chev. [1, 3, 4, 8 ]. Лишь в 1978 г. установлено, что 

^  хвою разных сосен могут поражать по меньшей мере 
14 видов из рода Lophodermium, а сосну обыкновенную — 
четыре, значительно отличающихся друг от друга мор
фологически, биологически, экологически и степенью 
агрессивности по отношению к хозяину — хвое сосны 
[7, 9].

На Южном Урале и в Зауралье (Челябинская обл.) 
с весны 1984 г. начато выявление видового состава 
возбудителей шютте из рода Lophodermium и их основ
ных региональных особенностей, значимых для защиты 
посевов.

В десяти лесничествах Саткинского, Златоустовско
го, Кусинского, Нязепетровского, Каслинского, Миасско- 
го, Чебаркульского и Еткульского лесных предприятий, 
расположенных в горной и предгорной частях лесной 
зоны и лесостепи, обследовались и осматривались
1— 2-летние посевы сосны в питомниках, участки лесных 
культур I и II классов возраста, лесов естественного 
происхождения, подроста сосны на опушках, прогалинах 
и под пологом леса. В 27 случаях взято 46 проб хвои 
(в среднем по 235 игл) с побегов разных лет, зависшей 
и опавшей на подстилку.

Видовую принадлежность грибов определяли по их 
морфологическим признакам [9] с помощью лупы (Х Ю и  
Х 20 ) и микроскопа (Х 1 2 0 ) по поперечным срезам апо- 
тециев. Ценные данные получены при анализе проб хвои, 

f собранной в культурах сосны посадки 1983 и 1984 гг., для 
создания которых использовали зараженные шютте
2-летние сеянцы. С мая по ноябрь через каждые 1— 4 су
ток определяли сроки и динамику разлета сумкоспор ме
тодом их учета под микроскопом на предметных стеклах, 
предварительно выкладывавшихся на четырех участках 
сосняков различного возраста и происхождения.

В рассматриваемом регионе на посевах, посадках и

в сосняках естественного происхождения поражение 
болезнью шютте первичной одиночной и вторичной двой
ной хвои вызывалось двумя видами сумчатых грибов из 
рода Lophodermium: seditiosum Mit., Stal., Mill, и pinastri 
Chev.

L. seditiosum, отмеченный в Латвийской ССР [9] и на 
северо-западе РСФ СР [7 ], обнаружен нами в лесах вось
ми лесничеств (из десяти обследованных) в Челябин
ской обл. и в пробе однолетних сеянцев из Курган
ской обл., а также в пробе хвои, собранной в одном из 
питомников в Кемеровской обл. в 1971 г. Цвет поражен
ной хвои —  от красно-бурой (в1) 1 до коричневой (в7). 
На одиночной хвое поперечных перегородок нет, на 
двойной —  или отсутствуют, или редкие и имеют корич
невую окраску (в7) и рыхлое строение.

Апотеции удлиненно-эллиптические, на концах чуть 
суженные (неокруглые), полностью погружены под слой 
клеток эпидермиса (субэпидермальные). Зрелые откры
ваются продольной щелью, окаймленной губами с окрас
кой от голубой (нЗ) до голубовато-зеленоватой (а7) 
или мышино-серой (а4 ). Изредка два — три соседних 
апотеция соединялись друг с другом и открывались об
щей продольной щелью. Средняя длина зрелых апоте- 
циев 1,032+0,015 (0,6— 1,5 мм), сумкоспор 98,0+0,51 
(69— 131 м к). Пикниды на двойной хвое округло-ли
нейные, на одиночной —  круглые, цвет первых —  гряз
но-бурый (вб ), вторых —  черный (a l ) .

Изменение окраски пораженной хвои и образование 
единичных пикнид начиналось в конце октября, однако 
в 1984 г. массовый характер это явление приобрело в 
апреле, вскоре после разрушения снежного покрова. 
Пораженная хвоя длительное время не отделялась от 
побегов, часть ее оставалась прикрепленной к ним до 
поздней осени. В середине июня на иглах в массе по
явились пикниды. Апотеции начали развиваться в первой 
декаде июля, созревать и рассеивать споры —  в третьей. 
Разлет сумкоспор (см. рисунок) продолжался до начала 
ноября (до установления отрицательной температуры 
воздуха и устойчивого снежного покрова). Разлет спор 
прерывался из-за отсутствия осадков, а в октябре — из- 
за выпадения снега. Апотеции на хвое, опавшей на под-

1 Здесь и далее в скобках после названия цвета приводятся его бук
венно-цифровые обозначения по шкале цветов [2 ].
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Месяцы

стилку, развивались быстрее и освобождались от спор 
раньше, чем на зависшей и не отделившейся от побегов.

L. pinastri встречался во всех обследованных пунктах 
и заражал хвою сосен всех возрастов —  посевов пер
вого года и верхней части крон 140-летних деревьев 
высотой около 20 м. Цвет пораженной хвои изменялся 
от коричнево-бурого (в2) до песочного (л 7 ).  На вторич
ной двойной хвое образовывались частые, на одиноч
ной —  редкие черные (a l )  плотные поперечные пере
городки. Апотеции эллиптической формы —  черные (a l )  
блестящие, их основание погружено под эпидермис, 
центральная часть —  под кутикулу (частью субэпи- 
дермальные). При созревании открываются продольной 
щелью, окаймленной губами в основном красного цве
та (м 5 ), реже —  черноватого (а2 ). Средняя длина их
0,895±0,016 (0,5— 1,4 м м ), сумкоспор 92,3±0,43
(53— 125 мк).

Пикниды черные (a l ) ,  линейные формируются на по
гибшей хвое с осени или весной вскоре после измене
ния ее окраски, при созревании открываются продоль
ной щелью, расположенной в основании на боковой 
стороне.

Алотеции формировались в зависимости от сроков 
ослабления зараженной хвои в год заражения (на 
хвое снеголома, крупных ветвей и вершин зимних по
рубочных остатков) или летом следующего (на посевах),

Динамика разлета сумкоспор возбудителей шютте 
в 20-летних сомкнувшихся сосняках (1  —  L. pinastri) 
и на участке естественного возобновления сосны 3— 6 лет 

(2  —  L. seditiosum)

развивались медленно: основная их масса оставалась на 
зимовку незрелой. Сумкоспоры начинали созревать вес
ной и заканчивали в июне —  июле на второй или третий 
и четвертый после заражения год. Часть пораженной 
хвои опадала на следующий год, другая оставалась 
прикрепленной в течение 2 лет и более (первичная — 
на сеянцах, междоузлиях ствола молодняков, ветвях 
снеголома и порубочных остатков).

Разлет основной массы сумкоспор —  с конца мая 
и до начала августа. В августе —  сентябре от них осво
бождались лишь единичные апотеции. В дни без осад
ков разлет прекращался.

Кроме апотециев Lophodermium на погибшей хвое 
имелись плодоношения сумчатого сапрофитного гриба 
из рода Naemacyclus (см. таблицу), а также других 
видов сапрофитов. На посевах в питомниках Naemocyclus 
не встречался. Разлет сумкоспор происходил одновре
менно с разлетом спор обоих видов Lophodermium 
(с  мая до осени), при отсутствии осадков —  прерывался.

Виды L. seditiosum и L. pinastri отчетливо отличались 
друг от друга не только по морфологическим признакам, 
но и, что существенно, по биологическим и экологи
ческим. Первый значительно в меньшей степени пора
жал хвою физиологически ослабленную и молодую, 
быстрее развивал продуктивное плодоношение. В 1983 г. 
одновременно заразил хвою на побегах, развившихся 
в год заражения и за два предшествовавших (1983, 
1982 и 1981 гг.), на участке посева сосны 1980 г. и двух 
участках естественного возобновления (на одном со
сенки имели возраст 3— 6 лет, на другом —  около 10). 
На еще зеленой первичной хвое посевов пикниды начали 
образовываться с осени 1983 и 1984 гг., хвоя вокруг них 
постепенно приобретала белесоватую светло-крас
ную (м 5) окраску. L. pinastri поражал хвою уже зна
чительно ослабленную, старшего возраста, не образовы
вал пикнид на живой зеленой хвое и чаще встречался 
на хвое порубочных остатков, снеголома.

Условия местообитания обоих видов неодинаковы. 
L. seditiosum преобладал в посевах и насаждениях 
искусственного и естественного происхождения до 
10-летнего возраста (см. таблицу) на открытых про
странствах, прогалинах и опушках, L. pinastri — в 
сомкнувшихся сосняках старше 10 лет и на подросте под 
пологом спелого соснового леса.

Понижение относительной встречаемости первого вида

Распространение видов грибов рода Lophodermium на пораженной шютте хвое

Число Число Возраст
сосняков,

лет

Хвоя с апотециями, % Зараженность хвои, %

Лесничество проб
хвои

игл хвои 
в пробах Lophodermium Naemacyclus L. pinastri L.seditiosum

L. pikastri и 
L. seditiosum 

одновременно

Сыростанское, Каслинское 5 786 3 51,5 0,4 28,0 73,8 1,8
Чебаркульское, Ильинское 7 894 4 46,6 3,0 25,0 77,1 2,1
Чебаркульское 3 392 3— 6 72,3 1,5 2,6 98,4 1,0
Еткульское 3 710 10 11,9 4,2 94,8 5,2 0
Чебаркульское, Тургоякское 7 1233 10— 12 22,2 3,6 85,7 14,7 0,4
Тюбукское 3 1196 12 14,9 8,1 93,9 7,2 1,1
Чебаркульское, Городское Златоустов
ского лесхоза 3 722 10— 15 21,9 6,4 86,2 14,7 0,9
Т е  же и Сыростанское 8 2191 20— 30 40,6 2,2 94,0 7,2 1,2
Чебаркульское (снеголом) 1 133 30 39,9 0 100 0 0
Ильинское, Кусинское, Чебаркульское 5 2452 80— 140 12,7 2,7 95,7 4,4 0,1
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и повышение второго (по мере увеличения возраста 
пораженных ими сосен от 3 до 10 лет ) описывается 
уравнением

у =  125,4— 9,6х, 
где х —  возраст деревьев, лет;

у —  апотеции L. seditiosum в пробах хвои, %.
Коэффициент корреляции между возрастом сосен и 

уровнем относительной встречаемости апотециев г =  
=0,813 (В =0 ,999 ). 

jf Периоды разлета сумкоспор обоих видов различны 
и обусловлены не только особенностями климата, но 
и разной степенью преобладания спор одного из видов 
возбудителей шютте: в первом (с конца мая до 8 ав
густа) —  L. pinastri, во втором (с 8 августа до осени) — 
L. seditiosum, хотя возможность разлета спор каждого 
из видов в обоих периодах полностью не исключена [6 ].

Характер проявления заболевания в питомниках и 
степень опасности для сохранности посевов зависят 
от того, каким из видов возбудителей они заражены. 
Значительно более опасен L. seditiosum. Во-первых, он 
агрессивнее и поэтому возникает возможность раннего 
поражения растений. Во-вторых, из-за ускоренного жиз
ненного цикла на одиночной хвое сумкоспоры созревают 
уже через год после заражения —  вступает в действие 
«ближняя инфекция» [4, 8 ], многократно увеличивающая 
уровень инфекционной нагрузки на хвою сеянцев вто
рого года жизни в августе — сентябре следующего 
после посева года. В-третьих, надо учитывать, что во 
второй половине лета на посевах второго года в зоне 
обильной хвои создаются благоприятные для прораста
ния спор условия влажности воздуха. Кроме того, 
с увеличением объема хвои возрастает нагрузка на кор
невую систему (особенно в случаях загущенности 
посевов), в известной мере физиологически ослабляю- 

4  щая сеянцы. Самое сильное (1 0 0 % ) развитие шютте 
происходит в питомниках в годы, когда из-за недоста
точных мер профилактики вслед за интенсивным осен
ним заражением хвоя испытывает апрельское «ф и
зиологическое иссушение», нередко имеющее место на 
Урале и в Зауралье. L. pinastri заражал в питомниках 
посевы первого и второго года, но по сравнению с L. se
ditiosum имел для них меньшую опасность, так как раз
вивался медленнее и поражал хвою старшего возраста 
с большей степенью физиологического ослабления. 
Хвоя сеянцев второго года жизни не подвергалась 
действию «ближней инфекции», поскольку апотеции, 
развивавшиеся на одиночной хвое, созревали только на 
третьем году уже на саженцах в лесных культурах, 
где вследствие значительной удаленности их друг от дру
га влажность воздуха для прорастания сумкоспор 
возбудителя не столь благоприятна, как на посевах в пи
томниках. Поэтому заражение хвои после пересадки 
обычно не имело столь массового характера, несмотря 
на неизбежное сильное ослабление растений, вызван
ное пересадкой.

Из-за агрессивности и быстрого созревания сумкоспор 
и предпочтения молодых (до 10-летнего возраста) со
сен вне полога сомкнувшихся древостоев L. seditiosum 
по сравнению с L. pinastri вызывает скорейшее возник
новение, развитие и распространение болезни шютте на

* посевах. Следовательно, требуются и несколько отли
чающиеся от применявшихся ранее меры профилакти
ческой защиты. Основная масса сильных эпифитотий 
шютте в горных районах вызвана именно грибом L. sedi
tiosum.

Если шютте однолетних посевов вызвано L. pinastri, 
то на второй год жизни сеянцев опасность интенсивного 
развития болезни на них и соседних посевах не сущест
вует, так как в этот период растения подвержены дейст

вию лишь «дальней инфекции» [8 ]. При заражении по
севов L. seditiosum такая опасность вполне реальна. 
В результате массового созревания сумкоспор на одно
летней хвое быстро и многократно возрастает уровень 
инфекционной нагрузки, вступает в действие «ближняя 
инфекция», становится возможным возникновение на 
части посевов в питомниках резерваций шютте, пред
ставляющих опасность для сохранности окружающих 
посевов.

Учитывая биологические и экономические раличия 
между видами возбудителей шютте сосны, по нашему 
мнению, меры защиты сеянцев в питомниках Южного 
Урала (особенно в горно-лесной части) целесообразно 
дополнить следующими:

при обследовании посевов обязательным условием 
должно быть установление видовой принадлежности 
возбудителей;

надзор за разлетом сумкоспор с целью определения 
конкретных сроков профилактических опрыскиваний не
обходимо проводить в группах сосен до 5-летнего возрас
та на открытых местах и в посевах второго года жизни, 
под пологом сомкнувшихся молодняков искусственного 
или естественного происхождения; в первых двух слу
чаях это позволит учесть уровни и сроки разлета спор 
преимущественно L. seditiosum, во втором —  L. pinastri.

Следует предотвращать возможность заноса сумкоспор 
L. seditiosum на посевы, поскольку особую опасность 
для их заражения создают и группы, и одиночные со
сенки в возрасте до 10 лет (в горном Ашинском лесхо
зе отмечалось заражение посевов в 200 м от культур 
сосны [5 ] ) ;  безопасное для посевов расстояние от 
источника инфекции нуждается в экспериментальном 
уточнении для разных лесорастительных условий;

при опасности заноса в питомник сумкоспор L. sedi
tiosum профилактическое опрыскивание посевов первого 
года жизни обязательно; для защиты посевов всех 
возрастов требуется неукоснительное соблюдение всех 
сроков опрыскиваний с конца июля до поздней осени;

для предотвращения опасности распространения шют
те из возможных резерваций в горно-лесной зоне необхо
димо планировать севообороты в питомниках с таким 
расчетом, чтобы ежегодно избегать непосредственного 
соседства посевов сосны разных лет, разделяя их посе
вами ели, лиственницы или паровым полем.
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ВРЕДОНОСНОСТЬ ОБЫКНОВЕННОГО СОСНОВОГО ХЕРМЕСА В 
СУБАЛЬПИЙСКОМ ПОЯСЕ ГРУЗИИ

К. Г. САРАДЖ ИШ ВИЛИ  
(Институт горного лесоводства 
им. В. 3. Гулисашвили)

Известно, что на сосне отмечается 
560 видов вредных насекомых, из 
которых хермесы составляют лишь
0,89 % [14]. Несмотря на столь ма
лое количество их, они причиняют 
значительный вред молодым, парко
вым и декоративным насаждениям, 
культурам сосны.

Обыкновенный сосновый хермес 
распространен в Западной Европе 
повсеместно, где произрастает сосна 
в естественных или искусственных 
условиях. Отмечен этот вид в лесах 
Баварии (Ф Р Г ) и Альпах Швейца
рии в 1981 г., где из-за поврежде
ния хермесом центрального верху
шечного побега отдельные деревья 
в подросте сосны сильно замедляли, 
а иногда и вовсе прекращали да
вать прирост. Зарегистрирован он и 
в Передней Азии, Японии, Северной 
Америке, Новой Зеландии, Австра
лии [2, 8, 14], в СССР —  на Евро
пейском Севере до Хибин, в Сибири, 
на Украине, в Средней Азии, За
кавказье [3— 7, 10, 11].

В лесных насаждениях Латвии 
обыкновенный сосновый хермес 
встречается редко [12]. В городских 
же условиях под влиянием дыма 
и газов, где сосны растут слабо, 
вредитель наносит большой ущерб, 
повреждая молодые и взрослые 
сосны до 40 лет.

Среди 17 видов хермесов, обна
руженных в зеленых насаждениях 
Украины, наиболее вредоносным и 
опасным на сосне является обыкно
венный сосновый хермес [8 ], кото
рый широко распространен в моло
дых насаждениях лесостепной зоны, 
а в степной наблюдается редко, в 
виде микроочагов. В подзоне сухих 
ковыльных степей вредитель не най
ден, что, вероятно, указывает на 
гигрофильность этого вида. Очень 
редок он и в Прикарпатских рай
онах.

Н. В. Габрид [3 ], изучавший пи
щевую специализацию соснового 
хермеса в Прииссыккулье (Кир

гизская С С Р ), указывает, что в пе
риод 1972— 1978 гг. наблюдалась 
вспышка массового размножения 
вредителя, нанесшая значительный 
ущерб хозяйствам.

Сосновый хермес встречается по 
всей Армении [11 ]. Сильный вред 
он причиняет лесным культурам 
Севанского бассейна. Массовое раз
множение его отмечалось в 1971 г. 
в сосновых культурах Мартунинско- 
го лесхоза в возрасте до 10 лет. 
Сильно заселенные сосны отставали 
в росте, побеги искривлялись, хвоя 
желтела, и процесс одревеснения 
проходил неравномерно. Такие сос
ны не могли выдержать зимние 
холода и частично или целиком 
усыхали.

Хермес в Грузии почти не иссле
дован; имеются лишь отрывочные 
сведения по его фенологии и вре
доносности [9, 10, 13]. Вредитель 
встречается на сосне Сосновского, 
эльдарской, пицундской, обыкновен
ной и черной. Повреждает в основ
ном отдельные деревья или группы 
их в садово-парковых и городских 
насаждениях, вдоль шоссейных до
рог и в питомниках, а также в куль
турах сосны различного возраста.

Обыкновенный сосновый хермес 
Pineus pini Macq. впервые становит
ся заметным весной, когда перези
мовавшие личинки ложнооснова- 
тельниц после линьки превращаются 
в самок, которые приступают к от

кладке яиц. Этот процесс сопро
вождается выделением белого пуш
ка, полностью обволакивающего как 
отложенные яйца, так и самок. Вес
ной в пушке иногда бывает несколь
ко самок (две — три), совместно 
откладывающих яйца в кучи. Из 
яиц отрождаются девственницы, ко
торые, достигнув зрелости, присту
пают к откладке неоплодотворенных 
яиц, давая начало новому партеноге- 
нетическому поколению. В отдель
ные годы в колониях хермеса по
являются крылатые расселительни- 
цы, они перелетают на близлежа
щие деревья сосны, расширяя тем 
самым очаги вредоносности. Вреди
тель на сосне дает несколько (че
тыре —  пять) партеногенетических 
поколений и, быстро наращивая 
численность, резко увеличивает 
плотность популяции.

Вредоносность обыкновенного 
соснового хермеса изучалась в пе
риод маршрутных лесопатологи
ческих обследований сосняков суб
альпийской зоны в различных 
лесхозах, а также на круговых проб
ных площадях в очаге вредителя [ 1 ] 
в Казбегском госзаповеднике в куль
турах сосны 1972 г. посадки, на 
эродированных склонах ур. «Гарце- 
ви» на высоте 2100— 2300 м над ур. 
моря. Процент поврежденных де
ревьев и интенсивность их заселе
ния подсчитывали по баллам: I — 
при заселении веток и побегов до

Таблица 1

Повреждение сосновых культур сосновым хермесом в субальпийском поясе

№ пр.
пл.

Средние
Повреж

дение
деревьев,

Распределение деревьев, %, 
по баллам повреждения Интенсивность

повреждений*
D, см Н, м % I И III IV V

1 3,1 2,14 83,2 25,0 16,6 16,6 8,4 16,6
2,2

50

2 3,1 2,24 65,0 5,0 5,0 40,0 10,0 5,0
2,0

40

3 3,8 2,25 31,6 5,3 5,2 10,6 5,2 5,3
1,0

10

4 2,0 2,75 73,4 13,8 15,6 15,2 5,5 23,3
2,0

40

* В числителе — средний балл, в знаменателе -  %■
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Таблица 2

Влияние интенсивности повреждения на годовой прирост по высоте дерева (п о  усредненным данным четырех пробных площадей)

Балл
повреждения

Средний Прирост деревьев в высоту по годам, см Средний 
годовой 

прирост, смD, см Н, м 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973

Неповрежденные 3,24 2,4 42,8 42,5 38,3 26,2 17,0 20,0 20,8 13,4 13,5 12,6 24,7
1 3,58 2,4 38,1 45,0 43,3 22,1 14,3 18,6 23,8 15,5 13,6 13,6 24,8
2 2,87 2,4 42,5 40,8 39,8 24,7 17,3 21,3 20,8 14,1 13,6 9,0 24,3
3 2,7 2,2 33,4 38,4 35,5 21,9 17,6 19,0 19,4 14,1 14,2 8,8 22,2
4 2,0 1,8 18,4 29,4 27,4 19,6 16,6 17,0 16,8 15,2 10,5 8,0 17,8
5 2,06 1,6 10,6 26,6 29,7 20,0 15,0 16,3 18,0 11,5 9,5 9,6 16,9

20 %, II 21— 40; I I I  41— 60; IV  61 — 
80 и V 81 — 100 %.

Для определения влияния интен
сивности повреждения дерева на его 
ход роста в высоту измеряли длину 
мутовок по годам на высоте всего 
ствола. Более глубокие нарушения 
в клетках и тканях растений изуча
ли по морфофизиологическим при
знакам хвои.

В табл. 1 приводятся результаты 
учетов на четырех пробных площа
дях. Как показывают приведенные 
данные, вредителем повреждается 
31,6— 83,2 % древостоя. Наиболее 
интенсивное заселение отмечается 
на четвертой пробной площади, где 
у 23,3 % деревьев побеги были 
повреждены на 81 — 100 %.

Для установления влияния интен
сивности повреждения дерева на его 
годовой прирост в высоту на прое

зд ных площадях замеряли мутовки за 
последние 10 лет (табл. 2 ). Увели
чение процента поврежденных веток 
на сосне вызывает прогрессирую
щее сокращение прироста в высоту.

Однако в начальной стадии заселе
ния, когда на дереве повреждено 
только 20 % побегов, средний годо
вой прирост незначительно, но все 
же увеличивается по сравнению с 
приростом у неповрежденных де
ревьев, что, по-видимому, объясня
ется стимулирующим воздействием 
слюнных ферментов вредителя, вво
димых при повреждении в ткани и 
клетки растений. При наибольшем 
повреждении веток и побегов 
(V  балл) прирост в высоту сокра
щается на 32,53 % (8,1 см ), по 
диаметру — на 36,1 %. Следователь
но, сосновый хермес вызывает уг
нетение растений и значительное 
сокращение прироста как по высоте, 
так и по диаметру.

Проводилось также сравнитель
ное изучение некоторых морфофи
зиологических признаков у  не
поврежденных деревьев. Данные 
табл. 3 показывают, что вследствие 
повреждения средняя длина одно
летней хвои увеличивается на 0,7 см, 
хотя общая масса 100 хвоинок

Таблица 3
Морфофизиологические признаки сосны в связи с повреждением сосновым хермесом

Категория деревьев Разность

Показатели неповреж
денные

повреж
денные 

(V балл)

в соответ
ствующих 
величинах

%

Однолетняя хвоя

Длина, см:
максимальная 5,0 4,9 0,1 2,0
минимальная 3,3 3,5 0,2 5,71
средняя 4,15 4,22 0,7 16,58

Масса 100 хвоинок, г 2,4642 1,6080 0,8562 34,74
Содержание влаги, % 67,41 57,7 9,71 14,40
Кислотность клеточного сока 
Содержание сухих веществ в клеточном

6,0 4,0 2,0 33,3

соке, % 9,0 17,5 8,5 4°,75
Концентрация клеточного сока, % 7,16 12,63 5,47 43,30
Давление клеточного сока, Па 7,39 17,95 10,56 58,83
Содержание влаги в побегах, % 67,84 58,19 9,66 14,23

Двухлетняя хвоя

Длина, см:
максимальная 5,9 4,7 1,2 20,23
минимальная 4,3 2,9 1,4 32,55
средняя 5,1 3,8 1,3 25,49

Масса 100 хвоинок, г 3,1886 2,2758 0,9128 28,62
Содержание влаги, % 52,38 49,64 2,74 5,25
Кислотность клеточного сока 
Содержание сухих веществ в клеточном

5,0 5,0 —

соке, % 9,3 15,3 6,0 39,2
Концентрация клеточного сока, % 6,0 12,4 6,14 50,5

сокращается на 34,74 %. Умень
шается и содержание влаги в хвое 
и побегах, и кислотность клеточ
ного сока хвои (33,3 % ). Двухлет
няя хвоя укорачивается в среднем 
на 25,49 % (1,3 см ), снижается
масса 100 хвоинок на 28,62 %, или 
на 912,8 млг, а также содержание 
влаги в тканях. Однако клеточный 
сок под воздействием повреждения 
становится концентрированнее, ра
стет содержание сухих веществ и 
осмотическое давление. Все это ука
зывает на глубокие изменения, про
исходящие в коллоидной системе 
клеток, по-видимому, из-за наруше
ния водообмена. Очевидно, они вы
зывают значительное угнетение со
сен в субальпийском поясе, где 
растения и без того находятся в 
экстремальных экологических усло
виях. Поэтому вредное воздействие 
соснового хермеса в субальпийском 
лесном поясе может быть одним из 
факторов, препятствующих успеш
ному разведению сосновых культур.

В заключение отметим, что прове
денные исследования дают полное 
основание считать, что обыкновен
ный сосновый хермес — один из 
серьезных вредителей лесных на
саждений. С целью выработки ра
циональных мер борьбы с ним необ
ходимо дальнейшее изучение его, 
выявление факторов динамики чис
ленности популяции, установле
ние экономического порога вредо
носности и критической плотности 
(численности) популяции.
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛЕСООХРАННОЙ ГРАМОТЕ РОССИИ —  500 ЛЕТ

По данным русского лесоописания 
и малочисленных лесных литера
турных источников периода X IV — 
XV вв., в древней Руси лес являл
ся достоянием всякого, и рубку его 
можно было проводить свободно во 
всех местах, без предварительного 
расчета и опасений об истощении. 
Расчистка и раскорчевка лесных 
площадей для развития земледелия 
и скотоводства не только не за
прещались, но напротив, поощря
лись, «предоставляя значительные 
льготы по отношению к уплате по
датей и отбыванию разных повин
ностей» [ 1 ].  Лес использовался без 
ограничений всюду, где необходи
мо было его применение. Он являл
ся средством защиты от неприяте
ля  (в виде летучих засек) и от
личным строительным материалом. 
Но уже в начале XV  в. в не
которых местах лес составляет 
предмет частного землевладельче
ского пользования. Об этом сви
детельствуют жалованные грамоты. 
Так, «князь Федор Федорович по
жаловал Толгскому монастырю в 
1400 году деревню Кукольцы с ле
сом и пожнями» [2 ].

Большими земельными богатст
вами на Руси располагало духо
венство. Русские князья были щед
ры по отношению к монастырям, 
которые в те времена во многом 
определяли политику. Если обра
титься к записям иностранцев о 
России, то можно прочитать, что «ни 
в одной стране нет такого коли
чества монастырей и монашествую
щей братии, как в России. В цент

ральных уездах страны монастыри 
успели завладеть примерно 1 /3 на
селенных крестьянами земель» [3 ].

Охранные грамоты не всегда за
щищали леса от порубок. Об этом 
свидетельствует документ, в кото
ром монахи доносили верховной 
власти, что «в лесах Троицко- 
Сергиева монастыря в Переславле, 
при свободной рубке всеми лесов 
ей принадлежащих может так слу
читься, что леса вокруг вовсе не 
станет, что может ввести мона
стырь в большой расход на заго
товку леса, что площади леса умень
шились» [2 ]. Такой факт, безуслов
но, не прошел без внимания вер
ховной власти, о чем свидетельст
вует постановление в виде охран
ной грамоты, утверждавшей наказа
ние за недозволенную вырубку ле
сов, принадлежащих Троицко-Сер- 
гиевскому монастырю. Этот доку
мент, хотя и имеющий исключи
тельно местный характер, явился 
первым известным законом о лесах. 
Грамота, являющаяся лесоохрани
тельным документом, была подпи
сана Иваном III 1 января 1485 г. 
Она, как и последующие, показы
вает, что уже в столь ранний пе
риод времени государство считало 
необходимым охранять леса част
ных владельцев. Подобные реформы 
тяжелым бременем ложились на 
плечи крестьян. И лишь спустя 
более 400 лет в результате победы 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции было создано пер
вое в мире государство рабочих и 
крестьян. С момента становления

Советской власти «леса, как и дру
гие природные богатства в нашей 
стране, были национализированы и 
стали достоянием народа». Все леса 
составляют единый государствен
ный лесной фонд, государственная 
собственность на них —  основа 
лесных отношений. 27 мая 1918 г. 
ВЦИК РСФСР издал «Декрет о ле
сах», в 1923 г. был утвержден 
первый советский «Лесной ко
декс». Величайший исторический 
документ последнего десятилетия — 
принятые на шестой сессии Верхов
ного Совета СССР девятого созы
ва от 17 июня 1977 г. Основы 
лесного законодательства Сою
за ССР и союзных республик.

В 71 км от Москвы в совре
менном Загорске, где расположен 
Троицко-Сергиев монастырь, нахо
дится одно из передовых предприя
тий — Загорский опытно-механизи
рованный лесхоз, являющийся об
разцом правильной организации и 
ведения лесного хозяйства, приме
ром бережного отношения к мес
там, имеющим большое историче
ское значение.
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.1 Т Р И Б У Н А  ЛЕС О ВО Д А

У Д К  630*233

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ ОТКРЫТОЙ ДОБЫЧЕЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Е .  В .  П Е Р Ц Е В  ( У к р Н И И Л Х А )

Лесной рекультивацией отвалов буроугольных и марган
цоворудных разработок лесоводы Украинской ССР зани
маются с 1961 г. Облесение шахтных прогибов и про
валов с использованием дуба черешчатого и ясеня обык
новенного началось на несколько лет раньше. Общая 
площадь производственных посадок на рекультивируе
мых участках в республике в настоящее время превы- 

^  шает 5 тыс. га. Они значительно обогащают опыт работ 
' по агротехнике и технологии производства лесных куль

тур, подбору и смешению пород, установлению возраста, 
в котором следует осуществлять перевод в покрытую 
лесом площадь, изучению хода роста и состояния насаж
дений на нарушенных промышленностью землях.

Из всего ассортимента используемых пород наиболее 
хорошо в этом плане зарекомендовали себя сосна обык
новенная и акация белая, получившие здесь большое 
распространение (табл. 1).

Для рекультивируемых участков характерна гибель 
лесных культур на токсичных и засоленных грунтах. 
Такие случаи отмечены в Черкасской обл. на бучакских 
отложениях, содержащих пирит, и в Днепропетровской 
на засоленных красно-бурых глинах. Однако площадь 
культур, погибших по этой причине, в процентном вы
ражении довольно незначительна (0,4— 0,8). Соблюдение 
при освоении нарушенных земель требований 
ГО СТ 17.5.1.03— 78 «Классификация вскрышных и вме
щающих пород для биологической рекультивации земель» 
[1 ], рекомендаций и методических указаний по лесной 
рекультивации, разработанных с учетом региональных 
особенностей [4, 5 ], полностью исключает неудачи при 
освоении токсичных или засоленных грунтов.

Снижают эффективность лесной рекультивации не
достатки в агротехнике и неблагоприятные погодные 

Ф условия. В результате технологическая себестоимость 
создания 1 га обезличенных культур (т. е. в среднем по 
всем породам) возрастает в Черкасской обл. на 21 руб., 
Днепропетровской —  на 67 руб. (табл. 2 ). Неблаго
приятными метеорологическими факторами объясняется 
гибель лесных культур в Черкасской обл. на 8,5 % пло
щади, в Днепропетровской, отличающейся более жестким 
для лесовыращивания климатом,—  на 10,7 %. Засуха, 
неблагоприятные зимы и заморозки наносят культурам

3 Лесное хоз-во № 12

большой вред. Известно, что при более высоком уровне 
агротехники ущерб от экстремальных погодных условий 
ниже. Однако сами по себе недостатки агротехники су
щественно влияют на сохранность лесных культур и 
в обычные по погодным условиям годы. Площадь по
гибших посадок по причинам низкой агротехники состав
ляет в Черкасской обл. 0,5, Днепропетровской — 13,4 % 
общей площади созданных культур. Слабым местом про
изводственной технологии являются уходы за молодыми 
насаждениями. Повреждения саженцев, засыпание и 
уничтожение части их при механизированной обработке 
грунта, недостаточное и несвоевременное проведение ухо
дов в рядах сказываются на сохранности посадок.

Таблица 1
Приживаемость и сохранность производственных культур на рекуль

тивированных землях

Порода

Область

Сосна обыкновенная 

Сосна крымская 

Дуб черешчатый 

Ясень обыкновенный 

Вяз мелколистный 

Акация белая  

Тополь черный 

Ива ломкая

Черкас
ская

Кирово
градская

Днепро
петровская

81,51 98,30 90,88
86,90 100,00 84,62

88,76

95,15
65,69
91,99

98,50
92,17

71,78

100,00
84,20

91,90 93,34
100,00
87,70

100,00
88,30

100,00
91,63

85,40
93,88

100,00
94,45
100,00

100,00 100,00

П р и м е ч а н и е .  В числителе —  средняя приживаемость однолетних 
культур, % ; в знаменателе —  сохранность по площади (отношение 
площади культур, имеющихся в наличии (без погибших), ко 
всей площади заложенных культур [ 3 ] ) ,  % .  В Черкасской обл. 
приведены данные по Звенигородскому лесхоззагу (1961 — 1977 гг.), 
Кировоградской —  Светловодскому (1961 — 1975 гг.), Днепропетров
ской —  Марганецкой JIMC (1957— 1977 гг.).
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Все отмеченные недостатки, вызывающие гибель куль
тур на ряде участков, в конечном итоге приводят к удо
рожанию рекультивации. Данные табл. 2 дают представ
ление о себестоимости и объемах отдельных операций 
на рекультивируемых землях при выращивании обезли
ченных культур, т. е. без учета различий в породном 
составе. В основу расчета положены многолетние фак
тические данные, восстановленные по учетным и отчет
ным документам. Амортизационные отчисления на лесо
культурные агрегаты в таблицу не включены. Общие 
производственные затраты с учетом амортизации, цехо
вых и общелесхозовских расходов и фактической сохран
ности культур (т. е. с учетом гибели их на части пло
щади к моменту смыкания) составили (в среднем по 
всем главным древесным породам) в Черкасской обл. 
321,69 руб., Кировоградской —  257,11, Днепропетров
ской —  415,05 руб.

Себестоимость лесной рекультивации, как правило, 
выше себестоимости лесных культур на ненарушенных 
землях в тех же природно-климатических условиях. 
В значительной степени удорожание обусловлено боль
шим возрастом, в котором происходит смыкание. Часто 
этот процесс у одних и тех же древесных пород на 
рекультивируемых землях отмечается на 1— 2 года позже, 
чем на ненарушенных, и превышает установленный по 
зонам возраст перевода культур в покрытую лесом пло
щадь. Это влияет на число уходов, которые считается 
целесообразным прекращать не ранее наступления стадии 
смыкания, а в конечном итоге приводит к увеличению 
себестоимости рекультивации.

С возрастанием жесткости лесорастительных условий

при переходе от лесостепи к степи увеличивается объем 
работ по подготовке грунта. Если в Черкасской обл. име
лись участки, где подготовка грунта вообще не прово
дилась, в Кировоградской указанной операцией охвачена 
вся лесокультурная площадь, в Днепропетровской часть 
даже обработана по системе черного пара. Аналогичным 
образом обстоит дело и с уходами в междурядьях. 
Объемы работ по уходу в рядах во всех областях пример
но одинаковы. При продвижении с северо-запада на юго-Л  
восток в пределах рассматриваемых объектов потреб- ■») 
ность в них возрастает в связи с ужесточением лесо
растительных условий и увеличением возраста смыкания. 
Однако недостаток рабочей силы в лесном хозяйстве 
промышленно развитых районов, нехватка и несовершен
ство почвообрабатывающих орудий часто затрудняют 
проведение уходов в рядах в требуемых объемах и в нуж
ное время.

При обобщении опыта важно установить не просто 
усредненную технологию, а технологию, обеспечивающую 
создание хороших или вполне удовлетворительных поса
док. С этой целью были отобраны соответствующие 
участки сомкнувшихся культур, при закладке которых 
были соблюдены рекомендуемые требования к подготовке 
грунта на рекультивируемых землях. Суть таких требова
ний заключалась в том, что под облесение должны по
ступать чистые площади, не засоренные травянистой 
растительностью. Технология и объемы всех операций 
восстанавливались по нарядам-актам и учетным листам 
прошлых лет. Вспомогательными материалами служили 
книги учета лесных культур и данные наблюдений ла
боратории лесных культур УкрНИИЛХА. В пределах ти
пов условий произрастания по главным древесным по-

Технологическая себестоимость создания 1 га лесных культур на рекультивируемых землях

Таблица  2-^ 

1
Черкасская обл. Кировоградская обл. Днепропетровская обл.

Операции лесокультурного 
производства

затраты 
на создание 

культур,
объем 

работ, га
уровень 
механи

зации, %

затраты 
на создание 

культур,

Ч г

объем 
работ, га

уровень 
механиза

ции, %

затраты 
на создание 

культур,

2 $ -

объем 
работ, га

уровень 
механи

зации, %

Подготовка грунта
6,30

3,6
0,825 98,1

11,09

8,9
1,000 100,0

9,28

5,4
0,973 100,0

Подъем черного пара - - - — - -
0,47

0,3
0,082 100,0

Посадка лесных культур с предпосадочной — 1,000 76,7 — 1,000 85,6 — 1,000 92,3
подготовкой: 

без стоимости посадочного материала

с учетом стоимости посадочного материала 

Уход за лесными культурами: 

в междурядьях

в рядах

Дополнение лесных культур и ввод недо
стающих пород:

без стоимости посадочного материала 

с учетом стоимости посадочного материала 

Технологическая себестоимость культур

21,37

12,4
52,79

33.05 

19,1
103.05 

59,7

8,95

5,2
14,66

209,85

10,988

9,961

1,366

100,0

15,0

В том числе без стоимости посадочного 172,72 
материала 1000

Технологическая себестоимость с учетом 230,60 
фактической сохранности лесных культур ”  "

20,25

16,2
49,29

42,48

34.1 

45,82 

36,8

5.01 

4,0 

8,37

157.05

124,65

100,0
157.05

16,453

6,087

0,578

100,0

11,6

26,40

15,6
54,12

62,54

36,8
65,34

38,5

5,69

3,4
9,46

201,20

169,72

100,0
267,96

16,974

8,158

0,680

98,8

23,7
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Таблица 3

Рекомендуемое число уходов на правобережье У С С Р  до возраста смыкания лесных культур

Порода
Тип условий 
произраста

ния [2]

Лесостепь (размещение 2,5X0,5— 0,75 м) Степь (размещение 2,5—3,0X0,5— 0,75 м)

в междурядьях в рядах всего в междурядьях в рядах всего

Сосна обыкновенная 1 ,_2— И ,_2 12 11 23 19 14 33
Сосна крымская « 1 - 2 - Н . - 2 — — — 19 19 38
Дуб черешчатый D . - D J 15 14 29 20 20 40
Ясень обыкновенный D ,— D? 13 12 25 — — —
Акация белая 11 - Ч 1 —2 8 5 13 10 8 18
Вяз мелколистный 1 ,-2 — 4 , - 2 — — — 16 9 25
Тополь черный Ч - з - Ч з - з 9 3 12 13 3 16
Ива ломкая 4—5 4—5 7 б 13 — — —

* Типы условий произрастания площадей с сохранившимся почвенным покровом (участки с прогибами поверхности).

родам вычислено среднее число уходов в рядах и между
рядьях в расчете на 1 га.

Сложность установления нормативного числа уходов 
заключается в различии погодных условий отдельных 
лет и неодинаковом эффекте прополки в зависимости от 
сроков ее проведения. Для сглаживания этих различий 
проведена корректировка полученных данных. При этом 
придерживались следующих двух принципов. Если на ров
ных трактородоступных территориях механизированны
ми уходами рассчитывается уничтожать сорную расти
тельность и поддерживать грунт в рыхлом состоянии, 
необходимое число их в рядах нецелесообразно уста
навливать больше, чем в междурядьях. В более жестких 
природно-климатических условиях потребность в агро
технических уходах выше. Например, если в степи уста
новленное число их оказалось достаточным для успешно
го создания культур определенной древесной породы с 
одним и тем же размещением и схемой смешения, то 
в лесостепи для аналогичных культур также будет вполне 

^достаточно такого числа уходов.
С учетом сказанного установлена ориентировочная 

целесообразная кратность уходов для чистых от сорня
ков площадей и площадей, имеющих слабую засорен
ность (табл. 3 ).

Для лесостепи (Черкасская обл.) принят уровень ме
ханизации ухода в рядах (средний за рассматриваемый 
период) 15 % , для степи (Днепропетровская обл.) —  
24 % . Следует отметить, что требуемое число уходов 
за лесными культурами может меняться в зависимости 
от уровня механизации. Ручной уход в ряду пока еще 
имеет больший лесоводственный эффект, чем механизи
рованный, поэтому они не равнозначны.

Согласно техническим условиям уход в ряду рекомен
дуемыми для этих целей агрегатами проводится за куль
турами, высота которых более 10 см. Надземная часть 
сорняков, наоборот, не должна превышать этого размера. 
Кроме того, орудия с механическим воздействием не 
уничтожают сорную растительность полностью, из-за 
чего возникает необходимость проводить «доочистку» 
рядков 1— 2 раза в сезон. И, наконец, агрегаты для ухода 
в рядах весьма затруднительно применять в дождливые 
годы.

Исследованиями, выполненными отделом механизации 
УкрН И И ЛХА, установлено, что если при ручном прове
дении операций за сезон требуется не менее трех уходов в 

it рядах и трех культиваций междурядий, то при механизи
рованном способе (сцепкой высокозубовых борон или 
культиватором КПН-3 с высокозубовой бороной) —  не 
менее семи уходов за тот же период времени. Таким

образом, один ручной уход по лесоводственному эффекту 
ориентировочно можно приравнять к двум механизиро
ванным. Пользуясь указанным соотношением, легко вне
сти коррективы в данные табл. 3 при практическом ее 
использовании.

В настоящее время на рекультивированных землях уже 
произрастают насаждения, в которых сформировалась 
лесная среда. В ряде случаев приемлемой и оправданной 
оказалась обычная технология с применением техники, 
имеющейся в распоряжении лесохозяйственных пред
приятий. Уж е возникают новые хозяйственные вопросы, 
например проведения рубок промежуточного пользова
ния, охраны и защиты посадок. Наибольший хозяй
ственный и экологический эффект проявляется там, где 
было учтено целевое назначение создаваемых культур, 
а также приняты во внимание научные рекомендации по 
пригодности вскрышных грунтов для облесения, подбору 
древесных и кустарниковых пород, технологии производ
ства. Перечисленные моменты в настоящее время стано
вятся еще значительнее в связи с проведением лесной 
рекультивации на более неудобных землях и в более тя
желых условиях. Объектами облесительных работ все 
чаще становятся откосы отвалов, бермы, борты и днища 
карьеров. Для этого требуются специальная техника, 
большие трудовые и денежные затраты, что необходимо 
учитывать при планировании лесокультурного производ
ства.
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ПОЧВОПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ТОПОЛЕВЫХ НАСАЖДЕНИИ

И. К. Я К У Ш Е Н К О , кандидат сельскохозяйственных 
наук

Ежегодный круговорот биогенных элементов в лесу не 
только поддерживает, но и повышает уровень плодоро
дия лесных почв [2, 4, 7— 9 ]. Быстрорастущие породы 
(например, тополь) предъявляют более высокие требо
вания к почвам по сравнению с хвойными и многими 
лиственными, но сведения об этом весьма ограничены. 
Важность установления средопреобразующего воздей
ствия тополевых насаждений и учета влияния их на 
почвы несомненна, так как разработка приемов выращи
вания высокопродуктивных насаждений непосредственно 
связана с требовательностью тополей к почвенным усло
виям.

Объектами исследования явились один 12-летний и три 
10-летних сортоиспытательных участка насаждений то
поля в Белоруссии, заложенных по лесному типу в раз
ных условиях произрастания.

Первый находится в центральной части БССР (15 км 
западнее Минска). На данной площади ранее выращи
вали посадочный материал лиственных пород для целей 
озеленения. Почва дерново-сильноподзолистая пылевато
суглинистая, подстилаемая с глубины 80 см моренным 
суглинком. Грунтовые воды находятся на глубине 4 м. 
Тип условий произрастания — дубрава влажная (Д 3). 
Второй расположен в центральной зернисто-слоистой 
пойме Днепра у г. Речица. Почва пойменная дерново- 
слабоподзолисто-глееватая, развивающаяся на слоистом 
супесчаном и легкосуглинистом аллювии, подстилаемом 
с глубины 1,1 м рыхлым песком. В апреле — начале мая 
происходит затопление паводковыми водами (продолжи
тельность —  до 30 дней). Грунтовые воды в июле — 
августе опускаются до 1,5 м. По условиям произрастания 
может быть отнесен к судубраве влажной (С 3).  Тре
тий заложен на востоке республики (Могилевский лес
хоз) , на территории, вышедшей из сельскохозяйственно
го пользования. Почва дерново-среднеподзолистая, раз
вита на легком суглинке, подстилаемом с глубины 60 см 
тяжелосуглинистой мореной. Грунтовые воды — глубже
4 м. Условия произрастания —  судубрава свежая, пере
ходящая во влажную (С 2_ 3).  Четвертый находится на 
западе республики (Волковыский лесхоз) тоже на тер
ритории, вышедшей из сельскохозяйственного пользова
ния. Почва дерново-слабоподзолистая валунно-супесча- 
ная. Уровень грунтовых вод ниже 4 м. Тип условий произ
растания — суборь свежая, переходящая во влажную
(В2_ 3) •

На каждом из участков была проведена сплошная 
подготовка почвы на глубину до 30 см, а затем высажены 
неокорененные черенки различных видов и гибридных 
сортов тополей отечественной и зарубежной селекции 
(в основном двух секций — бальзамические и черные). 
Растения по площади размещены на расстоянии 3 м друг 
от друга (в рядах и междурядьях). Каждого сорта 
высажено от 105 до 135 черенков. Смыкание крон насту
пило на 5-м году после посадки.

В процессе исследований выяснилось, что хорошо 
растут тополя, относящиеся к секции черных. Наиболь
шей энергией роста обладают евроамериканские гибриды: 
робуста, бахелье, вернирубенс, регенерата, гельрика, бра-

бантика кл. №  175, а также дельтовидный ф. виргинский 
и черныйХсеротина. В условиях произрастания В2_ 3 * 
их ежегодный средний прирост в высоту составлял
1.2— 1,3 м, по диаметру 1,2— 1,3 см и по массе
7.3— 8,8 м !/га; в условиях С2_ 3 — соответственно
1.4— 1,5 м, 1,3— 1,5 см и 9,7— 11,6 м3; в С3 1,4— 1,5 м,
1.4— 1,6 см, 11— 16,7 м3 и в Д3 1,3— 1,5 м, 1,4— 1,8 см 
и 12,4— 25 м3.

Из тополей секции бальзамических активно развива
лись тополь волосистоплодный и гибрид волосисто
плодный X  корейский. Их средний прирост составил соот
ветственно в высоту 1,2 и 1,3 м, по диаметру — 1,3 и 1,6 см, 
по массе —  13 и 16,8 м3.

Следовательно, более высокая продуктивность насаж
дений тополей секции черных наблюдается в условиях 
дубравы влажной (Д з ). Значительно меньше она в свежей, 
переходящей во влажную суборь (В2_ 3).  Промежуточное 
положение между ними по продуктивности занимают 
тополя в судубраве влажной (С 3) и судубраве свежей, 
переходящей во влажную (С 2_ 3).  Таким образом, по 
трофности почвы продуктивность тополей повышается от 
суборей к дубравам, а по влажности — от свежих к 
влажным типам.

Многие тополя секции бальзамических в сравниваемых 
условиях произрастания уже к 10— 12-летнему возрасту 
существенно уступают по высоте тополям секции черных, 
хотя общей их особенностью и является очень энергич
ный рост до 4— 5 лет. У  тополя волосистоплодного и А 
особенно гибрида волосистоплодныйXкорейский высокая 
энергия роста сохраняется дольше.

Перед посадкой тополей проводили описание и почвен
ное обследование участков, устанавливали физико-меха- 
нические и агрохимические свойства почв. Спустя 10—
12 лет после посадки под евроамериканскими гибри
дами (робуста, бахелье, вернирубенс, регенерата, гель
рика) и тополем дельтовидным ф. виргинский в фазе 
завершения прироста побегов повторно трехкратно опре
деляли агрохимические показатели почв. Разрезы закла
дывали в тех же точках, что и при первичном обсле
довании. Гидролитическую кислотность и сумму обмен
ных оснований находили по Каппену, pH в КС1 — 
на рН-метре, гумус — объемным хромовым методом 
Тюрина, общий азот — по Кьельдалю, нитратный азот — 
колориметрически с дисульфофеноловой кислотой, ам
монийный — в KCI вытяжке по Несслеру, подвижные ка
лий и фосфор — по методу Кирсанова (первый — на пла
менном фотометре, второй — на фотоэлектроколоримет- 
ре) [1 ].

В тополевых насаждениях поверхность почвы осенью 
покрывается значительным количеством опада, который 
под воздействием населяющих его живых организмов 
превращается в лесную подстилку, оказывающую чрезвы
чайно большое воздействие на почву, обогащая ее пере
гноем и зольными органоминеральными соединениями.

Опад в тополевых насаждениях состоит главным об
разом из листвы и содержит больше зольных элементов, 
чем древесина ствола, ветвей и побегов (табл. 1). Сле
довательно, основная часть потребляемых тополями пита
тельных веществ возвращается обратно в почву с еже
годно опадающей листвой и с частично отмирающими 
ветвями и корнями.
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Таблица 1
Содержание азота и зольных элементов в ли ст ья х (Л ), побегах ( П )  и древесине (Д )  тополей секции черных на первом 

сортоиспытательном участке, % абсолютно сухого вещесты

Вид, гибрид
N Р к Са Mg

Л п Д Л П Д л П Д Л П 1 Д л П д

Дельтовидный 2,11 0,97 0,11 0,23 0,15 0,03 1,60 1,23 0,04 1,54 1,29 0,07 0,23 0,13 0,02
Дельтовидный ф. виргинский 2,20 0,97 0,10 0,20 0,15 0,03 1,63 1,43 0,06 1,52 1,50 0,09 0,26 0,16 0,02
Робуста 2,09 0,81 0,13 0,27 0,16 0,04 1,37 1,24 0,06 1,40 1,38 0,09 0,20 0,14 0,02
Бахе лье 2,19 0,98 0,16 0,28 0,21 0,04 1,46 1,32 0,06 1,56 1,42 0,09 0,31 0,16 0,02
Регенерата 2,21 0,89 0,13 0,25 0,13 0,03 1,51 1,03 0,05 1,39 1,22 0,10 0,22 0,11 0,03
Регенерата ф. еректа 1,98 0,90 0,14 0,28 0,18 0,03 1,36 1,18 0,06 1,54 1,40 0,11 0,31 0,16 0,03
Г ельрика 2,25 0,97 0,15 0,21 0,13 0,04 1,25 1,09 0,06 1,58 1,49 0,10 0,26 0,13 0,02
Серотина 2,17 0,88 0,10 0,26 0,16 0,03 1,40 1,14 0,04 1,50 1,18 0,08 0,15 0,08 0,02
Черный X  серотина 2,16 0,86 0,11 0,21 0,18 0,03 1,20 1,13 0,05 1,65 1,29 0,10 0,21 0,11 0,02
Евроамериканский кл. №  214 2,04 0,84 0,10 0,22 0,15 0,04 1,54 1,20 0,08 1,64 1,33 0,08 0,13 0,07 0,02
Средняя (М ) 2,14 0,91 0,12 0,24 0,16 0,03 1,43 1,20 0,06 1,53 1,35 0,09 0,23 0,12 0,02
Отклонение от средней ( ± т ) 0,03 0,02 0,01 0,01 0 0 0,04 0,04 0 0,02 0,03 0 0,02 0 0

Листья тополей, особенно секции черных, богаты азо
том и зольными элементами. На первом сортоучастке 
в них в 2 раза больше азота, в 1,4 раза фосфора, в 4 раза 
калия и почти в 3 раза кальция, чем в хвое ели; кроме 
того, они характеризуются высоким содержанием кремне
зема. Одни только эти данные указывают на то, что сте
пень обогащения почв азотом и зольными элементами 
в тополевых насаждениях достаточно высока. Иными сло
вами, круговорот биогенных элементов в них более емкий, 
чем в хвойных.и многих других лиственных. Так, средне
возрастные посадки тополя майского (мариландика) еже
годно возвращают с опадом в почву (в среднем по 10 
стационарам) 74 % вовлекаемого в круговорот азота, 
67 % фосфора, 62 % калия, 49 % кальция и 50 % магния 
(всего зольных элементов —  63 % ) [6 ]. Это примерно 
в 1,5 раза больше, чем в насаждениях из других древес- 

^ных пород (сосняк брусничниковый в возрасте 45 лет и 
' ельник зеленомошниково-кисличниковый в 38 л е т ) .

Масса опада в 10— 12-летних насаждениях евроамери- 
канских сортов тополей в зависимости от условий произ
растания составила: на первом участке —  2,62, втором — 
2,44, третьем —  2,1, четвертом —  1,83 т/га (в пересчете 
на абсолютно сухое вещество). Это означает, что на на
копление его в большой степени влияет тип условий 
произрастания, кроме того, возраст и полнота насажде
ния. Опад (после минерализации) является для тополей 
главнейшим источником питания азотом и зольными 
элементами и одновременно важным фактором, влияю
щим на развитие почвообразовательного процесса.

Велико также воздействие корневой системы тополей 
на процессы почвообразования. Она мобилизует зольные 
элементы из поверхностных и более глубоких слоев поч
вы, ежегодно обогащает верхние горизонты минеральны
ми элементами, «перекачивая» их из глубьлежащих слоев 
[2 ]. Особенно велика ее роль при наличии карбонатов 
или фосфатов в нижних горизонтах или в подстилаю
щих почву отложениях и в неглубоко залегающих грунто
вых водах.

Однако наибольшее значение для успешного роста 
тополевых насаждений, поддержания плодородия почвы 
имеет органическое вещество, сначала в форме опада и 
подстилки, затем гумуса, гумусовых кислот и минераль- 

ф ных форм элементов, непосредственно усваиваемых 
растениями. Расчеты с помощью изогумусовых коэф
фициентов М. Сейбиотта [3, 5] показывают, что из 
1,8— 2,6 т/га опада может образоваться 0,45— 0,65 т/га 
гумуса. С повышением же содержания в почве гумуса 
происходит улучшение и других агрохимических свойств 
почвы (табл. 2 ).

Из данных табл. 2 следует, что почвы первого, третьего 
и в большей степени четвертого сортоучастков по данным

первого обследования (1965 г.) были слабо гумусированы. 
Гумуса в горизонте A i содержалось от 0,88 до 1,96 %. 
Значительно богаче в этом плане была аллювиально-луго- 
вая почва второго участка (2,92 % ).  По истечении 10— 
12 лет в результате произрастания на них тополей со
держание гумуса под евроамериканскими сортами повы
силось в горизонте А | на первом участке на 0,33, втором — 
на 0,82, третьем —  на 0,3 и четвертом — на 0,47 %. 
Это значит, что в условиях дерново-подзолистых почв 
даже за такой короткий период под насаждениями тополя 
происходит обогащение почвы перегноем. В условиях же 
поймы накопление перегноя идет в 2 раза быстрее.

Повышение содержания гумуса в почве повлекло за 
собой изменения в поглощающем комплексе и оказало 
влияние на увеличение емкости обмена. На всех участках 
и почти во всех горизонтах до однометровой глубины 
возросла на 0,05— 4,39 мг-экв. на 100 г абсолютно сухой 
почвы сумма обменных оснований и на 0,04— 3,63 мг-экв. 
емкость поглощения. Это указывает на то, что образую
щееся в почве под тополями органическое вещество 
превращается в органоминеральные комплексы с большей 
емкостью обмена.

Одновременно с увеличением емкости обмена в почве 
под пологом тополей повысилась на 0,4— 29,5 % и сте
пень насыщенности ее основаниями. При этом гидроли
тическая кислотность в горизонте А| уменьшилась на
0,14— 0,76 мг-экв. и произошло заметное усреднение pH 
и КС1. Почти во всех горизонтах возросло на 0,9— 5,4 мг 
на 100 г абсолютно сухой почвы содержание подвижного 
калия. Иная картина наблюдается с подвижными форма
ми фосфора. Если на первом, третьем и четвертом 
участках количество его увеличилось на 1,1— 9 мг на 
100 г почвы, то в аллювиально-луговой, почве сумма 
подвижных форм фосфора практически не изменилась. 
Заметен некоторый сдвиг в большую сторону запасов об
щего азота. Значительнее он в пойменных условиях 
(0,024 % ).  В почве всех четырех участков есть аммоний
ный азот. Его содержание в верхних горизонтах ко
леблется от 16,2 до 24,6 мг на 1 кг почвы. Зафиксировано 
наличие нитратного азота, но в очень малом количестве. 
Низкое содержание или отсутствие нитратов в почвах 
под лесом в летний период обычно связывают [4] с 
энергичным поглощением их растениями и интенсивным 
потреблением микроорганизмами. Исследователи [10— 
12], изучив свойства лесных подстилок и изменение 
плодородия темно-серой лесостепной почвы под средне
возрастными культурами, главным образом бальзамиче
ских тополей, считают, что микрофлора, разрушающая 
органическое вещество, остро нуждается в азоте. Поэтому 
азот, освобождающийся в почве в процессе аммонифика
ции, ею же и потребляется. Это указывает на то, что
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Таблица 2
Изменение содержания гумуса, азота и агрохимических свойств дерново-подзолистых почв на сортоиспытательных участках тополей

(в числителе —  в начале опыта, в знаменателе —  спустя 10— 12 лет)

Сорто Г лубина
Гумус,

%
pH 

в HCI

Гидроли Сумма
погло Емкость

Степень Подвижные***
испыта
тельный
участок

Гори
зонт

взятия
образца,

см
N, X м н ; NO? тическая

кислот
ность**

щенных
основа
ний**

поглоще
ния**

насыщен- 
ностя 

основа
ниями, %

к 2о Р гОб

Первый А, 5— 15
1,96

2,29

0,100

0,110 24,6 6,0

4,6

~4/7~

5,49

4,73

2,21

М О

7,70

Т П з

28,7

5 М

4,6

" I X

25.0

34.0

25— 35
0,60 0,036 — 4,6 3,76 1,44 5,20 27,7 1,8 26,0

Аг
0,97 0,045 4,4 4,6 3,68 2,41 6,09 39,5 " з У 39,0

55— 65
_ 0,046 — — 4,5 3,63 2,82 6,45 43,7 3,8 28,1

Bi
__ 0,052 8,8 ~2/Г 4,5 3,15 6,60 9,75 67,7 6,9 29Д)

в 2 90— 100 —
0,048

0,056 Т Г 2,0

4.3

4.3

2,83

2,63

7,59

М 4

10,42

10,87

72.8

75.8

6,1

6,6

20,0

25^8

Второй А, 3— 15
2,92

3,74

0,146

0,170 20,0 ~4ДГ

4,4

~4^Г

1,92

1,78

4,43

5,81

6,35

7,59

69,8

76,5

4,0

4,9

3.7

3.8

АгВ| 25— 30
0,30 0,048 — — 4,3 1,58 1,62 3,20 50,3 1,2 3,7

0^56 0,056 17,3 3,6 4,3 1,40 1,84 3,24 57,4 2,7 3,8

в2 75— 85
— 0,062 — — 4,6 1,32 21,40 22,72 94,1 6,5 3,1

— 0,073 14,1 3,0 4,6 1,13 23,60 24,73 95,0 7,9 ~ з Х

Cg 110— 120 —
0,040

0,047 10,2 ~ гА

4.7

4.7

1,21

1,08

5,24

6,55

6,45

7,63

81,2

85,8

3,4

4,1

2,8

2,8

Третий А, 3 — 15
1,65

1,95

0,076

0,084 16,8 3,5

4,6

4,8

3,73

3,07

3,21

6,34

6,94

9,41

46,3

65,2

0,5

2,3

18.7

18.8

Аг 20— 30
0,13 0,042 — — 4,5 2,83 2,42 5,25 46,1 2,6 25,0

0,52 9,050 14,1 3,0 4,6 2,80 3,19 5,99 53,2 5,0 26,7

Вг 50— 60
— 0,048 — — 4,5 3,11 8,35 11,46 72,9 2,3 17,5

— 0,052 10,6 2,3 4,6 2,45 9,05 11,50 78,7 6,4 18,5

Вз 90— 100
— 0,048 — — 4,7 1,28 3,91 5,19 75,3 сл. 15,0

— 0,056 1,6 4,8 1,13 4,17 5,30 78,7 2,8 16,2

Четвертый А, 5— 20
0,88
1,35

0,094
0,100 16,2 3,6

5.0

5.1

2,45

2,04

4,63

5,66

7,08

7,68

65,4

73,7

0,5

5,9

15,0

17,7

Аг 25— 35
0,18 0,050 — — 4,6 2,10 2,05 4,15 49,4 0,5 10,0

0,52 0,056 10,6 2,4 4,7 1,81 2,68 4,49 59,7 3,0 7 П ?

В, 40— 50 —  '
0,068

0,073 2,0

4.8

4.9

1,26

1,23

7,78

7,83

9.05

9.06

86,0

86,4

1.3

4.3

20,0

28,2

в2 80— 100
— 0,058 — — 4,9 1,12 8,24 9,36 88,0 2,7 13,7
— 0,064 8,4 2,0 4,9 1,06 8,78 9,84 89,2 7,2 14,3

* Данные приведены в мг на 1000 г почвы; * *  мг-экв на 100 г почвы; * * *  мг на 100 г почвы.

азотная подкормка при выращивании тополевых культур 
на дерново-подзолистых почвах весьма желательна.

Интенсификации биокруговорота и увеличению произ
водительности тополевых насаждений могло бы способ
ствовать повышение плодородия почвы внесением удобре
ний, которые в какой-то мере могут быть компенсиро
ваны введением в междурядья известного азотонакопи- 
теля —  многолетнего люпина. Удовлетворять большие 
потребности тополей в азоте экономически целесообразно 
также за счет азотфиксирующей деятельности клубень
ковых бактерий кустарниковых зарослей ольхи серой, 
высаживания в порядке их реконструкции в прорублен
ные 3-метровые коридоры окорененные саженцы тополей. 
Такие опытные посадки (Глубокский лесхоз) оказались 
высокоэффективными. Низкопродуктивные же заросли 
ольхи занимают в северной и центральной частях рес
публики обширные площади. При удовлетворении по
требностей в питательных элементах (главным образом 
в азоте), тополя аккумулируют за единицу времени зна
чительно больше солнечной энергии (в виде древесины), 
чем другие древесные породы.

Таким образом, воздействие евроамериканских топо
лей, относящихся к секции черных, на дерново-под
золистые, в разной степени оподзоленные почвы даже 
в течение 10— 12-летнего периода заметно изменило их

свойства. Они стали более структурными, гумусирован- 
ными, менее кислыми, богаче обменными основаниями, 
подвижными формами калия и фосфора. Повысилась 
их биохимическая активность, появились другие призна
ки, указывающие на повышение уровня лесорастительных 
свойств. Почвоулучшающее влияние тополей объясняется 
интенсивным биокруговоротом питательных веществ за 
счет большего ежегодного потребления их, быстрого 
разложения опада и возвращения в почву азота и зольных 
элементов.
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

К 200-ЛЕТИЮ ПРОЕКТА УСТАВА О ЛЕСАХ

Н. И. ТЕРИ Н О В (Уральская Л О С )

Начало лесному законодательству в нашей стране поло
жено в X IV  столетии. Оно было связано с установле
нием режима хозяйствования в «засечных лесах», имев
ших оборонное значение [5 ]. Однако становление лесного 
хозяйства как самостоятельной отрасли, разработку пра
вил рубки леса большинство исследователей [5, 7] отно
сит к началу X V III  в. Это явилось следствием бурного 
развития судостроения и фабрично-заводского производ
ства, потреблявших в значительном количестве древесину 

ф  качестве строительного материала и топлива и в связи 
с этим требовавших неистощительного пользования лес
ными ресурсами. Так, уже в 1702 г. при передаче Петром I 
казенного Невьянского завода на Урале Н. Демидову 
в целях сбережения заводских лесов было предписано 
выполнять правила о разделении их на лесосеки и рубке 
в определенном порядке, а «...когда одна из оных (лесо
сек —  Н. Т .) будет вырублена, то оную запустить 
порослью и наблюдать за молодыми деревцами, дабы 
оныя не изтреблялись, а паче выжиганием...» [1 ]. Для 
контроля за соблюдением правил предложено создать 
особый штат объездных смотрителей.

Ряд авторов [4, 6] считает, что это указание Петра I, 
так же как и требование Вальдмейстерской инструкции 
1723 г. о делении лесов на лесосеки, не было выполнено. 
Если где-то и осуществлялось данное мероприятие, то 
пользование древесиной не сообразовывалось с ним. Руб
ка леса, как и прежде, на всей территории России про
водилась бессистемно. Для удовлетворения бытовых 
нужд в дрересине практиковались неурегулированные вы
борочные рубки, а при заготовке топлива для промышлен
ных предприятий лес рубили, как тогда говорили, «на
голо» или «степью», т. е. концентрированным способом 
с выборкой в первую очередь ближайших к заводам и 
наиболее продуктивных насаждений.

Применение подобных способов в течение длительного 
времени привело к нежелательным результатам. Лесовос
становление на вырубках происходило в основном лист
венными породами, а в результате воздействия огня и 
сельскохозяйственного пользования часть их не возоб
новлялась вообще и переходила в категорию нелесных 
угодий, а на остальных процесс возобновления растяги
вался на длительный период.

Поэтому в дальнейшем начали разрабатываться пра
вила рубок, применение которых обеспечивало бы удовле

творительное возобновление вырубаемых площадей мате
ринской породой. Такие правила для казенных лесов 
появились в конце X V III в. Они легли в основу составлен
ного в 1785 г. при участии П. С. Палласа [7] Проекта 
устава о лесах, в разработке которого, по данным Н. Шел- 
гунова, принимала участие Екатерина II.

Мы не располагаем полным текстом Проекта устава, 
однако выдержки из него [2 ], направленные в качестве 
именных указов в 1785— 1786 гг. ряду генерал-губернато- 
ров, а также содержание позднее утвержденного Устава
о лесах [3] свидетельствуют о том, что для своего вре
мени это был важный документ, значительно повлиявший 
на дальнейшее развитие лесного хозяйства России. Со
гласно проекту все казенные леса передавались в ведение 
лесного департамента, который был обязан привести их 
в известность и разделить на годичные лесосеки, за
ботиться о разведении, сохранении, доходности, осу
ществлять учет. Департаменту предлагалось также изу
чать состав насаждений, возраст спелости в различных 
географических условиях и, кроме того, поручалось «...уч
редить в надлежащих местах школы для образования и 
научения людей в лесоводственных науках» [3 ].

Вся территория России делилась на три зоны («поло
сы »): северную, среднюю и полуденную (в этом проявил
ся географический подход к лесам ). В северную зону 
включены таежные древостой северо-востока европей
ской части России и Тобольской губ. На западе южной 
границей ее служили леса Костромской, Ярославской, 
Тверской, Новгородской и Псковской губ. К  полу
денной (южной) была отнесена почти вся территория, за
нятая в настоящее время Украиной, Крымом и Кав
казом. Остальные губернии вошли в среднюю зону. К ней 
же на востоке относили Иркутскую и Колыванскую 
губ.

В каждой зоне в зависимости от технических свойств 
преобладающих пород леса дифференцировались на три 
категории («статьи ») и, кроме того, выделяли «малорос
лый лес » и «кустарники». В северной зоне леса I статьи 
(дуб, ильм, вяз, ольха, береза, рябина) предписывалось 
делить на 120 частей, II (осина, липа, ветла) —  на 50 или 
60, I I I  (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр) —  в зави
симости от условий их произрастания (на равнинных 
местоположениях —  на 80, на повышениях —  на 100). 
В средней и полуденной зонах предусматривалось мень
шее число лесосек (5— 10), т. е. обороты рубок были 
несколько снижены.
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Идея разделения лесов на полосы (зоны ) с установле
нием в каждой из них своих оборотов рубок была 
предложена П. С. Палласом. Она явилась результатом 
деятельности академических экспедиций в различных 
естественно-исторических условиях страны [8 ].

Ширина лесосек устанавливалась не более 20 сажень 
(42,6 м ). При этом оговаривалось, чтобы «... со стороны 
сильнейших ветров не вовсе открыта была», т. е. направле
ние лесосек увязывалось с направлением господствующих 
ветров. В местности с гористым рельефом нарезать ле
сосеки разрешалось вдоль по склону, а при возможности 
требовалось «... располагать... поперек косогора...», т. е. 
примерно по горизонтали. Рубка их устанавливалась че
респолосная, чтобы, как говорилось в уставе, «... сплош
ною рубкою не опустошить лесов на великое простран
ство», и разрешалась только в зимний период. В целях 
лучшего обсеменения вырубок требовалось оставлять в 
качестве семенников от 20 до 25 «лучших деревьев», 
равномерно размещенных на десятине. В проекте указы
валось также на необходимость сохранения лесов от по
жаров, однако конкретные меры не указывались.

Практически проект введен в действие в год его состав
ления, так как выписки из него были высланы генерал- 
губернаторам Орловской и Курской губ. как руководство, 
по которому леса казенных селений предлагалось опи
сать и разделить на годичные лесосеки. В 1786 г. выписки 
с предписанием соблюдать «... изложенные в них правила 
для предотвращения истребления лесов казне принадле
жащих» отправлены еще шести генерал-губернаторам 
18].

Проект устава о лесах с некоторыми изменениями 
утвержден только в 1802 г. [3 ]. «Существенная и прочная 
государственная польза,— говорилось в нем,—  требует, 
чтобы для потомственного изобилия в лесе наблюдаема

была точная соразмерность между рубкою лесов и выра- 
щением их вновь; для чего и предписывается делить 
казенные леса на годовые лесосеки по предложенным 
здесь правилам». Но в то же время об основном элементе 
технологии рубок (ширине лесосек) в нем не упомина
лось.

Проект устава, как впрочем и многие ранее изданные 
акты лесного законодательства, носил декларативный ха
рактер. Однако он интересен как документ, фиксирующий * 
развитие лесоводственной мысли в России. В нем впервые 
упоминается о необходимости географического подхода к 
лесам. Выдвинуто требование о переходе на узколесосеч
ный способ рубок, и высказана не потерявшая до настоя
щего времени мысль о важности приведения в соответ
ствие объемов рубок и возобновления лесов.
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ВУЗЫ —  ПРОИЗВОДСТВУ

ВЫРАЩИВАНИЕ НОВОГОДНИХ ЕЛОК

Марийским политехническим инс
титутом на протяжении 10 лет изу
чаются возможности выращивания 
новогодних елок. В исследованиях 
активное участие принимают сту
денты лесохозяйственного факуль
тета.

В Нолькинском лесничестве 
(кв. 26) учебно-опытного лесхоза 
заложена специальная плантация на 
площади 0,5 га, но впоследствии 
она была значительно расширена. 
Рельеф местности ровный, повы
шенный; почва среднеподзолистая, 
суглинистая, свежая; тип условий 
произрастания переходный В2— Сг; 
тип леса — ельник липовый. Учас
ток (100X300 м ) вытянут с севера

на юг, открыт лишь с севера, а с трех 
сторон граничит со стеной леса. Ха
рактеристика последней такова: 
4 Е + Л п (5 5 — 65 )40с2Б (50 ), сред
ние высота 22 м, диаметр 24 см. 
Раньше здесь сажали картофель.

В Кортинском лесничестве 
(кв. 153) плантация (0,5 га) зало
жена на бывших сенокосных угодь
ях. Почва суглинистая, свежая, 
богаче, чем в первом случае; тип 
условий произрастания С2— Сз. 
Участок также вытянут с се
вера на юг. Характеристика при
легающего насаждения следующая: 
80с(30 ) 1БЮ с(40— 50), средние 
высота 21 м и диаметр 24 см.

Посадочный материал выращива

ют в постоянных питомниках лес
ничеств из семян, собранных в ель
никах лесхоза. В середине мая 3-лет
ние сеянцы высаживают вруч
ную под меч Колесова в сплошь 
обработанную почву. Размещение 
принято 1,35X0,65 (для механизи
рованной посадки при таком раз
мещении можно использовать лесо
посадочную машину СШ Н-3), или 
в среднем 12 тыс. шт./га. Прижи
ваемость не бывает ниже 97 %. 
Уход заключается в рыхлении поч
вы, причем в первые 2— 3 года куль
тиватором КЛБ-1,7, в последую
щем —  вручную.

(Продолжение см. на стр. 60)
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ЗА Р У Б Е Ж О М

УД К  630*944

ФИНСКО-СОВЕТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ДЕЙСТВИИ

К. Р А Н Т А П У У

В мае 1985 г. исполнилось 12 лет с момента 
подписания Соглашения о сотрудничестве между стра
нами —  членами СЭВ и Финляндией. Начало 70-х го
дов характеризовалось значительным развитием произ
водственного, экономического и торгового сотрудни
чества между странами всех континентов. Активи
зировалось оно и между Финляндией и Советским 
Союзом. Многогранные и постоянно расширяющиеся 
торгово-экономические и культурные связи отвечают 
коренным интересам обеих сторон.

Плодотворность двустороннего научно-технического 
я экономического сотрудничества зависит от уровня 

^взаимодействия, обусловленного широкой договорно
правовой основой. Этим требованиям в полной мере 
соответствуют взаимоотношения, сложившиеся между 
Финляндией и СССР. Характерно, что в последние 
годы прилагаются взаимные усилия по выработке 
новых форм двустороннего сотрудничества —  в виде 
долгосрочных соглашений и договоров, а также 
двусторонних комиссий.

Положительный вклад в дело углубления связей 
между Гослесхозом СССР и отдельными государст
венными предприятиями и фирмами Финляндии вносит 
рабочая группа по сотрудничеству в области лесного 
хозяйства, комплексного использования древесного 
сырья (в том Числе - на кормовые цели), охраны и 
улучшения окружающей среды и т. д. В результате 
выявлены конкретные темы и вопросы, в которых 
заинтересованы обе стороны; по многим из них 
приняты соответствующие рекомендации, положенные в 
основу ряда соглашений.

Усилия научно-исследовательских организаций и 
машиностроительных фирм Финляндии, направленные 
на решение первоочередных вопросов комплексной 
механизации, достижение высокого уровня опытно
конструкторских работ позволили создать ряд высоко
эффективных машин и механизмов, например навес
ные трелевочные лебедки фирмы «Нормет» и окоро- 

Ф чные станки фирмы «Валон Коне». Фирма «Валмет» 
является ведущей по производству нового поколения 
многооперационных лесозаготовительных агрегатов. 
В ряде стран успешно применяются гидроманипу
ляторы фирмы «Фискарс».

В последние годы деловые связи в области лесного 
хозяйства направлены на разработки машин и тех
нологий, организацию их использования. Одним из пер

вых таких агрегатов является рубильный поезд 
ТТ1000-ТУ на базе трактора Т-157. Годовая выработка 
при дроблении тонкомера или полухлыстов составляет 
10— 15 тыс. м3, технологическая щепа идет на изго
товление ДСП, а в последнее время — и целлюлозы.

Одновременно разрабатывалась технология заготовки 
и переработки на технологическую щепу тонкомера, 
вершин и другой низкокачественной стволовой древе
сины, включающая следующие операции: валку деревьев 
легкой бензопилой; в процессе заготовки сортимен
тов —  распил тонкомера и вершин в пучках на 
полухлысты и отделение от сучьев; подтаскивание 
при рубках ухода сортиментов и полухлыстов на тре
левочный волок с помощью навесной лебедки, уста
новленной на сельскохозяйственный трактор (на сплош
ных рубках дополнительного подтаскивания не требу
ется ); подвозку древесины с помощью специального 
трехосного форвардера; штабелевку на верхнем складе 
грубо очищенных от сучьев сортиментов и полу
хлыстов; переработку полухлыстов на верхнем складе 
в технологическую щепу.

Данную технологию успешно применяют многие 
предприятия в Латвийской ССР. Групповая очистка 
стволов от сучьев и высокая мощность специальных 
тракторов с гидроманипуляторами типа форвардера на 
транспортировке и разгрузке полухлыстов позволили 
достичь производительности на заготовке тонкомера 
такой же, как на заготовке деловой древесины. Бла
годаря этому, а также применению высокоэффек
тивной дробильной установки, оснащенной механиче
ским транспортером-питателем, себестоимость щепы 
резко снизилась.

Фирмой «А О  Перусюхтюмя» с целью подготовки 
древесного сырья для комплексного использования раз
работана новая мощная рубильная установка ТТ910-РТ 
на базе трактора советского производства К-700А. Она 
предназначена для переработки на щепу сучьев, кустар
ников и других лесосечных отходов, но достаточно 
эффективна и на переработке любого древесного 
сырья: хлыстов, отходов лесопиления и др. Машина уже 
поставлена в Молдавию, где перерабатывает ветви 
фруктовых деревьев на щепу, которая идет на изго
товление ДСП  и кормовых добавок; производитель
ность —  30 м3/ч. Универсальная рубильная машина 
дает высококачественное сырье из тонкомера, вершинной 
части и ветвей хвойных деревьев для лесохимии; 
из тонкомера, хлыстов и отходов лесопиления —  для 
ДСП  и целлюлозы; из хвои и лиственных отхо
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Технические характеристик! трелевочных лебедок «Фарми» фирмы «Нормет»

Таблица I

Показателя TL400 TL500 TL600 TL 2/600

Сила тяги, кН 35 40 50 50
Длина троса, м, диаметром, мм: 

8 80
10 65 80 130 2X130
12 — — 90 90

Скорость подтаскивания, м/с 0,4—1,3 0,5—0,7 0,5—1,7 0,5—1,7
Масса (без каната), кг 190 220 360 540
Мощность трактора (минимальная), л. с. 20 30 50 50

дов —  для кормов или топлива. При переработке 
лесосечных отходов и кустарников производительность 
составляет 20, длинномерной стволовой древесины и гор
былей —  до 40 м3/ч. Машина демонстрировалась на 
выставке «Лесдревмаш-84» и вызывала большой интерес.

В настоящее время особенно актуальна проблема 
переработки лесосечных отходов и кустарников на кормо
вые добавки. Для этого финскими фирмами «Перу- 
сюхтюмя», «Рантапуу и К °», «Нормет» разработана 
система машин и технологии их рационального исполь
зования. Кроме вышеназванной TT910-PT, фирмой 
«Перусюхтюмя» создана небольшая рубильная машина 
барабанного типа ТТ-54 Р, навешиваемая на сельско
хозяйственный трактор; агрегат комплектуется с прице
пом сельскохозяйственного назначения. Подача сырья 
осуществляется с помощью гидроманипулятора «Фар- 
ми-С* фирмы «Нормет», устанавливаемого на корпус 
рубильной машины. Для советских тракторов выпуска
ется гидроманипулятор «Фарми-С» с подъемным мо
ментом 13 кН и максимальным вылетом 4 м, ко
торый в агрегате с навесной лебедкой «Фарми» пред
ставляет трелевочно-погрузочную систему высокой 
производительности. Сила тяги лебедки —  35 кН, 
максимальная длина каната —  75 м. Система может 
найти применение на трелевке и подвозке деловой 
древесины.

Рекомендуемая технология приготовления кормовых 
добавок из древесной зелени предусматривает склади
рование ветвей с целью сохранения их питательных 
качеств до последующей переработки, осуществляемой 
1— 2 раза в неделю непосредственно перед исполь
зованием. Для ветвей лиственных пород разработана 
специальная технология консервирования с применением 
соответствующих химикатов. Сейчас имеется также тех
нология сушки продукта переработки: комбинирование 
биологической и принудительной воздушной сушки. 
По существу это усовершенствованная, издавна осу
ществляемая заготовка кормовых веников.

При сборе отходов, погрузке в транспортные сред
ства, подаче в рубильные машины решающую роль 
играет применение гидроманипуляторов. В Финляндии 
сбор и подвозку лесосечных отходов выполняют 
трехосными форвардерами, широко используемыми и 
на перевозке сортиментов. Но эту операцию можно 
с успехом осуществлять сельскохозяйственными тракто
рами, оборудованными навесными гидроманипулятора
ми и прицепами.

Фирмами «Рантапуу и К °»  и «Нормет* разрабаты
вается целая система оборудования и машин для 
лесного хозяйства. Помимо вышеуказанного гидро
манипулятора важную роль играют навесные лебедки. 
Фирма «Нормет» начала выпускать новую серию этих 
орудий (табл. 1), преимущество которых состоит в 
возможности быстро устанавливать на серийную трех
точечную гидронавесную систему сельскохозяйствен
ного трактора. Их отличает также наличие надежного 
и легкого в управлении сцепления, обеспечивающего 
плавное перемещение пакета с места.

В целях повышения производительности лебедок^ 
внедрен ряд дополнительных устройств. Так, при по-' 
мощи автоматической катушки с запасом тонкого 
шнура, надеваемой на спину оператора, осуществля
ется надежное дистанционное управление лебедкой. 
Для подтаскивания пакета на неровной местности и в 
густых древостоях служит легкая прочная люлька, 
для трелевки хлыстов — надежная и удобная 
система цепных чокеров. Лебедки прошли испытания 
в Прибалтийских республиках и Карелии.

Интересной разработкой фирмы «Нормет» является 
гусеничный форвардер «Фарми-Трак», обладающий хо
рошими ходовыми качествами в тяжелых почвенно
климатических условиях, при толстом слое снега и 
на слабых грунтах. Форвардер оснащен дизельным 
двигателем мощностью 30 кВт, гидростатической транс
миссией, его удельное давление на грунт не превы
шает 50 г/см , имеются термо- и шумоизолирован-

Таблица 2
Технические характеристики грейферных агрегатов фирмы «Валмет»

Показатели Валочная головка 
«Валмет-993*

Сучкорезно-раскряжевочная 
головка «Валмет-940»

Валочно-сучкорезно-раскряжевочная 
головка «Валмет-935»

Максимальный диаметр, мм: 
спиливаемого дерева 
ствола при обрезке сучьев и 
раскряжевке 

Валка и раскряжевка

Обрезка сучьев 
Подача

Скорость подачи, м/с 
Масса, кг

580

Цепная пила-контрнож; тонкомер 
может быть срезан контр-ножом  
без применения пилы

610

420
Цепная пила с гидроприводом и 
автоматической подачей по пред
варительно выбранным длинам 
Три движущихся ножа 
Два резиновых или металлических 
вальца с гидроприводом и макси
мальной силой тяги 20 кН 

<4 
670

350

350
Цепная пила с гидроприводом и ав
томатической подачей по предвари
тельно выбраным длинам 
Три движущихся ножа 
Два резиновых или металлических 
вальца с гидроприводом и макси
мальной силой тяги 18 кН 

^4 
490
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ная кабина с поворотным сиденьем и хорошим 
круговым обзором, гидроманипулятор с аутригерами, 
установленными на прицепе, вместо гусениц на послед
нем можно смонтировать санные полозья.

В системе многооперационных машин появилось 
новое поколение —  грейферные агрегаты: сучкорезно
раскряжевочные или валочно-сучкорезно-раскряжевоч- 
ные головки (табл. 2 ). Преимущество их состоит в 
том, что оператор может свободно выбирать место 

4 обработки деревьев и начинать эту операцию сразу 
после захвата. Такая возможность позволяет осущест
влять сортировку и при работе в густых насаждениях 
избегать их повреждения. Производительность агрегата 
достигает 20 тыс. м 3 в год, тогда как у традиционных 
многооперационных машин она значительно ниже, ибо 
каждое дерево надо прежде перенести к месту обра
ботки. Сучкорезно-раскряжевочные головки можно ус
пешно использовать не только на рубках главного 
и промежуточного пользования, но и на нижних 
складах.

Первые сучкорезно-раскряжевочные головки успешно

испытаны на предприятиях Латвийской ССР, один опыт
ный агрегат на базе трактора Т-157' — в Крестец- 
ком леспромхозе ЦНИИМЭ. Производственная програм
ма фирмы «Валмет» предусматривает массовое их изго
товление. Валочная головка «Валмет-993» вместе с 
гидроманипулятором «Фискарс» испытана в Пяозерском 
леспромхозе. Результаты оказались положительными, 
выявлена целесообразность агрегатирования финского 
технологического оборудования с гусеничными тракто
рами советского производства.

Проведенный с помощью советских специалистов 
эксперимент по использованию ряда механизмов фин
ского производства на базе выпускаемых в СССР 
тракторов показал полную их пригодность и высокую 
экономическую эффективность. В связи с этим было бы 
весьма полезным рассмотреть в соответствующих 
отраслевых инстанциях результаты совместных совет
ско-финских работ и наметить конкретные пути их 
дальнейшего расширения и углубления на основе 
взаимовыгодных научно-технических и экономических 
связей.

ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ В ПУСТЫНЯХ КИТАЯ

Н. Г. Х А РИ Н

Китай —  одна из крупнейших 
стран мира. Площадь его —  9,6 млн. 
км2. Пустыни занимают 1162 тыс. км2 

а* (песчаные —  593 тыс. км2, песчано- 
V галечниковые и галечниковые — ос

тальную территорию).
Влияние человека на природную 

среду здесь имеет многовековую 
историю. Особенно это сказалось 
на деградации аридных и полу- 
аридных земель, т. е. на уничто
жении растительного покрова, раз
витии ветровой и водной эрозии, 
засолении почв. По данным Ин
ститута исследования пустынь АН  
КНР, опустыниванием охвачено 
328 тыс. км2, из них 120 тыс. 
составляют земли, опустыненные в 
исторический период, 50 тыс.—  за 
последние 100 лет и 158 тыс. 
относятся к участкам «скрытого 
опустынивания», где этот процесс 
еще не начался, но имеется опас
ность его возникновения. Наиболь
шие массивы таких земель нахо
дятся в Синьцзян-Уйгурском и 
Нинься-Хуэйском автономных рай
онах, Внутренней Монголии и про
винции Ганьсу. За счет наступле- 
ния подвижных песков опустынено 

^  более 5 % территории.
До недавнего времени активная 

борьба с этим явлением не прово
дилась. Существовавшие народные 
способы борьбы с подвижными 
песками в оазисах провинции Гань
су сводились только к рядовым 
посадкам тополей по периферии

оазиса и положительной роли не 
играли, так как задержание под
вижных песков не осуществлялось 
и деревья засыпались песком. Не 
помогло и строительство защитных 
глиняных стен. Даже Великая ки
тайская стена в отдельных райо
нах оказалась погребенной в песках.

Первая программа по борьбе с 
опустыниванием в КН Р была при
нята в 1958 г. Во многих пус
тынных и засушливых районах 
начались работы по закреплению 
подвижных песков и освоению их 
под сельскохозяйственные культу
ры, созданию полезащитных полос, 
улучшению пастбищ.

Опытная станция по закреплению 
песков Шапотоу расположена на 
окраине массива подвижных песков 
Тэнгэри. С 1956 г. здесь ведутся 
работы по защите от песчаных за
носов железной дороги Ланьчжоу — 
Боготоу, проходящей вдоль Желтой 
реки. С северо-запада к этому 
месту вплотную подступают под
вижные пески с высотой отдельных 
дюн более 150 м. Осадков (преиму
щественно летом ) выпадает около 
200 мм в год. Пески лишены 
естественной растительности.

Система защиты железной дороги 
включает следующие элементы:

стоячие механические защиты по 
периферии защитной полосы, шири
на которой изменяется в преде
лах 200— 700 м. Ежегодно защиты 
поднимают на 0,5 м, так как их 
постоянно заносит песком;

неорошаемая полоса с выполнен
ными из соломы (1X1 м) меха
ническими защитами и посадками 
кустарников псаммофитов. Наилуч
шая приживаемость у копеечника, 
полыни ордосской, караганы Кор- 
шинского, кандыма «голова меду
зы», древовидного и монгольского. 
Однако из этих видов естествен
ным путем возобновляется только 
полынь ордосская. Испытывались 
также сосна, тополь, аморфа, но 
они не дали положительных резуль
татов;

сравнительно узкая защитная по
лоса, орошаемая водой из Ж ел
той реки. Здесь ассортимент мест
ных пород более разнообразный, 
так как они выращиваются с оро
шением;

узкая защитная полоса (10 м) 
вдоль железной дороги, насыпанная 
из гравия.

На станции проводят опыты и по 
освоению песков. Небольшие участ
ки предварительно выравнивают и в 
течение 4 лет поливают с по
мощью дождевальных установок во
дой из Ж елтой реки. Происходит 
накопление мелкозема и одновре
менно песчаная поверхность стаби
лизируется. На опытном участке ис
пытывается около 100 видов защит
ных, плодовых, технических и ле
карственных растений, с успехом 
выращивается несколько сортов ви
нограда, яблонь, груш.

Вторым, не менее важным на
правлением защитного лесоразве-
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дения в пустынных и полупустын
ных районах Китая является созда
ние системы защиты оазисов от 
песчаных заносов. Эти работы про
водятся на опытной станции Линзе, 
расположенной в так называемом 
«коридоре Хэси» (территория меж
ду горными хребтами) в провинции 
Ганьсу.

В отдельных оазисах засыпано 
подвижными песками до 30 % пло
щади (здесь выпадает около 120 мм 
осадков в год ). Вокруг них созда
ется система защиты, состоящая из 
узких полезащитных полос вдоль 
полей севооборотов внутри оазисов 
(высаживаются вяз и другие быст
рорастущие лесные породы); защит
ной полосы шириной 100— 500 м 
вокруг оазиса из рядовых посадок 
деревьев, куртин в понижениях 
между дюнами и псаммофитов 
на предварительно закрепленных 
склонах песчаных дюн. В пониже

ниях высаживают лох узколистный, 
тамариксы, ивы и другие влаго
любивые породы —  грунтовые воды 
залегают в этих местах неглубоко. 
На склонах дюн произрастают бе
лый саксаул, копеечник, карагана 
Коршинского; охранной полосы ши
риной 800— 1000 м, где запрещены 
выпас и вырубка кустарников на 
топливо.

Проведены эксперименты по соз
данию защитных лесных массивов. 
В том же «коридоре Хэси» в 
1960— 1970 гг. были созданы культу
ры лоха на 30 тыс. га. В этом 
районе водами р. Шиянг ороша
ется около 300 тыс. га сельско
хозяйственных угодий. В связи с 
увеличением площади орошения и 
засухой уровень фунтовых вод по
низился с 3 до 8 м и к 1983 г. 
культуры лоха на указанной площа
ди полностью усохли.

Работы по улучшению пустынных

пастбищ проводятся также во Внут
ренней Монголии, где вследствие 
перевыпаса они деградировали на 
обширной территории. Почти на 
10 тыс. га осуществлен аэросев. 
Сейчас на этом участке успешно 
растут белый саксаул, копеечник, 
кандым монгольский, полынь ор- 
досская и другие виды кустар- •, 
ников; пески закрепились, пастбища 
стали более продуктивными. Правда, 
эти работы пока не приняли ши
рокого размаха.

Рассмотренные примеры характе
ризуют основные направления за
щитного лесоразведения в засуш
ливых районах Китая. Осуществле
нию широкой программы защит
ного лесоразведения в стране пре
пятствуют низкий уровень сельско
хозяйственного производства, недо
статок водных ресурсов и отсут
ствие долгосрочных планов разви
тия сельского и лесного хозяйства.

(Начало см. на стр. 56)

Стандартных размеров (1— 2 м) 
ели достигли в 1982 г. В^ход их 
в Нолькинском лесничестве соста
вил 60— 70 %, Кортинском —  всего 
30 %. Более того, выращенные в не
богатых условиях произрастания от
личались стройностью, густой кро
ной, равномерным расположением 
ветвей по радиусу, и напротив, в 'бо
гатых условиях деревца имели ред
кую крону, вытянутые, искривлен
ные побеги.

В 1983 г. от реализации новогод
них елей из Нслькинского лесни
чества (в переводе на 1 га) полу
чено 2560 руб., затраты же на соз
дание плантации были 350 руб. Нуж
но учесть также, что в 1983— 1984 гг. 
количество самовольных порубок 
в предновогодний период уменьши
лось в 14 раз.

По итогам 10-летних исследова
ний можно сделать следующие вы
воды.

Плантации для выращивания но

вогодних елок целесообразно закла
дывать в условиях произрастания 
Вг— С 2, на суглинистых свежих поч
вах; на более богатых выход стан
дартных елок уменьшается, хотя 
срок выращивания их сокращается.

Оптимальные размеры плантации 
100— 150X300— 500 м, форма пря
моугольная, вытянутая с севера на 
юг, расположение —  не ближе 3— 5 
и не далее 25— 30 м от стены леса, 
размещение растений 1,5X0,75 с 
учетом полной механизации работ. 
Площадь следует разделить на 6— 7 
равных участков для постепенного 
освоения их в одном направлении.

Нестандартные деревца можно 
использовать в озеленении, напри
мер. для создания живых из
городей.

Не рекомендуется держать ели 
на плантации более 7 лет, так как 
усиливается рост верхушечного 
побега и уменьшается выход стан
дартных экземпляров.

При определении сорта новогод
них елок нужно придерживаться

следующих параметров: 1-й сорт — 
высота 1— 2, ширина нижней части - 
кроны ^ 1  м; расстояние между му
товками (годичными приростами) 
до 5-летнего возраста 5— 10 см,
6— 10-летнего— 15 см; в мутовке 
до пяти ветвей одинаковой длины, 
направленных под углом 60— 70° 
к верхушечному побегу и располо
женных равномерно по радиусу;
темно-зеленая твердая хвоя не 
должна осыпаться при легком 
встряхивании; 2-й сорт — расстоя
ние между мутовками до 15 см; 
в мутовке четыре — пять ветвей не
одинаковой длины, направленных 
под углом 70— 80° к верхушечному 
побегу и расположенных неравно
мерно по радиусу; 3-й сорт — рас
стояние между мутовками > 1 5  см, 
в мутовке не более четырех ветвей, 
направленных под углом 80° и менее 
к верхушечному побегу, хвоя свет
ло-зеленая.
С. П. ВАСЬКОВ, М. А. КАРАСЕВА,
А. С. ЯКОВЛЕВ (Марийский поли
технический институт)
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В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Коллегия Гослесхоза СССР и пре
зидиум Ц К  профсоюза рабочих лес- 
бумдревпрома отметили, что кол
лективы предприятий лесного хо
зяйства, включившись во всенарод
ное соревнование и поддерживая 
инициативу передовых предприятий 
страны по достойной встрече 
X X V II съезда КПСС, ускорению 
научно-технического прогресса и 
повышению на этой основе эффек
тивности производства в двенадца
той пятилетке, приняли повышен
ные социалистические обязатель- 

1 ства.
Так, Солнечногорский опытно-по

казательный лесокомбинат Мос
ковского управления лесного хо
зяйства взял обязательство досроч
но, к 20 декабря 1985 г., выпол
нить пятилетний план по всем 
показателям лесохозяйственной и 
промышленной деятельности. При 
этом сверх плана заготовить 10 тыс. 
м3 ликвидной древесины от рубок 
ухода за лесом, выпустить 1000 м3 
пиломатериалов, произвести товаров 
народного потребления на 
350 тыс. руб. и за счет допол
нительного вовлечения в производ
ство древесных отходов получить 
10 тыс. м3 технологической щепы.

На основе ускорения научно-тех
нического прогресса, повышения 
эффективности производства, ук
репления дисциплины и организо
ванности обеспечить за годы две
надцатой пятилетки без увеличе
ния численности работающих рост 
объема производства на 2,5 % и 
повышение производительности тру
да на 3 % против контрольных 
цифр.

Повысить в двенадцатой пятилет
ке качество лесовосстановительных 
работ, снизить трудоемкость выра
щивания посадочного материала, 
осуществить переход на прогрес
сивную технологию создания на

саждений крупномерным посадоч
ным материалом, за счет чего 
высвободить 20 рабочих и обес
печить приживаемость культур не 
ниже 96 %.

Коллектив Бобровского лесоком
бината Алтайского управления леп
ного хозяйства обязался выполнить 
план текущей пятилетки к 30 октяб
ря 1985 г. и дать народному 
хозяйству сверх установленного за
дания более чем на 800 тыс. руб. лес
ной продукции. На основе повыше
ния интенсификации производства, 
осуществления широкой программы 
технического перевооружения, по
вышения качества работ и выпус
каемой продукции обеспечить до
срочное выполнение плана двенад
цатой пятилетки к 73-й годовщине 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, весь прирост 
производства в текущем году и две
надцатой пятилетке обеспечить за 
счет роста производительности тру
да, высвободить с тяжелых ручных 
и других вспомогательных работ 
20 человек. Выработать из древес
ных отходов товаров народного по
требления на 2,4 млн. руб., сэко
номить 12 т бензина и 50 т ди
зельного топлива, 212 тыс. кВт 
электроэнергии.

Коллектив Телеханского опытно
го лесхоза Брестского управления 
лесного хозяйства выполнил пяти
летний план по рубкам ухода за 
лесом к 15 октября текущего го
да, сверх плана заготовил 23 тыс. м3 
ликвидной древесины, а по реали
зации продукции —  к 20 октября 
1985 г. Сверх задания будет произ
ведено и реализовано промышлен
ной продукции на сумму 220 тыс. руб.

На основе более полного и эф
фективного использования лесо
сырьевых, энергетических и тру
довых ресурсов, усиления работы 
по внедрению научно-технического

прогресса, повышения ответствен
ности каждого работника за пору
ченное дело и укрепления трудо
вой дисциплины задания двенадца
той пятилетки по созданию новых 
лесов будут выполнены досрочно, к 
1 мая, по уходу за лесом —  к 20 ок
тября 1990 г., внедрена прогрес
сивная технология выращивания по
садочного материала, обеспечено 
внедрение системы лесохозяйствен
ных машин, агрегатов и механиз
мов, и уровень механизации работ 
по уходу за лесом доведен почти 
до 98 %.

Коллектив лесхоза в двенадцатой 
пятилетке добьется ежегодного сни
жения себестоимости продукции не 
менее чем на 0,6 %. За счет 
внедрения безотходной технологии 
переработки древесины, полного ис
пользования отходов лесопиления 
на технологическую щепу сэкономит
5 тыс. м3 древесины.

Труженики Камского ордена Тру
дового Красного Знамени леспром
хоза Минлесхоза Татарской АССР 
взяли обязательство выполнить пла
ны и социалистические обязательст
ва предсъездовской ударной вахты 
к 15 декабря, а задания пяти
летки по всем технико-экономи
ческим показателям — к 1 декаб
ря 1985 г.

Поддерживая инициативу труже
ников Волжского объединения по 
производству легковых автомоби
лей, коллектив леспромхоза на 
основе глубокого анализа имеющих
ся резервов и возможностей обязу
ется выполнить принятую програм
му технического перевооружения 
предприятия и добиться в будущей 
пятилетке роста производитель
ности труда на 22 % против один
надцатой и снижения себестои
мости промышленной продукции на 
3 %. Будет продолжена работа 
по внедрению энерго- и материало
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сберегающих технологий и ежегод
но отработано 3 дня на сэконом
ленных ресурсах.

Придавая важное значение ини
циативе передовых коллективов от
расли по достойной встрече X X V II 
съезда КПСС, ускорению научно- 
технического прогресса и повыше
нию эффективности лесохозяйст
венного производства в двенадца
той пятилетке, коллегия Гослесхо
за СССР и президиум Ц К  проф
союза рабочих лесбумдревпрома 
одобрили творческую инициативу 
коллективов Солнечногорского 
опытно-показательного лесокомби
ната Московской обл., Бобровского 
лесокомбината Алтайского края, 
Телеханского опытного лесхоза 
Брестской обл., Камского ордена 
Трудового Красного Знамени лес
промхоза Татарской АССР по до
стойной встрече X X V II съезда 
КПСС, ускорению научно-техниче
ского прогресса и повышению эф
фективности производства в двенад
цатой пятилетке.

Минлесхозам и гослесхозам со
юзных республик, организациям и 
учреждениям лесного хозяйства со
юзного подчинения, республикан

Верховный Совет СССР принял по
становление «О  соблюдении требо
ваний законодательства об охране 
природы и рациональном использо
вании природных ресурсов», где 
отметил, что в нашей стране уде
ляется неослабное внимание охране 
природы. Были приняты законода
тельные акты, регулирующие зе
мельные, водные, лесные, горные 
отношения, законы об охране ат
мосферного воздуха, об охране и 
использовании животного мира и 
другие решения по вопросам охраны 
природы. В природоохранительном 
законодательстве особая забота 
проявляется о здоровье и благо
состоянии советских граждан.

Проблемы сохранения природы 
Земли во всем ее богатстве, стоя
щие перед человечеством, требуют 
тесного международного сотрудни
чества. Огромная опасность природе 
и самой жизни на нашей пла
нете создается растущей по вине 
империалистических сил гонкой во
оружений, перенесением ее в кос
мос, угрозой развязывания термо
ядерной войны. Поэтому Советский 
Союз активно участвует в борьбе 
за мир и рассматривает охрану и

ским, краевым, областным и го
родским комитетам профсоюза по
ручено:

распространить повсеместно ини
циативу передовых коллективов, 
выступивших с социалистическими 
обязательствами по достойной встре
че X X V II съезда КПСС и повы
шению эффективности производст
ва в двенадцатой пятилетке на 
основе ускорения научно-техниче
ского прогресса;

сосредоточить усилия соревную
щихся на изыскании и приведении 
в действие резервов производства, 
поисках наиболее эффективных и 
экономных путей достижения вы
соких конечных результатов, росте 
производительности труда, внедре
нии в производство достижений 
науки и передового опыта, новой 
техники и технологии, использо
вании всех возможностей для уве
личения выпуска и повышения тех
нического уровня продукции при ми
нимальных затратах, рациональном 
использовании лесосырьевых ресур
сов и древесины, сырья, топлива 
и электроэнергии;

укреплять творческое содружест
во трудовых коллективов в борьбе 
за достижение высоких производ

* * *

оздоровление окружающей среды 
как важнейшее направление внут
ренней и внешней политики.

Осуществление в нашей стране 
мер по выполнению требований 
природоохранительного законода
тельства позволило в целом умень
шить выброс вредных веществ в 
атмосферу стационарными источни
ками, сократить сброс в водоемы 
загрязненных сточных вод, увели
чить объем оборотного и после
довательного водоснабжения. Сни
зился уровень загрязнения внут
ренних и территориальных вод 
страны. Улучшились использование 
и охрана земли, недр, лесов и 
животного мира, продолжает раз
виваться сеть заповедников и дру
гих особо охраняемых территорий.

Вместе с тем Верховный Со
вет СССР указал и на имеющиеся 
в этом деле недостатки.

Не полностью выполняются тре
бования природоохранительного за
конодательства. Допускаются нару
шения в энергетической, химиче
ской и целлюлозно-бумажной про
мышленности, черной и цветной 
металлургии и в отраслях агро
промышленного комплекса.

ственных показателей, повышая 
слаженность и ритмичность в рабо
те, укрепляя производственную и 
трудовую дисциплину;. создать об
становку высокой коллективной и 
личной ответственности за пору
ченное дело с тем, чтобы каждый 
коллектив, каждый трудящийся ра
ботал высокопроизводительно, ус
пешно справлялся с заданиями и ’ 
обязательствами как по количест
венным, так и по качественным 
показателям; обеспечить четкий 
контроль за ходом выполнения 
планов и социалистических обяза
тельств за распространением опы
та передовиков и новаторов произ
водства;

постоянно оказывать помощь кол
лективам объединений, предприя
тий, организаций, лесничеств, це
хов, участков, бригад в выполне
нии социалистических обязательств 
и встречных планов; полнее ис
пользовать такие формы обмена 
передовым опытом, как слеты и со
вещания ударников коммунистиче
ского труда, школы передового 
опыта и школы мастерства, совмест
ная работа наставников и их 
учеников.

Большая часть природоохранных 
сооружений и установок эксплуати
руется неэффективно, а на мно
гих предприятиях они вообще от
сутствуют. В то же время выде
ляемые на строительство природо
охранных объектов средства осваи
ваются не в полном объеме.

Зачастую под строительство объ
ектов различного назначения отво
дятся высокопродуктивные сельско
хозяйственные угодья. Недостаточ
ными темпами осуществляются про- 
тивоэрозионные мероприятия, поле
защитное лесоразведение, рекуль
тивация нарушенных земель. Слабо 
используется накопленный в отва
лах плодородный слой почвы для 
улучшения малопродуктивных уго
дий. Допускается загрязнение почв 
химическими удобрениями и пести
цидами.

Продолжается засорение рек от
ходами сплава древесины, истоща
ются малые реки, снижается про
дуктивность рыбохозяйственных во
доемов.

Медленно улучшается состояние 
воздушного бассейна городов и 
промышленных центров. В ряде 
мест отмечено превышение допу
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стимых концентраций сернистого 
ангидрида, окислов азота и других 
вредных веществ в атмосферном 
воздухе.

При лесозаготовках захламляют
ся вырубки, разрушаются почвы, 
на обширных площадях уничтожа
ется подрост древесной раститель
ности, допускаются сверхнорматив- 

41 ные рубки хвойных лесов, а лист
венная древесина используется 
очень ограниченно, медленно внед
ряются методы комплексного без
отходного использования и другой 
лесопродукции.

Большой вред' природе наносит 
браконьерство, но борьба с ним 
ведется крайне недостаточно. Даль
нейшего совершенствования требует 
организация заповедного дела и 
охотничьего хозяйства.

До настоящего времени не разра
ботаны нормативные акты, выте
кающие из законов об охране 
природы и использовании природ
ных ресурсов, ведомственные акты 
во многих случаях не приведены 
в соответствие с действующим за
конодательством.

Хозяйственный механизм слабо 
воздействует на повышение заинте
ресованности промышленных и 
сельскохозяйственных предприя
тий, строительных организаций в 

j f  осуществлении природоохранных 
мероприятий, комплексном исполь
зовании сырья и утилизации отхо
дов производства. Рачительное от
ношение к природе еще не стало 
обязательной нормой поведения 
каждого гражданина нашей страны.

Специально уполномоченные на 
то органы, осуществляющие функ
ции государственного контроля в об-

Коллективы предприятий и органов 
лесного хозяйства Белорусской ССР 
на основе широко развернутого со
циалистического соревнования, внед
рения последних достижений науки 
и передового опыта в лесокультур
ное производство успешно выпол
няют планы по лесовосстановле
нию и защитному лесоразведению, 
обеспечивая своевременное восста- 

► новление лесов на вырубках, улуч
шение породного состава, повыше
ние продуктивности, водоохранных 
и рекреационных функций лесов.

За 1981 — 1984 гт. лесовосстанов
ление в лесах государственного 
значения республики проведено на 
площади 118,5 тыс. га  Весной

ласти охраны окружающей среды 
и рационального использования 
природных ресурсов, не предъявля
ют должной требовательности к 
министерствам, государственным 
комитетам и ведомствам, объеди
нениям, предприятиям, организаци
ям и гражданам за соблюдение 
ими природоохранного законода
тельства.

Курс Коммунистической партии 
на интенсификацию экономическо
го развития требует дальнейшего 
повышения эффективности охраны 
окружающей среды и рациональ
ного использования природных ре
сурсов.

Верховный Совет СССР в этом 
постановлении признал необходи
мым принять дополнительные эко
номические, организационные, пра
вовые и иные меры по охране 
природы и рациональному исполь
зованию природных ресурсов, улуч
шению окружающей человека среды 
и безусловному соблюдению зако
нодательства в этой области.

Во исполнение постановления 
Верховного Совета СССР минист
рам лесного хозяйства союзных 
республик, председателям государ
ственных комитетов союзных рес
публик по лесному хозяйству, руко
водителям организаций лесного хо
зяйства союзного подчинения и 
структурных подразделений Гослес- 
хоза СССР поручено:

принять дополнительные меры к 
предупреждению и пресечению на
рушений законодательства об охра
не природы, к устранению спо
собствующих им причин и усло
вий;

* * *

1985 г. посадка и посев леса 
проведены на 26,6 тыс. га, заложено 
полезащитных и других видов за
щитных насаждений на землях 
колхозов и совхозов на 1150 га. 
Лесные культуры в основном созда
ются посадкой сеянцев и саженцев. 
Удельный вес посадки составляет 
94— 96 %. Культуры создаются из 
высокопродуктивных и хозяйствен
но ценных пород.

Лесокультурные работы прово
дятся в строгом соответствии с ре
комендациями, разработанными Бел- 
НИИЛХом, на высоком агротехни
ческом уровне, с применением ме
ханизации и средств химии, бла
годаря чему обеспечивается полу-

обеспечить безусловное выполне
ние планов и мероприятий по 
охране окружающей среды и рацио
нальному использованию лесных 
ресурсов, предусмотреть значитель
ное повышение в двенадцатой пя
тилетке уровня работ по охране 
и рациональному использованию 
лесных ресурсов;

проанализировать ведомственные 
нормативные акты по охране окру
жающей среды и рациональному 
использованию лесных ресурсов, 
привести их в соответствие с дей
ствующим природоохранительным 
законодательством и дать предло
жения по разработке дополнитель
ных нормативных актов, вытекаю
щих из законов об охране при
роды и использованию природных 
ресурсов.

Министрам лесного хозяйства 
союзных республик, председателям 
госкомитетов союзных республик по 
лесному хозяйству, руководителям 
организаций лесного хозяйства со
юзного подчинения, Управлению 
кадров, труда и заработной платы, 
В И П КЛХ и ЦБНТИлесхозу пору
чено принять меры по дальнейшему 
совершенствованию экологического 
воспитания и образования работ
ников отрасли, подготовке и пере
подготовке их по вопросам охраны 
окружающей среды и рациональ
ному использованию природных ре
сурсов. Предусмотрено расширить 
научные исследования по природо
охранной тематике и, в первую 
очередь, по повышению устойчи
вости лесов к промышленным вы
бросам.

чение полной сохранности и при
живаемости лесных культур (свы
ше 94 % ),  а также своевременный 
перевод их в покрытую лесом пло
щадь.

На лесокультурных работах ши
роко применяется бригадная форма 
организации труда. Так, в теку
щем году на предприятиях орга
низовано 694 бригады и звена 
(3613 человек), за ними закрепле
но 15656 га лесных культур, 
290 га питомников и 50 га поле
защитных лесных полос.

В целях повышения продуктив
ности и устойчивости лесов против 
энтомовредителей и лесных пожа
ров более 56 % культур ежегодно
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закладывается смешанных по со
ставу.

В республике создано лесных 
культур вдоль рек, вокруг озер и 
других водных бассейнов 13,4 тыс. 
га, путем реконструкции низкопол- 
нотных и малоценных насаждений 
в лесах государственного значе
ния —  свыше 100 тыс. га, за
щитных лесных насаждений на не 
используемых в сельском хозяйстве 
землях колхозов, совхозов и других 
фондодержателей — 266,6 тыс. га, 
полезащитных лесных полос —  
5,1 тыс. га.

Лесохозяйственными предприя
тиями при активном участии уче
ных БелНИИЛХа ведется большая 
работа по концентрации и индуст
риализации выращивания посадоч
ного материала и созданию по
стоянной лесосеменной базы на 
селекционной основе.

В питомниках выращивается 
257 млн. шт. стандартного посадоч
ного материала, в том числе около
19 млн. саженцев, что полностью 
покрывает потребности республики 
в посадочном материале. Саженца
ми ели закладывается до 5,5 тыс. га, 
или 65 % площади создаваемых 
культур этой породы.

В лесах проведена селекционная 
инвентаризация, при этом выделе
но 4 тыс. га плюсовых насаж
дений и около 3 тыс. плюсовых 
деревьев. Заложено привитыми са
женцами 1158 га лесосеменных 
плантаций.

В Глубокском опытном лесхозе 
на базе постоянного питомника

организован теплично-питомниче
ский комплекс, включающий лесо
семенную плантацию, шишкосушил- 
ку и механизированную линию по 
выращиванию посадочного мате
риала с закрытой корневой систе
мой.

‘ Организованный при лесхозе от
дел лесосеменного хозяйства с 
участием ученых БелНИ И ЛХа про
водит большую работу по оказанию 
практической помощи лесхозам в 
деле создания лесосеменной базы 
на селекционной основе.

В целях повышения продуктив
ности лесов и создания благоприят
ных условий для проведения всего 
комплекса лесохозяйственных ра
бот осушено заболоченных лесов 
на площади 264 тыс. га и построено 
150 км дорог круглогодового дейст
вия. В результате в лесном фонде 
республики произошли положитель
ные изменения. Удельный вес лес
ных культур в покрытой лесом 
площади составляет 23 %, увеличи
лась доля хвойных древостоев, не 
покрытая лесом площадь сократи
лась на 23 %. Общий запас дре
весины увеличился на 38 %.

Опыт белорусских лесоводов и 
ученых по внедрению научно-тех
нического прогресса в лесокуль
турное производство получил высо
кую оценку на Всесоюзном сове
щании «Научно-технический про
гресс в лесовосстановлении и лесо
разведении», состоявшемся в рес
публике 23— 26 июля 1985 г.

В целях внедрения передового 
опыта белорусских лесоводов и

ученых и ускорения темпов роста 
научно-технического прогресса в ле
совосстановлении и лесоразведении 
министрам лесного хозяйства союз
ных республик, председателям гос
комитетов союзных республик по 
лесному хозяйству, руководителям 
НИИ лесного хозяйства и других 
организаций союзного подчинения 
поручено: обеспечить широкое внед
рение опыта предприятий лесного 
хозяйства Белорусской ССР и Бел
НИ И ЛХа по использованию дости
жений науки и передового опыта в 
лесокультурном производстве, обра
тив серьезное внимание на укреп
ление и развитие питомнического 
хозяйства, применение крупномер
ного посадочного материала и по
садочного материала с закрытой 
корневой системой, создание по
стоянной лесосеменной базы на 
селекционной основе, максимальное 
использование машин и механизмов 
на лесокультурных работах, при
менение химических средств на ухо
дах в питомниках, за лесными 
культурами и при подготовке поч
вы, на широкое внедрение бригад
ных форм организации труда на 
лесокультурных работах.

Отмечена большая работа, прове
денная Минлесхозом БССР и 
БелНИИЛХом  по широкому внед
рению достижений науки и передо
вого отечественного и зарубежно
го опыта в лесокультурное произ
водство на предприятиях лесного 
хозяйства республики и получению 
сохранности и высокой прижи
ваемости лесных культур.

Коллегия Гослесхоза СССР отме
тила, что с 1966 г. на новую 
систему планирования и экономи
ческого стимулирования промыш
ленного производства переведено 
60 % предприятий, удельный вес 
которых в реализации продукции 
составляет 92,6 %. Полностью за
вершен перевод промышленного 
производства предприятий лесного 
хозяйства Белорусской ССР, М ол
давской, Грузинской, Литовской, 
Эстонской и Латвийской союзных 
республик. В то же время в Азер
байджанской, Армянской, Таджик
ской, Туркменской, Узбекской и 
Киргизской союзных республиках 
до сих пор работа в этом направ
лении не проводится, не полностью 
завершен перевод на новую си
стему планирования и экономиче
ского стимулирования в Минлесхо-

зах РСФ СР, Украинской ССР и 
Казахской ССР.

Опыт работы показывает, что 
внедрение новых методов планиро
вания и экономического стимули
рования способствовало ускорению 
развития производства промышлен
ной продукции и товаров народно
го потребления, получению допол
нительной прибыли, росту произво
дительности труда, улучшению со
циально-бытовых условий работни
ков. Увеличились собственные сред
ства предприятий для поощрения 
работников, технического обновле
ния производства.

Вместе с тем незавершенность 
указанной работы в отрасли сущест
венно сужает экономическую само
стоятельность предприятий, не соз
дает равных экономических усло
вий хозяйствования, не обеспечи

вает рациональное сочетание цент
рализованного планирования и эко
номического стимулирования раз
вития производства. На предприя
тиях лесного хозяйства Азербайд
жанской, Армянской, Узбекской, 
Таджикской, Киргизской и Турк
менской союзных республик отсут
ствуют фонды материального по
ощрения, социально-культурных ме
роприятий и развития производства, 
что приводит к необходимости 
вести двойственную систему плани
рования, учета и отчетности.

Коллегия обязала министров лес
ного хозяйства РСФСР, Украин
ской ССР, Казахской ССР, У з 
бекской ССР, Азербайджанской 
ССР, Туркменской ССР и предсе
дателей государственных комитетов 
Армянской ССР, Таджикской ССР 
и Киргизской ССР:
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провести подготовительную рабо
ту по завершению перевода про
мышленного производства подве
домственных предприятий на новую 
систему планирования и экономи
ческого стимулирования и предста
вить соответствующие расчеты;

*

В Г ослесхозе СССР рассмотрен 
вопрос о состоянии и мерах по по
вышению эффективности гидроле
сомелиоративного строительства.

Осушение заболоченных лесов —  
высокоэффективное средство повы
шения их продуктивности и товар
ности. Это подтверждается много
летним опытом, накопленным лесо
водами автономных республик и об
ластей центра и северо-запада 
РСФСР, союзных республик При
балтики, Украины и Белоруссии. 
Гидролесомелиорация имеет боль
шое экономическое и социальное 
значение, отвечает требованиям ра
ционального природопользования. 
К настоящему времени осушено
5,5 млн. га лесных земель.

Однако, как отмечали участники 
совещания, проведенного в 1985 г. 
Гослесхозом СССР, в организации 
работ по осушению и освоению 

Досушенных земель выявлены серьез
ные недостатки.

За 4 года одиннадцатой пяти
летки не выполнен план ввода в 
эксплуатацию лесоосушительных 
систем Министерством лесного хо
зяйства РС Ф С Р и Министерством 
лесного хозяйства и лесной про
мышленности Латвийской ССР. Л е 
сохозяйственными предприятиями 
Карельской АССР и Ленинградской 
обл. необоснованно осушены значи
тельные площади верховых болот. 
Лесничие зачастую не участвуют 
в отборе объектов осушения, не 
контролируют ход гидролесомелио
ративного строительства.

В результате в ряде районов 
не достигается лесоводственная эф
фективность мелиорации, не обес
печивается своевременное лесокуль
турное освоение не покрытых ле 
сом осушенных земель. Особенно 
большое количество таких земель 
накопилось в Карельской АССР, 
Ленинградской и Архангельской 

ё  обл. В недостаточных объемах осу
ществляются на мелиоративных 
землях меры содействия естествен
ному возобновлению леса, рекон
струкция малоценных насаждений, 
рубки ухода в молодняках.

Минлесхозом РСФСР не выпол
нены задания по ремонту и содер-

предусмотреть в проекте плана 
на двенадцатую пятилетку более 
широкое вовлечение фонда разви
тия производства и фонда социаль
но-культурных мероприятий и жи
лищного строительства для совер
шенствования и укрепления мате-

* * *

жанию лесоосушительных систем. 
Слабо ведется строительство до
рожной сети, что сдерживает освое
ние осушенных площадей. Остает
ся низким коэффициент использо
вания мелиоративной техники. До
пускается преждевременное списа
ние землеройной техники и трак
торов.

Органами лесного хозяйства не 
используются возможности лесо
устройства по контролю за качест
вом выполнения лесоосушительных 
работ и состоянием осушитель
ных систем. Научно-исследователь
скими институтами недостаточно 
изучены закономерности естествен
ного возобновления леса на осу
шенных землях. Медленными тем
пами идут конструирование и вы
пуск машин для мелиоративного 
строительства и механизации лесо
хозяйственных и лесокультурных 
работ на осушенных объектах.

В целях повышения эффектив
ности гидролесомелиоративного 
строительства и устранения имею
щихся недостатков поручено:

Министерствам лесного хозяйст
ва РСФ СР, Украинской ССР, Бело
русской ССР, Министерствам лес
ного хозяйства и лесной промыш
ленности Литовской ССР и Лат
вийской ССР, Министерству лесно
го хозяйства и охраны природы 
Эстонской ССР разработать и реа
лизовать конкретные меры по обес
печению выполнения планов лесо
мелиоративного строительства и ос
воения осушенных земель. Преду
смотреть в ближайшие 2— 3 года 
ликвидацию разрыва между осуше
нием лесных земель и их лесохо
зяйственным освоением, имея в виду 
первоочередное проведение на осу
шенных землях мероприятий по 
содействию естественному возоб
новлению леса, создание лесных 
культур, лесоводственного ухода в 
молодняках естественного проис
хождения, реконструкции малоцен
ных насаждений и рубок ухода за 
лесом;

повысить требовательность к от
бору объектов осушения и их обос- 

v нованию в зависимости от целе
вого направления мелиорации —

риально-технической базы произ
водства, осуществление мероприя
тий по ускорению научно-техниче- 
ского прогресса и улучшению со- 
циально-бытовых условий работни
ков.

повышения продуктивности насаж
дений, расширения зон рекреации, 
улучшения лесоэксплуатации и т. д. 
При этом уделять основное внима
ние заболоченным лесам, представ
ленным хвойными и смешанными 
древостоями I— III групп эффек
тивности;

обеспечить по договорам с ин
ститутом «Союзгипролесхоз» прове
дение авторского надзора за строи
тельством лесоосушительных си
стем в объеме не менее 10 % коли
чества строящихся объектов;

установить систематический 
контроль за использованием гид
ролесомелиоративной техники, ее 
обслуживанием и эксплуатацией. 
Каждый случай преждевременного 
списания ее рассматривать в Ми
нистерстве;

с 1986 г. перейти на перспектив
ное планирование проектирования 
и строительства мелиоративных 
систем, что позволит качественно 
осуществлять отбор объектов, обос
нование проектных решений и свое
временно проводить подготовитель
ные работы к строительству осуши
тельных систем. Считать целесооб
разным пообъектную программу 
гидролесомелиорации на 1986— 
1990 гт. рассмотреть на коллегиях 
министерств;

укрепить службу эксплуатации, 
ухода и ремонта лесоосушительных 
систем, создать дополнительно до
рожно-мелиоративные отряды с тем, 
чтобы обеспечить содержание ме
лиоративных каналов в рабочем 
состоянии, не допуская прежде
временного выхода их из строя и 
вторичного заболачивания осушен
ных объектов;

в целях реализации Продоволь
ственной программы предусматри
вать мелиоративное обустройство 
сенокосов и пастбищных угодий в 
лесах государственного значения, 
использование плодородных мелио
рированных земель под сельскохо
зяйственное производство;

Всесоюзному государственному 
проектно-изыскательскому институ
ту «Союзгипролесхоз» поручено:

при разработке областных схем
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гидролесомелиоративных мероприя
тий и рабочих проектов на осуше
ние лесных земель наряду с регули
рованием водного режима преду
сматривать вопросы ведения лесно
го хозяйства, охраны природы, эк
сплуатации осушительных систем и 
транспортного освоения террито
рии;

в рабочих проектах строго соб
людать установленные нормы осу
шения, обеспечивающие оптималь
ные условия для роста древес
ных пород, включать технические 
и экологические решения, отвечаю
щие условиям рационального при
родопользования;

совместно с министерствами лес
ного хозяйства союзных республик 
обеспечить разработку пообъектных 
программ гидролесомелиоративных 
работ на двенадцатую пятилетку.

Коллегия Гослесхоза СССР отме
тила, что проверка состояния и ка
чества весенних лесокультурных ра
бот, проведенная более чем на 
180 лесохозяйственных предприя
тиях, показала, что большинство 
из них осуществили значительную 
подготовительную работу к весен
нему лесокультурному сезону. Свое
временно разработаны планы орга
низационно-технических мероприя
тий, составлены и утверждены тех
нические проекты культур, органи
зованы лесокультурные мехотряды, 
бригады и звенья. Усилился конт
роль со стороны работников мини
стерств, гослесхозов, областных уп
равлений и лесхозов за проведени
ем лесопосадочных работ. Все это 
позволило организованно провести 
весенние лесокультурные работы и 
досрочно выполнить полугодовой 
план посадки и посева леса, созда
ния защитных лесных насаждений 
на оврагах, балках, песках и заклад
ке полезащитных лесных полос.

Вместе с тем выявлены сущест
венные недостатки в организации 
и исполнении лесокультурных ра
бот. Так, на предприятиях Мин- 
лесхоза Азербайджанской ССР ос
тается низким качество проектов 
лесных культур, их несоответствие 
действующему наставлению по лесо
восстановлению.

Низкое качество разрабатывае
мых проектов отмечено также в 
Вологодском управлении лесного 
хозяйства, а использование неут-

ВО «Леспроект» при проведении 
лесоустройства определять состоя
ние лесоосушительных систем, ме
лиорированных земель и ведения 
лесного хозяйства на осушенных 
объектах. В проектах организации 
и развития лесного хозяйства оп
ределять конкретные участки, под
лежащие первоочередному осу
шению.

Ленинградскому научно-исследо
вательскому институту лесного хо
зяйства изучить и дать предло
жения по регулированию эколо
гических условий и рационально
му природопользованию на объек
тах гидролесомелиорации, разработ
ке и внедрению прогрессивных 
технологий проведения лесоосуши
тельных работ, созданию высоко
производительных машин для раз
рубки трасс под каналы, осушения 
и освоения осушенных земель;

*  *  *

вержденных проектов —  в Рос
товском и Хабаровском управлени
ях. В Свердловском, Куйбышев
ском управлениях имеют место 
случаи посадки лесных культур без 
проектов.

В Минлесхозе Удмуртской АССР, 
Архангельском, Вологодском, Кост
ромском, Краснодарском, Перм
ском, Алтайском, Хабаровском уп
равлениях вырубки, предназначен
ные под лесные культуры, очи
щаются неудовлетворительно.

Допускается некачественная по
садка сеянцев в Вологодском, 
Новгородском, Тамбовском, Сверд
ловском, Челябинском управлениях 
лесного хозяйства, на предприяти
ях Минлесхоза Узбекской ССР.

Занижается густота лесных куль
тур против действующих нормати
вов в Мурманском, Вологодском, 
Г  орьковском, Ростовском, Перм
ском, Хабаровском управлениях 
лесного хозяйства, в Минлесхозе 
Удмуртской АССР.

Ряд предприятий Ивановской, 
Волгоградской, Свердловской, Чи
тинской, Магаданской обл., Кал
мыцкой АССР и Казахской ССР 
не обеспечены посадочным мате
риалом, в Вологодском, Ивановском, 
Краснодарском, Челябинском уп
равлениях использовались нестан
дартные и пораженные шютте се
янцы. Посадочный материал перед 
посадкой, как правило, не сорти
руется.

Не организован надлежащий кон

совместно с институтом «Союз- 
гипролесхоз» разработать в 1985—
1986 гг. руководство по составле
нию раздела «Охрана окружающей 
среды» в проектах на гидролесо
мелиоративное строительство.

Министерствам лесного хозяйст
ва союзных республик, организа
циям и предприятиям лесного хо-  ̂
зяйства союзного подчинения пору
чено провести в 1986— 1988 гг. 
единовременную инвентаризацию 
осушительных систем в лесах го
сударственного значения для вы
явления их состояния, экологиче
ской оценки и разработки меро
приятий по дальнейшему совершен
ствованию ведения лесного хозяй
ства на осушенных землях, обос
нованного планирования объемов 
и очередности проведения рекон
струкции осушительных систем.

троль за ходом и качеством лесо
культурных работ в Верховажском 
лесхозе Вологодской обл., Чебок
сарском Чувашской АССР, Мин- 
лесхозах Узбекской ССР и Азер- J 
байджанской ССР.

Во многих министерствах и уп
равлениях отрасли отмечено недо
статочное обеспечение предприятий 
лесокультурной техникой. По дан
ным Кировского, Алтайского, Хаба
ровского, Новосибирского, Иркут
ского, Пермского, Куйбышевского, 
Ставропольского управлений лесно
го хозяйства, Минлесхозов Чечено- 
Ингушской АССР, Казахской ССР 
и Грузинской ССР заявки на тех
нику по линии Госкомсельхозтех- 
ники выполняются неудовлетвори
тельно.

Проверкой качества работ по 
плантационному лесовыращиванию 
в Удмуртской АССР, Костром
ской, Ярославской и Ивановской 
обл. установлено, что план заклад
ки плантационных культур не обес
печен предварительно подготовлен
ной почвой.

Одним из требований техноло
гии создания плантационных куль
тур является использование сажен
цев. Однако на предприятиях Мин
лесхоза Удмуртской АССР и Ива
новского управления лесного хо
зяйства допускается посадка не
сортированными сеянцами; 2—
3-летними сеянцами закладывают
ся плантационные культуры в Ко
стромском и Горьковском управ*
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лениях лесного хозяйства. В У д 
муртской АССР не соблюдается 
прямолинейность рядов, неудовлет
ворительно очищаются площади под 
плантационные культуры.

По рекомендациям выезжавших 
специалистов и ученых на местах 
принимались своевременные меры 
к устранению выявленных недо- 

^  статков.
Министерствам лесного хозяйст

ва союзных республик, государст
венным комитетам союзных рес
публик по лесному хозяйству, ор
ганизациям лесного хозяйства со
юзного подчинения поручено:

усилить контроль за разработкой 
технических проектов лесных куль
тур в соответствии с требования
ми действующих наставлений и 
расчетно-технологических карт и 
обеспечить создание лесных куль
тур только по утвержденным про
ектам;

оказать практическую помощь 
подведомственным предприятиям 
в укреплении питомнического хо
зяйства для полного обеспечения 
лесокультурных работ стандартным 
высококачественным посадочным

материалом в нужном ассорти
менте;

принять меры к выполнению пла
на подготовки почвы под лесные 
культуры 1986 г., разработав по 
каждому предприятию графики про
ведения работ, взять под особый 
контроль предприятия, системати
чески не выполняющие план под
готовки почвы;

провести необходимую подготови
тельную работу к осеннему лесо
культурному сезону и обеспечить 
безусловное выполнение плана теку
щего года по посадке и посеву леса.

Состоялось расширенное 
заседание коллегии Г ослесхоза 
СССР с повесткой дня «О  проекте 
мероприятий по ускорению научно- 
технического прогресса в лесном хо
зяйстве в свете июньского (1985 г.) 
Совещания в Ц К  КПСС». В засе
дании коллегии приняли участие от
ветственные работники Ц К  КПСС, 
Госплана СССР, Минлесхоза 
РСФ СР, руководители научных и 

Jf проектных организаций лесного хо- 
*■ зяйства, руководители управлений 

лесного хозяйства и предприятий.
С докладом выступил первый за

меститель председателя Гослесхоза 
СССР JI. Е. Михайлов. Он отметил, 
что лесное хозяйство в большей 
мере, чем другие отрасли, нужда
ется в ускорении научно-техниче
ского прогресса, так как оно имеет 
дело с природными ресурсами мно
гоцелевого характера, призванными 
удовлетворять потребности общест
венного производства в разнообраз
ной древесной и недревесной про
дукции и выполнять полезные для 
человека функции. Лесное хозяйст
во тесно связано с многими дру
гими отраслями народного хозяй
ства и наиболее полно решает гло
бальную задачу по охране окружаю
щей природной среды. В докладе 
отмечено также, что наряду со стоя
щими перед отраслью задачами по 
ускорению научно-технического 
прогресса большое значение будут 

^  иметь:
широкомасштабное использова

ние при разработке плана на X II 
пятилетку достижений науки и пе
редового опыта, обеспечивающих 
интенсификацию производства, рас
ширение работ по техническому 
перевооружению и реконструкции 
предприятий, увеличение прироста и

объемов работ в основном за счет 
повышения производительности 
труда;

разработка и организация комп-, 
лексного плана изучения, пропаган
ды и внедрения опыта работы пере
довых предприятий;

анализ освоения мощностей по 
всем новым и реконструируемым 
предприятиям, введенным в экс
плуатацию в X I пятилетке для раз
работки конкретных мероприятий 
по достижению на них проектных 
показателей по производительности 
и качеству продукции;

разработка на X II пятилетку про
граммы подготовки и переподго
товки кадров, совершенствования 
учебных планов и укрепления ма
териальной базы учебных заведений.

В прениях по докладу выступил 
директор ВНИИЛМ а Н. А. Моисеев. 
Он остановился на двух главных 
моментах: мерах по внедрению и 
повышению эффективности науч
ных исследований.

Внедрение имеющегося научного 
задела —  главная и первоочередная 
задача. Ее выполнение возможно 
только в тесном и заинтересован
ном взаимодействии ученых с ра
ботниками производства и органов 
управления. Лучший путь —  это 
принятие мер по оснащению опыт
ных и базовых предприятий техно
логическими комплексами машин по 
тем разделам лесохозяйственной 
деятельности, которые типичны для 
региона.

Директор ЛенН И И ЛХ а Д. П. Сто
ляров, отметил, что передовая линия 
борьбы за ускорение научно-техни
ческого прогресса пролегает через 
науку. На задачи науки необходимо 
взглянуть по-новому: через призму 
требований решительного поворота

к нуждам производства, а произ
водства —  к науке.

Начальник Московского управле
ния лесного хозяйства И. В. Бирю
ков сказал, что, разрабатывая план 
X II пятилетки, управление руковод
ствуется важнейшей на современ
ном этапе установкой партии, кото
рая в качестве главного стратеги
ческого рычага интенсификации на
родного хозяйства, лучшего исполь
зования накопленного потенциала 
страны выдвигает на первый план 
кардинальное ускорение научно- 
технического прогресса.

Заместитель министра лесного 
хозяйства Украинской ССР 
В. М. Брежнев сказал, что решение 
июньского Совещания в Ц К  КПСС 
по вопросу ускорения социально- 
экономического развития страны на 
базе научно-технического прогресса 
стало новым свидетельством по
стоянной заботы партии о благо
состоянии советских людей и нашло 
самую широкую поддержку у труже
ников лесного хозяйства Украины.

На коллегии выступили замести
тель министра лесного хозяйства 
РС Ф С Р Р. В. Бобров, секретарь 
Ц К  профсоюза рабочих лесбум- 
древпрома А. И. Новосельцева, 
директор Солнечногорского лесо
комбината Московской обл.
Н. В. Маслов, генеральный дирек
тор П/О «Рослесхозмаш» Г. Л. Кот- 
ляр.

С заключительным словом высту
пил председатель Гослесхоза СССР
А. И. Зверев.

Коллегия одобрила проект «М е
роприятий по ускорению научно- 
технического прогресса в лесном 
хозяйстве в свете требований июнь
ского (1985 г.) Совещания в
Ц К  КП СС».
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РАСШИРЯТЬ И УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 
СО СТРАНАМИ —  ЧЛЕНАМИ СЭВ

В. ЛЕТЯГИН, заместитель 
председателя Гослесхоза СССР, 
руководитель Секции по 
сотрудничеству в области лесного 
хозяйства со странами —  
членами СЭВ

Успешное выполнение поставлен
ных перед лесным хозяйством за
дач на современном этапе во мно
гом зависит от дальнейшего разви
тия международного сотрудничест
ва, использования накопленного 
опыта в странах —  членах СЭВ. Это 
еще раз подтвердило состоявшееся в 
Советском Союзе (гг. Киев и Луцк) 
в сентябре т. г. 14-е заседание Встре
чи руководителей лесохозяйствен
ных и лесозаготовительных органов 
стран — членов СЭВ и 23-е засе
дание Секции по сотрудничеству в 
области лесного хозяйства. В них 
приняли участие делегации НРБ, 
ВНР, СРВ, ГДР, Республики Куба, 
МНР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР и 
представители Секретариата СЭВ. 
Возглавляли делегации министры 
лесного хозяйства или их замести
тели. Советскую делегацию возглав
лял  председатель Государственного 
комитета СССР по лесному хозяй
ству А. И. Зверев.

Начало научно-техническому сот
рудничеству по лесному хозяйству 
положено в 60-х годах. За прошед
ший период оно расширилось 
и углубилось. Развитие его происхо
дило от двустороннего к многосто
роннему, от взаимного обмена по
садочным материалом к совместным 
научным исследованиям по актуаль
ным проблемам отрасли. На совре
менном этапе сотрудничество харак
теризуется внедрением более зре
лых форм: соглашений, прямых свя
зей, хозяйственных договоров и 
контрактов.

Принципиальное значение имеет 
тот факт, что научно-техническое 
и экономическое сотрудничество 
стран —  членов СЭВ развивается 
динамично. Главные направления 
его —  выравнивание уровней веде
ния лесного хозяйства, последова
тельное осуществление Комплекс
ной программы дальнейшего углуб
ления и совершенствования сотруд
ничества, развитие социалистичес
кой экономической интеграции. Зна
чительная часть общего экономичес
кого потенциала стран —  членов 
СЭВ в отрасли приходится на СССР, 
ведущая роль которого определяет
ся не только большим запасом

лесных ресурсов и научно-техничес
кими возможностями, но и разно
образием природно-экономических 
зон, наличием большого количества 
произрастающих древесных пород 
и другими факторами.

Современное лесное хозяйство 
базируется на новейших достиже
ниях науки и техники, широком при
менении передового отечественного 
и зарубежного опыта. Расширение 
и углубление сотрудничества позво
ляет полнее использовать преиму
щества международного социали
стического разделения труда, спо
собствует ускорению научно-техни
ческого прогресса, повышению эко
номического, экологического и со
циального значения леса. Все это 
обусловлено государственной собст
венностью на лес, общностью це
лей и задач развития отрасли во 
всех странах.

Характерными особенностями на- 
учно-технического сотрудничества 
социалистических стран являются 
осуществление единой технической 
политики, централизованное плани
рование и управление лесами, фор
мирование единых государственных 
принципов лесопользования, а так
же капитальных вложений, учета, 
контроля и охраны леса. Лесная 
политика базируется на использо
вании экономических законов со
циализма, выражающих сущность 
социалистических производствен
ных отношений и специфики их про
явления в лесохозяйственном про
изводстве.

Динамичное развитие лесного 
хозяйства социалистических стран 
коренным образом отличается от от
меченной на IX  Мировом конгрессе 
тенденции сокращения площади 
тропических лесов, их деградации 
и хищнического истребления в ря
де стран и регионов и, как следствие, 
снижения жизненного уровня насе
ления. Участники Секции и Встре
чи имели возможность убедиться 
на примере Украинской ССР в реа
лизации задач по более полному 
использованию лесов в интересах 
народа и повышению его благо
состояния.

В настоящее время предприятия 
и организации Гослесхоза СССР в 
сотрудничестве с социалистически
ми странами разрабатывают 47 ак
туальных научно-технических про
блем. Отмечены неплохие результа
ты сотрудничества на двусторонней 
основе. Так, совместно с учеными 
ЧССР разработаны рекомендации

и предложения по сохранению и по
вышению защитных свойств насаж
дений. Советской стороне учеными 
ЧССР в качестве завершающего до
кумента передан проект организа-^. 
ции ведения лесного хозяйства в - 
бассейнах рек, питающих водохра
нилища, Чехословацкой —  рекомен
дации по повышению гидрологичес
кой роли лесов. Немалое значение 
имеет разработка с лесоустроителя- 
ми ГД Р  технологии лесоустройства, 
обеспечивающей снижение трудоем
кости работ и сокращение их стои
мости на 19 %. По опыту ГД Р  соз
дан банк данных «Лесной фонд 
СССР» в Могилевской, Московской 
и Винницкой обл.

Итогом совместной деятельности 
лесоводов СССР с лесоводами Бол
гарии явились предложения по об
лесению водосборных площадей 
крупных водохранилищ, Румынии и 
Венгрии — рекомендации по комп- i 
лексному мелиоративно-хозяйст
венному освоению овражно-балоч
ных земель, методика определения 
экономической эффективности этих 
работ и рекомендации по веденшр 
хозяйства в пойменных лесах. С и ^ ; 
применением в нашей стране осу
ществляются работы более чем на 
10 тыс. га. В содружестве со спе
циалистами Венгрии разработаны 
основные положения по ведению ле
сопаркового хозяйства в горных и 
равнинных условиях, а также це
левые программные документы по 
облагораживанию и сохранению 
среды в лесопарках СССР и Венг
рии. Последние успешно применя
ются в нашей стране на Кавказе, 
в Карпатах и Крыму.

Специалистами СССР и Польши 
составлены для условий Подмоско
вья практические рекомендации по 
зонированию, классификации устой
чивости, определению допустимых 
нагрузок и сбережению рекреацион
ных лесов. Опыт польских лесово
дов использован научно-производст
венным объединением «Силава» при 
разработке рекомендаций по созда
нию мест отдыха в лесах Латвий
ской ССР. Минлесхозом РСФ СР ] 
внедрена в производство технология 
выращивания новогодних елей на 
плантациях, разработанная в ГДР.

На многосторонней основе осу
ществляется сотрудничество по про
блемам «Комплексная механизация 
лесохозяйственных работ» и «Комп
лексное использование древесного 
сырья», а также в рамках Постоян-
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ной Комиссии СЭВ по сельскому 
хозяйству, в соответствии с подпи
санными соглашениями —  по проб
лемам лесной генетики и селекции, 
методике ранней диагностики неко
торых наследственных свойств де
ревьев, технологии и комплексной 
механизации производства посадоч
ного материала с закрытой корневой 

| системой и др. Координационным 
центром стран —  членов СЭВ по 
проблеме «Комплексная механиза
ция лесохозяйственных работ» яв
ляется ВНИИЛМ , выполняющий 
как научную, так и организационно- 
методическую работу.

В целях дальнейшего повышения 
эффективности сотрудничества на
учно-технические связи стран — 
членов СЭВ переводятся на договор
ную основу. Подписаны междуве
домственные соглашения с ГДР, 
Болгарией, Румынией, ЧССР и Рес
публикой Куба. Проделана опреде
ленная работа на контрактных ус
ловиях. Так, специалистами В/О 
«Леспроект» в 1984 г. закончены 
лесоустроительные работы на Кубе; 
советские специалисты оказывают 
техническую помощь в развитии 
лесного хозяйства Монголии и Ла
оса; «Союзгипролесхоз» осуществ
ляет для М НР технико-экономичес
кое обоснование лесосеменного хо-

I  зяйства. На контрактных условиях 
ведутся работы учеными СССР, 
ЧССР и Болгарии.

В предстоящем пятилетии эконо
мическая стратегия коммунистичес
ких партий стран социалистическо
го содружества будет направлена 
на повышение эффективности про
изводства за счет перевода эконо
мики на интенсивный путь разви
тия. Решение этой крупной задачи 
во многом зависит от ускорения на
учно-технического прогресса.

На экономическом совещании 
стран —  членов СЭВ на высшем 
уровне, состоявшемся в июле 1984 г. 
в Москве, указывалось, что на сов
ременном этапе главное — это мо
билизация собственных ресурсов и 
усиление взаимного сотрудничества. 
В качестве важнейших направлений 
последнего рекомендован выбор на
роднохозяйственных проблем, опре
деляющих темпы научно-техничес
кого прогресса. Осуществленная во 
всех социалистических странах ра
бота по подготовке пятилетних пла
нов экономического и социального 
развития позволяет лучше увязать 
планы научно-технического сотруд
ничества с потребностями каждой 
страны. В связи с этим обсуждение 
программы научно-технического со
трудничества на 1986— 1990 гг.

оказалось в центре внимания на за
седаниях Секции и Встречи.

В лесном хозяйстве, имеющем де
ло с природными ресурсами много
целевого характера и призванном 
удовлетворять потребности общест
венного производства и населения в 
разнообразной древесной и недре
весной продукции, важнейшим нап
равлением ускорения научно-техни
ческого прогресса является внедре
ние высокоэффективных систем ма
шин, энерго- и трудосберегающих 
процессов, обеспечивающих комп
лексную механизацию и автомати
зацию производства, перевод отрас
ли на интенсивный путь развития.

Исключительное значение сотруд
ничества в области разработки и, 
что особенно важно,— скорейшего 
внедрения новой лесохозяйственной 
техники продемонстрировала выс
тавка «Лесдревмаш» (г. Москва, 
1984 г .). В предложениях всех 
стран — членов СЭВ и в личных бе
седах с руководителями лесохозяй
ственных органов указывалось на 
необходимость более активного и 
настойчивого решения этих вопро
сов и использования предстоящего 
пятилетия для расширения обмена 
научно-техническими достижения
ми. Ведь от степени механизации 
и автоматизации производства, ко
нечно, с учетом лесоводственных и 
экологических требований, зависят 
как производительность труда, так и 
уровень ведения лесного хозяй
ства.

Рассматривая научно-техничес
кое сотрудничество со странами — 
членами СЭВ в области механиза
ции как одну из форм повышения 
интенсификации лесного хозяйства, 
стороны пришли к соглашению: 
лучше координировать усилия уче
ных и механизаторов; полнее ис
пользовать возможности координа
ционных центров, а также преиму
щества специализации и коопериро
вания; создать такие экономические 
условия, которые бы стимулирова
ли ускоренную совместную разра
ботку прогрессивных технологичес
ких процессов, высокопроизводи
тельных и экономичных машин для 
лесовосстановления, защиты и ухо
да за лесом, переработки древесины; 
разработать принципы организации 
лесопользования в лесах горных и 
имеющих природоохранное значе
ние.

Несмотря на значительные дости
жения науки и техники в разра
ботке методов профилактики, обна
ружения и тушения лесных пожа
ров, в защите леса от вредителей 
и болезней, проблемы эти остаются

в числе самых актуальных. Следо
вательно, крайне необходимым нап
равлением сотрудничества стано
вится разработка эффективных спо
собов и средств профилактики, об
наружения, локализации и тушения 
пожаров с применением новой ле 
сопожарной техники, авиации и 
космических средств.

В лесозащите внимание будет уде
лено прежде всего разработке ин
тегрированных систем управления 
численностью главнейших вредите
лей и распространением болезней 
леса с использованием новейших 
методов прогнозирования, лесовод
ственных приемов, а также биоло
гических и химических средств, 
безопасных для человека и окружа
ющей среды. До настоящего вре
мени еще не полностью вскрыты 
причины усыхания дубовых и дру
гих насаждений, а значит, и не раз
работаны эффективные мероприя
тия по его предупреждению. В ре
шении данной проблемы проявили 
заинтересованность практически все 
участники совещания, и как одно 
из направлений научно-техническо
го сотрудничества она была принята 
на Встрече. В дальнейшем необхо
димо сосредоточить главное внима
ние на выработке более совершен
ных методов и способов борьбы с 
отрицательными явлениями, вызы
вающими усыхание, разработке 
и внедрении действенных препара
тов по предупреждению и борьбе 
с вредителями и болезнями леса: 
сотрудничество в этой области 
должно развиваться в плане как 
научных исследований, так и взаим
ного обмена имеющимися высоко
эффективными препаратами.

Особый интерес на Встрече ру
ководителей лесохозяйственных ор
ганов стран —  членов СЭВ вызвало 
обсуждение итогов работы IX  Ми
рового лесного конгресса, состояв
шегося в Мексике летом т. г. Дана 
положительная оценка принятым на 
нем решениям по актуальным проб
лемам развития лесного хозяйства 
во всем мире. На Конгрессе еще 
раз подтвердились озабоченность 
прогрессивной мировой обществен
ности за судьбы лесов и возрастание 
роли последних в экономическом 
и социальном развитии стран. В его 
документах указывается на необхо
димость усиления работы по сохра
нению и приумножению лесных бо
гатств —  источника пополнения 
продовольственных ресурсов, улуч
шения благосостояния людей, важ
ного экологического фактора. 
И здесь надо отметить значитель
ный рост ответственности органов
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лесного хозяйства каждой страны 
за повышение продуктивности лес
ных земель, своевременное и качест
венное воспроизводство лесов, за
щиту их от пожаров, вредителей 
и болезней. Вот почему научно-тех
нические и экономические связи на 
всех уровнях, особенно научно-ис
следовательских организаций,
должны быть более конкретными 
и результативными.

На Встрече были поддержаны ре
комендации IX  Мирового лесного 
конгресса правительствам и лесо
хозяйственным органам всех стран 
мира по усилению пропаганды зна
чения леса в жизни общества, вос
питанию бережного отношения к 
природе и предложено разработать 
в свете принятых на нем документов 
и осуществить меры по скорейше
му внедрению имеющегося в лесном

хозяйстве стран —  членов СЭВ пе
редового опыта, достижений науки и 
техники с учетом лесорастительных 
и экономических условий.

Итоги работы Секции и Встречи 
руководителей лесных ведомств 
стран —  членов СЭВ показали необ
ходимость взаимного обогащения 
имеющегося опыта ведения лесного 
хозяйства. Сейчас трудно рассчиты
вать на то, что решить сложные 
экономические и социальные проб
лемы отрасли может каждая стра
на изолированно, собственными си
лами. Только взаимное сотрудни
чество и скоординированные дейст
вия стран — членов СЭВ в важней
ших областях лесного хозяйства яв
ляются залогом их экономической и 
технической независимости от капи
талистических стран, объективной

предпосылкой ускоренного и ста
бильного развития.

Отраслевые научно-исследовате- 
льские, проектные, конструкторские 
организации и предприятия обязаны 
активизировать и постоянно улуч
шать деятельность по научно-техни- 
ческому сотрудничеству, обеспечи
вать безусловное выполнение обя
зательств, принятых на основе сог
лашений, контрактов и договоров. 
Ученые и лесоводы должны полнее 
использовать международный опыт 
и достижения в лесном хозяйстве. 
Предстоящая пятилетка, направлен
ная на ускорение научно-техничес
кого прогресса, должна стать но
вым ответственным этапом в эффек
тивном развитии научно-техни- 
ческого сотрудничества с зарубеж
ными странами.

ПОЛЕЗАЩИТНОМУ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ —  НЕУСТАННОЕ ВНИМАНИЕ

В сентябре 1985 г. в зерносовхозе 
«Гигант» Сальского р-на Ростов
ской обл. состоялось научно-тех
ническое совещание на тему: «С о
стояние полезащитного лесоразве
дения в РСФ СР и перспективы 
его развития», организованное От
делением лесоводства и агролесо
мелиорации ВАСХНИЛ, Минлесхо
зом РСФ СР и секцией лесовос
становления НТО.

В работе совещания приняли 
участие: академик-секретарь От
деления Лесоводства и агролесо
мелиорации ВАСХН И Л академик
В. Н. Виноградов, заместитель ми
нистра Минлесхоза РСФ СР 
Р. В. Бобров, директор ВН И АЛМ И  
член-корреспондент ВАСХН И Л 
Е. С. Павловский, председатель 
НТС Минлесхоза РС Ф С Р профес
сор В. Г. Атрохин, представите
ли Гослесхоза СССР, Минсельхо- 
за СССР, управлений лесного и 
сельского хозяйства РСФ СР, пар
тийных и советских органов, науки 
и производства, прессы, агрономы, 
председатели колхозов.

Во вступительном слове В. Е  Ви
ноградов коротко остановился на 
значении данного совещания в на
стоящий момент, когда партией 
и правительством исключительное 
внимание уделяется выполнению 
Продовольственной программы 
страны, отметил, что место его 
проведения выбрано не случайно. 
Зерносовхоз «Гигант», организован

ный в 1928 г. в сухой степи, еже
годно закладывал на значитель
ных площадях полезащитные лес
ные полосы. Теперь здесь функ
ционирует законченная система за
щитных лесных насаждений, кото
рая способствует существенному 
повышению урожайности сельско
хозяйственных культур, защищает 
почвы от ветровой эрозии.

В полезащитном лесоразведении 
есть ряд проблем и вопросов, 
требующих незамедлительного ре
шения.

В докладе первого заместителя 
председателя Ростовского облис
полкома Н. И. Кушнаренко «Зада
чи советских и хозяйственных ор
ганизаций Ростовской области по 
повышению эффективности защит
ного лесоразведения» подчеркнуто, 
что дальнейшее увеличение произ
водства и заготовки зерна по-преж
нему остается главной, ключевой 
задачей в земледелии. Важным 
условием достижения высоких уро
жаев, успешного внедрения интен
сивной технологии возделывания 
зерновых культур является освое
ние зональной научно обоснован
ной системы земледелия, одобрен
ной советом областного агропро
мышленного объединения.

Полезащитные и противоэрози- 
онные лесные насаждения значи
тельно повышают урожайность зер
новых, технических и кормовых 
культур. За последние годы увели

чились основные производственные 
фонды колхозов и совхозов. Пло
щади орошаемых земель доведены 
до 430 тыс. га. Построены шесть 
государственных оросительных си
стем, Николаевский и Константи
нове кий гидроузлы. Удельный вес 
получаемой на орошаемых землях 
продукции увеличился с 5 до 26 %, 
продажа населению продовольст
венных товаров в расчете на одно
го человека —  на 38 %.

Однако несмотря на достигнутые 
успехи продовольственная проблема 
пока не решена. В текущей пяти
летке область не выходила на 
плановые показатели по урожай
ности на поливных землях зерна, 
овощей, кормов, не сумела обеспе
чить высокую эффективность ис
пользования мелиорированных зе
мель. Серьезным тормозом в даль
нейшем увеличении производства и 
заготовок сельскохозяйственной 
продукции является ветровая и вод
ная эрозия почв на фоне почти 
ежегодно повторяющихся засух. 
По данным обследований, 32,5 % 
площадей подвержены водной эро
зии, 25 % —  ветровой, 27 % —  эро
зионноопасны, насчитывается 2302 
овражно-балочных систем и 29 тыс. 
оврагов общей протяженностью
8,4 тыс. км. Засухи и эрозия почв 
наносят немалый ущерб сельскому 
хозяйству, только весной 1984 г. 
от пыльных бурь погибло около 
100 тыс. га озимых и яровых куль-
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тур, засыпано более 1000 км кана
лов.

Бюро обкома КПСС и исполком 
областного Совета народных депу
татов приняли совместное поста
новление о неотложных мерах по 
защите почв от эрозии на пятилетку 
и на перспективу до 2000 г., в ко
тором предусматривается комплекс -

• ное проведение организационных, 
агротехнических, лесомелиоратив
ных, гидротехнических и других 
глубоко продуманных мероприя
тий. В общей системе мер большое 
значение придается защитному ле
соразведению. Достижения науки и 
многолетний опыт передовых хо
зяйств показывают, что оно явля
ется важнейшим средством и посто
янно действующим фактором в 
борьбе с засухой, водной и ветро
вой эрозией почвы, в увеличении 
производства сельскохозяйственной 
и другой продукции полей и ферм. 
Облесенность пашни выросла с 
2,6 до 3,2 % , но распределяется 
она неравномерно, например в вос
точных районах, где сельскохо
зяйственные культуры больше всего 
нуждаются в защите, явно недоста
точна. Положительное влияние лес
ных полос на прибавку урожая до
казано в зерносовхозе «Гигант», 
где стабильно получают высокие 

| урожаи на протяжении двух десяти
летий. Партийные и советские ор
ганы области поставили перед ра
ботниками сельского и лесного 
хозяйства большие практические 
задачи: создать систему защитных 
лесных насаждений с межполосным 
расстоянием 400— 500 м в восточ
ных районах на водоразделах; 
внедрить почвозащитную плоско
резную (поверхностную) техноло
гию обработки почвы, полосное 
размещение паров и сельскохозяй
ственных культур; придать старо
возрастным полосам ажурную про
дуваемую конструкцию.

Заслуживает внимания опыт ис
пользования песчаных земель и 
песков под защитой лесных на
саждений в Обливском опытно
производственном хозяйстве. В от
дельных же районах имеются серь
езные недостатки в организации 
работ и технологии создания лес
ных полос, беден ассортимент ис
пользуемых древесных и кустарни
ковых пород. Вместе с тем нужно 
отметить немаловажный сдержи
вающий фактор —  это отсутст
вие надежных производительных 
машин для комплексной механи
зации лесовыращивания в условиях 
сухой степи. Недостаточно необхо
димой техники и для проведения

работ по уходу и реконструкции 
лесных полос. В результате страда
ет дело, подрывается сама идея 
защитного лесоразведения в степи. 
Очевидно, Минсельхоз СССР, Гос- 
лесхоз СССР и Минлесхоз РСФСР 
решат эти вопросы и прежде всего 
за счет укрепления материально- 
технической базы в свете требова
ний научно-технического прогресса.

Р. В. Бобров в докладе на тему 
«Состояние полезащитного лесораз
ведения в РС Ф С Р и перспективы 
его развития» сказал, что в 1500 кол
хозах и совхозах РСФ СР (Красно
дарский и Алтайский края, Ростов
ская, Саратовская, Воронежская 
обл. и др.) созданы законченные 
системы защитных лесных насаж
дений.

Большого успеха в выращивании 
пастбищезащитных насаждений из 
саксаула черного, джузгуна, терес- 
кена и других кустарников достиг 
Харабалинский опытно-показатель
ный мехлесхоз Астраханского уп
равления лесного хозяйства. Опыт 
его заслуживает самого широкого 
распространения в соответствую
щих природно-климатических ус
ловиях.

Лесоводами России разработана 
и внедрена в производство пере
довая форма организации труда на 
противоэрозионных работах —  ме
ханизированные отряды, которые 
впервые были организованы в Под- 
телковском мехлесхозе (Волгоград
ская обл.). В этом случае появ
ляется возможность сконцентриро
вать все средства механизации на 
ударном направлении, улучшить их 
использование, сократить сроки вы
полнения работ и повысить их ка
чество при значительном уменьше
нии трудовых и денежных затрат, 
потребности в технике.

Наука и практика продолжают 
совершенствовать технологию со
здания защитных лесных насажде
ний на сельскохозяйственных зем
лях  с учетом индустриализации 
производства в колхозах и совхо
зах. Изменяются схемы размеще
ния и конструкции лесных полос, 
ассортимент древесных и кустарни
ковых пород: защитные лесные на
саждения должны быть не только 
надежными, но и экономичными. 
Много внимания уделяется вопро
сам селекции и генетики, выращи
вания посадочного материала в пи
томниках, укрепления их матери
ально-технической базы. Сейчас в 
степной и лесостепной зонах лесное 
хозяйство имеет свыше тысячи по
стоянных питомников общей пло
щадью 18 тыс. га.

В деле развития агролесомелио
ративных работ имеется ряд труд
ностей и недостатков. Лесохозяй
ственные предприятия с большим 
трудом получают земли под насаж
дения. При планировании допуска
ется распыление средств, не при
нимаются необходимые меры к со
зданию законченных систем защит
ных лесных насаждений. Нужно от
метить и факты бесхозяйственного 
отношения руководителей колхозов 
и совхозов к имеющимся насаж
дениям, потравы их скотом, повреж
дений механизмами и ядохимика
тами, отсутствия надлежащей охра
ны. Из-за несвоевременных лесо- 
водственных уходов формируются 
загущенные непродуваемые лесные 
полосы (всего в республике их бо
лее 700 тыс. га ), в результате 
снижается их эффективность.

При разработке зональных си
стем земледелия сельскохозяйст
венные органы зачастую исключа
ют из комплекса противоэрозион
ных мероприятий защитное лесо
разведение. Практически отсутству
ет координирующий орган по борь
бе с эрозией почвы, поэтому кол
хозы и совхозы получают проекты, 
не предусматривающие всего ком
плекса противоэрозионных меро
приятий.

Нельзя считать удовлетворитель
ными связь науки с производст
вом, творческое содружество на
учно-исследовательских, проектных 
и учебных институтов. Практикой 
доказана несостоятельность реко
мендаций посева саксаула черного 
в условиях Черных земель в целях 
создания пастбищных и мелиора
тивно-кормовых насаждений. Со
временное состояние механизации 
защитного лесоразведения характе
ризуется низким уровнем по ряду 
технологических операций. Даль
нейшее развитие работ по защит
ному лесоразведению, улучшению 
их качества и эффективности на
стоятельно требует разработки но
вого подхода к вопросам организа
ции, планирования и проектирова
ния, финансирования и материаль
но-технического обеспечения этого 
важного государственного меро
приятия.

Тема доклада Е. С. Павлов
ского —  «Задачи агролесомелиора
тивной науки в свете решений ок
тябрьского (1984 г.) и апрельско
го (1985 г.) Пленумов Ц К  КПСС». 
В результате последовательного 
осуществления выработанного пар
тией курса на 'широкую мелиора
цию земель в стране проводится 
большая работа по обновлению
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сельскохозяйственных угодий. На 
полях многих колхозов и совхозов 
заложены и уже функционируют 
системы агролесомелиоративных 
насаждений. Выполнены значитель
ные объемы работ по закреплению 
■ облесению оврагов, балок, подвиж
ных песков, выращиванию на полу
пустынных пастбищах мелиоратив
но-кормовых насаждений. Имеются 
положительные примеры создания 
лесоаграрных ландшафтов в Крас
нодарском крае, Ростовской, Воро
нежской, Белгородской обл., на Ук
раине, в Поволжье и Калмыкии. 
С мелиорированных площадей за
метно увеличивается поступление 
зерна, кормов и другой продукции 
сельского хозяйства. Подсчитано, 
что только за счет 5,2 млн. га за
щитных лесных насаждений страна 
ежегодно получает дополнительно
4.5 млн. т зерна, 15— 17 млн. т 
корнеплодов и фуражных культур. 
В европейской части РСФ СР ос
воено 0,7 млн. га песчаных бро
совых земель, создано 300 тыс. га 
лесов, продуцирующих за год свыше 
600 тыс. м3 древесины. Защитны
ми насаждениями закреплено более
1.5 млн. га и хозяйственно освоено 
около 500 тыс. га овражно-балоч
ных земель.

Повышению продуктивности 
пашни посвящены многолетние ис
следования ВН И АЛМ И  и других 
научных учреждений. Однако ре
зультаты их не всегда оперативно 
внедряются в производство. Вместе 
с тем еще слабо разработаны и в 
научном плане отдельные вопросы, 
такие как повышение устойчивости 
н эффективности существующих за
щитных лесных насаждений, под

держание их жизнеспособности и 
своевременное восстановление. От
рицательно сказывается отсутствие 
надежных механизмов для ухода 
за лесными полосами, агромелиора
тивных работ на местах. Недоста
точно разработаны вопросы подбо
ра пород, технологии закладки лес
ных полос, размещения их на 
полях.

На достигнутом уровне развития 
мелиорация не способна пока пол
ностью компенсировать последствия 
неблагоприятных погодных условий, 
поэтому требуются новые, крупно
масштабные меры, обеспечивающие 
дальнейшее неуклонное наращива
ние производства зерна, кормов, 
другой продукции земледелия и жи
вотноводства. Мелиорация —  это 
не только орошение и осушение 
земель, это использование всего 
имеющегося арсенала культурного 
земледелия, включающего известко
вание кислых почв, гипсование со
лонцов, сооружение прудов и арте
зианских скважин, осуществление 
полезащитного лесоразведения и др.

По расчетам ВНИАЛМ И, в на
шей стране требуется около
20 млн. га различных видов защит
ных лесных насаждений. Вполне 
очевидно, что для ускорения темпов 
работ нужны новые концепции и 
практические рекомендации по раз
витию агролесомелиоративной нау
ки в связи с широкой мелиора
цией земель, быстрейшему внедре
нию научных разработок в произ
водство, организации на современ
ном уровне агролесомелиоративных 
работ.

На совещании выступили: дирек
тор зерносовхоза «Гигант» Герой

Социалистического Труда [Д. Д. Ан-~ 
гельев! («Влияние системы защит
ных лесных насаждений на повы
шение урожайности сельскохозяй
ственных культур в зерносовхозе 
«Гигант»), председатель колхоза 
им. X X II съезда КПСС И. С. Со- 
пельняк («Влияние лесных полос на 
урожай и микроклимат в колхозе 
им. X X II съезда К П С С »), началь
ник Ростовского управления лесно
го хозяйства В. И. Саенко («С о 
стояние и перспективы развития 
защитного лесоразведения в Ростов
ской области»), начальник Волго
градского управления лесного хо
зяйства Е. Г. Герусов («Состояние 
и развитие защитного лесоразведе
ния в Волгоградской области»), 
директор Сальского мехлесхоза 
А. С. Фалько («Опыт создания 
Сальским мехлесхозом защитных 
лесных насаждений»), главный лес
ничий Ставропольского управления 
лесного хозяйства Г. М. Слепе- 
нок («Состояние и развитие защит- 

'ного лесоразведения в Ставрополь
ском крае»), заведующие лаборато
риями ВНИ АЛМ И  И. М. Торохтун 
(«Современная технология выращи
вания полезащитных лесных по
ло с » ) и Д. К. Бабенко («Ведение 
хозяйства в полезащитных лесных 
полосах»), старший научный со
трудник НПО «Д он » Е. В. Полуэк- ' 
тов («О  повышении защитной и 
мелиоративной роли полезащитных 
лесных полос в Ростовской об
ласти »).

Участники совещания приняли 
Рекомендации, направленные на 
дальнейшее развитие полезащит
ного лесоразведения в РСФСР.

М. ИГУМ НОВ

В сентябре 1985 г. на территории 
выставочных комплексов «Соколь
ники» и «Красная Пресня» г. Моск
вы проходила третья Международ
ная специализированная выставка 
«Коммунальное и бытовое обслужи
вание —  «Интербытмаш-85». Глав
ные ее устроители —  ВО «Экспо
центр» Торгово-промышленной па
латы СССР и Министерство жи
лищно-коммунального хозяйства 
РСФСР. В подготовке советской 
экспозиции участвовали также Ми
нистерство бытового обслуживания 
РСФСР, 29 других министерств и 
ведомств, свыше 120 производст
венных и эксплуатационных пред

«ИНТЕРБЫТМАШ-85»

приятии, научно-исследовательские 
институты и конструкторские бюро. 
В ней отражено сотрудничество 
СССР с социалистическими и ка
питалистическими странами в обла
сти коммунального и .бытового об
служивания.

В выставке «Интербытмаш-85» 
приняли участие более 400 фирм из 
24 стран мира. Из социалистиче
ских стран наиболее представитель
но выступили ГД Р, ЧССР, КНР, 
ВНР, из капиталистических —  Ф РГ , 
Финляндия, Австрия, Франция, Ве- 
ликобритания, Италия.

Советский раздел выставки озна
комил с научно-техническими до

стижениями в области создания и 
производства машин и механизмов, 
средств комплексной механизации и 
автоматизации технологических 
процессов, позволяющих сущест
венно повысить качество комму
нальных и бытовых услуг. Экспони
ровались инженерное оборудование 
современного жилищного фонда для 
водоснабжения, канализации и газо
вого хозяйства, коммунальной энер
гетики, городского электрического 
транспорта, техника, связанная с 
диагностикой и ремонтом последне
го, машины для санитарной уборки, 
санитарного содержания и озелене
ния населенных пунктов, оборудо-
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вание для прачечных и предприя
тий химчистки, ремонта и пошива 
обуви, парикмахерских и фотоком
бинатов, для ремонта бытовой тех
ники и радиотелевизионной аппа
ратуры.

Особый интерес вызвала новая 
техника, способствующая улучше- 

л  нию охраны окружающей среды и 
экономии топливно-энергетических 
ресурсов. Прежде всего нужно наз
вать средства автоматизации и теле
механизации управленческих и эк
сплуатационных процессов (А С У  
«Интеллект», внедренную в жи
лищно-коммунальном хозяйстве Бе
лоруссии, и А С У  «Волгож илхоз»), 
высокопроизводительные компакт
ные установки «Каскад» и «П о 
ток» для обеззараживания природ
ных вод прямым электролизом, ус
пешно применяющиеся в сельских 
и лесных регионах страны; совре
менную бытовую технику с про
граммным управлением и т. д.

Экспозиция СССР не имела спе
циального девиза, но она демон
стрировала, как современная ком
мунальная и бытовая техника слу
жит людям, удовлетворяет разно
образные индивидуальные потреб
ности, способствует росту благо
состояния. Важную роль в оздо- 

Jj) ровлении условий их жизни, бла- 
k гоустройстве населенных мест иг

рают озеленение городов и посел
ков, поддержание в образцовом 
состоянии зеленых насаждений и 
цветочного убранства.

В нашей стране с каждым годом 
увеличиваются площади парков, 
скверов, бульваров, зеленых оазисов 
среди промышленных и жилых за
строек, улучшается озеленение го
родских улиц, дорог, жилых мас
сивов, благоустраиваются места от
дыха, в крупных промышленных 
районах создаются зеленые зоны, 
благотворно сказывающиеся на ок
ружающей среде. Работы по озеле
нению строятся на научной осно
ве. Внедряется современная агро
техника выращивания растений и 
ухода за ними. Организации, зани
мающиеся питомническим и цвето
водческим хозяйством в городах и 
сельской местности, оснащаются 
средствами механизации и автома
тизации для ведения и регулиро- 

^  вания технологических процессов, 
снижения трудоемкости работ. Осо
бую актуальность приобретают по

иски ученых и конструкторов в на
правлении создания моделей водо
очистки для небольших населенных 
пунктов (лесные поселки, усадьбы 
сельскохозяйственных предприятий 
и т. д.), защиты зеленых насаж
дений, охраны природы. С этой точ
ки зрения представляют интерес но
вые модели водоочистных устано
вок «Струя». Кроме того, демон
стрировались компактные установки 
для очистки сточных вод, позво
ляющие в 3— 4 раза снизить тру
доемкость и сроки строительства 
очистных сооружений.

Другим направлением работ по 
поддержанию нужного санитарного 
состояния населенных пунктов яв- 
лется развитие лесного и зеленого 
хозяйства, улучшение ландшафтной 
архитектуры на промышленной ос
нове. Внимание посетителей выстав
ки привлекла машина МДВ-А, осу
ществляющая выкопку деревьев с 
комом земли и упаковку в тран
спортный контейнер, погрузку на 
автотранспорт, выкапывание поса
дочных ям и посадку деревьев. Ра
бочий орган МДВ-А — две цилинд
рические лопаты, стоящие под уг
лом друг к другу. Каждая из них 
снабжена гидроцилиндром и вибра
тором и перемещается по двум на
правляющим штокам. Вибраторы 
могут работать в режимах вибро
погружателей и вибромолотов (на 
тяжелых почвах). Применение виб
ропогружателей позволяет суще
ственно повысить скорость, что осо
бенно важно в условиях мерзлых 
грунтов. Агрегатируется машина 
с трактором Т-150К.

Широкое применение может най
ти опрыскиватель крупномерных 
деревьев ОКД-53, предназначен
ный для механизированной химиче
ской защиты их от вредных насе
комых и болезней путем опрыс
кивания пестицидами, а также для 
внекорневой подкормки минераль
ными удобрениями в лесопарковых 
зонах промышленных городов. Ос
новные узлы ОКД-53 — агрегат 
лесной химической АЛХ-2, гидрав
лическая система управления по
ложением сопла вентилятора, гид
равлическая система подачи раство
ров в рабочий орган (распылитель). 
Привод всех систем и агрегатов 
машины —  от двигателя автомоби
ля. Ядохимикаты вводятся через 
люк цистерны, перемешиваются ра

створы с помощью гидромешалки. 
Базовая машина — шасси ГАЗ-5ЭА.

Для проведения пахоты, культи
вации, боронования, окучивания и 
сенокошения можно использовать 
мотоблок «Беларусь» — МТЗ-50 
с комплектом сельскохозяйствен
ных орудий (полуприцеп, борона 
БН-90, плуг ПЛ-1, окучник ОК-2, 
культиватор КР-70). Управление 
им облегчает наличие конического 
шестиренного дифференциала, 
а принудительная блокировка по
следнего с полуавтоматическим 
включением обеспечивает сниже
ние буксования и повышение произ
водительности. Органы управления 
мотоблока можно перекомпоновать 
для работы со смещением рулевой 
штанги на 15° в обе стороны и для 
работы на реверсе.

Машина для вскапывания и фре
зерования почвы МПТ-1,2 в ходе 
основной и предпосевной (предпо
садочной) обработок применима 
в блочных, ангарных и пленочных 
теплицах с высотой вертикальной 
части боковой стенки не менее 2 м. 
Агрегатируется машина с тракто
ром «Универсал-445-У».

Крупное финское предприятие 
химической промышленности «Ке- 
мира» экспонировало минеральные 
удобрения, пестициды для лесного 
и сельского хозяйства, садовод
ства и огородничества. Фирмы СШ А 
демонстрировали оборудование для 
контроля загрязнения окружающей 
среды, водоочистки и водоснабже
ния. Основная экспозиция япон
ских фирм, организованная Ас
социацией японо-советской торгов
ли (А Я С Т ), включала оборудова
ние для очистки труб, болотоходы 
на резиновом ходу повышенной 
проходимости, компьюторы.

Третья международная выставка 
«Интербытмаш-85» еще раз проде
монстрировала достижения стран 
мира в области коммунального и бы
тового обслуживания населения, по
могла установить новые и укре
пить имевшиеся деловые контакты, 
обменяться опытом, обсудить ряд 
актуальных проблем жилищно-ком- 
мунального хозяйства, послужила 
делу мира и прогресса.

М. Б. БЕЗЕЛЯНСКАЯ
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» ЗА 1985 г.

ПЕРЕДОВЫЕ

Высокая ответственность трудовых коллективов — VI, 3. 
Герои войны — герои труда — V, 3.
Гиряев Д. М. Биоохранная роль лесов —  X, 3.

За ускорение научно-технического прогресса — IX, 3.
Зверев А. И. Завершающий год пятилетки — I, 3.
Зверев А. И. Лесные ресурсы — для всестороннего 

развития общества — XII, 3.
Летягин В. И. Успех дела зависит от кадров —  VIII, 3. 
Михайлов Л. Е. Рекреационное лесопользование в СССР — 

VII, 3.
Отставное Б. Д. Лесам — надежную защиту — IV, 3. 
Прилепо Н. М. На марше — последний год пятилетки —

II, 3.
Социалистические обязательства коллективов предприятий и 

организаций лесного хозяйства — III, 3.
Ягодников Ю. А  Интенсификация — основа развития про

мышленного производства — XI, 3.

40 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Альшевская О., Аржевикина Н. Миру —  мир —  VII, 23. 
Бородин В. И. Мне часто снятся те,ребята —  III, 13. 
Бородин В. И. Этот день мы приближали как могли — V, 8. 
Верность профессии — II, 18.
Ветеран войны и труда — IV, 15.
Ветераны войны и труда — VI, 22.
Ветеран-наставник — III, 17.
В жизни всегда есть место подвигу — V, 7.
Военные дороги — VII, 25.
Во имя мира — VI, 21.
Воспитатель будущих лесоводов — VII, 22.
Всегда в строю — II, 17; VII, 24.
В труде, как в бою — IV, 11.
Гиряев Д. М. Память —  V, 14.
Как прежде в строю — III, 18.
Костромин В. М., Данченко А. М. Равнение на передови

ков — VI, 20.
Лалль Э. И сегодня в строю —  IV, 14.
Медаль за бой, медаль за труд —  V, 13.
Мирная служба фронтовика — IV, 12.
Мирный труд ветерана войны — V, 17.
Михайличенко Д. Ради жизни, ради мира —  V, 17.
На Ленинградском направлении — IV, 13.
Не стареют душой ветераны...—  III, 16; V, 19.
Омельченко А. Грани характера — VI, 19.
Остроухое П. Г., Романьков А. И., Рощин И. И. Главное — 

любить Родину — V, 11.
Ответственность за порученное дело —  V, 18.
От Москвы до Вены — V, 19.
Партизанскими тропами — И, 16.
Повтори себя в учениках — II, 19.
Полвека — на страже природы — II, 19.
Ради жизни на земле — VII, 24.
Рудский Л. И сегодня в строю — V, 20.
Трудовая вахта ветеранов — VII, 25.
Трудовой путь ветерана — V, 10.
Хижняк С. Е. Солдат, лесовод, коммунист — V, 16.
Цветков П. А. Ветеран по-прежнему в строю —  VI, 17. 
Чупряев Ю. Г. Труженик леса —  IV, 13.
Яшин В. Верность долгу — III, 14.
Яшин В. С любовью к родной земле — VI, 18.

ОДИННАДЦАТАЯ П ЯТИ ЛЕТКА —  ГОД ПЯТЫЙ

Адомавичюс А. Лесов сосновых чудный край...— XII, 14.
Актуальные проблемы лесовосстановления — XI, 6.
Арзуманян М. Б. Большие задачи лесоводов — IV, 6.
Байдин Н. П., Паневин В. С. Рационально использовать 

лесосырьевые ресурсы —  X, 8.
Баранов И. Г. Без скидок на трудности — IV, 8.
Белятко А. Н. Успешно завершим пятилетку — II, 10.
Бергер С. Д., Колонтай Т. А. Пионеры лесной селекции 

в Белоруссии — XI, 13.
Бобров Р. В. Неуклонно повышать производительность 

труда —  I, 8.
Богинский Н. И., Шебонкин Е. Л. Развивать питомническое 

хозяйство — X, 10.
Боталов Н. А., Белов А. Н. Агрономическая эффективность 

лесов Башкирии —  IX, 12.
Бригадный подряд в действии. Кузнецов Г. А.— VI, 8; Лит

винов С. О.— VI, 9; Гусев Ю. М.—  VI, 10.
Бруклис А. Я. Быстрее внедрять новую технику — VII, 12.
Булгаков Н. К. Комплексно использовать лесные ресурсы —

I, 10.
Выхресткж С. П. Высокие рубежи лесоводов Таджикиста

на — III, 5.
Галочкин А. А. Итоги нашей работы — И, 12.
Гафтанюк К. Т. Карпатам — зеленый щит — X, 6.
Дианов П. И. Лесной питомник высокой культуры — X, 14.
Емельяненко Р. Н. Защитное лесоразведение и сельское 

хозяйство — VII, 8.
Зайцев А  М. От достигнутого — к новым успехам —

V, 21.
Зайцев Н. И. За комплексное ведение хозяйства — VI, 13.
За комплексную механизацию лесовосстановительных ра

бот — XII, 8.
Замалиев Г. Увеличивать производство посадочного мате

риала —  X, 13.
Захарчук Э. А. Развивать прогрессивные формы труда —

VI, 7.
Иванов Д. А  К  новым трудовым свершениям — III, 11.
Илюшина И. И. Подготовка старшеклассников по основам 

Лесоводства — IX, 19.
Котов А  В. Внедрение бригадных форм организации труда —

VII, 20.

Котов А. В. За безотходное производство — IX, 11.
Котов А. В. Залог успешной работы — VIII, 12.
Клыков В. М. Пути повышения выхода посадочного ма

териала — IX, 10.
Кушхов Г. С. За комплексное ведение хозяйства — II, 7.
Лавров Г. П. Полнее использовать резервы — VIII, 6.
Литвинов В. Лесной комплекс в Карелии — VIII, 10.
Панасенко Н. Я. Изыскивать дополнительные резервы — 

XII, 11.
Пейланс Я. А. За высокие показатели в труде — IV, 9.
Пономарев А. М. Планы — досрочно — V, 26.
Пономарев А  М. Лес — кладовая бесценных богатств — 

XI, 9.
Просовецкий Л. М. Развивать прогрессивные методы труда —

III, 10.
Рудский Л. Наставник — VIII, 15.
Самойлова С. А., Масленников Н. А. Создание плантаций 

ели в Ковернинском мехлесхозе — VIII, 13.
Самородский Г. Г. Заботиться о лесе, как о земле и хлебе —

IX, 7.
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Семеновых Е. Е. Больше внимания восстановлению лесов — 
VI, 12.

Сентемов В. В. Юные лесоводы Удмуртии — IX, 18.
Студитский А. А. Достижения лучших — каждому предприя

тию — VII, 9.
Телишевский Д. А. Рубежи лесоводов Волыни — V, 28.
Тищенко В. А. Воспитывать любовь к природе —  IX, 17.
Трудовая вахта лесоводов Таджикистана — VIII, 8.
Чалаганидзе Ш. И. На ударной вахте —  V, 24.
Чурагулова 3. С., Логунов Е. М., Габидуллин Р. А. Выращи- 

Л ванию сеянцев ели сибирской — прогрессивную технологию —
X, 11.

Шевелев Н. В. С заботой о кадрах —  VI, 14.
Шелковников Н. Е. Беречь и приумножать лесные богатства — 

VI, 11.
Шихалев И. Г., Волков Л. А., Кулаков В. Е. Создание лесо

семенных плантаций в Новосибирской обл.— XI, 15.
Шрам В. Е. Расширять заповедные участки школ — IX, 20.
Юсупов П. Ю. Комплексно использовать природные богатст

ва — VII, 7.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ П РОГРАМ М А —
ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

Выполняя решения партии. Рудский Л. М.— VII, 14; Ко- 
зирацкий Л. А.— VII, 17.

Галактионов В. А, Выполняя решения партии — I, 13.
Ибатуллин X. X. Расширять заготовку и переработку даров 

леса — III, 9.
Карась А. М. Содействовать развитию подсобных сельских 

хозяйств — III, 7.
Логгинов Б. И. Увеличивать отдачу каждого гектара защит

ных насаждений —  I, 16.
Одинцов Д. Ф. Повышать вклад в реализацию Продоволь

ственной программы — V, 29.
Поздняков Л. К. Роль ресурсов Севера Сибири в реализации 

Продовольственной программы — IX, 14.
Ребутенко Н. П. Плантации клюквы в Порховском лесхозе — 

к I, 17.
Рудский Л. М. Вклад лесоводов —  II, 13.

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Анцукевич О. Н. Экономические предпосылки организации 
лесопользования — IX, 22.

Бордюг В. Г., Овчинникова Т. М. Роль экономического об
разования в повышении эффективности производства — VI, 26.

Внедрять внутрихозяйственный расчет. Валявский И. В.—
XI, 21; Жданова Т. П.— XI, 22; Чернов И. П.— XI, 23; 
Дедюк А. И.— XI, 25; Юркевич А. P.—  XI, 27.

Волков В. Д. Многокритериальные методы планирования —
X, 16.

Волков В. Д. Фактор времени в лесном хозяйстве — II, 20.
Воронин И. В., Гвоздев Н. М. К вопросу учета общественных 

затрат на лесное хозяйство — III, 19.
Есимчик Л. Д., Блюмин Г. 3., Локшина М. А. и др. Эконо

мическая оценка санитарно-гигиенической роли лесов Бело
руссии — III, 23.

Зубанюк Н. Ф., Шевченко В. Д., Кинасевич 3. А. Эконо
мическое образование в совершенствовании социалистического 
соревнования — II, 26.

Концевой П. Я. Структура затрат труда на производство 
продукции и работ в лесхозах — VIII, 19.

Крассов О. И. Правовые вопросы организации комплексных 
лесных предприятий — XI, 28.

Лямеборшай С. X. Оптимизация воспроизводства и исполь
зования лесных ресурсов — IX, 24.

Милютин А. Ф. Совершенствовать структуру лесхозов и сис
тему управления производством —  VI, 28.

Мурахтанов Е. С. Вузовский потенциал и обратная связь 
с лесным производством —  I, 26.

Нащекин Ф. М. Аккордная система оплаты труда на лесо
посадках —  I, 24.

Овчинников Л. В. Производительность труда: как ее измерить 
в лесном хозяйстве — VI, 23.

Санников Ю. Г п Смоленков А. А., Баранцев А. С. Опре
деление запасов спелого пневого осмола на делянках — III, 21.

Сударев В. Гч Саурина Н. И. Состояние нормативной базы 
для планирования развития лесного хозяйства и пути ее со
вершенствования — I, 20.

Толоконников В. Б. Отраслевое планирование и научно-тех- 
нический прогресс —  XI, 17.

Тришин В. С., Злотницкий А. Б. Новые методические аспекты 
нормирования труда рабочих в условиях бригадной органи
зации — VIII, 17.

Чумак Д. Г. Экономическая учеба и повышение эффектив
ности лесохозяйственного производства — II, 24.

Шинкарук А. И. Лесные культуры как объект экономических 
исследований — X, 19.

Шишков Е. В. Лесное хозяйство и международные органи
зации — X, 21.

Щербакова Л. Б., Трибунская В. М. Экономическая оценка 
социальных функций защитных лесных насаждений — VIII, 23.

Юркевич А. Р. Бригадному подряду — широкую дорогу —
XI, 27.

ЛЕСОВЕДЕНИЕ И ЛЕСОВОДСТВО
Асанова В. К „ Письме ров А. В. Оптимальный состав еловых 

древостоев с участием березы в подзоне южной тайги — IX, 32.
Бабиков Б. В. Использование болотных вод — III, 30.
Бех И. А. Об организации рекреационного использования 

лесов — V, 31.
Бит Ю. А., Тюрин Н. А., Поляков В. Н. Работоспособность 

волоков при рубках ухода — IX, 36.
Бочаров И. В., Курлович Л. Е. Влияние лесоосушения на 

дикорастущие ягодники — VIII, 33.
Валк У. А., Райд Л. К. Удобрение лесов в Эстонии — XII, 19.
Денисов А. К., Денисов С. А. Рубки ухода в смешанных 

таежных молодняках — XI, 36.
Денисов А. К., Пучкова А. А. Борьба с повреждаемостью 

древостоев морозобоем — II, 35.
Дерягин В. Т. Пути совершенствования лесохозяйственных 

мероприятий в темнохвойных лесах Предуралья — XII, 17.
Зубов Ю. П. Возобновление гарей и вырубок в лиственничных 

лесах зоны БАМ — VI, 31.
Зыкина Г. К „ Быстрицкая Т. Л. Перспективы применения 

метода ионометрии в исследовании лесных биогеоценозов — X, 
32.

Ильин В. В. Пути восстановления пойменных дубрав — III, 31.
Ильяшевич И. И. Городу — зеленый наряд — VII, 43.
Исаев А. С. Лесной комплекс в системе производительных 

сил Сибири — X, 26.
Исаев А. И., Шишикина О. Э. Выживаемость подроста на 

вырубках — VI, 33.
Кайрюкштис Л. А., Юодвалькис А. И., Ионикас Ю. В. и др. 

Рубки ухода и текущий прирост насаждений — XI, 32.
Косова Л. И., Трещевский Ю. И. Пользование лесов в целях 

рекреации — V, 41.
Красильников Н. А., Книзе А. А., Константинов В. К. Лесо- 

водственная эффективность осушения хвойных древостоев в 
Ленинградской области —  III, 26.

Крестьяшина Л. В., Савицкий С. С., Соловьева Е. Н. Вос
становление деградированных насаждений в рекреационных ле
сах — V, 33.

Ланина В. В. Выявление и организация рекреационных тер
риторий в ГИЗЛ «Горки Ленинские» — VII, 30.

Мельник В. И. Естественное возобновление ели европейской 
в Украинском Полесье — VI, 34.

Окишев Б. Ф., Пугачев А. И. Об устойчивости тонкомерных 
деревьев ели и пихты на вырубках Уфимского плато — VI, 39.

Онуфриенко Н. Е., Аникеев Е. А., Гырла В. А. Динамика 
напочвенного покрова и подроста в рекреационных лесах Мол
давии —  VII, 42.

Паршевников А. Л., Серый В. С., Бахвалов Ю. М. Эффектив
ность азотных удобрений в хвойных лесах Коми АССР —
XII, 21.

Помазнюк В. А., Поздеев Е. Г. Лесоводственная оценка 
пасечной технологии лесосечных работ на базе новой техники —
II, 28.

Пономаренко Ю. И. Ведение хозяйства в рекреационных 
лесах Москвы —  VII, 28.

Рахманов В. В. Влияние осушения заболоченных лесов на 
сток рек —  VIII, 27.

Репшас Э. А. Рекреационное лесопользование в Литов
ской ССР — VII, 31.
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Ромашов Н. В. Утоптанность почвы и дигрессия сосновых 
насаждений — V, 38.

Рубцов М. В., Дерюгин А. А , Гурцев В. И. Влияние лесо
заготовительной техники на почву и сохранность подроста — 
VI, 36.

Рудский Л. «Лесная сказка» — VII, 43.
Савченко А. Г. Новое о сосне крымской — VII, 44.
Сапожников А. П. Проблема изучения рекреационного ком

форта слабо освоенных лесных территорий —  VII, 37.
Середин В. И. Система организационно-хозяйственных меро

приятий в рекреационных лесах Карпат — VII, 40.
Сорокин Н. Д., Горбачев В. Н. Почвенно-микробиологические 

показатели при лесорастительной оценке почв — X, 30.
Столяров Д. IL, Рубцов В. Г., Книзе А  А. Обоснование 

лесохозяйственных мероприятий на осушенных площадях —
VIII, 30.

Таран И. В., Беликова Н. Д. Классификация рекреационных 
лесных ландшафтов Западной Сибири — V, 36.

Тугуши К. Л., Бебия С. М., Лейба В. Д. Значение эталонных 
насаждений для моделирования высокопродуктивных лесов —
IX, 34.

Харбедия Т. И. Рекреационное использование лесов в суб
тропической зоне Абхазии — V, 42.

Шакунас 3., Бистрицкас В. Изменение водно-физических 
свойств почвы на волоке при разработке лесосек агрегатными 
машинами — II, 33.

Эмсис И. В., Лусе Л. Р. Влияние рекреационных нагрузок 
на ход роста насаждений в Латвийской ССР — VII, 35.

Яковлев Г. В., Увакин М. И. Влияние лесозаготовительной 
техники на водно-физические свойства почвы — II, 30.

ЛЕСНЫЕ К У Л ЬТУ РЫ  И ЗАЩ ИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Абдулов М. X., Косоуров Ю. Ф. Защитное лесоразведение 
в Башкирии — IX, 45.

Абдуразаков В. А ,  Озолин Г. П., Шамсиев К. Ш. Выращи
вание орехоплодных пород в Средней Азии — IV, 31.

Балабушка В. К. Прививка черенков сосны обыкновенной —
XI, 48.

Белоус В. И. Формирование клоновых семенных плантаций 
дуба — III, 37.

Богун П. Ф. Влагообеспеченность лесных насаждений на 
юге Ергеней — II, 42.

Болотов Н. А. Лесная интродукция орехоплодных пород — 
IV, 29.

Булыгин Ю. Е. Улучшенная математическая модель комплекс
ной оценки экотипов древесных пород — XI, 41.

Васильев Ю. И., Вербицкий И. К., Фомичев Г. Д. и др.
Эффективность лесных полос в борьбе с пыльными бурями — 
VI, 39.

Габай В. С. Ускорить сельскохозяйственное освоение песча
ной целины в аридной зоне — VIII, 45.

Гиряев Д. М. Улучшать качество лесовосстановительных 
работ — I, 30.

Глушенков И. С., Перепечина Ю. И. Методы учета урожая 
семян на ПЛСУ — XII, 26.

Данилов А. В. Культуры ели обыкновенной в кодрах Молда
вии — I, 38.

Душков В. Ю., Оловянникова И. Н. Выращивание защитных 
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защитных лесных насаждений — X, 44.
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Каткевич А. Совершенствуя технологию переработки лесо
сечных отходов — III, 50.

Клячко А. Б., Казарцев И. С. Оборудование для обслуживания 
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Багаев Е. С. Структурные особенности осины различной 
устойчивости к сердцевинной гнили — XI, 61.

Белов А. Н. Учет гусениц непарного шелкопряда в дубовых 
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нология создания противопожарных заслонов в лиственно
сосновых молодняках — VII, 62.

Шешуков М. А., Любякин А. П. Организационная структура 
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Щетинский Е. А. Состояние и пути дальнейшего совершен
ствования охраны лесов от пожаров —  V, 70.

ЛЕС И ОХОТА

Дунин В. Ф. Улучшение кормовой базы оленьих — IV, 58.
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Крылов Л. И. Лесоохранной грамоте России — 500 лет —

XII, 48.
Максимов В. А., Мыслина Л. П. Принцип создания лесо

парков в Заполярье — XI, 72.
Маргайлик Г. И., Кирильчик Л. А. Разведение тиса — II, 73.
Матвейко А. П., Тимошенко А. В. Резервы увеличения выхода 

товарной продукции от рубок главного и промежуточного поль
зования — IX, 65.

Мелехов И. С. Повысить уровень учебно-научной литера
туры — II, 67.

Миронов К. А. Об оценке ущерба от лесных пожаров — IX, 63.
Николаенко В. Т. Проблемы охраны окружающей среды в 

зоне БАМ — I, 53.
Паленый Н. С., Копыстинский Н. И. Донные сооружения 

на Нори некой овражно-балочной системе — VI, 68.
Пастернак П. С., Ворон В. П., Приступа Г. К. и др. Об устой

чивости лесных насаждений к воздействию промышленных 
выбросов — IX, 61.

Перцев Е. В. Рекультивация земель, нарушенных открытой 
добычей полезных ископаемых — XII, 49.

Попов Ю. В. Безопасность труда при проведении рубок ухода 
за лесом — III, 60.

Руденко Л. П., Держановская М. А. Дугласия зеленая в лесах 
Карпат — X, 69.

Теринов И. И. К 200-летию Проекта устава о лесах — XII, 55.
Якушенко И. К. Почвопреобразующее влияние тополевых 

насаждений — XII, 52.
Ямщиков Г. М. О парковом строительстве —  X, 72.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Балашов И. Н. Бригадной форме организации труда — ши
рокую дорогу — I, 62.

Бит Ю. А., Сотонин С. Н., Гругулис И. Ю. Организация 
работ на рубках ухода — V, 78.

Блиев М. И. Калина обыкновенная — VIII, 72.
Васьков С. П. Восстановление леса на гарях — VIII, 70.

Глоба-Михайленко Д. А. Дуб изменчивый — промышленный 
пробконос — VIII, 74.

Глухота Н. Ф., Щербакова Н. Ф., Ботенков В. П. Воспроиз
водство горных лесов Восточного Саяна — VIII, 66.

Грязное А. Ф. Выращиванию посадочного материала — про
грессивную технологию —  V, 75.

Дамаскин В. А. Восстановление вырубок дуба с применением 
механизации и химизации —  V, 77.

Данилин М. А. О плодоношении осины — VIII, 71.
Заседателев Б. Б., Крутиков В. А., Тупицын А. Н. Улучшать 

гигиеническую подготовку рабочих и служащих — V, 74.
Исаев А. И., Хлебодаров В. Н. Особенности естественного 

возобновления сосны на вырубках в Приангарье — VIII, 67.

Лех А. М. Организация работ по методу бригадного под
ряда — I, 63.

Маклкжов Л. М. Улучшать организацию труда — V, 73.

Муратов Ю. М., Петренко В. Д. О сборе дикорастущих —
VIII, 73.

Работать без травм и аварий. Пономаренко С. В.— I, 67; 
Башта В. А.— I, 68.

Черняева Г. Н., Перышкина Г. И., Пак Чун Дя и др.
Комплексная утилизация коры пихты сибирской — V, 79.

Юркин С. В. Выращивание посадочного материала и культур 
кедра сибирского в Горном Алтае — VIII, 68.
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ЗА РУБЕЖОМ

Баранчиков Ю. Н. Непарный шелкопряд в СШ А — IX, 70.
Молодцов В. Г. Интродукция сосны скрученной в странах 

северо-западной Европы — II, 76.
Молодцов В. Г. Лесное хозяйство Малайзии — IX, 72.
Мякушко В. К., Таргонский П. Н, Введение брусники в 

культуру — II, 75.
Павловский Е. С. Лесные мелиорации в Чехословакии — 

IX, 68.
Пуллманн М., Бемманн А. Сотрудничество стран — членов 

СЭВ в области лесного хозяйства —  III, 70.
Рантапуу К. Финско-советское сотрудничество в действии —

XII, 57.
Романов Г. Н. Голубика высокорослая —  II, 77.
Становски Т. Состояние лесов Западных Судетов —  III, 72.
Харин Н. Г. Защитное лесоразведение в пустынях Китая —

XII, 59.

Н АШ А КОНСУЛЬТАЦИЯ

Бронина А. Б. Новое в законодательстве — IV, 73; XI, 76.
Бронина А  Б. Новые льготы участникам Великой Отечест

венной войны и семьям погибших военнослужащих — IV, 73.
Гуляева Л. М. Премирование работников за экономию мате

риально-технических ресурсов —  III, 75.
Киселев Г. М. Вознаграждение за выслугу лет — VII, 72.
Ответы на вопросы читателей — IV, 60; XI, 78.
Толоконников В. Б. Повышение уровня планирования и 

экономического стимулирования — I, 70.
Широков В. А. Ответственность за незаконную порубку ле

са —  I, 74.

К РИ ТИ К А И БИБЛИОГРАФИЯ

Новые книги. Витальев А. П.— VI, 72; Уваров Г. И., Кова
ленко А. И.— V, 72; Парамонов Е. Г.—  VI, 73; Мозолев- 
ская Е. Г.— VI, 73; Азаркин Н. М.— VI, 74; Зыков И. Г., 
Васенков Г. И.— IX, 31.

О лесном журнале —  II, 50.

ХРОНИКА, РЕКЛАМ А

Безелянская М. Б. «Интербытмаш — 85» — XII, ,72.
В Гослесхозе СССР — I, 77; III, 77; IV, 75; VI, 75; VII, 75;

IX, 74; X, 66; 75; XII, с. 61.
В Минлесхозе РСФСР — X, 77.
Вниманию работников лесного хозяйства, лесозаготовитель

ной и деревообрабатывающей промышленности — II, 78.
Всесоюзный конкурс на лучшее предложение по сокраще

нию потерь леса при заготовке и транспортировке — VII, 74.
Всесоюзный общественный смотр выполнения планов научно- 

исследовательских работ, внедрения достижений науки и техни
ки, выполнения программ работ по решению научно-технических 
проблем в лесной, деревообрабатывающей промышленности и 
лесном хозяйстве —  VII, 73.

Еланов А  А. Всесоюзное совещание по рекреационному ис
пользованию лесов — VIII, 76.

Ефремов С. П. Проблемы и задачи лесного комплекса Си
бири —  VIII, 78.

Игумнов М. Полезащитному лесоразведению — неустанное 
внимание — XII, 70.

Институт усовершенствования зоотехников-пчеловодов объ
являет прием на заочное отделение по подготовке пчеловодов —
IX, 79.

Институт усовершенствования зоотехников-пчеловодов объяв
ляет прием на заочное отделение по подготовке специалистов 
по пчеловодству высшей квалификации на 1986— 1988 уч. годы —
X, 79.

Колобов Е. Н. Повышать эффективность гидролесомелиора
ции — VI, 77.

Лазарев Ю. А. Совершенствование способов рубок и лесовос
становительных мероприятий —  III, 74.

Летягин В. И. Расширять и укреплять сотрудничество со 
странами — членами СЭВ —  XII, 68.

Мальцев Г. И. Совершенствовать применение средств хи
мии —  VII, 77.

Охрана природы и рациональное использование природных 
ресурсов в изданиях ВНИИТЭИСХ — XI, 75.

Поздравляем —  I, 19, 41; И, 6; III, 12, 25, 47; V, 20, 30; 
VI, 6; VII, 58, 71; V III, 56; IX, 55, 60; X, 73; XI, 31; XII, 16, 42.

Положение о премиях Центрального правления первичным 
организациям НТО лесной промышленности и лесного хозяй
ства, внесшим значительный вклад в изыскание и использо
вание резервов увеличения выпуска, расширения ассортимента 
и улучшения качества товаров народного потребления — VI, 
30, 38.

Содействовать научно-техническому прогрессу — VI, 76. 
Трофимова О. VI пленум ЦП НТО лесной промышленности 

и лесного хозяйства — VII, 78.
Усиливать восприимчивость экономики отрасли к научно- 

техническому прогрессу — IX, 27.
Центральное правление НТО лесной промышленности и лес

ного хозяйства, редакция журнала «Лесное хозяйство» объ
являют всесоюзный конкурс на лучшую статью, корреспон
денцию, очерк, репортаж и фото об опыте работы организаций 
НТО по механизации ручных, тяжелых и трудоемких работ —
VI, 16.

Шевцов В. Ф. Секция НОТ НТС Гослесхоза СССР — IX, 78. 
Юдинцева А. Г. Годичное собрание ВАСХНИЛ — VI, 79.
Юдинцева А  Г. Лес и современные проблемы экологии —

IV, 78.
Яшин В. А. Выполняя Продовольственную программу —

I, 52, 61, 76.

ЮБИЛЕИ

ВПЭЛС — 50 лет —  VII, 79.
И. С. Мелехову — 80 лет —  VIII, 26.
П. П. Изюмскому —  85 лет — X, 74.
Т. А. Желтиковой — 70 лет — X, 74.

НЕКРОЛОГИ

Памяти В. Г. Чертовского — IV, 66.
Памяти В. Ф. Молчанова — III, 51.
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Р Е Ф Е Р А Т Ы  П У Б Л И К А Ц И Й

У Д К  630*65
Пути совершенствования лесохозяйственных мероприятий в темно

хвойных лесах Предуралья. Д е р я г и н  В. Т .—  Лесное хозяйство, 

1985, №  12, с. 17— 19.
Указывается на роль длительно-постепенных рубок, узкопасечной 
технологии лесосечных работ, совершенствования рубок в лиственных 
древостоях, авиахимического ухода в деле ускоренного и эффектив
ного воспроизводства лесных ресурсов.
Т абл .—  1, библиогр.—  8.

У Д К  630*181.32
Эффективность азотных удобрений в хвойных лесах Коми А С С Р .

П а р ш е в н и к о в  А. Л. ,  С е р ы й  В. С., Б а х в а л о в  Ю. М .—  Л ес 
ное хозяйство, 1985, №  12, с. 21— 22.
Приведены данные о влиянии азотных удобрений на прирост древе
сины в сосняках и ельниках. Показана экономическая эффектив
ность удобрения сосняков черничниковых.
Табл.—  2, ил.—  2.

У Д К  630*232.311.3
Методы учета урожая семян на П Л С У . Г л у ш е н к о в  И.  С., П е -

р е п е ч и н а  Ю. И .—  Лесное хозяйство, 1985, №  12, с. 26— 28. 
Проанализированы существующие методы учета урожая на П Л С У . 
Табл.—  5, библиогр.—  6.

У Д К  630*181.525:674.032.475.2
Влияние происхождения семян на рост пихты белой. С т у -

п а р В. И., Т е  р е л  я И. П .—  Лесное хозяйство, 1985, №  12, с. 29— 30. 
Освещены результаты изучения роста пихты белой из семян, собран
ных на различной высоте над уровнем моря в Карпатах.
Табл.—  2, библиогр.—  3.

У Д К  630*232.312
Влажность шишек —  показатель зрелости семян. К а р п е  л ь  Б. А., 

В а с и л ь ц о в а  Л . С .—  Лесное хозяйство, 1985, №  12, с. 30— 31. 
Рассмотрена зависимость качества семян от влажности шишек в про
цессе созревания; определено, при какой влажности шишек можно 
их собирать.
Табл.—  2.

У Д К  630*232.312.1 
Фенологические индикаторы сроков начала сбора шишек лист

венницы сибирской. Л о б а н о в  А. И .—  Лесное хозяйство, 1985, 
№  12, с. 31 —  32.
Приведены фенологические индикаторы оптимальных сроков заготов
ки шишек лиственницы и сосны для подтаежно-лесостепного высот
но-поясного комплекса типов сосновых лесов хребта Хамар-Дабан  
(Бурятская А С С Р ), знание которых позволяет правильнее планиро
вать и осуществлять лесохозяйственные работы.
Т абл .—  2, библиогр.—  7.

УД К  630*232.328.1:674.031.931.2 
Размножение ясеня зеленого зимними черенками. К а з а д  а -

е в С. А .—  Лесное хозяйство, 1985, №  12, с. 32— 33.
Изложены результаты экспериментов по черенкованию ясеня зе

леного и установлению способов повышения укореняемости черен
ков.
Т абл .—  2.

У Д К  674.032.477.6
Размножение можжевельников в условиях южной степи Украи

ны. П а н о в а  Л . Н .—  Лесное хозяйство, 1985, №  12, с. 34.
Рассмотрены вопросы семенного и вегетативного размножения 

можжевельников в условиях южной степи Украины.

У Д К  630*587.1
Лесотаксационная обработка лазерных профилограмм. 1 С ?  л *

х и н В. И. [ Ж е л у д о в  А. В. и др.—  Лесное хозяйство, 1985. №  12. 
с. 35— 37.

Изложен способ обработки лазерных профилограмм для получения 
таксационных показателей древостоев. Дана оценка ошибок опре
деления их при однопрофильной съемке.

И л.—  1, табл. —  3, библиогр.—  7.

У Д К  630*5.002.56
Применение угломера при таксации лесов. Б р у к а с  А., К у 

л е  ш и с  А .—  Лесное хозяйство, 1985, №  12, с. 37— 39.
Изложены результаты многолетних исследований, проведенных 

Литовским лесоустроительным предприятием совместно с научными 
учреждениями. Даны анализ ошибок при учете и рекомендации по 
их снижению.

И л .—  1, табл.—  3.

У Д К  630*232.321.2
Возбудители обыкновенного шютте сосны на Урале и в Зауралье.

Р а с п о п о в  П.  М. ,  П е т р о в а  М. В .—  Лесное хозяйство, 1985, 
№  12, с. 43— 46.
Описаны два вида возбудитеаей шютте, их региональные биологиче
ские и экологические особенности, значимые для защиты посевов сос
ны; даны рекомендации по борьбе с болезнью с учетом этих особен
ностей.
Т абл .—  1, ил.—  1, библиогр.— 9.

У Д К  630*4
Вредоносность обыкновенного соснового хермеса в субальпийском 

поясе Грузии. С а р а д ж и ш в и л и  К. Г .—  Лесное хозяйство, 1985, 
№  12, с. 46— 48.
Приведены результаты экспериментальных исследований по выявле
нию влияния соснового хермеса на растения, а также морфологи
ческих и физиологических нарушений в органах, тканях и клетках 
сосны.
Т абл.—  3, библиогр.—  14.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром» 
Государственного комитета СС СР  по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 

142300, г. Чехов Московской области
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О МОЛОДЕЖ НЫХ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВКЛАДАХ

Т а ки е  в к л а д ы  п р и н и м а ю т с я  о т  г р а ж д а н  в в о з р а с т е  о т  18 д о  30 л ет  в к л ю 
ч и т е л ь н о .  О т к р ы т и е  сч е та  в с б е р е г а т е л ь н о й  к а сс е  п р о и з в о д и т с я  л и ч н о  
в к л а д ч и к о м  п о  п р е д ъ я в л е н и и  п а с п о р т а .  В д а л ь н е й ш е м  н а к о п л е н и е  с р е д с т в  
п р о и з в о д и т с я  в т е ч е н и е  т р е х  л ет  п у т е м  е ж е м е с я ч н ы х  в з н о с о в ,  к о т о р ы е  
д о л ж н ы  п е р е ч и с л я т ь с я  в с б е р е г а т е л ь н у ю  к а с с у  на с ч е т  п о  м о л о д е ж н о м у  
п р е м и а л ь н о м у  в к л а д у  на о с н о в а н и и  з а я в л е н и й  в к л а д ч и к о в  б у х г а л т е р и е й  
п о  м е с т у  их р а б о т ы  или  у ч е б ы .

Р а з м е р  е ж е м е с я ч н о г о  в з н о с а  —  10, 20, 30, 40  или  50 р у б .  —  о п р е д е 
л я е т с я  в к л а д ч и к о м .  В з н о с ы  м о г у т  б ы т ь  с д е л а н ы  и н а л и ч н ы м и  д е н ь га м и .  
Ч а с т и ч н ы е  в ы д а ч и  с у м м  п о  э т и м  в к л а д а м  не  п р о и з в о д я т с я .

П р и  с о б л ю д е н и и  у к а з а н н ы х  у с л о в и й  п о  м о л о д е ж н ы м  п р е м и а л ь н ы м  
в к л а д а м  в к л а д ч и к а м  в ы п л а ч и в а е т с я  д о х о д  из р а с ч е т а  3,5  % го д о в ы х ,  из 
к о т о р ы х  2 % е ж е г о д н о  п р и с о е д и н я ю т с я  к о с т а т к у  в к л а д а ,  а 1,5 % в ы п л а 
ч и в а ю т с я  в в и д е  п р е м и и  п о  в к л а д а м ,  х р а н и в ш и м с я  не м е н е е  т р е х  лет. 
П р и  н а р у ш е н и и  у с л о в и й  н а к о п л е н и я  и х р а н е н и я  эти х  с б е р е ж е н и й  д о х о д  
в ы п л а ч и в а е т с я  из р а с ч е т а  2 % г о д о в ы х .

П Р А В Л Е Н И Е  Г О С Т Р У Д С Б Е Р К А С С  С С С Р
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