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З Д Е С Ь  У Ч А Т С Я  Б У Д У Щ И Е  Л Е С О В О Д Ы
О хранять  и п р и у м н о ж а ть  лесны е богатства  стр а 
ны, ко н тр о л и р о в а ть  пра ви л ьн о е  их испол ьзовани е  
д о в е р е н о  р а б о тн и ка м  л е сн о го  хозяйства. Боль
ш у ю  а р м и ю  л е со в о д о в  е ж е го д н о  готовят о тр а с 
левы е учеб ны е  заведения. К их числу относится  
К р а снобаковски й  л есной техни кум , р а с п о л о ж е н 
ный в р а б о ч е м  п о сел ке  К расны е Баки Г о р ь ко в 
ской  обл . на б е р е гу  ж и в о п и сн о й  реки  Ветлуги.

Л е схо з -те хн и кум  го то ви т те хн и ко в -л е со в о д о в  
для п р е д п р и яти й  л е сн о го  хозяйства  и лесной п р о 
м ы ш л енности . Его вы пускники  р а б о та ю т уча стко 
вы м и техникам и, п о м о щ н и к а м и  л есни чего , лес
ничим и, и н ж е н е р а м и  по  охр а н е  и защ ите лесов, 
и н ж енерам и лесны х кул ьтур , и н стр укто р а м и  и 
л е тчи ка м и -н а б л ю д а те л ям и  на авиационны х базах, 
п о м о щ н и ка м и  таксатора.

К ром е  то го , в п р о ц е ссе  учеб ы  учащ и еся  овла
деваю т о д н о й  из р а б о чи х  проф ессий , со о тв е тст
в ую щ и х  осн о вн о й  специал ьности  те хн и ка -л е со в о 
да. Техник л е сн о го  хозяйства  является н е п о с р е д 
ственны м  о р га н и з а то р о м  п р о и з в о д с тв е н н о го  п р о 
цесса на участке (в б р и га д е ), обе сп е чи ва е т вы 
полнение плановы х заданий, с о б л ю д е н и е  те х н о 
л о ги ч е ско го  р е ж и м а , сп о со б ств уе т  р а зви ти ю  с о 
ц иал истического  со р е вн о ва н и я  и р а ц и о н а л и за то р 
ской работы , к о н тр о л и р у е т  со б л ю д е н и е  правил 
охраны  труд а  и п р о ти в о п о ж а р н о й  защ иты .

П оступивш ие в те хн и кум  п о л уч а ю т знания о 
строении и б и о л о ги ч е ски х  о со б е н н о стя х  д р е в е с 
ной и куста р н и ко во й  растительности , с е м е н о в о д 
стве и способах вы ращ ивания п о са д о ч н о го  м а те 
риала, использовании д ревеси ны  в н а р о д н о м

хозяйстве , м еханизации и орга н и за ц и и  лесохозяй
ственны х и л е со за го то ви те л ьн ы х  работ, инвента
ризации леса.

О ко н ч и в ш и е  те хн и кум  труд ятся  во всех у го л к а х ^  
наш ей необъ ятной  Родины  —  от П рибалтики д о ''' 
К ам чатки. М н о ги е  из них, п р о р а б о та вш и е  в о т 
расли 2— 3 год а  и х о р о ш о  зар е ко м е н д о ва вш и е  
себя, направляю тся  на уч е б у  в вы сш ие учебны е  
завед ени я: Л е н и н гр а д с к у ю  л е со те хн и ч е скую  ака
д е м и ю , М о ско в ски й  л есотехнический  и М а р и й 
ский пол и технический  институты .

Т ехникум  располагает пре кр а сн о й  м а те р и а л ьн о - 
те хни ческой  базой. В р а сп о р я ж е н и и  учащ ихся  два 
учеб ны х ко р п уса  с о б о р уд о в а н н ы м и  кабинетам и 
и л а б о р а то р и ям и , б и б л и отекой  и читальны м  за
лом , актовы й и два спорти вны х зала, стадион и 
тир, кл уб -сто л о в а я  и буф ет, два б л а го устр о е нн ы х 
о б щ е ж и ти я . Есть д е н д р о л о ги ч е ски й  сад п л о щ а д ью  
б о л е е  20 га, где со б р а н о  свы ш е 400 видов д р е 
весны х и куста р н и ко вы х  п о р о д . У чебная и п р о и з 
водственная  практика  п р овод и тся  в лесных 
м ассивах пяти лесничеств на 42 тыс. га, в цехах 
л есопи л ения  и п е р е р а б о тки  древеси ны , м аш и н н о - 
т р а к т о р н о м  парке .

Л е схо з -те хн и кум  им еет д н е в н ую  и заочную  
ф о р м ы  о б уч е н и я  на базе восьм ил етней и средней^ 
ш кол ы . В 1984/85 уч. го д у  на д н е в н о м  отд елении 
о б уч а ю тся  613 чел овек, на за о ч н о м  —  340. П ри
м е р н о  25 % учащ ихся о ч н о го  о тд ел ения  —  степен- 
диаты  л е со хо зя й стве н н ы х  п р е д п р и яти й  и по о к о н 
чании учеб ы  вернутся  на р а б о ту  в р о д н ы е  места.

(Продолж ение см. на 3-й стр. обложки)
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НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

М. В. К У Л Е Ш О В , п р е д се д ате л ь  Ц К  п р о ф со ю за  рабочих  
лесной, бум аж ной и д е р ево о б р аб аты ваю щ е й  
пром ы ш ленности

Ком м унистическая партия С оветского  С ою за считает 
высшим см ы слом  своей деятельности дальнейш ее 
повышение м атериального  и кул ь тур н о го  уро вн я  ж изни 
народа на основе интенсиф икации экон ом и ки , всем ер
ного ускорения на учно-технического  прогресса. Все 
более полно осущ ествляется во всех сф ерах ж изни 
присущ ий социализм у принцип социальной справед
ливости, неотступно провод ится од об р ен ная  и п о д д е р 
жанная трудящ им ися страны  линия на укрепл ение  
дисциплины, порядка, организованности .

Труж еники лесной, це лл ю л озн о-б ум а ж но й , д е р е в о о б 
рабатывающ ей пром ы ш ленности  и лесного  хозяйства 
полностью  о д о б р яю т и подд ер ж и ва ю т вн утр е н н ю ю  
и в неш ню ю  политику партии, направленную  на п р е д 
отвращ ение ядерной войны и обеспечение мира, 
повыш ение благосостояния советского  народа, укр е п 

л ени е  и развитие социалистической дем ократии, 
тальш ие и ответственны е задачи реш аю т в заверш а
ю щ ем  го ду  одиннадцатой пятилетки труд овы е  кол
лективы лесной инд устрии  и л есного  хозяйства. Усилия 
труж еников леса направлены  на д о сто й н ую  встречу 
новыми производственны м и достиж ениям и X X V II 
съезда ленинской партии, 50-летия стахановского дви
жения.

Планом заверш аю щ его года одиннадцатой пятилетки 
пр ед усм отре н  ро ст производства деловой древесины , 
пиломатериалов, плит, техн ол оги че ской  щ епы, целл ю 
лозы, картона, бум аги . Значительно расш ирится выпуск 
товаров на ро д н ого  потребления, их ассортим ент. П р е д 
стоит увеличить заготовку и п е ре ра б отку  пищ евых 
даров леса и п р о д укц и и  в подсобны х сельских 
хозяйствах. На пред пр ияти ях  систем ы  М и нл есбум - 
прома СССР и Гослесхоза СССР за счет роста пр о 
изводительности труд а  д о л ж н о  быть получено почти 
93 % прироста объ е м ов  пром ы ш ленны х изделий.

Проф союзные ком итеты  предприятий вместе с хозяй
ственными руко во д и тел ям и  лесно го  хозяйства ведут 
постоянную  о р га н и за то р скую  ра б оту  по обеспечению  
выполнения приняты х социалистических обязательств. 
Обязательства труд овы х коллективов  направлены на 
сверхплановое повы ш ение производ ительности  труда 
у0»менее чем на 1 % , нам ечено на 0,5 % снизить себе
стоим ость прод укци и , не м е нее  2 дней отработать на 
сэконом ленном  сы рье и м атериалах, к 20 декабря 
1985 г. заверш ить вы полнение плана одиннадцатой 
пятилетки по реализации п р о д укц и и , обеспечить сох
ранность каж д о го  гектара по саж е нн ого  леса, д о сро ч но  
выполнить планы строительства ж илья и объектов 
кул ьтурно-бы тового  назначения.

Больш инство коллективов л есно го  хозяйства справ

ляется с реш ением  задач, поставленных на 1985 г. 
Т рудовы е коллективы  м н оги х  предприятий и объеди
нений успеш но выполнили намеченные обязательства к 
Д ню  Победы  советского  народа в Великой О течествен
ной войне.

И все-таки лесны е отрасли остаю тся в больш ом  долгу 
перед  народны м  хозяйством  по выпуску деловой дре
весины, пилом атериалов и ряда д р уго й  лесопродукции 
и, что осо б ен но  недопустим о, не вы полняю т обязатель
ства по поставкам п р од укц и и  по договорам . П роф со
ю зны е организации вместе с хозяйственны ми руково
дителям и долж ны  конкретизировать условия социалис
ти ческого  соревнования, как этого  требует мартовский 
(1985 г.) П ленум  ЦК КПСС, направить его на м обилиза
цию  внутренних резервов, чтобы восполнить недодан
ное, и к концу года выполнить плановые задания. 
Партия постоянно обращ ает внимание на необходи
мость повы ш ения производительности  труда, эф ф ек
тивности производства, а это требует напряж ения сил, 
м обилизации творческой энергии работников, повы ш е
ния ответственности кадров, укрепления дисциплины  и 
организованности. За последнее врем я в этом  направ
лении сделано немало. О днако резервы  использую тся 
далеко не полностью .

О дним  из главнейш их направлений д о л ж н о  стать со
верш енствование прогрессивны х ф орм  организации и 
стим улирования труда. Сейчас в лесной индустрии и 
лесном  хозяйстве создано более 110 тыс. бригад , в них 
объ единено  око л о  75 % рабочих. П ричем  опыт убеди
тельно показы вает: весом ых результатов добиваются 
там, гд е  внедрены  м е то ды  подряда и хозрасчета, 
е д и н о го  наряда с оплатой по кон ечн ом у результату 
и с учетом  коэф ф ициента тр уд о в о го  участия. На
пр и м ер , в укруп не нн ы х лесозаготовительны х бригадах 
Героя С оциалистического  Труда П. В. Попова («Тю мень- 
л еспр ом » ) и Лауреата Государственной прем ии СССР 
Л. Н. Гневашева («К расноярсклеспром ») выработка в
1,5— 2 раза выше плановой, а использование см енного 
врем ени  техники достигает 90— 95 % , практически от
сутствую т непроизводительны е потери. П одобны х при
м еров  нем ало и в лесном  хозяйстве. И все ж е опыт 
пе редовиков  распространяется пока м едленно, что 
объясняется недостаточны м  вниманием ком итетов 
пр оф сою за и хозяйственны х руководителей  к этим во
просам . В лесном  хозяйстве на хозрасчет переведено 
только 22 % бригад . Надо с больш ей ответственностью  
подходить к качеству их работы. И в этом  немалую  
роль долж ны  сы грать пр оф группы  бригад .

Заслуживает распространения опыт, когда укрупня
ю т состав бригад , созд аю т сквозны е и ком плексны е 
бригады , реш аю т вопросы  оплаты по конечны м  ре
зультатам труд а  всего участка —  это более успеш но 
позволяет развивать хозрасчет. На десяти пр ед пр ия
тиях лесных отраслей провод ится важный эконом иче
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ский эксперим ент. Его суть в том , что весь персонал, 
основны е и вспом огательны е цехи, ИТР и служ ащ ие 
переводятся на сдельную  ф о р м у  организации и оплаты 
труда, зависящ ую  от конечны х результатов деятель
ности коллективов в целом .

Сейчас только в трети  бри гад  насчитывается бо
лее 10 человек. Вместе с тем известно, что в таких 
м елких бригадах затрудняется оценка по конечны м  ре 
зультатам, не создаю тся советы . В укрупненны х ж е 
появляется возм о ж но сть  вклю чения в их состав м асте
ров и и нж е не рн о-техн иче ски х  работников. Численный 
состав бри гад  зависит, конечно, от специф ики пр о 
изводства.

П остановлением  ЦК КПСС и Совета М и ни стро в  СССР 
«О б улучш ении использования лесосы рьевы х р е су р 
сов» пе ре д  лесозаготовительны м и и л есохозяйствен
ны м и пр ед пр ия ти я м и  поставлена задача повысить эф 
ф ективность м е роп ри яти й  по восстановлению  лесов на 
вы рубках.

Е ж егодны е объем ы  лесовосстановительны х работ в 
СССР превы ш аю т 2,1 млн. га. О д н ако  эф ф ективность 
их на м н оги х  предприятиях ещ е низка. Сотни тысяч 
гектаров лесных культур, на создание которы х затра
чены значительны е м атериальны е и труд овы е  ресурсы , 
гибнут и списы ваю тся из-за наруш ений техн ол оги 
ческой дисциплины , не сво евре м ен но го  провед ения  аг
ротехнических и лесоводственны х уход ов, п о вр е ж д е 
ния д и ки м и  ж ивотны м и, вред ителям и и болез
нями.

Э то по лож ение является следствием  недостаточной 
заинтересованности непосредственных исполнителей —  
рабочих и специалистов —  в конечны х результатах 
л е сокул ьтур ного  производства, в выращ ивании м о л о д 
няков ценны х по ро д . Н е о б хо д и м о  перестроить  о р га 
низацию  труда так, чтобы каж ды й рабочий л есокуль
турной  бригады  и звена был заинтересован в конечны х 
результатах.

Больш ое влияние м о ж ет оказать здесь бригадны й 
по др яд . В лесном  хозяйстве имеется около  2,5 тыс. 
постоянны х лесокультурны х бригад . Их число м о ж е т 
быть и больш е, если систем атически вести работу 
по закреплению  и по д готовке  кадров.

На крупных специализированных селекционно-семено- 
водческих, теплично-питом нических ком плексах м о гут 
ф ункционировать узкоспециализированны е бригады . 
М о гут  быть организованы  бригад ы , вы полняю щ ие весь 
ком плекс работ —  от заготовок сем ян и вы ращ и
вания посад очного  м атериала д о  перевода  лесных 
культур в п о кр ы тую  л есом  площ адь.

При сущ ествую щ ей систем е ф инансирования лесо
хозяйственны х работ в этих бригадах возгможно внед
рение отдельны х элем ентов б р и га д н о го  подряда, таких 
как работа по ед и н о м у  наряду, оценка качества работы  
по конечной  пр о д укц и и , акко рд но -пре м и ал ьн ая  систе
ма оплаты труда, что будет способствовать повы ш е
нию  эф ф ективности.

Наряду с этим необходимо ускорить разработку пред
л ож ений о переводе лесохозяйственного  производства 
на хозяйственны й расчет и более ш и р о ко м  прим енении  
б ри га д н о го  подряда  с целью  закрепления кадров и 
повы ш ения их ответственности за конечны е результаты. 
Больш ую  роль призваны  сы грать пр оф со ю зн ы е  ком ите
ты. О ни долж ны  быть инициаторам и и организаторам и 
этой работы  наравне с хозяйственны м и р уко в о д и те 
лями.

Развивая прогрессивны е ф орм ы  труда, надо постоян
но заботиться о по д готовке  специалистов и повы ш ении 
их квалиф икации. На каж д ом  п р ед пр ия ти и , в объ еди
нении следует определить, скол ько  в ближ айш ее врем я 
потребуется новых р уко во д и тел ей  первичны х пр ои з

водственны х коллективов, б ригадиров, мастеров, поду
мать об их резерве .

Сейчас реш ается задача организации в каж дой брига
де п р оф сою зно й  группы . Они им ею тся почти в 90 % 
коллективов. Н уж но в сам ое ближ айш ее время завер
шить эту работу и, главное, добиться усиления роли 
п р о ф гр уп п  в управлении производ ством , создания в 
каж дой  б ри гад е  обстановки взаим опом ощ и и требова
тельности.

Ком итетам  проф сою за следует активизировать ра
боту правлений и советов НТО по ш ирокому распростра
нению  почина «За счет инж е не рн ого  обеспечения —  
каж дой  б ригад е  наивы сш ую  производительность тру
да». Ценная инициатива, зародивш аяся на Архангель
ском  ЦБК и М оско вско м  м ебел ьно-сб орочном  ком би
нате N9 1, несом ненно, долж на получить распростра
нение.

Сейчас лишь небольш ая часть лесохозяйственных 
бригад  получает такую  п о д д е р ж ку  инж енерной общ е
ственности. О пы т говорит о высокой эф ф ективности 
этой работы . Н априм ер, в Беш енковичском  лесхозе 
Витебской обл. лесокультурная бригада Л. Ф. Н адеж- 
ки в сотрудничестве  с творческой группой  ИТР благо
даря ул учш ен и ю  технологии выращивания сеянцев 
сосны  обы кновенной  добилась повыш ения выхода 
стандартного  посад очного  материала с 1 га на 5 %, 
приж иваем ость культур составила 95,5 % при обяза
тельстве 95 % .

Известно, что главным резервом роста производитель
ности труд а  служ ит социалистическое соревнование за 
эф ф ективное использование новой техники и пр огре с
сивной технологии . П редстоит обеспечить коренной 
перелом  в ускор ен и и  научно-технического  прогресса, 
повы ш ении эф ф ективности эконом ики.

П р оф сою зны м и ком итетам и и хозяйственными р уко л '- 
водителям и особое  внимание до лж но быть уделено 
рациональном у использованию  труда, поскольку м но
гие пред приятия испы тываю т недостаток в рабочих 
кадрах. Вместе с тем  тем пы  роста производитель
ности труда невысоки, потери рабочего  врем ени еще 
остаю тся значительны ми, а на некоторы х предприятиях 
даж е возросли.

Проф сою зны м комитетам надо шире использовать За
кон о труд овы х коллективах, более конкретно вести 
работу и добиваться механизации труд оем ких  процес
сов, осо бен но  в лесном  хозяйстве, на подготовительно
вспом огательны х операциях. От ком итетов проф сою за, 
всех хозяйственны х руководител ей , ученых требуется 
целенаправленная деятельность по неукоснительном у 
осущ ествлению  целевой К ом плексной програм м ы  со
кращ ения прим енения руч н о го  труда. В реш ении этих 
задач наука находится в больш ом  долгу  перед труд о
выми коллективам и лесного  хозяйства. На разработку 
средств  механизации ручны х работ, а затем и на их 
освоение часто уходят годы . П роф ком ы  проектных ин
ститутов долж ны  ш и р о ко  по дд ер ж ать инициативу со
ревнования за сокращ ение сроков  выполнения тем и 
ком плексны х п р о гр а м м  по механизации труда.

Н е об хо д и м о  значительно расш ирить сф еру влияние 
республиканских, краевых и областных ком итетов н» 
пр оф ком ы  научно-исследовательских и проектны х ин~ 
ститутов, направлять их деятельность на реш ение 
пр об л ем , обеспечиваю щ их рост производительности 
и ум еньш ение доли  р уч н о го  труда, внедрение без
отхо д н о й  технологии , сокращ ение сроков от разработ
ки д о  внед ре ни я. Т рудовы е коллективы лесного хо
зяйства ж д ут  от институтов более активной работы 
по со зд ан и ю  и внед ре ни ю  в производство новой вы
со ко пр ои звод и тел ьной  техники, пр ед лож ений  по со
верш енствованию  организации труда, систем  планиро
вания и м атериального  стим улирования.

Ответственное направление деятельности профсоюз-
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ных ком итетов —  аттестация рабочих м ест. Х ор ош ий  
опыт накоплен в объ единении  «Д не пропетровскдрев», 
где в 1984 г. по результатам  аттестации разработано 
920 м е роп ри яти й , что позволило сократить 155 ра
бочих м ест и вы свободить 120 человек. Численность 
работников, занятых ручны м  тр уд о м , уменьш илась, 
возросла производительность, сниж ена себестоим ость 
пр од укци и . Важ но под че ркн уть , что аттестация спо соб
ствует пр и вл ече ни ю  трудящ ихся к управлению  пр о-

•  изводством , б ол ее  п о л н ом у использованию  прав, 
предоставленны х им З аконом  о труд овы х коллективах. 
Это принципиально новое и перспективное направле
ние экон ом и ч е ской  и п р оф сою зно й  деятельности  не
посредственно на пред приятиях. В сочетании с ш и р о 
ким развитием  ф орм  аттестации рабочих м ест активно 
способствует л учш ем у использованию  м ощ ностей , р е 
ш ению  проб л ем ы  труд овы х ресурсов. И требуется 
самое активное участие рабочих, ИТР, организаций 
НТО и ВОИР. Там, гд е  недооценивается организа
торская совм естная работа пр оф сою зны х ком итетов 
и хозяйственны х организаций, им ею тся и серьезны е 
недостатки в улучш ении организации труда.

В работе проф сою зны х ком итетов и хозяйственны х 
руководителей ряда пр ед пр ияти й  М инлесхоза М ар и й 
ской АССР слабо организуется  и используется тех
ническое творчество рабочих и инж енерно-технических 
работников, нет четкой систем ы  по ра спространению  
и внед рению  пе ре д о во го  опыта. В течение 4 лет м и
нистерством  республики  не выполняется ря д  заданий 
по внед ре ни ю  новой техники и пр огрессивной  техно
логии. О соб енно  неудовлетворительно  используется 
новая техника. Ком итетам  пр оф сою за  совм естно с хо- 

л  зяйственными органам и следует ш ире изучать опыт 
«  передовы х пред приятий , всем е рно  содействовать раз

витию соревнования под девизом  «От новой техни
ки —  по л н ую  отдачу».

Б ольш ую  роль в социалистическом  соревновании иг
раю т встречные планы. О дн ако  отдельны е хозяйствен
ные и проф сою зны е руко во ди тел и  явно недооцениваю т 
их значение как м о щ н о го  ф актора изыскания р е зе р 
вов, не оказы ваю т д о л ж н о й  п о д д е р ж ки  коллективам . 
Неправильно поступаю т на тех пред приятиях, где те
кущий план, установленны й сверх пятилетнего, не 
оф орм л яю т встречны м , лишая тем сам ы м  работников 
дополнительны х начислений в поощ рительны е ф онды . 
Н е обхо д и м о, чтобы коллектив каж д о го  пред приятия 
имел встречны й план.

Н е котор ы е  ком итеты  проф сою за пр охо дят м и м о  
серьезны х упущ ений в организации норм ирования тру 
да и м атериального  стим улирования. На ряде п р е д 
приятий п р и м ен яю тся  устаревш ие и заниж енны е норм ы  
вы работки, в не котор ы х лесхозах Белорусской ССР 
эти норм ы  не пересм атривались с 1975 г. Надо добиться 
пл аном ерного  улучш ения и обновления норм ативов 
по тр уд у . Ш и р о к у ю  п о д д е р ж ку  д о лж на получить ини
циатива самих рабочих по их пе ре см отру . П р оф сою з- 

^ ь ' е  организации д о лж ны  постоянно контролировать 
'пра вил ьн ость  реш ения этих вопросов, особ енно  на тех 

участках производства, гд е  сры вается выполнение за
даний. Н уж н о  со всей принципиальностью  вникнуть 
в причины  такого  полож ения , поднять роль пр оф ком о в  
в организации обучения и повы ш ения проф ессиональ
ной квалиф икации рабочих и п р еж д е  всего м о ло д еж и. 
И м ею тся серьезны е недостатки в использовании ма
териальных стим улов. Удельны й вес пр ем и й  в зара
ботке рабочих, наприм ер по М и нл есхо зу  РСФ СР,—  
всего лишь 12,1 % , в то врем я как м аксим альны е 
разм еры  пр ем и й  м о гут  составлять д о  40, а на се

зонны х работах —  80 % сдельного  заработка. О бя
занность проф сою зны х ком итетов предприятий, объе
динений  и хозяйственны х руководител ей  —  не упускать 
из поля зрения приняты е в последнее врем я нор
м ативны е д о кум ен ты . О ни позволяю т установить доп
латы за совм ещ ение проф ессий, расш ирение зон обслу
ж ивания и увел ичение  объем а выполненных работ 
с меньш ей численностью  персонала, за высокое про
ф ессиональное м астерство.

Сейчас на первы й план выдвигаю тся проблем ы  эко
ном ии сырья, топлива и материалов. В наши дни 
это важ нейш ий источник роста объем ов производства. 
С оциалистическое соревнование, обязательства труд о
вых коллективов, встречны е планы, постоянно дейст
вую щ и е производ ственны е совещ ания, общ ественны е 
см отры  д о лж ны  быть направлены на эконом ию .

В 1984 г. во В сесою зном  общ ественном  см отре эф
ф ективности использования сырья, материалов и топ
ливно-энергетических ресурсов приняло участие около 
четверти м иллиона труж е ни ков  лесного хозяйства. 
В недрение почти 7 тыс. пр ед лож ений  дало эконом и
ческий эф ф ект более 3 млн. руб. Высоких показа
телей в см о тр е  добились коллективы  Хады ж енского 
лесоком бината К раснодарского  управления, Бобров
ского  оп ы тно го  лесоком бината В ор он еж ско го  управ
ления лесно го  хозяйства и др уги е .

Н екоторы е краевы е и областные ком итеты , проф ко
мы предприятий и объединений, хозяйственные руко 
водители не проявляю т здесь д олж ной  инициативы. 
И как следствие, в 1984 г. не были выполнены задания 
и социалистические обязательства по эконом ии лесо
м атериалов, теп л оэлектроэнергии , автом обильного и 
д и зе льно го  топлива, черны х металлов. Надо незамед
лительно приним ать м еры  по устранению  этих недо
статков.

В ф еврале этого  года ЦК КПСС принял постановление 
«О б опыте работы коллективов предприятий всесою з
ных пром ы ш ленны х объединений «Ю гм ебель», «Ц ент- 
ром ебель» и производ ственного  объединения «Киев- 
древ» по ш и р о к о м у  вовлечению  в хозяйственный обо
р о т  вто ри ч но го  древесн ого  сырья, отходов лесозаго
товок и де ре во об р аб отки » .

Это програ м м ны й  докум ент, определяю щ ий рабо
ту проф сою за, научно-технической общ ественности и 
хозяйственны х руководителей. И здесь значительными 
ресурсам и располагаю т предприятия лесного хозяй
ства. В нем пред ло ж ен о  ЦК пр оф сою за совместно 
с руко во д и тел ям и  хозяйственны х организаций активи
зировать работу по ра спространению  передовы х ме
тодов труда и производства, повысить действенность 
соц иалистического  соревнования за экон ом и ю  и бе
реж ливость, снизить себ естоим ость выпускаемой про
дукц ии , б ороться  за до стиж ени е  высоких конечных 
результатов. П р о ф сою зны е  ком итеты  долж ны  больш е 
проявлять инициативы  и деловитости в реш ении этой 
задачи.

На V I I  пленум е ЦК проф сою за утверж дены  конкрет
ные м е роп ри яти я  по вы полнению  постановления 
ЦК КПСС и Совета М инистров  СССР «О б улучш ении 
использования лесосы рьевы х ресурсов». В 1985 г. пре
дусм атривается реализация 37 млн. м 5 древесных от
ходов. П р о ф со ю зн ы е  ком итеты  призваны м обилизо
вать труд овы е  коллективы  на выполнение этого поста
новления. С лед ует ш ире использовать одобренны й 
ЦК КПСС опы т работы  коллективов объединений «Ю г- 
м ебель», «Ц ентром ебель», «Киевдрев».

В объединении «Ю гм ебель» за 1981— 1984 гг. 
вовлечено в дело  1,2 млн. м 3 древесных отходов,
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из которы х вы пущ ено 753 тыс. м 3 древесноструж ечны х 
плит. Таким образом , сэкон ом л ен о  свыше 1 млн. м 1 
техн ол оги че ского  сырья, вы своб ож дено более 25 тыс. 
вагонов, треб уем ы х для е го  перевозки. Коллективами 
объединения «Ц ентром ебель» только за прош лы й год 
переработано 224 тыс. м ! древесны х отходов, в том  чис
ле 144 тыс. м 3 полученны х с пред приятий  М инлесхоза 
РСФСР. О бъ ед ин ен и е  «Киевдрев» получает в го д  за 
счет производства плит из отходов, дополнительно  
вовлекаемых в пе ре р а б о тку  с различных пред приятий  
Украины , бол ее  921 тыс. руб . прибы ли. Каж ды й р е сп уб 
ликанский, краевой, областной ком итет проф сою за, 
пр о ф ко м  пр ед пр ия ти я  и объ единения совм естно с хо
зяйственны м и руко во д и тел ям и , опираясь на этот опыт, 
д о л ж ен  определить м еры  по м аксим альном у вовлече
нию  в пр оизвод ство  вторичны х ре сурсов  и отходов  
лесозаготовительной и деревооб рабаты ваю щ ей п р о 
м ы ш ленности .

Призыв партии отработать 2 дня в го д у  на сэко
но м л енн ом  сы рье, материалах, топливе и э н е р го р е с ур 
сах получил е д и н о д уш н ую  п о д д е р ж к у  во всех тр у 
довы х коллективах лесной инд устрии  и л есного  хо
зяйства. Э коно м и я материальных затрат в лесных отрас
лях М и н л е сб ум п р о м а  СССР в пересчете на 2 рабо
чих дня дает н а ро д н ом у  хозяйству 1 м лн. м 3 д р е 
весины, на 70 млн. р у б .—  материалов, сэконом ит 
157 м лн. кВ т-ч эл ектро энер ги и . Б ереж ное отн ош е

ние к м атериальны м , топливно-энергетическим  ресур
сам д о л ж н о  начинаться с бригады , поскольку имен
но здесь ро ж да ется  первичная эконом ия, появляются 
творческие  инициативы. С ледует поставить дело так, 
чтобы  каж ды й коллектив знал, сколько и каких ма
териалов надо сэконом ить. И важно повсеместно д о 
биваться правильной организации стим улирования за 
со б л ю д е н и е  но рм  расхода материальных и топливно- 
энергетических ресурсов, проводить соответствую щ ие 
общ ественны е см о тр ы , лучш е организовать соревно
вание на основе лицевых счетов экономии.

П р оф сою зны е  организации призваны активно бо
роться за создание базы для успеш ного реш ения со
циальных вопросов. Уровень жизни в нашем общ естве 
зависит от качества работы.

Сейчас нет дела более ответственного, чем выпол
нение плана и социалистических обязательств 1985 г. 
и пятилетки в целом . Решая поставленные задачи, 
ка ж д о м у  п р о ф со ю зн о м у  работнику необходим о по
стоянно улучш ать стиль работы, повышать требова
тельность к себе и д р уги м . Это позволит труж еникам  
л есного  ком плекса страны новыми высокими дости
ж ениям и отм етить 50-летие стахановского движ ения, 
встретить X X V II  съезд КПСС, успеш но реализовать 
задачи, поставленны е Партией и Правительством в деле 
ком п л е ксн о го  и рационального  использования лесных 
ресурсов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!------------------------------------------

Указом Президиума Верховного Совета РСФ СР за за
слуги в области лесного хозяйства и многолетний 
добросовестный труд почетное звание заслуженного ле
совода РСФ СР присвоено Ивану Яковлевичу Богдано
ву — директору Миасского механизированного лесхоза 
(Челябинская обл.), Татьяне Ивановне Гребенкиной —• 
лесничему Новосибирского опытно-показательно
го лесхоза, Ольге Михайловне Гребенниковой — лес
ничему Кыштовского лесхоза (Новосибирская обл.), 
Федору Петровичу Дедовскому — главному лесничему 
Брянского управления лесного хозяйства, Дмитрию Ар
сентьевичу Павлову — мастеру леса лесхоза «Шушен
ский бор» (Красноярский край), Николаю Сергеевичу 
Попову — заведующему Камышинским агролесомелио
ративным опорным пунктом ВНИАЛМИ (Волгоград
ская обл.), Александру Елистратовичу Рыжкову — лес
ничему Чебаркульского опытно-показательного лесоком
бината (Челябинская обл.).

*  * *

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР 
за многолетнюю активную работу в лесном хозяйстве 
и в связи с пятидесятилетием со дня рождения По
четной Грамотой Верховного Совета Казахской ССР 
награжден Адиет Габдушевич Калиев — начальник 
Актюбинского управления лесного хозяйства и охраны 
леса.

* * *

Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР 
за многолетнюю добросовестную работу, успехи в выпол
нении производственных планов и социалистических обя
зательств Грамотой Президиума Верховного Совета Ук
раинской ССР награждены Константин Семенович Диш
кант — лесник Ж итомирского лесхоззага и Василий 
Яковлевич Рублюк — лесник Барановского лесхоззага 
(Ж итомирская обл.).

* * *

Указом Президиума Верховного Совета Грузин
ской ССР за долголетнюю и плодотворную работу 
лесном хозяйстве почетное звание заслуженного лесово
да Грузинской ССР присвоено Вардену Александровичу 
Гуледани — лесничему Чуберского лесничества Хаиш- 
ского лесхоза, Георгию Арчиловичу Ианкошвили — 
директору Сагареджойского лесхоза, Борису Викторови
чу Млокосевичу — заместителю директора по научной 
работе Абхазской научно-исследовательской опытной 
станции Института горного лесоводства им. В. Гули- 
сашвили, Рамазу Михайловичу Шишниашвили — дирек
тору Болнисского лесхоза.
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ОДИННАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЯТЫЙ

К 50-ЛЕТИЮ СТА ХА Н О В СК О ГО  ДВИЖЕНИЯ

В ны н еш н ем  го д у  исполн яе тся  50 лет стахано вском у д в и ж е н и ю  —  сор евнова ни ю  нова

т о р о в  С траны  С оветов  за по вы ш ен ие  п р о и зво д и те л ьн о сти  труд а , лучш ее и спользование 

техники . П а тр и о тич е ско е  начинание, зар од ивш ееся  в 1935 г. в у гольн ы х шахтах Д онбасса, 

с не видан ной  б ы стр о то й  охва тило  все отрасл и. О н о  сл уж и т  в о п л о щ е н и е м  славных т р у д о 

вых трад иц ий , ко то р ы м и  кр е п ка  эко н о м и ка  на ш его  соц и ал и сти че ского  общ ества. И се го д 

ня, в п р е д д в е р и и  X X V II съ езда КП СС , ка ж д ы й  день  насы щ ен на пряж енн ой  б орьб ой  

т р уд о в ы х  кол л ективо в , к а ж д о го  ра бо тн и ка  за вы по лне ние  и пе ревы полнение планов 
о д и н н а д ц а то й  пя тилетки , соци али сти че ских обязательств.

Редакция, п уб л и куя  п о д б о р к у  статей по д  р у б р и к о й  «К 5 0 -л ети ю  стахановского дви

ж ен ия » , пр игл а ш ает читателей рассказать о б  успехах п р е д п р и я ти й , повы ш ении пр ои зво

д ите л ьн о сти  труда, пр о б л е м а х, связанны х с р а звитием  л е сн о го  хозяйства.

РАЗВИВАТЬ ПРОГРЕССИВНЫЕ ФОРМЫ ТРУДА

Э. А. ЗАХАРЧУК (Челябинское управление лесного 
■озяйства)

реш аю щ ая роль в развитии производства принадлежит 
коллективным формам труда. За последние годы на пред
приятиях много сделано по техническому перевоору
жению производства, повышению уровня его механиза
ции. Появилась необходимость в создании постоянных 
квалифицированных рабочих кадров и перехода от инди
видуальной организации труда к бригадной.

Если в 1980 г. в бригады были объединены лишь
49,3 % рабочих, то в 1984 г.— 70 % . В 81 бригаде 
внедрен низовой хозяйственный расчет, в том числе в 
18 — бригадный подряд, в 51 сдельный приработок 
и премии распределяются по коэффициенту трудового 
участия. В результате из года в год возрастаю т объемы 
производства. За 1980 г. выпущено промышленной про
дукции на сумму 24,6 млн. руб., в том числе товаров 
культбыта на — 1,172 млн. руб., за 1984 г. — соответст
венно более чем на 26,5 (107,5 % ) и 1,8 (166,5 %) млн. руб.

В условиях высокоразвитой промышленности Челя
бинской обл. особую актуальность приобретает забота 
о трудовых ресурсах. Основные направления — внедре
ние прогрессивных форм организации и оплаты труда, 
укрепление трудовой дисциплины, воспитание у работни
ков сознательности, организованности и исполнитель
ности.

Практика показала, что зачастую экономические, бух
галтерские подразделения, руководители лесничеств, це
хов, участков имеют недостаточную экономическую под
готовку. Некоторые специалисты не сразу осознали, что 
внедрение прогрессивных форм организации труда слу- 
жит важным рычагом выполнения планов с наимень- 
шими затратами. П оявился так называемый психоло
гический барьер, а это отрицательно сказалось на внутри- 
бригадном планировании, своевременном обеспечении 
бригад сырьем, материалами, качественном учете основ
ных показателей. На ряде предприятий руководящие

работники цехов, участков, мастера не позаботились 
о четкой системе планирования, не организовали конт
роль и сдачу готовой продукции, не смогли стимули
ровать рост производительности труда. Исправить до
пущенные ошибки оказалось непросто.

К примеру, работники Чебаркульского опытно-пока
зательного лесокомбината после неудачного перевода 
бригад на подряд вторично вернулись к этому вопросу 
лишь спустя 2 года, хотя предприятие с трудом справ
лялось с государственным планом. Решено было углубить 
экономическую учебу, организовать специальные занятия 
для инженеров-экономистов, инженеров по труду, глав
ных бухгалтеров, а на производстве — руководителей 
подразделений. Так, за 2 года проведено пять сове
щаний-семинаров, вопросы внедрения прогрессивных 
форм труда неоднократно рассматривались управлением. 
Инженеры-экономисты закончили курсы повышения ква
лификации, главные бухгалтеры прошли обучение в учеб
но-производственном комбинате. Внедрение прогрессив
ных форм организации труда на этом предприятии поз
волило за 2 года сэкономить материалов и сырья на 
сумму 5 тыс. руб., повысить производительность труда 
на 0,2 %. В дальнейшем эта работа будет совершенст
воваться. В 1985 г. все подразделения Чебаркульского 
лесокомбината намечено перевести на внутрихозяйст
венный расчет.

На предприятиях области 98 мастеров. Они призваны 
непосредственно организовывать труд рабочих. Однако 
пока не создан мастерский фонд, нет должного спроса 
у руководителей предприятий за экономию материальных 
и трудовых ресурсов в бригадах.

Трудности с внедрением бригадного подряда заклю
чаются и в нехватке запасных частей, топлива, других 
материалов и закреплении их за бригадой. Необходимо 
в самые короткие сроки решить эти проблемы.

М аксимальное использование каждой минуты рабо
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чего времени — важнейший дополнительный источник 
развития производства. Четкий слаженный труд имеет 
огромное воспитательное значение в коллективе. Опыт 
показывает, что в укреплении дисциплины труда огром
ную роль играют экономические, социальные, органи
зационные и политико-воспитательные факторы. Лишь 
в органичном единстве они дают возможность обеспе
чить высокую культуру производства, надлежащий по
рядок и дисциплину. На предприятиях широко приме
няют меры поощрения за образцовое выполнение обя
занностей — объявление благодарностей, выдача премий, 
награждение ценными подарками, Почетными грамотами, 
занесение на Доску почета предприятия и управления, 
в книгу Почета управления и обкома профсоюза. При 
этом обязательно учитывается мнение трудового кол
лектива. Поощрения доводятся до сведения каждого.

Большое значение в воспитании коллектива в духе 
сознательности и взаимных обязанностей между коллек
тивом и администрацией имеет коллективный договор. 
В текущем году управлением совместно с обкомом проф
союза разработан образец такого договора. В нем пре
дусмотрены взаимные обязательства по внедрению прог

рессивных форм организации и оплаты труда. Это по
может коллективам активизировать работу в данном 
направлении.

Практика показывает, что хорошая трудовая дисцип
лина может быть обеспечена не только наказаниями, 
профилактической работой с нарушителями. В гораздо 
большей степени она определяется тем, как организован 
отдых работников и членов их семей, их медицинское 
обслуживание. За последние 2 года построены два дет
ских сада на 100 мест, проведено благоустройство и 
строительство жилья. На долевых началах совместно 
с обкомом профсоюза построены свои помещения в двух 
санаториях, и теперь наши труженики в большинстве 
отдыхают в своей области. Это способствовало сокра
щению текучести кадров, особенно молодежи, улучши
лись и производственные показатели.

Коллективы Челябинского управления лесного хозяй
ства и в дальнейшем будут внедрять прогрессивные 
формы организации труда с тем; чтобы достойно встре
тить XXVII съезд КПСС, высокими показателями в тру
де отметить 50-летие стахановского движения.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД В ДЕЙСТВИИ 

Лесокомбинат

Г. А. КУ ЗНЕЦОВ, директор Владимирского лесокомби
ната Владимирского управления лесного хозяйства

Коллектив лесокомбината, руководствуясь решениями
XXVI съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПСС, 
достиг новых рубежей в выполнении производственных 
заданий. В свете постановления Ц К КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улучшении планирования и уси
лении воздействия хозяйственного механизма на повы
шение эффективности и качества работы» получают 
дальнейшее развитие бригадные формы организации и 
стимулирования труда. Эти мероприятия направлены на 
безусловное завершение планов, максимальное исполь
зование всех резервов.

Администрация, партийная и профсою зная органи
зации оказывали коллективам всестороннюю помощь 
не только в решении производственных вопросов, но 
и в воспитательной работе, укреплении трудовой дис
циплины, совершенствовании материального стимули
рования и оплаты труда, улучшении организации со
циалистического соревнования. Пристальное внимание 
уделялось созданию хозрасчетных бригад, работающих 
на единый наряд с оплатой по конечным результатам 
и распределением части заработка с учетом коэф ф и
циента трудового участия (К Т У ).

За 1981 — 1984 гг. численность бригад возросла на 11. 
Сейчас в лесном хозяйстве их четыре (объединено
63,6 % рабочих), промышленном производстве — 25 
(72,2 % ), капитальном строительстве — две (100 % ра
бочих). Все работы на рубках ухода, лесозаготовках, 
разделке древесины на нижних складах, погрузке и ш та
белевке лесоматериалов, лесопилении, производстве 
комплектной тары, изготовлении товаров народного 
потребления, включая сувениры, капитальном строи
тельстве производятся бригадами по единому наряду. 
В 18 трудовых коллективах внедрен низовой хозрасчет, 
в 10 — часть заработка распределяют, применяя КТУ.

Ежемесячно до каждого рабочего доводятся наряды-

задания, в которых устанавливаются объемы продук
ции, количество рабочих дней, комплексная норма вы
работки за  смену, фонд заработной платы и расход 
материально-энергетических ресурсов (заполняется эко"* 
номистами и бухгалтерами лесничеств и лесопунктов). 
На основе наряда-задания выплачиваются премии за 
основную деятельность, а такж е за экономию сырья, 
электроэнергии. Это способствовало укреплению дис
циплины, улучшению показателей деятельности. Только 
за  1984 г. сэкономлено 6,5 т условного топлива, 
41 тыс. кВт-ч электроэнергии, на сумму 4,9 тыс. руб. зап
частей и материалов, за что выплачено премий в сум
ме 2,2 тыс. руб.

Важно отметить, что бригадные формы позволяют 
перейти на более прогрессивные методы организации 
производства. В 1984 г. по единым, типовым и научно 
обоснованным нормам выработки трудилось 86,7 % рабо
чих (в 1984 г. уровень местных норм значительно со
кратился и составил 13,3 % ). За 1981 — 1984 гг. по
вышены 22 нормы, в результате экономический эффект 
достиг 6,4 тыс. руб. На лесозаготовках, разделке дре
весины, лесопилении, изготовлении комплектной тары, 
рубках ухода применяются комплексные нормы вы
работки.

В Пенкинском лесничестве на рубках ухода за лесом 
на единый наряд с оплатой по конечным результатам 
работает бригада из шести человек под руководством 
А. В. Баранова. На основной операции используются^ 
бензопилы «Урал», на обрезке сучьев — «Партнер», 
на трелевке леса — тракторы МТЗ-52. Все владеют 
двумя-тремя смежными специальностями. В 1984 г. осу
ществлены рубки ухода на 710 га (104,6 % к плану), 
заготовлено 9,2 тыс. м3 (107,3 % ) ликвидной древе
сины. Производственное задание 4 лет пятилетки вы
полнено на 123,5 %. Сэкономлено горюче-смазочных 
материалов, запчастей и материалов на сумму 306 руб., 
материально-энергетических ресурсов с начала пяти
летки — на 1,1 тыс. руб. В коллективе нет нарушений
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трудовой и общественной дисциплины. Бригада неодно
кратно занимала классные места в областном социали
стическом соревновании.

Бригада Суздальского мастерского лесозаготовитель
ного участка, возглавляемая И. В. Ш ендерюком (во
семь человек) проводит весь объем работ (начиная от 
заготовки древесины, погрузки, вывозки и кончая раз
делкой на нижнем складе) на базе трелевочного трак
тора ТДТ-55, лесовоза JIT-25. В 1984 г., когда она стала

#  хозрасчетной (заработок распределяется с учетом К ТУ ), 
вывезено и разделано 8986 м3 (план 8000 м 3) древе
сины, выработка на 1 чел.-день составила 9,6 (7,8) м 3, 
а на 1 маш.-смену — 41,8 (37,2) м3. По сравнению с
1983 г. объемы лесозаготовок увеличились на 18,1, про
изводительность труда — на 14,9 % , средняя зарплата 
достигла 288 руб. Повысилось качество разработки и 
очистки лесосек, полностью ликвидированы потери ра
бочего времени, прогулы. Сэкономлено горюче-смазоч
ных материалов, инструмента и запчастей на сумму
1,2 тыс. руб. Силами бригады организован текущий ре
монт технологического оборудования, в результате 
коэффициент его технической готовности на лесосеч
ных работах составил 0,83 при плане 0,78.

Приведенные примеры ярко свидетельствуют о боль
шой экономической эффективности бригадных форм ор
ганизации и стимулирования труда.

В результате организационно-технических мероприя
тий, реконструкции нижних складов, модернизации обо
рудования коллектив лесокомбината досрочно завер
шил социалистические обязательства 1984 г. по всем 
показателям. Перевыполнены задания по заготовке се
мян, приживаемости культур, их переводу в покрытую 
t s c o m  площадь, поставкам продукции по договорным

Лесной

С. О. ЛИТВИНОВ (М инлесхоз Башкирской АССР)

Важнейшие факторы повышения эффективности произ
водства — совершенствование технологии работ, внед
рение прогрессивных форм труда. Опыт коллектива Би- 
шиндинского лесного питомника Туймазинского опытно
показательного производственного лесохозяйственного 
объединения убедительно показал, что бригадный под
ряд позволяет без дополнительных капитальных вло
жений поднять производительность, сократить мате
риальные и трудовые затраты, снизить себестоимость 
посадочного материала.

В питомнике (46 га) работает 13 человек: четыре 
тракториста, восемь рабочих и бригадир. Все они вла
деют смежными профессиями и могут заменить друг 
друга. Руководит питомником лауреат Государственной 
премии СССР Ю. Т. Фаррахов, активный проводник 
тонического прогресса, личным примером убеждающий 
в—необходимости сознательного отношения к труду. 
Его отличают творческая активность и инициатива. 
И, как результат, коллектив работает слаженно. В брига
де развито наставничество, ведется борьба за коммуни
стическое отношение к труду.

В 1984 г. были приняты социалистические обяза
тельства: превысить плановую производительность тру
да на 1,3 % , снизить себестоимость продукции на 0,5 %, 
добиться сверхпланового выхода посадочного материала 
с 1 га, вырастить 1 млн. сеянцев при плане 717 тыс. шт.

Все члены бригады с участием инженерно-техниче

обязательствам. Производительность труда возросла 
на 3,7 %,  себестоимость товарной продукции снизи
лась на 0,85 %.  По сравнению с 1980 г. выпуск товар
ной продукции увеличился на 26,2 %, товаров народного 
потребления — на 21,1, объемы реализации продук
ции — на 21,3, производительность труда — на 39,4 %.

В 1984 г. с целью контроля за  более полным внед
рением внутрихозяйственного расчета создана твор
ческая группа, в которую входят директор, главные 
специалисты лесокомбината. Намечено углубление хоз
расчета в бригадах, более широкое внедрение КТУ, 
бригадного подряда, улучшение использования лесо
сырьевых ресурсов, топливно-смазочных материалов и 
электроэнергии, запасных частей и инструмента.

В то же время нельзя не сказать и о том, что внедре
ние бригадного подряда сдерживается из-за  отсутствия 
современного технологического оборудования. Не хва
тает автобусов для перевозки рабочих в лес, особенно 
на базе ГАЗ-66. Для полной механизации обрезки 
сучьев необходимо существенно увеличить количество 
бензопил марок «Партнер» или «Хускварна», недоста
точно механизирована погрузка древесины на авто
транспорт. Мало лесохозяйственной техники.

Коллектив лесокомбината, несмотря на трудности, 
добился неплохих успехов во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании. По итогам работы в 1984 г. ему 
неоднократно присуждалось переходящее Красное зна
мя Гослесхоза СССР и Ц К профсоюза рабочих лес- 
бумдревпрома с вручением первой денежной премии.

В 1985 г. перед тружениками поставлены новые за
дачи, и они приложат все знания и опыт для досроч
ного выполнения планов 1985 г. и пятилетки в целом.

ПИТОМНИК

ских работников заранее определили пути достижения 
поставленной цели, направили усилия на изыскание ре
зервов повышения эффективности производства. По пред
ложению главного лесничего объединения заслуженного 
лесовода РСФ СР Н. Ф. Морозова бригада применила 
новую технологию выращивания посадочного материала.

Семена хвойных пород стали высевать не весной, как 
обычно, а глубокой осенью (ноябрь) за 1—2 дня до вы
падения снега или же по первому снегу. В результате 
весной появляются более дружные всходы, причем на
10—20 дней раньше, чем при весеннем посеве. Кроме 
того, отпала необходимость в снеговании семян, всходы 
успевают окрепнуть до появления ж арких дней и не стра
дают от ожогов, болезней, удлиняется их вегетацион
ный период, в первые дни они не требуют полива. Вы
ращивание посадочного материала максимально механи
зировано. Сроки получения стандартных сеянцев листвен
ницы сократились с 2 до 1 года, ели — с 3 до 2. Сеянцы 
сосны 2-летнего возраста, выращенные по этой техноло
гии, отличаются лучшим развитием. Достигается значи
тельная экономия трудовых затрат, так как сроки по
садки в осенний период удлиняются, и можно выпол
нять весь объем работ при меньшей численности 
бригады.

Внедрению бригадного подряда предшествовал боль
шой подготовительный период. Работниками были раз
работаны положение о бригадном подряде, форма дого
вора, в котором оговорены взаимные обязательства ад
министрации и бригады, порядок оплаты труда. Со
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ставляется технологическая карта, наряд-расчет, где ука
зываются объемы и сроки выполнения мероприятий, 
перечень нужных машин и механизмов, затраты на про
изводство работ (в чел,-днях), их стоимость.

Конечный результат — количество и качество поса
дочного материала. Именно от этих показателей зави
сит размер премии. Для повышения материальной за 
интересованности каждого работника заработок распре
деляется согласно коэффициенту трудового участия.

При выполнении хозрасчетного плана-задания при 
высоком качестве рабочим еж емесячно выплачивается 
премия в соответствии с действующим положением о 
премировании. Кроме того, в конце сезона за весь объем 
подрядных работ начисляется премия за  плановый вы
ход стандартных сеянцев и саженцев с единицы пло
щади в размере 10 % за сверхплановый (свыше 105 % ) 
выход и 15 % сдельного заработка за  сезон. Если при 
переработке шишек выход стандартных семян I и 
II классов качества достиг не менее 80 %, такж е вы
плачивается премия в размере 10 % сдельного заработ
ка за сезон.

Благодаря внедрению бригадной формы организации 
труда и новой технологии выход стандартных сеянцев 
сосны с 1 га по сравнению с плановым увеличился 
в 1983 г. в 1,8, ели — в 2 раза. В 1984 г. выращено

8,741 млн. сеянцев (план 5,250 млн. ш т.). Их выход 
с 1 га достиг 1,860 млн. шт. при плане 717 тыс. шт. и 
обязательстве 1 млн. шт. Себестоимость 1 тыс. сеянцев 
снизилась до 4 р. 37 к. (4 р. 77 к .), что позволило сэко
номить 3,5 тыс. руб.

Производительность труда бригады возросла по срав
нению с 1983 г. на 8,7 % и составила в условных це
нах 5,2 тыс. руб. против 5 тыс. руб. по плану, средняя 
зарплата — на 4,1 %.

С 1979 г. подразделение удостоено звания «Лесной 
питомник высокой культуры». Все члены бригады — удар
ники коммунистического труда.

Бишиндинский питомник стал передовой школой 
не только лесоводов Башкирии. Здесь проводятся Все
российские семинары, совещания, выверяются послед
ние данные науки, передового опыта.

Закрепить и приумножить достигнутое, эффективнее 
использовать материальные и трудовые ресурсы, по
стоянно улучшать качество лесных семян и выращивае
мого посадочного материала — такие задачи ставит 
бригада в завершающем году одиннадцатой пятилетки. 
Залогом успешного их решения станет коллективный 
подряд, способствующий моральному и материальному 
стимулированию труда работников, повышению эф ф ек
тивности производства и качества работы.

Лесничество

Ю. М. ГУСЕВ, лесничий Борисоглебского лесничества 
Ростовского опытно-показательного лесокомбината Яро
славского управления лесного хозяйства

Борисоглебское лесничество Ростовского ОПЛК (9827 га) 
разделено на 13 обходов и два мастерских участка. 
Серьезное внимание уделяется лесовосстановлению — 
важнейшему мероприятию, призванному решать зада
чи расширенного воспроизводства и улучшения ка
чества лесных ресурсов.

Площадь сплошных рубок за последние 5 лет со
ставила 270, закладки культур — 340 га, причем на ле
сосеках их высаживают в год рубки. С 1977 г. лесопо
садочные работы полностью механизированы. В послед
ние годы лесосеки раскорчевывают полосами с помощью 
машин КМ-1 и М РП-2, затем вспахивают плуга
ми ПЛД-1,2 в агрегате с трактором ЛХ Т-55, одновре
менно обрабатывая почву гербицидами — в основном 
смесью симазина и далапона (используют тракторные 
опрыскиватели ОВТ-1 и О Н -400).

При создании культур (преимущественно саженцами) 
применяют лесопосадочные машины МЛУ-1. Все агрега
ты подготавливают к весеннему сезону заблаговремен
но, до 12— 15 апреля. До каждого звена (в 1984 г. 
их было четыре), состоящего из четырех человек, до
водятся нормы выработки на агрегат, маршруты пере
движения техники, место и объемы работ. Система 
оплаты труда аккордная.

Уход за лесными культурами тоже полностью меха
низирован (культиваторы КЛБ-1,7 в агрегате с тракто
ром М Т З-82). Подготовку почвы, посадку леса и уход 
за ним ведут одни и те же трактористы. Таким об
разом, в лесовосстановлении фактически внедрен бригад
ный подряд. Подобная организация труда дает многое. 
Если раньше на посадку затрачивалось 10— 12 рабочих 
дней и привлекались рабочие со стороны, школьники,

то в 1984 г. все работы удалось закончить за 3 дня я- 
только силами механизированных звеньев. Выработка на 
агрегат составила 6,7 га в день. Улучшилось качество 
подготовки почвы, ухода за культурами, их приживае
мость достигла 95— 97 %, а сохранность на площади 
1187 га, по данным лесоустройства,— 100 %. Несколь
ким участкам присвоено звание «Культуры отличного 
качества».

Сейчас в лесничестве 5500 га хвойных насажде
ний (56 % ), в том числе искусственного происхожде
ния 1538 га, кроме того, имеется 250 га несомкнув- 
шихся. Всего же культуры занимают 33 % хвойного 
хозяйства.

В деятельности лесничества есть трудности, нерешен
ные вопросы. Например, переход на создание культур 
крупномерными саженцами усложнил работу, так как 
лесопосадочные машины МЛУ-1 (кстати, их явно недо
статочно) не обеспечивают качественную посадку. Н уж
но, чтобы сошник машины делал щель не мельче 50 и 
не уже 20 см в соответствии с параметрами корневой 
системы растений. Необходимо усилить захваты, так как 
они не держат саженец. Не хватает запасных частей 
к машинам, отсутствуют навесные системы.

Переход на комплексную механизацию лесокультур
ных работ породил и ряд других проблем. Своими си
лами построены котельная, отапливаемый гараж, не
большая ремонтная мастерская. Однако ощущается ост
рый дефицит горючего, смазочных масел. Не выделяют
ся опрыскиватели для обработки почвы, мало посту
пает кусторезов «Секор» для ухода за молодняками. 
Крайне сложно решать проблему доставки рабочих к 
местам работы из-за отсутствия автотранспорта.

Лесоводы верят, что все эти трудности преодоли
мы и будут делать все от них зависящее, чтобы повы
сить качество и эффективность лесовосстановления.
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РАПОРТУЮ Т ПРАВОФ ЛАНГОВЫ Е СО Ц ИАЛ ИСТИ ЧЕСКО ГО  СОРЕВНОВАНИЯ

БЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖАТЬ ЛЕСНЫЕ БОГАТСТВА

*  Н. Е. Ш ЕЛКОВНИКОВ, министр 
лесного хозяйства Бурятской АССР

Леса — одно из главных природ
ных богатств Бурятии. Они занима
ют более 29 млн. га (площадь рес
публики — 35170 тыс. га), из них 
в ведении М инлесхоза Бурятской 
АССР находится 91% . В 1969 г. в 
связи с решением правительства о 
сохранении природных комплексов 
бассейна оз. Байкал 12,5 млн. га 
(41 % ) насаждений отнесены к во
доохранной зоне уникального озера.

В соответствии со специфически
ми природоохранными свойствами 
выделены горно-защитные леса и 
горные водоохранно-защитные по
лосы с установлением строгого ре
жима лесопользования. В зону Бай
кало-Амурской железнодорожной 
магистрали входит восемь лесхозов 
общей площадью около 13,5 млн. га.

4  Ведение лесного хозяйства в во
доохранной зоне оз. Байкал и БАМ а 
обусловлено специфическими при
родно-экономическими условиями и 
всецело направлено на рациональ
ное использование, воспроизводство 
и охрану насаждений. За 1970—
1984 гг. затраты на эти цели воз
росли более чем в 2 раза, что поз
волило существенно повысить ин
тенсивность лесохозяйственного 
производства, увеличить объемы ру
бок ухода за лесом и санитарных, 
лесовосстановительных работ, уси
лить охрану лесов от пожаров. За 
этот период объемы производства и 
реализации продукции из древесины 
от рубок ухода возросли в 6,8 раза, 
а товаров культурно-бытового на
значения и хозяйственного обихо
да — в 11 раз. Много сделано по 
упорядочению лесопользования. От
вод и передача лесосечного фонда 
лесозаготовителям ведутся строго в 
пределах утвержденных расчетных 

Л есосек  по лесхозам, группам ле
сов и хозяйств. Лесосеки разраба
тывают в основном методом узких 
лент, что позволяет сохранить под
рост хозяйственно ценных пород, 
поддерживать главную роль леса как 
средобразующего фактора.

Одиннадцатая пятилетка стала 
важным этапом комплексного хо
зяйствования, перевода лесхозов к 
безотходному производству. Вклю

чившись в социалистическое сорев
нование за высокопроизводитель
ный труд, коллективы предприятий 
успешно завершили планы 4 лет 
одиннадцатой пятилетки и 1984 г. по 
основным показателям лесохозяй
ственной и промышленной деятель
ности.

За 1981 — 1984 гг. лесовосстанови
тельные работы проведены на
75,5 тыс. га, в том числе посажено 
почти 30 тыс. га культур, создано 
свыше 6 тыс. га защитных насаж 
дений на землях колхозов и совхо
зов, заготовлено 74,4 (план 66) т 
лесных семян. Выращено 120 млн. 
сеянцев и саженцев. В 1984 г. вы
полнены планы по переводу куль
тур в покрытую лесом площадь, 
рубкам ухода, выпуску нормативной 
чистой продукции, вывозке древеси
ны, производству и поставке хвойно
витаминной муки, товаров ширпо
треба, реализации товарной продук
ции, капитальному строительству, 
вводу жилья, получению прибыли, 
росту производительности труда, 
снижению себестоимости продук
ции.

Выполняя Продовольственную 
программу, лесоводы ежегодно уве
личивают заготовку продукции по
бочного пользования, создают под
собные сельские хозяйства.

Если в начале 1981 г. имелось 
всего одно подсобное хозяйство в 
Романовском лесхозе, где на откор
ме содержалось 86 голов КРС (из 
них 33 коровы), то сейчас на трех 
маточных фермах имеется 550 голов 
КРС, в том числе 180 коров и 70 
нетелей. В Буйском лесхозе — 130 
свиней, Баунтовском, Закаменском 
и Тункинском — 139 лошадей, из 
них 51 кобылица. В 1984 г. полу
чено 157 телят, 127 поросят, 33 ж е
ребенка. Поголовье скота будет уве
личиваться и в дальнейшем за счет 
собственного воспроизводства.

Важнейшая задача лесоводов Бу
рятии — охрана лесов от пожаров 
и болезней, лесонарушений, кон
троль за рациональным использова
нием лесных богатств. Эта работа 
услож няется тем, что территория 
республики преимущественно гор
ная с высокими хребтами, глубо
кими котловинами. Климат Забай
калья резко континентальный, ха

рактеризуется суровой малоснеж
ной зимой и жарким засушливым 
летом. Среднегодовое количество 
осадков 200—330 мм, а в межгор- 
ных понижениях лесостепной зоны 
не превышает 100— 250 мм, что 
соответствует зоне пустынь. Особен
ностью климата является исключи
тельно низкая относительная влаж
ность воздуха, которая в мае — ию
не составляет 15— 30, а иногда
9— 10 %.

Пожары еще наносят ощутимый 
ущерб. Вместе с тем известно, 
что эффективность лесовосстанов
ления, рубок ухода за лесом, 
комплексного использования лес
ных ресурсов может быть получе
на только в том случае, если до 
минимума будет сокращен ущерб 
лесу от огня. Это требует усиления 
противопожарной службы в зонах 
Байкала и БАМа. Авиационная ох
рана лесов осуществляется 11 авиа
отделениями, оснащенными совер
шенными летательными аппарата
ми. Наземную борьбу ведут 82 по
жарно-химические станции. Разра
батывается генеральный план про
тивопожарного устройства лесов. 
Планируется организовать пять но
вых пожарно-химических станций, 
построить 22 типовых здания ПХС. 
Предусматривается проведение про
тивопожарной профилактики, орга
низация четкой работы дозорно
сторожевой и лесопожарной служб, 
совершенствование авиационной ох
раны.

Правительством республики, пар
тийными и советскими органами, 
лесхозами, леспромхозами, другими 
организациями и предприятиями, 
работающими в лесу, проведен ком
плекс организационных, предупре
дительных и ограничительных про
тивопожарных мероприятий. Ак
тивно используются средства мас
совой информации • (телевидение, 
радио, печать) и наглядной агита
ции (листовки, памятки, аншлаги, 
плакаты, панно). В 1984 г. устроены 
противопожарные разрывы (75 км), 
минерализованные полосы
(3259 к м ), осуществлен уход за мин- 
полосами (4187 км), построено 
140 км дорог противопожарного 
назначения. Истребительными ме
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рами борьбы с вредителями леса 
было охвачено 560 га.

В пожароопасный период лесная 
охрана постоянно патрулирует лес
ную территорию совместно с орга
нами МВД. Минлесхозу Бурятии да
но право приостанавливать работы 
в лесу, если грубо нарушаются пра
вила пожарной безопасности.

В последние годы укрепились де
ловые контакты работников лесхо
зов, лесничеств, оперативных авиа
отделений авиабазы с партнерами 
агропромышленного комплекса, ме
стными Советами народных депу
татов, тружениками лесозаготови
тельных предприятий и организаций 
по вопросам охраны лесов от пож а
ров и рационального использования 
лесных ресурсов. Это позволило в 
условиях сложной пожарной обста
новки, особенно в зоне БАМа, про
тивопоставить стихии хорошую ор
ганизованность и не допустить рас
пространения пожаров на больших, 
площадях, несмотря на то, что 86 % 
лесов республики имеют II—III 
степени природной пожарной опас
ности.

В 1984 г. очень сухо было в 
хозяйствах, прилегающих к трассам 
БАМа. Так, на территории Северо- 
Байкальского лесхоза с апреля по

сентябрь выпало всего 166 мм осад
ков. Но благодаря профилактиче
ским мерам, оперативности, хоро
шему взаимодействию всех служб, 
четкому внутрибазовому маневриро
ванию летательными аппаратами и 
десантными-пожарными, возникаю
щие пожары были быстро ликви
дированы.

Хорошо организовано обнаруже
ние и тушение лесных пожаров в 
Улан-Удэнском, Кабанском, Ивол- 
гинском и Прибайкальском лесхо
зах. Коллектив ПХС Улан-У дэн
ского лесхоза вышел победителем 
Всероссийского социалистического 
соревнования: в 1984 г. зафиксиро
вано всего три пожара на общей 
площади 0,05 га.

Критически оценивая деятель
ность лесничеств, лесхозов и всех 
работников лесного хозяйства Буря
тии в свете требований, предъяв
ляемы х партией и правительством 
к работе лесохозяйственных пред
приятий в водоохранной зоне оз. 
Байкал и БАМа, следует признать, 
что имеются недоработки в лесо
восстановлении, еще не налажен 
ж есткий контроль за лесозагото
вителями, есть упущения и в охране 
лесов от пожаров.

Министерство, руководители лес
хозов и JIMC, все трудовые коллек
тивы в свете постановления 
Ц К  КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении использова
ния ' лесосырьевых ресурсов» наме
тили мероприятия по совершенство
ванию ведения хозяйства, охране 
лесов от пожаров и лесонарушений.

Предусматривается значительное 
увеличение объемов лесохозяйст
венной и промышленной деятель
ности, побочного пользования, раз
витие сельскохозяйственного произ
водства. Для успешного решения со
циально-экономических вопросов 
необходимо строительство жилья, 
объектов соцкультбыта. Б ез этого 
трудно будет комплектовать лесо
хозяйственные предприятия Буря
тии кадрами, особенно во вновь 
организованных пяти лесхозах на 
БАМе.

Трудовые коллективы Министер
ства лесного хозяйства Бурятской 
АССР, приняв повышенные социа
листические обязательства по до
срочному выполнению планов
1985 г. и пятилетки в целом, 
обеспечат их выполнение, достойно 
встретят 50-летие стахановского 
движения и XXVII съезд КПСС.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЮ  ЛЕСОВ

Е. Е. СЕМ ЕНОВЫ Х, заместитель 
министра лесного хозяйства Уд
муртской АССР

Коллективы предприятий лесного 
хозяйства Удмуртии справились с 
планами и социалистическими обя
зательствами 1984 г. и 4 лет пяти
летки. За 1981 — 1984 гг. рубки ухода 
за лесом проведены более чем на 
220 тыс. га, при этом заготовлено
2,5 млн. м3 ликвидной древесины, 
или на 30,4 тыс. м3 больше, чем 
предусмотрено пятилетним планом. 
Особое внимание уделялось уходу 
за хвойно-лиственными молодня- 
ками.

Лесовосстановительные работы 
осуществлены на 61,8 тыс. га, вы
рублено же 52,4 тыс. га лесов. При 
этом важно отметить, что в целом 
по Министерству и каждому лесо
хозяйственному предприятию от
пуск леса соответствует расчетной 
лесосеке.

Усилия лесоводов сосредоточены

на улучшении качества лесокуль
турных мероприятий, ведения хо
зяйства. Для повышения плодоро
дия почв питомников только в
1984 г. сюда вывезено 15 тыс. т 
органических удобрений, или более 
чем по 150 т на 1 га парового по
ля. Создан запас органики для ком
постирования. Интенсивно приме
нялись минеральные удобрения, гер
бициды. Это позволило полностью 
обеспечить собственную потреб
ность в посадочном материале. Сей
час главной задачей лесоводов ос
тается дальнейшее улучшение агро
техники выращивания посадочного 
материала, особенно крупномерно
го, повышение плодородия почв в 
питомниках.

Продолжались работы по органи
зации постоянной лесосеменной ба
зы на селекционной основе. Скоро 
будет закончена закладка лесосе
менной плантации площадью 55 га 
с использованием привитых сажен
цев, а такж е сеянцев, полученных 
из улучшенных семян.

Большое внимание уделяется сбо
ру семян хвойных пород. За 4 года 
пятилетки заготовлено 52,3 т мел
кохвойных семян при пятилетнем 
плане 31,8 т. Это позволило пол
ностью удовлетворить собственные 
потребности в семенах и реализо
вать 16,1 т другим областям и ав
тономным республикам, заложить
9,8 т в резерв Минлесхоза РСФСР, 
создать собственный резерв в коли
честве 20 т (трехгодовая потреб
ность). В урожайные годы прила
гаются все усилия для обеспечения 
максимального сбора шишек, орга
низуется соревнование среди лес
хозов, лесничеств, лесной охраны.^ 
К этой работе широко привлека
ются учащиеся. Лучшие школы — 
победители операции «Шишка» — 
награждаются Почетными Грамота
ми и премиями. В урожайные годы 
(1982— 1983) заготовлено и закуп
лено около 2 тыс. т еловых ши
шек, 1/3 часть которых заготовили 
школьники, что позволило с на
именьшими затратами one рацион-
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ных средств - обеспечить -перевы
полнение 5-летнего задания.

Лесосеменное сырье перерабаты
вается в основном на механизиро
ванных шишкосушилках калинин
ского типа, а такж е капперовского 
(улучшенной конструкции). Их 
главное достоинство в том, что м ож 
но полностью использовать для по-

0  догрева отработанные шишки и от
ходы лесопиления.

За 4 года пятилетки создано бо
лее 40 тыс. га культур. При под
готовке почвы и уходе за ними ши
роко применяются химические сред
ства: за 1984 г. более чем на
5 тыс. га, в том числе при подготовке 
почвы по технологии, предложенной 
смоленскими лесоводами,— 1000 га. 
В результате внедрения перспектив
ных способов лесовосстановления, 
уходов за молодняками, лесозащиты 
улучшился породный состав лесов. 
Общая площадь хвойных насаж де
ний за 1978— 1982 гг. возросла на
26,3 тыс. га, хвойных молодняков — 
на 63,6 тыс. га. Таким образом, 
доля участия хвойных пород в со
ставе лесов увеличилась на 2,4 %,  
а не покрытая лесом площадь со
кратилась на 2,3 тыс. га.

В последние годы повышена со-
4

хранность 5-летних лесных куль
тур в среднем на 2 %. Однако в ряде 
хозяйств установленный норматив 
(82 % ) не достигнут, и главная при
чина — недостаток механизмов для 
ухода. Требуют замены пришедшие 
в негодность мотоагрегаты «Арум». 
Не хватает катков-осветителей 
КОК-2.

Лесоводы Удмуртии активно уча
ствуют в выполнении целевой комп
лексной программы по выращива
нию еловых лесов на специальных 
плантациях. С начала пятилетки 
залож ено 840 га таких культур. 
Опыт показал, что эта технология — 
качественно новая ступень в лесо- 
выращивании, требующая сущест
венного увеличения затрат труда и 
особенно технических средств, со
здания необходимой производствен
ной базы, подготовки кадров. 
К плантационному лесовыращива- 
нию предприятия приступили не 
имея подготовительного периода, и 
вся новая технология основывалась 
на традиционных способах лесовы- 
ращивания с использованием имею
щихся технических возможностей, 
которые были далеко не оптималь
ными. Это создавало трудности при 
реализации проектов, особенно при 
подготовке площадей. Только за

1982— 1984 гт. ежегодный плано
вый объем создания плантацион
ных культур возрос со 100 до 
600 га, что не соответствует имею
щимся материально-техническим 
ресурсам.

Для того чтобы успешно спра
виться с заданиями по выращива
нию леса на специальных планта
циях, надо организовать специали
зированные лесные предприятия с 
соответствующей производственной 
базой, жилой и культурно-бытовой 
зоной; выделить целевым назначе
нием капиталовложения, горюче
смазочные материалы, удобрения, 
тяжелую  корчевальную технику, 
транспорт для доставки рабочих к 
местам работ, запасные части, осо
бенно для тяж елых тракторов.

Сейчас лесоводы мобилизуют уси
лия на успешное выполнение за
даний и социалистических обяза
тельств 1985 г. и пятилетки в целом.

Несмотря на плохой урожай се
мян, приняты все меры к тому, что
бы полностью собрать их на единич
но встречающихся деревьях. В ре
зультате план первого квартала
1985 г. по заготовке семян хвойных 
(2,6 т) выполнен досрочно, за 2,5 
месяца.

ЗА  КОМПЛЕКСНОЕ ВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА

Н. И. ЗАЙЦЕВ, начальник Влади
мирского управления лесного хо
зяйства

1984 г. был нелегким для лесоводов 
области. Ранняя весна, сухая ж ар
кая погода в апреле — июне ус
ложнили проведение лесовосстано
вительных работ. Много людей, 
большое количество техники было 
задействовано на ликвидации воз
никающих очагов огня, тем не ме
нее, в результате организатор
ской работы, внедрения новой тех
ники и технологии планы и задания 
прошедшего года выполнены по 
сем показателям.

Согласно материалам лесоустрой
ства 1984 г., покрытая лесом пло
щадь за последние 10 лет увеличи
лась на 36,2 тыс. га, хвойных ле
сов — на 26 тыс., малоценных 
лиственных уменьшилась на 11 тыс. 
га, вырубок сократилась на 10 тыс. 
га. В настоящее время запасы дре
весины составляют 160,1 млн. м3, 
или на 8,7 млн. м3 больше, чем в 
1974 г. Состав лесов 6 С З Б 1 0 с + Е ,

средний возраст 43 года. На долю 
спелых приходится 13,2 %, приспе
вающих — 18,8, средневозраст
ных — 32, молодняков — 36 %. 
Такое распределение древостоев по
зволяет обеспечить длительное, рав
номерное пользование лесом.

Промышленное производство на 
предприятиях развивалось в соот
ветствии с планами, установлен
ными Минлесхозом РСФ СР на 
одиннадцатую пятилетку. Это стало 
возможным в результате хорошо ор
ганизованного социалистического 
соревнования, внедрения внутрибри- 
гадного хозрасчета, новых форм 
организации и стимулирования 
труда.

Руководствуясь Основными на
правлениями экономического и со
циального развития СССР на один
надцатую пятилетку, Постановле
нием Ц К КПСС и Совета Мини
стров СССР «О рациональном ис
пользовании лесосырьевых ресур
сов», решениями ноябрьского 
(1984 г.) Пленума Ц К КПСС, ле
соводы направляют все усилия на 
рациональное и более полное вовле

чение в оборот древесного сырья, 
улучшении качественного состава 
лесов.

Расчетная лесосека области — 
2176, в том числе по хвойному хо
зяйству — 1237 тыс. м3. В порядке 
рубок ухода за лесом ежегодно за
готовляют 750 тыс. м3 древеси
ны, в том числе 555 тыс. м3 лик
видной. Лесозаготовки ведут в ос
новном предприятия лесного хозяй
ства (70 % расчетной лесосеки). 
Больш ая часть древесины вывозит
ся, перерабатывается и поставляет
ся потребителям народного хозяй
ства в виде круглых сортиментов, 
пиломатериалов, тары, товаров на
родного потребления и изделий про
изводственного назначения. В уп
равлении построены и полностью 
оснащены современным оборудова
нием 29 нижних склада, 36 цехов 
по производству пиломатериалов, 
122 цеха по выпуску товаров на
родного потребления и тары.

Только в 1984 г. дополнительно 
сдано в эксплуатацию четыре цеха 
по переработке низкосортной лист
венной древесины и отходов, в 1985 г.
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будут введены в строй еще четыре. 
Для переработки отходов лесопиле
ния, низкосортной, дровяной древе
сины и сучьев построены три цеха по 
выпуску технологической щепы, ре
конструированы четыре цеха по вы
пуску хвойно-витаминной и травя
ной муки. Получены и работают 
семь передвижных установок, выра
батывающих щепу, из них четыре — 
финские «Кархула».

За 1984 г. от переработки низко
сортной древесины и отходов дере
вообработки получено 22,78 тыс. м3 
технологической щепы, в том числе 
из отходов и сучьев — 9,8 тыс. м3. 
Произведено 1669 т хвойно-вита
минной муки (в 1980 г.— 1270 т ).

В результате дальнейшего улуч
шения использования лесосырьевых 
ресурсов в 1984 г. дополнительно 
получено 26,4 тыс. м3 пиломатериа
лов, 12,8 тыс. м3 тары. Из
208,6 тыс. м3 древесины от рубок 
ухода за лесом выработано товаров 
народного потребления на 8662 тыс. 
руб.

Предприятия вносят весомый 
вклад в реализацию Продовольст
венной программы. Так, в прошед
шем году заготовлено и перерабо

тано пищевых продуктов леса и под
собных сельских хозяйств на сумму
1,5 млн. руб., причем на 354 тыс. руб. 
сверх плана.

Заготовлено, переработано и по
ставлено в торговлю 570 т березо
вого сока (119 % к плану), 575 т 
грибов. Выпущено 1257 тыс. уел. 
банок консервов. В подсобных хо
зяйствах предприятий произведено 
804 ц мяса, 332 ц молока, собрано 
260 т  картофеля. С 1 га покрытой 
лесом площади получено промыш
ленной продукции на сумму 58 руб. 
(в 1980 г.— на 46 руб.).

Важно отметить, что меры по ра
циональному использованию лесо
сырьевых ресурсов разработаны для 
каждого предприятия. Предусмат
ривается дальнейшее совершенство
вание технологии лесозаготовок, со
кращение потерь древесины в пути, 
рациональный раскрой каждого 
хлыста, поступающего на нижний 
склад. С 1985 г. лесосечные отходы 
и сучья будут перерабатываться не
посредственно на лесосеках. Объ
емы производства технологической 
щепы намечено довести до 40 тыс. м 3, 
в 1990 г.— до 65 тыс. м 3. До ми
нимума сократятся потери древеси

ны от рубок ухода, а доля ее пере
работки составит 80 % общего объ
ема. За счет собственных средств и 
кредитов Госбанка ежегодно будет 
вступать в строй не менее одного 
цеха по переработке мелкотоварной 
и низкосортной лиственной древе
сины. Производство мяса и молока 
в подсобных сельских хозяйствах 
запланировано увеличить на 20 % по 
сравнению с 1984 г.

В сложных условиях холодной и 
снежной зимы 1985 г. пришлось при
лож ить максимум усилий, чтобы 
обеспечить выполнение плана пер
вого квартала 1985 г. по заготовке 
семян, рубкам ухода за лесом, заго
товке и вывозке древесины, ее пере
работке.

Лесоводы Владимирской обл., ру
ководствуясь решениями XXVI 
съезда партии, последующих Плену
мов Ц К КПСС, не пожалеют сил 
для сохранения и приумножения 
лесных богатств, обеспечат выпол
нение плана завершающего года 
одиннадцатой пятилетки досрочно, 
к 20 декабря, и тем самым внесут 
свой вклад в достойную встречу
XXVII съезда партии.

УЛУЧШ АТЬ СОЦИАЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ

С з а б о т о й  о  к а д р а х

Н. В. Ш ЕВЕЛЕВ, директор Бондарского лесокомбината 
Тамбовского управления лесного хозяйства

Бондарский лесокомбинат — комплексное предприя
тие. В него входят три лесничества (Кривополян- 
ское, Пах-Угловское и Земетчинское), нижний склад, 
цех переработки древесины. Площадь — более 28,6 тыс. га, 
покрытая лесом — 20,5 тыс. Общий запас древесины —
2,8 млн. м3, в том числе спелой — 580 тыс. м3. Наряду 
с лесозаготовками (ежегодный размер рубок главного 
пользования равен 50,6 тыс. м 3) ведется больш ая ра
бота по воспроизводству и повышению продуктивно
сти лесов.

Площадь хвойных увеличилась с 1968 по 1983 г. 
на 1062 га (11 % ), не покрытая лесом — на 316 га. 
С начала одиннадцатой пятилетки залож ено 764 га лес
ных культур приживаемостью около 90 % . Рубки ухода, 
главным образом в сосновых и дубовых насаж де
ниях, осуществлены на 4817 га с заготовкой до 
80 тыс. м3 древесины, санитарные — на 70 га. 
Сейчас искусственными насаждениями занято 7,5 тыс. га, 
95 % их находится в хорошем или удовлетворитель
ном состоянии.

Дальнейшее развитие получает питомническое хо
зяйство. Совместно с учеными Саратовского сельско
хозяйственного института разработаны рекомендации по 
улучшению агротехники выращивания посадочного ма
териала. Внедрена комплексная м еханизация, разработа
на система органических и минеральных удобрений, пре

дусмотрен полив. Это позволяет получать высокока
чественные сеянцы и саженцы при минимальных 
трудовых и денежных затратах. Выход посадочного ма
териала основной лесообразующей породы — сосны — 
составляет 103 % к плановому. Выращенные в пи
томнике сеянцы и саженцы используют не только 
для создания культур в гослесфонде, но и в за
щитном лесоразведении, озеленении. Перспективная тех
нология внедрена во многих лесхозах области.

На зем лях совхозов «Каршинский», «Пахотноуглов- 
ский», «Бондарский», колхозов им. Ленина, «Но
вый путь» созданы законченные системы полезащит
ных насаждений. Они повышают продуктивность полей 
и являю тся гордостью лесоводов. С 1968 г. создано 
свыше 2 тыс. га насаждений различного назначения, в том 
числе более 500 га на песках, 115 га придорожных по
лос, почти 850 га овражно-балочных, 580 га полезащит
ных. З а  этот же период озеленены практически все по-, 
левые станы, усадьбы совхозов, колхозов, школ, по»_ 
селки района.

Усилено внимание противопожарной профилактике, 
активно проводится разъяснительная работа среди насе
ления. В тесном контакте с сотрудниками милиции, 
представителями сельских Советов, школьниками осу
щ ествляется патрулирование в лесах в пожароопасный 
сезон, своевременно выполняются противопожарные 
мероприятия. Полностью укомплектована ПХС. Все это 
способствовало тому, что за  последние 15 лет не воз
никло ни одного лесного пожара.

14
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Весомый трудовой вклад в восстановление и вос
производство лесов вносят замечательные мастера свое
го дела. Среди них — лесокультурные бригады А. В. Сви
риной и А. Я. Горбачевой (Кривополянское лесни
чество), В. С. Антоновой, А. И. Мамонтовой и А. В. Ни
кольской (Пах-Угловское лесничество), М. Е. Горюши- 
ной и В. В. Каныгиной (Земетчинское лесничество).

За долголетний, безупречный труд в деле восстанов
ления и сохранения лесов награжден Почетной Грамо- 

~ той Минлесхоза РСФ С Р и Ц К профсою за рабочих
*  лесбумдревпрома участник Великой Отечественной вой

ны, мастер леса И. Г. Касьянов, который бессменно ра
ботает на предприятии вот уже 40 лет. Многие его по
садки отличаются наивысшей продуктивностью, достигли 
высоты 30 м и в недалеком будущем станут мачто
вым сосновым лесом.

Много сил, энергии отдают делу сохранения зеле
ных богатств лесники С. Ф. Ш ишкин и В. В. Дубровин- 
кин, посадившие 1100 га культур (Пах-У гловское лес
ничество), Н. И. и А. И. Кесенковы (Кривополян
ское лесничество).

Большое место в общем объеме работ занимает про
мышленная деятельность. С начала пятилетки вывезе
но 232,4 тыс. м3 древесины, произведено товаров на
родного потребления и культурно-бытового назначения 
на 3625 тыс. руб., реализовано товарной продукции 
на сумму свыше 7,3 млн. руб.

Все основные бригады трудятся по методу бригад
ного подряда. Активно внедряются передовые формы 
организации труда на лесозаготовках, вывозке, перера
ботке древесины. Заслуживает внимания опыт по вы
возке хлыстов и сортиментов с лесосек, возглавляе
мой коммунистом А. П. Столяровым. Передовой кол
лектив (четыре водителя и один оператор) с 1980 г. 

р а б о т а е т  по методу подряда. В его распоряжении два ле
совоза МАЗ-500, два челюстных погрузчика ПЛ-2. Все 
члены бригады — высококвалифицированные механиза
торы, владеют смежными специальностями.

В период интенсивной вывозки (I и IV кварталы) 
в состав бригады вводят еще четырех водителей, и кол
лектив работает в две смены по скользящему графику 
без выходных дней. При необходимости дополнительно 
выделяются бульдозер Т-130 и бензомоторная пила для 
ремонта подъездных путей и расширения проезда.

В начале каждого месяца бригада получает плано
вое задание по вывозке и исходя из этого составляет 
месячный график выхода на работу, объемов произ
водства, профилактического обслуживания машин.

Организация труда по методу бригадного подряда по
зволила увеличить производительность труда на 15— 
20 %, сократить продолжительность технического об
служивания автомобилей до 1 дня в месяц, уменьшить 
потребность в лесовозах. Кроме того, рабочие стали бе
режливее относиться к технике, использованию запас
ных частей, расходованию горюче-смазочных материалов.

Оплата труда сдельно-премиальная. Основная зарпла
та начисляется по существующим расценкам в зави
симости от расстояния вывозки. При выполнении пла

нового задания каждому выплачивается премия в раз
мере 10 % заработной платы, за каждый процент пе
ревыполнения плана дополнительно начисляется 1,5 %; 
общий размер премии не превышает 40 % основного 
заработка. Кроме того, при выполнении задания в срок 
дополнительно выплачивается премия из фонда мате
риального поощрения — до 100 руб. в месяц на бригаду.

В 1981 г. годовая вывозка древесины на лесовоз
ную автомашину составила в бригаде 5,9 тыс. м3 (при 
средней по управлению 4,9 тыс. м 3), а в 1982 г.— 
7,54 тыс. м3 (5 тыс. м3) . На 1983 г. коллектив взял обя

зательства вывезти 25 тыс. м3 хлыстов и 7 тыс. м3 сорти
ментов, что на 40 % выше плана, довести в течение 
года коэффициент использования автомашин до 0,8 и 
слово свое сдержал.

За  достигнутые успехи коллектив дважды награждал
ся Почетной Грамотой Ц К ВЛКСМ. В 1977 г. ему при
своено звание «Бригада коммунистического труда». Оно 
ежегодно подтверждается. Члены бригады являются от
личниками социалистического соревнования уже на про
тяжении 18 лет.

Лесокомбинат вырабатывает товарной продукции с
1 га лесной площади в среднем на 85 руб. Сумма вы
пуска товаров народного потребления и изделий куль
турно-бытового назначения составляет свыше 960 тыс. 
руб. в год. Разнообразен ассортимент продукции: срубы 
ж илых домов (более 250 в год), колеса (3 тыс. станов), 
сани (3 тыс. ш т.), кузовы для машин, дверные и окон
ные блоки, тара. Освоен выпуск сувениров. Создан цех 
«Хохлома», где опытные специалисты обучают молодежь 
искусству художественной росписи, токарному делу.

Среди переработчиков тон в работе задает бригада
А. И. Залукаева (Пах-Угловское лесничество). Она уже 
завершила одиннадцатую пятилетку, выпустив сверх пла
на 1,5 тыс. м3 пиломатериалов. Знатный бригадир на
гражден Почетной Грамотой М инлесхоза РСФСР и 
Ц К  профсоюза рабочих лесбумдревпрома, а его това
рищи — денежными премиями.

На протяжении многих лет высоких результатов до
биваются бригады станочников и тарной рамы, кото
рые возглавляют ударники коммунистического труда ка
валеры ордена Трудового Красного Знамени А. И. Чер
нышев и А. П. Киселев. Их дети также пришли в ле
сокомбинат.

Рабочие подсобного цеха А. К. Новокрещенова и Садо- 
хина удостоены Почетных Грамот Гослесхоза СССР 
и Ц К  отраслевого профсоюза.

Ощутимую помощь лесокомбинату оказывают школь
ные лесничества Кривополянской и Первомайской сред
них школ. Ребята ухаживают за посадками, изготав
ливают гнездовья для птиц (около 200 шт. в год), про
водят учет, охраняют и расселяют муравейники. Но, по
жалуй, главное состоит в том, что дети познают при
роду, учатся любить и беречь ее.

Развиваю тся подсобные сельские хозяйства. Они ор
ганизованы во всех лесничествах. В настоящее время 
на откорме находятся 65 голов крупного рогатого ско
та, 250 свиней. Создана надежная кормовая база. Еже
годно заготавливается около 40 т картофеля, 300 т се
на и соломы, 15 т зерновых. Построены помещения для 
содержания скота, где механизирована уборка навоза, 
имеются установки для приготовления кормов. В 1984 г. 
на одного работающего произведено 40 т мяса, в 1985 г. 
эта цифра возрастет до 70 кг. Работа коллектива по 
развитию подсобного хозяйства одобрена ЦК проф
союза рабочих лесной, бумажной и деревообрабаты
вающей промышленности.

В современных условиях особую актуальность при
обретает проблема закрепления кадров, особенно мо
лодежи. Администрация, партийная, профсоюзная и ком
сомольская организации проводят большую работу по 
воспитанию юной смены, созданию для нее благоприят
ных условий для труда и отдыха. Средний возраст ме
ханизаторов в лесокомбинате — 38 лет. Примерно 
1 /3  часть общей численности работающих — молодежь 
в возрасте до 30 лет. Поэтому серьезное внимание уде
ляется повышению ее квалификации. Важная роль 
отводится наставничеству. В течение 1975— 1983 гг. окон
чили высшие и средние учебные заведения по направ
лению предприятия 14 человек, все успешно трудятся
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на лесокомбинате, в 1981 г. три механизатора после 
окончания СПТУ стали трактористами.

За последние годы проделана кропотливая работа 
по укреплению производственной базы предприятия, 
повышению культуры производства, улучшению труда 
и быта работников. Построены ремонтно-механическая 
и столярная мастерские в кирпичном исполнении, смон
тированы башенный кран и поперечные транспортеры, 
устроены площадки и проезды с твердым покрытием, 
что позволило механизировать подачу сырья в дерево
обрабатывающий цех, сортировку и отгрузку продукции.

Утвержден план социального развития коллектива. 
В соответствии с ним ежегодно строится по шесть- 
семь двухквартирных жилых дома. В десятой пятилетке 
было сдано в эксплуатацию 63 квартиры общей пло
щадью 3000 м 2, к концу 1985 г. будет построено 104 квар
тиры площадью 5000 м2.

В поселке лесокомбината (он находится примерно в 
50 км от райцентра) созданы все необходимые усло
вия для жизни и отдыха тружеников. По типовому 
проекту построены 2-этаж ная ш кола-десятилетка в кир
пичном исполнении со спортивным залом, учебными 
мастерскими и теплицей, детский сад, столовая на 
50 мест, дом быта. В переоборудованном помещении 
разместилась амбулатория со стационаром на 20 коек. 
Оборудованы терапевтический, стоматологический, ги
некологический, процедурный кабинеты, имеется аптека 
и своя скорая помощь. Застройка и благоустройство 
центра поселка выполнены по генплану, разработанно
му группой при главном архитекторе г. Тамбова. Цент

ральная площадь заасфальтирована, украшена панно. 
Рядом находится клуб с библиотекой, актовым залом 
на 200 мест. Сюда нередко приезжают со спектак
лями шефы лесокомбината — артисты Тамбовского об
ластного драматического театра им. А. В. Луначарского.

Благодаря капитальному строительству, улучшению 
культурно-бытовых условий значительно снизилась те
кучесть кадров, повысилась дисциплина, заметно воз
росла производительность труда.

Коллектив Бондарского лесокомбината неоднократно 
выходил победителем Всесоюзного и республиканского 
социалистического соревнования, занимал классные 
места среди предприятий областного управления лес
ного хозяйства. Однако еще есть много неиспользован
ных резервов. Труженики, понимая это, будут и дальше 
изыскивать их, всесторонне содействуя дальнейшему 
росту производительности труда, повышению эф ф ек
тивности производства.

В принятых социалистических обязательствах пред
усматривается к концу пятилетки обеспечить посадку 
леса на 975 га, заготовить 288 тыс. м 3 и вывезти 
270 тыс. м 3 древесины, осуществить рубки ухода в мо- 
лодняках на площади 3860 га. Итоги первых 4 м еся
цев 1985 г. показали, что эти рубежи реальны.

Сейчас во всех коллективах ширится социалистиче
ское соревнование за досрочное выполнение планов и 
заданий завершающего года одиннадцатой пятилетки. 
Претворение их в жизнь послужит трудовым подарком 
лесоводов XXVII съезду нашей партии.

В НИМАНИЮ Ч И Т АТ Е Л Е Й

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ НТО
ЛЕСНО Й п р о м ы ш л е н н о с т и  и  л е с н о г о
ХО ЗЯЙСТВА, РЕДАКЦИЯ Ж УРНАЛА «ЛЕСНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО» ОБЪЯВЛЯЮТ ВСЕСО Ю ЗНЫ Й  
КО НКУРС НА ЛУЧШ УЮ  СТАТЬЮ , 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ , ОЧЕРК, РЕПОРТАЖ  
И Ф О ТО  ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НТО 
ПО М ЕХАНИЗАЦИИ РУЧНЫХ, ТЯЖЕЛЫХ 
И ТРУДОЕМ КИХ РАБОТ

Выполняя решения XXVI съезда КПСС
о развитии науки и ускорении научно- 
технического прогресса, Центральное 
правление НТО лесной промышленности 
и лесного хозяйства и редакция жур
нала «Лесное хозяйство» объявляю т 
на 1985 г. Всесоюзный конкурс, на
правленный на широкое привлечение 
научной, инженерно-технической обще
ственности, новаторов производства к 
пропаганде через журнал передового 
опыта работы первичных организаций 
НТО, коллективов предприятий, объеди
нений, научно-исследовательских и про
ектных институтов по механизации 
ручных, тяжелых и трудоемких работ.

На конкурс принимаются статьи, очер
ки, репортажи и фотографии, раскры
вающие деятельность НТО, коллективов 
предприятий, объединений, научно-ис
следовательски х, п рое ктно-ко не тру ктор-

ских институтов и организаций по ре
шению следующих задач:

создание принципиально новых и со
вершенствование серийно выпускаемых 
машин, оборудования и технологических 
процессов для лесокультурных работ, ру
бок ухода, сбора семян и их обработки, 
базисных питомников, тушения лесных 
пожаров, сокращающих долю ручного 
труда на лесосечных, транспортных, 
нижнескладских работах и способствую
щих ликвидации тяж елых ручных работ 
при очистке стволов деревьев от сучьев, 
разделке, окорке, сортировке и погрузке 
древесины, заготовке осмола;

механизация переработки лесосечных 
отходов, низкокачественной хвойной и 
мягколистной древесины;

повышение уровня использования тех
ники на предприятиях лесного хозяй
ства, рационализация производства; изу
чение и распространение передового

опыта; сокращение объема работ, выпол
няемых вручную; механизация заготовки 
и переработки сырья и недревесной 
продукции леса;

ускорение решения комплексных про
грамм развития отрасли;

внедрение промышленных методов ле- 
совыращивания.

М атериалы направляются в адрес ре
дакции напечатанными на непортатив
ной машинке в двух экземплярах. 
Ф отографии черно-белые. Обязателен 
к ним пояснительный текст.

Обработка и обобщение поступающих 
материалов проводятся редакционной
коллегией журнала с последующим
рассмотрением лучших работ конкурс
ной комиссией.

Предложения конкурсной комиссии по 
присуждению премий выносятся на рас
смотрение президиума Центрального
правления НТО до 1 ноября.

Члены жюри участия в конкурсе 
не принимают.

Победителям конкурса установлены 
следующие премии:

за  лучшую статью, корреспонденцию, 
очерк, репортаж

первая (одна) — 200 руб., 
вторая (две) — 100 руб.; 
третья (три) — 60 руб.; 
за  лучшее фото 
первая (одна) — 80 руб.; 
вторая (две) — 50 руб., 
третья (три) — 40 руб.
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лет Великой Победы

ВЕТЕРАН ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

В каждом трудовом коллективе есть 
свои люди, пользующиеся особым 
уважением, которое они заслужили 
самоотверженным трудом, безгра
ничной любовью к своему делу, 
вниманием к окружающим. В Ин
ституте леса и древесины им. В. Н. 
Сукачева СО АН СССР такой чело
век — Николай Петрович Курбат- 
ский, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор. Лесу, лесной науке 
он верно служит почти шесть де
сятилетий.

Родился Николай Петрович в 
Подмосковье, в многодетной семье 

служ ащ его. После окончания сред
ней школы поступил в Ленинград
скую лесотехническую академию на 
лесохозяйственный факультет. 
В 1930 г. окончил ее и был принят 
в аспирантуру при кафедре лесной 
таксации (его научным руководи
телем стал профессор Н. В. Т ре
тьяков), а в 1935 г., когда ему было 
всего 27 лет, успешно защитил кан
дидатскую диссертацию.

В довоенный период научные ин
тересы Н. П. Курбатского были 
связаны с вопросами лесной такса
ции и лесоустройства. Ему при
надлежит ряд работ по таксации 
лесосечного фонда, методике иссле
дования хода роста, применению 
статистического метода учета лес
ных ресурсов. Но в 1941 г. плодо
творную работу ученого прервала 
война. Через год Николай Петро
вич был уже на Калининском фрон
те, где воевал до середины 1943 г. 
начала как командир стрелкового 

фвода, затем — замполит роты. 
Этот период войны запомнился ему 
тяжелыми бомбежками, горящими 
населенными пунктами, рушащими
ся зданиями и вместе с тем стой
костью бойцов, их беззаветной пре
данностью Родине.

После переподготовки в офицер
ском полку в мае 1944 г. он попа
дает на Ленинградский фронт. В со
ставе артиллерийской части участву

ет в ожесточенных боях под Вы
боргом при прорыве Финского фрон
та, а затем оказывается на 1-м Ук
раинском. Во время наступления 
Красной Армии на Сандомирском 
плацдарме в бою под г. Стимешице- 
Вельке немцы перешли в контр
атаку и стали теснить наши войска. 
Создалось критическое положение. 
В этот ответственнейший момент 
Николай Петрович, будучи началь
ником штаба дивизиона, не расте
рялся и батареей тяж елы х орудий 
открыл огонь по противнику, что по
зволило ликвидировать опасность. 
Его грудь украсил орден Красной 
Звезды.

Последним для Николая Петро
вича было сражение в Польше. Р аз
ведка донесла, что господствующая 
высота занята немцами, укрывши
мися в отрытых в полный рост око
пах и препятствовавшими дальней
шему продвижению наших частей.
Н. П. Курбатский принял решение 
выбить фашистов навесным огнем 
гаубичной батареи. Положение ос
лож нялось неопытностью только 
что прибывшего пополнения артил
леристов. Стрельба ж е дистанцион
ными снарядами требует точного 
расчета. Командиру пришлось само
му рассчитывать все координаты. 
Немцев выбили с высотки, наступ
ление было обеспечено.

После демобилизации Николай 
Петрович вернулся в Ленинград, в 
свой родной ЦНИИ ЛХ (ныне Лен- 
Н И И Л Х ). Созданный им там после 
войны отдел охраны лесов от пож а
ров стал главным техническим цент
ром по разработке средств и спосо
бов борьбы с лесными пожарами 
в СССР. В 1959 г. по приглашению 
Института леса и древесины СО АН 
СССР он переезж ает в Красноярск, 
где организует лабораторию лесной 
пирологии, которая со временем 
превратилась в главный научный 
центр страны по изучению приро
ды лесных пожаров. Велик личный

его вклад в развитие лесной пиро
логии, он признан главой школы си
бирских пирологов. Результаты мно
голетних исследований составили 
основу докторской диссертации, ко
торая была успешно защищена в 
1965 г.

На протяжении многих лет
Н. П. Курбатский увлеченно руко
водит аспирантами. Обладая счаст
ливым даром мудрого наставника 
молодых, учит их ненавязчиво, про
буждает мысль, стремление к позна
нию, умеет вдохновить начинающе
го специалиста, укрепить уверен
ность в своих силах. Многие лесо- 
пирологи страны могут назвать Ни
колая Петровича своим учителем.

В год 40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне ветеран ее, коммунист с
1943 г. Н. П. Курбатский продол
ж ает работать, щедро делясь с мо
лодежью своими обширными зна
ниями, большой жизненной муд
ростью. Как принято говорить, ве
теран по-прежнему в строю.

П. А. ЦВЕТКОВ

17
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Беспримерный подвиг совершили 
советские люди в годы Великой Оте
чественной войны. С первых дней 
фашистского нашествия все народы 
Советского Союза поднялись на за 
щиту Родины.

В сентябре 1942 г. добровольцем 
ушел на фронт и 17-летний паре
нек из Кулябского района Тадж и
кистана Гаюр Сафаров. А уже через 
два месяца участвовал в кровопро
литных боях под Сталинградом в 
составе взвода противотанковых 
орудий 153-го стрелкового полка 
52-й гвардейской орденов Ленина и 
Александра Невского дивизии. Обо
роняя город на Волге, бойцы стояли 
насмерть, показывая образцы стой
кости и героизма. Расчет рядового 
Сафарова точно бил по цели и вско
ре с другими нашими войсками пе
решел в наступление. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1942 г. Г. Сафаров 
был награжден медалью «За оборо
ну Сталинграда».

В 1943 г. противотанковый взвод 
отличился при освобождении Бел
города. У ничтожил четыре немецких 
танка, защитил от разрушения 
хлебозавод. В книжке красноармей
ца появилась запись: «Объявлена 
благодарность за образцовое выпол
нение задания на Белгородском 
направлении».

И снова одна из самых горячих 
точек войны — Курская битва. В на
чале июля 1943 г. войска вели 
оборонительные сражения с целью 
обескровить ударные группировки 
врага.

— В течение нескольких суток,— 
вспоминает Г. Сафаров,— мы отра
жали смертоносные атаки фаш и
стов. Днем держали оборону, ночью 
копали противотанковые рвы. 
И вскоре перешли в наступление. 
Пушку, которая весила около 1 т, 
перемещали в основном силами рас
чета. У с. Калиновка заминировали 
территорию, прилегающую к мосту, 
и немецким танкам не удалось пере
правиться через реку. Этот мост мы 
удерживали 36 суток.

На груди красноармейца появи
лась новая медаль «За отвагу».

До окончания войны еще пред
стояло пройти длинные огненные 
версты. После боев под Курском 
артиллерийский расчет Г. Сафарова 
участвовал в освобождении Полта
вы, а зимой 1943 г. при ликвидации

мощных немецких укреплений в 
районе ст. Невля (под Старой Рус- 
сой) подбил восемь танков неприя
теля, продвинулся к железной 
дороге. Через две недели ожесто
ченных боев станция была осво
бождена.

Запомнились отважному воину 
тяжелые бои за железнодорожную 
станцию Андсла и село Михайловка 
в Латвии. А у дер. Шубино взвод 
4 дня сдерживал контратаки не
приятеля, на 5-й освободил насе
ленный пункт. В этих боях расчет 
уничтожил девять немецких танков, 
проявив мужество и героизм. Взвод 
уверенно перешел в наступление. 
После артиллерийской подготовки 
Сафаров и его товарищи в считан
ные секунды с уклона подкатили 
пушку к передней линии обороны 
противника и с возгласами «Ура!» 
прыгнули в немецкие окопы, уничто
жив смертоносным огнем из автома
тов много пехоты. За этот подвиг 
Г. Сафаров был удостоен ордена 
Славы III степени.

Четвертую военную награду — 
медаль «За боевые заслуги» — 
Г. Сафаров получил в январе
1944 г. в Эстонии при форсиро
вании реки в нескольких кило
метрах от г. Ваака, когда расчет 
подбил два самоходных немецких 
орудия, успешно поддерживал ог
нем прорыв нашей пехоты.

При освобождении г. Таллина в 
августе 1944 г. Г. Сафаров получил

легкое ранение и после кратковре
менного лечения был направлен в 
192-й полк шестьдесят третьей ди
визии, где его назначили команди
ром расчета.

Затем  Восточная Пруссия, труд
ные бои за освобождение Польши. 
В начале 1945 г. дивизию перебро
сили на ликвидацию Курдляндской 
группировки немецко-фашистских 
войск. Расчет ст. сержанта Сафа
рова, теперь уже пулеметный, уча
ствовал в освобождении многих на
селенных пунктов, важных народно
хозяйственных объектов.

Но война уготовила для Сафаро
ва, как и для миллионов совет
ских солдат, роковой день: 20 фев
раля 1945 г. осколком снаряда ему 
оторвало ногу. После длительного 
лечения в госпиталях Риги, Ленин
града, Архангельска вернулся в род
ной Кулябский район... инвалидом
II группы. И, конечно ж е,— как это 
подобает настоящему фронтовому 
бойцу, побывавшему в самой гуще 
кровопролитных сражений,— не ос
тановился Гаюр перед трудностями, 
не сложил руки, с первых дней 
мирной жизни встал в трудовой 
строй.

Работал в редакции районной га
зеты, в банке (до войны он был 
кассиром-счетоводом). В 1959 г. по 
рекомендации райкома партии стал 
директором Дангаринского лесхоза, 
которым руководит и по сей день.

Большие изменения произошли в 
хозяйстве за это время. Тысячи гек
таров эродированных и пустынных 
земель обрели зеленый наряд, стали 
плодородными. Резко уменьшилась 
эрозия почв.

А начинал Г. Сафаров буквально 
с нуля — не было ни рабочей силы, 
ни техники, не хватало опыта. Вот 
и решил директор объединить мел
кие кишлаки, создать хорошие ус
ловия для тружеников, сделал все, 
чтобы люди поверили в неоценимую 
пользу леса, стали бережно и рачи
тельно пользоваться его дарами. За-, 
очно окончил Таджикский сельско--  
хозяйственный институт.

С начала 60-х годов лесоводы ак
тивно включились в кропотливую 
работу по сохранению и воспроиз
водству лесных богатств. Ныне пло
щадь лесхоза достигла 64 тыс. га. 
Образовано четыре лесничества. Хо
зяйство специализируется на выра
щивании орехо-плодовых пород.
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Ежегодный объем создания куль
тур (главны м ' образом фисташки) 
превышает 320 га, ухода за ними — 
3 600 га, в том числе 1 400 га — 
механизированным способом. На 
склонах крутизной свыше 20° созда
ют насаждения миндаля. Лесоводы 
ежегодно получают 37 т (в урожай
ные годы до 60 т) орехов фисташки 

f  и 125 кг смолы — важного компо
нента при производстве лакокрасоч
ных изделий.

В Октябрьском опытном лесниче
стве под методическим руководст
вом ученых Таджикской JIOC за
ложена опытная плантация фисташ 
ки (сейчас ее площадь 3700 га), где 
испытывают различные сорта. Куль
туры находятся в хорошем состоя
нии, механизирован уход за почвой, 
проводится формовка кроны. С ог
ромным старанием трудится комсо
мольская бригада из трех человек, 
возглавляемая 3. Хикматулоевой,— 
ежегодно проводит окулировки на 
площади около 10 га. Кропотливая 
работа по созданию семенной базы 
на генетико-селекционной основе 
дала хорошие результаты. Выявлены 
высокопродуктивные и устойчивые 
для местных условий сорта фисташ 
ки — Дангаринская, Орзу (мечта), 
Горная жемчужина, Альбина. Опы- 

^ т ы  продолжаются.
С чувством особой гордости, ка

кую может испытывать только пре
данный своей профессии человек, 
рассказывает Г. Сафаров о том, в 
каких сложнейших почвенно-клима- 
тических условиях работают лесово
ды и какие ощутимые плоды при
носит их труд.

Когда директор показывал свои 
«владения», машина остановилась 
на обочине шоссейной дороги. С обе
их сторон высились крутые склоны.

— Смотрите,— сказал он,— ни 
одного оголенного участка, пустоши. 
И так на всем этом массиве пло
щадью 75 га. А ведь раньше здесь 
не было даже травы. Почвы сильно 
каменистые, крутизна 35 °. Темпе
ратура летом поднимается до 40— 
45 °С, осадков выпадает не более 
600—700 мм в году. Но лес надеж 
но скрепил землю, будет расти. 
Пока культуры молодые, в между
рядьях, правда, на более пологих 
участках, выращиваем свеклу, дру
гие кормовые культуры и тем самым 
решаем сразу три проблемы: обра
батываем и обогащаем почву, полу
чаем корма для подсобного хозяй
ства лесхоза и, наконец, макси
мально используем землю.

Многое сделали лесоводы под ру
ководством Г. Сафарова по очистке 
зоны затопления и облесению бере
гов Нурекского водохранилища, где 
действует мощная гидроэлектро
станция. Посажено более 22 тыс. га 
культур фисташки, багряника, кара
гача, миндаля, усилена охрана цен
нейших арчовых лесов, устроены м е
ста отдыха для населения, проводят
ся другие природоохранительные 
мероприятия.

В лесхозе развивается подсобное 
сельское хозяйство. На откорме 
содержится 230 голов крупного ро
гатого скота. К концу 1985 г. будет 
насчитываться 320 лошадей (сейчас 
их 300, среди них есть племен
ные). В прошлом году закуплено

75 голов скота. Имеется пасека 
(700 пчелосемей).

В 1984 г. реализовано 25,3 т мяса 
(к концу 1985 г. эта цифра до
стигнет примерно 30 т ) . Кроме 
того, собрано 194 кг лекарствен
ных трав, заготовлено 36 т ревеня,
9,3 т лука-анзура, 51 кг зуры, 
получено 20,4 т бахчевых.

Высокие обязательства принял 
передовой коллектив на завершаю
щий год пятилетки. И можно 
не сомневаться в том, что они будут 
успешно реализованы. Ведь хозяй
ством руководит знающий, любящий 
свое дело специалист заслуженный 
лесовод Таджикской ССР Гаюр 
Сафаров.

За годы мирного труда он удосто
ен многих правительственных на
град — ордена Октябрьской Ре
волюции, четырех юбилейных воен
ных медалей, медалей «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «Ветеран труда».

В 1984 г. в связи с 50-летием 
образования Таджикской ССР и 
Компартии Таджикистана ветеран 
войны и труда Г. Сафаров награж
ден юбилейной Почетной Грамотой 
Ц К  Компартии Таджикистана, Со
вета Министров Таджикской ССР, 
Таджиксовпрофа и ЦК ЛКСМ 
Таджикистана. Красное знамя вру
чено Кулябскому ЛХПО, куда вхо
дит Дангаринский лесхоз.

В. ЯШ ИН

Снег еще не выпал, а легкий моро
зец уже опушил инеем мохнатые со
сенки и почти оголившиеся лист
венницы, березки ж е лишь стали 
чуть матовыми.

Человек натянул правой рукой по
водья и, когда лошадь останови

лись, хотел встать, да призадумал- 
тся , медленно оглядывая молодую 

лесную поросль и подставляя уже 
немолодое лицо нещедрому ноябрь
скому солнцу. Это Афанасий Ми
хайлович Белодедов — лесник За- 
кружского лесничества на Гомель- 
щине. Уже 25 лет занят он ответст
венным и хлопотливым делом — 
сажает, выращивает, охраняет лес. 
Творческий труд доставляет ему 
огромную радость, моральное удов

ГРАНИ ХАРАКТЕРА

летворение, так как цель его — сде
лать богаче, счастливее детей и вну
ков, будущие поколения.

Но каким же трудным и ж есто
ким было вступление во взрослую 
жизнь А фанасия Михайловича и его 
сверстников. «Моя военная ж изнь,— 
рассказывает он,— началась 12 ию
ля 1941 г. там, где теперь Ветков- 
ская районная больница. На наш 
сборный лагерь налетело звено ф а
шистских бомбардировщиков. Мы, 
тогда еще неопытные, необстрелян
ные, бросились врассыпную. Потом 
нас полсуток собирали, а собрав, 
походным маршем двинули на вос
ток через Попсуевку, Закружье, 
Свяцк, дальше и дальше. В Орле 
я  неожиданно встретился с отцом,

на две недели раньше призванным 
в армию. Ему тогда шел 41-й год, 
а мне только что 19 исполнилось».

Ускоренный курс обучения бойцы 
прошли в Саратове, откуда были 
отправлены на Калининский фронт. 
Первые сражения у Можайска и Ра- 
мышева, затем незабываемый 
Холмск. Там-то и начиналась на
стоящ ая боевая судьба рядового пе
хотинца Белодедова.

82-й полк 33-й стрелковой диви
зии с ходу отбил у врага безымян
ную высоту, а рота, в которой слу
жил Афанасий, рванулась вперед 
и первой начала атаку. На следую
щий день после очередной короткой 
перебежки достигла третьей линии 
обороны гитлеровцев. В ход пошли
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гранаты, зачастили автоматы. По
литрук Бахрушин вдруг будто спот
кнулся на бегу, выпустил флаг и 
упал головой к брустверу траншеи. 
Увидевший это Афанасий одним 
махом прыгнул к флагу, подхва
тил его левой рукой и взметнул над 
собой, а правой заж ал свой безот
казный ППШ  и расстреливал ф а
шистов в упор. Последнее, что со
хранилось в памяти,— черный куст 
недалекого взрыва, сильный удар 
в спину и жгучая боль в руке ниже 
локтя.

Очнулся Белодедов уже в госпи
тале в Ульяновске. Из окон пала
ты он видел дом, в котором жила 
семья Володи Ульянова. Здесь ему 
был вручен орден Славы III степе
ни. Лечение длилось 8 месяцев, вра
чи делали все, что могли, но левая 
рука бездействовала. Последовала 
демобилизация, и бывший воин 
приехал домой, в д. Глыбовку Вет- 
ковского р-на Гомельской обл.

Нужно было начинать жизнь за 
ново. Он стал работать полевым сто
рожем в совхозе «Громыки», а в 
1956 г. принял на себя обязанно

сти лесника. И оказалось, что имен
но в этом его призвание. П остоян
ная занятость не мешает ему чутко 
откликаться на все новое. Много 
времени и внимания уделяет создан
ным им посадкам облепихи. Когда 
говорит о них, лицо у него свет
леет, появляется мягкая добрая 
улыбка.

Мысль об облепихе подали ему 
лесничий А. И. Качановский и сын 
Михаил — председатель правления 
колхоза «Искра». Можно понять от
ца, когда он с чувством законной 
гордости говорит о сыне: «Хозяйст
венный. В прошлом году колхоз 
имел 1 млн. 47 тыс. чистого дохо
да. Сам неуемный и мне покоя 
не дает. Убедил-таки заняться этой 
очень полезной ягодой. Да и по
мощник, наш лесничий, у него был 
красноречивый и настойчивый».

В хозяйстве Афанасия Михайло
вича есть что посмотреть. Здесь и 
лиственница выращивается, а она 
тож е, особенно поначалу, требует 
заботы, внимания. Эти качества в 
высшей степени присущи Белодедо
ву. Надо видеть, с какой >любовью

и добротой своими грубыми кре
стьянскими пальцами здоровой руки 
он расправляет, приглаживает ма
ленькие нежные листочки растений.

Хлопотно постоянно . держать 
под наблюдением 616 га леса и дру
гих угодий. Но Афанасий Михайло
вич всегда своевременно и с высо
ким качеством выполняет все рабо
ты. За последние 4 года на 36 га по
сажены сосна, береза и лиственни
ца, на 321 га проведены рубки ухо
да, заготовлено 4908 м древеси
ны. А ведь еще и ежегодные про
чистки, прореживания, санитарные 
рубки.

При всей своей занятости А. М. Бе
лодедов всегда помнит, что уже сей
час нужно готовить будущих лес
ников, механизаторов и других спе
циалистов. Поэтому у него крепкая 
дружба со школьными лесничества
ми в Новых Громыках и Бортоло- 
меевке. Юные лесоводы с глубоким 
уважением и любовью относятся к 
своему наставнику, учатся у него, 
как нужно работать и жить, любить 
и защищать свою Родину.

А. ОМ ЕЛЬЧЕНКО

РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВ

Юрий Борисович Воскресенский —
старейший научный сотрудник Ал
ма-Атинской лесной опытной стан
ции КазНИИЛХА, где работает со 
дня ее основания (май, 1959 г.) сна
чала лаборантом, затем (с 1965 г.) — 
старшим научным сотрудником.

Научную деятельность Ю. Б. Во
скресенский начал с изучения ту
гайных лесов Казахстана. Резуль
татом явились рекомендации по ве
дению хозяйства в этих ценных ле
сах, которые легли в основу дис
сертации на соискание ученой сте
пени канд. биол. наук, успешно за
щищенной в 1969 г. В дальнейшем 
он проводил исследования в об
ширном регионе Джунгарского Ала
тау, разработав лесорастительное 
районирование и типологическую 
классификацию еловых лесов. Его 
рекомендации были использованы 
при составлении проектов органи
зации и развития лесного хо
зяйства.

Отличительная черта Ю. Б. Воск
ресенского — ж аж да к научному 
поиску, стремление к получению 
точных и достоверных данных.

С 1975 г. и по настоящее время 
он успешно занимается разработ
кой агротехники выращивания по
садочного материала ели Ш ренка 
с необнаженной корневой систе

мой. Им опубликовано 26 научных 
трудов. Он — автор четырех реко
мендаций, 12 рационализаторских 
предложений, которые внедрены или 
внедряются в производство.

Свои опыт и знания ученый по
стоянно передает работникам лес
хозов, активно участвуя в семина
рах, выступая в печати.

Ю. Б. Воскресенский — участник 
Великой Отечественной войны. За 
боевые заслуги награжден медалями 
«За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За взя
тие Берлина», а также юбилейны-^ 
ми медалями. Его трудовые успе
хи отмечены медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-ле- 
тия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

Руководимая Ю. Б. Воскресен
ским тематическая группа — неод
нократный победитель социалисти
ческого соревнования между под
разделениями станции.
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Элеазар Львович Березин — вете
ран Алма-Атинской лесной опыт
ной станции КазНИИЛХА, на кото
рой работает с начала ее организа
ции в должности старшего научно
го сотрудника.

Более 36 лет он посвятил изуче- 
л нию и разработке актуальных проб

лем лесного хозяйства Казахстана.
По результатам исследований ре

ликтовых ясеневых лесов в пойме 
р. Чарын на юге республики в 1952 г. 
он защитил диссертацию на сте
пень канд. биол. наук. В дальней
шем занимался разработкой техно
логии выращивания сеянцев сосны 
в ленточных борах Прииртышья, 
создания полезащитных лесных по
лос в центральных областях К азах
стана, изучением плодоношения 
пихты сибирской в Восточно-Ка
захстанской обл., а с 1965 г.— раз
работкой основ лесосеменного дела 
в еловых лесах Тянь-Ш аня и Джун
гарии. В последние годы успешно 
ведет исследования по созданию ле
сосеменной базы на селекционной 
основе, селекционных заказников и 
клоновых архивов.

Э. Л. Березиным опубликовано 
45 научных трудов. Он — автор 

*

восьми рекомендаций, столько ж е у 
него рационализаторских предложе
ний и одно изобретение, которые 
успешно внедряются в производст
во. Ведет активную общественную 
работу, являясь членом научно-тех
нической секции лесовосстановле
ния М инлесхоза Казахской ССР, 
ученого Совета Алма-Атинского за
поведника, членом группы народно
го контроля станции. Постоянно 
оказывает практическую помощь 
работникам лесхозов, активно со
действует внедрению законченных 
научных разработок в производство.

В период Великой Отечественной 
войны (с 1942 по 1944 г.) участво
вал в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Командовал стрелко
вым взводом на Западном, Кали
нинском и 2-м Прибалтийском 
фронтах, где был трижды ранен и 
контужен. За боевые заслуги на
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За побе
ду над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945 гг.», 
юбилейными медалями.

Тематическая группа лесной 
опытной станции, руководимая Эле- 
азаром Львовичем, неоднократно

ВО ИМЯ МИРА

выходила победителем социалисти
ческого соревнования. За трудовые 
успехи он награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

В. М. КОСТРОМИН,
А. М. ДАНЧЕНКО

Когда началась война, Борису Н и
колаевичу Красикову было всего 
16 лет. И, конечно, в военкомате 
ему отказали. Только в 42-м добро
вольцем ушел на фронт. Был снайпе
ром, автоматчиком, пулеметчиком. 
Воевал на Калининском, 1 и 2-м При
балтийских и Ленинградском фрон
тах. Трижды был ранен.

За ратный подвиг в Великой Оте
чественной войне награжден меда
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг.», юбилей
ными медалями.

Демобилизовавшись из армии, по
шел работать участковым техником

Няндомское лесничество одно
сменного лесхоза (Архангельское 
управление лесного хозяйства). 
Спустя некоторое время стал лесни
чим. Профессия лесовода пришлась 
по душе. Поступил в Лисинский 
лесной техникум и успешно его за
кончил, получив специальность тех
ника-лесовода. Несколько лет 
Б. Н. Красиков был директором

Няндомского мехлесхоза, в настоя
щее время возглавляет Няндомское 
лесничество.

Борис Николаевич на лесной ниве 
трудится 38 лет. За эти годы по
казал себя умелым руководителем, 
дисциплинированным, исполнитель
ным работником, хорошо знающим 
и любящим свое дело.

Коллектив Няндомского лесни
чества — постоянный победитель 
в социалистическом соревновании 
среди лесничеств мехлесхоза. Неод
нократно завоевывал призовые ме
ста во Всероссийском социалисти
ческом соревновании.

З а  долголетний и добросовест
ный труд Б. Н. Красиков не раз 
удостаивался Почетных Грамот, 
благодарностей. Он награжден зна
ками «Победитель социалистическо
го соревнования 1980 г.», «За дол
голетнюю и безупречную службу 
в Государственной лесной охра
не СССР» (X, XX, XXX лет), «Удар
ник коммунистического труда», ме
далью «За доблестный труд. В озна

менование 100-летия со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина». 
В 1980 г. за активное участие в ра
боте по повышению эффективности 
лесохозяйственного производства, 
сбережению и рациональному ис
пользованию лесов и длительный 
труд в качестве лесничего Гослес- 
хоз СССР присвоил Борису Нико
лаевичу звание «Лесничий I класса». 
За  многолетний и добросовестный 
труд награжден медалью «Ветеран 
труда».

Б. Н. Красиков принимает актив
ное участие в общественной рабо
те. На протяжении многих лет изби
рался секретарем партбюро мех
лесхоза, был членом товарищеского 
суда, председателем группы народ
ного контроля. Сейчас является 
председателем комиссии по контро
лю административно-хозяйственной 
деятельности предприятия.

В мае 1984 г. Борису Николае
вичу исполнилось 60 лет, но он про
долж ает трудиться на благо мира 
на земле.
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ВЕТЕРАНЫ ВОИНЫ И ТРУДА

На Великолукском заводе «Лесхоз- 
маш» с ноября 1967 г. трудится 
Василий Савельевич Дубров.

В грозный 1941 г. 19-летним юно
шей он ушел на фронт и участ
вовал в Великой Отечественной вой
не вплоть до 1945 г. На 2-ом Бело
русском воевал в 134-й разведроте 
42-й армии. Трижды был ранен. 
За боевые заслуги награжден меда
лями «За отвагу», «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», ему вручены медали 
«30 лет Советской Армии и Флота», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», 
«Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» 
«60 лет Вооруженных Сил СССР», 
«Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»

Свой трудовой путь В. С. Дубров 
начал с 1946 г. после демобилиза
ции. В 1949 г. в совершенстве

Более 30 лет трудится на Велико
лукском заводе «Лесхозмаш» Иван 
Алексеевич Батарев. С 1942 г. он 
воевал на Волховском и Прибал
тийском фронтах. Сначала был кур
сантом первой окружной школы 
подготовки снайперов. Окончив ее, 
командовал стрелковым отделением, 
затем — отделением разведки. Д ва
жды был ранен. За выполнение осо
бо важного задания удостоен меда-

освоил профессию машиниста-коче- 
гара котла (имеет IV разряд). Вно
сит заметный вклад в экономию топ
ливно-энергетических ресурсов за
вода. Свой опыт и знания охотно 
передает молодежи.

Н есмотря на пенсионный возраст, 
ветеран войны и труда с полной от
дачей сил продолжает работать на 
родном заводе.

За успехи в производственной 
деятельности В. С. Дубов награжден 
знаками «Ударник 10-й пятилетки», 
победителя социалистического со
ревнования, занесен в книгу Почета 
ПО «Рослесхозмаш», неоднократно 
ему вручались Почетные Грамоты 
объединения и  предприятия.
В 1978 г. удостоен медали «Ветеран 
труда». Василий Савельевич активно 
участвует в общественной жизни за
вода — постоянно избирается чле
ном цехового комитета профсоюза.

•
ли «За отвагу». Впоследствии 
И. А. Батарев награжден медаля
ми: «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», «30 лет Советской Армии 
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «Двадцать лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», «60 лет Вооруженных 
Сил СССР», «Тридцать лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.».

Глубоким уважением и любовью 
пользуются люди поколения, кото
рое отстояло нашу Родину в борь
бе с фашизмом.

После демобилизации Иван Алек
сеевич с 1951 г. работал в Велико
лукском отделении Калининской 
ж елезной дороги на погрузо-раз- 
грузочных работах, был весовщи
ком, сцепщиком вагонов. В 1953 г. 
освоил профессию автослесаря и по
ступил в Центральные ремонтно
механические мастерские треста 
«Великолуклес», которые потом бы
ли переименованы в Великолукский 
завод «Лесхозмаш».

Успешно трудится Иван Алек
сеевич в одиннадцатой пятилетке. 
Постоянно повышает квалифика
цию. В настоящее время он сле
сарь в механо-сборочном цехе. З а
нимается высококвалифицирован
ной работой, участвует в освоении

новых конструкций машин. Сменное 
задание выполняет на 148,1 %.

Иван Алексеевич — грамотный, 
инициативный работник, активный 
рационализатор, внес 11 рационали
заторских предложений по изго
товлению лесопосадочных машин, 
от использования которых получен 
экономический эф ф ект более
2,1 тыс. руб. Он постоянно пере
дает свой опыт и передовые прие
мы труда молодежи.

За трудовые успехи И. А. Бата
рев награжден медалью «За трудо
вое отличие», юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», знака
ми «За сбережение и приумноже
ние лесных богатств РСФСР», «По
бедитель соцсоревнования 1980 г.». 
Его имя неоднократно заносилось 
на заводскую и городскую доски По
чета. В 1984 г. ему вручена мед&п£ 
«Ветеран труда».

Иван Алексеевич принимает ак
тивное участие в общественной 
жизни. В течение ряда лет изби
рался членом заводского комитета 
профсоюза, возглавлял заводскую 
жилищно-бытовую комиссию, яв
лялся председателем цехового ко
митета профсоюза.
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ЭКО НО М ИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

У Д К  6 3 0 * 6 8 4

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: 
КАК ЕЕ ИЗМЕРИТЬ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

л. в. овчинников
Одним из актуальных вопросов развития планово-эконо
мических методов управления в лесном хозяйстве яв
ляется совершенствование показателей, характери
зующих экономическую эффективность лесохозяйствен
ного производства и, прежде всего, производительности 

чф труда, определяющей степень эффективности целе
сообразной производственной деятельности в течение 
данного промежутка времени.

Основная цель лесохозяйственного производства (ле- 
совыращивания) — повышение продуктивности и улуч
шение качественного состава лесов, поэтому сущность 
производительности труда заключается в соотношении 
полезного эф ф екта мероприятий по повышению продук
тивности лесных ресурсов и затрат труда на их про
ведение.

Применяемый в настоящ ее время для характеристи
ки производительности труда показатель — объем ра
бот в среднесоюзных ценах на одного рабочего — в теоре
тическом и практическом отношении имеет недостатки. 
Его можно было бы использовать для определения произ
водительности труда в отрасли, если бы полученный 
эффект в изменении потребительной стоимости лесных 
ресурсов был пропорционален объемам работ. Но такой 
пропорциональности нет. Существенная особенность ле- 
совыращивания, отличающая его от большинства осталь
ных производств, в том, что действие сил природы 
многократно превышает затраты человеческого труда 
и средств производства. Вследствие этого эф ф ект лесо
хозяйственных мероприятий в повышении продуктив
ности и улучшении качественного состава лесных ре- 

«  сурсов зависит не только от объема мероприятий, но 
и от природных условий, в которых они проводятся. 
Так, по данным «Союзгипролесхоза», при посадке леса 
на невозобновившихся вырубках в Московской обл. 
эф ф ект в повышении продуктивности в расчете на 1 га 
в среднем в 1,3 раза больше, чем в Архангельской, 
хвойных пород в первой области в условиях типа В2 — 
в 1,4 раза выше, чем в А2. Следовательно, одни и те же 
объемы работ в различных районах страны или в раз
ных типах леса (условий м естопроизрастания) дают 
неодинаковый эффект, что не может не отраж ать раз

личный уровень производительности труда при их вы
полнении.

В то же время разные лесохозяйственные мероприятия 
в расчете на единицу затрат труда дают различный 
эффект: в одних условиях целесообразно создание лес
ных культур, в других — содействие естественному 
возобновлению. Очевидно, если определять производи
тельность труда по объемам работ, сводя их к какой-то 
одной размерности с помощью трудоемкости или цены, 
то она не будет выражать производительности труда, 
так как не отражает эф ф екта его затрат. В этом глав
ный недостаток применяемого в настоящее время ме
тода определения производительности труда в лесном 
хозяйстве, поскольку по существу она не связана с ре
зультатами производства. Использование при расчете ее 
единых среднесоюзных (условных) цен делает данный 
показатель малопригодным и в практическом отношении. 
Основываясь на форме построения цен, объем лесо
хозяйственных работ в указанных ценах приравнивается 
к валовой продукции. Но, как было показано выше, 
он непропорционален эффекту в повышении продуктив
ности леса и, следовательно, продукции лесохозяйствен
ного производства. Но если даже принять объем ра
бот в общесоюзных ценах за какую-то условную про
дукцию, то и тогда она малопригодна для исчисления 
производительности труда, особенно ее динамики. Дело 
в том, что указанные цены рассчитаны по среднесоюзным 
условиям выполнения работ, из-за чего очень слабо 
связаны с трудоемкостью в конкретных условиях, поэто
му даже небольшие структурные или территориальные 
сдвиги в лесохозяйственном производстве, изменения 
технологии дают искаженную динамику производитель
ности труда. Уровень ее по отдельным районам и пред
приятиям такж е оказывается несопоставимым. Совер
шенствование цен, в частности их дифференциация по 
технологическим схемам работ, может несколько улуч
шить положение, но не затрагивает существа вопроса.

П оказатель производительности труда предназначен 
для характеристики количественного соотношения про
дукции, рассматриваемой в качестве потребительской 
стоимости, и затрат труда. Основополагающий принцип 
построения его — использование для расчета таких
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показателей продукции, которые наиболее близко отра
жали бы изменения ее потребительной стоимости. Мето
дические указания Госплана СССР [3] требуют воз
можно более широкого применения для данной цели 
натуральной продукции. Это означает, что при опре
делении производительности труда должны учитываться 
как объективные условия производства, влияющие на тру
доемкость работ, так и природно-географические,— на 
продуктивность леса.

И з-за более низкой трудоемкости работ производи
тельность труда, определяемая их объемом в общесоюз
ных ценах на одного рабочего, например в Архангель
ской обл., выше, чем в Московской. В то ж е время 
эффективность лесохозяйственных мероприятий на еди
ницу затрат труда больше в последней. Принципиально 
более правилен с точки зрения эффективности труда 
второй вывод.

Результатом производительного труда в лесном хо
зяйстве являю тся увеличение прироста и запаса леса 
на корню, улучшение его породного и сортиментного 
состава, а такж е создание или улучшение леса как 
целостного объекта использования. Сюда ж е надо отнести 
и другие продукты леса. Повышение продуктивности 
и улучшение качественного состава лесных ресурсов 
ввиду лесохозяйственных мероприятий проявляю тся в 
изменении потребительной стоимости продукции лесовы- 
ращивания. Полезный эф ф ект мероприятий, выражаю 
щийся в усилении водоохранных, оздоровительных и дру
гих полезных свойств леса, лучше рассматривать не 
как продукцию, а как общественные услуги отрасли, 
не относящиеся к продуктивности лесов.

Вследствие исключительно длительного периода лесо- 
выращивания между затратами труда на проведение 
мероприятий и реализацией эф ф екта от них может 
быть промежуток времени, исчисляемый многими годами 
и даже десятилетиями. Возникает вопрос, можно ли 
в таких условиях использовать показатель продукции 
для определения производительности труда в лесном 
хозяйстве.

Полезный эф ф ект труда может проявляться непосред
ственно в его процессе либо через промежуток вре
мени, в течение которого происходят только естествен
ные производственные процессы без непосредственного 
воздействия труда. Как раз этот случай типичен для 
лесовыращивания. Следующий за  лесохозяйственными 
мероприятиями период естественного роста леса, сколь 
бы длительным он ни был, не прерывает процесса произ
водства и не изменяет величину эф ф екта, который це
ликом является эффектом труда. «Дело нисколько не ме
няется от того, должен ли труд для достиж ения этого 
эф ф екта непрерывно воздействовать на предмет труда 
при помощи средств труда или же он должен толь
ко дать первый толчок, поставив средства производ
ства в такие условия, в силу которых они подвер
гаются заранее намеченному видоизменению сами собой, 
без дальнейшего содействия труда, вследствие естествен
ных процессов» [ 1 ]. При этом независимо от длитель
ности естественных процессов для процесса производства 
не требуется никаких дополнительных затрат труда. 
Весь получаемый эф ф ект — эф ф ект предшествующих 
затрат труда и при определении его производительности 
должен соотноситься только с ними. Поскольку произ
водительность труда определяется затратами его на 
производство потребительной стоимости (а не на вос
производство стоимости), никакого учета фактора вре
мени здесь не нужно.

Сказанное выше, однако, не означает, что эф ф ект 
от проводимых сегодня лесохозяйственных мероприятий 
реально проявится только в будущем при достижении

данным насаждением возраста спелости. Расчеты пока
зывают, что эф ф ект мероприятий в виде увеличения 
размера лесопользования проявляется сразу после их 
проведения [2]. Если рассматривать лесохозяйственное 
производство как воспроизводство лесных ресурсов, 
обеспечивающее поддержание неистощительного лесо
пользования на определенном уровне, то имеются все 
основания учитывать весь эф ф ект сразу после прове
дения лесохозяйственных работ, т. е. по окончании про
цесса труда. Конечно, реальный эф ф ект может быть 
получен в том случае, если они выполнены качествен
но и в комплексе.

Итак, теоретически обоснованно можно измерять 
производительность труда в лесном хозяйстве с помощью 
показателей эффективности лесохозяйственных меро
приятий, построенных на зонально-типологической осно
ве путем сопоставления эф ф екта с затратами труда на 
их проведение.

В настоящее время при проектировании лесохозяй
ственных мероприятий определяется их эф ф ект по пока
зателям  динамики лесного фонда. Его можно сопоста
вить с затратами труда на проведение мероприятий 
и таким способом найти производительность труда по 
конкретным объектам. При анализе деятельности преж
него хозяйства этот эф ф ект может быть определен в на
туре, но не по каждому мероприятию в отдельности, 
а по их совокупности и служит результатом предшествую
щих затрат труда, величину которых установить практи
чески невозможно. Следовательно, для расчета произ
водительности труда можно использовать лишь норма
тивную величину эффекта.

Производительность труда определяется на основе нор
мативов эффективности лесохозяйственных мероприятий 
по формуле

где Пт — производительность труда;
Ом — объем мероприятий;

Нэ — норматив эф ф екта мероприятий;
К к — коэффициент качества запаса леса на корню;
З т — затраты труда

и выражается объемом продукции лесохозяйственного 
производства в условных кубометрах выращенной дре
весины на единицу затрат труда.

Объем мероприятий соответствует плановому или 
фактическому объему лесохозяйственных работ, но не 
всегда совпадает с ним по содержанию. Имеющиеся 
нормативы иногда включают в одно мероприятие не
сколько видов работ по номенклатуре, принятой в лесном 
хозяйстве. При использовании предлагаемого метода 
определения производительности труда это несоответ
ствие надо устранить. Весьма сомнительна необходи- 7 
мость существующей в настоящ ее время очень дроб
ной дифференциации лесохозяйственных работ.

«Союзгипролесхоз» разработал нормативы эффектив
ности лесохозяйственных мероприятий, предусматриваю
щие учет изменений прироста и запаса леса на кор
ню, а такж е его породного и качественного состава 
с дифференциацией по типам леса (условий место
произрастания), группам пород и районам страны. Нор
мативов, учитывающих количественные и качественные 
изменения недревесных ресурсов леса (например, про-
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Расчет производительности труда на лесовосстановительных работах

Производи

Мероприятие Категория
площадей

Тип усло
вий мес
топроиз
растания

Объем
работ,

га

Норматив
эффектив

ности,
м3/га

Коэффициент
качества
запаса

Общий
эффект

мероприятий,
уел. м3

Затраты
труда,

чел.-дней

тельность 
труда — 

объем лесо- 
выращивания,
уел. м3/чел.- 

день

П осадк а  хвойны х п о- Н е покры тая л е - Вг 30
р од  на невозобн ови в- сом  площ адь С 2 5 0
ш ихся вы рубках Аг 40

Д 2 20

дуктов побочного пользования) под влиянием лесохо
зяйственных мероприятий, пока нет.

Наиболее удобной общей единицей измерения эффекта 
могут быть условные кубометры запаса. В этих целях 
можно использовать разработанные коэффициенты ка
чества, учитывающие породу, диаметр и класс товар
ности насаждений, соотношение оптовых цен по поро
дам и сортиментам [4]. Эти коэффициенты позволяют 
выразить эф ф ект лесохозяйственных мероприятий общей 
характеристикой потребительной стоимости древесины.

Затраты труда целесообразно выражать не только 
в среднесписочных рабочих, как это делается теперь, 
но и в человеко-днях. Производительность труда одного 
рабочего может быть определена лишь по всему 
комплексу работ, в то время как на 1 чел.-день — 
и по отдельным мероприятиям.

Методика расчета производительности труда показана 
на условном примере (см. таблицу), так как учет объемов 
мероприятий по группам типов леса (условий место
произрастания) в настоящее время в лесхозах не осу
ществляется, хотя переход к ведению лесного хозяй

с т в а  на зонально-типологической основе неизбежно 
потребует этого. Производительность труда рассчитана 
на 1 чел.-день. Чтобы вычислить ее на одного среднеспи
сочного рабочего, необходимо умножить дневную произ
водительность труда в среднем по всему комплексу ме
роприятий на среднее число дней, отработанных одним 
рабочим за  год. Например, в лесхозе средняя выработка 
на 1 чел.-день равна 10,5 уел. м3, рабочий отработал 
за год в среднем 236 дней, в этом случае годовая произ
водительность труда среднесписочного рабочего состав
ляет 2478 уел. м 3 (10,5-236).

Предлагаемый метод определения производительности 
труда в лесном хозяйстве — более обоснованный в теоре
тическом отношении и позволяет в отличие от при
меняемого сейчас решать многие практические задачи. 
Он дает возможность в значительной степени устра
нить разрыв в методах расчета и оценки эффективности 
лесохозяйственного производства при лесохозяйствен
ном и лесоустроительном проектировании и текущем пла
нировании, поскольку производительность труда выра
жается одним и тем же показателем, непосредственно 
отражающим результат производства, соответствующий 
его цели.

Выражение производительности труда количеством вы- 
ищенной в лесу древесины на единицу затрат труда 

дозволяет отразить трудоемкость работ, продуктивность 
леса, потребительную стоимость древесины и, следова
тельно, учесть влияние факторов, снижающих затраты 
труда на единицу лесохозяйственных работ и факто
ров повышения продуктивности лесов, так как указанный

358 1,05 И  277
358 1,05 12 795
262 0 ,97 10 164
330 1,02 6732

46  968

измеритель соединяет в себе объемы работ и их резуль
таты. В свою очередь появляется возможность плани
ровать темпы увеличения производительности труда пу
тем расчета экономии рабочего времени не только по 
технико-экономическим факторам (повышение техни
ческого уровня лесохозяйственного производства, улуч
шение организации производства и труда), но и лесо- 
водственным (улучшение состава и состояния лесов, воз
действие на природные условия произрастания). При пла
нировании производительности труда по объему выпол
ненных работ (как это делается теперь) можно учесть 
только факторы снижения трудоемкости работ, что во 
многих случаях не имеет решающего значения.

Для использования предлагаемого метода при плани
ровании и учете производительности труда в лесном 
хозяйстве необходимо: планировать и учитывать лесо
хозяйственные мероприятия по группам типов леса 
(условий местопроизрастания), на уровне предприятий, 
поскольку на вышестоящих уровнях показатель произ
водительности труда рассчитывается как средневзвешен
ная величина по данным предприятий; номенклатуру 
планируемых и учитываемых лесохозяйственных работ 
привести в соответствие с номенклатурой нормативов 
эффективности лесохозяйственных мероприятий; разра
ботать недостающие нормативы лесоводственной эффек
тивности их (в настоящее время имеются разработан
ные «Союзгипролесхозом» нормативы по лесовосста
новлению, рубкам ухода и лесоосушению), повысить 
научную обоснованность имеющихся; в эффект, получае
мый от проведения лесохозяйственных мероприятий, це
лесообразно включать древесную и недревесную продук
цию, что в свою очередь позволит учесть ее в производи
тельности труда; учитывать затраты труда как в сред
несписочных рабочих, так и в человеко-днях.

Отметим, что вся эта работа была бы полезной не толь
ко для улучшения планирования и оценки результатов 
труда, но и способствовала бы ориентации всей планово
экономической работы в отрасли на конечные результаты.
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В П О М О Щ Ь И З У Ч А Ю Щ И М  ЭКО НО М ИКУ ЛЕСНОГО х о з я й с т в /

У Д К  6 3 0 * 9 4 5 .3

РОЛЬ ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

В. Г. БОРДЮ Г, заместитель министра лесного хозяйства 
Молдавской ССР; Т. М. ОВЧИННИКОВА (В И П К Л Х )

Выполняя постановление Ц К КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем улуч
шении экономического образования и воспитания тру
дящихся», постановление ЦК КПСС «О работе ЦК Ком
партии Молдавии по совершенствованию стиля и мето
дов деятельности партийных организаций в свете ре
шений ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС», Ми
нистерство лесного хозяйства Молдавской ССР проводит 
большую работу по организации экономической учебы 
в отрасли, повышению ее эффективности и качества.

Координирующим и направляющим центром является 
Совет по экономическому образованию, возглавляемый 
заместителем министра. В его состав входят началь
ники планово-экономического отдела, отдела науки и 
внедрения передового метода, заместитель директора 
Центра НОТ и УП и др.

Работа Совета включает комплекс мероприятий по 
организации и совершенствованию экономической подго
товки работников отрасли. Серьезное внимание уделяется 
повышению идейно-теоретического уровня учебы, изуче
нию основ экономических знаний, материалов Плену
мов Ц К КПСС, вопросов ускорения научно-технического 
прогресса, реализации Продовольственной и Энергети
ческой программ СССР, экономии и бережливости, со
вершенствованию хозяйственного механизма и управ
ления.

В соответствии с требованиями июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС усилилась практическая направлен
ность экономического образования, что дало положитель
ные результаты. Увеличилось число слушателей, прини
мающих непосредственное участие в массово-полити- 
ческой работе, обосновании встречных планов и лице
вых счетов экономии, в подготовке конкретных пред
ложений по повышению эффективности производства. 
Так, в 1983/84 уч. году 195 слушателей внесли 52 пред
ложения по улучшению организации производства, 283 
участвовали в рационализаторской работе (ориентиро
вочный эф ф ект от внедрения их предложений —
18,6 тыс. руб.), 2276 — в движении за коммунисти
ческое отношение к труду, 1256 человек носят звание 
ударника коммунистического труда, 316 являю тся настав
никами молодежи, 1936 работают по личным (бригад
ным) производственным планам.

Под постоянным контролем находится вопрос подбора 
и подготовки пропагандистских кадров. Как правило, 
это высококвалифицированные специалисты, чле
ны КПСС, лучшие производственники. Они посещают 
семинары при горкомах, райкомах партии, многие за 
кончили университет марксизма-ленинизма, прошли спе

циальную подготовку в межотраслевом Институте повы
шения квалификации.

В соответствии с планами Совета для пропагандистов 
семинаров и школ коммунистического труда Цент
ром НОТ и УП Министерства издаются методические 
пособия по передовому опыту, рекомендации по орга
низации и оплате труда пчеловодов лесохозяйственных 
объединений и предприятий и внедрению нормативов 
обслуживания, комплексная программа по сокращению 
применения ручного труда на лесохозяйственных пред
приятиях республики на период с 1986 по 1990 г., инфор
мационные материалы об опыте работы питомниковод
ческой бригады Рашковского лесопитомника Рыбницко- 
го ЛПО, возглавляемой И. И. Сливка, ежеквартально 
публикуются данные об итогах работы лесохозяйствен
ных предприятий и объединений, другие материалы..

Усиливается внимание к укреплению материально- 
технической базы СЭО. На предприятиях оформлено 
15 кабинетов, 62 уголка экономических знаний, из них 
15 оснащены техническими средствами обучения, 59 
имеют библиотеки экономической литературы.

Интересная работа проводится в Глодянском лесхозе 
Единецкого ЛПО (председатель совета — главный лесни
чий Г. К. Ш андра). Системой экономического образо
вания охвачено около 80 % работающих, из них в шко
лах коммунистического труда и семинарах обучаются 
202 человека, 20 — в системе партийной учебы. Все пропа
гандисты (12 человек) — высококвалифицированные 
специалисты, имеющие большой трудовой стаж. Образ
цом служит директор лесхоза, заслуженный лесовод 
республики П. А. Мельник, награжденный Почетной Ле
нинской грамотой за пропаганду марксизма-ленинизма 
и политики КПСС. Его пропагандистский стаж  — 15 лет.

На занятиях большое внимание уделяется изучению 
экономической политики КПСС, более эффективному 
использованию материальных и трудовых ресурсов, со
вершенствованию планирования, управления и организа
ции производства, внедрению передового опыта, повыше
нию производительности труда, эффективности и качест
ва работы, экономии и бережливости. Это дает свои 
положительные результаты. За 1983 г. производитель-^ 
ность труда в промышленной деятельности возросла 
до 101,5, хозяйственной — до 102,4 %, себестоимость 
снижена до 98,6 % против плана. Прогрессивными фор
мами организации труда охвачено 96 % работающих, 
24 бригады, что дало возможность повысить производи
тельность труда на 6 %. Большая заслуга в этом пропа
гандистов Ф. И. Щербины, И. Б. Германа, которые 
много сил и умения отдают повышению экономической 
грамотности слушателей, внедрению их рационализатор
ских предложений.
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На высоком теоретическом уровне проводит учебу 
пропагандист школы коммунистического труда лесничий 
Глодянского лесничества В. Н. Снегирев. Его слушатели 
изучают курс «Бережливость — черта коммунисти
ческая». Занятия проходят в специально оборудованном 
помещении. Деловой, заинтересованный разговор по 
вопросам конкретной экономики, их эффективного при
менения на своих рабочих местах помогает лучше орга
низовать работу. Так, члены питомнической бригады 

Д  (бригадир М. Г. Гуцул) за счет применения передовой 
агротехники, правильного ухода, рациональной организа
ции труда, бережливости и экономии ежегодно доби
ваются выхода посадочного материала до 120 % к плану.

Совет по экономическому образованию обеспечивает 
пропагандистов программами, наглядными пособиями, 
оказывает им практическую и методическую помощь.

Ход и итоги учебы в 1983/84 и 1984/85 уч. годах по
казали глубокую заинтересованность коллектива в выпол
нении плана и социалистических обязательств. Все пока
затели работы предприятия успешно выполнены. Звания 
ударника коммунистического труда удостоены 112 слу
шателей, ими внесено пять предложений, в результате 
сэкономлено 210 м3 древесины, 8 т дизельного топлива, 
6 т бензина, 12 тыс. кВт-ч электроэнергии.

Планомерно и целенаправленно проводит подготовку 
работников совет по экономическому образованию НПО 
«Молдлес» (председатель — главный лесничий 
Г. А. Игнатьев). В 1984/85 уч. году изучают экономику 
223 человека, в том числе 128 — в семи школах ком
мунистического труда по курсу «Социализм и труд» 
(2-й год обучения). Большинство пропагандистов окончи
ли университет марксизма-ленинизма, имеют немалый 
глыт работы, высокую квалификацию.
•4 В объединении создан кабинет экономического об
разования, оборудованный техническими средствами про
паганды, наглядными пособиями, где имеется необ
ходимая литература для пропагандистов и слушателей.

Учеба проходит на высоком уровне. В результате 
значительно возросли экономическая грамотность и твор
ческая активность И ТР и рабочих, их участие в реше
нии конкретных задач производства. В движении за 
коммунистическое отношение к труду участвуют 118 слу
шателей, 27 являю тся наставниками молодежи, 118 ра
ботают по личным творческим планам. В 1983/84 уч. году 
ими внесено три предложения по организации произ
водства с ориентировочным экономическим эффектом
1,2 тыс. руб.

Курс «Экономная экономика» (2-й год обучения) изу
чают инженерно-технические работники и служащие. З а 
нятия проводит генеральный директор Г. И. Гульчак. 
Он стремится максимально вовлечь слушателей в обсуж
дение данного вопроса, заинтересовать их в поиске 
эффективного решения основных проблем предприятия. 
Ведущие специалисты помогают организовать занятия 
в школах коммунистического труда. В результате повы
силось качество учебы, усилилась связь изучаемых проб
лем с производственной деятельностью. С помощью про
пагандистов слушатели во время занятий находят наибо
лее рациональные пути для повышения личного вкла
да в фонд пятилетки, что положительно влияет на ито
ги работы. Так, за 1984 г. производительность труда 
в НПО выросла на 1 %, себестоимость продукции сни
зилась на 0,6 %, коллектив добился экономии материаль
ных и энергетических ресурсов. В объединении создано
14 бригад, из них 9 хозрасчетных.

Много интересного в деятельности школы коммунисти
ческого труда Григориопольского лесничества. Пропа
гандист лесничий В. Н. Иваничук прививает слушате

лям  навыки грамотной экономической и хозяйственной 
деятельности, учит точно рассчитывать производственные 
показатели и обязательства, что во многом способствует 
повышению уровня работы.

Хороших результатов добились слушатели — члены 
тракторной бригады №  1 этого лесничества (бригадир 
П. А. Чабаненко). С начала пятилетки план посадки 
леса выполнен на 106, ухода за лесными культурами — 
на 109,9, подготовки почвы — на 113 %.  Коэффициент 
использования тракторного парка составил 0,78 при пла
не 0,55. Коллектив удостоен высокого звания «Бригада 
коммунистического труда».

Целенаправленно ведется экономическая учеба в Теле- 
нештской ЛМС. Здесь организовано восемь экономи
ческих школ, в которых учится 180 человек (90 % ра
ботаю щ их). В процессе изучения курса «Бережливость —- 
черта коммунистическая» внесено восемь предложений 
по улучшению организации производства, из них семь 
реализовано с ориентировочным экономическим эффек
том 2,5 тыс. руб. Слушатели внедряют на своих ра
бочих местах передовые приемы и методы труда. Зва
ния ударника коммунистического труда удостоены 80 че
ловек, 10 являю тся наставниками молодежи, 168 рабо
тают по личным (бригадным) производственным планам.

В Рыбницком ЛПО (генеральный директор П. А. Федо
ренко, председатель СЭО В. А. Тарангул) экономической 
учебой охвачено почти 90 % работающих, из них 214 за
нимаются в школах коммунистического труда. Актив
ность слушателей высокая, что дает положительные ре
зультаты: 198 человек трудятся по личным (бригадным) 
планам, 150 участвует в движении за коммунистическое 
отношение к труду, 11 внесли рационализаторские пред
лож ения с экономическим эффектом 3,7 тыс. руб.

В Оргеевском лесхозе изучают экономику около 90 % 
работников. За учебный год четыре слушателя внесли 
предложения по улучшению организации производства 
с ориентировочным экономическим эффектом
1,5 тыс. руб., 75 участвуют в рационализаторской работе.

Большинство слушателей системы экономического 
образования показывают пример в поиске и практи
ческом использовании резервов роста производитель
ности труда, снижения себестоимости, внедрения режима 
экономии и бережливости, рационального использования 
лесосырьевых ресурсов, повышения качества работы.

Коллективы лесохозяйственных объединений и пред
приятий, широко развернув социалистическое соревнова
ние, перевыполнили плановые задания четвертого года 
одиннадцатой пятилетки: по посадке лесных культур 
выполнен на 100,8, уходу за  лесными культурами — на 106 
(38 тыс. га), рубкам ухода в молодняках — на 105,6 % 
(5,8 тыс. га), рубкам ухода за лесом и санитарным — 
на 15,4 тыс. га. План по реализации продукции вы
полнен всеми предприятиями на 103,1 %, по норматив
но чистой продукции' — на 101,8, росту производитель
ности труда — на 102,3, прибыли — на 114,6 %. 
Сократились потери рабочего времени.

В лесохозяйственных объединениях и на предприятиях 
республики проводится большая работа по реализации 
постановления Ц К  КПСС «О дальнейшем развитии и по
вышении эффективности бригадной формы организации 
и стимулирования труда в промышленности». Удельный 
вес численности рабочих, охваченных бригадной фор
мой, увеличился в промышленной деятельности с 65,2 до
69,8 % , лесохозяйственной — с 52,2 до 58 %. Средний 
процент выполнения личных (бригадных) производствен
ных планов — 108,2, в том числе рабочими, объединен
ными в бригады,— 109.

Победителями Всесоюзного социалистического сорев
нования в 1982 г. была бригада по изготовлению щепьь
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(бригадир В. И. Болокан) Глодянского лесхоза Единец- 
кого ЛПО, в 1983 г.— бригада по изготовлению дре
весной стружки Каларашского ЛПО (Ф . Г. Спиней).

Наряду с положительным опытом следует отметить не
достатки. Еще не везде пропагандисты и организаторы 
обучения оснащены в полной мере учебно-методическими 
материалами с учетом специфики отрасли, техническими 
средствами. На отдельных предприятиях не на высоком 
уровне практическая направленность экономического об
разования, связь экономической теории с конкретными

делами и задачами учебой, мало используются актив
ные формы, слабая гласность работы лучших из них.

Совет по экономическому образованию Минлесхоза 
Молдавской ССР разработал ряд мероприятий, направ
ленных на активизацию учебного процесса, что будет 
способствовать повышению эффективности производ
ства, росту производительности труда, улучшению качест
ва продукции, снижению ее себестоимости, позволит 
успешно решить социально-экономические задачи, стоя
щие перед коллективами отрасли в 1985 г. и один
надцатой пятилетки в целом.

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖ ДЕНИЯ

У Д К  6 3 0 * 6 8

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СТРУКТУРУ ЛЕСХОЗОВ  
И СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

А. Ф. М ИЛЮ ТИН

При зарождении лесного дела в России для управления 
лесным хозяйством была применена система мелких 
административно-хозяйственных единиц — лесни
честв, т. е. управление лесами и хозяйственной дея
тельностью было построено по территориально-произ
водственному принципу, который соответствовал эко
номическим условиям того времени.

Лесничества и в наши дни леж ат в основе лесо
хозяйственного производства. Но с тех далеких лет 
в стране произошли огромные изменения. Лесное 
хозяйство превратилось в одну из важнейших отраслей 
народного хозяйства, оснащенную мощной и высоко
производительной техникой. Возросли объемы и виды 
лесохозяйственных работ.

Сейчас лесничества объединены в лесхозы, но не имеют 
самостоятельного баланса и потому не могут самостоя
тельно и оперативно решать основные производ
ственные вопросы. Структура их осталась прежней. 
Они делятся на техучастки (ранее объезды) и обходы. 
По-прежнему на лесохозяйственные работы привле
каются сезонные рабочие.

Лесхоз имеет сильный аппарат управления, но в свя
зи с тем, что вся производственная деятельность 
сосредоточена в лесничествах, он не принимает 
непосредственного участия в производственном про
цессе (за  исключением директора, главного лесничего 
и главного инженера).

Весь план лесхоза разверстывается по лесничествам, 
и з-за  чего планы последних состоят из нескольких 
десятков позиций и в этом отношении они представ
ляю т собой лесхоз в миниатюре, но без соответ
ствующего аппарата управления. Организуют и обеспе
чивают выполнение плана, осуществляют руководство 
и контроль всего два человека — лесничий и его 
помощник.

Лесохозяйственные предприятия все в больших 
масштабах занимаются промышленной деятельностью. 
Весь объем работ дробится по лесничествам, резуль
татом чего является мелкотоварность производства, 
затрудняющая механизацию и автоматизацию  техноло
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гических процессов. Сама же структура лесничества 
нацелена на эффективную охрану леса от лесона- 
рушений и пожаров и не предусматривает промыш
ленного производства.

Высокопроизводительная техника, поступающая в лес
ничества, ввиду мелкотоварности производства не может 
применяться на полную мощность (коэффициент ис
пользования тракторов составляет 0,4—0,6, автомоби
лей 0,6— 0,7). К тому ж е для технических средств 
нужна хорошая обслуживающая и ремонтная база, ко
торую создавать в каждом лесничестве экономически 
невыгодно.

В современных условиях лесничества уже не в состоя
нии справиться с возлагаемыми на них функциями, 
практически они тормозят развитие отрасли. Производ
ственная структура лесхозов не соответствует развив
шимся, сильно выросшим производительным силам. 
Л есхозам  нужна другая структура управления, основан
ная на концентрации, специализации, механизации и ав
томатизации производства, обеспечивающих высоко
производительный труд. Наилучший вариант — поточно
цеховая структура управления производством (см. схе
м у). В основе ее леж ат службы, занимающиеся опре
деленным видом деятельности. За каждой из них за
крепляются специализированные отряды техники, пред
назначенной для выполнения определенного вида работ. 
Отряды имеют двойное подчинение: производственной 
службе, руководящей лесохозяйственными работами, и 
службе механизации, обслуживающей технику и обеспе
чивающей бесперебойную ее работу. Возглавляемые 
начальником, технологом или экономистом, в зависимо
сти от объемов и сложности работ, они имеют опре> 
деленное число техников, руководящих работами не
посредственно на месте (возможно, на правах брига
дира).

Каждой службе вменяется хозрасчетная или побочная 
деятельность, планируемая с таким расчетом, чтобы 
обеспечить круглогодичную занятость рабочих, но соот
ветствующая характеру основных работ.

Охрану леса предлагается вести бригадным методом 
при помощи моторизованных патрулей. За бригадой 
закрепляется лесной массив, где прокладываются пат-
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Функциональная схема структуры управления лесхозами

рульные маршруты с учетом местных условий. Дежурные 
патрули поддерживают постоянную радиосвязь со служ
бой охраны, где находятся резервный патруль и техник, 
ведущий вахтенный журнал, а такж е средства пожаро
тушения. На зиму часть лесной охраны можно пере- 

< водить на охотничий промысел. К аж дое подразделение 
лесхоза должно четко выполнять определенные функции, 
обусловленные местными конкретными условиями.

Директор осуществляет общее руководство всеми 
службами, контроль и координацию их деятельности 
(через главных специалистов), финансово-экономическое 
и материально-техническое обеспечение лесхоза, непо
средственный контроль службы капитального строи
тельства.

Ниже изложены функции всех подразделений лесхоза.
I. Производство главного лесничего (производство 

группы А ). Функции: расширенное воспроизводство
лесных ресурсов и обеспечение рационального их ис
пользования.

Главный лесничий — первый заместитель директора.
1. Служба охраны и рационального использования 

лесных ресурсов (СО и Р И Л Р ).
Функции: патрульная охрана лесных ресурсов от лесо- 

нарушений; профилактика и тушение лесных пожаров; 
профилактика и борьба с вредителями и болезнями 
лесных ресурсов; проведение биотехнических меро
приятий с целью расширенного воспроизводства полез
ной фауны лесов; контроль за рациональным использо
ванием лесных ресурсов другими службами лесхоза, 

^лосторонними организациями и отдельными гражданами; 
расследование лесонарушений, причин возникновения 
лесных пожаров и случаев нерационального исполь
зования лесных ресурсов.

Хозрасчет — пчеловодство, охота.
2. Лесокультурная служба (Л К С ).
Функции: заготовка и переработка лесных семян; элит

ное семеноводство, создание и содержание постоянных 
лесосеменных плантаций, выращивание посадочного ма
териала, выращивание лесных культур с последующей 
передачей их службе лесного хозяйства.

Хозрасчет — выращивание овощей и цветов в зимних 
теплицах, заготовка ф ураж а и сена для местных 
нужд, создание насаждений по договорам.

3. Служба лесного хозяйства (СЛХ ).
Функции: выращивание принятых от Л КС лесных куль

тур до возраста спелости с последующей передачей 
их службе заготовок (СЗЛС) или другой лесозагото
вительной организации; проведение всех видов рубок 
ухода с передачей древесины СЗЛС.

Хозрасчет — выращивание древесины на специаль
ные сортименты; лосеводство (получение товарного 
лосиного мяса и молока).

4. Служба информации и связи (С И С ).
Функции: обеспечение бесперебойной связи всех видов 

^меж ду всеми подразделениями, с воздушной охраной 
лесов; внешней связи; сбор и передача оперативной 
информации по всем необходимым направлениям; 
обеспечение бесперебойной работы инофрмационной и 
вычислительной техники лесхоза.

Хозрасчет — установка, наладка и ремонт радио
электронной аппаратуры населению и другим органи
зациям.

В зависимости от объемов производства и местных 
условий эта служба может входить составной частью 
в другую службу или отсутствовать совсем.

II. Производство главного инженера (производство 
группы Б ).

Функции: расширенное безотходное производство то
варной продукции из всех видов лесного сырья.

Главный инженер — второй заместитель директора.
5. Служба заготовок лесного сырья (С ЗЛ С ).
Функции: заготовка древесины по главному пользова

нию (если таковая в лесхозе имеется) '<5дфием от 
СЛХ специальных сортиментов и древесины от рубок 
ухода; заготовка прочих видов лесного сырья: грибов, 
ягод, плодов, лекарственно-технического, хвойной лап
ки и пр.; вывозка заготовленного и принятого сырья 
к месту переработки и сдача его соответствующей 
службе (С П Л С ); сдача Л КС пройденных рубками 
площадей в состоянии, пригодном для лесокультурных 
работ.

6. Служба переработки лесного сырья (СПЛС).
Функции: производство товарной продукции из древес

ного сырья и вторичного сырья из отходов; пере
работка прочих видов лесного сырья (побочное произ
водство); сдача готовой продукции на склады службы 
реализации и снабжения (СРиС).

7. Служба энергоснабжения (СЭС).
Функции: бесперебойное снабжение всех подразделе

ний лесхоза необходимой энергией.
Хозрасчет — установка, наладка, ремонт энергоуста

новок населению и другим организациям по дого
ворам.

СЭС целесообразна при больших объемах производ
ства, при малых она может стать составной частью 
службы механизации.

8. Административно-хозяйственная служба (АХС).
Функции: делопроизводство в лесхозе; эксплуатация

жилых, административных, культурно-спортивных соору
жений и помещений; поддержание в должном санитар
ном состоянии территории жилого и культурно-спортив- 
ного сектора, административных зданий; теплоснабжение 
производственных и жилых зданий; обеспечение конт
рольно-пропускного режима производственной и склад
ской зоны.

Хозрасчет — рыболовство.
9. Служба механизации во главе с главным меха

ником (СМ ).
Функции: обеспечение бесперебойной работы всех ме

ханизмов; проведение техобслуживания и ремонтов тех
ники; диспетчерское оперативное руководство подвиж
ным составом.

Хозрасчет — наладка, техуход, ремонт бытовой тех
ники и личных транспортных средств населения, транс
портные услуги на сторону.

Вся техника лесхоза объединяется в специализи
рованные отряды, подчиняющиеся непосредственно соот
ветствующим службам.
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10. Служба реализации товарной продукции и ма
териально-технического снабжения (С РиС ). Подчиняет
ся непосредственно директору.

Функции: реализация товарной продукции; снабжение 
необходимыми материально-техническими ресурсами, 
прием товарной продукции от всех прочих служб.

Хозрасчет — оказание складских и экспедиторских 
услуг населению и другим организациям.

11. Служба капитального строительства и ремонта 
зданий, сооружений, дорог (С К С и Р ). П одчиняется не
посредственно директору.

Функции: проведение всех строительно-монтажных 
работ в хозяйстве.

Хозрасчет — оказание строительно-ремонтных услуг 
населению.

12. Ф инансово-экономическая служ ба (Ф Э С ). Подчи
няется непосредственно директору.

Функции зависят от объема производства конкретного 
лесхоза. При больших она может быть разделена на 
бухгалтерию, плановый отдел и О ТИ З с присущими им 
функциями, а при малых объединять их всех в одну 
службу с соответствующими функциями.

III. Отдел социолога.
Функции: закрепление постоянных кадров, повышение 

их профессионального уровня, трудовой и творческой 
активности.

Социолог — третий заместитель директора.
Поскольку специалистов-социологов в лесном хозяйст

ве пока нет, отдел этот должен выполнять функции 
отдела кадров.

IV. Отдел главного технолога.
Функции: обеспечение технического прогресса лесхоза 

и строгого соблюдения технологической дисциплины во 
всех производственных процессах, контроль за  соблю
дением ГОСТов.

Наличие, структура и функции зависят от объемов 
производства.

Весь жилой фонд, управление лесхоза, промышленную 
переработку древесины и прочего сырья следует сосре
доточивать в одном месте, работы на лесосеках прово
дить по вахтовому методу, что позволит максимально 
механизировать и автоматизировать технологические 
процессы, утилизировать отходы путем изготовления 
из них новых видов продукции или вторичного сырья, 
создать совершенные социально-бытовые и жилищные 
условия для работников лесхоза, упростить оператив-

В НИ М АН И Ю ЧИТАТЕЛЕЙ

ное руководство. Специализация И ТР и рабочих на вы
полнении определенного вида работ, значительное повы
шение уровня механизации и автоматизации техно
логических циклов, возможность оперативного маневра 
людьми и техникой будут способствовать росту произ
водительности труда, объемов производства.

За счет уменьшения ступенчатости руководства 
сократится численность административно-управленче
ского персонала (А У П ). Если сейчас структура лесхоза 
предусматривает ступени: директор — главный специа
лист — лесничий — техник — лесник — бригада, 
то в предлагаемой структуре она значительно короче: 
директор — главный специалист — служба — бригада 
или директор — служба — бригада.

Численность АУП в каждом лесхозе, будет зависеть от 
объемов и специфики производства. Так, предваритель
ные расчеты для Бийского лесхоз-техникума показали, 
что при сохранении прежнего уровня производства и 
организации трех новых служб число АУП собственно 
лесхоза сократится на 27 % . Внедрение бригадного 
метода охраны лесов моторизованными патрулями с 
радиосвязью даст возможность уменьшить число лесни
ков на 48 %. Все это даст экономию фонда заработной 
платы около 75 тыс. руб. в год.

Новая структура очень пластична. При увеличении 
работ в какой-либо службе из нее в любой момент 
можно выделить еще одну специализированную службу. 
И наоборот, при сокращении работ по тем или иным 
причинам службу безболезненно можно ликвидировать 
с передачей людей, оставшегося объема работ и техники 
другой, родственной ей. Так же легко изменить под
чиненность служб и номенклатуру выполняемых ими 
работ с передачей специализированных отрядов.

Для внутрихозяйственного расчета между службами 
можно ввести чековые книжки. Каждой службе надо 
планировать определенную сумму затрат и выдавать 
на нее чековую книжку. Несвоевременное использование 
выделенной суммы послужит сигналом о неблагополуч
ном положении в службе.

Внедрение поточно-цеховой структуры лесхозов откро
ет возможности для разработки и внедрения автома
тизированной системы управления предприятием, объе
динения известных способов и методов лесовыращива- 
ния в такую единую технологическую цепочку, которая 
позволит сократить сроки выращивания технически 
спелой древесины, рационально и комплексно эксплуа
тировать и возобновлять все лесные ресурсы.

ПОЛОЖ ЕНИЕ О ПРЕМИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ПРАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  НТО 
ЛЕСНО Й ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ И Л ЕСН О ГО  
ХО ЗЯЙСТВА, ВНЕСШИМ  ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД  
В ИЗЫСКАНИЕ И ИСПОЛЬЗО ВАНИЕ РЕЗЕРВОВ  
УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУСКА, РАСШ ИРЕНИЯ  
АССОРТИМ ЕНТА И УЛУЧШ ЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ТОВАРОВ НАРО Д НО ГО  ПОТРЕБЛЕНИЯ

В целях активизации работы первичных организаций НТО, 
развития творческой активности инженерно-технических работ
ников и рабочих-новаторов в изыскании и использовании 
резервов увеличения выпуска товаров народного потребления 
и улучшения их качества на основе внедрения достижений

30

науки, техники и передового опыта, совершенствования ор
ганизации труда и управления Центральное правление НТО 
лесной промышленности и лесного хозяйства присуждает 
следующие премии:

за  активное участие в изыскании и использовании резер
вов увеличения производства товаров народного потребления,. 
создании и расширении на предприятиях специализирован-^ 
ных цехов и участков, оснащении их оборудованием, ин
струментом и специальными приспособлениями; в обновлении 
и расширении ассортимента выпускаемых товаров; улучшении 
их качества и внешнего оформления; в разработке и осуществле
нии мероприятий по экономному расходованию материально
сырьевых ресурсов при производстве товаров народного 
потребления, использованию годных для переработки отходов 
основного производства;

(Продолжение см. на стр. 38)
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ГАРЕЙ И ВЫРУБОК 
В ЛИСТВЕННИЧНЫХ ЛЕСАХ ЗОНЫ БАМ

Ю. П. ЗУБОВ (Амурская JIOC)

В лесном фонде зоны БАМ в Амурской обл. на лист
венничники приходится до 74 % покрытой лесом пло
щади и примерно 86 % запаса древесины. В прошлом 
они эксплуатировались очень незначительно. Только в 
местах размещ ения золотых приисков и вдоль автомо
бильных дорог вырубка лесов достигала больших 
размеров.

В настоящее время, когда строительство трассы за
кончено, объемы рубок в регионе увеличились. Особен

но они возросли на северо-западе области, где созданы 
леспромхозы объединения «Тындалес». Их проектная 
мощность — 2,5 млн. м 3 древесины в год. Около
1 млн. м 3 ежегодно заготавливается предприятиями 
объединения «Амурлес». После реконструкции сущест
вующих и ввода в строй новых леспромхозов вдоль 
трассы БАМ объемы лесозаготовок возрастут. Основ
ным объектом их стали лиственничники.

Детальное изучение лиственничных древостоев об
ласти позволило сделать заключение о почти повсе
местном пирогенном их происхождении. Самые старые 
лиственницы имели возраст 250— 300 лет. На всех 
экземплярах отмечены следы пожаров. Поэтому можно 
сказать, что возникновение и формирование лиственнич
ников в исследуемом районе — результат действия 
огня в последние 300 лет.

Сильные пожары охватывают леса раз в 30— 80 лет. 
Обычно они приурочены к засушливым периодам весны, 
осени, но чаще лета и бывают весьма разрушитель
ными, так как по мере роста и развития лиственнич
ных насаждений на поверхности почвы накапливается 
древесный и растительный опад. И з-за  избыточного 
увлажнения и низких температур почвы действие мик
роорганизмов и грибов, разрушающих лесную подстил- 

здесь очень ослаблено. Она накапливается, образуя 
мощный слой, а нередко и оторфованный горизонт.

В засушливые периоды подстилка и торфянистые го
ризонты сильно иссушаются и становятся прекрасным 
горючим материалом, обусловливающим устойчивость 
пожаров и распространение их на значительные прост
ранства. От накопления массы и влажности их зависят 
сила огня и степень воздействия его на древостой. 
В одно и то же время лиственничники, произрастаю 
щие на склонах различных экспозиций и крутизны, на 
участках с разным рельефом, могут иметь неодинако

вую горимость. Поэтому пожар, проходя по ним, на од
них площадях уничтожает весь древостой (сохраняются 
лишь единичные деревья), на других изреживает его 
(гибнут тонкомерные стволы), на третьих создает окна 
(выгорание происходит группами или куртинами раз
ного размера, расположенными в местах большого скоп
ления горючих материалов). В результате уничтожения 
огнем подлеска, живого напочвенного покрова и орга
нического вещества в почве и последующего смыва 
мелкозема ливневыми дождями с горных склонов 
часто на поверхности образуются каменистые россыпи.

Огонь в условиях севера, сж игая подстилку, спо
собствует протаиванию грунта и опусканию мерзлоты в 
нижележащ ие горизонты, мобилизации питательных 
веществ в почве, создает благоприятные условия для 
прорастания семян, появления всходов и последующе
го развития возобновления. Лиственница обычно на про
горевшей поверхности в первые десятилетия растет 
быстрее, чем на не затронутых огнем местах. У сохра
нившихся на гарях жизнеспособных экземпляров на по
перечных срезах такж е нередко прослеживается после- 
пожарный период усиленного роста, который продол
ж ается до того момента, пока снова не накопится мощ
ный слой подстилки и не изменится в отрицательную 
сторону температурный режим почвы. Таким образом, 
при условии регулирования силы и воздействия огня 
на лес он в будущем может быть включен в один из 
приемов амурского таежного лесоводства.

Во всех случаях сохранившиеся деревья служат источ
ником обсеменения гарей. По результатам 30-летних на
блюдений Амурской ЛОС установлено, что обильное пло
доношение у лиственницы в области наблюдается че
рез 6— 7 лет, обильные и хорошие урожаи — через 
2— 3 года. Есть годы, когда семена совершенно не об
разую тся или уничтожаются лиственничной мухой. Если 
пожар прошел в семенной год или урожайные годы 
наступают до того, как поверхность сильно заросла 
травяно-кустарничковой растительностью и мхами, то 
при наличии достаточного числа семенников успех ле
совозобновления на гарях бывает обычно обеспечен. 
Если за пожаром следуют неурожайные годы, площадь 
гари нередко зарастает березой плосколистной, что при
водит к смене пород. Иногда встречаются участки, где 
устойчивые пожары уничтожили все и не сохранилось 
ни лиственничных, ни березовых семенников. Подоб
ные площади на долгие годы переходят в категорию 
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Таким образом, лесные пожары — один из главных 
факторов, определяющих возрастной и породный состав 
лесов севера области, их продуктивность и товарность, 
закономерности восстановительных процессов в них. 
Они являю тся причиной возникновения большой мо
заичности лиственничников по возрастному и породно
му составу. Основная масса самосева появляется на 
гарях в первое пятилетие (реж е десятилетие) после 
пожара и наступления урожайных лет. Затем  коли
чество его увеличивается до тех пор, пока на гари не по
явится травяно-кустарничковый и моховой покров. Обыч
но возраст лиственницы колеблется в пределах одно
го класса.

Значительная часть лиственничных насаждений регио
на одновозрастные. Но иногда встречаются представ
ленные несколькими поколениями, где наряду со старым 
эксплуатационным ярусом произрастают молодые тон
комерные деревья послепожарного происхождения или 
второй ярус из молодняков. Нередки лиственничники 
с участием березы плосколистной, которая входит в со
став основного полога или образует разновозрастный 
второй ярус.

Исследования Амурской ЛОС показали, что лесные 
пожары являю тся такж е причиной высокой фаутности 
лиственничников. Огонь повреждает основания ство
лов (пожарные сухобочины, прогары, дупла), что сни
ж ает качество древесины. Кроме того, огневые раны 
обычно служат местом проникновения в ствол грибных 
инфекций. Степень зараж енности грибными болезнями 
увеличивается с возрастом насаждений. В 100— 120 лет 
потери деловой древесины от гнилей в основных ти
пах леса начинают превышать ее прирост, поэтому 
оптимальным возрастом рубки лиственницы в север
ных условиях надо считать 101 — 120 л ет1.

Опыт организации и проведения промышленных за
готовок в лиственничных лесах севера Амурской обл. 
пока невелик. Лесной фонд здесь очень неоднороден. 
М алая концентрация древесных запасов на единице пло
щади, низкая продуктивность насаждений, высокая фаут- 
ность древостоев, участие в их составе березы создают 
определенные трудности при лесоэксплуатации. Ослож
няют заготовительные работы горный рельеф, широкое 
распространение заболоченных территорий и почв с близ
ким залеганием многолетней мерзлоты. Наиболее эф 
фективного использования лесосечного фонда, особенно 
в одновозрастных древостоях, можно достичь, при
меняя сплошнолесосечные рубки. В насаж дениях с хо
рошо развитым вторым ярусом из лиственницы или 
подростом возможно применение постепенных или доб- 
ровольно-выборочных рубок, когда эксплуатационные де
ревья будут удаляться по такой технологии, которая 
позволит сохранить остающ ееся молодое поколение.

Амурская ЛОС в последнее десятилетие изучала ле
совосстановительные процессы в лиственничниках зо
ны БАМ. Многочисленные пробные площади заложены 
в наиболее типичных насаж дениях и на вырубках. 
В лесах, поступающих в рубку, предварительное во
зобновление лиственницы часто бывает недостаточным 
или совершенно отсутствует. Появлению и росту всхо
дов препятствуют сильно развитый травяно-кустарнич
ковый и моховый покров, мощная оторфованная под
стилка. Низовые пожары обычно способствуют появ
лению хвойного самосева под пологом леса.

Последующее возобновление лиственницы на выруб

1 Зубов  Ю. П ., П аш ков Н. М. О качественн ом  состоя н и и  л иствен
ничных и сосновы х л есов  А м ур ск ой  о б л а с т и .— В сб.: Труды
Д ал ь Н И И Л Х а, Х абар ов ск , 19 6 6 , с. 21 — 3 3 .

ках в большинстве случаев приурочено к участкам с 
разной степенью минерализации поверхности почвы. 
На сильно поврежденных площадях (обочины магист
ралей, автомобильные лесовозные дороги и усы, расчи
щенные участки под склады, гари) самосев, накапли
ваясь постепенно, нередко образует чрезмерно загущен
ные насаждения. Если обсеменительный эффект от со
хранившихся деревьев оказывается недостаточным, ми
нерализованные поверхности, особенно в переувлажнен
ных местах, могут зарастать вейником, осокой, кипреем, 
что ухудшает условия для последующего возобновления.

Механические повреждения почвы стимулируют появ
ление и развитие хвойного самосева. Они так же, как 
и огонь, способствуют более быстрому протаиванию 
верхних горизонтов, опусканию уровня мерзлоты. Лист
венничный подрост, возникший на участках с нарушен
ной поверхностью почвы, в первые годы растет гораздо 
лучше, чем на не затронутых вырубках. На сплошь ми
нерализованных площадях, как правило, преобладает 
хвойное возобновление. Его всегда во много раз боль
ше, чем на не подверженных минерализации частях 
вырубки (до 200— 500 тыс. экз. на 1 га).

Леса зоны БАМ в Амурской обл. наряду с эксплуа
тационным имеют и экологическое значение. Поэтому с 
начала их освоения необходимо одновременно с лесо
заготовками проводить мероприятия по сохранению и 
усилению их водоохранно-защитных и санитарно-ги- 
гиенических функций. Исследования показали, что вос
становление лиственницы на сплошных вырубках в боль
шинстве типов леса успешно осуществляется естест
венным путем как за счет предварительного, так и по
следующего возобновления (при условии сохранения 
хвойного подроста и молодняков в процессе меха
низированных заготовок, оставления достаточного числа 
семенников лиственницы в виде групп и куртин, про
ведения рациональных методов очистки мест рубок от 
порубочных остатков).

Процесс последующего возобновления лиственницы 
начинается сразу же после рубки и происходит в те
чение 5— 10 лет. Обычно основная масса самосева по
является после лет с хорошим и обильным урожаем, 
колебания в возрасте подроста не превышают одного 
класса возраста. При зимних рубках, когда живой на
почвенный покров и подстилка оказываются слабо на
рушенными, последующее возобновление затруднено. 
Если под пологом лиственницы еще до рубки сформи
ровался березовый ярус или на лесосеках сохранилось 
мало лиственничных семенников, вполне возможно за
растание вырубок порослевой и семенной березой, 
реж е — осиной.

В лиственничных насаждениях региона около полу
века ведутся условно-сплошные рубки. Отсутствие сбыта 
низкосортной и малоценной древесины вызывает необ
ходимость оставления на корню низкотоварных и фаут
ных хвойных деревьев и всех лиственных пород, что 
приводит к нерациональному использованию лесосеч
ного фонда. Однако при обследовании старых условно
сплошных вырубок оказалось, что преобладающее боль--.- 
шинство их успешно облесилось главной породой- 
(20—200 тыс. э к з ./га ). Источником обсеменения яви
лись части древостоев, оставленные в виде недорубов.

Таким образом, естественное возобновление в боль
шинстве типов леса лиственничников должно стать 
основным способом лесовосстановления. Мерами со
действия ему на вырубках с развитым живым на
почвенным покровом и мощным оторфованным слоем 
подстилки при наличии лиственничных семенников, но 
отсутствии хвойного подроста явятся сильная минера
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лизация почвы путем напашки борозд тракторными плу
гами и расчистка полос бульдозером или корчевате
лями (до 20—30 % площ ади). В данном случае по
верхность не зарастает травянистой, кустарничковой и 
мохово-лишайниковой растительностью в течение ряда 
лет. В это время у лиственницы обязательно наступит 
урожайный год. В первую очередь меры содействия на
до осуществлять в более производительных типах ле
са. Искусственное возобновление в ближайшее деся
тилетие будет носить опытно-производственный ха
рактер.

Прокладка магистрали и освоение природных бо
гатств зоны БАМ привело к увеличению частоты и раз
меров лесных пожаров, возникающих в регионе. Имеют
ся серьезные опасения в отношении уменьшения ле
сосырьевых ресурсов и массового уничтожения хвой
ного возобновления на успешно восстановившихся вы
рубках. Поэтому борьба с лесными пожарами и проти
вопожарная профилактика здесь должны стать одним 
из главных направлений деятельности лесхозов.

У Д К  6 3 0 * 2 3 1 .1 :6 3 0 * 2 2 1 .0  д д  КОНКУРС

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПОДРОСТА НА ВЫРУБКАХ

А. И. ИСАЕВ, О. Э. Ш И Ш ИКИНА

Добиться восстановления хвойных древостоев в местах 
рубки в кратчайшие сроки с наименьшими затратами, 
как принято считать, можно, сберегая жизнеспособный 
подрост и тонкомер. Однако до настоящ его времени 
выживаемость подроста и тонкомера темнохвойных по
род, вышедших из-под полога в процессе рубки насаж де
ний с использованием агрегатных машин, не получила 
должной оценки.

На сплошных вырубках в темнохвойных древостоях 
Доследующее возобновление леса происходит неудовлет

ворительно. При отсутствии подроста пихты, ели, кедра 
отмечается заселение площадей березой и осиной. 
Сохраненные при разработке лесосек хвойные испытыва
ют воздействие изменивш ихся экологических условий, 
в связи с чем им необходимо время для адаптации 
(как правило, четыре вегетационных периода).

Многие исследователи указывают, что реакция под
роста на изменение экологических условий связана с 
возрастом, степенью жизнеспособности и размещением 
по площади [1— 3]. По данным Н. К. Таланцева [5], 
при сомкнутости древостоев 0,8— 1,0 на вырубках вы
живает 10— 12 % подроста пихты, 20— 30 % ели, 40— 
70 % кедра. А. М. Савченко [4] считает, что на вырубках 
пихтарников зеленомошниковых полнотой 0,3—0,4 за
3 года погибает 15,4 % сохранившегося подроста пих
ты, 0,7—0,9 — 45,8 %, в том числе 29,7 % в первый год.

По мнению В. И. Обыденникова [1], на вырубке 
после работы валочно-пакетирующих машин ЛП -19 и 
тракторов ЛП-18А (использовалась технология с сохра
нением подроста) отпад ели за  3 'года — пример
но 20 %.

Выживаемость и устойчивость подроста и тонкомера 
хвойных пород на вырубках пихтово-еловых древостоев 
чжной тайги равнинной части Западной Сибири после 

^ и м е н е н и я  агрегатных машин (ЛП -19 и ЛП-18А) изуча
ли методом сплошного перечета, подразделяя деревья 
на живые и мертвые, а такж е методом наблюдений 
за отдельными жизнеспособными экземплярами.

В результате 4-летних исследований установлено, 
что на вырубках в пихтарнике разнотравном полнотой
0,7—0,8 через год после рубки погибло примерно 22 % 
подроста (табл. 1), причем выживаемость экземпляров 
высотой до 0,5 м составила 94 % . В последующие годы 
отпад в этой высотной группе не превышал 5 %. 
В значительной степени пострадали крупный подрост

(выше 3 м) и тонкомер. Через 4 года после рубки их 
численность уменьшилась до 30 % по отношению к перво
начальной. Это объясняется одиночным размещением 
деревьев по площади и низкой их устойчивостью к ветро
вым нагрузкам при весеннем переувлажнении почвы, 
что ведет к массовому ветровалу. Аналогичные резуль
таты выживаемости получены методом индивидуального 
наблюдения за отдельными экземплярами подроста 
и тонкомера. Основная доля погибших молодняков при
ходится на группу очень крупного (выше 3 м) подроста 
и тонкомера и составляет на 3-летних вырубках 
48— 70, 4-летних 50— 82 %.

Отпад мелких и средних по высоте деревцев обуслов
лен резким изменением режима освещенности, влажности 
воздуха и почвы ввиду удаления основной части 
древостоя.

Выживаемость подроста в значительной мере зависит 
от его жизнеспособности. Чем она меньше у подроста 
под пологом насаж дения и чем больше разница между 
микроклиматическими условиями в сомкнутом древостое 
и на вырубке, тем длительнее процесс адаптации 
молодого поколения в новых экологических условиях
и, следовательно, тем в большей степени обусловлена его 
гибель.

В 1-й год после рубки у вышедшего из-под полога 
леса подроста хвоя, сформированная по теневому типу, 
становится серовато-светло-коричневой и осыпается в те
чение второго вегетационного периода. Процесс ассими
ляции осуществляется хвоей светового типа и вновь поя
вившейся, количество которой не всегда достаточно для 
обеспечения ж изнедеятельности особи. Это наблюдается 
у всех деревцев старшего поколения, высота которых 
не менее 0,5 м. У мелкого подроста (хвоя еще не диф
ференцирована) в условиях вырубки, как правило, не 
отмечается изменения окраски хвои и гибели деревцев 
и з-за  недостаточной деятельности ассимиляционного ап
парата. Отпад мелкого подроста в большей мере связан

Т аб л и ц а  1

Выживаемость жизнеспособного хвойного подроста на вырубках в 
пихтарнике разнотравном, %

Группа 
высот под

роста, м

Давность вырубки, лет

1 2 3 4

Д о  0 ,5 94-4-6 89-1-4 8 8 +  5 88 +  4
0 ,51  — 1,5 8 Orb 5 7 7 -ь  5 7 0 + 4 67 +  4
1,51 — 3,0 7 6 + 5 74  +  5 73-1-5 73 +  4

Вы ш е 3 ,0 7 4  ± 5 68 +  5 38 ± 6 3 0 + 6

2 Лесное хоз-во №  6.
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С остоя н и е тонком ер а на 4 -л етн и х  вы рубках в пихтарнике  
р азнотр авном , % к общ ем у количеству

Таблица 2

Категория
состояния
тонкомера

Порода

пихта ель кедр лиственные

Ж ивой 3 5 ,0 8,9 4,1 19,8
С ухостой 5 ,5 1,2 0 ,2 —

Б ур ел ом 0,9 1,4 — 0,2
Ветровал 13,0 4,1 1,1 4 ,6

с резким изменением режима влажности воздуха и 
почвы, так как основная масса корней расположена 
в верхнем горизонте и в засушливые периоды испы
тывает недостаток влаги. Отпад средних и крупных 
экземпляров (до 3 м) при групповом и куртинном 
стоянии в меньшей степени зависит от воздействия 
экстремальных условий и за 4 года равен не более 33 %.

Как показывает анализ хода роста хвойных молодня
ков, формирующихся из сохраненного подроста предва
рительной генерации, адаптация подроста и тонкомера 
заканчивается в четвертый вегетационный период после 
рубки. С удалением основного полога у одиночно стоящих 
жизнеспособных экземпляров прирост по диаметру уве
личивается в первый же год и в дальнейшем неизменно 
прогрессирует, в то время как в высоту резко умень
шается и лишь на 4-й год становится больше исходного.

В биогруппах и куртинах с высокой полнотой текущий 
прирост в высоту и по диаметру у подроста пихты 
в условиях вырубок не сниж ается в первый вегетацион
ный период. Мелкие и средние жизнеспособные экземп
ляры, оказавшись в аналогичных условиях, усиленно 
развивают нижнюю часть кроны, тем самым притеняя 
почву приствольного участка. По массе свежесрубленных 
ветвей ниж няя треть кроны равна остальной ее части. 
Это — показатель реакции пихты на конкуренцию за 
площадь питания со стороны травяной растительности. 
В пихтово-еловых древостоях, как правило, очень много 
тонкомерных деревьев (до 50 % общего их числа).

Оставленные на корню после рубки древостоя тонко
мерные деревья могут являться основой формирования 
нового насаждения. Однако, как отмечают некоторые 
исследователи, выживаемость таких экземпляров зави
сит, главным образом, от густоты стояния [4]. По их 
мнению, 78— 100 % одиночных экземпляров вывалива
ется за первые 2 года, при куртинном расположении 
погибает не более 10 % общего числа.

Наши данные о выживаемости тонкомера темно
хвойных пород при куртинном и полосном размещении 
его на вырубках, где применялись агрегатные машины,

У Д К  6 3 0 *231

показывают (табл. 2 ), что основная причина гибели 
деревцев — ветровал (22,8 % ). На долю буреломных 
и усохших приходится соответственно 2,5 и 6,7 % 
общего числа тонкомерных, сохраненных в процессе лесо
заготовок. Под действием ветра вываливается 1/3 их. 
При этом ветровалу подвержены и лиственные породы.

Анализируя отпад хвойного тонкомера, можно отме
тить, что на ветровал приходится 88,7 % упавших 
деревьев, на бурелом — 11 ,3%  (табл. 3). Основную 
массу погибших по этой причине экземпляров составляет 
пихта (67 % ), причем почти половина ее деревцев 
вываливается в южном, юго-восточном направлениях, 
совпадающих с направлением господствующих в весен
ний период северо-западных ветров. Эта зависимость 
присуща такж е ветровалу ели и кедра. Среди бурелом
ных деревьев тонкомер кедра отсутствует.

Т аб л и ц а  3

В етровальность хв ой н ого тонком ер а на 4-летн и х вырубках  
в пихтарнике разн отр ав н ом , % к количеству упавш их деревьев

Порода
Направление вывала

С—СВ Ю—ЮВ ю —ЮЗ С—с з

П ихта
7,9
0 ,9

34 ,8
2,6

16,5 4,3
0 ,9

Ель
4,3 13,1 1,7 0 ,9
2 ,6 1,7 1,7 0 ,9

К ед р
1,7 1,7 1,8

—

П р и м е ч а н и е .  В ч исли теле — ветровальны е, в зн ам ен ател е — бу 
р елом ны е дер евья .

Таким образом, подрост и тонкомер хвойных пород. , 
могут быть основой в возобновлении и формировании 
древостоев на вырубках темнохвойных формаций. Отпад 
их после лесозаготовок за 4-летний период равен 
30— 35 % . Причинами гибели мелкого и среднего по вы
соте подроста являю тся резкое изменение режимов осве
щенности и теплового, влажности воздуха и почвы, 
крупного и тонкомера — слабая устойчивость их к воз
действию ветра в весенний период.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
В УКРАИНСКОМ ПОЛЕСЬЕ

В. И. М ЕЛЬНИК

Коренные островные ельники Украинского Полесья, 
произрастающие на юге Восточно-Европейской равнины, 
представляют большой лесохозяйственный интерес как

одни из наиболее продуктивных в Европе [4]. Эта особен
ность их обусловлена генотипически, поскольку высокой 
производительностью отличаются также культуры, выра
щенные из их семян, на более северных широтах [1].

В условиях интенсивного антропогенного воздействия 
на природную среду ели, занимающей лишь 0,05 %
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покрытой лесом площади региона, грозит выпадение из 
видового состава флоры равнинной части Украины и пол
ное исчезновение. Лишь своевременное проведение 
научно обоснованных природоохранных мероприятий 
позволит спасти ценный генофонд вида на южном пределе 
ареала.

Важная научная предпосылка в деле охраны указанных 
ельников — изучение особенностей их естественного 
возобновления. В 1981 — 1984 гг. обследовали состояние 

t  елового возобновления в лесах Украинского Полесья. 
Определяли число проростков, выживаемость всходов, 
возрастную структуру подроста.

Проростки учитывали на серии постоянных квадратов 
размером 10 м 2 (10 шт. на каждой пробной площ ади), 
которые располагали выборочно во всех типах микро
среды и синузиальных группировок нижних ярусов. 
Выживаемость всходов устанавливали в процессе повтор
ных учетов, возраст генераций — по морфологическим 
признакам [2]. Анализ полученных материалов проводи- 

, ли методом вариационной статистики [3].
В островных ельниках П олесья новые генерации 

особей формируются в вегетационные сезоны, следую
щие за урожайными годами. Почвенный запас семян 
не образуется в результате поедания их животными 
и повреждения грибами. Всходы в зависимости от метео
рологических условий вегетационного сезона появляю тся 
в различные сроки: в третьей декаде апреля, третьей 
декаде мая. Они могут возникнуть на самых раз
личных субстратах, но дальнейшее развитие возможно 
только в местах, где увлажнение поверхностных слоев 
на протяжении вегетационного периода регулярно удер
живается на уровне примерно 60 % полной влагоемкости.
Ч условиях региона (неустойчивое атмосферное увлаж 

н е н и е ,  преобладание слабовлагоемких песчаных отло
жений и переувлажненных торфяников) такие экотопы 
крайне редки. С этим связаны островная локализация 
ели и отсутствие естественного внедрения ее в прилегаю
щие к автохтонным ельникам лесные формации (даже 
мелколиственные), а такж е отсутствие подроста в куль
турах вида.

Естественное возобновление ели происходит лишь 
внутри древостоев, где значительно различие в коли
честве проростков, что связано с неоднородностью 
микросреды.

Данные учета 1983 г. приведены ниже:

Число
Тип  м икросреды  п роростков

на 10 м 2, шт.

П од кронам и деревьев  на сл а б о  р азл ож и в ш ей ся  п о д 
стилке 0 — 60
В ок нах ср еди  мхов: 

сф агновы х 1 4 0 — 2 5 0
зел ены х 2 5 0 — 6 0 0

На р азл ож и в ш и хся  поваленны х дер ев ья х  1 2 0 0 — 16 0 0

В дальнейшем происходит отмирание всходов (см. 
-аблицу). Данные свидетельствуют о том, что за полтора 

Щ)ца погибает около 60 % всходов. Больш ая часть их 
имеет повреждения хвои, верхушечной почки или стволи
ка, что связано с деятельностью грибов-паразитов или 
хвоегрызущих насекомых. Такой тип отмирания пророст
ков характерен для не нарушенных антропогенными 
факторами ельников.

В насаждениях, попавших в сферу действия мелио
ративных систем, наблюдается отпад проростков, обус
ловленный ужесточением почвенно-гидрологических ус
ловий. Так, в кв. 27—28 Литвицкого лесничества 
Дубровицкого лесхоззага Ровенской обл. в результате

Д и н ам и к а чи слен н ости  в сходов  ели европейской  в островны х ельниках 
У краинск ого П ол есь я  (Р о в ен с к а я  о б л .)

М ест о н ах о ж 
дение

ельников

Т аксационны е
показатели

Число всходов 
на 10 мг 

по данным учета

1983 г 
май

1983 г. 
август

1984 г. 
июнь

К лесов ск и й  л е с х о з -  7 Е 2 С Ю л  ч.; 80  лет, 
заг , Е льнинское л е с - h — 2 5  м,
ничество, кв. 25 , в. 13 d — 30 см , полнота 0 ,7  1304  8 73  471
В ладим ирецкий л е с - 6 Е 4 0 л  ч.; 80  лет, 
х о зза г , В ор онков ское h —  21 м, d — 24 см, 
л есн и ч еств о , кв. 3 8 , полн ота 0 ,5
в. 2 1568 1002 632
Д убн ов ск и й  л е с х о з -  7 Е 2 0 л . ч.1С; 70 лет, 
заг, Л ю бом и р ск ое h — 22 M , d —24 см, полн о-  
л есн и ч еств о , кв. 69 , та  0 ,6
в. 2  1495  979  540

осушительных работ уровень грунтовых вод понизился 
на 60 см. В мае 1983 г. в указанных кварталах было 
зарегистрировано 300—700, местами даже 1200 всходов 
ели на 10 м 2. В сухой летний период произошло 
полное испарение оставшейся с весны влаги, что привело 
к массовой гибели всходов.

Таким образом, естественное возобновление ели в 
местообитаниях с антропогенно-нарушенным режимом 
увлажнения почв исключено. Об этом говорит и тот 
факт, что в ельниках, находящихся в пределах 
мелиоративных систем или примыкающих к ним (К а
мень-Каширский и Ратновский лесхоззаги Волынской 
обл., Заречновский, Костопольский и Ракитновский 
лесхоззаги Ровенской обл.), подрост не формируется 
с момента введения в действие этих систем (последние 
10— 15 лет). На освобожденных в результате ветрова
лов экологических нишах идет интенсивное внедрение 
граба и дуба.

В аналогичных условиях произрастания ненарушен
ных ельников на каждые 100 м2 приходится 800— 
2100 особей подроста (без всходов). За последние 
15 лет он представлен генерациями 1972, 1974, 1977, 
1979, 1981 и 1983 гг. Эти данные свидетельствуют
о высокой эффективности естественного возобновления 
главной породы в коренных ельниках региона.

С каждым годом ненарушенных местообитаний ели 
в Полесье становится все меньше. В связи с огромной 
ценностью генофонда и небольшими площадями остров
ных массивов некоторые из них исключены из 
главного пользования и охраняю тся как резерваты. 
Всем этим участкам необходимо обеспечить стабильность 
гидрологического режима.

Создание лесных культур из семян полесских попу
ляций ели европейской — один из наиболее эффектив
ных способов сохранения генофонда вида. Поэтому 
целесообразно использовать большинство автохтонных 
ельников в качестве постоянных лесосеменных участ
ков.
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ОХРАНЕ ПРИРОДЫ —  ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ
У Д К  6 3 0 * :6 5 8 .0 1 1.54

ВЛИЯНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ т е х н и к и  
НА ПОЧВУ И СОХРАННОСТЬ ПОДРОСТА

М. В. РУБЦОВ, А. А. ДЕРЮ ГИ Н , В. И. ГУРЦЕВ

В Основах лесного законодательства Союза ССР и союз
ных республик указывается на необходимость прове
дения рубок главного пользования способами, обеспе
чивающими эффективную эксплуатацию лесов, восста
новление их хозяйственно ценными породами, огра
ничивающими нарушение почвозащитной и водорегули
рующей функций древостоев.

Современный этап развития лесозаготовок характе
ризуется тем, что на смену традиционной технике при
ходят новые многооперационные машины. Их внедре
ние в производство позволяет успешно решать задачи 
комплексной механизации и повышения производи
тельности труда. Однако использование таких меха
низмов, имеющих значительные массу и габариты, без 
учета лесоводственных требований приводит к негатив
ным изменениям лесной среды. Вскрыть последствия 
применения многооперационной техники можно спе
циальными исследованиями. Особый интерес в этом пла
не представляют леса европейского Севера [4].

Работы проводили в Гарьинском и Ипатовском лесо
пунктах Сыктывдинского леспромхоза (Коми АССР, 
средняя тайга), наиболее оснащенного новой лесоза
готовительной техникой. Основной объем работ (око
ло 80 % ) в лесопунктах осущ ествляется многоопера
ционными машинами. Лесосеки разрабатываю т главным 
образом в зимний (36 % ) и летний (30 % ) периоды. 
Согласно технологическим картам лесозаготовки про
водят с использованием ленточных технологий по двум 
схемам: первая — валка ВПМ ЛП-19, укладка пачек 
деревьев под углом к оси волока, трелевка с кроной за 
комель ЛТ-154 и ЛП-18А; вторая — валка ВПМ ЛП-19, 
укладка пачек деревьев вдоль оси волока и под углом к 
ней, трелевка с кроной за комель Л Т-154 и ЛП-18А. 
Сучья обрезают на погрузочных площадках с помощью 
сучкорезных машин ЛО-72 или ЛП-ЗОБ, оставляют их 
на площадках, собирая в валы, которые сжигаю тся в по
жаробезопасный период.

Наряду с многооперационными лесозаготовительны
ми машинами в леспромхозе применяют и традицион
ную технику: делянки разрабатываю т узкими лентами, 
на валке используют бензомоторные пилы, трелюют 
хлысты за комель с помощью тракторов Т Д Т -55 и ТТ-4, 
сучья обрубают на лесосеке, разбрасывая затем по пло
щади вырубки.

В результате анализа лесоустроительных материалов 
и данных технологических карт для натурного обсле
дования вырубок были подобраны делянки, разработан
ные с использованием многооперационной и традицион
ной техники в зимний и летний периоды 1981 г. (табл. 1).

Обследование вырубок проводили в 1983 г. с исполь
зованием крупномасштабных (1:1000) аэрофотоснимков, 
позволявших установить густоту транспортных путей 
(дорог, волоков, проходов техники), насыщенность по
грузочными площадками. Основное внимание в процес
се работ уделяли выявлению мест с сильноизменен- 
ной поверхностью почвы на технологических элемен
тах вырубки. Для этого по аэрофотоснимкам на во
локах, дорогах, путях прохода техники в различных

лесорастительных условиях выбирали наиболее характер
ные участки. На них устанавливали долю площади с 
сильноизмененной поверхностью почвы, к которой отно
сили места, где колея находилась в минеральных го
ризонтах, что соответствовало глубине более 8 см. 
В натуре закладывали поперечные профили, чтобы изме
рить ширину и глубину колеи. На погрузочных пло
щ адках выделяли микроплощадки (2X 2 м), на которых 
картировали микрорельеф. Предельное напряжение сдви
га почвы, характеризующее ее плотность, измеряли 
микропенетрометром МВ-2. Сохранность подроста и вто
рого яруса ели устанавливали сопоставлением лесо
устроительных данных о наличии подроста под пологом 
древостоев, поступающих в рубку, с данными перечета 
на учетных площадках.

На погрузочные площадки приходится 22— 28 % пло
щади делянок. Обследованиями установлено, что в лет
ний период рубки наиболее сильные изменения поверх
ности почвы происходят на них. При полной минера
лизации почвы предельное напряжение сдвига поч
вы (Р ) возрастает более чем в 2 раза по сравнению 
с контролем (табл. 2 ). При точности определения это
го показателя Р =  0,6 5 % -ная достоверность различия 
с контролем доказывается на уровне значимости 0,001.

На погрузочных площадках лесосек, разрабатывае
мых с помощью традиционной техники, в условиях 
черничника свежего /> = 5 ,6 + 0 ,1 9  г /с м 2, или в 1,5 раза 
больше, чем на контроле ( Р =  3,6 ± 0 ,0 6  г /с м 2).

В результате многократных перемещений техники,

Х арак тери стика н асаж д ен и й  д о  рубки (1 9 8 1  г .)
Т абли ца  1

№ К оли Вы
квар

П ло
чество сота

тала Состав под под П о
(д е  древо сто я роста, рос рода
л ян  та тыс. та,
ки) ш т ./га м

Дер

П ол
нота

Тип
леса
(чер
нич
ник)

З а 
пас,

м3/га

Р убка с и сп ользовани ем  м ногооп ерационны х машин 
Л ето

136 49 ,0 5Е ЗС 2Б 4,8 0 ,5 — Е 18 20 IV Све 200
(11 12) 1,5 --- жий,

0 ,7 влаж 
ный

С 19 20
Б 17 17

Зим а
40 52 ,0 ЗЕ 2С 2Б ЗО с 2,4 0 ,5  Е 20 21 III С ве 270

(1 5 , 19) итг ж ий
С 21 26
Б 23 22

Ос 23 24
Р убка с и сп ользовани ем  традиционной техники

Л ето
26 29 ,0 З Е 2 С З Б 2 0 с 4,4 1,5 С 22 24 IV С ве 195

(1 9 ) Е
Б

Ос
Зим а

. 18 
22  
23

17
20
29

и х ж ий

40 62,9 5 Е 1 С З Б 1 Ос 2,2 0 ,5  Е 19 20 IV С ве 252
( 9 - итг ж ий
11) С

Б
Ос

20
22
23

26
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И зм ен ен и е п ов ер хн ости  почвы п о д  в оздей ств и ем  м н огооп ер ац и он н ой  
техник и  на погрузочн ы х п л ощ адк ах

Таблица 2

Тип леса 
(черничник)

Р, г /см 2 Параметры колеи

погрузоч
ная пло

щадка
контроль

площадь, 
м2/ 100 

м2
глубина,

см
объем, 

м3/100  м2

Свежий 5 ,8 4 = 0 ,0 4 2 ,8 ± 0 ,1 4 4 0 ,0 14 5 6 ,0
Влажный 8 ,2 ± 0 ,1 2 3 ,7 ± 0 ,0 4 4 7 ,5 10 4 7 ,5

выдавливания и последующего смещ ения почвы на по- 
грузочных площадках коренным образом изменяется 
микрорельеф. Поверхность площадок представляет со
бой чередование вытянутых микроповышений (валики) 
и микропонижений (колея). Площадь последних состав
ляет в черничнике влажном 48, свежем — 40 % пло
щади погрузочных площадок. Меньшая глубина колеи 
в условиях черничника влажного объясняется тем, что за 
период между рубкой и обследованием (1981 — 1983 гг.) 
произошло оползание грунта с валиков в дно колеи. 
Это способствовало, с одной стороны, уменьшению глу
бины колеи, с другой,— большему уплотнению почвы 
по сравнению со свежими условиями.

При использовании системы машин ЛП-19, ЛТ-154 
и ЛП-18А в летний период, когда заготовки осущест
влялись по первой технологии, протяженность транспорт
ных путей составила 0,89— 1,26 к м /га  (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Г устота  транспортны х путей  на вы рубках, к м /га

Тип 
я  леса 
W (черничник)

Протяженность транспортных путей км/га

всего дороги волоки
места

проходов
техники

Руб ка с пр им енен ием  Л П -1 9 , Л Т -1 5 4 , Л П -1 8 А
Свежий 0,89 0 ,08 0 ,47 0 ,34
Влажный 1,26 0 ,1 4 0 ,44 0 ,68

Р убка бен зом отор н ы м и  пилами, трелевка Т Д Т -5 5
Свежий 0 ,90 0 ,08 0 ,82 —

В черничнике влажном особенно велика густота путей 
прохода техники, не обусловленных технологией ра
бот,— 0,68 км /га , что в 2 раза больше, чем в свежем 
типе леса. Значительная плотность транспортных путей 
как во влажных, так и в свежих условиях объясняется 
бессистемным перемещением трелевочных механизмов 
по площади делянки. Т акая ж е картина наблюдается 
при использовании традиционной техники, что являет
ся следствием нарушения технологии. При разработке 
лесосек методом узких лент ширина пасек должна 
быть 30 м, фактически же она в 2 раза меньше.

И змерения предельного напряжения сдвига почвы по
казали, что ее плотность на дорогах в свежих усло
виях не зависит от применяемой техники и увеличи
вается в 1,4— 1,6 раза по сравнению с контролем. В чер
ничнике влажном она возрастает в 2,8 раза. На волоках 
и в местах прохода техники значения этого показа

т е л я  увеличиваются в 1,4— 1,6 раза. Достоверность раз
личия доказана на уровне значимости 0,001. При рабо
те традиционной техники в черничнике свежем Р поч
ва на волоках (3 ,9 ± 0 ,1 6  г /с м 2) осталась почти без 
изменения по сравнению с контролем (3 ,6 + 0 ,0 6  г /с м 2). 
Такое несущественное увеличение плотности происхо
дит благодаря укладке порубочных остатков на волоки.

Определенная по аэрофотоснимкам густота транс
портных путей и площадь погрузочных площадок, уста
новленные в натуре параметры волоков, путей прохода 
техники и дорог позволили определить размер выруб

ки, занятой различными технологическими элементами. 
На делянках, разработанных с помощью многоопера
ционной техники, она составляет около 50 % площа
ди, на участках, где применяли традиционную технику 
и технологию (даже при нарушении е е ) ,— в 2,5 ра
за меньше.

При использовании многооперационных машин в лет
ний сезон на волоках, дорогах и погрузочных площад
ках в свежих и влажных условиях произрастания по
верхность почвы была очень изменена. В местах про
хода техники в свежих условиях участков с сильно- 
измененной поверхностью почвы не обнаружено, во 
влажных на их долю приходилось 50 % . В целом на 
обследованных делянках площадь с поверхностью поч
вы, поврежденной в сильной степени, составила в чер
ничнике свежем 36, влажном — 43 %. Там, где при
меняли традиционную технику, эти показатели были 
в 4 раза меньше. Необходимо отметить, что в чернич
нике влажном объем колеи равен 275 м 3/га . В ней за
держивается 1/4 жидких осадков, выпадающих в мае — 
августе. В дальнейшем они расходуются на физиче
ское испарение и выбывают из суммарного стока.

В соответствии с действующей инструкцией [2] в ель
нике черничниковом средней тайги при равномерном 
размещении подроста ели (примерно 2,4 тыс. ш т./га вы
сотой 0,1—0,5 м и 1,2 тыс. ш т./га высотой 0,6— 1,5 м) 
лесозаготовки должны осуществляться машинами с вы
летом стрелы гидроманипулятора не менее 8 м. Харак
теристика подроста (см. табл. 1) показывает, что при
меняемая система машин (ЛП-19, ЛТ-154, ЛП-18А) 
отвечает этим требованиям. Но беспорядочное пере
мещение трелевочной техники, неправильный подбор 
технологических схем разработки лесосек или их на
рушение приводят к недостаточной сохранности или 
полному уничтожению подроста ели. На обследованных 
делянках, разработанных летом с помощью ЛП-19 в 
комплексе с ЛТ-154 и ЛП-18А, до рубки под пологом 
древостоя подроста высотой 0,5— 1,5 м насчитывалось в 
среднем 4,8 тыс. ш т./га. В процессе освоения лесосеки 
он полностью оказался уничтоженным. На участках, где 
применяли традиционную технику, подроста было
4,4 тыс. ш т./га (высотой более 1,5 м ). Однако в ре
зультате уменьшения почти в 2 раза ширины пасек 
сохранилось его очень мало (16 % ). Кроме того, раз
мещение было крайне неравномерное (куртинное). При 
таком положении на вырубках невозможно обеспечить 
формирование ельников.

На делянках, где проводили лесозаготовки с при
менением многооперационной техники зимой, через
3 года на большей части площади появилось возобнов
ление березы и осины (10— 15 тыс. ш т./га ). Благона
дежный подрост ели, количество которого под пологом 
древостоя до рубки составляло в среднем 2,4 тыс. шт./га, 
практически отсутствовал. В отличие от летних заго
товок участков с сильноизмененной поверхностью поч
вы не обнаружено. Основную массу порубочных остат
ков в процессе работ укладывали на волоки, поэтому 
при обследовании сильных повреждений почвы не вы
явлено. М инерализованные участки занимают незначи
тельную площадь и приурочены только к дорогам и по
грузочным площадкам. Сохранность подроста при зим
ней заготовке за счет меньшей повреждаемости мел
ких (до 0,5 м) экземпляров больше, чем при летней. 
Однако из-за уменьшения ширины пасек она равна 30 %, 
что ниже нормы, установленной существующими тре
бованиями.

Проведенные исследования показывают, что орга
низация лесозаготовительных работ в большинстве слу
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чаев не отвечает лесоводственным требованиям. Во-пер
вых, известно [1, 2], что при ленточной технологии 
разработки лесосек по первой описанной схеме нельзя 
сохранить подрост в достаточном количестве. Вторая 
может обеспечить его сохранность только при заго
товках в зимний период, если высота деревцев не пре
вышает высоту снежного покрова. Н есмотря на это, 
указанные схемы широко применяются на практике без 
соблюдения данных требований. Во-вторых, бессистем
ное передвижение трелевочных механизмов приводит к 
полному уничтожению подроста, необоснованному уве
личению густоты транспортной сети, возрастанию доли 
площади с сильноизмененной поверхностью почвы, уве
личению ее плотности. Наибольшие изменения про
исходят во влажных условиях произрастания при за
готовках в летний сезон. Это в конечном итоге вы
зывает концентрацию склонового стока, увеличивает 
опасность возникновения эрозионных процессов на вы
рубках и значительно удлиняет период формирования 
насаждений из хозяйственно ценных пород. Послед
нее особенно важно для среднетаежных лесов, так как 
на 60 % площади лесосек восстановление ельников 
можно обеспечить за счет предварительного возоб
новления.

В связи с этим надо шире внедрять пасечную тех
нологию разработки лесосек с применением многоопе
рационных машин. Она обеспечивает достаточную со
хранность подроста, снижает отрицательные воздейст
вия техники на почву [1, 3 ]. Выбор системы лесоза
готовительных машин должен строго регламентировать
ся действующей инструкцией [2]. При изучении влия
ния лесозаготовительной техники на лесную среду це
лесообразно использовать крупномасштабные аэрофото
снимки, которые применяет в настоящее время ВО «Лес- 
проект» для освидетельствования мест рубок.
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(Начало см. на стр. 30)

в совершенствовании организации производства и труда, 
улучшении использования рабочего времени и повышений 
производительности труда; повышении квалификации инженер
но-технических работников и рабочих и обмена передовым 
опытом организации производства, увеличения выпуска и улуч
шения качества товаров народного потребления.

Оценка деятельности первичных организаций НТО произво
дится по количеству и характеру разработанных в течение 
года рекомендаций и предложений, по полученному от их 
внедрения результату.

Премии Центрального правления НТО лесной промышлен
ности и лесного хозяйства присуждаю тся Президиумом 
ЦП  НТО ежегодно по итогам деятельности первичных орга
низаций НТО за прошедший год при обязательном условии 
успешного выполнения предприятиями основных показателей 
производственно-хозяйственной деятельности.

Для награждения учреждены первая (одна), вторая (две) 
и третья (три) премии, размеры которых устанавливаются 
в зависимости от численности первичной организации НТО 
предприятия, учреждения согласно таблице:

Число членов НТО в 
первичной организации

Размер премии, руб.

первая вторая третья

Д о  50 2 5 0 150 100
51 — 100 400 2 5 0 150
1 0 1 — 300 6 0 0 4 00 2 50
Свыше 300 800 600 4 00

Премии перечисляются на текущий счет месткомов пред
приятий и организаций, ведущих учет средств первичных 
организаций НТО, и расходуются по решению совета первич
ной организации НТО на улучшение научно-технической 
пропаганды, научные командировки и поощрение членов НТО, 
внесших существенный вклад в изыскание и использование 
резервов увеличения выпуска, расширения ассортимента и 
улучшения качества товаров народного потребления. На индиви
дуальное премирование расходуется до 50 % общей суммы пре
мии, размер вознаграждения не должен превышать 50 руб. 

•
М атериалы на соискание премий представляются в ЦП НТО 

до 1 мая. Они должны содержать: постановление респуб
ликанского, краевого или областного правления НТО о выдви
жении первичной организации НТО на соискание премии, 
справку о работе первичной организации по содействию 
организации производства, увеличению выпуска и улучшению 
качества товаров народного потребления с указанием коли
чества разработанных и внедренных рекомендаций, предложе
ний и полученного от их внедрения результата, отдельных 
примеров; справку о выполнении технико-экономических пока
зателей производственно-хозяйственной деятельности предприя
тий и заданий по производству товаров народного потребле
ния за  год. Материалы представляются в двух экземпля
рах машинописного текста.

•
Комиссия ЦП НТО рассматривает предложения местных, 

правлений и до 1 июня вносит в Президиум ЦП НТО р е к о ^  
мендации по присуждению премий.

38 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Л Е С Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  
И З А Щ И Т Н О Е  Л Е С О Р А З В Е Д Е Н И Е

У Д К  6 3 0 * 2 6  НА КОНКУРС

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСНЫХ ПОЛОС В БОРЬБЕ С ПЫЛЬНЫМИ БУРЯМИ

Ю. И. ВАСИЛЬЕВ, И. К. В ЕРБИ Ц К И Й , Г. Д. ФОМ ИЧЕВ, 
Е. И. КРЮ ЧКОВ (ВНИАЛМ И)

Большой и нередко трудновосполнимый ущерб сельскому 
хозяйству степных районов наносят периодически повто
ряющиеся пыльные бури. Они сдувают верхний плодо
родный слой почвы, выдувают высеянные семена, обна
жают корневую систему растений, засекают и засыпают 
возделываемые культуры. Все это приводит к снижению 
^юдородия почвы и урожаев сельскохозяйственных 

растений, вызывает необходимость проведения дополни
тельных мероприятий по восстановлению поврежденных 
пахотных угодий и посевов с вложением значительных 
материально-денежных средств, а такж е создает дис
комфортные условия для жизни и деятельности сель
ских тружеников.

Особенно характерны пыльные бури для Северного 
Кавказа и Нижнего Поволжья. Например, в Котельников- 
ском р-не (юг Волгоградской обл.) они бывают в среднем 
16,раз в году (преимущественно в весенне-летний период) 
и продолжаются в общей сложности 80 ч; средняя 
скорость ветра обеспеченностью 1 раз в 5 лет равна
12,7 м /с . На территории Сальского р-на (Ростовская 
обл.) указанные показатели составляю т 12 раз, 63 ч и
16,9 м /с ; чаще всего пыльные бури возникают с февраля 
по май (54 % ), в августе и сентябре (24 % ).

Развитию ветроэрозионных процессов предшествуют, 
как правило, очень сухая осень и малоснежная зима. 
К моменту их возникновения запас влаги в верхнем
10-сантиметровом слое почвы в Котельникове ком р-не не 
превышает 5, в Сальском 10 мм. П оследняя серия про
должительных и довольно интенсивных пыльных бурь со 
скоростью ветра 19—24 м /с  прошла в конце зимы — 
начале весны 1984 г. Начались они в первой декаде 
^арта и длились 62 ч, характеризовались следующей 
почвенно-метеорологической обстановкой. Ввиду сухой 
осени и практически бесснежной зимы верхний слой 
почвы оказался сильно иссушенным и распыленным поч
вообрабатывающими орудиями. В слое 0— 5 см эрозион
ноопасные фракции диаметром до 2 мм занимали 96 % 
общего их количества, а эквивалентный диаметр частиц 
был не менее 0,69 мм. Дефляционные процессы от
мечались уже при скорости ветра 5,1 м /с . Во время же 
пыльных бурь она равнялась 5,6— 8,2, достигая при по
рывах 15— 19 м /с . Температура воздуха колебалась от

— 1,3 до + 1 ,5  °С, что стимулировало быструю потерю 
почвенной влаги и снижение в связи с этим ветроэро
зионной устойчивости почвы. Сложились экстремальные 
условия для развития и перезимовки озимых культур. 
И з-за  острого дефицита влаги они на обширных площа
дях не взошли, а взошедшие были настолько ослаб
ленными, что погибали от низких температур, в резуль
тате сильно изреженные посевы легко подвергались вет
роэрозионным процессам.

В Сальском р-не пыльные бури отмечены в первой 
половине февраля и первой половине марта, суммарная 
их продолжительность — соответственно 88 и 137 ч, 
превышая более чем в 3,5 раза среднюю многолетнюю 
величину. В феврале скорость ветра была 10— 15 с поры
вами 19—22 м /с , бури классифицируются как слабые, 
поскольку не вызвали сильного проявления ветровой 
эрозии, так как почва была еще мерзлой и хорошо проти
востояла разрушению. Намного интенсивнее протекали 
пыльные бури в марте: средняя скорость ветра 10— 
16, при порывах 20— 24 м /с ; температура воздуха коле
балась от —0,6 до + 3 ,6  °С, почва находилась в сухом 
и рыхлом состоянии. По общему наличию эрозионно
опасных фракций она была близка к почвам Котель- 
никовского р-на, но эквивалентный диаметр частиц и кри
тическая скорость ветра, при которой начиналась дефля
ция, оказались несколько выше — 0,79 мм и 5,4 м /с.

Расчеты показывают, что при сложившихся метеоро
логических условиях и агрегатном составе почвогрунта 
потенциальный вынос мелкозема с открытых полей в 
марте был для светло-каштановых почв Котельников- 
ского р-на около 200 и предкавказских карбонатных 
черноземов Сальского р-на 1200 т /га , что соответствует 
слою 1,3 и 7,5 см. Допустимые же ежегодные потери, 
покрываемые в процессе естественного почвообразова
ния, не превышают 2—4 т /га . Значит, даже при полном 
прекращении ветровой эрозии в будущем слой почвы, 
потерянный с незащищенной пашни лишь при пыльных 
бурях 1984 г., может быть восстановлен естественным 
путем через 100— 300 лет.

Между тем, как установлено при изучении послед
ствий пыльных бурь, важную роль в их предотвраще
нии и значительном снижении ущерба сыграли полеза
щитные лесные полосы. Снижая скорость ветра, они 
ослабляют или не дают возможности развиться процес
сам дефляции почвы на защищаемых полях, 'пособ-
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ствуют лучшей сохранности посевов. Примером может 
служить колхоз им. Ленина (Котельниковский р-н ).

Общая площадь хозяйства — 23,3 тыс. га, в том числе 
сельскохозяйственных угодий — 22 , из них пашни —
18.1 тыс. га. Около 600 га занимают агролесомелиора
тивные насаждения. Лучше всего обстоит дело на полях 
второго производственного участка, где на 6,9 тыс. га 
пашни приходится 225 га полос, облесенность достигает
3,3 %. На территории 3,5 тыс. га имеется законченная 
система полезащитных полос, ширина межполосных кле
ток 300—350 м, облесенность — 4,7 % . Породный со
став — вяз приземистый (69 % ), акация белая (18 % ), 
ясень зеленый (7 % ) и дуб (6 % ). До 1967 г. создавали 
5— 9-рядные полосы с междурядьями 3— 3,5 м и шагом 
посадки 0,75 м, затем 3-рядные с междурядьями
4,5 и шагом посадки 1 м. Сейчас высота их 5,8—
6.1  м.

При обследовании состояния полей выявлено, что на 
втором участке, где защищенность пашни 45 % (исходя 
из протяженности и высоты лесных полос, 30-кратной 
дальности мелиоративного влияния), повреждение ози
мых и зяби пыльными бурями — соответственно 19 и
24 % площади, или в среднем 22 %. На первом и третьем 
участках, где защищенность пашни 17— 22 %, эти показа
тели оказались равными 72—78 и 60—65 %.

Более детальные данные о сохранности и состоянии, 
характере повреждения озимых получены на двух полях, 
идентичных по почвенным условиям, предшественнику, 
агротехнике, срокам подготовки почвы и сева озимой 
пшеницы, но отличающихся шириной межполосных кле
ток. Сравнительный учет количества растений проведен 
на разном удалении от полос. В межполосной клетке 
шириной 314 м практически на всех расстояниях от 
основной полосы их было 120— 144 ш т ./м 2; мало изменя
лась глубина узла кущения — от 2 до 2,5 см. При ширине 
межполосной клетки 650 м насчитывалось лишь 14— 
59 ш т ./м 2, глубина узла кущения в 106 м от полосы была 
примерно такой же, как в предыдущем случае, а далее 
уменьшилась до 1,5—0,8 см. Это свидетельствует о том, 
что в центре поля происходил активный вынос мелко
зема.

На полях с системой лесных полос процесс аккумуля
ции отсутствовал, в межполосных клетках шириной 650 м 
и более в ветроударной полосе максимум наносов мелко
зема достигал 67, в остальных 15— 17 см с протяж ен
ностью шлейфов в сторону поля соответственно 65 
и 45 м. В межполосных клетках 300— 350 м состояние 
озимых хорошее и удовлетворительное, при редком раз
мещении полос — в основном неудовлетворительное, 
причем часть посевов погребена под шлейфами мелкозема 
или выдута.

Таким образом, максимальный защ итно-мелиоратив
ный эф ф ект достигается на полях с законченной систе
мой лесных полос. Это подтверж дается и данными по 
зерносовхозу «Гигант» (Сальский р -н ). Общ ая земель
ная площадь хозяйства — 47,5 тыс. га, в том числе
39.1 тыс. га пашни. Поля разделены на клетки 400— 
650X 1500—2000 м, в отдельных случаях и з-за  сильной 
ветровой эрозии 200— 300 м. Агролесомелиоративные 
насаждения занимают 1825 га, причем 1626 га 
(1200 км) — полезащитные лесные полосы. Облесен
ность пашни — 4,2 %.  Породный состав — акация белая, 
ясень зеленый, дуб черешчатый, вяз приземистый, клен 
ясенелистный, гледичия трехкомочковая, груша лесная, 
абрикос. Из кустарниковых представлены акация желтая, 
скумпия, жимолость татарская, лох, бирючина, бобовник, 
вишня степная.

Первоначально создавали 7— 9-рядные полосы по схе
ме 0,8X 1,5 м, затем 4—5-рядные с 3-метровыми между
рядьями и шагом посадки 1 м. Общая ширина 10—

15 и высота 6— 12 м, конструкции — ажурная, про
дуваемая и плотная. Основные полосы ориентированы 
преимущественно с севера на юг, т. е. перпендикулярно 
господствующим восточным эрозионным ветрам; исклю
чение составляют находящиеся на северо-востоке в треть
ем и четвертом отделениях, которые в силу сложившей
ся с соседним хозяйством границы имеют направление 
с северо-востока на юго-запад (угол отклонения 35— 
45°).

Обследования показали, что полностью защищают 
пашню и посевы от выдувания и лучшую почвозащит
ную эффективность имеют лесные полосы, размещенные 
перпендикулярно эрозионным ветрам и удаленные друг от 
друга не далее чем на 30 Н. В условиях же, когда основ
ные полосы ориентированы под углом к господствующе
му ветру или удалены друг от друга на большее расстоя
ние, развиваются процессы дефляции, озимые сильно 
выдуваются и засекаю тся, в полосах и вблизи них фор
мируется шлейф мелкозема, размеры которого зависят 
от ширины межполосных клеток.

В четвертом отделении, где ширина межполосных кле
ток 220 м (34 Н ), лесные полосы обеспечили полную 
защиту зяби от выдувания даже при направлении ветра 
под углом 45° (табл. 1). Лишь в отдельных случаях 
имеются слабые следы местного перемещения мелких 
частиц, в полосах наносы отсутствуют. При ширине меж
полосных клеток 335 м (56 Н) уже появились следы 
дефляции почвы и сноса мелкозема с гребней поверх
ности в межгребневое пространство.

Интенсивность дефляционных процессов и отложение 
мелкозема в главной полосе увеличиваются при ширине 
межполосных клеток 540 м (65 Н) и косых ветрах 
(третье отделение). Высота наноса в отдельных местах 
достигает 60 см, но поскольку таким ветрам противо
действует вспомогательная полоса, нанос откладывается 
лишь на 1 /3 — 1/2  длины, постепенно увеличиваясь по 
ходу ветра. Из табл. 2 видно, что по мере удаления 
от лесной полосы число растений на 1 м2, как правило, 
сокращ ается и в центре поля примерно на 40 % меньше, 
чем в зоне 5 Н; на удалении 5— 10 Н (перед следую
щей полосой) оно снова возрастает. Аналогичная тенден
ция характерна и для состояния посевов озимых.

О перемещении почвенных частиц, интенсивности их

Таб л и ца  I
Почвозащитная эффективность лесных полос с различными межпо
лосными расстояниями (агрофон —  зябь, ветер под углом 45°)

Расстоя
ние от по

лосы ВЫСО
ТОЙ 6 м и 
ажурнос
тью 25— 
30 %, Н

Характер
проявления

ветровой
эрозии*

Расстоя
ние от ПО

ЛОСЫ высо
той 6,5 м 
и ажур
ностью 

40 %, Н

Характер
проявления

ветровой
эрозии**

5 Следы  вы падения м елко 5 Следы выпадения пы-
д и сп ер сн ой  пыли ли

д о С лабы е следы  п ер еотл о- 10 Еле зам етны е следы
ж ен и я перем ещ ения

15 Следы  м елкой ряби 15 Т о ж е
25 Рябь ср едних р азм ер ов 20 Выдувания нет

(сл ой  1 см )
35 С дувание с гр ебн ей  и от- 25 Очень слабы е местные

л о ж е н и е  м еж д у  ними следы  пер ем ещ ен и я
(сл о й  2 — 2 ,5  см )

30 С лабое перем ещ ение
45 На 50  % п лощ ади  рябь 32 ,5 А ккумулятивны е про-

четко п р осл еж и в ается цессы  (сл ой  ^ 0 , 5  см )
(сл о й  5 — 8 см )

55 А ккум улированны й слой В полосе Н аносов нет
^ 2 , 5  см  в п ол осе

* М еж п о л о сн о е  р асстоя н и е 3 3 5  м.
** Т о  ж е  2 22  м.
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Защ и тн ое влияние лесны х п ол ос на сохр ан н ость  и со сто я н и е  озим ы х  
(в ет ер  п од  углом  4 5  ° )

Таблица 2

Расстояние 
от по

лосы, Н

Число 
растений 
на 1 м3

Глубина
заделки
семян,

см

Характер поврежде
ния посевов Состояние посевов

5 357 4 Д еф л я ц и я  о т с у т 
ствует, в отд ел ь
ных сл уч ая х  и м е
ю тся следы  нан о
сов

Х ор ош ее

10 312 4,4 Слой м ел к о зем а  
0 ,8  см

У довлетвор итель
ное и хор ош ее

15 277 3,9 С леды  п ер ем ещ е
ния м ел к озем а  и 
слой  1,4 см

У довлетвор итель
ное

25 307 3,8 П еревеянны й слой  
м ел к озем а 1,4 см

Т о  ж е

Ц ентр 211 3 ,6 Т о  ж е 1 ,3— 1,5 см Т о  ж е , м естам и  
п л о х о е

10 339 3 ,6 С лой м ел к озем а  
1,9 см

У д ов л етв ор и 
тел ьное

5 341 3,9 Т о  ж е  2 см У д ов л етв ор и те
ль н ое и х ор ош ее

выдувания и аккумуляции можно судить по глубине 
заделки семян.Н а расстоянии 5— 15 Н она наибольшая, 
к центру поля уменьшается, а перед следующей поло
сой несколько увеличивается. В зоне до 10 Н дефляцион
ные процессы отсутствуют или слабо выражены, а пре
обладает аккумуляционный; от 15 Н к центру поля мест
ный перенос и выдувание мелкозема усиливаются. Уста
новлено, что при ширине межполосной клетки 220  м 
аккумулированный материал отсутствует, 1200  м ! 
'оставляет при 335 и 1524 м3 при 540 м, т. е. в последних 

"двух ветром вынесен слой почвы 1,8 мм.
Соседний колхоз им. XXII Партсъезда имеет площадь

5,9 тыс. га, в том числе 4,9 тыс. га пашни. Агролесо
мелиоративные насаж дения занимают 346 га пашни 
(5,9 % ), причем 271 га (5,6 % ) — полезащитные лес
ные полосы, представляющие собой законченную систе
му. Их возраст 35— 37 лет, высота 9— 11 м. Породный 
состав — акация белая, дуб, ясень зеленый, клен ясене
листный. Размер межполосных клеток 480X 1800 м 
(86 га). Основные полосы ориентированы строго с севера 
на юг. Процессам дефляции подвержено всего 180 га

пашни и озимых, что составляет 3,7 %.  Это главным об
разом небольшие наносы мелкозема на стыках полос и 
выдувание почвы на ветроударном склоне балки, протя
нувшейся вдоль восточной границы хозяйства.

Об экономической эффективности системы лесных по
лос в борьбе с пыльными бурями свидетельствуют и 
такие данные. В колхозе им. Ленина пересев погибших 
пшеницы и ячменя в системе лесных полос потребо
вался на 152 га (14 % ), тогда как на слабо защищен
ных полях — на 2526 га (50 % ). В первом случае на 
предпосевную обработку почвы и пересев озимых с одно
временным внесением удобрений затрачено 4,4, во вто
ром — 73,3 тыс. руб., что в пересчете на 1 га первона
чально имевшегося с осени озимого клина составляет
4 р. 14 к. и 14 р. 55 к. Следовательно, материально
денежные затраты на ремонт 1 га посевов в системе 
лесных полос в 3,5 раза ниже, чем на открытых полях. 
Расчеты показывают, что при наличии законченной си
стемы лесных полос даже в таких исключительно не
благоприятных погодных условиях, какие сложились в 
1983/84 г., убыток от гибели озимых мог бы быть снижен 
с 77,7 до 25,3 тыс. руб., или более чем в 3 раза.

Таким образом, по результатам проведенных обследо
ваний можно сделать следующие выводы.

Полезащитные лесные полосы — эффективное сред
ство борьбы с пыльными бурями и другими неблаго
приятными для сельского хозяйства природными явле
ниями.

В рассматриваемом регионе лучшие конструкции агро
лесомелиоративных насаждений — ажурная и ажурно- 
продуваемая, при этом основные полосы должны стоять 
друг от друга в 30 Н и менее и располагаться перпен
дикулярно господствующим вредоносным ветрам. До
пускается закладка лесных полос с отклонением не 
более 20— 30°, но тогда ширина межполосных клеток 
должна быть на 15—20 % уже принятой.

Большинство обследованных лесных полос не пол
ностью защищают сельскохозяйственные угодья из-за 
плотной конструкции и меньшей высоты по сравнению 
с проектной. В целях повышения защитно-мелиоратив
ной эффективности им необходимо придать надлежа
щую конструкцию путем рубок ухода, а при создании 
новых — учитывать реально достигаемую высоту защит
ного древостоя во взрослом состоянии в конкретных 
почвенно-климатических условиях.

К 30-ЛЕТИЮ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ

У Д К  6 3 0 * 2 6

ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ КУЛУНДИНСКОИ СТЕПИ

А. Ф. ИВАНОВ, директор Ку пинского мехлесхоза 
^Новосибирского управления лесного хозяйства

XXVI съездом КПСС поставлены задачи повышения 
продуктивности земель, получения большего количества 
зерна и товарной древесины с каждого гектара. 
Важную роль в увеличении данной продукции играют 
степные районы Западной Сибири. Но здесь требуются 
мероприятия, направленные на ослабление вредоносного 
действия засух, суховеев, ветровой и водной эрозии. 
В Кулундинской степи этим целям служат полезащитные 
лесные полосы и степные колки. В настоящ ее время

актуальным является создание долговечной и отвечаю
щей своему назначению системы лесных полос, что 
возможно лишь на основе обследования сохранившихся 
посадок, изучения опыта их выращивания, ассортимента 
древесных и кустарниковых пород и схем смешения.

Климат Кулунды отличается засушливостью и резко 
выраженной континентальностью. Открытая с севера 
и юга, она доступна как для холодного арктического 
воздуха, так и для теплого сухого, поступающего из 
степей и пустынь Казахстана. Равнинность рельефа 
и незначительное присутствие лесной растительности 
(до 4 % ) способствуют распространению сильных вет
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Таблица 1

Состояние древесных пород в полезащитных лесных полосах

№
пр.
пл.

Порода Число
рядов

Размещение,
м

Участие, % Сохран
ность, %

Возраст,
лет Нср»

м
Дер, см

перво начальное в 1981 г.

1 Б ер еза  повислая 9 2 ,5 X 1 ,0 33 ,4 9 ,0 18,0 43 16,6 27,8
В яз обы кновенны й 22 ,2 3 3 ,9 82,3 43 14,6 20,6
Я бл он я  сиби рская 4,0 13,0 8 7 ,5 — 3,0 7,4
А кация ж ел т ая 40 ,4 44,1 85 ,0 — — —

2 Б ер еза  повисл ая 9 2 ,5 X 1 ,0 3 3 ,3 11,8 21 ,0 43 14,0 22 ,0
В я з обы кновенны й 4 4 ,4 3 6 ,0 48 ,0 43 12,6 17,6
А кация ж ел тая 2 2 ,2 5 2 ,2 59 ,0 — 2 ,5 —

3 Б ер еза  повисл ая 7 2 ,5 X 1 ,0 8 3 ,4 6 5 ,2 47 ,6 42 15,1 19,8
А кация ж ел тая 16,6 34 ,8 62 ,9 — 2,1 —

4 В яз м елколистны й 10 2 ,0 X 1 ,0 100 100 5 6 ,0 24 5,6 6,1
5 Т оп ол ь сибирский 6 2 ,5 X 1 ,0 8 3 ,5 8 0 ,9 6 3 ,4 14 10,4 11,2

А кация ж ел тая 16,5 19,1 75 ,7 — 1,3 —
6 Т оп ол ь  сибирский 5 7 9 ,9 7 9 ,6 78 ,3 9 7,9 8,3

Виш ня степ ная 20,1 20 ,4 7 9 ,5 — 0 ,6 —

7 К лен  ясенелистны й 6 3,0 X  0 ,7 100 100 67,8 28 6,5 9,4
8 Т оп ол ь  сибирский 9 2 ,5 X 1 ,0 7 5 ,0 61,1 31,7 25 16,4 18,3

Я бл он я  сиби рская 2 5 ,0 38 ,9 70,8 — 2,8 6,2
9 Б ер еза  повислая 6 3 ,0 Х  1,0 3 3 ,4 12,2 19,3 23 9,0 10,1

В яз м елколистны й 3 3 ,3 43,1 68 ,3 23 7 ,0 8,3
Я бл он я  сиби рская 3 3 ,3 4 4 ,7 70 ,2 — 4,0 3,5

ров северо-восточного и юго-западного направлении 
и одновременному охвату ими обширных территорий. 
Среднегодовая температура воздуха —0,2 °С, средняя 
температура января — 19,8 (с абсолютным максимумом 
— 52 °С ), июля + 1 9  °С ( + 4 5  °С ). Осадков выпадает 
200— 300 мм при больших амплитудах колебаний по го
дам и сезонам, причем сумму их за год превышает 
испаряемость в 3—5 раз. Засухи бывают 1—2 года под
ряд, иногда и более длительный период. Почвы пред
ставлены южными черноземами и солодями.

Первые полезащитные полосы (7—9-рядные) залож е
ны в 1937— 1940 гг. силами колхозов и совхозов на 
площади свыше 2 тыс. га. В качестве главных пород 
использовали березу повислую и тополь сибирский, 
сопутствующих — вяз обыкновенный и мелколистный, 
клен ясенелистный, яблоню сибирскую, из кустарни
ков — акацию желтую, жимолость татарскую, бузину 
красную, смородину золотистую и др.

За последние 10 лет в регионе посажено более
14 тыс. га. Главные породы — береза и тополь. Полосы 
состоят из четырех—пяти рядов, последний из них, как 
правило, представлен низкорослым кустарником, в основ
ном вишней степной, реже смородиной золотистой, 
жимолостью татарской. Такими полосами намечено 
охватить более 20 тыс. га, что приведет к изъятию  
примерно 4 % пахотных земель. Однако повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур не только 
компенсирует уменьшение площадей посевов, но и окупит 
затраты на создание полос1. Сейчас общая протяж енность 
их почти 8 тыс. км.

Полезащитные лесные полосы из березы и тополя 
составляют 83 %, клена ясенелистного — 10, ильмо
вых — 7 %. Все обследованные оказались в хорошем 
состоянии. В наиболее типичных по конструкции, схеме 
смешения, породному составу и возрасту, расположен
ных на землях мехлесхоза, колхозов «Верный путь» 
и им. Чапаева, совхозов «Новониколаевский», «Стеклян- 
ский» и «Кулундинский» (Купинский р-н ), заложены 
пробные площади.

В колхозе им. Чапаева около с. Копкуль расположе
ны две 9-рядные полосы посадки 1939 г. В одной из них 
породы смешаны чистыми рядами по схеме: первый, 
второй, восьмой и девятый — акация ж елтая; третий 
и седьмой — вяз обыкновенный; пятый и шестой —

1 Л ам ин Л. А. Л есом ел и ор ати в н ое районирование Н ов оси би рск ой  
о бл аст и .— Труды  по л есн ом у хозя й ств у  З ап ад н ой  С ибири. Н ов оси 
бирск, 19 7 1 , вып. 9, с. 67 — 76.

береза повислая (пр. пл. 1). В 1956 г. при рубках ухода 
удалены усохшие деревья, что способствовало проник
новению в междурядья травянистой растительности. 
Частично из-за засоленности почвы береза выпала и 
ведущее положение занял вяз обыкновенный. Состояние 
полосы удовлетворительное. В другой полосе породы 
такж е смешаны чистыми рядами по схеме: первый 
и девятый — акация желтая, единично яблоня; второй, 
третий, седьмой и восьмой — вяз обыкновенный; 
четвертый, пятый и шестой — береза повислая (пр. 
пл. 2 ). Местами встречается самосев яблони и вяза 
обыкновенного. Состояние полосы хорошее.

У с. Чигеринки (колхоз «Верный путь») расположена 
7-рядная березовая полоса посадки 1940 г. (пр. пл. 3). 
Древесные и кустарниковые породы расположены в 
полосе следующим образом: первый и седьмой ряды — 
акация ж елтая, причем значительная часть последнего 
запахана; остальные — береза повислая. Общее состоя
ние полосы хорошее. Мощность лесной подстилки на 
отдельных участках достигает 2 см.

На землях гослесфонда имеется 10-рядная полоса из 
вяза мелколистного (пр. пл. 4). Самосев и травяной 
покров отсутствуют, мощность лесной подстилки 3 см. 
Вяз часто подмерзает, много суховершинных деревьев. 
Состояние полосы неудовлетворительное. В 6-рядной 
ажурной полосе (пр. пл. 5) посадки 1968 г. породы 
смешаны чистыми рядами по схеме: первый — акация 
желтая, остальные — тополь сибирский. Самосев и травя
ной покров отсутствуют. Состояние полосы хорошее.

В совхозе «Стеклянский» в 6-рядной продуваемой 
полосе посадки 1973 г. заложена пр. пл. 6. Схема 
смешения: первый ряд — вишня степная, остальные — 
тополь сибирский. Самосев и травяной покров отсут
ствуют. В 1982— 1983 гг. проведены рубки ухода. Состоя
ние полосы хорошее. В 6-рядной полосе плотной кон
струкции посадки 1955 г. залож ена пр. пл. 7. Главная 
порода — клен ясенелистный, местами встречается его * 
самосев. Рубки ухода проведены в 1965 и 1976 гг. 
Состояние полосы удовлетворительное. В 8-рядной ажур
ной полосе посадки 1957 г. (пр. пл. 8) породы смешаны 
чистыми рядами по схеме: первый и восьмой — яблоня 
сибирская, остальные — тополь сибирский. Состояние 
полосы хорошее. В отдельных местах междурядья 
заросли травой.

На землях совхоза «Кулундинский» в 6-рядной полосе 
залож ена пр. пл. 9. Породы смешаны чистыми рядами 
по схеме: первый и шестой — яблоня сибирская,

42 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 2
Высота древесных пород в полезаиГитных лесных полосах, м

№
П орода

В озраст, л ет

пл. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

1 Б ер еза  повислая 1,2 2 ,8 4 ,9 5 ,7 7 ,5 8,1 9 ,0 10,1 10 ,9 12 13,1 14,2 15,3 16,4
Вяз обы кновенны й 0 ,7 1,3 3 ,2 3,8 4 ,5 5 ,5 7 ,0 8 ,5 9 ,6 10,6 11 ,6 12,5 13,5 14,5

2 Б ер еза  повислая 1,0 2,3 4,1 5 ,2 7 ,0 7,4 7 ,9 8 ,3 9 ,0 10,2 10 ,7 12,3 13,2 13,8
Вяз обы кновенны й 0 ,3 0 ,6 1,0 3,3 4 ,0 4,8 6 ,0 7 ,4 8,6 9 ,7 10,8 11,8 12,2 12,4

3 Б ереза повислая 1,3 3,0 5 ,0 6 ,0 7 ,6 8,3 8,8 9 ,7 10,6 11,8 13 14 14,9 15,1
4 В я з м елколистны й 0 ,3 0 ,6 1,2 2 ,0 3 ,2 4,1 5 ,0 5 ,6
5 Т оп ол ь  сиби рский 2 ,3 4 ,4 6,0 7,1 10,4
6 Т о  ж е 2,0 5 ,5 7 ,9
7 К лен  ясенелистны й 1,0 1,7 2,1 2 ,6 3,8 4,7 5 ,3 5 ,9 6,3
8 Т оп ол ь  сиби рский 2,1 5 ,0 7 ,8 9,0 12 ,3 14 15,3 16,0
9 Б ер еза  повислая 1,2 2,4 4 ,0 5,1 7 ,0 7 ,5 8,1

В яз м елколистны й 0 ,4 1,0 1,5 3,4 4,1 5,1 6 ,4
Я блон я  си би р ск ая 0 ,5 1,2 1,7 2 ,9 3 ,2 3 ,3 3 ,6

второй и пятый — вяз мелколистный, третий и чет
вертый — береза повислая. И з-за засоленности почв 
значительная часть березы выпала и ведущее положение 
занял вяз мелколистный. Состояние полосы удовлет
ворительное.

Береза повислая в полезащитных полосах встречается 
довольно часто и 'достигает 43-летнего возраста. Участие 
ее в составе 9— 65,2 %, сохранность в полосах довоенных 
посадок 18— 47,6 % (табл. 1). Меньше всего она пред
ставлена на пр. пл. 1 , 2 , где сохранность не превышает 
18—21 % . Преобладают схемы смешения с долей 
участия березы до 83 % (пр. пл. 3).

Анализ модельных деревьев показывает, что самый 
интенсивный рост у всех лесообразующих пород в первые 
15 лет (табл. 2): средний прирост — 0,5, максимальный — 
1 м, в возрасте 24—26 лет сниж ается до 0,3—0,1 м.

^  Тополь сибирский в первых полезащ итных полосах 
встречается реже, чем береза, в более же поздних доля 
его участия достигает 83 % (пр. пл. 5 ) , сохранность 
составляет 31,7— 78,3 %. Результаты анализа хода роста 
модельных деревьев на протяжении 25 лет свидетельст
вуют, что текущий прирост в первые годы постепенно 
нарастает и к 15 годам равен 1,1 м, затем становится 
примерно одинаковым (0,4 м ), а с 24 лет начинает 
уменьшаться.

Вяз обыкновенный был смешан с березой плакучей, 
яблоней сибирской и акацией желтой в 1939 г. (пр. пл.
1, 2). Его участие в составе существенно не изменилось 
и равно 33—36 %. В опушечных рядах вяз, обладая 
значительной энергией роста, к 43 годам достиг высоты 
14,6 м и диаметра 20,6 см на высоте 1,3 м. В процессе 
анализа хода роста модельных деревьев установлено, что 
он отстает в росте от березы плакучей и тополя 
сибирского, особенно это заметно на пр. пл. 2 и 8.

Вяз мелколистный в лесных полосах колхоза «Заря» 
встречается повсеместно, участие его в составе достигает 
43— 100 % . При сохранности 56—68,3 % многие деревья 
суховершинят. Показатели роста характеризую тся мень
шими величинами, чем у вяза обыкновенного: средняя 
высота — 5,6 м, диаметр ствола — 6,1 см на высоте 
13 м (пр. пл. 4). В лесных полосах совхоза «Кулундин- 
Гкий» эта порода встречается такж е повсеместно, причем

Т а б л и ц а  3

Х о д  р оста древ есн ы х п о р о д  в усл ов и я х  К улунды

Порода Возраст,
лет

Нср,
м

Дер,
см

Средний 
годичный 

прирост, см
Класс

бонитета

Сосна обы кновенная  
Лиственница си би р 

50 17 2 3 ,2 34 II

ская 25 11 13,2 44 I

в одних случаях в качестве главной, в других — 
сопутствующей березе плакучей (пр. пл. 9). И з-за засо- 
ленности почв последняя выпала на больших площадях 
и ведущее положение занял вяз мелколистный. В воз
расте 23 лет он имеет высоту 7 м, средний диаметр
8,3 см, не подмерзает и создает полноценные насаждения.

Клен ясенелистный в полезащитных лесных полосах 
на засоленных почвах дает значительный прирост по 
диаметру, формируя сбежистые деревья, рано начинает 
суховершинить, образует водяные побеги, что чрезмерно 
уплотняет лесную полосу в нижней части профиля. 
Сохранность его 67 %, но показатели роста, как и у вяза 
мелколистного, невелики: средняя высота в 28 лет — 6,5 м, 
диаметр ствола — 9,4 см на высоте 1,3 м.

Яблоня сибирская (пр. пл. 1, 8, 9) находится в третьем 
ярусе, обычно затенена и угнетается, имеет малый при-

Таблица  4

П р ои зв оди тел ьн ость  п олезащ итны х лесны х полос

№
пр.
пл.

С остав
В озраст ,

лет

З ап ас  древесины , 
м /г а П ром еж у

точное
п ользо
вание,
м3/г а

Общ ая
произво
д итель
ность,
м3/г авсего

в том
числе

стволовой

1 4 Б 6 В з о. 43 256 ,6 2 4 4 ,6 18 274 ,6
2 4 Б 6 В з  о. 43 187 ,4 178 ,6 23 210 ,4
3 10Б 42 3 3 6 ,6 32 0 ,6 14 350 ,6
4 Ю Вз м. 24 81 ,0 73 ,2 4 8 5 ,0
7 Ю Кл я. 28 49 ,2 44 ,4 5 5 4 ,2
8 ЮТ 25 122 ,0 1 11,2 29 151 ,0

рост, но в опушечных рядах хорошо растет и развивается. 
Сохранность ее 70— 87,5 %.

Интерес для полезащитного лесоразведения представ
ляю т произрастающие в Купинском р-не хвойные насаж
дения из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской. 
В частности, первая (в 10 км от ст. Купино) в возрасте 
50 лет имеет высоту 17 м, диаметр ствола 23,2 см на высо
те 1,3 м, вторая (Искринская лесная дача) в 26 лет — 
соответственно 11,4 м и 13,2 _см. Производительность 
сосняка — 241, ( лиственничника — 131 м3/га. Они 
характеризую тся хорошим ростом и развитием (табл. 3). 
Производительность полезащитных лесных полос с глав
ными породами березой и тополем к 25—42 годам соста
вила 151— 351, средний прирост 5—8,5 м3/га  (табл. 4).

Данные табл. 3 и 4 позволяют сделать вывод о 
целесообразности широкого использования при полеза
щитном лесоразведении в Кулундинской степи таких по
род, как береза плакучая, тополь сибирский, вяз обыкно
венный, сосна обыкновенная, лиственница сибирская.
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У р ож ай н ость  яровой пш еницы , ц /г а , п о д  защ и той  лесны х п олос  
( с о в х о з  «Н овоник олаевски й», 1983 г .)

Таблица 5

Конструкция
полос

Расстояние от полосы, Н Средний урожай 
на поле

5 10 15 25 защищен
ном открытом

П р одув аем ая
Н еп родув аем ая

7 ,5
6,3

7 ,9
6,5

6,8
6,2

6,1
5,1

6 .9
5 .9

2,8
2,8

На влажных почвах главными породами могут быть 
береза плакучая и лиственница сибирская, на супесча
ных разностях с близким стоянием грунтовых вод — 
сосна обыкновенная, тополь бальзамический, лавролист- 
ный, осокорь. Вяз обыкновенный хорошо растет на всех 
черноземах и создает полноценные защитные насаж де
ния. Из плодовых пород предпочтительны яблоня 
сибирская, ранет сибирский и рябина. Незаменим по сво
ей биологической устойчивости в степных посадках 
клен татарский. Хорошими снегозащитными свойствами 
обладают акация желтая, жимолость татарская, ирга, 
смородина золотистая, вишня степная. Преимуществом 
последней является небольшая высота — до 1 м.

Важную роль в создании биологически устойчивых 
степных лесных насаждений играют два фактора: 
количество влаги в почве и степень засоленности 
последней. Результаты исследований показывают, что 
наибольшее отрицательное воздействие солей сказывает
ся в засушливые годы, когда они поднимаются из 
глубоких горизонтов. Корни растений, сформировавшие
ся в незаселенных слоях, внезапно попадают под воз
действие солевых растворов и отмирают. Так, в засуш
ливые годы погибла значительная часть тополевых 
и березовых полос в совхозах «Советская Сибирь» 
и «Кулундинский», поскольку почвы в нижних горизонтах 
оказались засоленными. Как установлено практикой, 
самые соле- и засухоустойчивые породы — лох 
восточный, облепиха крушинолистная, жимолость татар
ская, смородина золотистая; они успешно растут в усло

виях, где любые другие выпадают. Из главных пород 
по степени солеустойчивости надо выделить прежде 
всего вяз перистоветвистый и мелколистный, клен 
ясенелистный и вяз обыкновенный. Недостаток вяза 
мелколистного и клена ясенелистного — недолговеч
ность на сухих почвах, хотя на соленых они в первые 
годы отличаются сравнительно быстрым ростом. Их мож
но использовать в качестве временных пород в начальный 
период жизни полосы.

В процессе маршрутных обследований выявлено, что 
агрономическая эффективность полезащитных лесных 
полос как суммарное отражение степени преобразования 
экологической обстановки на прилегающих полях обыч
но высока. Урожайность яровой пшеницы учитывали по 
1 -метровым площадкам, заложенным в 10 -кратной 
повторности на расстоянии 5, 10, 15 и 25 Н от полос 
(табл. 5 ). Величина прибавки урожая зависит от степени

Таблица 6

У р ож ай н ость  сел ьск охозя й ств ен н ы х культур, ц /га

Хозяйства Облесенность 
пашни, % 1966— 1975 гг. 1976— 1983 гг. В среднем

С овхозы 2,7 _ 5,5 5,5
88,0 88,0

Т о  ж е 3 ,7 — 4,7 7,6 7,7 7,6
9 6 ,0 99,0 97 ,0

К олхозы 5 ,4 — 6,3 10,2 10,1 10,1
105 ,0 121,0 112,0

Т о ж е 7 ,9 — 9,5 10,1 10,7 10,4
9 6 ,0 116,0 105,0

П р и м е ч а н и е .  В ч исли теле — зерновы е, в знам ен ателе — силосны е 
(зел ен а я  м а с с а ) .

облесения пашни. Об этом убедительно свидетельствуют 
многолетние статистические данные по Купинскому 
р-ну (табл. 6 ).

Таким образом, создание системы полос в крайне 
засушливой Кулундинской степи способствует возникно
вению полезных изменений в ландшафте и улучшению 
микроклимата, предотвращению эрозии почвы и увеличе
нию урожая сельскохозяйственных культур.

У Д К  6 3 0 * 2 6

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ  
ПОЛЕЗАЩ ИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ

В. H. ЧЕРЕПАНОВ, директор Сергачского опытно
показательного мехлесхоза Горьковского управления 
лесного хозяйства

М ехлесхоз расположен на юго-востоке Горьковской обл., 
на территории пяти районов в лесостепной зоне. Здесь 
низкая лесистость (1 — 15 % ) и сильно развиты эрозион
ные процессы; смытые почвы составляют 17,2' % пахот
ных земель. Это и определило основное направление 
деятельности предприятия — защитное лесоразведение.

Для ослабления и прекращения водной эрозии 
требуется научно обоснованная система противоэро- 
зионных мероприятий, в которой с занимающими 
центральное место полезащитными насаждениями увязы 
ваются все остальные элементы противоэрозионной 
защиты. Ежегодно осуществляются посадки на площади 
300—400 га, а за последние 20 лет защ итных лесных 
насаждений создано 8500 га, в том числе полезащитных
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и водорегулирующих полос — 2750, приовражно-балоч- 
ных — 5750 га. В итоге многие хозяйства, имевшие общую 
лесистость около 1 %, сейчас располагают полезащитной 
в пределах 1— 1,5 %.

Сергачский мехлесхоз ведет комплексное лесное хо
зяйство и одновременно как опытное предприятие за
нимается разработкой новых методов, совершенствова
нием лесокультурных и лесохозяйственных технологи
ческих процессов, изучением на пробных площадях ц£_ 
результативности, определением влияния лесных полос 
на урожай сельскохозяйственных культур и эрозию почв. 
Принципиально важное значение для теории и практики 
лесоводства имеют работы по закладке географических 
культур сосны и ели — всего высажено около 130 
климатипов. В ходе исследований вскрываются эволю
ционно-географические закономерности формирования 
древостоя, выявляются климатипы, дающие максималь
ную продуктивность, разрабатывается лесосеменное рай
онирование с эффективным использованием географиче-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Полезащ итная лесная полоса (совхоз Толбанский)

ской изменчивости пород в селекционно-семеноводче
ских целях.

Большой интерес представляет работа в дендро- 
парковом комплексе (85 га) по интродукции лесных 
пород. Всего здесь будет высажено 660 видов древесных 
и кустарниковых растений, полученных по договору от 

* Главного ботанического сада АН СССР. Сейчас уже 
освоена площадь в 40 га.

С 1972 г. в мехлесхозе испытываются в производст
венных условиях предложенные нами новые способы 
рубок ухода за лесом — кулисно-световые и за отдель
ными деревьями. Получены положительные предвари
тельные результаты и высокая экономическая эф ф ек
тивность.

Важное место в планах опытных и производствен
ных работ мехлесхоза занимает полезащитное лесо
разведение. Разрабатываю тся следующие темы: комп
лексная механизация создания полезащитных насаж де
ний; комплексная механизация работ в питомниках; 
комплексная механизация овражно-балочных работ на 
крутосклонах; установление интенсивности и повторяемо
сти рубок ухода в полезащитных полосах; установление 
норм применения гербицидов при химуходе за лесными 
культурами и питомниками; влияние лесных полос на 
урожай сельскохозяйственных культур и эрозию почв; 
закладка географических культур (работа закончена); 
закладка дендрария и парка; новые способы рубок 
ухода — кулисно-световой и за отдельными деревьями.

Разработка первых двух тем завершена, и производст
ву  выданы технологические карты. С 1968 г. внедрена и 
совершенствуется до сих пор комплексная механизация 
создания полезащ итных насаждений и выращивания по
садочного материала в питомниках. Рационализаторами 
мехлесхоза предложены ротационные приставки к куль
тиваторам КРН -2,8 и КЛБ-1,7 (для одновременного ухода 
в ряду и м еж дурядье), изготовлены культиваторы соб
ственной конструкции для ухода за посевами в питом
никах и выкопочная машина для выкопки посадочного 
материала, осуществлены многие другие усовершенст
вования. В результате еж егодная фактическая экономия 
средств составила 16— 18 тыс. руб. и трудовых затрат — 
6 тыс. чел.-дней.

Применение технологии на основе комплексной меха
низации позволяет трактористу-машинисту В. Ф. Дород- 
нову ежегодно ухаживать за полезащитными насаж де
ниями на площади 750— 850 га. В 1980 г. мехлесхоз 
был участником ВДНХ СССР, пять человек удостоены 
одной серебряной и четырех бронзовых медалей. Одним 
из награжденных является В. Ф. Дородное, который 
премирован такж е легковым автомобилем «Москвич».

Как показывает опыт, лучшая форма организации 
труда на агролесомелиоративных работах — механи
зированное звено, заранее снабженное типовыми расчет- 
ло-технологическими картами по выращиванию полеза

щитных лесных насаждений. Работая по вышеописан
ной технологии, такое звено обеспечивает производитель
ность труда 200 % и приживаемость 95— 96 %.

Предприятием успешно решена одна из серьезнейших 
задач — создание биологически устойчивых насаждений 
из хозяйственно ценных быстрорастущих пород. Предва
рительно была проведена огромная исследовательская 
и экспериментальная работа по подбору для каждой 
почвенной разности ассортимента пород, типов их сме
шения и размещения, густоты посадок и конструкции 
лесных полос.

Последний показатель существенно сказывается на 
агроклиматическом воздействии полезащитных полос 
и особенно ветроломных. В данном регионе наиболее 
эффективны продуваемые, поскольку созданные ранее 
плотные проявили себя отрицательно. Они собирают мно
го снега и не обеспечивают равномерное распределение 
его в поле, создают различные неудобства в проведении 
весенне-полевых работ.

В Горьковской обл. все полезащитные ветроломные 
полосы (2750 га) заложены в основном березой 
и лиственницей сибирской в 3-рядном и реже — 4—5- 
рядном вариантах. При этом на светло-серых и серых 
лесных почвах (18,8 % ) высаживали березу, на темно
серых лесных (16 % ) и оподзоленных черноземах 
(51,6 % ) — лиственницу сибирскую с числом посадочных 
мест 3 тыс. шт. Овражно-балочные, байрачные и посадки 
на неудобных землях с оподзоленными светло-серыми 
и серыми лесными почвами дали лучшие результаты 
с главной породой сосной обыкновенной в кулисном 
смешении с березой через разделяющие буферные ряды 
кустарника (С— С —С —С-—К —Б — Б — К — К или С—С— 
С —С —С — К —Б —Б — Б — К ). На темно-серых подзоли
стых почвах и оподзоленных черноземах в качестве 
главных пород лучше всего дуб (1300 га) с сопутст
вующими кленом остролистным, вязом, липой и кустар
ником, а такж е лиственница сибирская.

Уход за полезащитными насаждениями (2 тыс. га) 
проводится сквозными механизированными звеньями по 
заранее разработанному графику и маршруту 100  %-ным 
механизированным способом: трактор «Беларусь» в агре
гате с культиваторами КРН -2,8 и КЛБ-1,7, ротацион
ными приставками местной конструкции.

Агроклиматическое воздействие лесных полос выра
ж ается в повышении урожайности сельскохозяйствен
ных культур. Данные пробных площадей, ежегодно 
закладываемых во многих колхозах и совхозах, на
глядно подтверждают, что при наличии лесных полос 
урожай зерновых выше среднего (19 ц /га )  на 4,6 ц/га. 
Д аж е с учетом нормативной прибавки его в 3 ц /га 
экономическая эффективность полезащитного лесораз
ведения весьма существенна.

В качестве исходных при расчете использованы 
данные за девятую и десятую пятилетки по район
ным управлениям сельского хозяйства (годовые отчеты, 
сведения об урожайности и себестоимости, амортиза
ционные отчисления, закупочные цены и п р .) . Исчис
ленный чистый доход от 1 га существующих лесных 
полос (прибавка урожая и прирост древесной массы 
без стоимости иных полезностей — ягод, семян и др.) 
составил 237 руб., срок окупаемости капитальных 
вложений на их создание — 1,5 года.
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У Д К  630*232.32

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ ТАМАРИКСА 
ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ПАСТБИЩАХ АРИДНОЙ ЗОНЫ

Г. Я. М АТТИС, Б. А. МУХАЕВ (ВН ИАЛМ И)

Важным средством выполнения Продовольственной про
граммы СССР является повышение продуктивности 
естественных пастбищ введением мелиоративно-кормо
вых древесных растений. В аридной зоне нашей страны 
(Средняя Азия, Казахстан, Прикаспий и Терско-Кум- 
ское междуречье) площадь малопродуктивных пастбищ, 
нуждающихся в лесомелиорации (преимущественно на 
песках), составляет около 100 млн. га. З а  счет созда
ния защ итных лесных полос из употребляемых живот
ными древесных растений урожайность кормовой мас
сы может увеличиться вдвое, привес их — на 12—
25 %. Кроме того, специальные насаж дения в местах от
дыха животных, так называемые зеленые зонты, способ
ствуют повышению привеса на 15 % , сохранности мо
лодняка на 20— 40, настрига шерсти у овец на 15 %.

Главные требования к древесным породам в рассмат
риваемом регионе — засухо-, ж аро-, соле- и морозо
устойчивость. Перечисленными свойствами обладают не
которые виды рода тамарикса. Ж аро- и засухоустой
чивость обеспечиваются строением мезофилла и по
кровных тканей у побегов и листьев. Ры хлая во
доносная ткань окаймлена плотно сомкнутыми ряда
ми полисадной ткани, богатой дубильными вещест
вами. Эпидермис покрыт слоем воскового вещества. Наи
большее количество его образуется в засушливый пе
риод вегетации, что способствует уменьшению расхо
да воды и нагрева тканей.

Тамарикс выдерживает нагрев тканей до 60— 65 °С, об
ладает способностью регулировать фотосинтез и водооб
мен в зависимости от внешних условий. Как кринога- 
лофит, этот кустарник пригоден для создания паст
бищезащитных полос на засоленных почвах и солон
цах. Он мало годится в качестве корма и устойчив к 
уплотнению почв. Особенно велико его значение для 
закрепления развеиваемых и слабозадернелых песков, не 
пригодных для сельскохозяйственного использования. 
Тамарикс широко используется для озеленения насе
ленных пунктов. Общая еж егодная потребность в по
садочном материале его только в европейской части 
страны превышает 20 млн. шт.

Самый простой способ размнож ения — черенкова
ние. Однолетние побеги заготовляют зимой и ранней вес
ной, нарезают из них черенки длиной 20— 25 см и вы
саживают ранней весной в питомнике рядами или лен
тами (33— 50 тыс. ш т./га ). При хорошем увлажнении они 
быстро укореняются и за лето дают побеги высотой 
1 м и более. Однако удовлетворить массовую по
требность в посадочном материале можно только при се
менном размножении тамарикса. Вместе с тем, несмот
ря на кажущееся легкое естественное семенное во
зобновление его по берегам прудов и водоемов, ис
кусственное выращивание сеянцев тамарикса в питомнике 
пока не освоено.

ВНИАЛМИ разработана агротехника выращивания та
марикса в условиях Нижнего Поволжья и получе
ны удовлетворительные результаты. Под посев выбира
ют иловатые, глинистые, суглинистые или супесча

ные почвы; слабосвязные песчаные непригодны, так как 
недостаточно влагоемки и не сохраняют влагу в 
поверхностном слое в период прорастания и укреп
ления всходов. Лучше всего суглинистые почвы с со
держанием физической глины 30—45 и гумуса 1,5—
2,5 % . Готовят почву по системе полупара или ран
него пара с внесением органических (20— 30 т /га ) и ми
неральных (Р 2О5 — 80, К 20  — 30 кг/га  д. в.)
удобрений. За 20—30 дней до посева ее протравлива
ют 40 % -ным карбатионом (300—500 л /г а ) ,  что позво
ляет провести борьбу одновременно с почвенными 
вредителями, возбудителями грибных заболеваний и 
сорняками. Раствор фумиганта равномерно наносят на 
поверхность, мелко запахивают (на 10 — 12  см), уп
лотняю т катком и покрывают полиэтиленовой плен
кой. Предпосевная обработка почвы включает культи
вацию, выравнивание поверхности, нарезку посевных бо
розд и влагозарядковый полив.

Плоды собирают весной или в первой половине ле
та сразу после созревания, поскольку коробочки быст
ро раскрываются и семена вылетают. У весеннецве
тущих видов тамарикса (изящный, рыхлый) они со
зревают в первой — второй декадах мая, у летнецве
тущих (ветвистый и др.) — на протяжении июня/" 
Собранные плоды-коробочки укладывают тонким слоем в 
хорошо проветриваемом помещении на стеллажах, бре
зенте, фанерных или бумажных листах.

Больш ая часть коробочек раскрывается через 2—3 дня, 
из них высыпаются очень мелкие, едва видимые про
стым глазом семена с летучками. Всю массу протира
ют на ситах, снова просушивают в течение 3—4 ч и 
высевают. Всхожесть сохраняется 2—3 месяца. В Ниж
нем Поволжье весеннецветущие виды нужно высевать 
в последней декаде мая, летнецветущие — во вто
рой и третьей декадах июня.

В природных условиях семена прорастают при 
дневной температуре 25— 35, ночной 18—20 °С. Высокие 
летние температуры и солнечная радиация, обильное 
увлажнение поверхности почвы — решающие факторы 
получения дружных всходов. При наличии их уже через 
день после посева семена наклевываются, трогаются 
в рост зародышевый корешок и одновременно гипокотиль 
(первичный стебелек). На четвертый день всходы вступа
ют в семядольную фазу, длящуюся около 7 дней. Все это 
время почва должна быть постоянно насыщена влагой, 
что обеспечивается двукратным (и более) поливом в день 
с нормой 50—60 м3/га .

В опытах положительные результаты получены при, 
двух способах полива: специальной тонкораспыливающей 
до тумана установкой и по бороздам (см. рисунок). 
Для крупных питомников, выращивающих большое коли
чество посадочного материала, перспективнее первый 
способ. Однако имеющиеся в питомниках дождевальные 
машины непригодны для полива тамарикса, так как 
крупные капли приводят к замыву семян и поврежде
нию всходов. Для тонкодисперсного полива используют 
переоборудованный двухконсольный агрегат
ДДА-100 МА (ширина захвата 100 м) с заменой

46
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Выращивание сеянцев тамарикса с поливом по бороздам

короткоструйных заводских насадок диспергаторными 
распылителями с отверстиями сопла 2 мм, которые можно 
изготовить в мастерской лесхоза. Расход воды 4— 
5 л/м ин  при давлении 300— 400 кПа.

Сущность агротехники выращивания тамарикса при 
дисперсном орошении заклю чается в следующем. Собран
ные, подсушенные и размельченные коробочки с семена
ми высевают в борозды шириной 15— 20 и глубиной 
2—3 см без заделки по ленточной двух- или _трех- 
строчной схеме. Норма высева на 1 м ленты 3—5 г 
сухих коробочек с семенами 1—2-го классов. Предвари
тельно проводят обильный полив. Семена не заделывают 
мульчирующим материалом и не отеняю т щитами. 
До появления всходов поливают 3—4 раза в сутки, после 
появления 2— 3 в первую декаду, 2 — во вторую, 1 раз — 
в третью.

Если посевами заняты небольшие площади, можно 
применять полив по бороздам из закрытого трубопро
вода, но норма долж на быть увеличена на 25 % по 
сравнению с мелкодисперсным. Окучником нарезают бо
розды глубиной 6— 8 см и одновременно делают валики 
высотой 10— 12 см с расстоянием между центрами их 
105— 115 см. Через каждые 20— 30 м устраивают попе
речные валики, закрывающие борозды. Ш ирокобороздные 
схемы посева бывают двух-, трех- и четырехстрочные. 
Предварительно проводят контрольный полив. Канавки 
заливают водой так, чтобы верх валика на 4—6 см оста
вался сухим, а п осевны е'‘ленты были в воде. Она 
фиксирует горизонтали в откосах валика, которые 
служат ориентиром для последующей ручной оправки 

'Посевов. На обильно увлажненные посевные стрючки 
высевают измельченные сухие коробочки с семенами.

Первые 7 суток полив по бороздам проводят ежеднев
но, причем вода не должна подниматься выше уровня 
посевной строчки, смывать семена и проростки; 
поверхность почвы должна быть постоянно влажной. 
После появления массовых всходов борозды можно 
заливать выше уровня посева, но полив не должен

быть интенсивным (не более 0,1— 0,4 л /с ) ,  ибо в против
ном случае неокрепшие всходы будут повреждаться.

Летом посевы дважды подкармливают азотными удоб
рениями: в начале образований боковых побегов
(20 к г/га ) и через 20 дней (в такой же дозе).

За  вегетационный период проводят три—пять рыхле
ний и прополок. Во второй половине лета при прорежива
нии на 1 м 2 оставляют 250— 300 растений. Выход 
однолетних пригодных к посадке сеянцев (высотой 
20— 30 см) составляет 1,5—2 млн. ш т./га.

Таким образом, посев свежесобранных семян тамарик
са на удобренную суглинистую или супесчаную почву, 
применение мелкокапельного орошения или полив по 
бороздам, своевременный и качественный уход за по
севами гарантируют выход сеянцев, пригодных для 
посадки на лесокультурную площадь в однолетнем 
возрасте.

Себестоимость 1 тыс. сеянцев при семенном размно
жении в 2 раза ниже, чем при вегетативном.

УДК 6 3 0 * 2 3 2 .3 2 :6 3 0 * 1 7 4 .7 5 4

СЕВООБОРОТ — ОСНОВА ВЫСОКОГО ВЫХОДА 
СЕЯНЦЕВ КЕДРА СИБИРСКОГО

В. Г. ЛУЗАНОВ (Западно-Сибирская зональная 
^чвенно-химическая лаборатория)

Трудно переоценить значение искусственного восста
новления кедровых лесов. Вместе с тем, несмотря на то, 
что кедр сибирский первым из хвойных использован для 
создания культур [6], до 1959 г. площадь их не 
превышала 300 га [2 ]. Одна из причин такого положе
ния — отсутствие достаточно простой и надежной техно
логии выращивания посадочного материала.

Пионерами в решении указанной проблемы в широких 
производственных масштабах явились лесоводы Кузбас

са, развернувшие работы в 70-х годах [1]. К настоящему 
времени здесь успешно освоены такие важные вопросы 
агротехники, как выбор схемы и сроков посева (осенний 
или весенний), подготовка к нему семян (весной), 
нормы их высева и глубина заделки. Ежегодно поса
дочный материал выращивается на площади до 40 га и 
более, на одном предприятии — 0,5— 2 га. Стабилизиро
вался выход стандартных сеянцев. Так, если за  1966— 
1971 гг. он 5 раз был ниже планового, то с 1972 по 
1983 г.— только 1 раз, а  средний за это время состав
лял  115 %.

Самый высокий и стабильный выход укрупненных 
(3— 5-летних) сеянцев кедра получают в Шалымском
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питомнике (Таштагольский леспром хоз), Краснинском 
(Промышленновский лесхоз) и Анжерском (Анжерский 
лесхоз), которым Минлесхоз РСФ СР ежегодно присваи
вает почетное звание «Лесной питомник высокой культу
ры». Специалисты из разных регионов страны, 
ознакомившиеся с опытом их работы в течение послед
них 14 лет, единодушно дали высокую оценку применяе
мой технологии выращивания посадочного материала. 
Однако надо отметить, что стабильно хорошие показатели 
имеет 1 /3 — 1 /4  часть предприятий. Н а других же 
в отдельные годы выход сеянцев сниж ается до 25— 30 % 
планового. Еще хуже обстоит дело в некоторых управ
лениях. Почти повсеместно ощущается недостаток в по
садочном материале, особенно 3—5-летнего возраста. 
Следовательно, разработка и внедрение эффективной 
технологии выращивания его — весьма актуальная 
задача, и в решении ее может существенно помочь 
изучение опыта передовых предприятий Кузбасса.

Тщательно проведенный анализ показал, что значи
тельные расхождения в выходе сеянцев кедра по пред
приятиям Кемеровского управления не зависят от поч
венно-климатических факторов и даже от неблагоприят
ных условий увлажнения в отдельные годы. Например, 
Ш алымский питомник расположен в зоне южносибир
ских горных лесов на горно-таежных псевдоподзоли- 
стых почвах, Анжерский — в зоне равнинных лесов 
на дерново-подзолистых почвах, Краснинский — в лесо
степной на черноземах и серых лесных. Все они неоро
шаемые, среднегодовое(количество осадков равно соот
ветственно 949, 561 и 364 мм. По механическому 
составу почвы пахотного горизонта средне- и тяж ело
суглинистые. Содержание гумуса колеблется от 2,5 до 
10 %, подвижного фосфора — от очень низкого до 
очень высокого, подвижного калия — от низкого до 
очень высокого, кислотность почвы — от очень сильно
кислой до нейтральной.

Как видим, три предприятия, находящ иеся в столь 
разных природных условиях, длительное время стабиль
но имеют отличные показатели по выходу стандартных 
сеянцев кедра. Это убедительно доказывает, что данная 
порода обладает исключительной пластичностью и спо
собностью успешно произрастать практически во всех 
почвенно-климатических условиях Сибири, за  исключе
нием степи. Правда, при худшем увлажнении качество 
сеянцев сниж ается, срок выращивания стандартного по
садочного материала (в лесостепи) увеличивается до 
4—5 лет.

В процессе изучения агротехнических особенностей 
выращивания кедра в вышеназванных питомниках уста
новлено, что повторные посевы осуществляют после 
предварительного парования полей и тщательной их об
работки. Особенно следует остановиться на Анжерском 
питомнике, одним из первых внедрившем технологию 
выращивания кедра в широких производственных мас
штабах в начале 60-х годов. Проанализированы данные 
инвентаризации посадочного материала за 23 года.

В 1961 — 1973 гг., когда кедр выращивали без сево
оборота и паровых полей, но с внедрением гербицидов 
(70-е годы), выход сеянцев на протяж ении 9 лет был ни
же планового (800 тыс. ш т ./га ); лишь в течение 4 лет, 
причем в основном сразу после освоения питомника, 
превышал его, а в 1970— 1973 гг. составлял 22— 54 %. 
По этому поводу высказывались разные предположения: 
накопившиеся остатки триазинов негативно повлияли 
на плодородие почвы и кедр; истощившиеся почвы 
стали непригодными для дальнейшего его выращивания. 
В любом из этих случаев выход остается один — освоение 
нового питомника в другом месте, но тогда нужны зна
чительные денежные и трудовые затраты.

С 1972 г. по нашему предложению в питомнике 
внедрен шестипольный севооборот: первое поле — чистый 
пар, второе — сидеральный (овес, горох, фацелия), 
третье — однолетние сеянцы, четвертое — 2-летние, 
пятое — 3-летние и шестое — 4-летние. Разрабатывался 
севооборот с учетом того, что в отличие от многих 
древесных пород кедр сибирский дольше находится в по
севном отделении — от 3 до 5 лет, в посевах же этого 
возраста резко разрастаю тся многолетние сорняки, ко
торые при обычно рекомендуемом однолетнем парова
нии [4, 5 ], особенно с введением сидератов, подавляются 
недостаточно. В данном случае сидеральные пары явля
ются организационно наиболее приемлемым мероприя
тием по восстановлению структуры почвы и пополнению 
ее органическим веществом, поскольку выращивается 
кедр преимущественно на средних и тяж елы х суглинках 
в условиях с ограниченными возможностями заготовки 
и вывозки торфа. Если достаточно одного сезона для 
эффективного подавления многолетников, улучшения фи
зических свойств почвы и пополнения запасов гумуса, 
то целесообразно внедрить пятипольный севооборот при 
4-летнем сроке выращивания сеянцев.

Наблюдения показали, что кедр можно высевать как 
по чистому пару, так и по сидеральному. Но чтобы 
исключить риск повреждения сидератов (особенно ов
са — одной из самых чувствительных к триазинам 
культур) остатками гербицидов и получить больше зеле
ной массы на очищенном от сорняков поле, желательно 
в первый год после выкопки посадочного материала 
оставлять его в чистом пару, а во второй — засевать 
сидератами.

Внедрение шестипольного севооборота с тщательным 
содержанием паровых полей, осуществленное главным 
лесничим Анжерского лесхоза В. И. Попковым, при- 
сохранении других агротехнических приемов позволило 
уж е в первой ротации поднять выход сеянцев кедра 
до 138 % и поддерживать примерно на таком же уровне 
в дальнейшем.

Безусловно, нельзя совсем исключать некоторые от
клонения в отдельные годы от принятых норм высева 
кедра [1] и неточности в материалах инвентаризации 
за 23-летний период. Однако полученные данные убе
дительно свидетельствуют о том, что для ежегодного 
высокого выхода посадочного материала требуются ос
воение севооборота и тщательное содержание паровых 
полей. Средний показатель за 10 лет составил 1702 тыс. 
ш т./га, или 213 % планового. При повторных посевах 
без паров (в монокультуре) выход сеянцев заметно 
сниж ается и в пятой— шестой ротации не превышает 
20— 50 %.  В таких условиях резко возрастает засорен
ность посевов многолетними сорняками, а применение 
триазинов становится неэффективным.

Борьба с сорными растениями не снимается с по
вестки дня и в условиях севооборота. И здесь исполь
зование триазинов дает очень хорошие результаты.
Так, если в начале 70-х годов на 1 м2 посевов было свыше 
100 сорняков, то теперь один нередко приходится на 
несколько квадратных метров. Именно на чистоту посевов 
в Анжерском и некоторых других питомниках Кемеров^ 
ского управления прежде всего обращают внимание 
участники ежегодных семинаров и школ передового 
опыта. При этом большинство вопросов обычно ка
сается перечня препаратов, их доз и сроков примене
ния [3]. К сожалению, на практике зачастую недо
оценивается значение паровых полей, но преувеличива
ется роль химических средств ухода за посевами.

В рассматриваемых трех питомниках длительное время 
(с 1970 г.) в посевах кедра применяют повышенные 
дозы триазинов, а чистые пары 1—2 раза за сезон

48
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



обрабатывают смесью 2,4-ДА, или 2М -4Х, или 2М-4ХМ 
с далапоном [3]; предположение о накоплении их остат
ков и отрицательном влиянии на почву и кедр от
пало. Как показали полученные данные, по выходу 
и качественным показателям сеянцы не только не усту
пают выращенным без гербицидов, но и несколько 
превосходят их.

Таким образом, внедрение пяти-ш естипольного сево
оборота с тщательным содержанием паровых полей — 
главный резерв выращивания сеянцев кедра сибирского, 
для реализации которого на любом предприятии есть 
все необходимое. Дополнительные затраты  на тщ атель
ную обработку чистого и введение сидерального пара 
компенсируются получением в течение длительного вре
мени высокого выхода посадочного материала и сниже
нием в несколько раз денежных и трудовых затрат на 
прополку посевов.

Надо продолжить исследования по совершенствованию 
севооборотов с учетом зональных особенностей, а такж е 
по выбору сидеральных культур.
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МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ.

УДК 6 3 0 * 5 :5 8 .0 8

К РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОЛНОТОМЕРА

ЦОКБлесхозмаш разработал телескопический полното- 
мер (ниже приводится сокращенно — Т П ). В его 
инструкции по эксплуатации высказано пожелание произ
водству оценить и обосновать точность расчетов задан
ных параметров с помощью названного прибора.

Следует сказать, что ТП по принципу применения 
подобен полнотомеру австрийского инженера-лесовода 
В. Биттерлиха, на что указывает схема расчета ширины 
диоптра (см. рисунок).

Эта величина равна

Д
Д'

100
75 Д'=

2-75
100 = 1,5 см.

Теоретические диоптры ТП  с базисом 75 см по приве
денной выше схеме расчета имеют следующие размеры: 
для 0,5 га — 2,1213(2,8284X 0,75) см; 1 га —
1,500 (2,0000 X 0,75); 2 га — 1,0606 (1,4142X 0,75) см; 
3 га — 0,8660 (1,1547X 0,75) см.

В порядке контроля теоретические диоптры ТП вы
числены совершенно другим методом._____

Ш ирина диоптра для 0,5 га У4,5 см2 =  2,1213 см;
1 га л/2,25 см2 = 1 ,5000 ; 2 га У  1,125 см2 =  1,0606;
3 га Уо,75 см2 = 0 ,8 6 6 0  см.

Очевидно, что результаты контрольного вычисления 
совершенно идентичны с полученными первоначальным 
способом.

Сравнение их с приведенными в паспорте ТП 
(стр. 10) приведено ниже:

Размер диоптра, указанного в паспорте ТП  для 1 га 
таксируемого насаж дения, равен тоже 1,5 см.

Как известно, полнотомеры с базисом 100 см для опре
деления сумм площадей сечения на 0,5, 1, 2, 3 га насаж 
дения имеют теоретические диоптры соответственно 
2,8284; 2,0000; 1,4142 и 1,1547 см.

100 см

П лощ адь Ш ирина ди оп тр о в  Т П , мм

такси р у ем вго
н а с аж д е н и я ,

га
по данны м  п аспорта  

Ц О К Б л есх о зм аш
в ы чи сленн ая  конт
рольны м  способом

0 ,5 2 1 ,1 5 2 1 ,2 1 3
1 15 15
2 1 0 ,6 5 10,606
3 8 ,5 4 8 ,6 6 0

Схема расчета ширины диоптра телескопического 
полнотомера

Как видно, расхождения невелики и практического 
значения не имеют. Однако в паспорте ТП их следует 
исправить на основе данных наших расчетов.

Ю. В. Л ЕБЕД ЕВ , И. А. ЧЕРНЫ Ш ЕВ 
(С ы сертская лесная производственно-семеноводческая 

станция Свердловского управления 
лесного хозяйства)
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Л Е С О У С Т Р О Й С Т В О  И Т А К С А Ц И Я  {

У Д К  6 3 0 * 6 1 1

НЕПРЕРЫВНОЕ, НЕ ИСТО ЩИТЕ ЛЬ НОЕ, РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОМ

|Н . П. А Н У ЧИ Н  |. академик ВАСХНИЛ

Основы лесного законодательства Союза ССР и союз
ных республик обязывают органы лесного хозяйства 
в лесах СССР вести непрерывное, неистощительное, ра
циональное пользование лесом для планомерного удовле
творения потребностей народного хозяйства и населе
ния в древесине и другой лесной продукции.

В соответствии с этим законодательным актом XXVI 
съезд КПСС поставил перед лесным хозяйством задачу 
в текущем и последующем пятилетии осуществить по
степенный переход к, ведению хозяйства на принципах 
непрерывного, неистощительного и рационального лесо
пользования. Для выполнения директивных решений не
обходимы всестороннее раскрытие данной проблемы и 
разработка мероприятий, способствующих успешному ее 
решению.

В лесном массиве возможны две системы организации 
хозяйства. Первая сводится к вырубке его в относи
тельно короткий срок (10—20— 30 лет), к восстановле
нию на вырубках следующего поколения леса и прекра
щению лесопользования на многие десятилетия — до 
достиж ения возраста спелости древостоями новой гене
рации. Суть второй, наиболее прогрессивной, заключает
ся в том, что размер ежегодной рубки леса соразмеряет
ся с величиной годичного урожая древесины (годичного 
прироста). Сбалансированность этих показателей позво
ляет обратить лес в неиссякаемый, теоретически вечный 
источник получения древесины и других полезностей. 
Т акая организация хозяйства обеспечивает непрерыв
ное (еж егодное), относительно равномерное рациональ
ное пользование лесом как источником древесного сырья 
при сохранении водоохранных защитных, санитарно- 
гигиенических и других ценных свойств леса.

Первая система лесопользования, именуемая в науке 
периодической,— экстенсивная. Она обусловлена прежде 
всего созданием предприятий краткосрочного действия 
и характеризует низкий уровень организации лесозагото
вительной промышленности. Вырубив древесные запасы 
в данном лесном массиве, эти предприятия вынуждены 
перебазироваться в другой, что влечет за собой опре
деленные материальные потери от неполной амортиза- 
зии промышленных и бытовых зданий и сооружений, 
потери в кадрах рабочих. Поэтому периодическая форма
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ведения лесного хозяйства подлежит обязательной за
мене более совершенной — непрерывной.

Непрерывное и неистощительное пользование лесом, 
соразмеряемое с величиной лесосырьевого потенциала, 
является исходным положением, своего рода постулатом 
научно обоснованного ведения лесного хозяйства, полу
чившим название принципа непрерывного, неистощитель
ного пользования лесом. На занятой лесом площади 
одна генерация леса сменяется другой без каких-либо 
перерывов во времени, вследствие чего рубка леса должна 
быть синонимом его возобновления. При непрерывном 
лесопользовании все производственные процессы и весь 
комплекс выполняемых лесохозяйственных мероприятий 
по лесовосстановлению и уходу за  лесом оказываются 
непрерывными (постоянными), из года в год повторяю
щимися.

Однако непрерывность лесопользования и связанное 
с нею непрерывное наращивание древесной массы воз
можно и при резких колебаниях размера лесопользова
ния. В течение короткого отрезка времени может быть 
вырублена значительная часть лесного массива и на ней 
осуществлено тем или иным способом успешное лесо
возобновление. В этом случае принцип непрерывности 
не нарушится, но пользование будет неравномерным. 
Во избежание этого Основы лесного законодательства 
предусматривают неистощительность пользования лесом.

Неистощительность пользования лесом в той или иной 
мере адекватно его равномерности. Свыше 100 лет лесо
воды объединяли в одно понятие непрерывность и равно
мерность. Требование непрерывности и строгой равно
мерности в лесопользовании в начале 30-х годов вызывало 
бурю протестов и резкую критику организационных основ 
ведения лесного хозяйства. По целому ряду био
логических и экономических причин в тот период 
невозможно было достигнуть строгой равномерности 
лесопользования, прежде всего из-за неравномерного 
распределения древостоев по возрасту в отдельных хо
зяйствах. В одних преобладали молодняки и средне-, 
возрастные насаждения и имелись незначительные пло
щади спелого леса, в других большая доля падала на 
высоковозрастные и малая — на молодняки. Чтобы 
в известной мере смягчить двуединое требование основ
ного принципа ведения лесного хозяйства, нами был 
предложен (введен в учебник и другие публикации) тер
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мин «относительная равномерность». В Основах лесного 
законодательства используется более общ ая формулиров
ка — неистощительность лесопользования. Если будет 
допущена существенная неравномерность объемов рубки 
леса, то она неизбежно повлечет за  собой определен
ное истощение древесных запасов.

Непрерывным, неистощительным размером пользова
ния лесом" Принято считать ежегодный объем рубки 
леса, сбалансированный с величиной годичного прироста.

^Полное равенство этих двух параметров обязательно 
в хозяйствах с равномерным распределением площади 
древостоев по классам возраста.

Центральной проблемой теории и практики лесного 
хозяйства является вопрос, к какой территории лесов 
предъявлять требования непрерывного и неистощитель- 
ного лесопользования. Если исходить из современной 
практики лесоустройства, то наименьшей хозяйственной 
единицей, для которой осуществляется особый расчет 
лесопользования с ориентацией на непрерывность и не
истощительность, служит лесохозяйственная секция, вы
деляемая в пределах границ лесохозяйственной части. 
Для секции устанавливается отдельная расчетная лесо
сека, отвечающая принципу непрерывности и неистощи- 
тельности пользования лесом.

Идеальный объект для построения правильного лес
ного хозяйства — лесной массив, в границах которого 
имеются все возрастные категории древостоев, начиная 
от молодняков и кончая предельным возрастом, равным 
по числу лет возрасту спелости леса.

Представим себе небольшой лесной массив, состоящий 
из 50 участков березы разного возраста. Каждый из 
них имеет одинаковую площадь (1 га). Возраст первого, 
нглболее старого,— 50 лет, причем он полностью совпа
дает с возрастом спелости леса, второго — 49, третьего — 
48, четвертого — 47 и т. д. и 50-го, самого молодого,— 
1 год. Схематическое изображение березового леса, 
имеющего ступенчатый возраст, начиная с 1 года и кончая 
возрастом спелости (50 лет), дано на рисунке.

Допустим, решено ежегодно рубить по одному участку. 
В первый год будет срублен спелый 50-летний лес и 
немедленно приняты меры к восстановлению вырубки. 
На следующий год рубка леса будет проведена на втором 
участке, имевшем к моменту организации хозяйства воз
раст 49 лет (к началу рубки он достигнет возраста 
50 лет). Третий участок будет срублен на третий год 
(к этому сроку он тоже будет иметь 50-летний возраст). 
В последующие годы в рубку будут поступать также 
участки спелого леса, т. е. в возрасте 50 лет. При такой 
организации хозяйства все участки окаж утся обойден
ными рубкой в течение 50 лет, и ежегодно будет вырубать
ся спелый (50-летний) лес. О бязательное условие по
строения лесного хозяйства по рассматриваемой схеме — 
немедленное восстановление леса на вырубке. Через 
50 лет, когда рубкой будут пройдены все участки, на 
месте первого будет спелый 50-летний лес, пригодный 
для эксплуатации. При таком возрастном строении леса 
в том ж е темпе и той же последовательности может 
Л^Здолжаться ежегодная или непрерывная рубка леса.

Период времени, в течение которого обходят рубкой 
все имеющиеся в хозяйстве участки леса и на месте 
первого вырубленного вновь находят спелый лес, называ
ют оборотом рубки (см. рисунок). Рубка леса как бы обо
рачивается, делает полный круг. Поэтому наименование 
этого периода — оборот рубки, необходимого для вы
рубки всех участков леса,— вполне уместно. В нашем 
примере для хозяйства на березу оборот рубки равен 
50 годам.

Согласно приведенной схеме число лет, содержащ ееся

в обороте рубки, совпадает с количеством их, необходи
мым для выращивания спелого леса. В связи с этим 
напрашивается вывод о том, что понятие «возраст спе
лости и «оборот рубки» однозначны. Однако по своей 
сущности они разные. Первое указывает на число лет, 
потребное для выращивания наиболее желательного для 
хозяйства леса и служит показателем времени, нужного 
для создания спелого леса, второе характеризует скорость 
или темп рубки, обусловленный сроками выращивания 
леса, и указывает на период времени, в течение которого 
надо обойти рубкой все древостой, имеющиеся в хозяй
стве.

Понятие спелости леса применимо к отдельному древо
стою, а об обороте рубки можно говорить лишь при 
наличии в лесу множества участков (древостоев), имею
щих разный возраст.

При определении спелости леса исходят из одной вели
чины — максимального годичного прироста древесины, 
оборот (возраст) рубки является производной от двух 
величин — возраста спелости леса и распределения по 
классам возраста насаждений, имеющихся в данном 
хозяйстве. Если все возрастные категории насаждений, 
начиная от молодняков и кончая спелым лесом, пред
ставлены в нем равными площадями, то число лет в обо
роте рубки полностью совпадает с количеством их в воз
расте спелости леса.

Допустим, что имеется хозяйство, в котором недо
статочно спелых насаждений. Тогда ежегодная рубка ле
са возможна в том случае, если оборот рубки будет 
установлен несколько ниже возраста спелости леса и 
в рубку будут назначаться насаждения более молодые, 
чем возраст спелости. Число лет в обороте рубки не 
совпадает с количеством лет в возрасте спелости леса.

Предположим обратное. Насаждения, начиная от мо
лодняков и кончая возрастом, на 10 и 20 лет превышаю
щим возраст спелости леса, представлены примерно рав
ными площадями. При таком условии можно непрерыв
но выращивать лес и обеспечивать народное хозяйство 
более крупной древесиной, чем получается в возрасте 
спелости. Нецелесообразно специально снижать оборот 
рубки до возраста спелости леса и тем самым уменьшать 
возможности хозяйства по выращиванию крупномерного 
леса.

Эти примеры говорят о том, что возраст спелости леса, 
хотя и служит основной придержкой для установления 
оборота рубки, но в зависимости от возрастного рас
пределения насаждений, образующих хозяйство, может 
быть выше или ниже его.

На схеме представлены 50 участков березы, имеющих 
ступенчатый возраст с возрастным интервалом в один 
год. Для большей наглядности они объединены в 10- 
летние классы возраста. Каждый из них характеризует
ся высотами. Для насаждений V класса возраста дана 
одна высота, для всех остальных — две: одна — в данный 
момент, другая — ко времени рубки, или в возрасте 
оборота рубки. Соответственно изображение деревьев да
но в двух контурах: заштрихованный — объем в данный 
момент, незаштрихованный — та доля объема, которая 
дополнительно нарастет к моменту рубки. При расчетах 
размера непрерывного пользования лесом берется как 
наличный, так и подлежащий наращиванию объем (за
пас) древесины.

В первом десятилетии подлежат вырубке деревья (пол
ностью заш трихованные), по существу завершившие 
свой рост, проектируемые в рубку в последнее (пятое) 
десятилетие, за предстоящий период выращивания долж
ны нарастить свою древесную массу (заштрихованная 
часть — новое поколение леса на этой площади).
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Схема оборота рубки

Условные зн а к а

© класс л Возраст W77 проектируе- 
Оозраста >0  древостоя, мый год

рубки
чер деоевь 

реоьеи в на- ев а гоа 
стоящее время рубки

Размещение участков в пространстве, их равномерное 
распределение по возрасту и способ отвода лесосек на 
схеме условны. Однако она наглядно показывает, что 
построение хозяйства применительно к обороту рубки 
действительно ведет к оборачиваемости, поступательному 
движению рубки по непрерывно-круговой линии, при
водящей к исходной точке, в которой была залож ена пер
вая лесосека.

В реальном лесу участки разного возраста размещ аю т
ся в пространстве иначе, чем на схеме. Поэтому пере
мещаться места рубок в отдельные годы будут не так, 
как на схеме, а отдельные возрасты насаждений будут 
представлены разной площадью, вследствие чего возраст 
рубки отдельных участков не всегда будет соответство
вать числу лет, принятому в обороте рубки. И все же 
в реальном лесу, полностью освоенном эксплуатацией, 
в течение оборота рубкой все ж е будут обойдены все 
участки. В конечном итоге рубка «придет» в исходный 
участок, с которого она была начата. В нем к моменту 
завершения оборота рубки вновь должен быть спелый 
лес, имеющий возраст, равный числу лет в обороте 
рубки.

Таким образом, оборачиваемость рубки осуществляет
ся более сложно, чем показано на схеме, кроме того, 
на практике неизбежны разрывы между фактическим 
возрастом рубки насаждений и числом лет в обороте 
рубки.

Установление оборота рубки, обусловливающего дви
жение ее по замкнутому кругу, на первый взгляд проти
воречит закону диалектики, отрицающему наличие в при
родных явлениях кругового вращения. Рассматривая 
теорию об обороте рубки, следует иметь в виду, что

с развитием лесоводственнои техники сроки выращива
ния древесины не остаю тся неизменными. Они сокра
щ аются. Длительность оборота рубки такж е непостоянна. 
Увеличение продуктивности лесов ускоряет их рост, что 
ведет к более коротким оборотам рубки. Движение рубки 
во времени происходит скорее по спирали, а не по одному 
на все времена установленному кругу и с несколько 
большей скоростью.

В лесном хозяйстве оборот (возраст) рубки может 
быть определен по технической и хозяйственной спелости 
леса, а такж е по спелости, обеспечивающей выход сорти
ментов в пропорциях народнохозяйственного плана.

Наивыгоднейшим оборотом (возрастом) рубки будет 
такой период времени, в течение которого насаждения 
достигают запаса с наивысшим приростом древесины, 
пригодной на ведущие сортименты, на выращивание кото
рых ориентируется хозяйство. Поэтому надо решить, 
какие сортименты и в какой пропорции должно по
лучать данное хозяйство, определить возраст насажде
ний, дающий максимальный средний годичный прирост 
этих сортиментов в заданной пропорции, установить, 
куда тяготеет древесина данного массива, для каких 
промышленных предприятий он является сырьевой базой, 
каковы размеры сортиментов, используемых ими, и в ка
ком соотношении они должны быть заготовлены.

При установлении оборота (возраста) рубки по техни
ческой спелости исходят из предположения, что в данном 
хозяйстве наблюдается более или менее равномерное 
распределение насаждений по возрасту, хотя в действи~ 
тельности оно не всегда бывает. Возникает вопрос, 3j£T 
висит ли оборот (возраст) рубки от распределения на
саждений по возрасту. М. М. Орлов в свое время от
мечал, что «для каждого оборота рубки должен быть в 
данный момент известный фонд, определяющий собой 
характер производства; если этого фонда нет, выставле
ние необеспеченного фондом оборота является фикцией, 
вредной для хозяйства», т. е. он усматривал определен
ную зависимость между оборотом рубки и распределе
нием насаждений по возрасту. Оборот рубки оказывает
ся равным удвоенному среднему возрасту насаждений 
данного хозяйства: И=2-А,  где И  — оборот рубки, А  — 
средний возраст насаждений, образующих данное хозяй
ство.

Равенство между числом лет в обороте рубки и удвоен
ным средним возрастом древостоев, образующих от
дельное хозяйство, вытекает из теории строения нормаль
ного леса, согласно которой в нем должны быть строго 
равномерно распределены древостой по возрасту и воз
раст самого старого равняться числу лет в обороте 
рубки. Следовательно, в таком лесу распределение древо
стоев по возрасту представляет собой натуральный ряд 
чисел, наивысшая величина в нем (возраст рубки) равна 
удвоенному среднему числу (2А) этого ряда. Отметим, 
что оборот (возраст) рубки зависит такж е от условий 
местопроизрастания, или класса бонитета.

Вопрос об оборотах (возрастах) рубки решается в 
лесоустроительной практике в двух направлениях. Первое 
заклю чается в том, что оборот (возраст) рубки назнача
ют индивидуально для отдельных лесохозяйственных 
единиц в соответствии с распределением насаждений по 
возрасту, классам бонитета и другим показателям. Второе 
сводится к установлению оборота рубки (возраста) по 
районам, характеризующимся определенными естествен
но-историческими условиями.

Рассматривая понятие «оборот рубки», мы исходим из
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такой схемы построения леса, когда в пределах оборота 
рубки имеются насаждения всех возрастов, причем их 
площади более или менее равны между собой и ежегодно 
вырубается в данном хозяйстве примерно одинаковое ко
личество леса.

В действительности такие случаи в природе встречают
ся редко. Насаждения, образующие отдельные хозяй
ства, неравномерно распределены по возрасту и пользо
вание в лесу обычно такж е неравномерно.

Отличие действительного леса и ведущего в нем хозяй
ства от теоретической схемы строения леса с равно
мерным распределением по возрасту часто дает осно
вание считать оборот рубки и связанный с ним метод 
лесохозяйственных расчетов лишенным практического 
значения. Однако это правомерно в том случае, если обо
рот рубки, установленный теоретическим путем, будет 
рассматриваться как своего рода догма, исключающая 
какие бы то ни было отступления от нее. В таком 
толковании он м ож ет в ряде случаев стать тормозом 
в рациональном ведении лесного хозяйства.

Чтобы решить, сколько можно рубить леса в дан
ном массиве, не истощая запасов древесины, надо по
крытую лесом площадь разделить на число лет в обороте 
рубки. Полученная норма ежегодной рубки обеспечива
ет непрерывное пользование лесом в течение всего обо
рота рубки. Размер ежегодной рубки неизбежно под
вергается в зависимости от экономической и производ
ственной обстановки колебаниям, не согласующимся 
с расчетом по обороту (возрасту) рубки. Однако это 
не может служить основанием для отрицания значения 
указанного норматива.

В лесном хозяйстве отсутствуют методы, с помощью 
доторы х можно было бы предугадать на длительный 
период времени (на несколько десятков лет вперед) коли
чество древесины, которое действительно будет вырубать
ся в том или ином массиве. Оборот (возраст) рубки позво
ляет установить оптимальное соотношение между ее 
запасами и приростами. Конечно, такое решение вопро
са неполно и в определенной мере односторонне, но все 
же оно дает формативную придержку в целом с учетом 
комплекса факторов, обусловливающих размер рубки 
леса. Если в данном хозяйстве проводится рубка леса 
в темпе, намного превышающем лесосеку, которая опре
делена применительно к установленному обороту (воз
расту) рубки, то нельзя считать, что оно ведется без 
всякого оборота рубки.

Одним из существенных недостатков современной 
классификации лесов по выполняемым ими функциям и 
экономическим признакам является чрезмерно дробное 
(несколько десятков) деление их на множество различ
ных категорий, поэтому при лесоустройстве надо вклю
чать различные категории защитности со сходным режи
мом ведения лесного хозяйства в одну хозяйственную 
часть.

В качестве расчетного ориентира, определяющего пло
щади лесных предприятий с непрерывным и неистощи- 
гельным пользованием, могут служ ить следующие ф ор
мулы:

для равнинных лесов
F j =  2.5PS2;

для горных лесов
F „ = 2 ,1 P 5 2,

где F,, Fn  — покрытая лесом площадь предприятия, 
га;

Р — процент лесистости;
S — экономически оправданное максималь

но возможное расстояние первичного 
транспорта, км.

Допустим, что рассматриваемый лесной массив на
ходится в равнинном районе, имеющем лесистость 35 %.  
По техноэкономическим показателям  здесь экономи
чески оправдана вывозка древесины на расстояние 40 км. 
При этих условиях отдельное лесохозяйственное пред
приятие непрерывного действия должно иметь покрытую 
лесом площадь, равную F , =  2 ,5 X 3 5 X 4 0 X 4 0 =  140 тыс. га. 
Если данный район имеет лесистость 25 % и древесина 
из лесхоза доставляется на расстояние 20 км, то по
крытая лесом площадь будет F , =  2 ,5 X 2 5 X 2 0 X 2 0 =  
=  25 тыс. га.

Всесторонний анализ проблемы лесопользования при
водит к выводу о том, что единственно правильная форма 
организации лесного хозяйства — создание в лесу лесо
заготовительных стабильны х. предприятий постоянного 
действия. Их основой служит уравновешивание в преде
лах отдельных лесных массивов объема ежегодной руб
ки леса с размером расчетной лесосеки, т. е. с научно 
обоснованной нормой пользования лесом, соразмеряемой 
с годичным приростом и возрастным распределением 
древостоев, образующих лесной массив. Такое предпри
ятие в течение всего лесохозяйственного цикла, начиная 
от создания насаждений и заверш ая их рубкой в воз
расте спелости, должно оставаться на одном месте. 
В этом случае создаются наиболее благоприятные усло
вия для технического прогресса в лесовыращивании и 
лесоэксплуатации, создания благоприятных бытовых и 
социальных условий для рабочих и инженерно-техниче
ского персонала (постройка квартир современного типа, 
школ, медицинских учреждений, клубов, домов отдыха 
и т. д., строительство сети дорог, связывающих отдален
ные лесные участки с местожительством рабочих и инже
нерно-технического персонала и местом первичной обра
ботки древесины). Наличие дорог в лесу — главный 
фактор, обусловливающий надлежащую работу пред
приятия, занятого лесовыращиванием, заготовкой леса и 
первичной его обработкой.

Основной целью лесного хозяйства является полное, 
всестороннее удовлетворение потребностей народного хо
зяйства и населения в многообразных продуктах леса 
без истощения в стране лесных ресурсов. Эта задача 
должна решаться без уменьшения площади, занятой 
лесом, без снижения продуктивности лесов и без ущер
ба природоохранным, защитным, водоохранным, санитар
но-гигиеническим и другим полезным свойствам леса.

В век научно-технического прогресса и создания все 
в нарастающих темпах мощной индустрии, существенным 
образом влияющей на окружающую среду, особо важную 
роль играет охрана природы и биосферы. Лес, зани
мая в нашей стране преобладающую часть всей суши,— 
главнейший природный фактор, оказывающий влияние не 
только на земную поверхность, но и на всю биосферу. 
Поэтому сохранение за ним занятой территории, при
ведение его в лучшее санитарное состояние и неистоще- 
ние имеющихся в нем запасов древесины — главные 
задачи, входящие в комплекс мероприятий по охране 
природы.

Придавая важное значение природоохранным, водо
защитным, водоохранным, санитарно-гигиеническим, 
рекреационным и другим полезным свойствам леса, было 
бы неправильным противопоставлять их разумной хозяй
ственной деятельности в лесу и считать, что лес со
храняет перечисленные свойства лишь в том случае, 
когда нет в нем рубки и лесопользования. В любых 
условиях, какую бы высокополезную роль ни выполняли 
отдельные деревья или их совокупности, утратившие 
свой жизненный потенциал, вступающие в стадию от
мирания, должны быть изъяты из древостоя и заменены 
следующей биологически сильной генерацией. Древесина
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деревьев, теряющих жизненный потенциал, с экономиче
ской точки зрения, представляет материальную, техни
ческую ценность, и она долж на быть своевременно и 
разумно использована, но не оставаться в лесу, к какой 
бы защитной категории он ни относился.

Эксплуатация природных богатств и охрана природы 
в ее первозданном виде, несомненно, имеют те или иные 
противоречия и противоположности. Задача науки —

разработать такие методы природопользования, при кото
рых эти противоречия обращались бы в диалектическое 
единство противоположностей, повсеместно и полно был 
реализован принцип непрерывного, неистощительного, 
рационального лесопользования, а наносимый природе 
ущерб эксплуатационными действиями сводился бы к 
минимуму.

У Д К  6 3 0 * 5 2 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА П А СА  ДРЕВОСТОЕВ

Е. И. Ц У РИ К  (Львовский лесотехнический институт)

Основным таксационным показателем, характеризующим 
лесные ресурсы, является запас древостоев. Опреде
ление его — главная задача и конечная цель всех 
лесотаксационных работ (инвентаризационных, учетно
хозяйственных, проектно-изыскательских и научно-ис- 
следовательских).

Как правило, запас древостоев М  находят путем 
умножения количества деревьев N  на средние значения 
площади поперечного сечения стволов G и видовой 
высоты HF:

M = N G  HF. ( 1)

М = У  g,hf„i— 1 ( 2)

где gi — площадь поперечного сечения; 
hfj — видовая высота.

Умножив и разделив выражение (2) на N,  в соот
ветствии с начальным, центральным и основным момен
тами произведения двух статистических величин пер
вого порядка, а такж е с учетом выраженной взаимо
связи между ними [2], получим

а*> ahf
речного сечения и видовой высоты): 

— основные отклонения этих статисти
ческих величин;

Cg, Chf — коэффициенты варьирования статисти
ческих величин.

Заменим в формуле (3) выражение, заключенное 
в скобках, соответствующим коэффициентом

K g/hf— l + r ,*/л/ 100 ' 100

Тогда формула (1) примет вид

M=NG„HF„K */*/•

(4)

(5)

Однако вопрос о том, какие средние величины 
должны быть использованы в формуле (1),  до настоящ е
го времени еще недостаточно исследован. Для их уста
новления и математико-статистической интерпретации 
формулы (1) запас древостоев выразим как сумму 
объемов всех деревьев, т. е.

В полученном выражении (5) коэффициент K gl£  
представляет собой вполне содержательную величину, 
на которую необходимо корректировать произведение 
среднеарифметических значений площади поперечного 
сечения Gn на видовую высоту HFn и число деревьев N,  
чтобы получить точный запас древостоя. Величина 
Kg/h! зависит прямо пропорционально от изменчи
вости данной пары таксационных признаков, а также 
от характера и тесноты связи между ними, выра
жаемой коэффициентом линейной корреляции rg,hf.

Использование средневзвешенных величин таксацион
ных признаков при определении запаса древостоев так
ж е поддается строгой регламентации и оценке. Поль
зуясь теорией моментов [2], путем несложных преоб
разований легко установить следующую зависимость:

HFs=  (  l j  : (  j j  I 1 g )  =m s/hfmg/o=

M =  j j  ^  i 8 i h f i = N m g/hf= N (mg/om o/hf+  \ig/hf) =  

= N ( G nHFn + rg/hfagahf) =  N G nHF n (  1 + r f /w ^ . £ ^  ,

m

(3)

где m g/hf , \ig/hf — соответственно начальный и централь
ный моменты произведения первого 
порядка двух статистических величин; 

m o /h f  — начальные моменты первого порядка 
статистических величин; 

r g /h f  — основной момент произведения первого 
порядка (коэффициент корреляции) 
двух статистических величин;

, H Fn — среднеарифметические значения ста
тистических величин (площади попе-

g / o *

— (m gj j n 0ihf+\igihf) :mg/o— 

= H F n( \ + r g/hfy . - ^ - )  =

)

Формулу (6) можно записать по-другому, заменив 
выражение, заключенное в скобках, на соответствующий 
коэффициент корректирования K g/hf

H F = H F nK g/hf. (7)

Аналогичным образом можно найти и взаимосвязь 

Ghf= GnK gihf. (8)
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Из полученных соотношений видно, что связь между 
средневзвешенной и среднеарифметической величинами 
таксационного признака учитывает изменчивость пока
зателей взвешиваемого и применяемого в качестве веса, 
а такж е корреляцию между ними, т. е. здесь такая же 
закономерность, как и в уравнениях (3—5). Поэтому 
путем замены среднеарифметических величин и коэф ф и
циентов корректирования на соответствующие им значе
ния средневзвешенных таксационных признаков можно 

•^получить следующие модификации вариантов формул:

M — N G nHF g; (9)

M = N G hfHF n, (10)

где п — средние арифметические признаки; 
g> h f  — средневзвешенные значения, найденные через 

данные признаки.
Легко видеть, что для точного определения запаса 

древостоев надо использовать такое сочетание объемо
образующих таксационных признаков, которое учитывает 
их изменчивость и корреляционную взаимосвязь. При
менение ж е математически необоснованных формул, 
не отражающих выявленные закономерности (измен
чивость и корреляционную взаимосвязь таксационных 
признаков), недопустимо из-за систематических оши
бок, одинаково возможных при определении М  как 
по выборочной, так и по всей совокупности де
ревьев, например при сплошной рубке и подеревном 
обмере и таксации.

Точные формулы для расчета М по выборочной 
совокупности модельных или учетных деревьев, взятых 
м  способу пропорционально-ступенчатого представи- 
/стьства, случайного или систематического отбора, 
не исключают возможности допущения ошибок репре
зентативности, поскольку среднеарифметические значе
ния таксационных признаков, их изменчивость и кор
реляционную взаимосвязь находят по данной выборке. 
Даже в случае практически точного вычисления суммы 
площадей поперечного сечения деревьев NG„ (по пере
чету при перечислительной или непосредственно при 
измерительной таксации) указанные ошибки будут иметь 
место при определении других объемообразующих 
таксационных признаков (сомножителей формул), на
пример среднеарифметической видовой высоты HF n, 
ее изменчивости Chf и коэффициента корреляции между 
видовыми высотами и площадями поперечного сечения 
стволов rg/h].

Коэффициент варьирования площадей поперечного 
сечения стволов С д находят для всей совокупности 
деревьев (по перечету) либо непосредственно, либо 
на основе функциональной связи [4]:

где Cd — коэффициент варьирования диаметров стволов 
в древостое;

A d, Ed — асимметрия и эксцесс ряда распределения 
количества деревьев в древостое по диаметру.

Из формулы (11) видно, что на точность расчета 
запаса древостоев влияют показатели их таксационного 
строения по диаметру, которые прямо или косвенно 
нужно учитывать во избежание систематических ошибок. 
Возможность использования перечета деревьев для прак
тически точного вычисления сумм площадей попереч
ного сечения стволов и показателей таксационного 
строения древостоев по диаметру позволяет уменьшить 
общую погрешность таксации запаса, свести ее до ве
личины ошибок репрезентативности, неизбежно до
пускаемых при установлении среднеарифметических зна
чений высоты и видового числа, или видовой вы
соты, показателей их изменчивости и корреляционной 
связи по выборочной совокупности модельных или 
учетных деревьев. В связи с этим большинство пере
числительных методов определения М могут и должны 
быть рационализированы, по-новому интерпретированы 
и оценены в отношении точности, достоверности и целе
сообразности применения.

Иллюстрацией для такого заключения служит струк
тура формулы (5 ). Наличие в ней корректирующего 
сомножителя, коэффициента K g,hf позволяет рационали
зировать и уточнить способ вычисления М  по средним 
видовым высотам [3].

Общая относительная погрешность определения запа
са древостоя по выборке модельных или учетных 
деревьев будет равна

PK=±-ylP%Ga+ P 2HF. +  PK.,V > <12>

где Рм — общая среднеквадратическая ошиб
ка запаса, %;

РNOn’ РHFn n РKg/hf — относительные ошибки соответст
венно суммы площадей поперечного 
сечения N G n, среднеарифметичес
кой видовой высоты HFп и коэффи
циента корректирования Kg/h!, %.

При перечислительной таксации относительная ошибка 
расчета суммы площадей поперечного сечения зависит 
от шага ступени толщины и среднего диаметра древо
стоя [3], а среднеарифметической видовой высоты 
и коэффициента корректирования — от репрезента
тивности выборки, т. е. от количества взятых и обме
ренных модельных или учетных деревьев. Сама же 
репрезентативность выборки прямо пропорциональна 
изменчивости таксационных признаков, устанавливаемых 
путем массовых эмпирических лесотаксационных иссле
дований, и показателю достоверности [ 1 ].

Используя зависимость, уже примененную при выводе 
формулы (5 ), можно записать следующее тождество:

H F = H nFnK h/f. (13)

Т аб л и ц а  1

Л есов одст в ен н о-т ак сац и он н ая  хар ак тер и сти к а др ев остоев

№  пр. п л ., пло
щ адь, га

Тип в озрастн ой  
структуры  
древо сто я

С остав, п р о и сх о ж д ен и е  д ревостоя
Тип л есного  участка, 

вы сота над 
ур. м оря, м

Б онитет,
полнота

К оличество 
деревьев 

на пр. 
пл., шт.

З ап ас  на 
пр. пл., м3

32; 0 ,4 5  У О lO E -f-Бк, ед . П х; см еш ан н ое Сг, 100 0  П  0 ,9  3 0 5  311
ЗЗв; 0 ,4 0  У Р  10Е , ед. П х; естест в ен н о е  С3, 115 0  I; 0 ,8  183 248
1; 0 ,4 0  Р 1 0 Е; естеств ен н ое С3, 130 0  И; 1,0 311 2 72
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Тогда формула для точного определения М  примет вид

M = N G nH nFnKg/hfKh/f, (14)

где Н п и Fn — среднеарифметические зна
чения высоты и видового 
числа;

/  С  С  \
* * / /=  U + r*/ / - jОО' ШО* — коэффициент корректиро-

Та б л и ца  3
С и стем ати ч еск и е ош ибки оп р еделен и я  зап аса  еловы х древостоев  при 

и сп ользован и и  различны х расчетны х ф орм ул

Обоз

С редние ар и ф м ети ч еск и е зн ач е
ния таксационны х признаков

г"= *  ,-5  ‘‘
К оэф ф и ц и ен ты  варьирования  
таксационны х признаков

С . = £  100 
Тп

К оэф ф и ц и ен ты  корреляции м е ж 
д у  таксационны м и признакам и

гЧр~
Vt/p

Vt°p

К оэф ф и ц и ен ты  кор р ектир ова
ния п р ои зв еден и я  ср ед н еа р и ф 
м етически х величин в точны х  
ф ор м ул ах  таксации за п а с а  д р е 
востоев

С С
КЧр== 1 + ri/p Too ‘Too

Нп
G n
Fn

HFn
HGn
GFn
C,

f!
%
gf

ь/g

h/f

g/f

h/gf

g/hf

'T/s*
K !gt'-h/f

f/gh

N° пр. пл.

32 ЗЗв 1

29 ,5 8 28 ,4 8 24 ,21
0 ,0 7 1 0 0 ,0 9 9 8 0 ,0 7 8 2
0 ,4 7 2 0 ,4 6 2 0 ,4 5 2
13 ,94 12 ,99 10 ,74
2 ,1 9 8 3 ,0 8 9 2 ,0 8 3

0 ,0 3 3 0 0 ,0 4 4 1 0 ,0 3 3 2

12,69 19 ,27 19 ,77
46,91 5 6 ,4 6 67 ,71
9 ,08 11 ,72 14,09

13 ,9 5 17 ,39 17 ,06
56 ,0 3 71 ,21 76 ,51
4 4 ,0 0 48,61 5 6 ,4 0
0 ,7 8 4 0 ,7 9 9 0 ,4 2 7

— 0 ,2 0 9 — 0 ,5 6 3 — 0 ,6 6 5
— 0 ,3 6 4 —  0 ,6 3 8 — 0 ,3 6 9

0 ,7 9 7 0 ,8 3 0 0 ,7 9 5
0,471 0 ,4 6 4 0 ,3 7 5

— 0 ,3 4 4 — 0 ,6 0 3 — 0 ,6 5 2
1 ,0 4 6 7 1 ,0 8 7 0 1 ,0994
0 ,9 9 7 6 0 ,9 8 7 3 0 ,9 8 1 5
0 ,9 8 4 5 0 ,9 5 7 8 0 ,9 3 8 8
1 ,0 4 4 5 1,07-78 1 ,0 8 8 7
1 ,0308 " 1 ,0456 1 ,0 4 1 4
0 ,9 8 2 5 0 ,9 4 9 7 0 ,9 2 9 7

Ф орм улы  р асчета  запаса

З ап ас, м (чи сл и тел ь), и сис
тем ати ч еск ая  ош ибка, % (зн ам е

н а т е л ь ), древостоев  на пр. пл.

32 ЗЗв 1

вания их произведения. Точные

Формула (14) выражает рационализированный и уточ
ненный способ определения М  с использованием 
средних видовых чисел.

В структуре ее имеются два коэффициента кор
ректирования — K g/hf и K h/f, что указывает на боль
шую сложность этого способа по сравнению с пре
дыдущим.

Исходя из возможных вариантов представления 
сумм парных произведений основных объемообразую
щих таксационных признаков в формуле объема ствола, 
аналогично можно вывести и ряд других формул для 
точного расчета М  [4]. Хотя они имеют ограниченное 
практическое применение, их теоретическое значение 
неоспоримо: выражают методологические и методические 
основы таксации запаса древостоев с использованием 
различных видов средних величин, интерпретируют при
чины возможных систематических ошибок и указывают 
направления дальнейшего совершенствования и повы
шения точности учета лесосырьевых ресурсов.

Оценка приведенных уравнений и анализ точности 
определения запаса древостоев производились по мате
риалам таксации объемов и основных объемообразую
щих таксационных признаков деревьев ели на пробных 
площадях со сплошной рубкой, заложенных в условно 
одновозрастных (У О ), условно разновозрастных (У Р) 
и разновозрастных (Р ) карпатских ельниках, лесотакса
ционная характеристика которых приведена в табл. 1.

Ранее [5] установлено, что с увеличением разно- 
возрастности карпатских ельников меняется место
положение среднего дерева в ранжированном ряду, 
повышается изменчивость диаметров, видовых чисел

Т а б л и ц а  -2

П ок азател и  м атем ати к о-стати сти ч еск ой  обр аботк и  пробны х площ адей

311 248 272
0 0 0

302 237 261
— 3,0 — 4,4 — 4,0
317 261 293

+  1,9 +  5 ,3 +  7 ,6
299 230 250

— 4,3 — 7,2 — 8,1
303 240 266

— 2,8 —  3,1 — 2,2
312 2 50 275

+  0,1 +  0,7 +  1,0
312 250 275

+  0,1 +  0 ,7 +  1,0
312 250 275

+  0,1 +  0 ,7 +  1,0
317 261 293

+  1,9 +  5 ,3 +  7,6
299 2 30 250

— 4,3 — 7,2 — 8,1

M - N G H  nF  п

M - N H „ G F n

M - N G nH„Fn

M - N G H  nF g

M - N G F nH g

M - N G J t J F ,

M - N G nH f n

M - N G H . F .

и других таксационных признаков деревьев, расширяется 
амплитуда крайних значений редукционных чисел ство
лов по диаметру, высоте, объему и другим показате
лям. Результаты математико-статистической обработки 
материалов (табл. 2) показали, что с разновозраст- 
ностью древостоев возрастает также изменчивость > 
площадей поперечного сечения стволов, их видовых, 
высот, объемов равновеликих по высоте цилиндров 
и других показателей. Отмеченная закономерность в со
вокупности с характером и теснотой корреляционной 
связи между парами основных объемообразующих 
таксационных признаков отражается в величинах коэф
фициентов корректирования произведения среднеариф
метических значений в формулах точного определения 
запаса древостоев (во всех случаях они отличаются 
от единицы). Наибольшие различия — в разновозраст
ных ельниках, наименьшие — в условно одновозрастных'. 
Необходимость учета коэффициентов корректирования 
хорошо видна из данных сравнения запасов, рассчитан
ных по различным формулам (табл. 3).

При вычислении запаса древостоев по среднеариф
метическим значениям объемообразующих таксацион
ных признаков без учета коэффициентов корреляции 
и изменчивости допускаются систематические ошибки 
как с положительными, так и с отрицательными 
знаками. Например, при использовании для таксации 
запасов древостоев М  среднеарифметических значений 
видовых чисел Fn и объемов равновеликих по высоте 
цилиндров GH n ошибки достигают наибольших положи
тельных величин ( +  1,9---- 1-7,6 % ), а высот Н п и ви
довых площадей поперечного сечения стволов GFn 
наибольших отрицательных (—4,3-------- 8,1 % ).

Произвольное, необоснованное использование средне
взвешенных таксационных показателей в формулах 
для таксации запаса древостоев тоже приводит к систе
матическим ошибкам, причем они могут быть меньше или 
больше по абсолютной величине (см. табл. 3). Точ
ность определения запаса древостоев (до + 0 ,1  — 
+  1,0 % ) возрастает при замене среднеарифметических 
высот и видовых чисел (Нп и Fn) на средневзвешен
ные значения этих таксационных признаков через пло-
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щади поперечного сечения (соответственно H g и Fg) : 

M = N G N nFg; M — N G F nHg; M = N G „ H gFa.

Однако включение средневзвешенной высоты Hg 
во вторую формулу приводит к увеличению положи
тельных С +1,9----- 1-7,6 % ), а видового числа Fg
в третью — отрицательных (— 4,3--------8,1 % ) систе
матических ошибок.

£  Таким образом, использование различных видов сред
них величин в традиционных формулах таксации запаса 
древостоев, основанное не на строгом математическом 
выводе, а на интуитивном предположении, может при
вести к заметным, недопустимым систематическим ошиб
кам. Избежать их можно лишь путем применения точ
ных расчетных формул, учитывающих изменчивость 
и корреляционную взаимосвязь объемообразующих так
сационных признаков древостоев, интегрально выра
жаемых коэффициентами корректирования. Поэтому од
ной из задач дальнейших исследований, направленных 
на совершенствование и повышение точности учета 
лесных ресурсов, должна стать разработка конкретных 
нормативов этих коэффициентов, дифференцированных 
в зависимости от породного состава, возраста, происхож

дения, типов возрастного и таксационного строения, 
других структурно-морфологических особенностей древо
стоев. Это позволит формализовать алгоритм вычисле
ний, уменьшить вероятность допущения систематических 
ошибок, а значит, улучшить точность учета лесных 
ресурсов. Что касается ошибок репрезентативности, 
то вероятность их допущения не связана с исполь
зованием корректирующих коэффициентов, а зависит 
от способа и объема выборки — количества и ка
чества таксируемых модельных или учетных деревьев. 
Методы повышения точности таксации древостоев за 
счет улучшения репрезентативности выборок достаточно 
известны [1].
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

а
УДК 6 3 0 * 5 2 4 .6 3 4

ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ ЛЕСА ПРИ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ

Н. Ф. ИЗОТОВ (Еленский мехлесхоз, Калужское уп
равление лесного хозяйства)

Повышение продуктивности и качественного состава ле
сов — важнейш ая задача, поставленная перед лесным 
хозяйством XXVI съездом КПСС. Успешное ее решение 
во многом зависит от того, насколько тесна связь науки 
с производством, в какой степени практика реализует 
последние достижения передового опыта.

Лесоводство служит радикальным средством повыше
ния продуктивности и качественного состава лесов [3], и 
производство, как никогда ранее, нуждается в лаконич
ном и более глубоком по содержанию описании леса в 
развитии, а не только с целью приведения в из
вестность обширных массивов.

Нами разработана и в 1975 г. применена при очеред
я м  лесоустройстве насаждений мехлесхоза классифика
ция процессов формирования древостоев. Она включает, 
с одной стороны, характеристику взаимодействия по
род, с другой,— степень или интенсивность взаимо
действия деревьев основного полога.

По характеру взаимодействия древостой разделяю тся 
на три группы типов: чистые, паритетные и реверсивные. 
Чистые состоят из одной породы (С — сосняки, 
Б — березняки и т. д .) , паритетные формируются в 
одном пологе (ОсД — осинники дубняковые, ДОс — 
дубняки осинниковые), а реверсивные — во втором яру

се или подросте (Б /С  — березняки реверсивно-сос
новые). В последнем случае отставшие в росте и вы
тесняемые породы пишутся через дробь; в шифрах па
ритетных процессов породы ставятся в порядке убыва
ния доли их участия в составе.

По степени взаимодействия выделены три процесса 
(три подгруппы типов): I — слабый, II — умеренный, 
III — сильный. Критерием их служит степень естест
венного самоизреживания основного полога: при слабом 
(I) оно отсутствует, умеренном (II) выражено слабо, при 
сильном (III) наблюдается массовый отпад деревьев. 
Важным показателем является состояние полога: при 
слабом взаимодействии кроны не смыкаются, умерен
ном — смыкаются в жердняках, сильном — в молодня- 
ках.

При записи шифры и названия типов выглядят так: 
CI — сосняк редкий; СБИ — сосняк березовый сомкну
тый; C III — сосняк густой; Б /C I — березняк ревер
сивно-сосновый редкий; БШ С — березняк густой ревер
сивно-сосновый и т. п. В реверсивных типах, когда 
формируется двухъярусный древостой, степень взаимо
действия указывается в конце шифра (Б /C I) ,  а когда по
роды полностью вытесняются из состава или остаются 
в подросте — вместо дроби (БПС, O cIIIE ).

Древостой описывается так: (ОсД1)г — 15-летний 
осинник дубняковый сомкнутый; (B C II)s — 45-летний 
березняк сосновый сомкнутый, т. е. шифр процесса фор
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мирования берется в скобки, класс возраста ставится 
ниже за  скобками с правой стороны.

Д ля обработки таксационных материалов и составле
ния таблиц хода роста основных типов древостоя при
менена следующая форма описания лесного выдела:

№ (Т)„БГ 
П л.П Д/Н З (З )С З(т) ’

где №  — литер выдела;
, Т  — процесс формирования древостоя (тип древо

стоя) ; 
к — класс возраста 
Б — бонитет;
Г — группа возраста;

Пл. — площадь выдела;
П — полнота;
Д — средний диаметр верхнего яруса;
Н — средняя высота верхнего яруса;
3  — запас, м 3/га ;

(3) — общий запас на выделе, исчисляемый по 10 ms; 
С — состав верхнего яруса (%  участия пород по 

10-балльной системе);
3 (т) — запасы спелых, перестойных и единичных 

деревьев с указанием в скобках класса их 
товарности.

Примеры описания выделов кв. 18 Еленского лесни
чества:

6(О сД 1), 1 Мол.
15; 0,5 2 /4  15(22)60с1Д ’

15(ОсД1)61 Сп.
16; 0,8 280(448) ’

70с 28 /25  314(3);
1Б 26 /26  4 5 (2 );
2Д 28 /23  89(2 ).

Описаны три выдела с различными возрастными 
этапами древостоя ОсД1 (осинника дубнякового ред
кого), занимающего более 20 % покрытой лесом пло
щади мехлесхоза. Нетрудно заметить, что представлены 
исчерпывающие данные о динамике типов, которые 
можно использовать в научных и практических целях.

Следует сказать, что критериями разделения леса 
на выделы являю тся три показателя: процесс форми
рования древостоя, возрастной этап и бонитет. Другие 
показатели приводятся для подробной характеристики 
взаимодействия деревьев. В ряде случаев бонитет 
не имеет решающего значения, так как взаимо
действие является эдификатором и показателем потен
циальной производительности почвы (см. таблицу).

Классификация процессов формирования древостоев 
позволила глубже познать природу леса и тем самым 
облегчила организацию и проведение лесохозяйствен
ных мероприятий. Однако при дальнейшем изучении 

мы пришли к выводу о том, что этот способ описания 
необходимо дополнить другими очень важными пока
зателями, в которых отражались бы результативный 
опыт хозяйствования, разновозрастность древостоя 
и характеристика подроста.

Если таксационную характеристику, помещенную 
в знаменателе, обозначить через «О», то более полное 
описание лесного выдела приобретает вид

№ В (ТА—П )'В  БГ 
Пл. О

где В — показатель резновозрастности древостоя;
А — результативный опыт хозяйствования;
П — описание подроста.

Разновозрастные древостой В описываются так: 
Е (О сЕ Н )4 — 35-летний осинник еловый сомкнутый 
с предварительным возобновлением ели; (О с /Е П )4Е — 
35-летний осинник реверсивно-еловый сомкнутый с по
следующим возобновлением ели,' т. е. буквенное обоз
начение пород старших по возрасту выносится за скобки 
влево, а появившихся позж е — вправо.

Результативный опыт хозяйствования А включает 
такие пункты, как происхождение древостоя и роль 
рубок ухода и постепенных рубок в его формировании.

Когда рубками ухода достигнуто преобразование 
реверсивного процесса в чистый или паритетный, 
к ш ифрам последних прибавляется знак А ,: (С П А ,)3 — 
25-летний сосняк сомкнутый антропогенного формирова
ния. Если главная или все породы созданы посадкой, 
ставится А2: (БП С А 2)1 — 5-летний березняк сомкнутый 
реверсивно-сосновый антропогенного происхождения; 
(БПС:А2) i — 5-летний березняк сомкнутый реверсивно
сосновый искусственного происхождения, т. е. в первом 
случае только сосна, во втором сосна и береза представ
ляю т собой лесные культуры.

Но если искусственный реверсивный процесс преобра
зуется рубками ухода в чистый и паритетный, 
ставится обозначение Аз: (СБП А 3) 4 — 35-летний сосняк 
березовый сомкнутый ант. пр. и формирования h^V 
(СБП:А3) 4 — 35-летний сосняк березовый сомкнутый 
искусственного происхождения и формирования.

Результативный опыт постепенных рубок обозначается 
А ' (ЕП А ')7  — 65-летний ельник сомнутый сформи
рованный постепенной рубкой (сфор. пос. р.).

Описание подроста (И) следующее: (О сЕ Н -Е )5 — 
45-летний осинник еловый сомкнутый с подростом 

ели, т. е. буквенное обозначение подроста ставится 
через дефис.

Ниже приводится полное описание лесных выделов 
(кв. 77 Троснянского лесничества, площадь 100 га):

1 (БШ ЕА2) , 1 Мол.
59; 0,8; 2/3; 10(59)6Б40с+Е  ’

2 (Б /Е И А 2) 2 1 Мол. _
40Д0лГб/8; б6(234)5Б5Ос-’ Пр0ССКИ “  ° ’2 Га*

Лесоустроители определяли в этом квартале восемь 
лесных выделов, а по предлагаемой классификации 
их оказалось только два. Укрупнение выделов является 
основой этого способа описания, что может рассмат
риваться только с положительной стороны.

В выдел 1 объединены культуры ели I класса возраста, 
дальнейшее формирование которых пойдет по типу дре
востоя Б1НЕ (березняк густой реверсивно-еловый}. 
Как было указано выше, без интенсивных рубок ухода 
главная порода здесь будет вытеснена в подрост.

В выдел 2 сгруппированы культуры ели II класса 
возраста, формирование их идет по типу Б /Е П  (бе
резняк реверсивно-еловый сомкнутый). При естествен
ном росте главная порода в этом типе к возрасту 
спелости березы образует второй ярус и будет со
ставлять 20 % общего запаса насаждения.

Рекомендуемый способ описания разработан индук
тивным методом в результате длительного эксперимен
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тального изучения процессов формирования смешанных 
молодняков [6].

Динамика лесорастительных условий изучена пока 
недостаточно, однако анализ литературных источников 
дает основания предполагать, что их описание должно 
составляться по формуле

( М - Ф - Т ) ,

где М — название индикатора почвы для данного 
этапа формирования древостоя;

Ф — фактор, обусловивший изменение лесорасти
тельных условий;

Т  — старый (предшествовавший) тип леса.
В описании динамхки леса особое значение приобре

тает определение факторов, вызвавших изменение 
лесорастительных условий Ф. Они могут быть; гидро
мелиоративными Г, возникшими в связи с осушением 
почвы; пироге иным■ П, связанными с пожаром; рек
реационными Р, обусловленными массовым посещением 
леса населением; зоогенными 3, возникшими вследствие 
усиленной пастьбы скота и др.

Примеры: (СИ) i (дол.— П —Сч) — 5-летний сосняк 
сомкнутый долгомошниковый пирогенного воздействия 
от сосняка черничнжкового; (Б П )2 (Мш.— Р — Бк) — 
15-летний березняк сомкнутый мшистый рекреационного 
воздействия от березняка кисличникового.

В более глубоком научно-практическом плане описание 
динамики лесного выдела можно выразить формулой

№  В (Т А — П )К(М —Ф —Т )Б Г  
Пл. О ’

Теперь необходимо .определить наиболее приемлемую 
ф о р м у л у  описания динамики вырубок и неэксплуата

ционных лесов.
Динамику вырубки целесообразно описывать по ф ор

муле (М —Ф — Т ) н , где Н — возраст вырубки,
лет. (С ф — П — Е ч )в — 8-летняя вырубка сфагновая пи
рогенного воздействия от ельника-черничника и т. п.

Неэксплуатационные леса описываются по упрощенной 
форме: (С с ф .)з  — 25-летний сосняк сфагновый и т. п.

Очень важно рассмотреть правомерность предусмот-* 
ренного способа описания с точки зрения диалекти
ческого взгляда на природу леса, а такж е современных 
требований и достижений лесоводственной науки и прак
тики.

Как известно, Г. Ф. М орозов [2] не только показал,
но и доказал, что наиболее существенная особен
ность природы леса — взаимодействие древесных
растений. Если учесть, что условия познания всех 
процессов мира заключаются в их «самодвижении», 
в их спотонейном развитии [1 ], то познать природу леса 
без изучения взаимодействия древесных растений не 
представляется возможным, так как в этом явлении 
скрыт внутренний источник динамики леса. С помощью 
данного способа описания можно глубже раскрыть 
источник «самодвижения» леса, выяснить, как влияние 

,условий среды преломляется через присущие лесу внут
р е н н и е  противоречия.

И стория развития лесоводственной науки и практики 
показывает, что прогресс в лесном хозяйстве сопряжен 
с учетом предшествующего опыта хозяйствования [4]. 
Предлагаемый способ описания отвечает и этому тре
бованию.

Следует такж е подчеркнуть, что характернейшая 
черта современного научного прогресса заключается 
не столько в высоких темпах дифференциации науки, 
сколько в необычайном усилении и разнообразии 
интеграционных процессов [5].

Нетрудно заметить, что в рассматриваемом способе 
интеграции подверглись типология, лесоведение, лесо
водство, лесное почвоведение и таксация, т. е. лесоводство 
с помощью описания как бы возвращается к своему 
начальному этапу, но на другой, более глубокой научно- 
производственной основе.

В заключение надо сказать, что когда предлагалось 
выделять типы леса, прошло почти столетие. На основе 
типологического учения лесоводственная наука проделала 
фундаментальную и экспериментальную работу по выяс
нению роли среды в жизни леса, получено и много 
других научных данных. Однако весь этот накопленный 
материал ждет своего обобщения в новой системе 
описания леса, которая должна разрабатываться 
на диалектической основе, т. е. лес должен описываться 
не в статике, а в динамике. Предлагаемый способ 
описания можно рассматривать как один из опытов 
реш ения этой важной проблемы.

Т аким  образом, можно сделать следующие краткие 
выводы.

В основу предлагаемого описания положена класси
фикация процессов формирования древостоев. Оно 
отраж ает динамику, поскольку позволяет изучить 
изменение леса в пространстве и во времени. Применение 
его в лесоустройстве позволит получить местные таб
лицы хода роста процессов формирования, которые 
сохранят свою ценность для многих поколений лесово
дов и лесоустроителей. Такое описание показывает; 
каким лес будет при естественном развитии и как он 
м ож ет изменяться при вмешательстве человека. В шиф
рах упорядочен и систематизирован весь таксационный 
материал, они легко поддаются машинной обработке.

По мере изучения и накопления опыта описания 
леса в динамике лесоустройство достигнет нового 
качественного уровня.
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О Х Р А Н А  И З А Щ И Т А  Л Е С А

У Д К  630*4

ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ КРУПНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
В УСЛОВИЯХ ЗАДЫМЛЕННОСТИ

Г. П. ТЕЛ И Ц Ы Н  (Д альН И И Л X )

Задымленность территории, обычно сопутствующая круп
ным лесным пожарам, создает дополнительные трудности 
их тушения. Дым вызывает раздражение глаз и дыхатель
ных путей, а при опасных концентрациях может на
ступить потеря сознания вплоть до летального исхода. 
От сгорания лесных горючих материалов выделяются 
такие вредные для человека вещества, как угарный газ, 
окислы азота, углеводороды, бензопирен и др. Еще более 
опасны источники дымовыделения, обработанные хими
катами [ 3 ] .  Поэтому работающим в зоне задымления 
необходимы противодымные маски или другие специаль
ные защитные устройства.

Снижается прозрачность атмосферы, что затрудняет 
использование авиации на тушении пожаров. Последст
вия задымления сказываются и на погоде; известно, 
например, что на задымленных территориях осадки вы
падают с задержкой до нескольких суток, а в ночные 
часы здесь слабо либо вовсе не выпадает роса [ 1 ]. 
Последнее приводит к тому, что в отличие от обыч
ных случаев, когда пожар в ночные часы не распростра
няется, на задымленных участках распространение его 
продолжается, хотя и с меньшей интенсивностью.

Установлено также, что наличие в воздухе дымовых 
частиц от сгорания растительных материалов снижает 
его электроизоляционную способность. Так, если при 
напряжении между электрическими проводниками 12000 
В минимальный непробиваемый искрой воздушный за 
зор составляет 10 мм, что при введении дыма величина 
его возрастает до 12— 14 мм в зависимости от концентра
ции дымовых частиц в воздухе. Этим объясняется более 
частое возникновение загораний от молний на задым
ленных территориях в сравнении с окружающими райо
нами.

Отмеченные факты важны при организации тушения 
пожаров в условиях задымленности. В частности, при 
наступлении грозового фронта и получении соответствую
щего предупреждения должно быть усилено наблюдение 
на задымленной территории с целью своевременного 
обнаружения загораний от молний, наибольшая вероят
ность которых создается под дымовым шлейфом впереди 
фронта пожара. При обнаружении загораний надо при
нимать меры по их скорейшему тушению, поскольку 
они опасны для работающих на фронте пожара людей,

которые при такой обстановке могут оказаться в огнен
ном кольце. Если возникшие загорания ликвидировать 
не удалось и создалась угроза их слияния с фронтом 
пожара, то людей, работающих в таких условиях, нуж
но отвести в безопасное место.

Распространение пожара в ночное время, обусловлен
ное невыпадением росы, диктует необходимость в органи
зации круглосуточных работ по тушению. Ночью можно 
прокладывать бульдозерами минерализованные полосы 
вокруг пожарищ по трассе, разведанной и обозначенной 
в дневное время, а такж е осуществить отжиг от противо- 
пожарных барьеров и последующее их окарауливание. 
Если же по каким-либо причинам ночное тушение в 
полном объеме провести не удается, надо организовать 
хотя бы операцию окарауливание. В противном случае 
весь выполненный ранее объем работ может оказаться 
утраченным, а завоеванные позиции — потерянными. 
При отсутствии росы любой переброс огня через полосу 
приводит к тому, что пожар беспрепятственно распро
страняется всю ночь и на следующий день работы по 
тушению приходится начинать заново и на значительно 
большей площади.

Продолжающееся ночью распространение огня говорит 
о возможности ночного отжига от подготовленных опор
ных полос. Он безопаснее дневного, поскольку горение 
происходит менее интенсивно, ветер слабее и вероят
ность возникновения огненных вихрей и перебросов мень
ше, чем днем.

При ночном тушении необходимо освещение участка 
работ. Поэтому используемая техника должна быть осна
щена фарами переднего и заднего света, а рабочие 
иметь электрические фонари. Кроме того, ночную смену 
следует ознакомить в дневное время с участком пред
стоящих работ, окружающей местностью и путями от
хода в укрытия или другие безопасные места на случай 
критических ситуаций. В дневное время ей должен быть-! 
предоставлен отдых. Заправку лесопожарных цистерн^ 
водой тоже рекомендуется выполнять при дневном осве
щении.

Когда атмосфера задымлена настолько, что полеты 
лесопожарной авиации невозможны либо площадь пожа
ра так велика, что авиапожарные команды не в со
стоянии его ликвидировать, основной объем работ па ту
шению возлагается на мощные, наиболее эффективные 
наземные технические средства.

В Хабаровском крае (Ульчское ЛХПО и др.) на борьбе
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с пожарами в таких условиях эффективно работал специ
ально созданный экспедиционный механизированный от
ряд. Он имеет два мощных (150 кВт и выше) буль
дозера, два лесопожарных трактора (Л П Т-5 конструкции 
«Дальлеспрома» или Т Л П -55), два колесных или гусе
ничных вездехода с оборудованием для водного тушения 
(АЦЛ-147, ВПЛ-149 или В П Л -6), передвижную ремонт
ную мастерскую на шасси ГА З-66 с электросварочным 
аппаратом, средства радиосвязи, таборное имущество. 
В его составе 15—20 хорошо обученных рабочих, осна- 

3? щенных ранцевыми лесными огнетушителями, средства
ми для пуска отж ига и другими ручными орудиями. 
Обычной тактикой тушения пожара таким отрядом явля
ется устройство бульдозерами минерализованной полосы 
вокруг пожарища, проведение отж ига от этих полос и по
следующее их окарауливание с использованием лесо
пожарных тракторов или вездеходов водного тушения.

Отряд располагается в безопасном месте у одного из 
флангов пожара. Бульдозеры двигаются в сторону фрон
та, сужая его с фланга «на клин», за ним лесопожарные 
тракторы для удержания и окарауливания минерализо
ванной полосы; при возможности целесообразно при
менять отжиг. Вездеходы направляются на тушение 
флангов и тыла. Пропорционально разделяется на группы 
и личный состав отряда с ручным лесопожарным оборудо
ванием.

Один такой отряд за рабочую смену способен локали
зовать пожар площадью до 500 га. Для подавления по
жара большей площади в те же сроки необходимо боль
шее число отрядов, пропорциональное корню квадрат
ному из площади пожарища. В соответствии с этой 
пропорцией на тушение пожара площадью 2000 га требу
ется два отряда, 4500 га — три и т. д.
_Особо отметим высокие тактико-техничесие данные

лер'Ьпожарного трактора ЛП Т-5 «Дальлеспрома» [2]. На 
шасси трактора ТТ-4 при снятых трелевочном щите и 
лебедке установлена и закреплена болтами на раме ци
стерна объемов 5 м3. Цепная передача привода лебед
ки использована для приведения в действие шестерен
чатого насоса НШ Н-600. На усиленной стальным листом 
крыше кабины смонтирован лафетный ствол. Сильный 
напор насоса (800 кП а), большая его производитель
ность, значительная вместимость цистерны и наличие 
лафетного ствола обеспечивают высокую эффективность 
этой машины на борьбе с огнем. Крейсируя по окараули- 
ваемой минерализованной полосе, трактор заливает водой 
надвигающуюся кромку пожара, оперативно ликвидирует 
перебросы огня и повторные возгорания. Рабочий, управ
ляющий лафетным стволом, имеет хороший обзор и 
более удобные условия для работы, чем если бы он 
находился на земле с ручным стволом и волочащим
ся сзади тяж елым пожарным рукавом. Для работ по доту- 
шиванию на тракторе предусмотрен комплект пожарных 
рукавов и ручных пожарных стволов.

Соблюдение описанных выше рекомендаций повышает 
эффективность борьбы с крупными лесными пожарами, 
о чем свидетельствует опыт пожаротушения, накоплен
ный в Хабаровском крае за последние годы.
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У ДК 6 3 0 * 4 3 2 .3 1  МНЕНИЕ УЧЕНОГО

О СООТНОШ ЕНИИ НАЗЕМНОЙ И АВИАЦИОННОИ  
ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ

Н. П. К У РБА ТС К И Й  (Институт леса и древесины 
СО АН СССР)

В условиях развитого социализма большое значение име
ют научно обоснованное планирование народного хозяй
ства в целом и отдельных его отраслей, интенсифика
ция научно-технического прогресса, рациональное реше
ние организационно-хозяйственных вопросов. Эти общие 
положения в полной мере относятся к лесному хозяйству 
г  в частности,— к охране лесов от пожаров. Развитие 
техники, как правило, порождает необходимость пере
смотра организационно-хозяйственных структур. Рост 
технической вооруженности наземной охраны лесов и 
развитие авиационной изменяю т предпосылки, опреде
ляющие масштабы их применения и сочетания, как в 
настоящее время так и в перспективе.

Современное деление территории на зоны наземной, 
авианаземной и авиационной охраны от пожаров сложи
лось в СССР исторически, в процессе постепенного 
улучшения организации всей системы охраны. Использо

вание самолетов началось в 30-х годах для обнаружения 
пожаров, а затем и для высадки парашютистов с целью 
организации тушения пожаров силами населения. В 50-х 
годах парашютисты-пожарные и пожарные-десантники 
начали гасить пожары собственными силами, причем 
преимущественно вблизи населенных пунктов, что было 
нерационально. В связи с этим охраняемую территорию 
стали делить на зоны. Возник вопрос о критериях вы
деления и оптимальном соотношении их по величине. 
Д ля решения его предложено [1, 2] в зону наземной 
охраны выделять площади, где густота дорожной сети 
превышает 5 к м /1000 га. Считалось, что в таких услови
ях команда пожарных сможет прибыть достаточно быст
ро. Н аземная охрана относилась к основным видам, 
авиационная — к вспомогательным. Соответственно по 
мере развития путей и средств транспорта зона на
земной охраны должна расш иряться и оттеснять авиа
ционную в места, где охрана не организована. Эта кон
цепция реализуется и в настоящее время при разработ
ке генеральных планов противопожарного устройства ле
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сов автономных республик, краев и областей с учетом 
того, что работа авиационной охраны м ож ет быть за 
труднена из-за задымленности территории и сильного 
ветра, а такж е необходимости развивать ее в еще не 
охраняемых лесах.

Разработано несколько экспериментальных оценок гу
стоты дорожной сети, нужной для наземной охраны ле
сов [1, 2] , — от 3 до 12 км /1000  га, но указано, что 
данный критерий недостаточно надежен. Густота сети до
рог обычно убывает по мере удаления от населенных 
пунктов и магистральных путей транспорта в глубь лес
ных массивов. Поэтому результаты расчетов зависят от 
размеров и расположения территории, для которой опре
деляется густота. Действительно, для обширных террито- ' 
рий показатель грубо усредняется и приуменьшается, 
а следовательно, подлежащие наземной охран, площади 
охватываются не полностью.

Для более точного решения вопроса по топографиче
ским картам выполнены эксперименты и расчеты про
должительности пешего следования команды к пожару 
при разной густоте дорожной сети [3 ]. При этом пред
полагалось, что транспортные средства используются 
только по дорогам. Естественно, при таком допуще
нии важную роль играют затраты времени на пешее 
передвижение команды к пожару. Для выражения из
менения времени пешего следования в зависимости от 
густоты дорожной сети была получена гиперболическая 
кривая, которая асимптотически приближ ается к оси ик
сов. По этой кривой для прибытия каманды к пожару 
не позднее чем через 3 ч после обнаружения густота’ 
сети дорог долж на быть не менее 12 к м /1000 га.

Предложенный критерий больше подходит для выделе
ния зоны наземной охраны, но еще недостаточно аргу
ментирован данными о скоростях распространения по
жаров в начальный их период и скоростях движения 
транспортных средств по лесным дорогам.

Известны попытки [ 4] обосновать выделение зон на
земной охраны путем определения радиуса действия по
жарно-химических станций (ПХС) через скорость рас
пространения пожаров и скорость передвижения тран
спортных средств. Предложенная таблица нарастания 
площади и периметра пожара базируется на ряде грубых 
допущений, но, к сожалению, пока единственная по 
этому вопросу [4].

В зону авианаземной охраны принято выделять тер
ритории с достаточно густой сетью дорог и с наличием 
ПХС, но с отсутствием пожарных наблюдательных пунк
тов (П Н П ). В таких условиях для обнаружения ис
пользуют воздушные суда, для ликвидации — наземную 
охрану. Считается, что авиапатрулирование вполне эф 
фективно, поэтому ПНП обычно не создают.

К зонам авиационной охраны относят территории с ма
лочисленным населением и слабо развитыми транспорт
ными путями; здесь обнаружение и тушение небольших 
пожаров выполняются в основном авиабазами. При лик
видации крупных пожаров они вынуждены привлекать си
лы и средства лесхозов и леспромхозов и, наоборот, 
в ряде случаев сами оказывают помощь лесхозам при 
ликвидации пожаров в зонах наземной охраны. Таким 
образом, деление на зоны носит условный характер и 
служит лишь некоторым организующим началом. На 
практике лесной фонд разделяется на зоны на основании 
имеющегося опыта и по договоренности между работни
ками лесохозяйственных предприятий и представителями 
авиабаз. Естественно, органы управления лесным хозяй
ством заинтересованы передать под ответственность 
авиалесоохраны как можно больше площадей.

В последние два десятилетия в развитии авиационной
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охраны лесов наметилась тенденция, противоположная 
прогнозированной ранее [1, 2]. Авиационная охрана 
организована в БССР, УССР и в Казахской ССР, где 
команды можно доставлять к пожарам наземным тран
спортом.

По данным зарубежной печати [6], авиационные сред
ства тушения лесных пожаров стали применять в более 
широких масштабах, чем прежде в средиземноморских 
лесах Франции, Италии и Испании, Греции, Югославии, 
а такж е в Швеции, Ф РГ и Аргентине. Авиапатрули
рование организуют в Финляндии. Владельцы лесов Нор
вегии намечают арендовать в Канаде самолеты, при
способленные для воздействия на пожары с воздуха. 
Возникла общая тенденция использования авиации в рай
онах, где наземная охрана хорошо развита.

В нашей стране также существует стремление со
кращ ать зоны чисто наземной охраны и сочетать ее с 
авиационной. Последняя отличается мобильностью, и при 
хорошей организации время от обнаружения пожара до 
начала его ликвидации может быть непродолжитель
ным. Но с помощью авиации трудно доставлять к по
жарам тяж елые машины и орудия, необходимые для 
локализации их и дотушивания. Воздействием на пожары 
с воздуха и силами авиадесанта можно выполнять лишь 
начальные стадии его ликвидации. Создание же мине
рализованных полос и дотушивание пожаров затрудни
тельны для них. Наземная охрана не так мобильна, как 
авиационная. Но она может применять мощную и высо
копроизводительную технику. Опыт показывает, что со
вместное использование наземной и авиационной техники 
на одной и той же территории с распределением функций 
дает положительные результаты. Авиационными силами 
и средствами следует сдерживать и останавливать рас
пространение пожаров, а наземными — локализовав' 
их и дотушивать. '“У

Сочетание наземных и авиационных средств целесо
образно такж е при обнаружении пожаров. В США, на
пример, в отдельных случаях пожары обнаруживают 
с ПНП, а затем с помощью воздушного судна уточняют 
их место, характер и условия ликвидации. Такой способ 
исключает потребность в густой сети ПНП, поскольку нет 
необходимости в засечке места пожара с двух пунктов.

Сложившееся у нас в стране разделение охраняемой 
территории на зоны и организационная самостоятель
ность наземной и авиационной охраны затрудняют, а 
порой исключают их совместные действия на пожаре. В 
связи с этим в системе авиалесоохраны созданы меха
низированные отряды. При наличии густой сети дорог 
они успешно работают. Некоторые авиационные базы 
создают свои наземные ПХС [5 ]. Авиалесоохрана вы
растает в специализированную мощную организацию, 
централизованную, маневренную и хорошо управляе
мую. Она имеет значительное число штатных квали
фицированных лесных пожарных и большую часть 
пожаров гасит своими силами.

В отличие от авиационной охраны ПХС представляют 
собою разрозненные небольшие группы пожарных, 
в подавляющем большинстве плохо оснащенные и недге 
статочно организованные. Личный состав наземных 
команд часто меняется и не имеет необходимого 
опыта в борьбе с пожарами, так как в отдельно 
взятом лесничестве пожары возникают редко. Техниче
ские средства ПХС на пожарах используют не всегда 
эффективно из-за  низкой квалификации работников, 
а зимой они применяются не по назначению.

Рассматривая состояние системы охраны лесов в целом 
и наметившиеся тенденции ее развития, перспективы 
применения АСУ—охрана и авиакосмической техники
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обнаружения пожаров, можно прийти к заключению, 
что в настоящее время надо отказаться от деления 
лесного фонда на зоны, возлож ить на авиационную 
охрану обнаружение и тушение пожаров на всей его 
территории, передать в ее ведение ПХС и ПНП. 
Конечно, противопожарное устройство лесов и всю 
лесопожарную профилактику, выполнение которой 
тесно связано с лесохозяйственными мероприятиями, 
следует сохранить за  предприятиями лесного хозяйства.

Опыт такой организации пожарной охраны имеется. 
'Н а предприятиях промышленности в свое время 
существовали ведомственные пожарные команды. Но 
практика подсказала целесообразность подчинения их 
управлениям пожарной охраны МВД. Всю пожарную 
профилактику осуществляют сами предприятия под 
контролем пожарного надзора. Подобная организация 
охраны существует уже много лет и полностью себя 
оправдывает.

В лесном хозяйстве многообразие форм организации 
борьбы с пожарами сложилось стихийно и в 
настоящее время не имеет объективной базы. Обнаруже
ние и тушение лесных пожаров нужно начать со
средоточивать в авиалесоохране.

При реализации выдвигаемых предложений, несомнен
но, возникнут некоторые трудности, поэтому целесооб
разно предварительно испытать их в небольших масш та
бах и там, где работа ПХС по своему состоянию требует 
улучшения. Преимущества авиационной охраны особен
но ярко проявляю тся в горных лесах. По-видимому, 
именно здесь раньше всего следует испытать подчи-

У Д К  6 3 0 * 4 3 :6 3 0 * 6 8 4

п  БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ
Ю. В. ПОПОВ
Лесные пожары — стихийное бедствие, на восстановле
ние потерь от которых уходят десятки лет. Дерево 
в результате воздействия огня погибает за считанные 
минуты, а  на выращивание его уходит не менее 
80—90 лет. Ликвидация лесных пожаров — дело слож
ное, требующее знаний не только теоретических, но в 
большей мере практических. Здесь необходимы серьез
ные навыки в области техники безопасности. Тушение 
пожаров вообще, а лесных в частности, относится 
к работам с повышенной опасностью, поэтому откло
нение от установленных правил недопустимо.

Опасными факторами, воздействующими на людей 
в процессе пожара, являю тся открытый огонь и искры, 
повышенная температура воздуха, токсичные продукты 
горения, дым, пониженная концентрация кислорода, 
в случаях, когда пож ар перебрасывается на здания 
и сооружения,— обвалы и взрывы.

Своевременное обнаружение пожара способствует 
быстрейшей его локализации, а следовательно, и в не
сколько раз уменьшает потенциальную возможность 
травмирования людей, заняты х на тушении.

При организации работ по охране лесов от пожаров 
3 ?до руководствоваться Правилами пожарной безопас
ности в лесах СССР, Указаниями по обнаружению и 
тушению лесных пожаров, приказами, инструкциями и 
правилами, издаваемыми по этим вопросам Гослесхозом 
СССР и соответствующими параграфами Правил тех
ники безопасности и производственной санитарии в лес
ной промышленности и лесном хозяйстве.

При обнаружении лесных пожаров широко применяют
ся наблюдательные вышки и мачты. В эксплуатации еще 
большое число вышек в деревянном исполнении. Они 
требуют к себе самого пристального внимания. Такие

нение ПХС и сети ПНП авиалесоохране с отказом 01 
деления территории на зоны.

Д ля проверки эффективности предлагаемой реоргани
зации нужен 2— 3-летний эксперимент. Осуществление 
его возможно совместными усилиями Центральной базы 
авиационной охраны лесов и одного из управлений 
лесного хозяйства с привлечением научного учреж
дения для объективной оценки результатов и обобщения 
опыта. Предлагаемый эксперимент должен предупредить 
возникновение недостаточно обоснованных волевых 
решений.
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ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
вышки могут строиться только по типовым проектам 
с соответствующим техническим паспортом. Ежегодно их 
надо осматривать и составлять акт о возможности даль
нейшей безопасности эксплуатации, необходимости ре
монта или списания.

Очень важно при эксплуатации вышки следить за рабо
той всех частей, местами соединений конструкций, со
стоянием древесины.

Наиболее подвержены загниванию врубки, пакеты до
сок и бревен, плохо проветриваемые места, где может 
задерж иваться влага, а такж е сложные узлы, имеющие 
много пазух и неплотностей. Благоприятные условия 
для загнивания древесины создаются в местах при
легания металлических деталей к деревянным ввиду 
конденсации влаги на металле. Необходимо следить и 
за дефектами, ухудшающими работу конструкций: рас
стройством соединений, ослаблением натяж ки болтов 
и хомутов, выпадением шпонок, появлением зазоров в 
примыканиях, деформациями и смещениями, креном и 
пр., и принимать меры к их своевременному устранению.

Степень загнивания отдельных элементов обнаружи
вают при простукивании молотком или взятии пробы. 
Деревянные детали, погруженные в грунт, проверяют 
выборочно, откапывая их на глубину 30— 60 см. При 
повреждении гнилью на глубину более 2 см или более 
15 % площади полого поперечного сечения элемента про
веряют его прочность расчетом.

Бороться с загниванием можно механическим и хими
ческим способами. В первом случае в условиях эксплу
атации вышек наиболее уязвимые части нужно закрыть 
козырьками и другими защитными конструкциями. Дваж
ды проводить осмолку древесной смолой или смесью 
креозота и дегтя. Во втором — древесину следует про
питывать антисептиками.
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Вышка оборудуется защитными средствами от пораже
ния молнией, люк на верхнюю площадку должен иметь 
запирающуюся крышку. Обслуживать вышку могут толь
ко физически здоровые, не боящ иеся высоты люди, 
не моложе 18 лет.

В последние годы на пожарных вышках и мачтах 
применяются телеустановки ПТУ-59, что во многом спо
собствует уменьшению потенциальной возможности трав
мирования работников, однако монтаж и обслуживание 
их требуют знания специальных правил безопасности.

Получив донесение о лесном пожаре, руководитель 
предприятия, лесная охрана обязаны принять меры к 
ликвидации очага, направив в район загорания нужное 
число рабочих. К тушению пожаров не допускаются 
инвалиды, молодежь до 18 лет, беременные и кормящие 
женщины и лица, имеющие физические недостатки.

Перед отправкой людей ответственный за проведение 
этой работы долж ен ознакомить рабочих с характером 
возникшего пожара, особенностями местности, погодны
ми условиями в районе пожара, а по прибытии на 
объект указать возможные места отхода в случае воз
никновения угрозы окружения огнем (поляны, листвен
ный древостой, берега водоемов, сырые и заболоченные 
м еста), пояснить, каким образом к ним следовать. В 
каждой бригаде выделяется проводник, хорошо знающий 
местность. Работники лесной охраны и другие специ
алисты, привлекаемые к тушению лесных пожаров, долж 
ны иметь спички, компас, схему выхода с пожара, быть 
обучены навыкам ориентирования по карте, компасу, 
солнцу и местным предметам. При необходимости в район 
пожара доставляю тся палатки, постельные принадлеж
ности. На каждую бригаду выделяется укомплектован
ная в соответствии с номенклатурой аптечка.

Самовольное оставление места тушения пожара не раз
решается, за  исключением случаев, когда получены ож о
ги, ранения или произошло отравление дымом, а такж е 
при появлении опасности для жизни (окружение огнем). 
Определяются места ночлега и отдыха людей: они рас
полагаются не ближе 100 м от границы локализован
ной части пожара и ограждаются минерализованной 
полосой шириной не менее 2 м. В зоне действующих 
пожаров ночлег в лесу не разреш ается. Для полной 
безопасности на период отдыха людей назначается де
журный, в обязанность которого вменяется в случае опас
ности подать сигнал тревоги и разбудить спящих.

К местам тушения пожаров людей могут доставлять 
автомобильным, железнодорожным, водным или воздуш
ным транспортом с учетом правил безопасности, уста
новленных для этих видов движения, и только, как ис
ключение, при расстоянии, не превышающем 3 км, до
пускается следование пешком.

Рабочие, привлекаемые к тушению лесных пожаров, 
пользуются спецодеждой, выданной по месту основной 
работы. Ствольщики пожарных насосов, разводчики и 
рабочие с ранцевыми опрыскивателями, руководители 
работ для предохранения от действия дыма и высоких 
температур кроме брезентовой одежды должны обеспе
чиваться защитными касками, респираторами с очками 
или противогазами, а при работе в м естах скопления 
угарного газа — изолирующими противогазами.

При возникновении больших пожаров очень опасно 
пребывание в этих районах людей, непосредственно не 
связанных с тушением. Поэтому должны быть немедлен
но прекращены все работы по подсочке, уходу и заготов
кам леса.

Есть несколько способов тушения лесных пожаров: 
захлестывание, прокладка минерализованных полос, 
отжиг, тушение водой, взрывной способ. Д ля каждого

из них существуют отдельные общие положения, на
правленные на обеспечение безопасности людей.

Особенно опасны беглые верховые пожары: скачок 
(перекидка) огня путем «выстрела» горящими сучьями 
достигает 100— 150 м, и рабочие, находящиеся вблизи 
кромки пожара, могут быть отрезаны от безопасной зоны. 
Поэтому находиться ближе 250— 280 м от кромки по
ж ара категорически запрещено.

Иногда в целях остановки дальнейшего распростране
ния огня деревья валят в сторону кромки пожара по 
правилам техники безопасности, установленным для это
го вида работ.

При тушении лесных пожаров в горных условиях 
нельзя находиться выше кромки пожара на склоне, по
крытом хвойными молодняками, кустарником и другими 
горючими материалами. Крайне опасно нахождение в 
лощине между двумя грядами и отрогами, а также 
пересекать лощины, ложбины в момент движения по ним 
пожара.

Наиболее примитивным способом тушения лесного 
пожара является захлестывание огня пучком ветвей лист
венных пород. Этот метод эффективен при небольших 
низовых пожарах и на легких почвах с покровом из 
мхов и лишайников. При захлестывании удары проводят 
скользящ им движением, делая взмах двумя руками и 
следя за тем, чтобы ветки не попали в лицо. Для 
того чтобы близлежащие к месту удержания «веника» 
ветки не загорались, их обрубают на 50—55 см. Для 
защиты глаз используют специальные очки.

Засыпка кромки пожара грунтом лопатами хотя и не 
высокопроизводительна, но эффективна, так как сбивает
ся пламя и прекращ ается доступ воздуха в зону горения, 
с одновременным охлаждением частиц. Черенок лопать? 
долж ен быть хорошо остроган и отшлифован наждач
ной бумагой во избежание травмирования кистей рук.

Тушение лесного пожара водой эффективно в том 
случае, когда вблизи имеется какой-либо источник водо
снабжения: река, пруд, озеро и пр., а такж е при доста
точном давлении в шлангах. При тушении используются 
помпы типа МП-600, МП-800, ПМП-Л, МЛ-0,2 и др. Бе
зопасность труда при работе с мотопомпами обеспе
чивается их исправностью и соблюдением правил при 
заправке горючего и включении двигателя.

Погрузку мотопомп на транспортные средства сле
дует осуществлять с помощью специальных деревянных 
покатов, сделанных из прочных сухих бревен длиной не 
менее 3 м и диаметром 14 см в верхнем отрубе. Они 
оборудуются крючьями для прикрепления их к краям 
бортов транспорта, а концы, упирающиеся в землю, 
заострены и снабжены металлическими наконечниками.

При перевозке мотопомп важно соблюдать меры 
предосторожности. Во избежание их самопроизвольного 
сдвига они должны быть хорошо укреплены. При работе 
с ними запрещ ается повышать или понижать давление 
в рукавной линии, располагать насосные установки, 
баки с горючим в местах, близких к кромке огня или 
опасных в пожарном отношении.

На предприятиях Гослесхоза СССР при тушении лест
ных пожаров применяется автоцистерна А Ц-30(66)-184. 
К работе с лесопожарными машинами и агрегатами 
допускаются лица, прошедшие специальную подготовку. 
Очень важно выбрать безопасную площадку к месту 
забора воды. Здесь не должно быть больших скоплений 
камней, валежника, корней. Особенно опасен съезд со 
значительным уклоном и увлажненной глинистой почвой. 
В данном случае недостаточная опытность или малей
ш ая небрежность водителя могут привести к скольже
нию и опрокидыванию автомобиля. Площадка для авто-
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цистерны должна быть горизонтальной или с уклоном 
не более 12°.

Для увеличения огнегасящего и смачивающего воз
действия воды используются химические вещества: 
водные растворы неорганических солей — кальция и 
магния хлористого, сульфата аммония, диаммония фос
фата. Приготовлять растворы следует в защ итных очках, 
резиновом фартуке и перчатках.

Для гашения кромок огня небольших низовых пожаров 
^  огнегасящими жидкостями часто применяют ранцевые 
'  опрыскиватели ОРХ-3. При их использовании в целях 

безопасности запрещ ается переливать огнегасящие жид
кости в резервуар во избежание повышения в них 
давления выше паспортного, открывать крышки заливной 
горловины до полного снижения давления, засыпать 
химический заряд при наличии воды в приемном ста
кане и пользоваться одновременно двумя химическими 
зарядами.

Один из эффективных способов остановки лесного 
пожара — пуск встречного низового огня (отж иг). Но 
при неумелом его применении могут быть тяж елые по
следствия. Здесь недопустимы даже незначительные 
отступления от правил безопасности. Обычно огонь 
пускают навстречу фронтальной кромке пожара, реже 
против фланговых и иногда против тыловой. Фронталь
ная и фланговая кромки низового пожара, встречая 
на своем пути выжженную широкую полосу, прекра
щают горение, а верховой пожар останавливается из-за 
отсутствия поддержки низвого огня.

Опорными полосами для начала отжига могут служить 
дороги, тропы, канавы и т. п., а при необходимости 
их создаю т искусственно путем устройства минерализо
ванных полос. Для этого используют плуги-канавокопа- 

^ л и  П КНЛ-500, ПКН-600, JIKA-2A, а такж е специаль
ные полосопрокладыватели типа ПФ-5, агрегатируемые 
с тракторами ЛХ Т-55, Т-74 и ДТ-75. Рабочим органом 
служат две фрезы поперечного фрезерования. При их 
использовании должны соблюдаться все правила техники 
безопасности, установленные для работы в соответствии 
с ОСТ 56-36-78. Кабина трактора должна быть защищена 
каркасом, иметь две двери, снабженные надежными 
замками и фиксаторами открытого положения, а заднее 
стекло с наружной стороны — ограждение из металли
ческой сетки размером ячеек 20X 25 мм.

Отжиг безопаснее проводить рано утром или вечером, 
когда повышается влажность воздуха и скорость ветра 
обычно не превышает I м /с , поэтому вероятность пере
хода огня через полосу резко сниж ается. При большей 
скорости ветра численность рабочих долж на быть уд
воена.

Безопасное расстояние от кромки пожара до опорной 
полосы при низовых пож арах приведено в таблице. При 
борьбе с верховыми пожарами расстояние от кромки 
пожара до опорной полосы должно быть не менее 500 м.

Очень опасно находиться между опорной полосой и 
фронтом надвигающегося пожара. Правилами безопасно
сти это запрещено. Прежде чем дать команду о на
чале зажигания покрова, руководитель работ обязан 

убеди ться  в том, что с полосы отжига выведены все 
люди и удалена техника. Кроме обычных средств заж и
гания применяются различного вида аппараты, где 
используется смесь автола с бензином. При этом надо 
быть осторожным: работать в рукавицах, при засорении 
аппарата не продувать его ртом, а применять для этого 
механические средства.

Запрещ ается использовать горючие вещества, не ука

Интенсивность огня 
на кромке Высота пламени, м Расстояние, м

С лабая 0 ,1 — 0,5 10— 15
С редн яя 0 ,5 — 1,5 2 0 — 30
С ильная Б ол ее 1,5 5 0 — 80

занные в паспорте на данный тип аппарата, продол
ж ать работу при повышении давления внутри резервуара, 
заряж ать нефтепродуктами емкости вблизи мест, опасных 
в пожарном отношении.

Для создания опорных полос используются взрывча
тые вещества — взрывной способ. Взрывные работы 
ведутся в полном соответствии с Едиными правилами 
безопасности при взрывных работах и Положением о 
руководстве взрывными работами в системе Гослесхоза 
СССР специальными командами. Подготовка людей для 
этих команд проводится на специальных курсах, на ко
торые принимаются физически здоровые лица в возрасте 
от 19 лет. По окончании курсов и сдачи экзаменов они по
лучают Единую книжку взрывника, но к самостоятельной 
работе могут быть допущены только после месячной 
стажировки под руководством опытного специалиста.

Бурильщики и подсобные рабочие не реже 2 раз в год 
инструктируются лично руководителями взрывных работ
о свойствах взрывчатых материалов (ВМ),  порядке их 
переноски и охраны, засыпке шпуров и скважин и 
мерах предосторожности при обращении с ними.

Инженеры и техники, допущенные к руководству 
взрывными работами, но не имеющие Единой книжки 
мастера-взрывника, заменять взрывника не могут, так же 
как и заведующие складами ВМ, несмотря на наличие 
у них Единых книжек. При взрывных работах должна 
быть установлена опасная зона возможного разлета ос
колков, которая ограж дается красными флажками. Под
ходить к границе зоны ближе, чем на 100 м, запрещается. 
На всех проезжих дорогах и тропах за 200 м от опасной 
зоны устанавливаются предупреждающие щиты в соот
ветствии с ГОСТ 12.4.026-76. Запрещ ается осуществлять 
взрывные работы на расстоянии 100 м от надвигаю
щейся линии наземного и 10 м подземного пожара.

Отдельно работающие взрывники и бригады должны 
располагаться на расстоянии не ближе 500 м и точно 
знать расположение и направление движения своих 
соседей.

Если в местах проведения взрывных работ нет 
естественных укрытий, то их создают специально. Сигна
лы о начале взрывных работ могут подаваться с по
мощью звуковой сигнализации: сиренами, рожками, сви
стками. Первый сигнал — предупредительный: один 
продолжительный гудок или свисток, по которому все 
лица, не связанные со взрывными работами, должны 
удалиться в безопасную зону, а в местах возможного 
прохода людей к месту взрыва на границе опасной 
зоны должна быть выставлена охрана. Взрывники 
в это время проводят зарядку, монтаж и проверку 
электровзрывной сети. Второй — боевой: два продолжи
тельных гудка или свистка, по которому взрывники 
зажигаю т шнуры и удаляются в укрытие, а при электри
ческом взрывании включают ток. Третий — отбой: три 
коротких гудка или свистка, которые подаются после 
осмотра места взрыва. Подход к нему разрешается не ра
нее чем через 15 мин после взрыва последнего заряда.

Рассмотренные правила безопасности позволят избе
ж ать наиболее часто встречающихся ошибок при туше
нии лесных пожаров.
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Т Р И Б У Н А  Л Е С О В О Д А

ПОВЫШАТЬ МНОГОЦЕЛЕВУЮ ФУНКЦИЮ  ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИИ

Р. В. БОБРОВ, заместитель министра лесного хозяйства 
РСФСР

Определяющий принцип совершенствования лесного хо
зяйства в настоящее время — увеличение много- ■ 
плановости лесопользования. Сырьевые функции леса 
дополняются экологическими и социальными его аспекта
ми. В связи с этим услож няю тся задачи лесоводов, 
призванных реализовать в более полном объеме потен
циальную продуктивность закрепленных за ними терри
торий и тем самым в максимальной мере удовлет
ворить потребности общества в лесных полезностях.

Указанная сложность усугубляется еще и тем, что 
потребительские функции леса при максимальном хозяй
ственном покровительстве одной из них нередко вступают 
в противоречие друг с другом и тем самым сводится 
на нет общепроизводственная эффективность выполнен
ных работ. Происходит это в пригородных лесах, 
где, реализовав все возможные меры повышения ре
креационной комфортабельности территорий, лесничие 
теряют прирост высококачественной товарной древесины. 
Не всегда удается его сохранить, стимулируя хозяй
ственными мерами наивысшую почво- и водозащитную 
способность древостоев.

Выход из создавш егося положения некоторые спе
циалисты видят в четкой дифференциации лесных тер
риторий в соответствии с их главной потребительской 
функцией. Интересны рекомендации1 на этот счет, пред
лагающие подразделять леса в зависимости от выпол
няемых ими функций на классы: сырьевой, санитарно- 
гигиенический, рекреационный и научный, оборонный, 
в каждом из которых учитывается до четырех подклас
сов. В сырьевых лесах выделяются промышленно
сырьевые, энергетические или топливные, пищевые и кор
мовые лесные земли.

Инструкция о порядке отнесения лесов к категориям 
защитности, утвержденная Гослесхозом СССР, такж е 
ориентирует на функциональный подход при учете лесов 
в зависимости от категорий их защ итности. Дробность 
категорий по сравнению с действовавшими ранее нор
мативными документами возросла до 24 единиц, или 
почти вдвое.

Без учета функциональных особенностей лесных тер
риторий в настоящее время не обойтись, поскольку

Ш ейгауз А. С., С апож ников  А. П. К ласси ф и к ац и я  функций лесны х  
р есу р со в .— Л есов ед ен и е , 1983 , №  4.
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обществу важен не просто лес, а лес, максимально 
удовлетворяющий его все возрастающие потребности. 
Задача лесного хозяйства состоит в их обеспечении ме
тодами, гарантирующими наиболее полную реализацию 
главной функции и причиняющими наименьший ущерб 
другим полезностям леса. Ж елаемого успеха в указан
ном деле можно достичь только тогда, когда в сферу 
деятельности лесоводов будут вовлечены все элементы, 
составляющие лесной биоценоз, в том числе второй 
ярус древостоев, подлесок, подрост, напочвенный покров.
В этом в первую очередь нуждаются насаждения из 
светолюбивых пород (сосна, дуб, лиственница), кото
рые рано изреживаю тся и теряют способность к сохра- j 
нению плодородия почвы вследствие ее задернения.'  
Н а большую значимость второго яруса и подлеска в ж из
ни леса указывали Ф. К. Арнольд, Г. Ф. Морозов, 
М. Е. Ткаченко, Н. С. Нестеров, В. П. Тимофеев. 
Особое внимание обращали они на благотворную роль 
второго яруса. Представлен он обычно теневыносливыми 
растениями, довольствующимися лишь небольшими луча
ми света, проходящими через кроны деревьев. В то же 
время вместе с подлеском он образует плотный теневой 
занавес, под которым могут расти только лесные травы, 
мхи и кустарники. По выражению В. П. Тимофеева, 
это своеобразный конвейер удобрений, ежегодно внося
щий в виде листьев и мелких ветвей в почву органиче
ские вещества, которые являю тся необходимой под
кормкой для растений.

Значимость этого яруса в почвообразовательном про
цессе не ограничивается листовым опадом. В кронах 
его гнездятся птицы, они кормятся плодами и насе
комыми. Каждый вид имеет приверженность к опре
деленному ярусу. В кронах чаще всего находят пищу 
кукушка, иволга, желтохвостый королек, свиристель, чиж, 
чечетка. Более широкий диапазон жизненного прост
ранства у скворца, щегла, лазоревки, синицы, зяблика, 
овсянки, дятла. На земле ищут корм соловей, зорянка, 
трясогузка, воробей, сорока, ворона. В подмосковных,, 
лесах на 1 га насчитывается птиц общей массой до“ 
50 кг. Едят они много: стриж — до 7 тыс. насекомых 
в день, а за сезон кормления птенцов — 4 млн., по
ползень делает в сутки за пищей 400 ходок, горихвост
ка — 500, мухоловка-пеструшка — 600. Рацион синицы 
составляет 1,5 тыс. яйцекладок насекомых. Некоторые 
пернатые успевают поглотить за сутки количество пищи, 
равное собственной массе (не только насекомые, но и 
плоды растений, их листья, почки).

Поэтому древостой с хорошо развитым вторым ярусом,
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Высокопродуктивные древостой, сформированные в 
результате своевременного ухода за вторым ярусом

подлеском и напочвенным покровом устойчивее к бо
лезням. Кроме того, они ежегодно получают до 1,5 ц 
удобрений в виде птичьего помета. Для малоплодород
ных земель это немаловажный фактор. Притеняя до

I минимума подстилку, подчиненные ярусы повышают ее 
влажность и снижают температуру, что благотворно ска
зывается на деятельности сапрофитной микрофлоры, 
перерабатывающей органический опад леса.

Влияние подчиненных ярусов на ж изнедеятельность 
основного полога в разных местах неодинаково. Напри
мер, липа во втором ярусе под сосной создает бла
гоприятные для ее произрастания условия, поскольку 
липовый опад богат азотом, фосфором и хорошо см яг
чает грубый кислый гумус, образующийся при распаде 
хвои. Менее эф ф ектно присутствие здесь вяза, ильма. 
Они и почву хуже притеняют, и берут из нее для 
собственных нужд немногим меньше того, что вносят.

Глубокие взаимосвязи между элементами леса хорошо 
известны. Управляя ими, лесоводы могут получить ж е
лаемый хозяйственный эф ф ект. Особенно высоким он 
будет при материализации отдельных функциональных 
направленностей лесопользования, например при улуч
шении эстетической ценности лесных территорий и уве
личении их рекреационных емкостей. Красочно оформ
ленные насаждения и отдельные группы деревьев бла
годаря вводу в их состав рябины, калины, шиповника, 
бузины, ирги, венгерской сирени и других растений 
обеспечат праздничность ничем не примечательных вна

ч а л е  лесных участков. Посадка 500—600 кустов сморо
дины в осинник заметно повысит пределы функциональ
ной рекреационной ценности посредственного (с точки 
зрения классического лесоводства) древостоя. Не случай
но в последнее время М инлесхоз РСФ СР уделяет боль
шое внимание выращиванию в лесных питомниках де
коративных и плодовых деревьев и кустарников. Без 
них невозможно создать хорошие насаждения, предназ
начаемые для реакреационного пользования.

Одним из популярнейших направлений рекреацион
ного лесопользования является охота, эффективность 
которой зависит от наличия кормовых ресурсов лесной 
территории (главным образом подчиненных ярусов и на
почвенного покрова). В рационе лося, например, до 95 % 
приходится на вегетативные части растений, возвышаю
щихся над землей не более 2 м. Чаще всего это де
ревья третьей величины, кустарники и кустарнички, при
чем последние составляют 2 /3  объема пищи.

Небезразлично для людей наличие в лесу кустарничков, 
таких как черника, брусника, голубика. Поэтому с уче
том указанных обстоятельств следует предусматривать 
мероприятия, способствующие появлению под пологом 
не только второго яруса, но и подлеска с хозяйственно 
ценным напочвенным покровом, если эти древостой пред
назначены для рекреационной цели.

-cf Целевая функция многих лесных территорий усили- 
' вается после прокладки дорог, хотя они и вносят ряд 

негативных моментов в жизнь леса: увеличивается по
ж арная опасность в придорожных полосах, появляется 
фактор беспокойства для диких животных. Озеленение 
опушек лиственными невысокими деревьями и кустарни
ками создаст живой противопожарный барьер, ограждаю 
щий лес от случайных загораний, будет выполнять роль 
ремизов (убежищ для фауны) и эстетически разнооб
разить монотонность дорожного полотна.

Особую тревогу у лесоводов вызывают леса, распо

ложенные в зоне вредных промышленных выбросов. 
Нейтрализовать эти выбросы помогают растения второго 
яруса, подлесок и напочвенный покров. Обусловлено 
это прежде всего дополнительной площадью листовой 
поверхности, которую они имеют. Причем пылепогло
тительная способность некоторых деревьев и кустарни
ков, расположенных под основным пологом, даже выше, 
чем у деревьев первого яруса. Например, вяз, ольха, 
лещина, ива, рябина, бузина улавливают пыли больше, 
чем хвойные деревья, береза, клен, расположенные в ос
новном пологе. Газопоглотительная способность леса 
находится в прямой зависимости от продуктивности 
древостоя, наличия в нем биологически активной фи
томассы. Многоярусные сложные насаждения в данном 
отношении — идеальные фильтры. Подчиненные ярусы 
растений не только берут на себя роль дополнитель
ного поглотителя загрязненного воздуха, но и способ
ствуют сохранению производительных сил почвы, защи
щ ая ее от зарастания злаковыми травами, которые вслед
ствие ажурности ослабленных вредными газами крон 
верхнего полога оказываются в благоприятных условиях 
произрастания.

Наличие второго яруса и подлеска — чрезвычайно 
важный элемент водозащитной и противоэрозионной ро
ли леса. Экологически охранное значение их состоит в 
увеличении пористости почвы, защ ите ее от сильных 
струй дождя, более равномерном распределении снега, 
создании многочисленных живых преград, задерживаю
щих поверхностный сток. М еханизм влияния второго 
яруса и подлеска на повышение водоохранной роли 
леса хорошо доказан многочисленными научными ра
ботами.

Расширение потребительских функций лесных земель 
неизменно связано с включением в перечень лесохозяйст
венных мероприятий дополнительных мер. К их числу 
следует отнести работы по формированию не только 
подчиненных ярусов деревьев и кустарников нужного 
состава, но и живого напочвенного покрова, важную 
роль которого в жизни леса, особенно в регулировании 
производительности древостоя, лесоводы знали и раньше.
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Большинство специалистов, правда, усматривали в обиль
ном разрастании напочвенного покрова скорее негатив
ную, чем положительную сторону. Имею тся сведения, 
что уничтожение его в 6 раз повышает наличие нитра
тов в почве и в 3 раза ее плодородие. Напочвенный 
покров (особенно из некоторых видов трав) иссушает 
почву, забирая из нее влагу и питательные вещества. 
Целесообразностью устранения его в значительной мере 
обусловлены лесоводственные меры, обеспечивающие по
давление напочвенного покрова.

Однако однозначное отрицательное отношение к нему 
вряд ли правомер'но, поскольку некоторые растения, вхо
дящие в его состав, способствуют опылению цветов 
и повышают продуктивность древостоев (например, лю
пин), обогащая почву азотом и биологическим опадом. 
Тем более необъективна отрицательная оценка живого 
напочвенного покрова применительно к участкам леса, 
выполняющим социальные и экологозащитные функции. 
В рекреационных лесах велика роль ягодников и расте
ний, выделяющихся декоративными свойствами (кипрей, 
Зверобой, ландыш ). Некоторые площади, включенные 
в перечень защитных, при наличии хорошо развитого 
напочвенного покрова нередко обладают более надеж
ным экологостабилизирующим потенциалом по сравне
нию с участками, лишенными его. И совершенно не
допустимо повреждение покрова на не покрытых лесом 
площадях (из-за непродуманных мелиоративных работ 
на клюквенных болотах и хищнической добычи ягод 
различного рода устройствами, выдергивающими ра
стения).

При минеральных подкормках напочвенный покров 
забирает изрядную часть удобрений, обедняя тем самым 
питание древостоев, ради которых вносятся удобрения. 
Вполне допустимо, что на отдельных участках надо ми
риться с этим явлением и расш ирять зону подкор
мок даже на не покрытых лесом площ адях в расчете 
на более высокий урожай ягод и грибов.

Велика роль живого напочвенного покрова в форми

ровании лесных сенокосов и пастбищ. Это и допол
нительный источник кормов для домашнего животно
водства, и место кормежки охотничьей фауны, входящей 
в комплекс полезностей лесной территории. Опушки, 
примыкающие к полянам,— самая ценная часть охот
ничьих угодий. Не случайно при определении их вме
стимости и бонитировке в качестве важнейшего показа
теля принимается площадь лесных полян и протяжен
ность опушек. Без ухода нельзя сформировать хороший 
напочвенный покров. Необходимы вспашка, боронование, 
подсев трав, внесение удобрений и своевременное ока- 
шивание.

Таким образом, в связи с расширением потребитель
ских функций леса нужно больше внимания уделять 
состоянию второго яруса, подлеска и напочвенного покро
ва. К сожалению, далеко не все хозяйственные меро
приятия по воздействию на них входят в перечень 
плановых работ лесничеств. Органы лесного хозяйства 
пытаются восполнить этот пробел. В дополнение к ут
вержденным ранее положениям о культурах под поло
гом леса разрешено проводить посадку куртин и био
групп декоративных и плодово-ягодных пород в счет об
щего плана лесокультурных работ на тех ж е принципах, 
что и частичные культуры под пологом леса. Имеются воз
можности вести работы по облагораживанию подчинен
ных элементов леса и за счет отпускаемых на благо
устройство лесных территорий средств.

Разумеется, преждевременно считать данную проблему 
решенной. Потребуются обстоятельные научные иссле
дования, прежде чем рекомендации по хозяйственному 
содержанию второго яруса, подлеска и напочвенного 
покрова в лесах различного функционального предназ
начения станет возможным оформить в четкие положе
ния нормативных документов. Но лесоводам не следует . 
ожидать окончания указанной работы. Необходимо твор
чески использовать свои знания и опыт применительно 
к конкретным условиям.

ОХРАНЕ ПРИРОДЫ — ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ

У Д К  6 3 0 * 3 8 4

ДОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
НА НОРИНСКОЙ ОВРАЖНО-БАЛОЧНОЙ СИСТЕМЕ

Н. С. ПАЛЕНЫЙ, директор Норинской гидролесомелио
ративной станции; Н. И. КОПЫСТИНСКИЙ («Укрзем- 
проект»)

Норинская овражно-балочная система расположена на 
севере Ж итомирской обл. и занимает восточную часть 
Словечанско-Овручского кряж а, который представлен 
мощной толщей лёссов, подстилаемых кварцитами. 
Здесь развита поверхностная, линейная и подземная 
эрозия почв.

Поверхностная водная эрозия проявляется в виде 
струйчатых размывов. Средний слой смываемой почвы 
составляет примерно 5 мм ежегодно. Общая площадь 
оврагов — 3,5 тыс. га. Интенсивность роста их чрезвы
чайно высокая (20—40 м в год). В настоящее время 
все овраги в основном облесены. По периметру их созда
ны приовражные лесные полосы, перед ними построены 
водозадерживающие и водоподводящие валы-каналы.

Задерж иваем ая ими вода благодаря инфильтрации уве
личивает содержание продуктивной влаги в почве и тем 
самым способствует интенсивному росту деревьев и кус
тарников в полосах.

При площади водосбора 10 га и более, а при меньшей 
там, где по условиям рельефа невозможно разместить 
водозадерживающий вал-канаву, строили быстротоки, ни
ж е располагали донные сооружения — запруды. На
значение их заключалось в следующем: избеж ать подм ы -/ 
ва водобоя и рисбермы быстротока за счет создания 
ниже их спокойного течения водного потока; предотвра
тить дальнейшее углубление дна оврага, способствую
щее снижению устойчивости склонов и в связи с этим 
образованию обвалов и оползней с потерей земель, 
предназначаемых для сельскохозяйственных угодий; 
задерживать продукты смыва.

За каждым водосбросным сооружением построены за
пруды в виде каскада. Размещали запруды исходя

68 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



из того, чтобы после заиления между водобоем преды
дущей запруды и порогом водослива последующей 
образовалась горизонтальная площадка. У первой запру
ды, расположенной за  водосбросным сооружением, по
рог водослива на 0,3 м выше отметки водобоя водо
сброса.

На Норинской овражно-балочной системе применены 
шесть типов запруд: каменные из бутовой кладки на 
цементном растворе, армокаменные, железобетонные, 
земляные, двухрядные плетневые (с заделкой камней 
в клетки) и однорядные плетневые.

Каменные из бутовой кладки на цементном растворе 
построены на экспериментальном участке у с. Ж уки 
в колхозе «Нове життя» и в оврагах вблизи с. Б. Кобы- 
лин. Водослив их исполнен в форме прямоугольника, 
примыкание к склонам оврага осуществлено с помощью 
земляных перемычек, имеющих в поперечном сечении 
форму трапеции с гребнем шириной 2— 3 м и сопрягаю
щихся с телом запруды конусами из монолитного арми
рованного бетона. Посередине водосливной стенки за
пруды предусмотрена щель для выпуска задержанной 
ею воды, которая по мере отложения наносов посте
пенно закрывается. Высота запруд колеблется от 0,7 
до 1,5 м. В поперечном сечении водобой ее представ
ляет трапецию и закрепляется железобетонными плита
ми. За водобойной частью находится каменная призма.

К недостаткам подобных запруд следует отнести то, 
что они не допускают осадки основания, требуют значи
тельных затрат ручного труда, велика их стоимость (од
ной запруды длиной 10 м — примерно 3 тыс. руб.). 
Особенно сложно строительство таких запруд при нали
чии грунтовых вод на дне оврага. Поэтому в даль
нейшем от их сооружения отказались.

Армокаменные выполняются способом кладки «насу- 
в клетках из круглой стали. В колхозе им. Тельма

на запруда сооружалась таким образом. Согласно 
проекту на овраге за быстротоком была предусмотрена 
запруда из камня на цементном растворе. Однако из-за 
наличия грунтовых вод конструкцию ее пришлось за
менить на армокаменную. С помощью экскаватора- 
драглайна, установленного на искусственно созданной 
площадке на склоне оврага напротив запруды, выкопа
ли траншею глубиной 1 м под фундамент без водоотли
ва. По мере создания фундамента засыпали заполнен
ную водой траншею отсевом из щебня и щебнем до тех

пор, пока уровень засыпаемого материала не оказывал
ся выше уровня грунтовых вод. Затем  поверхность залили 
цементным раствором и в него поперек оврага в два ряда 
на расстоянии друг от друга 1 м вставили вертикаль
ные стержни из круглой стали Д -10— 12 мм. К ним прива
рили через 15 см горизонтальные стержни из стали то
го же диаметра. Образовавшиеся клетки размером 
1X1 м в плане заполнили камнем (диаметр 20 см). 
Примыкание к слонам оврага осуществлялось с по
мощью земляных перемычек. На контакте между пере
мычкой и телом запруды во избежание механической 
суффозии предусматривалась укладка базальтового 
волокна. Водобойная часть с трапецеидальным попереч
ным сечением закреплена железобетонными ребристы
ми плитами.

В этом же колхозе на левом отвершке оврага по
строена земляная запруда высотой 6 м. Сброс воды 
осущ ествляется с помощью трубчатого водоспуска 
Д-150 мм. Водоприемником его служит стояк с от
верстиями на боковой поверхности. Земляная запруда 
задерживает твердый сток и полностью сбрасывает 
жидкий. За счет периодически отлагающихся продук
тов смыва наращивают запруду.

На Норинской овражно-балочной системе большое 
распространение получили двухрядные плетневые запру
ды. Водосливная часть у них имеет прямоугольную, 
параболическую форму или аналогична поперечному 
сечению оврага.

Обычно такие запруды устраивают из свежесрублен- 
ных ивовых кольев. Однако в данных условиях про
должительность строительства ограничена из-за грязе
вых потоков по дну оврагов (после ливней и поло
водья), когда доступ к строительным площадкам прак
тически невозможен. В другой же период нельзя заго
товить «живые» колья. В связи с этим двухрядные 
плетневые запруды сооружали из сухого материала, а за
тем с низовой стороны запруды создавали посадки из 
древовидной ивы. Высота взрослых деревьев достигала
15 м. Такой рост обусловлен, видимо, тем, что деревца 
получали дополнительную продуктивную влагу благодаря 
ее конденсации на поверхности камней в ночное время. 
Между плетневыми запрудами была высажена трехты
чинковая ива рядами, расположенными поперек оврага 
на расстоянии друг от друга через 1 м (в ряду через 
0,3— 0,5 м ). Стоимость подобной запруды 400—500 руб.

УЧЕНЫЕ — ПРОИЗВОДСТВУ

П. П. БАДАЛОВ

В сети опытных научных учреждений Украины, создан
ных в первые годы Советской власти, Веселобоковень- 
^ в с к а я  СДОС занимает одно из первых мест по значи
мости ее опытных и коллекционных участков древес
ной и кустарниковой растительности. В течение многих 
десятилетий здесь проводятся в широких масштабах 
гибридизационные работы, осущ ествляется вегетатив
ное размножение лучших форм дуба, ореха грецкого, 
фундука и некоторых других пород.

Станция находится на 48° северной широты и 
32° восточной долготы, в 14 км к северо-северо- 
востоку от г. Долинская Кировоградской обл. Общая 
площадь — 543 га. В ее состав входят два массива:

центральный (487 га) и Куцовская дача (56 га). Рельеф 
местности волнистый, высота над ур. моря в пределах 
110— 165 м.

Коренные породы состоят цз  докембрийских грани
тов, гнейсо-гранитов и кристаллических сланцев, выходя
щих в депрессиях на дневную поверхность. Гнейсо- 
граниты покрыты продуктами отложений третичной и 
четвертичной эпох в виде хряща, песка и каолина. Поч
вы представлены обыкновенным малогумусным чернозе
мом различной степени смытости.

Климат умеренно-континентальный с коротким весен
ним периодом, быстро сменяющимся сухим жарким ле
том с частыми засухами. В отдельные годы наблюда
ются суховеи, относительная влажность при этом опус
кается до 20 % , а влажность корнеобитаемых слоев поч
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вы (в пределах 10— 100 см) составляет 17—25 %. Тем
пература на поверхности почвы в полуденные часы до
стигает иногда 55—59 °С (максимум 66 °С ).

Согласно данным Веселобоковеньковской метеостан
ции, среднегодовая температура — 8,6 °С, среднесуточ
ная наиболее теплого месяца (ию ля) — 21 °С, а самого 
холодного (января) —5,5 °С. Абсолютный максимум — 
39 °С, абсолютный минимум — 37 °С.

В среднем за  год выпадает 493 мм осадков, из них 
на вегетационный период (апрель — сентябрь) прихо
дится 288 мм, или 58 %.  В отдельные годы в период 
вегетации отмечаются резкие отклонения от средней 
многолетней нормы. Сумма осадков составляет 45—50 % 
нормы, что причиняет значительный ущерб ряду видов 
древесной растительности (усыхают кроны, иногда гиб
нут целиком деревья).

Веселобоковеньковская СДОС была организована в 
1923 г. на базе дендрологического парка, залож енно
го Н. Л. Давыдовым в 1893— 1903 гг. С 1930 по 1940 г. 
она находилась в ведении УкрН ИИ ЛХА  (с 1934 г. как 
опорный пункт). В 1940 г. ее преобразовали в государ
ственный заповедник «Веселые Боковеньки», который 
передали в ведение Управления по заповедникам при 
СН К УССР. С 1951 г. он подчинялся Академии наук 
УССР (Институту леса У С С Р ). В 1956 г. был вновь 
включен в систему опытной сети У крНИИЛХА. В янва
ре 1963 г. получил статус селекционно-дендрологиче
ской опытной станции.

С начала образования и до настоящ его времени 
профилирующим направлением научно-исследователь- 
ских работ являю тся селекция, интродукция и аккли
матизация новых древесных и кустарниковых пород. 
В течение ряда лет разрабатывались вопросы зеленого 
строительства, полезащитного лесоразведения, лесных 
культур, облесения отвалов и карьеров горнопромыш
ленных выработок, однако основными они не стали.

В деятельности станции можно отметить несколько 
периодов, различающихся по содержанию и объему ра
бот. На протяжении 1923— 1930 гг. главной целью яв
лялось привлечение семенного материала из различных 
растительных зон и изучение экзотов в степных усло
виях. Их общее число составило около 240 видов и 
форм. С 1930 по 1941 г. накопленный опыт широко ис
пользовался при закладке опытных культур, полезащ ит
ных лесных полос и приовражно-балочных насаж де
ний с участием новых пород, успешно прошедших 
испытание в питомнике и на коллекционных участках. 
В этот же период начались селекционные работы в от
ношении дуба, орешников и тополей, ставшие в после
военные годы ведущими.

С 1933 г. на базе выращенных Б. М. Сидорченко 
экзотов стали оформляться первые кварталы коллекци
онного участка, размеры которого к 1940 г. достигли 
8 га. К этому времени число видов, разновидностей 
и форм, прошедших предварительные испытания в пар
ковой части, опытных культурах и арборетуме, воз
росло до 654. С 1931 г. закладываю тся участки опытных 
культур в основном с различными видами ореха и ясеня. 
Осуществляются такж е совместные посадки хвойных 
(сосна черная и австрийская с можжевельником вир
гинским) и дуба красного с черешчатым (клены остро
листный и сахарный во втором ярусе). В дальнейшем 
число испытываемых деревьев и кустарников Д. В. Во
робьевым было доведено до 100 пород при различных 
способах смешения (260 вариантов). Под его непосред
ственным руководством общая площадь культур с не
скольких гектаров увеличилась до 105 га.

В 1934 г. А. П. Ермоленко и А. С. Трусов высеяли 
в питомнике 100 тыс. орехов, собранных с 800 деревь
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ев ореха грецкого, уцелевших во время холодной зимы 
1928/29 г. В результате 3-летних наблюдений из общего 
количества сеянцев отобрали 7 тыс. наиболее зимо
стойких, которыми заложили широко известный теперь 
элитный сад (10 га) и опытные лесные культуры.

С 1934 г. впервые на Украине в широких масштабах 
осуществляются внутривидовые и межвидовые скрещи
вания зимостойких форм ореха грецкого с орехом чер
ным, серым, маньчжурским и сердцевидным. В 1936 г. 
из полученных гибридов создается маточная планта- * 
ция. Из зимостойких форм ореха грецкого закладыва
ю тся опытные культуры в различных условиях произ
растания.

В 1938 г. Ф. А. Павленко начал работы по селекции 
орешников. Скрещивая между собой лещину различных 
видов, он получил целый ряд перспективных гибридных 
форм, из которых в послевоенные годы отобраны высо
коурожайные экземпляры с хорошими качествами орехов.

С 1935 г. под руководством С. С. Пятницкого при
ступают к селекции дуба. Эта деятельность с 1937 г. 
получила широкий размах. Всего за 5 предвоенных 
лет проведено свыше 100 тыс. скрещиваний в 42 ком
бинациях между дубом черешчатым, крупнопыльнико- 
вым, крупноплодным, красным, горным, пирамидальным, 
белым и пробковым.

В 1938— 1941 гг. созданы первые плантации гиб
ридных форм дуба (28 вариантов скрещивания), из ко
торых пережили без ухода военное время 17. Наиболее 
удачными оказались гибриды дуба крупнопыльниково- 
го: с черешчатым (дуб Высоцкого), крупноплодным 
(дуб Т им ирязева), белым (дуб Комарова) и красным 
(дуб М ичурина). Они характеризую тся повышенной 
засухоустойчивостью и быстротой роста. В последние) 
десятилетия рост некоторых гибридов дуба, наприм^р;^ 
крыпнопыльниковыйХгорный, усилился и теперь Э' \ : 
форма по размерам мало чем отличается от четырех 
названных выше.

В 1940 г. Ф. Л. Щ епотьев приступил к работам по 
гибридизации тополей. От скрещивания осины с топо
лем Болле получено поколение особей, различающих
ся между собой внешними признаками, сроками на
ступления фенофаз, отношением к окружающей среде. 
И з них выделены две перспективные формы: осина 
Сукачева (стройное дерево с узкой пирамидальной 
кроной) и веселобоковеньковская осина (дерево с рас
кидистой кроной). Они характеризую тся быстрым 
ростом и хорошей засухоустойчивостью.

Плодотворную разностороннюю деятельность стан
ции прервала Великая Отечественная война 1941—! 
1945 гг. В период фашистской оккупации погибли науч
ный архив, накопленный за 18 лет, и библиотека, а так
ж е гербарии, лабораторное и метеорологическое обо
рудование. Оккупантами были уничтожены около 
150 видов экзотов, вырублена часть насаждений.

В полном объеме научная работа возобновилась 
с 1946 г. Была начата инвентаризация насаждений 
дендропарка, коллекционных участков, опытных куль
тур и полезащитных лесных полос. Благодаря энергии 
Д. В. Воробьева с новым размахом развернулись k̂ v 
тродукционные работы, фенологические наблюдения За 
экзотами, восстановлены оранж ерея и метеостанция.

Увеличилась коллекция экзотов, составившая к 1957 г. 
830 видов, разновидностей и форм (14 га). Через 12 лет 
в ней насчитывалось 963 наименования, сейчас их чис
ленность превышает 1 тыс. Только за послевоенное 
время на станции испытано 6,2 тыс. интродукционных 
номеров различных растений. С конца 40-х годов созда
ю тся новые типы лесокультурных, приовражно-балоч
ных насаждений и лесных полос с участием различ
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ных экзотов. Общая площадь культур составила 204 га.
Ф. Л. Щ епотьев, возглавивший после войны работы 

по селекции ореха грецкого, в 1946 г. в элитном саду 
провел строгий отбор его деревьев на морозостой
кость, быстроту роста и урожайность. И з 4 тыс. экзем пля
ров им было выделено 250. И х отселектированное 
потомство использовали для закладки элитных садов 
в районе г. Купянска Харьковской обл., в Воронеж
ской и Гомельской обл., в Прибалтике и других мес
тах. Наряду с этим отобраны и описаны около 40 плю
совых деревьев. В последующем эту работу продолжи
ли В. Н. Ненюхин, Ю. В. Новак, П. П. Бадалов как 
в садах станции, так и в насаж дениях других хозяйств 
степной и лесостепной зон республики. По своим селек
ционным показателям ряд форм не уступает (а иногда 
даже и превосходит) лучшим западноевропейским сор
там. Для вегетационного размнож ения указанных форм 
в последнее десятилетие применительно к степным 
условиям на станции разработаны технологии летней 
окулировки и зимней настольной прививки черенком. 
В настоящее время в стадии государственного сорто
испытания находятся девять форм ореха грецкого, 
подготовлен посадочный материал еще трех.

С целью получения корнесобственного материала от 
плюсовых форм видов Juglans, в том числе и ореха 
грецкого, наследующего положительные свойства мате
ринского дерева, для местных суровых условий про
израстания разработана методика массового получения 
апомиктических (без участия опылителя) плодов. Часть 
апомиктов уже вступила в ф азу плодоношения.

Большое внимание на станции уделяют гибридиза
ции орехов Juglans. Только за 1947— 1951 гг. по девяти 
комбинациям проведено 8,6 тыс. скрещиваний, в резуль

т а т е  чего получено до 700 гибридных семян. Из выра- 
"Тценных сеянцев отобраны две группы, отличающиеся 

от родительских форм оригинальными морфологиче
скими признаками и повышенной морозостойкостью,— 
орех красный (черный X  грецкий) и орех зеленый (грец- 
кийХ  серый-(-маньчжурский).

В 1971 — 1982* rrj -выполнено 48 вариантов простых 
и сложных скрещиваний, для чего было изолировано
13,3 тыс. пестичных -цветков, от которых завязалось 
780 плодов. Выделены зимостойкие быстрорастущие 
гибриды между орехом сердцевидным (материнское 
дерево) и серым и маньчжурским (опылители), между 
маньчжурским (материнское дерево) и айлантолистным 
и серым (опылители). Зимостойкие крупноплодные гиб
риды получены от скрещиваний ореха маньчжурского 
с грецким, отселектированы тонкоскорлупые формы 
среди гибридов схемы (черныйХ грецкий) Хгрецкий. 
Часть гибридных ф орм  испытывается в приовражно
балочных насаждениях.

Важное значение придается вегетативному размнож е
нию зимостойких и высокоурожайных форм лещины 
и фундука селекции Ф. А. Павленко. Если в 1939 г. гибри
дами было занято всего 0,3 га, то сейчас площадь ореш
ников составляет 5 га. Помимо этого выделены участки 
поливных земель для семенного и вегетативного размно- 

•чСке ни я лучших гибридных форм и сортов, таких как 
«Победа-74», «Украина-50», «Ю натам», «Степной-83», 
«Дружба», «Урожайный-80», пользующ ихся теперь широ

кой известностью; 92 формы вегетативно размножены, 
из них 24 проходят сортоиспытание. В последние годы 
поставляются потребителям 2,2—2,8 тыс. укорененных 
отводков лучших форм и сортов.

С конца 1945 г. возобновились селекционные рабо
ты с дубом. И зучается гибридное потомство, повто
ряю тся скрещивания. Особый упор сделан на получе
ние гибридов с пробковым дубом. Гибридное потом
ство введено в культуры в Мерчанском лесничестве 
Октябрьского лесхоззага Харьковской обл.

В 1962 г. из желудей от свободного опыления созда
ны культуры второго поколения дуба Высоцкого и Тими
рязева, среди которых обнаружились отдельные экзем
пляры с исключительной энергией роста. С 1964 г. 
закладываются клоновые семенные плантации гибрид
ных дубов, с 1967 г. развертываются работы по получе
нию тройных и четверных гибридов, которые облада
ют целой гаммой интересных селекционных признаков. 
Изучение коллекции позволит выделить ряд новых цен
ных гибридных форм.

Наряду с межвидовой гибридизацией с середины 
60-х годов осущ ествляется инвентаризация насажде
ний дуба черешчатого как на территории станции, так 
и в лесхоззагах Кировоградской обл. Выделены не
сколько десятков плюсовых деревьев, отличающихся 
хорошим ростом, прямизной ствола, полнодревесностью.

На специальном участке на протяжении ряда лет 
закладывалась прививочная архивная плантация плю
совых форм дуба черешчатого. В настоящее время на 
ней сосредоточено 83 клона (происхождение их разно
образное — различные области и районы Украины). 
Создана клоновая семенная плантация, где собраны при
вивки 27 лучших форм. Она предназначена для полу
чения семян от переопыливающихся между собой приви
вок. С 1971 г. началось изучение формового разно
образия дубовых насаждений степной и лесостепной 
зоны.

В первое послевоенное десятилетие работа с тополя
ми (белым, Болле, пирамидальным, черным, китай
ским, бальзамическим, душистым, канадским и други
ми) заключалась в создании культур с различным ти
пом смешения главных, иногда и кустарниковых пород. 
И лишь с 1958 г. организуются эксперименты по полу
чению гибридных семян тополей и их колхициниро- 
ванию с целью выращивания полиплоидного потомства. 
В опыты включены тополь белый, осина веселобоко- 
веньковская и обычная. Получен ряд полиплоидных 
форм, обладающих усиленным ростом, повышенной 
засухоустойчивостью и крупной, в некоторых случаях 
оригинальной декоративной листвой. У отдельных амфи- 
диплоидов появились плакучая и стелющаяся формы. 
На различных участках создаю тся плантации тополей 
селекции Н. В. Старовой. Высажено 68 клонов. Под ее 
руководством осуществлены новые комбинации скрещи
вания видов тополя и ивы.

На ближайший период намечаются большие восстано
вительные работы в парке, являю щ емся ценным исто
рическим памятником природы, и строительство селек
ционного комплекса, что позволит удовлетворить расту
щую потребность в привитом посадочном материале, 
в первую очередь ореха грецкого.
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К Р И Т И К А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

НОВЫЕ КНИГИ

Издательство «Лесная промышленность» выпустило в свет в 
1984 г. «Справочник по лесным культурам» (авт. А. И. Новосель
цева и А. Р. Родин).

В настоящее время в лесном хозяйстве лесовосстановление 
является наиболее сложной и трудоемкой деятельностью, на ко
торую затрачиваю тся огромные государственные средства. При
чем успех в создании рукотворных лесов обеспечивается в на
чальных стадиях этого процесса. Недостатки первых лет заклад
ки лесных культур порой трудно или даж е невозможно 
исправить в последующем. Поэтому авторы достаточно четко 
подчеркнули зональную приуроченность лесокультурного произ
водства и необходимость строгого учета не только лесораститель
ного районирования, но и конкретной экологической обстанов
ки каждого подлежащего закультивированию участка, признавая 
лесную типологию как основу при проектировании типов лес
ных культур.

В справочнике излож ена классификация типов лесораститель
ных условий, вырубок и категорий лесокультурных площ а
дей, что окаж ет большую помощь работникам лесохозяйствен
ного производства.

На основе достижений науки и передового опыта даны ре
комендации по проектированию, выбору методов и способов 
производства культур, оценке потребности в частичных культу
рах при естественном возобновлении, подбору оптимальных тех
нологических схем. Важное место отведено способам подготов
ки почвы, посадке и посеву, определению первоначальной 
густоты лесных культур, агротехническим уходам за ними.

Приведены формы отчетности, составленные в соответствии 
с нормативными документами, руководствами, наставлениями, 
правилами, которые значительно облегчат работу специалистов 
лесхозов и лесничеств.

Отдельные главы посвящены выращиванию лесов при рекон
струкции малоценных насаждений, а такж е на землях, вы
шедших после горно-технической рекультивации, осушения бо
лот. Изложены новые рекомендации по созданию культур ели 
плантационного типа. Описаны типы лесных культур и расчетно
технологические карты на их создание по основным регио
нам и лесорастительным зонам нашей страны.

Однако книга не лишена недостатков. Так, отсутствует спра
вочный материал для огромной территории Восточной Сибири, 
хотя региональное руководство по проведению лесовосстано
вительных работ имеется уже более полутора десятилетий. 
Очередность освоения лесокультурного фонда (с. 28) следовало 
бы выделить в самостоятельный раздел и привести примеры 
по группам типов леса, где естественное возобновление 
главной породой ож идается в хозяйственно приемлемый срок и 
где оно не прогнозируется, что очень важно для производ
ства. Несколько затруднительно будет специалистам намечать 
сплошные или частичные культуры, пользуясь табл. 11.

Лесокультурное производство, по мнению авторов (и мы его" 
разделяем ), охватывается периодом такого состояния лесных * 
культур, когда насаждение гарантировано от гибели, в частности 
от заглуш ения лиственными породами (с. 46). На практике же 
этот цикл ограничивается переводом культур в покрытую ле
сом площадь. Стоило ли такую формулировку помещать в спра
вочнике. На наш взгляд, шаг посадки для саженцев ели 
(1,2— 1,3 м) приведен без учета возможностей леспосадоч- 
ной машины МЛУ-1, высаживающей в интервалах 0,75; 1,0 и
1,5 м (с. 98).

На с. 109 не указано количество семян, помещаемых в одно 
посевное место, что затруднит пользование рекомендациями.

Вряд ли нужно даж е в качестве примера в табл. 39 указы
вать лиственницу сибирскую, так как из-за дефицита семян по
сев этой породы в культуру запрещен.

Поскольку производственники не всегда своевременно справ
ляю тся с уходами за лесными культурами, желательно было бы 
в разделе 7.2 дифференцировать сроки прополок в зависимости 
от сезонного роста древесных пород и сорняков, чтобы по
давление последних было наиболее эффективным.

В целом же рецензируемый справочник, несомненно, является 
ценным пособием для работников лесного хозяйства и окажет им 
большую помощь в практической деятельности.

А. П. ВИТАЛЬЕВ
(Институт леса и древесины СО АН СССР)

Вышла в свет книга Г. Г. Данилова, И. Ф . Каргина и 
Д. А. Лобанова «Защитные лесонасаждения и охрана почв»
(М., Лесная промышленность, 1983), предназначенная для ра
ботников лесного, сельского хозяйства и агролесомелиорато
ров.

Она состоит из пяти глав, каж дая из которых раскрывает 
научные и практические вопросы роли защитных лесонасаж 
дений в сельскохозяйственном производстве. В первой рассмот

рено влияние их на изменение микроклимата прилегающих по
лей: ветровой деятельности, температурного режима воздуха 
и почвы, влажности воздуха, испаряемости, снегораспреде- 
ления, снеготаяния, промерзания и оттаивания, а также влаж
ность почвы и почвогрунтоа Показана зависимость этих показа
телей от конструкции и возраста лесонасаждений и удаленности 
от полос. На фактическом материале раскрыто действие лесных 
насаждений на урож айность сельскохозяйственных культур.
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Вторая повествует о Взаимосвязи защитных лесонасаждений 
р почвенным покровом. Д оказано, что защитные лесонасаж де
ния существенно изменяют агрохимические и физико-химиче- 
Ькие свойства почв, влияют на содержание, запасы и состав гу
муса, приводят к существенным изменениям видового состава, 
численности и экологии беспозвоночных и микроорганизмов.

Третья глава посвящена роли защитных лесных насажде
ний и агрохозяйственной деятельности человека в охране 
почв. Создание особых условий микроклимата, микрофлоры и 
фауны в зоне влияния лесополос, улучшение условий роста и 

^  развития растений способствуют повышению плодородия почвы. 
** Однако в пределах межполосного пространства оно неоднород

но, что требует применения дифференцированной агротехники. 
Защищаемое лесополосами поле, по предложению ВНИАЛМИ, 
подразделяется на зоны в зависимости от мощности снегового 
покрова. Развивая эту мысль, авторы впервые приводят данные 
по способам и глубине обработки почвы и применения удоб
рений как вблизи лесных полос, так и на различном уда
лении от них. В четвертой изложены научные основы лесо
мелиоративных мероприятий по охране почв от эрозии и деф ля

ции. Доказано, что комплекс лесомелиоративных и агротехни
ческих мероприятий позволяет наилучшим образом решить 
проблему сохранения почвенного плодородия и окружающей сре
ды. Приведено районирование территории СССР по степени про
явления дефляции. По каждой зоне рекомендованы противо- 
дефляционные мероприятия.

П ятая  глава «Роль системы защитных лесных насаждений в 
охране почв по природным зонам страны» довольно краткая 
(всего 11 с .), и ее можно было бы объединить с предыду
щей.

Авторы прибегают порой к констатации фактов, не вдаваясь в 
их объяснение. Так, на с. 86 сказано, что под лесом наблюдается 
полное рассолонцевание почвы, но совершенно не указана при
чина этого процесса.

В целом книга полезна для специалистов сельского и лесного 
хозяйства.

Г. И. УВАРОВ, А. И. КОВАЛЕНКО 
(Сумекий филиал Харьковского СХИ)

Издательство «Наука» выпустило в свет монографию В. Н. Во- 
вобьева «Биологические основы комплексного использования 
кедровых лесов» (Новосибирск, 1983). На основе обширных ли 
тературных данных и своих 20-летних исследований автор рас
крывает теоретические предпосылки для научно обоснованно
го использования кедровников с учетом их главных полезно
стей — древесины, ореха, живицы. Вместе с тем внима
ние уделяется экологическим особенностям кедра. Горная древе- 

Иина порода, произрастаю щ ая у истоков главных сибир
ских рек, кедр имеет исключительно важное значение как 
распределитель влаги. Установлено, что ни одна лесная форма
ция в горах Ю ж ной Сибири не способна так сильно влиять 
на распределение осадков, как кедровая.

Рассматриваю тся вопросы плодоношения, роста и смолопро- 
дуктивности не только в количественном и временном отно
шениях, но и генотипическом, а экологические и физиологи
ческие особенности этих процессов — в их связи друг с дру
гом. Предложенная методика ретроспективного анализа следов 
от шишек, опавших в предыдущие годы, для установления 
цикличности урожаев кедра представляет практический интерес.

Поскольку подсочка — один из основных элементов в ком
плексном лесном предприятии, большое место отведено изуче
нию плодоношения и роста при нанесении подсочных ранений. 
В результате установлены этапы репродуктивных и росто
вых процессов, которые характеризую тся активизацией, адап
тацией, ослаблением, критическим состоянием и отмиранием 
дерева. Подсочка вначале способствует активизации, затем тор
можению ростовых процессов и усилению репродуктивной 
способности, поэтому сочетание в комплексном предприятии 
подсочки и заготовок ореха вполне допустимо. Проведен
ные исследования позволяют рекомендовать подсочку кедра в 
широкую практику.

Предлагается выделить по особым методикам минимум шесть 
типов комплексного освоения кедровых лесов с отнесением к 
^Даждому из них соответствующих таксационных участков, 
в се  кедровые насаждения лесничества или лесхоза следует рас
пределить между этими типами комплекса. С учетом такого под
хода наиболее полно должны использоваться все полезности 
кедровой тайги — перераспределение осадков, закрепление гор
ных склонов, плодоношение, заготовка древесины, подсочка 
и т. д.

Ьсе кедровые насаждения I— III классов возраста относятся к 
лесоформирующему типу комплекса (Л Ф К ), в котором система 
лесохозяйственных мероприятий направлена на улучшение со
става насаждений.

Лесопромышленный тип комплекса (Л П К ) основывается на 
эксплуатации некедровых, смешанных, низко-, и среднеурожай
ных кедровых насаждений с применением рубок главного поль
зования. Назначение Л ПК — получение древесины.

При лесохозяйственном типе комплекса (Л Х К ) главным обра
зом имеется в виду длительное прижизненное использова
ние наиболее продуктивной части кедровника в плане подсоч
ки, сбора ореха и получения древесины. Здесь применяют
ся выборочные и постепенные рубки, направленные на усиление 
плодоношения остающейся после рубки части насаждения.

Во всех кедровых лесах крайне важно выделить селекцион- 
но-семенной тип комплекса (С С К ). По сути дела — это резер
ват генофонда с применением к нему особой системы лесо
хозяйственного воздействия.

Н асаж дения, произрастающие в субальпийском и подгольцо- 
вом подпоясах, т. е. на верхней границе распространения 
леса, а такж е на склонах крутизной более 30°, выделяют
ся в особо защитный тип комплекса ( 0 3 К) с главной задачей 
сохранения «крупнорегиональных экологических функций кед
ровых лесов».

В пределах всех типов комплекса, за  исключением ССК, 
вы деляется охотопромысловый (О П К ), служащий для организа
ции охотничьего хозяйства и специфических для кедровых 
лесов побочных пользований. Это, как правило, удаленные и 
труднодоступные участки кедровых лесов.

П редлож енная система позволяет вовлекать в хозяйственное 
освоение орехопромысловые зоны, которые составляют 15,9 % 
покрытой кедром площади.

Дифференцированный подход означает переход лесопользо
вания к учету внутри-, и межпопуляционной изменчивости 
продуктивности плодоношения деревьев и насаждений, т. е. лесо
пользование основывается на селекционной оценке насажде
ний.

Отнесение таксационных участков кедрового леса к тому или 
иному типу комплекса означает и применение к нему определен
ной системы лесохозяйственных мероприятий. Все это предопре
деляет и лесоинвентаризацию кедровников на принципиально 
ином подходе к насаждению. Приходится только сожалеть, 
что такого решения нет еще ни в одном регионе страны, а 
проверка на практике теоретических разработок крайне необ
ходима.

В целом монография представляет собой завершенную и очень 
нужную работу, которая, несомненно, окажет положительное 
влияние в организации комплексных предприятий по использо
ванию всех богатств кедровой тайги на селекционной основе.

Е. Г. ПАРАМОНОВ
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Вышла в свет монография В. Д. Бедно
го «Технология применения диспарлюра 
в лесозащите» (Киш инев, Ш тиинца, 
1984. 166 с .) . В ней представлены
важные в теоретическом и практиче
ском отношении результаты многолет
них исследований автора (1973— 1983) 
по разработке биологических основ, ме
тодов и технологии применения диспар
люра — синтетического полового феро
мона самок непарного шелкопряда и 
шелкопряда-монашенки.

По данным тщательно и оригиналь
но поставленных опытов показаны это
логия, суточные и сезонные ритмы лёта, 
спаривания бабочек непарного шелко
пряда и шелкопряда-монашенки, влия
ние на них популяционных параметров, 
роль зрения самцов в поиске самок, 
механизм воздействия на самцов повы
шенной концентрации диспарлюра в воз
духе.

Описаны различные (в том числе и 
разработанные автором) феромонно-

Реализация лозунга XVII съезда проф
союзов СССР «От техники безопас
ности — к безопасной технике», пред
усматривающего повышение уровня ус
ловий труда, включающего в себя как 
комплекс знаний о здоровых, безопас
ных и безвредных приемах труда в ле
соустройстве, так и последовательное 
внедрение их в практику, позволит со
здать безопасные ситуации на рабочих 
местах, резко снизить производственные 
и профессиональные вредности, пож ар
ную опасность, ведущие к несчастным 
случаям, профессиональным заболева
ниям, авариям и пожарам. Данные об
стоятельства и определяют значимость 
книги И. В. Головихина, В. С. Бражника 
и Ю. А. Страхатова «Техника безопас
ности и пожарная безопасность в лесо
устройстве» (М., Л есная промышлен
ность, 1984.), представляющей собой 
систематическое изложение современ
ных достижений науки в области охра
ны труда. Основное внимание уделено 
комплексу правил и норм по техни
ке безопасности и производственной са
нитарии в лесном хозяйстве, системе 
стандартов безопасности труда, приня
тых в последнее время Государственным 
комитетом стандартов Совета Минист
ров СССР. Здесь же раскрыты вопро
сы создания безопасных условий труда 
в лесоустройстве: организация службы 
охраны труда, комплексное планирова
ние мероприятий, в том числе и номен
клатурных, порядок обучения безопас
ным методам работы и инструктажа 
на производстве, расследование, учет, 
изучение, экономическая оценка травма
тизма и профессиональных заболеваний.

Важное значение в профилактике про-

клеевые и феромонно-инсектицидные 
ловушки. Приведены рекомендации по их 
использованию для выявления и надзора 
за  численностью непарного шелкопряда 
в Крыму, Молдавии и шелкопряда-мона
шенки в Белоруссии. П оказана необхо
димость унификации и стандартизации 
применяемых производственниками фе- 
ромонных ловушек и дифференциации 
по регионам критериев оценки числен
ности вредителей при исследовании этих 
ловушек.

Представлены результаты изучения 
биологической активности (привлека
тельности и ингибирующего действия) 
различных по оптической активности 
диспарлюров, их аналогов и изомеров, 
экстрактов полового привлекающего ве
щества самок и живых самок непарного 
шелкопряда и шелкопряда-монашенки в 
различных регионах страны. Установле
ны оптимальные дозы диспарлюра для 
ловушек, принципиальные различия в 
биологической активности рацемическо-

изводственного травматизма и заболева
ний при ведении полевых работ имеют 
подготовительные мероприятия. Они 
включают в себя подбор кадров, опреде
ление в районе работ очагов мест
ных инфекционных болезней, выдача 
работникам, которые относятся к госу
дарственной лесной охраны, огнестрель
ного оружия и т. д.

Известно, что на полевых лесоустрои
тельных работах широко используются 
такие транспортные средства, как авто
машины, вертолеты, самолеты, лодки. 
Несоблюдение требований безопасности 
при переездах приводит к травматизму. 
Поэтому в книге изложены общие и спе
циальные требования, обеспечивающие 
безопасность передвижения на всех ви
дах транспорта.

К асаясь поведения заблудивш ихся и 
их розыска, авторы подчеркнули, что за 
блудившийся должен помнить, что его 
будут разыскивать и ему следует помо
гать розыску. Необходимо сразу устано
вить строжайшую экономию спичек, во
ды, продуктов, патронов и пр. Если будет 
принято решение о передвижении, то оно 
долж но быть обоснованным и твердым. 
Надо знать, что неправильно выбранное 
направление передвижения услож няет 
розыск, а  если к тому же человек, 
принявший такое решение, физически 
здоров, энергичен и еще не устал, 
он может значительно увеличить район 
розыска или выйти за  его пределы и тем 
самым поставить себя в критическое по
ложение.

Лесоустроители половину своей ж изни 
проводят в лесу и зачастую  вдали от 
населенных пунктов и медицинских уч
реждений. Труд лесоустроителей, их быт

го и оптического диспарлюра, его анало
гов и изомеров.

Обоснована экономическая нецелесо
образность применения феромонных ло
вушек для массового отлова самцов 
непарного шелкопряда с целью созда
ния «самцового вакуума» и для их де
зориентации. Основной причиной этого 
названа непригодость твердых препара
тивных форм диспарлюра (из-за низкой 
испаряемости из них феромона). Авто
ром разработана эффективная по своему 
действию жидкая препаративная форма 
диспарлюра (на основе воды).

В приложении приводятся многочис
ленные цифровые данные экспериментов, 
рисунки и таблицы, представляющие са
мостоятельный интерес.

Рецензируемая монография, несо
мненно, является весьма полезным ис
точником информации в области теории 
и практики использования феромонов в 
лесозащите.

Е. Г. М ОЗОЛЕВСКАЯ (М ЛТИ)

и отдых проходят в среде с повышенно** 
вероятностью возникновения несчастно^ 
го случая или острого заболевания. 
П остоянная возможность столкновения 
со всеми видами стихийных бедствий, 
быстрая перемена погоды, резкие колеба
ния температуры в течение суток, сме
на режима труда и питания в незакален
ном организме могут вызывать резкие из
менения.

Определена доврачебная (первая) ме
дицинская помощь как комплекс сверх
срочных действий или мероприятий, про
водимых каждым членом лесоустрои
тельной партии, первым оказавшимся 
свидетелем несчастного случая или вне
запного острого заболевания, и 
направленных на оказание помощи по
страдавшему.

К числу недочетов рецензируемой 
работы относится неиспользование стан
дартов ССБТ, подлежащих внедрению 
в лесоустройстве, особенно ГОСТ 
12.4.026— 76 «ССБТ, Цвета сигнальные и 
знаки безопасности», который активно 
внедряется и разъясняется в настоящее 
время службами охраны труда Гослес- 
хоза СССР. Неполно раскрыты вопросы 
пожарной безопасности в лесоуст#4 
ройстве.

Отмеченные недостатки рекоменда
тельного характера во многом объясня
ются многоаспектностью предмета ис
следования. В целом же рецензируемая 
книга, обобщающая новейшие достиже
ния и передовой опыт охраны труда 
в лесоустройстве, будет полезна инже
нерно-техническим работникам отрасли.

Н. М. АЗАРКИН
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В ГО СЛЕСХО ЗЕ СССР
Коллегия Гослесхоза СССР отметила, 
что трудовые коллективы отрасли с боль
шим удовлетворением восприняли наме
ченные партией меры по улучшению 
использования лесосырьевых ресурсов, 
увеличению вклада лесной промышлен
ности и лесного хозяйства в экономи
ку страны, закреплению кадров на про
изводстве и улучшению социально-быто
вых условий работников.

Выполнены основные показатели пла
на экономического и социального разви
тия лесного хозяйства. Сверх плана вы
везено 326 тыс. м3 древесины, реализо
вано на 29,5 млн. руб. продукции. 
Обеспечено выполнение принятых со
циалистических обязательств по росту 
производительности труда на 2,2 %  и 
снижению себестоимости продукции на 
0 .5 % .

W  В 1985 г. совместно с партийными, 
советскими и профсоюзными органами, 
предприятиями и организациями лес
ной промышленности начали осущест
вляться мероприятия по координации 
работы лесозаготовительных предприя
тий и лесхозов по повышению эф ф ек
тивности проводимых мероприятий, на
правленных на восстановление лесов на 
вырубках и охрану их от пожаров, 
обеспечению устойчивой работы, более 
полному использованию резервов и воз
можностей для расширения производст
ва лесной продукции и ее поставок по
требителям, улучшению использования 
производственных фондов, трудовых, 
финансовых ресурсов и др.

Особого внимания заслуж ивает р аз
вернутая минлесхозами автономных рес
публик и областными управлениями 
лесного хозяйства РСФ СР совместно с 
объединениями лесной промышленности 
Минлесбумпрома СССР работа по по
дысканию и согласованию с Совмина- 
ми АССР и обл (край) исполкомами лес
ных массивов для закрепления их за  лес
промхозами, имеющими истощенные ле- 
«фсырьевые базы. По состоянию на 
т  февраля 1985 г. согласованы и пред
ставлены для дополнительного закреп
ления лесосырьевые ресурсы по 12 об
ластям, краям и АССР в размере 
194 млн. м3. М инлесхозом РСФ СР на
мечены такж е меры по увеличению 
отпуска и. заготовки древесины в мягко
лиственном хозяйстве в лесах Евро- 
пейско-Уральской зоны РСФ СР не менее 
чем на 3 млн. м3, доведению перера
ботки лиственной, низкосортной древеси
ны и технологических дров на произ

водство ящичных комплектов к 1990 г. 
до 2, 1 млн. м3, росту в 1,5 раза про
изводства технологической щепы из дре
весных отходов для гидролизного произ
водства и производства древесных плит. 
Совместно с лесозаготовителями начата 
работа по улучшению лесовосстановле
ния на вырубках и повышению заинте
ресованности в сохранении подроста, 
качества очистки лесосек для обеспече
ния успешного восстановления лесов 
хозяйственно ценными породами.

Более полное использование местных 
лесосырьевых ресурсов для удовлетворе
ния нужд сельского хозяйства и насе
ления, производства товаров народного 
потребления предусматривают предприя
тия лесного хозяйства Белорусской ССР 
и Казахской ССР. Д ля увеличения лесо
сырьевой базы в Узбекской ССР намеча
ется расш ирить работы по созданию 
специальных промышленных плантаций 
из быстрорастущих тополей, корзиноч
ной ивы и тала. В Эстонской ССР 
утверждена специальная целевая комп
лексная программа по рациональному 
использованию древесины и отходов де
ревообработки на период до 1990 г., 
включающая мероприятия по устойчивой 
работе лесхозов по ведению лесного 
хозяйства, заготовке и переработке дре
весины, полному использованию резер
вов для расширения производства лесной 
продукции.

Минлесхозлеспромом Латвийской 
ССР предусмотрено повышение уровня 
жилищного строительства и первооче
редное улучшение жилищно-бытовых и 
социально-культурных условий работни
ков, заняты х на лесозаготовках. Мин- 
лесхозы  Молдавской ССР, Литовской 
ССР и другие направляют усилия тру
довых коллективов на эффективное ис
пользование производственных мощ
ностей, основных фондов, трудовых и 
финансовых ресурсов. Минлесхозом Ук
раинской ССР наряду с внедрением ма
лоотходной и безотходной технологии 
усиливаются работы по заготовке и пере
работке пищевых продуктов леса, про
дукции земледелия и животноводства.

Вместе с тем не на всех участках 
производства приняты практические ме
ры по улучшению использования лесо
сырьевых ресурсов.

М инлесхоз РСФ СР не принял долж 
ных мер и не разработал мероприятия 
на 1985— 1990 гг. по более полному 
использованию имеющихся лесосырье
вых ресурсов в лесодефицитных облас
тях.

Не все министерства лесного хозяй
ства преодолели зависимость результатов 
хозяйственной деятельности от влияния

погоды, не созданы условия для обеспе
чения устойчивой работы подведомствен
ных предприятий.

Не в полной мере используются для 
повышения эффективности работы эко
номические рычаги и стимулы. На ряде 
предприятий лесного хозяйства РСФСР 
и Украинской ССР вследствие низко
го уровня производительности труда не 
обеспечены необходимые пропорции рос
та средней заработной платы, произво
дительности труда и прибыли.

Министерствам лесного хозяйства со
юзных республик, государственным ко
митетам союзных республик по лес
ному хозяйству поручено:

активизировать работу по улучшению 
использования лесосырьевых ресурсов, 
имея в виду обеспечение реализации 
утвержденных мероприятий и усиление 
взаимодействия с партийными, совет
скими и профсоюзными органами по во
просам лесовосстановления, лесопользо
вания, охраны и защиты лесов;

принять действенные меры по воспол
нению допущенных в январе текущего 
года отставаний с выполнением пла
новых заданий по вывозке древесины, 
реализации продукции и другим показа
телям, обеспечить устойчивую работу 
подведомственных предприятий и без
условное выполнение плана 1985 г. по 
всем показателям;

разработать и осуществить на пред
приятиях организационно-технические 
мероприятия по росту производительно
сти труда и обеспечению правильных 
пропорций экономических показателей 
при выплате работникам вознагражде
ний за  выслугу лет.

Коллегия Гослесхоза СССР поручила: 
минлесхозам РСФ СР, Казахской ССР, 

Белорусской ССР и Эстонской ССР 
ускорить выполнение мероприятий по 
повышению эффективносоти лесовосста
новления на вырубках и усилению эко
номического стимулирования этих работ;

Министерству лесного хозяйства 
РС Ф С Р и ВО «Леспроект» ускорить 
согласование и представление материа
лов по дополнительному закреплению 
лесосырьевых ресурсов за лесозаготови
тельными предприятиями, имеющими 
истощенные лесосырьевые базы;

Министерству лесного хозяйства 
РСФ СР разработать мероприятия по со
зданию дополнительных мощностей, 
строительству дорог и осуществлению 
других инженерных решений, обеспе
чивающих в 1985— 1990 гг. более полное 
освоение лесосырьевых ресурсов в мало
лесных районах Европейско-Уральской 
зоны РСФ СР.
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СОДЕЙСТВОВАТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

Состоялся VIII Пленум Ц К  профсою
за  рабочих лесной, бумажной и дерево
обрабатывающей промышленности, на 
котором рассмотрены задачи комитетов 
профсоюзов и хозяйственных органов 
по мобилизации трудовых коллективов 
на повышение производительности труда 
и экономию всех видов ресурсов в связи 
с планом экономического и социаль
ного развития СССР на 1985 г. В его ра
боте участвовали ответственные работ
ники ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС, 
Г К Н К  СССР, Госплана СССР, Минлес- 
бумпрома СССР, Гослесхоза СССР, ру
ководители предприятий и объединений, 
председатели комитетов профсоюза, 
профсоюзные активисты.

В докладе председателя ЦК профсою
за рабочих лесбумдревпрома М. В. К у
лешова изложены основные направления 
развития лесных отраслей в завершаю
щем году одиннадцатой пятилетки, во
просы улучшения деятельности проф
союзов. Работники лесной, деревообраба
тывающей, целлюлозно-бумажной про
мышленности и лесного хозяйства ак
тивно трудятся над выполнением реше
ний XXVI съезда партии, последующих 
Пленумов Ц К  КПСС. За  последние го
ды улучшилась деятельность предприя
тий лесного комплекса. В 1984 г. Мин- 
лесбумпромом СССР выполнены планы 
по реализации продукции, вывозке дре
весины, производству бумаги, комплек
тов деревянных деталей для домов, 
товаров народного потребления. За  счет 
повышения производительности труда 
дополнительно выпущено продукции на 
265 млн. руб., а за счет снижения 
ее себестоимости сэкономлено
78 млн. руб. Лесохозяйственные пред
приятия успешно справились с плана
ми по основным показателям  разви
тия лесного хозяйства и промыш
ленной деятельности. Выполнены социа
листические обязательства по сверхпла
новому повышению производительности 
труда, снижению себестоимости продук
ции. Вместе с тем в целом меньше, 
чем предусматривалось, произведено де
ловой древесины, древесных плит, ф ане
ры, пиломатериалов, не выполнены до
говоры и обязательства по поставкам 
отдельных видов продукции. Задача 
профсоюзных комитетов в свете поста
новления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об улучшении исполь
зования лесосырьевых ресурсов» — на
править работу каждого предприятия, 
производственного коллектива на макси
мальное использование резервов, успеш
ное завершение планов и социалисти
ческих обязательств 1985 г. и пятилетки 
в целом.

Профсоюзам, научно-технической об
щественности следует неуклонно распро
странять передовые начинания, повы
шать действенность социалистического 
соревнования за бережливость и эконо
мию, снижение себестоимости продук
ции. Их деятельность должна быть на
правлена на повсеместное внедрение 
прогрессивных форм организации и сти

мулирования труда, повышение эф ф ек
тивности производства. Сейчас в лесных 
отраслях — более 110 тыс. бригад, 
в которых объединено около 75 % ра
бочих. В большинстве коллективов внед
рены методы подряда и хозрасчета, еди
ного наряда с оплатой труда по ко
нечным показателям  и с учетом коэф
фициента трудового участия. На многих 
предприятиях действуют укрупненные 
комплексные бригады. В результате су
щественно улучшаются производствен
ные показатели, достигается макси
мальная экономия всех ресурсов, растет 
заинтересованность каждого работника в 
конечных результатах труда. Однако на 
лесозаготовках, осуществляемых топ
ливной промышленностью и лесным хо
зяйством, более половины бригад мало
численные, недостает сквозных и комп
лексных бригад, в которых, как извест
но, полнее реализую тся воспитательные 
функции трудового коллектива, решают
ся другие социальные вопросы. Не везде 
активно работают советы бригад и бри
гадиров.

Важнейший фактор роста производи
тельности труда — широкое использо
вание новой техники и прогрессивной 
технологии. Профсоюзным комитетам 
надо шире использовать Закон о трудо
вых коллективах, мобилизовать органи
заторскую и воспитательную работу, на
стойчиво добиваться механизации тру
доемких процессов на подготовитель
но-вспомогательных операциях, неукос
нительно осуществлять целевую комп
лексную программу сокращ ения ручно
го труда.

Докладчик указал на другие важные 
направления деятельности профсоюзов, 
улучшения стиля и методов их рабо
ты. Необходимо шире реализовывать 
возможности встречного планирования в 
повышении производительности труда, 
снижения себестоимости продукции и 
улучшения ее качества, экономии всех 
видов ресурсов, создания дополнитель
ных фондов поощрения предприятий, 
устранять недостатки в нормировании 
труда и материального стимулирования. 
Усилия каждого профсоюзного работ
ника должны быть направлены на до
срочное выполнение заданий 1985 г. и пя
тилетки в целом, достойную встре
чу XXVII съезда КПСС.

Первый зам. министра лесного хозяй
ства РС Ф С Р Г. П. Лавров рассказал 
об успехах, достигнутых лесоводами рес
публики в прошедшем году. Он остано
вился на вопросах совершенствования 
их деятельности в свете решений 
XXVI съезда КПСС, последующих Пле
нумов Ц К  партии, постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об улучшении использования лесо
сырьевых ресурсов». В связи с возраста
ющими объемами работ в отрасли важ 
нейшее значение приобретает рациональ
ное, экономное расходование материа
лов, сырья, других материальных ресур
сов. В 1985 г. намечено сэкономить не 
менее 10 млн. кВ т-ч электроэнергии,

значительное количество нефтепродук
тов, металла, древесины и древесных от
ходов, изготовить около 400 тыс. м3 тех
нологической щепы. Залогом успеха слу
ж ит повсеместное распространение пере
дового опыта. Коллектив Сабинского 
леспромхоза Минлесхоза Татарской 
АССР в ответ на призыв ЦК КПСС 
обязался 3 дня отработать на сэконом
ленных материалах, сырье и топливе, 
годовое задание по росту производитель
ности труда решено перекрыть на
1,5 %, себестоимость продукции снизить 
дополнительно к плану на 0,5 %. Колле
гия Минлесхоза РСФ СР и ЦК проф
союза предложили всем министерствам 
и управлениям поддержать этот почин.

Докладчик указал на важность внед
рения в производство прогрессивных 
форм организации и стимулирования 
труда, ликвидации потерь, усиления воз
действия трудовых коллективов на вы
полнение планов и обязательств. В отрас
ли свыше 6 тыс. бригад работают в ус
ловиях хозрасчета и 1,7 тыс.— по кол
лективному подряду. Внедрение бригад
ных форм труда на предприятиях Кали
нинского, Краснодарского, Ульяновского 
управлений дало ощутимый эффект. 
Однако в ряде мест недостаточно вни
мания уделяется совершенствованию 
структуры производства.

В текущем году намечено охватитг^ 
не менее 70 %  рабочих лесохозяйст
венного и промышленного производст
ва бригадными формами труда,
35 % бригад перевести на хозрасчет, 
из них 20 % — на коллективный под
ряд; в 3750 коллективах заработок и 
премии предусматривается распределять 
с учетом коэффициента трудового учас
тия. Перед руководителями предприятий, 
профсоюзными комитетами стоит задача 
сделать все необходимое для высоко
производительной работы цехов, бригад, 
отдельных звеньев.

Труженики леса, стремясь достойно 
встретить XXVII съезд КПСС, сосредо
точат внимание на дальнейшем улучше
нии использования лесных ресурсов, 
повышении производительности труда, 
всемерной экономии сырья и материа
лов.

С докладами и сообщениями выступи
ли: Г. Л. Медведев — зам. министра 
Минлеспрома СССР; В. М. Янцо — бри
гадир станичников Мукачевского мебель
ного комбината; Ф. Г. Линер — началь
ник ВПО «Центромебель»; И. А. Торо-.ч, 
пов — бригадир лесозаготовительной?: 
бригады Советского леспромхоза объ
единения «Костромалеспром»; И. А. Фил
липов — председатель профкома Шуй- 
ско-Видонского леспромхоза Карель
ской АССР; И. К. Гусев — предсе
датель Латвийского республиканского 
комитета профсоюза; Н. Г. Багаев — 
зав. отделом Совмина СССР; И. И. Ш а
хов — машинист бумагоделательной 
машины Соликамского ЦБК; М. А. Чере
панов — председатель Казахского рес
публиканского комитета профсоюза.
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С докладом «Об организаторской ра
боте Томского обкома профсоюза и хо
зяйственных руководителей по выполне
нию планов строительства жилья, объек
тов социального и культурного назна
чения, улучшения торгового и бытово
го обслуживания трудящ ихся выступил 
П. Е . М алащук — председатель об
кома профсоюза.

В Постановелении Пленума Ц К  проф
союза отмечено, что наряду с достиг
нутыми успехами в работе многих проф
союзных и хозяйственных органов еще 
имеются серьезные недостатки в мобили
зации коллективов на безусловное вы
полнение установленных заданий и при
нятых социалистических обязательств, 
создании надлежащих условий для высо
копроизводительного труда. Не в полной 
мере используются преимущества пере
довых форм организации труда, встреч
ного планирования, достижения научно- 
технического прогресса для выполне
ния всеми коллективами задания по ро
сту производительности труда и сниже
нию себестоимости продукции. Недоста
точно внимания уделяется внедрению но
вой техники, широкому распростране
нию передового опыта. Надо принять 
самые срочные меры к ликвидации 
упущений.

Ответственные задачи поставлены пе
ред тружениками в завершающем году 
одиннадцатой пятилетки. Стремясь до
стойно встретить XXVII съезд КПСС, 
50-летие стахановского движения, кол- 

wieKTHBbi успешно реализуют повышен
ные социалистические обязательства. 
Намечено добиться сверхпланового рос
та производительности труда на 1 %, 
снижения себестоимости продукции на 
0,5 %, отработать не менее 2 дней в го
ду на сэкономленных ресурсах, более 
90 % прироста промышленной про- 
дукии получить за  счет роста произво
дительности труда. Предусматривается 
значительное увеличение производства 
круглых лесоматериалов, целлюлозы, 
бумаги, пиломатериалов, заменителей и 
другой лесной продукции. Посев и по

садка леса будут осуществлены на пло
щади более 900 тыс. га, уровень меха
низации труда на рубках ухода за лесом 
достигнет 32—35 % . Около 70 %  эконо
мии по себестоимости планируется полу
чить за  счет повышения технического 
уровня производства, внедрения дости
жений науки и техники, совершенство
вания организации труда.

Пленум Ц К  профсоюза постановил:
считать важнейшей задачей комитетов 

профсою за и хозяйственных руководите
лей обеспечение организаторской и мас
сово-политической работы по мобилиза
ции трудовых коллективов на выполне
ние заданий 1985 г. и пятилетки в 
целом;

развивать творческую активность тру
дящ ихся, создавать необходимые эконо
мические и организационные условия 
для высокопроизводительного труда, ус
пешного выполнения социалистических 
обязательств, добиваться ритмичного вы
полнения планов каждым предприятием;

постоянно совершенствовать бригад
ные формы организации и стимулирова
ния труда, повсеместно внедрять хоз
расчет и бригадный подряд, повышать 
роль моральных и материальных стиму
лов за  общие результаты работы, доби
ваться создания в каждой бригаде проф
группы и совета с целью достижения 
роста производительности труда, эконо
мии и рационального использования ма
териальных, энергетических и трудовых 
ресурсов;

разработать и осуществить конкрет
ные меры по улучшению нормирования 
труда, внедрению технически обоснован
ных норм выработки, типовых проектов 
организации труда, пересмотру дейст
вующих норм по инициативе рабочих;

полнее использовать методы мораль
ного и материального поощрения рабо
тающих за экономию сырьевых, мате
риальных и топливно-энергетических ре
сурсов, на основе принятых встречных 
планов, развития соревнования по ли
цевым счетам экономии добиться, чтобы 
каждый трудовой коллектив отработал

не менее 2 дней в году на сэкономленном 
сырье, материалах и энергоресурсах;

постоянно совершенствовать органи
зацию  социалистического соревнования 
за повышение производительности труда 
и снижение себестоимости продукции, 
сосредоточив главное внимание на имею
щ ихся резервах производства, внедрении 
научно-технического прогресса, напра
вив его в лесном хозяйстве на меха
низацию всех видов работ по выращива
нию леса и уходу за ним; особое вни
мание уделять полному использованию 
древесины, получаемой от всех видов 
рубок, увеличению съема продукции с 
1 га лесной площади, используя опыт 
лесоводов Украины, Прибалтийских со
юзных республик, Башкирии;

шире распространять одобренный 
Ц К  КПСС опыт работы объединений 
«Югмебель», «Центромебель», «Киев- 
древ» по вовлечению в хозяйственный 
оборот вторичного древесного сырья, 
отходов лесозаготовок и деревообработ
ки, на закрепление постоянных кадров, 
улучшение условий труда, организацию 
безопасного производства, решение со
циальных вопросов и повышение квали
фикации рабочих.

Обращено внимание на важность ак
тивизации работы научно-технической 
общественности в разработке и досроч
ной реализации целевых комплексных 
программ по решению важнейших науч
но-технических проблем, заключению 
договоров о сотрудничестве между пред
приятиями и научно-исследовательскими 
институтами.

Пленум Ц К  профсоюза рабочих лес- 
бумдревпрома заверил ЦК КПСС, Совет 
Министров СССР, ВЦСПС, что рабочие, 
инженерно-технические работники и 
служащие лесной индустрии и лесного 
хозяйства направят все усилия, творче
скую инициативу на осуществление за
дач, поставленных XXVI съездом пар
тии, последующими Пленумами
Ц К  КПСС, успешно выполнят плановые 
задания и социалистические, обязатель
ства 1985 г. и одиннадцатой пяти
летки.

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ

Государственный комитет СССР по лес
ному хозяйству провел совещание «О со

стоянии и мерах по повышению эф ф ек
тивности гидролесомелиоративного 
строительства».

На совещании присутствовали ответ
ственные работники Госплана СССР, 
Совета Министров РСФ СР, министерств 
лесного хозяйства союзных и автоном
ных республик, областных управлений 
лесного хозяйства, директора лесных 
машинно-мелиоративных станций, пред
ставители научно-исследовательских и 
проектных организаций лесного хозяй
ства.

Совещание открыл зам. председателя 
Гослесхоза СССР Б. Д. Отставное, 
который отметил значение гидролесоме
лиорации в интенсификации лесного хо
зяйства, повышении продуктивности ле
сов, улучшении их качества и пород
ного состава, рациональном использова
нии земель гослесфонда. Поставлены но
вые задачи в области осушения лесных 
земель, вытекающие из решений ок
тябрьского (1984 г.) Пленума Ц К  КПСС 
и требований охраны окружающей сре
ды, и рационального использования при
родных ресурсов.

Регулирование водного режима — пер

вый этап этой работы. Одновременно 
с осушением необходимо решать вопро
сы транспортного освоения территории, 
осуществления лесохозяйственных, лесо
культурных и культуртехнических ме
роприятий, обеспечивая ведение высоко
интенсивного, многоцелевого лесного хо
зяйства на осушенных объектах.

С докладами выступили зам. начальни
ка управления воспроизводства лесных 
ресурсов и защитного лесоразведения 
Гослесхоза СССР Е. Н. Колобов («О со
стоянии и мерах по повышению гидро
лесомелиоративного строительства в ле
сах государственного значения»), зам.
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министра лесного хозяйства РСФ СР 
Р. В. Бобров («Состояние и пути повы
шения эффективности гидролесомелио
ративных работ в РС Ф С Р»), директор 
лаборатории лесоведения АН СССР, 
д-р биолог, наук С. Э. Вомперский («На
учные основы современной гидролесо
мелиорации»), зав. кафедрой почвове
дения МЛТИ, д-р техн. наук Е. Д. Са
бо («Совершенствование проектирова
ния — путь повышения эффективно
сти мелиорации»), начальник отдела гид
ролесомелиорации Л енН И И ЛХ а, д-р 
с.-х. наук В. К. Константинов («Экс
плуатация лесосушильных систем и веде
ние лесного хозяйства на осушенных 
землях»), зам. начальника ВО «Леспро- 
ект», канд. с.-х. наук В. И. Сухих («Гид
ролесомелиоративные мероприятия в ле
соустроительном проектировании»), де
кан лесохозяйственного факультета 
ЛЛТА, д-р с.-х. наук Б. В. Бабиков 
(«Эффективность осушения лесных зе
мель и окружающ ая среда»).

Были рассмотрены практические и тео
ретические вопросы современной гидро
лесомелиорации, основывающиеся на по
следних достижениях отечественной и 
зарубежной науки и передового произ
водственного опыта, наличие гидролесо
мелиоративного фонда, его территори
альное размещение и очередность освое
ния. Большое внимание уделено выбору 
объектов осушения для получения мак
симальной лесоводственной и экономиче
ской эффективности. Рассмотрено значе
ние проектирования гидролесомелиора
тивных работ и содержание проектов 
на строительство лесоосушительных си
стем и лесохозяйственного освоения осу
шенных земель и роль в этом деле под
разделений института «Союзгипролес- 
хоз», ВО «Леспроект». Показана лесовод
стве нна я эффективность осушения ле
сов, выраженная в накоплении допол
нительного запаса древесины на осушен
ных объектах, и влияние мелиорации 
на гидрологический режим водосборов 
и речной сток в зоне действия гид
ролесомелиоративных систем. Отмечено 
важное значение правильной эксплуата
ции лесоосушительных систем, своевре
менного ремонта каналов и ухода за ни
ми, а также ведения лесного хозяй
ства на осушенных объектах в повы
шении эффективности гидролесомелио
ративных работ.

На совещании выступили представи
тели производства. Главный лесничий 
Рязанского управления лесного хозяй
ства М. И. Коровин рассказал об орга
низации работ по реконструкции лесо
осушительных систем, а начальник отде
ла лесомелиорации М инлесхоза Карель
ской АССР В. В. Коломаев — о со
стоянии и перспективах развития лесо
осушительных работ в Карель
ской АССР.

Зам. начальника Калининградского 
управления лесного хозяйства И. К. Чи- 
нилин осветил особенности лесной ме
лиорации в Калининградской обл., где 
осушаемые объекты, как правило, распо
ложены ниже уровня моря. Об органи

зации комплексного строительства гид
ролесомелиоративных систем и опыте 
освоения осушенных земель сообщили 
директор Бабаевской ЛММС Вологод
ской обл. И. Д. Орлов и директор 
Сегежской ЛМ М С Карельской АССР 
И. И. Авдеев. Зам. начальника управ
ления лесоразведения М инлесхоза Укра
инской ССР А. П. Мороз доложил о 
проводимой работе по содержанию и 
уходу за  лесоосушительными система
ми в лесах государственного значения 
республики. Поделился опытом осуше
ния лесных земель и ведения хозяй
ства на осушенных объектах в Эстонии 
начальник управления лесного хозяйства 
М инистерства лесного хозяйства и охра
ны природы Эстонской ССР Л. А. Полли.

Отмечено, что многолетний опыт осу
шения и освоения заболоченных земель 
в лесах государственного значения под
тверждает экономическую и социальную 
роль гидролесомелиорации. Осушение 
заболоченных лесов. — высокоэффектив
ное средство повышения их продуктив
ности и товарности. При осушении со
здаю тся условия для освоения новых 
лесных массивов, лесовозобновления и 
интенсификации хозяйства, улучшаются 
условия для труда и жизни работников 
леса.

Вместе с тем в организации данных 
работ есть недостатки. Хозяйственные и 
проектные организации не всегда обос
нованно подходят к выбору объектов 
осушения. И з-за слабой интенсивности 
осушения в ряде районов не достигает
ся долж ная лесоводственная эффектив
ность мелиорации, не обеспечиваются 
условия для производительного исполь
зования лесохозяйственной техники, что 
сдерживает лесокультурное освоение не 
покрытых лесом площадей на осушенных 
землях. Недостаточно осуществляются 
на мелиорированных землях мероприя
тия по содействию естественному возоб
новлению, реконструкции малоценных 
насаждений, рубкам ухода в молодняках 
и т. д.

На некоторых предприятиях не про
водится уход за  лесоосушительными 
системами, отстает строительство дорож
ной сети, в результате затрудняю тся 
освоение осушенных площадей и охра
на их от пожаров, не достигается эф 
фективность гидролесомелиорации, что 
нередко приводит к повторному забола
чиванию.

При лесоустройстве не дается оцен
ка качества проектирования, выполнения 
лесоосушительных работ и состояния 
осушительной сети. Научные исследова
ния в области гидролесомелиорации не 
полностью удовлетворяют требования 
производства. Слабо изучены закономер
ности естественного возобновления леса 
на осушенных землях. Медленными тем
пами идут конструирование и выпуск 
высокопроизводительных и экономичных 
машин для строительства лесоосуши
тельных систем и механизации лесохо
зяйственных и лесокультурных работ на 
осушенных объектах.

В принятых на совещании рекоменда
циях предусматривается:

повысить темпы работ по лесохозяйст
венному и лесокультурному освоению 
осушенных земель, не допускать разрыва 
между их осушением и лесохозяйст
венным освоением;

максимально использовать на осушен
ных площ адях закономерности естест
венного возобновления леса;

добиться более полного охвата насаж
дений рубками ухода и реконструктив
ными рубками в целях оптимизации 
породного состава и возрастной струк
туры насаждений;

повысить требовательность к выбору 
объектов осушения при реконструкции 
существующих систем; в первую очередь 
назначать под осушение покрытые ле
сом площади I— III группы эффективно
сти; запретить включение в объкты 
осушения участки верховых болот, 
на которых осушение неэффективно;

организовать службу по эксплуата
ции, уходу и ремонту за лесоосуши
тельными системами; обеспечить содер
жание мелиоративных каналов в нор
мальном рабочем состоянии, не допус
кая преждевременного выхода их из 
строя и вторичного заболачивания ра
нее осушенных объектов;

шире использовать осушение лесных 
земель в целях осуществления Продо
вольственной программы путем улучше
ния сенокосных и пастбищных угодий 
и передаче мелиорированных участ
ков с богатыми почвами под произ
водство сельскохозяйственных культур;

при проектировании гидролесомелио-^^ 
ративных мероприятий в комплексе с pe-*v 
гулированием водного режима осушае
мых земель предусматривать вопросы ве
дения лесного хозяйства, охраны при
роды, технической эксплуатации осуши
тельных систем и транспортного освое
ния территории, а также строгое со
блюдение установленных норм осуше
ния, обеспечивающих оптимальные ус
ловия для роста древесных пород и воз
можность использования техники при 
освоении осушенных земель;

в проектах осушения и реконструкции 
лесоосушительных систем закладывать 
передовые технические и экологические 
решения, отвечающие условиям рацио
нального природопользования;

повысить роль лесоустройства в конт
роле за правильностью проектирования 
и выполнения лесоосушительных работ, 
в оценке результатов гидролесомелио
рации;

при проведении научных исследований 
усилить внимание вопросам регулирова
ния экологических условий и рацио
нального природопользования на объек
тах гидролесомелиорации и внедрения 
прогрессивных технологий проведения^ 
лесоосушительных работ; расширить 
опытно-конструкторские работы по со
зданию высокопроизводительных машин 
для осушения и освоения осушенных 
земель.

Е. Н. КОЛОБОВ
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ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ 
ВАСХНИЛ

Состоялось годичное собрание Отделе
ния лесоводства и агролесомелиорации 
ВАСХНИЛ. В его работе участвовало 
свыше 150 человек, в том числе 

а  Н. С. Деревянко — заведующий сек
тором лесного хозяйства Отдела сельско
го хозяйства и пищевой промышленно
сти ЦК КПСС, Н. М. Прилепо — ми
нистр лесного хозяйства РСФ СР, ответ
ственные работники Гослесхоза СССР, 
Минсельхоза СССР, Минлесхоза 
РСФ СР, Минсельхоза РСФСР, директо
ра и заместители директоров научно-ис
следовательских и проектных институ
тов, вузов, представители прессы, работ
ники науки и производства.

Академик-секретарь Отделения лесо
водства и агролесомелиорации акад. 
ВАСХНИЛ В. Н. Виноградов в докладе 
«Итоги работы Отделения лесоводства 
и агролесомелиорации за  1984 год и пу
ти дальнейшего развития научных ис
следований» отметил, что в заверш аю
щем году одиннадцатой пятилетки ус
пешное выполнение намеченных планов 
является первоочередной задачей всех 
отраслей народного хозяйства, пред
приятий, производственных и научных 
коллективов, каждого отдельного ра
ботника.

Темпы развития лесного хозяйства и 
ЧЭЬовышение его эффективности во многом 

зависят от состояния научно-техниче
ского прогресса в отрасли и все в боль
шей степени определяются проведением 
единой технической политики, укрепле
нием связей науки и практики, уско
рением разработки перспективных науч
ных и проектных решений, внедрением 
их в производство с максимальной от
дачей.

В докладе указаны основные направ
ления научных исследований, давших в 
1984 г. положительные результаты. Вме
сте с тем задачи, поставленные перед 
наукой XXVI съездом партии и после
дующими Пленумами Ц К  КПСС, наце
ливают советских ученых на повышение 
эффективности производства и ускоре
ние научно-технического прогресса в на
родном хозяйстве. В лесоводстве, на
пример, не снимаются с повестки дня 
проблемы повышения продуктивности 
лесов, комплексного использования лесо
сырьевых ресурсов и лесовосстанов
ления. Создаваемые сейчас леса бу
дут служить людям в следующем ты
сячелетии. Они должны быть высоко
продуктивными и удовлетворять много

целевы е потребности общества, экологи
чески устойчивыми к вредителям, болез
ням и возрастающим антропогенным на
грузкам, украш ать ландш афт и улучшать 
условия окружающей среды, обеспечи
вать генетическую защиту всем компо
нентам биогеоценоза. Исключительную 
важность приобретает перевод предприя
тий в многолесных районах на не
прерывное и неистощительное пользо
вание лесом.

Интенсификация лесохозяйственного 
производства, в частности мелиорация,

химизация и механизация, изменяю т 
лес.

Поэтому для предотвращения неж ела
тельных последствий нужно глубоко 
изучить генетическую структуру естест
венных популяций главных лесообразую
щих пород, ускорить внедрение имею
щ ихся методов сохранения генофонда 
высокопродуктивных растений и разра
ботать более совершенные.

В раскрытии леса как генетической 
системы продолжают оставаться важ ны
ми исследования по оценке ценотипи
ческого фонда и генотипических свойств 
главных древесных пород, а такж е прак
тическое вовлечение в лесовосстанови
тельный процесс этого нового исходного 
материала — носителей генов высоких 
продуктивности, устойчивости и каче
ства.

Ученые считают, что наряду с Про
довольственной и Энергетической про
граммами долж на быть разработана и 
осуществлена экологическая, в которой 
важное место должно принадлежать 
лесу.

Исследованиями в нашей стране и за 
рубежом установлено, что в будущем 
неизмеримо возрастет значение мер 
борьбы с засухой, эрозией и засолением 
почв. Больш ая роль принадлежит защ ит
ным лесным насаждениям. Они увели
чивают экологическое разнообразие ле
соаграрных ландш афтов, служ ат глав
нейшими проводниками веществ и энер
гии между их компонентами и струк
турными элементами, а также из реч
ных долин на плакорные территории. 
Агролесомелиоративные насаждения вы
полняют эмоционально-эстетическую 
роль: благотворно действуют на произ
водительность труда и условия отдыха 
населения, снимают стрессовые напря
жения, вызванные урбанизацией.

Необходимо расширить работы по се
лекции древесных видов для лесораз
ведения на землях неорошаемых и оро
шаемых с использованием перспектив
ных аборигенных и интродуцированных 
древесных и кустарниковых пород. Пред
стоит провести глубокие прикладные и 
теоретические исследования в области 
экономики и организации, механизации 
агролесомелиоративных работ, лесных 
мелиораций песков, пастбищных уго
дий и др.

В докладе акад. ВАСХНИЛ И. С. Ме
лехова «Лес и современные проблемы 
экологии» отмечалось, что в охране ок
ружающей среды исключительное зна
чение имеет лес, выступающий в ка
честве экологического фактора и являю 
щийся одной из важнейших составных 
частей биосферы.

Особенно велика роль леса как при
родного экологического потенциала в 
связи со способностью возрождаться. 
Восстанавливающий и стабилизирующий 
экологическое равновесие в природе он 
мож ет быть целенаправленно использо
ван не только в охране, но и в улуч
шении окружающей среды. Современное 
лесоводство надо строить строго на 
научной экологической основе с учетом 
условий существования леса, его изме
нения под сильным воздействием антро
погенных факторов и возрастающей 
рекреационной нагрузки как в целом на

сообщество, так л ла отдельные компо
ненты, с установлением степени устой
чивости леса и путей преодоления раз
личных неблагоприятных последствий.

В настоящее время самого присталь
ного внимания требует проблема прео
доления противоречий между биологией 
и экологией леса, с одной стороны, 
лесозаготовительной техникой и техно
логией, с другой.

С докладом «Агролесомелиорация и 
экологическое равновесие» выступил 
чл.-корр. ВАСХНИЛ Е. С. Павловский. 
Он указал, что агролесомелиоративная 
и сельскохозяйственная экология неот
делимы от проблем современного сель
ского хозяйства. Интенсификация про
изводства вызывает возрастающее за
грязнение среды, разрушение отдельных 
компонентов биогеоценозов — почвы, 
растительного покрова.

Экспериментальными исследованиями 
ВНИАЛМИ выявлена роль защитных 
лесных насаждений в поддержании 
экологического равновесия. На открытых 
сельскохозяйственных землях они обо
гащают агроландшафт, изменяют эко
логические условия выращивания сель
скохозяйственных культур и естествен
ных кормовых угодий, влияют на про
дуктивность скота и птицы, сдерживают 
развитие эрозионных процессов, спо
собствуют созданию благоприятного вод
ного режима и сохранению почвенного 
плодородия, наконец, имеют социальное 
значение — улучшают условия работы 
тружеников сельского хозяйства.

Экологическое равновесие в лесоаграр
ном ландш афте может быть достигнуто 
сочетанием разных видов защитных лес
ных насаждений и характером их раз
мещения. Большую роль играют также 
и нжене р но - ги дроте х ничес кие пр о ти во- 
эрозионные и ирригационные сооруже
ния, оставленные участки естественной 
растительности, дорожно-транспортная 
сеть и иные коммуникации.

В докладе д-ра с.-х. наук Н. А. Моисее
ва «Многоцелевое использование лесов» 
отмечено, что проблема эта возникла 
в связи с растущей потребностью 
общества в не древесных ресурсах леса 
(пищевых, технических, лекарствен
ны х), в многообразных защитных и об
щественных полезностях его. Ограничен
ность лесных площадей, углубляющийся 
дефицит древесных и недревесных ре
сурсов приводят к необходимости совме
щения воспроизводства их на одной и 
той же территории, а нередко и на 
одних участках леса. В результате воз
никают принципиально новые вопросы 
экономики, планирования, организации 
лесного хозяйства, учета и контроля.

На протяжении веков лесоэксплуата
ция, не сбалансированная воспроизвод
ством изымаемых ресурсов, приводила 
к обеднению лесов. Рациональное, много
целевое использование их и ведение 
хозяйства заключаются в экономической 
организации воспроизводства ресурсов с 
учетом потребности на перспективу. 
Платить за все, что берется в лесу, 
все воспроизводить, что запланировано 
взять,— такова основа экономической 
организации многоцелевого лесного хо
зяйства. Воспроизводство каждого ре
сурса требует разработки соответствую
щ их региональных систем мероприятий.
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Организация многоцелевого использова
ния лесов ставит новые требования к 
таксации, оценке их и потенциала поль
зования ими, к разработке ряда нату
ральных и стоимостных нормативов, 
необходимых для плановых и проект
ных решений.

В докладе канд. биол. наук А. В. Сер
дюковой «Влияние промышленных вы
бросов на лесные экосистемы» отмечена 
необходимость активного поиска спосо
бов снижения ущерба, причиняемого им

эмиссиями предприятий. Среди них важ 
ное место занимаю т выбор состава на
саж дения в естественной экологической 
обстановке, агротехнические приемы 
воздействия на растения, применение 
минеральных удобрений, рубки ухода.

Выступили в прениях и внесли пред
ложения министр лесного хозяйства 
РСФ СР Н. М. Прилепо, чл.-кор. 
ВАСХНИЛ Г. П. Озолин, канд. с.-х. наук 
С. Г. Синицын, чл.-корр. ВАСХНИЛ 
Н. И. Казимиров, д-р с.-х. наук

П. С. Пастернак, канд. с.-х. наук 
А. И. Прохоров, чл.-корр. ВАСХНИЛ 
М. И. Долгилевич, д-р с.-х. наук Е. С. Му
ра хтанов, проф. А. С. Дебелый.

Участники годичного собрания приня
ли решение, в котором нашли отраже
ние основные направления деятельности 
ученых лесохозяйственного и агролесо
мелиоративного профилей в завершаю
щий год пятилетки и на перспективу.

А. Г. Ю ДИНЦЕВА

Р Е Ф Е Р А Т Ы  П У Б Л И К А Ц И Й

У Д К  6 3 0 * 6 8 4
П р оизводител ьность труда: как ее изм ерить в л есн ом  хо зя й ств е . 

О в ч и н н и к о в  Л. В .— Л есн ое  х о зя й ств о , 1985 , №  6, с. 2 3 — 25.
П р едлагается  и сп ользовать для  и зм ер ен и я  пр ои зв оди тель н ости  тр у

да  новый п ок азатель — коли чество вы ращ енной древесины  в расч ете  
на одн ого  рабочего.

Библиогр .— 4.

У Д К  6 3 0 * 9 0 7 .8
В озобн ов л ен и е гарей и вы рубок в лиственничны х л е са х  зоны  БА М .

З у б о в  Ю. П .— Л есн ое  хозя й ств о , №  6 , с. 3 1 — 33.
Описаны  результаты  и сследов аний  лесов осстан ов и тел ьн ы х п р оц ес

сов  в лиственничниках зоны  БАМ  А м ур ск ой  обл.

У Д К  6 3 0 * 2 3 1 .1 :6 3 0 * 2 2 1 .0
В ы ж иваем ость п одр оста  на вы р убках. И с а е в  А.  И. ,  Ш и ш и -  

к и н а  О. Э .— Л е сн о е  хозя й ств о , 1985 , №  6, с. 3 3 — 34.
Р ассм отрены  вопросы  и сп ользован и я  п од р ост а  и тонком ер а для  

целей л есов осстан ов л ен и я  на вы рубках.
Т а б л .— 3, би бл и огр .—  5.

У Д К  6 3 0 *231
Е стеств ен н ое в озобн ов л ен и е ели ев р оп ей ск ой  в У краинск ом  П о 

лесь е . М е л ь н и к  В. И .— Л е сн о е  хозя й ств о , 1985 , №  6, с. 3 4 — 35.
Р ассм отрены  вопросы  естеств ен н ого  в озобн ов лен и я  ели евр опейской  

в л е са х  У краинского П ол есья .
Т а б л .— 1, би бл и огр .— 4.

У Д К  6 3 0 * 2 6
Э ф ф ективность лесны х п ол ос в бор ьбе с  пыльными бур я м и .

В а с и л ь е в  Ю.  И. ,  В е р б и ц к и й  И.  К. ,  Ф о м и ч е в  Г.  Д. ,  
К р ю ч к о в  Е. И .— Л есн ое  х о зя й ств о , 1985 , №  6, с. 3 9 — 41.

Р ассм отр ен а  поч в озащ и тн ая  и агр он ом и ч еск ая  эф ф ек ти в н ость  
закон чен ной  систем ы  лесны х полос в бор ьбе с пыльными бурям и  
на С еверном  К ав к азе и в Н иж н ем  П ов олж ье.

Т а б л .— 2.

У Д К  6 3 0 * 2 6
Л есны е полосы  К ул ун ди н ск ой  степ и . И в а н о в  А. Ф .— Л есн ое  

х озя й ств о , 1985 , №  6, с. 4 1 — 44.
П о р езультатам  м н огол етних наблю ден и й  даны  рек ом ен дац и и  по  

исп ользовани ю  тех  или иных древ есн ы х и кустарниковы х п ор од  в 
зависи м ости  от конкретны х лесор асти тель н ы х условий.

Т а б л .— 6.

У Д К  6 3 0 * 2 3 2 .3 2
Вы ращ ивание сеян ц ев  там ари кса для  защ итны х н асаж д ен и й  на паст

бищ ах аридной  зоны . М а т т и с  Г.  Я. ,  М у х а е в  Б. А .— Л есное  
х о зя й ств о , 1985 , №  6, с. 4 6 — 47.

И зл ож ен ы  материалы  по сем ен н ом у р азм н ож ен и ю  там арикса в 
Н иж н ем  П ов олж ь е. О бр ащ ается  вним ание на собл ю д ен и е реж им а  
полива в сем я доль н ой  ф а зе  р азвития в сход ов . П олож ительны е резул ь
таты даю т м ел к од и сп ер сн ое орош ен и е и полив по б ор озд ам .

И л .— 1.

У Д К  6 3 0 * 2 3 2 .3 2 :6 3 0 * 1 7 4 .7 5 4  
С ев ообор от  —  осн ов а  вы сокого вы хода сеян цев  кедра сибирского.

Л у з а н о в  В. Г .— Л есн ое  хозя й ств о , 1985, №  6, с. 4 7 — 49.
П ок азан о , что в осн ов е значительны х различий в вы ходе сеянцев  

кедра по предприятиям  л е ж а т  не почвенно-клим ати ческие услови я, 
а вы полнение агр отехн и ч еск и х  р еком ендаций , п р еж д е всего — собл ю 
д ен и е  сев о о б о р о т а , в звеньях которого им ею тся  тщ ательно о б р або
танны й чистый и сидеральны й пары.

Б и бл и огр .—  6.

У Д К  6 3 0 * 6 1 1
Н епреры вное, неи стощ и тел ьн ое. рациональное пользование лесом . 

[ А н у ч и н  Н. П.[ Л есн ое  хозя й ств о , 1985 , №  6, с . 5 0 — 54.
Д а н о  теор ети ч еск ое обосн ов ан и е непреры вного лесопользования  

в р азн ы х гр упп ах л есов , р ассм отр ен  вопрос об о б о р о т а х  рубок.
И л .— 1.

У Д К  6 3 0 * 5 2 4
О п р едел ен и е за п а са  д р ев остоев . Ц  у р и к Е. И .— Л есн ое хозя й ств о , 

1985 , №  6, с. 5 4 — 57 .
Р ассм отрен ы  м етоди ч еск и е особен н ост и  исп ользовани я различны х  

видов ср ед н и х  величин таксационны х признаков в ф ор м ул ах  оп р ед е
ления зап аса  древ остоев .

Т а б л .—  3, би бл и огр .— 5.

У Д К  6 3 0 * 4
О собен н ост и  туш ения крупны х лесны х п ож ар ов  в усл ови ях  зады м 

лен н ости . Т е л и ц ы н  Г. П .— Л есн о е  х озя й ств о , 1985 , №  6, с . 6 0 — 61.
О писана тактика пр оведения р абот  по туш ению  пож аров  эк сп еди 

ционны м  м ехан и зи ров ан н ы м  отр ядом  на б а зе  мощ ны х бульдозеров  
и в езд ех о д о в  с обор удов ан и ем  водного туш ения.

Б и бл и огр .— 3 . щ "

У Д К  6 3 0 * 4 3 :6 3 0 * 6 8 4
Б езо п а сн о сть  тр уда  при туш ении лесны х пож аров . П о п о в  Ю. В .—

Л е сн о е  х о зя й ств о , 1985 , №  6, с. 6 3 — 65.
Освещ ены  вопросы  б езо п а сн о ст и  труда при туш ении лесны х  

п ож ар ов .
Т а б л .— 1.

О рдена Т р удов ого  К р асн ого  Знам ен и  Ч еховск ий поли гр аф ич еский  ком бинат ВО «С ою зполиграф п ром »  
Г осудар ств ен н ого  ком итета С СС Р по дел ам  издател ьств , поли граф ии и книж ной торговли  

1 42300  г. Ч ехов  М осковской  области
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вниманию I I 
читателей 1

(Начало см. на 2-й стр. обложки)

К раснобаковски й  л е схо з-те хн и кум  —  к р уп н о е  
учеб ное  заведение. Здесь учатся ю н о ш и  и д е 
вуш ки из 24 областей и автоном ны х р е сп уб л и к  
РСФСР. М н о ги е  п р о д о л ж а ю т  дела своих отц о в  и 
д ед ов. В династиях Райковых, М е н ько вы х, М е щ е 
р яковы х, П о д д уб н о в ы х  и д р у ги х  пе р е д а ю тся  из 
поколения в поко л е н и е  л ю б о в ь  к лесу, ж ел ание  

ц^стать спец иал истом  л е сн о го  хозяйства.

В ш тате у ч е б н о го  заведения б ол ее  40 п р е п о д а 
вателей и м астеров  п р о и зв о д ств е н н о го  об учения , 
о б л а д а ю щ и х б о л ь ш и м  о п ы то м  п р о и зв о д ств е н н о й  
и п е д а го ги ч е ско й  р а б о ты . С ред и  ветеранов т р у 
д а —  препод авател и  Л. С. К ругл ова , Н. П. Власова,
С. А . Россов, б и б л и о те ка р ь  Н. Н. С онина, зам. д и 
р е кто р а  по п р о и зв о д ств у  В. П. М и р о н о в , ст. и н ж е 
нер  л е сн о го  хозяйства  А . П. Б рагин, ст. б ухга л те р  
А . П. Ш ул ь ги н а .

М н о го  вним ания уд ел яется  восп и та н и ю  уч а щ и х
ся в д ухе  к о м м ун и сти ч е ско й  нравственности , 
ид ейной  уб е ж д е н н о с ти , тр у д о л ю б и я , ф о р м и р о в а 
н ию  у них активной ж и з н е н н о й  п озиц и и . Реш ение 
этих задач обеспечивается  п р о д у м а н н о й  систем ой 
ф о р м  и м е то д о в  р а б о ты  и о сущ ествл яется  на у р о 
ках и во в н е у р о ч н о е  врем я.

Л е схо з -те хн и кум  прин и м а е т активное  участие в 
к ул ь тур н о й  и сп о р ти вн о й  ж и зн и  района  и области. 
В ию ле 1984 г. на базе  те хн и кум а  п р о хо д и л и  
X V  В сероссийские  со р е в н о в а н и я  по «ле сн о м у  
м н о го б о р ь ю »  сред и  о тр а сл е вы х те хн и кум о в  р е с- 

» пуб лики . Три дня го сте пр и и м н а я  кр а сн о б а ко вска я  
зем л я  приним ала участников этих соре вн о ва н и й , 
к о то р ы е  п р о д е м о н с тр и р о в а л и  силу, ло вко сть , с о 
о б р а зи те л ьн о сть . П е р во е  м есто  в ко м а н д н о м  за
чете  заняла сб о р н а я  К р а сн о б а ко в ско го  лесхоза - 
те хн и кум а , в л и чном  зачете —  учащ ийся этого  
те хн и кум а  Г. К о р о те н ко .

О д н о  из средств  эсте ти че ско го  воспитания уча
щ и х с я —  худ о ж е стве н н а я  сам одеятел ьность. В 
те хн и кум е  созд аны  два вокал ьно-и нструм ентал ь- 
ных ансам бля, хо р о в о й  коллектив, эстрад но-во - 
кальны й, танцевальны й и д р у ги е  к р уж ки . Участие 
в них д у х о в н о  о б о га щ а е т м о л о д е ж ь .

Ю н о ш и  и д е в уш ки  труд ятся  в студенческих 
стр о и те л ьн ы х  отр яд а х , оказы ваю т б о л ь ш ую  п о 
м о щ ь  ко л хо за м  района в у б о р к е  ур о ж а я , активно 
уч а ств ую т в л есохозяйствепны х работах и вы пу
ске  л е схо зо м  п р о м ы ш л е н н о й  п р о д укц и и .

Н а р яд у  с уче б н ы м  п р о ц е ссо м  лесхоз-техникум  
о сущ е ствл яе т л е со хо зя й стве н н ую  и п р о м ы ш л е н 
н у ю  д еятел ьность  в пяти лесничествах и двух ле
сопунктах . Есть о р о ш а е м ы й  п и том ник площ ад ью  
10 га и тепл ицы  для вы ращ ивания п о са д о ч н о го  
м атериала. Е ж е го д н о  посадка леса провод и тся  
на 260 га, р уб ки  уход а  за л е с о м —  на 2400 га, вы
пускается  разли чной  п р о д у к ц и и  (пилом атериалы , 
ш такетник, сто л яр н ы е  изделия, хвойно-витам и н
ная м ука , тара) на 2,35 м лн. руб.

Д ля вы полнения П р о д о в о л ь ств е н н о й  п р о гр а м 
мы постр о е н ы  б р о й л е р н ы й  цех м о щ н о стью  60 т 
к у р и н о го  м яса в год , ф ерм а для сод ерж ани я  
к р у п н о го  р о га то го  скота, пасека.

Б ольш ой разм ах п о л уч и л о  стр о и те л ьство  жилья 
для ра б о чи х  и препод авател ей  лесхоза-технику
ма, а та кж е  р а сш и р е н и е  п р о и звод ственной  базы 
(осваи ваю тся  ка п и та л о вл о ж е ни я  в объем е 200—  
250 тыс. р уб . в го д ). В 1984 г. введен в эксплуата
ц и ю  кл уб -сто л о в а я  на 360 посад очны х мест.

Л е схо з -те хн и кум  ж и ве т п о л н о кр о в н о й  жизнью . 
На осн о ве  со ц и а л и сти ч е ско го  соревнования д о 
бивается  п о сл е д о ва те л ь н о го  повы ш ения качест
ва п о д го то в к и  м о л о д ы х  специалистов и выполне
ния плановы х прои зво д стве н н ы х  показателей в 
соотве тстви и  с р е ш е н и ям и  X X V I съезда партии и 
п о с л е д у ю щ и х  П л енум ов  ЦК КПСС,
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