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ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Прасковья Павлсвна Зыкова —  бри
гадир лесных культур Рамасухского 
лесничества П очепского мехлесхоза 
Брянского управления лесного хозяй~ 
ства. Она —  инициатор внедрения и 
распространения передового  опыта 
по воспроизводству лесов. Возглав
ляемая ею  бригада в 1980 г. перешла 
на прогрессивную  технологию  выра
щивания крупном ерного  посадочного 
материала в питомнике и создания 
лесных культур саженцами хвойных 
пород, что значительно повысило 
производительность труда, сэконо
мило денеж ны е и трудовы е затраты, 
улучшило качество посадок, сокра
тило сроки выращивания леса.

Благодаря переходу на интенсив
ный путь развития лесохозяйственно
го производства, предлож енны й б р и 
гадой П. П. Зыковой, сокращ ено 
в 2 раза число осветлений. Усилен
ный рост хвойных саженцев позво
ляет в условиях свежих вы рубок вы
вести их из-под полога м ягколист
венных пород через 8— 10 лет после

посадки. Это на 5— 7 лет раньше, чем 
при создании лесных культур сеян
цами 2-летнего возраста.

С ниж ение густоты посадки ускоряет 
ф орм ирование крупном ерной древе
сины в среднем  на 10— 15 лет и обес
печивает повыш ение бонитета.

П реим ущ ество культур, создан
ных саженцами 4 лет и более (2 +  2) 
(2 +  3), состоит в том, что этот способ 
сокращ ает агротехнические уходы 
(на 4— 6) и в пересчете на 1 га дает 
эконом ию  в бригаде денеж ны х 
средств и трудовых затрат соответ
ственно 12 р. 15 к. и 1,1 чел.-день.

Выход посадочного материала с 
единицы площади питомника увели
чился на 12— 16 %. Себестоимость 
выращивания 1 тыс. сеянцев за 
2,5 года пятилетки сократилась на
1 p. С6 к. Экономия денеж ны х 
средств при выращивании посадоч
ного материала в расчете на 1 га 
составила 1060 руб., трудовы е затра
ты уменьшились на 497 чел.-дней, 
в том числе за первое полугодие 
1983 г. —  соответственно на 286 руб. 
и 84 чел.-дня.

Рационально используя земли 
ш кольного отделения, бригада д об и
лась размещ ения крупном ерны х са
женцев хвойных пород до 175—  
200 тыс. шт./га, что в 1,7— 2 раза 
выше оптимальных норм.

За 2,5 года пятилетки сэконом лено 
1318 руб. (за первое полугодие 
1983 г. —  302 руб.), трудозатраты со
кращ ены на 112 чел.-дней (за первое 
п о л у го д и е — 22 чел.-дня). Сама Пра
сковья Павловна выполнила задание
4 лет за 2 года 7 месяцев.

В одиннадцатой пятилетке за счет 
дальнейш ей интенсификации лесохо
зяйственного производства, ш ирокого  
применения соврем енны х машин и 
механизмов, внедрения достиж ений 
науки и передового  опыта бригадой 
будет сэконом лено 2744 руб. и 
293 чел.-дня трудовых затрат.

За 8 месяцев текущ его  года поса
жены леса крупном ерны м и саж енца

ми на площади 52 га (104 %), уход 
за лесными культурами проведен на 
209 га (112,9% ), рубки ухода в мо- 
лодняках —  на 48 га, заложено 
100 тыс. шт. хвойных саженцев в 
ш кольном  отделении, выпущено про
мыш ленной продукции на сумму 
37 тыс. руб. (112,1 %)/ заготовлено 
13 т сена.

В принятых социалистических обя
зательствах бригада обязалась до 
вести приживаемость лесных культур 
на всей площади посадки первого 
года до 96,5, второго —  до 96 ,2% , 
за счет высокой агротехники пере
вести в покры тую  лесом площадь 
98 га лесных культур, получить сверх
плановый выход сеянцев хвойных 
пород с единицы площади 9,7 %..

За отличные показатели в труде 
П. П. Зыкова удостоена ордена 
«Знак Почета», медалей «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рож дения Владимира Ильича 
Ленина», «За трудовую  доблесть». 
Она ударник девятой и десятой пяти
леток, победитель социалистического 
соревнования 1973 и 1975 гг. Ей вру-» 
чены Почетные Грамоты Гослесхоза 
СССР, М инлесхоза РСФСР и ЦК 
проф сою за рабочих лесбум древ- 
прома, Упрлесхоза и обкома проф 
союза, знак «За сбереж ение и при
ум нож ение лесных богатств РСФСР», 
Диплом II степени Брянской област
ной сельскохозяйственной выставки.

Прасковья Павловна была делега
том XVI съезда проф сою зов СССР. 
Она принимает активное участие в 
общ ественной жизни коллектива, не
однократно избирается в состав проф 
сою зн о го  комитета, является актив
ным наставником молодеж и. С 1969 г. 
бригада удерж ивает звание «Бригада 
ком м унистического  труда». За вы
даю щ иеся достижения в социалисти
ческом соревновании по итогам ра
боты за 1982— 1983 гг. П. П. Зыковой 
присвоено почетное звание Лауреата 
премии Советских профсоюзов 
им. Кривцова Н. Н.
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УСПЕХ ДЕЛА ЗАВИСИТ ОТ КАДРОВ

В. И. ЛЕТЯГИН, заместитель председателя 
Государственного комитета СССР по лесному хозяйству

Вся жизнь нашей страны  сейчас оценивается тем и д о 
стижениями, которы х добиваю тся труж е ни ки  каж дой 
отрасли на ро д н ого  хозяйства в ходе по д готовки  к 
очередном у X X V II съезду КПСС.

Перед лесным хозяйством  Партией и П равитель
ством поставлены больш ие задачи по рациональном у 
использованию  лесных ресурсов, увеличению  объем ов 
и повы ш ению  качества лесовосстановительны х работ, 
расш ирению  защ итного  лесоразведения, ул учш ен и ю  
охраны лесов от пож аров, вред ителей  и болезней. 
Успеш ное реш ение их тре б ует по стоян но го  ул учш е
ния подбора, расстановки и воспитания кадров в духе 
высокой ответственности за по р уч е н н о е  дело, совер
шенствования стиля и м етодов  руководства.

А прельский (1985 г.) П ленум  ЦК КПСС обратил осо
б ое внимание на не обхо ди м ость  стр о го го  с о б л ю д е 

н и я  ленинских принципов в работе с кадрам и. Там, 
где эти принципы  наруш аю тся, где  допускается вы дви
ж ение работников на основе личной преданности , 
угодничества, пр отекц ионизм а ,—  отм ечалось на Пле
нум е,—  там неизбеж но наступаю т затухание критики  и 
сам окритики , ослабление связей с массами и, как 
результат,—  провалы в работе.

В соответствии с требованиям и Партии Гослесхоз 
СССР, ор га ны  лесного хозяйства сою зны х республ ик 
уделяю т больш ое внимание повы ш ению  чувства ответ
ственности за выполнение заданий. В декабре  1984 г. 
на расш иренном  заседании коллегии Гослесхоза СССР 
рассм отрена работа с кадрам и, принципиально и остро 
вскрыты недостатки, указаны пути их устранения, 
утверж ден развернуты й план м е роп ри яти й  по дальней
шему повы ш ению  ее уровня.

В настоящ ее врем я 25 % работаю щ их в отрасли 
имею т высш ее и 50 % сре дн ее  специальное о б р азо 
вание. Е ж егодно  в отрасль при ход ит 3— 6 тыс. м олоды х 
специалистов, кото ры х готовят 22 лесотехнических, 
технологических, политехнических, сел ьскохозяйствен
ных вуза и 30 техникум ов л есного  хозяйства. Требо
вание сегод няш не го  дня в том , чтобы  на каж дом  
участке трудился не пр осто  человек, и м ею щ и й  диплом , 
а вы сококвалиф ицированны й работник, обладаю щ ий 
чувством ответственности за п о р уче нн ое  дело. Гослес- 
хозом СССР утве рж д ен ы  норм ативны е акты, р е гул и 
рую щ ие работу с кадрам и, такие как Типовая н о м е н к
латура до лж но сте й , подл еж ащ их зам ещ ению  специа
листами с высш им и сре д н и м  специальны м  об р а
зованием, П олож ения об  установлении лесничим , их 
помощ никам и м астерам  классных званий, Типовая 
программа стаж ировки м о ло ды х специалистов и др.

В текущ ей пятилетке зам етно возро сл о  число м о л о 
дых специалистов —  р уко во д и тел ей , способны х ус

пеш но реш ать серьезны е и очень слож ны е задачи. 
Главный критерий  оценки  уровня руководства —  прак
тический результат. В нем, как в ф окусе, сосред о
точиваю тся и политическая зрелость руководителя, 
и его  деловитость, и ум ение  мобилизовать кол
лектив на безусловное вы полнение плановых заданий 
и социалистических обязательств.

И тоги работы  отрасли за 1984 г. свидетельствуют, 
что в коллективах м н оги х  предприятий и организа
ций придается о гр о м н о е  значение соверш енствованию  
стиля хозяйственного  руководства, повы ш ению  ответ
ственности за вы полнение плановых заданий и социа
листических обязательств. Перевы полнен план вывозки 
древесины , производства товаров культурно-бы тового  
назначения и хозяйственного  обихода, дополнительно 
реализовано пром ы ш ленной  прод укции  на
29,6 млн. руб., успеш но выполнены социалистические 
обязательства по росту производительности  труда и 
по луче ни ю  прибы ли.

П одлинно со в р е м е н н о го  руководител я отличаю т 
инициатива, ум ение  эконом ически  грам отно мыслить 
и приним ать соответствую щ ие реш ения. В отрасли 
есть немало политически зрелы х, опытных р уко во д и 
телей, благодаря энергичной  работе которы х кол
лективы  стабильно добиваю тся высоких производст
венных показателей. С реди них А. П. Благов —  
начальник Горьковского  управления лесного хозяйства, 
Д. А . Телиш евский —  начальник Волы нского управле
ния л есного  хозяйства и лесозаготовок, А . М. Ю д е - 
лис —  д и р е кто р  Т аурагского опы тного  леспром хоза 
Л итовской ССР, пред приятия ком м унистического  тру 
да, В. В. Кю тт —  д и р е кто р  Ряпинаского лесхоза Э стон
ской  ССР. В ы сокого уровня развития лесное хозяйство 
д о стигло  в Баш кирской и Татарской автономных рес
публиках, В орон еж ско й , Горьковской, Волынской, 
Л ьвовской и Ровенской обл. И главную  роль в этом 
сы грало то, что руко во д и тел ям , специалистам, инж е
нерн о-техн иче ски м  работникам  присущ и чувства высо
кой ответственности, нетерпим ости  к расхлябанности, 
наруш ениям  государственной и трудовой дисциплины.

Коллегия Гослесхоза СССР больш ое внимание уде ля
ет кадрам  научно-исследовательских институтов и их 
ф илиалов, лесны х опытны х станций. Ученые, к о н стр ук 
торы , изобретатели и рационализаторы  разрабатыва
ю т научные системы  ведения л есного  хозяйства, 
безотходны е технологии, технические реш ения, на
правленные на м еханизацию  и автом атизацию  произ
водственны х процессов, укрепл ение  производственной 
базы в отрасли.

Важное м есто сейчас отводится повы ш ению  квали
ф икации кадров. В текущ е м  го д у  повысят свою  квали
ф икацию  более 10 тыс. р уко во д я щ их работников и 
специалистов л есного  хозяйства, около  3 тыс. специа
листов ср е д н е го  звена и 44 тыс. рабочих. П одготовка
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квалиф ицированных рабочих осущ ествляется в шести 
учебных заведениях Госпроф обра СССР, на п р о и зв о д 
стве, в учебно-курсовы х ком бинатах.

В целях проф ессиональной ориентации учащ ихся 
общ еобразовательны х ш кол ор га ни зую тся  ш кольны е 
лесничества, в кото ры х специалисты лесхозов ведут 
теоретические и практические занятия по биологии, 
изучаю тся ф лора и фауна, вредители и болезни 
леса, а такж е м еры  борьбы  с ними, приобретается 
опыт заготовки лекарственны х растений, т. е. ребята 
получаю т знания, н е об хо д и м ы е для работы  в лесном  
хозяйстве. Сейчас в 9815 ш кольны х лесничествах зани
мается око л о  480 тыс. ш кольников, за: кото ры м и  за
крепл ено  33 млн. га зем ель госуд а рстве нн ого  лес
ного  фонда.

В соответствии с реш ениям и м айского  (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС лесное хозяйство вклю чено  в АПК. 
А ктивное  участие работников отрасли в вы полнении 
П род овольственной  пр огра м м ы  стало од ним  из важ 
нейш их направлений деятельности производственны х 
коллективов и организаций. В свою  очередь это п р и 
вело к возникновению  некоторы х особенностей  в 
работе с кадрам и. Так, для подсобны х хозяйств по
требовались специалисты  сел ьского  хозяйства. Руко
водители лесных пред приятий  приступили к р е ш е ни ю  
новой для них задачи —  организации производства 
прод укто в  сел ьского  хозяйства. Успеш ное реш ение 
указанных новых задач связано с пр ео до ле ни ем  
серьезны х труд носте й, таких как создание п р о и зв о д 
ственной базы для подсобны х сельских хозяйств, 
оплата труда в них и др . С ледует сказать, что м ногие  
руководител и  (наприм ер, Ростовской, Волы нской обл.) 
хор ош о справляю тся с этими обязанностям и и вносят 
достойны й вклад в реализацию  П родовольственной 
п рограм м ы .

При сущ ественном  повы ш ении проф ессионального  
и и д е й но-пол итического  уровня руко во д и тел ей  и ин
ж е нерно-технических работников  отрасли он все ж е 
ещ е недостаточен. На в нео чер ед ном  м артовском  
(1985 г.) П ленум е ЦК КПСС отм ечалось, что новы е 
рубеж и м о ж н о  взять лиш ь при постоянном  усилении 
требовательности, повы ш ении ответственности каж 
д о го  за вы полнение п о р уч е н н о го  дела, развитии 
инициативы, неустанном  поиске в каж д ом  кол л екти 
ве, на каж д ом  рабочем  месте ре зервов  роста эф
ф ективности производства. Новизна и слож ность этих 
проблем , возросш ий уровень образования и культуры  
советского  народа д и ктую т повы ш енны е требования 
к д е ло вом у и иде й но-н ра вственн ом у об л и ку  каж д о го  
работника.

Н еобходим о признать, что часть наших кадров ока
залась не в полной м ере  подготовл енн ой  к р е ш е н и ю  
качественно новых задач. В результате на некоторы х 
предприятиях не полностью  использую тся резервы , 
им ею т м есто ф акты невы полнения отдельны х показа
телей плана. Зачастую  все усилия руко во ди тел и  
направляю т на текущ ие дела, перспективны е ж е  воп
росы  остаю тся вне их внимания.

В О бращ ении СНК от 5 апреля 1918 г., подписанном
В. И. Л енины м , говорилось, что лесное хозяйство 
требует специальных знаний, лесных специалистов 
нельзя заменить никаким и д р у ги м и  без ущ ерба для 
леса, а значит, для на ро д н о го  хозяйства. О днако, 
как ни парадоксально, не везде ещ е это стало норм ой  
жизни. Н априм ер, в лесном  хозяйстве страны только 
80 % д и р ектор ов  предприятий им ею т высшее о б р а зо 
вание, а в Таджикской ССР —  лишь 14, У збекской ССР —  
32 Туркм енской ССР —  38%. И, к сож алению , практика

л

назначения руко во д и тел ям и  лиц, у которы х нет спе
циального  образования и соответствую щ его  опыта 
работы , прод олж ается. В прош лом  го ду  Гослесхозом 
Т адж икской ССР сделано четы ре подобны х назначе
ния, М инл есхозом  А зер б ай д ж ан ской  ССР —  два, Гос
лесхозом  А р м я н ско й  ССР —  два (причем  в обоих 
случаях лю дей  пенсионного  возраста), М инлесхозом  
Казахской ССР —  од но , М инлесхозом  Туркм ен
ской  ССР —  од но .

Н емалый ущ ер б  де лу наносит частая и неоправдан
ная см еняем ость кадров, что особенно характерно 
для среднеазиатских республик. Так, за последние 
3 года в Узбекистане см енилось 54 % директоров , 
в Т уркм ении —  48, Таджикистане —  43, Киргизии —  
38 %.

А налогичны е недостатки и м ею т м есто в некоторы х 
автоном ны х республиках и областях Российской Ф е
д ерации. В М инлесхозе Д агестанской АССР лишь
16 % д и р е кто р о в  и м ею т специальное образование. 
Более половины  р уко во д я щ их работников предприятий 
см енилось за 3 года в М инлесхозе М арийской АССР, 
Рязанском и П е рм ско м  управлениях лесного хозяйства. 
Всего в РСФСР око л о  14 тыс. инж енерно-технических 
д о л ж но сте й  заним аю т практики, причем  на заочных 
отд елениях вузов и техникум ов учатся только 6 тыс. 
человек. О соб е нно  м н о го  практиков среди  счетных 
работников  (каж ды й второй бухгалтер). Крайне м е д 
ленно улучш ается состав кадров в Н овгородском , 
И вановском , А рха нгел ьско м , В ологодском , Тю м ен
ском , Ч итинском  и не котор ы х д р уги х  управлениях, 
где  практики составляю т 25— 30 % .

В осущ ествлении кад ровой  политики больш ое значе
ние придается созданию  на де ж но го  резерва кадров. 
В больш инстве м инистерств и государственны х ком и 
тетов, областных управлений, пред приятий  лесного 
хозяйства он имеется ф актически лиш ь на бум аге. 
Резерв кадров д о лж ен быть действенны м , а для этого 
нуж ны  каж додневная забота о по дготовке  и повы ш ении 
их квалиф икации, знание деловы х и политических 
качеств, проверка  на практических делах. При вы движ е
нии на руко во д я щ и е  д олж ности  необходим о учиты 
вать м нение партийны х организаций и трудовы х кол- 
лективов.

О собо е  вним ание следует уделять работе с резервом  
в отраслевы х научно-исследовательских институтах. 
Так, во В Н И И П О М лесхозе из 10 з^иедую щ их лабора
ториям и и отделам и нет ни одг о с ученой сте
пенью  и только  двое —  члены КПСС. Все р уко во 
дители ВНИИЛМ а и «С ою згипрол есхоза» , их лабора
тор ий  и отделов им ею т возраст 50 лет и старше.

Д альнейш ем у укр е п л е н и ю  кадров руко во дящ его  
звена в лесном  хозяйстве призвана служ ить система 
повы ш ения их квалиф икации и переподготовки. 
ВИПКЛХ пр овод и т значительную  работу в этом на
правлении, но вместе с тем им ею тся и серьезны е 
недостатки: в преподавании м ногих дисциплин п р е 
валирую т чисто теоретические вопросы , мало исполь
зую тся технические средства обучения, неглубоко 
раскры ваю тся пути повыш ения эф ф ективности лесо
хозяйственного  производства; недостаточно анализи
руется пе редовой  опыт предприятий —  победителей 
соц иалистического  соревнования; слабо изучаю тся на
правления механизации производства, автоматизации 
систем  управления, учета и контроля. Все это го во ри т
о том , что назрела острая необходим ость  в ул учш е
нии качества пе ре по дго товки, углублении  и ра сш и ре
нии знаний о важнейш их направлениях интенсиф ика
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ции л есного  хозяйства и социального  развития т р у 
довы х коллективов.

Д альнейш ем у укр е п л е н и ю  государственной  и т р у 
довой дисциплины , повы ш ению  ответственности за 
по руче нн ое  дело способствует аттестация кадров. Ее 
полож ительное влияние сказывается в улучш ении п о д 
бора, расстановки и воспитания кадров, повы ш ении 
их роли в соверш енствовании производства, эф ф ек
тивном  реш ении соц иа льно -экон ом и чески х  задач. П р и 
м е р о м  м о ж е т служ ить проведенная в 1984 г. аттеста
ция работников «С ою згипрол есхоза» : по ее результа
там 46 человек повы ш ены  в д о лж но сти , 35 установ
лена надбавка к д о л ж н о стн о м у  окладу, од ин о св о б о ж 
ден от заним аем ой д о л ж но сти . В А зе р б а й д ж а н 
ской ССР после аттестации 1983 г. 40 работников  
лесного хозяйства освоб о ж д ены  от заним аем ой д о л ж 
ности.

Как показывает практика, м н о ги е  недостатки  и ош и б 
ки в деятельности пр ед пр ия ти й  л есно го  хозяйства 
порож даю тся отсутствием  надлеж ащ его  кон трол я  за 
работой кадров. П олож ение д о л ж н о  быть таково, чтобы  
каж ды й руководитель постоянно находился под конт
ролем  сверху и снизу, ощ ущ ая ответственность пе ре д  
выш естоящ им руко во дством  и перед  теми, кем  р у к о 
водит —  перед труд овы м  кол лективом . О соб о е  вни
мание необходим о обращ ать на контрол ь за вы полне
нием приним аем ы х реш ений. С ледует оперативнее 
выявлять недостатки и их персональны х виновников, 
развивать дух критики и сам окритики, взаимной тре 
бовательности. М е ж д у  тем  не только отдельны е ра
б отники, но и целые пред приятия и организации на 
пр отяж е ни и  м ногих лет не проверяю тся . О чень ре дко  
проводятся ком плексны е ревизии на всех уровнях уп 

р а вл е н и я  производством .
Значительного улучш ения требует работа с м о л о 

ды ми специалистам и. Е ж е го дно  око л о  20 % вы пуск
ников вузов и техникум ов не являются к м есту назна
чения, а 13— 1 5 %  их уж е  через го д  увольняю тся 
с согласия руководства  пред приятия . О собенно  велика 
текучесть м олоды х специалистов в Тадж икской, М о л 
давской и Казахской сою зны х республиках. Бывают 
случаи увольнения их по соб ствен ном у ж еланию  без 
согласования с респуб л иканским  м инистерством  или 
государственны м  ком итето м  л есного  хозяйства. Не 
уделяется д о л ж н о е  внимание стаж и р овке  и наставни
честву.

Нельзя не отм етить  нед о ста точную  п р оф ор и ента 
ционную  работу, слабую  связь высш их и сре дн и х  спе
циальных учебны х заведений с лесохозяйственны м и 
предприятиям и, сельским и ш колам и и ш кольны м и 
лесничествами. Только в 1984 г. это привело к том у, 
что всего 8,7 % учащ ихся сельских ш кол и членов 
школьных лесничеств приняты  в сре д н и е  специальны е 
учебные заведения. Больш инство техникум ов М инлес- 
хоза РСФСР с тр уд о м  вы полняет план прием а уча
щихся. П ред приятия отрасли д о л ж н ы  ш ире использо
вать право направлять в учеб ны е заведения лесо
хозяйственного проф иля перспективны х м олоды х ра
ботников.

Говоря о работе с кадрам и, нельзя не коснуться 
хотя бы отдельны х сто р о н  стиля их деятельности, 
его дальнейш его соверш енствования. П оследнее тр е 
буется на таком  важ ном  участке, как, наприм ер, 
работа с до кум ен там и . Известно, что в целях ре гл а
ментации д о кум е н то о б о р о та  в н а ро д н ом  хозяйстве 
в 1974 г. введена Единая государственная система 
делопроизводства. М е ж д у  тем  на м н оги х  пр ед приятиях 
и в организациях отрасли она д о  сих пор не внед
рена, отсутствую т соо тве тствую щ и е  инструкц ии , не от

работаны  системы  регистрации и хранения д о кум ен
тов. Сравним, в частности, два управления: М осков
ское и В оронеж ское. П редприятия первого  прим еняю т 
со в р е м е н н ую  кар точную  систем у регистрации д о ку 
м ентов и в результате еж е го д н о  р е ги стри р ую т их 
о ко л о  6 тыс., тогда как предприятия второго, рабо
тая по ж урнальной  системе, успеваю т охватить лишь
1,5 тыс. при од но м  и том  ж е потоке входящ ей инф ор
м ации. А  это означает, что м ногие  из незарегистри
рованны х директивны х указаний остаются вне конт
роля.

Здесь ум естно затронуть ещ е один вопрос. На ап
рельском  (1985 г.) П ленум е ЦК КПСС отмечены  та
кие и зд е рж ки  в стиле руководства, как бум аготвор
чество. И злиш не обильны й б ум аж ны й поток обруш и
вается и на руко во д и тел ей  лесохозяйственных пред
приятий. Так, М и нистерством  лесного хозяйства РСФСР 
за пр ош едш ий го д  издано в среднем  по од но м у при
казу в день. Но ведь каж ды й из них вызвал необ
ход им ость  принятия соответствую щ их реш ений в уп
равлениях и на предприятиях. В конечном  итоге 
сниж ается оперативность управления производством , 
по ро ж д а ется  так называемый кабинетный стиль р уко 
водства. С ледует принять реш ительны е м еры  по сокра
щ е н и ю  количества исходящ их директивны х д о кум ен
тов.

Недостатки в воспитании и расстановке кадров, 
в их стиле и м етодах работы  приводят к том у, что 
управленческий аппарат нередко  не оказывает д о л ж 
но го  воздействия на реш ение важнейш их проблем  
развития отрасли. М но ги е  предприятия не справля
ю тся с заданиями по росту  объем ов производства и 
производительности  труда, не вы полняю т своих обяза
тельств по поставкам. И м ею т ^ е с т о  потери сы рья и 
м атериалов, сверхнорм ативны е остатки товарно-м а
териальны х ценностей, перерасход  заработной платы и 
иные непроизводительны е расходы.

В настоящ ее врем я задачи хозяйственного и куль
т ур н о го  строительства стали значительно слож нее. 
У спеш ное их осущ ествление при наличии руко во дящ их 
кадров, не только владею щ их соврем енны м и м ето
дами управления, но и ум е ю щ и х решать все вопросы  
с партийных позиций, провод ить активную  иде ол оги 
ческую  и воспитательную  работу в коллективе, разъ
яснять политику Партии, нацеливать на претворение 
ее в ж изнь. Вот по чем у надо взыскательно подходить 
к оц енке политических качеств работников, проявляю 
щ ихся в том , насколько гл уб о ко  они сами поним аю т 
политику Партии, пе ре д а ю т свою  идейную  у б еж д ен
ность труд ящ им ся, служ ат п р и м е р о м  единства слова 
и дела.

О собы е требования предъ являю тся сегодня к м о
ральном у обл ику р уко во д и тел я . О н долж ен быть поли
тически зрелы м , честны м  и добросовестны м , требо
вательным к себе, способ ны м  реш ительно выступать 
против попы ток использовать кем  бы то ни бы ло слу
ж е б ное  по ло ж е ни е  в личны х целях и иных наруш ений 
нравственны х но р м .

Текущ ий го д  заверш ает одиннадц атую  пятилетку, 
по этом у ор ганизаторская  работа руководителей  от
расли и пр ед пр ия ти й  до лж на быть направлена пр еж 
де всего на м о б и л и за ц и ю  трудовы х коллективов на 
успеш ное вы полнение плановых заданий. Политиче
ский смы сл и ответственность за выполнение госу
дарственн ого  плана и приняты х социалистических обя
зательств возрастаю т в связи с тем, что это год 40-летия 
П обеды  советско го  народа в Великой О течественной 
войне, 50-летия стахановского  движ ения, активной под
готовки  к X X V II съ езду КПСС.Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ОДИННАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЯТЫЙ

НАВСТРЕЧУ XXVI I  СЪЕЗДУ КПСС

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ

Г. П. ЛАВРОВ, первый заместитель министра лесного 
хозяйства РСФ СР

Д ля труж еников лесного  х о зяй ств а  Российской  Ф еде
рации 1984 г. и первое полугодие 1985 г. ознам енованы  
н апряж енной  работой  по реали заци и  реш ений 
XXVI съ езда  партии , последую щ их П ленум ов Ц К  К П С С . 
В прош лом году успеш но заверш ен  государственны й 
план эконом ического и социального разви ти я  отрасли  
по основным п оказателям , валовому вы пуску пищ евы х 
продуктов л еса  и сельского  хозяй ства , соц иали сти 
ческие обязател ьства  по сверхплановом у росту п рои з
водительности труда и сниж ению  себестоим ости  товар
ной продукции. В озросли объем ы  вы ращ ивания п оса
дочного м атериала в услови ях  контролируем ой среды, 
биологических м етодов борьбы  с вредителям и  леса, м а
ш инизации посева и посадки  леса, лесозаготови тельно
го и п ерерабаты ваю щ его производства, ком плексной 
м еханизации многих технологических процессов. Б ол ь
ш инство министерств, управлений, л есохозяйственн ы х 
объединений и п редприятий  в сравнении с преды дущ и
ми годами пяти летки  увеличили тем пы  вы возки дре
весины, расш ирили производство  товаров культурно- 
бы тового назначения, пищ евы х продуктов леса , что п озво 
лило восполнить отставан и е по отдельны м  п оказателям  
прош лых лет.

В месте с тем  в свете п остановлени я Ц К  К П С С  и 
С овета М инистров С С С Р  «Об улучш ении и спользовани я 
лесосы рьевы х ресурсов» п редстоит упорная  борьба, н а
правленная на повы ш ение эф ф ек ти вн ости  и качества 
всех видов работ, обеспечение творческого п одхода к 
выполнению  заданий , вы сокой организованности  и от
ветственности за  порученное дело на каж д ом  участке 
производства, на каж дом  рабочем  м есте.

Н а современном  этап е возрастаю т м асш табы  д ея тел ь 
ности о т р а з и ,  у сл ож н яю тся  техн ологические процессы , 
на смену ручному труду и устаревш ей  технике п риходят 
более соверш енны е маш ины  и м еханизм ы . Это влечет 
за  собой увеличение затр ат  на м атериалы , топливно- 
энергетические ресурсы . П оэтом у важ н ейш ее значение 
приобретаю т рациональное и эконом ное их расходова
ние, повы ш ение квалиф икации  каж дого  сп ециалиста, 
внедрение передовы х ф орм  и м етодов организации 
труда.

Сейчас на каж дом  предприятии разработаны  меры 
по экономии м атериальны х, трудовых и ф инансовы х 
ресурсов, установлен  постоянны й контроль за  их вы пол
нением. В текущ ем  году нам ечено сберечь не м енее 
10 млн. кВ т-ч  электроэнергии , значительное коли
чество неф тепродуктов, м еталла, древесины . Н и зкосорт

н ая  древесина, отходы  пойдут на изготовление около 
400 тыс. м 3 технологической  щ епы, на полную зам ену 
ж идкого  топлива во м ногих котельны х. Это позволит 
сократить непроизводительны е расходы  по сравнению  
с 1984 г. не менее чем на 5 % .

К оллективы  лесохозяйственн ы х предприятий под
держ али  почин С абинского л есп ром хоза  М инлесхоза 
Т атарской  А С С Р обеспечить досрочное выполнение 
плана 1985 г. и пятилетки  в целом , отработать  3 дня 
на сэконом ленны х сы рье и м атериалах .

С ледует подчеркнуть, что в 1984 г. переработано на 
товары  народного потребления, технологическую  щепу, 
витаминную  муку, пихтовое масло и другую  продукцию, 
а  так ж е и спользовано на топливны е нуж ды  и реали зо
вано п редп риятиям  других министерств и ведомств, кол
хозам  и совхозам  свыш е 3,6 млн. м 3 древесны х отходов. 
В М осковском  управлении лесного хозяй ства  из 
118 ты с. м 3 отходов переработано 115 ты с. м 3, при этом  
вы работано  и поставлено объединению  «Ц ентромебель»
52,2 тыс. м 3 технологической  щепы, произведено боль
ш ое количество товаров народного потребления. Х орош о 
использую т отходы  п редп риятия К раснодарского, К уй
бы ш евского, Ростовского , Б рянского  управлений, М ин
л есх о за  М арийской  А С С Р. К ам ский леспром хоз Т атар 
ской А С С Р еж егодно  п оставляет Волгоградскому и 
А страханском у гидролизны м  заводам  почти 10 тыс. м 3 
технологической  щ епы , и спользуя  на эти  цели п ракти
чески всю  низкосортную  древесину и отходы  п роиз
водства, получаемы е при рубках главного и пром еж у
точного п ользования. В С олнечногорском лесоком бинате 
д аж е  опилки реализую т колхозам  и совхозам  района.

В лесн ом  хозяй стве  России  функционирует свыше
1,5 ты с. предприятий , около 8 тыс. лесничеств и л есо
пунктов. Ц еленаправленны й перевод каж дого лесничест
ва и производственного участка на внутризаводской 
хозяйствен ны й  расчет с доведением дл я  названны х струк
турны х единиц квартальны х и месячны х н ар яд -зак а
зов, а  до бригад —  наряд-задани й  п озволяет  получить 
значительны й эконом ический эф ф е к т , резко  сократить 
потребность в м атериальны х ресурсах. Ведь в каж дом  
зак азе  и задании  предусм атриваю тся эконом ия ГСМ , 
сы рья и денеж ны х средств, меры  м атериального сти 
мулирования. В настоящ ее врем я эта  работа получает 
все более ш ирокое распространение.

Н ем аловаж ную  роль играет повы ш ение эф ф ек ти в 
ности и спользования капитальны х влож ений. В первую  
очередь они вы деляю тся  на пусковы е объекты , т ех 
ническое перевооруж ение и реконструкцию  действую щ их 
предприятий. С коро будет утверж дена долгосрочная 
програм м а по концентрации и специализации п роиз
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водства, предусм атриваю щ ая ликвидацию  м елких, слабо 
м еханизированны х цехов и участков, создани е ниж них 
складов и цехов по переработке древесины  с учетом 
максим ального прим енения современного технологи
ческого оборудования, что позволит резко  сократить 
затраты  ручного труда, улучш ить бы товы е условия и в ко
нечном счете наиболее рационально использовать 
им ею щ иеся лесосы рьевы е ресурсы . Т аки м  образом , в д е 
ло пойдет не только  вся древесина, но и отходы  произ- 

^ водства, зн ачи тельно улучш ится органи зац ия поставок 
потребителям .

Н е секрет, что наряду с постоянны м  увеличением  
объемов лесохозяй ствен н ого  и промы ш ленного п роиз
водства в отрасли  еж егодно сокращ ается  число ра
ботаю щ их, что требует сущ ественного ускорения тем 
пов роста п роизводительности  труда. Р еш ение этой 
проблемы — во внедрении прогрессивны х ф орм  его 
организации и стим улирования, усилении роли трудовых 
коллективов на производстве. Н аиболее полно н азван 
ным требованиям  отвечает бригадный п одряд на основе 
хозяйственного расчета, с оплатой  труда по коэф ф и ц и ен 
ту трудового участия.

Сейчас в отрасли свы ш е 6 тыс. бригад переведены  
на хозрасчет и 1,7 т ы с .— на коллективны й подряд. 
Инициатором ценного начинания стал  Ш умерлинский 
лесокомбинат М инлесхоза Ч уваш ской А С С Р, ставш ий 
базовым по внедрению  прогрессивны х ф орм  органи за
ции и оплаты труда. Н а предприятии  28 трудовых кол
лективов работаю т по подряду. И результаты  налицо. 
Только лесозаготови тельн ая  бригада П. Е. Будникова 
уже в начале ию ля 1984 г. заверш и ла пятилетний план, 
заготовив более 64 ты с. м 3 древесины , а план 1984 г. вы
полнила на 144,6 % . С редн ем есячн ая  зараб отная  плата 

рабочи х  составила 249 руб. П ричем  за  год сэкономлено 
Г орю ч е-см азоч н ы х  м атери алов  почти на 4,8 тыс. руб., за 

что выплачена прем ия в разм ере 1498 руб.
Бригада Л. С. А реф ьева в составе четы рех человек 

из объединения «Русский лес», работаю щ ая на рубках 
главного п ользован ия  по бригадном у подряду, загото 
вила с начала п яти летки  18,4 тыс. м 3 древесины  
(149,9 % к п л ан у ), в том  числе в 1984 г .— 5,2 тыс. м3, 
выполнив годовое задание на 154,6 % . С начала п яти 
летки сэконом лено 9,8 т дизельного топлива и 1,3 т 
бензина.

В Т уйм азин ском  Л Х П О  М инлесхоза Б аш кир
ской А С С Р бригадны й п одряд внедрен при подготовке 
почвы на крутосклонах , посадке леса. В результате 
сэкономлено соответствен но 12 и 14,3, а на уходе за  куль
турами — 17,8 р уб ./га . И таких  прим еров немало.

В текущ ем году бригадны ми ф орм ам и  организации 
и стимулирования труда будет охвачено не менее 70 % ра
бочих, зан яты х  в лесном  хозяй стве  и промыш ленном 
производстве, 35 % бригад предусм отрено перевести на 
хозяйственны й расчет, и з них 20 % — на коллективный 
подряд. П редусм атривается , что в 3750 бригадах зар а 
ботная плата и премии будут расп редел яться  по к о эф 
фициенту трудового участия. В связи  с этим  партийны е 
и профсою зны е ком итеты , руководители и специалисты  
предприятий долж ны  глубж е вникать в организацию  

р а б о т ы  цехов, бригад, звеньев, устран ять  им ею щ иеся 
трудности, созд авать  условия дл я  вы сокопроизводитель
ного труда. Н адо строж е спраш ивать с тех , по чьей ви
не возникаю т простои и сбои технологического ритма, 
усилить контроль за  исполнительской  дисциплиной.

Огромное значение в повы ш ении производительности  
труда имеет внедрение в производство  последних дости 
жений науки и техники. Это отн осится  преж де всего 
к механизации п осева и посадки  леса, уходу за  молод- 
няками, подготовке почвы в сочетании с борьбой с не

ж елательн ой  растительностью , применению  агрегатных 
маш ин на тяж ел ы х  и трудоем ких операциях, вообще 
к автом атизации  процессов в лесном  хозяйстве и про
м ы ш ленном  производстве.

З а  4 года пяти летки  высвобож дено с тяж елы х и 
трудоем ких работ около 11 тыс. человек, в результате 
получен эконом ический эф ф ек т  более 17 млн. руб. Уро
вень м еханизации  работ на подготовке почвы под лесные 
культуры  в 1984 г. составил 92,1 % , с применением 
средств  м еханизации  они залож ены  на 283 тыс. га, по
сева и посадки — 39,4 %  а на п редприятиях У льянов
ского, Тульского, В олгоградского, Куйбыш евского, Ро
стовского управлений, м инлесхозов Т атарской  А ССР и 
К алм ы цкой А ССР — более 90 %.  В 1984 г. залож ено 
10 тыс. га культур с прим енением  средств автом атиза
ции (приспособление П ЛА -1 к плугу П К Л -70 ). К сож а
лению , ещ е не хватает  техники и особенно тяж елы х трак
торов класса 60 кН.

С ейчас ш ироко распространена технология подготов
ки почвы с одновременны м внесением гербицидов для 
борьбы  с н еж елательной  растительностью , позволяю щ ая 
в первы е 3 года вы ращ ивания л еса  в 2— 3 р аза  сократить 
число агротехнических  уходов. В прош лом году таким 
образом  подготовлено 58 тыс. га и получен экономи
ческий эф ф е к т  в сумме 168 тыс. руб.

Зн ачи тельно уменьш аю т сроки лесовы ращ ивания, 
трудовые и ф инансовы е затраты  несплош ные рубки, 
которы е осущ ествлены  на 145 тыс. га, что снизило 
затраты  на лесовосстановление более чем на 100 тыс. руб.

И з года в год возрастаю т объемы  отвода лесосек 
л есозаготови телям  с оценкой кубомассы  на электронно- 
вы числительны х м аш инах (в 1984 г. сдано более
1,4 млн. г а ) . Это не только улучш ило качество отвода, 
но и сократило затраты  труда и средств почти на 30 %.

В последние годы  улучш ились организация труда и 
технология на рубках ухода за  лесом. У ровень м ехани
зац ии  при уходе за  м олоднякам и в 1984 г. составил
40,8 % . П родолж ает внедряться  в производство метод 
рубок ухода по опыту бригады, возглавляемой лауреатом  
Государственной премии С С С Р Н. А. Ф еф еловы м из 
объединения «Русский лес»: в настоящ ее время м етод 
освоили свыш е 250 бригад, уходы без предварительного 
клейм ения деревьев в прош лом году проведены на пло
щ ади 20,7 тыс. га, экономический эф ф ек т  — 62,1 тыс. руб.

Б ольш ие возм ож ности  повы ш ения производительности 
труда и улучш ения использования маш ин и м ехан и з
мов залож ены  в поквартально-блочном  методе, прим е
няем ом  на рубках ухода за  лесом . Во Владимирской 
обл., например, на 16 % сн изи ли сь трудозатраты  на от
вод лесосек  и на 10— 15 %  повы силась производи
тельность труда рабочих за  счет резкого сокращ ения 
«холостых» пробегов маш ин.

В текущ ей п яти летке продолж али сь работы  по маш и
низации лесозаготови тельного  производства. По срав
нению  с 1980 г. в истекш ем  году объемы  механизиро
ванной обрезки  сучьев на п редп риятиях  М инистерства 
возросли в 1,9 р аза , трелевки  л еса  тракторами с гидро
м анипуляторам и — в 1,5, маш инной валки леса — 
в 2,3, раскряж евки  хлы стов на полуавтоматических л и 
н иях  — в 2 раза . Внедрение новой техники и прогрес
сивных технологических процессов в лесозаготови
тельном  п роизводстве позволило за этот период повы
сить ком плексную  вы работку на одного рабочего с
518,5 до 563,5 м 3, или на 8,7 % . В вопросах м еханиза
ции и м аш инизации  лесозаготовительного производства 
ещ е им ею тся  трудности. Больш инство лесохозяйствен 
ных предприятий , осущ ествляю щ их рубки главного поль
зовани я, работает в районах с ограниченными лесо- 
сыръевыми ресурсам и, что п редопределяет необходи
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мость еж егодной разработки  значительного количества 
лесосек с малыми запасам и  древесины  на каж дой  из 
них и в связи  с этим  — частым перебазированием .

О днако и в этих условиях  многие м ехан и заторы  д о 
биваю тся высоких п оказателей . Т ак , оператор валочно- 
пакетирую щ ей маш ины Л П -19  И. М. Д анилю к из 
объединения «Русский лес» заготовил  в 1984 г.
31,7 тыс. м 3 древесины при сменной вы работке 156,7 м 3, 
а  А. А. Тумановский из А ндреевского л есп ром хоза  
Владимирского управления лесного хозяй ства  — соот
ветственно более 45 тыс. м ! и 246 м 3. Н о удельный 
вес маш инизации лесозаготови тельны х работ пока н еве
лик. Не хватает новой вы сокопроизводительной техн и 
ки, неудовлетворительно организовано обеспечение ее 
запасными частям и, специальны м и типами масел, слаба 
техническая б аза  предприятий , что отрицательно ск а 
зы вается на эксплуатационны х п оказателях .

И все ж е в целом  по М инистерству лесного  хозяй ства  
РС Ф С Р планируется увеличить объем ы  работ в л е с о за 
готовительном  п роизводстве без п рим енения ручного 
труда на валке леса, трелевке, раскряж евке  и сорти 
ровке древесины . Это потребует упорной работы  по 
овладению  новой техникой, обеспечению  расчетной  
п роизводительности , инициативы  и м аксим ум а усилий 
со стороны рабочих и специалистов.

В аж нейш ее направление промы ш ленной д еятел ь
ности — п ереработка древесины . Н а п редп риятиях  лесн о
го хозяйства  вы рабаты ваю тся пилом атериалы , ящ ичны е 
комплекты , зали вн ая  клепка, оконны е и дверные блоки, 
строганы е изделия, арболит и ф иброплиты , паркет, 
мебель и сотни других различны х товаров из древесины , 
поставляем ы х пром ы ш ленности, строительству, колхозам  
и совхозам , торгую щ им орган и зац и ям ,— всего на сум
му почти 900 млн. руб.

П роводя в ж изн ь м ероп ри яти я по улучш ению  орга
низации переработки древесины , более полному исполь
зованию  им ею щ ихся лесосы рьевы х ресурсов и сокращ е
нию трудозатрат на единицу продукции, необходимо 
постоянно зан и м аться  вопросами концентрации и спе
циализации производства. З а  годы текущ ей пяти летки  
на 12 % сократилось количество цехов мощ ностью  до

5 тыс. м 3 пилом атериалов в год при одновременном 
увеличении числа цехов «10-тысячников».

П остоян но ведутся работы  по механизации внутри
цехового тран спорта, сы рья, заготовок, готовой про
дукции, уборки отходов. Во многих цехах созданы  хо
рош ие условия для  труда, обеспечена вы сокая культура 
производства. В их числе цеха К амского и С абинско
го лесп ром хозов  (Т атар ск ая  А С С Р ), Затонского  лес
х о за  (Г орьковская  обл .), К узнецкого и К ададинского 
лесоком би н атов  (П ен зен ск ая  обл.) и многие другие.

В 1981 — 1984 гг. построено и реконструировано 
154 специализированны х ц еха по выпуску товаров 
культурно-бы тового назначения и хозяйственного обихо
да. В них смонтировано и введено в эксплуатацию
34 поточны е линии по производству" деревянных лопат, 
10 линий для  выпуска бондарны х изделий, 10 линий 
бельевы х прищ епок и др. А всего за  годы одиннадца
той пяти летки  лесохозяйственн ы е предприятия полу
чили и ввели в эксплуатацию  более 10 тыс. единиц р аз
личного деревообрабаты ваю щ его оборудования. Все это 
п озволило органи зовать  глубокую, комплексную  пере
работку древесины  и отходов, в результате которой 
выпуск товаров и изделий  из 1 м* перерабаты ваемого 
сы рья составил в 1984 г. 49 р. 54 к. против 40 р. 53 к. 
в 1980 г., значительно  повы силась производительность 
труда в деревообработке.

П ервы й квартал текущ его года лесоводы  начали в 
чрезвы чайно слож ны х условиях. Сильные морозы , обиль
ные снегопады  в ряде районов отрицательно сказались 
не только  на вы полнении плановых показателей , но и 
на производительности  труда в лесозаготовительном  
производстве. С ейчас приним аю тся все меры к обеспе
чению  безусловного вы полнения плана года.

Т руж еники  лесного  хозяй ства  России направляю т 
усилия на реализацию  реш ений П артии и П равительства, 
касаю щ ихся дальнейш его улучш ения использования л ес
ных ресурсов, повы ш ения производительности  труда, 
всемерной эконом ии всех видов сы рья и материалов. 
Ударны й труд в честь откры тия X XV II съ езд а  партии 
станет надеж ной  базой  для  уверенного старта в будущей 
пяти летке, прочным залогом  новых побед в коммунисти
ческом  строительстве.

ТРУДОВАЯ ВАХТА ЛЕСОВОДОВ ТАДЖИКИСТАНА

С хор о ш и м и  тем пам и и б ольш ой  отдачей работаю т в одиннадцатой пяти
летке м н оги е  коллективы  л есно го  хозяйства Т адж икской ССР. Включивш ись 
в социалистическое соревнование за д о сто й н ую  встречу X X V I I  съезда КПСС, 
лесоводы  д о ср о ч н о  выполнили планы 1984 г. по основны м  показателям. В лучш ие 
а гротехнические  сроки  залож ено 4200 га лесов, 520 га плантаций ореха гр е ц ко го , 
ф исташ ки и миндаля, создано 220 га защ итных лесных полос на полях колхозов 
и совхозов. П редприятия вносят весом ы й вклад в реализацию  П род овольствен
ной п р огра м м ы .

Неплохих показателей в труд е  добиваю тся коллективы  К улябского  лесо 
хозяйственного  прои звод ствен но го  объ единения и Ш а хр и н а уско го  лесхоза. 
В пр ош ло м  го д у  К улябском у Л Х П О  —  по бед и те лю  в респуб л иканском  соц иа
листическом  соревновании в ознам енование 60-летия образования Т адж ик
ской  ССР и К ом партии Таджикистана —  вручено  Красное знамя ЦК К ом партии 
Таджикистана, Совета М и ни стро в  Т адж икской ССР, Т адж иксовпроф а и ЦК Л КС М  
республики , Ш а хр и н а уско м у  л есхозу п р и суж д е н о  пе ре ход ящ ее Красное знамя 
Гослесхоза СССР и ЦК пр оф сою за  рабочих л есб ум д ревпр ом а .

$ Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



В К улябское Л Х П О , организованное в 1979 г., входят 
лесом елиоративная стан ци я (головное п редп риятие), 
Д ангаринский, М осковский, М ум инабадский лесхозы , 
А ральский питомнический совхоз. У силия лесоводов на
правлены на рациональное и спользование, воспрои з
водство и повы ш ение продуктивности  лесов, усиление 
их водоохранны х, климаторегулирую щ их, санитарно-ги- 
гиёнических и других полезны х ф ункций.

О бщ ая площ адь объединения — свыш е 223 тыс. га, 
насаж дениям и  ж е зан ято  немногим более 70 тыс. га. 
П оэтому лесовосстановлению  п ридается  первостепенное 
значение. Л есхозы  еж егодно заклады ваю т около 1000 га 
насаж дений в слож н ей ш и х лесорастительн ы х  условиях, 
среди них 40 га противоэрозионны х и более 200 га 
плантаций орехоплодны х. В 1984 г. лесовосстановление 
проведено на 1006 га (106 %  к плану): посев — на 
442, посадка —• на 564 га. У ходом  за  культурами пройдено 
свыше 11 тыс. га, в том  числе с прим енением  м еха
низмов — 5,7 тыс. га, средств  химии — 70 га.

Успех лесокультурны х работ во многом оп ределяется  
качеством подготовки почвы. Н есм отря на горный рельеф , 
уровень ее м еханизации  достиг 71 % . Т еррасирование 
склонов осущ ествляю т на 230 га.

Высоких п оказателей  достигли М уминабадский и Д ан 
гаринский лесхозы , где средн яя  приж иваем ость посадок 
составляет 76— 78 % (план  75 % ) . Д ангаринский  л есхоз 
специализируется на выращ ивании орехоплодны х, кото
рые играю т в условиях  республики огромную  почвоза
щитную роль, имею т больш ое значение как  источник 
получения ценного питательного сы рья. У ж е создано  
свыше 3 тыс. га  плантаций ф исташ ки , в результате 
п рекратилась эрози я  почв, л есхоз еж егодно заготавл и 

в а е т  37, а  в урож айны е годы до 60 т плодов. П од м ето
д и ч е с к и м  руководством  ученых Т адж икской  Л О С  в 1973 г. 

в О ктябрьском  опы тном лесничестве зал ож ен а  м аточная  
плантация этой культуры , где испы ты ваю т местны е и 
районированные сорта, ведут селекционную  работу с 
ними. П ривитым посадочны м м атериалом  еж егодно з а 
кладывают 10 га новы х плантаций.

П ристальное внимание в объединении уделяю т л есо 
защитным и п ротивопож арны м  м ероп ри яти ям . Н азем 
ные истребительны е меры  борьбы  с вредителям и и бо
лезнями л еса  проводят в среднем  на 1950 га, в том 
числе биологическим  м етодом  — на 750 га. Е ж егодно 
создают 35 км м инерализованны х лесны х полос, строят  
30 км дорог противопож арного  н азначен ия и 25 км — 
лесохозяйственного.

В 1984 г. сан итарно-вы борочны е рубки осущ ествлены  
на площ ади более 1400 га с заготовкой  2700 м3 древе
сины. Д оход от реали заци и  равен  40 тыс. руб. Р азв и 
вается производство пром ы ш ленной продукции: в 1985 г. 
ее будет выпущ ено на сумм у свыш е 60 ты с. руб., товаров 
культурно-бытового н азначен ия — на 5 тыс.

Все л еса  К улябской  обл. отнесены  к I группе и н ахо
дятся в ведении К улябского Л Х П О . П оэтом у не случайно, 
что перед лесоводам и поставлены  ответственны е задачи 
в увеличении п роизводства продукции лесного хозяйства , 
повышении вклада отрасли  в реали заци ю  П родовольст

в е н н о й  программы.
В 1984 г. сдано государству 382 т  плодов семечковы х 

и 66 т косточковы х пород, 183 т винограда, 150 т граната, 
123 т бахчевы х культур, 50 т  ореха грецкого и 50 т 
фисташ ки, 76 т сухоф руктов, 7,7 т ш иповника, 87 т 
ревеня, 18,6 т лука-ан зура, заготовлено  1 т  зверобоя,
1,7 т мяты  ази атской . Д аш ти -Д ж ум ски й  л есх о з  приступил 
к закладке субтропических культур на больш их п ло
щадях.

О казы вается всесторонн яя  поддерж ка развитию  под

собны х сельских хозяйств , укреплению  их кормовой 
базы . В прош лом году насчиты валось 414 лош адей, 327 го
лов крупного и 122 м елкого рогатого скота, 620 шт. 
птицы. Заготовлено около 2,5 тыс. т сена.

Больш ой вклад в развитие производства вносят рацио
нализаторы . С конструировано устройство для  зарядки  
аккум уляторов. В результате укрепления баш маков на 
тракторе Т -100  увеличился срок их служ бы, что дало 
значительную  эконом ию  труда и средств. Разработаны  
устройства д л я  м еханизированного сбора сена (устанав
л и вается  на грей д ер ), а так ж е шиповника.

В есомы х успехов удалось достичь благодаря развер
нутому социалистическом у соревнованию  каж дого под
разделени я з а  достиж ение наивысш их результатов. К уля
бское Л Х П О  неоднократно выходило победителем Все
сою зного  и республиканского социалистического сорев
нования, бы ло удостоено переходящ их К расны х знам ен  
Г ослесхоза  С С С Р и Ц К  отраслевого профсою за, Гос- 
л есх о за  Т адж и кской  С СР.

В числе правоф ланговы х — коллективы Дангарин- 
ского (директор  Г. С аф аров) и М уминабского (дирек
тор X. У м аров) лесхозов , постоянно перевыполняю щ ие 
свои плановы е задани я.

З а  6 л ет  сущ ествования объединением сделано немало. 
Н о ещ е больш е п редстоит сделать. Включившись в социа
листическое соревнование за  досрочное выполнение п ла
нов одиннадцатой  пятилетки , коллектив принял повы 
ш енны е социалистические обязательства на 1985 г. Н ам е
чено созд ать  новые леса на площ ади 1000 га, в том 
числе плантации орехоплодны х -— на 215 га, в категорию  
ценны х н асаж дений  перевести 680 га м олодняков, уход 
за  полезащ итны м и полосами осущ ествить на 11 тыс. га 
(н а  3,6 тыс. га механизированны м способом ), заготовить
5 т  сем ян  ореха грецкого и 4 т  ф исташ ки , вырастить
3 млн. сеянцев  и 1,3 млн. саж енц ев плодовы х древесных 
и кустарниковы х пород, довести число пчелосемей до
2,3 тыс., произвести 21 т меда, реали зовать  60 т мяса, 
заготови ть  2700 т сена, сэкон ом и ть 10 т  бензина, 12,4 т 
дизельного топлива, 38,2 к В т-ч  электроэнергии.

В есомы х успехов добился  коллектив Ш ахринауского 
л есхоза . О бщ ая площ адь предп риятия — более
77,5 тыс. га. Все л еса  отнесены  к I группе и имеют большое 
водоохранное, почвозащ итное и водорегулирую щ ее зн а
чение. Т ерри тори я  горная , рельеф  резкопересеченны й. 
С редн яя  крутизн а склонов 45— 60°.

В слож ны х природно-клим атических  условиях трудят
ся  лесоводы . Н о их настойчивый кропотливый труд, 
зн ан и я  и опы т позволили покорить многие тысячи гек
таров зем ель, счи тавш ихся  ранее бесплодными. По таким 
п оказателям , как  посадка и посев леса, заготовка лесных 
сем ян  м ногих видов дикорастущ их, лекарственного 
сы рья, уж е заверш ено 5-летнее задание.

В 1984 г. п осаж ен о 208 га ореховоплодовы х пород. 
П роведен тщ ательны й уход за  естественны ми и искусст
венными н асаж дениям и: рубки ухода (150 га ) , 2— 3-крат- 
ное ры хление почвы площ адками (2 X 2  и 1 ,5X 1 ,5 м ), 
вы каш ивание м еж дурядий. С одействие естественному 
возобновлению  осущ ествлено на 50 га. Д ля  своевремен
ного проведения лесокультурны х работ все лесничие 
обеспечены  граф и кам и , а участки лесны х культур з а 
креплены  за  бригадами. В результате средн яя приж и
ваем ость посадок за  последние 2 года составила 76,6 %,  
сохран ность  так ж е вы сокая. Расстроенны е посадки свое
временно дополняю т.

П ристальное внимание уделяется  лесозащ ите и про
ти вопож арны м  м ероприятиям . Н азем ны е истребительные 
меры  борьбы  с вредителям и и болезням и  леса проводят
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еж егодно на 850 га, в том  числе биологическим  м ето
дом — на 640 га, м инерализованны е полосы  устраиваю т 
на 10 км, уход за  ними осущ ествляю т на 50 км. П рини
м аю тся действенны е меры к п роф и лакти ке и своевре
менному обнаруж ению  лесонаруш ений. С целью  улучш е
ния охраны  территории гослесф он да систем атически  
проводятся беседы  с чабанами и м естны м  населением , 
сем инарские зан я т и я  с работникам и лесхозов . В 1984 г. 
ф ункционировало 20 добровольны х пож арн ы х друж ин 
(320 человек).

В ажно отм етить, что и в текущ ем  году успеш но реали 
зуется  план п ротивопож арны х м ероприятий, налаж ен  
тесный контакт с районны м и С оветам и народны х депу
татов и местны м населением .

Х орош ий пример в труде п оказы ваю т работники госу
дарственной лесной  охраны  М устаф акул и М еликм урад 
Саидовы, А. С аф аров, Б. Р адж абов, Б. К алонов. Я вл яясь  
надеж ны ми страж ам и  природы  и леса, они активно ведут 
разъяснительную  работу среди населения, участвую т 
в заготовке продукции побочного п ользован ия, неодно
кратно вы ходили победителям и  социалистического со 
ревнования.

При л есхозе  и м еется  государственное охотничье хо
зяйство  «К аратаг» общ ей площ адью  53 ты с. га. Здесь  
много д ел ается  по охране и воспроизводству ф лоры  
и фауны , борьбе с браконьерством .

О рганизовано два ш кольны х лесничества. В 1983 г. 
ребята  собрали 4 т лекарственного  сы рья , 1 т  лука-ан - 
зура, 7 т алычи, 900 кг сем ян  м индаля, более 200 кг 
ш иповника. Т ак ж е  неплохо они работаю т сейчас, о к а
зы вая  ощ утимую  помощ ь предприятию  и получая хоро
шую трудовую  закалку .

Лесоводы  активно участвую т в реализации  П родоволь
ственной програм мы  — развиваю т подсобное сельское 
хозяйство , построили коровник, кош ару, хозяйствен ны е 
помещ ения. К  концу 1985 г. будет насчиты ваться 800 
овец, 50 голов крупного рогатого скота, 100 лош адей .

Выделен участок (огорож ен о около 700 г а ) , где хорош о 
приж ились п ятн исты е олени, завезен ны е из П рим орья 
(480 голов). Д л я  получения ценнейш его лекарственного 
сы рья — п антокри на — срезаю т панты . В 1984 г. их 
сдано 28,5 кг, в результате получено 30 тыс. руб. прибыли.

О собое значение п рид ается  развитию  пчеловодства.

И м еется  450 пчелосемей, которы е в 1984 г. дали  около
5 т  меда.

С больш ой инициативой труж еники предприятия зани
м аю тся  заготовкой  и переработкой  ценного лекарствен
ного сы рья  — унгернии Викторна. Еж егодно сдается 
более 140 т  листа, а  чистая прибыль от реализации 
такого  количества продукции составляет  свыше 2 тыс. руб. 
Сейчас лесоводы  приступили к плантационному выращ и
ванию  унгернии Викторна (зало ж ен о  2 га) и лука-анзу- 
ра (4 г а ) .

Н ем алы й вклад в дости ж ен и я  предприятия вносят 
передовики производства. Высоких показателей  в вы
полнении плановы х заданий и социалистических о б я за 
тельств  добились ком плексная бригада X. Х аликова из 
Ш урхакского  лесничества, которой присвоено почетное 
высокое звание лучш ей бригады лесного хозяйства, 
бригады  А лм есинского (бригадир М. С аидов) и Регар- 
ского (Н . Г абаров) лесничеств. О тлично трудятся  рабо
чие X. Ю супов, Д . Д ж ураев, Р. Радж абова, А. К алонов,
А. Ашуров, Н. Нуров.

Р азви вая  социалистическое соревнование за  успеш ное 
вы полнение планов и заданий заверш аю щ его года п яти 
летки , коллектив л есх о за  направляет усилия на дальней
ш ий подъем  технического уровня производства, повы 
ш ение эф ф екти вн ости  и качества работы. С огласно со 
циалистическим  обязательствам  на 1985 г. л есовосста
новление намечено провести на 150 га в лучш ие агро
технические сроки, уход за  культурами на 1900 га, добить
ся  п риж иваем ости  посадок в богарны х условиях не менее 
75 % . Годовой план по производству и реализации про
м ы ш ленной продукции (32 тыс. руб.) будет выполнен 
досрочно, к 10 декабря. Товаров народного потребления 
реш ено вы пустить сверх плана на 4 тыс. руб. П лани
руется  за  счет сокращ ен ия норм расхода топлива, сы рья, 
м атериальны х и ф инансовы х ресурсов снизить себестои
м ость товарной продукции на 30 ты с. руб., в том числе 
за  счет эконом ии сы рья и материалов — на 15 тыс. руб.

П ередовы е п редп риятия Т адж ики стана — К улябское 
Л Х П О  и Ш ахринауский  л есхоз — взяли  уверенный 
старт в заверш аю щ ем  году одиннадцатой пятилетки. 
И х коллективы  прилагаю т максимум усилий для того, 
чтобы озн ам ен овать  X X V II съ езд  партии новыми тру
довыми успехам и.

К 50-ЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС В КАРЕЛИИ

В. Л И Т В И Н О В

П етрозаводский  м ехл есхоз — ком п
лексное предприятие. К оллектив з а 
ним ается вы ращ иванием  п осадочно
го м атериала, уходом  за  лесом , 
переработкой древесины . О целесо
образности  развити я  сети  подобны х 
хозяйств  сказан о  в постановлении 
Ц К  К П С С  и С овета М инистров 
С СС Р «Об улучш ении использова
ния лесосы рьевы х ресурсов» 
(1984 г .) .

Зн аком ство с л есхозом  началось
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с базового питом ника «Вилга», 
где закл ады вается  основа будущих 
лесов. В ыращ иванию  сеянц ев  здесь 
стали  уделять  пристальное вним а
ние ещ е в 1965 г. П оиск соверш ен
ной агротехники  вели, исполь
зу я  и обобщ ая опыт родственны х 
соседних предприятий. У становили 
сроки работ, меры борьбы  за  точ
ное и своеврем енное их вы пол
нение. В короткий срок зам енили 
каркасы  теплицы, торф  стали  добы 
вать  невдалеке от питом ника. Н ача
ли  п рим енять ш унгизитовую  пыль,

получаемую  при производстве 
стройм атериалов. Ее разбрасы ваю т 
по снегу в конце зимы, а  вес
ной зап ахиваю т в почву, что уско
ряет  таяни е снега, улучшает струк
туру земли, а образую щ аяся на п о 
верхности пористая корка свободно 
пропускает солнечные лучи, но пре
п ятствует испарению  влаги. В таких 
условиях у растений лучше р азв и 
вается  корневая система, они бы ст
ро растут, достигая за один сезон  вы
соты  2-летних. Выход посадочного 
материала увеличивается в 5— 6 раз.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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О днако и звестно, что при больш ой 
густоте непоправимы й урон посевам  
могут причинить болезни. Был р а з 
работан  снегопрокалы ватель для  
улучш ения доступа холодного воз
духа к корневой систем е, что отри 
цательно сказалось  на развитии бо
л езн етво р н ы х  м и к р о о р ган и зм о в .

1 Внедрили еще одно новш ество 
под руководством канд. биол. наук
С. В. Родионовой (П етрозавод
ский госуни верси тет). Д л я  удобре
ния стали использовать  ил и з город
ских очистных сооруж ений. Он о к а
зался незам еним ы м  средством  для 
подкормки. Это сократило  и спользо
вание дорогостоящ их и деф ицитны х 
минеральных удобрений. В прош лом 
году на паровы е п оля  его внесено 
по 100— 300 т /г а  с целью  р азр а 
ботки научно обоснованны х реко
мендаций. П р о вер яется  э ф ф ек ти в 
ность прим енения ила в смеш ении 
с корой, опилкам и, торф ом , шун- 
гизитовой пылью .

Т еперь в питом нике «Вилга» сея н 
цы вы капы ваю т осенью , уклады ваю т 
на специальны е площ адки, корне
вую систем у прикапы ваю т и хранят 
до весны под снегом , с наступле
нием тепла упаковы ваю т в ящ ики 
и отправляю т по назначению . Т акой  
посадочны й м атери ал  более вынос- 

"л и в  и отличается  хорош им  качест
вом.

У спеш но реш ена проблем а поли
ва. И м еется  небольш ой водоем м е ж 
ду полями, построена н асосная  стан 
ция, и вода в лю бом количестве 
может п одаваться  на обраб аты вае
мые участки. П осевы  орош аю т как 
в теплицах, так  и откры том  грунте.

С тарание лю бящ их свою п роф ес
сию лю дей даром  не пропадает. 
В питомнике повы силась отдача 
каждого гектара зем ли, в 4 р аза  уве
личились объем ы  вы ращ ивания по
садочного м атериала. Л есх о зам  
еж егодно п о ставл яется  до 12 млн. 
сеянцев хвойных.

Д иректор П етрозаводского  м ех 
лесхоза Д. П. К арап етян  говорит:
— Н амерены  и дальш е наращ ивать 
производство сеянцев, повы ш ать их 
качество. П ланируем  увеличить е ж е 
годные объемы  посадки, расш ирить 
питомник. Н овые теплицы  уж е стр о 
ят. И х общ ая площ адь составит

1 1 га. Т аким  образом , вы ход сея н 
цев удвоится.

У лучш ается и м атери альн о-тех
ническая б аза  питомника. П риобре
таю тся необходимы е маш ины  и м е
ханизмы, стр о ятся  ремонтны е м ас
терские. Все это облегчит труд л ю 
дей, повысит эф ф ек ти вн ость  их р а 
боты.

Рубки ухода л есх о з  осущ ествля

ет вблизи населенны х пунктов и 
м ест отды ха лю дей, на виду у всех. 
Это застав л яет  особенно береж но 
отн оситься  к каж дом у дереву, вести 
беспощ адную  войну с лесонаруш и- 
телям и. З ел ен ая  зон а  требует чут
кого и заботливого отнош ения. О т
лично трудится бригада Л. Д. Д ом - 
рачева. Она проводит санитарную  
рубку. О тж ивш ие деревья, в основ
ном осины  и березы , валят на тре
левочны й волок, по которому дви
ж етс я  гусеничны й трактор  Т Д Т -55 . 
С 1 га вы бираю т до 80 м 3 дре
весины. Но все д ел ается  настолько 
аккуратно и береж но, что зам ети ть 
вм еш ательство  человека очень труд
но. Л иш ь прорубленны е просеки для 
п рохода трактора д а  погрузочные 
площ адки напом инаю т об этом . 
О пы тная бригада, руководим ая 
Г. В. П оляковы м , давно зан и 
м ается  санитарны м и рубками, за  м е
ся ц  заготавли вает до 750 м3 дре
весины.

Очень тщ ательно разраб аты ваю т
ся  ветровальны е участки . В ыбираю т 
опасны е деревья, заболевш ие или 
полузасохш ие, стар аясь  не повре
дить здоровы е, стоящ ие рядом . П ол
ностью  сохраняю т и молодой под
рост.

В общ ем с рубками ухода хлопот 
много, их довольно трудно осущ ест
вить в больш их производственны х 
масш табах . И тем  не менее в про
цессе их в м ехлесхозе заготавли 
вается  основная м асса древесины . 
Е ж егодно на уходе зан ято  сем ь— 
восемь бригад, обеспечиваю щ их по
лучение 35 тыс. м 3 сы рья. П очти 
половина объем а продукции прихо
ди тся  на малоценны е лиственны е 
м олодняки . Д елянки  сдаю тся л ес
ной охране в установленны е сро 
ки, с первого предъявления.

Х орош им подспорьем  стало ш иро
кое внедрение бригадного подряда, 
соверш енствование системы  оплаты  
труда. Сейчас при выполнении уста
новленного зад ан и я  бригаде вы дает
ся  лиш ь 25 % прем иальны х, осталь
ные 15 % выплачиваю тся после 
сдачи делянки . К ачество очистки 
лесосек  служ и т одним и з главны х 
п оказателей  при подведении итогов 
социалистического  соревновани я.

Вся древесина от рубок ухода, 
главны м образом  в хлы стах, до 
ставляется  на централизованны й 
ниж ний склад. П ереработка ведет
ся  на ком плексной основе, что п о з
воляет развивать  безотходное вы со
корентабельное производство. О бъ
екты  цеха составляю т едины й тех 
нологический поток. В п орядке со
держ и тся  территория, аккуратно 
хран и тся  готовая продукция.

Д еревья  поступаю т на две р а з
делочны е эстакады , с помощью  эле
ктропил раскраиваю тся на деловые 
сортим енты . Ч асть  сы рья использу
ют на месте, часть отправляю т по
требителям  (им ею тся ж елезн ая  и 
автомобильны е дороги ). П олностью  
реали зуется  даж е осина. З а  каж ды й 
кубометр получают до 16 руб., 
что выш е себестоимости ее заго 
товки и переработки на ниж нем 
складе.

П родукцию  с разделочны х эста 
кад скаты ваю т на проходящ ий р я 
дом  транспортер для подачи в д е 
ревообрабаты ваю щ ие цехи. С орти
менты  складирую т вдоль ж елезно
дорож ного тупика, в вагоны грузят 
краном  БК С М -14 большими пач
ками.

Первый в цепочке зданий — цех, 
где выпускаю т товары  культурно- 
бы тового назначения: половые и об
лицовочные доски, топорищ а, ножки 
для  стульев, толкуш ки и др. О тхо
ды вы носятся за  пределы помещ е
ния транспортером , затем  перера
баты ваю тся на технологическую  ще
пу, которую  охотно закупаю т пред
п риятия  целлю лозно-бумаж ной про
м ы ш ленности. П оказательно, что 
еж егодно м ехлесхоз поставляет в 
торговую  сеть  продукции на сумму 
500 тыс. руб.

П овы ш ается культура производ
ства. О борудование покраш ено, ко 
всем  стан кам  подведена вы тяж н ая  
вентиляция. В пом ещ ениях чисто, 
светло и ую тно, как в соврем ен
ном заводском  цехе.

В конце технологического п ото
ка — огромное кирпичное здание. 
Зд есь  установлены  две лесопильны е 
рамы, транспортеры  и деревообраба
ты ваю щ ие станки . Н а одной линии 
из добротны х бревен и зготавли
вают доски и брус, на второй — 
тарную  дощ ечку. З а  м есяц  коллек
тив бригады  производит 330 м 3 
продукции, что больш е задания, и 
д обивается  этого за  счет четкой 
организации  труда, овладения чле
нами бригады  см еж ны м и п роф ес
сиями.

В этом  цехе так ж е все расхо
дую т п о-хозяйски . М елкие куски 
сы рья по трубопроводам переносят 
в два бункера. В один поступаю т 
кора, опилки и древесина, в дру
гой — чистые опилки. Смесь исполь
зую т в качестве топлива для обо
грева бытовых и производственны х 
помещ ений, а чистые опилки смеш и
вают с щепой и отправляю т на 
лесохим ические заводы.

Вся некондиционная древесина 
(верш ины , сухостой, обломки) уста
новками У П Щ -ЗА  перерабаты вает
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ся  в добротную  технологическую  
щепу (еж егодно п роизводится  до
4 тыс. м 3). Ее х р ан ят  в кон
тейнерах, у ж елезной  дороги, в ваго
ны загруж аю т так ж е с исполь
зованием  крана.

Е сть на ниж нем  складе больш ая 
огорож енная площ адка д л я  х р ан е
ния гидролизной щ епы — как соб
ственного производства, так  и зав е 
зенной и з соседних м ехлесхозов  
(В едлозерского, П ряж ин ского , 
Ш уйско-В иданского), не имею щ их 
удобного подъезда к ж елезной  д о 
роге.

— А каков у вас выход дело
вой древесины  из кубом етра заго 
товленного леса? — спраш иваю  
Д . П. К арапетян а.

— Н изкий. Н о за  его повы ш е
нием не гонимся. Бригады  в про
цессе рубок выбираю т только от
ж ивш ие, больные деревья  с гнилой 
сердцевиной. Е сли добиваться  вы со
кого вы хода деловы х, а  точнее 
добротны х круглы х лесом атериалов, 
полноценны е ели да сосны  сразу 
ж е будут вырублены. К  сож алению , 
в планирую щ их органах  взаим опо

ним ания не встречаем: слиш ком ве
лики проценты  заготовки  деловых 
сортиментов.

Л есоводы  П етрозаводского мех- 
л есхоза  готовятся  достойно встре
тить XXVII съ езд  наш ей партии. 
Они работаю т слаж енно, по-удар
ному. И х опыт неоднократно изу
чали работники лесного хозяйства 
всей страны, он обобщ ался в цент
ральной и местной печати. И мож но 
не сом неваться, что таеж н ы е бо
гатства будут сохранены  и приумно
ж ены , не померкнет слава пред
приятия.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

А. В. КОТОВ (Лаборатория т ех 
нической информации и конъюнк
туры спроса по товарам народно
го потребления М инлесхоза РСФ СР)

М инистерство лесного хозяй ства  
Чуваш ской А С С Р уделяет  больш ое 
внимание внедрению  в производство 
прогрессивны х ф орм  организации и 
оплаты  труда — важ нейш ем у ф а к 
тору научно-технического и со 
циального прогресса. В 1984 г. на 
отраслевы х п редп риятиях  респуб
лики по бригадному подряду  р а 
ботало 48 бригад (607 человек).

Заслуж и вает  вним ания опыт Ш у- 
мерлинского лесоком бината — од
ного из передовых в Чуваш ии. Е ж е 
годные объем ы  вы пуска товарной 
продукции составляю т более 5 млн. 
руб., лесохозяйственн ого  производ
ства — 661 тыс. руб. Ещ е в 1977 г. 
здесь  было разработано  п олож ение
о материальном  стимулировании 
деятельности  в зависим ости  от ко 
личества и качества разработки  
лесосек. Х озрасчетны е бригады  п ре
мирую тся за  вы полнение всего ком 
плекса м ероприятий  на делянке 
согласно наряд-задани ю . Е сли они 
заверш ены  в установленны й срок, 
начисляется дополнительная  сумма 
в разм ере 20 % , а  з а  каж ды й 
процент сокращ ения нормативного 
срока — 2 % сдельного зараб отка . 
М аксимальная прем ия (40 % за р а 
ботка) вы плачивается при качест
венной очистке лесосеки. П ри сни
ж ении расчетной стоим ости  вы пол
няемы х операций так ж е вы плачи

вается  прем ия (50  % сэкон ом лен 
ной сум м ы ).

П ервы м коллективом , начавш им 
трудиться по единому наряду, ста 
л а  бригада И. М. Ш вецова из 
Речного лесопункта. И  это  сразу 
п олож ительно ск азал о сь  на резуль
татах . У величились вы работка на 
тракторо-см ену (с 42,6 до 43 м 3) 
и ч е л о в е к о -д е н ь  (с  9 ,4  до
12,1 м3) , средн ем есячн ая  зарп л ата  
одного рабочего (со  146 до 162 руб .). 
З а  счет лучш ей организации  тру
да, более полного и спользовани я 
лесосечного ф он д а  получено сверх 
зад ан и я  482 м 3 древесины , с эк о 
номлено 2408 руб. Л есосеки  стали  
полностью  подготовленны м и дл я  л е 
совосстановления. В 1979 г. на 
бригадны й п одряд переш ли бригады  
Л . Е. Е рм ош ина из этого ж е л е 
сопункта и П. Е. Б удникова из 
К абановского, а уж е с 1980 г. все 
девять  лесозаготови тельны х бригад 
заим ствовали  прогрессивны й опыт. 
В зим ний период дополнительно 
органи зую тся ещ е три бригады , что 
способствует созданию  зап асов  дре
весины  в лесу, которы е м ож но 
отгруж ать в лю бое врем я года.

П ринцип подряда закл ю ч ается  в 
следую щ ем. Д о начала работ л есн и 
чий и бригадир оф орм ляю т дого
вор на вы полнение в установлен
ные сроки  зад ан и я  по заготовке 
древесины  на делянке. У казы ваю т
ся  о б язател ьства  бригады  и адм и
нистрации, принципы  оплаты  труда 
и прем ирования, со став ляется  на- 
ряд-расчет , где оговариваю тся все

затраты , устанавливаю тся плановые 
зад ан и я, нормы выработки и расцен
ки, расхода горю че-смазочны х м ате
риалов.

У чет рабочего времени, объемов 
погруж енной или улож енной в запас 
древесины  ведет мастер, рем онт
ных м атериалов — старш ий м ех а
ник. Вся деятельность  коллектива 
отр аж ается  в ж урналах , затем  выво
ди тся  коэф ф иц и ент качества со
гласно стандарту предприятия. Р е 
зультаты  за  преды дущ ий день зан о 
ся т ся  на доску показателей .

И ндивидуальная работа каж дого 
оц ени вается  согласно его квалиф и
кации, отнош ения к делу с приме
нением  коэф ф иц и ента трудового 
участия (К Т У ). При отсутствии з а 
мечаний по качеству вы полняе
мых операций К Т У  повы ш ается 
на 0,5, за  совмещ ение проф ессий , 
оказан ие помощ и товарищ ам  — ещ е 
на 0,4, при росте квалиф икации 
рабочего по сравнению  с присвоен
ным разрядом  на одну единицу — 
на 0,2. В свою очередь, наруш е
ние правил техники безопасности , 
трудовой дисциплины , брак в работе 
влекут за  собой сниж ение к о эф ф и 
циента. Во всех бригадах, где насчи
ты вается п ять  и более человек, 
созданы  советы  для  реш ения орга
низационных вопросов и расп реде
ления зараб отка  с учетом  К Т У .

В ажно отм етить, что с внедре
нием передовы х ф орм  труда повы 
силась взаим ная требовательность 
м еж ду коллективам и и адм ин и стра
цией, м еж ду членами бригад, стали
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рационально использоваться рабо
чее время, лесосечны й ф онд, техн и 
ка. П рактически все рабочие овла
дели смеж ны ми п роф есси ям и . З а 
метно улучш илась трудовая ди сц и 
плина.

Экономия средств по хозрасчету 
на лесозаготовках  за  1980 г. сос- 

f  тавила 4,1 ты с. руб., 1981 — 5,9, 
1982 — 9, 1983 — 8,3, а за
первый квартал 1984 г. —
6,1 тыс. руб.

С 1981 г. в лесоком бинате с та 
ли организовы вать хозрасчетны е 
бригады на вы возке леса. И нициа
тором прогрессивного начинания 
стал кавалер ордена Л енина, член 
КПСС, водитель лесовоза
«Урал-377» В. Д. Реш нов из К а- 
бановского лесопункта. Б ы ла со зд а
на бригада в составе п яти  чело
век с оплатой по единому наряду. 
Затем появилась вторая  такая  
бригада, которую  возглавил Е. Н. Д е 
рябин.

Р аботая  по единому наряду, во
дители стали  стрем и ться  к о к а за 
нию взаим ной помощ и, в итоге со 
кратились сроки текущ его ремонта, 
увеличилось число рейсов, возрос 
заработок. В ы работка на автом о
биль в 1982 г. по сравнению  с
1981 г. в бригаде В. Д. Р еш но- 

/ в а  возросла с 7977 до 9175, 
Е. Н. Д еряби на — с 5116 до 
7150 м !, а в первом квартале
1984 г. составила соответственно
17 913 (107 %  к плану) и 16 727 м 3.

В 1983 г. в лесоком би н ате сф о р 
мировали ещ е три лесовозны е брига
ды по ш есть человек в каж дой, и т а 
ким образом  все водители, зан яты е

на вы возке леса, переш ли на бригад
ную ф орм у труда.

Д о  каж дой  бригады  доводится 
план вы возки с учетом работы  шести 
маш ин. Т руд водителей оплачивает
ся  в зависим ости  от объем а вы везен
ной древесины  согласно расценкам , 
премии из ф онд а заработной  платы 
начисляю т только в том случае, 
если выполнено установленное зад а 
ние, а  из ф онда материального 
поощ рения — при условии его пере
вы полнения на 5 %.  Это повысило 
производительность труда каж дого 
водителя, в 1983 г. получена услов- 
но-годовая эконом ия в сумме свыш е
2 тыс. руб.

Две укрупненны е комплексны е 
бригады , работаю щ ие на единый 
н аряд с оплатой  по конечном у ре
зультату с прим енением  К Т У , со з
даны  на ниж нем  складе. Одна из 
них, руководим ая К. В. Беловы м, за
1982 г. раск р яж евал а  57 734 м 3 д р е 
весины при соц обязательствах  
57 700 м 3, в том числе заготови 
л а  деловой 38 661 м 3 (1 1 0 ,6 %  к 
п лан у). К ом п лексн ая  вы работка на 
одного работаю щ его составила 8,1 
(план 7,8) м3.

В ц елях  лучш его маневрирования 
рабочей силой в смене м астера
Н. Т . М атвеевой три бригады , рабо
таю щ ие на заготовке тары , п роиз
водстве заливной клепки, п олуф аб
рикатов, пилом атериалов, объедини
ли в комплексную  укрупненную . 
Сдельный приработок и прем ия рас
пределяю тся  м еж ду рабочими с уче
том разм ера тариф ной  зарп латы  и 
К Т У  (устан авли ваю тся  реш ением 
совета бри гады ). Рабочим, не им ею 

щим в течение м есяца замечаний 
со стороны  бригадира, мастера, то 
варищ ей, вы ставляется балл 1, а пе
ревыполнивш им производственное 
задание при хорош ем качестве — 
более высокий. З а  недобросовестное 
отнош ение к труду оценка сниж ает
ся. Это такж е способствовало улуч
ш ению  технико-экономических по
казателей.

Н а мастерском  участке Р. Я. И са
евой (38 человек) средняя зарплата 
рамщ иков в 1983 г. достигла более 
223, станочников — 193 руб.,
за  первый квартал 1984 г. выпу
щ ено нормативной чистой продук
ции на сумму 83,5 при плане
64,7 тыс. руб.

В деревообработке такж е установ
лены  разм еры  премирования рабо
чих из ф онда заработной платы 
в зависим ости  от коэф ф ициента 
качества (К Ч ). Если последний 
составляет  1,0 и более, разм ер пре
мии равен 100 % начисленной сум
мы, от 0,99 до 0,75 — 75 % ,
от 0,74 до 0,60 — 50 % . Если 
уровень К Ч  ниж е 0,6, премия не 
вы плачивается. П ремирование из 
ф онда материального поощ рения 
производится за  квартал при уровне 
коэф ф иц и ента качества не ниже 
1,0 и обязательном  выполнении пла
на. Р азм ер  премии составляет 2 % 
суммы зарплаты  за квартал.

Больш ое значение во внедрении 
прогрессивны х ф орм  труда в лесо
ком бинате отводится социалисти
ческому соревнованию . Лучшей 
бригаде присуж дается переходящ ий 
вымпел и премия в сумме 75 руб.

ВНЕДРЯТЬ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ

СОЗДАНИЕ ПЛАНТАЦИИ ЕЛИ В КОВЕРНИНСКОМ МЕХЛЕСХОЗЕ

С. А. САМОЙЛОВА («Союзгипро- 
лесхоз»); Н. А. М АСЛЕННИКОВ  
(Ковернинский м ехл есхоз)

Промыш ленные методы  лесовы ра- 
щивания, предусм отренны е целевой 
комплексной програм мой по со зд а
нию в Е вропейско-У ральской  зо 
не ССС Р п остоянной  лесосы рьевой  
базы дл я  ц еллю лозно-бум аж ной  
промыш ленности, получили разви 
тие в ряде областей  Российской  
Федерации, в частности в Горь
ковской, К остром ской, Я рослав
ской, И вановской. К ак  п оказали  
зарубежный опыт и отечественны е

исследования, с 1 га плантации 
м ож но получить 300— 350 м 3 ел о 
вых балансов за  50— 60 лет, а 
в обы чны х культурах — за  80— 
100 лет.

В Горьковской  обл. п лан тац ион 
ные культуры  ели начали созд авать  
с 1980 г. К концу одиннадцатой 
пяти летки  их площ адь составит 
2540 га. Б азовы м  предприятием  
я вл я ется  К овернинский м ехлесхоз, 
находящ ий ся недалеко от Б ал ах - 
нинского Ц Б К . Л есной плантацион
ный ф он д  хозяй ства  — 34 771 га 
малоценны х насаж дений , п редстав
лен  в основном  лиственны м и молод-

някам и I и II классов возраста. 
У частки сконцентрированы  в четы 
рех лесничествах и заним аю т зн а
чительные площ ади (5 0 — 60 га).

В 1982 г. организован  м еханизи
рованный отряд  из 37 человек: 
начальника, старш его инж енера (за 
м естителя  н ачальн ика), экономиста, 
бухгалтера, двух механиков, трех 
м астеров по лесны м культурам, м ас
тера  по строительству дорог, брига
дира, 14 м еханизаторов, рабочих по 
ремонту, обслуж иванию  техники, 
охране. З а  отрядом  закреплено бо
лее 40 единиц новой техники, в
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том числе ш есть корчевателей 
М П-8А, два М П -2Б, две корчеваль
ных маш ины  К М -1, четы ре М У П -4, 
два трактора Т -130Б , бульдозеры  
Д-155А -1 и «Коматцу» (од и н ), 
Т -100  (один ), два кустореза Д П -24, 
трактор  Д Т -75, Е-701 с трейлером , 
автокран С М -10, два автом обиля 
К ам А З-5511, два — Г А З-66, п ять 
посадочны х маш ин С Л -2, четыре 
М Л У-1, два плуга П Л О -400, три 
П ЛО -500 и три П Л -2-50 , тяж ел ы е 
бороны Б Д Н Т -3  и Б Д Н Т -3 ,3 , эл ект
росварочный аппарат, п ередвиж ная 
рем онтная м астерская , навесной аг
регат АЛХ-2, п ередвиж ая столовая.

Вся техника расп ределяется  м еж 
ду ш естью  звеньям и  бригады  в зав и 
симости от трудоем кости  работ. 
При раскорчевке площ адей, нарезке 
борозд, вычесывании корней при
меняю т тяж ел ы е тракторы  Т -100, 
Т -130, при химической обработке 
паров, уходах за  культурам и — 
Д Т -55 . Н а раскорчевке работаю т три 
звена (по два человека в к аж д о м ), 
на срезке м олодняков — одно из 
двух человек, на вычесы вании кор
ней и на напаш ке борозд  — одно 
из двух человек, на посадке и ухо
дах  за культурами — одно из 15. 
П еренос в натуру проекта, устрой
ство границ, визиров под борозды  
и двойны х визиров под валы  выпол
няю т три м астера и два— три р а 
бочих. В состав отряда входит так 
ж е звено из четы рех рабочих по 
ремонту техники, оснащ енное необ
ходимым инструм ентом  и авторе
монтной мастерской . Д ля  доставки  
техники в РМ М  на капитальны й 
ремонт используется трактор  К -700. 
П ериодичность обслуж ивания и ре
м онта техники устан авли вается  по 
граф ику, утверж денном у начальни
ком. В ы сокая степень ее готовности 
обеспечивается систем ой планово
предупредительного техобсл уж и ва
ния и ремонтов. В больш инстве 
случаев ремонт проводят в полевы х 
условиях непосредственно на объ ек
тах, благодаря этому простои сво
д я тся  до минимума.

С пециализация при расп ределе
нии техники по звеньям , ее концен
трация, своевременны й ремонт и об
служ ивание позволяю т лучш е ис
пользовать им ею щ иеся мощ ности и 
повы сить эф ф ек ти вн ость  работы , 
обеспечить своевременную  доставку 
рабочих и горю че-см азочны х м ате
риалов, организовать горячее п ита
ние и полноценный отды х м ехан и 
заторов.

У спеш ность вы полнения заданий 
в больш ой степени зависит от чет
кого их планирования и взаим о
действия отдельных звеньев. В п яти 
летием  плане К овернинского м ех-
14

л есхоза  отраж ены  объемы  работ 
м ехотряда  в натуральном  в ы раж е
нии с разбивкой  по годам: 1981 г.—
50 га; 1982 г.— 103; 1983 г .— 
300; 1984 г .— 350; 1985 г.— 435 га. 
О тдельно по кварталам  указы ваю т
ся  площ ади раскорчевки  и расчист
ки, посадки  плантационны х культур 
и ухода за  ними. П лановая  сл у ж 
ба м ехл есхоза  составляет  н ар я д -за 
дание (ф орм а №  Т -55, утверж ден 
ная  Г ослесхозом  С С С Р 13.1.77 г. 
№  3) с указан ием  планового ф о н 
да заработной  платы , вы работки 
на одного рабочего в условны х 
ценах и средней заработной  платы , 
м еста, объем а работ и вы работки 
на 1 чел.-день и 1 м аш ино-см е- 
ну. З а  2 — 3 дня до начала сл е
дую щ его м есяц а он доводится до 
бригадира, планирую щ его м есячны е 
зад ан и я  дл я  каж дого  звена. Н аряд- 
зад ан и е на м есяц  п одписы вается 
звеньевы м  и лесничим.

П о окончании вы полнения за д а 
ния м астер  каж дого  звена передает 
табель старш ем у мастеру, который 
составляет  общ ий табель учета ис
п ользован ия рабочего времени по 
всем видам работ (ф орм а №  Т -13 , 
утверж ден н ая  Ц С У  С СС Р 
17.X II.1974. №  9 0 2 ). Его подписы 
ваю т старш ий м астер  и начальник 
м ехотряда. Н а основании этого 
докум ента старш ий инж енер  лесн о
го хозяй ства  м ехотряда составляет 
наряд -акт , подписы ваем ы й м асте
ром, лесничим, начальником  и утвер
ж даем ы й директором  м ехлесхоза . 
П осле проверки эконом истом  м ех 
л есхоза  н аряд -акт  передается  бух
галтеру м ехотряда, которы й начис
л яет  заработную  плату и премии.

У чет горю че-см азочны х м атери а
лов и зап асн ы х частей ведется  стар 
шим м астером  в специальном  ж ур
нале. В ы даю тся ГСМ  по заборной 
ведомости. А кт на их списание 
подписы вает старш ий мастер, н а
чальник м ехотряда, п редседатель 
цехком а и бригадир, утверж дает 
директор  м ехлесхоза.

С истем а учета работ и ГСМ  п о з
воляет оперативно вли ять  на улуч
ш ение производственны х п о к азате 
лей, сокращ ать расход  м атери аль
ных и трудовых ресурсов.

Т руд м ехотряда  организован  т а 
ким образом , чтобы обеспечить 
круглогодовую  зан ято сть  м ехан и за
торов. В зим нее врем я лесохо
зяйствен ны е рабочие и трактористы  
зан яты  на лесосечны х работах, 
ремонте техники. В последую щ ем 
планируется  использовать их на 
тран спортировке то р ф а и удобрений 
дл я  питомника, заготовке хвойной 
лапки  и производстве хвойно-вита

минной муки, а такж е в цехе 
ш ирпотреба.

П лантации ели создаю т по проек
ту, разработанном у институтом «Со- 
ю згипролесхоз», за  2 года. В пер
вый год осущ ествляется планировка 
территории, вклю чая разбивку 
участков на кварталы. С помощью 
кустореза Д П -24 за  два прохода 
срезаю т молодняки. Разм ечаю т на
правления будущих валов с пнями. 
С использованием  агрегатов М П-8А 
и М П -2Б  корчуют пни. Корни 
удаляю т треугольным вычесывате- 
лем  в агрегате с трактором Т -130Б  
в двух направлениях. Отбивают ви
зиры  под борозды  (из расчета во
сем ь борозд на ширине 56 м ), а 
затем  нарезаю т их плугом П Л -2-50. 
П роводят химическую  обработку 
паров пропазином  (8 к г /га  д. в.) 
и ф осуленом  (3 к г /г а ) ,  прим еняя 
А Л Х -2 в агрегате с трактором 
Д Т -75.

На второй год с помощ ью  поса
дочной маш ины СЛ-2 высаж иваю т 
3-летние сеянцы  ели по схеме 
2,8 X 4 ,2 X 2 ,8 м из расчета 
3560 ш т./га . Отметим, что для луч
шей приж иваем ости  культур корне
вую систем у предварительно обра
баты ваю т смесью  торф ян ой  крошки 
с водой, в м еж дурядьях  4-кратную  
культивацию  осущ ествляю т т я ж е 
лой бороной Б Д Н Т -3 ,3  в агрегате 
с трактором  Д Т -75.

Т ехнология плантационного лесо- 
выращ ивания постоянно соверш ен
ствуется рационализаторам и. Д и
ректором  м ехлесхоза Ю. И. С около
вым и начальником м ехотряда
Н. А. М асленниковы м предлож е
на технология подготовки почвы 
ш ирокими полосами (70 м ), что 
позволило более производительно 
использовать корчевальную  техни
ку, а в дальнейш ем проводить 
м еханизированны е уходы. В послед
ствии расстояние меж ду валами 
сократилось до 56 м, за  счет чего 
уменьш илось расстояние транспор
тировки пня и повы силась произ
водительность корчевателя.

Р ац ион ализаторы  р азр аб о т ал и  
две новые технологические опера
ции: размельчение корней, пору
бочных остатков с одновременной 
ликвидацией микроповыш ений
8-тонными каткам и, снабж енны м и 
поперечными нож ам и  20-сан тим ет
ровой высоты, и обработка почвы 
тяж елой  бороной Б Д Н Т -3 ,3 . В ре
зультате при напаш ке борозд дости 
гается прям олинейность с доп усти 
мыми (по проекту) отклонениям и 
( ± 1 0  см ). С охранение прям оли н ей 
ности (их глубина не более 25 см) 
обеспечивается такж е за  счет приВологодская областная универсальная научная библиотека 
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менения плуга П Л -2-50 , агрегати- 
руемого с трактором  Т -130Б , вм ес
то П ЛО -400. При этом  соблю даю т
ся проектная схем а разм ещ ени я 
культур, соответствую щ ая высота 
отвала, п оявл яется  возм ож ность  
м еханизировать уходы в рядах.

И з проектной технологии исклю 
чена операция по прикатыванию отва
лов гусеницами трактора после на- 
пашки, так как происходило чрез
мерное уплотнение почвы. В даль
нейшем отвалы  уплотняли  одновре
менно с посадкой.

У соверш енствованная техн оло 
гия, вы сокая степень м еханизации  
при отличной дисциплине труда, 
своевременно подготовленная тех 
ника позволяю т в сж аты е агротех
нические сроки (з а  15 дней) 
посадить плантационны е культуры. 
П риж иваем ость их дости гает 99 % 
(обычных культур — 97 % ) , а  сред
ний п рирост за  вегетационны й пе
риод равен 6 — 7 см.

Затраты  на создани е 1 га план
тационны х культур по технологии, 
прим еняемой м ехотрядом , состав
ляю т: расчистка площ адей —
30 р. 37 к., раскорчевка — 654 руб., 
подготовка почвы — 29 р. 90 к., 
посадка — 345 р. 75 к., уход 
(в переводе на однократны й) — 

( 54 р. 09 к., дополнение культур — 
25 руб. Общ ие затраты  на 1 га 
равны 1114 р. 11 к.

В ооруж енные передовой техникой  
и технологией сп ециалисты  м ехот- 
ряда постоянно перевы полняю т н а
меченные показатели . В 1983 г. з а 
дание по раскорчевке реализовано

на 120 % , за  первое полугодие 
1984 г. расчищ ено и раскорчева
но 35 га (план 30 га ) . И тоги 
деятельности  еж едн евн о  доводятся  
до сведения всего коллектива, об
суж даю тся  на зан яти ях .

В м ехотряде прим еняется  сдель
н о-прем иальная  систем а оплаты  
труда. Р азработаны  условия прем и
рования и нж енерн о-техн и ческих р а 
ботников и рабочих, зан яты х  на вы 
ращ ивании плантационны х культур 
ели. П ремирование И Т Р  и сл у ж а
щ их п роизводится  по результатам  
работы  за  квартал в разм ере 30 % 
к долж ностном у окладу в случае 
вы полнения п оказателей  и экономии 
ф онда заработной  платы . О сновны 
ми условиям и явл яю тся  соблю дение 
технологии  посадки культур ели и 
хорош ее качество уходов. К роме то 
го, один раз в год коллектив пре
м ируется в разм ере 11 % суммы 
годового зараб отка за  вы полнение 
плана посадки плантаций при полу
чении п риж иваем ости  выш е п лан о 
вой.

Рабочие м ехотряда, зан яты е  на 
раскорчевке, расчистке, подготовке 
почвы, посадке культур и уходах, 
премирую тся по результатам  работы  
еж ем есяч н о  за  количественны е по
к азатели  в разм ере 20 % к сдель
ному заработку , за  качественны е — 
10 % . З а  каж ды й процент п ере
вы полнения зад ан и я  доплачивается 
1 % , но не более 10 % . М ак
сим альны й разм ер  премии не пре
вы ш ает 40 % .

Т рактори сты  при выполнении ре
м онтны х работ в срок и с хоро

шим качеством премирую тся в раз
мере 20 % к сдельному заработку.

Рабочие, зан яты е на лесокультур
ных работах, премирую тся допол
нительно один раз в год за  дости
ж ение установленной приж ивае
мости лесны х культур посева и по
садки  текущ его и прош лого годов 
в разм ере 10 % и за каждый 
процент превыш ения плановой при
ж иваем ости  в разм ере 1,5 % , но не 
более 15 % сдельного заработка. 
П ремии начисляю тся отдельно за 
культуры прошлого и текущ его 
года.

С редняя заработная плата одного 
рабочего составляет более 200 руб.

О беспечение материальной заи н 
тересованности  механизаторов в ре
зультатах  труда, создание хорош их 
бы товы х условий в полевой пе
риод, обеспечение общ ежитием , 
обогревательными домиками, сп е
циальным обмундированием (вале- 
ные сапоги, телогрейки, рукавицы, 
респираторы , одеж да для сварщ и
ков и т. д .) , организация д о 
суга (волейбольная и теннисная  
площ адки, телевизор, приемник, 
библиотека), горячее трехразовое 
питание со сниж енной на 50 % 
стоимостью  — все это служ ит 
предпосылкой сохранения стаби ль
ного состава мехотряда.

С целью успеш ного реш ения 
поставленны х перед м ехотрядом  з а 
дач в м ехлесхозе ведется поиск 
новых ф орм  организации труда, 
соверш енствую тся структура м ехот
ряда и его производственны е связи  
с другими подразделениям и м ех 
лесхоза.

1985 г.—  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МОЛОДЕЖИ

НАСТАВНИК

Сегодня, пож алуй, и не под
считаеш ь, сколько м олоды х сп ец и а
листов прош ли ш колу м астерства  у 
Нелли Леонидовны Парамоновой — 
помощ ника лесничего К расн оар 
мейского лесничества К расн оарм ей 
ского м ехлесхоза  Ч елябинского  уп 
равления лесного хозяй ства . М но
гим начинаю щ им лесоводам  дала 
она путевку в трудовую  ж изнь, 
поделилась своими зн ани ям и  и опы 
том.

В 1956 г., после окончания л е 
сохозяйственного ф акул ьтета  Вол
гоградского сельскохозяй ственн ого  
института, бы ла назначена лесничим 
Барзасского л есхоза  К ем еровской  
обл. Здесь  йроработала почти 17 лет

главным лесничим, потом и н ж ен е
ром лесного хозяйства . Ж и зн ен 
ные обстоятельства слож и ли сь так, 
что Н. Л. П арам онова вы нуж де
на бы ла уехать  из К ем еров
ской обл. И вот с ноября 1973 г. 
в К расноарм ейском  лесничестве 
п оявился  новый помощ ник л есн и 
чего.

П рош ло совсем  немного времени, 
и о Н елли Л еонидовне заговорили 
как о вы сококвалиф ицированном  
специалисте, м астере своего дела. 
С овм естно с лесникам и  она в луч
шие агротехнические сроки прово
дила весь комплекс л есо х о зяй ств ен 
ных работ: посадку л еса  и уход 
за  м олоднякам и, заготовку сем ян  и

лекарственно-технического  сырья. 
О собое внимание уделяется питом
нику (17,5 г а ) , где выращ иваю т
ся  сеянцы  сосны, ели и листвен
ницы. Выход стандартного посадоч
ного м атериала составляет в сред
нем 180, а в некоторы е годы — 
и 210 % , т. е. с 1 га получают
2,3 млн. сеянцев при плане 1,2 млн. 
Все это  достигается за  счет высо
кого уровня агротехники.

— Мы подсмотрели у природы,— 
р ассказы вает Н елли Л еонидовна,— 
как х ран ятся  семена и потом раз
виваю тся растения из них. П режде 
всего подготовку сем ян  к высадке 
в почву начинаем с того, что см е
ш иваем их с подтаявш им снегом
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(в пропорции 1:3) и заклады ваем  
в бурт. Весной протравливаем  сти 
муляторами роста «Аланат» — полу
чаю тся более друж ны е всходы. С та
раем ся высевать семена под м ате
ринским пологом, ум еньш ая норму 
высева на 20 % и таким  образом  
достигая значительной экономии 
семян.

Это не единственное новш ество, 
которое ввела в лесничестве и р ас
пространила на все п редприятие
Н. Л . П арамонова. О пытный л есо 
вод ищет пути дальнейш ей м ех а
низации и автом атизации рубок ухо
да за молоднякам и и посадки  леса, 
борется за  комплексное ведение 
хозяйства. В отрасли при ее участии 
посаж ено более 2500 га новых 
лесов.

Н емало сделала Н. Л . П арам онова 
для улучш ения работы  ш кольного 
лесничества «Друг леса» М иасской 
средней ш колы, созданное ещ е в 
1970 г., но только с ее  приходом 
стало оно крупным учебно-воспи

тательны м  ц ентром  подготовки  
юных лесоводов. З а  учащ им ися з а 
креплено 229 га леса. Ю ные л есо 
воды (более 60 человек) участвую т 
в посадках , рубках ухода, охране 
леса, собираю т сем ена и л ек ар 
ственное сырье.

Л ю бовь к лесу, будущ ей п роф ес
сии воспи ты вается  не на сло
вах, а на деле. В процессе учеб
ного года работники л есх о за  чи та
ют лекции по вопросам  охраны  л е 
са, восстановления древостоя. Н аи 
более увлеченны е р еб ята  зан им аю т
ся  в круж ке «Ю ный лесовод». 
Зд есь  они получаю т более ф унд а
м ентальны е зн ан и я  в различны х 
о бластях  лесоводственной  науки, 
заклады ваю т собственны е опыты  в 
питомнике. Ш кольники, п роявив
ш ие ж ивой интерес к лесном у д е 
лу  и успеш но сдавш ие экзам ен ы , 
поступаю т в М алую  лесную  ак ад е
мию (г. С вердловск).

И все они первой своей н астав
ницей назы ваю т Н елли Л еонидовну

П арамонову, человека, безгранично 
преданного лесу. Среди ее учеников, 
делавш их свои первые шаги к лю би
мой проф ессии ещ е в ш кольном л ес 
ничестве, немало специалистов, ос
тавш ихся  работать в отрасли. Это 
инж енеры  л еса  А. Ю. Карпов, 
М. Н. и И. Н. К оломейцевы, 
директор  л есх о за  В. Г. А рзамасцев, 
многие другие.

У дарник коммунистического тру
да Н. Л. П арам онова награж дена 
м едалью  «За доблестны й труд. 
В ознам енование 100-летия со дня 
рож ден ия Владимира И льича Л е 
нина», знакам и  «За сбереж ение и 
приум нож ение лесны х богатств 
РС Ф С Р», «За долголетню ю  и безу 
пречную служ бу в Государственной 
лесной  охране С СС Р» (X , XX л ет ), 
П очетными Грамотами М инистерст
ва лесного хозяй ства  Р С Ф С Р  и Ми
нистерства просвещ ения РС Ф С Р , 
удостоена звания «Заслуж енны й л е 
совод РС Ф С Р».

Л . Р У Д С К И Й

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Андрей Александрович Мельни-
чук начал трудовую  д еятельн ость  
в 1946 г. лесорубом . С 1954 г. 
по настоящ ее врем я он лесн ик  Д а- 
шевского лесничества И льнецкого 
лесхоззага  Винницкой обл.

М ногообразна и сл ож н а работа 
л есн ика. Е го обход, заним аю щ ий 
482 га, на п ротяж ени и  м ногих лет 
удерж и вает звание «О бход отлично
го качества». Зд есь  не было лесны х 
п ож аров и невы явленны х сам оволь
ных порубок. З а  4 года одиннад
цатой  пятилетки  создано  25 га л ес 
ных культур, рубки ухода з а  лесом  
и санитарны е проведены  на п лощ а
ди 125 га, при этом  заготовлено 
1589 м 3 древесины , а т ак ж е  продук
ции побочного п ользования лесом  
на сумму 6,9 тыс. руб.

М ного сил отдает А ндрей А лек
сандрович охране и защ и те леса. 
В обходе п ровод ятся  биологические 
меры  борьбы  с вредителям и  и б ол ез
ням и леса. В 1984 г. развеш ено 
75 скворечников и расселено  восемь 
м уравейников. На зимовку в обход, 
где заботливы й лесник организовы 
вает подкормку, еж егодно соби
раю тся  олени п ятн исты е и зав езен 
ные из Х ерсонской обл. лани.

Я вл я ясь  наставником  м олодеж и 
Д аш евского  лесничества, А. А. М ель- 
ничук ведет постоянную  работу с 
учениками местной  ш колы, приви
вая  им лю бовь к родному краю ,

природе. К ропотливы й труд лесника 
д ает  свои п олож ительны е резуль
таты . Ш ум ят деревца, посаж енны е 
вдоль дорог, возле хозяйственны х 
дворов. А выращ енные в питомнике 
кедры  украсили площ адь в район
ном центре И льинцы.

З а  добросовестное отнош ение к 
труду, своевременное и качествен
ное выполнение плановы х заданий
А. А. М ельничук удостоен почет
ного звани я «У дарник коммунисти
ческого труда», н аграж ден  м едалям и 
«За  трудовую  доблесть» и «За 
доблестны й труд. В ознам енование 
100-летия со дн я  рож дения В лади
мира И льича Л енина», зн акам и  «П о
бедитель соцсоревнования», П очет
ными грамотами.

Заслуж енны м  авторитетом  поль
зуется  Андрей А лександрович М ель
ничук в коллективе — он избран 
членом партбю ро л есх о ззага , неод
нократно изби рался  членом цехово
го комитета п роф сою за  Д аш евско
го лесничества.

С. М. О ЛЬХО ВОЙ
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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 630*684

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 
РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ БРИГАДНОИ ОРГАНИЗАЦИИ

В. С. Т Р И Ш И Н , А. Б . З Л О Т Н И Ц К И Й  (Л ен Н И И Л Х )

В постановлении Ц К  К П С С  и С овета М инистров С С С Р 
«Об улучш ении п ланирования и усилении воздействия 
хозяйственного м ехан и зм а  на повы ш ение эф ф ек ти в 
ности и качества работы » указан о , что бригадная ф орм а 
организации и стим улирования труда в одиннадцатой  
пятилетке дол ж н а стать  основной. Ш ирокое прим енение 

У  бригад нового ти па одноврем енно с постановкой  задач  
по соверш енствованию  всего хозяйствен ного  м ехан и зм а 
не случайно: бри гадн ая  ф орм а организации и стим ули
рования труда — одно из его звеньев. Г лавн ая  особен
ность ее в соврем енны х услови ях  в том, что управлять  
производственны м процессом  долж на сам а бригада, ко 
торая я вл я ется  первичны м производственны м  коллек
тивом. О на им еет м есячны й и годовой планы  по основ
ным п оказателям , увязанны м и с плановы ми п о казате 
лями ц еха, лесничества, п редприятия, причем плановый 
показатель по объем у производства долж ен  вы раж ать 
выпуск готовой  продукции или технологически зак о н 
ченной ее части; прим еняет бригадный хозрасчет, обеспе
чивающий эф ф ек ти в н о е  и спользование всех вы деляем ы х 
ресурсов; работает на один н аряд  с оплатой  по конечному 
результату. Общ ий зараб оток  м еж ду членами бригады  
распределяется в соответствии  с их трудовым участием. 
Руководство осущ ествляю т совет и бригадир.

Все это п редъ явл яет  более вы сокие требования к нор
мам труда и, следовательно, к  м етодике их обоснования.

Один из главны х вопросов разраб отки  норм вы работки 
при бригадной организации  труда — обеспечение опти
мальной и равной их н апряж ен н ости . Д л я  обоснования 
нормативов времени требую тся тщ ательное изучение 
и проектирование трудового п роцесса и методов выпол- 

^  нения отдельны х его элем ентов  в разрезе  каж дой  оп е
рации, входящ ей  в тот  или иной ком плекс работ. О днако 
на практике пользую тся  упрощ енны м методом , который 
состоит в следую щ ем. П о м атери алам  учета определяю т 
среднепрогрессивный процент вы полнения норм вы работ
ки на данной операции и вы бираю т рабочих, уровень 
сменной п роизводительности  труда которы х соответст
вует установленном у среднепрогрессивном у уровню  
сменной производительности  труда. П о данны м наблю 
дений за  их работой  устанавливаю т норм ативы  и оп ера

ционные нормы  вы работки. Суммированием норм време
ни на каж дую  операцию  н аходят комплексную  норму 
времени, а делением  продолж ительности  смены на по
лученный п оказатель  — комплексную  норму выработки. 
С умма норм времени на операции, входящ ие в комплекс 
работ, я в л я ется  основой для  расчета нормативной чис
ленности  рабочих в бригаде.

Т ак а я  м етодика бы ла прием лем ой на начальном этапе 
соверш енствования норм ирования труда в отрасли. 
В соврем енны х условиях  она не позволяет реш ать 
задачи , связан н ы е с ф орм ированием  и функционирова
нием бригад  нового типа и разработкой  норм выработки 
в услови ях  бригадной организации труда. К онкретное 
исследование и проектирование трудового процесса на 
уровне операции подм еняю тся неопределенной органи
зац ией  труда рабочих, достигш их среднепрогрессивного 
уровня сменной производительности труда. В данном 
случае о стается  неизвестны м, как долж ен  бы ть построен 
трудовой процесс, какие методы  надо п рим енять при 
выполнении отдельны х элем ентов его. П ереход от опе
рационны х норм вы работки к комплексны м представляет 
собой подмену коллективного трудового процесса инди
видуальным. Д ействительно, первы й предполагает нали
чие м еж операционны х связей , необходим ость совмещ е
ния специальностей , т ак  как  трудоем кость операций 
разн ая , следовательно, различна и зан ятость  рабочих 
в течение смены. П оэтом у ком плексны е нормы выработки 
предусм атриваю т проектирование коллективного тру
дового п роцесса, а  не простое перенесение отдельных 
операций на их ком плекс. У к азан н ая  методика не обеспе
чивает четкой организации  труда для  каж дой операции, 
в результате в основе разработки  комплексной нормы 
вы работки  не л еж и т  строго определенная организация 
труда ни в п ределах  операции, ни комплекса их.

Заклю чительны й этап  проектирования организации 
труда дл я  ком плекса операций — выбор оптимального 
вариан та численности рабочих, их состава по специаль
ностям  и тари ф н ы м  разрядам , а так ж е разработка реко
м ендаций по совмещ ению  специальностей отдельными 
рабочими в течение смены. Д ействую щ ая методика не 
д ает  возм ож н ость  реш ать вопрос ф орм ирования бригады 
рабочих и расчета ком плексны х норм выработки с такой 
глубиной обоснования.
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К ак было указано  выш е, очень важ ны м  мом ентом  
в современном понимании бригадной ф орм ы  организации 
и стимулирования труда я вл яется  признание бригады 
как первичного производственного коллектива, имею 
щего свой план, увязанны й с планом п редприятия. В св я 
зи с этим необходимо найти оптим альное сочетание 
объективны х условий, в которы х осущ ествляется  тру
довой процесс, средств м еханизации  и обусловленной 
ими организации труда в бригаде. Э ф ф ективное исполь
зование средств м еханизации  и рабочей силы сначала на 
уровне бригады, а затем  и п редприятия зависит от того, 
насколько правильно выбраны  первые именно дл я  данны х 
объективны х условий.

В озникает важ ны й м етодический вопрос, как осу
щ ествить выбор норм ообразую щ их ф акторов , хар ак те 
ризую щ их условия и спользования рабочей силы  и средств 
м еханизации. В настоящ ее время он реш ается  упрощ ен
но, путем сн и ж ен и я  общ ей трудоем кости разработки  
сборников норм вы работки. С начала логически устан ав
ливаю тся все возм ож ны е ф акторы , которы е могут ока
зать  влияние на величину нормативов. Д алее этот  этап 
исследования объ ед и н яется  с этапом  проведения наблю 
дений с целью  разработки  нормативов. В процессе об
работки полученных м атериалов устанавливаю т влияние 
нормообразую щ их ф акторов  на нормативы  и рассчиты 
вают сами нормативы  и нормы выработки.

Т акой  м етодический подход к выбору н орм ообразую 
щ их ф акторов и расчету нормативов неприемлем . Л оги 
ческий м етод не м ож ет обеспечить отбор всех норм о
образую щ их ф акторов. Он прим еним только на начальном 
этапе, а затем  уж е нужны  исследовательские методы. 
С овмещ ение этапа и сследования вли яни я отобранны х 
ф акторов  с этапом  проведения наблю дений с целью  
разработки  нормативов приводит к тому, что результаты  
наблю дений ф иксирую т влияние не только намеченных 
ф акторов, но и не вы явленны х логическим  методом, 
а такж е разли чи я в м етодах  труда. П оэтому в процессе 
обработки м атери ала наблю дений могут бы ть исклю чены 
сущ ественны е норм ообразую щ ие ф акторы  и оставлены  
несущ ественны е. Н орм ативы , рассчитанны е на такой 
основе, не отраж аю т реальны х условий.

Чтобы устран ить указанны й недостаток, нуж но и схо
дить из того, что выбор норм ообразую щ их ф акторов  — 
сам остоятельны й  этап  в разработке нормативов и норм 
труда.

И сследовательский м етод позволяет  определить силу 
влияния ф акторов и установить, насколько полно они 
были вы явлены  при использовании логического метода. 
П ри выборе ф акторов  необходим о исклю чить влияние 
различий в м етодах труда, п рим еняем ы х разны м и рабо
чими. Величину затрат  времени на вы полнение оп ера
ции, ком плекса приемов и т. д. в разны х услови ях  надо 
находить исходя только  из природны х и п роизводст
венных ф акторов и ни в коем  случае не из различий 
в составе трудового п роцесса и м етодов вы полнения его 
элементов отдельны м и рабочими. П оэтом у при подготов
ке материалов наблю дений к последую щ ей обработке 
методами м атем атической  статистики  элим итирование 
особенностей построения трудового процесса и вы пол
нения его элем ентов, свойственны х отдельны м рабочим, 
мож но осущ ествить только в том  случае, если наблю да
тели предварительно разработали  реком ендации по орга
низации труда и обеспечили их реализацию  каж ды м  ра
бочим. Т акое реш ение вопроса повы ш ает трудоем кость 
работы на этапе выбора и установления влияния нормо
образую щ их ф акторов, но вместе с тем  значительно об
легчает и упрощ ает ее на этапе разработки  оптимального 
варианта организации труда.

И злож енны й м етодический подход предполагает р а з
18

работку и прим енение новой (более соверш енной) ме
тодики оценки влияния нормообразую щ их факторов 
на величину нормативов [3 ].

С оврем енное содерж ание бригадной организации и 
стим улирования труда, использование ф орм  ее как 
элем ента хозяйствен ного  м еханизм а остро поставили 
вопрос о необходимости разработки  нового метода ф ор
мирования производственны х бригад, обоснования комп
лексны х норм вы работки применительно к условиям 
ф ункционирования предприятий лесного хозяйства. Т а 
кой м етод разработан  лабораторией экономики 
Л ен Н И И Л Х а. Он основан на применении экон ом и ко-м а
тем атических методов и ЭВМ.

С помощ ью  этого м етода мож но спроектировать все 
допустимы е в данны х природны х и производственны х 
условиях варианты  бригадной организации труда, 
вы брать оптим альны й и дать рекомендации по коли
честву, составу (по м арк ам ), загрузке средств м ехан и за
ции, необходимы х для  эф ф ективного  выполнения работы 
по принятой  технологии, по численному и проф ес
сионально-квалиф икационном у составу рабочих, разде
лению  и кооперации труда, совмещ ению  специальностей, 
а такж е установить на их основе комплексную  сменную 
норму вы работки и нормированное задание бригаде на 
рассм атриваем ы й период.

О дним из основны х элем ентов м етода явл яется  эко
н ом и ко-м атем ати ческая  модель, вклю чаю щ ая целевую 
функцию , систем у основных и дополнительны х огра
ничений. К ритерием  оптимизации служ и т минимум за 
трат  ж ивого и овещ ествленного труда на единицу объема 
работ или продукции. В соответствии с целевой ф унк
цией осущ ествляю тся  сравнение проектируемы х вариан
тов бригадной организации труда и выбор оптим аль
ного с учетом прям ы х затрат, ф орм ируем ы х на уровне 
бригады, т. е. тех , на величину которы х оказы ваю т 
влияние и зм енения в числе и составе исполнителей, при
м еняем ы х средств  м еханизации , разделении и коопе
рации труда, а так ж е результатов работы  (объем  про
дукц ии ), обеспечиваем ы х данным вариантом бригадной 
организации труда. При определении величины затрат, 
связан н ы х с вы полнением  единицы объема работ (про
дукц ии ), расходы  по оплате труда рабочих каж дой спе
циальности и каж дого  тариф ного разряда определяю т 
по п оказателям  (рассчиты ваем ы м  по нормативам) днев
ной заработной платы  с отчислениями на соцстрах, 
доплат за  совмещ ение специальностей  и расш ирение зон 
обслуж ивания, премий, выплачиваемы х при выполнении 
норм выработки. Расходы , связанны е с содерж анием  
и эксплуатацией  орудий труда каж дой марки, учиты ваю т
ся через п оказатель  нормативной себестоимости маш ино- 
смены.

С истем а основных ограничений модели описы вает ус
ловия, которы е долж ны  бы ть учтены при проектирова
нии возм ож ны х вариантов организации труда в бригаде: 
распределения основных и вспомогательны х операций 
трудового процесса м еж ду членами бригады ; учитываю 
щ ие затраты  времени на выполнение отдельны х операций, 
смену их, переходы  от м еста вы полнения основной 
к месту выполнения совмещ аемой операции, на под
готовительно-заклю чительны е работы  и по обслуж ива
нию рабочего места, на отды х и личны е надобности; 
загрузки  средств механизации, которыми оснащ ена 
бригада; взаим озам еняем ости  техники  при выполнении 
отдельны х технологических операций; устанавливаю щ ие 
зависим ость м еж ду длительностью  выполнения отдель
ной операции, сменной нормой вы работки рабочего на 
этой операции при прим енении соответствую щ его орудия 
труда и результатом  труда.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Н аряду с основными ограничениям и модель вклю чает 
гакж е и специф ические для  отдельны х технологий.

В методических работах  [1 — 3] сод ерж атся  реком ен
дации по подготовке данны х для  реш ения задач на 
ЭВМ ЕС, ориентированны е на прим енение стандартного 
программного обесп ечени я,— пакетов  прикладны х прог
рамм, анализу вы ходны х отчетов о результатах  расчетов 
на ЭВМ, а такж е примеры, иллю стрирую щ ие использо
вание реком ендаций в конкретны х производственны х 
условиях.

И злож ен ны е выше методические реш ения вошли в О т
раслевы е полож ен ия по нормированию  труда рабочих 
в лесном  хозяй стве , которы е увязан ы  с требованиям и 
соответствую щ их м еж отраслевы х полож ений и призваны

УДК 630*684

СТРУКТУРА ЗАТРАТ ТРУДА НА 
И РАБОТ В

П. Я. КОН ЦЕВОЙ (Б Т И )

На ф евральском  (1984  г.) П ленуме было отмечено: «Р е
ш ая задачи  сегодняш него  дня, мы создаем  предпосы лки 
для дости ж ен и я  гораздо  более вы соких рубеж ей в буду
щем... Н овая  п яти л етка  п реж де всего долж на стать  на
чалом глубоких качественны х изменений в производстве, 
п ятилеткой  реш аю щ его перелом а в деле интенсиф ика- 

( ции всех отраслей  наш его народного хозяй ства . С овре
менная м атери ально-техни ческая  база  и систем а управ
ления долж ны  обрести  новые, более вы сокие качества».

Д ля  значительного повы ш ения уровня хозяйствован и я 
лесных отраслей  Ц К  К П С С  и С овет М инистров С С С Р 
приняли постановление «Об улучш ении использования 
лесосырьевых ресурсов», где особое внимание обращ ено 
«на необходим ость повы ш ения эф ф ективности  производ
ства и улучш ения качества продукции, комплексной 
переработки древесного сы рья, резкого  сокращ ения его 
потерь, а такж е на улучш ение и спользования имею щ егося 
оборудования, маш ин и м еханизм ов, неуклонны й рост 
производительности труда, укрепление хозяйствен ного  
расчета, ...улучш ение и спользовани я производственны х 
фондов трудовых и ф инансовы х ресурсов».

Реш ение поставленны х задач требует глубокого ан а
лиза и изучения эконом ики предприятий , вы явления 
резервов совокупного труда, структуры  его затрат  на 
производство продукции и вы полнения работ в лесном  
хозяйстве, а так ж е тенденций и зм ен ени я слож ивш ихся 
соотнош ений с целью  планомерного воздей стви я на 
эф ф ективность производства. При этом  надо исходить 
из следую щ их полож ений: сбереж ен ие труда — высший 
экономический закон  соц иалистического общ ества, и вся
кие излиш ние нерациональны е затраты  его уменьш аю т 
национальное богатство; чем эконом нее и рациональнее 
расходуется труд человека, тем  выше его производитель
ность, тем  бы стрее растет  эконом ический потенциал 
общества и разви вается  общ ественное производство. 
Сущность производительности  труда закл ю ч ается  в том, 
«что в зависим ости  от степени развити я  условий п роиз
водства одно и то ж е количество труда в течение данного 
времени м ож ет дать  больш ее или меньш ее количество 
продукта»1.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 528.

оп ределять  уровень обоснования норм и нормативов 
по труду в отрасли.
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 
ЛЕСХОЗАХ

В условиях  интенсиф икации производства и возра
стаю щ их его м асш табов сбереж ение труда приобретает 
особо важ ное значение в связи  с ростом его ф ондо
вооруж енности  и увеличением доли овещ ествленного 
труда в совокупном его объеме. П оскольку экстен
сивные ф акторы  эконом ического роста практически ис
черпали себя  и их роль в перспективе постоянно будет 
сн и ж аться , на первое м есто выступаю т интенсивные, 
позволяю щ ие получать необходимы й прирост общ ествен
ного продукта при меньш их' затратах  ж ивого труда, 
сы рья, м атериалов, топлива, капитальны х вложений.

П ереход преим ущ ественно на интенсивный путь эконо
мического развити я  предполагает не только ускорение 
производительности  ж ивого труда, но и экономию  м а
териальны х элем ентов производства или овещ ествлен
ного труда, повы ш ение качества производимой продукции 
и работ. Это обусловливает экономию  всех видов ресур
сов (сниж ение трудоем кости, м атериалоем кости  и ф он 
доем кости производства).

Н а п редприятиях  отрасли не п рослеж и вается  четкой 
тенденции экономии затрат  ж ивого труда, что объ ясн яет
ся  сниж ением  роста его производительности. Одно
временно увеличиваю тся затраты  овещ ествленного труда 
на единицу продукции, в результате сн и ж ается  эф ф ек 
тивность производства в целом. С ледовательно, надо 
изучать структуру затр ат  труда или органическое строе
ние производства, н аходить наиболее правильные пути 
поиска резервов эконом ии труда, устанавливать структур
ные соотнош ения в сум м арны х затратах  его на объем 
выпущ енной продукции, а такж е темпы структурны? 
сдвигов данны х п оказателей .

В последнее врем я д ел ается  попы тка исчислять эко
номическую  эф ф ек ти в н о сть  производства делением ре
зультатов  его на текущ ие затраты  ж ивого и овещ ествлен
ного труда. Т акой  п оказатель  отраж ает  важ нейш ее прояв
ление эф ф ек ти вн ости  производства — рост производи
тельности  труда, вы раж аю щ ийся в экономии текущих 
совокупны х затр ат  труда. Но его нельзя отож дествлять 
с производительностью  труда, являю щ ейся свойством 
ж ивого труда, важ нейш им  п оказателем  его эф ф ектив
ности. П оэтому, когда речь идет о производительности 
труда, и м еется  в виду только ж ивой труд: прошлый, 
овещ ествленны й в средствах и предметах труда, сам  по
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себе не обладает производительностью . О днако он во
оруж ает ж ивой труд и оказы вает тем  самы м влияние на 
его производительность, обеспечивает оп ереж аю щ ее сни
ж ение затрат  ж ивого труда на единицу продукции. 
П ропорции или соотнош ения удельного веса ж ивого 
и овещ ествленного труда на производство продукции 
м еняю тся в зависимости от уровня разви ти я  п роизво
дительны х сил. Т аким  образом , технический  прогресс 
и производительность труда стан овятся  ведущ ими ин
тенсивными ф акторам и  эконом ического роста. В связи  с 
этим особое значение приобретает п оказатель  произво
дительности труда, вы ступаю щ ий в качестве главного 
критерия интенсиф икации производства и и спользова
ния рабочей силы.

Процесс интенсиф икации касается  и спользовани я как 
живого, так  и овещ ествленного труда, что приводит 
к относительному сокращ ению  затр ат  сы рья, топлива, 
материалов, повы ш ению  отдачи оборудования, основных 
производственны х фондов, увеличению  вы работки про
дукции в единицу времени каж ды м  работником . П ро
порции затрат  совокупного труда динамичны  и хар ак 
теризую тся различны м и тем пам и эконом ии ж ивого и ове
щ ествленного, что происходит в связи  с изм енениям и  
органического состава  производства, обеспечиваю щ их 
рост производительности  труда, т. е. сниж ение доли ж и 
вого и увеличение овещ ествленного при общ ем сокра
щении затр ат  совокупного труда на единицу стоимости 
продукции. В аж но проследить, вы полняю тся ли требо
вания этого эконом ического закон а в лесохозяйственн ом  
производстве и каковы  законом ерности  в и зм енениях  
затрат труда.

Д инам ика и структура органического состава пром ы ш 
ленного производства л есхозов  характеризую тся  тем, 
что в суммарны х текущ их затр атах  доля  ж ивого труда 
остается значительной (27 ,3— 38,9 % ) . П очти во всех 
лесхозах  изучаем ого региона з а  исследуемы й период 
доля ж ивого труда в сумм арны х его затр атах  вы росла 
на 4 ,2— 4,5 % , овещ ествленного соответственно ум ень
шилась, но при этом  относительного сн и ж ен и я  труда 
на единицу продукции не произош ло, так  как  произво
дительность труда сн изи лась  и продукции вы пускалось 
меньше. Т ем пы  затр ат  ж ивого труда на стоимостную  
единицу продукции были в 2 ,85— 3,36 раза  выш е, чем ове
щ ествленного, а по сравнению  с аналогичны м и п о каза 
телям и в пром ы ш ленности  — на 12,7— 22,3 % , что ука
зы вает на больш ие резервы  роста эф ф ективности  
производства и производительности  труда (табл. 1).

С труктурные соотнош ения затрат  труда на производ
ство продукции в л есх о зах  свидетельствую т о том, что 
они не совпадаю т с требованиям и  зак он а  повы ш ения 
производительности труда, когда «доля ж ивого труда 
ум еньш ается, а доля  прош лого труда увеличивается,

Таблица 1

Структура затрат труда на производство промышленной продукции, %

Д и н а м и к а  з а 
О б л а сть 1 9 7 0  г. 19 7 5  г. 1 9 8 0  г. тр а т  т р у да  к

1 97 5  г. ( ± )

Воронежская 71,2 74,2 69,7 — 6,1
28,8 25,8 30,3 +  17,4

Курская 75,5 77,1 72,7 —5,7
24,5 22,9 27,3 +  19,2

Белгородская 72,2 71,5 72,3 +  1,1
27,8 28,5 27,7 —2,8

Г омельская 65,3 64,2 61,1 —3,8
34,7 35,8 38,9 +  8,6

Брянская 60,6 61,1 64,8 + 6 ,1
39,4 38,9 35,2 —9,5

П р и м е ч а н и е .  В числителе — производственные материальные за
траты, в знаменателе — заработная плата и другие виды оплаты труда.

но увеличивается так, что общ ая сумм а труда, заклю чаю 
щ ая ся  в товаре, уменьш ается».^ В основе экономического 
роста ещ е во многих случаях леж ат  экстенсивны е ф акто 
ры, и производительность ж ивого труда не обеспечивает 
экономию  совокупного, сниж ение затрат  на единицу про
дукции.

При оценке дости ж ени й  и результатов работы к аж 
дого л есх о за  часто использую т показатель затрат на 
1 руб. продукции. И там, где он ниж е, считается, что 
п редприятие добилось успеха и это согласуется с общими 
требованиям и. О днако в условиях  интенсиф икации эко
номики такой  подход недостаточен, так  как не учи
ты вается  структура совокупных затр ат  труда и преж де 
всего доля  затрат  ж ивого в совокупном объеме (табл. 2 ).

Таблица 2

Структура совокупных производственных затрат труда, %
------------------------------------------------ !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Л е с х о з
П о к а за т ел и

1-й 2-й 3-й 4 -й 5 -й 6-й 7 -й 8-й 9-й 10-й

Затраты совокупно
го труда на 1 руб. то
варной продукции,
коп. 69,2 68,3 82,4 82,7 85,5 85,9 73,2 76,3 87,6 83,2
В том числе:

овеществленного 84,2 76,2 63,5 75,4 72,6 75,5 68,1 71,4 71,2 79,0
живого 15,8 23,8 36,4 24,6 27,4 24,5 31,9 28,6 28,8 21,0

Н апример, 1-й и 2-й л есхозы  по затратам  совокупного 
труда на единицу продукции заним аю т одинаковое место, 
так  как  эти показатели  практически  одинаковы (69,2 
и 68,3 коп .). Если ж е  учесть долю  ж ивого труда в общем 
объем е затрат , то ок азы вается , что в 1-м она в 1,5 раза 
ниж е, чем во 2-м, следовательно, данное предприятие 
работало с больш ей эф ф ективностью  и производитель
ностью  труда и долж но зан ять  высокое место. А нало
гичные оценки м ож но получить по 3-му, 4-му и остальны м 
лесхозам . Т аки м  образом , во всех случаях надо доби
ваться  сн иж ени я  совокупны х затрат  труда на выпуск 
продукции, вы полнение работ, сокращ ать долю  ж ивого 
труда за  счет повы ш ения его производительности.

Д ействие эконом ического закон а неуклонного роста 
производительности  труда как основного источника уве
личения совокупного общ ественного продукта обуслов
лено объективной природой социалистического производ
ства и зависи т как от его материальны х условий, так 
и от участников производственного процесса, т. е. от 
трудовы х ресурсов. Эти ф акторы  всегда были определяю 
щ ими, а при наличии мощ ного технического потенциала 
значение их в реш ении проблемы  интенсиф икации еще 
более возрастает. От них зависит прирост производства 
в натурально-вещ ественном  и стоимостном  выраж ении. 
Значит, необходимо анализировать соотнош ения произ
водственны х м атериальны х затрат  и чистой продукции, 
оп ределять  характер  сдвигов в данной структуре, 
что дает возм ож ность  установить, за  счет каких источ
ников преим ущ ественно идет рост общ ественного про
дукта — перенесенной стоимости (м атериальны х затрат) 
или вновь созданной (чистой продукции).

С ущ ествует мнение, что «при социализм е стоимость 
прим ененны х основных производственны х фондов долж 
на бы ть меньш е всех общ ественны х затрат  труда».3 
С труктура производственны х м атериальны х затрат и чи
стой продукции в л есх о зах  свидетельствует о том 
(табл. 3 ) , что доля  чистой продукции, как правило, 
меньш е доли производственны х м атериальны х затрат.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 286.
3 Сорокин Г. М. Интенсивные факторы экономического роста.— Пла
новое хозяйство, 1981, № 4, с. 13.
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Таблица 3

Соотношение производственных материальных затрат 
(в числителе) и чистой продукции (в знаменателе), %

Д и н ам и к а
О бл асть 19 7 5  г. 1 978  г. 1 9 8 0  г. п о к а за т ел ей

< ± )

Воронежская 

Белгородская 

Курская 

Г омельская 

Брянская

52,3 52,2 55,0
47,7 47,8 45,0
50,1 54,8 56,0
49,9 45,2 44,0
61,9 59,9 59,6
38,1 40,1 40,4
42,0 49,5 44,1
58,0 50,5 55^9
50,7 51,9 57,5
49,3 48,1 42,5

+  5,2 
—5,7 
+  11,7 
—  1,8 
—3,7

+бЛ
+  5,0
— 3,6 
+  13,4
— 13,8

Н аблю дается сниж ение чистой продукции в совокупном 
общ ественном производстве по сравнению  с базовы м 
периодом: в В оронеж ской обл.— на 2,7 пункта, Б елго
родской — на 5,9, Г ом ельской  — на 2,1, Б рян ской  — 
на 6,8.

Важ ные п о казатели  роста эф ф екти вн ости  труда и 
производства — структура заработной  платы  и других 
видов оплаты  труда, а  такж е прибыли в совокупном 
объеме производства, динам ика и зм ен ени я этих  соотно
шений. В и сследуем ы х л есх о зах  соотнош ение заработной  
платы и прибы ли в составе объем а чистой продукции 
следующее: в В оронеж ской обл. 23,9: 21,1, Белгород
ской 21,6:22,4, К урской  22,4:18, Гом ельской  28,3:27,6, 
Брянской 31,2:11,3. У дельны й вес заработной  платы  или 
необходимый продукт в объем е вновь созданн ой  стои- 

,« мости (чистой  продукции) выш е прибавочного продукта. 
На ф орм ирование такой  структуры  больш ое влияние 
оказали показатели  соотнош ений темпов роста п роизво
дительного труда и его оплаты . О переж аю щ ий рост  
производительности труда по отнош ению  к  его оплате 
обусловлен общ ей тенденцией  повы ш ения уровня обоб
щ ествления эконом ики, в том  числе и доли обобщ ествлен
ного дохода.

С оциалистическое общ ество заи нтересован о  так ж е 
в сниж ении м атериалоем кости  производства, и эта  цель 
достигается конкретной  направленностью  эконом ической  
политики, планированием  заданий  по сокращ ению  м ате
риальных затр ат  в их натурально-вещ ественном  вы раж е
нии, внедрением  в народное хозяй ство  прогрессивны х 
норм удельного расхода сы рья , материалов, топлива, 
энергии на единицу и зделий. П ри оценке роста м ате
риальных затр ат  необходим о им еть в виду: процесс 
сниж ения удельной м атери алоем кости  объективно обу
словлен развити ем  общ ественного производства, м ате
риальные затраты  возрастаю т по мере увеличения его 
объемов, что соп ряж ен о  с ростом  п отребления м ате
риалов, топлива, энергии  и переработки  сы рья. С ледо
вательно, с ускорением  технического  прогресса, повы ш е
нием энерговооруж енности  труда доля м атериальны х 
затрат в совокупном их объем е п остоян но будет расти, 
т. е. м ож но говорить об увеличении м ассы  и доли ма- 

' териальных затрат  на производство, но не удельной м а
териалоемкости единицы  продукции, так  как  «чем выш е 
производительная сила труда, тем  больш е продукта и зго 
товляется в данное рабочее врем я», а «количество ж ивого 
труда ум еньш ается  больш е, чем увеличивается количест
во прош лого труда».4 В таких  услови ях  возрастает  роль 
качественных п оказателей , обусловленны х ростом  п роиз

водительности труда и качеством  вьш ускаемой продук
ции, т. е. важ ен  м еханизм  процесса ф ормирования ре
зультатов  п роизводства и учет ф акторов — интенсивных 
и экстенсивны х, определяю щ их его.

П риведенны е данны е говорят о том, что в промыш лен
ном производстве лесхозов  доля  интенсивных факторов 
ещ е недостаточно высока. Затраты  на 1 руб. продукции 
увеличиваю тся, а роль интенсивных ф акторов сн иж ается 
(табл. 4 ) . Вклю чаемый в состав себестоимости ф онд 
заработной  платы  отраж ает  не только рост объема з а 
трат ж ивого труда, но и повыш ение уровня его оплаты.

Э ф ф ективность  п роизводства зависит такж е от при
м еняем ы х оптовы х цен, следовательно, оценка данного 
п оказателя  требует учета м ехан и зм а его образования.

В л есохозяй ствен н ом  производстве абсолю тная доля 
совокупны х затр ат  приходится  на живой труд, поэтому 
эконом ия его очень важ н а для  повы ш ения эф ф ектив
ности п роизводства и ликвидации разры ва меж ду нали
чием рабочих кадров и их потребностью  на основе 
роста производительности  труда (табл. 5 ). Надо более 
активно осущ ествлять  м еханизацию  лесохозяйственны х 
работ и добиваться  на этой  основе сниж ения затрат ж и 
вого труда, сокращ ать использование временной и сезон
ной рабочей  силы, создавать  ш тат кадровых рабочих. 
Важ ны м условием  я вл я ется  так ж е соверш енствование 
структуры  п роизводства лесхозов  и повышение его эф 
ф екти вности  з а  счет внедрения нормативов затрат труда. 
О собенно уси ли вается  роль нормативов при централи
зованном  планировании и разработке пятилетних пла
нов как  важ нейш его  звен а управления экономикой.

С оверш енствование хозяйственного  м еханизм а предпо
л агает  разработку  прогрессивной нормативной базы  
планирования, наличие прогрессивны х норм и нормати
вов по видам работ, что особенно необходимо для усло
вий работы  лесхозов , так  как здесь наряду с субъектив
ными ф акторам и  сущ ественное влияние на результат 
оказы ваю т объективны е. Экономическая политика в це
лом  ориентирована на повыш ение эф ф ективности  произ
водства, на путь ресурсосберегаю щ его хозяйствования, 
т. е. если в целом по отрасли или объединению  м ате
риалоем кость производства растет как результат объек
тивного и зм енения органического строения его, м еняю т
ся  соотнош ения м еж ду затратам и  ж ивого и овещ ест
вленного труда, то это не долж но о траж аться  на м а
териалоем кости  отдельны х видов продукции, поскольку 
нормы расхода ресурсов на единицу продукции характе
ризую тся тенденцией к сниж ению . В прош лом в про
изводство свободно вовлекались дополнительны е тру
довые ресурсы , а капитальны е влож ения направлялись, 
как  правило, на строительство новых мощностей. 
В настоящ ее врем я центр тя ж ести  п ереносится на более 
рациональное использование уж е созданного производ
ственного потенциала, в том  числе производственны х 
мощ ностей  и рабочей силы , т. е. речь идет об усилении 
интенсиф икации и спользовани я того, что уж е создано 
трудом коллектива и общ ества, достиж ении на этой 
основе оп ереж аю щ и х тем пов роста производительности 
труда по сравнению  с его оплатой и фондовоору
ж енностью . „  ,Таблица 4
Соотношение между товарной продукцией и ее себестоимостью, %

4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 49; т. 25, с. 286.

Область 1975 г. 1978 г. 198 0  г.
О тклонение  
1975 г. ( ±

Воронежская 1,349 1,287 1,267 — 6,1
Белгородская 1,329 1,331 1,261 — 5,1
Курская 1,126 1,124 1,120 —0,6
Г омельская 1,277 1,273 1,281 +  0,3
Брянская 1,406 1,387 1,348 —4,2
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Таблица 5
Структура затрат труда на выполнение лесохозяйственных работ, %

О бл асть 197 0  г. 1 9 7 5  г. 1 9 8 0  г.

С тр ук турн ы е  
сдв и ги  ( ± )

к 1 9 7 0  г. к 1 9 7 5  г.

Воронежская 23,3 33,6 43,7 +  10,3 +  10,1
76,6 66,4 56,3 — 10,3 — 10,1

Курская 30,5 34,5 35,3 + 4 ,0 +  0,8
69,5 65,5 64,7 — 4,0 — 0,8

Брянская 37,8 41,1 41,9 +  3,3 +  0,8
62,2 58,9 58,1 — 3,3 —0,8

П р и м е ч а н и е .  В числителе — производственные материаль
ные затраты, в знаменателе — заработная плата и другие виды 
оплаты труда

При оценке эф ф екти вн ости  и спользовани я производ
ственных ф ондов следует рассм атри вать  основны е и обо
ротные, что п озвол яет  более объективно определять 
резервы производства за  счет сбереж ен и я  конкретны х 
ресурсов, а не вообщ е производственны х фондов.

П остоянно растущ ая  ф ондоем кость  м о ж ет  п олож и 
тельно оцениваться тогда, когда совокупны е затраты  
труда (ж ивого и овещ ествленного) на единицу стои м ост
ного объем а продукции сн иж аю тся . П оэтом у при изуче
нии эф ф ективности  и спользовани я труда надо знать, 
как и зм ен яется  сумм а затр ат  труда на единицу объем а 
продукции. В л есх о зах  затраты  сум м арного труда на
1 руб. товарной продукции постоянно растут, что сн иж ает  
эф ф ективность  труда и производственны й результат. 
Например, увеличение затр ат  труда в п ересчете на ф ак 
тический объем  продукции по л есх о зам  В оронеж ской 
обл. составило соответственно за  две прош лы х пятилетки
664,6 и 1011 тыс. руб., по К урской  — 173,9 и
249.8 тыс. руб., что яви лось  результатом  роста числен
ности и сн иж ени я  п роизводительности  труда на 4,1 —
12,3 % , а так ж е  п роявлени я  экстенсивны х ф акторов.

Ч асто при оценке пром ы ш ленной деятельности  пред
приятий основное внимание у д ел яется  выполнению  плана 
прибыли, рентабельности  и реали заци и  продукции, ис
пользованию  общ его ф онд а зараб отной  платы , п роизво
дительности труда и другим  п оказателям , что не про
тиворечит общ им требованиям . Н о когда оценка ведется 
исклю чительно по обобщ аю щ им стоим остны м  п ока
зателям , н ельзя  установить, какой  ценой, при каких 
затратах  совокупного труда достигнуты  те или иные 
производственны е результаты .

Вопросы сои зм ерен ия  затр ат  труда и результатов  
производства ещ е не н аходят  долж ного  отраж ен и я  при 
анализе и оценке работы  предприятий. С ни зи лась  м оби
лизую щ ая роль планов по учету и реализации  вы явлен 
ных резервов эф ф екти вн ости  производства и затрат  
труда. Н апример, з а  десятую  п яти летку  по Бобровском у 
лесокомбинату зараб отн ая  плана увеличилась на 16,4—•
48,5 тыс. руб. (3 ,2— 6,8 % ) ,  численность — на 4 ,0— 8,9 % , 
производительность труда сн изи лась  на 4 ,2— 9 % ; по 
Д авыдовскому м ехлесхозу  за  тот ж е  период — соответ
ственно на 5 ,6— 21,8 тыс. руб. (4 ,2— 1 2 ,9 % ) ,  5,1 —
14.8 % , 3 ,9 - 1 4 ,4  % .

С ледовательно, реш ая проблему повы ш ения э ф ф е к 
тивности производства, н ельзя  ограничиваться обоб
щающими стоим остны м и п оказателям и , которы е во м но
гих случаях сглаж иваю т ситуацию . Н еобходим о глубж е 
анализировать уровень и структуру затрат , что п озво
ляет более успеш но вли ять на результаты  п роизвод
ства, находить «узкие» м еста и приним ать меры  к их 
устранению.

С труктура затрат совокупного труда характери зуется

пропорциям и и коэф ф иц и ентам и . Т ак, при определении 
цен, приведенны х затрат , эф ф ективности  производства 
и капитальны х влож ений, учете ф актора времени, со
ставлении оптим альны х отраслевы х планов, планов объе
динений и предприятий  в расчетах  использую тся коэф 
ф ициенты  эф ф екти вн ости , приведения, дисконтирова
ния. Р оль этих  п оказателей  для  планирования произ
водства бесспорна, х о тя  их природа и разм ерность до 
н астоящ его  времени недостаточно изучены, особенно по 
отнош ению  к воспроизводству лесны х ресурсов.

И звестн о , что количественное значение коэф ф иц и ен 
тов зависит в первую  очередь от того, для  каких расче
тов они предназначены . Н апример, при выборе проект
ных реш ений, оптим изации  отраслевы х планов по ми
нимуму приведенны х затр ат  коэф ф ициент приведения 
и спользуется  дл я  сои зм ерен ия  текущ их и единовремен
ных затрат . В другом случае коэф ф иц и ент эф ф ек ти в 
ности вы раж ает  уровень рентабельности , соотнош ение 
уровня цен, себестоим ости  и ф ондовооруж енности . Зн а
чит, дл я  оценки структуры  затрат  и определения э ф 
ф екти вности  ж ивого труда на производство продукции 
в л е сх о зах  так ж е нуж ны  коэф ф ициенты , которы е по
зволяли  бы не только учиты вать достигнуты й уровень, 
но и объективно планировать сниж ение затрат  труда. 
К ак  указы ваю т некоторы е исследователи , «точная вели
чина к оэф ф и ц и ен та  приведения вы раж ает оптимальное 
сочетание ж ивого и овещ ествленного труда, т. е. важ ней
шую пропорцию  плана»,5 что им еет больш ое значение при 
оценке структуры  затр ат  и уровня слож ивш егося соотно
ш ения ж ивого и овещ ествленного труда на производство 
продукции. Т аки м  образом , речь идет о приведенных 
затр атах  ( C + E K )  и учете использованны х ресурсов.,

Э коном ия ресурсов — м атериальны х, денеж ны х и тру
довых «в конечном счете сводится к экономии време
ни»,6 учету скорости  обращ ения основны х и оборотных 
ф ондов. В этой  связи  важ но установить, поддается ли 
ф актор  времени стоим остном у учету. С ущ ествует мнение, 
что в процессе производства он органически вы текает 
и з учета стоим ости  по ф орм уле приведенны х затрат. 
Н апример, приведенны е затраты  исчислены  по ф ормуле 
С + Е К  при Е = 0 ,2 ,  С = 2 0 0  тыс. руб., К = 5 0 0  тыс. руб .• 
В конкретны х условиях  производства возм ож ны  различ
ные варианты , которы е в основном  определяю тся про
и зводительностью  труда и влияю т на величину приве
денны х затрат .

Д опустим , предприятие еж егодно производит зад ан 
ный объем  продукции. Т огда С + Е К = 2 0 0 + 0 ,2 -5 0 0 =  
=  300 тыс. руб. Если процесс производства ускорится 
и при той ж е  себестоим ости  за  год будет произведено 
два объем а продукции, затраты  на один составят  (200 +  
+ 0 ,2 - 5 0 0 ) :2 = 1 5 0  тыс. руб. Если такой  объем  произво
ди тся  в течение 2 лет, то приведенны е затраты  будут 
равны  2 0 0 +  (0 ,2 -,500-2 ) = 4 0 0  тыс. руб.

Величина и структура приведенны х затр ат  м еняю тся 
в зависим ости  от скорости  обращ ения основны х и обо
ротны х ф ондов, а так ж е от значения коэф ф иц и ента 
приведения. Если исходить из полож ения, что точная ве
личина его вы раж ает  оптимальное сочетание ж ивого 
и овещ ествленного труда и оно, как установлено много
летней  практикой  разработки  отраслевы х планов разви
ти я  производства, дости гается  при значении 0,2, то 
слож и вш иеся соотнош ения затрат  ж ивого и овещ ест
вленного труда в л есхозах  указы ваю т на низкую э ф 
ф екти вность  первого. Это об ъ я сн я ется  тем, что ф акти 

5 Канторович Л. В., Горстко А. В. Оптимальные решения в эко
номике. М., 1972, с. 164.
6 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 117.
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ческая структура затрат  труда на производство продук
ции в них такова, что не д ости гается  оптимального 
соотнош ения затрат  ж ивого и овещ ествленного труда, 
коэф ф ициент эф ф екти вн ости  труда колеблется  от 0,30 до 
0,66 пункта и более, х о тя  регион исследований харак 
теризуется достаточно сходны м и природно-эконом иче
скими условиями. У величиваю щ аяся доля ж ивого труда 
в совокупных затр атах  указы вает  на сниж ение его про
изводительности и эф ф ективности .

П оскольку каж ды й л есх о з  им еет немалы е резервы  
-роста эф ф екти вн ости  труда, норм ативны й коэф ф ициент 
эф ф ективности  с учетом соверш енствования развити я 
производства на перспективу м ож но установить рав
ным 0,2. Е сли прин ять его за  точку отсчета или нор
матив, то м ож но оп ределять  тенденции и зм ен ени я этого 
п оказателя , п ланировать  уровень эф ф екти вн ости  труда, 
разрабаты вать  м ероп ри яти я, обеспечиваю щ ие ее рост. 
Данный норм атив — напряж енны й, и повы ш ение его на
0,1 пункта требует больш их усилий коллектива, в то ж е 
время реальны е возм ож ности  роста эф ф ективности  тру
да больш ие и по отдельны м  л есхозам  составляю т 0 ,05—

0,46 пункта. Н адо знать, при каких затратах  ж ивого труда 
будет достигнут производственны й результат и в какой 
м ере это соотносится  с требованиями эф ф ективности , 
четко п редставлять  направления интенсиф икации про
изводства.

И зучение органического строения производства лесхо
зов им еет важ ное значение не только для оценки сло
ж ивш ейся  структуры  затрат  на производство продукции, 
но и для  определения путей повы ш ения эф ф ектив
ности п роизводства за  счет планомерного вовлечения 
резервов эф ф ективности . Сейчас надо знать, за  счет ка
ких ф акторов — интенсивны х или экстенсивны х — по
лучен тот или иной производственны й результат, какова 
роль, тенденции и темпы  их изм енения. В настоящ ее 
время живой труд с присущ ей ему функцией произво
дительности  стан ови тся  основным критерием роста эф 
ф ективности  производства, а экономное его использо
вание обеспечивает соблю дение главного условия эф ф ек 
тивности — увеличение выпуска продукции при меньших 
его затратах .

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

УДК 630*627.3

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИИ 
ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

г

Л. Б. Щ ЕРБАК О ВА, кандидат экономических наук;
В. М. ТРИ БУ Н С К А Я , кандидат сельскохозяйственных 
наук
В настоящ ее врем я в лесостепн ой , степной и полупусты н
ной зон ах  страны  создано  свы ш е 5 млн. га  п олезащ и т
ных, прибалочны х, приовраж ны х, садозащ итн ы х лесны х 
полос, н асаж дений  на песчаны х зем л ях , эродированны х 
участках гидрограф ической  сети, пастбищ езащ итны х, 
озеленительны х вокруг водоем ов и н аселенны х пунктов 
и др. Ч астично они расп олагаю тся  на неудобьях 
(овраги, пески, крутосклоны  и т. д .) , в основном  ж е  — 
на и зъ яты х  и з-п од  сельскохозяй ственн ого  пользования 
(до 1— 2 % ) . О сновная зад ача  эконом истов  состоит 
в том, чтобы разраб отать  систем у п оказателей , охваты 
вающую все их многочисленны е ф ункции, чтобы иметь 
обоснованные данны е о целесообразности  использования 
сельскохозяй ственн ы х зем ель под защ итны м и лесными 
насаж дениям и.

О ценке подлеж ат следую щ ие ф ункции: х о зяй ств ен 
ные —- дополнительная  продукция растен иеводства и ж и 
вотноводства, получаем ая в результате м елиоративного 
воздействия, ресурсы  биологической  м ассы  древостоев 
(стволовая и корневая  древесина, ветви, сучья, древесная 
зелень, к о р а ), побочного пользован ия (плоды , ягоды, 
грибы, техническое и лекарствен ное сы р ье ); п риродоох
ранные (почво-, водо-, воздухозащ итны е, биоценотиче- 
ские) и социальны е.

Н аибольш ие затруднен ия возникаю т при оценке со 
циальной роли защ и тн ы х лесн ы х  насаж дений , которая  
является  производной целого ряда их свойств. Они обо
гащают воздух кислородом , насы щ аю т его ф итонцидам и 
и отрицательны м и ионам и, поглощ аю т вредны е газы  
(углеводороды, сернисты й газ, хлориды  и п р .), улучш ают

химические и бактериологические показатели  воды и поч
вы [ 1 ]. О слабляя  скорость ветра, зад ерж и вая  пыль, ре
гулируя тем пературны й реж им  и влаж ность воздуха, 
создаю т более ком ф ортны е условия труда и отдыха 
д л я  сельских  труж еников. К роме того, служ ат эстети
ческим оф орм лением  аграрны х ландш аф тов, оказываю т 
полож ительное эм оциональное воздействие на человека.

Все перечисленны е ф акторы  имею т вполне определен
ные социальны е последствия. О бщ ее улучш ение условий 
ж изни н аселения способствует сокращ ению  его мигра
ции, что в свою  очередь сказы вается  на текучести кад
ров; сн и ж ается  так ж е  заболеваем ость людей, увеличи
вается количество и повы ш ается качество производимой 
продукции, п редотвращ ается  ускоренны й износ основных 
ф ондов.

С оциальны й эф ф е к т  от лесны х насаж дений частично 
м ож ет бы ть вы раж ен  экономическими показателями: 
через сниж ени е ущ ерба, предотвращ ение потерь и излиш 
них затрат  в производственной и непроизводственной 
сф ерах  вследствие ум еньш ения загрязнен и я  среды в зоне 
их действия, прирост чистого дохода в результате по
вы ш ения производительности  труда. Он склады вается 
из психо-социального  (сниж ение миграции населения 
в вы сокооблесенной м естности  в сравнении с малолесной, 
закрепление кадров на сельскохозяйственны х пред
п ри яти ях ) ; санитарно-гигиенического (уменьш ение за 
болеваем ости  тр у д ящ и х ся); рекреационного (повыш ение 
производительности  труда) эф ф ектов; сокращ ения за 
трат  на эксплуатацию  основных фондов.

П сихо-социальны й ущ ерб в производственной сф ере 
возни кает вследствие миграции населения, вызванной 
неудовлетворительны м состоянием  окруж аю щ ей среды, 
однообразием  и м онотонностью  ландш аф тов, лиш енных
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древесной растительности. Так, в Калмыкии безлесны е 
пространства подвержены воздействию ветров, вызываю
щ их пыльные бури, м елкозем  зан осит кош ары , х о зя й 
ственные и ж илы е постройки чабанов, вы нуж дает их 
переселяться  в другие места.

В основу оценки психо-социального ущ ерба нами по
лож ено возмож ное сниж ение текучести  кадров в об
лесенны х хозяйствах  (бригадах) в результате улучш ения 
условий ж изни. И сследования проводились в различны х 
природных зонах страны , и зучалась взаи м освязь  м еж ду 
облесенностью  территории и текучестью  кадров в кол
хозах  и совхозах за  1976— 1982 гг. В лесостепной  зоне 
сравнивали группы хозяй ств  Н овосильского р-н а О рлов
ской обл. со средней облесенностью  13,8 и 6 % , в степ 
ной — М ихайловского В олгоградской обл. (5,8 и 1,6 % ) , 
в полупустынной — И ки-Б урульского  К алм ы цкой А СС Р 
(2,7 % и безлесн ы е). Если в лесостепной  зоне, где 
относительно вы сокая  л еси стость  территории и слабая 
диф ф еренциация по облесенности  в хозяй ствах , не от- 
мёчено сущ ественной разн иц ы  в текучести  кадров по 
двум указанны м группам, то в степной она вы раж ена 
сильнее. Т ак, в М ихайловском  р-не в первой группе 
хозяйств число уволивш ихся работников в среднем  за  год 
составило 5 человек на одно хозяй ство  (в расчете на 
1000 человек), во второй — 16. В И ки-Б урульском  р-не 
в облесенных х о зяй ств ах  в среднем  за  год отм ечалось 
превышение числа поступивш их над числом выбывш их 
(8 на 1000 человек), в необлесенны х выбы вш их было 
больше, чем поступивш их, на 25 человек.

Путем сравнения групп хо зяй ств  с различной об
лесенностью  вы явл яется  общ ая тенденция миграции на
селения, так  как на нее влияет м нож ество  причин, 
трудно поддаю щ ихся учету. Более достоверно мож но 
делать выводы при сравнении двух отделений (бригад) 
одного хозяй ства  с различной облесенностью  террито
рии. Т ак, при изучении динам ики численности рабо
тающ их и производственной деятельности  отделения №  1 
с облесенностью  территории 4,5 % и №  3 — м енее 1 % 
в совхозе «Буратинский» И ки-Б урульского  р -н а  К алм ы ц 
кой А СС Р установлено, что основны е п оказатели  (ф о н 
дообеспеченность, величина заработной  платы , условия 
работы, обеспеченность ж ильем  и т. д.) у них прим ерно 
одинаковые. О днако текучесть кадров в отделении №  1 
ниже, чем в №  3, что вы разилось в меньш ем  количестве 
уволивш ихся и приняты х в течение года (на четыре 
человека), а  так ж е в больш ей среднегодовой числен
ности работников, (на четы ре человека) при одинаковом  
числе чабанских точек. П отери в производстве продукции 
и з-за  меньш ей трудообеспеченности  в отделении №  3 
составили 17,6 тыс. руб. (см . табли цу).

М ногие ученые считаю т, что санитарно-гигиеническую  
роль леса мож но рассм атривать  наравне с многочислен
ными м ероприятиям и, направленны м и на охрану зд о 
ровья людей. О пределена м атем ати ческая  зависим ость

П о к а за т ел и
№  о т д ел е н и я

1 3

Число чабанских точек
Количество (поголовье) содержащегося

9 9

скота, тыс. голов 14,5 И ,9
Среднегодовое число работников 45 41
Прибыль за год 7 11
Убыло за год 3 7
Отработано чел.-дней 13455 12259
Выработано продукции, тыс. руб. 197,8 180,2
Недобор продукции животноводства из-
за низкои продуктивности угодий и
меньшей трудообеспеченности, тыс. руб. — 17,6

меж ду концентрацией  сернистого ангидрида в атмосф ере 
и затратам и  на здравоохранение [1 ] . Н а основании дан
ных о сниж ении  содерж ан и я  сернистого газа  в атм осф е
ре под воздействием  лесны х массивов рассчитана ве
личина предотвращ енного ущ ерба в области здравоохра
нения.

Д ревесная  растительность оказы вает такж е сущ ествен
ное воздействие на качество воды, поступаю щ ей в виде 
поверхностного стока в водоемы, улучш ая ее ф изиче
ские, хим ические и бактериологические показатели .

Т аки м  образом , в силу своих санитарно-гигиениче
ских  свойств лесны е н асаж д ени я  способствую т предуп
реж дению  многих заболеваний, вызы ваем ы х загр язн е
нием среды. С ниж ение заболеваем ости  населения ведет 
к сокращ ению  затрат  на социальное страхование, го
сударственны х расходов на лечение больных, потерь от 
н едопроизводства продукции за  время болезни трудя
щ и хся; улучш ение условий труда и отды ха сопровож 
дается  повы ш ением  производительности  труда.

О тделом  экономики В Н И А Л М И  определялась зависи
м ость числа дней, пропущ енных по болезни (в расчете 
на одного среднесписочного работн и ка), от наличия л ес
ных н асаж дений  по группам хозяй ств  с разной облесен
ностью  территории в И ки-Бурульском  р-не К алм ы ц
кой А С С Р. О казалось, что в облесенны х хозяйствах  
в среднем  на одного среднегодового работника прихо
ди тся  5,5 чел.-дня, пропущ енны х по болезни, в безлес
ной — 7,1 чел.-день. С огласно средней по району вы
работке валовой продукции за  1 чел.-день величина сокра
щ енного ущ ерба народному хозяйству  и з-за  сниж ения 
заболеваем ости  в первых хозяй ствах  составила
14,3 тыс. руб.

С ущ ествует несколько м етодов экономической оценки 
рекреационны х свойств леса. Одни основы ваю тся на 
учете дополнительны х затрат , связан н ы х с организацией 
хозяй ства  в рекреационны х лесах  и потерь лесного хо
зяй ства  от и спользования их в рекреационны х ц елях [4,
6, 7, 9 ] . Но так ая  оценка недостаточно обоснована, 
так  как  рекреационную  ценность имею т и те леса, в ко
торы х не п роизводилось никаких затрат . Другие бази 
рую тся на оценке рекреационны х функций леса как 
«особого вида потребительной стоимости» [2 ] , которую 
н аходят  путем устан овлен ия соответствия условий от
ды ха м аксим ально ком ф ортны м . У м нож ив относитель
ную величину потребительной стоимости на число посети
телей или количество проведенны х в данном н асаж де
нии часов, определяю т эф ф ек т  от участка, используемого 
для  м ассового отды ха. К недостаткам  этого м етода 
следует отнести  двойной учет — по привлекательности 
и числу посетителей , в то врем я как последнее обу
словлено первы м, а  в случае несовпадения м нения ис
следователей  и отды хаю щ их имеет место противоречие 
в оценке.

И. В. Т уркевич [8] предлагает рассчиты вать эконо
мическую  эф ф ек ти вн ость  рекреационны х ф ункций  леса 
по цене свободного времени, которую  н аходят  делением 
национального дохода на количество рабочего времени, 
израсходованного  на его получение. У м нож ив годовую 
посещ аем ость (ч ел .-ч /га ) на цену свободного времени, 
получаю т общ ую оценку. Однако, как  отм ечает  А. А. Ц ы- 
мек, «нельзя согласиться с утверж дением , что цена рабо
чего времени равна цене свободного времени... Ц ена 
явл яется  денеж ны м  вы раж ением  стоим ости , а субстан
цией ее служ ит общ ественны й труд (а  не отды х), про
дукт которого способен удовлетворять  потребности 
людей» [9 ].

М етод, основанны й на росте производительности  тру
да, на наш взгляд ,— наиболее правильны й. Вся труд
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ность его заклю чается  в определении доли прироста 
производительности труда, обусловленной рекреацией  
в лесу, а не другими ф акторам и  (индивидуальными 
отличиями работников, технической  оснащ енностью  
и т. д .) . Т ак, исследования показали , что кратковрем ен 
ный отдых (в субботние и воскресны е дни) группы 
рабочих промы ш ленны х предприятий  в лесах  зеленой  
зоны г. В оронеж а приводит к росту производительности  
труда на 3 %,  что обеспечивает получение эконом и
ческого эф ф ек т а  в разм ере 92 руб. на 1 га н асаж д е
ний [5 ].

О тдых в лесу п редставляет собой потребление со 
вокупности м атериальны х, сан итарно-гигиенических и 
эстетических полезностей  леса, что в социальной сф ере 
находит проявление в более полноценном  восстановле
нии трудоспособности населения и, следовательно, в и з
вестной степени в повы ш ении ресурсного п отенциала 
общ ества.

В степной и сухостепной зонах  при ограниченны х 
площ адях естественны х лесов  неизбеж но встает вопрос
об использовании в рекреационны х ц елях  защ итны х 
лесных насаж дений . П редусм атривается: сезон н о-к рат
ковременное посещ ение (во врем я перерывов на отд ы х), 
при выполнении полевы х работ сельскохозяйственны м и 
работниками (чабаны , трактористы , комбайнеры , рабо
чие полеводческих бригад и т. д .) ; целевое (ути литар
ная р ек р еац и я ), соп ровож даю щ ееся  сбором  плодов, гри
бов, ягод, лекарствен ны х трав и т. д.; м арш рутно-би
вуачное — кратковрем енны е остановки  при транзитном  
следовании автотранспорта.

В основу эконом ической  оценки рекреационны х ф унк
ций защ итны х лесны х насаж дений  полож ены  данные
о ф актической  п осещ аем ости  их и повы ш ении произво
дительности труда в результате  трудовосстановительны х 

'  свойств лесов. Ф актическую  посещ аем ость и продолж и
тельность пребы вания в них определяли  путем анкетного 
опроса населения, оценку 1 чел.-ч отды ха — по п о каза 
телю роста производительности  труда, которую  изучали 
методом ф отохрон ом етраж н ы х наблю дений за  работой 
комбайнеров на уборке озим ой пш еницы  на облесенном 
и откры том  п олях  колхоза  «К расны й партизан». О бле
сенное поле IV третьего полевого севооборота окайм лено 
7-рядными лесны ми полосами высотой 6 ,5— 7 м непро- 
дуваемой конструкции. П ородны й состав: дуб череш ча- 
тый, вяз обы кновенны й, клены ясенелистны й  и татарский, 
лох узколистны й. Почвы, эксп ози ц ия и агротехни ка вы
ращ ивания пш еницы  озим ой на обоих п олях  идентичные. 
Уборку проводили одни и те ж е ком байнеры  на тех ж е 
самых маш инах, что исклю чает индивидуальны е разл и 
чия в проф ессиональны х навы ках и состоянии  техники.

При анкетном  опросе установлено, что во врем я уборки 
урож ая на облесенны х п олях  эта  категори я работников 
свой обеденны й отды х проводит в лесны х полосах, там, 
где их нет,— около комбайнов.

К ак п оказали  наблю дения, на облесенном  поле и з-за  
меньшей утом ляем ости  ком байнеров перерывы  на кратко
временный отды х были м енее продолж ительны м и (3 % ) , 
чем на откры том  (6,1 % ) , врем я основной работы  соот
ветственно больш е и составлял о  в первом случае 68,8, 
во втором — 63,6 %.

П одобные и сследования проведены  в совхозе «Буратин- 
ский» К алм ы цкой А СС Р. О казалось, что на облесенном 
поле перерывы  на кратковрем енны й отды х при меньш ей 
утомляемости сн изились на 2,8 % (от общ его рабочего 
времени), а  время основной работы  возросло на 6 % .

Рост обеспеченности населения личным транспортом  
делает все лесны е н асаж д ен и я  практически  доступными

для посещ ения. П одтверж дением  чему служ ат примеры 
м ассового использования полезащ итны х лесны х полос, 
овраж но-балочны х насаж дений и других посадок в целях 
так  н азы ваем ой  утилитарной рекреации, т. е. сбора пло
дов, ягод, грибов для  личного потребления как городским, 
так и сельским  населением . Опрос ж ителей  колхозов 
«Деминский», «К расны й партизан» Волгоградской обл. 
и совхоза «Буратинский» К алмыцкой А СС Р показал, что 
в выходные дни за  сезон  одна сем ья собирает до 50 кг 
ягод  смородины.

Н а территории отделений, где отсутствует древесная 
растительность, загрязн ен и е  среды приводит к ускорен
ному износу основны х фондов. Этому способствует такж е 
вы званное текучестью  кадров отсутствие постоянны х 
опы тных м еханизаторов, умело эксплуатирую щ их техни
ку. Д ополнительны е затраты  на содерж ание, ремонт 
и ускоренную  ее зам ену приводят к увеличению амор
тизационны х начислений на сельскохозяйственную  про
дукцию , а следовательно, к повыш ению  ее себестоимости, 
сниж ению  ф ондоотдачи. Т ак , в Северном К азахстане 
на облесенном  бригадном  стане опытного хозяйства 
В Н И И ЗХ  средний, срок служ бы  техники составляет 10, 
на необлесенном  — 6 лет, соответственно затраты  на ре
монт и техуходы  — 22,62 и 43,06 руб., расход горючего — 
10311 и 12536 кг [3 ] .

При сравнении производственны х показателей  работы 
четвертого м еханизированного  отряда (облесенное отде
лени е) и третьего (необлесенное) в колхозе «Родина» 
Х арабалинского  р-на А страханской  обл. установлено, 
что в первом затраты  на обслуж ивание техники были 
на 0,8 тыс. руб., расход  горючего на 0,2 тыс. кг, себе
стоим ость 1 га пахоты  на 1 р .31 к. меньше, чем во втором.

И з приведенны х данны х видно, как велика социальная 
роль защ итны х лесны х насаж дений, создаваем ы х в мало
лесны х районах  страны, и ее необходимо учитывать 
при отводе сельскохозяй ственн ы х зем ель для  их соз
дания.
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Поздравляем юбиляра!

И. С. МЕЛЕХОВУ — 80 ЛЕТ

Академику ВАСХ НИ Л, д-ру с.-х . наук, проф., засл у ж ен 
ному деятелю  науки Р С Ф С Р  Ивану Степановичу М еле
хову 15 сентября 1985 г. и сполн яется  80 лет со  дня 
рождения. Его имя ш ироко и звестн о  ученым и практикам  
лесного хозяйства как в наш ей стране, так  и за  рубеж ом. 
Крупнейший ученый в области  лесоведени я и лесовод
ства, он вносит больш ой вклад в разработку  актуаль
ных народнохозяйственны х проблем  — повы ш ение про
дуктивности лесов, рационального их и спользования и 
воспроизводства как  сы рьевого ресурса и средообра
зующего ф актора.

После окончания в 1930 г. Л Л Т А  И ван С тепанович 
в течение многих лет  изучает л еса  Е вропейского С еве
ра, сочетая научные и сследования с преподаватель
ской работой в А рхангельском  лесотехни ческом  инсти
туте. П ринимал активное участие в организации  И нсти 
тута леса и лесохим ии АН С С С Р в г. А рхангельске 
(1958— 1962 гг.), был первым его директором .

Ш ирокое и си стем атическое изучение сплош ны х кон
центрированных вырубок С евера п озволило И. С. М еле
хову ф ундаментально р азраб отать  новое научное н аправ
ление — типологию  вырубок. Его основным объектом  
познания стала природа л еса  в целом , где лес рассм ат
ривается как природная систем а, как  региональное явл е 
ние, а тип леса — как ди н ам и ческая  систем а на био- 
геоценозном (экосистем ном ) уровне. Р азраб отанн ое им 
учение о динамической типологии позволяет  п ознавать  
лес в развитии, глубоко поним ать прош лое и настоящ ее, 
решать практические задачи  лесоводства и предвидеть 
будущее.

В 1962— 1966 гг. И. С. М елехов работал  зам . пред
седателя Государственного ком и тета  С овета М инистров 
СССР по лесной, целлю лозно-бум аж ной, деревообраба
тывающей промы ш ленности и лесном у хозяйству . 
С 1965 по 1971 г. он — академ и к-секретарь  О тделе
ния лесоводства и агролесом елиорации и член президиу
ма ВАСХНИЛ. К этому времени им капитально р а з 
работаны и обобщ ены вопросы  рубок главного поль
зования, что получило отраж ени е в м онограф ии  «Рубки 
главного пользования», вы ш едш ей двум я и зданиям и  
(1962 и 1966 гг.). С постановкой ещ е более углублен
ных задач он продолж ает и сследования в области  кам 
биальной деятельности  древесны х пород в различны х 
природных условиях.

Реш ая многогранны е вопросы лесоведени я и лесовод
ства, ученый вклады вает много труда в воспитание и 
подготовку инж енерны х и научных кадров. И м подго
товлено более 50 кандидатов и докторов наук. С 1962 г. 
Иван Степанович заведует каф едрой  лесоводства М Л ТИ . 
В 1980 г. увидел свет его учебник-м онограф ия «Л есо
ведение». З а  этот капитальны й труд он удостоен вы со
кой награды — золотой медали им. Г. Ф . М орозова. 
В 1983 г. И. С. М елеховым заверш ен а публикация 
объемного (п ять  выпусков) учебного пособия «Л есная 
пирология». В нем воплощ ено целостное учение о при
роде лесных пож аров и их последствиях, м етодах  борь

бы с п ож арам и  и использовании полож ительной роли 
огня в лесном  хозяйстве .

И. С. М елехов — автор более 300 работ по лесо
ведению , лесоводству и другим вопросам лесного хо
зяйства . Т ак , его м он ограф и я  «Очерк развития науки о 
лесе в России» (1957 г.) после книги Ф. К. А рнольда 
«И стория лесоводства в России, Ф ранции и Германии», 
вы ш едш ей в конце X IX  в.,— первая и пока единствен
ная  зн ачи тельная  работа  наш его времени по истории 
лесной  науки. В 1970 г. ученый выступил с докладом  
на М еж дународном  конгрессе историков в М оскве. 
И збран  в состав п остоян но действую щ ей М еж дународ
ной исторической комиссии по лесу от С С С Р. В 1977 г. 
при секции охраны  прирвды  М осковского общ ества ис
пы тателей  природы  ученым создана и возглавлена 
К ом и ссия по истории лесов  С СС Р.

М ногие его труды получили широкую  и звестность и 
признание не только в наш ей стране, но и за  рубеж ом. 
Он почетный член Л есного общ ества Ф инляндии, почет
ный доктор  Высш его сельскохозяй ственн ого  института 
г. Брно (Ч ех о сл о в ак и я ), член К оролевской  шведской 
академ ии лесного и сельского х о зяй ств а  и Венгерской 
академ ии наук. К роме того, он член С оветского нацио
нального ком и тета Т ихоокеанской  научной ассоциации.

И ван С тепанович М елехов активно участвовал в м еж 
дународны х лесны х конгрессах, сим позиум ах, конф ерен
циях. Он вы ступал с докладам и на V (С Ш А ) и VI 
(И сп ан и я) М ировых лесны х конгрессах, на X III (А вст
р и я ) , X IV  (Ф Р Г ) и XV (С Ш А ) конгрессах М еж ду
народного С ою за лесн ы х исследовательских организаций. 
Бы л вице-президентом  VI М ирового лесного конгресса 
и председателем  первой пленарной сессии этого конг
ресса. В 1967 г.' на XIV конгрессе И Ю Ф РО  избран 
членом  П остоян ного  К ом и тета М еж дународного Сою за 
лесн ы х и сследовательски х организаций, на XV конгрессе 
(1971 г.) — членом  исполбю ро И Ю Ф РО . Участвовал 
в М еж дународном  сим позиум е «Лес и внеш няя среда» 
в М оскве, явл я л ся  председателем  ком итета «Л есовод
ство» на XIV Т ихоокеан ском  научном конгрессе (1979 г .).

И . С. М елехов и зби рался  депутатом  Верховного Со
вета С С С Р пятого  созы ва (1958— 1962 гг .) . Он явл яется  
членом научных советов Г К Н Т  и АН С С С Р, Н Т С  Мин- 
лесбум пром а С С С Р, Г ослесхоза С СС Р, М инлесхоза 
Р С Ф С Р , П роблем ного совета по рубкам и лесовосста
новлению , а такж е П резидиум а лесотехнической  секции 
М инвуза С С С Р и председателем  ее координационного 
совета. И . С. М елехов — главный редактор  «Лесного 
ж урнала», член редколлегий ж урналов «Л есное х о зя й 
ство», «Л есоведение» и др.

П арти я  и правительство высоко оценили большую 
плодотворную  деятельность  И. С. М елехова, наградив 
его орденами Л енина, О ктябрьской  Револю ции, двумя 
орденами Трудового К расного Знам ени, многими м еда
лям и.

Л есоводы , редакция ж урнала «Л есное хозяйство» 
поздравляю т ю биляра, ж елаю т ему крепкого здоровья и 
дальнейш ей плодотворной деятельности .
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Л Е С О В Е Д Е Н И Е  И ЛЕСО ВО Д СТВО

УДК 630*237.2:630*116.1

ВЛИЯНИЕ ОСУШЕНИЯ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЛЕСОВ НА СТОК РЕК

В. В. РАХМ АН ОВ, доктор географических наук

Н аша стран а обладает самы ми больш ими в мире лесны ми 
богатствами. К  сож ален и ю , значительную  часть лесной  
площ ади зан и м аю т заболоченны е н асаж дени я, входящ ие 
в гидром елиоративны й ф онд . П лощ адь их только в евро
пейской части  С оветского С ою за достигает почти
34 млн. га. К ром е того, зд есь  ж е и м еется  свыш е
18 млн. га болот [8 ] , часть которы х после осуш ения 
мож но облесить.

Заболоченны е л еса  отличаю тся не только низкой  про
изводительностью , но и ослабленны м и гидрологическими 
свойствами. П оэтом у осуш ение с целью  повы ш ения про
дуктивности лесны х н асаж дени й  — одна из важ нейш их 
задач лесного хозяй ства .

О суш ение созд ает  условия дл я  повы ш ения произво
дительности древостоев в несколько раз. Т ак, годичный 
прирост сосняков болотно-травяных в 40— 60 лет в разных 
районах до осуш ения равен 4 — 5 м 3/г а , но уж е во втором  
десятилетии  после гидром елиорации увеличивается до
15 м 3/г а . В других н асаж д ени ях , не даю щ их никакого 
прироста и з -за  сильного заболачивания, после п роведе
ния гидром елиоративны х работ он достигает 4 —
7 м 3/г а  [8 ].

Эти данны е подтверж даю тся  результатам и  многих ис
следований. О некоторы х из них говорилось на В сесою з
ном совещ ании по гидролесом елиорации и рационально
му природопользованию , состоявш ем ся  в 1982 г. [5 ] , 
где указы валось, что п рирост травян о-сф агн овы х  со сн я 
ков в 30-летнем  возрасте , незначительны й до осуш ения, 
возрос после него до 7 м 3/г а . П овы ш ение прироста 
(до 6 м 3/г а )  отмечено так ж е в сосн як ах  на низинны х 
и п ереходны х болотах  С реднего У рала; на бедны х 
сф агновы х торф ах  он ниж е, но и зд есь  рост древостоев 
в результате осуш ения у ск о р яется  [2 ].

Н аряду с увеличением  зап асов  древесины  гидром е
лиорация способствует и увеличению  ресурсов побоч
ного пользования: уси ли вается  смоловы деление хвойны х 
древостоев, что расш и ряет  базу подсочного производ
ства, улучш ается развити е ягодны х кустарников, грибниц.

К выводу о необходим ости  осуш ения заболоченны х 
лесов с целью  повы ш ения их продуктивности  давно 
пришли лесоводы  других стран . К ак  подчеркивает 
М. Ц егенднер [1 0 ] , и сходя  из многолетнего опы та не

м ецкого лесоводства, на болотах  получение высокого 
ур о ж ая  древесины  без осуш ения, т. е. без разруш ения 
болотного биогеоценоза, невозм ож но.

С ледовательно, чтобы  превратить огромные площ ади 
м алоценны х заболоченны х лесов в высокопроизводитель
ные древостой, надо п реж де всего осуш ить их. Благодаря 
этом у более эф ф ективны м  оказы вается  внесение удоб
рений и проведение других мелиоративны х мероприятий.

О суш ать л еса  и болота в разны х странах  начали 
давно. Н о нередко, когда гидромелиоративны е работы 
принимали значительны е м асш табы , появлялись ж алобы 
на обм еление рек и даж е на ухудш ение климата. Т ак 
бы ло в России во врем я работ Западной экспедиции 
под руководством  Н. И. Ж илинского  по осушению болот 
П рипятского  П олесья. Т о ж е случилось при осушении 
тех  ж е болот уж е в 50-х  годах. И позднее, когда 
в связи  с организацией  М инистерства мелиорации и вод
ного хозяй ства  С С С Р осущ ествляю тся большие объемы 
м ероприятий  по преобразованию  болот, заболоченны х 
лугов и лесов в разн ы х  областях, не раз вы сказы ва
лось  м нение об отрицательном  эф ф екте осуш ения. Оно 
основано на представлении о болотах и заболоченны х 
зем л ях  как аккум уляторах  влаги, запасаю щ их ее при 
весеннем  таянии  снега, в дож дливы е сезоны  и отдаю щ их 
в реки в сухие периоды  года. Б олота будто бы поддер
ж иваю т высокую  водность рек и являю тся  регулято
рами речного стока. Они играют такую  ж е роль, как 
и леса, водоохранное значение которы х получает все 
больш ее научное признание. С ледовательно, согласно 
этому мнению , массовое осуш ение болот и других з а 
болоченны х земель, в том числе и заболоченны х лесов, 
ухудш ает гидрологический реж им  рек, вы зы вает их об
меление.

В газете «Горьковская правда» сообщ алось об обме
лении р. Усты и ее п ритоков [1 ] . К ак  «выяснилось», 
виноваты  в этом  были п реж д е всего мелиораторы: они 
необдуманно осуш или ты сячи  гектаров лесны х болот 
и торф ян иков, служ ивш их естественны м и регуляторами 
уровня воды в речках. Н ем алы й вред такж е нанесла 
бессистем ная вырубка прибреж ны х лесов. Д алее гово
рилось, что областной  совет В сероссийского общ ества 
охраны  природы  реш ил в зя т ь  десятки  речек, озер  и болот 
под охрану...

Ч то  к асается  лесов  по берегам  рек, то бессистемные
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рубки их, безусловно, долж ны  бы ть запрещ ены , так  как 
оголение прибреж ны х участков пойм  вы зы вает усиление 
боковой эрозии русел, заиление и деф орм ацию  их, на
растание перекатов и, как следствие, обм еление рек. 
Еще больший вред причиняет вырубка лесов на коренны х 
берегах рек, т. е. на круты х склонах  речны х долин. 
И менно эти леса долж ны  особо о хран яться  от бескон т
рольных вырубок, а оголенны е участки склонов надо 
облесять.

С лож нее в теоретическом  и практическом  плане об- 
тоит дело с охраной болот и заболоченны х лесов. В зять  

их под защ иту — значит не р азр еш ать  осуш ать или 
п озволять осушение только части, а остальны е оставлять  
в естественном состоянии вы сокого увлаж н ени я, чтобы 
они продолж али дей ствовать  как  аккум уляторы  влаги. 
Но мож но ли сказать , сколько болот и заболоченны х 
лесов следует осуш ать: половину, треть  или меньш е? 
В Горьковской обл. гидролесом елиоративны й ф онд, вклю 
чающий заболоченны е леса, торф ян ы е болота, заболочен 
ные сенокосы  и другие п ереувлаж ненны е зем ли, состав 
л яет  712,7 тыс. га, в соседней К ировской  достигает
2596,2 тыс. га, в других северны х обл астях  ещ е боль
ше [8 ]. Все эти  зем ли характери зую тся  очень низкой 
продуктивностью  на них древесной  и другой расти тель
ности. Они могут бы ть вы сокопроизводительны м и только 
при условии их осуш ения. П лощ ади ж е осуш аем ы х 
земель в общ ем гидролесом елиоративном  ф онде пока 
невелики, остальны е п ереувлаж нены . Не слиш ком  ли 
расточительно для  государства оставлять  десятки  м ил
лионов гектаров не так  удаленны х от промы ш ленны х 
центров заболоченны х лесов  в их естествен н ом  переув
лаж ненном  состоянии  и не получать с них даж е малой 
части того урож ая  древесины  и сельскохозяй ственн ы х 
культур, который они могли бы давать  после проведения 
на них осуш ительны х работ и различны х лесоводствен- 
ных мероприятий? Чтобы  извлечь из эти х  зем ел ь  пользу, 
надо преж де вс^го их осуш ить.

Т акое реш ение вопроса позволит сохран ить и водные 
ресурсы страны, преж де всего важ нейш ую  возобнов
ляемую  часть и х ,— речной сток. В сам ом  деле, осуш ая 
болота, мы заставл яем  их отдавать в реки ту часть воды, 
которая зад ерж и вается  на поверхности  и з -за  незначи
тельной проницаем ости  почв и неблагоприятного для 
стока рельеф а. И звестно , что заболачивание обычно на
чинается в п они ж ен и ях  с плотны ми почвами, в которы х 
скопление воды способствует развитию  влаголю бивой 
растительности , образую щ ей отл ож ен и я  торф а. Р а зр а 
стаясь, она потом зан им ает и более возвы ш енны е 
места. Значит, развитие болотообразовательного  п роцес
са — это главный п ризнак того, что часть воды зад ер ж и 
вается в данном  м есте, не попадая  в сток, а  реки, бе
рущие начало в болотистой  м естности, в одинаковы х 
клим атических условиях  получаю т м еньш е воды, чем 
реки, вы текаю щ ие с незаболоченны х территорий.

А нализ данны х массовы х гидрологических наблю де
ний почти на 200 реках  [6, 7] п оказы вает, что с увеличе
нием облесенности  речных бассейнов на 1 % годовой 
сток рек возрастает  на 0 ,8— 1,2 мм, а при таком  ж е  увели
чении их заболоченности  ум ен ьш ается  на 0 ,4— 0,5 мм. 
Значит, сток рек с полностью  облесенны ми бассейнам и 
в среднем на 100 мм, или на 1 тыс. м 3/г а , больш е, чем 
с безлесны ми, а сток рек  с полностью  заболоченны м и 
бассейнами на 40— 50 мм, или на 400— 500 м 3/г а , меньш е, 
чем с незаболоченны м и. Т аки м  образом , если леса спо
собствуют п оддерж анию  более вы сокой водности рек 
и имеют водоохранное значение, то болота, наоборот, 
сниж аю т водность их, поэтому водоохранной роли не 
играют.

Заболоченны е леса тож е имею т водоохранное зн аче
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ние, но оно ослаблено болотами. П оэтому в расчете на
1 % лесистости , образуем ой заболоченны ми н асаж де
ниями, годовой сток рек возрастает только на 0,5 мм 
(500 м 3/г а ) ,  что вдвое меньш е увеличения стока при 
таком  ж е изм енении леси стости  в случае суходольных 
древостоев. О тсю да следует, что осуш ение не только 
болот, но и заболоченны х лесов  долж но способствовать 
возрастани ю  годового стока рек и поддерж анию  оп
ределенного уровня водных ресурсов.

Н еточны  п редставления и о водорегулирую щ ей роли 
болот и заболоченны х минеральны х земель. С читается, 
что будучи аккум уляторам и  влаги, они поглощ аю т талые 
и дож девы е воды и затем  постепенно, равномерно 
расп ределяя  по врем енам  года, отдаю т их в сток; сни
ж аю т объем ы  и пики половодий и паводков, повыш ают 
сток  в м еж енн ы е периоды. Д ействительно, болота 
ум еньш аю т объемы  и сглаж иваю т пики половодий. 
Но, впиты вая в себя  больш ое количество весенних талых 
и дож девы х вод, задерж и ваю т значительную  часть их, 
не отдавая  в речной сток, а расходуя в конечном счете 
на испарение. П оэтом у последую щ ий сток летнего вре
мени и осени не возрастает  благодаря болотам, а не
сколько  сн и ж ается . Это п одтверж дается  анализом  дан 
ных гидрологических наблю дений на реках  с различной 
заболоченностью  бассейнов.

Н ам и исследовано распределение стока по четырем 
кварталам  года 96 рек Б С С Р  и Верхнего П однепровья 
за  11 л ет  (с 1952 по 1962 г., когда бы ла осушена 
только  часть болот в данном  регионе). П оловодье во 
все годы обы чно происходило здесь во втором квартале, 
и его объем  тесн о  коррелировал с объемом стока в 
этот  период. В процессе ан ализа  результатов наблю 
дений получен р я д  корреляционны х уравнений, связы ваю 
щ их годовой (уо) и поквартальны й (у,, у п, уш , y IV) сток 
рек  (в м иллим етрах  водяного столба) с разны м и бассей
новыми характеристикам и . Н иж е приведены  п ять урав
нений, при расчете которы х в качестве независимы х 
перем енны х учтены главные из составляю щ их этих ха
рактеристи к  — заболоченность, леси стость  и геогра
ф ические координаты  бассейнов:

Уо= 0,605* г—0 ,4 7 * 2 + 4 4 ,2 * 3 + 0 ,3 9 x 4 — 92,5; 
у, =  0 ,091*4— 0,210*2+ 2 ,9 * 3— 2,87*4 +  37,3; 

>>[[=0,174 * |— 0,225 * 2 + 2 1 ,6  * 3+ 5 , 17 * 4—-76,3; 
уш = 0 ,1 3 3  х {-—0,072 * 2 + 7 ,9 9  * 3— 0,65 * 4— 21,1; 
y ,v = 0 ,1 8 9  *1 +  0,084 * 2 + 1 1 ,5  * 3— 1,50 * 4— 30,0, 

где *i — общ ая лесистость, % ;
*2 — сум м арная заболоченность, % ;
*з — ш и р о т а . и * 4 — долгота центров бассейнов, 

град (отсчиты ваю тся  от ю ж ной и западной  границ рас
см атриваем ого  регион а).

П олученны е связи  характеризую тся  общ ими коэф ф и 
циентам и корреляции 0,91; 0,65; 0,93; 0,76; 0,86 и значимы 
на уровне выш е 0,001. В лияние озерности, высоты бас
сейнов зд есь  менее значительно, поэтому корреляцион
ные связи  с этим и  характеристикам и  не приводятся; 
в ан али з не вклю чены  данны е по рекам  с малыми бас
сейнам и — до 28 км 2.

У равнения подтверж даю т уж е установленны й многими 
исследованиям и  ф акт  возрастани я речного стока (причем 
как  годового объем а, так  и п оквартальны х) с увеличением 
лесистости , о чем свидетельствую т полож ительны е к оэф 
ф ициенты  регрессии. Но, как видно и з первого урав
нения, годовой сток возрастает в среднем  не на 1 мм 
в расчете на каж ды й процент лесистости , а только на
0,6 мм, что о б ъ ясн яется  тем , что в подсчет общей л е 
систости  в Б С С Р  и Верхнем П однепровье при составлении 
данны х уравнений вошли не только суходольные, но и з а 
болоченные леса, водоохранная  роль которы х, как ужеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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сказано, меньше. Уравнения отражают такж е зависимость 
годового стока от географ ического п олож ен ия  бассейна, 
особенно от ш ироты ,— к северу его значения возра
стают. О бъем стока каж дого  квартала к северу такж е 
возрастает, к востоку ж е увеличивается лиш ь объем 
половодья или сток II квартала (благодаря ему возра
стает и годовой сто к ); в остальны е кварталы  сток в этом 
направлении падает, что п одтверж дает и звестн ое пред
ставление об уменьш ении равном ерности  годового стока 
рек с продвиж ением  в более восточны е районы  страны  
и з-за  больш ей континентальное™  климата.

И зучая  св я зь  стока рек с заболоченностью  бассейнов, 
мож но ск азать , что она в первы х четы рех уравнениях 
отрицательна. Это означает, что как годовой сток, так и 
сток первы х трех  кварталов года с увеличением  заб о 
лоченности ум еньш ается . Общее ум еньш ение за  год со 
ставляет уж е известную  величину — 0,5 мм на каж ды й 
процент роста  заболоченности . П роисходит это  больш ей 
частью  за  счет сн иж ени я  объем а половодья (II квар
тал) и стока I и III кварталов.

Т ак  как наибольш ий объем  речной воды стекает в п е
риод половодья, то его уменьш ение в заболоченны х 
бассейнах, несом ненно, оказы вает  сглаж иваю щ ее, регу
лирую щ ее дей ствие на сток, но не способствует пе
рераспределению  последнего по сезон ам  года. С ток 
III квартала, следую щ его за  половодьем , не возрастает, 
а так ж е ум ен ьш ается . О днако наблю дается некоторое 
увеличение стока в IV квартале, что, видимо, обуслов
ливается давлени ем  ф орм ирую щ егося в начале зимы 
снежного покрова на переувлаж ненны е верхние слои 
мохового очеса и м алоразлож ивш егося  торф а в болотах 
и вы ж им анием  и з них части накопленной ранее воды. 
С ниж ение стока в I квартале вы зы вается , безусловно, 
и зам ерзан и ем  болот. 

f  Т аки м  образом , сп ад  весенних половодий рек с заб о 
лоченными бассейнам и  не ком пенсируется  последую 
щим стоком , так  как в летне-осенн и е м есяцы  он тож е 
сокращ ается, а в результате ум ен ьш ается  и годовой 
объем его. С ледовательно, осуш ение болот и заболо
ченных лесов  и улучш ение условий стока с них с по
мощью сети канав и дрен долж ны  увеличивать общий 
объем речного стока, а  значит, и водные ресурсы 
в целом в районах, где в ш ироких м асш табах  прово
дятся гидром елиоративны е работы . П осле осуш ения сток, 
конечно, стан ови тся  менее равномерны м, если нет его 
регулирования, так  как сброс и збы тка воды по каналам  
и дренам  происходит бы стрее. М огут несколько возра
стать и пики половодий.

Таков общ ий вывод, основанны й на ан ализе  массовых 
материалов гидрологических исследований. О днако он не 
опровергает полностью  данны х м естны х наблю дений. 
Дело в том, что население подмечает обм еление очень 
малых водотоков, берущ их начало непосредственно из 
болот, заболоченны х лесов  и лугов, подвергаю щ ихся 
осушению. Т акое явление действительно происходит, по
тому что в результате созд ан и я  каналов или дрен и сброса 
избытка влаги уровень грунтовы х вод п он и ж ается  не 
только на осуш аем ы х объ ектах , но и в не очень ш ирокой 
полосе прилегаю щ их к ним суходолов, в том  числе и в 

 ̂ местах выхода на поверхность источников (клю чей 
и родников). Ч асть  их и ссякает , дебит других умень
шается, что приводит к обм елению  вы текаю щ их отсю да

Изменение места выклинивания грунтовых вод 
в водотоки, вытекающие из болот или заболоченных 

лесов, после осушения:
1 — уровень грунтовых вод неосушенного болота,

2 — осушенного; а — водоток

ручьев и речек. Э тим  мож но объяснить тревожные 
выводы об отрицательном  влиянии осуш ения болот на 
водные ресурсы тех  районов, где осущ ествляется осу
шение.

Тревога в известной  степени обоснована. Но она 
отн осится  только к тем  ручьям и небольшим речкам, 
которы е вы текаю т из осуш аем ы х болот. Если ж е рассмат
ривать водный баланс более обш ирных территорий, ска
ж ем , в пределах бассейнов рек, изм еряем ы х десятками 
или сотням и квадратны х километров, таких как Уста 
или Вая [1 ] , то  надо определенно сказать, что в этом 
случае нет никаких оснований для  выводов об обмелении 
в результате осуш ения. Н аоборот, скорее надо ж дать 
увеличения их стока.

В самом деле, важ ны м следствием  пониж ения уровня 
почвенных и грунтовых вод и сниж ения влажности 
почв я вл яется  ум еньш ение испарения, так как опускаю 
щ ая ся  на глубину вода меньш е подверж ена нагреванию, 
чем поверхностная. П ри той ж е сумме осадков это 
приводит к увеличению  речного стока. Но так как 
грунтовые воды с осуш енны х участков оттекаю т при 
более низких уровнях, то выклинивание их в реки 
и питание последних происходят ниж е по течению 
(см . рисунок). П оэтому если водность рек в верховьях 
после осуш ения несколько падает, то ниж е она долж на 
возрастать. Но, конечно, сущ ественны е изменения вод
ности могут бы ть зам етны  только при проведении осу
ш ительны х м ероприятий в значительны х масш табах. 
В действительности  даж е в районах массового осуш ения 
м елиорированны е площ ади составляю т лиш ь небольшую 
долю  общ ей территории речных бассейнов, на которых 
обычно п роводятся  гидрологические наблюдения.

В больш инстве ж е случаев водность рек м еняется 
под воздействием  других, чащ е всего климатических, 
ф акторов, хотя  причиной считается осуш ение. В част
ности, в Горьковской обл., как и в других областях 
средней полосы европейской части С СС Р, произош ло 
сниж ение стока в последние 10— 15 лет и з-за  повы ш е
ния температуры  воздуха и ум еньш ения количества 
осадков. К ак мож но судить по данным наблю дений на м е
теостанции Ш ахунья, находящ ейся  близ бассейнов 
pp. У ста и Вая, средн яя годовая тем пература за  1970— 
1981 гг. (2,7 °С) бы ла на 0,4° выше, а  средн яя годовая 
сумма осадков (517 мм ) на 30 мм меньш е, чем в 1950— 
1970 гг., в общ ем тож е сравнительно засуш ливы х. По 
данным Г орьковской метеостанции, от первого периода 
ко второму средн яя  годовая сумм а осадков уменьш и
лась  на 74 мм. Это, конечно, не могло не отразиться 
на водности рек. Если годовой сток р. У сты  с 1951 по 
1970 г. составил в среднем  192 мм, то в период с 1971 
по 1977 г. сн и зи л ся  до 170 мм, или на 22 мм; ее притока 
р. Ваи был равен в 1955— 1970 гг. 192 мм, а в 1971 — 
1976 гг. (позднее наблю дений не проводилось) — только 
157 мм.

Н адо сказать , что ум еньш ение водности рек в 70-х 
годах не было локальны м . Оно отм ечалось на обширной 
территории средней  полосы  европейской части СССР.
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Т ак, сток р. Ветлуги, в которую  впадает р. У ста, сни
зи лся  в 1970— 1977 гг. по сравнению  с 1950— 1970 гг. 
на 37 мм (с 229 до 192 м м ), а в бассейне Верхней 
Волги — на 62 мм.

Засуш ливы е условия на больш ей части европейской 
территории С С С Р отрази лись и на состоянии  водных 
запасов  в болотах. Во многих районах  они зам етн о  ум ень
ш ились. Т ак, уровень воды в о зерах  болот заповедного 
национального парка в И гналинском  районе Л итов
ской С С Р за  последние 10— 15 лет п они зи лся  более 
чем на 1,5 м [4].

Т аким  образом , если ж алобы  на обм еление малы х 
водотоков, вы текаю щ их из заболоченны х м естностей , под 
влиянием их осуш ения имею т определенны е (ук азан 
ные выш е) причины, то ж алобы  на обм еление сравни 
тельно больш их рек, как  У ста, Вая, с той ж е ссы лкой на 
осуш ение не могут бы ть признаны  ни в коей мере обосно
ванными. П риведенны е зд есь  новые данны е п одтверж 
даю т сделанный нами ранее [6] вывод о том, что осу
шение не только не ум еньш ает водности таких рек,
а, наоборот, созд ает  условия для  ее увеличения. К стати  
сказать , лесоводы  Ф инляндии, где осуш ено и планируется 
осуш ить в ближ айш ие годы до 65 % площ ади заболочен
ных лесов, так ж е считаю т, что благодаря опусканию  
уровня грунтовых вод после осуш ения происходит ум ень
ш ение испарения и увеличение стока. Они убеж дены  
и в том, что заболоченны е л еса  вопреки распространен
ному мнению , не явл яю тся  эф ф екти вн ы м  регулятором  
водного реж им а рек и проточных озер  [9 ].

Чтобы и збеж ать  недостатка воды, вы зы ваем ого обм е
лением  небольш их водотоков, вы текаю щ их из осуш ае
мых болот, м естному населению  следует использовать 
старое испы танное средство — строить небольш ие пло
тины д л я  регулирования уровня воды в речках  и зад ер 
ж ан и я  весенних талы х и дож девы х вод. П ри осуш ении 
торф ян ы х болот в л есах  с целью  добычи торф а полезно 
после его вы работки разравни вать  остатки карьеров и с о з 
давать  озера. Т аки м  путем могут бы ть подняты  уровни, 
сниж аю щ иеся и з-за  ум еньш ения водности ручьев и речек, 
вытекаю щ их из осуш енны х болот и заболоченны х лесов 
и лугов.

В последнее врем я в стране получает все больш ее 
распространение регулируемое осуш ение болот и л е 
сов [3 ] . Оно позволяет  достигнуть вы сокого э ф ф ек та  
от работ во влаж ны е годы, и зб еж ать  переосуш ения 
в засуш ливы е годы и воспреп ятствовать  значительном у 
сниж ению  водности вы текаю щ их из них водотоков.

И так, м ассовое осуш ение болот, заболоченны х лесов 
и лугов вы зы вает чисто местное, локальное обмеление 
ручьев и небольш их речек, связанное с пониж ением 
уровня грунтовы х вод близ гидромелиоративны х объек
тов, тогда как водность более крупных рек м еняет мало 
и даж е несколько увеличивает. И наче говоря, осушение 
не наносит ущ ерба водным ресурсам значительны х 
районов. Вместе с тем  оно позволяет превратить огром
ные площ ади м алоценны х лесны х и луговы х угодий 
в вы сокопроизводительны е земли. Само собой разу
м еется , что при планировании гидромелиоративны х работ 
долж но бы ть предусмотрено выделение заповедны х за 
болоченных территорий с целью  сохранения характерны х 
природны х ком плексов с населяю щ им и их растениями 
и ж ивотны м и, подлеж ащ им и охране государством или 
представляю щ им и особы й хозяйственны й интерес.
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УДК 630*237.2

ОБОСНОВАНИЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ОСУШЕННЫХ ПЛОЩАДЯХ

Д. П. С Т О Л Я РО В , В. Г. Р У Б Ц О В , А. А. К Н И З Е

Г идролесом елиорация — одно из м ероприятий, корен 
ным образом  изм еняю щ ее почвенные условия, тип леса, 
влияю щ ее на темпы  роста деревьев, ход естественного 
возобновления, пополнение и отпад стволов, сроки поспе
вания и рубки древостоя. В резул ьтате  его проведения 
создается  соверш енно и ная  обстановка, где возни кает 
и развивается  новое «мелиорированное» поколение леса. 
У казанны е изм енения при нормальном  ф ункционирова
нии сети каналов зави сят  в основном  от срока дав

ности мелиорации и ее интенсивности. Эти процессы 
растяги ваю тся на несколько десяти лети й  и могут при
вести к н еж елательны м  для  лесного хозяй ства  послед
ствиям  (см ене хвойных пород лиственны м и, сниж ению  
производительности  мелиорируем ы х зем ель, их вторично
му заб олач и ван и ю ).

Д ля  получения соответствую щ его лесоводственного 
эф ф ек т а  осуш енны е участки в гослесф он де долж ны  быть 
одним из первоочередны х объектов  хозяйственного воз
действия. До настоящ его  врем ени нет достаточно пол
ных и обоснованны х реком ендаций по ведению хозяйства
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на таких зем л ях , хотя  н еобходим ость этого очевидна, 
так как площ адь их в настоящ ее врем я составляет 
более 4 млн. га. Н а С еверо-Западе европейской  части 
РС Ф С Р (наиболее типичном регионе избы точного у влаж 
нения) сосредоточено свыш е 50 % осуш енны х лесов 
нашей страны . В Л енинградской  обл. ф онд  осуш енны х 
за  1965— 1970 гг. зем ель (102 тыс. га) по категориям  
[1,2] расп редел яется  следую щ им образом . Н а лесную  
площ адь п риходится 75 % его, в том числе покрытую  
лесом  — 72,4, не покрытую  — 2,6; нелесную  — 25 % , 
в том числе низинны е болота — 5,4, переходны е — 6,4, 
верховы е — 11,3, сенокосы  — 0,9, специальны е зем 
ли — 1 % .

А налогичны е данны е получены в результате ан ализа  
распределения ф онда м елиорированны х зем ель и в лесах  
П сковской обл. Т ак , за период 1961 — 1975 гг. здесь  
осуш ено 90 тыс. га переувлаж ненны х лесны х и болот
ных территорий, в том  числе 74 %  покры той лесом 
площ ади и 24 % болот [4 ] , соотнош ение которы х по типу 
водного п итан ия такое ж е, как и в Л енинградской  обл. 
Не п окры тая лесом  площ адь в П сковской обл. несколько 
меньше (1,1 % ) .

И ная картина наблю дается в районах С евера (А рхан 
гельская, В ологодская обл. и К арельская  А С С Р ). О су
шенный гидролесом елиоративны й ф онд (Г Л М Ф ) К а 
релии хар ак тер и зу ется  преобладанием  в нем болот, 
которые зан и м аю т более половины всей мелиорирован
ной площ ади республики; покры тая лесом  составляет  
47 % , а не п окры тая  — 28 % (слабо  облесенны е осу
ш енные болота) и нелесная — 25 % (вклю чая открыты е 
болота) в сумме даю т 53 % . Н едостаточно облесенные 
болота (ред и н ы ), их насчиты вается 28 % , на 17 % возоб
новились сосной и на 11 % березой; откры ты е болота

1 ( 2 5 % )  проектирую тся под лесны е культуры  ( 2 0 % )  
и сельскохозяй ственн ое пользование (5  % ) , причем толь
ко на 5 % площ ади этих  болот созданы  искусственны е 
насаж дения, на 15 % требуется проведение лесокуль
турных работ.

И з осуш енны х и осуш аем ы х болот гослесф он да боль
шой удельный вес ( ж 5 0 % )  приходится на верховы е, 
как правило, безлесны е. А с учетом  доли переходны х, 
которые по хозяйствен ном у признаку (облесенности) 
и строению  торф ян ой  зал еж и  могут бы ть отнесены  к 
верховым, он будет ещ е выше. Сю да ж е следует отнести 
значительны е площ ади вы работанны х торф ян иков , ко
торые еж егодно  передаю тся в гослесф онд с целью  их 
рекультивации. У казан н ы е осуш енны е территории тре
буют неотлож ны х хозяйствен ны х мер — облеситель
ных работ и ухода за м елиоративны ми систем ам и. В 
настоящ ее врем я отмеченны е м ероприятия проводятся 
в недостаточны х объем ах , в результате чего из года 
в год накап ливается  ф онд  осуш енны х, но неосвоенны х 
болот. Т ак , только в К арельской  А С С Р площ адь м елио
рированных безлесны х болот, нуж даю щ ихся в освоении, 
на 1 января  1979 г. со ставляла 67 тыс. га, или 15 % 
всего ф онда осуш енны х зем ель гослесф онда республи
ки. В связи  с этим  созд ается  п олож ение, при котором 
работы по мелиорации болот, особенно верховы х и части 
переходных (б езл есн ы х ), нередко превращ аю тся в не
нужное и даж е вредное для  лесного хозяй ства  м ероп ри 
ятие, приносящ ее государству немалый ущ ерб. П о-види
мому, указанны е категории целесообразно  исклю чать 
из ГЛМ Ф , а в случаях осуш ения предусм атривать одно
временное проведение ком плекса агротехнических работ 
по их лесохозяйственн ом у  освоению . У частки безлесны х 
или малолесны х болот с клю квенникам и, зарослям и  цен
ной лекарственной ф лоры , а так ж е имею щ ие значение

как м еста обитания промысловой фауны, без сомнения, 
долж ны  оставаться  в первозданном  виде.

Н аличие в гослесф онде осуш енны х угодий в виде 
лесны х и нелесны х площ адей (болот по преимуществу) 
вы зы вает необходим ость определения очередности их 
хозяйственного  освоения, проведения в них лесохозяй
ственны х работ. П ервоочередными в этом отношении 
надо считать лесны е площ ади. Н елесные, по преиму
щ еству слабо облесенны е переходные и низинные бо
лота, следует отнести  к объектам  второй очереди, а тер
ритории верховы х и безлесны х переходных болот — 
третьей.

При облесении объектов  второй и третьей очередей 
нуж но стрем и ться  к созданию  молодняков повышенной 
(по сравнению  с суходолам и) густоты, которая спо
собствует их энергичному росту и биологической мели
орации лесной  почвы [6 ] . При назначении лесохозяй
ственны х мероприятий на первоочередных объектах осу
ш енного ГЛ М Ф  гаж н о  учиты вать породный состав и 
возрастную  структуру насаж дений, определяю щ ее влия
ние которы х м ож но установить на примере ряда областей 
С еверо-Запад а и С евера РС Ф С Р, в том числе Ленинград
ской (табл. 1).

В мелиорируем ом лесном  ф онде Л енинградской обл., 
как показы ваю т данны е табл. 1, преобладаю т древостой 
с господством  сосны ( 5 6 % )  и березы  ( 2 6 % ) ,  затем 
идут ельники (9 % ) и н асаж дения лиственны х пород 
(ольха, оси н а), заним аю щ ие такую  ж е площадь, как 
и еловые древостой. Сосновые и еловые древостой со
ставляю т почти 2/ 3 (65 % ) территории осушенного
ГЛМ Ф . П о возрастной  структуре наибольш ий удельный 
вес п риходится  на средневозрастны е насаж дения и мо- 
лодняки  (более 6 0 % ) ;  доли приспеваю щ их и спелых 
с перестойны м и практически  одинаковы  — 20 и 18 %.

Н а осуш енны х зем лях  П сковской обл. такж е преиму
щ ественно распространены  древостой с преобладанием 
сосны  (54 % ) , за  ними следую т березняки  (24 % ), 
ельники, ольш аники (по 9 % ) и осинники (4 %  всей 
покры той лесом  п лощ ади ). Ч то касается  возрастной 
структуры , то здесь  доля спелых и перестойных на
саж дений  несколько выше (25 % ) , чем в Ленинградской 
обл., м олодняки  и средневозрастны е составляю т 57 % 
всего ф онда мелиорированны х древостоев области. При 
подобном породном составе и возрастной структуре осу
ш енны х лесов основным хозяйственны м  мероприятием 
долж ны  стать  рубки ухода, направленные на предотвра
щ ение после мелиорации смены хвойных пород лист
венными и на увеличение доли хвойных в составе.

В осуш енны х ГЛ М Ф  А рхангельской, Вологодской обл. 
и К арельской  А ССР наблю дается преобладание спелых 
и перестойны х сосновы х насаждений, причем они отли
чаю тся сильно вы раж енной разновозрастностью . По 
и м ею щ им ся данны м [5 ] , в Карелии указанны е древостой 
заним аю т более 2/ 3 (68 % ) покрытой лесом  мелиори
рованной площ ади республики, а молодняки и средне
возрастны е — только 17 % , причем для  спелы х и пере-

Таблица 1

Д р е в е с н а я  п орода

В о зр а ст н а я  группа

м о л о д 
няки

с р е д н е 
в о зр а с т 

ные

п р и сп е
ваю щ ие

п е р е 
стойны е

Сосна 14,0 22,6 11,4 5,2 2,8 56,0
Ель 1,4 4,5 2,1 0,8 0,2 9,0
Береза
Ольха (черная и се

4,4 10,1 4,3 4,7 2,5 26,0

рая) 1,1 1,3 1,0 0,3 0,3 4,0
Осина 1,1 1,5 1,2 1,0 0,2 5,0
Итого 22,0 40,0 20,0 12,0 6,0 100,0
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Таблица 2

Д и н а м и к а  н ек о т о р ы х  т а к са ц и о н н ы х  
п о к а за т е л е й  о су ш ен н ы х  со с н я к о в

Возраст
лет

древостоя,

Высота, м

Класс бонитета

25 35
45 55
4,4 6,8
T J '  10,1

V V
"v Т

45
65
9,5

12,8
IV
IV

55
75

12,2
15,7
IV
IV

65
85

14,5
17,9
IV
III

75
95

16,8
20,4
IV
III

85
ТоТ
18,6

95
T lJ
20,0

22,0 23,1 
III III
III III

П р и м е ч а н и е .  В числителе — показатели для сосняков, осушен
ных во II классе возраста, в знаменателе — в III.

стоины х сосняков характерны  п он и ж ен н ая  полнота и 
относительно зам едленны е тем пы  роста. О дним и з глав
ных лесохозяйственн ы х м ероприятий  в так и х  лесах  необ
ходимо считать рубки главного п ользован ия. М атериалы  
пробных площ адей, залож ен н ы х в разн овозрастны х  со 
сн яках  с разной  давностью  мелиорации, показы ваю т, 
что под влиянием  осуш ения они постепенно тр ан сф о р 
мирую тся в одновозрастны е. П оэтому, несм отря на на
личие разн овозрастности  насаж дений , на осуш енны х пло
щ адях не следует вести выборочное хозяй ство . О сновные 
виды рубок главного п ользован ия зд есь  — сплош ны е 
и постепенны е. П ри выборе техники  и технологии  для  
проведения их важ н о  учиты вать, что осуш ение не устра
няет заболоченности . Рубки в указан ны х условиях  надо 
планировать на зимний период.

О ш ибки при назначении  хозяйствен ны х м ероприятий 
в осуш енны х лесах  о б ъ ясн яю тся  тем , что в настоящ ее 
время они таксирую тся так  ж е, как и суходольны е, 
бонитирование их проводится общ еприняты м  способом  
[3 ]. Н есм отря  на разли чи я  в ходе роста  и сроках  
поспевания мелиорированны х и суходольны х древостоев, 
для них утверж дены  одинаковы е «оптимальны е» в о з
расты  рубки. С огласно этим  норм ативам  дл я  сосняков  
Л енинградской обл. Ia— III классов  бонитета возраст 
рубки установлен с 81 года, I V— V классов  — с 101 года. 
В табл. 2 по м атери алам  пробны х площ адей, залож енн ы х 
в древостоях  сосны  с больш ой давностью  мелиорации, 
показаны  ход роста по вы соте с м ом ента осуш ения 
и динам ика класса бон и тета  наиболее типичны х для 
Л енинградской  обл. сосн яков  по д есяти лети ям  при так 
сации их по таблицам  неосуш енны х древостоев. При 
бонитировании по ш кале М. М. О рлова класс бонитета 
и зм ен яется  постепенно. Д лительны й период, в течение 
которого происходит это  изм енение, отрицательно влияет 
как на правильность назначен ия рубок ухода, так  и на 
точность лесоустроительны х расчетов.

Н а тех  площ адках, где м ели ораци я дал а  высокий 
лесоводственны й э ф ф ек т , что обычно соп ровож дается  
ускоренны ми тем пам и роста березы  и усилением  кон
куренции м еж ду ней и хвойными породами, в течение 
того времени, пока класс бонитета по ш кале М. М. О рлова 
и зм ен яется  с V a — IV класса бонитета до III и выше, 
по сущ ествую щ им п олож ен иям  рубки ухода не н азн а
чаю тся. О тсутствие их ведет к увеличению  в составе 
древостоев доли березы , имею щ ей на осуш енны х уча
стках низкую  товарность, и м ож ет вы звать смену хвой
ных пород лиственны ми.

И з-за  разницы  в в озрастах  рубки для  древостоев н и з
ших и вы сш их классов бонитета и динам ики классов 
бонитета после осуш ения продолж и тельность  возрастны х 
групп (средневозрастны е и приспеваю щ ие) у м елиори
рованных древостоев  отличается  от общ еприняты х. В оз
мож ны даж е переходы  из средн евозрастны х сосняков  
сразу в спелые. Это приводит к тому, что лесоустроитель-
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ные расчеты  на длительны й период, и в частности расчет 
п ользования, будут вы п олняться  с больш ими ошибками.

О суш аемы е н асаж д ен и я  имеют низкие темпы прироста 
до мелиорации. Е сли сопоставить ход  роста сосняка, 
который до  50 лет рос по V классу бонитета, а  после 
осуш ения — по II, с сосняком , все время росшим 
по II классу бонитета, то мож но увидеть, что во втором 
случае древостой  достигнет тех ж е  высоты, диаметра 
и зап аса  не за  50 лет, а за  23 года. Д алее у обоих 
древостоев темпы  роста будут примерно одинаковыми. 
Рубка осуш енного леса в соответствии с «оптимальным» 
возрастом  рубки в §1 год равносильна рубке суходоль
ного в возрасте 54 лет. П оэтому дл я  осуш енны х древо
стоев необходим о устанавливать свои возрасты  рубки, 
которы е долж ны  бы ть выш е, чем в крупнотоварном 
хозяй стве  [7 ].

С ейчас ш ироко распространено мнение о том, что воз
раст рубки мелиорированны х насаж дений не м ож ет быть 
выше, чем суходольны х, поскольку после осуш ения увели
чи вается прирост древесины  и долж ны  сн иж аться  воз
расты  спелости . О днако это  не так. Судить о влиянии 
лю бого лесохозяйственн ого  м ероприятия на ускорение 
спелости  древостоев  мож но только в том  случае, когда 
остается  неизм енной цель ведения хозяй ства  в них. 
М еж ду тем  в древостоях  IV и V классов бонитета, 
которы е преобладаю т в ГЛМ Ф , при возрасте рубки в 101 
год получается средн яя  и м елкая  деловая  древесина, 
тогда как в н асаж д ен и ях  вы сш их классов бонитета при 
возрасте рубки 81 год целью  ведения хозяйства  является  
вы ращ ивание крупной и средней деловой древесины.

В древостоях  V — Va классов  бонитета крупную деловую 
древесину практически  не получаю т, однако мелиорация 
делает это  возм ож ны м . При высоком лесоводственном 
э ф ф ек те  осуш ения в таких  лесах  допустимо сниж ение 
возраста  спелости  вследствие увеличения прироста толь
ко в том  случае, если о стается  преж ней цель ведения 
хозяй ства , а именно получение средней и мелкой деловой 
древесины . Если ж е в соответствии с ускоренны м ростом 
после осуш ения определить спелость по крупной и сред
ней деловой древесине, возраст ее в осуш енны х насаж де
н иях  будет выш е по сравнению  с суходольными, посколь
ку последние не испы тали задерж ки  в росте.

П рим енение таксационны х нормативов (бонитетной 
ш калы, сортим ентны х и товарны х табли ц), разработан
ных для  неосуш енны х лесов, при таксации мелиори
рованны х насаж дений  м ож ет приводить к значительны м 
ош ибкам . А нализ их показы вает, что ошибки, превы ш аю 
щие точн ость  нормативов, п оявляю тся  при таксации 
насаж дений , которы е увеличили свою производитель
ность на два класса  бонитета и более.

Н еправильное н азначение лесохозяйственны х меро
п риятий  происходит тогда, когда под влиянием  осуш ения 
древостой  п ереходят  из мелкотоварного хозяй ства  в круп
нотоварное. П оэтом у такие насаж дения следует вы делять 
в особую  хозяйственную  секцию. Д ля  них необходимо 
устанавливать ины е, более высокие возрасты  рубки, чем 
в суходольны х. Т аксационны е работы  надо проводить 
с прим енением  нормативов, разработанны х для  осуш ен
ных лесов  (бонитетной шкалы, сортим ентны х и товарных 
т аб л и ц ). В мелиорированны х древостоях  надо отказаться  
от  ведения выборочного хозяйства. П ри осуш ении откры 
ты х болот, в тех  случаях, когда невозм ож н о  рассчиты вать 
на успеш ное естественное возобновление хвойных, одно
временно с мелиорацией требуется  проведение л есо
культурных работ.
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УДК 630*237.2:634.7

ВЛИЯНИЕ ЛЕСООСУШЕНИЯ НА ДИКОРАСТУЩИЕ ЯГОДНИКИ

И. В. БОЧАРОВ, Л. Е. КУРЛО ВИЧ (В Н И И Л М )

П родовольственная програм м а СССР поставила перед 
отраслью задачу — рационально и эф ф ек ти вн о  исполь
зовать недревесны е ресурсы  леса. П оэтом у дей ствен 
ность м ероприятий, направленны х на повы ш ение п рои з
водительности лесов, следует оп ределять  с учетом их 
влияния на состоян и е и продуктивность дикорастущ их 
ягодников. П ри установлении эф ф ек ти вн ости  гидролесо
мелиоративны х работ надо оценивать воздействие не 
только на рост древостоя , но и на ресурсы  х о зяй ств ен 

н о  ценны х дикорастущ их растений.
В процессе антропогенной сукцессии  заболоченны х 

лесных биоценозов, обуслов "енной изм енением  гидроло
гического реж им а почв, постепенно м ен яется  видовой 
состав ягодны х растений  на осуш енны х олиготроф ны х 
и м езотроф н ы х болотах . И счезаю т виды, характерны е 
для условий п роизрастан и я  с избы точны м  увлаж нением  
почв (клю ква, голуби ка), и постепенно п оявл яю тся  и 
распространяю тся виды, присущ ие более сухим  условиям  
произрастания (черника, брусн и ка).

В научной литературе неоднократно указы валось  на 
этот процесс [1 — 5, 7, 8 ] . С оотнош ение зап асов  ягодны х 
ресурсов, п отерян ны х и приобретенны х в результате 
антропогенной сукцессии , вместе с дополнительны м  при
ростом древостоя  позволит судить об э ф ф ек те  лесо- 
осушения.

Д ля оценки вли яни я гидролесом елиорации различной 
интенсивности на видовой состав  и состояни е ж ивого 
напочвенного покрова в вы сокополнотны х сосновы х дре- 
востоях, п роизрастаю щ и х на переходны х болотах в Чаго- 
дощенском лесп ром хозе  Вологодской обл., залож ены  
опытные пробные площ ади в осуш енном  18 лет назад 
насаждении, а так ж е в неосуш енном (контрольны й ва
риант). Н а участке опы тного таксационного вы дела пре
дусмотрена секционная  пробная площ адь м еж ду двумя 
осушительными канавам и. К аж д ая  секци я  п редставляет 
собой трансекту  (ленточную  пробную  п лощ адь), н аходя
щуюся на разном  расстоянии  от канавы  и характеризую 
щую, таким  образом , неодинаковую  степень сниж ения 
уровня грунтовых вод (см . ри сунок).

К онтрольная пробная площ адь разм ещ алась на спе-

Схема расположения секций пробной площади 
на осуш енном участке леса

циально подобранном  заболоченном  участке леса, исполь
зовалась  общ еп ри н ятая  в лесоустройстве методика ее 
закладки  (Г О С Т  16128— 7 0 ). Т аксационны е показатели 
и тип условий п роизрастан и я  всех вариантов древостоя 
в период, предш ествую щ ий проведению  гидромелиоратив
ных работ, сущ ественного разли чи я не имели. Н екоторая 
разн иц а в таксационны х п оказателях  сравниваемых уча
стков л еса  на мом ент исследования объясняется  воз
действием  осуш ительного процесса. Н асаж дение, в кото
ром зал о ж ен а  контрольн ая  пробная площ адь, относится 
к долгомош никовой группе типов леса. Осушенный дре
востой в ретроспективны й период принадлеж ал к той ж е 
группе. Т аксаци онн ы е п оказатели  сравниваемых вариан
тов представлены  в табл. 1.

Д л я  изучения состояни я  ж ивого напочвенного покрова 
в зависим ости  от степени осуш ения на каж дой секции 
пробной площ ади методом  систематической выборки за 
клады вали  по 18 учетных площ адок размером  1 X  1 м 
(всего на участке 9 0 ). Столько ж е учетных площ адок 
было на контроле. Н а них определяли общ ее проектив
ное покры тие ж ивого напочвенного покрова, повидовое 
проективное покры тие ягодны ми растениям и, среднюю 
высоту парциальны х побегов, общ ее число их на 1 м2,
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Таблица I

Таксационная характеристика секций пробных площадей

С екц ия О су ш ен 
ный у ч а  К о н т 

П о к а за т ел и с т о к  в роль
I II III IV V ц е 

л о м

Число растущих де
ревьев в древостое, 
ш т./га
В том числе сосны 
Общий запас, м3/га  
В том числе по сосне 
Класс бонитета 

сосны, см 
Ас березы, см

2000 1400 1256 1368 1520 1509 1520
1248 1016 1014 1024 1128 1086 1248
290 270 263 271 264 272 253
255 235 240 237 223 238 215
III III III III III III IV

17,7 19,0 18,9 18,7 17,5 18,4 17,1
11,5 12,2 12,6 12,7 13,0 12,4 16,0
18 18 18 18 18 18 16

П р и м е ч а н и е ,  
та 0,9.

Состав насаждения 9С1Б, возраст 80 лет, полно-

число плодоносящ их парциальны х побегов на 1 м 2 и го
дичный линейны й прирост. Эти п ризнаки  явл я ю тся  глав
ными в установлении состоян и я  и продуктивности  ди ко
растущ их ягодников. П роективное покры тие сф агновы х 
и зелены х м хов п озволило охарак тери зовать  специф ику 
конкретного м еста  оби тан ия. С редние зн ачен и я  этих 
п оказателей  приведены  в табл. 2.

И з данны х табл . 2 видно, что общ ее проективное 
покры тие ж ивого  напочвенного покрова после гидро
м елиорации уменьш илось. В озм ож но, это  произош ло за  
счет сокращ ения площ адей, зан яты х  м хам и. П роекти в
ное покры тие их по сравнению  с контрольны м  участком  
снизилось вдвое (56,7 % на контрольном  и 27,5 % на 
осуш ен ном ). Очень сильно повлияло  осуш ение на р ас 
пространение сф агновы х мхов. П роективное покры тие 
этих  видов ум еньш илось в 5 раз. И зм ен ени е водного 
реж им а почв не отрази лось  на распространении зелены х 
мхов, их проективное покры тие в сравниваем ы х вариан 
тах  опы та сущ ественно не разл и чается . О днако видовой 
состав  п ретерпел некоторы е и зм енения.

К лю ква и з растительного  покрова осуш енного ф и то 
ц еноза практически  исчезла. П роективное покры тие ее 
ум еньш илось в 11 раз (0,5 % в варианте с осуш ением 
и 5,5 % в кон трол ьн ом ). С остояние и распространение 
черники под воздействием  гидром елиоративны х работ з а 
м етно не изм енились.

И зм ен ени е гидрологического реж им а почв оказало  зн а 
чительное воздействие на состояни е и распространение 
брусничника. П роективное покры тие его на осуш енном 
участке увеличилось более чем в 8 р аз по сравнению

Таблица 2
Параметры основных геобота ни ческ их характеристик вариантов опыта

П ри зн ак
П л о щ а д ь

о су ш ен н а я к он тр о л ь н а я

Проективное покрытие, %
всего живого напочвенного по
крова 67 ,5+ 1 ,8 86 ,3+ 1 ,2
брусники 19,1 +  1,4 2 ,0 +  0,5
черники 1,5 +  0,7 1 ,0± 0 ,6
клюквы 0,4 +  0 ,1 5,5 +  0,7
мхов: 2 7 ,5 + 1 ,6 56,7 +  2,0

сфагновых 7,5 +  1,4 35,8 +  1,9
зеленых 20,1 +  1,6 21,6 +  2,1

высота парциальных кустов
17,8 +  0,9брусники, см 13,4 +  0,4

Число парциальных побегов.
7,3 +  2,1ш т./м 2 106,3 +  8,5

Годовой линейный прирост, мм 5 2 ,5+ 1 ,4 55 ,4 ± 3 ,2
Размер листа, мм:

длина 22,3 +  0,3 19,6 +  0,6
ширина 11,1 ± 0 ,2 10 ,3± 0 ,4

с контролем . Ч исло парциальны х побегов на 1 м2 возросло 
в 14 раз при некотором  уменьш ении их высоты. С ниж ение 
средней  вы соты  зарослей  брусники, вероятнее всего, 
обусловлено наличием в составе ее больш ого количества 
м олоды х парциальны х особей, что об ъ ясн яется  процес
сом  интенсивного р азрастан и я  ягодника, связанного со 
см еной условий п роизрастан и я. П оказатели  годового ли 
нейного п рироста и разм еры  листа  в результате осу
ш ения особенно не изм енились. В обоих сравниваемых 
вариан тах  брусника не плодоносила. Это происходило, 
видимо, потому, что в данны х условиях урож айность 
брусники лим итирует не влаж ность почвы, а освещ ен
ность, тесно св язан н ая  с полнотой древостоя.

П ри определении влияния интенсивности гидромелио
рации на состояни е ж ивого напочвенного покрова анали
зировали  различие основны х геоботанических характери
стик по тран сектам , в разной  степени удаленным от 
осуш ительны х канав. С ущ ественность различия средних 
оценивали м етодом  дисперсионного ан ализа  (табл. 3 ).

Таблица 3
Результаты дисперсионного анализа некоторых 

геоботанических характеристик при вероятности 0,95 
(секции 1—5)

П о к а за т ел и F расч. F табл.

Проективное покрытие, %,
2,45всего живого напочвенного покрова 4,68

брусники 0,90 2,45
Развитие побегов брусники:

число, шт. 2,40 2,45
высота, см 4,42 2,40
годовой прирост, мм 1,14 2,40

Проективное покрытие мхов, %:
общее 1,25 2,45
сфагновых 1,01 2,45
зеленых 0,27 2,45

С равнительны й анализ данны х табл. 3 показы вает, 
что интенсивность осуш ения в м еж канавном  простран
стве зам етн о  вли яет  на общ ее проективное покрытие 
ж ивого напочвенного покрова и высоту побегов брусни
ки. О ценка их средних пй трансектам  показателей  ме
тодом наим еньш ей сущ ественной разницы  [6] выявила 
значим ое различие только на первой трансекте, распо
л ож ен н ой  в непосредственной близости  от осуш итель
ной канавы. О бщ ее проективное покры тие ж ивого на
почвенного покрова на ней меньш е, а вы сота побегов 
больш е, чем на других. Зд есь  сказал ось  влияние повы
ш енной (по сравнению  с остальны м и) густоты  древостоя 
(см . табл. 1 ). П о числу стволов на 1 га указанная  
тран секта  близка к контрольному варианту. Следует отме
тить больш ую  средню ю  вы соту побегов на контрольном 
участке, чем на осуш енном '(см. табл. 2 ) . Это позволяет 
заклю чить, что ухудш ение условий освещ енности вы зы 
вает «вытягивание» побегов брусники, отрицательно воз
действуя на разрастан и е  ее парцелл. Об этом  свидетель
ствует относительно м алая  плотность парциальны х по
бегов на трансекте 1 в сравнении с другими.

Т аки м  образом , проведение лесоосуш ительны х работ в 
вы сокополнотны х сосновы х древостоях  на переходных 
болотах  приводит к антропогенной сукцессии, в резуль
тате которой происходит зам ен а одного хозяйственно 
ценного вида ягодника другим (клю квы  — брусникой). 
В количественном отнош ении так ая  зам ена неравно
значна. И счезновению  клю квенника с проективным по
кры тием  5 % соответствует появление брусничника с 
проективны м покры тием  19 % . О днако высокая плот
ность древостоя как  в опытном, так  и в контрольном 
вариантах я вл яется  ф актором , лимитирую щ им плодоно
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ш ение клю квы и брусники. О птимальны й дл я  плодонош е
ния обоих видов диапазон  полнот 0 — 0,2, что дости гается  
осущ ествлением  рубок главного пользования, которы е ре
ком ендуется проводить по технологии, сохраняю щ ей 
ягодники. В данном  случае зам ен а одного вида ягод
ника другим увеличит, по ориентировочны м расчетам , 
биологический урож ай  ягод  на 60 к г /га , что при сборе 
и реализации  позволит хозяй ству  получить дополнитель
но около 45 руб. в год с 1 га площ ади.

Р езультаты  проведенны х исследований п озволяю т сде
лать следую щ ие выводы.

Л есоосуш ение переходны х болот в условиях Вологод
ской обл. п олож ительно воздействует на ресурсы  дико
растущ их ягодников в целом . Н а состояни е и расп ро
странение брусники сущ ественно не влияет удаленность 
от осуш ительной канавы.

В вы сокополнотны х осуш енны х сосн яках  сн и ж ать  пол
ноту при рубках ухода следует до уровня, обеспечиваю 
щего оптим альное сочетание всех целей лесовы ращ и- 
вания, т. е. необходим о ликвидировать потери от отри 
цательного взаим одей стви я отдельны х видов лесны х ре
сурсов.

При рубках главного пользования важ но и спользовать  
технологию , способствую щ ую  м аксим альном у сохран е
нию ягодников. Н адо помнить, что брусника лучш е всего

плодоносит на свеж их вырубках. Учет этого ф актора 
позволит повы сить эф ф ективность  лесопользования.
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ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Веру И гнатьевну Лицову хорош о 
f  знаю т в отрасли. Т рудится она в 

Биш кильском  лесничестве Ч ебар- 
кульского лесоком би н ата (Ч ел яб и н 
ское управление лесного х о зя й с т 
ва) 28 лет. Всю ж и зн ь  отдала л е 
су, защ и те его от болезней  и вре
дителей, от браконьеров и п о ж а
ров. В 1957 г., после окончания 
лесохозяйственн ого  ф акультета  С а
ратовского сельскохозяй ственн ого  
института, приш ла работать на л е 
сокомбинат и нж енером  лесного хо
зяйства. В скоре молодому специа
листу доверили лесничество. И Вера 
И гнатьевна оправдала оказанное 
ей вы сокое доверие.

За лесничеством  — одним из 
самых крупных не только на пред
приятии, но и по управлению  — 
закреплено 6673 га. К огда В. И. Л и- 
цова начинала свою трудовую  д е я 
тельность и саж ала  первые сосен 
ки, не дум ала она, что эти посадки 
с годами станут лесам и первой 
группы, что сю да за опы том  бу- 

' дут п ри езж ать  ее коллеги. Но это 
произош ло. С осенки, м аленькие и 
хрупкие, саж али  под пологом бере
зы и каж дое ерш исто-игольчатое 
растеньице оберегали, создавали  
для будущ его новые леса.

Сегодня в ее первых посадках 
ведутся уж е рубки ухода, п ром е
жуточные и санитарны е. Расчетная

л есосека  зан им ает  2700 га. З аго 
товлен н ая  древесина идет в основ
ном на п роизводство п илом атери а
лов, товаров народного потребле
ния. К стати, Вера И гнатьевна была 
инициатором  строительства цеха по 
изготовлению  товаров народного 
потребления. Т еперь здесь п роиз
водят кубики с азбукой, скалки, 
топорищ а, ручки к молоткам , л о 
п атам  и граблям . Вся эта  разн о 
образн ая  продукция пользуется по
выш енным спросом  и не зал еж и 
вается на прилавках магазинов.

П од руководством Веры И гнать
евны посаж ено более 2600 га л е 
сов. В них практически нет б ол ез
ней и вредителей, потому что во
время проводятся биологические 
защ и тн ы е м ероп ри яти я . Своим 
богаты м производственны м  опытом
В. И. Л ицова охотно дели тся  с м о
лоды ми специалистам и, вы пускни
ками институтов и техникумов, 
направляем ы м и к ней на практику. 
М ногим дала она путевку в трудо
вую ж изнь. С благодарностью  вспо
минаю т свою первую  наставницу 
лесничие А. Е. Ры ж ков, Ю. В. К о
ноплев, Н. П. Киселев. Это только 
н ебольш ая часть ее учеников, о с 
тавш ихся  работать в области. 
А сколько их разлетелось по стране, 
сколько добры х сем ян  беззаветной  
любви к лесу унесли с собой они 
в своих сердцах.

К оммунист В. И. Лицова нема
ло внимания уделяет и общ ествен
ной работе. С 1959 г. избирается 

^депутатом Т им ирязевского сельско
го С овета народных депутатов, яв 
л яется  председателем  депутатской 
группы. И збранница народа посто
янно держ и т под своим контролем 
вопросы охраны  природы, помо
гает реш ать и социально-бы товы е 
проблемы , обеспечения молодых 
специалистов ж ильем  и детскими 
дош кольны м и учреж дениям и. К де
путату идут с просьбами, идут за 
советом , зн ая , что найдут поддерж 
ку, участие.

Ветеран труда, лесничий I клас
са, руководитель одного из лучших 
подразделений управления лесного 
хозяйства , неоднократно заним ав
ш его классны е места в социали
стическом  соревновании как об
ластном , так  и республиканском,
В. И. Л ицова по праву носит по
четное звание «Заслуж енный лесо
вод РС Ф С Р». Она награж дена 
ю билейной медалью  «За доблестный 
труд. В ознам енование 100-летия 
со дня рож дения Владимира Ильича 
Л енина», знакам и  «За долголет
нюю и безупречную  службу в Госу
дарственной лесной охране СССР» 
(X , XX л е т ) , «За сбереж ение и 
приум нож ение лесны х богатств 
РС Ф С Р».
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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

УДК 630*26:63

ЛЕС НА СЛУЖБЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

М. И. ПО ЛОВИНКИНА (М инлесхоз РС Ф С Р)

Зем ля — бесценное народное богатство, поэтом у в числе 
важнейш их государственны х задач  партией  выдвинуты 
такие, как рациональное ее использование, осущ ествле
ние мероприятий по предупреж дению  и ликвидации вод
ной и ветровой эрозии , а так ж е по агролесом елиорации.

Природные условия Р оссийской  Ф едерации таковы , 
что на больш инстве сельскохозяй ственн ы х зем ел ь  им е
ется потенциальная оп асность  развити я  водной и ветро
вой эрозии, причем особенно он а велика в зоне интен
сивного зем леделия. Засухи  и пыльные бури в сочетании 
с водной эрозией  не только  сл уж ат серьезн ой  помехой 
в получении устойчивы х урож аев  в основных сельско
хозяйственны х районах ю га, ю го-востока и центра евро
пейской части республики, но и явл яю тся  одной из 
главных причин потери зем ельны х угодий.

И склю чительно важ ное м есто  в борьбе с названны м и 
неблагоприятными ф акторам и  зан им ает  защ итное лесо
разведение. В кол хозах  и совхозах  оно стало  н еотъем 
лемой частью  ком плекса вы сокой культуры  зем леделия. 
Б ез создания эф ф ек ти в н о  действую щ их законченны х 
систем защ итны х лесны х н асаж дений  практически  не
возмож но получать устойчивы е урож аи  сел ьск охозяй 
ственных культур. И  преж де всего это  к асается  П овол
ж ья, где засухи  п овторяю тся прим ерно каж ды е 3 — 4 года, 
Северного К авказа, С ибири и Ц Ч Р , п одверж енны х з а 
сухам, суховеям  и ветровой эрозии  на значительны х 
территориях (только на С еверном  К авказе  за  последние 
40 лет было 15 разруш ительны х пыльны х бурь). Всего ж е 
по стране периодически засухи  и суховеи охваты ваю т 
более 150 млн. га пахотны х зем ель, около трети  сельско
хозяйственны х угодий в той или иной степени  страдает 
от водной и ветровой эрозии.

Наукой и практикой сделано нем ало по разработке и 
внедрению в производство зональны х прогрессивны х си
стем зем леделия, учиты ваю щ их клим атические условия 
и специф ику ф орм ирования стока, принципы  регулирова
ния его на сельскохозяйственны х полях . К ом плекс проти- 
воэрозионных м ероприятий вклю чает предотвращ ение 
эрозионных процессов, восстановление плодородия см ы 
тых почв, вовлечение в хозяйственны й оборот овраж н о
балочных и других неудобных зем ель. Главный путь
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дл я  этого, как  доказан о  наукой и подтверж дено прак - 
тикой, — создание защ итны х лесны х насаж дений.

На полях колхозов и совхозов Российской Федерации — 
-свы ш е 2,3 млн. га защ итны х лесны х насаж дений, из 

них более 1 млн. полезащ итны х лесны х полос. В 1500 
хозяй ствах  созданы  законченны е системы  таких н асаж 
дений. В ком плексе с организационно-хозяйственны м и, 
агро- и гидротехническими, противоэрозионны ми и про
чими м ероприятиям и  они останавливаю т водную и ветро
вую эрозию  на защ ищ аем ы х терри тори ях , обеспечиваю т 
сущ ественное повы ш ение урож ая  сельскохозяйственны х 
культур. По данным ВН И А Л М И , по сравнению  с необ- 
лесенны ми полям и  оно составляет в Западной Сибири
2,1, П оволж ье и Ц Ч Р  — 2,8, на С еверном  К авказе -—
4,2 ц /г а .

В соответствии  с утверж денны ми М инсельхозом  СССР 
временны ми нормативами прибавки урож ая  важ нейш их 
сельскохозяй ственн ы х культур в среднем  по республике 
она равна дл я  озимой пш еницы  2,4 ц /г а  (12 % ) , яровой —
1.5 (1 1 ) , озим ой  рж и — 1,8 (1 6 ) , ячм еня — 1,9 (12 ), 
кукурузы  на зерно — 3,4 ц /г а  (17 % ) . В засуш ливом 
1972 г. на защ ищ енны х лесны м и полосами полях в С а
ратовской  и В олгоградской обл. зерновы х было собрано 
больш е на 1,7— 4,4 (2 0 — 4 0 ), Ростовской — на 2 —
8.5 ц /г а  (3 5 — 77 % ) . В сравнительно благоприятном  
по влаж ности  1974 г. в обследованном регионе (восемь 
областей  и четыре кр ая) данный показатель составил 
в среднем  3,7 ц /га . При исклю чительно острой и продол
ж ительной  засухе в 1975 г. совхоз «Динамо» (Н ехаев- 
ский р-н  В олгоградской обл .), имеющий систем у лесных 
полос площ адью  441 га (лесистость 3,3 % ) ,  получил 
зерновы х культур 15 ц /г а , а располож енны й рядом кол
хоз «Заветы  И льича» с лесистостью  0,9 %  — только
10,1 ц /г а , т. е. меньш е на 48 % .

П олож ительное влияние лесны х полос убедительно 
доказы ваю т результаты  сравнения двух совхозов И па- 
товского р-на С тавропольского края: «Тахтинский», где 
закон чен ная  систем а лесны х полос заним ает 864 га 
(4,7 % ) ,  и «Януш евский», где систем ы  нет. Т ак  вот в пер
вом из них урож ай озим ой пш еницы  был выше, чем во 
втором, в 1969 г. на 6,8 ц /г а , 1970 г .— на 3,9, 1971 г .— 
на 7,2, 1972 г. — на 8,4, 1979 г. — на 5,4 ц /га . 
П оказательны  так ж е сведен ия по Бузулукском у р-ну
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О ренбургской обл.: в совхозе  им. М ичурина леси стость  
пашни всего 1,4 % и урож ай  зерновы х не превы ш ал
5,1 ц /г а , в совхозе  им. X V II п артсъ езда  леси стость
4,6 % (329 га лесны х полос) и урож ай  больш е на 3,6 ц /га .

О собо следует остан ови ться  на д ости ж ен и ях  К арасук- 
ского оп ы тн о-п оказательн ого  м ехл есхоза  (Н овосибир
ская о б л .) . И м  зал ож ен о  в К улундинской степи свыше
8 тыс. га п олезащ итны х лесны х полос, за  счет чего 
лесистость района вы росла на 1,9 % , достигнув 4,5 %.  
Законченная систем а полос, защ и щ аю щ ая 110 тыс. га 
пашни, охваты вает все 18 хозяйств . Т олько  за  счет 
облесения 157 тыс. га паш ни сельское хозяй ство  будет 
дополнительно получать в год зерн а 170— 200, зеленой  
массы  500— 550 и грубых кормов 50— 70 тыс. ц.

Д и ректор  м ехлесхоза  Н. А. К осяк  прекрасно понимает, 
какое огром ное значение для  сельского хозяй ства  им еет 
защ итное лесоразведен ие, и делает все возм ож ное, чтобы 
поднять его  на долж ную  высоту. У него много н адеж 
ных помощ ников. В первую  очередь нужно назвать  трак- 
ториста-м аш иниста Г. Ф . Т им оф ееву, которая  за  свой 
сам оотверж енны й труд удостоена званий «Л ауреат пре
мии Л енинского  ком сом ола», «Гвардеец IX пятилетки». 
План десятой  п яти летки  она выполнила за  4 года, сэко 
номив при этом  2150 кг топливно-см азочны х материалов 
и на 680 руб. зап асн ы х  частей. Ею подготовлены  к сам о
стоятельной работе три молодых тракториста-м аш иниста. 
Отличные успехи  в социалистическом  соревновании обес
печиваю тся прим енением  передовых методов труда, пол
ным использованием  рабочего времени, своевременны м 
проведением технических  уходов.

В засуш ливы х районах ю го-востока, преж де всего в м а
лолесной С аратовской  обл., подверж енной периодическим 
засухам , суховеям  и пыльным бурям, ветровой и водной 

^эрози и , неоценим ое почвозащ итное, водоохранное и про- 
тивоэрозионное значение имею т защ итны е лесны е на
саж дения. П оэтом у созданию  их лесоводы  уделяю т самое 
пристальное внимание. О блесены  берега Волгоградского 
и С аратовского водохранилищ  на площ ади 36 тыс. га, 
построены стокозадерж иваю щ ие валы на п ротяж ении  
500 км, которы е вместе с н асаж д ен и ям и  надеж но защ и 
щают склоны  от водной эрози и , водоемы  от загрязн ен и я  
и заи лени я. О сущ ествление на прилегаю щ ей к Волго
градскому водохранилищ у территории противоэрозион- 
ных м ероприятий  позволило ввести в хозяйственны й 
оборот более 12 тыс. га ран ее не продуцировавш их 
земель. В области ф ункционирует 115 ты с. га защ итны х 
лесных насаж дений , в том  числе на оврагах, песках 
и иных неудобны х зем л ях  колхозов  и совхозов. В 45 
хозяйствах и м еется  ком плекс защ итны х насаж дений , в
19 эти работы  б л и зя тся  к заверш ению ; например, лиш ь 
в Духовницком  р-не за  счет облесен и я полей прибавка 
урожая зерновы х составляет  3 — 5 ц /г а .

Зн ачи тельная  работа по защ итном у лесоразведению  
выполняется А лтайским  управлением  лесного  хозяйства. 
Залож ено более 80 тыс. га защ и тн ы х лесны х насаж дений  
на зем л ях  колхозов  и совхозов. З а  1966— 1977 гг. л е 
систость К улундинско-А лейских степей  вы росла с 0,1 
до 3,5 % . В 87 х о зяй ств ах  засуш ливы х районов степной 

. Кулунды влияние ком плекса защ итны х н асаж дений  на 
повышение урож айности  сельскохозяй ственн ы х культур 
распространяется на 1 млн. га паш ни.

В Ростовской  обл. законченны е систем ы  защ итны х 
лесных н асаж дени й  созданы  в 170 к о л хозах  и совхозах . 
В располож енном  на юге опы тном  хозяй стве  Д онского

Рис. 1. Лесопосадочная машина с автоматической 
подачей сеянцев

селекционного центра леси стость  паш ни составляет 8 % , 
т. е. поля имею т 100 % -ную  защ ищ енность. В резуль
тате урож айн ость озимой пш еницы  и ярового ячменя 
еж егодно на 25 % выше, чем в соседнем колхозе им. К и
рова, где леси стость  паш ни меньш е в 2 раза. Зерно
совхоз «Гигант» при наличии законченной системы по
лезащ и тны х лесны х полос,облесенности  полей 4,7 % до
бился средней урож айности  зерновы х культур 26,2 ц /га , 
что на 7 ц больш е, чем в граничащ ем с ним совхозе 
«С альский», где леси стость  паш ни 3,3 % .

Опыт К ам енной С тепи ш ироко распространяется  в кол
хо зах  и совхозах  Ц Ч Р . М ож но н азвать множ ество хо
зяй ств  в каж д ой  области , имею щ их системы  лесных по
лос, пруды и водоемы . С давних пор соседствующ ие 
с Д окучаевским  оази сом  колхозы  «Знам я О ктября» и 
им. Д окучаева при участии ученых заним аю тся поле- 
зищ итны м лесоразведением . И теперь, когда лесные по
лосы  защ  щ аю т в них соответственно 77 и 67 % пашни, 
урож айн ость  зерновы х значительно превы ш ает средний 
п оказатель  по району, например в 1973 г. — соответ
ственно на 7,3 и 3,9 ц /г а , в 1979 г. — на 3,8 и 2,8 ц /га .

О высокой эконом ической  эф ф ективности  защ итного 
л есоразведен ия  свидетельствует тот ф акт, что на Кубани 
каж ды й гектар  лесны х полос по зерновы м еж егодно дает 
чистого дохода в среднем  294 руб., по подсолнечнику — 
670, сахарной  свекле — 1483 руб. (Л абазников, 1979), 
в С тавропольском  крае — соответственно 157— 261, 292— 
738, 1479— 2682 руб. (Г оряйнов, М елеш енко, 1970, 1973); 
себестои м ость ж е вы ращ ивания 1 ц сниж ается  в зависи
м ости от конкретны х погодны х условий на 0,27— 0,63 руб. 
(на 6,5— 1 1 ,9 % ) ,  рентабельность увеличивается на 
15,6— 46,3 % , прибыль с 1 га посевов — на 27,4—
168,7 руб.

По данны м В Н И А Л М И , еж егодно от полезащ итны х 
лесны х полос совхозы  получают в среднем  20 % при
были, колхозы  12— 15 % ; себестоим ость продукции ра
стениеводства в связи  с повы ш ением урож айности умень
ш ается  на 6 — 9 % . Затраты  на закладку  и выращ ивание 
полезащ итны х лесны х полос на п ротяж ении  5 лет  (до 
см ы кания крон) и недобор зерн а с зан ятой  ими пло
щ ади возм ещ аю тся через.'5— 10 лет.

А налогичных прим еров м ож но привести очень много, 
и все они свидетельствую т о том, что полезащ итное 
лесоразведение п редставляет собой надеж ны й резерв в 
деле повы ш ения эф ф екти вн ости  использования земель 
и увеличения п роизводства сельскохозяйственной  про
дукции д аж е  в сам ы х слож ны х погодных условиях. 
М аксим альная эф ф ек ти в н о сть  полезащ итны х лесны х по
лос п роявл яется  при наличии законченной системы их. 
В этом  случае стабильно получаю т высокие урожаи.

В последние годы лесохозяйственн ы е предприятия рас
ш иряю т облесительны е работы  на откосах и в донной 
части оврагов и балок. Т ехнические возмож ности лесо-
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мелиоративного и вообщ е хозяйствен ного  освоения ов
раж но-балочны х систем  повы сились с общ им ростом  тех 
нического п рогресса в народном хозяй стве  страны . 
В Н И И Л М ом разработаны  реком ендации дл я  степны х 
и лесостепны х районов европейской части Р С Ф С Р  по 
комплексному м елиоративном у освоению  их, созд ана се
рия маш ин и м еханизм ов.

Больш ой опыт по облесению  крутых овраж но-балочны х 
склонов с прим енением  комплексной м еханизации  накоп
лен в Б аш кирской  А С С Р, К урской и Б елгородской  обл. 
Здесь не только внедряю т новые технологии, маш ины  
и м еханизм ы , которы е обеспечиваю т эф ф екти вн ое  вы ра
щивание защ итны х лесны х насаж дений  на склоновых 
зем лях , но и вносят весомый вклад в соверш енство
вание способов их освоения и вовлечения в х о зяй ств ен 
ный оборот.

О дна из наиболее целесообразны х ф орм  организации 
п ротивоэрозионны х работ — м еханизированны е отряды . 
В лесном  хозяйстве  в числе инициаторов созд ани я  таких  
отрядов надо назвать  П одтелковский м ехл есхоз (В олго
градская  о б л .) . Опыт его и спользовали  многие предп рия
тия, сейчас им еется уж е более 200 ком плексны х м е
ханизированны х отрядов. Д остоинства данного м етода 
заклю чаю тся  в том, что п оявл яется  возм ож ность  скон 
центрировать необходимы е средства м еханизации , улуч
ш ить их использование, сократить  сроки выполнения 
работ и повы сить их качество при значительном  ум еньш е
нии трудовых и денеж ны х затрат,' потребности  в технике.

В ш ироких м асш табах  п ровод ятся  лесом елиоративны е 
работы  на сухих засолен ны х зем л я х  П рикаспийской  
низм енности и прим ы каю щ их к ней терри тори ях , особен
но по улучш ению  пастбищ ны х угодий в полупусты нны х 
районах. Л есоводы  Х арабалинского л есх о за  (А страхан 
ская  обл.) совм естно с В Н И А Л М И  разраб отали  и внед
рили технологию  созд ани я  на песчаны х п астби щ ах з а 
щ итных насаж дений из саксаула черного, д ж узгун а и 
терескена.

Всего в РС Ф С Р  за  годы десятой  пяти летки  залож ен о  
227 тыс. га полезащ итны х лесны х полос и 290 тыс. га 
насаж дений по берегам  рек, на оврагах, балках , песках 
и прочих неудобных зем л ях  колхозов  и совхозов. В соот
ветствии с О сновными направлениям и экономического 
и социального развития С С С Р на 1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года в XI пяти летке работы  по защ итном у 
лесоразведению  на пастбищ ах и созданию  насаж дений 
из саксаула черного, дж узгуна и терескена выросли 
в 3 раза, увеличились и объем ы  работ по закладке 
насаж дений на крутых овраж но-балочны х склонах  с при
менением комплексной м еханизации .

При определенны х дости ж ен и ях  в защ итном  л есо р азв е
дении им еется и ряд  серьезны х недостаков, которы е 
мешаю т достиж ению  м аксим альной эф ф ективности . Так, 
в результате несоблю дения агротехники  обработки поч
вы, проведения уходов, неудовлетворительной охраны

Рис. 2. Выращивание посадочного материала саксаула 
черного

за последние 4 года отм ечена больш ая гибель защ итных 
насаж дений. Е ж егодно приж иваем ость ниж е плановой 
в К уйбы ш евской и Ч итинской  обл., Чечено-И нгуш ской 
и Б урятской  автономны х республиках. Слиш ком малы 
объем ы  проводимы х работ по рубкам ухода; часто задер
ж и вается  передача насаж дений  в постоянную  эксплуа
тацию  колхозам  и совхозам . Н ельзя  не отм етить недо
статочное распространение прогрессивны х форм  орга
низации труда, в том  числе м еханизированны х отрядов.

Н ередко и з -за  несвоевременного выделения земель 
сельскохозяй ственн ы м и  органами полезащ итны е полосы 
заклады ваю тся  по весенней вспаш ке, что отрицательно 
ск азы вается  на их качестве и приж иваем ости . Однако 
было бы неправильно возлагать всю ответственность за 
это на сельскохозяй ственн ы е органы. Н екоторы е руково
дители  л есохозяйственн ы х предприятий не проявляю т 
достаточной настойчивости и не имеют необходимы х д е 
ловы х контактов с сельскохозяйственны м и, партийными 
и советским и органам и. Бы вает и так, что причиной 
отк аза  вы деления зем ел ь  оказы вается  низкое качество 
работы  лесоводов.

Сущ ественны м недостатком  явл яется  создание в боль
ш инстве случаев защ итны х лесны х насаж дений вне ком
п лекса с другими противоэрозионны м и м ероприятиям и 
и гидротехническим и сооруж ениям и, в результате чего 
сн и ж аю тся  их качество и эф ф екти вн ость . Н адо сказать 
и о необходимости наращ ивания объемов работ по обле
сению  крутых овраж но-балочны х склонов, днищ  оврагов 
и берегов рек. О трицательно ск азы вается  на качестве 
и эф ф екти вн ости  защ итны х насаж дений использование 
м алоценны х и недолговечных пород (клен ясенелистны й, 
ясень зелены й, в яз  мелколистны й и д р .) , что особенно 
характерно для  К уйбыш евской, О ренбургской, Ч елябин
ской обл. и др.

Л есоводы  и работники сельского хозяй ства  долж ны  
вы ращ ивать устойчивы е, высокопродуктивны е защ итны е 
н асаж дени я. Чтобы  выполнить эту задачу, надо создавать 
и развивать  питомническое хозяйство , укреплять его 
материальную  базу. С оврем енная агротехника и техн о
логия  вы ращ ивания посадочного м атериала базирую тся 
на прим енении ком плексной механизации, использовании 
рац и он ал ьн ы х  севооборотов, органических и м и н ераль
ных удобрений, полива, гербицидов.

П овы ш ение эф ф екти вн ости  защ итного лесоразведения 
зависит от обеспечения производства вы сококачествен
ными сем енам и, селекционны м посадочным материалом, 
химическим и средствам и для  борьбы с сорной расти
тельностью , что позволяет  значительно снизить трудовые 
и денеж ны е затраты . Н еобходимо сам ое серьезное вни
мание удел ять  использованию  достиж ений науки и пере
дового опы та, которые являю тся  не только  п оказателям и  
роста технического прогресса, но и важ нейш им  условием 
повы ш ения качества и эф ф ективности  защ итного лесо
разведения.

О бобщ ение вы ш есказанного п озволяет выделить неот
л ож н ы е задачи по улучш ению  качества и эф ф ективно
сти защ итного  лесоразведения.

Главны е усилия лесоводов долж ны  бы ть направлены 
на выполнение предусмотренны х О сновными направле
ниями эконом ического и социального развития СССР 
на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года мероприятий 
по борьбе с эрози ей  почв и защ итном у лесоразведению . 
Д л я  этого требую тся улучш ение породного состава созд а
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ваемых насаж дений  и состояния сущ ествую щ их путем 
своевременного проведения лесоводственны х уходов, р а з 
личного рода рубок; ш ирокое разверты вание работы  по 
облесению  круты х овраж но-балочны х склонов и берегов 
малых рек, создани е защ и тн ы х н асаж дений  в комплексе 
с иными противоэрозионны м и м ероприятиям и; обеспече
ние комплексной м еханизации  агролесом елиоративны х 
работ; осущ ествление м ероприятий  по повы ш ению  сох-

УДК 630*26:63

ранности  и п риж иваем ости  защ итны х насаж дений; внед
рение прогрессивны х ф орм  организации труда.

П овы ш ение эф ф екти вн ости  защ итного лесоразведе
ния — важ ны й резерв  получения высоких и стабиль
ных урож аев  сельскохозяй ственн ы х культур. Осущ е
ствл яться  оно долж но настойчиво и последовательно 
сельскохозяй ственн ы м и  и лесохозяйственны м и органами 
в содруж естве с работникам и науки во всех почвен
но-клим атических зон ах  страны.

Н а конкурс

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА УРОЖАИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ

Н. М. М ИЛОСЕРДОВ (Присивашская АЛ ОС 
УкрНИ ИЛХА)

П ервые сведения об урож ае ярового ячм ен я  под защ и 
той лесны х полос опубликованы  в конце X IX  в.: в засуш 
ливом 1892 г. в с. К ам ен оватка (Х ерсон ская  губ., Е лисо- 
ветградский уезд, А рбузинская вол.) на м еж полосны х 
полях он составил 70 пудов с десятины , а на откры ты х — 
всего 15— 20 [2 ] . В благоприятном  по осадкам  1902 г. 
урож ай этой культуры  близ лесны х опуш ек был м ень
шим, чем на середине учетного поля [5 ] . В засуш ливом  
1955 г. под защ и той  Д еркульского  лесного м ассива полу
чено 18,9 ц /г а , или на 3,5 ц /г а  больш е, чем вне его вли я
ния [12 ]. Н а М ариупольской АЛ ОС в среднем  за  4 года 
(1926— 1928, 1930) эти  п оказатели  равны соответствен 

н о  14,6 и 4,5 ц /г а  [7] .  Д аж е в сильно засуш ливом  1954 г. 
прибавка урож ая  на м еж полосны х полях, по данны м 
м ассового обследования на юге У краины , бы ла 2 ц /г а  [9 ] .

В 1962— 1968 гг. в совхозе «П обеда» (К и ровоград
ская  обл., М аловисковский р-н) под защ итой  системы  
лесны х полос собирали ярового ячм еня по 25,4 ц /г а , 
тогда как  в соседнем  колхозе им. Ж данова, н аходящ ем 
ся в одинаковы х почвенно-клим атических условиях, 
но не имею щ ем  так и х  н асаж дени й ,— на 7,4 ц /г а  меньш е 
[8 ]. В аж но отм етить, что п олож ительное влияние л ес 
ных полос на урож ай  ярового ячм еня сказы вается  
не только  на засуш ливом  юге У краины , но и в более 
влаж ны х услови ях  северны х областей. В частности, 
на глубоких малогумусны х легкосуглинисты х черн озе
мах центральной лесостепи  в 1980— 1982 гг. он был выше 
на 2 — 3,5 ц /г а  [3 ] .

Э ф ф ективность  лесны х полос определяли , как прави
ло, непродолж ительны й период или в экстрем альны х 
погодных условиях, что не дает основания делать  вывод
об их постоянном  влиянии на продуктивность р асте
ний. Ч тобы  вы явить достоверную  зависи м ость  урож ая 
зерновы х культур и трав от наличия лесны х полос, 
Г. Н. Высоцкий [4] предлагал проводить наблю дения 
систем атически  на п ротяж ени и  многих лет с различны 
ми метеорологическим и условиями.

Н ами проведены  исследования в 1959— 1984 гг. на 
полях П рисиваш ской AJIOC, располож енной  в наиболее 
засуш ливом регионе (Х ерсон ская  обл., Г енический р -н ). 
В экстрем альн ы е годы м ассовы е наблю дения и сбор с т а 
тистических данны х осущ ествляли сь в К ры мской, 
Х ерсонской, Зап орож ской  обл. Н амечено бы ло вы явить 
влияние полезащ итны х лесны х полос разной  конструк
ции на продуктивность ярового ячм еня при длительной 
засухе и в благоприятны х погодны х условиях, а так ж е 
эф ф ективность  удобрений, п ротивоэрозионной  агротех

ники и осадков. Д л я  данного региона характерны  темно
каш тановы е почвы, осадков вы падает за  год около 343, 
за  период вегетации — 90 мм. В озраст лесных полос, 
состоящ их  из акации  белой, в яза  мелколистного, 
гледичии, соф оры  японской  и лоха узколистного, 15—
20 лет, высота 5 — 7 м. С амы е ж есткие погодные усло
вия в период вегетации ярового ячм еня слож ились в 
1972, 1976, 1983 и 1984 гг.; недобор осадков за  вегетацию 
достигал  4 0 — 60 %  нормы  при низких запасах влаги 
в почве во время сева.

В засуш ливом  1972 г. были обследованы  лесные по
лосы  в хозяй ствах  Генического и Н овотроицкого р-нов 
(Х ерсон ская  о б л .) , А кимовского и П риазовского (З а 
п орож ская  обл .). У рож ай  в зоне влияния полос полу
чен 16,1 ц /г а , т. е. на 2,2 ц /г а  (15,8 % ) больше, чем на 
откры том  поле. П ри этом  по мере углубления в систему 
н асаж дени й  сила пагубного воздействия суховея и засу
хи на ф орм ирование репродуктивных органов уменьш а
лась, а продуктивность колоса и урож ай увеличива
лись  (табл. 1).

Зим ой  1976 г. вы падал снег; его мощ ность на зяби , 
предназначенной под яровой ячмень, на меж полосном  
поле в январе была 18,4, ф еврале — 9,8 см, в откры 
том — соответственно 9,8 и 7,3 см. Д оступны е запасы  
влаги в 1,5-метровом слое почвы на м еж полосном  поле 
составили в марте (сев ячм ен я) 81,6, мае (колош е
ние) — 18,7 мм, тогда как на откры том  поле они были 
меньш е на 25,7 и 9,6 мм. В результате на меж полосном 
поле кустистость растений продуктивнее на 0,2 и озернен- 
ность колоса на 2,18, вы ход  зерн а с колоса больше на 
0,13 г, в целом урож ай  — на 5,1 ц /г а  (11 против 
5,9 ц /г а ) .

В 1983 г., когда весен н яя  воздуш ная засуха сочета-

Таблица 1
Структура урожая ярового ячменя «Южный» в колхозе «Гигант» 

(Запорож ская обл., Приазовский р-н) в засушливом 1972 г.

М е ж п о л о сн о е п ол е по м ере

П о к а за т ел и у д а л ен и я  о т  отк ры того

1 2 3 4

Высота растений, см 46,3 60,0 63,2 58,7
Длина колоса, см 5,8 7,4 8,1 7,4
Число зерен в колосе 10,9 18,5 19,6 18,5
Масса 1000 зерен, г 40,2 45,6 48,6 48,2
Урожай, ц /га:

зерна 7,9 16,2 18,8 18,3
соломы 17,8 24,9 28,3 22,6

Соотношение урожая зерна к со
ломе 1:2,25 1:1,53 1:1,5 1:1,23
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Облесенность nauiHu,°lo
лась с длительной почвенной, были собраны  стати сти 
ческие данны е в Геническом , И вановском , Н и ж н есерогоз- 
ском и Н овотроицком  р -н ах  (Х ерсонская  об л .) , А кимов- 
ском, М елитопольском , П риазовском  и П рим орском  
(З ап о р о ж ская  о б л .) . У становлено, что с увеличением  
облесенности паш ни прибавка урож ая  сущ ественно воз
растает  за  счет мелиоративного э ф ф ек та . Т ак , при
0,5 % -ной  облесенности  ярового ячм ен я собрано
5,6 ц /г а , при 1,5 % -ной  — больш е на 1,5, 2,5 % -ной  — на
2,2, 3,5 % -ной  — на 2,6 ц /га . Э та зависи м ость м атем а
тически достоверна (рис. 1). В засуш ливом  1984 г. под 
защ итой  полос урож ай в Геническом  р-не составил
27,7 ц /г а , на откры том  ж е поле он был м еньш е на
6,2 ц /г а  (29 % ) .

З а  период наблю дений бы ло 12 засуш ливы х лет. При 
обследовании 66 лесны х полос вы явлено, что продувае
мые обеспечиваю т прибавку урож ая  зерн а 26, аж ур
ные 19 и плотны е 8%  к таковом у на откры том  поле. 
М аксим альная дальность полож ительного  воздей стви я 
на ф орм ирование зерн а т ак ж е  прин адлеж ит продувае
мым полосам, м иним альная  — плотны м (табл. 2 ) .

Таблица 2

Влияние конструкции лесных полос на урож ай ярового ячменя 
(1 9 5 9 — 1983 гг.)

Ч и сл о  о б с л е 
дов анн ы х  

п ол ос

К о н стр у к ц и я
П ОЛОС У р о ж а й *

П ри бавк а
у р о ж а я * *

Д а л ь н о с т ь  
влияния  

п о л осы , Н

24 П р о д у в а е м а я
21,1
16,8

4,3
25,6

25

9 А ж у р н а я
20,3
17,1

3,2
18,7

23

33
16,4 1,2

15
15,2 7,9

* В числителе — на межполосном поле, в знаменателе — на откры
том.
** В числителе — ц /га , в знаменателе — %.

Вместе с тем  в случаях , когда осадки превы ш али нор
му, вегетационны й период был холоднее обы чного 
и тогда за продуваемыми и аж урны м и полосам и всхо
ды ранней весной страдали  от п оздних зам орозков , л е 
том — от п ереохлаж ден и я; за  плотны ми тем п ерату 
ра призем ного слоя  воздуха и почвы бы ла несколько 
выше, поэтому лучш е сохран ял и сь  посевы  и обильнее 
был урож ай.

Всего за  25 лет обследовано 111 лесны х полос р а з 
ных конструкций. М елиоративное действие их ск аза -

Рис. 2. Урожай ярового ячменя в зависимости от осадков 
за апрель —  май:

/  — интенсивное земледелие (1966— 1978 гг.): Т12л =  33 %; 
у =  15,032 +  0 ,1286х +  0,001х2;

2 — экстенсивное земледелие: т)2х =  72 % , у =  12,942 +  1,183дг +  0,0 1 1дс2

Рис. 1. Урожай ярового ячменя в зависимости 
от облесенности пашни (1983  г.):

у = 7 ,4 —0,72 л + 0 ,1 4 х 2; г^х= 0 ,9 3

лось следую щ им образом : продуваемые способствовали 
увеличению  урож ая  на 3,9, аж урны е на 2,5 и плотные 
на 2,3 ц /г а .

Н а юге У краины  в отдельны е годы сею т озимы й яч
мень, но он часто зим ой гибнет от низких тем пера
тур, весной — от ветровой  эрозии. О днако при наличии 
лесны х полос, обеспечиваю щ их лучш ий ветровой и тем 
пературны й реж им ы  на защ ищ енны х полях, озимый 
ячм ен ь достаточно хорош о сохран яется  и продуцирует. 
Т ак , в 1961, 1962 и 1972 г. в зоне влияния 11 полос 
(до 25 Н ) получено 26,9, а  на откры ты х полях —
21,7 ц /г а , т. е. на 19 % меньш е. Во врем я пыльной бури 
весной 1960 г. на откры том  поле посевы  погибли или 
сильно пострадали  от вы дувания и засекан и я , под защ и
той ж е полос они не только сохранились, но и дали 
неплохой урож ай: на П рисиваш ской АЛ ОС 31,6 ц /га , 
в колхозе «Россия»  (К ры м ская  обл., К расногвардей
ский р-н ) 23 ц /г а , т. е. прибавка составила соответ
ственно 22,9 и 4,9 ц /г а . В засуш ливом  1976 г. на м еж по
лосны х п олях  в совхозе  им. Свердлова (С акский р-н) 
собрали  33,2, в кол хозе  им. Войкова — 20,4 ц /г а  (превы 
ш ение равно 4,4 и 2,2 ц /г а ) .

П ри изучении роли осадков и запасов  почвенной 
влаги установлено [1 ] , что в северной степи (Д непро
п етровская  обл.Х сущ ествует п р ям ая  связь  м еж ду коли
чеством  осен не-зим ни х осадков и урож аем  ярового яч
м еня. Н априм ер, если в августе — марте их выпадало 
до 100 мм, собирали 8,8 ц /г а , а если 261— 300 мм, то уже
30,2 ц /г а  (коэф ф и ц и ен т корреляции 0 ,9 5 + 0 ,0 0 1 ) . О со
бенно тесна корреляционная  св язь  с осадками, выпа-

0 садки, мм
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Расстоянив от паласы, Н

даю щ ими в мае, во врем я кущ ения — стеблевания, 
когда образую тся узловы е корни и зачаточны й колос; 
очень важ но, чтобы в это врем я был достаточны м  зап ас 
влаги в слое почвы 0 — 20 см [6, 11].

Наш и наблю дения в Геническом  р-не (1 9 6 6 — 1978 гг.) 
показали  отсутствие тесной  корреляционной связи  м еж 
ду урож аем  ярового ячм ен я и вы падением  осадков в 
осенне-зим ний  и зим не-весенний  периоды. И х влияние 
на урож ай, определенное по индексу детерм инации, было 
мало г\2 = 1 4  и 34 %;  совсем  другое дело апрель — май

( ti^ = 79 % ) . П ри экстенсив-(т]уХ= ^ 2  % )  и вегетация 
ном зем леделии (н евы сокая  полевая  культура, незначи
тельное прим енение удобрений, высев низкопродуктив
ных сортов) ап рельско-м айски е осадки ск азал и сь

1 не столь сильно г\ух= 3 3  % (рис. 2 ) .
Что касается  зап аса  доступной влаги в метровом  слое 

почвы в период сева, то он не ок азы вает  сущ ествен
ного влияния на продуктивность посевов. О днако в сум 
ме с весенними осадкам и  его роль резко  возрастает. 
В частности , зависи м ость  урож ая  ярового ячм ен я за
13 л ет  у  от зап аса  влаги в м етровом  слое почвы в период 
сева х  и осадков за  м арт — май z бли зка  к линейной 
и вы раж ается  для  условий Генического р-на уравнением

j-= 1 0 ,8 4 + 0 ,1 8 x + 0 ,8 0 z . ( 1)
Таблица 3

Урожайность ярового ячменя, ц /га , рассчитанная по уравнению (1)

Запас влаги Осадки за март—май, мм

почвы, мм 30 60 90 120 150 180

40 13,96 16,36 18,76 21,16 23,56 25,96
80 14,68 17,08 29,48 21,88 24,28 26,68

120 15,40 17,80 20,20 22,60 25,00 27,40
160 16,12 18,52 20,92 23,32 25,72 28,12

Рис. 3. Урожай ярового ячменя в зависимости 
от удобрений (1965 , 1967— 1970 гг.):

1 — P ,5N,„ (у=26,9 +  0,22л —0,01л2);
2 — P,5N6„ <у=26,8 +  0,103л—0,005л2);
3 — N ,5p 60 (y=26,7 —0,05л—0,001л2);
4  —  N 45P 30 (у—26,3—0,16л + 0,003л2) ;

5 — N,5 (у=21,1+0,62л—0,02л2);
6 — P<5N 3o ( у =  21,3 + 0,48л— 0 ,013л2) ;

7 — Р(5 <у=18,1+0,54л—0,018л2);
5 — контроль (у= 17,6 +  0,52л—0,017л2)

Т аки м  образом , даж е при значительны х зап асах  вла
ги в почве весной, но при осадках в это время года ниж е 
нормы урож ай  ярового ячм еня мож ет быть малым. 
Н априм ер, в 1968 г. зап ас доступной влаги на зяби в м ет
ровом слое достигал 120 мм, но осадков выпало всего 
30 мм, в результате в колхозе им. XXII съ езда  К П С С  
(Генический р -н ) на меж полосном поле собрали
19,4, откры том  — 13,4 ц /г а ; в 1978 г. эти показатели  
составляли  соответственно 117 и 116 мм, 26,8 и 23,6 ц /г а . 
М аксимальны й зап ас  влаги весной на зяби в метровом 
слое отмечен в 1979 г. — 133 мм, но тогда же был мини
мум осадков — 13 мм (в 6 раз меньше средней многолет
ней норм ы ); в итоге урож ай в опытах П рисиваш ской 
А ЛО С на м еж полосном  поле не превышал 20, откры 
том  — 17,5 ц /г а .

В 1966— 1970 гг. изучалось влияние минеральны х 
удобрений на урож ай ярового ячменя «Ю жный». М ак
сим альная  прибавка получена от азотных на ф оне ф о с
ф орны х на расстоянии  4 — 22 Н (рис. 3 ); увеличение ж е 
их дозы  до 90 к г /га  было неэф ф ективно. Больш ую  
роль играю т апрельско-м айские осадки: при 9 мм
(1968 г.) на контроле (без удобрений) на м еж полос
ном поле собрано 14,8 ц /га , при 42 мм (1969 г.) — 24,4, 
при 119 мм (1970 г.) — 27,7 ц /га ; с удобрениями в дозе  
P 45N30 — соответственно 18,2; 28,3 и 33,3 ц /г а ; P 15N6o — 
21,9; 29,9 и 34,1 ц /га .

Внесение под яровой ячмень азотн о-ф осф орн ы х удоб
рений способствовало увеличению  густоты  стеблестоя , 
плотности колоса, абсолю тной м ассы  зерна. О тметим , 
что при наличии аж урны х и продуваемы х полос полу
чены наибольш ий эф ф ек т  от дополнительного за  счет 
удобрений (P 45N60) урож ая  и сам ая  вы сокая окупае
м ость затрат  в случае внесения N 45; при плотны х поло
сах эти  показатели  вдвое ниж е, чем при аж урны х [ 10] .

В 1976— 1983 гг. оп ределяли  влияние лесны х полос 
на урож ай ярового ячм ен я  при разны х способах обра
ботки зяби: обычной отвальной п ахоте и плоскорезной 
на 20 — 22 см  с сохранением  стерни (рис. 4 ). П ослед
н яя  способствует уменьш ению  скорости  ветра и непро-

К оэф ф и ц и ен т м нож ественной  корреляции равен 0,84, 
критерий Гф=  l l , 7 > F 0jJ==4,l. К ак  видно из табл. 3, 
с увеличением зап аса  влаги  в метровом  слое почвы 
с 40 до 160 мм урож ай ярового ячм ен я возрастает 
на 2,2 ц /г а , а при увеличении осадков за  вегетацию  
с 30 до 180 мм — на 12 ц /г а , что п одтверж дает реш аю 
щее влияние весенних осадков на продуктивность 
растений.

Рис. 4. Урожай ярового ячменя на разных расстояниях  
от лесной полосы в зависимости от способа обработки 

зяби (1 9 7 6 — 1983 гг.):
/  — поднята плоскорезом; 2 — вспахана плугом

Расстояние от полосы, Н
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дуктивного испарения, увеличению  мощ ности снеж ного  
покрова, глубины пром ачивания почвогрунта и зап аса  
доступной влаги. В среднем за  1976— 1983 гт. на зяби , 
где прим еняли плоскорезную  обработку, зап ас  влаги в
0,5-м ет,ю вом  слое в период сева ячм ен я  составил 71, 
метровом  — 110, 1,5-метровом — 142 мм, тогда как  при 
вспаш ке — соответственно 66, 94 и 115 мм. Р асх о д  воды 
на образование 1 т зерн а в первом случае на м еж п ол ос
ном поле был 821, откры том  — 928 м 3, во втором  боль
ше на 22 и 142 м 3. Самое эконом ное расходование влаги 
отмечено, независимо от способа обработки  зяби , на 
меж полосном поле, где по сравнению  с откры ты м 
коэф ф ициент водопотребления был меньш е на 165 м 3/ т  
(16,7 % ) , а урож ай больш е на 3,75 ц /г а  (19,2 % ) .

Комплексное воздействие плоскорезной  обработки  
и лесных полос ск азы вается  исклю чительно благоп рият
но: в среднем за  8 лет урож ай  был не ниж е 24,3 ц /г а , 
что на 5,8 ц /г а  (32,4 % ) больш е, чем на откры том  поле, 
где применяли традиционную  отвальную  вспаш ку. 
В засушливые 1976, 1979, 1980, 1983 гг., когда осадков 
за  апрель — май вы падало м енее 50 мм и в почве запас 
влаги был незначительны м , сум м арная прибавка урож ая  
ярового ячм еня от мелиоративного вли яни я полос 
и противоэрозионной агротехники составила 6,3 ц /г а  
(52 % к урож аю  на откры том  поле с вспаш кой), при 
достаточном количестве осадков 5,3 ц /г а  (21 % ) .

У рож ай ярового ячм ен я колебался  в зависим ости  от 
количества осадков за  вегетацию  и особенно резко  за  
апрель — май. Т ак , при выпадении до 33 мм (1976, 
1979, 1980 гг.) на м еж полосном  поле с плоскорезной  
обработкой собирали в среднем  19,3 ц /г а ; 41 мм (1977, 
1983 гг.) — 21,2; 65 мм (1978, 1981, 1982 гг.) — 31,4 ц /га . 
В сравнении с откры ты м полем  и вспаш кой при минимуме 
осадков в апреле — мае урож ай  был больш е на 7,1 ц /г а  
(58,1 % ) , при максим ум е (выш е нормы ) — на 5,5 ц /г а  
(21,2 % ) . С ледовательно, ком плексное влияние агротех
нических и лесом елиоративны х прием ов ск азы вается  тем  
сильнее, чем хуж е условия периода вегетации. Т олько 
за  счет плоскорезной  обработки зяби  на откры том  
поле чистый доход  с 1 га увеличился на 18,4 руб. (17 % ) , 
а на защ ищ енном за  счет ком плексного влияния лесны х 
полос и противоэрозионной агротехники  — на 53,4 руб. 
(49 % ); производство зерн а за  1 чел.-ч возросло  соответ
ственно на 21,8 (17 % ) и 43,1 кг (34 % ) ,  себестоим ость 
1 ц снизилась на 0,83 ( 1 4 % )  и 1,56 руб. ( 2 6 % )  
(табл. 4 ).

Таким  образом, результаты  проведенны х исследований 
позволяю т сделать следую щ ие выводы. П од защ итой  л ес 
ных полос у ярового ячм ен я лучш ая кустистость и про
дуктивнее колос, что обеспечивает увеличение урож ая  
зерна в среднем на 2,9 ц /га .

П олож ительное воздействие лесны х полос на сохран 
ность посевов и сбор зерн а особенно н аглядно п рояв
л яется  в экстрем альны х условиях. В среднем  за  12 з а 
сушливых лет прибавка урож ая  от м елиоративного 
влияния полезащ итны х лесны х полос продуваемы х 
конструкций составила 4,3, аж урны х — 3,2, плотны х —
1,2 ц /га ; дальность их полож ительного вли яни я 25, 23,
15 Н.

У рож ай ярового ячм еня зависит в основном  от коли
чества осадков в апреле — мае, внесения удобрений 
и защ иты полей лесны ми полосами. П рим енение плоско
резной обработки зяби  в ком плексе с лесны ми поло-

Таблица 4

Экономическая эффективность способов обработки зяби  
(1 9 7 6 — 1983 гг.)

Показатели
Поле

защищенное открытое

24,3 20,5
Урожай, ц /га

22,2 18,5
161,6 126,6

Чистый доход, руб./га
153,2 108,2

Себестоимость, руб., 1 ц: 4,43 5,16
зерна

5,01 5,99
2,05 2,29

кормовых единиц
2,00 2,45

Затраты времени на производство 1 ц 34,93 39,85
зерна, мин 39,36 46,74

171,6 150,3
Производство зерна за 1 чел.-ч, кг

152,7 128,5

П р и м е ч а н и е .  В числителе — плоскорезная обработка зяби, в зна
менателе — вспашка.

сам и обеспечивает увеличение урож ая  на 5,8 ц /г а , что 
равно 31 % урож ая  на откры том  поле с отвальной 
вспаш кой. Н а м еж полосны х полях  в среднем  на 17 % 
ум ен ьш ается  расход  воды для  образован ия урож ая, 
на 21,8 кг увеличивается производство продукции 
за  1 чел.-ч, на 0,83 руб. сн и ж ается  себестоим ость 
1 ц зерна.
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12. У стиновская  Л. Т. С тепное лесоразведение. М., 
1979. 290 с.
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УДК 630*64:630*24

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 
ФОРМИРУЕМЫХ РУБКАМИ УХОДА

В. Г. Н Е Т Р Е Б Е Н К О  
(К Ф  В Н И И Л М а)

Долговременной програм м ой м ели о
рации, принятой  на октябрьском  
(1984 г.) П ленуме Ц К  К П С С , н ар я 
ду с улучш ением и спользовани я м е
лиорируемы х зем ел ь  п редусм атри 
вается расш ирение работ по защ и т
ному лесоразведению , эф ф ек т и в 
ность которого о п редел яется , как 
и звестно, ростом  и долговечностью  
создаваем ы х насаж дений.

В систем е агропром ы ш ленного 
ком плекса степной зоны  У краины  в 
пределах Н иколаевской , К ирово
градской и О десской обл. им еется  
уж е более 70 ты с. га защ и тн ы х л ес 
ных н асаж дений  с преобладанием  
дуба череш чатого и гледичии. Во 
взаим освязан ном  ком плексе с п о
лезащ итны м и полосам и они о х р а
няю т зем ельны е угодья и посевы  
от н еблагоприятны х природны х яв-

1 лений и тем  самы м способствую т 
повы ш ению  ур о ж ая  и его качества 
[6, 8 ] . О днако, как  п оказало  нату
рное обследование, больш инство на
саж дений  н аходятся  в неудовлетво
рительном состоянии, что о б ъ я сн я 
ется  чрезм ерной исходной густотой 
(10— 15 тыс. ш т ./г а ) , слабы м  есте 
ственным и зреж и вани ем  в первые 
10— 20 лет  и несоблю дением  лесо- 
водственных уходов по их ф орм и 
рованию. Все это  вы зы вает общ ую  
ослабленность и ухудш ение роста 
древостоев. И з-за  слабого ф о то си н 
теза  и интенсивного отм ирания 
ветвей ухудш йю тся образование и 
накопление биологической массы  
[3 ] . С ледовательно, определенны й 
интерес представляет  вопрос повы 
ш ения биологической продуктив
ности насаж дений  на основе лесо- 
водственных уходов, позволяю щ их 
ф орм ировать древостой  оптим аль
ной густоты  и состава.

Н а эродированны х зем л я х  к олхо
за  «Больш евик» (Н и кол аевская  обл.) 
В ладимировской АЛОС проведены  
исследования в 9— 17-летних ш иро
кополосны х (прибалочно-балоч- 
ны х) см еш анны х дубовы х (уч. I) 
и гледичиевы х н асаж д ен и ях  (уч. II) 
с ясенем  зелены м , скумпией и а к а 
цией ж елтой . С хем а посадки  — ряд 
дуба (гледичии) строчного посева 
чередуется с рядом  см еси; состав

7Д ЗЯ с з. и 9Гл1Я с з.; п ервоначаль
ное разм ещ ение 1 ,5X 0 ,4 — 0,9 м; 
почвы — ю ж ный чернозем  слабо- 
смы ты й на лёссовидном  суглинке; 
тип условий п роизрастан и я  Д ^  
П лощ адь уч. I и II равна соответ
ственно 2 и 1,5 га, они вклю чаю т 
четы ре и три варианта по 0,5 га:
1 — контроль; 2 — посадка на пень 
всех кустарников и равномерное 
средней  интенсивности  р азр еж и в а
ние дуба (гледи чи и ); 3 — посадка 
на пень всех кустарников и равно
мерное вы сокой интенсивности  р а з 
реж ивание дуба (гледи чи и ); 4 — ли 
нейно-вы борочная рубка с и зъ яти ем  
ясен я  и кустарников каж дого  4-го 
ряд а  и равном ерное средней и нтен 
сивности разреж иван ие дуба. Ч ерез 
4 года в вариантах 2 и 3 уч. I прове
ден второй прием рубки с выборкой 
ясен я , угнетаю щ его дуб, и р азр еж и 
ванием последнего.

О собенностям и природны х усло
вий региона явл яю тся  континен- 
тальность климата, резкие колеба
ния годовой, месячной и суточной 
тем пературы  воздуха (в отдельные 
дни она достигает 40 °С, среднего
довая  8,4 °С ), недостаточное коли
чество осадков — 418 мм, что при
мерно в 2 р аза  меньш е величины 
испаряю щ ейся влаги. Т аки м  обра
зом , условия влагообеспеченности 
искусственно созданны х зд есь  н а
саж дений  чрезвы чайно ж естки .

В исследованиях использованы  
м етодические разработки  У кр- 
Н И И Л Х А  и общ еприняты е м етоди
ки [1, 5] определения лесовод-
ственно-таксационны х показателей  
и компонентов надзем ной ф и том ас
сы. К  моменту первого прием а ру
бок 9 — 10-летние древостой х ар ак 
тери зовали сь излиш ней густотой и з- 
за  слабого естественного отпада 
дуба, гледичии, ясен я  и кустарни 
ков — соответственно 6 ,2— 8,8; 6,7 — 
9,8; 0 ,6— 4,5 и 3,5— 4,2 тыс. ш т ./га . 
П оэтом у в вариантах 2, 3 и 4 уч. I 
и нтенсивность рубки по числу ство
лов бы ла принята: дуба — 50, 73 и 
61, ясен я  — 31, 39 и 71, кустар 
ников — 100, 100 и 54 % исходной 
густоты ; во второй прием (через
4 года) в вариантах 2 и 3 — 41 и 
42 % с выборкой 1679 и 1626 ство 
лов, в том  числе дуба — 1019 и

970, ясен я  — 660 и 656, кустарники 
повторно на пень не саж али.

В первый прием разреж ивания 
объем  срубленной стволовой древе
сины в вариантах 2, 3 и 4 составил
9.4 ( 2 7 % ) ,  18,4 ( 4 8 % )  и 12,1 
(27 %■), оставленной на корню —
25,5, 19,6 и 32,8 м3/га . Ко второму 
приему рубок в вариантах 2 и 3 з а 
пас достиг 29,5 и 33,3 м3/га , а при 
его проведении и зъято  12,3 и 14,1, 
оставлено 17,2 и 19,2 м3/га . На кон
троле к первому приему разреж и 
вания запас был 35,4, ко второму —
45.4 м 3/г а . А нализ этих данных сви
детельствует, что текущий годичный 
прирост в вариантах с уходами варь
ировал от 3 до 4 м3/г а , т. е. в 1,8—
2,3 раза превыш ал контроль. К  17 го
дам  густота дуба и ясеня в разр е 
ж енны х вариантах 2 и 3 доведена до 
37 и 19 % исходной; на контроле ж е 
и з-за  слабого естественного изре- 
ж ивания (25 % ) древостой оставал
ся перегущ енным — 8,5 тыс. ш т./га , 
что отрицательно сказы валось на 
дальнейш ем его росте, устойчивости 
и продуктивности.

В гледичиево-ясеневы х культурах 
(уч. II) исходный зап ас  стволовой 
древесины  колебался от 26,5 до
30,7 м 3/г а . При разреж ивании  гле
дичии интенсивностью  39 и 62 % 
по числу стволов, 30 (8 м 3/г а )  и
53 % (15,8 м3/г а )  по запасу в вари
ан тах  2 и 3 объем  оставленной ство
ловой  древесины  составлял  18,5 и
14,2 м 3/г а , а текущ ий годичный 
прирост был в 1,8— 2,5 раза выше, 
чем на контроле.

П ри повторны х учетах и обмерах, 
проведенны х через 6 — 7 лет после 
рубок, вы явлены  достоверные р аз
личия в п оказателях  роста, разви
ти я  и накопления биологической 
массы . В частности, у дуба сред
ний годичный прирост по диаметру 
увеличился в 2 ,2— 2,4, по высоте в 
1,2— 1,3 раза, у гледичии — соответ
ственно в 1,8— 2,5 и в 1,5— 3 раза в 
сравнении с контролем.

И так, рубки ухода высокой интен
сивности в процессе ф ормирования 
дубово-ясеневы х древостоев позво
ляю т за  два прием а восстановить 
зап ас выбираемой стволовой древе
сины: уж е на 8-й год после первого 
прием а у дуба он практически до
стигает величины контрольного ва
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рианта. В гледичиево-ясеневы х ж е 
н асаж дени ях  на 7-й год после одно
приемного разреж иван ия  средней и 
высокой интенсивности зап ас древе
сины гледичии на 25 и 47 % ниж е, 
чем на контроле, что обусловлено 
угнетаю щ им воздействием ясеня  
зеленого, у которого в первые 17 лет 
энергия роста значительно превы 
ш ает таковую у гледичии.

А нализ сравнительны х данны х по 
отдельным компонентам биом ассы  
(годичный прирост побегов и л и ст
вы) выявил повышенную  ф и зи о л о 
гическую активность деятельной  
части кроны деревьев в р азр еж ен 
ных древостоях. Это связан о  с луч
шей влагообеспеченностью  их, что 
подтверж дается м атериалам и  5 -л ет
них наблюдений (влаж н ость  верхне
го метрового слоя  почвогрунта 
здесь на 0,5— 1 % выш е, чем на 
контроле). Д аж е у средних деревь
ев и кустарников м асса  н адзем ны х 
частей резко увеличилась. Н а 7 — 8-й 
год после уходов абсолю тны й п ока
затель ее у дуба вырос в 2,3— 2,4, 
у гледичии — в 1,4 раза.

Соотнош ение м ассы  деятельной  и 
неассимилирующ их частей кроны  з а 
висит от состава насаж дений , прой
денных рубками ухода. Т ак, долевое 
участие листьев и побегов у дуба с 
ясенем (варианты  3, 4 ) в 2 раза  вы 
ше, чем у гледичии с ясенем , при
чем в последнем случае оно почти 
одинаково в вариантах  1 и 2 (5 и
4.8 % ). Тем самы м п одтверж дается  
вывод о повы ш енной потребности  в 
энергии на поддерж ание ф изи ол оги 
ческой активности биом ассы  в загу 
щенных н асаж д ени ях  [2 ] . Не менее 
важно и то, что в вариан тах  с р а з 
реж иванием у дуба с ясенем  (уч. I) 
абсолю тный прирост м ассы  годич
ных побегов в 3 — 4,2, сум м арная 
длина в 2,2— 3,1 раза  больш е, чем 
при отсутствии уходов; у гледичии 
с ясенем  (уч. II) эти  показатели  
выше соответственно в 1,7 и # 1,1, 
у кустарникового подлеска (б ез ом о
лож ения) — в 1,5— 5,5 раза.

Н а контроле у 15— 17-летних д е 
ревьев масса ж ивы х ветвей резко  
сн иж ается, а мертвых и сучьев уве
личивается; в н асаж д ен и ях  ж е, 
пройденных рубками ухода, би ом ас
са у дуба в 4 — 4,4, у гледичии в
1.8 раза больше в сравнении с кон
тролем. Лучший п оказатель  у дуба 
обусловлен повыш енной ф изи ол оги 
ческой реакцией его на р азр еж и в а
ния в экстрем альны х условиях. 
М асса сухих ветвей у обеих пород 
меньше соответственно в 3 и 1,6 р а 
за, чем на контроле. Л иш ь в вариан 
те с линейно-вы борочной рубкой у 
дуба она была больш е, что связан о  
с запоздалы м уходом. Это явилось 
44

причиной ухудш ения данного п ока
зател я  в 6 — 10 р аз и у кустарников, 
посаж енны х на пень. Значит, для  
ом олож ени я, п оддерж ан ия ж и зн е 
способности и усиления кущ ения 
подлеска необходимо своеврем енное 
осущ ествление посадки  его на 
пень — важ нейш его  лесоводствен- 
ного прием а ф орм и рован ия устойчи
вых и эф ф ек ти вн ы х  почвозащ итны х 
древостоев [4, 7 ] .

Весьма показательн ы  при сравне
нии биологической продуктивности 
искусственны х н асаж дени й  разли ч
ного состава, ф орм ируем ого рубка
ми ухода разной  интенсивности ,— 
данны е по надзем ной ф итом ассе. 
А бсолю тные величины общ ей н ад
зем ной биом ассы  м олодняков  дуба 
в см еш ении с ясен ем  зелены м  и 
кустарникам и, а  так ж е гледичии с 
теми ж е породами без рубок ухода 
почти одинаковы  — 69,8 и 70 т /г а  
(см . табли цу). П осле разреж иван ий  
ф и том асса  и состав  и зм ен яю тся: 
м асса  стволовой древесины  стан о
вится  тем  больш е, чем выш е и н тен 
сивность рубки. В варианте 3 уч. I 
(дуб и ясен ь) за  два прием а выруб
лено 32,2, оставлено на корню  с уче
том текущ его прироста 37,5 м /г а ; 
общ ая п роизводительность древо
стоя  в 17 лет  достигла 69,8 м 3/г а , 
на 43 %  превы сив таковую  на кон
троле. В гледичиево-ясеневом  на
саж дении  (уч. II) того ж е возраста 
указанны е показатели  равны  всего
49,6 м 3/г а  и 13 % , что связан о  с 
пониж ением  текущ его п рироста у 
гледичии после разреж и ван и я .

Ч то  к асается  первичного при
роста надзем ной  биомассы , то в в а 
риантах  с уходам и м аксим альны й

приходится на главную  породу 
(у дуба 55,7 и 57,2, у гледичии
45.2 % ) , минимальный — на сопут
ствую щ ую  (у ясеня  зеленого 8,5—
8.2 и 20 % ) , кустарники занимаю т 
пром еж уточное полож ение (34,6 и
34,9 % ) ; в контрольны х вариантах 
на уч. I и II первичный прирост 
был соответственно 37 и 44,8; 24,2 
и 9,9; 38,8 и 45,3 % .  В общ ей био
массе всех компонентов основная 
доля приходится на стволовую  дре
весину. У дуба, например, при двух 
прием ах рубки она составляет 89,1, 
при одном — 69,5 % ; у гледичии 
при одноприем ном уходе — 71,1, на 
контрольны х участках  — 67,9 и
81,3 %.  С ниж ение массы  стволовой 
древесины  в варианте 3 уч. II в срав
нении с контролем  обусловлено 
значительной выборкой в первый 
прием гледичии — 5968 ш т./га .

И так, рубки ухода средней и высо
кой интенсивности позволяю т ф о р 
мировать слож ны е дубово- и гледи- 
чиево-лиственны е почвозащ итны е 
насаж дени я  повыш енной произво
дительности. Н адзем н ая  ф итом асса 
17-летних дубово-ясеневы х древо
стоев достигает 49,8 (в том числе 
дуба 28,1 т /г а )  при двухприемном 
разреж иван ии  и 40,8 т /г а  (26 т /г а )  
при одноприем ной линейно-вы бо- 
рочной рубке; м асса стволовой дре
весины главной породы в опытных 
вариантах на 5 ,3— 13,8 % больше, 
чем на контроле. В гледичиево-ясе- 
невых н асаж д ени ях  указанны е по
казатели  равны 44,9 и 20 т /г а , при
чем стволовой древесины  гледичии 
на 23,4 % меньш е в сравнении с 
контролем.

Ф орм ируем ы е рубками средней и

Продуктивность надземной фитомассы 17-летних насаждений, пройденных рубками 
ухода (абс. сухое органическое вещество), т /га

В ари 
ан т

опыта
Я р ус

Дре
в еси н а
ст в о л а

Вет
ви

С у х и е
стволы ,
сучья

П обеги
т е к у щ его

года

Л и с т 
ва

П обеги

ты с. 
ш т ./г а

общ а я  
дл и н а , 
км /  га

Дубово -ясеневое насаждение

1 Древостой 30,6 4,6 5,1 0,2 2,2 1261 42,8
В т. ч. дуб 20,8 2,4 1,1 0,1 1,4 1097 36,9
Подлесок 14,2 3,6 8,4 0,1 0,8 440 47,1

3 Древостой 23,8 6,1 0,2 0,3 2,7 1209 50,6
В т. ч. дуб 21,2 4,4 0,1 0,2 2,3 1135 54,9
Подлесок 11,8 2,7 0,6 0,4 2,0 1482 94,4

4* Древостой 21,4 5,4 1,6 0,3 2,4 1359 48,9
В т. ч. дуб 18,6 4,9 1,2 0,3 2,2 1312 46,9
Подлесок 8,9 0,7 5,2 0,4 1,3 662 65,4

Гледичиево-ясеневое насаждение

1 Древостой 26,8 4,0 5,6 0,2 1,7 374 27,9
В т. ч. гледичия 21,8 3,0 5,3 0,2 1,1 270 24,7
Подлесок 18,2 6,2 6,0 0,2 1,1 780 68,5

3 Древостой 23,2 4,2 2,4 0,2 1,3 336 16,1
В т. ч. гледичия 16,5 2,8 1,7 0,1 0,6 184 12,2
Подлесок 10,3 3,6 0,7 0,3 1,8 1622 105,9
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высокой интенсивности дубово-ясе
невые н асаж дени я уж е на 8-й год 
полностью  восстанавливаю т первич
ную биом ассу благодаря усиленному 
росту деревьев дуба. В месте с тем 
разреж иван ие дубово- и гледичиево- 
ясеневы х молодняков со сплош ной 
посадкой кустарников на пень в пер
вые годы на 27,5— 31,8 % сн иж ает  
общую надзем ную  ф итом ассу . О дна
ко, несм отря на это, после рубок 
ухода прирост листвы  и годичных 
побегов значительно увеличился по 
массе, площ ади и сумм арной длине. 
Н апример, в 17-летнем возрасте  д р е 
востой дуба с ясенем  и кустарни 
ками продуцирую т 3 ,7— 4,7 т /г а  лч- 
ствы  площ адью  4 ,9— 5,8 г а /г а  и 2 —
2,7 млн. ш т ./га  годичных побегов 
общ ей длиной 114,3— 154 к м /га , а 
гледичии — 3,1 т /г а , 4 г а /г а ,
2 млн. ш т ./га , 122 к м /га , что со 
ответственно на 23 ,3— 56,6 %;
28,9— 52,6; 17,6— 58,8; 27 ,1— 71,3 и 
на 10,7 % ; 17,6; 66,7; 26,6 % больш е, 
чем при отсутствии рубок ухода.

С ледовательно, дл я  улучш ения 
роста, повы ш ения устойчивости и 
продуктивности почвозащ итны х 
лесны х н асаж дений  в степи необ

ходимы  своеврем енны е лесовод- 
ственны е меры  ухода, позволяю 
щ ие искусственно ф орм ировать  дре
востой оптим альны х густоты  и со 
става. В ы сокая и средн яя  интен
сивность разреж иван ий  с посадкой 
кустарников на пень способствует 
повыш ению  ф изиологической  ак 
тивности деятельной  части кроны  и 
биологической продуктивности ф о р 
мируемы х н асаж дений  из дуба, гле
дичии в смеш ении с ясенем  зел е 
ным и подлесочны ми кустарниками. 
Л учш ее развитие средних деревьев 
дуба (больш ая м асса  всех ком по
нентов) свидетельствует о том, что 
в рассм атри ваем ом  регионе эта  по
рода весьм а перспективна для  ф о р 
м ирования вы сокопроизводитель
ных древостоев.
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УСКОРИТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ 
ПЕСЧАНОЙ ЦЕЛИНЫ В АРИДНОЙ ЗОНЕ

В. С. ГА БА Й  (В Н И А Л М И )

П есчаная целина С оветского С ою 
за — это  свы ш е 200 млн. га з е 
мель, различны х по рельеф у, со сто я 
нию растительного  и почвенного 
покровов [1 ] . П роизводственны й 
опыт и м ногочисленны е научные ис
следования показы ваю т, что так ая  
огромная территория с успехом  мо
ж ет бы ть освоена под кормовые 
угодья. Н апример, по данны м 
В НИ АЛМ И  [5 ] , в полупусты нной 
зоне Е Т С  даж е на подвиж ны х 
песках под защ итой лесны х н асаж 
дений м ож но получать с каж дого  
гектара 20 ц зеленой  м ассы  трав, 
в том числе весьма ценных (п рут
няк, полы нь белая и д р .) . О су
щ ествление агролесом елиоративны х 
работ лиш ь в пределах песчаной 
целины засуш ливого ю го-востока 
ЕТС (3 — 4 млн. га) позволит е ж е 
годно дополнительно вы пасать здесь  
несколько миллионов голов овец.

О днако на практике освоение

песчаны х зем ель под кормовые 
угодья продвигается очень м едлен
но, что о б ъ ясн яется  не только ж ест
кими условиями п роизрастания, но и 
следую щ ими моментами.

Во-первы х, лесны е культуры со з
даю тся главным образом  посадкой, 
технология которой возм ож на толь
ко на базе  назем ной  (тракторн ой) 
техники. В безлю дны х ж е полу
пустынны х и пусты нны х районах, 
где сосредоточены  песчаны е земли, 
не и м еется необходимой рабочей  си 
лы  для  проведения лесопосадочны х 
работ даж е при наличии м аш ин и 
орудий.

В о-вторы х, способы  посадки, 
вклю чая сам ы е соверш енны е (с при
менением  м аш ин М Л Б-1 и М П П -1), 
не всегда обеспечиваю т хорош ие ре
зультаты . Д ело  в том , что в полу
пустыне и пусты не н ельзя  и зб е
ж ать  значительного  отпада, обус
ловленного перестройкой  п риспосо
бительны х органов растения к новой 
среде обитания. О трицательную

роль играю т и обрывы корней 
(преж де всего мочек) при выкоп- 
ке посадочного м атериала в питом
никах, а такж е подсуш ка н адзем 
ных и особенно подзем ны х орга
нов при транспортировке, хране
нии и посадке.

В -третьих, определенны е трудно
сти созд ает  наличие обш ирных трак
торонедоступны х площ адей. П о
следние разбросаны  по всей тер
ритории песчаной целины. В резуль
тате  из хозяйственного оборота вы
падаю т крупные участки песчаных 
зем ель и ухудш аю тся возмож ности 
дл я  вы сокопроизводительного ис
пользования маш ин и орудий.

Чтобы  устранить все эти нега
тивные моменты , целесообразно 
осущ ествлять агролесомелиоратив
ные работы  аэросевом  (самолетами 
и вертолетам и), но с применением 
не обы чны х, а драж ированны х се
м ян. О преим ущ ествах их мож но 
судить по более чем 20-летнему 
успеш ному опыту прим енения в
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сельском  хозяйстве наш ей страны  
и за  рубеж ом [2 ,7]. Что касается  
аэросева, то еще в 30— 50-е годы 
самолеты  ш ироко испы тывали в 
производственны х м асш табах  [3 ] . 
Но поскольку прим еняли обычные 
сем ена, отпад всходов на 2-й год 
после посева достигал 8 8 — 
94 % [4]. Тем не менее д аж е  при 
таком  отпаде удавалось сохранить 
на 1 га около 500 растений сак 
саула черного, т. е. количества, 
достаточного для  ф орм и рован ия в 
рассматриваем ом регионе устойчи
вых насаж дений.

Результативность аэросева, в 
частности кормовых трав, н есом н ен 
но, намного возрастет  при исполь
зовании драж ированны х сем ян , 
заклю ченны х в прочную  воздухо
проницаемую  оболочку, особенно 
если учесть, что она созд ается  с 
целенаправленны ми свойствами, со 
ответствую щ ими специф ическим  
условиям окруж аю щ ей среды.

Н овая технология созд ан и я  л е с 
ных культур даст возм ож ность  ш и
роко п рим енять вахтовы й м етод 
производства в агролесом елиорации, 
что значительно облегчит работы  по 
освоению  песчаны х территорий с их 
слож ны м и труднодоступны м релье
ф ом , успеш нее реш ит проблему д е 
ф ицита рабочей силы. И, сам ое глав
ное, при этом  резко  возрастет  и н 
тенсиф икация труда, поскольку с а 
молетом А н-2 м ож но за 1 ч з а 
сеять  430 га при стоим ости  работ 
3,45 р у б ./ га [4 ].

Но для  перехода к новой техн о 
логии созд ан и я  лесны х культур 
необходимо разраб отать  способы 
драж ирования сем ян  соответствую 
щих древесны х и кустарниковы х по
род и трав.

П ринципиальны е основы д р аж и 
рования известны  [6 ] . В данном  ж е 
случае нужны  весьма слож н ы е ис
следования по уточнению  приемов 
драж и рован ия прим енительно к э к 
стрем альны м  условиям  полупустыни 
и пустыни. П редстоит подобрать или 
си нтези ровать  такие компоненты  
для  защ итной  оболочки, чтобы она 
разруш и лась  лиш ь при количестве 
м есячны х осадков 20— 60 мм (что 
соответствует м ноголетней средней 
норме для  полупусты нной зоны  
Е Т С ), т. е. при сравнительно б л а
гоприятны х условиях  для  п оявле
ния и развити я  всходов. В против
ном случае оболочка долж на дл и 
тельное врем я (до 1 года) н ад еж 
но п редохран ять  сем ен а от  и ссуш е
н ия и перегрева. В аж но такж е, что
бы драж е содерж ало  ком плексны е 
микроудобрения и биологически 
активны е вещ ества для  обеспечения 
ж изнеспособности  сем ян  в со сто я 
нии анабиоза, а  после разруш ения 
оболочки — энергичного разверты 
вания ростовы х процессов. И зы ск а
ния в данном  направлении прово
д я тся  Л енинградским  агр о ф и зи 
ческим институтом . Н о осущ ест
в ляю тся  они вне плана, на дого
ворных началах с В Н И А Л М И  в 
порядке научного содруж ества. В ре
зультате сроки закладки  опытов 
очень затяги ваю тся . И зб еж ать  это 
го помогло бы вклю чение актуаль
ной темы  в план.

С ледует учиты вать и то, что при
менение драж ированны х сем ян  на 
песчаны х зем л ях , где приходится  
считаться  с деф ляци ей  как  с ве
дущ им лим итирую щ им ф актором , не 
исклю чает необходимости ф иксации  
поверхности  п еска склеиваю щ ими 
препаратам и. П роблем а не новая.

Н о, несм отря на полувековой опыт 
подбора и испы тания различных 
хим ических ф иксаторов, агролесо
м елиоративное производство пока 
не располагает достаточно эконо
мичными и безвредны ми хим иката
ми. Т ак  что и в этом  направ
лении нужны  серьезны е обш ирные 
исследования с привлечением Н ИИ  
ф изико-хим ического  проф иля
АН С С С Р.

В аж нейш ая н ароднохозяйствен
ная  проблема — ускоренное освое
ние под кормопроизводство всей 
огромной территории песчаной це
лины  наш ей страны  — требует 
своего реш ения.
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УДК 632.954

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЛПАРА НА ПЕСКАХ ВОЛГОГРАДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ

Н. С. З Ю З Ь , В. И . К О Н Д Р А Ш О В , 
М. Е  Л О Б А Ч Е В А  (В Н И А Л М И )

П роблема борьбы  с сорной р асти 
тельностью  в рядах  культур сосны 
остается одной из самы х зн ачи тель
ных при создании  насаж дений  на 
песках. П рименение гербицидов для 
этой цели осл ож н яется  опасностью  
повреж дения корневой систем ы  в 
связи  с возм ож ностью  бы строго

проникновения их на глубину и з-за  
малой влагоем кости  субстрата и не
равномерного реж им а вы падения 
осадков. В последние годы всесто
ронне испы тан велпар — препа
рат из группы триазинов, отличаю 
щ ийся высокой эф ф екти вн остью  и 
и збирательной способностью . И зу
чена чувствительность к нему сор
ных растений, установлены  сроки 
внесения и дозировки  прим енитель

но к основным лесокультурным зо 
нам [2 — 4 ].

Опыты по использованию  велпа- 
ра выполнены в 1981 — 1983 гг. в Б ы 
ковском  м ехлесхозе при закладке 
сосновы х насаж дений на полимик- 
товых песках П риволж ской песча
ной гряды. С лож ны й минералоги
ческий состав этих песков обеспе
чивает их повы ш енное плодородие, 
богатый ф лористический состав це
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Таблица 1
Действие велпара на засоренность и приживаемость культур сосны обыкновенной

Вариант Доза,
кг/га

Срок
внесения

Число 
сорняков 
на 1 м*

Воздушно
сухая
масса

сорняков,
г/м2

Приживае
мость сос

ны, %

1981 г.
В’елпар 2 11.04 10,3 4 ,2 ±  1,1 29
То же 2 21.05 1,2 1,3 +  0,6 53
Контроль 26,2 6 0 0 ±  1 10 74

1982 г.
Велпар 1 14.04 7 ± 2 ,0 4-1-0,3 60
То же 1 19.05 14± 3 ,0 1 7 ± 4 ,0 59

» 1 30.06 1 ± 0 ,5 7 ± 3 ,0 64
» 2 19.05 1 ± 0 ,5 1 ± 0 ,6 49
» 2 30.06 2 ± 0 ,8 2 ± 0 ,6 49

Контроль 135dh 17 1 3 9± 46 61
1983 г.

Велпар 26.05 0 0 77
То же 1 8.07 0 0 70
Контроль 20,6 277-4-73 70

линной и сорно-полевой  расти тель
ности, что созд ает  ослож н ен и я  дл я  
сосны  в услови ях  аридного клим а- 
та. П рим еняли  лесопосадочную  м а
шину М П П -1, к оторая  одноврем ен
но обрабаты вает почву (сним ает 
дернину) и саж ает  сеянц ы  в дно 
образую щ ейся борозды . З а  счет сто 
ка по склонам  в бороздах  боль
ше н акап ливается  влаги и она луч
ше сохран яется . В месте с дерни- 

' ной удал яется  не только  целинный 
травостой , но и зап ас  сем ян  сор 
ных трав. В результате на п р о тя 
ж ении всей первой половины  в егета
ционного периода, когда деревца 
приж иваю тся и н ачи нается  рост 
корневой системы , поверхность бо
розды  о стается  чистой от со р н я 
ков [1 ] .

И зучали  влагообеспеченность, 
приж иваем ость и рост сосны , дозы  
и сроки п рим енен ия велпара, ток 
сичность, глубину проникновения и 
длительность остаточного  действия. 
Защ итны е ряды  сосны  шириной
0,5 м обрабаты вали  ручным 
опры скивателем , р асход  рабочей 
ж идкости  700 л /г а . С разу после по
садки осущ ествляли  опры скивание 
без заделки  в почву, в другие сро 
ки препарат ры хлителям и  зад елы ва
ли в верхний слой. М ехан и зиро
ванные уходы  в м инерализованны х 
лентах  проводили культиваторам и 
К Л Б -1 ,7  и др.: в 1981 г .— одно
кратны й, 1982 г.— трех - и 1983 г.— 
двукратны й.

В 1981 г. опыты с велпаром  но
сили поисковы й характер . Т ребова
лось  определить возм ож ность  при
м енения гербицидов на полимикто- 
вых песках  Зав о л ж ья  в дозах , ре
ком ендованны х для  гумидных об
ластей . Н аблю дения показали , что 
при 2 кг д. в. сеянцы  сосны  п овреж 

даю тся, поэтому сн и ж ается  п ри ж и 
ваем ость культур, особенно при об
работке только  что вы саж енны х; не
гативное воздействие ск азал ось  и в 
1982 г. (табл. 1 ). И з внеш них п риз
наков п овреж ден ия отмечены  хло
роз на концах  хвоинок и п осле
дую щ ее их отм ирание, затем  н ача
л а  засы х ать  корневая  систем а и з-за  
кон такта  с хим икатом , проникш им 
с осадкам и  на глубину 50 см. При 
внесении в разн ы е сроки  велпара 
в дозе  1 к г /г а  отпад сеянц ев  со 
ставил 11 — 13 % , п риж иваем ость по 
вариантам  5 9 — 77 % , т. е. была 
бли зка  таковой  на контроле. П рим е
нение 2 к г /г а  позволило практи
чески полностью  очистить почву от 
сорняков: в рядах  сосны  однолет
ние растения отсутствовали, единич
ные многолетники имели бледно- 
ж елтую  окраску и слабодеф орм иро- 
ванные листья.

П осле обработки культур в 1982 г. 
велпаром в дозе 1 к г /г а  во всех 
случаях засоренность их зн ачи тель
но уменьш илась, в августе воздуш - 
но-сухая  м асса травостоя  оказал ась  
в 8— 34, в октябре в 6 ,8— 17 раз 
меньш е, чем на контроле. Н аиболь
ш ая токсичность гербицида отм ече

на при внесении в почву в конце 
ию ня по развивш им ся однолетним 
сорным растениям  (курай, верблюд- 
ка, щ етинник). Во второй полови
не вегетационного периода воздуш 
но-сухая м асса сорняков на обра
ботанны х участках увеличилась за 
счет развития сохранивш ихся 
устойчивы х многолетников (вьюнок 
полевой, ю ринея, солодка, астрагал) 
и единично появивш ихся летом  од
нолетников. Особенно действие вел
п ара сказалось  в 1983 г. (сор
ная  растительность полностью  ис
ч езл а ), чему способствовали сло
ж ивш иеся  погодные условия. И з-за  
сухой второй половины вегетацион
ного периода однолетники из нале
тевш их сем ян  не развились.

О чищ енная от сорняков почва со
д ерж ала продуктивной влаги на 20— 
40 мм больш е, чем на контроле 
(табл. 2 ) . Улучш ение ж е водного 
реж им а способствовало хорошему 
росту сосны  (табл. 3): абсолю тно
сухая  м асса деревцев увеличилась 
в 1,3— 2,4 раза.

И зучение глубины проникновения 
и длительности остаточного дейст
вия гербицида показало, что в пер
вый год после обработки почвы (1 —
2 к г /га )  вплоть до 16 октября  угне
тения тест-растений (горчица) не 
наблюдалось.

Т аким  образом, на полимиктовы х 
песках Волгоградского Завол ж ья  
мож но достичь достаточной влаго- 
обеспеченности культур сосны в год 
закладки  применением на посадке 
маш ины М П П-1 в сочетании с вне
сением велпара (1 к г /г а ) ,  тем  бо
лее что обработка лен т  ш ириной 
всего 4 0 — 50 см позволяет  ограни
читься минимальны м его расходом . 
При 3-м етровы х м еж дурядьях  обра
ботке п одвергается  лиш ь 13— 17 % 
культивируем ой площ ади, в резуль
тате  чего дл я  1 га требуется пре
п арата  в 6— 7 раз меньш е, чем при 
сплош ной.

П ри посадке сосны машиной 
М П П -1 возникает экологическая об-

Таблица 2
Запасы доступной влаги, мм, в слое 0— 150 см в опытных культурах сосны

Дата оп Контроль
Доза велпара, кг/га

ределения 1 2

1982 г. 14.04 19.05 30.06 19.05 30.06
7.07 43 66 75 Не опр. 59 Не опр.

26.08 53 87 79 83 85 74
21.10 63 88 90 77 81 80

1983 г. — 26.05 8.07 — —
12.07 64 — 100 86 — —
23.08 40 — 48 66 — —
18.10 46 — 69 62 — —

П р и м е ч а н и е . В 1981 г. 10 июля в контроле было 63 мм, 31 августа --  25, 31
тября — 37 мм, в варианте с велпаром (2 кг/га) — соответственно 71, 60, 76 мм
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Параметры модельных сосен (1982  г.)

Таблица 3

Вариант Д оза, ; Срок 
кг/га j внесения

П р и р о ст ,
Д и а м ет р  
к орн ев ой  

ш ейк и , мм

А б с . с у 
х а я  м а с 

с а , г

Контроль _ _ 11 ,5±0 ,4
Велпар 1 14.04 11,8±0,3
Т о же 1 19.05 16,3±0,4

» 1 30.06 11,9±0,4
» 2 19.05 13 ,3± 0 ,5
» 2 30.06 12 ,5±0 ,4

становка, п озволяю щ ая сдвинуть на 
1,5— 2 месяца сроки проведения хи 
мических уходов за почвой. Л учш ее 
время для внесения велпара — вто
рая  половина м ая — июнь, когда 
сорные растения н аходятся  в стадии

3,4 +  0,2 3,6 +  0,1 2 ,1 + 0 ,3
3 ,9 ± 0 ,2 4,3 +  0,2 3 ,3 +  0,3
4,64-0,3 5,0 +  0,2 5,4 +  0,5
3,04-0,2 3,8 +  0,2 4,0 +  0,4
3 ,6 ± 0 ,2 5,0 +  0,2 3,7 +  0,5
2 ,7 ± 0 ,2 4,1 +  0,1 4,6 +  0,4

всходов и имею т небольш ую  веге
тативную  массу.
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турах .— Х имия в сельском  х о зя й 
стве, 1982, №  2, с. 37— 38.

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

А бдухалил А бдурахм анов почти 
30 лет неустанно ведет кропотли
вую работу по сохранению  сущ ест
вующих и созданию  новых лесов 
в слож ны х клим атических и при
родных условиях Средней Азии. 
После окончания в 1955 г. сел ь 
ск охозяйственн ого  и нсти тута  в 
Таш кенте он был назначен  л ес 
ничим Ш аф ри кан ского  опы тно
показательного м ехл есхоза  (Б у 
харская  обл .), а с 1957 г. трудится 
в Туркестанском  м ехлесхозе  (Ч и м 
кентская обл .), где прош ел путь от 
участкового техн ика до директора.

За  10 лет, на п ротяж ени и  кото
рых А. А бдурахм анов возглавляет 
предприятие, коллектив достиг з а 
метных успехов: по основным по
казателям  лесохозяйственн ой  д е я 
тельности объемы  выполнения воз
росли в 1,5 раза, промы ш лен
ной — на 226 % , выпуску товар
ной продукции — на 197 % . В те 
кущей пятилетке посев и посадка 
леса проведены на 6900 га (102 % ) , 
уход за  лесными культурами — на 
5960 га (105 % ) с получением д р е
весины 4800 (102 % ) и дров
6730 м3 (100 % ) , лесны х сем ян  
заготовлено 35,6 т (106 % ) ,  подго
товка почвы под лесны е культуры 
выполнена на 6900 га (102 % ) .  Что 
касается  промыш ленной д еятель
ности, то здесь так ж е имею тся 
д ости ж ени я. Товарной продукции 
изготовлено на 1075 тыс. руб. 
(105 % ) , юрт ш естиканатны х — 
495 комплектов (105 % ) , матов из 
камы ш а — 22 720 м 2 (223 % ) ,  ве
ников из сорго — 38 760 шт.
(134 % ) , товаров народного потреб
ления — на 981,1 тыс. руб. (105 % ) ,

прибыль составила 163,5 тыс. руб. 
(101 % ) .

Чтобы  успеш но руководить т а 
ким слож ны м  хозяйством , каким  
явл яется  соврем енное л есо х о зя й ст 
венное предприятие, нужны  глубо
кие разносторонние знания, орга
низаторски е навыки, умение видеть 
перспективу и одноврем енно сосре
доточиваться  на важ н ейш их вопро
сах. Все эти  качества присущ и
А. А бдурахм анову. О собое внима
ние он постоянно уделяет непо
средственно лесохозяйственн ы м  р а 
ботам . Ц ель их — не допустить 
оскудения насаж дений , которые 
сл уж ат источником  древесны х ре
сурсов, технического и лекарствен 

ного сы рья, очищ аю т воздух и во
ду, украш аю т землю , укрепляю т 
ф изически  и обогащ аю т духовно 
человека. Здесь  на больш их пло
щ адях  осущ ествляю т содействие 
естественном у возобновлению  л е
са, своевременно проводят уход за 
м олоднякам и. О собенно отметим  
важ н ость трудны х, кропотливы х 
работ по облесению  песков и горных 
склонов. Т олько весной 1984 г. по
садки  осущ ествлены  на 25 га. 
П рекрасно созн авая , какое огром 
ное значение в лесокультурном  
производстве имею т семеноводство 
и питомническое дело, в м ехлес
х озе  еж егодно заготовляю т 10 т 
качественны х сем ян , на 3— 5 га 
заклады ваю т плантации, в питом
никах проводят посевы на пло
щ ади 1 — 1,5 га.

К оллектив систем атически  выпол
няет и п еревы полняет плановые 
зад ан и я  и повы ш енны е социали
стические обязательства. С амоот
верж енны й труд его был неодно
кратно отмечен. По итогам социа
листического соревнования за
1982 г. и первый квартал 1983 г. 
признан  победителем  в районном 
соц иали стическом  соревновани и , 
награж ден  п ереходящ им  К расным 
знам енем  и двумя мотоциклами 
«Урал». У спеш но выполнены пла
новые зад ан и я  1984 г.

Д руж ны й сам оотверж енны й труд, 
вы сокие производственны е п оказа
тели свидетельствую т о готовности 
коллектива Т уркестанского мех
л есхоза , возглавляем ого А. Абду
рахмановы м, успеш но заверш ить 
одиннадцатую  пятилетку.
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Л Е С О У С ТР О Й С ТВ О  И ТАКСАЦИЯ

УДК 630*61

ЛЕСОУСТРОЙСТВО НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ПЯТИЛЕТКИ

П. И. М ОРОЗ, начальник ВО «Леспроект»
f Лесоустроительные предприятия страны напряженно 

трудятся над выполнением планов одиннадцатой пяти
летки, стремясь достойно встретить XXVII  съ езд  К П С С , 
50-летие стахан овского  движ ения. Все они успеш но 
сп равляю тся с п ятилетним и  планами. В 1984 г. леса 
устроены на площ ади 47,8 млн. га, что составляет
100,8 % к плану, а за  1981 — 1984 гг. установленное 
задание перекры то на 1,6 млн. га. Разработано  и сдано 
заказчикам  1027 проектов развити я  отрасли, 4500 проек
тов и зап исок  по организации и ведению  лесного хо
зяйства  в совхозны х и колхозны х лесах . П рирост об
щего объем а работ по сравнению  с 1980 г. составил
2,7 млн. руб. и обеспечен исклю чительно за  счет повы 
ш ения производительности  труда. П яти летн ее задание 
по устройству лесов  на площ ади 235,5 млн. га намечено 
перевы полнить на 1,7 млн. га.

У спеш ное развитие лесоустройства — результат 
постоянной и целеустрем ленной деятельности  лесоустро
ительны х предприятий, науки. С ейчас на п рактике все 
шире использую т дости ж ен и я  научно-технического про
гресса, больш е вним ания уделяю т соверш енствованию  
организации производства и прогрессивны х ф орм  труда. 
Только за  последние 8 лет  в лесоустройство внедрено
16 новых прогрессивны х технологий  и комплексов 
програм мны х средств, направленны х на соверш ен
ствование производства, повы ш ение производительности  
труда. В результате объем  работ за  последние 19 лет 
возрос более чем в 2 р аза  при росте среднесписочной 
численности работаю щ их всего на 16 % . Значительно 
расш ирилась ном енклатура видов работ (с 13 до 3 0 ).

О бъединение вносит больш ой вклад в рациональное 
и спользование и воспроизводство лесн ы х ресурсов. 
П роведение лесоустройства еж егодно на площ ади 
47 млн. га не обеспечивает своевременное обновление 
инф орм ации о лесном ф онде. Т ак, в Сибири и на Д аль-

Л есн о е  х о з-в о  N° 8

нем Востоке данны е о нем (более чем 700 млн. га) ба
зирую тся на результатах  аэротаксационны х обследова
ний низкой  точности 30-летней давности. Т акая  инф ор
м ация не позволяет  на долж ном  уровне вести хозяйст
венную  деятельность  в соответствии с задачами, стоя
щими перед лесны м хозяйством  этих районов. В связи 
с этим  на основе космической съемки разработан 
и внедрен ф отостатистический  метод инвентаризации 
резервны х лесов, который п озволяет своевременно об
новлять м атериалы  лесоустройства всего лесного фонда 
страны, при минимальных материальны х и трудовых 
затратах  определять с необходимой точностью  лесные 
ресурсы  (породный, возрастной и качественный состав), 
получать нужную  проектную  документацию  для органи
зации и ведения хозяй ства , вклю чая расчет размера 
главного пользования. В текущ ей пятилетке по указан 
ному методу еж егодно и нвентаризация проводилась на 
75 млн. га, а в двенадцатой  пятилетке объем ее возрастет, 
особенно в экстенсивной зоне ведения лесного хозяйства.

Л есоустройство вносит сущ ественный вклад в решение 
П родовольственной программы, развитие агропромыш 
ленного ком плекса страны. Н ачиная с десятой  пятилет
ки каж ды й год на площ ади около 38 млн. га выявляю тся 
запасы  дикорастущ их плодов, ягод, грибов, лекарствен
ного и технического сы рья, в каж дом  лесхозе, лесни
честве оп ределяется  его биологический и промысловый 
урож ай, обосновы ваю тся объемы  заготовок и перера
ботки, даю тся  рекомендации по повыш ению  продуктив
ности сенокосны х и пастбищ ны х угодий, развитию  
пчеловодства, промысловой охоты.

П еред лесоустройством  стоят задачи , связанны е с ох 
раной окруж аю щ ей среды , сохранением  и приумнож ени
ем природоохранны х ф ункций насаж дений. Большое 
место отводи тся  устройству рекреационны х лесов (еж е
годный объем  — около 600 тыс. руб.). При проекти
ровании лесного хозяй ства  в зелены х зонах вокруг f o -
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родов, в лесопарках , национальны х п арках , устройстве 
уникальны х исторических пам ятн и ков  и спользую тся 
последние дости ж ени я  науки и передового опы та на 
основе изучения эконом ических и социальны х условий 
ф ункционирования этих  объектов. П рим ером  м ож ет 
служ и ть П роект организации и разви ти я  лесного и пар
кового хозяйства м узея-усадьбы  JI. Н. Т олстого «Я сная  
П оляна». По лесоустроительны м  проектам  сохран яю т
ся  и облагораж и ваю тся  такие ж ем чуж ины  природы 
и исторические м еста, как усадьбы  «С пасское-Л утови- 
ново», «М ихайловское», м ем ориал «Ш уш енский бор», 
многие другие.

Н азем ны е и авиадесантны е лесоп атологические об
следования лесов еж егодно вы полняю тся на 11 млн. га. 
П роектирую тся м ероп ри яти я, направленны е на о зд о 
ровление н асаж дени й  вокруг промы ш ленны х городов: 
Б ратска, Н орильска, М ончегорска, Н икеля.

Весомый вклад вносится в развити е охотничьего 
хозяйства. Е ж егодн ая  площ адь охотоустройства — око
ло 2 млн. га. В едутся бонитировка охотничьих угодий, 
расчет оптимальной численности ж ивотны х, проектиру
ю тся м ероп ри яти я по охране, воспроизводству и рацио
нальному использованию  численности диких зверей 
и птиц.

К оренным образом  и зм енилось зн ачен и е проектны х 
материалов. В соответствии  с О сновами лесного зак о 
нодательства С ою за С С Р и сою зны х республик они ста 
новятся руководством в л есохозяй ствен н ой  д ея тел ь
ности. П роект п редставляет собой единственны й до
кумент, который четко определяет, в каких объем ах 
и как долж ны  вы полняться м ероп ри яти я, обеспечиваю 
щие повыш ение эф ф екти вн ости  лесохозяйственн ого  про
изводства, реш ение других м ногообразны х задач.

В объединении постоянно наращ иваю тся объемы  
изм ерительно-перечислительны х м етодов таксации  при
спеваю щ их, спелых и п ерестойны х насаж дений . О бъем 
круговых площ адок возрос в 5 раз, обм ер модельны х 
деревьев — в 4 раза.

П овы ш ению  качества лесои нвентари зац ии  сп особст
вуют материалы  цветной спектрозональной  аэр о ф о то 
съемки (и х  доля  достигла более 6 0 % ) , разработка 
на их основе новых технологий. Т ехнически  грамотное, 
всестороннее и спользование аэроф отосним ков н аполо
вину обеспечивает вы сокое качество таксации  л еса  и, 
как минимум, на 1 /5  часть сокращ ает ее трудоем кость. 
П овы ш ение качества лесои нвентари зац ии  откры вает но
вые возм ож ности  рационального и спользования лесо
сы рьевы х ресурсов, п озвол яет  вести м атери ально-де
неж ную  оценку лесосечного ф он д а непосредственно 
по м атериалам  лесоустройства, что освобож дает работ
ников лесхозов  и лесничеств от повторной таксации 
леса.

З а  1977— 1984 гг. отведено и оценено 5,4 млн. га 
лесосечного ф он д а (причем  свыш е 47 %  площ ади — 
в многолесны х рай он ах ), в том числе в 1984 г. — 
870 тыс. га.

П ланом ерно одноврем енно с лесоустройством  проводи
лась работа по отводу, таксации  и м атери ально-ден еж 
ной оценке л есосек  главного пользования. Она осущ е
ствлена уж е на 1470 ты с. га, в том числе в 1984 г. — 
на 508 тыс. га. Е ж егодн о экон ом ятся  значительны е 
трудовые затраты  лесоводов (около 200 тыс. чел .-дн ей). 
П овы ш ается точность определения отводимого в рубку 
древесного запаса.

Важное значение имеют разраб отка  и внедрение 
технологии освидетельствования м ест рубок на основе 
крупномасш табной аэроф отосъ ем ки , что д ает  во зм о ж 
ность не только рационально и спользовать лесны е
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ресурсы , но и повы ш ать оперативность, сокращ ать 
трудовы е затраты  в 5 раз. Е сли в 1981 г. объемы  освиде
тельствовани я составляли  30,3 тыс. га, то в 1984 г. —
120,7 ты с. га (эконом ия трудовых затрат  — 360 тыс. 
ч ел .-д н ей ).

В настоящ ее врем я повы ш аю тся требования к ка
честву лесоинвентаризации . П олевы е и камеральны е 
работы  приним аю тся с оценкой «хорошо» и «отлич
но». Н а лесоустроительны х ком иссиях областных уп
равлений и м инистерств сою зны х и автономных рес
публик и других л есоф ондодерж ателей  в 1976— 1982 гг. 
рассм отрено  около 15,3 тыс. проектов организации 
и развити я  лесного хозяй ства , из них только один был 
возвращ ен на доработку.

О днако далеко  не все недостатки  устранены , о чем 
говорят результаты  текущ его контроля полевых работ 
за  1980— 1984 гт. С ейчас разработаны  мероприятия, 
направленны е на обеспечение точности геодезической 
основы лесоустроительны х планш етов в строгом соответ
ствии с требованиям и  лесоустроительной инструкции, 
вы полнение нормативов по килом етраж у таксационны х 
ходов (в том числе по промеренны м лин и ям ) с о б я за 
тельны м промером  независим о от наличия и качества 
аэроф отосним ков. В 1985 г. во всех объектах лесо
устройства долж но бы ть зал ож ен о  круговых площ адок 
в расчете на 1000 га: при I разряде лесоустройства — 
200 шт., при II — 100, при III — 60. В основном их 
следует сосредоточивать в н асаж дени ях , намечаемых 
в рубку в предстоящ ем  ревизионном  периоде. Н адо строго 
соблю дать сроки получения и доведения до каж дого 
и сполнителя аэроф отосн и м ков с тем, чтобы контурное 
(предварительное) деш иф рирование было выполнено 
полностью  до вы езда на полевы е работы.

О пыт передовы х коллективов подсказал  необходи
м ость внести сущ ественны е изм енения в систему конт
роля. В текущ ей п яти летке в нем участвую т непосред
ственно руководители предприятий и экспедиций. Н а
чальник и главный инж енер  п редприятия оценивают 
качество работ не менее чем у 10 исполнителей, началь
ники и главны е инж енеры  экспедиций — у 10— 15. 
Руководители  предприятий призваны  принимать м ате
риалы полевы х работ у 15 % исполнителей.

В аж н ая роль отводится проф ессиональной подготов
ке специалистов, в первую  очередь молодеж и.

Ш ироко развернуто  наставничество. М ногие опытные 
работники участвую т в становлении молоды х специа
листов, помогаю т им в соверш енстве овладеть п роф ес
сией, рационально органи зовать  труд, улучш ить бытовые 
условия. С 1982 г. в обязательн ом  порядке молодые 
специалисты  проводят производственную  таксацию  на
саж дений  вместе с главны м инж енером  и начальником 
партии — автором  проекта (в объем е 1000 г а ) , с началь
ником партии (по 3000 га ).

Д альнейш ем у повы ш ению  качества лесоустройства 
сл уж ат принимаемы е меры  по улучш ению  обеспечения 
подразделений  м атериалам и  аэроф отосъем ки .

О бъединение постоянно придавало первостепенное 
значение вопросам  интенсиф икации  производства. З а  по
следние две пяти летки  много сделано по автом атизации 
кам еральны х работ и созданию  бездеф ектной  системы  
п роектирования. С 1976 г. на основе ЕС ЭВМ создано 
10 вы числительны х центров, причем без выделения 
дополнительны х лим итов денеж ны х средств и числен
ности. Они ф ункционирую т на принципах хозрасчета, 
а затраты  на их создание, как  правило, окупаю тся в 
течение 4 — 6 лет.

Вычислительны е центры  лесоустроительны х предприя
тий оснащ ены  наиболее соверш енными и современ-1
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ными техническим и средствам и  подготовки данны х, 
автом атизации  п рограм м ирования и систем ного м атем а
тического обеспечения. Н ачиная  с десятой  пятилетки  
найдены слож н ы е систем ы  обработки  лесоустроительной 
инф орм ации, управления лесны м и ресурсами, лесо
устроительны м производством , разраб отан а  адм ин и стра
тивная  и нф орм ац ион н ая систем а «Лес», ф ункционирую 
щ ая на технической  основе С У Б Д  «Спектр» и и н ф ор
м ационной основе Б ан ка данны х «Л есной ф онд  С ССР». 
Все это п роизвело коренной перелом  в области  авто
м атизации кам ерального  лесоустройства. Т еперь более 
70 %  лесотаксаци онн ы х ведомостей и таблиц  получаю т 
на ЕС ЭВМ.

В 1983— 1984 гг. разработано  12 п роектов орган и за
ции и разви ти я  лесного х о зя й ств а  на основе задач 
пяти ф ункций подсистем ы  У Л Р. В них обеспечивается 
ком плексное реш ение оптим изационны х зад ач  долгосроч
ного лесоустроительного п роектирования, подготовки 
исходны х данны х для л есохозяй ствен н ого  планирова
ния, последую щ ей оценки качества и результатов  л есо 
хозяйственной  деятельн ости  в лесничествах , л есхозах  
и по управлению  в целом  на основе ведения повы- 
дельного банка данны х. Все эти  проекты  рассм атри ва
лись в областны х уп равлен иях  и м и н лесхозах  автоном 
ных республик с ш ироким привлечением работников 
лесхозов. С ледует отм етить, что при рассм отрении 
лесоустроительны х проектов, составленны х на основе 
подсистемы  У Л Р , особы й интерес у зак азч и к ов  вы звало 
реш ение задач  оптим изации  разм ещ ени я  л есо х о зя й ст 
венных м ероп ри яти й, развити я транспортной сети.

Работники  лесхозов  и управлений по достоинству 
оценили возм ож ности  вы бора оптим ального варианта 
систем ы  ведения х о зяй ств а  на длительную  переспек- 
тиву. П реим ущ ества ЭВМ в реш ении вопросов автом а
тизации кам ерального производства, эф ф екти вн ости  ис

п о л ь з о в а н и я  м атериалов лесоустройства в л есх о зах  
и уп равлениях лесного х о зяй ств а  долж ны  проявиться  
после п ерехода на ш ирокое внедрение подсистем ы  У Л Р 
в лесоустройство и лесное хозяйство .

Д ругая важ н ая  задача — ш ирокое внедрение ЭВМ 
в лесное хозяйство . П реж де всего необходимо создать  
повы дельные банки данны х в л есх о зах  и уп равлениях 
(м инистерствах) лесного хозяй ства , что подним ет на но
вый качественны й уровень пяти летнее  и еж егодное 
планирование, коренны м образом  изм енит выполнение 
управленческих и контрольны х ф ункций специалистов. 
П оявится возм ож н ость  повы сить качество лесоустрой 
ства, поскольку лю б ая  ош ибка таксатора  неизбеж но 
будет обн аруж ена при обновлении повы дельных хар ак 
теристик. А налогичны м путем будут вы являться  и любые 
промахи, допущ енны е при назначении и п роектиро
вании лесохозяй ствен н ы х  м ероприятий.

Совм естны ми усилиям и  коллективы  предприятий и 
экспедиций долж ны  созд ать  более соверш енную  систему 
проектирования и контроля за  качеством  л есо х о зя й 
ственных м ероприятий, которая  о к аж ет  эф ф ективное 
влияние на содерж ание деятельн ости  лесничего, работ
ников л есхозов  и уп равления лесного хозяй ства , облег
чит их труд.

Одна и з проблем  — автом ати зац и я  полевы х лесо- 
I устроительных работ. П рим енение м атериалов аэро 

космической съем ки х арак тери зуется  больш ими объ ем а
ми инф орм ации. И х обработка возм ож н а только на ос

нове созд ан и я  и и спользования автоматизированных 
систем  обработки. С оздан а эксперим ентальная автом а
тизирован ная  систем а обработки инф ормации в лесах 
(А С О И Л ), вклю чаю щ ая комплекс современных техниче
ских средств, и разработанн ое силами отрасли при
кладное програм мное обеспечение. Э тот комплекс дол
ж ен  постепенно наращ иваться с переходом  на исполь
зование отечественны х устройств по мере их выпуска 
промы ш ленностью .

Р азраб отан а  и внедрена в производство технология 
автом атизированного  определения таксационны х п оказа
телей н асаж дений  по космическим  снимкам , получив
ш ая название Р Е Г И О Н . Она испы тана в лесхозах  
Я кутской А С С Р на площ ади более 10 млн. га. Ценное 
начинание ц елесообразн о  продолж ить всем предприя
тиям .

Р азраб отан а  технология автом атизированного изго
товления п лан ово-картограф и ческих материалов лесоуст
ройства и начато ее внедрение. Значительное повыш е
ние п роизводительности  труда (более чем в 20 раз) 
д ает  вход ящ ая  в технологию  м етодика измерения и 
увязки  площ адей. С появлением  серийных средств 
космической сканерной съем ки  роль автоматизации 
ещ е больш е возрастает. Д ля  ее обработки потребую т
ся сп ециальны е автом атизированны е рабочие места 
деш иф ровщ иков и картосоставителей, выпуск которых 
намечен на п редстоящ ую  пятилетку. "*

Т аки м  образом , созд ан а  техническая основа полной 
автом атизаци и  всего цикла камерального лесоустрои
тельного производства в двенадцатой  пятилетке, но для 
внедрения ее в п роизводство предстоит реш ить вопросы 
обеспечения оборудованием, подготовки специалистов.

Реш ение первоочередны х задач по интенсификации 
лесоустроительного  производства, ускорению научно- 
технического  прогресса, значительного повыш ения ка
чества лесоинвентаризации  и лесоустроительного про
ектировани я повы ш ает требования к кадрам. От их заин
тересованного, творческого отнош ения к делу во мно
гом зависит успех дела. На совещ ании руководителей 
лесоустроительны х предприятий (ф евраль 1985 г.)
были тщ ательно проанализированы  вопросы работы  с кад
рами. О тмечалось, что уровень этой работы  ещ е не в 
полной мере отвечает современны м требованиям , 
недостаточно активно вы полняю тся ранее приняты е 
реш ения по трудовому, идейно-политическом у и нрав
ственному воспитанию  молодых специалистов. Важно 
проанализировать состояни е дел на всех предприятиях, 
повы сить уровень работы  с кадрам и на основе строгого 
соблю дения лени н ски х принципов, повы ш ения ответ
ственности, организованности  и дисциплины каждого 
руководителя и сп ециалиста.

Р еальность  планов непосредственно зависит от ини
циативы  и активности  трудящ и хся. Сейчас на каждом 
рабочем м есте развернута борьба за обеспечение ритмич
ной работы , безусловное выполнение установленных 
заданий  с вы соким  качеством . И зд есь  мощным рычагом 
долж но стать  социалистическое соревнование. Усилия 
лесоустроителей  направлены  на досрочное выполнение 
социалистических обязательств  1985 г. и пятилетки в 
целом , что п ослуж ит надеж ной основой успешной 
работы  в дальнейш ем .
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У Д К  630*587

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОФОТОСНИМКОВ ПРИ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ

Е. С. Д Е М И Д О В

М атериалы аэроф отосъем ки  для  изучения лесов  в С С С Р 
впервые использованы  в 1922 г. Более ш ирокое рас
пространение они получили в 1932— 1934 гг., когда под 
руководством Г. Г. С амойловича были произведены  п ер
вые крупномасш табны е работы  по приведению  в и звест
ность лесов ряда районов страны  с помощ ью  деш иф ри 
рования аэроф отосним ков.

В производственны х м асш табах  черно-белы е аэр о ф о то 
снимки стали прим енять при устройстве лесов С С С Р 
в 1938 — 1941 и 1946— 1960 гг., когда стало ясно, что 
они в 2— 4 раза  уменьш аю т объемы  работ по под
готовке назем ны х таксационны х ходов — прорубке и 
промеру визирны х линий и даю т возм ож ность  срав
нительно бы стро и с достаточной точностью  подгото
вить топограф ическую  основу лесоустроительны х плано
во-картограф ических  материалов.

С помощ ью  простейш ей ф отограм м етрической  обра
ботки аэроф отосним ков составляли  ф отопланы , уточнен
ные (приближ енно ориентированны е) ф отосхем ы , кото
рые позволяли  получить на их основе лесоустроитель
ные планы и карты  с точностью , вполне удовлетво
ряю щ ей требованиям  ведения лесного хозяйства .

Ряд  лесоустроительны х предприятий ВО «Л еспроект» 
освоил в то врем я изготовление ф отопланов в м асш та
бах 1:50 000— 1:100 000 на горные районы  путем сгу
щ ения опорной ф отограм м етрической  сети топокарт на 
аэроф отосн и м ках  и последую щ его тран сф орм ировани я 
их на универсальны х стереоф отограм м етрических при
борах.

Наличие ф отоплан ов и уточненны х ф отосхем  предель
но упрощ ало перенесение на топооснову лесоустроитель
ной нагрузки с аэроф отосним ков — абрисов; требова
лась простая и ден тиф и кац и я  и рисовка вы деленных на 
них контуров по аналогичному ф отои зоб раж ен и ю  на 
ф отопланах  (ф о то сх ем ах ). Д ля уточнения п олож ения 
границ контуров прим еняли  обычные зеркал ьн о-л и н зо 
вые стереоскопы .

Качественно новый скачок в м етодах и технологии 
использования м атериалов аэроф отосъ ем ки  для  целей 
лесоустройства произош ел в начале 60-х  годов, когда 
стали прим енять цветные спектрозональны е аэр о ф о то 
снимки. И сследованиям и Е. Л. К ринова, С. В. Белова, 
опытными работам и С. Г. Синицы на и др. доказано , 
что по сравнению  с черно-белы ми они несут в не
сколько раз больш е инф орм ации  о лесной расти тель
ности, что резко повы ш ает достоверность установ
ления границ однородны х лесн ы х  участков — л есо так са
ционных выделов, являю щ и хся первичными объектам и 
хозяйственной деятельности . Если на черно-белы х аэро
ф отосним ках достоверно расп озн ается  при стереоскопи 
ческом рассм атривании 40— 60 % границ  выделов, то на 
цветных спектрозональны х хорош его качества 80— 90 %.  
Это дало возм ож ность при устройстве лесны х массивов 
в зоне интенсивного лесного хозяй ства  по высоким 
( I— II) разрядам  при величине кварталов 1X 1 км и дроб
ной структуре лесного ф онда полностью  отк азаться  от 
прорубки визиров и промера других таксационны х х о 
дов и сущ ественно снизить объем  этих  работ в кварта
лах размером  1X 2 км, проводя их только в случае 
отсутствия достаточного количества уверенно р асп о зн а
ваемых на сним ках и идентиф ицируем ы х в натуре ориен
тиров, точно определяю щ их м естополож ение инж енера-

таксатора при осущ ествлении им лесотаксационны х 
работ.

Топооснову лесоустроительны х планш етов сравнитель
но крупны х м асш табов изготовляли  с помощ ью  аэро
ф отосним ков, сделанны х одноврем енно двумя аэроф ото
аппаратам и  (А Ф А ), установленны ми на одном самолете. 
Первый — топограф ический  А Ф А с ф окусны м  расстоя
нием 100 мм — осущ ествлял съем ку на черно-белую  
ф отопленку с разм ером  кадра 18X 18 см, второй 
(200 мм ) — на цветную  сп ектрозональную  с размером  
кадра 3 0 X 3 0  см в м асш табе 1:15 000. Соотнош ение 
м асш табов, ф окусны х расстояний  АФА, ширины пленки 
и высоты  полета выбирали таким  образом , чтобы для 
первого и второго ф ильм ов обеспечивались заданны е 
нормативы  продольного и поперечного перекры тий аэро
ф отосним ков. Снимки с первого АФА использовались 
для изготовления уточненны х ф отосхем  и ф отопланов, 
со второго — рабочих ф отоабрисов, контурного и л есо
таксационного деш иф рования.

Т акая  разн о ф о р м атн ая  и разн ом асш табная  аэроф ото 
съ ем ка ш ироко п рим енялась  при устройстве лесов север
ных и восточных районов страны. Она значительно 
сокращ ала затраты  на создание лесоустроительной топо- 
основы  и одноврем енно повы ш ала качество и точность 
контурного и таксационного деш иф рирования.

К 1964 г. слож и ли сь определенны е правила исполь
зовани я м атериалов аэроф отосъ ем ки  и требования к их 
качеству, заф иксированны е в лесоустроительной инст
рукции. В своей основе они сводятся  к следующему:

1. А эроф отосъем ка для  целей таксации леса, как п ра
вило, производится на цветную  спектрозональную  плен
ку, на черно-белую  — только там, где характер  лесной 
растительности  не дает на спектрозональны х снимках 
сущ ественны х различий по цветоделению  меж ду участ
ками леса (преобладание лиственны х или хвойных одно
родных лесов, малоценны х н асаж д ен и й ).

2. М асш таб аэроф отосн и м ков для деш иф ровочны х це
лей при лесоустройстве по la — II разрядам  1:10 000 
(для особо ценных лесов  1:5000), по III и IV — 
1:15 000. Если на объект лесоустройства имею тся м а
териалы  ранее произведенной аэроф отосъем ки , знам ена
тель м асш таба используем ы х снимков не долж ен быть 
больш им, чем на 3000 при высоких и на 5000 — при 
низких разр яд ах  лесоустройства.

3. А эроф отосъ ем ка объекта лесоустройства долж на 
осущ ествляться  не позднее, чем за год до основных 
лесоустроительны х работ. Д авность ее не долж на пре
вы ш ать 3 лет для  объектов лесоустройства с интенсив
ным ведением лесного хозяйства  или лесоэксплуатации 
и 5 лет  — дл я  лесов, хозяйственное освоение ко
торы х в предстоящ ем  ревизионном периоде не наме
чается.

4. С ъем ка производится только после полного рас
пускания листвы  у всех древесны х пород. Д опускается 
она на цветную  спектрозональную  пленку до начала 
осеннего пож елтен ия листвы, на черно-белую  — до 
начала интенсивного листопада.

5. А эроф отосъем ка осущ ествляется  при высоте солнца 
над горизонтом , когда освещ енность ф отограф ируемой 
местности обеспечивает проработку деталей  ф отоизобра
ж ени я  леса в затененны х м естах  (пониж ениях, скло
нах) и возм ож ность их визуального и стереоизмери- 
тельного деш иф рирования.

6. Все аэроф отосним ки  долж ны  соответствовать тре
бованиям  ф отограм м етрического  и ф отограф ического ка-
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чества, устанавливаем ы м и соответствую щ им и инструк
циями. О собое внимание уделяется  ф отограф ическом у 
качеству цветных сп ектрозональн ы х снимков. О сновные 
требования к ним: четко вы раж енное цветоделение
м еж ду лиственны ми и хвойными древесны ми породами, 
а в пределах последних — тем но- (ель, пихта, кедр) 
и светлохвойны ми (сосна, ли ствен н и ц а); стабильность 
цветопередачи объектов лесного лан д ш аф та  в пределах 
рабочего поля одиночного сним ка и в пределах м арш ру
тов одного залета; четкая  п роработка деталей  ф о то 
изображ ени я лесного полога, не покры ты х лесом  и не
лесны х площ адей по всему полю  снимка.

При лесоустроительны х работах  аэроф отосним ки  ис
пользую тся для  оп ознаван ия  окруж ны х границ устраи 
ваемого лесного м ассива со  см еж ны м и зем л еп ол ьзо 
ваниям и, сущ ествую щ их и вновь проклады ваем ы х квар
тальны х просек, таксационны х визиров, элем ентов топо
граф ической  ситуации (дорог, троп, оврагов, водораз
дельных хребтов, ручьев и т. п . ) ; разделени я площ ади 
квартала (урочищ а) на однородны е первичные х о зя й ст 
венные единицы — таксационны е выделы (контурное 
лесотаксаци онн ое деш и ф ри рован и е); определения так са 
ционных характеристи к  насаж дений  непосредственно по 
стереомодели изображ енн ого  на ф отосн и м ках  полога 
леса. П ервый и второй виды работ п роводятся  в о б я 
зательном  п орядке до вы хода в натуру при лю бом виде 
и разряде лесоустроительны х или лесои нвентари зац ион 
ных работ и имею т целью  в конечном итоге состав
ление полевого ф отоабриса, третий осущ ествляется  при 
устройстве лесов методом сочетания натурной таксации 
с кам еральны м  изм ерительно-аналитическим  деш иф ри 
рованием  аэроф отосним ков.

Т аким  образом , аэроф отосним ки  леса являю тся  глав
ной инф орм ационно-технической  основой лесоуст
ройства.

О сновные элем енты  топограф ической  ситуации, как 
правило, оп ознаю тся с помощ ью  простой идентиф икации 
их и зображ ен и я  на сним ке и топокарте. Б олее м елкие 
элементы  н аходят при стереоскопическом  рассм атри 
вании снимков. Внове) проклады ваем ы е или плохо види
мые квартальны е просеки , окруж ны е границы  и другие 
разграничительны е линии н аходят путем п ривязки  их 
к достоверно опознаваем ы м  на аэроф отосн и м ке и в на
туре точечным или линейны м ориентирам  (кон тур
ным точк ам ). Д остоверность и точность оп ознаван ия 
контролирую тся сопоставлением  длин линий, изм еренны х 
в натуре и определенны х по м асш табу аэр о ф о то 
снимка.

К онтурное таксационное деш иф рирование аэр о ф о то 
снимков п роизводится  обязател ьн о  при стереоскопиче
ском ан ализе ф о то и зо б р аж ен и я  леса. При этом  оп озна
вание границ таксационны х вы делов осущ ествляется  в 
следую щ ей п оследовательности: сначала опознаю т и на
н осят  тонкими сплош ны ми линиям и  явно  различимы е 
контуры  (вырубки, культуры, участки, резко  различаю 
щ иеся по вы соте древостоя  или по цвету и зоб раж е
ния п олога), затем  — м енее четкие, но достаточно 
различимы е границы  м еж ду см еж ны м и участками (то 
чечным п ункти ром ), далее — определяем ы е условно 
и требую щ ие уточнения в натуре (м ягки м  каран 
даш ом ).

Разум еется , при контурном  деш иф рировании  о б я за 
тельно присутствует элем ент таксационного ан ализа 
ф отоизоб раж ен и я: чтобы м аксим ально верно провести 
границу, разделяю щ ую  д в а  см еж ны х вы дела, деш иф ров
щик долж ен  с относительно вы соким уровнем д осто
верности установить категорию  зем ли, преобладаю щ ую  
породу или группу их, группу возраста , полноты  или 
сомкнутости полога н асаж дени я, тип условий м естопро
израстания.

К онтурное деш иф рирование — наиболее ответствен 

ный этап подготовки к таксации леса и всегда вы
п олн яется  инж енером -таксатором . Выход на таксацию  
без предварительного контурного деш иф рирования аэро
ф отосним ков, которое, как правило, производится до 
вы езда на полевые работы, запрещ ен. Подготовленный 
таким  образом  ф отоабрис является  основным полевым 
плановым документом , по которому таксатор ориенти
руется в лесу и таксирует каж ды й выделенный им 
участок.

При проведении работ по высоким разрядам  таксатор, 
дви гаясь  по наиболее рациональному марш руту, описы
вает выдел, практически  осм атривая его целиком. При 
низких разр яд ах  производится так назы ваем ая «линей
ная таксация»: выдел описы вается только с одной или 
двух— трех ходовы х линий, пересекаю щ их его в разных 
частях  и направлениях. П ричем для составления общего 
(синтезированного  оп исан и я) требуется дополнительный 
стереоскопический ан ализ ф отоизображ ения выдела 
с тем, чтобы правильно и однозначно реш ить вопрос, 
оставить ли д л я  него одно общ ее описание или вы
делить некоторую  часть, сущ ественно отличающ уюся по 
своим характеристи кам . Это делается сразу после за 
верш ения таксации квартала непосредственно в лесу 
или на полевой базе  таксатора, который окончательно 
уточняет границы  таксационны х выделов и их ну
мерацию .

Д альн ейш ая обработка рабочего аэроф отосним ка осу
щ ествляется  двумя путями: внутренняя ситуация с ф ото
абриса переносится на заранее подготовленную  контур
ную основу лесоустроительного планш ета с помощью 
портативного призм орисовального прибора, непосредст
венно на м есте проведения полевы х лесоустроительных 
работ; рабочие аэроф отосним ки  передаю тся на основ
ную базу лесоустроительной экспедиции, где перенесе
ние внутренней ситуацир на планш ет ведется с помощью 
стационарного универсального топограф ического проек
тора У Т П -2  (обычно в горных условиях или, если нет 
возм ож ности  перенести ситуацию  со снимков на план
ш ет, в м есте базировани я полевой партии).

О писанная технология применения материалов аэро
ф отосъем ки  для  целей лесоустройства традиционна для 
проведения лесоинвентаризационны х работ методом на
зем ной (натурной) таксации. О днако, как упоминалось 
ранее, цветные спектрозональны е аэроф отосним ки  по 
своим информационны м свойствам  многократно превос
ходят черно-белые.

Развитие стереоизм ерительной  техники, соверш енство
вание техники аэроф отосъ ем ок , улучш ение технических 
характеристик аэроф отоп ленок  и ф отобум аг позволили 
специалистам  ВО «Л еспроект» в содруж естве с учеными 
разработать  и ш ироко внедрить в производство прин
ципиально новую техн ологи ю  лесоустройства, основан
ную на рациональном  сочетании натурных лесотакса
ционных работ и кам ерального деш иф рирования цвет
ных сп ектрозональн ы х аэроф отосним ков. Сущность ее 
заклю чается  в том, что значительны й объем натурных 
работ (от 40 до 80 % ) зам ен яется  определением такса
ционных п оказателей  насаж дений приемами изм еритель
ного и аналитического визуального деш иф рирования 
аэроф отосн и м ков на стереоприборах в камеральны х ус
л ови ях . При этом  на больш ой части территории лесо
устраиваем ого объ екта  отп адает необходимость в про
рубке таксационны х визиров и частично в промере квар
тальны х просек, а следовательно, на 30— 40 % сни
ж ается  потребность в рабочей силе. Резко сокращ ается 
врем я пребы вания инж енеров и техников в лесных м ас
сивах, наиболее удаленны х от населенных пунктов и 
путей транспорта, сн и ж аю тся  ф изическая  нагрузка, за 
траты  на устройство полевы х лагерей  и их перебази
рование в течение полевого сезона. С езонная выработка 
одного и нж ен ера-таксатора  увеличивается в 1,5— 2 раза.

53Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



П роведение работ по новой технологии  лесоинвента- 
ризации в комплексе с кам еральны м  лесотаксационны м  
деш иф рированием  аэроф отосн и м ков  связан о  с н еобхо
димостью  вы полнения ряда условий и организационно
технических м ероприятий: устраиваем ы й объект долж ен  
бы ть обеспечен цветными спектрозональны м и аэр о ф о то 
снимками хорош его качества, при этом  использую тся 
снимки обычных производственны х залетов  м асш таба 
1:15 ООО; таксатор-деш иф ровщ ик долж ен  пройти курсовое 
обучение методам и прием ам  и зм ерительного и визуаль
ного аналитического деш иф ри рован ия с прим енением  
стереоприборов.

Д еш иф ровочны м работам  долж ны  предш ествовать: 
тщ ательная  подготовка рабочих аэроф отосн и м ков, вклю 
чаю щ ая определение б ази са  съем ки каж д ой  стереопары , 
вычисление параллактического коэф ф иц и ента, отграни 
чение рабочих полей, проведение начальны х направле
ний для  взаим ной ориентации сним ков для  получения 
наилучш его, устойчивого стер ео эф ф ек та ; таксационно- 
деш иф ровочная тренировка на 2 0 — 30 пробны х пло
щ адях с заран ее  установленны ми по данны м натурны х 
измерений средними парам етрам и  видимого на аэр о ф о то 
сним ках полога насаж дений , а так ж е  на 2 0 — 30 вы- 
делах, протаксированны х методами выборочной и зм ери 
тельно-перечислительной таксации ; предварительное 
изучение особенностей  л ан д ш аф та, лесорастительны х ус
ловий, роста и разви ти я , п редставленности  н асаж д е
ний различны х лесообразую щ их пород в объекте л есо 
устройства на основе литературны х источников, ранее 
проведенных лесоинвентаризационны х работ, ан ал и за  м а
териалов аэроф отосъ ем ки ; изучение прям ы х и косвенных 
деш иф ровочны х признаков насаж дений  различны х пород, 
их связей  с таксационны м и п оказателям и , устан овле
ние корреляционны х м атем ати чески х  моделей в таблич
ной, граф ической  или парам етрической  ф орм ах  (связи  
меж ду средними высотой и диам етром  насаж дений , пол
нотой и сом кнутостью  полога, общ им и видимым чис
лом  деревьев и т. п .) , для  последую щ его расчета 
по ним таких  таксационны х п оказателей , которы е не
возм ож но определить по стереом одели .

Д ля проведения и зм ерительно-аналитического  деш и ф 
рирования в кам еральны х или полекам еральны х усло
виях таксатор-деш иф ровщ ик долж ен  им еть ком плект 
стереоизм ерительны х приборов, удобный рабочий стол, 
обеспеченный естественны м  или искусственны м  освещ е
нием рабочего поля аэроф отосн и м ков  не менее
75 лк.

И з технических средств лесотаксаци онн ого  и зм е
ри тельно-аналитического деш иф ри рован ия в наш ей 
стране ш ироко и спользую тся  стереоскоп  со стереом ет
ром, стереопантом етр , в стационарны х услови ях  — И н- 
терпретоскоп . Н аиболее удобны приборы  с ж естким  
креплением стереоскопа к стереом етру. Д л я  вспом ога
тельны х измерений прим еняю т различны е и зм ери тель
ные палетки из п розрачны х пластиков, а т ак ж е  лупы.

Т аксатор-деш и ф ровщ и к м ож ет сам остоятельно  рабо
тать при условии, если допускаем ы е им при деш и ф ри 
ровании случайные ош ибки определения таксационны х 
показателей  не превы ш аю т ( ± ) :  по средней высоте —
8 % , относительной полноте — 0,1, коэф ф иц и енту  со 
става преобладаю щ ей породы  — 1,5, среднему диам етру 
преобладаю щ ей породы — 15 % , среднем у возрасту  — 
один класс возраста в н асаж д ен и ях  до  100 лет  и два — 
старш е 100 лет. Зап ас н асаж д ени я  на 1 га долж ен  
быть вычислен как п роизводная  величина с ош ибкой 
не более ± 1 7  % . Другие таксационны е показатели  д о 
стоверно долж ны  бы ть определены  не м енее чем в 70 % 
случаев деш иф рирования.

Б ольш ая серия опы тно-производственны х работ при 
создании новой технологии  и последую щ ий м ноголет-
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ний опыт ее п рим енения п оказал, что благодаря тщ а
тельной  тренировке, возм ож ности  таксационного анализа 
стереоскопической  модели и зображ ен и я  древостоя по 
всей площ ади вы дела грубые ош ибки допускаю тся де
ш иф ровщ икам и  зн ачи тельно  реж е, а величина систем а
тической ош ибки в определении зап аса  в 3 — 5 раз мень
ш е, чем при натурной таксации  в аналогичны х усло
виях. С ледовательно, деш иф ровочная  таксац и я  обеспе
чивает точность, вполне приемлемую  для  нуж д лесного 
х о зя й ств а  и лесной  промы ш ленности.

В объ ектах , устраиваем ы х по новой технологии, на
турн ая  так сац и я  п роизводи тся  полностью  только в тех 
частях  лесн ы х м ассивов, которы е затронуты  хозяйствен
ной деятельностью , где преобладаю т молодняки, не по
крыты е лесом  площ ади, средневозрастны е насаж дения, 
требую щ ие квалиф ицированного назначения лесохо
зяй ствен н ы х  м ероприятий  в натуре. Л еса, не затрону
ты е главны ми рубками и обы чно составляю щ ие зн а
чительно больш ую  часть устраиваем ого объекта, такси
рую тся в основном  методом  изм ерительно-аналитиче
ского деш иф ри рован ия, с выборочной натурной такса
цией по планш етны м  рам кам  и отдельны м  кварталь
ным п росекам , проходящ им  через н асаж дения с наи
более слож н ы м  составом  и строением.

В начале 70-х  годов новая технология прим енялась 
главны м образом  в неосвоенны х равнинны х таеж ны х 
л есах  Е вропейского С евера и Сибири, затем  — по мере 
дальнейш его  методического соверш енствования — при 
устройстве горн о-таеж н ы х лесов, где больш ое значе
ние приобрели  ланд ш аф тны е признаки  деш иф рирования, 
хорош о отраж аю щ и х тесную  св язь  характеристики  про
и зрастаю щ их н асаж дений  с элем ентам и  горного релье
ф а , экспозицией , высотой над уровнем моря, а  такж е 
б олее точны е методы  стереоизм ерений  средних высот 
п олога насаж дений , произрастаю щ их на горны х склонах. 
П озднее деш иф ровочны е методы  таксации  стали частич
но и спользоваться  и при устройстве лесов  по II и даж е
I разрядам .

З а  годы десятой  и одиннадцатой  пятилеток  лесоуст
ройство с прим енением  новой технологии осущ ествлено 
уж е на площ ади 103 млн. га с общ ей экономией
6,5 млн. руб. В настоящ ее время по ней вы полняется 
до 1 / з  всего плана лесоустроительны х работ, причем 
с хорош им  качеством , без увеличения численности про
изводственного  персонала. Б лагодаря  ей общ ий годовой 
объем  лесоустройства  достиг 45— 48 млн. га.

ВО «Л еспроект» разраб отан  и ш ироко внедрен но
вый м етод ф отостати сти ческой  инвентаризации резерв
ны х лесов, сочетаю щ ий деш иф рирование космических 
сним ков и аэроф отосн и м ков  м асш таба 1:8000— 1:10 000, 
полученны х при съем ке с сам олета  отдельными м арш ру
там и, которы й п озвол яет  с минимальными затратам и  
п роизвести  инвентаризацию  лесов  на площ адях в десятки  
миллионов гектаров. Р азраб отан  и внедряется  новый 
м етод освидетельствован и я м ест рубок главного пользо
вания лесом , основанны й на камеральном и зм ери тель
ном деш иф рировании  крупномасш табны х (1:1500— 
1:5000) ф отосни м ков  — «фотопроб», получаем ы х при 
вы борочной аэроф отосъ ем ке  вырубок с вертолета. Он 
обеспечивает наиболее эф ф ективны й  контроль за ра
циональны м  использованием  лесосечного ф онда л есоза
готови телям и , соблю дением лесоводственны х требований 
при разработке лесосек  в зоне основны х лесозагото
вок, поскольку на таких сним ках  все лесонаруш ения, 
особенно недорубы и рубка за  пределам и отведенной 
лесосеки , брош енная древесина, уничтож ение подроста, 
ф икси рую тся  наглядно и докум ентально  неопровержимо. 
У спеш но ведутся разработка и внедрение методов авто
м ати зац ии  деш иф рирования аэроф отосн и м ков, состав
л ен и я  на их основе лесн ы х  п ланов и карт.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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УДК 681.31

ОБРАБОТКА ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЭВМ

В. В. Н Е Ф ЕДЬЕ В  (Ц ен трал ьн ое  лесоустроительное 
предприятие ВО «Леспроект»)

Вычислительны й центр  п редп ри яти я , организованны й в 
1976 г., оснащ ен  соврем енной вы числительной техн и 
кой. Он оборудован двум я ЭВМ Е С -1033, многопуль
товы м устройством  Е С -9003 подготовки данны х на м аг
нитной ленте, ком плексом  отоб раж ен и я  Е С -7920 и дру
гими периф ерийны м и устройствам и, что п озволяет  об
рабаты вать больш ой объем  лесоустроительной  и н ф орм а
ции: выделов — до 685 ты с., вы ходны х ф орм  — 76 
(в 1976 г .— соответствен но 300 тыс. и 2 7 ). Затраты  
м аш инного врем ени на 1 тыс. выделов — 4,4 ч
(в  1976 г.— 6,5 ч ) .

Х арактери стика каж дого  таксационного  вы дела содер
ж и т от 15 до 120 зн аков  в зависим ости  от его осо
бенностей  и проведенны х в нем хозяйствен ны х меро
приятий . В среднем  расчет ведется  на 80 знаков.

Д ля планом ерной загрузки  вы числительного центра 
(В Ц ) и цеха кам ерального производства (Ц К П ) в марте 
со став ляется  Г раф и к обработки  лесоустроительной  ин
ф орм ации  на ВЦ и Ц К П , которы й согласовы вается  со 
всеми п одразделени ям и  и у тверж д ается  главным и нж е
нером предп риятия. П родолж и тельность  обработки  одно
го объ екта  по м есяц ам  следую щ ая:

V I I I — IX X X I  — XI I  I — II
Загрузка ВЦ, тыс. выделов до 20 до 40 до 110 до 120
Продолжительность об

работки объекта, дни до 15 до 20 до 30 до 40

Н еравном ерность загрузки  ВЦ о б ъ я сн я ется  различ
ными срокам и окончани я полевы х работ. В среднем  
за  м есяц  обрабаты вается  тр и — ш есть л есохозяйственн ы х 
предприятий . Сдача м атери алов п роизводи тся  одновре
менно по всему объекту, а не по лесничествам , что 
сокращ ает п родолж и тельность  кам еральной  обработки 
его. При такой  организации  начальник лесоустроитель
ной партии  через 20— 40 дней получает все таблицы , 
необходимы е д л я  составлен и я проекта. З агрузк а  Ц К П  по 
разм н ож ени ю  м атери алов лесоустройства равном ерная.

На ВЦ органи зован  сектор, осущ ествляю щ ий приемку, 
ан ализ и выдачу лесоустроительн ой  инф орм ации . К аж 
дый и нж енер  п остоян но  обрабаты вает м атериалы  одной 
из экспедиций, что повы ш ает ответствен ность  за  качество 
сдаваем ой  инф орм ации  и ее обработки.

При прием ке карточек  таксации  на ВЦ у каж дого 
и н ж ен ера-таксатора  вы борочно проверяю тся  100 выделов 
(если  в одном лесничестве работало  три и более ин
ж енеров -— 4 0 ). При наличии ош ибок свыш е 3 % м атери 
ал возвращ ается  на доработку. И нж енер  сектора ведет 
специальную  ведомость, в ней учиты ваю тся  и си сте
м ати зи рую тся  все ош ибки. И х доводят до каж дого  ин- 
ж ен ер а-так сато р а . Н ачальник сектора составляет  отчет
о р езу л ь татах  обработки лесоустроительной  и нф орм а
ции. На основании этих  данны х в каж д ой  эксп еди 
ции проводится  техн и ч еская  учеба, обсуж даю тся  недо
работки  по к аж д ом у  исполнителю . С оставлены  правила, 
где указан ы  основны е требован ия, предъявляем ы е к сда
ваемой на ВЦ инф орм ации , особенности  заполнения 
макетов дополнительны х сведений. На коллективной тре
нировке перед  началом  полевы х работ обращ ается  осо
бое внимание на их выполнение.

Н ачальник лесоустроительной партии и сотрудники 
сектора составляю т акт прием а — выдачи инф орма
ции с проставлением  оценок за  качество, полноту и 
своеврем енность обработки. Т акая  связь  экспедиций и ВЦ 
способствует улучш ению  качества информации. Если в
1981 — 1982 гг. все экспедиции затратили значительное 
количество времени на доработку материалов при сдаче 
на ВЦ, то в 1983 г. почти все они приняты с пер
вого п редъ явлени я. В 1980— 1981 гг. процент ошибок, 
вы явленны х при прием ке инф ормации, составлял в сред
нем 3 — 6, в 1983 г. 1— 2,5. Карточки таксации от
дельны х инж енеров приним ались в обработку без 
контроля.

Д ля  обеспечения более детального автоматизирован
ного контроля вводимой в ЭВМ информации, выпол
нения расчетов и расш иф ровки  показателей в выходной 
докум ентации и спользуется  нормативно-справочная ин
ф орм ац ия  (Н С И ) [2 ] , вклю чаю щ ая стандартную  таб
лицу запасов, ш калу классов бонитетов, справочник 
определения хозяйственны х секций и др. При вводе 
данны х таксации  происходит сравнение их в автома
тическом  реж им е с НСИ . При обнаруж ении несоответ
ствий данны х выдела со справочниками они не зано
ся тся  на магнитную  ленту, а вы даю тся на печатаю 
щ ее устройство с указанием  конкретной ошибки, выдела 
и квартала. И нж енеры  ВЦ осущ ествляю т корректировку 
инф орм ации и последую щ ий ее ввод в ЭВМ. Во и з
беж ан ие и скаж ений  полевы х материалов при обработке 
на ЭВМ итоговые циф ры  выходных форм сравнивают 
с ведом остям и  поквартальны х итогов по площади в 
р азр езе  категорий зем ель, а такж е лесных культур, под
сочки, вклю ченны х в расчет главного пользования и 
исклю ченны х из расчета насаждений, и т. д.

В последние годы резко  возросла инф ормативность 
карточки таксации, появилось много дополнительных 
сведений, но типовой контроль не предусматривает про
верки всех особенностей  таксационных показателей . 
П осле получения на ЭВМ таксационных описаний со 
трудникам  экспедиций приходится считы вать их ви
зуально, что удлиняет сроки обработки объектов на
10— 15 дней и приводит к ошибкам. На достигнутом 
уровне эксплуатации ЭВМ возникла необходимость в р а з 
работке дополнительны х программ для  контроля и кор
ректировки исходных данных, что позволит полнее ис
п ользовать  все многообразие лесоустроительной ин
ф орм ации.

В Ц ентральном  лесоустроительном  предприятии р аз
работана программа «К онтроль инф орм ации СОЛИ», пре
дусм атриваю щ ая контроль п оказателей  таксационного 
выдела почти по 30 п арам етрам  соответстви я друг другу, 
вывод обнаруж енны х ош ибок на печать, возм ож ность 
автом атического исправления систем атических  ошибок 
и исправление случайных с помощ ью  комплекса средств 
отображ ения Е С -7920  в диалоговом  реж име. Анализ ра
боты на 100 тыс. вы делах п оказал , что процент оши
бок снизился с 2 — 3 до 0 ,1— 0,5. И справленная инф ор
мация зап исы вается  на магнитную  ленту для дальней
шей обработки. Затраты  маш инного времени на проверку 
одного лесничества — в среднем  10 мин. Внедрение 
этой  програм мы  позволило о тк азаться  от считки такса-1 
ционных описаний и сократило затраты  машинного
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(ЭВМ ) времени до 4 ч. Е ж егодно на ВЦ обрабаты 
вается до 35 объектов.

Значительно доработана програм м а печати таксаци он 
ных описаний. Она производится с двух сторон листа, 
что сокращ ает расход бумаги вдвое. В таксационны х 
описаниях (Т О ) после каж дого  квартала печатается  
лист «О тметка об и зм ен ени ях  после лесоустройства». 
В конце книги дается  оглавление. П ечать ТО ведется 
одновременно с другими работам и по обработке и нф ор
мации (во втором р еж и м е). При хорош о отлаж енном  
оборудовании возм ож на печать нескольких экзем п ляров  
ТО без больш их затр ат  рабочего времени ЭВМ. Все 
это зам етно увеличило сменную  нагрузку на оп ерато
ров ЭВМ и сектор технического обслуж ивания. Сейчас 
ведутся работы по ее автом атизации.

В целях  повы ш ения и спользования ЭВМ и улучш ения 
качества лесоустрительного  проектирования по алгори т
мам ВО «Л еспроект» разработаны  комплексы  программ: 
определение оптим ального разм ера главного п ользова
ния лесом и разм ера промеж уточного пользования л е 
сом на ревизионны й период с учетом возрастны х и з
менений и прироста по массе. Первый реш ает следую 
щие задачи: товари зац и я  эксплуатационного ф онда; х а 
рактеристика лесосы рьевы х баз и разн овозрастны х на
саж дений , определение оптимальной лесосеки  главного 
пользования лесом  и набор участков в рубку. Второй 
устанавливает еж егодны й разм ер  пром еж уточного поль
зования по всем видам рубок с учетом периода повто
ряем ости.

А нализ и оценка хозяйственной  деятельности  лесхозов  
и леспром хозов , особенно ухода за  лесом , явл яю тся  
одной из важ нейш их задач, так как на проведение рубок 
ухода за лесом в С С С Р используется более 15 % всех 
затрат  на лесное хозяйство . О днако сущ ествую щ ая нор
м ативная база  контроля качества недостаточна и р аз
розненна [1] .  Разработкой  нормативов зан им аю тся  мно
гие специалисты . Ведется поиск путей по - э ф ф ек ти в 
ному реш ению  проблемы  контроля качества проведен
ных хозяйственны х мероприятий. Один к з них — метод 
экспертны х оценок, которы й предусм атривает сбор в по
левой период массовой  инф орм ации, характеризую щ ей  
качество выполненны х мероприятий с их оценкой. Д ля

этого на основании ан ализа  хозяйственной  деятельности 
лесны х предприятий выбираю т и систем атизирую т наи
более характерны е недостатки  проведения ухода за лесом 
и составляю т словарь признаков, которые легко опре
д ел яю тся  в натуре и оцениваю тся альтернативно (удов
летворительно — неудовлетворительно) и непрерывно 
(в п роц ен тах ). Д анны е, собранны е в натуре, служ ат 
базой  ф орм ирования инф ормационны х массивов для раз
работки алгоритм ов и м атем атического обеспечения авто
м атизированной оценки качества с помощ ью  ЭВМ. Этот 
м етод м ож ет бы ть ш ироко внедрен в производство.

П рименение ЭВМ освобож дает И Т Р  от составления 
проектны х ведомостей, п озволяет значительно увеличить 
объем  кам еральной обработки до вы езда на полевые 
работы  (см . табли цу).

Г руп па  р абот

З атр аты  на 1 ты с. вы делов, 
ч ел .-д н и , по годам

1 9 7 7 1 978 1 9 7 9 1 980 1981 1982 1983

Такс ационные 
Счетно-вычисли

56,6 49,5 44,1 47,3 41,3 38,0 36,9

тельные 11,0 10,6 10,8 7,9 6,5 4,4 3,5
Оформительские 10,0 13,2 15,1 11,7 12,4 15,3 14,4
Итого 77,6 73,3 70,0 66,9 60,2 57,8 54,8

Д ля эф ф ективного  и спользования материалов, полу
чаемы х на ВЦ, изм енены  структура и разм ер  объяс
нительной записки. Больш инство вы ходящ их с ЭВМ таб
лиц без корректировки пом ещ аю тся в объяснительную  
записку, что сокращ ает время на их считку и пере
печатку. В отчетном  году сдано  заказчику досрочно 
(н а  2— 3 м есяц а) восемь проектов организации и раз
вития лесного хозяйства  или более 30 % общ его коли
чества. Годовой эф ф ек т  от внедрения ЭВМ в лесоуст
роительное проектирование составил 53,3 тыс. руб.
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П оздравляем!

У казом  П резидиум а В ерховного С овета РС Ф С Р  за  з а 
слуги в области лесного хозяй ства  и многолетний добро
совестны й труд почетное звание заслуж енного  лесовода 
РС Ф С Р присвоено: Ивану Сергеевичу Орлову — ди 
ректору Ерм аковского м ехл есхоза  (К расн оярски й  к р ай ), 
Дмитрию Григорьевичу Петрову — директору В оронеж 
ского ф илиала «С ою згипролесхоза», Юрию Тимофеевичу 
Яровому — директору Т огучинского л есхоза-техн и кум а 
(Н овосибирская обл.)

* » *
У казом  П резидиум а Верховного С овета У краинской  С С Р 
за многолетню ю  плодотворную  научно-исследователь
скую работу в области лесного хозяй ства  и агролесо
мелиорации, внедрение научных разраб оток  в производ
ство и подготовку научных кадров П очетной Грамотой

П резидиум а В ерховного С овета У краинской С СР награж 
ден доктор  сельскохозяй ственн ы х наук, проф ессор Петр 
Степанович Пастернак — директор У краинского научно- 
и сследовательского института лесного хозяйства  и агро
лесом елиорации им. Г. Н. Высоцкого.

* * *

У казом  П резидиум а В ерховного С овета Эстонской С СР 
за  многолетню ю  добросовестную  депутатскую  д ея тел ь
ность, активное участие в выполнении планов экон ом и 
ческого и социального развити я Почетными Грамотами 
П резидиум а В ерховного С овета Эстонской ССР н агр аж 
ден а группа активистов советских органов, в том  числе 
Райво Леович Рюютли — директор В алгамааского л ес 
хоза.
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О ХРАНА И З А Щ И Т А  ЛЕСА

УДК 630*43

БЕРЕЧЬ ЛЕС ОТ ОГНЯ — ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЛЕСОВОДОВ

И. Д . НИ КОДИ М ОВ (М инлесхоз РСФ СР)

С каж ды м  годом  п ож арн ая  обстановка в лесах  услож 
няется . Это связан о  с интенсивны м освоением  новых 
лесны х территорий, больш им объем ом  рубок, ростом 
м ассового туризм а.

М инлесхозом  Р С Ф С Р  постоянно уделяется  внимание 
обеспечению  пож арной безопасности  в лесах , взаим о
действию  лесохозяйственн ы х органов и других отраслей, 
повы ш ению  эф ф ективности  контрольны х мер, созданию  
резервны х зап асов  оборудования и инвентаря, н алаж и 
ванию связей  с научными и проектны м и организа- 

Г циями и т. д. Р азраб отан а систем а мер по соверш ен
ствованию  и упорядочению  подготовительны х работ, 
в которую  входят п роф илактические и органи зац ион 
ные, правовые вопросы, повы ш ение квалиф икации кад
ров, внедрение передового опы та и новых средств  обна
руж ения и туш ения пож аров. Руководителям  л есо х о 
зяйственны х органов следует помнить, что охрана ле
сов от пож аров  — дело не сезонное. Т олько  п остоян 
ная круглогодовая эф ф ек ти в н ая  работа д ает  п олож и 
тельны е результаты . П рим ером  четких действий в подго
товительны й период и при туш ении огня служ ат 
предприятия А лтайского, В ладимирского, Л ени нград
ского, Ч елябинского  управлений лесного хозяйства .

В лесах  Р оссийской  Ф едерации работаю т сотни 
предприятий различны х м инистерств и ведомств, за  
которыми закреп лен ы  лесосы рьевы е базы  и лесосечны й 
фонд.

О сновной объем  лесозаготовок  осущ ествляю т объеди 
нения и п редп риятия  М инлесбумпрома С С С Р. Н адо 
добиваться неукоснительного вы полнения ими требова
ний П равил пож арной  безопасности  в лесах  С С С Р, чет
кой слаж енной  организации  борьбы  с лесны м и п о ж ар а
ми в лесосы рьевы х базах . Н еобходим о отм етить, что 
отдельные лесозаготови тельны е п редп риятия вопреки 
сущ ествующ им правилам  не проводят очистку мест ру- 

; бок одновременно с заготовкой  леса. Велики площ ади 
неочищенных л есосек  . в И ркутской  и Т ом ской  обл., 
К расноярском  крае.

М инлесхоз РС Ф С Р  тесно  взаим одействует с М инлес- 
бумпромом С С С Р по усилению  охраны  лесов. В 1985 г. 
намечены совм естны е меры  по противопож арном у обес
печению лесов в зоне деятельности  л есозаготови тель
ных предприятий. О днако не всегда вы полняю тся 
принятые реш ения. П оэтом у усиление контрольны х 
функций, более глубокое воздействие на л есозагото 

вительные и другие предприятия требуют дальней
ш их эф ф ективны х действий.

П рош лым летом  в К расноярском  крае и з-за  небреж 
ного обращ ения с огнем в местах, где проводилась 
заготовка пневого осмола Н арвским леспромхозом 
М инлесбумпрома, возникли лесны е пожары , которыми 
повреж дены  значительны е лесны е площ ади. Н есвоевре
менное принятие мер по туш ению  лесного пожара 
руководителям и М оты гинского леспром хоза привело к 
его распространению  на больш ой площ ади, лесосы рье
вым ресурсам  нанесен немалый ущерб. В текущем го
ду допущ ены  крупные лесны е пож ары  на территории 
Т ангуйского, А тубского лесхозов  Братского р-на.

В ряде таеж ны х лесов И ркутской обл. пожары воз
никали на участках сбора кедровой шишки, в местах 
работы  и зы скательских экспедиций. Расследования 
п оказали , что многие загорани я происходят и з-за  бес
печности, неосторож ного обращ ения с огнем, незнания 
П равил пож арной безопасности.

Органы лесного хозяйства  не всегда предъявляю т 
долж ную  требовательность к газонеф тедобы тчикам , 
в м естах  работы  которы х нередко возникаю т лесные 
пож ары . Т ак, на п редп риятиях  объединения «Томск
нефть» грубо наруш аю тся П равила пож арной безопас
ности в лесах . П ри прокладке дорог деревья сталки
ваю тся  бульдозерам и на стену растущ его леса, а эти 
завалы  в летний период представляю т большую пож ар
ную опасность.

В Т ю м енской  обл. в объединении «К расноленинск- 
неф тегаз»  возник пож ар, который нанес значительный 
ущ ерб лесу. Руководители объединения не выделили 
лю дей и технику на его туш ение, не обучили работаю 
щ их П равилам  пож арной  безопасности. Работникам 
Тю м енского и Т ом ского  управлений лесного хозяйст
ва надо постоянно п редъ являть  требования к руководите
л ям  предприятий других отраслей  народного хозяйст
ва, строго соблю дать лесное законодательство.

Н и зка ещ е требовательность органов лесного хозяйст
ва к соблю дению  П равил пож арной безопасности вдоль 
ж елезн ы х  дорог. Ч асто возникаю т пож ары  в полосах 
отчуж дения Д альневосточной ж елезной  дороги, которые 
переходили в леса на территории Х абаровского края 
и А мурской обл. В пож ароопасном  состоянии находится 
полоса вдоль ж елезной  дороги Реш еты  — Богучаны, 
что привело к загоранию  лесов в Чуноярском лесхозе 
К расноярского  края. И мелись случаи возникновения по
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ж аров и з-за  сж игани я стары х ш пал в пож ароопасны й 
сезон  (Х абаровский край, И вановская  обл .).

В лесах  работает много и зы скательских  экспедиций, 
партий, и часто в м естах  их работы  возникаю т лесны е 
пож ары . Н ебреж ность  с огнем в лесу начальника пар
тии геоф изической  экспедиции  «Д альгеологи я»  Х аба
ровского края привела к возникновению  лесного п о ж а
ра. Он строго наказан , с него взы скан  ш траф .

В прош лом году на территории С унтарского л есхоза  
(Я кутская  А С С Р) возник п ож ар  от сж и ган и я  порубоч
ных остатков рабочими сейсм оразведочной партии 
«Я кутскгеология», а в Т оргинском  л есхозе  — от в езде
хода Г Т Т  (геологоразведочная  экспедиция «Я кутск
геология»).

Часты е причины лесны х п ож аров — сельхозпалы , 
а такж е действую щ ие вы работанны е торф ополя.

И звестно, что наибольш ий ущ ерб (9 0 % ) лесу  наносят 
крупные лесны е пож ары , распространение которы х стало 
возм ож ны м  и з-за  несвоевременного обн аруж ени я заго 
раний, экстрем альны х погодны х условий (ш торм овой 
ветер, п родолж и тельная  засу х а  и т. д .) ,  а иногда и з-за  
крайней неоперативности  в принятии мер по их ликвида
ции. С татистика п оказы вает, что крупные пож ары  со
ставляю т до 70%  пройденной огнем площ ади. Б орьба с 
ними — трудная и во многих случаях  оп асн ая  работа. 
Т олько четкость и оперативность, п рави льная  оценка 
обстановки, ум елое и спользование лю дей и техники  
даю т полож ительны е результаты  в борьбе с огнем. 
При туш ении пож аров, особенно крупных, больш ое зн а 
чение приобретаю т роль и авторитет сп ециалистов л ес 
ного хозяй ства . И х действия долж ны  осн овы ваться на 
знании конкретной обстановки, правильном инж енерном  
расчете. Н адо больш е вним ания уделять подготовке 
руководителей, умею щ их органи зовать  лю дей, расставить 
механизм ы , поддерж ивать св я зь  и наблю дение, коорди
нировать действия назем ны х и авиационны х сил, зн ать  
м естность и уметь работать с картограф и ческим  м ате
риалом.

Д ля  организации борьбы  с крупными п ож арам и  
привлекается больш ое число назем ны х сил лесного 
хозяйства и других предприятий. В координации их 
действий важ ную  роль играю т областны е (к раевы е), 
районные пож арны е комиссии. К сож алению , в ряде мест 
комиссии начинаю т работать  с опозданием , что приво
дит, особенно в экстрем альны х погодны х условиях, 
к тяж елы м  последствиям . П римеры  такой  н еорганизо
ванности имелись в прош лом году в У сть-А нгарском  
лесп ром хозе К расноярского  уп равления лесного х о 
зяйства, Т аю рском  л есхозе  И ркутского управления и не
которы х других.

В периоды  высокой пож арной опасности  в лесу в аж 
но наладить четкое взаим одействие назем ны х и авиа
ционных сил п ож аротуш ен и я, правильно организовать 
диспетчерское управление ими, обеспечить необходим ое 
маневрирование с учетом  н апряж ен н ости  л есо п о ж ар 
ной ситуации.

Значительны й объем  работ вы полняю т авиационны е 
базы  охраны  лесов, в состав  которы х входят п ара
шю тисты и десан тн ики -п ож арн ы е. И м еется  оператив
ный резерв  этих  сил, способны й в сж аты е сроки переба
зироваться в районы , где ск л ады вается  чрезвы чайная 
пож арн ая  обстановка. Б ольш ая работа вы полняется  
этой служ бой  по охране оленьих пастбищ  на терри то
рии гослесф онда.

В 1984 г. отм ечались случаи несвоевременного 
обнаруж ения пож аров  и простоев летательны х ап п ара
тов, несогласованности в дей ствиях  с назем ной  лесной  
охраной, недостаточно и спользовались технические сред
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ства, в результате возросла средняя  площ адь пожара. 
С ледует повы сить ответственность всех работников 
авиапож арной  служ бы  за  порученное дело. Это в пер
вую очередь отн осится  к командирам  авиазвеньев, 
которы е полностью  долж ны  отвечать за  результаты  
работ, летчи кам -н аблю дателям , инструкторам  авиапо
ж арной  служ бы . Н еобходимо четкое выполнение дого
ворных обязател ьств  со стороны  авиабаз и предприя
тий МГА.

В последнее врем я ож ивилась работа по привлече
нию к ответственности  наруш ителей Правил пожарной 
безопасности , возросло количество вы являем ы х виновни
ков лесны х пож аров. В 1984 г. ош траф овано работ
никами гослесоохраны  более 14 тыс. нарушителей. 
Н ем алая  заслуга  в этом  вопросе инспекторов службы 
милиции. З а  последние 3 года ими вы явлено 5800 нару
ш ителей П равил пож арной  безопасности  и 615 виновни
ков пож аров, которы е привлечены к ответственности. 
А ктивно работаю т инспектора милиции в В оронеж ском, 
В ладимирском , Р язан ском , К расноярском  управлениях. 
Но в некоторы х м естах  (Н овгородская, А мурская обл., 
М ордовская А С С Р) эта  служ ба работает слабо.

Д альнейш ее соверш енствование охраны  лесов во мно
гом зависи т от того, насколько эф ф екти вн о  реш аю т
ся  лесохозяйственн ы м и  предприятиям и вопросы органи
зации служ бы  государственной лесной  охраны. Н адо от
м етить, что за  последние годы повы ш ена квалиф ика
ция лесников и м астеров леса (участковы х техников- 
л есовод ов), значительно лучш е уком плектован  их штат, 
развито  социалистическое соревнование за  обходы от
личного качества. М инистерства лесного хозяйства К а
рельской А С С Р, Ч уваш ской А СС Р, Баш кирской  АССР, 
А лтайское, А страханское, Горьковское управления ве
дут систем атическую  работу по вовлечению  лесников 
во В сероссийское социалистическое соревнование за при
своение почетного звани я «Лучший лесник РСФ СР». 
П о итогам  за  1984 г. победителям и в этом  соревнова
нии стали  И. И. Б урм истров (К и рски й # лесокомбинат, 
Ч уваш ская  А С С Р ), К. М  ̂ П лотников (П етрозаводский 
м ехлесхоз, К арел ьская  А С С Р ), А. М. Рахимов (Т аты ш - 
линский лесхоз, Б аш кирская  А С С Р ), Ю. У. Рыж ов 
(В етлуж ско-У нж енски й  м ехлесхоз, Горьковская обл.), 
И. А. Л азарев  (А лтайский м ехлесхоз) и ряд  других — 
всего 35 человек. Н аряду с этим  10 лесникам  присвоены 
звани я «Лучший лесник С СС Р», среди которых неодно
кратны е победители  во В сесою зном соревновании бри
гад и рабочих ведущ их п роф ессий  — А. Е. Осипов (И лек- 
ский лесхоз, О ренбургская обл .), М. X. Ш акиров 
(К ары м ский  лесоком бинат, Ч итинская  обл .), Н. И. Чир- 
кин (М орш анский  лесоком бинат, Т ам бовская  обл.).

Н а п редп риятиях  больш инства министерств и управле
ний лесного хозяй ства  вн ед ряется  опыт М инлесхоза 
Ч уваш ской А С С Р о проведении инспекторских см от
ров личного состава  государственной лесной  охраны, 
что способствует укреплению  трудовой и производствен
ной дисциплины  среди лесников, мастеров леса, лесни
чих и их помощ ников, повыш ению  ответственности 
за  состояни е охраны  лесов  и содерж ан ие вверенного 
имущ ества, улучш ению  качества лесохозяйственны х 
работ.

О днако наряду  с достигнуты ми успехам и в органи
зации деятельности  лесников на м ногих предприятиях 
им ею тся  сущ ественны е недостатки  и нереш енные 
проблемы .

В А рхангельской, Вологодской, Л енинградской, Н ов
городской, К остромской, П ерм ской, Свердловской, 
Ч итинской обл., П рим орском , Х абаровском  краях, 
Коми А С С Р доп ускается  систем атическое использова
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ние лесников в качестве рабочих, в том  числе в тече
ние пож ароопасного  сезона. Это отрицательно ск азы 
вается  не только на борьбе с лесны м и пож арам и , лесо- 
наруш ениям и и качестве л есохозяйственн ы х и лесовос
становительны х работ, но и на повы ш ении квали ф и к а
ции и уровня специальны х знаний  лесников. К ак  пра
вило, они не составляю т протоколы  о наруш ениях 
лесного закон одательства, плохо  знаю т установленны й 
порядок привлечения лесонаруш ителей  к ответственно
сти. М ногие руководители  предприятий  крайне слабо 
использую т такой  важ ны й ры чаг для  повы ш ения э ф 
ф екти вности  работы , как  соц иалистическое соревнование 
среди лесников за  обходы  отличного качества. В 1984 г. 
в это  соревнование в А рхангельском  управлении лесн о
го хозяй ства  вовлечено лиш ь 21%  лесников, в С аратов
ском  — 20, К урганском  — 19, С ахалинском  ■— 18, О рен
бургском  — 17, И ркутском  — 13, С м оленском  — 12, 
Вологодском — 9 % . С оверш енно не зан им аю тся  орга
низацией  соревнования за  звание «Лучший лесник 
РС Ф С Р» и «Лучш ий лесник С С С Р» А рхангельское, 
Н овгородское, К остром ское, С м оленское, К ировское, 
Белгородское, Т ом ское, Т ю м енское, А мурское, К али 
нинградское управления лесного хозяйства .

Не везде у д ел яется  долж ное внимание развитию  
деятельности  общ ественны х лесны х инспекций. В н асто я 
щее врем я эт а  работа уж е не я вл яется  лиш ь благим 
пож еланием , а представляет  собой о бязан н ость  руко
водителя лю бого уровня, вы текаю щ ую  из требований 
Л есного кодек са  РС Ф С Р , П олож ен ия  о государствен
ном контроле лесов.

М еж ду тем  это т  важ ны й участок деятельности  во 
м ногих м инистерствах  и уп равлен иях  лесного хо
зяй ств а  по сущ еству брош ен на произвол судьбы, от
дача от им ею щ егося инспекторского  состава, как  п ра
вило, незначительна, полож ительны й опыт не распро
стран яется , лучш ие и нсп ектора поощ ряю тся  редко. 
В больш инстве случаев работа общ ественны х лесны х 
инспекторов носит, так  ск азать , подчиненны й, кам п а
нейский характер , когда они участвую т в рейдах в предно
вогодний период и в бригадах по борьбе с браконьер
ством , что далеко  не отраж ает  основны х зад ач  ин
спекций.

М инлесхозом  Р С Ф С Р  совм естно с н аучно-исследова
тельским и институтам и и некоторы ми отраслевы ми 
м инистерствам и проводится работа по созданию  но
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вых технических средств дл я  охраны  лесов от пожаров. 
В недряется в производство инф ракрасная  аппаратура, 
даю щ ая возм ож ность  обнаруж ивать скрытые очаги огня. 
Более ш ироко будут и спользоваться спутниковая ин
ф орм ац ия  для  прогнозирования и контроля горимости 
лесов, новые телевизионны е установки «П ланета-4» для 
обнаруж ения пож аров с земли, ш нуровые взрывчатые 
м атериалы  (Э Ш И ), позволяю щ ие ускорять  прокладку 
заградительны х и опорны х минерализованны х полос 
дл я  отж ига, огнезадерж иваю щ ие составы  на основе бишо- 
ф и та, сам олет А н-26 дл я  десантирования к месту п ож а
ров лю дей и техники. Разработаны  и пойдут в серию 
новая м ощ ная гром коговорительная установка для п ат
рульных сам олетов и вертолетов, лесопатрульный авто
м обиль на базе  Г А З-66, специальны е лесопож арны е 
и лесопатрульны е суда. В едутся работы по созданию  
сам олета-ам ф и би и  и сам олета в патрульно-транспортном 
варианте. П рактически  все п редприятия отрасли и авиаба
зы  будут обеспечены  специальны ми лесопож арны ми 
картам и.

П редусм атриваю тся так ж е разработка и внедрение 
генеральны х планов противопож арного устройства ле
сов отдельны х областей, краев. Х отелось бы, чтобы 
наука вела более настойчивую  работу по изысканию  
и применению  новых огнегасящ их химических средств, 
разработке дистанционны х методов обнаруж ения п ож а
ров с использованием  инф ракрасной  и космической 
техники, конструированию  более соверш енных машин 
и м еханизм ов для  борьбы с пож арам и, широкому внед
рению  компью теров в практику работы  лесопож арных 
служ б, автом атизированной  регистрации грозовой д ея 
тельности  и погодны х условий.

П ож ароопасны й сезон  последнего года пятилетки в р я 
де регионов Р С Ф С Р  по погодным условиям склады 
в ается  очень напряж енны м . Ж ар к ая  сухая погода созда
ет высокую  пож арную  опасность. Труженики лесного 
хозяй ства  совместно с местными советскими органами 
п роводят больш ую  работу по обеспечению  надеж ной 
защ и ты  лесов.

П остоянное наблю дение за  лесами, четкость и взаим о
действие всех сил пож аротуш ения, строгий контроль 
за  соблю дением  П равил пож арной безопасности, про
ведение лесохозяйственны м и органами комплекса про
ф илактических мер п озволят  повы сить пож арную  устой
чивость лесов, снизить их горим ость и ущерб, наноси
мый лесны ми пож арам и.

Н а конкурс

О ПРОГНОЗИРОВАНИИ СКРЫТОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОРЕНИЯ 
ПРИ ПОЧВЕННЫХ ПОЖАРАХ

В. П . У Д И Л О В , Я . С. К И С Е Л Е В

М еханизм  развити я  почвенных пож аров  изучен недоста
точно, что затрудняет целенаправленно осущ ествлять 
пож арн о-п роф и лактически е м ероп ри яти я и ослож н яет 
проведение работ по ликвидации возникш их пож аров, 
особенно если они развиваю тся  под напочвенным 
покровом.

Одни авторы  [1, 4,5] объ ясняю т процесс заглубле
ния ф ронта горения под напочвенный покров аэродина
мическими и теп лоф и зи ческим и  ф акторам и, дру

гие [3] — кинетическим и различиям и горения генети
ческих слоев.

Н иж е определены  кинетические характеристики про
цессов доплам енного горения разны х видов торф я
ных отлож ений  региона Западной и Восточной Сибири 
и оценены  линейны е скорости горения.

О бследованы  низинны е осоковы й и осоково-гипно- 
вый виды торф а со степенью  разлож ени я 15— 20, золь
ностью  6— 8 % , переходны е древесно-сф агновы й и дре- 
весно-осоковы й — соответственно 40— 60 и 12— 21 %, 
верховой сосново-сф агновы й  35— 60 и 10— 15 %. Напоч
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венный покров — мхи Ш ребера, кукуш кин лен и сф аг
нум, а такж е лесн ая  подстилка из опада листьев и хвои.

Пробы образцов дл я  лабораторны х исследований 
взяты  на территории П рим орского лесничества И р
кутского лесхоза  и м еж колхозно-совхозн ого  л есхоза  
И ркутской обл., К ондауровского лесничества К олы- 
ваньского л есхоза  Н овосибирской обл., торф опредпри я- 
ти я  «Т арм анское-Ц ентральное» объедин ени я «Тю мень- 
торф » Т ю м енской обл. При отборе проб учиты вали 
различия п ож ароопасны х свойств напочвенного покрова 
и вида торф а.

К инетические характеристики  процессов доплам енно- 
го горения то р ф а и напочвенного покрова определены  
по известной м етодике [3 ] . И х значения, полученные 
после м атем атической  обработки  на ЭВМ результатов  
лабораторны х исследований при доверительной вероят
ности а-0 ,95  дл я  различны х видов отлож ений, пред
ставлены  в табл. 1. К ак  видно, п арам етры  Е и С непосто
янны и и зм ен яю тся  в ш ироких пределах. Д ля  напочвен
ного покрова в зависим ости  от вида растительности  
эф ф ек ти вн ая  энергия активации Е — 55 — 90 к Д ж /м о л ь , 
lgC — 4,5— 9, дл я  то р ф а  в зависим ости  от вида и глубины 
генетического горизонта Е — 50— 115 к Д ж /м о л ь , 
lgC— 4,5— 12.

Н аблю даю тся три основны х вида отлож ений. П ервы й 
характеризуется  постепенны м  ростом  п арам етров Е  и С 
по глубине залегани я, второй — практически  п остоян 
ными значениям и  кинетических парам етров независимо 
от глубины залегани я, третий  — увеличением  числен
ных значений Е  и С  к центру мощ ности торф ян ого  
горизонта и постепенны м их сниж ением  при п риближ е
нии к минеральному слою.

С оотнош ение м еж ду кинетическим и парам етрам и 
описы вается уравнением

£ = ( 8 ,4 3 ± 0 ,1 6 ) lg C + ( 1 5 ,4 7 ± l ,3 9 ) ,  (1)
„ = 4 5 ,  5 = 1 ,4 1 ,  г = 0 ,9 9 3 ,

где п — число образцов;
S — стандарт регрессии; 
г — коэф ф иц и ент корреляции.

Т ем пература ком пенсации / = 1 6 7 ± 8 ° С .
Л инейная  скорость  тл ен и я  прям о пропорциональна 

скорости тепловы деления единицы  объем а [5 ] . Т ем п ера
турная зависим ость скорости  тепловы деления вы раж ает
ся по уравнению  [3]

Таблица 1

Кинетические параметры процессов допламенного горения торфа

Вид
о т л о ж ен и я

Г л убин а  
за л е га н и я , 

И, см

Э ф ф е к т и в н а я  
эн ер ги я  активации  

Е, к Д ж /м о л ь

П р е д э к с п о н е н ц и 
ал ьн ы й  м н о ж и т е л ь  

С, К /с

I 0— 10 80,73 1,0-10“
10—20 85,03 2 ,6 9 -108
20— 30 89,28 7,94-10*
30—40 90,64 3 ,7 2 -109
40 — 50 96,83 6,31 • 10*

II 0 — 15 91,66 2 ,1 9 -109
15 — 30 91,10 1 ,8 6 -109
30 — 45 92,77 2 ,04-109
45 — 60 90,15 1 .1 5 1 0 9
60 — 75 84,17 2,51 - 10е
75 — 85 92,52 2 ,8 2 -109

III 0—2 78,05 1,95-10'
2 — 5 78,89 2 ,57-10 '

5— 11 83,14 7 ,94-10 '
11 — 18 101,75 1,15-10'°
18 — 27 103,30 1,91-10'°
27—36 100,53 1,0-Ю 10
36—45 90,10 7,08-10"
45 — 55 95,34 2,09-109
55—70 79,81 2 ,46-10 '

Е

Q = c pQCe RT, 
где Q — скорость тепловы деления, В т /м 3;

с — удельная теплоем кость горю чего материала, 
Д ж /  (кг- К ) ;

Q — плотность м атериала, к г /м 3;
С — предэкспоненциальны й множ итель, К /с ;
Е  — эф ф ек ти в н ая  энергия активации, Д ж /м о л ь ;
Р  — ун иверсальная газовая  постоянная,

Д ж /  (м о л ь -К ) ;
Т  — тем пература, при которой протекает про

цесс, К;
е — основание натуральны х логариф мов.

При тем пературе компенсации скорости тепловы деле
ния образцам и  то р ф а равны  независимо от значений 
парам етров Е  п С. Э та точка явл яется  границей для 
двух тем пературны х областей. Выше нее процесс тепло
вы деления п ротекает интенсивнее при больш их значе
ниях кинетических парам етров, ниж е — при меньших.

П роцесс тлени я идет при 350— 400 °С [5 ] . Это зн а
чительно выш е тем пературы  компенсации. Скорости 
тепловы деления, рассчитанны е по уравнению  (2) при 
/= 3 5 0  °С, и средние эксперим ентальны е линейны е ско
рости тлени я приведены  в табл. 2.

Таблица 2
Расчетные скорости тепловыделения и экспериментальные 

скорости тления

Энергия 
активации Е, 

кДж/моль

Предэкспоненци
альный множи

тель С

Скорость
тепловыделения,

Вт/м3

Средняя экспе
риментальная 

скорость тления, 
см/ч

68,87 1,32-10° 6,65-10° 5,5
73,08 5,75-10° 1,29-10° 6,0
86,09 1,95-10* 3,53-10° 7,0
87,23 1,86-10* 2,74-10° 7,0

107,89 4,47-10 '° 1 ,20-107 8,5

У становлено, что скорости  тепловы деления выше у тех 
образцов торф а, процесс доплам енного горения которых 
характери зуется  больш ими зн ачениям и  Е и С. О днако 
в силу того, что процесс тления протекает в диф 
ф узионной  области  [5 ] , ф актические скорости тепло
вы деления при тлении будут ниж е. Н есм отря на это, 
кинетические п арам етры  оказы ваю т определенную  
роль на интенсивность тления. Д ля  проверки предполо
ж ен и я  о влиянии кинетических парам етров на скорость 
тления были поставлены  дополнительны е эксперименты .

В ысуш енные до воздуш но-сухого состояни я образцы  
то р ф а пом ещ али на асбоцементную  плиту слоем до
2,5 см в порядке их залегани я в торф ян ом  массиве. 
П одж игание всех слоев производили одновременно 
при помощ и электрической  спирали. С ам остоятельное 
и устойчивое тление наблю далось только  у торф а. Н а
почвенный покров, состоящ ий из м ха Ш ребера, тления 
не поддерж ивал . Н аибольш ая лин ей ная скорость его 
наблю далась у слоя  торф а, процесс допламенного горе
н ия которого характеризовался  больш ими значениями 
£  и С. Т ак, лин ей ная  скорость тлени я при Е =  
=  107,89 к Д ж /м о л ь  и С = 4 ,4 7 -1 0 '°  К /с  бы ла 8,5, а при 
£ = 6 8 ,8 7  к Д ж /м о л ь  и С = 1 ,3 2 -1 0 ь К /с  — 5,5 см /ч  
(табл. 2 ).

Д л я  оценки влияния внеш них ф акторов на линейные 
скорости  тления был поставлен  контрольный экспери
мент. Различны е образцы  то р ф а тщ ательно перемеш али 
в произвольны х соотнош ениях, достигая  искусственного 
вы равнивания кинетических параметров. К онтрольный 
опыт проводился аналогично основному. В результате
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установлено, что ф ронт тления расп ростран ялся  с оди
наковой для  всех образцов скоростью  — 7 см /ч . Все 
образцы  торф а н аходились в одинаковы х условиях 
теплом ассообм ена с окруж аю щ ей средой, а разли чи я в 
скоростях  тления обусловливались его кинетическим и 
характеристикам и .

И з проведенной работы  следует, что сущ ествую т 
почвенные горизонты  с различны м  характером  и зм ен е
ния кинетических парам етров процессов допламенного 
горения по глубине залегани я. М еж ду значениям и  п ара
метров £  и С и линейной скоростью  тления им еется 
п рям ая  связь. Слои, процессы  доплам енного горения 
которых характеризую тся  больш ими зн ачен и ям и  Е  
и С, обладаю т повы ш енны ми скоростям и  тепловы деления 
и тления.

С ледовательно, по характеру  и зм ен ени я кинетиче
ских парам етров по глубине залегани я  м ож но прогн ози 
ровать возм ож ность  заглубления ф рон та горения под 
напочвенный покров.
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УДК 630*432.0

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ В БОРЬБЕ С НАРУШЕНИЯМИ 
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

А. П. БЛАГОВ (Горьковское  
управление лесного хозяйства); 

t Н. А. ЛЯХОВ (Горьковский филиал 
Центра НОТ и УП )

В ц елях  улучш ения и спользовани я 
правовы х средств в борьбе с наруш е
ниями лесного закон одательства  в 
Горьковском  управлении лесного 
х о зя й ст в а  си стем атически  органи- 
зую ся  зан яти я  по изучению  нор
мативны х полож ений, которы е про
водят  сотрудники районнной и об
ластной  прокуратуры , областного 
управления внутренних дел, стар 
ший ю рисконсульт и руководящ ие 
работники уп равлен ия  лесного  хо
зяйства .

Б алансовы е комиссии уп равления 
обобщ аю т производственную  и ф и 
н ан сово-хозяй ствен ную  д ея тел ь 
ность предприятий, рассм атриваю т 
результаты  работы  по и сп ользова
нию правовы х средств  в борьбе с 
наруш ениям и  лесного зак он од ател ь
ства  и намечаю т м ероп ри яти я  по 
ее улучш ению .

М атериалы  о лесон аруш ени ях  
своеврем енно передаю тся  в органы  
милиции, адм инистративны е ком ис
сии, суды, арбитраж . О многих 
наруш ениях  сообщ ается  в местной 
печати. Это способствует тому, что 
объем  незаконно срубленного леса 
за  4 года пятилетки  сн изи лся  в 2 
раза.

Ни один случай наруш ения лесн о 
го закон одательства  не остается

безн ак азан н ы м  в Ш аран гском  мех- 
л есх о зе  (директор  заслуж енн ы й  
л есовод  Р С Ф С Р  С. А. Седов, 
активны й  пом ощ ник его — инж енер  
охраны  л еса  В. А. К учинов). 
В ыявлено 12 наруш ений, ущ ерб 
составил  11,2 тыс. руб. З а  наруш е
ние правил отпуска древесины  с 
л есозаготови телей  взы скано
25,4 ты с. руб., за  наруш ение П равил 
п ож арн ой  безопасн ости  в лесах  
С С С Р  на восемь человек налож ен 
ш траф  в сумме 240 руб.

Больш ое внимание вопросам о х 
раны  л еса  уделяется  в В оскре
сен ском  м ехлесхозе  (директор
В. Т . С лепцов, главный лесничий 
Г. П. К узн ец ова). И з 14 случаев 
н езаконн ы х порубок в объем е 53 м3 
по п яти  и з них возбуж дены  уго
ловны е дела, восемь лесон аруш ите- 
лей  привлечены  к различны м  срокам  
исправительны х работ.

В 1984 г. в управлении вы явле
но 1018 наруш ителей П равил п о ж ар 
ной безопасн ости  в лесах  СССР, 
из них 28 виновны в наруш ениях, 
которы е привели к возникновению  
и распространению  пож аров. На 
986 наруш ителей налож ены  ш траф ы  
в адм инистративном  порядке (в 
том числе 268 на долж ностны х 
л и ц ), 32 м атери ала направлены  по 
месту работы  для  принятия мер об 
щ ественного воздействия.

З а  наруш ение технологии  разр а 
ботки  л есосек  (в частности , за  об
рубку сучьев на м есте валки, а не

на верхнем складе) и неудовлетво
рительную  последующ ую  их очистку 
в 1984 г. бы ла приостановлена 
работа Выксунского и Богородского 
лесп ром хозов . За  систематические 
наруш ения П равил пож арной безо
пасности  в лесах  ССС Р на дирек
тора Выксунского леспром хоза на
лож ен о  взы скание. В настоящ ее вре
мя полож ение дел с очисткой ле
сосек  улучш илось.

Работники государственной лес
ной охраны  совместно с Госохот- 
н адзором  заб о тятся  о сохранении 
охотничьей  ф ауны  и проводят уси
ленную  борьбу с браконьерством. 
Сроки весенней и летней охоты, 
а такж е вопросы отстрела диких 
копы тны х ж ивотны х реш аю тся Гос- 
охотинспекцией  и управлением лес
ного хозяйства. В 1984 г. работ
никами государственной лесной 
охраны , милиции и общ ественными 
инспекторам и проведено 304 рейда 
по выявлению  и задерж анию  нару 
ш ителей правил и сроков охоты, 
составлено  25 протоколов.

Значительное место отводится 
проф илактической работе. В янва
ре — ф еврале облисполком по пред
ставлению  управления выносит ре
шение «О м ерах по усилению  борьбы 
с лесны ми п ож арам и  на территории 
области», к которому прилагается 
«К ом плексны й план мероприятий по 
охране лесов и торф ян ы х м есто
рож дений области от пожаров». 
П роверяю тся  готовность к пож аро
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опасном у сезону  и состояни е очист
ки мест рубок в л есх о зах  и на 
лесозаготови тельны х  п редп риятиях .

С работникам и л есхозов  и заи н те
ресованны х организаций  еж егодно 
проводится областной  сем и н ар-со- 
вещ ание по вопросам  улучш ения о х 
раны  лесов, а  на б азе  одного 
и з лесхозов  — областное оп ера- 
тивно-тактическое учение по п ро
верке готовности к пож ароопасном у 
сезону всех служ б: лесной  охраны , 
пож арн о-хи м и ческих  станций, д о 
бровольны х пож арны х друж ин, ави
ации и др.

На природоохранительную  тему и 
по вопросам соблю дения лесного 
закон одательства  органи зую тся  вы 
ступления по радио и телевидению , 
публикую тся статьи , п ровод ятся  
лекции, доклады , беседы , расп рост
ран яю тся  листовки  п ротивопож ар
ного назначения, устанавливаю тся 
анш лаги и панно, оф орм ляю тся  
вы ставки и витрины . А ктивное уча
стие в охране л еса  приним ает 48 
общ ественны х лесн ы х  инспекций 
(1100 общ ественны х лесн ы х и нс
пекторов из числа передовы х рабо 
чих и и н ж ен ерн о-техн и чески х  р а 
ботников) и ш кольны е лесничества. 
Н априм ер, в С ем еновском  м ехлес- 
хо зе  хорош о работает  общ ествен 
ный инспектор  М. В. К ож евников, 
в Б алахни н ском  — В. П . Р едь
ки н. З а  достигнуты е успехи  в охра
не лесны х богатств  они н аграж д е

ны П очетны м и Г рам отам и  М инлес- 
х о за  Р С Ф С Р  и ценными подаркам и.

В области организовано 168 
ш кольны х лесничеств, в которы х со 
сто я т  7760 учащ ихся. Они у х аж и в а
ют за  лесны м и культурам и, соби ра
ют сем ен а и ш иш ки хвойны х пород, 
заклады ваю т питом ники, проводят 
уходы , саж аю т л еса , а в п о ж ар о 
опасны й период патрулирую т на до 
рогах . Лучш ими ш кольны м и лесн и 
чествам и явл я ю тся  Х ахальское при 
С ем еновском  и Т ум ботинское при 
П авловском  м ехлесхозах .

Больш ую  пом ощ ь работникам  го
сударственной  лесной  охраны  в 
борьбе с лесон аруш ителям и  оказы 
ваю т инсп ектора милиции. В н асто я 
щ ее врем я по договорам  с л есо 
хозяй ствен н ы м и  п редп ри яти ям и  ра
ботаю  25 участковы х инспекторов 
и восем ь инспекторов служ бы  мили
ции по охране леса . О сновные 
их задачи  — п роф и л акти ч еская  ра
б ота  среди н аселени я по соблю де
нию  лесного  закон одател ьства  и 
своеврем енное проведение опера- 
ти вн о-розы скн ы х м ероп ри яти й  по 
установлению  виновны х в правона
руш ениях  лиц.

К апитан  милиции Ю. А. Т есаков  
(участковы й и нспектор по охране 
л еса  в Борском  л есх о зе ) в 1984 г. 
вы явил  трех  виновников пож аров, 
63 лесон аруш ителя , приним ает ак 
тивное участие в еж егодном  прове
дении  операции «Ель». П остоян ны е

помощ ники его — члены созданной 
им друж ины  по охране природы и 
общ ественны е инспектора по охране 
л еса .

С тарш ий лейтенант милиции
Н. Г. М аслов (участковый инспек
тор  по охране леса в К улебакском  
м ех л есх о зе) выявил в 1984 г.
55 лесонаруш ителей; все они при
влечены  к ответственности .

Ю . А. Т есаков и Н. Г. М аслов 
награж дены  знаком  «За сбереж ение 
и приум нож ение лесны х богатств 
Р С Ф С Р».

П од постоянны м  контролем уп
равления и предприятий н аходятся 
вопросы  лесопользования. С овмест
но с облисполкомом рассм атри
ваю тся  вопросы разм ещ ения лесо
сечного ф онда, а так ж е распределе
ния древесины  от рубок ухода. 
П риним аю тся меры по улучшению 
ведения лесного хозяйства, рацио
нальному использованию  лесного 
ф онда, улучш ению  качественного 
отвода, таксации  лесосечного фонда.

О блисполком  обязал  лесозагото
вительны е организации производить 
полную  выборку лесного ф онда и 
в 1984 г. основными лесозагото
вителям и  он выбран полностью.

В своей работе по предупреж 
дению  наруш ений лесного закон о
д ательства  и сокращ ению  числа не- 
вы явленны х лесонаруш ений работ
ники государственной лесной охра
ны использую т все предоставлен
ные им п рава и полномочия.

УДК 630*432.17

ОПТИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОПОЖАРНЫХ ПОЛОС 
В УСЛОВИЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Ю. А. КУ ЗН Е Ц О В
(Байкальская ЛОС)

Л есопож арная  обстановка в З аб ай 
калье им еет ярко  вы раж енны й ве
сенний пож арны й максимум. 
З а  1973— 1982 гг. на территории 
гослесф онда в апреле — мае здесь 
вспыхнуло 45,8 % всех  лесны х по
ж аров, около трети  из них — от 
сельскохозяйственны х палов (сель- 
хозп ал ов). П од последним  пони
м ается вы ж игание травы  на лесны х 
полянах, прогалинах, лугах  и стерни 
на полях гослесф онда и зем ел ь
ных участках, непосредственно при
мыкающ их к лесам , осущ ествляем ое 
любыми предприятиям и, учреж де
ниями, организациям и  и граж д а
нами.

В настоящ ее врем я накоплено до 
статочно м атери ала о процессе го
рения сухой травы , влиянии р а з 
личны х ф акторов  на этот  процесс 
и скорость  расп ространен и я огня 
[ 1,3,4,6,9,11 ]. Д л я  устран ени я одной 
из основных причин возникновения 
лесны х пож аров  — сельхозп алов  — 
проводят опаш ку угодий, п одл еж а
щ их вы ж иганию  [8 ] . Д л я  защ иты  
н асаж дений  от степны х пож аров 
создаю т м инерализованны е проти
вопож арны е полосы  ш ириной 1,4 м 
[7 ] .

Т аки м  образом , защ итны е полосы 
вдоль кромки л еса  по границам  с 
откры ты ми участкам и мож но ис
п ользовать  в качестве контроля за  
сельскохозяйственны м и палами и 
защ иты  н асаж дений  от пож аров.

Н екоторы е авторы рекомендую т 
устанавливать ширину защ итных 
полос в зависим ости  от мощности 
напочвенного покрова [2 ] . Так, на 
захлам ленны х участках  и при мощ 
ном травяном  покрове ш ирина по
лосы  2,5— 4 м. И сследования в 
сосновы х м олодняках  показали, что 
защ итная эф ф ек ти вн ость  минерали
зованны х полос обычно повы ш ается 
при увеличении их ширины [10]. 
В равнинны х лесах  Амурской обл. 
для  предотвращ ения возникновения 
лесны х пож аров от степных практи
к уется  создани е ш ироких (10— 
15 м ) м инерализованны х полос [8].

Ц елью  наш их исследований явл я 
л о сь  определение оптимальной ши
рины  защ итны х полос, чсоторые не
обходим о проклады вать по грани
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Таблица 1
Описание опытных участков и прилегающих к ним насаждений

№
оп. уч., Пло

щадь,
га

Поло
Состоя

ние

Высота 
траво
стоя и

Запас су
хих трав 
в абсо

лютно су
хом сос
тоянии, 

г/м2

Показатели насаждений

год зак
ладки

жение сухих
трав

слоя
ветоши,

см
сос
тав

воз
раст,
лет

пол
нота

бони
тет

напоч
венный
покров

1,1983 0,8 Запад
ный
склон,
3°
Ровное

Гори
зон
тальное

14 192 ЮЛ 60 0,7 IV Знаки,
разно
травье

2,1983 0,4 То же 14 199 ЮЛ 45 0,4 III То же

цам откры ты х площ адей  с л есн ы 
ми м ассивам и в услови ях  С евер
ного Заб ай калья .

М естом проведения работ был 
выбран В итимский л есх о з  — типич
ный представитель подзоны  средне
таеж ны х' горны х лиственничны х л е 
сов С еверного Заб ай к ал ья , расп о
лож енны й в пределах  Витимского 
плоскогорья. О ткры ты е п ростран 
ства заним аю т огромную  п ло
щ адь — 288,3 ты с. га. Весной 
(1978— 1982 гг.) о т  сельхозп алов  
возникло 22,4 % лесн ы х  п ож аров.

Э ксперим енты  проводили в мае
1983 г. на двух опы тны х участ
ках , н ах о д ящ и х ся  на откры ты х 
п ространствах  и отличаю щ ихся рав
номерны м распределением  горю чих 
м атериалов (табл. 1). Они приле- 

"гали  к характерны м  д л я  данного 
региона и наиболее подверж енны м  
лесны м пож арам  типа л еса  —  л и ст
венничникам зл ак ово -разн отрав 
ным. П очва м ер зл о тн о -таеж н ая , и з- 
бы точно-увлаж ненная.

О пы ты  осущ ествлялись по м ето
дике воспроизведения участка 
ф ронта природного п ож ара  [5 ] . 
У читы вая опыт созд ан и я  в З аб ай 
калье м инерализованны х полос и 
априорную  инф орм ацию , и сследова
ния начали с полосы  ш ириной 1,4 м. 
Н а участках  нам ечали  площ адки 
разм ерам и 11 ,4X 15  м. К ороткая  
сторона соответствовала н аправле
нию преобладаю щ их ветров, кото
рое предварительно оп ределяли  с 12 
до 16 ч. В Забайкалье в это  вре
м я суток лесны е п ож ары  достигаю т 
наибольш ей интенсивности  и ветро
вой реж и м  характери зуется  м ак си 
мальной скоростью . Заж и гал и  су
хую траву сразу по всей длине 
15-м етровой стороны  площ адки на

1 расстояни и  0,5 м от края. Н а про
тивополож ной  стороне заклады вали  
опытную  защ итную  полосу. О гонь 
двигался по ветру на испы ты вае
мую полосу как  ф рон тал ьн ая  часть 
кромки п ож ара. К ромку, продвигаю 
щ ую ся против ветра и дости гаю 
щую боковы х (коротких) сторон 
площ адки, сразу  гасили.

В лагосодерж ание и зап ас  горю 

чих м атериалов определяли  
среднее на д есяти  площ адках

как
р а з 

м ерам и 0,5 X 0 ,5  м. П оскольку опы 
ты  проводились в конце м ая , ве
гетирую щ ая тр авян и стая  р асти тель
ность ещ е отсутствовала. Горю чие 
м атери алы  п редставлены  сухими 
травам и. С корость ветра изм еряли  
кры льчаты м анем ом етром  на вы со
те  20 см  от  сухих трав, отн о
сительную  влаж н ость  — по психро
метрическим  таблицам , а тем п ерату
ру — м аксим альны м  терм ом етром . 
У словия проведения и результаты  
огневых опы тов даны  в табл. 2.

Д лительность опы тов не бы ла п о
стоянной  и варьировала от 13 с 
при больш их ск о р о стях  ветра  до 
205 с при м алы х. К оличество п а
раллельны х (повторны х) опы тов в 
каж д ом  конкретном  случае разли ч
но и зависело  от скорости  ветра. 
Ввиду небольш ой продолж и тель
ности огневых опы тов значение 
уровней таких  ф акторов , как  тем п е
ратура воздуха, отн осительн ая  
влаж н ость  воздуха и влагосодерж а
ние горю чих материалов, оставалось 
неизм ененны м  в течение каж дого  
опы та. П ри малой скорости  ветра 
ан ем ом етр  усреднял  поры вистость 
его.

О гневые опыты  показали , что в 
условиях  В итимского л есх о за  на о т 
кры ты х п лощ адях  переход огня че
рез защ итную  полосу шириной 1,4 м 
от  плам ени ф ронтальной  кромки по
ж ар а  невозм ож ен . Это о б ъ ясн яется  
тем , что при горении сухих трав

образуется  плам я небольш ой высо
ты  вследствие их горизонтального 
располож ения.

П ри скоростях  ветра 5 м /с  воз
м ож но загорание за  защ итной по
лосой от перелетаю щ их горящ их 
частиц. Т ак, при сочетании зн а
чений ф акторов  строки 5 табл. 2 
возникло загорание от перелетаю 
щ ей горящ ей частицы в одной из 
ш ести повторностей. Это произош ло 
при подходе ф ронта пож ара к з а 
щ итной полосе (по глазомерному 
наблю дению ). Р асстояние от края 
защ итной полосы до центра заго 
рания равнялось 0,4 м. Защ итная 
эф ф ективность  — 83 % .

Н о в то ж е врем я при увели
чении скорости ветра до 8 м /с  
(строка 9 табл. 2) при прочих рав
ных условиях (строка 5) загора
ний за  защ итной полосой не отме
чено. Видимо, при увеличении ско
рости ветра выросла продолж итель
ность п олета горящ их частиц, что 
о к азы вается  достаточны м для сго
рания ее до призем ления.

При сочетании значений ф акто
ров строки 7 ни в одной из вось
ми повторностей загораний от пе
релетаю щ их частиц горючего м ате
риала не произош ло. Вероятно, уве
личение температуры  воздуха в 2 ра
за  и сниж ение относительной влаж 
ности воздуха до 16 % (в срав
нении со значениям и ф акторов стро
ки 5) ускоряю т процесс сгорания 
л етящ и х  горящ их частиц сухих трав.

И сходя и з выш е сказанного м ож 
но заклю чить, что защ и тн ая  полоса 
шириной 2 м в условиях Витим
ского л есх о за  на откры ты х про
стран ствах  будет обладать
100 % -ной  защ итной  эф ф ек ти в
ностью.

Т аки м  образом , дл я  сниж ения по
ж арной  опасности  лесов, прилегаю 
щ их к откры ты м  площ адям , и устра
нения одной из основных причин 
возникновения лесны х пож аров — 
сельхозп алов  — необходима про
кладка защ итны х полос вдоль опу
ш ек л еса  ш ириной не менее 2 м.

Таблица 2
Условия проведения огневых опытов при ширине защитной полосы 1,4 м

№
с т р о 

ки
№ оп. 

уч.

С к орость
ветра,

м /с

Темпе
ратура
в о з д у 
х а , С°

В л а г о с о д е р 
ж ани е  

с у х и х  трав,
%

О т н о си 
тел ьн ая  

в л а ж н о сть  
в о з д у 
х а , %

П ов тор 
н ость
опы та

С р едня я  
ск о р о ст ь  
р а сп р о 
ст р а н е

ния ф р о н 
та п о ж ар а , 

м ./м ин

1 1 2,0 10 4,0 16 4 5,28
2 1 5,0 10 8,0 16 5 14,85
3 1 2,0 10 4,0 39 4 3,50
4 2 2,0 10 1 1,0 39 2 4,53
5 1 5,0 10 10,0 39 6 12,63
6 2 2,0 20 4,0 16 3 10,24
7 1 5,0 20 8,0 16 8 26,56
8 2 2,0 20 5,5 39 8 18,24
9 1 8,0 10 10,0 39 3 23,76
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УДК 595.786

СОСНОВАЯ СОВКА И БОРЬБА С НЕЙ

В. Е . Ф Е Д О Р Я К  ( К устанайское 
управление лесного хозяй ства  
и охраны  леса)

С основая совка — Panolis flam m ea 
Schiff. (Z ep idop tera  N octu idae) — 
ш ироко распространенны й и оп ас
ный вредитель сосновы х лесов. 
В К азахстан е  она бы ла отм ечена 
в сосн як ах  К окчетавской  (в  1892— 
1894 и 1934— 1935 гг.) [1] и С ем и
палатинской  (1967— 1970) обл. 
З а  последние 30 лет особенно ощ у
тимый вред нанесла в н асаж д е
ниях А ракарагайского л есх о за  К у- 
станайской  обл., где в 1949— 1952 гг. 
ее очаги охваты вали  сосновы е дре
востой на 6680 га. В 60-е годы 
дваж ды  наблю далось повы ш ение 
численности вредителя, но частые 
дож ди в мае — июне не давали  
возм ож ности  реали зоваться  очагам. 
О днако с 1974— 1975 гг. гусеницы 
сосновой совки чащ е стали  встре
чаться в кроне деревьев. В есна и 
лето 1977 г. благоприятствовали  
дальнейш ему их развитию  и рассе
лению , отм ечалось значительное 
объедание хвои. О бследование з а 
раж енны х насаж дений  с августа 
по октябрь 1977 г. показало , что 
площ адь очагов увеличилась до 
12 тыс. га. Н аибольш ее число ку
колок находилось в первичных оча
гах и достигало 260 ш т ./м 2. И з 4544 
куколок только 103 были зараж ены  
паразитам и. Весенние ветры 1978 г. 
способствовали расселению  вреди
теля по всей (около 15 тыс. га) 
плош ади, покры той сосной.
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Л ёт бабочек и откладка яиц  в 
1978 г. начались с 14— 15 апреля 
(установилась теп лая  погода) и про
долж ались до 1— 3 м ая . Единичные 
ж ивы е бабочки встречались до 2 0 — 
25 мая. Л ёт проходил в вечерние 
часы, первую  половину ночи и п ас
мурные дни. О дна бабочка откла
ды вала до 320 яиц  рядам и  по не
сколько ш тук на ниж ню ю  сторону 
хвоинок. О трож дение гусеничек из 
яиц  проходило с 7 — 10 м ая до кон
ца м есяца. Н есм отря  на зам о р о з
ки в конце апреля  начале м ая 
(до — 7° С ), развитие яиц  и гусе
ничек проходило успеш но.

М олодые гусеницы имею т три п а
ры (брю ш ны х) лож ны х ног и пе
редвигаю тся подобно гусеницам  п я 
дениц, в старш их возрастах  — пять 
пар брю ш ных ног и передвигаю тся 
подобно гусеницам ш елкопрядов.

З а  врем я своей ж изн и  они л и 
няю т 4 раза  и проходят п ять  воз
растов, ш ирина их головных капсул 
увеличивается с 0,4 до 30 мм 
(в 75 р а з ) , длина тела  достигает
4 см, и каж д ая  из них съ едает 
по 5 — 7 г сосновой хвои. В сф о р 
м ировавш ем ся очаге гусеницы  съ е 
даю т хвою  текущ его года и прош 
лы х лет, обглады ваю т и окольцо
вываю т кору побегов последних 2 
лет и неж ную  п оверхность молодых 
шиш ек. В результате ветви стан о 
вятся  многоверш инны ми, хвоя р а 
стет пучками, побеги часто засы 
хаю т и облам ы ваю тся, происходит 
массовое усы хание подроста сосны. 
В А ракарагайском  л есхозе  погибло

до 30 % подроста, находящ егося 
под пологом материнских деревьев.

П осле 20 июня в течение 7 — 10 
дней гусеницы уходят в подстилку 
или почву на глубину до 10 см, там 
окукливаю тся и л еж ат  до апреля - 
следую щ его года.

Больш ая численность вредителя и 
ож идаем ая угроза сильного объеда
ния хвои привели к необходимости 
экстренной борьбы с ним. Еще до 
авиаобработки были отработаны  все 
вопросы технологии, организованы  
аэродром ная служ ба, сигнализация 
и учет эф ф ективности , подготовле
ны рабочие и все участники к р а 
боте с хлороф осом  и дендроба- 
циллином согласно И нструкции [3]. 
А виационная обработка проведена с
2 по 23 ию ня 1978 г. на площ а
ди 11 044 га.

Д ля  обеспечения правильности 
полета сам олета изготовили два 
сигнала-бочки. О стов размером 
100X 60 см сплетен  из толстой про
волоки по ф орм е, напоминающ ей 
бочку. Затем  его обтянули белым 
м атериалом , продели в ш ест длиной 
15 м и закрепили. Д ля подъема 
сигналов и передвиж ения их по ли 
ниям сигнализации использовали г у - ' 
сеничные тракторы  с гидросисте
мой. Эти сигналы  были хорош о вид
ны летчикам  со всех сторон и 
обеспечили безогрехную  обработку 
всей территории.

Д ля  определения эфф ективности 
проводимы х работ за несколько 
дней до опры скивания было зало
ж ено 50 учетных площ адок, в том
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числе ш есть на контроле. Б ак те
риальная  обработка, проведенная с
2 по 5 ию ня, оказал ась  неудов
летворительной и з-за  н изких  тем п е
ратур и дож дливой погоды. О три
цательны е результаты  (69,68 % ) 
получены при обработке дендроба- 
циллином с расходом  1,5 к г /га , по
лож ительны е (91,99 % ) ■— 3 к г /га .

Опыт п оказал, что при расходе 
дендробациллина 3 к г /г а  м ож но до 
биться  более высокой см ертности 
вредителя, чем при обработке
3 % -ны м  80 % -ны м  техническим  
хлороф осом . К роме того, при опры 
скивании последним отм ечена ги 
бель полезны х насеком ы х.

В период ухода гусениц сосновой 
совки в подстилку, т. е. с 20 июня 
до начала ию ля, во многих местах

очага наблю дался массовый лёт п а
разитических  перепончатокры лы х.

При обследовании очагов (до 15 
апреля и с 15 августа по 8 сен 
тяб ря  1978 г.) и осм отре куколок 
вредителя установлено, что числен
ность последних сократилась  в 6,7 
раза, из них 80,4 % зараж ен ы  птеро- 
малидом  E rdaesina a lboannu la ta  R at- 
zeburg  (2, 4 ) , ихневмонидами Ba- 
richneum on  bibunulans и R ictich- 
neum on pachym erus Ratz. И з н азван 
ных видов преобладал первый (90—- 
100 % ) . В одной зараж ен н ой  кукол
ке встречалось до 80 и более л и 
чинок этого п аразита.
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ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

С чувством больш ой гордости от
зы ваю тся  работники лесного х о 
зяй ств а  К уйбы ш евской обл. о з а 
сл у ж ен н о м  лесоводе Р С Ф С Р  Иване 
Кузьмиче Березине, ди ректоре Б е- 
зенчукского м ехлесхоза , которы й 
почти 37 лет отдал приум нож ению  
и сбереж ению  лесны х богатств. Он 
участник Великой О течественной 
войны. И м еет государственны е н а
грады . В 1941 г. окончил Л ени н 
градскую  академ ию  им. С. М. К и 
рова.

П од его руководством проведена 
зн ачи тельная  работа по л есовос
становлению  в государственном  л ес 
ном ф онде. О собое внимание И ван 
К узьм ич уделяет  защ итном у л есо 
разведению  как  одному из э ф ф е к 
тивных способов борьбы  с ветровой 
и водной эрози ей  почвы и о зел е 
нению сел. В прош лом у с. Н аталь
ино на площ ади 600 га не было ни 
кустика, сейчас оно окруж ен о гус
ты м лесом  из сосны, березы , дуба 
и других пород, ставш им  лю бимым 
м естом  отды ха труж еников бли з
л еж ащ и х  сел.

В 1958 г., работая  лесничим  Б е- 
зенчукского лесничества, И . К . Б е 
резин  организовал орош аем ы й пи
том ник (15 га ), где вы ращ ивает
ся  посадочны й м атериал  березы  
с вы ходом  стандартны х сеянцев 
800 тыс. ш т ./га . В 1969 г. по его 
проекту был построен новый орош а
емый лесной  питомник (42 га) 
с еж егодной площ адью  посева 9 га 
(вы ход стандартны х сеянцев  —
5 млн. ш т.).

И. К. Б ерези н  серьезное вним а
ние уделяет рац ион ализаторской  ра
боте. Т ак, в 1958 г. им лично и з
готовлен принципиально новый эл е
ваторны й высеваю щ ий аппарат, ко
торый вмонтирован в сеялку  С Л-4А  
и прим енен для  посева ж елудей. 
Это дало возм ож ность  вы севать 
сы рье, засоренны е ж елуди с м ико
ризной  зем лей , с росткам и без по
вреж дений. С еялка дем онстри рова
лась  на В Д Н Х  С СС Р.

Свой богатый опыт и зн ани я 
И. К. Б ерези н  охотно  передает 
молодым специалистам , прививая 
им лю бовь к лесу. Он принимает 
активное участие в охране природы, 
вы ступает в местной  районной газе 
те со  статьям и  об охране лесов,

о роли их в народном хозяйстве. 
Его работа «Л есоразведение в Бе- 
зенчукском  м еханизированном лес
хозе», опубликованная в 1976 г. 
в сборнике «Лесное хозяйство 
К уйбыш евской области», имеет 
практическое значение для лесово
дов П оволж ья.

С ем ья Б ерезины х — это семья 
лесоводов. Старш ий сын, закончив 
лесохозяйственны й ф акультет С а
ратовского СХИ , работает началь
ником П ензенского областного уп
равления лесного хозяйства. Вто
рой сын окончил Ленинградскую  
лесотехническую  академию
им. С. М. Кирова, затем  аспирантуру 
и сейчас он научный сотрудник 
В /О  «Л еспроект». М ладший сын 
после окончания лесохозяйственно
го ф акультета С аратовского СХИ 
назначен  помощ ником лесничего в 
К уйбы ш евском  лесхозе.

З а  больш ую  работу по степному 
лесоразведению  И ван Кузьмич на
граж ден  знакам и  «За сохранение 
и приум нож ение лесны х богатств 
РС Ф С Р», «За долголетню ю  и безуп
речную службу в Государственной 
лесной  охране СССР» (X X  л ет ), 
а  в 1966 г. за  успеш ное выпол
нение семилетнего плана развития 
лесного хозяй ства  — медалью 
«За трудовую доблесть».

И. К . Б ерези н  пользуется ува
ж ением  в коллективе мехлесхоза, 
я вл яется  депутатом  Безенчукского 
районного С овета депутатов тру
д ящ и хся.
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О Б М Е Н  О П Ы Т О М

УДК 630*2(23)

ВОСПРОИЗВОДСТВО ГОРНЫХ ЛЕСОВ ВОСТОЧНОГО САЯНА

H. Ф. ГЛУХОТА, Н. Ф. Щ ЕРБА К О ВА  (Красноярское  
управление лесного хозяйства); В. П. БОТЕНКОВ  
( ВН И И П О М лесхоз )

П остановление Ц К  К П С С  и С овета М инистров С С С Р 
«Об улучш ении и спользовани я лесосы рьевы х ресурсов» 
обязы вает  всех труж ен и ков лесной  нивы хозяй ствовать  
рациональнее, повы ш ать качество воспроизводства лесов. 
Это в полной мере прим енимо и к  Восточному С аяну, 
который от Е ни сея  до Б ай кал а  (более чем на 800 км) 
зан ят  н асаж дени ям и . В верхней  части  гор, где годовое 
количество осадков составляет  60 0 — 700 мм, п рои зра
стаю т кедровники с участием  лиственницы . О сновные 
м ассивы  сосредоточены  в К расн оярском  крае и И ркут
ской обл.

В регионе культуры  создаю т по площ адкам , подготов
ленны м с помощ ью  бульдозеров и корчевателей. А гро
технические уходы  за  ними вы полняю т вручную, что 
не обеспечивает лесовосстановление всех вырубок, кото
рые начиная  с 1971 г. составили  около 650 тыс. га, 
причем 130 тыс. га заросли  малоценны м и лиственны ми 
молоднякам и и н уж даю тся  в реконструкции.

В К расноярском  крае и И ркутской  обл. детально обсле
довано 32 854 га  вырубок последнего п яти летия: 48 ,7—
49,7 % располож ены  на склонах  до 10°, 32 ,7— 40,8 % —
11— 20°, 9 ,3— 1 4 ,5 %  — 21 — 30°, 0 ,2— 4,6 % — свыш е 
30°. Н аиболее расп ространен а зелен ом ош н иковая  группа 
(51 ,7— 53,3 % всей площ ади вы рубок), меньш ую  часть 
заним аю т разнотравны е и крупнотравны е и совсем  н езн а
чительную  — долгом ош никовы е. Захл ам л ен н ость  пору
бочными остаткам и , валеж ом  и бурелом ом 28— 50 м 3/га .

Н а лесосеках  вырубаю т кедр (н а  световой экспозиции 
около 8 ш т ./га  со средним  диам етром  до 69 см, на тен е
вой 2 2 — 50 с диам етром  4 7 — 56 с м ) , ель (350 ш т ./г а ) ,  
пихту (около 315), сосну (429) и лиственницу (100 штУга). 
П ракти ка п оказала, что при подготовке полос для  
посадки культур корчевать пни, когда их не более 
600 ш т ./га , н еобязательно . Это полож ительны й ф актор , 
поскольку операция эн ергоем ка и дорогостоящ а, а  в гор
ных условиях м ож ет усилить водную  и ветровую  эро
зию  почвы.

Первый ярус крупнотравного покрова в зеленом ош ни- 
ковой группе типов л еса  0 ,6— 1, в разнотравной  0 ,7—
I,2  м, его сом кнутость в развитом  состояни и  0 ,8— 1. 
Н а всех вырубках дом инирует вейник лесной  (С ор3) ,  
затем  идут кипрей, дудник лесной, латук  дикий, п апорот

ники, бобовы е, василистник малый, подмаренник север
ный. С обилием  С ор1 встречаю тся зверобой, майник 
двулистны й, борщ евик сибирский, золотарник обы кно
венный, a  Sp — брусника, черника, борец высокий.

П очвы представлены  серы ми лесными, дерново-под
золисты м и, торф ян о-болотн ы м и  (м ощ ность профиля на 
световой  экспозиции  — 83, теневой — 89 см ), по м е
ханическом у составу — супесчаными и суглинистыми 
с кам енистостью  верхних горизонтов 5 — 25 % по объему 
(м ож н о вы полнять механизированную  п осадку).

Р азр аб о тка  лесосек  (почвенный покров наруш ается 
на 6 0 — 80 % ) ведется  с обязательн ы м  сохранением  под
роста ценны х древесны х пород (кедра, сосны, ели, пихты 
и лиственницы ) на всех площ адях. Н а крупнотравных 
вы рубках проводят меры  содействия искусственному 
возобновлению  ценны х пород. Н а разнотравны х создаю т 
частичны е (3 6 — 47 % п лощ ади ), на остальной части — 
обы чны е лесны е культуры.

П ри разраб отке индустриальной технологии лесовос
стан овлен ия главное внимание уделялось обработке поч
вы, значение которой  в зоне ю ж но-сибирских горных 
л есов  своди тся  к устранению  вредного влияния травя
ной растительности  как  основного потребителя света 
и м инеральны х питательны х вещ еств. Очень важ но в рас
см атриваем ы х услови ях  сохранить гумусовый горизонт 
в м естах  посадки  культур. О днако эту технологическую  
операцию  м ож но выполнить сущ ествую щ ими техниче
ским и средствам и  только на 40 % . П оэтому культуры 
вы саж иваю т по расчищ енны м полосам  в необработанную  
почву, что п озвол яет  сохранить ее естественное плодо
родие. Н а склонах  крутизной  до 20° использую т клин 
для  расчистки  полос, лесопосадочную  маш ину М ЛУ-1, 
культиватор К Л Б -1 ,7  и опры скиватель О М Р-2 в агрегате 
с тракором  Л Х Т -4  (л есохозяй ствен н ая  модиф икация 
трелевочного Т Т -4 ) .

О пытные лесны е культуры  по индустриальной техно
логии залож ены  в М анском  л есхозе  К расноярского края. 
С остав древостоя  по рубки 5 П (1 2 0 )З Е (1 8 0 )1 К (2 5 0 )  
1C (130) + Л  (2 5 0 ), тип леса — пихтач зеленомош никово- 
разнотравны й, бонитет III, зап ас  300 м 3/г а . К рутизна 
склонов 8 — 20°, вы сота 500— 800 м над ур. моря, почва 
дерн ово-п одзоли стая  суглинистая, свеж ая, каменистость 
верхнего горизонта до 7 % . В ысота травяного покрова
1,2 м, сом кнутость полога в июле 0 ,7— 0,9. На 1 га насчи
ты валось 550 пней различны х пород со средним ди ам ет
ром 26— 61 и вы сотой 2 4 — 45 см. Захлам ленность пору
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бочными остаткам и  73,1 м 3/г а , подрост хвойны х встре
чается  единично. Д л я  посадки  использовали  3— 4-летние 
сеянцы  кедра и ели, а  так ж е  2 — 3-летние сосны.

Р азраб отан ы  три технологические схем ы , базирую щ ие
ся  на ком плексной м ехан и заци и  и хим изации  отдельны х 
технологических операций. П ри первой (на склонах  кру
ти зной  до 12°) с помощ ью  трактора  JIX T -4  в агрегате 
с клином К Р П -2 ,5  расчищ аю т полосы  поперек склона, 
на которы х без обработки  почвы вы саж иваю т сеянцы  
лесопосадочной маш иной М Л У -1; затем  осущ ествляю т 
агротехнические или хим ические уходы  с использованием  
К Л Б -1 ,7  и О М Р-2. В торая схем а  (н а  склонах  крутизной  
до 20°) п редусм атривает расчистку полос вдоль склона 
по такой  ж е технологии. Т р етья  ставит цель исклю чить 
на несколько л ет  уходы  за  культурам и. П осле расчистки  
полос в сен тябре — октяб ре сю да вносят атрази н  (1 5 — 
20 к г /г а  по д. в .), весной вы саж иваю т сеянцы  маш иной 
М Л У -1. А гротехнические и хим ические уходы  в этом  
случае не планирую т в течение 2 — 3 лет.

К ак  п оказали  наблю дения, клин К Р П -2 ,5  качественно 
расчищ ает полосы , а м аш ина М Л У-1 вы саж ивает сеянцы  
с допустимы м ш агом  посадки  (отклонение не превы ш ает 
3— 9 % ) , хорош о зад елы вая  корни у 93— 98 % растений. 
К ультиватор К Л Б -1 ,7  ры хлит почву на глубину 4,8 см  
на полосе вдоль рядов культур ш ириной 1,69 м, м инера
л и зац и я  обрабаты ваем ой полосы  — 91 % . З ащ и тн ая  
зон а вдоль рядков о ставляется  ш ириной 40— 56 см.

В первый год после посадки  культур полосы  на свеж их 
вы рубках зарастаю т сорной растительностью  очень слабо. 
Д аж е на второй год уходы  требую тся не везде, так

УДК 630*231:674.032.475.4

как  на п олосах в больш инстве случаев травяной покров 
дости гает высоты  20— 30 см. Н а стары х вырубках обра
ботку почвы проводят в год закладки  культур, если 
не прим енялись хим ические средства. И спользование 
гербицидов на подготовке почвы и уходах позволяет 
сн изи ть  засорен н ость  посадок на 95 % . П риж иваемость 
3— 4-летнего кедра на вырубках крутизной до 20° со
ставляет  78,3— 90 % , ели 80— 92, 2 — 3-летней сосны 
82— 86,1 % .

Э ф ф ективность  индустриальной технологии лесовос
стан овлен ия в горны х условиях  значительно повыш ается, 
если работа организована по вахтовому методу. Его суть 
заклю чается  в том, что на лесокультурную  площ адь 
заран ее  поступаю т техника, горю че-смазочные материа
лы, п ередвиж ны е дом ики дл я  рабочих, а такж е поса
дочный м атериал  (хран и тся  во временном холодильнике 
и з сн ега ) . В результате на 5 — 10 % повы ш ается при
ж иваем ость. П о яв л яется  возм ож ность посадки в лучшие 
агротехнические сроки, что сн иж ает напряж енность в пи
ковое врем я работ.

Л есокультурн ая  бригада трудится в течение 6 дней, 
на вы ходной у езж ает  домой.

При вахтовом  м етоде по индустриальной технологии 
затраты  на транспортны е расходы  сниж аю тся на 80, 
и спользование маш ин и орудий повы ш ается на 75 % , 
что д ает  дополнительны й экономический эф ф ек т  765 руб. 
в м есяц  в расчете на один технологический комплекс 
(Л Х Т -4  -f- К Р П -2 ,5  -f- М ЛУ-1 +  К Л Б -1 ,7) и бригаду 
и з четы рех человек (тракторист, два саж альщ ика и 
оправщ ик сеян ц ев).

ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СОСНЫ 
НА ВЫРУБКАХ В ПРИАНГАРЬЕ

А . И. ИСАЕВ, В. Н. Х ЛЕБО ДАРО В (С ибН П Л О )

В обш ирном лесопром ы ш ленном  районе Сибири — К рас
ноярском  П риангарье — лесовосстановление на площ а
д ях , пройденны х рубками, п редусм атри вается  обеспечи
вать  преим ущ ественно за  счет хвойного подроста, со 
храненного при л есозаготовках . У спеш ность возобнов
лен и я  сосняков в регионе неоднократно отм ечалась в спе
циальной литературе, тем  не м енее этот  процесс изучен 
недостаточно.

Н аш и и сследования проводились в М анзенском  и Б о 
гучанском  лесхозах  в 1967— 1982 гг. В ш ироко расп ро
страненны х здесь брусничниковы х и разн отравн ы х со сн я
ках , подлеж ащ их рубке в осенне-зим ний  период 1967— 
1968 гг., выделили 16 участков по 5 га, на каж д ом  зал о 
ж или  по одной п остоянной  пробной площ ади (10 0 Х  
Х 5 0  м ) .  Древостой перестойны е разн овозрастны е (9 0 — 
310 л е т )  I I I— IV классов бон и тета  с прим есью  л и ст 
венницы , участие которой  в составе сосн яка разн отрав 
ного значительнее.

С осняки  брусничниковые, заним аю щ ие более высокие 
м естоп олож ен ия  (верш ины  гребней и холм ов) и крутые 
ю ж ны е склоны , по сравнению  с разнотравны м и менее 
производительны , однако благодаря больш ему количест
ву стволов на единице площ ади почти не уступаю т им 
по зап асу  древесины  (см . табли цу). П од пологом этих

насаж дений  преобладал хвойный подрост сосны  высотой 
до 25 см в возрасте 5 — 15 лет: в брусничниковом типе 
леса — 122,5, разн отравн ом  — 50,5 тыс. ш т./га .

Разраб отка  л есосек  велась сплош ной рубкой попереч
но-ленточны м способом  с валкой  деревьев бензопилой 
и чокерной трелевкой за  комель трактором  Т Д Т -75 . 
С кладирование и п огрузка хлы стов челю стным погруз
чиком на автотранспорт вы полнялись на лесосеке.

С тепень п овреж ден ия поверхности  почвы на вырубках 
бы ла в среднем  2 5 — 30 %  и почти не зависела от типа 
леса . Н аруш ение верхних горизонтов почвенного про
ф и л я  происходило до глубины 3 — 5 см.

О ставленны е отдельно  стоящ ие деревья сосны и лист
венницы (8 — 12,5 м 3/г а )  в течение 3 — 4 лет усохли 
или были вы валены  ветром.

П осле разраб отки  л есосек  в сосняке брусничниковом 
Таксационные показатели древостоев на пробных площадях

Тип сосн я к а
Показетели

бруснич никовы й разнотравны й

Состав 10С +Л , ед.Б, Ос 9С1Л, ед.Б, Ос,Е
Число стволов, ш т./га  300 230
Дс , см 34,2 36,8
НСр, м 23,0 22,0
Полнота 0,8 0,9
Запас древесины, м3/г а  306 327
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сохранилось 25,8 тыс. ш т ./га  (21,7 % ) подроста, в разн о 
травном — 18,1 тыс. ш т ./га  (35,8 % ) . В изм енивш ихся 
экологических услови ях  интенсивны й его отп ад происхо
дит в основном в первы е 2 года после рубки: соответст
венно гибнет в этих типах  31,5 и 37,1 % , на 5-летних 
вырубках — не более 4 — 6 % . В ы ж иваем ость подроста 
за  5 лет 45— 50 % (11,5 ты с. ш т ./га  в сосн яке бруснич- 
никовом и 9 тыс. ш т ./га  — в разн отравн ом ).

М елкий подрост бы стро приспосабливается  к новым 
условиям и уж е в первый год после рубки на 1— 2 см 
увеличивает прирост в высоту и в 2 — 2, раза  — по 
диаметру.

В ы ж иваемость всходов в течение вегетационного пе
риода не превы ш ала 10— 15 % . Н а однолетних вырубках 
в сосн яке брусничниковом  их бы ло в среднем  15,6, 
разнотравном  — 9,6 тыс.; 2 -летних — соответственно
9,8 и 6,8, 3 -летних — 2,8 и 2 ты с. ш т ./га , на 4-летних 
всходы встречались редко, на 5-летних бы ло всего 10,5 
и 7,7 тыс. ш т ./га  сам осева сосны . О днако уж е к 5 — 6-л ет
нему возрасту по разм ерам  приростов он вы равнялся 
с подростом.

Ч ерез 10 лет (в 1982 г.) на пробны х п лощ адях  провели 
повторные учеты  численности и ан али з хода роста молод- 
няков.

З а  15 лет  сф орм и ровали сь молоды е устойчивы е н асаж 
дения. В сосн яке брусничниковом  насчиты валось
20,5 тыс. ш т ./га  деревьев сосны, разнотравном  — 16,2 тыс. 
с примесью  осины , березы , лиственницы ; во втором 
случае нередко встречаю тся ель, пихта, кедр (до 
100 ш т ./г а ) .

А нализ данны х п оказы вает, что прим есь других л есо 
образую щ их пород в составе м олодняков примерно такая  
ж е, как и до рубки древостоев. Ее численность в сосняке 
брусничниковом так ж е значительно выш е, чем в разн о 
травном. Вместе с тем  среднее дерево в первом на 44 % 
выше и на 19,5 % толщ е, чем во втором , п роизводитель
ность которого выше.

П о-видимому, слабое конкурентное влияние травя
ного полога, лучш ее прогревание поверхности почвы, 
интенсивное разлож ени е растительны х и древесных 
остатков  обеспечили благоприятны е условия для роста 
и развити я молодых деревьев в первые 15 лет на вырубках 
сосн як а  брусничникового по сравнению  с разнотравным. 
О днако в последую щ ие годы в связи  с усилением конку
ренции за  м инеральное питание и влагу здесь надо ож и
дать  зам едление темпов роста деревьев.

У стан овлен о1, что производительность сосняков с воз
растом  в П риангарье м ож ет  изм ениться и выйти за 
пределы  одного класса общ ебонитировочной шкалы 
М. М. О рлова. П ри обследовании молодняков отмечены 
случаи плодонош ения сосны  в 8-летнем возрасте, а в 
15-летнем нередко имелось 10— 15 нормально развиты х 
ш иш ек.

Л есовозобновительны е процессы  протекаю т успешно 
и во всех других типах эксплуатируем ы х лесов. По дан
ным учета лесного ф онда в М анзенском  лесхозе за 
1976— 1980 гг., сплош ны е рубки главного пользования 
проведены  на 28 603 га, из них 67,4 % в зимний период. 
З а  это  врем я переведено в покрытую  лесом площ адь 
99 % вырубок.

Т аки м  образом , на вырубках сосняков брусничникового 
и разнотравного типов л еса  успеш но проходят процессы 
естественного возобновления и ф орм ирования нового 
поколения л еса  без смены пород. В связи  с этим лесо
восстановительны е работы  в таких  лесах  мож но огра
ничить проведением  мероприятий по содействию  естест
венному возобновлению  (оставлением  семенных куртин, 
полос, д ер ев ь ев ), сосредоточив внимание на уходе за 
м олоднякам и и их охране от пожаров.

1 Михеев Н. И. Особенности роста сосны в Западном Приангарье.— 
В кн.: Вопросы совершенствования организации лесного хозяйства 
Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1966, с. 199—207.

Н а  конкурс
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ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И КУЛЬТУР 
КЕДРА СИБИРСКОГО В ГОРНОМ АЛТАЕ

С. В. Ю Р К И Н  (О бъеди н ени е «Б и йскп ром лесхоз»)
В объединение «Б и йскпром лесхоз» входит 12 лесохо 
зяйственны х предприятий, располож енны х в Горном 
Алтае и его предгорьях. Е ж егодны е объемы  л есо 
восстановительны х работ составляю т 10 тыс. га, в том 
числе посадки культур — 5 тыс. га. О собое внимание 
уделяется  ценнейш ей древесной  породе — кедру сибир
скому (в 1984 г. этой породой засаж ен о  4332 га, или 
86 % общ ей площ ади культур).

К аракокш инский лесп ром хоз А лтайского управления 
лесного хозяй ства  расп олож ен  на территории Чойского 
и Т урочакского р-ов Г орно-А лтайской  автономной об
ласти. О бщ ая площ адь хозяй ства  — 308,2 тыс. га. 
По лесорастительном у районированию  это  Зап адн о-С и 
бирская провинция, округ С алаирского кряж а, район 
К узнецкого А латау и Горной Ш ории.

Одна из главны х особенностей  клим ата терри то
рии — обилие осадков (1000 мм и б о л ее), что при срав
нительно вы соких средних тем пературах  летом  оп ре
деляет мощ ное развитие травян истой  растительности .

В целом ж е клим ат района резко континентальный, 
с холодной, довольно влаж ной зимой и коротким дож дли
вым летом . По характеру  рельеф а территория разделе
на на среднегорны й (северная часть леспромхоза, 
500— 900 м над у р. м оря) и горный (ю ж н ая часть, 
до 1000 м ).

Л еса  лесп ром хоза  имеют больш ое горно-защ итное, 
водоохранное и водорегулирую щ ее, а такж е эксплуата
ционное значение. Основные лесообразую щ ие породы — 
кедр, пихта, осина, береза. Первый заним ает 87,8 тыс. га 
с общ им запасом  древесины  19878 тыс. m j . Ежегодно 
вырубается сплошно-лесосечными рубками 1000— 1200 га, 
в том  числе 250— 300 га — по кедровому хозяйству.

Д ля ведения лесовосстановительны х работ на выруб
ках в 1962 г. организовали лесной  питомник (5 га ). 
П ервоначально все работы , кроме подготовки почвы, 
проводили вручную, удобрения не вносили, гербициды 
не прим еняли.

Б лагодаря  разработке и внедрению  научно обоснован
ной технологии вы ращ ивания посадочного материала
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в 1983 г. достигнут плановый вы ход посадочного м а
териала (837 тыс. ш т ./га ) : с питом ника площ адью  32 га 
получено 11,8 млн. шт.

Почвы питом ника богаты е, содерж ание гумуса 9 % . 
В настоящ ее время успеш но реш ены  вопросы  м ех ан и за
ции. Основную  обработку почвы проводят весной после 
выкопки сеянцев плугом П Н -4-35  в агрегате с трактором  
Д Т -75  на глубину 20— 22 см. П ри паровании в почву 

Я вносят м инеральны е удобрения: ф осф орн ы е (100 к г /г а  
д. в.) и калийны е (120 к г /г а )  с помощ ью  разб расы ва
теля 1-РМ Г-4. Д ля  борьбы  с сорной растительностью  
в парах проводят культивацию , а т ак ж е  химическую  
обработку в ию ле— августе см есью  далапона 
(15 к г /г а  д. в.) и аминной соли 2,4Д  (2 к г /г а  д. в .), 
используя опры скиватели  О Н -400.

П редпосевная обработка закл ю ч ается  в дисковании, 
культивации с одновременны м боронованием .

С емена высеваю т сеялкой  собственной конструкции, 
агрегатируемой с трактором  М Т З-80  с 20 по 30 мая. 
П осев ш ирокострочны й по схем е 7 0 Х 1 2 Х 2 5 Х 1 2 Х  
Х 2 5 Х 1 2  (на 1 га — 20 тыс. м стр о к ), норма высева 
50— 60 г /м , глубина заделки  3— 4 см.

О сновной уход за  посевам и — химический. П ервая 
обработка ведется через 4 дня после п осева до п оявл е
ния всходов сим азином  или хунгазином  (4 к г /г а  д. в.) 
и повторная  в августе.

Д ля внекорневы х подкормок на посевы  второго — 
третьего годов вы ращ ивания в период вегетации в июне 
использую т аммиачную  селитру (2,5 к г /г а ) ,  в августе — 
см есь  суп ерф осф ата  (1 к г /г а )  и калийной селитры  
(2 ,5  к г /г а ) .  У ходы  проводят культиватором  К Ф П -1,5  
в агрегате с трактором  Т -16, однако в связи  с больш им 
вклю чением в почве камней полностью  м еханизиро-

0  вать уходы  не удается , поэтом у проводится дополнитель
но ручная прополка. Вблизи питом ника построен лагерь 
труда и отды ха на 40 человек.

Важное м ероп ри яти е — подготовка сем ян  к посеву. 
Д о 1979 г. их стратиф ицировали  в тран ш еях , однако 
этот  способ соп ряж ен  с больш ими затратам и  труда, 
наблю далась гибель сем ян . В связи  с этим  прибегли к 
страти ф и каци и  под снегом . В течение 3 суток сем ена з а 
мачиваю т в 0,05 % -ном  растворе марганцово-кислого 
калия, еж едневно перемеш иваю т, затем  без субстрата

засы паю т в деревянны е ящ ики слоем 12— 15 см. П ослед
ние помещ аю т на уплотненны й слой снега на неза- 
топляем ом  м есте, дл я  отпугивания мышей укрывают 
пихтовой лапкой , засы паю т 1,5-метровым слоем снега 
и 0,5-м етровы м — опилок.

С тратиф ицирую т 3 — 5 месяцев, осущ ествляя месяч
ные контрольны е проверки. Больш ое внимание уделяется 
охране всходов от птиц. Ее проводят весь световой 
день. Д ля  вы полнения всего комплекса работ по выра
щ иванию  посадочного м атериала создано м еханизиро
ванное звено из трех человек, им еется м астер питомника.

П отребность в саж ен ц ах  кедра ограничена, поэтому 
ш кольны е отделения не заклады ваю т. П осевы изреж и- 
вают до 400 тыс. ш т ./га  с подрезкой  корневой системы. 
Еж егодно вы ращ иваю т около 1 млн. 4— 5-летних саж ен 
цев. П одобная технология п рим еняется  и на других пред
п ри яти ях  объединения.

З а  годы десятой  пяти летки  получено 27,2 млн. шт. 
стандартного посадочного м атериала, за 4 года одиннад
цатой — уж е 41,8 млн. шт.

В 1983 г. А лтайским  ф илиалом  института «Союз- 
гипролесхоз» составлен  рабочий проект на строительство 
постоянного  лесного питом ника (52 га) путем расш ире
ния площ ади сущ ествую щ его. С тавится задача бы стрей
шего ее освоения, приведения полей к нормальному 
севообороту и дальнейш ему соверш енствованию  тех
нологии.

Д ля  предупреж дения вы ж им ания сеянцев внедряю тся 
грядковы е посевы  с доведением  нормы высева семян 
до 60 г /м  (1000— 1200 к г /г а ) .

С целью  улучш ения механического состава и структу
ры почвы п редусм атриваю тся сидеральные пары, вне
сение органических удобрений. П ланируется пятиполь
ный севооборот — 3-летнее выращ ивание посадочного 
м атериала и 2-летний пар (сидеральный, ранний) и со
держ ан ие ком постника дл я  внесения органических удоб
рений (2 0 — 30 т /г а ) .

Е ж егодны е проф илактические меры борьбы со сн еж 
ным ш ю тте будут заклю чаться  в 2— 3-кратном  опрыски
вании сеянцев 2 % -ной  суспензией  коллоидной серы 
(первое — в конце сен тября, следую щ ее — через 2— 3 не
дели до появления снеж ного покрова).

Л еса Горно-А лтайского лесоком би н ата площ адью
209,3 тыс. га, состоящ ие на 72,2 % и з кедровых н асаж 
дений, представляю т особую  ценность. К едр сибирский — 
национальная гордость России, исконно русское дерево. 
П олезность  кедровых лесов  очень вы сока и с каж ды м  
годом по мере глубокого изучения кедровников и рас
ш ирения их использования возрастает. С ледовательно, 
вопрос искусственного восстановления кедра о стается  
весьм а актуальны м, требует дальнейш его соверш енство
вания и изучения. Основу лесокультурного ф онда л е 
соком би н ата составляю т не покры ты е лесом  площ ади 
(4210 г а ) . Сейчас культуры  создаю т только посадкой, 
и спользуя  2— 3-летние сеянцы  (посевы  не даю т полож и 
тельны х результатов, поскольку орехи  поедаю тся мы ш е
видными гры зун ам и ).

В лесоком бинате первы е культуры  были залож ены  
в 1959 г. П редпочтение отдавалось сосне, но практика 
п оказала, что почвенно-клим атические условия не под
ходят дл я  вы ращ ивания этой породы. Н ачиная с 1969 г. 
вы саж иваю т только кедр. С 1969 по 1983 г. залож ено 
5922 га (до 500 га еж егод н о). И х создавали  посадкой

в бульдозерны е полосы и площ адки, плуж ны е борозды. 
Р асстояни е меж ду ними зависит от возобновления, 
рельеф а, захлам ленности  и т. д. В 1972 г. на 12 га в лесо
комбинате проведена опы тная подготовка почвы склонов 
террасером  на базе трактора Т -100 . Н о это не дало по
лож ительны х результатов, так  как на поверхности ока
зал ся  каменисты й м атеринский слой, в результате куль
туры погибли.

В 1979 г. управление лесного хозяйства утвердило 
Временное руководство по проведению  лесовосстанови
тельны х работ в лесах  Горного А лтая, в котором даны 
основные реком ендации по наиболее оптимальным ти
пам культур в лесохозяйственн ы х подрайонах региона. 
Они служ ат основой д л я  предприятий. Культуры выса
ж иваю т в первую  очередь на свеж их вырубках всех дре
весны х пород, затем  на невозобновивш ихся лесосеках 
прош лых лет.

При проектировании учитываю т сохранивш ийся под
рост или характер  естественного возобновления. Выбор 
агротехники зависи т от типа леса. В кедровниках долго- 
мош никовы х, зеленом ош никовы х бадановы х типов леса 
горно-таеж ного  п ояса  создаю т чистые культуры кедра,
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вы саж ивая 2 ,5— 3,5 тыс. ш т ./га . П очву подготавливаю т 
бульдозерны ми площ адкам и ( 2 X 3  м ) или полосами (в з а 
висимости от крутизны  ск л о н а). Р асстоян и е м еж ду 
краям и площ адок и полос в ряд ах  — 2 м, м еж ду рядам и  
полос и площ адок 5 — 6 м. П осадка — 3-летним и сеян ц а
ми по бровкам  площ адок или полос через 0,7 м. Н а м икро
повы ш ениях м еж ду площ адкам и  при м алом ощ ны х поч
вах возм ож на посадка без предварительной подготов
ки почвы на трелевочны х полосах, м естах  верхних скл а
дов, у пней, сгнивш их валеж ин.

В кедровниках и пихтарн иках  разн отравн ы х папо
ротниковы х, ш ирокотравны х типов л еса  черневого п ояса  
о бязател ьн а п одготовка почвы как  вы ш еуказанны м  
способом, так  и без наруш ения верхнего слоя  почвы 
(хи м сп о со б о м ). Н а подготовленны е площ адки, число ко 
торы х составляет  250— 300 ш т ./га , ручным способом  
вы саж иваю т 7 — 15 сеянцев. П ри посадке и спользуется  
меч К олесова, а  на участках  с более мощ ны м плодород
ным слоем — зауж ен н ая  лопата.

У ход за  культурам и ручной или химический. Р аство 
ры гербицидов, в основном  сим азин  (10 к г /г а  д. в .),

УДК 630*434

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

С. П . В А С ЬК О В  (М арийский  ордена Д руж бы  народов 
политехнический институт им. М. Г орького)
Около 80 % сосновы х лесов  М арийской А С С Р возникло 
на гарях  или и спы тало воздействие низовы х пож аров, 
поэтому поиски наиболее ц елесообразн ы х способов их 
восстановления представляю т больш ой практический ин
терес.

Н аблю дения п оказали , что п ож ары  исклю чительно 
сильно влияю т на лесовозобновление. Н а опытном 
объекте площ адью  34,8 га  в кв. 107 Н олькинского лесн и 
чества У чебно-опы тного л есх о за  М арийского п олитехни
ческого института до п о ж ар а  1972 г. в сосновом  н асаж 
дении 30 лет  (культуры  с естественны м  возобновле
нием) деревьев на верш ине песчаного холм а (С. ли- 
ш айниково-брусничниковы й, IV класс бон и тета) насчи
ты валось 60 % ,  на сравнительно ровны х склонах 
(С. брусничниковый, I I — III классы  бон и тета) — 30 % . 
О стальную  площ адь (10 % ) зан им али  сосново-осиновы е 
и чистые осиновые куртины  по котловинам .

П осле беглого верхового п ож ара, вы звавш его п овреж 
дения надзем ной части всех деревьев, доля  белом ош ни- 
кового покрова на верш инах холм ов возросла до 70 % , 
на ровной м естности  и склонах  п оявился  многочислен
ный осиновый сам осев. В бы вш их котловинах уровень 
грунтовых вод п овы сился на 2,2 м, что привело к  образо
ванию небольш их озер  (глубиной 0,5— 2 м ) и болот. 
Не повреж денны е огнем котловины  остались зан яты е 
лесом. Ч ерез 5 лет  после пож ара в почве стало  больш е 
зольны х элементов, которы е доступны  дл я  возобновле
ния растений только в первы е годы.

О тметим, что до 1972 г. в течение J0  л ет  на участке 
выявлены  массовы е очаги майского хрущ а. Е ж егодны е 
п овреж дения личинками деревьев сосны  стали  причиной 
их гибели. Н а ровны х участках  и склонах, особенно 
северной экспозиции , личинок бы ло в 2— 2,5 р а за  меньш е 
и повреж дения не приводили к интенсивному и зреж и - 
ванию, полнота колебалась от 0,7 до 1,0 (на верш инах 
склонов она сн изи лась  до 0 ,4— 0 ,6 ). В котловинах 
повреж дения корней практически  не наблю дались.

вносят ранней весной с помощ ью  опры скивателей ОРП, 
О РР-1 или Л АГО, смонтированного на тракторе ТТ-4. 
О бъемы  хим ических м еханизированны х уходов пока не
велики (200— 250 га еж его д н о ), среднегодовой ж е объем 
ухода равен 2500— 2800 га. Д ополнения (около 20 % 
еж егодного  объем а п осадок) проводят весной или летом 
следую щ его года.

П риж иваем ость  культур первого и второго годов быва- ■ 
ет выш е плановой. Обычно уж е в 8-летнем возрасте 
их переводят в покры тую  лесом  площ адь с сохран
ностью  60— 80 % .

П осадочны й м атериал  выкапы ваю т весной с исполь
зованием  скобы  Н ВС -1,2, затем  сортирую т и увязы ваю т 
вручную. Н а автом аш ины  сеянц ы  загруж аю т, присы пая 
корневую  систем у снегом  (без предварительной при
ко п к и ), затем  их помещ аю т в снеж ники, устроенные 
в зимний период вблизи лесокультурны х площ адей, где 
хран ят  в течение 2— 3 недель до м ом ента посадки. 
Очень важ но не упустить срок выкопки, поскольку че
рез 3 — 4 дня после оттаиван ия почвы кедр трогается 
в рост.

ЛЕСА НА ГАРЯХ

О пытные культуры  создавали  в трех вариантах.
В первом обгоревш ие экзем п ляры  на второй — третий 

год после п ож ара  сплош ь вырубали, затем  корчевали 
пни (ш ирина полосной расчистки  — 3, нераскорчеван- 
ной части  м еж ду ними — 9 м ) . Весной 1977 г. с по
мощ ью  лесопосадочной маш ины конструкции Учебно
опытного л есх о за  М П И  по полосам  одновременно вы
саж ивали  два ряда 2-летних сеянцев с размещ ением
1,25X 0,6  м (2,9 тыс. ш т ./г а ) . П риж иваем ость растений 
осенью  — 97,4 % . В нераскорчеванной полосе естествен
ное возобновление сосны , березы  и осины в возрасте
1— 2 лет  составляло  до 300 ш т ./га , а  по учету 1981 —
1982 гг.— соответственно 800, 1000 и 2500 ш т./га . Осина 
уж е п отеряла ж изнеспособность. Бы строе возобновление 
гари и п ри н ятая  густота сосны  на раскорчеванной части 
привели к раннем у смы канию  культур (к  1981 г .), при 
этом  они в 2— 3 р аза  м еньш е повреж дались вредите
лям и, чем молодой самосев. П реобладали побеговыоны 
(почковый, см олевщ и к), личинки хрущ а (3 — 4 ш т ./м 2) 
стали  п ояв л яться  в 1982 г. (через 9 лет после п ож ара). 
И з болезней  встречались обы кновенное и снеж ное шютте, 
сосновы й вертун.

Во втором  варианте культуры создавали  по сплош! 
раскорчеванной площ ади посадкой 2-летних сеянцев 
сосны  так ж е с использованием  лесопосадочной маш и
ны У чебно-опы тного лесхоза . Они сомкнулись в рядах 
такж е в 1981 г. О днако сам осева сосны и лиственной 
примеси явно недостаточно. Здесь  наблю дался меньший 
отпад деревцев от майского хрущ а, несколько больший — 
от побеговью нов. С одерж ание гумуса было в 3— 4 раза 
м еньш е, чем в первом варианте. Х воя темного цвета. 
И з-за  сплош ной раскорчевки производство лесных куль
тур затян ул ось  до 10 лет.

В третьем  варианте (производственны е посадки на га
рях К уярского  м ехл есхоза) обгорелые деревья не убира
ли. Почву ры хлили двухотвальны м плугом П К Л -70. 
П олучены отрицательны е результаты  (см. таблицу).

Н аблю дения за  возобновлением  леса на гарях  позво
ляю т сделать следую щ ие выводы.
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Рост культур и самосева на гарях, восстановленных различными 
способами (по данным 1982 г.)

Ва
ри
ант

Год
соз

дания
куль
тур

Разме
щение 
поса

дочных 
мест, м

Нср'
м

Сох
ран
ность
куль
тур,
%

Количество, шт./га

куль
тур

сосны

самосева

сосны бе
резы осины

1 1975 1,25X0,6 3,5 92 4500 300 500 700
4,5X 0,6

2 1976 2X 2; 5X0,6 2,8 73 5400 100 200 300
3 1978 3X3; 5X0,7 0,5 63 2770 130 100 380

Культуры  сосны, созданны е в первы е 3 — 5 лет  после 
пож ара, лучш е сохран яю тся  и м еньш е п овреж даю тся  вре
дителям и  и болезням и.

Залож енн ы е ж е через 5 — 6 лет  после п ож ара при по
лосной обработке почвы с разм ещ ением  2 — 2,5 X 0 ,6  м 
оказали сь  неустойчивыми (сохран н ость  в 3— 4-летнем

возрасте  уменьш илась до 40— 50 % ) . О сновная причи
на — патологический отпад, вы званны й сильным повреж 
дением  корней личинкам и майского хруща.

П редварительны е расчеты  показали , что наиболее 
эконом ичен  первый способ созд ани я  культур: расходы 
(без учета н акладны х) не превы ш али 125 руб./га . 
И скусственны е посадки сохранились практически пол
ностью  и сомкнулись в рядах . Во втором варианте 
затраты  с учетом сплош ной раскорчевки достигли 
375 руб. У частки  превратились в очаги майского хруща. 
С м ы кание в лучш ем случае произойдет за  счет разви
ваю щ егося сам осева, но значительно п озж е. Самосев 
сосны  и порослевое возобновление, появивш иеся на
2 — 5-й год после п ож ара, составляю т 20— 40 % ж и зн е
способны х деревьев, а в третьем  варианте (без корчев
ки) — 70 %.  П оэтом у перспективные экзем пляры
естественного  п роисхож ден ия при рубках ухода следует 
сохранять.

УДК 630*181.522:674.031.623.23

О ПЛОДОНОШЕНИИ о си н ы

М. А. Д А Н И Л И Н  ( С ибТ И )

П лодонош ение осины  до сих пор 
изучено слабо. С чи тается  [1, 4 ] , что 
оно бы вает еж егодно, но данны х 
наблю дений на постоянны х проб
ных площ адях  при этом  не при
водится.

Н аш и наблю дения проведены  в 
* л есах  К расноярского  учебно-опы т

ного лесхоза , находящ егося  в зап ад 
ной части отрогов Восточного С ая- 
на. Залож ены  постоянны е пробные 
площ ади в осинниках корнеотп ры с
кового  происхож дения: п ять  —
С м уж ским и  особям и и девять  — 
с ж енски м и  (см . таблицу).

О сина — порода двудом ная. 
Р азм н о ж аясь  корневыми отп ры ска
ми, она образует куртины, со сто я 
щ ие из м уж ских  и ж енски х деревь
ев. У тех и других цветки собраны 
в сереж ки  прим ерно одинаковы х 
разм еров  (20 с м ) , которы е разви 
ваю тся из плодовы х почек, ф орм и 

рую щ ихся на концах побегов по
следнего года. У м уж ских  особей 
сереж ки  опадаю т через 1—2 дня 
п осле созревани я пы льников, у ж е н 
ских  сем ена созреваю т через 5 —
6 недель после ц ветения, а к этому 
врем ени л и стья  достигаю т норм аль
ны х разм еров. П осле распускания 
листьев  степень плодонош ения д е 
ревьев с ж енским и  сереж кам и  у ста 
новить трудно, так  как цвет сер е
ж ек  и листьев  одинаков.

О сина цветет до расп ускан и я л и 
стьев, поэтом у для  оценки ее плодо
нош ения м ож но и спользовать  отн о
сительны й м етод [2, 3 ]. У каж ем , 
что 6 -балльн ая  ш кала, р азраб отан 
н ая  Е. П. П роказины м  [3 ] , в при
менении к осине о к азал ась  слож ной, 
и нами использована 4-балльная:
0 — плодонош ение отсутствует;
1 — слабое (на дереве 10—-15 сер е
ж е к ) ; 2 — среднее (и м еется  зн а 
чительное количество веток без с е 

Таксаипонная характеристика древостоев (тип леса — осинник разнотравный)

№
пр.
пл.

П ол  (М  — 
м у ж ск о й , 

Ж  — ж е н 
ск и й , См —  
см еш ан н ы й )

С остав

С р ед н и е

Б он и 
тет

П о л 
н ота

З а 
п ас,

м 3/г а

Ч и сл о  
д ер ев ь ев  

осины  
на п р о б е

в о з 
р аст ,
л ет

н,
м

Д,
см

1 М 100 с 46 20,6 19,6 I 0,62 185 150
2 м 60сЗС1Б 51 21,0 20,9 I 0,63 240 115
3 ж бОсЗБ 1C 53 19,8 18,0 11 0,71 210 150
4 ж ЮОс 55 21,3 25,8 II 0,82 280 125
5 м ЮОс +  Б 48 18,0 17,0 II 0,72 170 160
6 ж 70с2Б1С 35 15,0 14,3 II 0,63 120 139
7 ж 60с2С2Б 39 18,5 17,2 I 0,71 200 150
8 м 60с4Б 29 14,0 12,5 II 0,61 90 150
9 ж 80с2Б 38 15,5 16,0 I 0,62 130 110

10 См 70сЗБ 47 19,5 17,0 II 0,73 170 150
11 ж 80с2С 42 20,3 17,1 I 0,62 140 150
12 ж 70с2Б1С 50 22,7 20,3 I 0,81 230 100
13 ж 80с2Б 31 14,0 11,3 II 0,72 100 182
14 м ЮОс г  Б 48 22,5 20,0 I 0,71 205 183

р еж ек ); 3 — хорош ее (на всех вет
ках  сер еж ки ).

В больш инстве случаев плодоно
ш ение было неодинаковым. Н апри
мер, на пр. пл. 11 оно не отмечено 
ни у одного и з деревьев в 1971, 1973 
и 1978 гг., а  на пр. пл. 7 — в 1972 
и 1973 гг. При оценке плодонош е
ния осины  ж енской  самый высокий 
средний балл (2,56) заф иксирован 
в 1969, 1970, 1974, 1975 и 1978 гг. 
на пр. пл. 3, самы й низкий (1,69) — 
на пр. пл. 11 (в последнем случае 
все деревья плодоносили или хоро
шо, или совсем  плохо, в то время 
как  в других древостоях наблю да
лась  больш ая индивидуальность по 
этом у п ри зн аку ).

П оскольку изучаемые древостой 
вегетативного происхож дения (на
следственны е особенности переда
ю тся  без и зм ен ен и я), трудно объ
ясн и ть  различную  интенсивность 
плодонош ения в одном году в од
нородном  насаж дении. Более того, 
нередко деревья с более развитыми 
кроной и стволом  на протяж ении 
нескольких лет плодоносили хуж е 
экзем п ляров, имею щ их меньшие 
соответствую щ ие показатели . В це
лом  ж е  по установленному сред
нему баллу мож но считать, что
3 года подряд (1971 — 1973) осина 
плодоносила слабо, затем  4 (1974— 
1977) — хорош о.

И звестно, что при оптимальных 
условиях м естопроизрастания чис
ленное соотнош ение м уж ских и 
ж енски х особей близко к единице. 
В одинаковы х условиях цветочные 
почки у первых трогаю тся в рост 
на 1— 3 дн я  раньш е, что обеспечи
вает опыление при благоприятны х
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погодных условиях. В ыявлено, что 
цветение м уж ских особей в преде
лах  одного древостоя так ж е неоди
наково, хотя  его интенсивность в 
среднем выше, чем у деревьев с 
ж енским и сереж кам и.

Т аким  образом , у осины , как  и 
у других древесны х пород, обильны е 
урож аи семян бываю т не еж егодно; 
строгой периодичности за  10-летний 
период не отмечено. В отдельны х

куртинах плодонош ение м ож ет пол
ностью  отсутствовать или, цаоборот, 
наблю даться 2 — 3 года подряд. 
Т акой  ж е индивидуальностью  обла
даю т и отдельны е деревья.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Гулисаш вили В. 3 . В егетатив

ное разм н ож ени е осины  (записки  
Л есной опы тной стан ц и и ). Л., 1928.
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еж егодны х систем атических наблю
дений над плодонош ением древес
ных пород ВСНХ. М., 1930.

3. Проказин Е. П. П рогноз уро
ж а я  ж елудей дуба в объемны х по
к азател я х .— Л есное хозяйство, 
1953, №  7.

4. Яблоков А. С. Воспитание и 
разведение здоровой осины. М., 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

УДК 634.745

КАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

М. И. БЛИЕВ (К абардино- 
Балкарская зональная 
опытная станция садоводства)

С амой разн ообразн ой  ягодой и зо 
билует осенний лес, пока щ едро 
греет солнце и дни сто ят  ясны е. 
А повеет первы й предвестник зи 
мы — холодны й северны й ветер, 
посеребрит поникш ие травы  утрен 
ний зам орозок, и не везде встре
тиш ь лесное лаком ство. Л иш ь где- 
нибудь на опуш ке привлечет вним а
ние яркая  калина с отяж елевш им и 
кистям и ягод.

Это дерево красиво и в пору ве
сеннего цветения — празднично уб
ранное н еж н о-зелен ы м и  листьям и  и 
зеленовато-крем овы м и зонтикам и 
цветов. И здавна народ видит в кали 
не символ девичьей красоты  и пре
лести. С лю бовью  воспел ее вели
кий украинский поэт Т арас  Гри
горьевич Ш евченко.

К алина — кустарник высотой
1,5— 4 м, цветет с м ая  по ию ль в 
зависим ости  от клим атических  ус
ловий и м естоп роизрастани я. У ро
ж аи еж егодны е и, как правило, 
обильные. П лоды сочны е, к раси 
вые — так  и п росятся  в рот, но 
попробовавш ий их мало обрадует
ся — слиш ком кислы е, горчат, п ах 
нут валерианой и эф и ром . Н е зр я , 
видно, придумано: «Х валила себя  
калина, что с медом хорош а». Д а 
и скептики уверяю т: «Н е бы вать к а 
лине малиной». О днако с первым 
морозом  ее вкус м ен яется  к лучш е
му — горечь пропадает, кислота см е
н яется  сладостью . П равда, ум елая 
хозяйка м ож ет и до наступления 
морозов приготовить из нее варенье, 
м арм елад или пастилу и уж  непре
менно пироги-калинники.

Люди охотно ели ягоды  калины

задолго до того, как узнали, что 
при этом  поглощ аю т танниды , са 
хар  и витамин С. С таринная  н а
родн ая  м едицина п ередала совре
менной ф арм акопее так ж е кору, 
водный отвар суш еных цветков и 
листьев. К стати , кора, обладаю щ ая 
хорош ими кровоостанавливаю щ им и 
свойствами, 7 0 — 80 лет н азад  бы ла 
предм етом  им порта в Россию . В д о 
револю ционное время никого не 
интересовали  лесны е растительны е 
ресурсы  в своей стране; К анаде ж е 
платили золотом  за  кору калины  
сливолистной — близкой  родствен
ницы наш ей обы кновенной.

П рирода щ едро разбросала кали 
ну почти по всему миру: аром ат
ная  растет  в Я понии и на Ф илип
пинах, голая  — в Ю ж ной А мерике, 
ж естк ая  — на К анарски х  остро
вах, лавроли стная , опуш енная и дру
гие — в Северной А мерике, обы к
новенная — на К авказе .

К алина — порода лесной и л есо 
степной зон, в степи встречается  
только  по долинам  рек. В составе 
подлеска растет рассеянно, в ув
лаж н ен н ы х лиственны х и см еш ан 
ных лесах  — преим ущ ественно на 
опуш ках, п олян ах , в кустарниковы х 
заросл ях , чисты х не образует.

П родуктивность ее в р азр еж ен 
ных лиственны х лесах  низкогорий 
европейской  части С С С Р достигает
3— 4 кг с куста. Н а У краине е ж е 
годно м ож но  заготовл ять  десятки  
тонн ягод, в Зап адн ой  С ибири запас 
ориентировочно определен  в 
10 тыс. т, на северо-восточном  Ал
тае — около 400 ̂ т.

П лоды  калины  содерж ат инверт- 
ный сахар  (до 32 % ) ,  дубильные 
вещ ества (до 3 % ) , и зовалериано- 
вую, уксусную  и аскорбиновую  кис

лоты , семена — ж ирное масло 
(21 % ).

Кору вместе с цветами и плода
ми употребляю т в ветеринарии для 
лечения ящ ура крупного рогатого 
скота. Е ж егодн ая  потребность в 
ней — около 10 т, но только в лесах 
Украины  м ож но получать несколько 
тонн. В составе этого ценного 
сы рья им еется см ола (около 6,5 % ) , . 
которая содерж ит органические кис
лоты (муравьиную , уксусную, изо- 
валериановую , каириновую , капри- 
ловую, масляную , линолевую , церо- 
тиновую, пальм итиновую ), систо- 
стеролин, систостерин, мирицило- 
вый спирт, дубильные вещ ества 
(прим ерно 2 % ) ,  ф лобаф ены  и гли- 
кози д  вибурлин.

К алина р азм н ож ается  семенами, 
черенками, отводками. К абардино- 
Б ал карская  зон альная  опытная 
стан ци я садоводства весной 1982 г. 
начала проводить опыты с калиной 
обы кновенной, ее лучш ими ф орм а
ми, произрастаю щ им и в окрестно
стях  г. Н альчика. И спользование 
сем ян  и черенков не дало эф ф екта . 
Н аилучш ие результаты  получены 
при укладке однолетних побегов в 
горизонтальное полож ение.

П реж де всего был выделен специ
альны й участок — маточник. Почву 
подготовили заблаговрем енно: внес
ли органические удобрения (пере
гной) — 50 т /г а ,  затем  прорых- 
лили на глубину 8— 10 см. Р асте
ния саж али  по схем е 2,5 X 1 ,5  м. 
При таком  разм ещ ении посадочных 
мест м еж дурядья  легко обработать 
малогабаритны м трактором . Х оро
шие приж иваем ость и рост отм е
чены у крупномерного посадочного 
материала. С разу после посадки его 
срезали  на 2 — 3 см от поверхности. 
Задача первого года — добиться
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максим ального прироста побегов. 
Д ля этого нужно строго соблю дать 
агротехнику ухода (полив, ры хление 
почвы, удобрение).

О сенью  (ноябрь) или весной 
(ап рель) вдоль ряда вы капы вали 
транш ею  глубиной 8 — 10 см, направ
л яли  в нее отводки и приш пили- 

“  вали проволочной ш пилькой к дну 
бороздки, укрывали ры хлой в л аж 
ной почвой, оставляя  откры ты ми 
только две-три  почки для продол
ж ения роста. З а  вегетацию  на них

появляли сь новые побеги. Чтобы  
они лучш е укоренялись, по дости 
ж ении отводками высоты  10— 15 см 
проводили первое окучивание и од
новременно прополку и ры хление 
меж дурядий. По мере роста побегов 
в течение лета  окучивание повто
ряли дваж ды , м еж дурядья  содер
ж али  в ры хлом  и чистом от сор
няков состоянии. Заготовляли  от
водки осенью , после листопада.

В опы тах вы явлена различная 
п обегообразовательная  способность 
маточны х кустов калины. М акси

мальное число отводков на одном 
кусте было 20, минимальное — 6, 
в среднем  — 10; длина и диаметр 
укоренивш ихся — соответственно 
46 см и 11 мм. Всего за год их 
получено более 26660 ш т./га.

Т аким  образом , при окультурива
нии и разм нож ении калины особое 
внимание нужно уделять отбору луч
ших форм. Разм нож ение ее семена
ми и черенками м алоэф ф ективно, 
хорош ие результаты  дает горизон
тальная  укладка однолетних по
бегов.

УДК 634.7

О СБОРЕ ДИКОРАСТУЩИХ

Ю . М. М У РА ТО В ,
В. Д . П Е Т Р Е Н К О  (К р асн о яр ск о е  
отделение В Н И И О За)

П родовольственная програм м а ори
ентирует на более эф ф ективное 
и спользование лесны х ресурсов, 
увеличение объем ов заготовок дико
растущ их ягод, плодов, грибов, оре
хов. Этим об ъ я сн я ется  возрастаю - 

tiU.ee внимание к вы яснению  усло
вий сбора продуктов побочного 
пользования лесом , организации 
службы  прогнозирования урож ая.

Больш им богатством  расти тель
ного сы рья располагаю т лесны е и 
лесостепны е районы С ибири и Д ал ь 
него Востока, однако ввиду острого 
н едостатка здесь рабочей силы, 
транспортны х магистралей , отсутст
вия плодоперерабаты ваю щ их пред
приятий проблема вовлечения в обо
рот природной кладовой остается  
достаточно острой.

Р еализаци я плана заготовок ди ко
растущ их, как известно, главным 
образом  зависит от социально
хозяйствен ны х условий, континген
та и числа сборщ иков, организации 
труда. Д ля вы яснения подобных 
вопросов в К урагинском , М анском 
и Т аш ты пском  районах К расн ояр 
ского края (здесь сосредоточена 
зн ачи тельная  часть ресурсов ди ко
растущ их) проведено ан кети рова
ние по ф орм е, разработанной  
В Н И И О зом  (28 вопросов). Р азо - 

^  слано более 900 анкет. П ервичный 
возврат инф ормации в среднем со 
ставил 25,6, после напоминаний 
(через м есяц ) — 34,7 %.

У становлено, что по возрасту 
сборщ ики распределялись следую 
щим образом : до 20 лет — 7,2 % , 
2 0 — 29 — 15,1 % , 30— 39 — 15,8 % , 
4 0 — 49 — 26,6 % , 50— 54 — 18 % , 
5 5 — 59 — 10,8 % , 60 лет и старш е —

6,5 % . К ак  видно, сборщ иков в воз
расте от 50 до 60 лет больш е, чем 
до 30. О сновную  группу составили  
лица 4 0 — 54 лет, что м ож но о б ъ я с 
нить присущ ими им вы соким п рои з
водственным опы том  и хорош ей 
ф изической  подготовкой, служ ащ и 
ми важ нейш ими качественны м и по
к азателям и  промысловика.

В сборе в основном  участвовали 
местные ж ители  (76 % их п рож и 
вало в селах и поселках на тер 
ритории п ром хозов и л есх о зо в ). 
П реобладали рабочие пром ы ш лен
ных предприятий (41,9 % ) , вторая 
по величине группа (23,5  % ) —
рабочие различны х хозяй ств  (бон
дари, пчеловоды, ш оф еры  и т. д .) , 
третья  — пенсионеры  ( 1 4 , 7 % )  и 
четвертая — И Т Р  (11,8 % ) .

Н аличие транспорта — один из 
главны х ф акторов, способствую щ их 
успеху в сборе дикорастущ их, так 
как их заготовка ведется на значи
тельны х расстоян и ях  (до 100 км) 
от  м еста ж ительства  (в среднем
17,9 км) .  В основном  использую тся 
мотоциклы  (45 % ) и автомобили 
(25  % ) ,  как правило, личные. М но
гие (26  % ) добираю тся до пром ы с
ловы х участков пеш ком; 70 % пред
почитаю т вести промы сел группой 
(2 — 5 человек), состоящ ей  из род
ственников или знаком ы х. П риемка 
и расчеты  за сданную  продукцию  
в больш инстве случаев ведутся свое
временно (92,9 % полож ительны х 
о тв ето в ); 93 % опрош енны х удов
летворены  сущ ествую щ ими заго 
товительны м и ценами на дикорасту
щие.

О ценивая мотивы  участия в про
мы сле, сборщ ики в первую очередь 
указы ваю т на ж елан и е обеспечить 
лесны м и дарам и семью . При обиль
ном, хорош ем и среднем  урож ае 
часть продукции сд ается  государ

ству для  получения дополнительного 
заработка. Многим опрошенным 
нравится бы вать в лесу, заним аться 
сбором ягод, грибов и лекарствен
ных растений, общ аясь тем самым 
с природой. Ф актор возмож ности 
приобретения деф ицитны х товаров 
при сдаче дикорастущ их большин
ство промысловиков поставило на 
последнее или предпоследнее мес
то, что, по-видимому, объясняется 
недостаточны м развитием  встреч
ной торговли в регионе.

В среднем величина дохода от 
промы сла, продолж аю щ егося
13,3 рабочих дня, составляет 
177 руб., или 8,4 % среднегодо
вого заработка сборщ ика. Средние 
затраты  63,7 руб., а при использо
вании лесного автотранспорта —
81,5 руб.

Т аким  образом , итоги анкетного 
опроса, проведенного в ю жных 
районах К расноярского края, по
казали , что успеш ный сбор дико
растущ их обеспечивается при хоро
ш ем и обильном урож ае, благо
приятны х погодны х условиях и на
личии транспортны х средств. Боль
ш инство промы словиков считает, 
что заготовки  в значительной степе
ни стимулирует организация прием
ных пунктов непосредственно в 
угодьях (это  ж е мнение вы сказы 
валось в результате анкетного оп
роса сборщ иков дикорастущ их ягод 
в К ировской обл., проведенного 
лабораторией  растительны х ресур
сов В Н И И О За в 1983 г.).

В дальнейш ем важ но соверш енст
вовать организацию  промысла дико
растущ их, постоянно стимулировать 
труд сборщ иков с тем, чтобы они 
сдавали больш ую  часть продукции 
в промы словы е хозяйства  и загот
конторы.
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УДК 630*282.2

ДУБ ИЗМЕНЧИВЫЙ — ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОБКОНОС

Д . А. Г Л О Б А -М И Х А Й Л Е Н К О

П овы ш ение продуктивности л есо х о 
зяйственного производства предус
матривает введение в лесны е куль
туры бы строрастущ их и хо зяй ств ен 
но ценных древесны х пород. Одним 
из них я вл яется  дуб изменчивы й, 
даю щ ий ценную  древесину и важ ное 
сы рье — пробку.

В последние д есяти лети я  многие 
страны  изучаю т возм ож ность  со з
дан и я собственной базы  пробконо- 
сов, дл я  чего интродуцирую т дуб 
пробковый и др. Н ами ещ е в 1957 г. 
впервые в практике мирового л есо 
разведен ия начато испы тание дуба 
изменчивого как промы ш ленного 
пробконоса вне пределов его есте
ственного ареала. Бы ла устан овле
на перспективность его интродук
ции в ю жные районы  страны , и 
вот уж е несколько лет он успеш но 
вы ращ ивается на Ч ерном орском  по
береж ье К авказа.

Дуб изменчивы й (Q uercus varia-

bilis Bl.) — листопадное, бы стро
растущ ее дерево. Его естественны й 
ареал  — восточная А зия. В наш ей 
стране он и спы ты вался на Ч ерно
м орском  побереж ье и С еверном 
К авказе , в Закарп атье  и на юге 
У краины . Л учш ее развити е отм е
чено на Ч ерном орском  побереж ье, 
где по скорости  роста он превос
ходит местны е древесны е породы и 
многие бы строрастущ ие листоп ад
ные экзоты . Н а характерны х для  
К авк аза  буры х горно-лесны х поч
вах к 20 годам доти гает 15— 17 м 
и более. В Закарп атье  и районе 
М айкопа рост м енее интенсивен, 
но и зд есь  этот  вид м ож ет бы ть 
отнесен  к бы строрастущ им , в Х арь
кове ж е и О рдж оникидзе он не
достаточно м орозостоек.

В условиях  К авк аза  с 14— 15-лет
него дерева м ож но получать 5 — 6 кг 
пробки, а при повторном  съем е 
(в 23 — 25 л ет) 13— 15 кг. Р езуль
таты  ан ал и за  показы ваю т, что по

основным парам етрам  она не хуже, 
чем у дуба пробкового. При срав- • 
нении образцов пробки первого и 
второго съем ов с деревьев дуба и з
менчивого, выросш их в К итае и на 
Ч ерном орском  побереж ье К авказа, 
выявлено, что в последнем случае 
она н арастает бы стрее.

Всего проведено ш есть съемов, 
и с каж ды м  разом  пробка отде
л ял ась  лучш е. При этом  второ
съ ем н ая  и последую щ ая нарастали 
бы стрее первоначальной. З а  8—
9 лет на метровом отрезке ствола 
ее образуется  5 — 6 кг.

Дуб изменчивы й устойчив к од
ной из самы х губительных болезней 
дуба пробкового — ф итоф торе, 
а  так ж е к мучнистой росе и дру
гим, в значительной степени по
вреж даю щ им многие виды древес
ных растений сем ейства буковых.

И спы тания в различны х геогра
ф ических районах и в камере с 
искусственны м климатом  показали, 
что он вы держ ивает кратковрем ен
ную минусовую  температуру до 25— 
30 °С, но в молодом возрасте и з-за  
задерж ки  ростовы х процессов до 
поздней осени повреж дается ран
ними осенними зам орозкам и. В м е
стах  с обильными снегопадами на 
него, особенно на ф ормы, сохраняю 
щие листья  в засохш ем  состоянии 
до весны следую щ его года, снег 
действует губительно, тогда как 
ф ормы , сбрасы ваю щ ие осенью  л и 
стья, хорош о его переносят.

У становлено, что дуб изменчивый 
варьирует не только по м орф оло
гическим особенностям , но и по 
важ ны м хозяйственны м  признакам , 
что свидетельствует о перспектив
ности селекции на выделение хо
зяйственно ценных ф орм  и расте
ний. Основной целью  проведенных 
нами селекционны х работ являлся 
отбор особей, обладаю щ их быстрым 
ростом  и высокой пробконосностью , 
устойчивых к неблагоприятны м 
ф акторам  среды. В насаж дени ях  бы
ли выделены деревья, превы ш аю 
щие по энергии роста и пробко- 
носности среднее дерево не менее , 
чем на 30 % . Особый интерес пред- ■ 
ставил экзем п ляр , достигш ий к 
24 годам диам етра 52,8 см.

С ем енная плантация дуба и зм ен
чивого зал о ж ен а  путем прививки 
черенков, заготовленны х с самых

С ъем  пробки с дуба изменчивого
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продуктивны х деревьев. В качестве 
подвоя использованы  растен ия  дуба 
острейш его и изменчивого. У ж е на
2-й год некоторы е прививки зац ве
ли, а на 3-й образовали  ж елуди. 
О тдельны е деревца в возрасте 5 лет 
дали  по 200 ж елудей.

Разработан  эф ф ективны й  способ 
ускоренного вы ращ ивания сеянцев, 
позволяю щ ий уж е через 2 м есяца 
после посева заклады вать н а с а ж 
дения. Н а Ч ерном орском  побереж ье 
К авказа  посадка проводится в год

сбора ж елудей  в осенне-зим ний  
период, в более холодны х рай о
нах — весной следую щ его года. Этот 
способ, кроме того, сн и ж ает  стои 
м ость и увеличивает вы ход п оса
дочного м атериала.

Внедрение дуба изм енчивого дает 
возм ож ность  получить очень ценное 
сы рье. Р езультаты  расчетов и ф а к 
тические данны е п оказы ваю т, что 
еж егодны й эконом ический эф ф ек т  
с 1 га составляет  600— 800 руб.

О птимальны е условия для разведе
ния этой породы — на К авказе и 
юге Украины, в Закарп атье и пред
горных районах Кубани. Наиболее 
целесообразно его использовать для 
закладки  рекреационны х лесов, з а 
щ итны х и придорож ны х полос, 
поскольку эксплуатация (съем 
пробки) проводится без рубки, что 
позволяет  одновременно получать 
готовую  продукцию и сохран ять  все 
важ нейш ие функции леса.

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Л есничий О льш анского лесн ичест
ва Л уховицкого м ехл есхоза  М ос
ковского управления лесного х о 
зяй ства  Н иколай П етрович Ры ков 
более 16 лет трудится в отрасли. 
И все эти  годы прош ли именно 
здесь, в лесах  П одм осковья. О кон
чил он П равдинский лесной  тех
никум. Его лесничество  — лучш ее 
в л есхозе . У спех  не приш ел сам 
по себе, нем ало приш лось потру
ди ться , чтобы завоевать  первое 
м есто в социалистическом  сорев
новании. Завоевать  и не уступить 

^ н и к о м у .
За  О льш анским  лесничеством  

закреп лен о 9 ты с. га государствен
ного лесного ф онда, 60 % из них 
заним аю т хвойные. Чтобы  обес
печить свое предприятие сеянцам и  
и саж енцам и , в лесничестве зал о 
ж ен  питомник (0,5 га ), где вы 
ращ иваю т сосну, ель, лиственны е 
породы.

Е ж егодно рубками ухода и са 
нитарными охвачено 315 га. При 
этом  заготавливаю т до 5000 м 3 
древесины , используем ой на п рои з
водство товаров народного потреб
л ени я, выпуск тары , шпал, ш та
кетника.

Н иколай П етрович — опытный 
руководитель. Он хорош о пони
м ает, что дальнейш ая интен сиф и 
каци я лесного хозяй ства  требует 
внедрения в производство прогрес
сивны х технологий и максим альной 
м ехан и заци и  всех видов работ. 
Рубки ухода и посадка л еса  осу- 

.  щ ествляю тся  с помощ ью  м ех а
низмов. Т олько в одиннадцатой 
пяти летке в лесничестве посаж ено 
около 400 га лесов. П риж иваем ость 
вы сокая — 98 при плане 95 % .

Б ольш ое внимание уд ел я ется  
охране лесов  от пож аров и заго 
раний. К аж ды й  год в лесничестве 
закл ады вается  150 км м инерали

зированны х противопож арны х по
лос, строи тся  2 км лесны х дорог. 
П о инициативе Н иколая П етровича 
п остроена пож арн о-хи м и ческая  
стан ци я, оборудованная теплы ми 
стоянкам и  дл я  маш ин, м еханиче
ской м астерской , малой м ехани
зац ией  погрузо-разгрузочны х р а 
бот.

У рачительного х озяи н а  ничто 
не п ропадает зря . Д ля того чтобы 
полностью  и спользовать заготов
ленную  древесину, в лесничестве 
построен  деревообраб аты ваю щ ий  
цех, где наряду с товарам и народ
ного п отребления выпускаю т и по
гонаж ны е столярны е издели я — 
всего на сумму 170 тыс. руб., что 
составляет  102,5 % к плану.

К ом м унист Н. П. Рыков п остоян 
но зан и м ается  поиском  п рогрессив
ных ф орм  работы . Т ак, посове
товавш ись со своими лесоводам и, 
он приш ел к выводу о том , что

наиболее перспективная ф орма ор
ганизации и стимулирования тру
да — бригадная. Сегодня в лес
ничестве три бригады, две из них — 
комплексны е. Они заним аю тся руб
ками ухода, санитарны м и и вос
становлением  леса. Т ретья брига
да работает в деревообрабатываю 
щ ем цехе. С уваж ением  отзы вается 
Николай П етрович о помощнике 
лесничего коммунисте А. И. Сере- 
ж ечкине, м астере леса Н. Н. П о
пове, бригадирах — коммунисте, 
участнике Великой Отечественной 
войны Н. А. Земцове и С. А. Кра- 
косевиче, лесниках  К. В. Куликове 
и Б. В. Сурине. Вместе с ними он 
из года в год добивается высоких 
производственны х показателей  в 
соц и али сти ч еском  соревновании .

Свою лю бовь к лесу и его оби
тател ям  Н иколай Петрович пере
д ает  не только ребятам , членам 
ш кольного лесничества, но и свое
му сыну Виктору. У спеш но защ и 
тив диплом в М осковском лесотех
ническом институте, он приш ел р а 
ботать  в Л уховицкий мехлесхоз. 
Д и насти я  лесоводов Рыковых про
долж ается.

З а  образцовое руководство кол
лективом  лесничества и высокие 
дости ж ени я  в труде Н. П. Рыков 
награж ден  знакам и «За долголет
нюю и безупречную  службу в Го
сударственной лесной охране
СССР» /  X л е т / ,  «За сбереж ение 
и приум нож ение лесны х богатств 
РС Ф С Р» и победителя социалисти
ческого соревнования. Много лет 
п одряд п одтверж дает он почетное 
звание ударника коммунистического 
труда, награж ден  Почетной Гра
мотой М инлесхоза РС Ф С Р и Ц К  
проф сою за. За  проявленное му
ж ество  при спасении лесов удо
стоен  двух медалей «За отвагу на 
пож аре».
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Х Р О Н И К А

ВСЕСОЮ ЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕКРЕАЦИОННОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕСОВ

В мае 1985 г. на В Д Н Х  С С С Р
Государственны м ком итетом  С С С Р 
по лесному хозяйству  проведено 
Всесою зное совещ ание, п освящ ен 
ное проблемам  рекреационного л е 
сопользования. В его работе при
няли участие ответственны е работ
ники Ц К  К П С С , М Г К  К П С С , 
СМ РС Ф С Р, Г ослесхоза  С С С Р, 
М инлесхоза Р С Ф С Р , Ц П  Н ТО  л е с 
ной промы ш ленности и лесного хо 
зяйства, руководители и сотрудни
ки научно-исследовательских и нсти 
тутов, вузов, производственны х о б ъ 
единений и предприятий.

Совещ ание откры л зам ести тель 
председателя Г ослесхоза  С С С Р 
Б. Д. О тставнов.

П арти я и П равительство придаю т 
больш ое значение вопросам охраны , 
рационального использования и вос
производства природны х ресурсов, 
укрепления здоровья и обеспечения 
благоприятны х условий труда, бы та 
и отды ха советских лю дей. Об этом  
свидетельствую т многочисленны е 
директивны е документы , реш ения 
XXVI  съ езд а  К П С С .

В настоящ ее врем я особую  акту
альность приобретаю т п риродоох
ранные, социальны е и экон ом и 
ческие проблемы , связан н ы е с ин
тенсивны м развитием  рекреаци он 
ного лесоп ользован ия. П ребы вание 
в лесу больш ого числа лю дей не
редко вы зы вает деградацию  лесны х 
экосистем , что ведет к сниж ению  
санитарно-гигиенических, водо
охранны х и почвозащ итны х ф у н к 
ций. Вместе с тем  ш ирокое исполь
зование леса для  отды ха — необ
ходимое условие дл я  восстановле
ния сил и здоровья человека, по
выш ения трудового п отенциала на
шего общ ества. П оэтому сохран е
ние насаж дений  при интенсивны х 
рекреационны х нагрузках  на них — 
одна из важ нейш их задач, стоящ их

перед наукой и практикой  ведения 
лесного хозяйства.

В рекреационны х ц елях  исполь
зую тся  практически  все доступные 
населению  лесны е территории, но 
первостепенное значение для отды 
ха имею т леса  зелены х зон, л есо 
парки, городские и курортны е леса, 
природны е национальны е парки. 
О сновное место среди них принад
л еж и т  зелены м  зонам  вокруг горо
дов и других населенны х пунктов. 
И м енно они особенно нуж даю тся в 
организации  ■ территорий, благоу
стройстве м ест м ассового отды ха, 
разработке и внедрении научно 
обоснованны х м етодов ведения х о 
зяйства.

П ребы вание в не подготовленном  
для  м ассового отды ха лесу  боль
шого числа лю дей н еизбеж н о при
водит к значительном у экологичес
кому ущербу. В результате р екреа
ционного воздействия происходит 
ухудш ение качественного состоян и я  
лесов, сн и ж ается  их ж изн еустой - 
чивость, а при чрезм ерно вы соких 
нагрузках  наступает деградац и я  на
саж дений . К ак правило, деградация 
наблю дается вблизи городской з а 
стройки  и по берегам  водоемов, т. е. 
в тех  лесах , которы е имею т не тол ь
ко особую  рекреационную  ценность, 
но и исклю чительно больш ое средо
защ итное значение. Д еградирую щ ие 
древостой в значительной мере утра
чивают свои санитарно-гигиениче
ские и оздоровительны е свойства, 
сн и ж ается  так ж е и их общ ая про
дуктивность. О собое значение при
обретает изучение природоохран
ных аспектов и поиск на этой  основе 
эф ф екти вн ы х  мер по п редотвращ е
нию все усиливаю щ егося отри ц а
тельного вли яни я рекреации на лес.

Рекреационное лесопользование 
приняло небы валы й р азм ах  и рас
пространилось на огромны е терри 

тории — это  и пригородные на
саж ден ия, и насаж дения отдален
ных, пока м алообж иты х районов. 
Д ля лесов, активно используемых 
для отды ха, нужны иные принципы 
и методы ведения хозяйства, особые 
ф ормы  организации территории и 
ж есткий  контроль за  соблюдением 
установленного реж има. Л есохозяй 
ственные м ероприятия здесь долж 
ны бы ть направлены , в первую оче
редь, на ф орм ирование в местах мас
сового отды ха устойчивых древо
стоев, в то ж е время разнообраз-^ 
ных по составу и структуре, ж иво
писных.

Больш ое внимание в рекреацион
ных лесах  надо уделять культуре 
ведения хозяйства . Н епреложным 
правилом для  лю бого лесохозяй 
ственного подразделения должно 
стать  поддерж ание в надлежащ ем 
состоянии дорог и просек, бере
гов водоемов, опушек, т. е. всех 
основных мест сосредоточения от
ды хаю щ их. При комплексном бла
гоустройстве, квалифицированном 
уходе за  насаж дениям и и правиль
но организованной охране лес почти 
не страдает от присутствия больш о
го числа отды хаю щ их.

Н еобходимо в кратчайш ие сроки 
упорядочить рекреационное исполь
зование лесов зелены х зон и лесо
парков. К участию  в такой работе 
следует шире привлекать общ ест
венность, преж де всего молодежь. 
Опыт организации и проведения^ 
лесны х субботников уж е имеется.

Злободневность реш ения этих за 
дач расп ространяется  не только на 
традиционны е районы отдыха. Уже 
сейчас надо предвидеть взрыв неор
ганизованной лесной рекреации в 
Сибири, на Д альнем  Востоке и дру
гих отдаленны х районах. Своевре
менная организация там специаль
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ных марш рутов, баз, кем пингов — 
единственны й ф актор , сдерж и ваю 
щий развитие неорганизованного 
туризм а, которы й с точки зрен ия о х 
раны л еса  в этих районах особенно 
опасен. Больш ие задачи в реш ении 
важ ной государственной проблемы 
«лес и рекреация» возлагаю тся  на 
работников науки: лесоводов, э к о 
логов, биологов, географ ов, соц ио
логов, экономистов.

На совещ ании рассм отрен  ш иро
кий круг вопросов, связан н ы х с ор
ганизацией  рекреационного л есо 
пользования в С С С Р, влиянием  рек
реации на лесны е экосистем ы  и его 
диагностикой, организацией  и веде
нием хозяйства  в н асаж д ени ях , 
предназначенны х для  отды ха.

О рекреационном л есоп ользова
нии в РС Ф С Р расск азал  зам . м и
нистра лесного хозяй ства  РС Ф С Р 
Р. В. Бобров, о соврем енны х проб
лем ах  рекреационного лесоп оль
зован и я  — зав. отделом  Л аб орато 
рии лесоведения АН С С С Р Л. П. Ры - 
син, о рекреационном  л есоп ользо
вании в равнинны х лесах  У С С Р — 
директор У крН И И Л Х А  П. С. П а
стернак. С докладом  «Опыт рекреа
ционного лесоп ользован ия в Э стон
ской С СР» выступил М. М. Маргус 
(зам . директора Э стонского Н ИИ  
лесного хозяйства  и охраны  при- 

^ р о д ы ) ,  «Э кономическое обеспечение 
рекреационного лесоп ользо 
вания» — А. И. Т арасов  (ст. н. с. 
Гумистанского зап овед н и ка), «Р ек 
реационное лесопользование в З а 
падной Сибири» — В. И. Таран 
(зав . отделом Ц ентрального ботани
ческого сада СО АН С С С Р ), «Д ей
ствие рекреации на лесны е экоси 
стемы» — Э. А. Репш ас (ст. н. с. 
Л и тН И И Л Х а), «Н екоторы е резуль
таты  изучения изменений во врем е
ни хода роста сосновы х н асаж д е
ний, интенсивно используем ы х для 
отды ха» — И. В. Эмсис (мл. н. с. 
НПО «С илава»), «Ф ормирование 
лесны х насаж дений рекреационного 
назначения и повы ш ение их устой
чивости» — В. Т. Н иколаенко 
(зам . директора института «Сою з- 
гип ролесхоз»), «Опыт работы  в рек
реационны х лесах М осквы» — 
Ю. П. П ономаренко (зам . начальни
ка У правления лесопаркового хо
зяй ства  М осгори сполком а), «Р аз-

I работка систем  органи зац ион н о-хо
зяйственны х м ероприятий в лесах , 
выполняю щ их рекреационны е ф у н к 
ции» — Н. Н. Гусев (ст. инж енер 
ВО «Л есп роект»), «О рганизация 
рекреационного лесопользования в 
М оскворецком леспаркхозе»  —
В. Я. К урамш ин (директор М оскво
рецкого л есп ар кх о за ).

Всего заслуш ано 40 докладов. 
К роме того, было представлено 20 
стендовы х сообщ ений.

Совещ ание отметило, что благода
ря  исследованиям , которы е прово
д я тся  многими организациям и , д о 
статочно полно изучены  м ехан и зм  
воздействия рекреации на лес и и з
м енения, происходящ ие в лесны х 
экоси стем ах , разработаны  системы  
диагностических показателей  для 
определения степени их рекреа
ционной наруш енности. П олож и 
тельной оценки заслуж иваю т рабо
ты группы научно исследователь
ских учреж дений и лесны х опытных 
станций во главе с Л абораторией  
лесоведения АН С С С Р. В результа
те их вы явлены  тенденции в рекреа
ционном использовании лесов  р а з
личных регионов страны , п редлож е
на классиф и кац и я насаж дений , пред
назначенны х для  отды ха, дана х а 
рактеристика основных ком понен
тов л еса  в связи  с разны м и рек
реационны ми нагрузкам и. П одготав
ливаю тся рекомендации по оптим и
зации состава и структуры  древо
стоев, а так ж е систем а орган и за
ц ион н о-хозяйственн ы х м ероп ри я
тий при рекреационном  лесоп оль
зовании на зонально-типологиче- 
ской основе.

О тмечены успехи и в практике 
ведения хозяй ства на рекреацион
ных территориях. Все больш е вни
мания уделяется  природоохранны м 
аспектам  рекреационного лесоп оль
зования: контролю  за  соблю дением  
отды хаю щ ими установленного ре
ж им а, комплексному благоустрой 
ству активно посещ аем ы х участков 
леса, восстановлению  деградирую 
щ их насаж дений, пропаганде при
родоохранны х знаний среди отды 
хаю щ их.

О днако ещ е и м еется нем ало нере
ш енны х вопросов. Н ередким явл е
нием о стается  сти хий ность рекреа
ционного освоения и использования 
лесны х территорий. Не всегда осу
щ ествляется  долж ны й контроль за 
выполнением  посещ аю щ ими лес 
установленного реж им а п ользова
ния им. М ногие м еста м ассового 
отды ха недостаточно благоустрое
ны. И ногда инструктивны е, н орм а
тивные и прочие документы , про
ектны е разработки  и реш ения не 
имею т необходимого научного обос
нования.

В ц елях  соверш енствования рек
реационного лесоп ользован ия, по
выш ения эф ф ективности  научных 
исследований, проектны х р азр аб о 
ток и ведения хозяй ства  в рекреа
ционных лесах  совещ ание реш ило 
просить:

Государственный комитет СССР 
по науке и технике предусмотреть 
в XII пятилетке расш ирение науч
ных исследований по рекреацион
ной проблематике;

О тделение общ ей биологии АН 
С С С Р вклю чить в план исследова
ний программу «Разработка биоге- 
оценотических основ рационального 
природопользования», что будет 
способствовать развитию  исследо
ваний в этой области, повысит их 
целенаправленность и эф ф екти в
ность;

Гослесхозу СССР обратить особое 
внимание на необходимость внед
рения систем  ведения хозяйства 
в лесах  рекреационного назначе
ния, соверш енствования приемов и 
методов направленного ф ормиро
вания оптимального состава и струк
туры лесов в различных регионах 
страны , организационно-правовых 
основ рекреационного лесопользо
вания; реш ить вопрос о специаль
ном планировании и ф инансирова
нии работ по обеспечению  рекреа
ционного лесопользования (благо
устройство и охрана насаждений, 
повы ш ение их устойчивости и т. д .);

ВО «А гропромиздат» увеличить 
количество книг по различным ас 
пектам  рекреационного лесополь
зования и экологического воспита
ния населения.

С овещ ание решило:
считать первоочередной задачей 

на ближ айш ую  перспективу разра
ботку теоретических основ и мето
дики составления кадастра лесов, 
предназначенны х для рекреацион
ного использования; в целях обеспе
чения оперативного внедрения ре
зультатов научных исследований в 
практику ведения хозяйства в лесах 
рекреационного назначения завер
ш ить разработку научных тем со 
ставлением  необходимой норматив
но-технической документации;

в лесах, предназначенны х для от
ды ха, соверш енствовать хозяй ст
венную деятельность, рассматривая 
охрану их, благоустройство, лесо- 
водственные и биотехнические ме
роприятия как равноправные, со
ставляю щ ие единую  систему; при 
проектировании организации и веде
ния хозяйства  в лесах  предусмат
ривать меры по нейтрализации от
рицательного воздействия на них 
рекреаций;

отм етить полож ительны й опыт 
У правления лесопаркового хозяй 
ства М осгорисполкома в решении 
вопросов комплексного благоуст
ройства лесны х рекреационны х тер
риторий.

Работе совещ ания предш ествова
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ла п ресс-конф ерен ци я, проведенная 
в Государственном природном на
циональном парке «Л осиный ост
ров» с представителям и  печати, 
радио и телевидения. У частники со 
вещ ания с интересом  озн ак ом и 
лись в павильоне «Ц ветоводство и 
озеленение» ВДН Х  С С С Р с тем а
тической вы ставкой, посвящ енной 
проблемам рекреационного л есо 
п ользования. Среди экспонентов вы
ставки — Л аборатори я лесовед е
ния АН С С С Р, Л и тН И И Л X , Эст- 
Н И И Л Х О П , «С ою згипролесхоз», 
ВО «Л еспроект», У правление л есо 
паркового х о зяй ств а  М осгориспол- 
кома и его предприятия.

П редлож ены  следую щ ие р екреа
ционные объекты  для  экскурси он 

ного показа: М оскворецкий лесп арк- 
х оз (парк  им. XXI I  съ езд а  и 21-й 
квартал  Ю го-Западного  л есо п ар к а); 
Г осударственны й исторический з а 
поведник «Горки Л енинские»; лес- 
п аркхоз «Сокольники» (тропа здо
р о в ья ); Государственны й природ
ный национальны й парк «Лосиный 
остров» (благоустройство рекреа
ционной зоны ; прогулочны й м ар
ш рут; п олян а сказок ; биостанция: 
экологический м арш рут); Учинский 
л есп аркхоз (К л язьм и н ск ое  водо
хранилищ е; Б ухта  радости; благо
устройство  зон отды ха Б аум анского 
и Ж дановского  районов г. М осквы, 
кемпинг «Д убрава»). Все объекты  
получили высокую  оценку собрав
ш ихся.

В Г осударственном природном на
циональном  парке «Лосиный ост
ров» продем онстрирована новая ле
сопарковая техника, разработанная  
Специальны м конструкторско-тех
нологическим бюро У правления л е 
сопаркового хозяйства  М осгорис- 
полкома.

У частникам  совещ ания были по
казаны  киноф ильм ы  по проблемам 
рекреации: «П риди в лес другом», 
«Т уристская тропа», «Лес и огонь», 
«Добро п ож аловать  в лес», сняты е 
по заказу  Г ослесхоза С С С Р, а такж е 
ф ильм  «За деревьям и лес» (У прав
ление лесопаркового хозяйства  
М осгори сполком а).

А. А. ЕЛА Н О В

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА СИБИРИ

С остояние дел в лесны х о тр аслях  С иби
ри и перспективы  их  улучш ения на осно
ве эф ф екти вн ого  научного обеспечения 
и передового оп ы та обсуж дены  в г. К р а с 
ноярске (м ай , 1985 г.) на засед ан и ях  
секции №  9 («Л есной ком плекс») Все
сою зной конф еренции  «Р азви тие прои з
водительны х сил С ибири и зад ачи  уско
рения научно-технического  прогресса». 
М атериалы  подготовлены  О ргкомитетом  
совм естно с К оординационны м  советом  
целевой програм м ы  СО АН С С С Р  «Лес 
Сибири и его рациональное и сп о л ьзо 
вание» под руководством  акад . А. С. И са
ева.

О сновные органи зац и он н ы е м ероп ри я
тия по проведению  заседан и й  секции 
осущ ествлены  И нститутом  л еса  и д реве
сины им. В. Н. С укачева СО АН С С С Р 
и В сесою зны м лесопром ы ш ленны м  о б ъ 
единением  «К расноярсклеспром ». В ее 
работе приняли  участие ответственны е 
сотрудники м инистерств и ведомств, 
партийны х и х озяй ствен н ы х  органов, 
руководители областны х и краевы х 
управлений лесного  хозяй ства , объеди 
нений и предприятий, ведущ ие сп ец и а
листы  акад ем ических , отраслевы х науч
но-исследовательских и проектны х ин
ститутов, вузов страны . Всего п редстав
лено 76 докладов и сообщ ений.

В соответствии с програм м ой прове
дены экскурсии на К расн оярски й  цел- 
лю лозно-бум аж ны й ком бинат д л я  о зн а 
комления со слож ны м  циклом и зготов
ления р азн ооб разн ы х  видов бум аги и в 
Емельяновский опы тны й лесп ром хоз. В 
производственны х услови ях  показаны

П

н овая лесо заго то ви тельн ая  техн и ка (в 
о ж ивленной  дискуссии  вы явлены  о б ъ ек 
тивны е полож ительн ы е и негативны е 
стороны  ее работы  на л е с о с е к а х ), а 
т а к ж е  базовы й  лесной  питом ник и 25 -лет
ние культуры  сосны , растущ ие по I —
II классам  бонитета. В Н И И П О М лесхоз 
продем онстрировал  результаты  л есо 
культурны х опы тов в М ининском  л е сх о 
зе  и стац и он арн ы х  исследований по про
грамм е вы борочны х и сан и тарн ы х  ру
бок. И нститут л еса  и древесины  
им. В. Н. С укачева СО А Н  С С С Р  осветил 
до сти ж ен и я  в области  лесной  пироло
гии, автом ати зац и и  научны х исследова
ний, исп ользован и я средств аэр о ко см и 
ческой техники  и ЭВМ д л я  д и ста н 
ционной д и агностики  п окры ты х лесом  
территорий.

Заслуш ан ы  преим ущ ественно концеп
туальны е доклады , о траж аю щ и е текущ ее 
состоян и е отраслей  лесн ого  ком плекса 
С ибири и перспективы  их р азвити я  в 
предстоящ ий  период. Главны е н аправ
лен и я соверш енствования деятельности  
лесного ком п лекса  следую щ ие: л есо х о 
зяй ствен н ое производство; лесоп ром ы ш 
ленное производство; ком плексное и с
п ользование и перерабЬ тка древесного 
сы рья; экон ом и чески е аспекты  исполь
зовани я  лесн ы х  ресурсов; недревесны е 
ресурсы  леса  и побочное лесоп о л ьзо 
вание; экологи я , м ониторинг и охрана 
лесны х ресурсов; продуктивность лесов 
и ее регулирование; взаим одействие 
лесного ком п лекса  С ибири с другими 
отраслям и  народного х о зя й ств а  на реги 
ональном  и общ есою зном  уровнях; т е х 

ника и технологические процессы  в л ес
ном ком плексе; кадровая политика в о т
расл ях  лесного ком плекса и проблемы 
подготовки специалистов; координация 
научно-исследовательских  работ, выпол
няем ы х в интересах  отраслей  лесного 
ком плекса.

В настоящ ее врем я лесной комплекс 
Сибири представляет  собой слож ное по 
структуре и огром ное по м атериальны м  
ресурсам  производство, характери зую 
щ ееся разносторонним и  внутри- и м еж 
отраслевы ми свя зям и , м еханизм  взаим о
действия которы х требует постоянного 
и целенаправленного соверш енствова
ния. С ледует исходить из того, что в 
предстоящ ий период воздействие его на 
общ есою зны й уровень отраслевой  спе
циализации  и интеграции народного хо 
зя й ства  будет неуклонно возрастать. 
Значит, сущ ественно расш и ряю тся воз
м ож ности  внедрения научны х достиж е
ний в производство и организации но
вых перспективны х исследований, ориен
тированны х на конкретны е отрасли 
ком плекса. В вы ступлениях в полной 
мере отр аж ен а  возросш ая заинтересо
ванность различны х м инистерств и ве
дом ств страны  в консолидации усилий, 
направленны х на рациональное исполь
зование, воспроизводство, охрану и по
вы ш ение продуктивности  лесны х ресур
сов региона.

П ракти ка освоения таеж н ы х  террито
рий и эксперим ентальны е данны е сви
детельствую т, что  зд есь  к лесам  требу
ется  особо диф ф еренцированны й подход 
как с точки зрен и я вы явления лесо 
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эксп луатац и он н ы х  возм ож н остей , ресур
сного потен ц и ала, условий воспроизвод
ства, защ иты  и повы ш ения продуктив
ности, та к  и с позиций  оценки их сред о
образую щ их ф ункций . Т аки м  образом , 
речь идет о необходим ости  вы работки 
оптим альной  стратегии  и тактики  реш е
ния ш ирокого круга научны х и х о зя й 
ственны х вопросов, от которы х зависит 
эф ф екти вн ое развитие всех отраслей  лес- 

\ ного ком плекса. К  тому ж е  нуж но учи
ты вать, что о сущ еств ляться  оно  долж н о  
по интенсивном у пути.

С остояние эконом ики страны  и про
гнозны е расчеты  показы ваю т, что сов
р ем ен н ая  и н тен си ф и кац и я народного х о 
зяй ства , в том  числе отраслей  лесного 
ком плекса, на региональном  и общ е
сою зном  уровн ях  принципиально  н евоз
м о ж н а без ускорен и я научно-техниче- 
ского прогресса, без ш ирокой р еал и за 
ции серьезны х идей и практи чески х  
разработок , н акап ли ваем ы х наукой и 
обеспечиваем ы х текущ им и и п ерспектив
ными и сследованиям и. В этой  связи  на 
конф еренции  неоднократно  обращ алось  
вним ание на н еобходим ость  соверш ен
ствования м атери альн о-техн и ческого  
обеспечения всех циклов л есо х о зя й 
ственного и лесопром ы ш ленного  п ро
изводства, что в лесны х о тр асл я х  С иби
ри о щ у щ ается  острее , чем где бы то ни 
было. Они явл я ю тся , п ож алуй , одними 
и з нем ногих, по отнош ению  к которы м 
до недавнего времени бы ло утилитарное 
потребительское отнош ение, основанное 
на иллю зорном  убеж дении в неисчер
паем ости  и бы строй возобновляем ости  

|  лесны х ресурсов, п реж де всего д реве
сины.

С лож и лось  такое п олож ение, когда в 
зоне отдельны х действую щ их и проек
тируемы х Т П К  в ряд е традиционно 
лесны х адм инистративны х районов б азо 
вые характеристики  лесн ы х  ресурсов 
выш ли или начинаю т вы ходить за  рам ки 
оптим ально допустим ы х пропорций. 
С одной стороны , это  обусловлено ди
нам икой п риродно-географ ических  ф а к 
торов и исторически слож и вш ей ся, 
часто весьм а специф ической  структу
рой лесов, с другой ,—  соц и альн о-эко 
ном ическим  обустройством  территории, 
предш ествовавш им  и соврем енны м  уров
нями ведения л есн ого  хозяй ства , про
м ы ш ленны х р азр аб о то к  лесн ы х  ресурсов. 
В частности , сильно истощ ен  лесосы рь
евой потенциал в н аиболее освоенной 
и обж итой подзоне ю ж ной  тайги, и на 
капитальное его улучш ение уйдут многие 
десяти лети я  активны х преобразований . 
В результате возн и кает потребность в 
ускоренной п еребазировке л е со р азр аб а 

ты ваю щ их м ощ ностей  в северны е м но
голесны е и м естны е труднодоступны е 
районы , что со п р яж ен о  с огром ны м и 
кап и таловлож ен и ям и .

М ногие участники конф еренции  а к 
центировали  вним ание на том  ф ак те , что 
для лесны х ресурсов Сибири, п редстав
ляю щ и х  собой особую  категорию  возоб
новляем ы х биологических ресурсов, х а 
рактерен  длительны й, слож ны й и не 
всегда гарантированны й по конечному 
продукту цикл воспроизводства. В сов
рем енны х условиях  степ ень  этой  неопре
деленности  зависит не только  от о б ъ ек 
тивны х обстоятельств  естественного  р а з 
вития лесн ы х  экосистем , но и о т  субъ ек
тивны х, случайны х оцен ок  и реш ений, 
несоверш енны х технологических  про
цессов и м аш ин, зач асту ю  противоре
чащ их и биогеограф ической  природе л е 
са, и системе планового ведения х о 
зяй ства . Н апраш и ваю щ и й ся вывод м о ж 
но сф орм улировать  следую щ им  образом : 
трудно д а ж е  п редугадать  экологические 
последствия наруш ения динам ичного 
равновесия, исторически  слож ивш егося 
м еж ду ком понентам и лесн ы х  биогеоце
нозов. Н адо сказать , что в техническом  
отнош ении д ан н ая  проблем а не столь  уж  
и слож н а, если лесны е ресурсы  региона 
оценивать и р азр а б аты вать  с позиций 
неисчерпаем ости , ш аблонны м и м етод а
ми, без у вязки  с интересам и  других 
отраслей , без учета природоохран и тель
ных задач  и планов социального  стро
ительства. Главны ми ж е принципам и 
освоения ресурсов зд есь  долж н ы  стать  
ком плексность и постоян ство  п о л ьзо 
вания.

Л есн ая  площ адь С ибири заним ает
76 % территории, причем  более поло
вины — леса , прои зрастаю щ и е на поч
вах с ж естки м  криогенны м  реж имом . 
Они требую т сп ециальны х прием ов поль
зовани я , а в ряде случаев и совсем  
не долж ны  вовлекаться в сф еру  про
м ы ш ленного освоения. И звестно , что 
наруш ение элем ен тарн ы х  технологиче
ских  прием ов лесозаготовок  на м ного
л етн ем ерзлы х  почвах приводит к во з
никновению  провальны х тер м окарсто
вых, оползневы х, эрози он н ы х  и других 
неж елательн ы х  явлений, после которы х 
уж е невозм ож н о  восстановление л еса  д а 
ж е  в отдаленной перспективе. Н е слу
чайно вновь п одн ят вопрос об охране 
северны х лесов  и вообщ е лесны х 
экосистем  в криогенной зоне. Н ам ечено 
в бли ж ай ш ем  будущ ем р азр а б о тать  для 
них особо щ адящ ие реж и м ы  пользова
ния. Горны е районы , как  и м ер зл о т
ные, образую т обш ирную  территорию  
рискованного ведения лесного  х озяй ства

и лесопром ы ш ленны х разработок. Спе
циалисты  всегда обращ али внимание на 
то, что многие такие леса в принципе 
н ел ьзя  вы рубать ввиду вы полнения ими 
важ ны х средообразую щ их функций. 
И м енно здесь слиш ком  велика вероят
ность непредсказуем ы х экологических 
последствий, обусловленны х вмеш атель
ством  антропогенного ф актора.

В связи  с интенсивны м  освоением ле
сов в рассм атриваем ом  регионе (как и в 
других экстрем альны х) исклю чительно 
остро проявляю тся издерж ки  недоста
точно обоснованного в научном отнош е
нии хозяйственного  планирования. Си
бирь представляет собой единый при
родны й регион лиш ь по названию , в 
действительности  ж е она весьма неодно
родна в лесорастительном , географ иче
ском  и климатическом  отнош ении. Л еса 
А лтае-С аян ски х  горны х провинций, Вос
точно-С ибирского плоскогорья, зон 
К А Т Э К  и БА М , А нгаро-Енисейского 
Т П К , бассейна оз. Б айкал, Западно- 
Сибирской равнины , Якутии и Заб ай 
калья, лесостепь Х акасии и Барабы  — 
все эти  и многие другие районы я в л я
ю тся сам остоятельны м и объектам и лесо
хозяйственной  и лесопромы ш ленной 
деятельности .

Н а засед ан и ях  секции «Лесной комп
лекс» обсуж дались такие важ нейш ие 
проблемы , как м еханизация и автом ати
зац и я  производства, создание системы 
специализированны х маш ин и агрегат
ной техники для лесного хозяйства и 
лесной  промы ш ленности Сибири, совер
ш енствование методов учета и контроля 
лесны х ресурсов, использование недре
весны х ресурсов леса , экологическая 
д и ф ф ерен ц и ац и я  лесов и установление 
для них категорий защ итности , рекреа
ционное лесопользование и лесн ая ре
культивация вы работанны х зем ель в рай
онах с ярко вы раж енной урбанизацией 
и ф орм ированием  Т П К . Выработан блок 
задач  и нам ечена сф ера поиска резервов 
в целях  ф ункционирования основных 
производственны х отраслей лесного 
ком плекса — лесопильного, ф анерного, 
целлю лозно-бум аж ного, плитного, дом о
строительного, м ебельного и др. Особое 
внимание уделено координации связей 
м еж ду научны ми и опы тно-конструк
торским и организациям и , вузами, м и
нистерствами, ведомствами и пред
п риятиям и , т. е. м еж ду всеми реальными 
силам и, зан яты м и  разработкой , охраной, 
воспроизводством  и повы ш ением  продук
тивности лесны х ресурсов Сибири.

С. П. ЕФ РЕ М О В
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Р Е Ф Е Р А Т Ы  П У Б Л И К А Ц И Й

УДК 630*684
Новые методические аспекты нормирования труда рабочих в усло

виях бригадной организации. Т р и ш и н  В. С., З л о т н и ц -  
к и й А. Б .— Лесное хозяйство, 1985, № 8, с. 17— 19.

Показаны недостатки существующей методики нормирования тру
да при бригадной организации и предложены новые решения обес
печения оптимальной напряженности норм, перехода от операцион
ных к комплексным, формирования производственных бригад.

Библиогр.— 3.
УДК 630*684

Структура затрат труда на производство продукции и работ в
лесхозах. К о н ц е в о й  П. Я .— Лесное хозяйство. 1985, N ° 8, с. 19—23.

Рассмотрены затраты труда и их структура, тенденции измене
ния этого показателя.

Табл.— 5.
УДК 630*237.2:630*116.1

Влияние осушения заболоченных лесов на сток рек. Р а х м а 
н о в  В. В.— Лесное хозяйство, 1985, N ° 8, с. 27 — 30.

Изложены результаты анализа изменений речного стока в неко
торых районах европейской части СССР в зависимости от коле
баний климата. Показано, что осушение заболоченных лесов, улуч
шающее условия произрастания, не сказывается отрицательно на 
водности рек.

Ил.— 1, библиогр.— 10.
УДК 630*237.2

Обоснование лесохозяйственных мероприятий на осушенных пло
щадях. С т о л я р о в  Д.  П., Р у б ц о в  В. Г., К н и з е  А. А.— 
Лесное хозяйство, 1985, № 8, с. 30—33.

Указана очередность проведения лесохозяйственных мероприятий 
на осушенных площадях гослесфонда Северо-Запада РСФСР и обос
новано выделение хозсекций в мелиорирующих лесах.

Табл.— 2, библиогр.— 7.
УДК 630*26:63

Лес на службе земледелия. П о л о в и н к и н а М. И.— Лесное 
хозяйство, 1985, № 8, с. 36 — 39.

Раскрыто значение защитного лесоразведения для сельского хо
зяйства.

Ил.— 2.
УДК 630*26:63

Влияние лесных полос на урожай ярового ячменя. М и л о с е р 
д о е  Н. М.— Лесное хозяйство. 1985, № 8, с. 39 — 42.

Освещены результаты изучения влияния лесных полос на урожай 
ярового ячменя.

Ил.— 4, табл.— 4, библиогр.— 12.
УДК 630*64:630*24

Продуктивность защитных лесных насаждений, формируемых руб
ками ухода. Н е т р е б е н к о  В. Г.— Лесное хозяйство, 1985, № 8, 
с. 43 — 45.

Приведены сравнительные данные о влиянии рубок различной ин
тенсивности на формирование почвозащитных лесных насаждений 
с главной породой дубом, гледичией в смешении с ясенем зеленым 
и кустарниками на рост и биологическую продуктивность древостоев 
в условиях южной степи Украины.

Табл.— 1, библиогр.— 8.

УДК 632.954
Применение велпара на песках Волгоградского Заволжья. 

З ю з ь  Н. С., К о н д р а т » ' в  В. И., Л о б а ч е в а  М. Е.— Лесное 
хозяйство, 1985, № 8, с. 46 48.

Показаны дозы и сроки нмесения препарата, глубина и длитель
ность токсичного действия рост культур сосны, влагообеспечен- 
ность.

Т абл.— 3, библиогр.— 4.

УДК 630*61
Лесоустройство на завершающем этапе пятилетки. М о р о з  П. И.— 

Лесное хозяйство, 1985, № 8, с. 49 — 51.
Приведены сведения об основных направлениях деятельности и 

достижениях предприятия ВО «Леспроект» в одиннадцатой пятилет
ке. Рассказывается о задачах, связанных с интенсификацией и по
вышением качества лесоустроительного проектирования.

УДК 630*587
Использование аэрофотоснимков при лесоустройстве. Д е м и  '

д о в  Е. С.— Лесное хозяйство, 1985, № 8, с. 52—54.
Описана технология лесоустройства, основанная на рациональном 

сочетании натурных лесотаксационных работ и камерального дешиф
рирования цветных спектрозональных аэрофотоснимков.

УДК 681.31
Обработка лесоустроительной информации на ЭВМ. Н е ф е д ь -

е в  В. В.— Лесное хозяйство, 1985, № 8, с. 55—56.
Изложен опыт Центрального лесоустроительного предприятия по 

обрабо?ке информации на ЭВМ.
Табл.— 1, библиогр.— 2 назв.

УДК 630*43
Беречь лес от огня — главная задача лесоводов. Н и  к о д  и

м о в И. Д .— Лесное хозяйство, 1985, N° 8, с. 57—59.
Раскрыты основные проблемы обеспечения надежной пожарной 

безопасности лесов.

УДК 630*431.5
О прогнозировании скрытого распространения горения при поч

венных пожарах. У д и л о в  В. П., К и с е л е в  Я. С.— Лесное хозяйст
во, 1985, № 8, с. 59—61.

Показана возможность прогнозирования фронта горения по кине
тическим характеристикам процессов допламенного горения генети 
ческих слоев при почвенных пожарах.

Т абл.— 1, библиогр.— 5.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром» 
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 
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Государственные трудовые сберегательные кассы предоставляют насе
лению возможность надежного хранения'свободных денежных средств 
на счетах по вкладам. Вклады можно пополнить наличными деньгами или 
путем перечисления предприятиями и организациями сумм на счета 
вкладчиков в безналичном порядке.

Одной из перспективных форм обслуживания населения путем без
наличных расчетов является выплата через сберегательные кассы зара
ботной платы рабочим и служащим и денежных заработков колхозникам. 
Сейчас этой формой расчетов пользуются свыше 20 тысяч предприятий, 
организаций и колхозников, сеою заработную плату получают в сберкас
сах семь миллионов трудящихся.

Выплата заработной платы через сберегательные кассы с предвари
тельным зачислением во вклады имеет большое социально-экономиче
ское значение и тесно сочетает интересы государства с личными интере
сами трудящихся.

Переход на новую форму расчетов положительно влияет на улуч
шение обслуживания трудящихся, сокращает на предприятиях потери 
рабочего времени, связанные с выдачей заработной платы, способствует 
повышению производительности труда и выпуску дополнительной про
дукции.

Трудящиеся могут получить заработную плату в свободное от рабо
ты время полностью или частями в сберегательных кассах, находящихся 
вблизи места жительства.

Чтобы воспользоваться услугами по выплате заработной платы тру
дящимся через сберегательные кассы, предприятия, организации и кол
хозы могут заключить с соответствующими центральными сберегатель
ными кассами договор на организацию этой работы.

ПРАВЛЕНИЕ ГОСТР УД СБЕРКАСС СССР

вниманию 
читателей
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