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...Социалистическое общ ество, сознательно строящ ее свое будущ ее, осущест
вляет планомерное, береж ное природопользование и занимает авангардные 
позиции в борьбе человечества за сохранение и умножение природных 
ресурсов планеты.

(Из П ро екта  новой р е дак ц ии  П р о гр ам м ы  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  партии С о в е т с к о г о  С о ю з а )

РАБОТАТЬ ТВОРЧЕСКИ И ЭФ Ф ЕКТИ ВН О

А. И. ЗВЕРЕВ, председатель Государственного ко
митета СССР по лесному хозяйству

Н аш а страна вступила в первы й год новой п я т и 
летки, начало которого ознам еновано  всеобщей а к 
тивной подготовкой к  X X V II  съезду  КПСС. К урс 
партии, четко отраж енны й  в проектах  новой р ед акц и и  
Программы КПСС, У става КПСС, Основных н а п р а в 
лений экономического и социального  р а з в и т и я  СССР 
на 1986— 1990 годы и на период до 2000  года, 
нацелен на подъем ж и зн ен н ого  уровня советского 
народа на качественно новую ступень. Эти и с к л ю 
чительной важности док ум ен ты  по сущ еству за в ер 
шают проведенную за  последние годы огром ную  р а 
боту по теоретическому обоснованию стратегии  на 
крутой поворот деятельности  п ар т и й н ы х ,  госуд арст
венных и хозяйственны х органов. В основе ее — 
ускорение социально-экономического р азв и ти я  с т р а 
ны, всестороннее соверш енствование соц и а л и сти ч е
ского общества.

Внедряемый партией  новаторский  деловой подход 
к вопросам экономики о зн а ч а ет  д л я  лесного хозяйства  
прежде всего интенсивное пром ы ш лен н ое  освоение 
значительных территорий , ускоренное вовлечение в 
хозяйственный оборот лесны х ресурсов Н ечернозем 
ной зоны РСФСР, зоны БАМ , вновь о р г ан и зуем ы х  
территориально-пром ыш ленны х комплексов  в м а л о 
освоенных рай он ах  Сибири и Д альнего  Востока с ог
ромными возм ож ностям и  экономического  роста. 
Научно обоснованное развитие  отрасли в таки х  усло 
виях требует усиления  государственного  подхода к 
организации охран ы  и р ац и он альн ого  и сп ользован и я  
лесных ресурсов, резкого с о к р а щ е н и я  их  потерь, 
улучшения использования  вы д ел яе м ы х  государством 
средств и увеличения  в к л ад а  лесного хозяйства  в 
экономику страны, более полного и сп ользован и я  про
изводительных сил зем ли , сок ращ ения  сроков в ы р а 
щивания спелой древесины, п овы ш ения  п р о д у к ти в 
ности и у л учш ен и я  качественного  состава лесов, р а 
ционального сочетания  те к у щ и х  и перспективны х 
задач. Кратко  ж е  суть новых требований  м ож но  
выразить следую щ им  образом : с и н тен си ф и к ац и ей  
общественного производства более интенсивной д о л ж 
ны стать охрана  лесны х ресурсов, их  воспроизвод
ство и сбережение.

Т р у ж е н и к и  леса вы п олн и ли  основные задания  
одиннадцатой  п я ти л е тк и  по объему лесохозяйствен
ны х мероприятий, вы пуску  лесной продукции и 
капстроительству. Это создает базу для  успешной 
творческой работы в новом пятилетии. Вместе с тем 
необходимо в полной мере использовать прош лый 
опыт, чтобы преодолеть  узкие места в развитии произ
водства, создать условия  д л я  технического прогресса, 
обеспечить устойчивость работы предприятий  незави
симо от капризов  погоды. Особое внимание нуж но 
сосредоточить на коренном  повыш ении качественных 
показателей , и в первую  очередь в лесокультурном 
производстве, на усилении  государственного контро
л я  за рац и о н а л ьн ы м  хозяйствованием  в лесу всех 
министерств и ведомств в соответствии с современ
ным и требованиями.

Объемные п ок азатели  по лесовосстановлению в п л а 
не текущего года не претерпели существенных из
м енений против преды дущ его , но что касается к ач е
ственных, то здесь есть над  чем поработать как  
деятелям  науки  и техники ,  так  и производственни
кам . П о-преж нем у острой и важ ной  остается пробле
ма сохранности лесн ы х  культур . Ведь ни для  кого не 
является  секретом, что успешно реш ается эта проб
лем а на тех п р ед п р и яти я х ,  где ставка делается на 
технический  прогресс, новые ф орм ы  организации  тру
да, ш ирокое использование достиж ений  науки и пе
редового опыта, где внедряю тся  интенсивные техно
логии лесовосстановления при строгом соблюдении 
агротехники  в соответствии с утверж денны м и техни
ческими проектами. В защ итном  лесоразведении, на
пример, операционны е средства рационально  расхо
дую тся  ли ш ь  при создании законченны х агротех
нических систем по договорам с колхозам и и сов
хозам и  при активном  участии  сельскохозяйственных 
органов в работе. Такие  системы в 1986 г. н а 
мечается создать  в 100 хозяйствах , а за  пятилетие — 
в 500. Чтобы иметь  прочную  кормовую базу в пустын
ны х  и полуп усты н н ы х  районах  Средней А зии и К а 
за х ста н а ,  будут з а к л а д ы в а т ь с я  пастбищ е-защ итны е 
лесные н ас аж д е н и я .

У зким  местом в лесовосстановлении, как  показы 
ваю т м ногочисленны е проверки, являю тся  работы 
по уходу за  лесом. К  настоящ ем у времени достиг
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нуты  м ак си м ал ьн ы е  объемы посадки  и посева леса, 
правда ,  с пом ощ ью  (и весьма активной)  местного 
населения. Д л я  проведения  ж е  уходов на обш и рн ы х  
п л о щ а д я х  и с учетом необходимой и х  кратности  
требуется в 5 — 6 р аз  больш е труд овы х  ресурсов. 
В результате на м ногих  п р е д п р и я т и я х  не обеспе
чиваю тся н а д л е ж а щ и е  качество  и сохранность  л е с 
ны х  культур . Но есть и други е  хо зяй с тва  (и и х  
немало), где работам  по у ходу  уде л яет ся  самое серьез
ное внимание, строго и своевременно в ы п о л н яю т ся  все 
агротехнические прием ы , т. е. где обеспечивается 
современный уровень лесокультурного  производства.  
Следовательно, первейш ей н аш е й  заботой д о л ж ен  
стать контроль за  вы полнением  п л а н а  работ по уходу, 
соблюдением агр о тех н и ки  и технологии.

Не в м еньш ей  мере вы ш еск азан н ое  относится и к 
осуш ению  лесн ы х  п лощ ад ей .  П ри  относительно ст а 
бильны х объем ах  лесоосуш ения в отрасли  ослаблено 
вн и м ан и е  к  рем онту  осуш и тельн ы х  систем и уходу 
за  ними. И з-за  этого больш ие за т р а т ы  госуд арст
венны х  средств становятся  м ал о эф ф екти в н ы м и , осу
ш ен н ы е п л о щ ад и  нередко бездействуют ввиду засо 
ренности и неработоспособности кан алов .  С ледова
тельно, беспечность и нерасторопность отд ельны х  р у 
ководителей  и специалистов  лесного хозяйства  п р и 
водят к  о т р и ц а тел ь н ы м  последствиям , диск реди тац и и  
в а ж н е й ш и х  л есо х о зяй ствен ны х  м ероприятий .  В п л а 
не на 1986 г. зн а ч и те л ь н о  увеличены  объемы работ 
по ремонту о су ш и т ел ь н ы х  систем и уходу за  ними. 
С больш ей  ответственностью надо  подходить  т а к ж е  
к выбору объектов о су ш е н и я  и разраб отке  проектов. 
Во всех с л у ч а я х  требуется п р ед в а р и тел ь н ая  всесто
ро н н яя  п рораб отка  эконом ической  эф ф ективности  
в к л а д ы в а е м ы х  средств, чтобы исклю чить  в о зм о ж 
ность осуш ен и я  площ ад ей ,  не способных д а ть  д о л ж 
ной отдачи , к а к  это им ело  место в К арельск ой  АССР, 
Н овгородской обл. и д р у ги х  рай он ах .

Непродуманное расходование средств д о л ж н о  п о 
л у ч а т ь  самую п р и н ц и п и а л ь н у ю  оценку  в о р г а н а х  
лесного хозяйства. Этим надо  руководствоваться  и 
при строительстве дорог лесохозяйственного  н а з н а 
чения . При о р ган и за ц и и  работ в соответствии с у т 
ве рж д ен н ы м и  проек там и  в а ж н о  в м а к с и м а л ь н о й  сте
пени учиты вать  строительство дорог общего п о л ьзо 
вания ,  местного зн а ч е н и я ,  координировать  свои д е й 
ствия  с партн ерам и  по А П К .

Ответственные и с л о ж н ы е  за д а ч и  поставлены  перед 
отраслью  по д а л ьн е й ш ем у  соверш енствованию  п роти 
воп ож арн ой  о х ран ы  лесов, у к р еп л ен и ю  м атериально-  
технической базы л е с о п о ж а р н ы х  сл у ж б . В и стек 
шем году сл о ж и л а с ь  очень  н а п р я ж е н н а я  п о ж а р н а я  
си т у ац и я  в л есах  Восточной Сибири. В этих  т р у д 
н ейш их у слов и ях  н а з е м н а я  и а в и а ц и о ц н а я  л есн ая  
охрана  в основном сп р а в и л а с ь  со своими о б я зан 
ностями и свела к  м и н и м у м у  ущ ерб от лесн ы х  по
ж аров. В 1986 г. нам ечено  ак ти в и зи р о ват ь  м еры  по 
охране  и защ ите  лесов, увели чи ть  п л о щ а д и  лесов 
и оленьих  пастбищ , о х р а н я е м ы х  от п о ж а р о в  с по
м ощ ью  ав и ац и и ,  провести к ом п лек с  лесо защ и т ны х  
м ероприятий  с использованием  биологических 
средств, усилить  требования  к  п р о м ы ш л ен н ы м  п ред
п р и яти я м  по вы полнению  техн ологи ч ески х  реж и м ов  
и сокращ ению  р а з л и ч н ы х  вредны х  выбросов.

Д л я  лесного хозяйства ,  ор ган и зу ю щ его  м ногоце
левое использование лесн ы х  ресурсов в и н тересах  
всего общества, особое зн ачен ие  приобретает  р е а л и 
за ц и я  установок п ар ти и  по вы я вл ен и ю  резервов на 
сты ках  отраслей. Это объясн яется  общ енародной  соб
ственностью на леса и вы зы вается  тем, что в процессе
4

р еа л и зац и и  своей продукции и о к аза н и я  услуг  лес 
ное хозяйство органически связано с сам ы м и р а з н ы 
ми отраслям и , экономическим потенциалом  соответ
ствую щ их  территорий. Введение в действие этих  ре
зервов озн ачает  сбережение и п риум нож ение л ес н ы х  
богатств, существенное повышение п рои звод и тель
ности общественного труда, эффективности  общ ест
венного производства, качественного уровня ведения  
хозяйства ,  словом, все, что обеспечивает э к о н о м и ч е
ский  и социальны й  прогресс. В самом деле, у с т а 
новление п р ав и л ьн ы х  связей с лесозаготовителям и на 
основе уси лен и я  государственной ответственности за  
вы полнение в заи м н ы х  обязательств позволит с у щ е ст 
венно раци он али зи ровать  лесопользование в стране ,  
и ск л ю ч и ть  непроизводительные потери древесины  на  
всех ст ад и я х  и излиш ню ю  захлам ленность  л ес н ы х  
п лощ ад ей ,  сохранить  жизнеспособный подрост, сок 
рати ть  за тр ат ы  на  лесовыращ ивание и п оследую щ ие 
ух о д ы  за  н асаж д е н и ям и .  Наличие тесных связей  
с о тр а сл ям и  А П К  необходимо для  и сп о л ь зо ва н и я  
леса в качестве важ нейш его  элемента севооборота, 
успеш ной р еа л и зац и и  Продовольственной п р о г р а м 
мы, уси лен и я  водоохранной и защитной роли  л е 
сов. У ж е  сейчас свы ш е 40 млн. га се л ь с к о х о зя й 
ственны х угодий н ах о д ятс я  под защитой н а с а ж д е н и й ,  
а в 6 тыс. хозяйств  созданы  законченные их системы. 
Это н ап ра вл ен и е  работ получит дальнейшее р азви ти е  
и в двенадцатой  пятилетке.

Б есспорна п о л о ж и т ел ь н а я  роль четкого в за и м о д е й 
ствия  органов лесного хозяйства с МГА и МВД, 
м естны м и  Советами народны х депутатов при р а з р а 
ботке и р е а л и за ц и и  р азли ч н ы х  организационны х  м е 
р оприятий .  В деле рационального  использования  л е с 
н ы х  пастбищ , сенокосов и зон отдыха, заготовок 
лек арствен н ы х  и технических  трав, пищ евы х про
дуктов  леса огромное зн ачение имеет укрепление 
деловы х  контактов с заготовительны м и  орган и за ц и 
я м и  «Центросоюза», потребительским и к ооперация
ми, охотничьим и  общ ествам и, туристским и базами 
и др. Л и ш ь  при государственном  подходе к установ
лению  деловых и творческих  связей со всеми за и н 
тересованны ми о р га н а м и  возм ож но  приведение в дей
ствие зн а ч и те л ь н ы х  резервов, повыш ение взаимной 
ответственности и резкое увеличение вк лад а  лесного 
хозяй ства  в эк оном ику  страны.

В п л ан е  на 1986 г. лесосечный фонд отведен в 
объем ах ,  обеспечиваю щ их вы полнение всеми загото
вителям и  установленны х  зад а н и й  по вывозке. Лесо
заготовки  в 'н а ш е й  стране давно перестали носить 
сезонны й х'4'рактер, при современном техническом 
уровне они осущ ествляю тся практически  кру гл о го 
дично. Вместе с тем в некоторых районах  сущ ест
вует проблем а перевода лесозаготовительных п р ед 
п р и яти й  на п ринцип  постоянного и неистощ итель- 
ного п ользования ,  вы зван н а я  ориентацией лесозаго 
товителей в прош лом  на организацию  пред п ри яти й  
краткосрочного  действия, а та к ж е  нали ч и ем  п а р а л 
л е л ь н ы х  производственны х мощностей по лесозаго 
товкам  р азн ы х  министерств и ведомств. В дан н ы х  
услови ях  особое значение приобретает  р еа л и зац и я  
м ероприятий ,  вы тек аю щ и х  из п остановления  Ц К  
КПСС и СМ СССР «Об у л у ч ш е н и и  использования  
лесосы рьевы х ресурсов» (1984 г.), т а к и х  как  концент
р а ц и я  лесозаготовок у основны х лесозаготовителей, 
л и к в и д а ц и я  п а р а л л е л ь н ы х  заготовительны х м ощ но
стей, участков  и лесопунктов. Все это позволит пре
дотвратить  п реж деврем енное выбытие производствен
ны х  мощностей и н ера ц и о н ал ь н ы е  затраты  на их  
перебазировку , потери к вал и ф и ц и р о в а н н ы х  кадров
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и иные отрицательны е последствия. В текущ ем  году 
д о л ж н а  быть п р о д о л ж ен а  работа по дозакреплению  
лесосырьевых баз за  основны м и лесозаготовителям и, 
упорядочению за к р е п ле н и я  их  с учетом более д л и 
тельного срока эк с п л у а т а ц и и  и др у ги е  м еры по совер
шенствованию лесопользования .  В К арельск ой  АССР, 
Ленинградской, Новгородской, П ерм ской , Свердлов
ской, И ркутской  и Томской обл. о р ган и зу ю тся  ком п
лексные лесные п р ед п р и я ти я  в системе Минлесбум- 
прома СССР. З а д а ч е й  органов лесного хозяйства  я в 
ляется обеспечение н а д л е ж а щ е г о  государственного 
контроля за  орган и за ц и ей  здесь  лесоп ользов ан и я  в 
соответствии с действую щ им  законод ательством  и ве
дением лесного хозяйства .

Упор на ускорение научно-технического  прогрес
са к а к  главного  р ы ч а г а  и н т е н си ф и к ац и и  лесного 
хозяйства сд елан  в к а ж д о м  разд е ле  п л ан а .  Это в ы 
раж ае тс я  п р еж д е  всего в том, что н ам еч ае м ы й  п р и 
рост объемов работ и лесной п р од ук ц и и  в текущ ем  
году д о л ж ен  быть получен  при  некотором с н и ж е 
нии численности пром ы ш ленно-производственного  
персонала. П рирост  п рибы ли  в п р о м ы ш л ен н о м  про
изводстве надо обеспечить почти при неизм енны х 
кап и тальн ы х  в л о ж е н и я х ,  себестоимость п р о м ы ш л е н 
ной продукции по сравнению  с п р ед ы д у щ и м  годом 
снизить на 0,3 % . Весьма н а п р я ж е н н ы е  з а д а н и я  по 
экономии лесом атериалов ,  топлива ,  электроэнергии , 
горю че-смазочны х и д р у ги х  м атериалов ,  требую щ их 
установления р ац и он альн ого  р е ж и м а  расходов ан и я  
на к аж дом  пред приятии .

Особое зн ачение приобретает  вы полнение установ
ленны х за д а н и й  по п л а н у  внедрения  н ауки  и те х 
ники, передового опыта. Ж и з н ь  убедительно д о к а 
зывает, что осущ ествление научно-технического  прог
ресса в производстве возм ож но  л и ш ь  при совмест
ной кропотливой и настойчивой работе производст
венников и учены х. Поэтому ад м и н и с тр а ц и я  любого 
предприятия обязана всячески содействовать безуслов
ному выполнению  п л а н а  внедрения в производство 
достиж ений  н ауки  и техники , передового опыта. Он 
долж ен  вклю чать  как  общ еотраслевы е н ап р а в л ен и я  
научно-технического прогресса, св язан ны е с те хн и че
ским обновлением производства,  прим енением  более 
соверш енны х технологий, так  и к онкретны е п ред ло
ж ен и я  с учетом при родн ы х  и эконом ических  усло
вий, п ред ставляю щ и е интерес в реги он альн ом  м ас 
штабе. Именно такой  подход к  научно-техническом у  
прогрессу позволит не только  р ас ш и р и ть  внедрение 
его дости ж ен и й  в производство, но и сделать  по
стоянным источником  технического  соверш енствова
ния предприятий .

В числе в а ж н е й ш и х  за д а ч  н у ж н о  назвать  п р е ж 
де всего усиление и н теграц и и  отраслевы х  научно- 
исследовательских  институтов , проек тн ы х  о р г ан и за 
ций, соответствую щ их проблем ны х  лабораторий  ву
зов, э к сп ер и м ен т ал ь н ы х  конструкторских  бюро, з а 
водов «Л есхозм аш ». К изобретательской  и р а ц и о н а 
лизаторской  деятельности  следует  п р и в л е к а ть  м ак си 
мальное число рабочих, инж енеров , учены х, специа
листов, конструкторов. Д л я  ускоренного роста произ
водительности труд а  необходимо орган и ч ески  соче
тать рабочую  и н и ц и ат и ву  с передовой наукой  и и н 
женерной мыслью . П лодотворность  повседневного 
творческого сод руж ества  рабочих, ин ж ен еров  и спе
циалистов, в котором одинаково  заинтересованы  все 
участники, п од т вер ж д а ет  опы т НПО «Силава». Но 
в целом м ногочисленны е ф а к т ы  свидетельствую т о 
слабости звеньев, с в я зы в а ю щ и х  производство с н а у 
кой. Группы  сод руж ества  у ч е н ы х  с производствен

н ик ам и  сущ ествую т на м ногих предприятиях ,  хотя 
часто бы вает так, что им ею тся договоры о содру
жестве, предусм отрены  м ероприятия ,  семинары, ре
ком ендации, а результатов  почти нет. От ученых 
требуются конкретны е науч н о  обоснованные реше
ния, позволяю щ ие у л у ч ш и ть  производство.

Н а апрельском  (1985 г.) П л ен у м е  Ц К  КПСС сфор
м ули ров ан а  за д а ч а  приоритетного разви ти я  машино
строения, которое в реш а ю щ ей  степени влияет на 
револю ционны е сдвиги в научно-техническом  прог
рессе. Речь идет о быстром переходе к производ
ству новых поколений м а ш и н  и оборудования, поз
воляю щ их внедрить  прогрессивны е технологии, мно
гократно повысить производительность  труда, сни
зить м атериалоем кость ,  увели чи ть  фондоотдачу. Со
ответствующие требования  вы д вигаю тся  и в отноше
нии заводов «Л есхозм аш ». В п лан е  намечено повы
сить темпы роста производства машиностроительной 
продукции, предстоит сущ ественно улучш ить  качест
во изготовляемой техники .  И н д у с тр и ал и за ц и я  лес
ного хозяйства требует тесного единения механики 
и биологии, т. е. инж енерно-технической  мысли, с 
одной стороны, и селекции  и генетики — с другой. 
Лю бая хозяйственная  м а ш и н а ,  чтобы она была эко
номичной, н ад еж н о й  и высокопроизводительной, дол
ж н а  р азраб аты ваться  с учетом передовых достиже
ний, современных м а те р и ал о в  и прогрессивных тех
нологий на основе новы х конструктивны х решений. 
К сож алению , отраслевы е заводы  вы пускаю т маш ины 
главны м  образом тр а д и ц и о н н ы х  конструкций.

В м ероприятия  по научно-техническом у прогрес
су, утверж денны е Гослесхозом СССР и Ц К  профсоюза 
рабочих лесбум древпром а,  вклю чено техническое пе
ревооружение м аш и н о стр о и тел ь н ы х  заводов. Это 
в а ж н а я  за д а ч а  строителей, производственников, кон
структоров и учены х, реш ение которой поможет по
высить эф ф ективность  отраслевого машиностроения 
и улучш ить  ст р уктуру  к ап и т а л ь н ы х  вложений. Сред
ства, н ап р а вл ен н ы е на развитие  лесного хозяйства, 
необходимо повсеместно осваивать  с максимальной 
отдачей и своеврем енны м  вводом в действие пуско
вых объектов. Особого вн и м ан и я  требуют расходова
ние средств на ж и л и щ н о е  строительство и улуч
шение соц и альн ы х  условий работников. В соответст
вии с постановлением  Ц К  КПСС и СМ СССР «Об 
у лучш ении  и сп о л ь зо ва н и я  лесосырьевых ресурсов* 
средства на ж и л и щ н о е  строительство значительно 
увеличены : необходимо эффективно и своевременно 
их использовать, тем более что от этого будет зависеть 
выделение соответствую щ их средств в последующие 
годы.

В ускорении научно-технического  прогресса все 
больше возрастает  роль  трудовы х коллективов. Имен
но в трудовы х к о лл е к т и в ах ,  отметил М. С. Горбачев 
на встрече в Ц К  КП С С с ветеранами стахановско
го д в и ж ен и я ,  передови кам и  и новаторами производ
ства, к ак  в фокусе, сосредоточиваются все пробле
м ы наш ей  ж и з н и :  р еали зую тся  планы , проходят про
верку новые идеи, воспитываю тся кадры. В соответ
ствии с Законом  о трудовы х коллективах  послед
ние н ад елены  п олн ом оч и ям и  участвовать в принятии 
и вы полнении  планов . Одной из форм реализации 
этих полном очий  в отрасли  является участие тру
ж ен и ков  в разраб отке  коллективны х договоров. Сей
час, когда р азверты вается  к ам п ан и я  по их заклю 
чению, в а ж н о  предварительно  провести широкое об
суж ден и е  на рабочих  собраниях, придать им деловой 
творческий х ар ак тер .  Т ак ая  форма позволяет в м ак 
сим альн ой  мере учесть п редлож ения рабочих и слу
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ж а щ и х  по внедрению  в производство достиж ений  
н ау к и  и техники, передового опыта, в н у т р и х о зя й 
ственного расчета, бригадны х ф орм орган и за ц и и  тру 
да.

При ф орм ировании  экономического м ы ш л е н и я  тре
буется внесение коррективов, вы тек аю щ и х  из потреб
ностей современного лесного хозяйства  и у к а за н и й  
Политбюро Ц К  КПСС, в подбор и подготовку кадров. 
П овыш ение к в ал и ф и к ац и и  в ш к о л а х  передового оп ы 
та, подготовка в лесны х и н ститутах  и те х н и к у м ах  
д о л ж н ы  базироваться на л у ч ш и х  технических  и п ед а 
гогических тради ц и ях  и прием ах .  Н у ж н о  активнее 
вы являть  в ш кольн ы х  лесничествах  у ч а щ и х с я ,  им ею 
щ их призвание к лесны м  проф ессиям , и н а п р а в 
л я т ь  их в вузы и техникум ы . За  врем я учебы они 
д о л ж н ы  получить  з н а н и я  и навы ки ,  необходимые 
для  соверш енствования производства.  Следует прове
сти большую работу по устранению  недостатков в 
этом деле, усилить  вн им ание и требовательность  к 
подготовке кадров.

Творческая и н и ц и ати ва  работников, их х о зя й с к а я  
забота о вы полнении  государственны х п лан ов ы х  з а 
даний особенно ярко  проявляю тся  в со ц и а л и сти ч е 
ском соревновании. Готовясь достойно встретить 
X X V II  съезд  КПСС, тр уж ен и к и  лесного хозяйства  
настойчиво борются за создание прочной основы д л я  
устойчивой, высокопроизводительной работы с п ер
вых дней новой пятилетки. Это дв и ж е н и е  д о л ж н о  
быть всемерно п одд ерж ано  на к а ж д о м  участке  п р о 
изводства. Н у ж н о  шире п ропагандировать  опыт пере
довиков, обеспечивать  м ак си м альн ую  гласность  со
циалистического  соревнования, о к азы в ать  всемерную 
помощь в ин ж ен ерн ом  обеспечении трудовы х почи 
нов и и н ициатив .

По-новому д о л ж н ы  реш аться  за д а ч и  р а ц и о н а л ь 
ного сочетания  лесохозяйственного  и пром ы ш ленного  
производств. При разви ти и  и соверш енствовании 
связей м е ж д у  ним и следует учиты вать  в первую 
очередь опыт передовы х предприятий , успешно со
четаю щ их рац и о н а л ьн о е  использование и охрану  л ес
ных ресурсов, своевременное и качественное их вос
производство с п ром ы ш л ен н о й  деятельностью , вы 
пуском товаров и и зд елий  массового спроса из отхо
дов и тонкомерной древесины  от рубок ухода. Если 
в прош лом развитие в л есхозах  цехов ш ирпотреба 
(утиль-цехов) вы зы валось  необходимостью  рацпо- 
нальной за гр у зк и  рабочих в течение года, о р г а н и 
зации постоянны х трудовы х коллективов  с и зы с к а 
нием собственных источников средств (фонд ш и р п о т 
реба, побочного п ользования)  д ля  р ас ш и р ен и я  про
изводства и у л у ч ш е н и я  ж и л и щ н ы х  и социально- 
бытовых условий, то на современном этапе данны е 
производственны е связи  значи тельн о  у глуби ли сь  и 
расш ирились.  Всесторонне вы веренны й и научно  обо
снованный курс партии н ац ели вает  к аж д о е  п р ед п р и я 
тие на производство товаров культбы та , сельскохо
зяйственной продукции  в подсобных сельских  х о з я й 
ствах, м ак си м альн ое  развитие  п л ат н ы х  услуг  насе
лению. В условиях , где о р га н и за ц и я  с п е ц и ал и зи р о 
ванны х лесозаготовительны х п ред п ри яти й  нецелесо
образна и экономически  невыгодна, з а д а ч а м и  л е 
сохозяйственны х пред п ри яти й  я в л я ю т с я  заготовка  и 
вывозка древесины в пред елах  расчетной лесосеки.

Р азу м н ы й  подход к о р ган и за ц и и  у к а за н н ы х  видов 
производств пред полагает  оптим альное  их сочетание 
исходя из конкретны х природно-эконом ических  усло
вий. Ведь главное н азн ач ен и е  отрасли  — о р г а н и 
зация  многоцелевого и сп ользован и я  леса в интересах  
наиболее полного удовлетворения потребностей общ е

ственного производства в его п родуктах  и у сл у гах  
и вместе с тем осущ ествление лесохозяйственной  д е я 
тельности на самом высоком уровне, а та к ж е  госу
дарственного отраслевого и м еж отраслевого  контроля  
за  воспроизводством, охраной  и рац и о н а л ьн ы м  ис
пользованием  лесов.

Что ж е  требуется д ля  того, чтобы отрасль усп е ш 
но вы п о л н ял а  свое назначение?

П р еж д е  всего надо всемерно уси ли ть  роль и р а с 
ш и ри ть  права  лесничего. Государственной лесной 
о х ран ы  СССР. Только через лесничего  мож но обес
печить неуклонное осуществление во зл о ж ен н ы х  на 
Гослесхоз СССР ф ункций  качественного восстанов
ления  лесов, их  охраны  и приум нож ения .  « ...Лесных 
спец и али стов ,— к ак  ук азы вал  В. И. Л е н и н ,— нельзя  
зам ен и ть  другим и  без ущерба для  леса и тем сам ы м  — 
д л я  всего народа...» Следовательно, они д о л ж н ы  со
средоточивать  свое вним ание на лесовосстановлении, 
проведении природоохранны х ,  рекреационны х и д р у 
гих  лесохозяйственны х м ероприятий, обеспечивая э ф 
фективное использование земель  гослесфонда, повы 
шение уровня хозяйствования  в лесу и его про
дуктивности , улучш ен и е  качественного состава, н а у ч 
но обоснованное ведение лесного хозяйства по зонам  
страны.

В п лане  на 1986 г. п ред п ри яти я  и организации  
лесного хозяйства  при стабильном  объеме вывозки 
древесины д о л ж н ы  увеличить  в сравнении с пред ы 
ду щ и м  годом объем пром ы ш лен н ой  продукции, то
варов культурно-бы тового н азн ач ен и я  и хозяйствен
ного обихода. В соответствии с комплексной  прог
рам м ой  разви ти я  производства товаров народного 
потребления и услуг  населению на 1986 — 2000 гг. 
предстоит значи тельн о  расш ирить  ассортимент вы пу
ск аем ы х  товаров и объем вы полняем ы х платны х  
услуг, добиться более широкого вовлечения в оборот 
вторичны х ресурсов, отходов основного производства. 
Д л я  этого требуются концентрация  и техническое 
перевооруж ение п ром ы ш ленного  производства, у к 
репление его м атериально-технической  базы, а т а к ж е  
более полное и глубокое изучение спроса на товары 
народного потребления, обеспечение высокого их к а 
чества.

Предстоит увеличить  вклад  лесного хозяйства в 
реа л и зац и ю  П родовольственной програм м ы  путем 
дальнейш его  р азви ти я  подсобных сельских хозяйств, 
повы ш ения продуктивности  зем лед ели я  и ж ивотно
водства, роста объемов заготовки и переработки п и 
щ евы х продуктов леса. Чтобы справиться с пере
чи сленны м и  за д а н и ям и ,  надо развивать  подсобные 
сельские хозяйства на каж дом  предприятии , а к т и в 
нее внедрять  интенсивны е методы и технологии, э ф 
фективнее использовать  земли гослесфонда и и м ею 
щ иеся ресурсы.

А н ал и з  состояния отдельны х видов производства 
по сою зным республикам  и терри то р и ал ь н ы м  ком п
лексам  показы вает,  что еще не все п ред п р и яти я  от
расли  д о л ж н ы м  образом орган и зую т заготовку  даров 
леса и выпуск товаров народного потребления. Так, 
почти 10 %  их не осущ ествляю т пром ы ш лен н ую  де я 
тельность и не изготовляю т и зд ел и я  из древесины,
5 %  не зан и м аю тся  заготовкой, а значит, и пере
работкой пищ евы х продуктов леса. Немногим менее 
половины  всего объема продукции  побочного пользо
ва н и я  заготовляю т 10 % лесничеств, д р у га я  половина 
приходится  на 90 %  их. О неравномерном  развитии 
побочного п ользования  свидетельствую т и такие д а н 
ные: в Коми АССР на одно лесничество прихо
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дится продукции на 1,5 тыс. руб., Вологодской обл .— 
на 4,7, Брянской — на 10,6 тыс. руб. Они п о д твер ж 
даю т наличие нем алы х резервов д альн ей ш его  э ф ф е к 
тивного использования зем ель  гослесфонда.

Развитие услуг в отрасли  непосредственно связано  
с повышением эф ф ективности  охотничьего  хозяйства .  
В 11 союзных респ убли к ах  руководство им осущ ест
вляют органы лесного хозяйства .  П ри  н ем ал ы х  е ж е 
годных затратах  на биотехнические  м ер о п р и яти я  по 
воспроизводству и охране  д и к и х  зверей и птиц реа 
лизация мяса и дичи  заготови тельн ы м  и торгую 
щим о рган и зац и ям  на 1 тыс. га охотн и ч ьи х  угодий 
в системе Гослесхоза СССР зн а ч и те л ьн о  н и ж е ,  чем 
в целом по стране. Вместе с тем М инистерство лес
ного хозяйства  и о х р ан ы  при роды  Эстонской ССР 
и М инлесхозлеспром Л атви й ской  ССР добились  отд а
чи от охотнич ьих  угодий, в 2 — 3 р аза  превышаюш;ей 
средние п о к аза тел и  по стране. Зн ачи т ,  надо  ш ире 
использовать их опыт по совместному ведению лес
ного и охотничьего  хозяй ства  в ц е л я х  у вел и ч ен и я  
вклада  в эконом ику  страны .

В соврем енны х условиях  н у ж н о  эф ф ективнее  осу- 
ш;ествлять все виды хозяйственной  деятельности , н а 
ходящ иеся  на балансе п р ед п р и яти я .  М ногоплано
вость за д а ч  обусловливается  народ н охозяй ствен н ы м и  
целям и, необходимостью вы п уск ать  больше товаров 
(оказы вать  услуг)  и лучш его  качества к а ж д ы м  п ред
приятием, участком  производства.  П ри  этом самое 
главное — и зб еж ать  нерац и он альн ой  траты  времени 
и труда, некачественного в ы п олн ен и я  работ. При 
дефиците труд овы х ресурсов такие  явл ен и я ,  к ак  пере
делки, устранение брака,  потери времени из-за  неор
ганизованности  или нерационально  п р и н и м а ем ы х  
решений, перевозки на неоправданно длинные расстоя
н и я ,— расточительство  и бесхозяйственность. И х н а 
личие р ас с л а б л я е т  трудовой коллектив , порож д ает  
терпимость к  недостаткам , с н и ж ае т  активность  и хо 
зяйскую  предприим чивость .  Вот почему на к аж д о м  
предприятии  д о л ж н ы  постоянно соблю дать р еж и м  
экономии м а т е р и а л ь н ы х  и топливно-энергетических 
ресурсов, р азр аб аты в ат ь  и осущ ествлять  м ероп ри яти я  
по переводу к о тел ь н ы х  с ж и д к ого  топлива на твер
дое, улучш ению  о р га н и за ц и и  труда, соверш енствова
нию технологических  процессов, внедрению  м ал о о т 
ходных и безотходных технологий , вы полнять  уст а 
новленные з а д а н и я  по экономии и береж ливости .

Руководители всех уровней д о л ж н ы  помнить, что 
план 1986 г. явл яе тс я  результатом  творческой р а 
боты трудового к о ллекти ва ,  п артийной  и проф сою з
ной организаци 11, в нем о тр а ж е н ы  п р ед л о ж е н и я  
изобретателей, рац и он а л и зат о р о в  и передовиков про
изводства; свящ енны й  долг  к а ж д о г о  из них — сде
лать  все возможное д л я  р еа л и зац и и  намеченного. 
Последнее обстоятельство особенно ва ж н о  потому, 
что органы лесного хозяй ства  несут ответственность 
и за  выполнение государственны х м еж отраслевы х  
ф ун к ц и й  по контролю за состоянием и воспроизвод
ством, использованием, охран ой  и защ итой  лесов. 
Все министерства, ведомства и о р ган и за ц и и  на м естах 
подконтрольны  Государственной лесной охране 
СССР в соответствии с действую щ им  за к о н о д ате л ь 

ством. Не сл у ч ай н о  в этих  ц елях  определены го
сударственны е лесные инспекции и назначены  глав
ные государственны е инспектора. Высокий государ
ственны й и г р а ж д а н с к и й  долг — в а ж н е й ш и й  кри
терий оценки действий, которым долж ен  руковод
ствоваться сп ециалист  лесного хозяйства.

На п р ак ти к е  ф у н к ц и и  государственного надзора не 
всегда вы п олн яю тся  на д о л ж н о м  уровне. В отдельных 
х озяйствах  нет п р и н ц и п и ал ь н о го  р азли ч и я  м еж ду  ве
дением лесозаготовок лесхозом и лесозаготовитель
ны м  предприятием . П ри  этом отсутствие н а д л е ж а 
щего в н и м ан и я  к  государственном у  инспектирова
нию лесов объясняю т загр у ж ен н о стью  пром ы ш лен
ной деятельностью. Есть и д р у г а я  категория  работ
ников и специалистов  лесного хозяйства :  они уходят 
от острых вопросов государственного контроля, з а 
н и м ая  в ы ж и д атель н ую , н еп ри н ц и п и а л ьн у ю  позицию 
в вопросах лесопользования , о х ран ы  и защ иты  ле
сов. С таким  полож ением  дел нельзя  мириться, сле
дует строго сп раш и вать  с н ерадивы х работников. 
Надо исходить из того, что государственны й конт
роль, обследование на местах, составление в необхо
д и м ы х  сл уч аях  актов о лесон аруш ен иях  — в а ж 
н ей ш а я  ф унк ция  инж енерно-технических  работни
ков, главн ы х  лесничих, лесничих, руководителей лес
хозов, управлений  и инспекций.

З а д а ч а  министерств и госкомитетов — всемерно 
повы ш ать  значение контрольны х ф у н к ц и й  лесохо
зяйственны х органов, следить за их планомерностью  
и у стан авли вать  требуемую подотчетность, системати
чески рассм атривать  на к оллегиях  результаты  ин 
спектирования . Широко используя полномочия Со
ветов н арод ны х депутатов, нуж но  ок азы в ать  помощь 
исп олк ом ам  и комиссиям, связанны м  с охраной  при 
роды, в организации  строгого контроля за лесовос- 
становление.м и лесами всех ведомств. Е динственны 
ми государственны ми органами, способными н а д е ж 
но, ответственно и квалиф ицированно вы полнять  
ф ун к ц и и  государственного контроля, являю тся  л е
сохозяйственны е предприятия , наделенные соответст
вую щ им и полномочиям и. Чтобы в любой момент 
им еть  м оральное право осуществлять такой контроль, 
лесоводы обязаны  сами трудиться с полной отдачей 
сил и творческих способностей, поднять  культуру  
производства на долж ную  высоту. Это улучш ение 
д о л ж н о  проходить  одновременно с общим ук репле
нием плановой, государственной и финансовой дис
циплины , установлением  деловых контактов и вза и 
м одействия с госбанками, снабж енческим и и торго
выми ор ган и за ц и ям и ,  сельскохозяйственными и 
транспортны м и  органами.

И н и ц и ати в н ы й  подход к работе, деловая творче
ск а я  атмосф ера во всех трудовых коллективах , а 
т а к ж е  в общении со см еж н и кам и  и территориаль
ны м и о р ган а м и  — важ ное условие экономического 
и социального  прогресса в лесном хозяйстве. Успех 
вы п олн ен и я  п л ан а  первого года двенадцатой пяти 
летки  и реш ения вы д винуты х  партией новаторских 
за д а ч  прям о  зависят  от уровня работы хозяйствен
ны х кадров, их боевитости, ум ения сосредоточиться 
на главном , твердо следовать  ленинскому принципу 
единства слова и дела.
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ДВЕНАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЕРВЫЙ

Наступающий 1986 год открывает не просто 
первый год двенадцатой пятилетки. Он открывает 
качественно новый этап в развитии советского 
общества.

ПО ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ

м . Н. БАТЫРЕВ, 
генеральный директор Ленинградского ЛХП О

В одиннадцатой п ятилетке  л есо во ды  области  актив
но р еш али  задачи, связанны е с и н тен си ф и ка ц и ей  л е 
со хо зя йств ен но го  про изво дства , вы ращ иванием  высо
копро дуктивны х искусственны х насаж дений  на вы руба
емых площ адях с м еньш им и ф инансо вы м и и т р у д о 
выми затратам и . Зн ачительная  часть м ол од ы х лесов  
зало ж ена м еханизированны м и о тр я д а м и  и звеньями,  
оснащ енны м и со в р ем ен н о й  техникой. О н и  выполнили  
весь к о м п л ек с  л есо культурны х м е р о п р и я ти й  —  р а с к о р 
чевку и расчистку  п олос на вырубках, п о д го то в к у  
почвы, посадку  леса, уход  за культурам и . Такая о р га 
низация т р у д а  обеспечил а ко н ц ен тр ац и ю  р або т ,  в р е 
зультате улучш илось обслуж ивание  техники, р ац ио 

н альнее расходовались то п ли вно -энергети чески е  р е 
сурсы , запасны е части, сократились  расстояния  при  
п е р е в о з к е  л ю дей,  укрепилась исполнительская дис
циплина.

В н а сто я щ е е  время в о бъединен ии  ф ун кц и о ни р ую т  
ч еты ре  м еханизированны х о тр я да ,  в ближ айш ие годы  
их стан ет  восемь. О к о л о  50 %  культур  (8 тыс. га) 
с о з д а н о  саж енцам и, что значительно  увеличило прижи
ваем о сть  посадок. В п ер сп екти ве  н ам еч ен о  расш ирить  
использование кр у п н о м е р а  на 7 % ,  всл едствие  чего  
е ж е го д н ы е  тру д о вы е  затраты  на уход  за культурам и  
ум ен ь ш а тся  в с р е д н е м  на 1,5— 2 тыс. чел.-дней.

П р е д у см а т р и в а е тся  ро ст  о б ъ ем о в  механизированной  
закладки школьных отделен ий , со к р а щ е н и е  числа пи
том ников б ез  у м е нь ш ен и я  общ ей  их площ ади. Сейчас  
в о бъ единении  31 питомник (21 —  постоянный), в

Саженцы ели в возрасте 4 (2 +  2) лет (Сосновский  
леспром хоз)

Посевное отделение сосны в возрасте 2 лет (Тихвин
ский мехлесхоз)
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Трелевка леса с помощью трактора ЛКТ-80 (Рощинский 
опытно-показательный леспром хоз)

ближайшее врем я  б у д е т  15— 17 (из них в 12 н а м е ч е 
но выращивать сеянцы и саж енцы , в т р е х  —  пяти —  
только саженцы). Э т о  позволит ск о н ц е нтр и ро в ать  р а
боты, улучш ит о б е сп е ч е н н о сть  м е х а н и зм а м и ,  хим ика
тами, у д о б р е н и я м и , у м е н ь ш и т  р ассто я н и е  п ер ево зки  
посадочного м атериал а .  С  целью  стабилизации выхода  
посадочного  м атер и ал а  н ек о то р ы х видов п о р о д  ( б е р е 
зы карельской, ивы козьей , кед р а ,  лиственницы и др .)  
начата специализация питомников. Для повышения  
уровня м еханизации посадки сеянцев в ш кольном  о т
делении р асш и р и тся  выпуск саж алок Э М И -5 ,  изготав
ливаемых в о б ъ ед и н ен и и  (настоятельная  н ео б х о д и 
мость —  наладить их п ро изво дство  заводам и «Лес-  
хозмаша»).

Получить н уж ное количество вы со ко кач ествен но го  
посадочного м атер и ал а  с м еньш ей  п р о д у ц и р у ю щ е й  
площади м о ж н о  только на о сно ве  в н едр ен ия  м е р о 
приятий, направленных на увеличение  п л о д о р о д и я  почв 
питомников. Посев сидератов , внесен и е  органических  
и минеральных у д о б р ен и й  б у д у т  е ж е г о д н о  п ро в о д и ть 
ся на площади бо л ее  40 га, о р о ш а е м а я  со ставит  160 га 
(вместо 51 га). О с у щ е с тв л е н и е  за планированной  п р о г
раммы позволит сократить затраты  на выращ ивание  
посадочного м атериал а  б о л е е  чем в 2 раза.

Рубки ухода за л е со м  и вы борочны е санитарны е,  
в процессе которых заго тавливается  ликвидная д р е 
весина, механизированы практически  п ол но стью  (при
меняются бензопилы, на тр е л ев к е  —  трактор ы , на 
вывозке —  автомашины). О д н а к о  и зд есь  р е зерв ы  
повышения п ро изво дительно сти  т р у д а  н ем алы е.  
Проблему можно реш и ть  только  за сч е т  р азр а б о тк и  
ведущими отраслевыми науч н о -и ссл едо вател ь ски м и  
институтами новой технологии р у б о к  и сп ец и ал и зи 
рованных агрегатных маш ин. П р е ж д е  всего  это  о тн о 
сится к рубкам ухода в м ол од н як ах ,  гд е  д о  сих пор  
доля ручного труда  весьм а значительна. И м е ю щ и е ся  
же механизмы в основном  г р о м о з д к и  и н еэк о н о м и ч 
ны, за исключением м о т о к у с т о р е з а  « С ек о р -3 » ,  о бъ ем ы  
выпуска которого, к со ж ален ию , не у д о в л е тв о р я ю т  
потребности производства.

Перед объединением поставлены важные задачи по 
реализации П родовольственной п р о гр а м м ы . П р е ж д е  
всего предстоит значительно увеличить заготовки пло
дов, ягод, грибов. Но поскольку леса о бласти  интен 
сивно посещ аются населен ием , сб о р  д и к о р а сту ю щ и х  
в запланированных объем ах за тр уд н ен .

Лесоводы приступили к выращ иванию гриба веш енки

Д орога лесохозяйственного назначения (Гатчинский 
мехлесхоз)

о бы кновенной  на специальных плантациях, что, как по
казала практика, не т р е б у е т  больших затрат. Первые 
опыты в условиях Л ен ин гра дско й  обл. проведены в 
1 984 г. на Гатчинской л есо се м ен н о й  станции. С  300 пней 
осины в тот ж е  год получено  130 кг ценного про
дукта. С е й ч а с  к этой р аб о те  приступили уже три пред
приятия.

З а м е т н о  увеличилось число садоводческих товари
ществ, на их основе о рган и зую тся  передвиж ные пунк
ты по заго то вке  культурных плодов и ягод. На пред
приятиях созданы  подсобны е хозяйства, где  имеется  
крупный рогатый скот, овцы, свиньи. Но главным нап
равл ен ием  стало ко н ево дство . За  последнее вре
мя поголовье и м ато ч н о е  стадо  лош адей удвоилось  
(сейчас насчитывается 110 голов, в ско р ом  времени  
б у д е т  200). Начаты работы по разв ед ени ю  оленей  
на о стровах  Ф и н ск о го  залива.

В аж ное  м есто  в дея тел ьн о сти  предприятий зани
м ает  про м ы ш л е нн о е  производство. Пока расчетная  
л е с о с е к а  используется  только на 82 % ,  но есть осно
вания полагать, что о бъ ем ы  заготовок в ско р ом  вре
м ени значительно  во зрастут .  Увеличится выпуск пи
л о м атер и ал о в  (в 1,5 раза), тары (на 3 0 % ) ,  хвойно
витаминной муки (в 3 раза), технологической щепы

М есто отдыха в лесу (Сосновский мехлесхоз)
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из низко сортн ой  др евеси н ы  и о тходов  (в 5 раз) .  Пла
н ируется  расш ирить и зготовл ени е  садовы х долликов 
и срубов дом ов. Начато стр о и те л ь ств о  сто л я р н о го  ц е
ха, заканчивается р а зр а б о тк а  п ро екта  цеха малых ар-  
xHTeKTypHbix ф о р м .  В о з р а стет  а с с о р т и м е н т  товаров  
для садоводов и сельских  нужд.

Н а м еч ен о  довести  использование о тходов  от л е с о 
заготовок и д ер е в о о б р а б о тк и  до 80 тыс. м в год,  
п ер е ве сти  на о то п л е ни е  ими все ко тел ьн ы е. Вся работа  
ведется  в соответствии с планом н ауч н о -техн ич еск ого  
п р о гр е сса  о б ъ ед и н ен и я .  С о став н ая  часть е го  —  п р о г
р ам м а «И нтенсиф икация-90» . З а  сч ет  к о м п л ек сн о й  м е 
ханизации и автоматизации п ер е р а б о тк и  сырья на ниж
них складах п р е д у с м о т р е н о  увеличить м е х а н и зи р о 
ванную р аск ря ж ев к у  д р ев еси н ы  на 50 тыс. м , о б е с 
печить вывозку д р ев еси н ы  б о л е е  п ро изво дительны м и  
л есо во зам и М А З - 5 0 9 А  вм есто  ЗИ Л -157. П р е д с то и т  
внедрить 12 к о м пл ек со в  агрегатны х машин на л е с о 
заготовках, что даст  в о зм о ж н о сть  высвободить значи
тел ьное  число рабочих, занятых ручным т р у д о м  (три  
к о м пл ек са  уж е  д ей ству ю т) .

В целях л у ч ш его  использования лесных р есур со в  
взят курс на развитие  б езо тх о д н о й  технологии . М н о 
го е  в э то м  направлении уж е сделано .  В Л о м о н о с о в 
ско м  л е с п р о м х о з е  см о н ти ро ва н а  а грегатная  установка,  
п ер ер аб а ты в аю щ ая  д р о в я н ую  д р ев е си н у  и отходы  л е 
с о з а г о то в о к  и д е р е в о о б р а б о тк и  на тех н о л о ги ч е ск у ю  
щ еп у ,  к о р м о в ую  и хвойно-витаминную м уку ,  д р о б л е н -  
ку для копчения рыбы. П л ан ир у ется  утилизация оси
новой коры. В С о сн о в ск о м  м е х л е сх о зе  сдан  в экс п л у 
атацию  цех по глубокой химической п е р е р а б о т к е  д р е 

весной зелен и . О сн о вная  продукция —  сы рье для пар
ф ю м е р н о -к о с м е ти ч е с к о й  и м едицинско й  про м ы ш лен 
ности, побочная —  кормовая м ука  для ж ивотновод
ства.

С о став л ен а  д о л го в р ем ен н а я  п р о гр а м м а  сокращ ения  
ручного  тру д а  на основе вн едрен ия  новой техники  
и прогрессивн о й  технологии. К ол ичеств о  рабочих, за
нятых ручны м и тяж елым ф и зи чески м  тру д о м , б у д е т  
е ж е г о д н о  со кращ аться, п ро изво дительно сть  труда  во з
р астет  на 4,4 % ,  а общая условная эконом ия числен
ности п ро изво д ств ен н о-п ро м ы ш л енн ого  п ерсо н ал а  с о 
ставит б о л е е  265 человек.

Удар н ая  слаж енная работа бо льш ин ства  п р е д п р и я 
тий, цехов и лесничеств позволила колл ективу  Л е 
нин гра дско го  л есо хо зя й ств енн ого  п ро и зв о д ств ен н о го  
о бъединен ия  успеш но  заверш ить в ц ел о м  пятилет
ний план по л есн о м у  хозяйству. З а  этот  п ер и о д  с о з 
дано 92,6 тыс. га новых лесов, уход  за н аса ж д е
ниями про веден  на 312 тыс. га, в п р о ц е с с е  ухода  
получено  сверх плана 43 тыс. м  ̂ ликвидной д р е в е 
сины. У сп е ш н о  развивалось п р о м ы ш л енн о е  п р о и зв о д 
ство. Св ер х  пятилетнего  плана реализо вано  товар
ной п родукц ии на су м м у  8 млн. руб . ,  н а р о д н о м у  
хозяйству поставлено  76 тыс. м * древесин ы  и 82 тыс. м ® 
п ил о материалов.

В п р ед д в ери и  X X V I I  съезда  К П С С  л есо во ды  не сбав
ляю т набранных темпов, они со ср е д о т о ч и в а ю т  уси
лия на дал ьнейш ей  интенсификации про изво дства , что 
п ослуж ит за ло го м  успеш но го  п ретво рения  в жизнь  
больш их задач, которы е будут  решать труж ен ики  от
расли  в двенадц атой  пятилетке.

ПРИУМНОЖАТЬ ДОСТИГНУТОЕ

и. с. ЮЛАШЕВ, 
генеральный директор  
Туймазинского ОПЛХО
Бишиндский базисный лесной пи
томник (50 га) расп о ло ж ен  на т е р 
ритории о дн о и м е н н о го  лесхоза  
Т уйм азин ского  О П Л Х О  в ю го -з а 
падной ле со степ н о й  зо не  Баш ки
рии. Кли м ати чески е  условия край
не неблагоприятны . Кол ичество  
осадков 350— 450 м м  в год, в на
чале вегетацио нно го  п ер и о да  р а 
стений (ко нец  апреля —  май) часто  
н абл ю д аю тся  засухи, дож д и  выпа
даю т лишь в августе  —  сен тя б р е ,  
почвы се р ы е  лесные.

В п осевн о м  отделен ии  (25 га) 
выращ ивают сосну о бы кновенную ,  
ель си би рскую , лиственницу С у 
качева; почти 30 наименований ли
ственных пород, в том  числе б е р е 
зу повислую, липу м ел ко л и стн ую ,  
шиповник, рябину, облепиху, с и 
рень, кизил, ж и м о л о сть  т атар 
скую , см о р о д и н у  чер н у ю  и зо л о 
тистую , лох узколистный, яблоню  
дикую , вишню. Вегетативны м  сп о 
со б о м  на специальных плантациях  
р азм н о ж аю т б о л е е  20 видов ив 
и тополей. И м ею тся  ш кольное  
(15 га) и м аточно е  (2 га) о т д е л е 
ния. На территории  р а зм е щ е н ы

склады  для хранения у д о б р ен и й  и 
я дохим икатов  (один), сем ян  (два), 
ш иш ек (один), гараж  и навес для  
м аш ин и о рудий .  П о стро ены  шиш-  
к осуш илка калининского  типа, теп 
лица (0,2 га), двухэтажный ла бо 
р аторны й ко рпус с бытовой ко м н а
той для рабочих, красным у го л 
ком, кухней.

Х о зяй ство  оснащ ено  тракторам и  
ДТ-75, Т-40А, Т-25 (два), сварочным  
а гр е г а то м ,  авто бусо м  КА В З-68 5 ,  
эк с к ав а то р о м  Ю М З - 6, ш иш ко сбо р-  
щ и ко м  и ш иро ким  н або ром  о р у 
дий.

О р о ш е н и е  в п осевн о м  о т д е л е 
нии п ро во дится  двум я сп о со б а м и;  
д ож д ев аль но й  установкой Д Д Н -70 ,  
п риво дим о й в д ействие  от двига
теля тра кто р а  ДТ-75, и с тац и о нар
ными р а з б р а с ы в а т е л я м и ,р а б о т а ю 
щими под давлением  воды в т р у 
б о п р о в о д е .  К о л л ек то рн ая  сеть  во
д ово дов  р аспо ло ж ен а по с х е м е  
1 8 0 X S 0  'Л по квартальным д о р о ж 
кам ш ириной 6 м. Ч е р е з  каждые
80 м для сн его зад е р ж а н и я  за ло 
ж ены лесн ы е  полосы. В н е д р ен  че
ты рехпольны й сев о о б о р о т ;  перво е  
поле —  черный пар, второ е  —  
о д н о л е тн и е  посевы, тр е т ь е  —  2- 
летние , ч е тв ер то е  —  3-летние.

О р га н и за то р о м  питомника стал  
заслуженный лесо во д  Р С Ф С Р  кава
л ер  о р д е н а  Трудового  К расного  
З н ам ен и  Н. Ф .  М о ро зо в. С  1981 г. 
по п р ед л о ж ен и ю  Николая Ф е д о 
ровича в питомнике стали п р и м е 
нять новую технологию  выращива
ния посадочного  материала, за к
л ю чаю щ ую ся  в полном п е р е х о д е  
на предзим ний высев сем ян  сосны,  
ели, лиственницы.

П р едзи м н и е  посевы ели, лист
венницы и сосны дали хо р ош и е р е 
зультаты. С е м е н а  про хо дят  с тр а 
тификацию  в естествен ны х усл о 
виях и, высеянные в п р о м е р з ш у ю  
почву, не п о двергаю тся  загнива
нию, что увеличивает грунтовую  
всхожесть . Всходы появляются на 
10— 20 дней раньш е, чем при ве
сенних посевах, успеваю т у к о р е 
ниться и о кр еп н уть  до н аступ ле
ния засушливой погоды. С о к р а щ а 
ется  число поливов, поскольку ран
ней весной почва д ол ьш е сохра
няет запас влаги, растения реже  
п ол егаю т.  На 10— 20 дней удли
няется вегетационный период, бла
го д ар я  ч е м у  увеличиваются р а з 
м еры  сеянцев.

С  1983 г. коллектив питомни
ка п ер е в е д е н  на бригадный п о д 
ряд, что позволило добиться B b i -  

ращивания высококачественного  
п оса д о чн о го  материала, увеличе
ния его  выхода с единицы площ а
ди, снижения себ есто и м о сти ,  по-
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Террасирование склонов

вышения п ро и зво дитель но сти  т р у 
да.

В бр и га ду  вклю чено м е х а н и зи 
рованное звено, с о с то я щ е е  из пяти 
трактористов (тр о е  посто ян н о  р а
ботаю т на тракторах ,  двое  с о в м е 
щают о бязанности  эл е к т р о с в а р щ и 
ка и экскаваторщ ика),  и л е со к у л ь 
турное, в к о то р о м  восемь р а
ботниц. Рабочие заняты круглый  
год: летом тр у д я тся  в п итомнике,  
зимой —  на п е р е р а б о т к е  ш иш ек  
(в три см ены  по гр а ф и ку ).  П р о и з 
водительность ш иш ко суш илки  за 
8 ч —  1800 кг ш иш ек.

Руководит р або там и м а с те р  л а у
реат Госу д ар ств ен н о й  прем ии  
С С С Р  Ю . Т. Ф а р р а х о в  —  актив
ный проводник тех ни ч еско го  п р о г
ресса.

Д ея тел ьность  л есн о го  п ито м н и 
ка о сущ ествля ется  на осно ве  внут
рицехового хо зя йств енн ого  р а с ч е 
та. М еж ду адм и ни стр ац и ей  о б ъ е 
динения и бри га до й  за клю чается  
годовой догово р ,  где  о п р е д е л ен ы  
конкретные задания по выращ ива
нию п осадочного  м атер и ал а  и пе
рерабо тке  ш иш ек, нормы р а сх о 
дования м атериальных и э н е р г е т и 
ческих ресурсо в ,  ф о н д  за рабо тной  
платы (ф о р м а р азр а б о тан а  Мин-  
лесхозом Р С Ф С Р ) .  План со ставл я
ется инж енерно-техническим и р а 
ботниками и у тв ер ж д ается  на о б 
щ ем  собрании коллектива п и то м 
ника. Хозрасчетное задание, с о 
ставляемое м астером  на о сно ва
нии технологической карты и пла
нов, доводится до звеньев не п о з д 
нее 25 числа преды дущ его  м е с я 
ца. Учитываются объемы работ, р а 
бочее время, расход м атериалов,  
н ачисляются заработная плата и 
премии. Итоги подводятся каждый  
день. М а с те р  включен в состав  
бригады. О сн о вны е  его  функции —  
р е ш е н и е  всех производственных  
вопросов с целью снижения тр у
д о е м к о сти  выращивания посадоч
ного м атер и ал а  и п ереработки  
сем ян, повыш ения их качества, за
бота об о хр ан е  труда.

При у с п е ш н о м  выполнении и пе
ревыполнении м есячны х норм вы
плачивается п рем и я :  м ех ан и зи р о 
ванному звену  —  25 % сд ельн о го  
заработка, л е с о к у л ь ту р н о м у  —  20, 
на п ер е р а б о тк е  ш иш ек  за выпол
нение м еся ч н о го  задания —  15, 
плановый выход сем ян  хвойных —
5, сверхплановый —  10 % за каж 
дый дополнительны й процент.

П р ем и и  начисляю тся  и в конце с е 
зона: за плановый выход ста н д а р т
ных сея нц ев  и саж енцев с единицы  
п лощ ади  —  10 % с р е д н е го  с д е л ь 
ного  заработка , сверхплановый  
(б о л е е  105 % )  —  15, выход стан
дартны х сем ян  (не м е н е е  первого  
и втор о го  классов) —  10 %.  П р е 
мия зависит от ко эф ф и ц и е н та  т р у 
д о в о го  участия. О б щ ий  ее  р а зм е р  
отд ельн ы м  членам бригады  м о ж ет  
превышауь п р е д ел ьн ую  су м м у  
(40 % с д е л ь н о го  заработка) ,  но б е з  
увеличения общ ей  су м м ы  премии  
б р и га д е  в цело м . З а  эко н ом ию  м а
териалов , топлива, инструм ен то в  
из ф о н д а  зарабо тн ой  платы выпла
чивается до 50 % сэк он ом л ен н ой  
сум м ы .

Б лаго дар я  вн едр ен ию  п р о гр е с 
сивных ф о р м  труда  и передово й  
техно ло гии  коллектив из года в 
год  у с п е ш н о  справл яется  с уста
новленны м и заданиями и социали
сти чески м и  обязател ьствам и . План  
один на д ц ато й  пятилетки заверш ен  
за 4 года. В 1981— 1985 гг. вы
р ащ е н о  47,3 млн. шт. п о садочн ого  
м атер и ал а  при плане 38,5 и о б я з а 
тельствах 41,8 млн. Выход ста н 
дартны х сея нц ев  сосны увеличился  
в 2,3 р аза  (получено  2,6 млн, шт.),  
ели —  в 2,3 (5 млн.), листвен
ницы —  в 1,6 (1 млн.), кед р а  —  
в 2,9 раза (2,3 млн.);  средний  же  
выход (по всем  п о р о да м )  составил  
б о л е е  2,1 млн. шт. при плане  
918 тыс. и обязательствах  1 млн. шт.  
С е б е с т о и м о с т ь  1 тыс. сеянцев в 
1985 г. снизилась до 4 р. 02 к. 
против 5 р. 23 к. в 1980 г. (до  
внедрен ия  подряда) ,  в р е зу л ь та те  
сэк о н о м л ен о  около 30 тыс. руб.

Годовая выработка на о дно го  р а 
б о ч е го  равна 5400 руб.,  с р е д н е 

м есячная заработная плата —  262 
руб. Рабочие детально знают тех
н ологию  выращивания посадочно
го м атериал а ,  сбора и переработ
ки л е с о с е м е н н о г о  сырья, постоян
но повыш аю т свой профессиональ
ный уро вень  в школе коммунисти
ч е ско го  труда. В результате за 
1981— 1985 гг. в производство  
в н е д р е н о  восемь рационализатор
ских предло ж ен ий , в том числе 
техно ло гия  внесения на поля орга
нических удо брен ий . Реконструи
рован' шнековый транспортер  в 
ш иш ко су ш и л к е ,  что дало экономи
ческий э ф ф е к т  0,2 тыс. руб.

С  1979 г. коллектив носит почет
ное звание «Бригада коммунисти
ч е ско го  труда», уже 7 лет подряд  
п о д тв е р ж д ае т  звание «Лесной пи
том ник высокой культуры». В
1984 г. он награжден Почетной Гра
м ото й  и занесен  в книгу Почета  
М и н л есхо за  Р С Ф С Р  и ЦК п р о ф 
с о ю за  рабочих л есб ум древп ром а.

П итомник стал настоящей ш ко
лой п ер е д о в о го  опыта, здесь внед
ряю тся  посл едн ие  достижения нау
ки, под руко во дство м  сотрудников  
Баш кирской Л О С  изыскиваются  
э ф ф ек ти в н ы е  средства  борьбы с 
в реди теля м и  и болезнями сеянцев.  
С ю д а  приезж аю т за советом не 
только лесоводы Башкирии, но и 
м ногих областей Российской Ф е 
дерации.

З акреп лять  и приумножать до 
стигнутое , э ф ф ек ти в н е е  использо
вать м атериальны е и трудовые р е 
сурсы , постоянно улучшать каче
ство продукции, всем ерно внед
рять д остиж ения  науки и техни
ки —  таковы главные направле
ния д ея тел ьности  бригады в новой 
пятилетке .
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БЕРЕЧЬ ЛЕСНЫЕ БОГАТСТВА

в. Ю . ВЛЖ НЯВИЧЮ С, директор  
Варенского Л ХП О  М инлесхозлес- 
лрома Литовской С С Р

П р и р о д а  —  важнейш ая составная  
часть и главный перво источник на
ш его  национального богатства . В е е  
кладовой человек находит п ра кти 
чески все —  воду, хлеб, м еталл,  
э л е к тр о эн е р ги ю . П о э то м у  м ож н о  
сказать, что забота  об охране  
природы , леса есть  за б о та  о на
р о д н о м  б л аго со сто я ни и .

З о р к о  сто я т  на с т р а ж е  зелены х  
массивов и лесо во ды  В а р е нск о го  
л е с о х о зя й ств ен н о го  п ро и зв о д 
ственн о го  о б ъ ед и н ен и я ,  с о з д а н н о 
го в 1973 г. В е го  со ставе  Ва- 
ренский, М арцинко нский, Д р у ск и -  
нинкский, Валкининкский и Али-  
тусский лесхозы  (45 лесничеств,  
188 о бхо до в) .  Л есн ичество  зани
м а е т  в с р е д н е м  4, обхо д  —  
1 тыс. га. О б щ ая  площадь гос-  
л е с ф о н д а  —  179, покрыто л есо м  
153,9 тыс. га. Л есистость  к о л е б л е т 
ся от 62 % в В ар енск ом  р-не  
д о  21,9 % в А л и ту сско м . П р е о б 
л а д аю т  с р е д н е в о зр а стн ы е  н асаж 
д ения  (48,4 % )  и м ол од н як и  
(37,5 % ) ,  спелых лишь 4,7 % .

Л е са  е ж е г о д н о  со з д а ю т  п р и м е р 
но на 800, вы рубаю т на 650 га, 
или 1,5 M'Vra (средн ий  п р и р о ст  —
3,5 м'*/га). З а  годы одиннадцатой  
пятилетки п о саж ен о  4295 га насаж 
дений (бо льш е, чем за пл ан и ро ва
но), из них значительная  часть —  
на н епригодны х для с е л ь ск о го  хо
зяйства площ адях (песках, о вра
гах, балках). Ведь известно , что

там, где  возникли зел ен ы е  оазисы, 
зе м л я  стори ц ей  платит за заботу
о ней —  увеличивается  п ро и зв о д 
ство  зер н а  и ж ивотноводческой  
п ро дукц ии . Н ем ал оваж н ое  зн аче
ние и м ее т  св о е в р ем е н н о е  про ве
д ен и е  уходов за м олоднякам и.  
В 1981— 1985 гг. уход  о сущ ествл ен  
на 22,1 тыс. га, из них почти на
10 тыс. —  м еханизированны м  сп о 
со б о м .

И звестна поговорка: хо р о ш е е
с е м я  —  х о р о ш е е  племя. П о это м у  
заго то вке  лесных сем ян  уд е л я е тся  
пристал ьное  внимание: при 5-лет
нем плане 3,2 т получено  3,6 т, 
в осно вн ом  хвойных, что позволило  
п олно стью  обеспечить  п о тр еб н о 
сти в с е м е н н о м  м атер и ал е .  Г о р 
д о сть  о бъ еди н ени я  —  питомники  
высокой культуры . Распо ло ж ены  
они в В а р е н ск о м  и А л и ту с с к о м  
лесх озах .  П ервы м  р уко в о ди т  у д а р 
ник к о м м у н и ст и ч е ск о го  труда ,  
опытный л есо в о д  А. Ск ра б ул и с .  
З д е с ь  выращ иваю т 11,4 млн. шт. 
п о са д о ч н о го  м атериал а , в том  чис
ле б о л е е  10 млн. сосны. Бригада  
( се м ь  человек) у д о ст о е н а  звания  
колл ектива  к о м м у ни сти ч еск о го  
т ру д а .  О тли чн о  р аб о таю т  м ех ан и 
з а то р  В. Т е й б ери с  (его  стаж  в о т
расли —  17 лет), рабочая лесных  
культур  О .  В аж гене  и д р у ги е  нова
торы  п роизводства. Благодаря  их 
н еу ста н н о м у  поиску м е х а н и зи р о 
ваны т р у д о е м к и е  процессы , вн ед 
рены  новая техника и п р о гр е с 
сивная технология . П о ст р о е н а  т е п 
лица п ло щ ад ью  1 га. По п ро екту  
кры ш а д о л ж н а  быть п о л у с ф е р и ч е 

ской ф о р м ы , но рационализаторы  
установили, что для местных усл о 
вий б о ль ш е подходит ко н усо о б 
разная.

С ей час  все основные процессы  
в пито м н ике  механизированы. Ш и 
р око  п ри м ен я ю тся  трактора Т-16 
и Т-25, сеялки «Литва-25» (кста
ти, это д ети щ е  бы вш его  главного  
л есн ичего  Д руски н ин кско го  ле сх о 
за А . Валавичюса), разб расы ватель  
м инеральны х у д о б р ен и й  НРУ-1.  
Б ольш ое внимание уд е л я е тся  вы
ращиванию сеянцев с закрытой  
корневой систем о й . Для удобства  
посадки на л е со к у л ь ту р н у ю  пло
щадь испол ьзую т две ф о р м ы  кон
тейн еро в :  ц илин дрическую  и ка
пельную. Разрабо танны е в ЭПКТБ  
М и н л е сх о зл е сп р о м а  Литвы а г р е г а 
ты для скручивания сеянцев в р у 
лоны (Д УРП Е-4  и 5) успеш но  п р о 
шли производственны е испытания  
и се го д ня  эксплуатирую тся  уж е  
в нескольких лесхозах. По инициа
тиве новаторов на ба зе  трактора  
Т-1 6 со зд ан  опрыскиватель сеянцев  
сосны в теплицах. Эф ф ектив но сть  
весьм а значительна: один человек  
на установке м о ж ет  обработать за 
с м е н у  все посевы (1 га), в то вре
мя как вручную  —  только за целую  
н ед ел ю .

В п итомнике А л и ту сско го  лесх о 
за на площ ади 15 га выращи
вают д ек оративны е деревья  ( се р е 
б р и с т у ю  ель), кустарники. С у м м а  
от их реализации составляет 70 тыс.  
руб. в год . П родукцию  охотно по
купают предприятия Белоруссии ,  
У зб ек истана ,  других со ю зны х р е с 
публик.

За  годы о диннадцатой  пятилетки  
в п р о ц ессе  р у б о к  ухода  и сани
тарных за го то вл ен о  540 тыс. м  ̂
д ревесины  при плане 497,7 тыс. м .̂ 
П ер ев ы по л н ен о  задание и по р у б 
кам главного пользования: выра
ботка на о д н о го  р або таю щ его  на 
лесо за го то вка х  возросла в 1985 г. 
по сравнен ию  с 1981 г. на 4 % ,  
а в д е р е в о о б р а б о тк е  —  на 5,5 % ,  
что значительно выше, чем в с р е д 
н ем  по р е сп у б л и к е .  Д о стиж ен ию  
весомы х успехо в  способствовало  
ш ир о к о е  п ри м ене н и е  валочно-па- 
к етир у ю щ их и сучкорезны х машин,  
в р е зу л ь та те  зам етно  повысилась

Главный лесничий объединения
А . Станкявичюс (справа), 

начальник Пирчюписского цеха 
товаров народного потребления

А . Симокайтис и бригадир 
пилорамщиков С. Пячюконис 
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производительность тру д а ,  ул уч
шилось качество разр а б о тки  л е с о 
сек. Вывозка о сущ еств л я етс я  в хлы
стах на нижний склад, гд е  у с та 
новлена п ол уавтоматическая  линия 
ЛО-15С для раскряж евки  хлыстов.  
Самым крупным л е с о з а го то в и 
тельным пунктом р ук о в о д и т  ве
теран труда Ю . С т р а м к а у с к а с .  
Подразделение, у д о с т о е н н о е  зва
ния «Коллектив к о м м у н и с т и ч е с к о 
го труда», раб о тает  п о -у д а р н о м у .  
Не только выполняет план по за
готовкам древесин ы , но и частич
но участвует в л е с о в о с с та н о в л е 
нии —  о чищ ает д ел ян ки  о т  п о р у 
бочных остатков, п о д го тавл ив ает  
почву под п оса д ку  ново го  леса .  
В коллективе р а зв ер н у т а  б о р ь б а  
за всем ерную  эко н о м и ю  топливно-  
энергетических и м атериал ьн ы х  
ресурсов.

Ср ед и  пер ед о ви к о в  со ц и ал исти 
ческого соревнования  с л е д у е т  о т
метить о п е р а то р а  су ч к о р е зн о й  м а 
шины А .  Репш иса, м аш и ни ста  
ЛП-19 В. Ре м п е л я ,  вальщика И. Ка-  
шету, водителя В. Берн атав ичю са ;  
хорошо з а р е к о м е н д о в а л  с е б я  и 
молодой о п е р а то р  Л О - 1 5 С  Р. Та- 
мулявичус. В се  они п ер ев ы п о л н я 
ют установленны е задания на 30—  
40 % .  Л есо заго то ви тел ь н ы й  пункт  
е ж егодн о  п ер е р а б а ты в а е т
52 тыс. м  ̂ древесин ы , часть с о р 
тиментов эк с п о р ти р у е т ся  в Ф и н 
ляндию.

В двенадцатой п ятилетке  плани
руется расш ирить и р е к о н с т р у и 
ровать нижний склад  на го ло вн о м  
предприятии, а в А л и ту с с к о м  л е с 
хозе построить новый.

В Валкинском л есх о зе  п о ст р о е н  
цех товаров народного  п о т р е б л е 
ния. Руководит им член К П С С ,  ве
теран отрасли, кавалер о р д е н а  О к 
тябрьской Революции А .  С и м о к а й -  
тис. Коллектив ко м м у н и сти ч е ск о го  
труда выполнил п яти летне е  за д а 
ние на полго да раньш е с р о к а  —  
произвел продукции на 1,5 млн.  
руб. О сн о вно й  а с со р ти м е н т  и з д е 
лий —  дом и ки  для са д о в о д о в  и 
п ередвиж ны е для м ехан и зато р о в  
лесного и сел ь ск о го  хозяйства,  
тара, о б р е з н ы е  п ил о м атериалы , ва
гонка, поддоны . О тл и ч н о  р а б о таю т  
станочники наставник м о л о д е ж и
В. Уждавинис, С .  П ячю конис, к о м 
сомольцы Ч. Валю кявичю с, М . У р -  
бяленене, Р. Политика. О  п о с л е д 
нем надо сказать о со б о :  все б л и з
кие Римаса были л е со в о д а м и ,  и он 
остался верен  лесу.

В цехе, р асп о л о ж е н н о м  в 
пос. П ирчю писе, со х р а н я ю тся  хо
рошие тр у д о в ы е  традиц ии . Э т о  и 
понятно. Ведь  в годы войны  
здесь был ц ен тр  п ар ти зан ско го

движения. О з в е р е в ш и е  ги тл е р о в 
цы согнали в две  избы 119 с т а 
риков, ж енщ ин, д ете й  и . . .сожгли  
их. В память о погибш их з е м л я 
ках лесо во ды  посадили в 1985 г.
119 красных дубков, разбили  га зо 
ны с кустарниками в еч н о зел ен о го  
м ож ж евельника .

Год  40-летия Великой П о беды  
над ф аш и стско й  Г ер м ан и ей  кол
лектив о бъединен ия  о зн ам ен о вал  
новыми трудовы м и д о сти ж ен и ям и .  
И постоянны м л и д е р о м  в с о р е в 
новании были д ер е в о о б р а б о тч и к и  
П ир чю пи сск о го  цеха. З д е с ь  не 
только д об ив аю тся  высокой п р о и з
в о дительности , р а б о та ю т  б е з  
травм  и аварий, но и усп еш н о  
в едут р е к о н стр у к ц и ю  цеха, вн ед 
р я ю т  новое, б о л е е  п р о гр е сси в н о е  
о бору до ван и е .  Так, установлены  
двухпильный торцовый стан ок , три  
линии по расп ило вке  тарно й  д о 
щечки, пилорама. Э т о  позволило  
значительно  о блегчить тр у д  л ю 
дей , повысить п р о и зв о д и те л ь 
ность.

В целом  по о б ъ ед и н ен и ю  план  
по реализации товарной п р о д у к 
ции выполнен на 104,3, по прибы 
ли —  на 106,5 % ,  вы работка на 
о дн о го  р аб о ч е го  составила 125,7 %  
к плановой. Вы со кие  резул ьтаты  
д остигнуты  за счет  вн едрен ия  но
вой техники и техно ло гии , р а сп р о 
странен ия  п ро грессивны х ф о р м  
о рганизации и стим улирован ия  
труда. С о зд а н ы  и у с п е ш н о  р а б о 
таю т 94 бригады  (почти 500 чел о 
век), сем ь п ер ев ед ен ы  на п одряд ,  
высокое звание б р и га д  к о м м у н и 
сти ч еско го  т р у д а  носят  19 к о л л ек 
тивов. Э к о н о м и сты  подсчитали,  
что в хозрасчетн ы х бр и гадах  на 
20— 25 % выше к о эф ф и ц и е н т  ис
пользования маш ин и м ехан и зм о в  
и со о тветств ен н о  п р о и зв о д и те л ь 
ность. С р е д и  лучших —  б р и га д а  
л есн о го  хозяйства, во згл авл яем ая
В. Там улявичусом, в авангарде  
соревнования л есо за го то в и тел ей  
идут коллективы, р уко в о ди м ы е  
И. З е н к а с о м  и В. М арц я ви чусо м .  
На них д ер ж а т  равнение, с них 
б е р у т  прим ер.

Больш ое значение в ул учш ении  
условий труда ,  д ал ьней ш ем  повы
шении е го  п ро изво дительно сти  
и м ее т  п ро во дим ая  в о бъединен ии  
аттестация рабочих м е ст .  Были 
созданы  типовые п роекты , в н е д р е 
ны вед о м ствен н ы е  и м е ж в е д о м 
ственны е нормативы. В р езу л ь та те  
за пятилетие б о л е е  60 человек  
улучш или условия труда.

С  творческим  п о д ъ е м о м  р а б о 
тают рационализаторы , члены  
н аучн о -технич еского  общ ества.  
В со ц и ал истическо м  соревновании

по личным творческим планам  
участвую т 90 % инженерно-техни
ческих работников. Еж егодный э ф 
ф е к т  от внедрения рационализа
торских предлож ений составил
7,5 тыс. руб . Организовано  семь  
б р и га д  творческо го  содружества,  
которы м и руководят опытные ле
сово ды -инж енеры  И. Лекавичюс,  
К. К арло нос,  В. Карац ею с. Ш ирит
ся соревнование  по инж енерному  
о б е сп е ч е н и ю  работы бригад. Рабо
чие в тесн о м  со д ру ж еств е  с ин
ж ен ерно -техническим и работника
ми р е ш а ю т  про бл ем ы  расш ирения  
производства, улучшения условий  
труда .  З а  1981— 1985 гг. внедрено  
295 рационализаторских п ред л о 
жений, давших экономический э ф 
ф е к т  160 тыс. руб. С р е д и  акти
вистов научно-технического  про
гр е с с а  сл есарь  Э. А рлаускас,  
эл ек тр и к  К. Бурлинскас.

Н е  забы ваю т труженики и о раз
витии подсобных хозяйств. За  годы  
пятилетки заготовлено  1960 т сена, 
часть е го  оставлена для откорма  
л о ш ад ей  лесной охраны, осталь
ное п ро дано  работникам, которые  
с о д е р ж а т  на подворье скот и пти
цу. А дм и ни стр ац и я ,  партийная, 
п р о ф со ю з н а я  и ком сом ольская  
о рганизация  оказывают в се м е р 
ную пом ощ ь в развитии личных  
п одсобны х хозяйств. В о диннад
цатой пятилетке  лесоводы продали  
го су д а р с тв у  3250 т мяса и 5140 т 
м олока. В двенадцатой пятилетке  
эти цифры б у дут  перекрыты.  
Таким о б р азо м  литовские лесово
ды внесут  свой вклад в выполне
ние П родовольственной про
грам м ы .

Х о р о ш и м и  помощ никами л е со 
водов зареко м ендо вали  себя  
ш кольные лесничества. За  800 уча
щ им ися  за кр еп л ен о  6235 га. Ребята  
с о з д а ю т  культуры, ухаживают за 
ними, раб о таю т  в питомниках, раз
веш иваю т скворечники, о гораж и
вают муравейники, участвуют в 
р ейдах  зелены х и голубых патру
лей, д еж ур я т ,  когда возникает  
о пасность загораний и пожаров.  
М н о ги е  после окончания школы  
о ста ю тся  трудиться  в лесхозах,  
д р у ги е  по направлению п редп рия
тий е д у т  учиться в By3bj и тех
никумы, затем  возвращ аю тся в 
р о д н ы е  места .

В объединении созданы все ус
ловия для полноценного  отдыха  
труж ен ико в. В их распоряжении  
санатории и дом а отдыха, куда  
е ж е го д н о  е зд я т  многие лесоводы,  
их семьи. Есть где  заняться и 
лю бим ы м и видами спорта. А м уж 
ской ансамбль «Л есное эхо», в со 
ставе  ко то р о го  п редставители трех
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лесхозов, завоевал п опул ярность  
не только ср ед и  работников о тр а 
сли, но и всех, кто их когда-либо  
слуш ал. А н са м б л ь  побывал во м н о 
гих го родах  нашей страны, в В е н г
рии, на К убе ,  во В ьетн ам е.

Л есо вод ы  о б ъ единен ия  активно  
включились в со ц и ал исти ч еско е  с о 

ревно вание  за д о с то й ну ю  встречу  
X X V I I  с ъ е з д а  К П С С .  У сп е ш н о  вы
полнив задания о диннадцатой  пя
тилетки, они ст р ем я тс я  добиться  
е щ е  б о л е е  высоких п ро и зв о д 
ственных показателей , п р и у м н о 
жить лесны е богатства нашей м н о 
гонациональной Родины.

З А  Т Р ЕЗВЫ Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

ТРАВМЫ И АЛКОГОЛЬ

ю. в. попов
У п о т р е б л е н и е  спиртных напитков  
не только  ведет к пагубным по
сл ед ств и я м  в жизни о тд ел ьн о го  
человека —  заболеваниям, д у ш е в 
ным и ф и зи че ски м  недугам , р а зл а 
ду в се м ь е ,  возникновению  не
счастных случаев в бы ту ,—  но и 
п риносит значительньгй у щ е р б  го
су да рству ,  являясь главной причи
ной невосполнимых п отерь р а б о 
чего врем ени , снижения п ро и зв о 
дительно сти  труда, брака в раб о те .  
П ричем  практика у б е д и тел ь н о  по
казывает, что ал ко го льн о е  о пь ян е
ние вызывает н аи б о л ее  тяж елы е  
травмы на п ро и зво д ств е .  Придавая  
важное значение  м е р а м  по п р е о 
д ол ени ю  пьянства и ал ко го лизм а,  
ЦК К П С С  принял постан о влен ие  
по этом у вопросу 7 мая 1985 г.. 
С о в е т  М инистров С С С Р  —  п о ста
новление № 410, П р е зи д и у м  В е р 
ховного С о в е та  С С С Р  издал Указ  
от 16 мая 1985 г., а Госл ес-
хоз С С С Р  —  приказ № 79 от
24 мая 1985 г.

Но с л е д у е т  признать, что работа  
по иско р ен ен ию  этого  зла не везд е  
п оставлена на д ол ж н ую  высоту.  
В л есн о м  хозяйстве  около  30 %  
произво дственн ы х травм получают  
работники, н ахо дящ иеся  в со сто я 
нии опьянения, каж до е  третье  
д о р о ж н о -тр а н сп о р тн о е  п р о и с ш е 
ствие со в е р ш ае тся  водителями в 
н етр е зв о м  виде. Н ем ал о  травм  
про исхо дит  и в быту. Главные  
причины заклю чаю тся  в том, что 
на многих предприятиях  комиссии  
по б о р ьб е  с пьянством ф у н к ц и о 

нирую т н ед о ста то ч н о  активно или 
во о б щ е б е зд е й ств у ю т ,  сл або  р а з
в ернута  антиалкогольная про паган 
да, практически  не организованы  
«Клубы  трезв о сти » ;  там, где  они  
и м ею тся ,  роль их принижена, по
лож ительны й опыт борьбы за т р е з 
вый о б р а з  жизни не р а с п р о с тр а 
няется. С л а б о  поставлена антиал
когольная агитация в клубах и к р ас
ных уголках, не уд е л я е тся  д о л ж н о 
го внимания спортивн о-м ассо вы м  
м е р о п р и я ти я м ,  о тсу тству ю т  даж е  
п р о сте й ш и е  спортивны е с о о р у ж е 
ния. Не всегда поведение  с о в е р 
шивших прогулы  и д р у ги е  п ро 
ступки по причине пьянства о б с у ж 
даю тся  на заседаниях то ва р ищ е
ских судов.

Л ю б а я  травм а является с л е д с т 
вием наруш ения  установленных  
правил б езо п а сн о сти  и долж на  
быть м отивирована и квалиф ици
рована в соответствии с П о л о ж е 
нием о расследовании и учете  не
счастных случаев на п ро и зво дств е  
(д а л ее  —  П о ло ж ен ие) ,  у т в е р ж д е н 
ным п о стан о влен ием  П р е зи д и у м а  
В Ц С П С  от 13 августа 1982 г. 
№ 11— 6 и введенным в д е й с т 
вие 1 января 1983 г. Р ас сл ед ую тс я  
несчастны е случаи, п р о и сш ед ш и е  
на тер р и то р и и  п редп рия тия  и вне  
е е  при выполнении п острадавш им  
служебньгх о бязанно стей ,  заданий  
адм инистрации , руко во ди теля  ра
бот (бригадира,  м астера ,  л е сн и ч е 
го), а такж е при следовании на 
п р е д о ста в л е н н о м  п р е д п р и я ти е м  
тр а н с п о р те  на р або ту  или с ра
боты. Разб о р у  п о д л еж ат  н есч аст
ные случаи, ко то р ы е  п ро изо ш л и

как в р аб о ч е е  время, так и в пе
ри о д  п риведения  в порядок о ру
дий, о деж ды , п е р е д  началом или 
после окончания работы, а также  
при выполнении заданий в сверх
уро чно е  время, выходные и празд
ничные дни. П ро исш едш и е на 
п ро изво дств е  острьге отравления,  
тепловые удары, пораж ение м о л 
нией, о б м о р о ж е н и е  р асс л ед у ю тся  
как несчастные случаи. Н ем ал о 
важно установить квалификацию  
травм, возникших вследствие упо т
ребления  алкоголя. О ни бывают  
связанными и не связанными с 
произво дством , а такж е бытовыми.

Несчастный случай признается  
не связанным с про изво дством , е с 
ли в р езул ьтате  расследования  
установлено, что он про и зо ш ел  
при изготовлении пострадавш им  
в личных целях и без р а з р е ш е 
ния администрации каких-либо  
п р е д м е то в ,  самовольном исполь
зовании в личных целях или хи
щении транспортных средств, м е
ханизмов, оборудования, инстру
ментов, других предм ето в и м а
териальных ценностей, прин адле
жащих предприятию , в процессе  
спортивных игр на территории  
предприятия , из-за опьянения, е с 
ли оно возникло в р езул ьтате  
уп о тр еб л е н и я  работником как ал
коголя, так и применяемых в про 
изводственных процессах техниче
ских спиртов, ароматических, нар
котических и других подобных ве
ществ. Если установлено, что трав
ма хотя и связана с опьяне
нием, но основной технической и 
организационной причиной ее  яви
лось н аруш ение правил и норм  
охраны труда (неуд о влетво р и тел ь
ное состояние оборудования, про
ходов, освещ ения, необученность  
пострадавш его , неправильная о р 
ганизация или отсутствие надзора  
за п роизводством ), несчастный  
случай дол ж ен  быть признан свя
занным с производством . П о с л е д 
нее зачастую  вызывает различные  
толкования со  сторонь! как п о стр а 
давш его , так и проводящего р а с
следование.

Для того чтобы признать не
счастный случай не связанным с 
про и зво дств ом , необходимо тв е р 
до установить, явился ли он еди н 
ственны м  следствием  опьянения.

Так, рабочий М., будучи в н е
трезв о м  состоянии, самовольно  
выехал на делянку и начал повал 
д ер ев ьев  с целью продажи их 
на дрова. О д н о  из них, задев за 
д р у го е ,  обломилось и тяж ело  трав
м иро вало  М., который не смог  
правильно сориентироваться  в сло
живш ейся ситуации. Технический
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инспектор труда правильно квали
фицировал данный случай как не  
связанный с п роизводством , так  
как единственной причиной его  
явилось опьянение.

Аварии на транспо рте ,  как и з
вестно, ведут к очень тяж елы м  
последствиям. Так, тра кто р и ст  П. 
в нетрезвом состоянии сам о во льно  
решил использовать т ра к то р  для  
перевозки сена. При п ер е се ч е н и и  
нерегулируем ого  ж е л е з н о д о р о ж 
ного п ер е е зд а  он, не уб ед и вш и сь  
в безопасности п е р е е з д а ,  не о ста 
новился. В р езу л ь та те  п р о и зо ш л а  
авария. В одитель  авто м о бил я  
КМТС В., находившийся в тяж ело й  
степени опьянения, выехал на 
встречную п ол осу  движ ения  и 
столкнулся с а в то м о б и л ем . П ричи
нами описанных случаев п о сл уж и 
ло гр у б е й ш е е  н а р уш ени е  Правил  
дорож ного  движ ения всл едствие  
опьянения, и, б е зу сл о в н о ,  они были  
отнесены к ка тего рии  не cвязaнньJX 
с п ро и зво д ств о м .

Важно по д ч ер кн уть ,  что в л е с
ном хозяйстве, гд е  м н о ги е  работы  
ха ра ктер и зу ю тся  повышенной
опасностью (ту ш ен и е  пожаров,  
рубки ухода, р а зр а б о тк а  горельни-  
ков и б у р е л о м о в ,  рабо та  с ядо 
химикатами и др.),  у п о тр е б л е н и е  
спиртного, даж е  в незначительных  

дозаи, необходимо п ол но стью  иск
лючить не только в теч ен и е  т р у 
дового дня, но и накануне. В п р о 
тивном случае у человека р е з к о  
снижается быстрота защитной ре
акции.

Так, главный лесничий м е х л е с-  
хоза Г., будучи в нетрезво м  со с т о я 
нии, не смог правильно оценить  
сложившуюся обстановку при о р 
ганизации тушения лесн о го  п ож ара
и, потеряв ориентацию, получил  
ожоги. Травма, возникшая по п ри
чине опьянения Г., такж е бы ла ква- 

лифицироввна как н е п р о и з в о д 
ственная. К э то м у  с л е д у е т  д о б а 
вить, что в соответствии с П о л о ж е 
нием о порядке о беспе ч ен ия  по
собиями по Го су д а р ств ен н о м у  с о 
циальному страхованию, у т в е р ж 
денному П р ези д иу м о м  В Ц С П С  от
12 ноября 1984 г. №  13— 6 и вве
денным в действие с 1 января
1985 г. (§ 27, п. «б») в случае  в р е 
менной нетрудо спо со бности , на
ступившей в резул ьта те  за б о л ев а
ний или травм из-за опьянения  
или действий, связанных с опья
нением, а также вследствие уп о т
ребления алкоголя, пособие не вы
дается.

Для правильной квалификации  
несчастных случаев, п ро и сш ед ш и х  
в состоянии опьянения, ад м и н и 

страции, п р о ф с о ю з н о м у  ком итету ,  
тех н и ч е ск о м у  и нспектору труда  
н ео б х о д и м о  иметь заклю чение м е 
дицинских органов или р у ко в о д 
ствоваться  М е то д и ч ески м и  указа
ниями су д еб н о -м е ди ц и н ско й  эк с
п ертизы , утвер ж д ен н ы м и  М ини
с т е р с тв о м  здраво охран ения  С С С Р  
24 ф ев ра л я  1961 г.

Во всех случаях, когда п р и м е 
няется  п. 1 .5 По ло ж ения, при р а с
сл едо вании  устанавливаю тся  при
чины несчастных случаев, н а м е 
чаются м еры , п р е д о тв р а щ а ю щ и е  
их в б у д у щ е м , и со ставл яется  
акт по ф о р м е  Н-1. А д м и н и с т р а 
ция, придя  к выводу об  о тсу т 
ствии связи несчастного  случая  с 
п р о и зв о д ств о м , обязана вынести  
это т  вопрос на р а с с м о т р е н и е  
п р о ф с о ю з н о г о  ком итета . При с о 
гласии е го  с п ре д л о ж ен и е м  а д м и 
нистрации на а к те  в правом вер х
нем  углу  р уко во ди тель  п р о ф к о м а  
д е л а е т  запись: «несчастный случай  
не связан с п ро изво дств ом », ука
зывает н о м е р  протокола з а с е д а 
ния, число и заверяет  д о к у м ен т  
п ечатью . Н есчастны е случаи, не  
связанны е с про изво дством , вклю 
чаю тся  в отчет  отдельной стр ок ой .  
Листки  н етр у д о сп о со б н о сти  ли
цам, получивш им травм у в р е з у л ь 
тате  опьянения или каких-либо н е
п ра во м ер н ы х действий, вызванных  
у п о т р е б л е н и е м  алкоголя, не вы
д аю тся .

В р я д е  случаев нет прямой  
связи между алкогольнь\м опьян е
н ием  и полученной травмой. Так, 
в Г о р ск о м  л е сх о з е  по пути с л е 
дования к м е с ту  работ из-за неис
правности  р ул ев о го  управления ав
то б у с  п о т ерп ел  аварию. Д в о е  ра
бочих, один из которых был в ста
дии л е гк о го  опьянения, получили  
травмы . О б е  травмы признаны  
связанны м и с про изво дств ом .  
В дан но м  сл учае  ф акт  опьянения  
не играл никакой роли в п ол уче
нии травмы.

П р о и з в о д ст в е н н о м у  т р а в м ати з
му в р я д е  случаев сп о со б ств у ю т  
о рган и зац и о н ны е  и технические  
п ро счеты . В П р у т ск о м  лесн ичестве  
экспл уати р о ва лся  са м о дел ьны й з а 
точный стан ок  б е з  с о о т в е т ств у ю 
щ е го  о гр аж д ен и я .  Во время р а б о 
ты п р о и зо ш е л  разрыв круга ,  о с 
колки к о то р о го  травмировали с л е 
саря  К., нахо дивш его ся  накануне  
р а б о ч е го  дня в стадии л егко го  
опьянения. В д ан но м  случае имело  
м е с то  явное 'н аруш ени е  правил  
техники б е зо п а сн о сти ,  поскольку  
р ук о в о дств о  цеха д оп усти ло  эк с
плуатацию  заточного  круга  б е з  
п ред в ар и тел ь н о го  испытания его  и 
не о б еспечи л о  установку о гр а ж 

даю щ е го  устройства. Приведенный 
ф акт свидетельствует о низкой 
трудовой дисциплине, отсутствии 
контроля со стороны администра
ции за ее  состоянием, слабой вос
питательной работе. Руководители  
обоих предприятий понесли стро
гие наказания.

Весьма важным фактором в про
ф илактике травматизма, в том чис
ле и по причинам алкогольного  
опьянения, служит систематиче
ская отчетность о несчастных слу
чаях по ф о р м е  7— т. С  1981 г. 
в отчет  отдельной строкой вно
сятся  и те несчастные случаи, ко
тор ы е подпадаю т под действие 
п. 1.5 Положения, в том числе 
и по причине опьянения. Этот  
п оказатель заставляет руководите
ля лесхоза , леспром хоза или лесо
ко м бината  глубж е взглянуть на со
сто я н ие  дисциплины и воспитатель
ной работы.

О тч еты  составляю тся  на основа
нии актов о несчастных случаях  
по ф о р м е  Н-1. Число пострадав
ших в доро ж н о -тран сп ортны х про
исш ествиях включается как в отчет  
7-т, так и в отчет  о дорож но-  
транспо ртн ы х происшествиях
ДТП-3.

П р ези д и у м  В Ц С П С  16 ноября  
1976 г. у твер ди л  П олож ение о по
р я д к е  расследования несчастных  
случаев, п ро исш едш их в быту,  
по пути на работу и с работы, 
а такж е  ф о р м у  их расследования  
БТ. А к т  со ставляется  в о дном  эк
з е м п л я р е ,  подписывается лицами, 
проводивш им и расследование, и 
хранится  с больничным листком  
(справкой).  По требованию  постра
д ав ш его  администрация обязана 
выдать е м у  копию заверенного ак
та о несчастном  случае. О бстоя
тел ьства  представители профкома  
с о в м ес тн о  с администрацией уста
навливают в течение трех суток 
с м о м е н та  определения факта 
н есчастного  случая. Комиссия по 
социал ьно м у страхованию комите
та п р о ф со ю з а  при назначении и 
выплате пособий по временной  
н етр уд о спо со бн ости  пострадавше
му должна рассмотреть акт рас
следования несчастного случая по 
ф о р м е  БТ и другие дoкyмeнтьi, 
имеюш,ие отнош ение к выяснению 
обстоятельств несчастного случая, 
в том числе и объяснения постра
давш его, если, несмотря на необ
ходимость в срочной медицинской 
помощ и, он обратился к ней не
сво еврем енно . При этом надо быть 
о соб ен но  внимательным, так как 
часто им ею т место случаи, когда 
травм а получена при следовании 
на рабо ту  или с работы в со
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стоянии ал ко го льн о го  опьянения, а 
р а ссл едо в а ни е  проводится  п о вер х
ностно. В р езу л ь та те  п о те р п е в 
ш е м у  BbjflaeTCfl больничный лис
ток, что н ед о п у стим о . С тр о ги й  
п од хо д  как адм инистрации , так и 
п ро ф со ю зны х органов к во пр о 
сам правильной квалификации н е 
счастн о го  случая во м н о го м  п о м о 
ж ет  сб ер еч ь  д ен е ж н ы е  ср е д с тв а  
и укрепить  дисциплину.

П ре дп р и яти я  несут  м а т ер и а л ь 
ную  о тветствен ность  за у щ е р б ,  
причиненный зд о р о в ь ю  рабочих  
и служ ащ их. Д о ста то ч н о  сказать ,  
что ст. 91 О сн о в  гр а ж д а н ск о го  
за ко н о да те л ьств а  С о ю з а  С С Р  п р е 
д у см а тр и в а е т  в сл учае  увечья,  
свя за н н о го  с исп о л нен и ем  р а б о т
ником своих трудовы х о б я з а н н о 
стей ,  или иного  п овр еж де н и я  з д о 
ровья по вине п ред п ри я ти я  во з
м е щ е н и е  эти м  п р е д п р и я ти е м  по
те р п е в ш е м у  м а тер и ал ь н о го  у щ е р 
ба в части, п ревы ш аю щ ей  с у м м у  
п о л у ч а е м о го  им пособия или на
значенно й  е м у  п осле  повреж ден ия  
е го  зд о ро вья  и ф актически  п ол у
чаем о й  пенсии. В случае см ер ти  
п о т е р п е в ш е г о  право на в о з м е щ е 
ние у щ е р б а  им ею т н е т р у д о с п о 
с о б н ы е  лица, со стоявш ие на иж ди
вении у м е р ш е г о  или им евш ие ко  
д ню  его  с м е р ти  право на п о л уч е
ние от н его  со держ ания, а такж е  
р е б е н о к  у м е р ш е го ,  родивш ийся  
после е го  см е р ти .  В сл учае  же  
установления  ф акта опьянения  
у м е р ш е г о  стр а д а ю т  иждивенцы,  
посо бие  ко торы м  выдается в м е н ь 
ших р а зм е р а х .

З а  ро ст  п ро и зв о д ств ен н о го  трав
м атизм а, н есчастны е случаи с л е 
тальным исхо дом , д о р о ж н о -т р а н с 
портны е п ро исш ествия  и аварии  
р уко во дители  лесхозов , л е с о к о м 
бинатов, л есп р о м хо зо в ,  уп р а в л е 
ний и м инистерств  л есн о го  хо зяй
ства несут  согласно  закон у  а д м и 
нистративную , дисципл инарную  и 
уго л о вн ую  ответственн ость  в с о о т 
ветствии с тяж естью  д о п ущ ен ны х  
н аруш ений . На наш взгляд, не 
м еньш ая ответствен ность  ложится  
на руко во дство ,  партийные и п р о ф 
с о ю зн ы е  организации п р е д п р и я 
тий за нар уш ен и е  п ро и зво д ств ен 
ной диcциnлиньi, в том  числе и за 
н есчастн ы е случаи, п р о и сш ед ш и е  
в р е зу л ь та те  у п о тр еб л е н и я  а л ко 
голя.

К о л л е к ти в а м  предприятий  и о р 
ганизаций л е сн о го  хозяйства, ко
м и те та м  п р о ф с о ю з а  первичных

п р о ф с о ю з н ы х  организаций с л е д у 
е т  р а зр а б о та ть  и о сущ естви ть  м е 
ры по ус тр а н е н и ю  причин, по
р о ж д а ю щ и х  пьянство и ал ко го 
лизм . В пер ву ю  о ч ер е д ь  с л е д у е т  
п р е д у с м о т р е т ь  активизацию р а
боты  ком иссий по б о р ьб е  с пьян
ство м  и ал ко го л и зм о м , советов  
по п р о ф и л ак ти к е  правонарушений,  
това р ищ еск и х  судов. Н ео б хо ди м о  
со здавать  к пьяницам и н аруш и
т ел я м  трудово й  дисциплины не
т е р п и м о е  о тн о ш ен ие  всех т р у ж е 
ников. Н адо  расш ирять ст р о и тел ь 
ство  простейш их спортивных с о о 
р уж ений  с целью  ш ир о ко го  прив
лечен ия  м о л о д еж и  к с и ст е м а ти 
ч еск о м у  занятию  ф и зкул ьтур о й  и 
сп о р т о м ,  развивать сеть  научно
п ро светительны х круж ков. М о л о 
д еж ь с эн ту зи а зм о м  в о сп ри м ет  
о рган и зац и ю  коллективов х у д о ж е 
ственной са м о д ея те л ь н о ст и ,  надо  
только  п р е д у с м о т р е т ь  все н ео б 
х о д им ы е условия для активизации  
этой работы . С л е д у е т  чащ е плани
ровать встречи м о л о д е ж и  с в ете
ранам и партии, войны и труда,  
п ер е д о в и к ам и  производства, ра
цио на л и зато р ам и  и и зо б р ета те л я 
ми. В м е стн о й  печати надо ш ире  
о св ещ ать  вопросы  трудовой  дисци
плины, б е сп о щ а д н о  клеймить пья
ниц и прогульщ иков.

П р ед п р и я ти я  л есно го  хозяйства  
р а сп о л а га ю тс я  в небольш их по чис
л ен но сти  населения  лесных п о се л 
ках. О ч ен ь  важно по согласованию  
с м е стн ы м и  С о в е та м и  р е з к о  с о к р а 
щать и д а ж е  запрещ ать  п ро д аж у  
л и к еро -во дочн ы х изделий в д нев 
ные часы и о д н о в р ем е н н о  р а сш и 
рять т о р го в л ю  б езалко го льны м и  
н апитками. Д ей ств енн ы м  с р е д с т 
вом б о рьбы  с пьянством сл уж ит  
и м а тер и а л ь н о е  во зд ей стви е  на 
л ю б и т е л е й  н е у м е р е н н о го  у п о т
р е б л е н и я  сп и р тн о го  и на н ар уш и 
тел ей  тру д ово й  дисциплины: л и ш е 
ние п рем ий , п ред о ста в л е н и е  о т
пусков в н е б л аго п р и ятн о е  время  
го да , о тн е с е н и е  о ч ер е д н о сти  на 
ул уч ш е н и е  жилищных условий  
п ро вин ивш его ся  на б о л е е  поздний  
срок , л иш ение  путевок в д о м а  
о тды ха и т. п.

О д н и м  из действенны х м ер  по 
п р е д у п р е ж д е н и ю  аварий на тра нс
п о р те  являются пред р ейсо вы е  и, 
что не м е н е е  важно, посл ерей-  
совые м еди ц и н ски е  осм отры  води
телей.

З н ачи тел ьн ую  роль в снижении  
тр а в м ати зм а  на транспо рте ,  по

вышении культуры поведения и 
квалификации водителей играют  
кабинеты б езо пасн ости  д оро ж н о го  
движения, введение в штаты п р е д 
приятий л есн о го  хозяйства д о л ж 
ностей инж енеров (инспекторов)  
по безо па сн о сти  д о р о ж н о го  дви
жения. Н ап р и м ер , такой кабинет  
со зд ан  в Бро д о вско м  л есх о ззаге  
Л ьвовского  управления лесного  
хозяйства, а на других п р е д п р и я 
тиях —  тем ати чески е  уголки. Н е 
о б хо ди м о  оказывать помощ ь т р у 
ж еникам  леса  в организации са
д ово дческих товарищ еств, клубов  
трезв ости .

Н едавно  работниками М инлес-  
хоза Р С Ф С Р  проведена п ро верка  
выполнения предприятиями вы ш е
названных постановлений партии и 
п равительства, направленных на 
б о р ь б у  с пьянством и ал ко го ли з
м о м . Н а ря д у  с приведенными в 
статье  отрицательными ф актами  
о тм еч ен ы  и положительные с т о 
роны прово дим о й работы. Напри
м е р ,  в Я р ц е в ск о м  опытно-пока
зательно м  лесо ко м б и на те ,  Угран-  
ск о м  и Тупиковском л е сп р о м х о 
зах и в С м о л е н с к о м  управлении  
л е сн о го  хозяйства coздaньi по
сто я н но д ей ству ю щ и е  комиссии по 
б о р ь б е  с пьянством и ал ко го 
л и з м о м . З а  распитие спиртных на
питков премий лишаются не только  
сам и  пьяницы, но и члены бригады,  
п оп усти тел ьствую щ и е  этим лю 
д ям . Сп иски  виновников п ер е д а ю т
ся в сель ски е  Советы народных  
д епутато в  для наложения на них 
ш тр аф а . Так, в У гранском  л е с
п ро м хо зе  о ш траф ов ано  30 чело
век. Члены Д Н Д  проводят п ер ед  
началом работы  проверки с целью  
выявления рабочих, находящихся  
в стадии опьянения, о тстраняю т их 
от работы и п рим еня ю т со о тв е т 
ствую щ ие м еры  наказания. В р е 
зультате  случаи пьянства на п р е д 
приятиях стали довольно р е д к и м  
явлением, со кратилось число п р о 
гулов и травм.

Безусловно, нельзя ограничиться  
п еречисленны ми м ерам и. К а ж д о е  
п редп рия тие  м ож ет  в с о о тв е т 
ствии со своими условиями д о п о л 
нить их. В это м  случае они д адут  
максимальны й положительный э ф 
ф е к т ,  а это  в свою  о ч ер е д ь  со 
кратит тр а в м а ти зм  как производ
ственный, так и бытовой, уменьш ит  
число п ро гуло в  и повысит про из
в о дительно сть  труда.
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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 630-812

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ И КОНТРОЛЬ ЗА  НИМ 
В ПРОЦЕССЕ ЛЕСОВЫРАЩ ИВАНИЯ

и. А. Ф ЕДО СЕЕВ (ВНИИЛМ)

Широко р а сп р о с тр а н е н н о е  поним ание  качества  д р е в е 
сины как совокупности  ф и зи ко -м ехан и ч ески х ,  хим иче
ских и других свойств т р е б у е т  уточнения. К а ж д о е  
потребительское свойство д р ев еси н ы  о б усл о в л и в ает  ту  
или иную ко н к р етн ую  ф о р м у  вы раж ения п о л ез н о го  
эффекта в ее  п о тр еб лен ии  ч е р е з  выход готовой п р о 
дукции. В силу различий в х а р а к тер е  е го  п р о я в л е 
ния оценка каж до го  п о т р еб и те л ь ск о го  свойства д р е 
весины прио бретает  с а м о с то я те л ь н о е  значен и е.  К аж 
дый раз она должна про во диться  на о сно ве  учета  
той формы п ол езно го  э ф ф е к т а  д р ев еси н ы , ко торая  
наиболее адекватно о тр а ж а е т  е е  суть, ф у н к ц и о 
нальную роль в соответствии с х а р а к те р о м  у д о в л е тв о 
ряемой потребности. О т с ю д а  с л е д у е т ,  что л ю б о е  из 
потребительских свойств м о ж е т  выступать в роли каче
ства.

Таким образом, д р ев е си н а  лю бой  п оро ды  в с о о т 
ветствии с наличием со во куп но сти  признаков и свойств  
обладает множеством качеств. В данной связи н ап о м 
ним высказывание Ф . Э н ге л ь с а  о то м , что « с у щ е с т 
вуют не качества, а только вещи, о б л а д а ю щ и е  к а ч ес т
вами, и притом б еско н еч но  м но ги м и  качествами»  
(К. Маркс, Ф . Энгельс. Со ч . ,  т. 20, с. 547). В. И. Л ен ин  
также указывал, что «каждый п р е д м е т  и м ее т  не о дн о  
какое-либо, а бесконечное ко личество  д р уги х  свойств,  
качеств, сторон...». (В. И. Л енин. Полн. со б р .  соч.,  
т. 42, с. 289).

Исходя из изложенного, под качество м  д р ев е си н ы  
следует понимать ее  сп о со б н о сть  у д о в л е тв о р я ть  в 
определенных условиях потр еб л ен ия  к о н к р е тн у ю  по
требность, т. е. давать о пред ел ен н ы й  п о тр е б и те л ь 
ский эффект, обусловленный тем  или иным сво йством .  
Совокупность всех свойств д ревесины  д б р а з у е т  е е  
потребительную стоимость . Качество  д р ев еси н ы  —  
важная характеристика ее  п о тр еб и тель но й  сто и м о сти .

Понятия «качество» и «свойство» неидентичны . П е р 
вое шире и отражает различные сто р о ны  древесины ,  
тогда как второе —  лишь одну —  качественную .  
Качество может быть п редставлено  различны ми ф о р 

м ам и выражения п о л езн о го  э ф ф е к т а  древесины  в соот
ветствии с ха ра ктер о м  у д о в л етв о р я ем о й  потребности.  
К о н к р е тн а я  же ф о р м а  пол езно го  э ф ф е к т а  в каждом  
о тд е л ь н о м  сл уч ае  б у д е т  отраж ать о дно  из извест
ных полезны х свойств древесины .

Из понимания качества др евеси н ы  как совокуп
ности е е  свойств д ел аю тся  неп р аво м ер н ы е , на наш 
взгляд , попытки достичь так называемой обобщ ен
ной сравнительной  оценки качества древесины  разных 
п о р о д  п утем  и скусственн ого  сумм ирования  свойств, 
н е п о с р е д с тв е н н о  н ес о и зм е р и м ы х  м е ж д у  собой из-за 
качественны х различий. П о это м у  со по ставл ение  пород  
по всей совокупности  свойств их древесины  бе с
с м ы сл е н н о .  В сель ско хо зяй ствен н о м  производстве,  
во м н о го м  сх о д н о м  с лесо хо зяйственн ы м , подобное  
с р а в н е н и е  не производится  (наприм ер , пшеницы с 
о в со м , льна с коноплей и т. д.).  Все  сельско хо зяй
ственн ы е  культуры находят свое м е сто  в севооборотах  
и вы ращ иваю тся  в соответствии с почвенно-климати
ч еским и условиям и в о бъем ах , нео бходимы х для пол
н ого  у д о в л етв о р ен ия  п о тр еб но сти  н ародн ого  хозяй
ства. Д и ф ф е р е н ц и а ц и я  цен отдельны х культур по 
з о н а м  обусл овливается  различиями в условиях про
изводства, а не их по тр еб и тел ь ски м и  свойствами.  
А н ал о ги ч н ы м  до л ж ен  быть подход и в отношении  
д р ев е сн ы х  п о р о д  в л есн о м  хозяйстве.

О ц е н к а ,  а на е е  о сно ве  контроль и управление  
к ачество м  вы ращ иваемой древесин ы  как продукции  
с длител ьн ы м  про изво дств ен ны м  циклом должны  
о сущ е ств л я ть ся  на всех возрастных стадиях роста  и 
развития д р ев е сн ы х  п ор о д . О д н а к о  из-за отсутствия  
научно обоснованны х нормативны х таксационных пока
за тел ей  д р ев о ст о е в  для различных лесорастительны к  
условий такая оценка в н асто я щ ее  врем я  не прово
д ится . И только  на з а в ер ш а ю щ е м  этап е  лесовыращ и-  
вания —  о тв о д е  л есо се ч н о го  ф о н д а  —  о п р ед ел я ется  
качество  д р ев еси н ы  п о ср е д ств о м  м атери ал ьн о-ден еж -  
ной оценки л есо сек .

У п р а в л е н и е  качеством  д р ев еси н ы  п р е д п о л ага ет  си
стем н ы й  подхо д , основанный на проведении  ком п
л е к с а  взаимосвязанны х и целенаправленны х м е р о 
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приятии: изучение х а ра к тер а  п о тр еб н о сте й  и сп р о са  
основных п о тр еб и те л е й  на д р ев е си н у  той или иной по
роды ; р егул яр н ы е  о ц енка  и планирование повышения  
качества др евеси н ы  в п р о ц е с с е  е е  выращ ивания; тех 
нологическая  п одго товка  п ро изво дств а  (выращивания  
посадочн ого  м атер и ал а ,  со зд ан и я  лесных культур  и 
ухода за м ол одн якам и, н асаж дени я м и  и т. д.);  меры  
м атер и ал ьн о го  и м о р ал ьн о го  сти м у ли р ов ан ия  за выра
щивание др еве си н ы  вы сокого  качеств?.

П р о ц есс  управления качеством  древесин ы  п р е д у 
см атр и вает :  изучение лесо во дстве н н о -б и о л о ги ч ески х
основ ф о р м и р о в а ни я  высокопродуктивчь^х насаждений  
с учетом  их целево го  назначения и условий м е с т о 
п роизрастания , приро ды  качества древесин ы , выявле
ние со о тн о ш ен и й  свойств е е  и пред ъ явл яем ы х к ней 
требований п о тр е б и те л е й ,  м ехан и зм а  повышения каче
ства, р а з р а б о т к у  путей и м е то д о в  воздействия  на него;  
уста н о в л ен и е  о п ти м а л ь н о го  уровня качества, при к о то 
р о м  м аксим ал ьн о  уд о в л етв о р я ю тся  о б щ е ств ен н ы е  
п о тр еб н о ст и  ценой манимальных затрат  на выращ ива
ние и испол ьзо ван ие  древеси н ы ; выращ ивание д р е в е 
сины о п ти м а л ь н о го  уровня качества в о б ъ ем ах ,  
п ол но стью  уд о влетвор я ю щ их е е  п о тр е б и те л е й ;  исполь
зование др евеси н ы  и орган изацию  о б р атн о й  связи  
м е ж д у  п о тр еб и те л е м  и п ро и зв о д и те л е м  для у с та н о в л е 
ния ф а к ти ч е ск о го  уровня е е  качества; п рин ятие  р е ш е 
ния на о сн о ве  информации, полученной от п о т р е б и т е 
лей, к о т о р о е  м ож ет  быть направлено  на у л уч ш ен и е  
качества  выращ иваемой в дaнньJЙ м о м е н т  д р ев еси н ы  
или получения  ее  с б о л е е  высоким у р о в н ем  качества.

Д л я  оценки качества др евеси н ы  н е о б х о д и м о  р а з 
р або тать  е ди н ы е  принципы и м е то д ы , о б щ и е  принци
пы и зм е р е н и я  и оценки о тдельны х свойств древеси н ы ,  
м ето ды  о п р е д е л е н и я  численных значений п оказателей  
качества, с б о р а  и о бр аб о тк и  исходных данных  
для их вьiчиcлeний и установления  треб о ва ни й  к точ
ности п осл едни х ,  оптимальные значения п о к азател ей  
качества д р ев еси н ы ; обосновать выбор и найти пока
затели качества древесины , и сп о л ь зу ем ы е  при плани
ровании повыш ения ее  качества и стан д ар ти за ц и и .

За да ч ам и  м е то д и ч е ск о го  хара ктер а  явля ю тся :  клас
сиф икация  свойств древесин ы  и п о к азател ей  е е  каче
ства; р а з р а б о т к а  м е то до в ,  о бесп еч и ва ю щ и х со ч е та ни е  
и зм е рен и й  и о ц е но к  свойств различны х групп (м е х а 
нических, ф изических , химических, тех н о л о ги ч еск их  
и т. д.), со п о стави м о сть  и со ч е та ни е  п о к азател ей  
качества д р ев е си н ы  на различных уровнях уп равления  
(лесничество , лесхоз , уп р л е сх о з ,  м и н л ес х о з ,  о трасль),  
м ето д о в  анализа и выявления со о тн о ш е н и й  свойств  
др евеси н ы  с п о тр еб н о стя м и ,  т. е. выявления ф а к т и ч е 
ск о го  уровня качества древеси н ы . На ф о р м и р о в а н и е  
его  су щ ес тв е н н о е  влияние оказы вает  м н о ж ес тв о  ф а к т о 
ров и в п ервую  о ч ер ед ь  степе н ь  о б о сно ванн ости  и 
п р о гр е сси в н о сти  нор м ати вно -техн и ческо й  д о к у м е н т а 
ции, д о б р о к а ч е с тв е н н о сть  п о севн о го  и п о са д о ч н о го  
м атериал а ,  со в ерш ен ств о  планирования и с о б л ю д е н и е  
тех н о л о ги ч е ск о й  дисицплины, св о е в р е м е н н о с т ь  п р о в е 
дения  уходов за посадочны м  м а те р и а л о м  в п ито м 
никах, за лecньJми культурам и и н асаж дени я м и  в про 
ц е с с е  их ф о р м и р о ва н и я ,  м е ро п ри я ти й  по за щ и те  д р е-  
востоев от в р едителей ,  б о л е зн ей ,  п ож аров и т. д.

П р о ц ес с  ф о р м и р о в а н и я  качества д р ев еси н ы  как е д и 
ный о б ъ ек т  управления скл ады вается  из в заим о под-  
чиненных и взаимосвязанных отдельн ы х этапов и с та 
дий. Так, плохое качество п осевно го  и поса д о чн о го  
м атер и ал а  вызовет у х уд ш ен и е  п о тр еб и тел ь ски х  свойств  
вы ращ иваемой древесин ы . В то ж е  врем я  лю бая плохо  
выполненная техно ло гическая  о перац и я  в п р о ц е ссе  
лесовы ращ ивания в той или иной степ ен и  вызовет  
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ух у д ш е н и е  всей п р е д ш ес тв у ю щ ей  качественно про
деланной работы. П о это м у  н ео б х о д и м о  охватывать кон
тр о л е м  и уп равл ен ием  весь п ро ц е сс  формирования  
качества древесин ы , д и ф ф е р ен ц и р о в а ть  и р а сп р е д е 
лять его  по наиболее о тветственн ы м  пром ежуточны м  
этапам (ф а зам ) про цесса  лесовы ращ ивания (заготовка  
лесных сем ян, вь]ращивание поса д очн ого  материала,  
п ро изво дств о  лecньix культур д о  п ер е в о д а  их в покры
тую  лесо м  площадь, п р о в ед ен и е  р у б о к  ухода в про
цессе  ф о р м и р о ва н и я  д р ев о сто ев  и т. д.).

О д н о й  из основных ф о р м  управления качеством  
д ревесины  долж на стать ко м пл ек сн ая  си ст е м а  управле
ния качеством продукции, п р е д став л яю щ а я  собой со во 
купность технических, организационных, эко н о м и ч е 
ских и социальных м ероприятий , реглам ентиро ван ны х  
стан д ар та м и  предприятий.

П р и м ен е н и е  системы  стандартов, а такж е со о тв ет
ствую щ их перспективных норм и нормативов позволит  
уп ростить  учет  ф а к то р а  времени в л есн о м  хозяйстве.  
В практике  расчетов эф ф ек ти вно сти  л е со х о зя й ств ен 
ных м еро п рия тий  наиболее ш иро ко е  р асп р о с тр ан ен и е  
н аш ел м е то д  дисконтирования затрат и эф ф е к то в ,  
т. е. приведения  их к о д н о м у  м о м е н ту  времени с по
м о щ ь ю  ко эф ф и ц иен та ,  исчисляем ого, как правило, по 
ф о р м у л е  сложных процентов при нормативе приве
ден и я  0,03 за о б о р о т  рубки д р ев о сто я  (50— 80 лет  
и б о л е е ) .  Н ап р и м ер , при расчетах эф ф ективн о сти  
л е со хо зя й ств ен н ы х м ероприятий  резул ьтаты  дисконти
рования затрат  при нормативе приведения 0,03 будут  
с л е д у ю щ и е :  ч е р ез  5 лет каждый рубль искусственно  
увеличивается  на 16 % ,  10 —  на 34, 20 —  на 81, 50 —  в
3,4 раза, 80 —  в 9,6, 1 00 —  в 18, 150 —  в 83, 200 лет  —  
в 368 раз.  П р иведен ны е данные не о траж аю т реального  
пол ож ения  эконом ики л есо хо зя й ств ен ного  п ро и зво д 
ство на тот или иной м о м е н т  времени. П о это м у  
нет н ео б х о д и м о сти  в дисконтировании затрат в лесо-  
выращ ивание и п о л учаем ого  э ф ф е к т а  на период более  
чем на 5— 10 лет, п оскольку появляется слиш ком м ного  
р а зн о го  р о д а  усло вно стей  и д опущ ений . С л е д у е т  учи
тывать и такую  сп ец и ф и к у  организации п роизвод
ства в л е сн о м  хозяйстве, как отсутствие  тесной связи  
во спро изво дства  с дли тел ьн о стью  сроков п ро израста
ния насаждений. О б о р о т  денеж ны х ср ед ств  со в ерш а
ется  в нем е ж его д н о ,  так как затраты т ек ущ его  года  
в о зм ещ аю тся  (с теми или иными о тклонениям и) д о х о 
дам и от других участков леса в этом ж е году (за счет  
о тпуска древесины  и н ед р евесно й  продукции, р азл и ч 
ных усл уг  др уги м  отраслям  и т. д.).  В расчетах на 
дли тел ьн ую  перспективу (свыше 1 О лет) вм есто  д и с к о н 
тирования ц еле со о б р азн е е  использовать д и на м и ч ески е  
п оказатели : п рогнозны е цены и их индексы , а такж е  
р еаль но  д ей ству ю щ ие  перспективны е нормативы т р у 
д о е м к о с ти ,  м атер иал оем ко сти  и ф о н д о е м к о с ти  п ро 
изводства, нормы амортизационных отчислений, р а зр а 
бо танн ы е с учетом  морального  износа ср е д ств  труда,  
нормативы таксационных п оказателей  д р ев о сто ев .

П р ав о м ер н о сть  вывода в н е ц е л ес о о б р а з н о сти  при
м е нен ия  м е то д а  дисконтирования при сопоставлении  
хозяйственны х или технических реш ен ий  в отраслях  
н ар о д н о го  хозяйства с длительны м п ер и о д о м  про из
водства п о д тв ерж д ается  исследованиям и многих авто
ров. «Цены, выполняю щ ие функции неп о средствен ны х  
сто и м о стн ы х  и зм ер и тел ей ,  под во зд ей стви ем  научно-  
тех ни ч еско го  п р о гр е сса  бы стро  и зм е н я ю тся  [3], и, как 
показывает o n b j T ,  эко н о м и ч ески е  и зм ерен и я  д остато ч
но д о сто в ерн ы  только в п ред ел ах  краткосрочны х ин
тервалов врем ени  (до  5 лет), м е н е е  —  в ср ед несро чны х  
(5— 10), о риентировочны  —  в д о л го срочн ы х ( 10— 20) 
и мало  о п р ед ел ен н ы  в све р х д а л ь н и х  (за п ред елам и
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двух десятилетий)» . «Д и ско нти р ова ни е  м о ж н о  с у с п е 
хом применять лишь в кратко ср о ч н ы х эко н о м и че ски х  
расчетах, где  оно повыш ает «цену вр ем ен и »  при с о 
поставлении вариантов, о тл ич аю щ ихся  п р о д о л ж и т е л ь 
ностью о сущ ествлен ия,  сл уж ит и з м е р е н и ю  сравни
тельной эф ф ек ти в н о сти  локальных про ектов , п реп я т
ствует растягиванию  п ро изво дств енн ы х циклов за п р е 
делы рациональных н орм , с т и м у л и р у е т  со к р а щ е н и е  
сроков стр ои тел ьства .  Реальная  с ф е р а  прим енения  
дисконтного м е то д а  —  тек ущ и й  хозяйственный о б о р о т ,  
«малые ф о р м ы »  тех ни ч еск о го  п р о гр е с с а  и с р е д н е с р о ч 
ные инвестиционные п р о гр а м м ы »  [2]. П ротив исполь
зования м о д ели  сложных п ро ц енто в  при эк о н о м и 
ческой о ц енке  м еро п ри я ти й  с д л и тел ьн ы м  п ро и зв о д 
ственным циклом высказывался такж е  акад. С .  Г. С т р у -  
милин и д р у ги е  эко н ом исты . По указанны м  выше при
чинам не учиты вается  ф а к то р  в р е м ен и  в таких отраслях  
с длительны м п ро и зво д ств ен н ы м  циклом как с у д о 
строение и виноделие [ 1].

Мало п р а кти ч еско го  см ы сл а и в м е т о д е  учета ф а к т о 
ра времени п о ср е д ств о м  исчисления лага, т. е. с р е д н е 
го разрыва во врем ени  м е ж д у  о су щ е ств л е н и ем  затрат  
и получением  э ф ф е к т а .  Н а и м е н ь ш и е  потери от « з а м о 
раживания» ср е д ств  б у д у т  в том  случае, если они 
постепенно нарастаю т к концу п ро и зв о д ств ен н о го  цик
ла, а вначале со став л я ю т  ср авнител ьно  неб ольш ие с у м 
мы. О д н ако  сх ем а  р а с п р е д е л е н и я  затрат  по годам  в ле-  
совыращивании иная. Техн ол огия  и организация п ро 
цесса во сп ро изво дств а  леса  обусл овливаю т вы полне
ние наиболее массовы х и тр у д о е м к и х  р або т  не в по
следние, а в первы е годы, т. е. при выращивании по
садочного  м а тер и а л а  и создании  лесных культур, а 
сравнительно н ед о р о ги х  и растянутых по врем ен и  
(уход за л е со м )  —  в п о с л е д у ю щ и е  периоды  его  ро ста  
и развития. Так, затраты на п роизводство  1 га n e c H b i x  

культур сосны  (ели) в зоне хво йно-ш иро кол иствен
ных лесов на м о м е н т  п ер ев о да  их в покры тую  л есо м  
площадь с у щ е с тв у ю щ и м и  ср ед ств а м и  механизации  
(расчистка пол ос от пней и порубочных остатков,  
посадка 2— 3-летних сеянцев, трехкратны й в теч ен и е
2-го, 3-го и 4-го годов агротехн ический  уход) со став
ляют 110 руб. [5], на дальнейш ий уход за лесными  
культурами п осл е  п ер е в о д а  их в покры тую  л есо м  
площадь до в о зр аста  р убки  (по два осветления , п р о 
чистки, прореж ивания , две  п ро хо дны е и одна са ни тар 
ная рубка) —  600 руб. [6 ]. Если учесть, что п р о р е ж и в а
ния, п ро хо д ны е  и санитарны е рубки в больш инстве  
случаев о куп аю тся  реали зац и ей  древесины  в год их 
проведения, « зам о р о ж ен н ы м и »  до главной рубки о ста 
нутся только затраты на с о зд а н и е  лесных культур  и 
уход за м о л о д н як ам и . О н и  приходятся  на первы е  
15.— 18 лет  про ц есса  лесовы ращ ивания —  около  
200 р у б ./ га ,  или в с р е д н е м  11— 13 р у б ./ га  в год, в то 
время как на о стальны е 60— 65 лет —  500 р у б ./ г а  
(7— 8 р у б ./ га ) .  Затраты  на с о зд а н и е  1 га лесных культур  
до м о м е н та  п ер ев о да  их в пок ры тую  л есо м  площ адь  
(6— 8 лет) б у дут  равны 14— 18 руб.,  а на все виды р уб о к  
ухода при о б о р о те  рубки 80 лет —  около 8 руб.,  т. е. 
в 2 раза м еньш е.

С л едо вател ьн о ,  м е то д  диско нтирования  м о ж е т  быть  
применим только при сравнительной  эк о н ом ическо й  
оценке разрабаты ваем ы х ср е д с тв  механизации и те х н о 
логий выращивания п о са д о ч н о го  м атериал а  и с о з д а 
ния лесных культур до м о м е н та  п ер ев о да  их в п о к ры 
тую лесом площ адь, т. е. в п р ед ел ах  5— 10 лет. На этот  
сравнительно короткий п ер и о д  врем ен и  приходятся  
наибольшие затраты ж ивого  и о в ещ ес тв л ен н о го  труда,  
т. е. роль ч ел о в еч еско го  ф а к то р а  зд есь  велика. В дал ь
нейшем, вплоть до главной рубки, вм еш а тель ство

человека в е стес тв ен н ы е  про цессы  р оста  и развития  
н асаждений незначительно .

М е то д  диско нтирования  п р ед п о л ага ет  со и зм ер ен ие  
затрат  и резул ьта то в  чело веческо го  труда, а не сил 
п рироды . Вы бор эф ф ек ти в н ы х м еро приятий  по уходу  
за н асаж дениям и, начиная с п ро ведения  осветлений,  
л есоводственны й э ф ф е к т  от которых проявляется  
ч е р ез  несколько  д есятилетий  к во зр асту  рубки, надо  
проводить путем сопоставления  показателей  качества  
конкретны х или м о д ел и р уем ы х д р ев о сто е в  в той или 
иной ф а зе  их роста  и развития с аналогичными  
нормативны ми значениями п оказателей , заложенными  
в со о тв е тств ую щ и е  норм ативно-технические  д о к у м е н 
ты (стандарты , технические условия и др.).

В настоя щ ее  время в лесном хозяйстве дей ству ет  
р яд  стан дарто в по оценке качества некоторы х видов  
продукц ии  и работ (семян, сеянцев, саженцев, под
готовки почвы под лесные культуры и др.).  Во 
В Н И И Л М е разрабаты вается  стандарт по оценке каче
ства лесных культур  на м о м ен т  их перевода в noKpbj- 
тую  л есо м  площадь, предусм атриваю щ ий оценку ка
чества культур  основных лесо о б р азу ю щ и х пород на 
зонально -тип ол огической  основе с о тн есени ем  их к о д 
ной из трех  категорий качества с учетом  возраста,  
м аксим ал ьн о  д о п ус ти м о го  с р е д н е го  расстояния м ежду  
р я д ам и  культивируемы х деревьев, их ср ед н ей  высоты, 
количества здоровы х д ер евьев  главной породы на 1 га, 
количества и высоты естествен но й  прим еси  неж ела
тельных поро д. К атего рия  качества культур  устанавли
вается ср авн ен ие м  показателей, хара ктер и зу ю щ их со
стояние  их на данном участке, с нормативами, пре
д у см о тр е н н ы м и  стандарто м . Разрабаты ваю тся  также  
стан дарты  по о ц енке  качества р уб о к  ухода и техноло
гий выращивания посадочн ого  м атер и ал а  в питомни
ках, а такж е продуктивности  д р ев о сто е в  при ле со 
устро ительн ы х работах. Л итН И И Л Х  разработал м е то д и 
ческие  реко м е н да ц и и  по о ц енке  качества лесных куль
тур  для Литовской С С Р  [4] п утем  сопоставления их 
с эталонны ми.

И звестно , что максимальный запас др ево сто я  и высо
кое качество древесин ы  в нем до сти га ю тся  при 
норм ал ьно й  полноте, приним аем о й  за 1,0. И менно при 
такой полноте  р е к о м е н д у е т с я  проводить разреж ива
ние или главную р убку  д р ев о сто ев ,  в противном случае  
хозяйство  понесет  потери за счет  снижения их про
дуктивности . Кон троль за полнотой 1,0 м ож но до ста
точно п ро сто  о сущ ествля ть  с п ом о щ ью  нормативов  
полноты [7].

Д ля оценки состояния  (густоты ) д р ев о сто е в  цел есо 
о б р а зн о  разр а б о тать  норм ативную  ш калу классов пол
ноты. В н асто я щ е е  время о п р е д е л е н и е  полноты на
саж д ени й  не пред ставл яет  трудно сти  (применяются  
п ро сты е приборы  типа п о л но то м ера  Биттерлиха). За
дача состоит  лишь в р а зр а б о т к е  м ето до в  составления  
таких эталонных таблиц су м м  площ адей поперечных  
сечений , KOTopbje отражали бы действительн о  нормаль
ную (в л есо в о дств ен но м  см ы сл е)  полноту, а не ф о р 
мальную , так н азы ваемую  таксационную . Для этого  
необходимь] зо н ально-типологические нормы сумм  
п л о щ адей  поперечных сечений, с пом ощ ью  которых  
м о ж н о  не только устанавливать сво еврем ен но сть  про
ведения лесохозяйственны х м ероприятий, но и су щ ест
венно повысить точность лесоинвентаризационных  
р або т ,  а значит, и ценность про ектируем ы х д о к у м е н 
тов. Качество  м олодняков также должно оцениваться  
по нормативной полноте, учитывающей со м кнуто сть  
крон.

О ц е н к а  качества древесины  о сущ ествляется  согласно  
треб о ва н и я м , которы е выдвигаются д ер е в о о б р а б а ты 
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ваю щ ими, ц ел л ю л о зно -б ум аж н ы м и , л есо х и м и ч е ск и м и  
и д р уги м и  п о тр еб л я ю щ и м и  е е  п ро и зво д ств ам и . Глав
ными м о гут  выступать длина волокна, тверд о сть ,  
п рочность, легкость  о б р аб о тк и ,  б и о сто й к о сть  и т. д. 
Эти  требования  уд о в л е тв о р я ю тся  п утем  выбора п од
ходящ ей породы, о пр е д е л ен н ы х  р а з м е р о в  с о р т и м е н 
тов, а такж е на о сно ве  уче та  стр у к ту р н ы х  о со б е н н о сте й  
древесины . З н ач и тел ьн о е  влияние на п ро ц ессы  п е р е 
работки оказы ваю т и м ею щ и е ся  в ней п ороки . О с о б е н 
но неж елательны  кривизна ствола, сильная сбеж ис-  
тость, эксц ентрич но сть ,  су чков атость  и наличие гнили. 
В то же врем я  для б о ль ш ин ства  п ро и зво д ств  важны 
р а зм е р ы  вы ращ иваемых д е р е в ь е в  (высота, ди ам етр ) .  
Р а зм ер ы  д ер евьев ,  кривизна, сб е ж и сто сть ,  эк с ц ен тр и ч 
ность устанавливаю т по вн еш ним  признакам  м е т о д а 
ми таксации, н аруж ны е пороки и все признаки, харак
т е р и з у ю щ и е  в н у тр ен н ее  с т р о е н и е  д р ев еси н ы  ство ла ,—  
д р е в е с и н о в е д ч е с к и м и .  О д н а к о  для хозяйственны х це
лей д о с та то ч н о  уп р о щ е н н о й  их оценки п утем  визуаль
ного  о п р е д е л е н и я  величины зоны б ессучко вой  д р е в е 
сины и п р и м е р н о го  п ро ц е н та  фаутны х д ер евьев .  
Важ ны м  п о к а за те л е м , х а р а к тер и зу ю щ и м  качество  вы
р ащ и ва ем ы х насаждений, является доля п рим еси  вто
р о с те п ен н ы х  поро д, ко то р ую  такж е  ле гк о  о п р е д е 
лить визуально.

Таким  о б р а з о м ,  для получения т р е б у е м о г о  для  по
т р е б и т е л я  качества древесины  н е о б х о д и м о  на ка ж д о м  
к о н к р е т н о м  участке  (выделе) п утем  п р о в е д ен и я  хо
зя йственн ы х м еро приятий  (ру б о к  ухода, о суш ения .

уд о б р ен и я ,  санитарных рубо к и д р .)  поддерживать  
о пр ед ел ен н ы й  (целевой) реж и м  ф о р м и р о в а н и я  насаж
дений, т. е. со о тв е тств ую щ ую  полноту, долю  примеси  
вто р о степ е нн ы х п ород и м иним ал ьн о  допустим ы й про
цент фаутны х деревьев.
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ПО ДГО ТО ВКА РЕЗЕРВА 
РУКОВ0^1ЯЩИХ КАДРО В

Е. Н. М ЕД ВЕД ЕВ (ВИПКЛХ)

С о в р е м е н н ы е  м асш табы  п р о и зв о д 
ства с е го  ш ир о ко  разв етвл ен н ы 
ми хозяйственны ми связями, н е о б 
хо дим о сть  п ер ев о да  эко н ом ики  на 
рельсы  и нтенсивного  роста ,  все
м е р н о го  повышения е е  э ф ф е к т и в 
ности т р е б у ю т  к о р ен н о го  у л у ч ш е 
ния д ея тел ьн о сти  р уко во дителя .  
Вот  по ч ем у  партия у д е л я е т  все  
б о л ь ш е  внимания во пр о сам  п ра
вильного  подбо ра, расстановки и 
воспитания кадров. Как п о д ч е р к и 
валось на ап р ел ьск о м  (1985 г.) 
П л е н у м е  ЦК К П С С ,  «сейчас уж е н е 
до ста то ч но  п ростой и сп ол ни тель
ности, хотя е е  порой не хватает.  
Все  б о л ь ш е  в о зр астает  значение  
таких деловых качеств, как к о м п е 
тентность , чувство нового, инициа
тива, см е л о сть  и готовность брать
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о тв етств ен н о сть  на се б я ;  ум ение  
поставить задачу  и довести  до  кон
ца е е  р е ш е н и е ;  сп особн о сть  не 
тер я ть  из виду политический смысл  
хозяйствования.. .  ж ел ан ие  учиться  
рабо тать» .

О б щ е и з в е с тн а  ведущ ая, о п р е 
д ел я ю щ а я  роль руко во ди теля  в по
лучении конечных резул ьта то в  
п роизводства, р еш ен ии  социаль
ных задач, создании  сп ло ченн о го  
р а б о т о с п о с о б н о го  коллектива. Д о 
стиж ения  лучших п редприятий  о т
расли —  с л ед ст в и е  не каких-либо  
особы х (природн ы х, д е м о г р а ф и 
ческих и проч.)  условий, а р е з у л ь 
тат того, что во главе их стоят  
спосо б н ы е , талантливые р ук о в о д и 
тели. З а ч а сту ю  неудачно п о д о б 
ранный руко во ди тел ь  сводит на 
н ет  резул ьта ты  хо р о ш о  р а б о та ю 
щ е го  коллектива.

В д о к л а д е  Генерального  с е к р е 
таря ЦК К П С С  М. С. Горбачева  
на апр ельск ом  (1985 г.) П л ен ум е  
ЦК К П С С  о тм ечал ось : « . . .н е ко то 
ры е руководители , заним ая  дли
тельное время один и тот  ж е  пост,  
н ер е д к о  п ер е ста ю т  видеть новое, 
свыкаются с н ед о статкам и . Зд е сь  
есть  над чем подум ать, поискать  
пути бо лее  активного движения на
ших руководящ их кадров. Н е о б х о 
д и м о  с м е л е е  выдвигать на о тв е т
ственные посты ж енщ ин и м олоды х  
перспективных работников».

Н ер ед к о  н азначение на руко во 
дящ ие дол ж н о сти  производится  
после пове р хн остн о го  изучения  
анкетных данных кандидата вм есто  
того , чтобы гл убо ко  проанализи
ровать его  п р еж н ю ю  деятельность ,  
изучить политические, деловые и 
личные качества. Неудивительно,  
что в хозяйствах с низкими про
изводственны ми показателями на
бл ю д ается  частая см ен я ем о сть  
руко во дителей .  Так, в о диннадца
той пятилетке в Д а гестанско й  А С С Р  
см ени л ось  67 % д и ректо ро в  п р е д 
приятий лесн о го  хозяйства, в О м 
ск о м  управлении —  66, К ар ел ь
ской А С С Р  —  55, К р асн о д а рско м  
управлении —  44 % .  Н еко то ры е
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директора просят о свободить их от  
занимаемой долж ности, так как не  
могут управлять п ро и зво д ств о м  в 
современных условиях. Н е  всегда  
хорошо справляю щ ийся со своими  
обязанностями руко во ди тел ь  о д 
ного уровня при п ер е х о д е  на выс
шую должность м о ж ет  рабо тать  
также успеш но. Активная  ц е л е н а 
правленная рабо та  с р е з е р в о м ,  н е 
сомненно, б у д ет  сп особство вать  
решению этой задачи.

Наличие р е зе р в а  кадров о б л е г
чает отбор кандидатов на р у к о в о 
дящие долж ности, с о к р а щ а е т  п е
риод адаптации, о б е сп е ч и в а ет  н е 
прерывность п р о ц есса  управления,  
существенно у м е н ь ш а е т  риск, свя
занный с н азначением  на вакант
ную должность новых сп е ц и ал и 
стов, со здает  п ер сп ек ти в у  для их 
п рофессионального роста .

В ВИП КЛХ п о д го то в к а  р е з е р в а  
на долж ности  р ук о в о д и те л е й  
предприятий и о рган изац ий  о т
расли (ди р е к то р а ,  главны е л е с н и 
чие, главные и нж ен еры ) в е д ется  с 
1981 г. В 1985 г. вы пущ ена групп а  
резерва главных лесничих уп р ав
лений. Д е й ств ую щ а я  п р о гр а м м а  
подготовки, п р е д у см а тр и в а ю щ а я  
10-месячный с р о к  о бучен ия , р а з 
бита на три этапа :  первый и т р е 
тий —  по 2 м е ся ц а  с отры во м ,  
второй —  ш ести м еся ч н ы й  б е з  о т 
рыва от про и зво д ств а .  На второ м  
этапе (п р о д о л ж и тел ь н о с ть  —  от 4 
до 10 м е с я ц е в  в зависим о сти  от  
графика всего  к у рса  о б уч ен ия )  с л у 
шатели вы полняю т ку рсо вы е  р а б о 
ты и с о б и р а ю т  м а тер и а л  для  
написания выпускной рабо ты .

И нститутом  р азр а б о та н ы  все  н е
обходимые у ч е б н о -м е то д и ч е с к и е  
материалы. В п р о ц е с с е  п е р е п о д 
готовки сл уш ател и  сд а ю т  эк з ам ен ы  
по основам научного  управления ,  
экономике, новой тех н и ке  и т е х н о 
логии л е со х о зя й ств ен н о го  п р о и з
водства, выполняю т и за щ и щ аю т  
выпускные работы  на актуальны е  
для св о его  п р е д п ри я ти я  темы ,  
носящие, как правило, к о м п л ек 
сный характер . Б уд ущ и е  к о м а н д и 
ры про изво дства  участвую т в д е л о 
вых играх («Н азн ачение  на новую  
р уководящ ую  д о л ж н о сть» ,  « О р г а 
низация к о м пл ек сн ой  технологии  
лесохозяйственного  п р о и зв о д 
ства»), д и скуссиях  и научно -прак
тических ко н ф е р е н ц и я х  о путях  
укрепления тру д ово й  дисциплины,  
бригадных ф о р м а х  о рган изации  и 
стимулирования труда ,  с о в е р ш е н 
ствовании технологии п р о и з в о д с т 
ва и т. п.

Важный ко м п о н ен т  в п од го товк е  
резерва —  стаж ировка  каж до го  
кандидата в теч ен и е  м е ся ц а  на

двух лучших п редп рия тия х  о т
расли. Во время е е  изучаю тся  
стиль и м е то д ы  р уко во дства  ко л
лективами, опыт р еш ен ия  хозяй
ственных, произво дствен ны х и с о 
циальных задач. По р е зу л ь та та м  
стаж ировки сл уш ател и  со ставл яю т  
отчет ,  а за тем  о б м ен и ваю тся  по
лученными знаниями.

М н о ги е  выпускники института,  
п одго то вл ен н ы е  в группах р е зерв а ,  
заняли ко м ан дн ы е  дол ж н о сти  на 
п редп рия тия х  и в о рганизациях о т
расли и у с пе ш но  тр у д я тся  на новом  
п оп рищ е. С р е д и  них главные л е с 
ничие управлений, д и р ек то р а ,  
главные лесничие и инж енеры .  
Так, В. В. Тернопольский , о бучав
шийся в гр у пп е  р е з е р в а  д и р е к т о 
ров 8 1981 г., д о б ил ся  того , что 
под е го  р ук о в о д с тв о м  коллектив  
В е тл у ж ск о -У н ж ен ск о го  м ехл е схо -  
за Гор ьк овского  управления л е сн о 
го хозяйства в 1984 г. д о с ти г  вы
работки  продукц ии  на р аб о ч е го
13 тыс. руб .,  а при п р о и зв о д ств е  
товаров н ар о д н о го  п о тр еб л е н ия  —  
36 тыс. З а ра б о тн ая  плата п о д н я 
лась до  200 руб. в м е ся ц  при со х
ранении низкой за рп л а то ем ко сти  
продукции.

П о дгото вка  р е з е р в а  для выдви
жения на р у к о в о д я щ и е  дол ж н о сти  
в с и с т е м е  повыш ения квалифика
ции —  д ел о  сравн ител ьн о  новое  
и тр е б у е т  тщ ате л ьн о го  изучения.  
З а  4 го д а  выявлен р я д  н ед о ста т 
ков. На учеб у  не п р и е зж а е т  10—  
30 % сл уш ател ей .  К р о м е  того,  
н аб л ю д ается  их отсев  п е р е д  з а 
клю чительны м  этап ом , что в значи
тельной степен и  зависит от п ро 
дол ж и тел ьн о сти  переры ва м е ж д у  
п ервым и тр е т ь и м :  уд л ин ени е  на 
каж ды е лиш н ие 2 м е ся ц а  увеличи
вает отсев  п р и м е р н о  на 10 % .  О т 
казываю тся  про дол ж ать  учеб у  в 
п ервую  о ч ер е д ь  те  (30— 40 % ) ,  кто  
к началу е е  занимали дол ж н о сть ,  
для которой готовился р е зе р в ,  
п о эт о м у  их нельзя  причислять к 
катего рии  р е зерв а ,  поскольку св о 
ей цели —  назначение на новую  
дол ж н о сть  —  они достигли  и к 
о б учен ию  о тн о сятся  как к повы
ш ению  квалификации, а не п о д го 
товке к новой дол ж н о сти .  В числе  
о тказы ваю щ ихся  от учебы обычно  
лю ди старш их возрасто в  (б о лее  50 
лет). Как известно , они р е дк о  м е 
няю т п р о ф е сси ю , м е с то  работы.

В се  д и р е к т о р а ,  главные л есн и 
чие и главные инж енеры , за чи слен
ные в р е зе р в ,  им ею т в о сновном  
н ебольш ой, иcчиcляeмьJЙ н ескол ь
кими м еся ц а м и  стаж  работы  по 
новой п р о ф е сси и .  П о стан овл ен и ем  
ЦК К П С С  и С о в е та  М инистро в  
С С С Р  « О  д а л ь н е й ш ем  со в е р ш е н с т 

вовании повышения квалификации 
руко во дящ их кадров и специали
стов систем ы  агропромыш ленного  
ком пл екса»  для такой категории  
с л уш ател ей  «вводится обязатель
ное п ро хо ж ден и е  специальной м е
сячной подготовки для вновь из
бранных или назначенных руково
ди тел ей  хозяйств...  не проходив
ших р ан ее  обучения в учебных за
ведениях повышения квалифика
ции кадров».

С у щ е с тв у ю т  о пр едел енн ы е тр у д 
ности в организации стажировки  
с л у ш а т ел ей  на передовых п ред 
приятиях отрасли. Связано  это, 
во-первых, с тем , что они не имеют  
с о о тв е тств у ю щ е го  официального  
с татуса  и руководители их не счи
таю т себ я  юридически  о тветствен
ными за о рганизацию  и качество  
стаж ировки. Во-вторых, далеко  не 
каждый руко во дитель  м ож ет  быть 
хорош им  наставником —  нужен  
п едагогический дар. С т а ж е р  д о л 
ж ен быть в м есте  со  своим «учите
лем » в д и р е к т о р с к о м  кабинете, в 
л есу , на районном  совещании,  
при посещ ении д ругих  п редп рия
тий и организаций региона. Х о р о 
шо отзы ваю тся  слуш атели об о рга
низации стажировки в Псебайском  
и М айко п ско м  лесокомбинатах  
К р а с н о д а р с к о го  края, Кам ско м  
л е с п р о м х о з е  Татарской А С С Р ,  З а 
топеком  опытно-показательном  
м е х л е с х о з е  Горьковской обл., Л а 
д ей н о по л ь ско м  м е хл есхо зе  Л ен ин
гр а дско й  обл. и др.,  гд е  созданы  
н ео б х о д и м ы е  условия для гл убо 
ко го  изучения производства, о рга
низации труда .  В м есте  с руково
д и те л е м  стаж еры  участвуют во 
всех м е ро прия тия х  по управлению  
п ре д п р и я ти е м , вносят свои п ред 
ло ж ен ия  по улучш ению  его  рабо 
ты, что позволяет им познать  
стиль работы  руководителя  как бы 
и зн утр и ,в н и кн уть  в сущ ность полу
чения высоких результатов.

О ч е н ь  важен выбор п редприя ти '  
для стаж ировки. С л уш ател ь  д о л 
ж ен побывать там, гд е  реш ена  
п ро б л ем а ,  которая является самой  
актуальной для его  предприятия.  
Н а п р и м ер , для изучения onbJTa со з
дания и развития бригадных ф о р м  
организации и стимулирования  
тр у д а  надо стажироваться в Май
к о п ско м  лескоко м бин ате , культу
ры п роизводства —  в Псебайском.  
Э к о н о м и ч е ск о м у  м ы ш лению  сл е
д у е т  поучиться в Кам ско м  лес
п р о м х о зе  и т. д.

С таж ировка , если она достаточ
но п ро дол ж ительн а  и хорош о ор
ганизована ,—  с е р ь е зн о е  испыта
ние на сп особн о сть  к руководящ ей  
р аб о те ,  и это  долж но найти объек
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тивное о тр а ж е н и е  в х а р а к т ер и сти 
ке, к о то р ую  о бязан  давать ст а ж е р у  
руко во ди тел ь  предприятия , где  
п ро хо дила стаж ировка. В н астоя 
щ е е  врем я  о тветствен н о сть  за ка
чество таких хара ктер и сти к  н еи з
м е р и м о  возросла. Мы не и м ее м  
права д оверя ть  р уко во дство  ко л 
лективом  человеку, у к о то р о го  
нет нео бходим ы х для это го  к а
честв. П о -видим ом у, п о д о б ну ю  
характер и сти ку  на кандидата  д о л 
жен давать и институт, гд е  о с о б е н 
но про являю тся  сп о со б н о сти  с л у 
ш ател ей , их качества как б удущ их  
р у к о в о д и те л е й  в деловых играх, 
при реш ен ии  произво дственн ы х  
задач и ситуаций.

При п о д б о р е  кадров в р е з е р в  
не всегда  м о ж н о  п р е д у с м о тр е т ь  
д о л ж н о с т н у ю  ка тего р и ю , на к о то 
р ую  м о ж е т  быть подго товл ен  
сл уш ател ь .  В п р о ц ессе  о бучения  
н е р е д к о  выявляются такие его  ка
чества, к о тор ы е м огут  послуж ить  
веским  осно ванием  для р е к о м е н 
дации е го  на д р у гу ю  д ол ж н о сть ,  
чем планировалось. Н а п р и м ер ,  
лесничий Ро ссо ш а нск о го  м ехл ес-  
хоза Воро неж ско й  обл. Г. П. К о с о 
лапое п ер е п о д го то в к у  проходил в 
гр у п п е  главных лесничих. Во врем я  
учебы ярко проявились е го  о р г а 
н изато р ск ие  сп особн о сти ,  качества  
н еф о р м а л ь н о го  лидера, и он был  
р ек о м е н д о в а н  на д ол ж но сть  д и 
р екто р а .  В н асто я щ ее  время  
Г. П. Косол ап ов усп еш н о  р а б о та е т  
д и р е к то р о м  Р о ссо ш а н ск о го  м ех-  
лесхоза.

П о сле  за вер ш ен и я  учебы  канди 
датов на р у к о в о д я щ и е  посты н е
р е д к о  за де р ж ив аю тся  с назн ач е
нием. С р е д и  них те, кто с о м н е 
вается в ц е л е со о б р а зн о с ти  см ены  
ж ительства из-за п е р е е з д а  к ново
му м е сту  работы, для кого не 
нашлось м е ста  в своем  р е ги о н е  по 
причине «застоя» кадров, кто не 
получил назначения из-за сл або го  
здоровья .

С к а з а н н о е  св и д етел ь ств ует  о н е
о бхо ди м о сти  са м о го  с е р ь е з н о г о  
подхода к о тб о р у  кандидатов в р е 
зерв  на за м е щ е н и е  ком андны х  
д о л ж н о стей .

Право руководить  п р е д о ста в л я 
ется  тем , кто с о зр е л  идейно и 
нравственно , гл убо ко  знает  дел о ,  
ж ел а е т  и у м е е т  организовывать  
и воспитывать лю дей, кристалльно  
честен , волевой, вы со ко кул ьтурен .  
К ад р о в ы е  ошибки очень д о р о го  
о б хо дя тся  коллективу п р е д п р и я 
тия, отрасли  в целом . Р езер в  ц е
л е со о б р а з н о  ко м пл екто вать  из 
р асчета  не м е н е е  двух —  трех
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к андидатов на п л ан и р уем ую  к за
м е щ е н и ю  должность.

П р е ж д е  чем зачислить раб о тн и 
ков в р е зе р в ,  р е к о м е н д у е т с я  п ро 
верить их деловы е качества, п о р у
чив им выполнение заданий, т р е 
бую щ их проявления о п р е д е л е н 
ных организаторских с п о с о б н о 
стей, т в е р д о го  характера, личного  
обаяния. Н елиш н е посоветоваться  
с ко ллективо м , партийной о рган и
зацией. Наприм ер , в К р ем е н е ц к о м  
л е сх о з за ге  (Тернопольская  обл., 
У С С Р )  состав р е зер в а  на выдвиже
ние рассм атри вается  и у тв е р ж д а
ется  на заседании партийного  
б ю р о . О д н о в р е м е н н о  ц е л е с о о б 
р азн о  реш ать  вопросы, связанные  
с п р и ем о м  их в члены К П С С .  Че
ловека, н ед о сто й н о го  быть членом  
партии, вряд ли м ож н о  р е к о м е н 
довать р у к о в о д и т е л е м  хозяйства,  
гд е  от е го  воли, политических,  
деловы х и личных качеств б у д е т  
зависеть настроение , р а б о то с п о 
со бность ,  инициатива д еся тко в  и 
со тен  л ю д ей  и в конечном  сч ете  
эф ф ек ти в н о с ть  производства.

Н е  с л е д у е т  поощ рять « п е р еп р ы 
гивание» ч е р ез  ступеньки к а д р о 
вой лестницы. За м е ч ен о ,  что р у к о 
водители, п ро ш ед ш и е  ш колу глав
ного  л есн и ч его  или главного ин
ж ен е р а ,  лучш е о щ ущ а ю т м асш таб ,  
о со б ен н о сти  новой дол ж но сти ,  
чем, н ап ри м ер , лесничие н еб ол ь
ших лесничеств или инженеры.

Надеж ны й р езерв  ф орм ируется  
такж е из лю дей, работающих на 
передовы х предприятиях отрасли. 
Р ук ово д и тель  такого хозяйства в 
п р о ц е ссе  работы  обычно стре
мится о круж ить  себя способными,  
тру д о л ю б ив ы м и  людьми.

С о став  р е зе р в а  необходимо  
е ж е г о д н о  пересм атривать, обнов
лять, пополнять его  лучшими кад
рами.

Таким о б р а зо м ,  проблема под
готовки р е з е р в а  руководящих кад
ров для предприятий  и организа
ций л е сн о го  хозяйства нуждается  
в тщ ательной п ро р або тке .  Надо оп
ределить  квалификационные тр е 
бования к р уко во ди тел ю  в сов
ременных условиях, разработать  
его  модель, найти рациональные  
методы  обучения. Идет поиск во з
можности подготовки р е зерв а  за 
бо лее  ко ротки е  сроки. Встает  
вопрос о создании оперативного  
резерва, который м ож но б у дет  ис
пользовать не только на своем  
предп риятии , области, но и за их 
п ред елам и . Во всех случаях руко
водитель предприятия должен  
уделять б о л ь ш о е  внимание р е з е р 
ву, четко планировать его, прово
дить с ним учебу, посылать на ста
ж иро вку  на п ередовы е п редприя
тия и в организации. Все это даст  
во зм о ж н о сть  правильно решать  
к адр о вую  политику в отрасли.

У Д К  63 0*684

НОВЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

в. и. ИСАЕВ, Центр НОТ И УП Минлес- 
хоза РСФСР

В 1983 г . Ц е н тр о м  Н О Т и У П  М инлес- 
хо за  Р С Ф С Р  р а зр аб о тан  Типовой п р о 
ект о р ган и зац и и  тр у д а  при со зд ан и и  
лесньгх н асаж д ен и й  на о в р аж н о -б а
ло чн ы х ск л о н а х , ко тор ы й  п р ед н азн ачен  
д л я  п р и м ен ен и я  в л е с хо за х  л е с о с те п 
ной и степ н о й  зон  евр о п ей ско й  части 
С С С Р . В это м  р е ги о н е  10— 15 %  з е 
м е л ь н о го  ф о н д а  зан я то  о вр агам и  и 
б а л к а м и , нан осящ им и  о гр о м н ы й  ущ е р б  
н а р о д н о м у  хо зяй ств у . В о сн ову п р о 
е к та  п о л о ж е н  опы т о б л е се н и я  о в р а ж 
н о-бало ч н ы х скло н о в  М и н л е схо за  Ба
ш кир ско й  А С С Р , К у р с к о го , Л и п е ц ко го  
и С а р а то в с к о го  уп равлен ий  л е сн о го  
х о зяй ств а .

Д л я  у сп е ш н о го  вы п олн ен ия задач

по облесен и ю  о враж н о-балочн ы х с к л о 
нов п р е д усм о тр е н о  и сп ользо ван ие  но
вой ф о р м ы  организации  тр у д а  —  м е х а 
низированны х о тр яд о в . Т е хн о л о ги 
ческий п роц есс п р о е кти р уе тся  о с у щ е 
ств л ять  д в у м я  ко м п л ексам и  м аш ин . 
Первый п ред н азн ачен  д л я  создания 
лесны х к у л ь ту р  на б е зл е сн ы х  склонах 
д о  12 , в торой  —  на м е л ко зе м и сты х  
почвах при к р у ти зн е  склона до  30 .

В н е д р е н и е  п р о е кта  позволит д о 
би ться че тко го  р а зд е ле н и я  тр уд а  м е ж 
д у  членам и  м е х о тр я д а , их взаи м о за
м е н я е м о сти  и в заи м о связи , улучш ить 
усло ви я тр у д а  и бы та , обеспечить 
св о е в р е м е н н о е  техн и ческо е  о б служ и 
вание и р е м о н т маш ин, усоверш ен* 
ство вать  о р ган и зац и ю  и оплату  тр уда , 
вы полнить  весь ко м п л е кс  м ероприятий  
в сж аты е  агр о те хн и ч е ски е  сроки . На
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всех видах л е с о ку л ьтур н ы х  р а б о т п р е 
д усм о тр ен а  сд е л ьн о -п р е м и аль н ая  и 
акко рдн о-п р ем и альн ая си сте м а  о п латы  
тр уда . С  ц елью  расш ир ен ия участи я  
коллективов рабочих в уп равлен и и  
п ро изводством , повы ш ения их о тв е т
ственности за д о сти ж е н и е  вы со ких  
конечных р е зу л ь та то в , п р о и зв о д и те л ь 
ности тр уд а  р е к о м е н д у е тс я  в н е д р е 
ние бр игадн ого  п о д р яд а .

Ц ентром  Н О Т и УП  М и н л е схо - 
за Р С Ф С Р  р азр аб о тан  та к ж е  Типовой 
проект ор ганизац ии  тр у д а  на о с в е тл е 
нии лесньгх к у л ь ту р  в м е ж д у р я д ь я х  
м еханизированны м  с п о со б о м . О с в е т
ления в м е ж д у р я д ь я х  п р е д у с м а тр и 
вается п ро во дить  к у с то р е з о м -о с в е тл и 
телем с м е хан и ч е ск и м  п р и в о д о м  
КО М -2,3 к а тк о м -о с в е тл и те л е м  К О К -2 , 
роторным р у б щ и к о м  ко р и д о р о в
РКР-1,5 или навесны м и  н о ж е в ы м и  к а т
ками, и зго то в л я е м ы м и  п р е д п р и яти ям и  
на м е с та х . В п р и ло ж ен ии  к п р о е к ту  
списана ко н стр укц и я  и дан ы  ч е р те ж и  
нож евого катка , п р е д л о ж е н н о го  р а 
ц ионализаторам и  А р з а м а с с к о го  л е с 
хоза Го р ьк о в ск о го  у п р а вл е н и я  л е сн о го  
хозяйства . Н авеш и вать  н е с та н д а р тн ы е  
ножевые катки  на тр а к то р  Л Х Т-5 5  
п р е д лагае тся  с п о м о щ ью  навесной  си 
стем ы , ско н стр уи р о в ан н о й  К о с тр о м 
ской Л О С  со в м е стн о  с В Н И И Л М о м .

О б р а б о тк а  м е ж д у р я д и й  к у с то р е з о м -  
о св е тл и те ле м  К О М -2 ,3  о с у щ е с тв л я е тс я  
бесп е тле в ы м  за го н н ы м  с п о с о б о м . При 
движ ении м аш и н ы  по м е ж д у р я д ь ю  
рабочий ор ган  с р е з а е т  п ор осль  и с а м о 
сев, за те н я ю щ и е  лесн ы е  к у л ь ту р ы , 
о ставляя  н е тр о н у то й  защ и тн у ю  зо н у  
ш ириной 30— 35 см  с каж д о й  сто р о н ы  
ряда . П ер вы й  у х о д  п р о в о д и тся  в во з
расте  5— 8 л е т . К а то к -о св е тл и те л ь  
К О К -2 , п е р е д в и га я сь  по м е ж д у р я д ь ю , 
п р о и зво ди т н ап р авлен н ы й  повал , при
зе м л е н и е  и частич н о е д р о б л е н и е  з а те 
няю щ ей р а с ти те л ь н о с ти , о с та в л я я  с 
каж дой  сто р о н ы  н е тр о н уто й  защ и тн ую  
зону ш ирин ой  50— 55 см . П о сл е  о б р а
ботки м е ж д у р я д и й  к у с то р е з о м -о с в е т
ли те л е м  К О М -2 ,3  и к а тк о м -о с в е тл и те 
лем  К О К -2  е с те ств е н н у ю  п о р о сль  и 
сам о сев за те н я ю щ и х  п о р о д  в защ и тн о й  
зоне и р я д а х  ле сн ы х  к у л ь ту р  уб и р аю т 
с п о м о щ ью  к у с то р е з а  «Секор-3>> 
(« Х у скв а р н а» ).

Все  это  д а е т  в о зм о ж н о сть  р а ц и о 
нально о р га н и зо в ать  тр у д  тр а к то р и с та -  
м аш и н и ста , ли кв и д и р о в ать  н е п р о и зв о 
д и те ль н ы е  з а тр а ты  в р е м е н и , п р и м е 
нять рац и о н альн ы е  при ем ы  и м е то д ы  
тр уд а , ул уч ш а ть  качество  о св е тл е н и й  
в лесн ы х к у л ь ту р а х .

О сн о в ате л ь н о  п е р е р аб о тан  и зд ан 
ный Ц е н тр о м  Н О Т и У П  М и н л е с хо за  
Р С Ф С Р  в 1976 г. Типовой п р о е кт  о р га 
низации тр у д а  на о тв о д е  и таксац и и  
лесо сек . О н м о ж е т  бьгть и сп о льзо ван  
для всех л е с о р а сти те л ь н ы х  зон  Р С Ф С Р  
как при о тв о д е  ле с о се к  под главн о е  
пользование , так  и под р уб ки  у хо д а , 
подсочку, о см о л о п о д со ч к у  и д л я  хи м и 
ческого у х о д а  за м о л о д н я ка м и . В нем  
содер ж ится описание п е р е д о в ы х  м е т о 
дов таксации  и о тв о да  л е с о с е к , сов
ременной о теч еств ен н о й  и з а р у б е ж 
ной техники  и и н стр у м е н то в , р е к о 

м е н д у е м ы х  к ш и р о к о м у  в н е д р е н и ю  в 
п р о и зв о д ств о . В зав и си м о сти  от сп о 
со б а  руб ки  и о б ъ е м а  р аб о т по о тв о д у  
и таксац и и  л е с о се к  вы б и р ае тся  со о т
в е тствую щ и й  м е то д  о тв о д а  л е с о се к , 
что в свою  о ч е р е д ь  п о зв о л яе т  найти 
о п ти м ал ьн ы й  вариант ко ли ч е стве н н о го  
со став а  б р и гад ы .

П р е д у с м а тр и в а ю тс я  ти п о вы е  р е ш е 
ния по сем и  о сн овн ы м  н ап р авлен и ям  
ор га н и зац и и  т р у д а : р а зр а б о тка  рац и о 
нальн ы х ф о р м  р а зд е л е н и я  и к о о п е р а 
ции тр у д а , улуч ш е н и е  о р ган изац и и  и 
об служ и в ан и я  рабочих м е с т , п р и м е н е 
ние п е р е д о в ы х  п р и ем о в  и м е то д о в  
тр у д а , п о д го то в ка  и повы ш ение квали 

ф и кац и и  кад р о в , соверш енствование 
нор м ир ован и я и оплаты , улучш ение 
усло вий  тр у д а , укр еп лен и е  дисциплины 
и воспи тани е  ко м м ун и сти ческо го  отно
ш ен и я к тр у д у .

С н и ж ен и е  затр ат на о тво д  и такса
цию  л е со се к  м о ж е т бы ть до сти гн уто  за 
счет вн едрен и я м ето до в  таксации и 
оц ен ки  л е со се к  по м атер и алам  лесо 
у стр о й ств а  и обр аботки  их на ЭВМ , 
о тв о д а  ле с о се к  при проведении лесо
устр о и те л ь н ы х  р абот, а такж е  прове
д е н и я  р уб о к  ухо д а  за лесом  без пред
вар и те л ьн о го  о тб о р а  и клейм ения 
д е р е в ь е в  по м е то д у  б р игады  Н. А . Ф е- 
ф е л о в а  и т . д .

Вниманию читателей

ИНСТИТУТ УСОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ 
ЗООТЕХНИКОВ-ПЧЕЛОВОДОВ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПО ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
НА 1986— 1988 УЧ. ГОДЫ

И нститут  готовит специалистов по пчеловодству высшей квалифи
кации б е з  отры ва от про изво дства . О ко н чивш ие институт полу
чают право п реп одаван ия  к у рса  пчеловодства в сель ско хо зяй
ственных учебны х заведениях , ведения опытной работы по пчело
во дству  в н аучн о -и ссл едо ватель ски х у ч р еж ден и ях  и работы в ка
честве  специалисто в  по пчеловодству  в сельскохозяйственны х орга
нах, колхозах  и совхозах .

В институт  п ри н и м аю тся  специалисты  се л ь ск о го  хозяйства, рабо т
ники н аучно -и ссл едо ватель ски х  и опытных учреж ден ий  се ль ско 
хо зя й ств ен н о го  п ро ф и ля ,  п ре под авател и  сельскохозяйственны х учеб
ных заведений  и д р у ги е  специалисты  в во зр асте  до 45 лет,  
и м ею щ и е  закон чен но е  вы сш ее  се л ь ско хо зя й ств ен н о е  или биоло
ги ч еск о е  о бразо вание .

Срок обучения 2 года.
Л ицам, выполнившим все требо вания  у ч еб н о го  плана, присваи

вается квалификация у ч ен о го  пчеловода.
П о сту п а ю щ и е  на у ч е б у  зачисляю тся  б е з  вступительных эк з а м е 

нов и вы езж аю т в институт по сп ец и аль н о м у вызову.
За явл ен и е  о п р и е м е  на у ч е б у  п о дается  на имя директо ра  

института.
К заявлен ию  п ри л агаю тся  с л е д у ю щ и е  д о к ум ен ты :
1. Личный листо к  по учету  кадров.
2. Копия д и п л о м а  об окончании вуза, заверенная нотариусом.
3. Н аправление  у ч р еж ден и я .
4. Х а р а к т е р и с ти к а  с м е с т а  работы.
5. С п р авк а  о со стоянии  здо ро вья  по ф о р м е  № 286.
6 . Три ф о то к а р то ч к и  р а з м е р о м  3 X 4  см.
П р и ем  д о к у м е н то в  п ро и зво д ится  до  15 декабря .
А д р е с  института ;  391110, Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Э л ек тр о -  

тяговая, д. 16.
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ЛЕСОВЕДЕНИЕ И ЛЕСОВОДСТВО

У Д К  63 0-221.04

ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
в ы б о р о ч н о й  ф о р м ы  х о з я й с т в а

д. п. С ТО Л ЯРО В, и. к. ИЕВИНЬ

в нашей стр ан е  в н асто я щ е е  в р ем я  п р е о б л а д а ю щ а я  
ф о р м а  хозяйства в эксплуатационны х лесах второй и 
третьей  групп сп л о ш но л есо сеч на я .  В лесах третье й  
группы лесо во дствен но й  основой е е  являются  с п л о ш 
ные ко н ц ен триро ван ны е рубки . П р е о б л а д а н и е  (98 % )  
указанной ф о р м ы  хозяйства в различны х л е с о р а с ти 
тельных условиях и в д р ев о сто я х  р а з н о о б р а з н о г о  с о 
става и с тр о ен ия  приводит к н е п о л н о м у  испол ьзо ва
нию потенциальной про и зво д ител ь н о сти  лесов, у х у д 
ш ает эк о н о м и ч еск и е  п оказатели  по циклу «руб ка  —  
во сстан овление  —  рубка», о сл а б л я е т  защ итны е свой
ства леса и, как сл ед стви е ,  о бусл о в л и вает  н ер а ц и о 
нальное использование л е сн о го  и л е с о с е ч н о го  ф он д а.

Ш а б л о н н о е  п р и м е н е н и е  с п л о ш н о л е со се ч н о й  ф о р м ы  
хозяйства приводит к о щ ути м ы м  п о те р я м  древеси н ы ,  
о соб ен н о  8 разн о возра стны х лесах, п р и р о д е  которы х в 
н аибольш ей степени  с о о тв е тств у е т  выборочная ф о р м а .  
Различные м о диф икации  тех но л о ги ч еск их  сх ем  этих  
способо в  рубки (с со х р а н е н и е м  и б е з  со хран ения  
п одроста , с о ста вл е н и ем  то н к о м е р а  и т. д.) не п озво 
ляю т в полной м е р е  использовать п р о и зв о д и те л ь 
ность разно возрастны х д р ев о сто е в  с точки зрения  как 
уд о вл етво р ен ия  п о тр еб но стей  н а р о д н о го  хозяйства, так  
и во сп ро изво дств а  д р е в е с н о го  запаса и сохран ения  
лесной эко л о ги ч еско й  обстановки.

При вы борочной ф о р м е  хозяйства не только  с о х р а 
няются, п о д д ер ж и в аю тся  в нуж но м  со стоя ни и ,  но и 
улучш аю тся  почвенные условия, в наибо льш ей  степени  
учитываю тся о соб ен н о сти  в о зрастн ой  и товарной с т р у к 
туры р азн о возрастны х д р ев о ст о е в ,  о б есп е ч и в а ется  н е
п реры вность про ц есса  во сп ро и зво д ств а  д р е в е с н о го  за
паса о п р ед ел ен н ы х р азм е р о в ,  со к р а щ а ю тся  сро ки  вы
ращивания древесин ы  тр е б у е м ы х  р а з м е р о в  и п о сто я н 
но со хран яется  лесная  о бстановка. О н а  не т р е б у е т  
п ро веден ия  д о р о го сто я щ и х  и т р у д о е м к и х  л е с о в о с с т а 
новительных работ, так как в о сп ро и зв о д ств о  д р е в е с н о 
го запаса посл е  рубки про и схо д и т  за сч ет  ус к о р е н н о го  
(б л а го да р я  ул учш ению  почвен н о -све то во го  питания)  
п ри р о ста  оставленных б о л е е  м о л о д ы х и п ер сп е к ти в 
ных деревьев .
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Л есо вод ствен но -эк он о м и чески й  э ф ф е к т  выборочной  
ф о р м ы  хозяйства м о ж ет  быть достигн ут  в то м  случае,  
к о гда  в неразры вном  единстве  о бесп ечи ва ю тся  по
стоя нств о  пользования лесо м  с учетом  п о тр еб н о стей  
н ар о д н о го  хозяйства и воспроизводство  естествен ны м  
п у тем  д р е в е с н о го  запаса на длительную  перспективу.  
При организации выборочного хозяйства в р азн о воз
растных ельниках С е в е р о -З а п а д а  ев ропейско й  части 
С С С Р  за основу принимаются лесо во дствен ны е  тр е 
бования, б а зи р ую щ и еся  на з а к о н о м е р н о стя х  хода роста  
д р ев о сто е в ,  которы е выявлялись как для девственных,  
так и для пройденных 40 лет  назад выборочными  
р уб к ам и  различной интенсивности насаждений (по ма
тер и а л а м  экспериментальны х рабо т  Л ен Н И И Л Х а с ис
пол ьзо ван ием  м е то д а  ден д р о х ро н о л о ги и) .

У стан о в л ено ,  что в девственны х лесах при возраст
ной а м п л и туд е  д р ев о сто е в  200— 240 лет  возраст их 
сп ело й  части о п р е д ел я е тся  равным 120— 200 годам.  
При н еп р еры в н о м  старении д ер евьев  в них синхронно  
и в о дин ако во м  те м п е  (10 % числа деревьев пере-  
четной части за д ес я ти л е ти е )  п ро текаю т два д и а м ет 
рально  п ротивополож ны х естественны х про цесса  —  
отп ад  и п оп ол нен ие  за счет  экзем пляров, вышедших из 
п од р оста ,  основной (перечетной)  части др ево сто я  (по 
числу д ер евьев) .  П о полнение перечетной части про
исходит о д н о в р ем е н н о  в трех поколениях с во зрасто м  
от 41 д о  160 лет, а о тпад  —  в поколениях стар ш е  
150 лет .  Текущ ий приро ст  в девственных лесах о б е с п е 
чивает увеличение д и ам етр а  растущ их деревьев  за  
40-летний п ерио д  на о дн у  ступень  толщины. Благо да
ря указанн ы м  о со б ен н о стя м  р оста  и развития девствен 
ных р азн о возрастны х ельников со хр ан я ю тся  их дина
м и ч е с к о е  равновесие и о тносительная  стабильность  
во зр астн о й  структуры  и строен ия .

В д р ев о сто я х ,  пройденных вы борочными рубками,  
н ар уш аю тся  синхронность и равновеликость процессов  
попол нен ия  и отпада в основной части. В первое д е с я 
ти л е ти е  величина отпада п р е о б л а д а е т  над величиной  
п ри р о ста  (м^). В р езул ьта те  улучш ения  почвенно-свето-  
вого  питания в оставш ейся  части д р ев о сто я  интенси
ф и ц и р у е тс я  тек ущ ий п ри ро ст  д ер евьев  всех возрастов  
и п р и м е р н о  ' / 4— '/з их числа увеличиваю т д и ам етр  на
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одну ступень толщины, на 20— 30 %  в о з р а с т а е т  о б щ е е  
количество естестве н н о го  во зо бно вл ен ия, а е го  при
рост повышается бо л ее  чем на 30 % .  В лияние  в ы бо роч
ных рубок на оставленные для д а л ь н е й ш е г о  р о с та  
экземпляры п ро дол ж ается  в теч е н и е  10— 15 лет ,  до  
смыкания др еве сн о го  полога , посл е  чего  р азв итие  д р е 
востоя протекает  по з а к о н о м е р н о с т я м ,  п ри сущ и м  д е в 
ственным лесам. При указанной п р о д о л ж и тел ь н о сти  
влияния выборочной рубки на о ста в ш у ю ся  часть на
саждения полное в о сстановл ени е  вы б и р ае м о го  запаса  
наступает через  два —  три о б о р о та  хозяйства, когда  
сформируются о птимальны е во зр астн ая  и товарная  
структура и ст р о е н и е  его .  К началу нового  о б о р о та  
рубки запас д р е в о сто я  со став л я ет  80— 83 %  п ер во н а
чального.

Исходя из данных за к о н о м е р н о с т е й  при п р о е к ти 
ровании выборочных р у б о к  интенсивно сть  их с л е д у е т  
устанавливать в зависим о сти  от во зр астн о й  стр у к ту р ы  
древостоя, р а с п р е д е л е н и я  по сту п е н я м  толщ ины , а так
же с учетом  п о тр еб н о сте й  н а р о д н о го  хо зяйства  в 
древесине. П ер еч и с л е н н ы м  тр е б о в а н и я м  со о т в е т ств у е т  
изреживание на 30 и 45 %  по запасу.

Назначение в р у б к у  о с у щ е с т в л я е тс я  таким  о б р а з о м ,  
чтобы удалялись не тол ько  к р уп н о м ер нь ]е  э к з е м п л я 
ры, но и т о н к о м ер н ы е  б о л ь ш о го  в о зр аста .  К р о м е  того ,  
убираются п о в р еж ден ны е  и ф а у тн ы е  д ер е в ь я  ели и 
часть кр упн ом ерны х лиственны х п о р о д .  При интенсив
ном изреживании (30 и 45 %  по запасу)  п р о д о л ж и 
тельность о б о р о та  хозяйства со о т в е т с тв е н н о  со став л я ет  
20 и 30 лет. Таким о б р а з о м ,  за 180-летний о б о р о т  рубки  
при 20— 3 0-летн ем  о б о р о т е  хо зяйства  вы борочная  
рубка долж на повторяться  9— 6 раз.

Правильное о п р е д е л е н и е  п ро д о л ж и те л ь н о сти  о б о 
рота хозяйства .в сочетании с с о о тв е т ств у ю щ е й  инте н 
сивностью изреживания о б е сп е ч и в а ет  наи б о л ее  пол но е  
и рациональное использование п р о и зв о д и тел ь но сти  на
саждений. В вариантах выборочных р у б о к  с 30 и 
45 % -ной интенсивностью  изреж ивания  и при 20—  
30-летнем о б о р о те  хозяйства запас р е а л и з у е м о й  д р е 
весины за о б о р о т  рубки на 27— 22 % б о л ь ш е , чем с о 
ответствующий запас при с п л о ш н о л е со се ч н о й  ф о р м е  
хозяйства.

Результаты исследований вы бо р о ч н о го  хо зяйства  д о 
казывают, что при различны х вариантах е го  вы руба
емый запас ф о р м и р у е тс я  в о сно вн ом  за сч ет  к р у п н о 
мерных д ер ев ьев  (ступени толщ ины  28 см  и б о л ее)  
и лишь частично —  за сч ет  э к з е м п л я р о в  ср ед ни х  
размеров и то н ко м ер н ы х с т а р ш е г о  во зр аста .  С л е д с т 
вием этого  является повы ш ен ие  к о м п л ек сн о й  вь]ра- 
ботки на лесо сечн ы х рабо тах  на 10— 12 % и сн и ж ен и е  
эксплуатационных за тр ат  на 4— 7 % по ср ав н е н ию  со  
сплош нолесосечны м хозяйством  (см. таблицу).

Наряду с п олож ительны ми с т о р о н а м и  выборочных  
рубок при их проведен ии  и м ее тся  р яд  за тр у д н и те л ь -

п од леж ащ и х удал ению , ко торы е о сущ ествля ю тся  под  
р у к о в о д с тв о м  квалифицированных специалистов (1 —
1,5 коп./м^). Во-вторых, вследствие м еньш ей  массы  
древеси н ы , вы бираем ой  с единицы эксплуатационной  
площ ади, увеличивается  про тяж енн о сть  лесовозных  
д о р о г ,  что связано  с доп о лн ительны м и капитальными  
влож ениями на стр о и тел ьство  и затратам и на их с о д е р 
жание.

Д еся тил етн и й  опыт п рим енения  выборочных экспе
рим ен та льн о -п р ои зв од ственн ы х р уб о к  в Карелии  
(О н еж ски й  лесо пун кт) ,  Л е н ин гра дско й  обл. (Курбин-  
ский лесо п ун кт)  и расчеты  их технико-эконом ических  
показателей  сви д е тел ь ствую т  о том, что экономический  
э ф ф е к т  от выборочной ф о р м ы  хозяйства по циклу 
«руб ка  —  лесовы ращ ивание —  рубка» в варианте,  
когда в о б щ е м  о б ъ ем е  п ро изво дств а  60— 80 % при
ходится на сплош ны е и 40— 20 % на выборочные с 
использованием  единой л есо тр а н с п о р тн о й  сети, со ста 
вит 1,72— 1,93 руб./м^ при интенсивности рубки 45 %  
и 0 ,6— 1,52 р у б ./ м  при 30— 35 % .

И стория развития лесо за го то в о к  показывает, что, во- 
первых, ввиду б о ль ш о го  р а зн о о б р а зи я  п р и р о д н о 
эконом ических условий о д н о в р ем е н н о  с у щ е с тв у ю т  не
сколько  технологий работ, и, во-вторых, с о в е р ш е н с т 
вование их происходит п утем  замены  р учного  тру д а  
м аш инами, снабж енными ги д р о м а ни п ул я то р ам и  с р а з
личными рабочими органам и. В ы борочная  ф о р м а  хо
зяйства в скандинавских странах, Чехословакии,  
А встр и и , ГДР б азируется  на п рим енении на лесосечны х  
работах колесных тракторов, со р ти м е н тн о й  вывозке и, 
как правило, отсутствии нижних скл адо в с доставкой  
п ро дукц ии  Ф ранко  —  двор п отребителя .

При осущ ествлен ии  выборочных р уб о к  н ео б х о д и м о  
в м аксим ал ьной  степени использовать су щ ес тв у ю щ и е  
техно ло гии  и технические средства. При этом для тех  
о пераций , для которых в полную силу вступаю т л е с о 
хо зя йств енн ы е ограничения, надо создавать с о о т в е т 
ств у ю щ и е  м одиф икации машин. К о н струирование  и 
р а з р а б о т к а  лесозаготовительной  техники должны о с у 
щ ествля ться  с уч ето м  разработанных в нашей стр ан е  
Л е со в о д ств ен ны х  требований к технологическим  п ро 
ц есса м  лесо сечны х работ.

Г о с п о д с тв у ю щ у ю  роль на лесозаготовках играю т хлы
стовая  технология  и способы  валки, трелевки, о бр езки  
сучьев и п огрузки  леса с п ом о щ ью  машин. При прове
дении м еханизированны х выборочных рубок м ож но  
со хранить такую  техно ло гию , но для операций валка —  
п акетиро вание  т р е б у е тся  особая м одификация валоч-  
н о -п а к ети р ую щ ей  машины. Д ел о  в том, что в целях  
со хр ан ен и я  лесной среды  при выборочной ф о р м е  хо
зяйства тех но л о ги ч еск ие  ко ридо ры  (шириной не бо лее
4 м) с л е д у е т  прокладывать параллельно на расстоянии  
д р у г  от д р у га  не бл иж е 20 м.

Д о л го л етн и й  опыт работы  Н П О  «Силава» по созда-
ных м ом енто в. Во-первых, они т р е б у ю т  д о п о л н и т е л ь 
ных затрат тру д а  на о тб о р  и к л ей м е н и е  д ер евьев .

нию и
к а з а л ,

П р и м е н е н и ю  в а л о ч н о - п а к е т и р у ю щ и х  м а ш и н  по- 
что при с р е д н е м  о б ъ ем е  вырубаемых деревьев

Bbi б о р о ч н а я  р у б к а iи н т е н с и в н о с т ь ю ,  %
С п л о ш н а я  р у б к а  ( с р е д н и й

5 0  ( с р е д н и й о б ъ е м  ХЛ Ы 1с т а  —  0 , 7 4  м^) 3 0  ( с р е д н и |й о б ъ е м  х л ы с т а  —  0 , 8 9  м * ) о б ъ е м  х л ы с т а  — 0 . 4 5  м ’ )

Н а и м е н о в а н и е  о п е р а ц и й
в ы р а б о т к а  
н а  1 ч е л . -  
д е н ь ,

т р у д о 
е м к о с т ь .

к о м п л е к с н а я  
в ы р а б о т к а  
н а  1 ч е л . ,

%

в ы р а б о т к а  
н а  1 ч е л . -  
д е н ь ,

т р у д о 
е м к о с т ь ,
м и н / м - '

Г к о м п л е к с н а я  
в ы р а б о т к а  
н а  1 ч е л . ,

%

в ы р а б о т к а  
н а  1 ч е л . -  
д е н ь ,  м *

т р у д о 
е м к о с т ь ,  
м и н / м  ‘

к о м п л е к с н а я  
в ы р а б о т к а  
н а  1 ч е л . ,

%
Валка д еревьев 58,0 7,2

^,83 
110,5

69,0 6,1 54,0 7,8
Обрубка сучьев  

Трелевка хлыстов
22,0
25,0

19,0
16,5

27,0
24,5

15,5
17,1

11,0
111,7 19.0

28.0
22,2
15,0

9,35
100,0
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ели 0,29 м ,̂ б е р е зы  —  1,3 и осины —  0,6 на 
выборочных рубках  в качестве  б а зо в о го  м о ж е т  быть  
использован тр а к то р  ТТ-4. В н а с то я щ е е  в р ем я  на о пы т
ном за во д е  Н П О  «Сплава» и зготовл ен  э к с п е р и м е н 
тальный о б р а з е ц  вал о ч н о -п ак ети р ую щ ей  м аш ины, ис
п о л ьзу ем о й  при ведении в ы б о р о ч н о го  хозяйства.  
В Кар Н И И Л П е на осно ве  т р а к т о р а  «Беларусь»  со зд ан  
трехосны й трел ев щ и к с ги д р о м а н и п у л я т о р о м  для п о д 
возки л е со м а т ер и а л о в  от вы борочных р уб о к ,  опыт  
эксплуатации к о то р о го  д о к азы в а ет  е го  п ер сп е к ти в 
ность.

Таким о б р а зо м ,  м ож н о  у тв ер ж д ать ,  что для вы бо роч
ных р у б о к  в н асто я щ ее  врем я  ско н стру и ро в ан ы  оп

р е д е л е н н ы е  технические ср ед ства ,  обеспечивающие  
м ехан изацию  работ в лесу .  Важ но уж е на начальном 
этап е  активизировать д ея тел ь н о сть  заводов-изготовите-  
лей этой техники.

Напряж енно сть  л е со сы р ьев о го  баланса в Европей
ско -Уральско й  зоне о п р е д е л я е т  н ео бх оди м о сть  наибо
л е е  полного  и рационального  использования местных  
лесных р есурсо в .  Научно о боснованны е элем енты  вы
бо рочно й  ф ор м ы  хозяйства, со о тв е тств ую щ и е  им тех
н ол огические  схемы лесосечны х рабо т  на базе  приме
нения специализированных маш ин должны отвечать 
требо вания м  перевода н а р о д н о го  хозяйства на интен
сивный путь развития.

У Д К  630*221 .0 4

ФОРМ ИРОВАНИЕ ДРЕВО СТО ЕВ ПОСЛЕ 
ПРОМЫШ ЛЕННО-ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК 

В КЕДРОВО-Ш ИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ

в. Н. КО РЯКИН (ДальНИИЛХ)

К е д р о в о -ш и р о к о л и ст в е н н ы е  леса  
Д а л ь н е го  Востока по праву назы 
вают уникальны м и. И хотя по запа
су на е д и н и ц е  площ ади или коли
честву п р о д у ц и р у ю щ е й  товарной  
д р ев е си н ы  они, во зм ож н о, не о б 
л а д а ю т  о соб ы м и  п реи м ущ еств ам и  
п е р е д  д р у ги м и  хвойными др ево -  
стоя м и, н ап р и м е р  ел о во-пи хто 
выми или сосновы м и, о дн ако  по 
бо га тству  д е н д р о ф л о р ы ,  выпол
н яем ы м  защ итны м  ф ун кц и я м  не  
и м ею т с е б е  равных. Бархат а м у р 
ский, о рех  м аньчж урский , пихта  
цельнолистная , виноград  а м у р 
ский, аралия м аньчж урская ,  э л е у 
тер о ко кк ,  лим о нн ик китайский и 
м н о ги е  д р у ги е  д ер евья ,  к у ста р н и 
ки и лианы в е стес тв ен н ы х  усло ви
ях п р о и зр а с та ю т  тол ько  здесь .  
Главной п о р о до й  является  кед р  ко 
рейский, о хран е  и восстановл ению  
к о то р о го  в нашей с тр а н е  в п о с л е д 
ние годы уд е л я е тс я  о с о б о е  вни
мание.

К е д р о в о -ш и р о к о л и ств е н н ы е  л е 
са  —  сложный приро дны й о бъ ект,  
привлекаю щ ий к с е б е  внимание  
м ногих и ссл ед о в ател ей .  П о это м у  
не случайно в л е со в о дс тв ен но -та к -  
сационном о тн о ш ен ии  они д о с та 
точно изучены. Больш инство  р аб о т  
посвящ ен о  и ссл едо ван ию  д е в с т 
венных д р ев о сто е в  и явно н е д о 

статочн о  сведений  об о со б ен н о с
тях ф о р м и р о в а н и я  насаждений по
сл е  про м ы ш ленн ы х рубок.

Кедр о в о -ш и ро ко л и ств енн ы е  л е 
са на п ротяж ении  многих д е с я т и 
летий были основным о б ъ ек то м  
л е со за го то в о к  в р еги он е .  К нас
т о я щ е м у  времени они в значи
тельной м е р е  пройдены  интенсив
ными выборочными рубкам и, си л ь
но изм енивш им и их перво начал ь
ный облик. А поскольку за го то вка  
велась в о сновном  кед р а  к о р е й с к о 
го, то в р яд е  случаев в д р ев о -  
стоях он утратил свое п р е о б л а д а 
ние, что привело  к значи тельн о м у  
со к р а щ е н и ю  площ адей к е д р о в н и 
ков.

М е ж д у  тем  в зоне п р о и з р а с та 
ния указанных д р ев о сто е в  р асп о 
ло ж ен  р яд  д ей ству ю щ их л е с о з а г о 
товительных п редп риятий , и по 
сто я н н о е  о б е сп е ч е н и е  их сы рьевы 
ми р е с у р с а м и  —  н ео тло ж н ая  за
дача. Э т о  о б е сп е ч е н и е  в значи
тельной м е р е  план и р уется  о с у 
щ ествить за счет  лесов, с ф о р м и р о 
вавшихся посл е  п ро вед ен и я  про-  
м ьiш лeннo-вы бopoчны x р уб о к ,  так  
как запасы неосвоенны х н а са ж д е 
ний ограничены .

Д ей ство вавш и е  на Д а л ь нем  Вос
токе  Правила р у б о к  главного  поль
зования и л е со во сстановительн ы х  
р у б о к  (1981 г.) п р ед усм а тр и в ал и  
п р о в е д ен и е  в к едровн иках  д о б р о 

вольно-выборочных р у б о к  интен
сивностью  до  30 % с оставлением  
полноты не ниже 0,4 и сроком  
п овто ря ем ости  20— 30 лет .  О ни оп
реде л я л и  и отпускной д и а м е тр  
к е д р а  ко р ей ск о го  —  с 36 см 
в лесах I I I  группы и с 40 см —  
во I I ' .  Э т о т  лесоводствеины й сп о 
со б  рубки , направленный на ф о р 
м иро вание  в сравнительно  к о рот
кий ср о к  (20— 30 лет) ценных вы
со ко п р о ду кти вны х древо стоев  в 
р е з у л ь та те  интенсивного  прироста  
о ста вл я ем о й  части древо стоя  и 
п о д р о с та  после удаления п ер е
стойны х деревьев  кедра  и других  
пор о д , угнетаю щ их бо лее  м о л о 
д о е  поколение, зачастую не со 
б л ю д а е тся .  На практике о су щ е ст 
влялись про м ы ш ленно -вы б оро ч
ные рубки разной степени интен
сивности, известные в литературе  
как noднeвoльнo-выбopoчньie  и ус- 
лoвнo-cплoшньJe. В сочетании  
с д р уги м и  ф акто рам и л е со о б р а зо 
вательного п ро ц есса  они о бусл о 
вили направление и ско рость  вос
становления насаждений.

М ожно выделить три основных  
типа ф о р м и р о в а н и я  древостоев  
после про веден ия  промыш ленных  
рубок в кед р о во -ш и р о к о л и ствен 
ных лесах; ф о р м и р о в а ни е  насаж
дений без  см ены  главной породы  
или при восстановлении ее  п р е о б 
ладания^ ко врем ен и  очередной  
рубки (первый тип); ф о р м и р о в а 
ние насаждений со см ен о й  глав
ной породы на со путствую щ ие  
(второй тип); см ена  коренных на-

‘ в Правила р у б о к  гла вн ого  пользован ия  
И л е с о з о с с т д н о в и т е л ь н ы х  р у б о к  в лесах  
Д а л ь н е г о  В о с т о к а  внесены  и зм е н е н и я  и д о 
полнения.  О н и  п р е д у с м а т р и в а ю т  увеличе
ние о т п у с к н о г о  д и а м е т р а  д е р ев ь ев  кед
ра на 4 с м .  Не  д о п у с к а е т с я  р уб к а  к е д 
ра со с т у п е н и  толщ ины  40 с м  и ниже в 
лесах  I I I  гру ппы  и со с туп е н и  44 см  и ни
ж е  —  во I I.

 ̂ В к е д р о в о - ш и р о к о л и с т в е н н ы х  лесах кедр  
к о р ей ск и й  с ч и та е тся  п р е о б л а д а ю щ е й  по
р о д о й  при е го  уч асти и  в со с та в е  д р е в о 
с то я  по з а п а су  не м е н е е  30 % .
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саждений на производны е (третий  
тип). Эти типы различаю тся  м е ж д у  
собой структурой древо сто ев ,  т е м 
пами накопления древесины  как  
в количественном, так и в каче
ственном плане.

Известно, что п ро м ы ш ленн ая  
рубка в кед р ово -ш и р ок ол и ствен -  
ных лесах ведет к изъятию  из д р е 
востоя в первую  о ч е р е д ь  вы соко
товарных стволов к е д р а  к о р е й с к о 
го. Поэтому п рео б л а д ан ие  этой по
роды в о ставш ем ся  насаж дении  
(первый тип) м о ж е т  быть в тех  
случаях, когда дол я  ке д р а  в ис
ходном составе  была д о с та то ч н о  
высокой и частичная вы борка этой  
породы не привела к у тр а те  е е  
доминирования либо к о гд а  выбо
рочная р убк а  д ер е в ь е в  п ро в о д и 
лась п ропорционально  с о о т н о ш е 
нию пород. П о с л е д н е е  м о гл о  на
блюдаться тогда , к о гда  наравне  
с кедром удалялись  и такие по
роды, как ель, ясень, о рех  м аньч
журский, д р ев е си н а  которых поль
зуется высоким сп р о со м .

Восстановление к е д р о м  своих  
позиций как главной поро ды  при  
кратковременной утр а те  п р е о б л а 
дания ср азу  п о сл е  рубки м о ж ет  
произойти при наличии в д о с т а 
точном ко личестве  то н ко м ер н ы х  
экземпляров (не достигш их о т
пускного д и а м е т р а )  и их со х р а н 
ности во в р ем я  рубки . П о это м у  
более у с п е ш н о е  во сстановл ение  
кедра чащ е бывает на участках,  
где р убк а  не была сл иш ко м  ин
тенсивной и за р а зр а б о т к о й  л е с о 
сек, о со б ен н о  за п е р е м е щ е н и е м  
по площ ади трелевочны х м е х а 
низмов, о сущ еств л я л ся  дoлжньiй  
контроль.

Характер  ф о р м и р у е м о г о  после  
рубки д р ев о ст о я  по п ер в о м у  ти
пу в первые два —  три д е с я т и 
летия о п р е д е л я е т с я  в осно вн ом  
структурой и со ст о я н и е м  о ста в л е н 
ной на ко р н ю  (н е ср у б л е н н о й )  ча
сти его. В течение  это го  врем ен и  
насаждение такж е п о пол н яется  за  
счет д ер евьев ,  вы ш едш их из с о 
храненного при р у б к е  п о д р о ста .  
Однако за такой ко роткий срок  
даже при бо л ь ш о м  п р и р о ст е  они  
не успеваю т накопить д о ста то ч но  
массы, чтобы выйти из т о н к о м е р 
ной части и достичь отпускны х  
размеров к м о м е н ту  о ч ер е д н о й  
рубки, уста но вл е н н о м у правилами  
рубок главного пользования.

Исследования динамики к е д р о 
во-широколиственных лесов после  
выборочных рубок, п ро в е д ен н ы е  
ДальНИИЛХом, показы вают, что  
сохранившийся на участках р уб о к  
в достаточном количестве  то н ко 
мер интенсивно п ри р аста ет  по

о б ъ ем у .  В зависим о сти  от числа  
е го  эк з ем п л я р о в ,  р а зм е р о в ,  по
р о д н о го  со става  и условий п р о 
израстания т е к у щ е е  с р е д н е п е р и о 
д и ч ес к о е  и зм е н е н и е  запаса с о 
ставляет 2,5— 5 м^/га. П ричем  
хвойные (кедр , ель, пихта) не у с 
туп аю т лиственны м . Д а ж е  у ке д р а  
к о р ей ск о го ,  породы  с длительн ы м  
ж и зненны м  циклом, известной св о 
им м е д л ен н ы м  р о с то м  на п р о 
тяж ении первых 80— 100 лет  в д е в 
ственных лесах, реакция на изре-  
живание такая ж е, как у ели и 
пихты. В целом  в о сстан овл ени е  ис
х о дно го  запаса д р ев о сто я  п р о и схо 
дит за сравнител ьно  короткий  
ср о к .  Так, при вы борке 100—
120 м^/га еж егод н ы й  п ри р о ст  в
4 м^/га восстанавливает запас  
(с уч ето м  н еи з б еж н о го  о тпада)  
в течен и е  25— 35 лет. О д н а к о  это  
е щ е  не означает ,  что за такое в р е 
мя д р е в о сто й  успевает  с ф о р м и р о 
ваться и в качественном  о т н о ш е 
нии, что он идентичен исхо д но м у  
по товарным ха рактеристикам .

В к ед р о во -ш и р о к о л и ствен н о м  
л е су ,  по с т р о е н и ю  кед р о во го  д р е 
востоя  б л и зк о м у  к с р е д н е м у  (диа
м е тр  40 см), на часть со с т у п е 
нями толщины 36 см  и выше, ко 
торая o 6 bJ4 HO полностью  вы руба
лась, приходится  49 % о б щ е го
числа стволов и 85 % запаса этой  
породы. С  уч е то м  ф акти ческо го  
п риро ста  запаса в резул ьта те  р е 
акции оставленных деревьев  на 
и зреж ивание  восстановление вы
р у б л ен н о й  части как по запасу,  
так и по товарной с т р у к ту р е  п р о 
исходит не р ан ее  чем ч е р е з  55—  
60 лет  посл е  рубки, хотя ряды  
р а сп р е д е л е н и я  д ер евьев  по ст у п е 
ням тoлщиньi о стаю тся  у к о р о ч ен 
ными и заканчиваю тся  ступеням и  
толщ ины 52— 56 см  вм есто  72 см  
в д ев ств ен н о м  лесу . За  первые  
после рубки 30 лет восстанавли
вается не б о л е е  50 %  вы руб лен 
ной товарной части др ево сто я .

Если в р у б к у  назначать деревья  
кедра ,  д о с ти гш и е  толщины 42 см  
(ступень 44 см ),  то в этом  с л у 
чае на вы р у б а е м у ю  часть б у д ет  
приходиться  35 % д ер е в ь е в  и 73 %  
запаса, а п ер и о д  восстановления  
со кр ати тся  на 8 — 10 лет. В связи  
с этим п овы ш ение о тп уск но го  д иа
м е тр а  главной п ороды  при н езна
чительном  ум ень ш ен и и  р а з м е р а  
пользования ц е л е с о о б р а з н о  как в 
целях со к р а щ е н и я  п ер и о д а  повто
р я е м о с ти  рубок, так и н ед о п у ст и 
м ости  утраты  к е д р о м  сво его  п р е 
обладания  в н асаж дении и п е р е 
вода его  в н ек ед р о в ы е  хо зяйст
венные секции.

В д р е в о сто я х  д р уги х  п о р о д  на

бл ю д а е тся  обычно бо л ее  короткая  
п ро д ол ж ительн о сть  п ериода вос
становления товарной части. Так, 
у ели аянской, и м ею щ ей  в одина
ковых условиях с к е д р о м  почти 
такой же прирост  стволовой д р е в е 
сины, в насаждениях со средним  
д и а м е тр о м  28 см  при назначении  
в р уб к у  д еревьев  со  ступени тол
щины 24 см  выбирается около  
69 % стволов и 90 % запаса. С о 
хранение то н ко м ер н о й  части о б е с 
печивает восстановление близкого  
к п о л но ц енн о м у в товарном отно
шении др ево сто я  ч е р ез  25— 30 лет 
после рубки. Повышение о тп уск
ного  д и ам етр а  на 4 см, при ко
то р о м  удал яем ая  часть ум ен ь ш а
ется  до  75— 77 % запаса, со кр а
щ ает  восстановительный период на 
7—  8 лет.

Аналогичная картина н аблю да
ется  при восстановлении д р е в о 
стоев  пихты б ело ко рой .  Разница  
закл ю ч ае тся  лишь в том, что у нее,  
как м е н е е  долговечной породы,  
п о д вер ж ен но й  пораж ению  ко м л е
выми гнилями, в период  ф о р м и 
рования н асаж дения  после рубки  
о д н о в р е м е н н о  с интенсивным при
р о с то м  б о л е е  выражен процесс  
е ст ес тв е н н о го  отпада деревьев.

Таким о б р азо м , ф ор м и р о ва ни е  
насаж дений после промыш ленных  
р уб о к  по п ер в о м у  типу, т. е. б ез  
утраты главной поро до й  сво его  д о 
минирования и сравнительно  б ы ст
р о го  восстановления товарных ха
рактер исти к ,  м о ж е т  происходить  
только  при сл ед ую щ и х условиях:

главная п оро да в исходном на
саж дении  им еет  явное п рео б л а
дание, о б е сп еч ен а  то н к о м ер о м  и 
п о д р о с то м ;

при р у б к е  д р ев есн ы е  породы  
выбираю тся  п ропорционально ис
хо д но м у составу, не в ущ ер б  глав
ной п ор о де ,  п реи м ущ еств ен н о  из 
б о л е е  крупных с меньш им при
р о с то м  стволов;

оставленный д р ево стой  должен  
быть относительно  равномерно  
р азр е ж ен н ы м  (полнота 0,5— 0 ,6) 
с м аксим ал ьно  сохраненны м  по д 
р о с то м .

На практике такое бл аго п рият
ное  сте ч ен и е  обстоятельств  о б е с 
печивается  д ал ек о  не всегда, и не
р е д к о  после проведения п ро м ы ш 
ленных р уб о к  главная порода на 
продолж ительны й срок теряет  
свой прио ритет ,  е е  м е сто  зани
м аю т участвовавш ие в составе д р у 
гие, чащ е твердолиственны е, д р е 
весина KOTopbJx не пользуется  о со 
бым с п р о со м  (второй тип). Так 
обычно бывает при н еум еренно й  
р у б к е  к е д р а  корейского , н ес о б л ю 
д ении  лесоводственны х требова-
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НИИ к п р о в ед ен и ю  лесосечны х  
р або т .

В р е зу л ь та те  подобны х р уб о к  
в зо н е  кед рово -ш ирокол иствен ны х  
лесов увеличились площ ади с д о 
м иниро ванием  в л есн о м  ф о н д е  
спелых и перестойны х н асаж 
дений, где  главная п о р о да  —  б е 
р е з а  ж елтая  или д р у ги е  т в е р д о 
лиственные. П р и р ост  древесины  
здесь  незначительный, насаж дения  
дли тел ьн о е  время о ста ю тся  из-  
реж енны м и, низкотоварны ми.

П ро цесс  восстановления глав
ной породы в таких лесах  идет  
под пологом твердо лиственн ы х по
род  с разной степ ен ь ю  интенсив
ности в зависимости  от условий  
произрастания и д р уги х  ф а к то р о в  
л е со о б р азо в ател ьн о го  п р о ц е сса .  
Ускорить е го  м о ж н о  лишь ис
кусственным п утем , про и зво д я  по
садку ке д р а  к о р е й с к о го  под по
логом низкополнотны х д р ев о ст о е в  
малоценных тверд о ли ственн ы х по
род.

В целом ж е во втор о м  типе  
развития м о ж н о  выделить два на
правления.

П ервое —  ф о р м и р о в а н и е  к е д 
рово-ш иро кол иствен ны х н а са ж д е 
ний п ро исхо дит  б е з  воздействия  
лесных пож аров. В э то м  случае  
восстановление к е д р а  ко р е й ск о го ,  
ели и пихты о б еспе ч и в а ется  обы ч
но естествен н ы м  п утем . П е р и о д  
восстановления п рео б л а д ан ия  
главной поро ды  за н и м ае т  н еско л ь
ко д есятилетий , но в о зо б н о в и тел ь 
ный процесс устойчив. С о  в р е м е 
нем кедр и д р у ги е  хвойные ста 
новятся все з а м е т н е е  в п о д р о с те ,  
хотя их ро ст  в сильной степен и  
сдер ж и вается  у гн е та ю щ и м  пол о 
гом из лиственных п о р о д . В та 
ких насаждениях р е к о м е н д у ю т с я  
про веренны е практикой л е с о х о 
зяйственные, ко м п л ек сн ы е  рубки,  
при которы х п р е и м у щ е с т в е н н о  
уб ир аю тся  о ставш иеся  посл е  п р о 
мы ш ленн о й  рубки лиственны е, а 
п о д р о с т  и то н к о м ер  хвойных и ц ен 
ных твердо лиственны х получаю т  
п ро сто р  для роста .  П р и р о ст  о ста в
ленных д ер евьев  бывает настолько  
интенсивным (5— 7 м^/га), что при  
о птим аль но м  их ко личестве  на е д и 
нице площ ади н аса ж д ени е  по о б 
щ е м у  запасу и то в а р но м у со с т о я 
нию ч е р ез  20— 25 лет  становится  
п ригодны м  к п р о в е д е н и ю  о ч е р е д 
ной выборочной рубки .

В то р о е  н аправление  —  развитие  
п ро исхо дит  под о д н о к р а тн ы м  или 
м н о го кр атн ы м  в о зд ей с тв и е м  л е с 
ных пож аров. В о гн е  гиб нут  во

зо бн овл ение , п о д р о с т  и то н к о м ер  
хвойных, п ро и схо д и т  о тпад  б о л е е  
крупных д ер е в ь е в  и в пер ву ю  о ч е 
р е д ь  хвойных. П од п ол огом  р а з 
р е ж е н н о го  рубкой  и п о ж ар о м  д р е 
востоя  появляется  п о р о сл ь  т в е р 
долиствен н ы х п о р о д  и частично  
м ягко лиственны х с е м е н н о г о  п ро 
и схо ж дения.  П о с теп е н н о е  появ
л ен ие  возо бно вл ения  к е д р а  воз
м о ж н о  в б о л е е  о тд ал ен н о й  п ер 
спективе  и связано  с полны м п р е 
к р а щ ен и е м  пож аров.

У м е н ь ш е н и е  р е су р со в  д р е в е с и 
ны ценных поро д, развитие  в р е 
гионе д ер е в о п е р е р а б а ты в а ю щ и х  
п ро и зво д ств  ставят задачу  бо л ее  
ш ир о к о го  вовлечения в о своение  
paзp eж eн н ь ix  п ро м ы ш лен н ы м и  
р уб к ам и  д р ев о сто е в ,  включая жел-  
т о б е р е зн и к и .  В связи с этим  сл е 
д у е т  зам ети ть ,  что при неб ол ь
ш о м  запасе  на 1 га у этих д р е 
востоев  низок выход д ел о вой  д р е 
весины ( м е н е е  40 % )  и велика д о 
ля пока плохо исп ол ьзу ем ы х дров  
и о тходов . В то  ж е  в р е м я  такие  
насаж дения , со хран яя  л есн ую  с р е 
ду и выполняя важные защ итны е  
ф ункции, с о з д а ю т  бл аго п ри я тну ю  
о б стан о вк у  для п о с л е д у ю щ е г о  во
зобновления  и р о с та  к е д р а  к о р ей 
ско го ,  ели аянской и д ругих  цен
ных поро д. П о сл е  рубк и  их пло
щ адь п ер е х о д и т  обычно в кате
го рию  не покры той л е со м ,  за р а ст а 
е т  ку старникам и и м ал оцен ны м и  
д р ев е сн ы м и  п о р о да м и .

С м е н а  коренны х н асаж дений на 
п ро и зво д ны е  (третий  тип ф о р м и 
рования), ко торы м и являются д р е 
востой из м ягко лиственны х пород,  
п ро и схо д и т  посл е  п ол но го  у д а л е 
ния и схо дно го  д р ев о сто я  в р е з у л ь 
тате  интенсивной п ро м ы ш ленно й  
р убк и  и п о сл е д у ю щ и х  устойчивых  
лесны х пож аров. Р еш а ю щ и м  ф а к 
т о р о м ,  о бусл о в л и ваю щ и м  см ену ,  
являются пожары, ко то р ы е  по воз
д ей ств и ю  на лес м о гу т  быть на
сто л ько  сильными, что приводят  
к гибели оставш ихся  п осле  рубки  
насаж дений  и д а ж е  у тр а т е  д е 
ревьями поро слево й  сп осо б н о сти .  
М а с со в о е  за се л е н и е  гарей  м я гк о 
лиственны м и п ро исхо дит  обычно  
за сч ет  налета сем я н  (иногда с 
д ер ев ье в ,  р асп о ло ж енны х за не
сколько  кил о м етр о в).  С ф о р м и р о 
вавш иеся н асаж дения  бы ваю т р а з 
ной густоты  и п ро и зво д ите ль н о сти .  
У  осинников н е р е д к о  о тм е ч а ю тся  
высокая полнота, бо льш о й запас  
в р а сч е те  на 1 га и слабая по-  
р аж ен н о сть  д е р е в о р а з р у ш а ю щ и 
ми грибам и. П о се л е н и е  на этих  
п ло щ адях хвойных, вклю чая к е д р

корейский, происходит медленно.  
Н е р е д к о  обилие хвойных в под
р о с т е  набл ю дается  лишь в спелых  
и перестойны х древостоях м ягко
лиственных пород.

Кор ен на я  реконструкц ия  насаж
дений тр е ть е го  типа ф о р м и р о ва
ния в о зм ож на п утем  создания лес
ных культур  кед р а  корейского,  
ели и лиственницы. О д н ако  эта 
р або та  ц ел е со о б р азн а  лишь при 
условии о б еспечения  противопо
жарной безо па сности  и сопряжена  
с бо льш им и тру д но стям и  по уходу  
за культурам и.

Таким о б р азо м , после п ро м ы ш 
ленно-вы борочны х рубок, прово
димых в кедрово -ш ирокол иствен-  
ных лесах, возмож ны  разны е типы 
ф о р м и р о в а ни я  послерубочных на
саж дений , к о тор ы е о предел яю тся  
с о сто я н и е м  д р ев о сто я  до рубки, 
х а р а к тер о м  и интенсивностью  р у б 
ки. Л есн ы е  пожары во всех с л у 
чаях н едо пустим ы , так как с ними  
связана с м е н а  главной породы на 
со п у тс тв у ю щ и е  или зам ен а корен-  
Hbjx насаж дений  на производные.

С о б л ю д е н и е  лесоводственны х  
требований , п ред усм о тренны х  
Правилами рубо к главного поль
зования для  кедровых лесов с уче
том внесенны х в 1984 г. в них 
д о п о лнен ий  —  н еп р е м е н н о е  усло
вие о б е сп е ч е н и я  воспроизводства  
кедровы х лесо в на Д альнем  Вос
токе. О сн о в н ы е  принципы этих т р е 
бований о п р е д е л я ю т  выборочную  
ф о р м у  хозяйства и связанные  
с ней интенсивность рубки , полноту  
о стаю щ ей ся  посл е  рубки части 
др ево сто я  и д о л ю  к е д р а  в ней.

В осстановление к е д р о м  к о р ей 
ским  утраченных позиций —  т р у д 
ная задача, р е ш е н и е  которой в о з
м о ж н о  при выполнении ко м п л ек са  
м е р .  Из них нео б х о д и м о  выделить  
о рганизационно-технические, к к о 
торы м  о тносится  п ерево д  к е д р о 
вых лесов в другие группы и катего
рии защ итности  с б о л е е  строгим  
р е ж и м о м  лесопользования, пол
ный за п р е т  рубки кедра  в о т 
дельных хозчастях, лесничествах и 
целых лесхозах, расш ирение  
и ул уч ш ени е  качества лесовосста-  
нoвитeльньJx работ, включая ebjpa- 
щивание посадочн ого  материала,  
со зд а н и е  культур и р е к о н с т р у к 
цию м алоценных насаждений, вне
д р ен и е  целенаправленных р уб о к  
ух ода и ком плексны х р уб о к  в с м е 
шанных м олодняках  и ф о р м и 
рую щ и хся  после р уб о к  р а зн о в о з
растных н асаж дениях с наличием  
в со ставе  к е д р а  ко рей ск ого .
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ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОДУКТИВНОСТИ и УСТОЙЧИВОСТИ

ДУБРАВ

в. п . ГЛЕБОВ (Чувашский опорный 
пункт Татарской ЛОС, Чувашское 
облправление НТО 
леспромлесхоза]

О д н а  из причин низкой п р о д у к 
тивности, усто йчивости  и н еж е л а 
тельной см е н ы  п о р о д  в д у б р а 
вах —  н ес о о тв ет ст в и е  их со става  
и с тр у к ту р ы  лесорастительнылл у с 
ловиям и б и о л о ги ч еск и м  о с о б е н 
н остям  д у б а  на разны х в о зр аст
ных этапах. Чтобы получить высо
ко п ро д укти вн ы е  и д о с та то ч н о  у с 
тойчивые насаж дения , н ео б х о д и м о  
о б еспечить  см еш а нн ы й  их состав  
и сл о ж н ую  ф о р м у ,  но о д н о в р е 
м ен н о  не д о п усти ть  ослаблен ия  
р оста  д у б а  и вы теснения  е го  вто
р о степ ен н ы м и  п о р о д а м и . У к а за н 
ные задачи д ол ж н ы  быть ре ш ен ы  
в теч е н и е  первых 20— 25 лет ,  ко гд а  
дуб  о тличается  повы ш енной п ри
с п о с о б л я е м о сть ю  к усло виям  с р е 
ды и со п р о ти в л я е м о сть ю  к н еб л а
гоприятны м  е е  ф а к то р а м  [ 1— 3, 6 ].

Для направленно го  ф о р м и р о в а 
ния насаж дений пред вар и тел ьн о  
н ео б х о д и м о  установить оптимальп  
ные п а р а м е тр ы  со става  и п р о ст 
ранственной с тр у к ту р ы , при к о то 
рых м аксим ал ьн о  и сп ол ьзую тся  
п отенциальные в о зм о ж н о сти  у с л о 
вий п ро израстания , за те м  на о сн о 
ве таких данных, отраж енн ы х в м о 
делях наиболее  продуктивны х ц е
левых д р ев о сто е в ,  разр а б о тать  р е 

гиональны е п р о гр а м м ы  ф о р м и р о 
вания их р убк ам и  ухо д а  [4, 5]. 
Но нуж но о тм ети ть ,  что д о с ти ж е 
ние успеха  во м н о го м  зависит  
от р я д а  ф а к то р о в .  П р е ж д е  всего  
тр е б у ю тс я  м е то д ы  о тб о р а  д е р е в ь 
ев в р уб к у  с исп ол ьзо ванием  
объективны х, ле гк о  о п р е д е л я е м ы х  
в н атур е  признаков, а для ш и р о 
ко го  в н е др ен ия  маш ин и м е х а 
н измов, о со б ен н о  на о светл ени я х  
и прочистках, —  у с о в е р ш е н с т в о 
ванные способы  и технологии  
р уб о к .

В п р о ц е ссе  исследований, вы
полненны х в дубравах  Чуваш ской  
А С С Р ,  установлено, что 99 %  м о-  
ло дняко в I класса во зр аста  п р е д 
ставлены  культурам и, за л о ж ен ны 
ми посево м  и посадкой д уба  
в плуж ные б о р о зд ы , п ро вед ен ны е  
ч е р е з  2— 5 м. Больш инство из них 
являются  см еш а нн ы м и , поскольку  
е ст ес тв е н н о  возобновились (п р е и 
м у щ е ст в е н н о  вегетативно) в то р о 
сте п е н н ы е  поро ды .

Чтобы выявить оптимальны е у с 
ловия для н аилучш его  р оста  дуба,  
изучен его  текущ ий приро ст  в о к
р уж ении  р я д а  др евесн ы х п ород  
и лещ ины при разн о й  п ро стр ан 
ственной с т р у к т у р е  полога с м е 
шанных со м кну ты х  насаждений  
в в о зр а сте  от 5 д о  20 лет.  
О т о б р а н о  и о б м е р е н о  свы ш е 1 тыс.  
учетны х и м о д е ль н ы х деревьев  
на 12 пробны х площ адях. При

о б р аб о тк е  полученных данных м е
тод ам и  м атем атической статистики  
найдено  несколько  десятков до
статочно тесных достоверны х свя
зей таксационных показателей  
д р у г  с д р у го м  и с параметрами  
пространственной структуры  по
лога насаждений. Выполненный та
ким о б р азо м  ком плекс исследова
ний позволил создать региональ
ные м о д ел и  самых продуктивных  
и устойчивых молодняков дуба  
(табл. 1).

М о д е л ь  отраж ает  состояние  
вер хн его  я руса  сомкнуты х м ол од
няков, при ко тор ом  достигается  
м аксим ал ьн о  возможный текущий  
п ри р о ст  главной породы на д е 
ревьях н аи бо льш его  разм ера , луч
ш е го  качества и повышенной ус
тойчивости при оптимальном их 
числе на един ице  площади [4 , 5). 
С о п у тств у ю щ и е  породы  (липа, 
клен, ильмовые и д р уги е)  выпол
няю т ф ункции п одгона и «шубы»  
по о тн о ш ен ию  к дубу . За  основную  
при р а сч е те  п ар ам етр о в  м оделей  
п ринята липа, поскольку она бла
го п ри я тно  влияет на рост  и устой
чивость дуба , высокопродуктивна,  
устойчива и и м е е т  д р у ги е  ценные  
качества.

О п ти м а л ь н о е  число деревьев  и 
состав  м ол одняков  в р азн о м  воз
р а с т е  устанавливали по р а зм е р а м  
крон с у ч ето м  степени  п ер е к р ы 
тия, с о з д а ю щ е й  условия каж до м у  
д е р е в у  для лу чш его  р оста .  А н а 
логичны м сп о с о б о м  о п редел ял и  
с р е д н и е  [эасстояния м е ж д у  д е 
ревьями дуба , а такж е  м е ж д у  ними  
и спутникам и. Д и а м е т р  и высота  
ствола, текущ ий п р и р о ст  дуба  от
р аж аю т хо д  р о с та  самых крупных  
д ер евье в ,  о то бранн ы х м е то д о м  
п ер е м ен н о й  д ол и  ( Г О С Т  16128—

Таблица 1

М одели молодняков дуба целевых состава и структуры  (сом кнутость полога 0 ,9 — 1,0|

Ширина 
между

рядий, М
Возраст,

лет Состав
Число деревь

ев, тыс. 
шт./га

Дер,, см Нср, м
Сумма площа
дей сечений. Запас, 

м /га

Среднее расстояние 
между деревьями, м

дуба спутников дуба спутников дуба дуба и 
спутников

2 5 2 Д 8 С п 37,4 _ _ 0,9 _ _ 0,6 0,6
10 4 Д 6 С п 12,2 2 2 2,8 2,3 3,0 8 1,0 0,7
15 6 Д 4 С п 5,6 4 4 5,3 4,3 7,6 28 1,4 0,9
20 8 Д 2 С п 3,1 7 8 8,5 6,9 12,3 61 2,1 1,1

3 5 1Д9СП 39,2 — — 1 J 0,9 — — 0,6
10 З Д 7 С п 11,8 2 2 2,8 2,3 2,9 8 07
15 5 Д 5 С п 5,0 4 4 5,3 4,3 7,0 26 i !4 0,9
20 6 Д 4 С п 2,6 7 8 8,5 6,9 10,8 52 2,1 1,1

4 5 1Д9СП 40,1 — — 1,1 0 ,9 ___ ___ 0.6
10 2 Д 8 С п 11,6 2 2 2,8 2,3 2,9 8 0,7
15 4 Д 6 С п 4,8 4 4 5,3 4,3 24 0,920 5 Д 5 С п 2,4 7 8 8,5 6,9 10,0 48 2,1 t ,15 5 1 Д 9 С п 40,6 ___ ___ 1,1 0,9 0 610 2 Д 8 С п 11,5 2 2 2,8 2,3 2,9 8 i!o 0,715 З Д 7С П 4,6 4 4 5,3 4,3 6,6 24 1,4 0,920 4 Д 6 С п 2 ,2 7 8 8,5 6,9 9,6 45 2 Л

7 р  и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2, 3 Сп -  сопутствую щ ие породы (липа, клен, ильмовые, лещ ина).
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70), о стальны е показатели м о д ел е й  
являются производны м и от ука
занных и вычислены по их зна
чениям.

А н ал и з  основных парам етро в  
м о д е л е й  св идетель ствует  о том,  
что практикуемый в п ро и зво д ств е  
ш аг посадки или посева д у б а  0 ,5—  
0,7 м обеспечивает  о пти м у м  п р о 
странства для главной породы  
в течение первых 5— 7 лет  при  
отсутствии в ерхн его  затен ен и я  
сопутствую щ им и. Расстояние  м е ж 
ду рядами культур д о л ж н о  быть  
не м енее  4— 5 м, в противном  
случае площадь м е ж д у р я д и й  н е
достаточна для выращивания н ео б 
ходимого числа д ер е в ь е в  со п у т 
ствующих п ород н уж но го  р а з м е 
ра, и уж е к 20- л е тн е м у  во з
расту  появляется тен д енц и я  к о б 
разованию чистых насаж дений.  
Успешный ро ст  д у б а  в культурах  
возм ож ен при условии, если  до  
20-летнего  в о зраста  кроны с о с е д 
них деревьев  не п ер е п л е та ю т ся ,  
со путствую щ ие поро ды  д о  10 лет  
не п ерекры ваю т е го  кро ну со всем ,  
а с 11 —  лишь на 20— 50 %  по 
радиусу при высоте их не б о л е е
81 % высоты дуба.

С р а в н ен и е  целевых н асаж дений  
с м одальны м и показывает,  что 
к 20 годам  запас д р ев еси н ы  в п е р 
вых выше в с р е д н е м  на 63 % ,  т е 
кущий п ри р о ст  —  в 1,5— 3 раза, 
причем главным о б р азо м  за счет  
дуба. О д н а к о  они не способны  во з
никать и су щ ество ва ть  стихийно  
[4], их нужно ф о р м и р о в а ть  р у б к а 
ми ухода. С л е д о в а те л ь н о ,  надо  
знать, как изр еж и вани е  влияет на 
основные эко л о ги ч е ск и е  ф акторы ,  
состав и с тр у к т у р у  насаждений, с о 
стояние главной п о ро ды  и со п у т 
ствующ их, в каком во зр асте  целе
с о о б р а зн о  начинать ф о р м и р о в а 

ние м ол одн яков ,  до  какой степен и  
м о ж н о  изреж ивать их полог, на 
какой п ер и о д  со хр ан я ется  его  э ф 
ф е к ти в н о е  д ей стви е  и т. д. Для  
э т о го  выполнены исследования  на 
постоянны х опытных участках  
с неодинаковой  интенсивностью  
р у б о к  ух о д а  в м ол од н як ах  разн о го  
во зраста .

О св е тл е н и я  и прочистки  п ро в е
дены  в 1978— 1979 гг. полосно-  
се л ек ц и о н н ы м  сп о с о б о м  м о т о 
к у с то р е з о м  « С ек о р -3» .  Данный  
с п о с о б  п р е д у см а тр и в а е т  р а зр у б к у  
тех но ло ги ческ их  полос ш ириной от
1 до  2— 2,5 м в с е р е д и н е  каж 
д о г о  м е ж д у р я д ь я  и р а в н о м е р н о е  
вы бо роч но е  изреж ивание  на о с 
тальной площ ади, в том  числе в р я 
дах культур . Д ер ев ья  валят с т р о 
го на тех н о л о ги ч еск ие  полосы,  
ликвидную  д р ев е си н у  п о дтрел евы -  
ваю т по ним к волокам вручную  
или с п о м о щ ью  л еб е д к и  ЛТ-400,  
н ел иквидную  оставляю т для пере-  
гнивания. Волоки р асп о лагаю т п е р 
п ен д и кул яр н о  р яд ам  культур  в 
100 м д р у г  от друга .  И нтенсив
ность изреж ивания п олога принята  
30— 40 % (до со м к н у то сти  0 ,7—
0,8), 56— 70 (0,4— 0,5) и 78— 90 %  
(0,2— 0,3); один участок оставлен  
в качестве  контроля.

Н а б л ю д е н и я м и  на протяж ении
5 лет  устано влен о , что для ф о р 
м ирования вы сокопродуктивны х и 
устойчивых м ол одн яков  целевых  
со става  и стр у к ту р ы  в к л ено во 
липовых дубравах  региона общ ая  
со м к н у то сть  полога при о св е тл е 
ниях и прочистках долж на быть  
пониж ена до 0 ,4— 0,5. В каж дом  
о тд е л ь н о м  случае интенсивность  
изреж ивания  зависит от перво н а
чальной со м к н у то сти  и о п р е д е л я 
ется  по разн и ц е  с указанной ее  
величиной. При назначении первых

о светлении с л е д у е т  исходить из 
п ро стран ствен н ой  стр ук тур ы  на
саж дений. Н а п р и м ер , в условиях  
кленово-липовых дубрав Чуваш
ской А С С Р  н езависим о от состава  
м ол од н як ов  второ степ енн ы е по
роды начинают заглушать дуб  
в во зр асте  3— 5 лет, считая с года  
закладки культур . Н адо  отметить,  
что в течение  1— 2 лет дуб  вы
д ер ж и в а е т  сл аб о е  затенен ие  св ер 
ху, не р еаги р уя  на него  резким  
с н и ж ен и ем  п риро ста  [6 ], значит, 
о светл ени я  н ео б х о д и м о  начинать  
не п о з д н е е  чем с 5— 6-летн его  
возраста .

К о м п л е к с  выполненных иссле
дований позволил на основе м о д е 
лей наи б о л ее  продуктивных м о 
лодняков кленово-липовых дубрав  
впервы е разр а б о тать  региональ
ные целевы е п ро гр а м м ы  ф о р м и 
рования их рубкам и ухода (табл. 2), 
п р е д ст а в л я ю щ и е  собой характе
ри сти к у  оставленной части насаж
дений. П о казател и  о пр ед ел ен ы  
с уч ето м  полученной сом кнуто сти  
полога и тем пов роста  с о п у тс т 
вующих п о ро д  по о тн о ш ен ию  к д у 
бу с тем , чтобы во круг каж до го  
д ер ев а  до с л е д у ю щ е г о  п ри ем а  
рубки им елось  про странство , о б е с 
п ечиваю щ ее наилучший его  рост.  
П р о гр а м м ы  не со д ер ж а т  характе
ри сти к у  нижних ярусов м о л о д н я 
ков, но их о бязател ьн о  сохраняю т  
при изреживаниях, поэто м у  ф акти
чески о б щ е е  число деревьев  
всегда  бо льш е, чем указано.

О сн о в н ы е  показатели про
гр а м м  —  м аксим ал ьно  д опусти
м ы е р а з м е р ы  оставляемы х д ер евь
ев со пу тств у ю щ и х пород, р ассто я 
ние м е ж д у  дубам и, а также м еж ду  
ними и спутникам и, минимальная  
со м кн у то сть  полога, п овторяе
мость о светл ен ий  и прочисток.

Т а б л и ц а  2

Целевые программы формирования молодняков кленово-липовых дубрав (сом кнутость полога 0,4 — 0,5)

Ширина 
между

рядий, м
Возраст,

лет Состав
Число 

деревьев, 
ТЬ1С. 

шт. га

Сопутствую
щие породы Сумма 

площадей 
сечении, 

м , га

Запас, 
м 'га

Среднее расстояние 
между деревьями Повторяе

мость
рубок,

лет

Текущий 
прирост по 

запасу, 
м га

Общая
продуктив-

м ' гаМ м а к с  р 
см

Н м а к с , дуба дуба и 
спутников

2 5 4 Д 6 С п 18,0 _ 0,4 _ _ 0,8 0,7 3 _ _
10 6 Д 4 С п 5,6 1 1,8 1 ,0 3 1.4 0.9 5 2,0 8
15 8 Д 2 С п 3,1 4 4,3 4,0 1 5 2,1 1.1 5 5,1 34
20 9 Д 1 С п 1 ,8 8 6.9 7,1 36 3,0 1 ,4 5 9,2 79

3 5 2 Д 8 С п 18,0 — 0,4 — — 0,8 0,7 3 — —
10 5 Д 5 С п 5,0 1 1,8 0,8 2 1.4 0,9 5 2,0 8
15 6 Д 4 С п 2,6 4 4,3 3,6 13 2.1 1.1 5 4.7 32
20 7 Д З С п 1,5 8 6,9 6,2 30 3,0 1,4 5 7,8 71

4 5 2 Д 8 С п 18,0 — 0,4 — — 0,8 0,7 3 — —
10 4Д б С п 4,8 1 1,8 0,7 2 1,4 0.9 5 2,0 8
15 5Д 5СП 2,4 4 4,3 3,4 1 2 2.1 1.1 5 4,5 30
20 6 Д 4 С п 1 ,3 8 6.9 5.7 27 3.0 1,4 5 7,2 66

5 5 1 Д 9 С п 18,0 — 0,4 — — 0,8 0,7 3 — —
10 ЗД 7С П 4,6 1 1,8 0,7 2 1,4 0,9 5 2,0 8
15 4 Д б С п 2,2 4 4,3 3,2 12 2.1 1,1 5 4.4 30
20 5 Д 5СП 1,2 8 6,9 5,4 26 3.0 1.4 5 6,8 64
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Та блиц а  3
О бобщ енная целевая программа формирования молодняков кленово-липовых дубрав

В ы с о т е  
д у б а ,  м

С о п у т с т в у ю щ и е
п о р о д ы

С р е д н е е  р а с с т о я н и е  
м е ж д у  д е р е в ь я м и ,  м

д у б а
д у б а

с п у т н и к о в

П о в т о р я е м о с т ь  
р у б о к  у х о д а ,

0.5
1.0
1.5 
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5  
9,0

0,2
0.4
0.6
0,8
1.4 
2,0 
2,6
3.2
3.6
4.0
4.5
4.9
5.3
5.7
6.1
6.5
6.9
7.3

0.7
0,8
1.0
1.2
1.3
1.4 
1.6
1.7 
1,9 
2,0 
2.1 
2.2
2.4  
2.6
2.7
2.8
3.0
3.1

0,6
0,7
0.7
0,8
0,8
0,9
0 ,9
1.0
1,0
1.1
1.1
1,2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5

3 — 5
3 — 5
4— 5
5— 6 
5— 6 
5— 6 
5— 6 
5— 6 
5— 7 
5— 7 
5— 7 
5— 7 
5— 7 
5— 7 
5— 7 
5— 7 
5— 7 
5— 7

П р и м е ч а н и я :  1. С т р у к т у р а  о с т а в л я е м о й  части  н а с а ж д е н и й :  м и н и м а л ь н о  д о п у 
сти м ая  о б щ а я  с о м к н у т о с т ь  п о л о га  п о сл е  р у б к и  0 ,4 — 0,5. 2. О т к л о н е н и я  от  п о к а з а т е л е й  
п р о г р а м м ы  д о п у с к а ю т с я  в п р е д е л а х  ± 1 0  % ;  при б о л ь ш е й  их в ел и ч и н е  н е о б х о д и м о  
к о р р е к т и р о в а т ь  с р о к и  п о в т о р я е м о с т и  р у б о к  у х о д а .

в практических целях и для об-практических целях и для  
легчения  о тб о р а  д ер е в ь е в  в р уб к у  
все они выраж ены в зависимости  
от высоты д у б а  и р азр а б о тан а  
о б о б щ е н н а я  целевая  п р о гр а м м а  
(табл. 3). С  е е  п р и м е н е н и ем  р у б 
ки ухода м о ж н о  про во дить  б о л е е  
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о ,  о р и е н ти р у 
ясь по ср е д н е й  вы соте  главной и 
со п у тс тв у ю щ и х  поро д, а такж е по 
с р е д н и м  р асс то я н и я м  м е ж д у  д е 
ревьям и. По р е зу л ь та та м  анализа  
выявлено, что при заданных в обоб
щ енной п р о гр а м м е  со о т н о ш е н и 
ях высот и р ассто яний  липа, клен,  
вяз и лещ ина о б еспе ч и в а ю т  наи
лучш ие условия для р оста  д уба  
на п ер и о д  м е ж д у  двум я  п р и е м а 
ми руб о к  ухода, которы й указан  
с уч ето м  возм ож ны х ко лебаний.  
С о м к н у т о с т ь  п олога м о л о д н як о в  
(оставленной части) при ф о р м и р о 
вании их по п р о гр а м м а м  о б е с п е 
чивается в п р е д е л а х  0 ,4— 0,5 в с л у 
чае, если  д ер ев ья  и кусты со п у т 
ствую щ их п о р о д  расп о л о ж ен ы  
р а в н о м е р н о  в м е ж д у р я д ь я х  
культур.

В н асаж дения х с со м кну ты м  
верхним я р у со м  б е р е зы ,  осины,  
липы и клена о пти м а л ь н ую  с т р у к 
туру ф о р м и р у ю т  за два п ри ем а  
о светл ен ий  или п ро чисток :  в п ер 
вый вы руб аю т 50— 60 % самых  
крупных д ер е в ь е в  со п у тству ю щ их  
п ород из в е р хн его  я руса  (в п ер 
вую о ч ер е д ь  б е р е з у ,  осину и иву) 
с д о в е д е н и е м  с о м к н у то сти  до  
0,3— 0,4; во второй, проводим ы й  
через 3— 5 лет (см. табл. 2— 3), —  
все о ставленны е р а н е е  д ер е в ь я

в е р х н его  яруса и те  из спутников,  
высота которых п рев ы ш ает  м акси 
мально  д о п у с ти м у ю  по о тн о ш е н ию  
к д уб у ,  с о д е р ж а щ у ю с я  в о б о б щ е н 
ной целевой п р о гр а м м е .  Р ассто я 
ние м е ж д у  о ста вл я ем ы м и  д е 
ревьями дуба, а такж е м е ж д у  ними  
и спутникам и дол ж н о  быть не м е 
нее, чем в табл. 3; низкие м огут  
быть оставлены  бл и ж е  д р у г  к д р у 
гу. Си л ьн о  о тстав ш и е  в р о с те  и по
вр еж д е н н ы е  дубк и  удал яю т.

Если д уб  нахо дится  в одном  
я ру се  с со п у тс тв у ю щ и м и  п о р о д а 
ми, рубки ухода п ро во д ят  стр ого  
в со ответств ии  с о б о б щ е н н о й  це
левой п р о гр а м м о й .  В натуре  гла
з о м е р н о  о п р е д е л я ю т  с р е д н ю ю  
высоту главной п оро ды  с точ- ' 
ностью  до 0,5 м, за те м  по табл. 3 —  
м аксим ал ьно  д о п у с т и м у ю  высоту  
со п у тству ю щ их и о птим аль ны е р а с
стояния  м е ж д у  о ста вля ем ы м и  
стволам и. В ы р уб а ю т  все с о п у т 
ств ую щ и е  и кустарники  высотой  
бо льш ей , чем у ста н о в л ен о  п р о 
гр а м м о й , о ста в л я е м ы е  должны  
быть р а зм е щ е н ы  р а в н о м е р н о , но 
на расстоянии  от д у б а  не м е н ь 
ш е за да н н о го .  В тех случаях, ко г
да ко личество  п о с л е д н е го  д о с та 
точно велико, са м ы е  м е л к и е  д е  - 
ревья уд ал яю т,  но при эт о м  р а с
сто я н и е  м е ж д у  о ставленны м и  
д о л ж н о  быть бл изко  к о п ти м у м у  
(см . табл. 3). П р и б л и ж ен н о  м ак
си м ал ьно  д о п у с ти м а я  высота с п у т 
ников до  12 лет  на 0 ,5— 0,8 м 
м е н ь ш е  0,8 И (И —  высота д у 
ба), в м о л о д н я к ах  с т а р ш е г о  во з
раста  равна 0,8 И. И сп ол ьзо вание  
этих со о тн о ш е н и й  п озвол яет

объективно отбирать деревья  
в рубку, выдерживать оптималь
ные расстояния м еж д у оставля
емы ми. Б ерезу , осину и иву во 
всех случаях полностью удаляют.

Механизированные осветления и 
прочистки целесо об разн о  прово
дить полосно-селекционным спо
со б о м . По сравнению с коридор
ным он дает  возмож ность умень
шить п о вреж даем о сть  главной по
роды при валке и подтрелевке  
д ер ев ье в  на волоки, формировать  
и поддерж ивать  бо л ее  качествен
ную ст р у к т у р у  подгона вдоль 
рядов культур, затруднять для ло
сей и зайцев свободный доступ  
к д уб у .  По лесоводственном у эф 
ф е к ту  полосно-селекционная руб
ка аналогична равномерном у вы
б о р о ч н о м у  изреживанию, а с точки 
зрения  технологии значительно  
э ф ф е к ти в н е е ,  так как позволяет  
сво б о д н о  м аневрировать техникой  
и сп о с о б с тв у е т  повышению произ
водительно сти  труда. О н а  основа
на на р азработан ной  ВНИИЛМом  
ш иро ко па сечно й  технологии. Весь 
к о м п л е к с  работ м о ж ет  быть вы
полнен сери йн о  выпускаемыми ма
ш инами и о руди я м и, такими как
К О -2 ,3 ,  Э Л Х А ,  «С екор-3» , ЛТ-400, 
ЛТН-1, ЛТП-2, ТПР-1 и др.

В н е д р е н и е  р ассм о тренны х про
гр а м м  ф о р м и р о ва н и я  дубрав це
левых состава и структуры  позво
лит повысить к 20- л етн ем у  воз
расту  п ро дуктивность  су щ еству ю 
щих насаждений в с р е д н е м  на 
34 % ,  в том  числе на 60 % за счет  
дуба , причем  главным образом  
крупны х д еревьев , лучш его  качест
ва и устойчивости .
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Л ЕСНЫ Е КУЛЬТУРЫ  
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

У Д К  63 0*6 5 1 .7 2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ИСКУССТВЕННОГО ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЯ

А. Р. РОДИН (МЛТИ)

О д н ой  из важнейш их го су да рств е н н ы х задач, п остав
ленных п е р е д  л есн ы м  хо зяйств ом  X X V I  с ъ е з д о м  
К П С С  и п о сл е д у ю щ и м и  п остан о вления м и партии и 
правительства, является  во сп р о и зв о д ств о  в кратчай
ш ие сроки лесных р е с у р с о в  х о зя й ств ен н о  ценны м и  
п ор о дам и  и повы ш ение их п ро д укти вн о сти .

Д р е в е си н а  п ри н ад леж и т к са м ы м  значительн ы м  и 
п ер сп ективны м  видам сырья, п о т р е б л е н и е  к о т о р о г о  
п осто ян н о  р асте т .  О д н о в р е м е н н о  е щ е  в бо л ь ш ей  
с тепени  увеличивается  п о тр еб н о сть  чело века  в р е к 
реационны х и других  ф ун кциях леса . И н те р е с  к л е с 
ном у покро ву  как эл е м е н т у  глобальной  эк о си сте м ы  
в о зр астае т  с той ж е  ск о р о с ть ю , с какой лесн ы е  
массивы и счезаю т с зем л и . Все это вызывает н ео б 
хо дим о сть  п ро вед ени я  л есо во сстан о ви тел ьн ы х рабо т  
на больш их площ адях, причем  такими сп о с о б а м и ,  
к о то р ы е  о беспечивали бы повы ш ен ие  качества ис
к у сств е нн о го  лесо во зо б н о вл ен и я  и выращ ивания био 
логически устойчивых в ы со ко про д укти вны х н а са ж д е 
ний нуж ного  состава и в сам ы е к о р о тк и е  сро ки .

П р о б л е м у  повышения э ф ф е к ти в н о с ти  и качества  
и ску сств ен н о го  во зобновления  с л е д у е т  р е ш а ть  п утем  
д ал ь н е й ш его  со верш ен ств о ва ни я  о рганизац ио н но -хо-

А, лет 
В 6

зяйственны х (планирование и ф и н ансиро вание  л е со 
культурн ы х работ, о ц енка  их качества и э ф ф е к ти в 
ности, орган изация  р аб о т  по и ску сств ен н о м у л е с о 
в о зо б но в л ен и ю  и др .)  и лесо во дствен н о -техн о л о ги -  
ческих м ер о п р и я ти й  (связанны е с выращ иванием  
искусственн ы х н асаж дений и с о зд а н и ем  оптимальных  
или бл аго п риятны х эко ло гических условий для выращ и
ваемых лесных культур , а такж е  эф ф е к ти в н о е  ис
пол ьзо ван ие  л есо культур ны х п ло щ адей)  на б а зе  науч
н о -тех н и ч е ско го  п р о гр е сса .  Э т у  р аб о ту  надо начи
нать с планирования л есо хо зя й ств ен ны х м е р о п р и я 
тий, KOTopbje должны  охватывать весь п ер и о д  л е с о 
ку л ь тур н о го  п ро изво дств а  до  е го  заверш ения  и о б ес
печивать на протяж ении е го  благо п риятны е эко л о 
гическ ие  условия, целен ап р авле н н о е  выращивание  
хо зя йств енн о  ценных древо сто ев ,  у с к о р ен но е  п р о т е 
кание отдельны х этапов развития их.

В н а ст о я щ е е  время л есо ку л ьтур н о е  п ро изво дств о  
счи тается  за вер ш енн ы м  с м о м е н та  п ер е в о д а  куль
тур в пок ры тую  л е со м  площ адь. На данный период  
и со ставл яется  п ро ект  лесных культур . О д н а к о  на 
практике  п ер ев о д  их часто о су щ е ст в л я е тс я  в таком  
со стоянии , к о гда  про изо ш л о  см ы кание  крон культур  
хвойной породы  и естеств ен н о  возобновивш ихся  лист
венных, что приводит к за гл у ш е н и ю  высаженных  
растений неж елательны м и лиственны м и, к то р м о ж е 
нию р оста  сначала по д и а м е т р у  ство ла  и нараста
нию корневой массы (первый этап торм ож ения),  
а затем  (ч е р е з  1— 2 года) —  по высоте (вто
рой этап). В р ем я  наступления  е го  в значительной  
степен и  зависит от сп особа  подго товки  почвы и глав-

Рис. 1. Текущий прирост в высоту Z культур, созданных;
а, б —  с е я н ц а м и  и с а ж е н ц а м и  ели;  в —  сея н ц ам и  сосны ;
1 —  при о тсутстви и  листвен ны х п о р о д ;  2 —  на пл астах от 

плуга П К Л -7 0 ;  3 —  на р а с к о р ч е ва н н ы х  2 ,5 -м е тровы х  полосах ;
4 —  на п л о щ а д к а х  0 ,5 X 0 . 5 м  ; 5 —  б е з  п р ед в ар и те л ь н о й  

о б р а б о т к и  почвы
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ным о б р а з о м  от ширины м и нерал изованно й  пол о 
сы.

При с о в р е м е н н о м  уз к о п о л о сн о м  сп о с о б е  закульти-  
вирования вырубок, бы стро  за ра стаю щ и х листвен
ными, т о р м о ж е н и е  р о с та  по д и а м е т р у  ствола прояв
ляется  в культурах ели и сосны, как правило,  
ещ е  до  п ер ев о да  их в п ок ры тую  л е со м  площ адь.  
При п е р е в о д е  культур даю тся  р е к о м е н д а ц и и  по про 
в е д ен и ю  осветлений. О д н а к о  после  э то го  внимание  
к ним ослабляется . В то же врем я  п ер в о е  о све тл ен и е  
в таких культурах н ео б х о д и м о  про во дить  до  п е р е 
вода их в покры тую  л е со м  пло щ адь и повторять  
ч е р е з  3— 4 года. В сл учае  о тсутстви я  указанных  
уходов или н е с в о е в р е м ен н о м  п ро вед ен и и  ро ст  д е 
ревьев резко  за м е д л я е тс я  (рис. 1). У ж е  ч е р е з  5— 11 
лет после посадки текущ ий п ри р о ст  по вы соте  сн и 
жается п р и м ер н о  в 2 раза  по ср ав н ен ию  с тем и ,  
которые не за гл у ш а ю тся  лиственны м и. Такие куль
туры не д о сти гн ут  п ер и о да  б ы с тр о го  р о с та  (его  
началом условно мы считаем  во зр аст ,  к о гд а  т е 
кущий п ри р о ст  по высоте со ставл яет  30 см  и б о 
лее). В р е з у л ь та те  п ро и схо ди т  увел ич ен и е  разры ва  
в высотах культур  хвойных п о р о д  и е стес тв е н н о  
возобновивш ихся лиственных. И в б л и ж а й ш и е  годы  
первы е не выйдут из-под полога п осл едн и х .  Тем  са м ы м  
со з д а ю т с я  условия к ф о р м и р о в а н и ю  двухъярусны х мо-  
лодняков н е б л аго п р и ятн о го  состава, гд е  первый ярус  
в значительной степен и  п ред ставл ен  лиственны м и  
и о п р е д е л я е т ся  со ставо м  м а те р и н ск о го  насаж дения  
д о  рубки. Во втор о м  ярусе  больш ой удельны й  
вес заним аю т культуры  хвойных п о р о д , доля которы х  
со  в р е м е н е м  ум е н ь ш а ется .  Н е з а гл у ш а е м ы е  культуры  
ели лишь в первы е 5— 6 , а сосны 4— 5 лет  
растут  м е д л е н н е е  лиственных е с те с тв е н н о го  п ро и с
хо ж дения  и тем  сам ы м  способн ы  в 10— 15-летнем  
во зр асте  о бразовать  верхний ярус.

Л е с о к у л ь т у р н о е  п ро изво дств о  д о л ж н о  считаться  за
в ерш енны м  только  тогда , к о гда  с ф о р м и р у ю т с я  хо
зяйствен но  ценны е м ол од н як и  с главной поро до й  
в в ерхн ем  ярусе , к о торы е явятся ф у н д а м е н т о м  б у 
дущ их д р ев о сто ев .  С л е д о в а те л ь н о ,  планировать и вы
ращивать лесны е культуры надо до тако го  со сто я 
ния, когда гарантировано  со зд а н и е  усто йчивого  на
са ж д ени я  т р е б у е м о го  состава, а такж е получение  
ж е л а е м о г о  конечного  э ф ф е к т а  в б о л е е  ко р о тк и е  сроки.  
При за вер ш ен и и  л е со к у л ь ту р н о го  п ро и зво д ств а  куль
туры становятся  б о л е е  устойчивыми и в значи
тельной степен и  гарантированы  от гибели в связи  
с в о зм о ж н о сть ю  заглуш ен и я  лиственны м и п ор о дам и ,  
хвойные в этом  случае сп особн ы  о бр азо вать  верхний  
ярус, п р о и зо й д е т  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  д ер е в ь е в  и о п р е 
д ел и тся  их п олож ение в д р е в о с т о е ,  что позволит  
с ф о р м и р о в а ть  м олодняки л у ч ш его  состава.

З а в е р ш е н н о е  л е со к у л ь ту р н о е  п ро и зв о д ств о  дол ж но  
включать в себя н аибо лее  важные и весьм а дина
м ичные по своей п ри р о де ,  о б о с о б л е н н ы е  и в то же  
в рем я  д иалектически  взаимосвязанны е этапы жизни ле
са, о б р а з у ю щ и е  еди н ую  си ст е м у  н ео б х о д и м ы х к о м по 
нентов и скусственного  л е со в о зо б но в л ен и я ,  от которых  
н еп о ср ед ст в е н н о  зависит конечный р е зул ь та т .  К основ
ным этап ам  л есо к у л ь ту р н о го  про изво дства , которы е  
надо учитывать, о тносятся : тип вы руб ок и эко л о ги 
ческие условия (учитываются при со здан ии  культур);  
приж ивание и индивидуальный рост  к у л ьтур ;  интенсив
ный рост  и ф о р м и р о в а ни е  искусственны х м ол одн яков .

Важ ную  роль в у сп еш н о м  со здан ии  и выращ и
вании лесных культур играет  первый этап, который  
д и к тует  тех н о л о ги ю  выращивания искусственны х на
саж д ени й . Д л и тел ьно сть  его  в значительной степе-
2 Лесное хоз-во № 1

ни о п р е д е л я е т с я  со ставо м  и полнотой вы рубаемого  
д р ев о сто я ,  почвенно-грунтовы м и условиями, а также  
л есо ку л ьтур н ы м и  м еро п ри я ти я м и  и эф ф ек ти в н о сть ю  
их п ро ведения.  Э к о л о ги ч еск и е  условия лесо культурн ой  
площади в значительной степен и  зависят от типа вы
рубки, в свою  о ч ер е д ь  о казы ваю щ его  влияние на 
п о сл еп о сад о ч н о е  то р м о ж е н и е  роста  культур и рост  
их до смыкания. В связи с этим  н ео бх од и м о  для  
каж дого  типа или группы типов вырубки иметь свою  
агротехн ику  со здан ия  и выращивания лесных куль
тур. Н е д о у ч ет  типа вырубки и ее  динамичности  
приводит к сн иж ен ию  эф ф ек ти в н о сти  и качества  
искусственного  л есо во зо бно вл ен и я .

Э ф ф е к т и в н о сть  и ск у сств енн о го  лесо во зо бно вл ен ия  в 
значительной степен и  п ро я вля ется  на этапе прижи
вания и индивидуального  р о с та  культур, который  
длится  до смыкания крон. При создании  культур на 
свежих вырубках о д н о в р е м е н н о  п р о тек а ю т  процессы  
ф орм и ровани я  типов вы рубок, е ст ес тв е н н о го  и искус
ственного  л есо во зо бно вл ени я ,  в сл е дств и е  чего ле со 
культурны е и лесо хо зя й ств ен н ы е  м ер о п р и я ти я  надо  
проводить с уч ето м  д и н ам ично сти  указанны х взаимо
связанных процессов и л е со р а сти те л ь н ы х  условий.  
С  учетом  этого  нужно п од би р ать  с п о с о б  обработки  
почвы, вид и во зраст  п о с а д о ч н о го  м атериала,  
способы и кратность уходов за лесн ы м и культура
ми и т. п. О б р а б о тк о й  почвы п у т ем  направлен
ного изменения водного, во зд у ш н о го ,  тепло во го  и 
питательного реж им ов должны  со зд ав а ть ся  б л аго 
приятные эко ло гические  условия для культур .  С л е д у е т  
отказываться от о брабо тки  почвы б о р о з д а м и ,  как не 
с о зд аю щ ей  благоприятны х эко ло гических условий в 
п осадочном  м есте ,  о со б ен н о  в том случае , когда  
посадка проводится  в дно  б о р о зд ы  на тяжелых  
почвах.

В условиях интенсивного  ведения л е сн о го  хо
зяйства надо п ерехо дить  на ш и р о к о п о л о сн ую  о б р а 
ботку почвы, ко торая  д о л ж н а  составлять п ри м ерно  
тот же процент л есо к у л ь тур н о й  площ ади, что и при 
у зкопо ло сном  с п о с о б е  закладки культур . О н а  не толь
ко со зд ает  благоприятны й почвенный микроклимат,  
обеспечивает  полную  м ехани зац и ю  рабо т  и ф о р м и 
рование д р ев о сто е в  со  значительны м  п рео бладанием  
хвойных пород, но и д ает  во зм о ж н о сть  ко м пл ек с
но осваивать и рационально использовать л есо куль
тур ну ю  площ адь п утем  выращивания на ней агро 
л е со ку л ьтур  [1]. Так, при посеве сель ско хо зяй ствен 
ных растений на вы рубке в м еж д ур я д ь я х  лесных куль
тур, залож енных по ш иро ки м  п олосам в условиях  
свеж ей су ра м ен и , в первый год было получено на
1 га лесо ку л ьтур н о й  площ ади овса со р та  «А стор»  
14— 20 ц, ка р то ф е л я  «Бирю за» 68— 151, «Лорх» 63—  
140 ц. Выращ ивание в м е ж д ур я д ь я х  клевера сорта  
«Вик-7» п озвол яет  получить 35— 39 ц/га  сена, 
148— 167 ц /га  силоса. На второй год урожай сель
скохозяйственны х растений  су щ ес тв ен но  повысился.  
Н аибольш ая ур о ж айно сть  их и лучший рост  лесных  
культур  о тм еч ены  при безотвальной вспаш ке ' с 
п о сл е д у ю щ и м  двукратны м  дискованием  и п р и м е н е 
нием минеральны х удо брен ий ,  что и нужно р е к о 
м ендов ать  п ро изво дств у .  В дал ьне й ш ем  обрабо тку  
почвы в м е ж д у р я д ь я х  надо проводить п утем  д и ско 
вания. Больш ой э ф ф е к т  м ож ет  быть получен при 
п р ед в ар и тел ь н о м  2-л етнем  использовании р а ск о р ч е 
ванных п олос для выращивания кормовы х трав, 
п осл е  чего  заклады ваю т лесны е культуры, а в 
м е ж д у р я д ь я х  их вы севают в течение 3 — 5 лет  сель
ско хо зя й ств ен н ы е  растения.
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Зн ачител ьны е о б ъ ем ы  л есо ку л ьтур н ы х р аб о т  п ро 
водятся  и б у д у т  п роводиться  в д а л ь н е й ш е м  на пе
р еувлаж ненны х площ адях, гд е  почвенный м и кр о к л и м ат  
очень н еб л аго п р и ятен  для выращ ивания иску сстве н 
ных насаж дений. З д е с ь  н е о б х о д и м а  оптимизация  
эко ло гических условий в п о са д о ч н о м  м е сте ,  что 
д о с ти га е тся  у с тр о й с тв о м  м и кроп о вы ш ен и й  о птим аль
ных р а зм е р о в .  В р е з у л ь та те  о б еспеч и в а ю тся  наибо
лее  бл аго п ри я тны е  водный, во здуш ны й, тепловой и 
питательный р еж и м ы , с у щ е с тв е н н о  увеличиваю тся  
п риж иваем ость  и интенсивность р о с та  лecньix культур.  
И м е ю щ и е ся  р е к о м е н д а ц и и  не сп о с о б с тв у ю т  ф о р м и 
рованию  оптимальны х эко ло гических  условий в по
с а до ч н о м  м е с те ,  противоречивы , в них часто  ука
зы вается  то л ько  высота м икропо вы ш ен ий. Н а п р и м ер ,  
для влажной и сырой су р а м ен и  ю жной тайги ев
р о п е й ск о й  части Р С Ф С Р  О С Т  56— 37— 79 р е к о м е н 
д у е т  м и кр о п о вы ш ен и я  высотой и шириной не м е н е е  
с о о тв е тс тв е н н о  15 и 50 см.

И ссл ед о в ан и я  с п ри м ен ен и ем  м а т е м а ти ч е с к о го  м е 
то д а  планирования э к с п е р и м е н та  показали, что о п 
тим а л ьн ы е  эко ло ги чески е  условия в п о са д о ч н о м  м е 
с те  (в р а сс м а тр и в а е м о м  р е ги о н е )  с о з д а ю т с я  на 
м икр о п о вы ш ен и ях  высотой 40 см  и ш ириной 100 см,  
п ри чем  последний показатель и гр ает  б о л ь ш у ю  роль,  
чем  первый. На м икроп о вы ш ениях о птимальны х р а з 
м е р о в  культуры  хвойных п о р о д  п риж иваю тся  и растут  
так ж е, как и на д р енированн ы х почвах, вы ращ енных  
по высокой агротехн ике. Так, в условиях влажной и 
сы р о й  сурам ени  зоны см еш а н н ы х лесо в  со х р а н 
ность 5-летних культур  ели на м и кр о п о в ы ш е н и ях  
о птимальных п ар ам е тр о в  со став л я ет  98,5 % ,  а текущ ий  
п р и р о ст  в высоту в 1,5— 2 раза  б о л ь ш е , чем на 
микpoпoвьiш eнияx, и м ею щ и х п а р а м е тр ы  со гл а сн о  О С Т  
56— 37— 79. Э т о  п о л о ж ен и е  п о д тв е р ж д а е тс я  такж е  
найденны ми адекватны м и урав нениям и р е гр е с с и и  р о 
ста У„ и т е к у щ е го  п ри р о ста  в высоту 5-летних  
культур ели, посаж енны х на м икр о п о вы ш ен и ях  опти
мальных р а зм е р о в .

Д л я  м икропо вы ш ен ий  в д и ап азо н е  по вы соте  от 20 
д о  60 см  и ш ирине  от 40 до  100 см  уравнен ия  
и м ею т сл ед у ю щ и й  вид:

У ^ = 9 5 ,7 9  +  0,321 Х2— 0,034(х1— 40)^;
У н = 1 7,03 +  0 ,104x2— 0 ,0 1 0(х |— 40)^, 

гд е  Х|, Х2 —  со о тв етств ен н о  высота и ш ирина  
м и кр оп о вы ш ен и й , см.

Д л я  т о го  чтобы с у щ е с т в е н н о  повысить качество  и 
э ф ф ек ти в н о с ть  и ску сств е н н о го  л есо в о зо б н о в л ен и я  на 
п ереувл аж н ен н ы х почвах, надо п ро вести  ш и р о к у ю  с е 
рию  научных иссл едо ван ий  с и спол ьзо вани ем  м а т е м а 
ти ч еско го  м е то д а  планирования э к с п е р и м е н та ,  что д аст  
в о зм о ж н о сть  установить для всех зон и условий  
м е сто п р о и зр а ста н и я  о п тим аль ны е п а р а м е тр ы  м и к р о 
повыш ений, о б есп е ч и в а ю щ и е  м ак си м ал ь н ую  интен
сивность р о с та  культур.

Р е ш е н и е  п р о б л ем ы  повыш ения качества и э ф 
ф екти в н о сти  лесо ку л ьтур н ы х р аб о т  и п р е ж д е  всего  
на этап е  приживания и и нди ви дуал ьного  р о с та  куль
т у р  нем ы сл и м о  б е з  использования вы со к о к ач ес тв ен 
ного  п о садочн ого  м атер и ал а ,  н адеж ны й п оказатель  
к о т о р о г о  —  гарм о н ичн о сть  развития отдельн ы х е го  
частей  и о птим ально е  с о о тн о ш е н и е  их ф и то м а сс .  
Э т о  о б ъ я сн я ется  тем , что сеянцы и саж енцы  являются  
с а м о р е г у л и р у ю щ и м и с я ,  дина м и чески м и  и б и о л о ги 
ч еским и си ст е м а м и ,  чутко р е а ги р у ю щ и м и  на и з м е 
нения условий внеш ней с р е д ы  и разв ив аю щ иеся  
по принципу взаимной стимуляции зависимых п р о ц е с
сов в с и с т е м е  «ассимиляционны й аппарат» —  «всасы
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ваю щ ие корни». Для получения высококачественных  
сеянцев и саженцев нужна не только  BbJcoKaH аг
ротехн ика  выращивания, но и о птимизация  их гу сто 
ты стояния, а также п р и м ен ен и е  агроп рием о в ,  
п озволяю щ их управлять р о с то м  и развитием  о т
дельны х частей растений, сп о со б ству ю щ и х гарм о нич
н о м у  их развитию .

С о о т н о ш е н и е  надзем ной и корневой ф и то м а сс  —  
о д н о  из ведущ их показателей  качества. Наивы сш ую  
п ри ж и ваем ость  и интенсивный рост  в ф а зе  приж и
вания и м ею т  культуры ели, сосны, когда это  со о т н о 
ш ен и е  находится  в пределах  2:1 —  3:1. Н а р у ш е н и е  
оптимальны х со отн ош ени й  м еж д у  отдельными частя
ми н а б л ю д ается  при загущ енны х посевах и посадках  
в пито м н ике , а такж е в силу биологических о с о 
б е н н о сте й  породы . В первом случае у посадочного  
м а тер и а л а  в р е з у л ь та те  са м о р егул яц и и  происходит  
т о р м о ж е н и е  р о с та  первоначально по ди ам етр у  
ство ла  и н арастанию  корневой системы , а в после
д у ю щ е м  —  и по высоте; он хуже приживается и 
растет ,  так как запасны е питательные вещ ества п ер
воначально интенсивно р а сх о д у ю т ся  на усил енн ое  ф о р 
м и ро ван и е  отставших в р о сте  органов растения до  
га р м о н ич н о  развитого  состояния . П осле чего наступит  
нормальны й рост.

Б иол огические  о соб ен н о сти  н екоторы х пород (на
п р и м е р ,  сосны) таковы, что с о п р е д ел е н н о го  воз
раста  п ро исхо дит  ус ил енн ое  нарастание надзем но й  ча
сти , что приводит к н еж е л а те л ь н о м у  ум еньш ению  
корневой массы , п риходящ ейся  на единицу н а д зе м 
ной ф и то м ассы . Для получения высококачественных  
саж ен ц ев  сосны  необходим о  п рим еня ть  агроп рием ы ,  
о б е сп е ч и в а ю щ и е  н ек о то р о е  т о р м о ж е н и е  роста  над
зем н о й  ф и то м ассы , усиленный приток пластических  
вещ еств  к ко рням  и и н те н си ф и ц и р ую щ и е  рост  ко р
ней. Э т о го  м ож н о  достигнуть  путем м ехани ческо го  
[2 ] или хи м и ческо го  воздействия р егул я то ра м и  роста  
на ве р х уш е ч н у ю  часть главного побега  [3]. Установ
лено, что в таком  случае у 3— 4-летних саженцев  
м асса  корней, приходящ аяся на единицу надзем ной  
ф и то м а ссы ,  увеличивается в 1,3— 1,9 раза, что сп о 
с о б с тв у е т  хо рош ей  приж иваем ости  и интенсивном у  
р о с т у  культур.

О д н и м  из эф ф ек ти вн ы х агр о п р ием о в  повышения  
выхода п о са д о ч н о го  м атери ал а  с единицы площади,  
а такж е  е го  качества является о ро ш ен и е ,  для оп
тим изации к о то р о го  л учш е прим енять  м и к р о п р о ц ес
со р н у ю  технику , м ел к о к ап е л ь н о е  и м е л к о д и с п е р с
ное  д о ж д ев а н и е ,  п о д п о ч вен н о е  о р о ш ен и е  и п о д к о р м 
ку растений.

При и ску сств ен н о м  л есо во зо бно вл ении  наиболее  
пер сп екти вн о й  с л е д у е т  считать техно ло гию , даю щ ую  
во зм о ж н о сть  м аксим ал ьно  ум еньш ать  число т р у д о е м 
ких о пераций, выnoлняeмьJx н еп о ср ед ств е н н о  на вы
р у б к е ,  гд е  они с т р у д о м  п о д д аю тся  механизации  
и автоматизации. Напротив, при выращивании по
са д о ч н о го  м атер и ал а  в пито м н ике  надо переходить  
к с о зд а н и ю  лесных культур бо л ее  крупными са ж ен 
цами. В н асто я щ е е  время чаще всего высаживают  
саж енцы  хвойных пород с биологическим во зрасто м
3— 5 лет. При высокой агротехнике их выращивания,  
оптимизации густоты стояния в питомнике и и сп о л ь зо 
вании агроп рием о в , обеспечивающих га р м о н и ч н о е  
развитие  растений, саженцы хвойных пор о д , по н а ш е м у  
м нен ию , м ож но вьicaживaть на л е с о к у л ь т у р н у ю  пло
щадь за 1— 2 года до начала п ер и о да  б ы с т р о г о  роста ,  
что со ответств ует  б и о ло ги ческо м у в о з р а с т у  для  сосны  
5— 6, ели 7— 8 лет  и более .

П овыш ение эф ф ек ти в н о сти  и к а ч еств а  искусствен 
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ного  л е со в о зо б н о в л ен и я  в п ер сп е к ти в е  во зм о ж н о  за  
сч ет  о п ти м а л ь н о го  п р о ст р а н ств ен н о го  р а з м е щ е н и я  
п о са д о ч н о го  м атер и ал а  с у ч е т о м  эн ер ги и  р о с та  вы
саж и ва ем ы х растений. При это м  д о л ж е н  со б л ю д ать ся  
принцип н аибо льш его  удал ени я  д р у г  от д р у га  самых  
сильных экз ем п л я р о в  и запо лн ения  п ро стр а н ств а  м е ж 
ду ними слабыми, к о то р ы е  вы полняю т роль ср е д о -  
о б р а зо в а те л е й  и подгона. С  р о с то м  культур  худш ие  
д ер е в ь я  о тм и раю т,  а лучш ие о ста ю т ся  в о п тим аль
ных для  ро ста  условиях о б е сп е ч е н и я  п р о стр а н ств о м  
в над зем н о й  и п о д зе м н о й  с ф е р а х  [4]. Такая сх ем а  
п осадки является пока те о р е ти ч е с к о й  м о д е л ь ю  р а з 
м е щ ен и я  д ер е в ь е в .  Ее  осно вн ая  цель —  п овы ш ение  
про дуктивн ости  и устойчивости  н аса ж д ен и я  бл аго д ар я  
со зд ани ю  о птимальной «ячеистой» с т р у к ту р ы ,  свой
ственной естес тв е н н ы м  б и о гр уп п ам . С л е д у е т  реш ить  
вопрос п о д б о р а  п о са д о ч н о го  м а тер и а л а  с з а к р е п л е н 
ными н асл ед ств енн о  различиям и в эн ер ги и  роста ,  
а также р а зр а б о та ть  сп ециальны е поса д о ч н ы е  машины,  
п озвол яю щ и е высаживать р азн о к ач е ств е н н ы е  сеянцы  
или саженцы  в о п р е д ел ен н о й  п о сл едо в ател ьн о сти ,  
которая д а е т  в о зм о ж н о сть  ф о р м и р о в а ть  о птим аль ную  
с тр у к ту р у  посадки.

На этап е  интенсивного  р оста  культур  и ф о р м и р о 
вания м о л о д н я к о в  за в ер ш а е тся  л е с о к у л ь т у р н о е  п р о и з
водство. При создании  искусственны х н асаж дений  на 
вырубках он п р о т ек а е т  о д н о в р е м е н н о  со  с м е н о й  по
род, всл едстви е  чего  з д е сь  н е о б х о д и м о  б о л е е  актив
ное и с в о е в р е м е н н о е  вм е ш а те л ь ств о  в п р о ц е сс  ф о р 
м ирования искусственны х м о л о д н як о в .  Д е я те л ь н о сть  
лесо в о д а  на дан но м  этапе  д о л ж н а  быть направлена  
на то, чтобы со кр ати ть  п ер и о д  л е с о к у л ь т у р н о г о  
производства, ускор и ть  вступ ление  ку л ьтур  хвойных  
п о р о д  в п ер и о д  б ы с тр о го  р о с та  и ф о р м и р о в а н и е  
усто йчивого  н асаж дения  н уж но го  со става  при о д н о в р е 
м е н н о м  о слаблении , а затем  и полном  устр ан ени и  
о тр и ц а т е л ь н о го  влияния лиственных п о р о д  на выса
ж ен н ы е  р астения . Э т о  д о с ти га е тся  св о е в р ем е н н ы м и  
уходам и (осв етлен иям и) ,  про во д им ы м и  с уч е то м  за
к о н о м е р н о сте й  динамики развития леса , и сп о со б а м и,  
со зд а ю щ и м и  бл аго п ри я тны е  э к о л о ги ч е ск и е  условия  
для вы ращ иваемых культур.

Влияние лиственных п о р о д  на р о с т  к у л ьтур  о п р е д е 
ляется  не столько  их о б щ ей  ч и сл ен н о сть ю  на 
участке, сколько  рассто ян и ем  м е ж д у  к ро нам и  л и ст
венных в точк е  наибольш его  их см ы кания  и от точки  
р оста гл авного  п обега  высаженных р астен и й  до  это го  
уровня. М е ж д у  высотой культур  и ш ириной к о р и д о р а  
в точке н аи бо льш его  смыкания крон лиственны х по
род, а та к ж е  рассто ян и ем  от точки р о с та  главного  
п обега  к у л ьтур  д о  уровня н аи б о л ьш его  см ы кания  крон  
лиственных п о р о д  н абл ю д ается  тесная  связь (рис. 2 ).

При со зд ан и и  культур хвойных п о р о д  на свеж их  
вырубках самы й трудный п ер и о д  для  высаженных  
сеянцев и са ж ен ц е в  начинается с м о м е н та  их приж и
вания и д л и тся  д о  выхода культур  из-под полога  
м ягко ли ственн ы х п о ро д  или выравнивания по высоте  
хвойных и лиственных. П о сл е  чего  пер вы е  и м е ю т  б о 
лее  сильный рост  в высоту и сп особн ы  д а ж е  б е з  в м е 
ш ательства  чело века  довольно  б ы стр о  выйти в первый

Рис. 2. Взаимосвязь меж ду высотой 6-летних культур  
ели у и шириной коридора м еж ду кронами лиственных 
пород Хз при У = 0 ,3 2 4 + 0 ,538х, г= 0 ,8 8 5  (слева) и 
расстоянием от точки роста главного побега до уровня 

смыкания крон лиственных пород при 
У =  1,292— 0,456х, г = — 0,77 {справа)

ярус и о б разо вать  хвойное н асаж дение. Такой момент  
в жизни лесных культур  и с л е д у е т  считать окончанием  
л е со к у л ь ту р н о го  п роизводства. При св о ев р ем ен н о м  и 
ка ч ествен но м  п ро вед ен и и  всех лесокультурны х и лесо
хозяйственных м еро п ри я ти й ,  обеспечиваю щ их благо
приятны е эко л о ги ч е ск и е  условия для культивируемых  
п ор о д , д ли тел ьн ость  пер и о да  завер ш ен н о го  лесо
кул ьтур н о го  про изво дств а ,  н априм ер  для свежих вы
руб о к  свеж ей и влажной су р а м ен и  зоны смешанных  
лесов, составит: при п о са д к е  сеянцев сосны и сажен
цев ели —  10 лет ,  сея нц ев  ели —  15. П р о ек т  культур  
нуж но составлять на весь п ер и о д  л есо культурн ого  
п ро изво дств а  с уч е то м  всех м еро п ри я ти й  по выра
щиванию искусственны х насаж дений.

П л ан ир у ем ы е о б ъ ем ы  надо д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь  по 
цел ево м у  назначению  культур  (про м ы ш лен ны е, р е к 
реационны е, плантационные, специально го  назначения  
и др.).  В ы со кое  качество  лесо культурны х работ ж ела
тельно  стим улиров ать  п утем  п рем ирования  лесоводов  
на трех р убе ж ах  лесовы ращ ивания : по окончании фазы  
приживания; при п е р е в о д е  культур  в п окры тую  лесом  
площадь и по ко н еч н о м у  р е зул ьта ту  —  высокопро
дуктивных м о л о д н я к о в  т р е б у е м о г о  состава. Конечный  
возрастной р у б е ж  (пр о д о л ж и тел ь н о с ть  п ериода за
вер ш ен но го  л е с о к у л ь ту р н о го  про изво дства)  должен  
о пр ед ел я ть ся  тех н и чески м и  условиями или Г О С Т  
(О С Т )  для различны х условий выращивания пород.

Д ейственн ы м  о рганизационно-хозяйственнь(м  рыча
гом повышения эф ф е к ти в н о сти  и скусственн ого  лесо 
возобновления является оценки качества лесных куль
тур. В н асто я щ е е  врем я  она о сущ е ств л я етс я  довольно  
хорош о до  п е р е в о д а  их в покры тую  л есо м  площадь.  
В это  же время п р е д у см а тр и в а е тся  систе м а ти ческо е  
п ро вед ен и е  л есо хо зя й ств енн ы х м е ро прия тий .  Для по
сл е д у ю щ е г о  п ер и о д а  не и м еется  д о стато чно  четких  
реглам ен тиро ванн ы х требований по о ц енке  качестве  
культур и п р о в е д ен и ю  л есо хо зяйств ен н ы х м еро п ри я 
тий, и у работников л е с н о го  хозяйства со зд ается  оши
бочное м нен ие  о том , что п осадка культур  и их вы
ращивание до  п ер е в о д а  в по.крытую л есо м  площадь  
являются наиболее о тветствен ны м и м о м ен там и , после  
чего внимание к ним м о ж е т  быть о слаблен о .  Л е с о 
вод часто не п ред став л яет ,  какую  бо ль ш у ю  роль в 
ф орм ировании  б у д у щ е го  состав спелых искусствен
ных д р ев о сто ев  и гр ает  со сто я ни е  лесных культур  
в первые один —  два д еся ти л е тия  их жизни. Не учи
тывается и то, что с во зр а сто м  сосна и ель становятся  
б о л е е  светолю бивы м и и т р е б у ю т  бо льш ей  о све щ ен 
ности. В р езул ь та те  во пр о сам  улучш ения  качества  
лесных культур в указанный п ерио д  уд ел я ется  не
д о с та то ч н о е  внимание. В се  э то  говорит о необхо
ди м о сти  оценки качества лесных культур  на протяж е
нии всего п ер и о д а  л е с о к у л ь т у р н о го  производства до 
его  заверш ения .
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в начальных ф азах  р о с та  культур  (приживания и 
индивидуального  р оста )  оценка  качества д ол ж на п ро 
изводиться  не только  по приж иваем ости , но и по 
густоте , со ставу  поро д, успеш н о сти  роста .  П о сл е  см ы 
кания культур  качество  о ценивается  по со ставу  п о р о д  
и п ро дуктивн ости .  К ри тери и  оценки д олж ны  р е гл а 
м ен ти ро ва ться  зональными техническим и условиями,  
О С Т  и Г О С Т ,  позволяю щ им и надеж но, объективн о  
и с и ст е м а ти ч е ск и  контролировать и оценивать качество  
л есо ку л ьтур н ы х работ, получать о бъ ек ти вн ую  п е р и о 
д и ч ес к у ю  и н ф о р м а ц и ю  о хара ктер е  и направлениях  
развития наи б о л ее  активной части л е сн о го  ф о н д а  —  
м о л о д н я к о в  как ф ун д ам ен та  лесов б у д у щ е го ,  с о п о 
ставлять р езул ьтаты  с намеченными ц елям и. О н и  д о л ж 
ны с о д е р ж а т ь  показатели, с п ом о щ ью  к о торы х м ож но  
установить , как растут и развиваю тся  культуры  и каково  
их со сто я н и е ,  а также р еко м ен да ц и и  по п р о в е д ен и ю  
тех или иных м ероприятий как для  н о р м ал ь но  р а 
стущ их культур, так и отставших в р о с те .  К ол ичеств о  
о ценочны х показателей дол ж н о  быть м и ним альны м,  
но достаточнь]м для надеж ной оценки культур .

Указан ны е докум енты  с л е д у е т  р азр абаты вать  на пе
р и о д  заверш енного  л е со к у л ь ту р н о го  про и зво д ств а  
по лесорастительны м  зо н ам ,усл о ви я м  м е с т о п р о и з р а 
стания и категориям или групп ам  катего рий  л е с о 
культурных площадей с уч е то м  д и нам ичн о сти  леса  
и экологии выращивания поро д, а гротехн ик и  с о з д а 
ния культур и и сп о л ьзу ем о го  п о са д о ч н о го  м атер и ал а  
(сеянцы и саженцы). В них надо вклю чить м ини
мально доп устим ы е показатели  при ж и ваем о сти ,  высо
ты и тек ущ его  п риро ста  культур  по B b JC O T e  в д и н а 
мике, а при создании культур  на вырубках, з а р а с т а ю 
щих лиственными,—  м и ни м ал ьную  ш ири ну к о р и д о р а  
и максимально д о п у с ти м о е  п р е в ы ш е н и е  лиственных  
пород над культурам и хвойных и, к р о м е  того, р е к о 
мендации по а гр о техн ик е  со зд ан и я  культур , ср о к ам  
и способам  п ро веден ия  осветлений.

С  учетом данных требований нами разр а б о тан ы  
технические условия на выращ ивание культур  ели и 
сосны на свежих вырубках северно й  п одзо ны  зоны  
смешанных лесов с п ре о б л а д а н и е м  хвойных (по К ур-  
наеву) в условиях свеж ей  и влажной су р а м е н и  при  
частичной подго товке  почвы и поса д ке  сея нц ев  и са
женцев, а такж е п р е д л о ж ен а  м е то д и к а  оценки ка
чества лесных культур  [5].

Значительным т о р м о з о м  выращивания хвойных на
саждений являются зо о ге н н ы е  во здействия  и п р е ж д е  
всего повреж дения лесных культур  л о се м .  При у з к о 
полосном сп о со б е  создания  искусственны х н а с а ж д е 
ний о бр азу ю тся  хо рош ая  ко рм о вая  база, а в рядах  
хвойных пород, посаженны х по р аск о р ч еван н ы м  узким  
п о л о са м ,—  идеальные условия для п ер ед в и ж ен и я  и 
питания этого  ж ивотного. П о в р еж д ен и я  лесны х культур  
ло сем  б у д у т  значительно ум ен ь ш ен ы  при о блесен ии  
вырубок широкими полосам и с о ста в л е н и ем  кулис  
такой ж е  ширины, что о б еспе ч и т  б ы с тр о е  во сста
н овление лесной среды  (на этой части вы рубки) и по
служ ит базой веточного  корма. К р о м е  того, ш и р о к о 
полосный сп о с о б  подготовки почвы под лecньie  
культуры со ч е та ется  с важной био ло ги ческо й  о с о б е н 
ностью  лося, который не л ю б и т  откры ты х и чистых  
п ространств . Культуры , со зд ан ны е  ш ир о ки м и  п ол о 
сами, значительно м ен ь ш е  п о в р е ж д а ю тся  копытными  
вплоть до полного  cмьiкaния. В ф а з е  «чащи» п о в р е ж д е 
ния практически уж е  невозм о ж ны .

О д н и м  из основных направлений повыш ения э ф 
ф ективности  л есо культурн ы х р аб о т  и качества лесных  
культур, со кр ащ е н и я  п ер и о д а  выращ ивания и ск у сств е н 
ных м олодняков является интенсиф икация  всего  к о м 
плекса м еро п ри я ти й  л е со к у л ь ту р н о го  про и зво д ств а  на

б а зе  химизации и ко м плексной  механизации с элем ен 
тами автоматизации. В это м  направлении необходима  
четкая координация  научно-исследовательских и про- 
е ктн о -к о н стр ук то р с к и х  работ, выполняемых о тр асл е
выми НИИ и вузами. Разрабо тка  технологий, ко н струи
рование  новых машин для лесовозобновления  должны  
вестись в полном соответствии с п редварительно  уста
новленны м и и эко ло гически  обоснованными агр о тех
ническими требо ваниям и. В противном случае будет  
д и ссо н а н с  м е ж д у  техникой о сущ ествления  технологий  
и их эко ло ги ческо й  р езул ьтати вн о стью , что приведет  
к сн и ж ен и ю  не только продуктивности  создаваемых  
искусственн ы х насаждений, но и п о те р е  их качества.

У сп е х  выращивания искусственны х насаждений в 
значительной степени  о п р е д е л я е т с я  о рганизацией ра
б о т  по выращ иванию лесных культур . О н а  должна  
о беспе чи ва ть  поточное п ро м ы ш л е нн о е  производство  
их и б азироваться  на про м ы ш ленн ы х м е то д а х  лесово
зо бн овл ения  и б р и га д н о м  п о д р яд е ,  что д ает  во зм ож 
ность м ехан изировать  весь ко м п л ек с  лесо во сстан ови
тельных работ, а такж е автоматизировать  отдельны е  
о перации . Работы по и ску сствен н о м у выращиванию  
лесов н ео б х о д и м о  проводить механизированны ми  
б р и га д а м и , за которы м и за кр еп л яется  лесо ку льтур н ая  
пло щ адь и лесн ы е культуры. О н и  о сущ еств л я ю т  по д 
го товку  почвы, выкопку п о садочн ого  м атериал а  в пи
т о м н ик е ,  е го  доставку  на м е с то  посадки , посадку  и 
уходы . Конечный ре зул ьта т  работы  бригады  о ц ени 
вается на р уб еж ах  технической прием ки лесных куль
тур, п е р е в о д е  культур  в покры тую  л есо м  площ адь и 
по за вер ш ен и и  л е со к у л ь ту р н о го  производства.

О т е ч е с тв е н н ы е  лесо во ды  внесли большой вклад в 
р азв итие  тео рии  и практики л есо культур н ы х работ.  
О н и  разр а б о тал и  оригинальны е способы  производства  
и м е то д ы  выращивания искусственны х насаждений.  
О д н а к о  п ро во д им ы е исследования  н е р е д к о  выполня
лись б е з  д о л ж н о го  учета  динамичности  леса , л е со р а 
стительны х условий, что не позвол яет  создавать  
оптим альны е эко л о ги ч ески е  условия на всем про тя 
ж ении выращивания лесных культур  и и н тен си ф и ц и р о 
вать л е со к у л ь т у р н о е  про изво дство . В веде н и е  в л е с о 
к у л ь т у р н о е  д ел о  понятия «за в е р ш е н н о е  л е с о к у л ь т у р 
ное  производство» , в кл ю чаю щ ее п ер е в о д  культур  в 
п о к ры тую  л есо м  площ адь и н ео б х о д и м ы е  лесо во д-  
ственн ы е уходы, о б есп еч и ва ю щ и е  выход главной по
роды  в первый ярус, дает,  по н аш ем у м нению , новую  
т е о р е т и ч е с к у ю  и п рактическую  основу для разр а б о тки  
к о м п л ек са  технических п рием ов со здан ия  лесных куль
тур, о сущ ествл я ем ы х в наиболее важные и ди на м и ч
ные по своей п ри р о де  п р о м е ж у то ч н ы е  этапы, от 
которы х н еп о ср ед ств ен но  зависит конечный р е зул ьтат  
и ск у сств енн о го  л есо во зо бно вл ен ия .  С  у ч ето м  этого  
н ео б х о д и м о  для всех зон, п о д зо н  и условий м е с т о 
п ро израстания  им еть  си ст е м у  л есо ку л ьтур н ы х и лесо-  
водственны х м еро п ри я ти й  на осно ве  п оэтап ного  по д 
хода и динамичности  леса , позвол яю щ их на всем  
п ро тяж ени и  л е со к у л ь т у р н о го  п ро и зво д ств а  эф ф ек ти в 
но и направленно  выращивать лесны е культуры.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Родин А . Р., Никитин Ф . А . К о м п л е к сн о е  исполь

зо вание  л есо культур ны х п л о щ ад ей .—  Л е сн о е  хо зяйст
во, 1985, №  5, с. 45— 47.

2. Родин А . Р., Шапкин О . М ., Никитина А. В. С п о 
со б  выращивания к р у п н о м е р н о го  посадочного  м а т е 
риала хвойных п о р о д .—  Авт. свид. №  156224 от
28.02.77 г.

3. Родин А. Р., Никитина А. В. И спол ьзо ван ие  р е г у 
ляторо в ро ста  при выращивании са ж е н ц е в .—  Л е с о 
хозяйственная  и н ф о р м а ц и я  Ц БН ТИ лесхоз , 1979, № 18, 
с. 17— 18.

36
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



4. Костенчук Н. А . К во про су  оптим изации  с т р у к 
туры  д р е в о с т о я  в культурах с у ч е то м  ко н куренц ии  
д е р е в ь е в .—  Л есн ой  ж урнал, 1985, №  2, с. 22— 26.

5. Родин А . Р. Принципы разр а б о тки  технических  
условий на культуры хвойных п о р о д .—  Научные труды  
МЛТИ, вып. I l l ,  1978, с. 124— 130-

У Д К  6 3 0 ’ 232

ЛЕСОВЫРЛЩ ИВАНИЕ — НА ИНДУСТРИАЛЬНУЮ  ОСНОВУ

А . П. Д О Ц ЕН К О  (Ж орновская  
Л О С )

Начало л е со к у л ь т у р н о го  д ел а  в Б е 
лоруссии о тносится  к 80— 90-м го 
дам X IX  в., к о гда  были залож ены  
культуры в Прилуцкой лесной даче  
(близ г. М инска) ,  Ж о р н о в ск о й  и др.  
Э т о  были первы е шаги и ск у сств е н 
ного выращивания таких ценных  
др еве сн ы х пород, как д уб ,  сосна,  
ель, лиственница и др.

В 1924 г. о рганизован  Ж о р н о в -  
ский опытный участок Б е ло р у сск о й  
Л О С ,  п о з д н е е  —  Ж о р н о в ск а я  Л О С .  
С  са м о го  начала важ нейш им и на
правлениями е е  д ея тел ьн о сти  ста
ли изучение, о б о б щ е н и е  и р а с 
п р о стр ан ен и е  д о стиж ений  и ск у сст 
венного  выращивания, в о сстан ов
ления и повышения п р о д у к ти в н о 
сти еловых, дубовых и иных ц ен 
ных насаж дений в центральной ча
сти республики, типичных для все
го реги о н а  [5]. Г. Н. Высоцкий в 
1925 г. говорил о достато чно й  
типичности и р азно обр ази и  л е с о 
растительных условий дачи, а так 
же о хо рош ей  п ер сп екти ве  и ску с
ственного  лесовы ращ ивания; и з у 
ченные им культуры сосны о бы к
новенной, за ло ж ен ны е в конце  
90-х годов, оказались лучш им и по 
р о с ту  и продуктивн ости , чем с о 
сняки Пруссии [2]. К 70-м го дам  
XX в. запас культур  был о кол о  
550 м^/га и ср е д н я я  высота 32 м, 
что с о о т в е т ств у е т  наса ж д ени ю  1а 
класса бо нитета .

Для р е ш е н и я  ряда вопросов  
со в р е м е н н о го  п лантационного  вы
ращивания б ы стр о ра стущ и х  д р е 
весных п о р о д  в целях о б е с п е ч е 
ния сы рьем  ц е л л ю л о зн о -б у м а ж 
ную  п р о м ы ш л е нн о сть  особый ин
т е р е с  п р е д ста в л я ю т  75-летние  
культуры  ели, сосны, лиственницы  
евро п ей ско й  и д р уги х  ценных по
род, за л о ж ен н ы е  садовы м с п о с о 
б о м  на бывших се л ь ск о х о зя й ст 
венных зем л я х  в Ж о р н о в ск о м  л е с 
ничестве  Ж о р н о в с к о го  опы тно-по-  
к а зател ьн о го  лесхоза . З д е с ь  и м ее т  
значени е  п р е ж д е  всего  то, что  
культуры  разной густоты  (от 550 до  
5000 ш т ./ га )  залож ены  в типичных

условиях ( C j _ 3) на ровном участке  
(15 га) рядо вы м  способо м .

С о з д а н ы  чистые насаждения из  
ели, сосны обыкновенной и Банкса,  
лиственницы европейско й, а также  
см е ш а н н ы е  (равными долями) из 
ели о бы кновенной  и одной-двух  
с л е д у ю щ и х  п ор о д; сосны обы кн о 
венной, лиственницы европейской,  
п се в до тсуги  тисолистной, дуба че- 
р е ш ч а то го ,  ясеня зелен ого , ели ка
надской (белой),  б е р е зы .В а р и а н ты  
с м е ш е н и я  приняты рядами и в р я 
дах. С о с н а  посаж ен а по сх ем е  
1 ,4 X 1  ,4 м с густотой  около
5 тыс. ш т ./ га ,  остальные породы —  
по сх е м а м  2 ,1 Х 2 ,1 ,  2 , 1 X 4 ,2 и 4 ,2 Х  
Х 4 , 2  м, что со о тв етств ует  гу сто 
те  2,2, 1,1 и 0,55 тыс. ш т./га . На 
участках, гд е  ель см еш ана с дубо м ,  
п се в до тсуго й ,  ясенем  и елью ка
надской, сейчас  она растет  в чи
сто м  виде, так как остальные ра
но выпали, только кое-где  по 
о пу ш ке  сохранились дуб и ясень, 
в насаж дении —  п севдотсуга  и ель  
канадская . Различия в составе и 
гу ст о т е  су щ ес тв е н н о  сказались на 
р о с те ,  биологической  устойчиво
сти (сохран но сти)  и п ро дуктивно 
сти культур  (табл. 1).

Из приведенны х в табл. 1 данных,  
полученных о бщ еприняты м и в л е с 
ном хо зяйстве  м е то д а м и  [4], вид
но, что сам ы е высокие запасы  
д р ев еси н ы  на корню  им ею т чистые  
культуры  ели, а такж е в с м е ш е 
нии с лиственницей и сосной (п е р 
воначальная густота 2,2 тыс. 
ш т./га )  —  со о тветств ен но  663,

647 и 593 м^/га. Лишь на 3 и
11 %  у с ту п а ю т  лидеру  по про дук
тивности  м онокультуры  малой  
(1100 ш т ./ га )  и крайне малой  
(550 ш т ./га )  густоты, а по тек ущ е
м у п р и р о сту  они п ревосходят его  
б о л е е  чем на 10 % .  В обратной  
п ро п о р ц и и  с первоначальной гу
сто то й  находится  сохранность ели.  
Л учш ий это т  показатель в см еш а н 
ных культурах  (бо лее  '/)  числа 
высаженны х),  что свидетельствует
о значительной конкуренто- и спо
со б н о сти  ели к образованию  ста
б и л ьно го  второ го  яруса при произ
растании  с такими ценными и све
тол ю б ив ы м и породами, как сосна,  
листвен ница и дуб. О д н а к о  биоло
гическая  устойчивость ело во-дубо 
вых насаж дений обеспечивается  
лиш ь тогда , когда дуб на два—  
три класса  с т а р ш е  ели и превосхо
дит е е  по составу и высоте;  
п р и м е сь  б е р е зы  не должна превы
шать двух единиц состава.

С о в е р ш е н н о  п о-и но м у характе
р и з у ю т с я  культуры при оценке их 
о б щ е й  эко н ом ическо й  эф ф ек ти в 
ности с уч ето м  введенного  с 1 ян
варя 1982 г. п рейскуранта на д р е 
весину  на корню , крупности ее  и 
с р о к а  выращивания (период, за ко
торы й д еревья  д остигаю т размера,  
о п р е д е л е н н о г о  Г О С Т ) .  На первом  
м е с т е  здесь культуры еловая ма
лой и крайне малой густоты, ело-  
во-сосновая и сосновая (к о эф ф и 
циент эф ф ек ти в н о сти  свыше 1,2), 
п о сл е д н и е  —  елово-лиственничная

Та блица t
Некоторые показатели 75-летних культур

■ Г у с т о т а ,  т ы с .  ш т . / г а С о х р а н  З а п а с , м'^/ га П р и р о с т ,  г а
С о с т а в

в 1 9 0 9  г. в 1 9 8 3  г .
н о с т ь ,  %

н а  к о р н ю о т п а д с р е д н и й т е к у щ и й

Ю С 5,5 0,56 10,2 548 96 8,6 6,4
10Е 2,2 0,64 29,1 663 155 10,5 8,1
10Е 1,1 0,52 47 ,3 640 110 10,0 8,9
10Е 0,5 0,41 74 ,5 586 24 8,1 9,2
Ю Л ц 2,2 0,48 21 ,8 499 85 7,8 5,4
6 Е 4 С 2,2 0,63 28,7 593 130 9,6 10,8
В т. ч. Е 1.1 0.45 41 ,0 403 50 6,0 8,0
4 Е 6 Л ц 2.2 0,70 31 ,8 647 136 10,4 10,0
В т. ч. Е 1.1 0,38 34 ,6 280 35 4,2 5.2
4Е 6Б 2.2 0,75 34,2 590 130 9,6 7.6
В т. ч. Е 1.1 0,40 36 ,2 225 65 3.9 3.9
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Таблиц а 2
Рост н продуктивность 17-летннх культур ели

---
Г/оЧ о̂та, 
шт./га Дер. -

Запас,
м^/га

Средний прирост

..V ra

Р а з р е ж и в а н и е  ( ч е р е з  
10 л е т )  —  к о н т р о л ь  1500 12,7
То ж е  +  ЫбоР|2оКбо 1510 13,5
То ж е  +  лю пин 1550 14,3

И лиственничная , что связано  с вы
сокой сто и м о стью  др евеси н ы  со 
сны на кор ню  и очень низкой 
лиственничной (ко эф ф и ц и е н т  э ф 
ф екти вн о сти  —  соо тветственн о  0 ,6 
и 0,4).

Н аиб ол ьш ая  эф ф ек ти в н о сть  за т
рат  (капитальных вложений) о т м е 
чается  при первоначальной гу с т о 
те ели 550 ш т./га ,  гд е  р е ш а ю 
щ е е  зн ач ен и е  и м ее т  ф а к то р  в р е 
мени [1]. В этом  случае по
давл яю щ ая  часть стволов д о с ти 
гает  р а з м е р о в  пиловочника у ели  
в 45— 50, у тополя в 18— 20 лет  
(тополь канадский и в о л о си сто 
плодны й на хо рош о  д р ен и р о в а н 
ной почве в условиях С 2_ з ) .  Вы
ращ и ва ни е  сосны на пиловочник  
при м ал ой  гу сто те  н е ц е л е с о о б р а з 
но: д р е в е с и н а  тер я ет  ф и з и к о -м е 
ханические  качества из-за р ы хл о 
сти и ш ир о ко сл о й н о сти  годичных  
колец, обилия мощ ных сучьев.

П о -п р е ж н е м у  сложной о ста ется  
п р о б л е м а  восстановления и с о з д а 
ния дубовы х и елово-дубовых  
культур . Из разно о б р а зн ы х опытов  
Ж о р н о в ск о й  Л О С  полож ительны е  
р е зу л ь та ты  дал о  лишь выращ ива
ние д уба  с липой м елко листной  
и акацией ж ел то й  (культуры  1925 и 
1931 гг.).  В посадках  с елью он 
погибал в первы е 10— 15, с сосной  
в 25— 30 лет  при см е ш е н и и  в р я 
дах и ряд ам и  [6 ].

У д о в л е тв о р и те л ь н ы м и  м ож но  
признать к о р и д о р н ы е  культуры д у 
ба, со зд ан ны е  в 1911 г. по м е 
то д у  А. П. М олчанова. Д у б  вы
сажен по с х е м е  1 X 10 м на св е 
жей н ераско рчева нн о й  вырубке.  
Р егул ярн ы й уход  п роводился  в р я 
дах и м еж д ур я д ь я х ,  чтобь1 о св о 
б о дить  от затен ен ия  дуб , ель,  
ясень, клен, липу. К н а сто я щ е м у  
врем ен и  н аса ж д ени е  состава  
2 Д З Е З Б 2 0 с  и м е е т  запас б о л е е  
380 м'*/га, ср ед н и й  текущ ий п ри 
р о с т  —  окол о  6 м^/га. Эти  п ока
затели  почти вдвое выше, чем у 
с п е л о го  д р ев о сто я -ан ал о га  е с т е с т 
венного  п ро и схо ж ден и я  с го с п о д 
ство м  м ел ко лиственн ы х (по д а н 
ным учета л есн о го  ф о н д а  на 1 ян
варя 1983 г.).

З а  п о сл е д н и е  20 лет накоплен

12,1
14 ,0
13,8

1 14,0
165.0
17 4.0

6,7
9 ,70
10,2

100
144
152

н ем алы й опыт усп е ш н о го  заращ и-  
вания н ераско рчеванн ы х вырубок  
п у те м  м ехан изированн о й  посадки  
ул учш енны х (высотой б о л е е  10 см)  
сея нц ев  и 4— 5-летних п ер еш к о -  
ленны х саж ен цев ели и других  
п о р о д . На вырубках коренных ти
пов л е са  с ограничен ны м  коли
чество м  пней и поро сли  осины  
ель сажали м аш инами типа МЛУ-1  
и др . б е з  п редварител ьной  об
рабо тки  почвы; в остальных сл у
чаях проводили п ол осн ую  вспаш ку  
или устраивали п лугом  П КЛ-70 б о 
р о з д ы  с п о сл е д у ю щ и м  дискова
н ием  к ульти ваторо м  КЛБ-1,7  в р е 
ж и м е  всвал и высаживали круп н о 
м е р н ы е  саженцы . На п ротяж ении  
3— 4 л е т  культиваторо м  КЛБ-1,7  
о су щ е ств л я л и  диско вание  почвы  
п утем  седлан ия  рядов культур  
(к р атн о сть  1— 2̂— 2— 1). В хо рош о  
о свещ е нн ы х полосах п ер во е  о св ет
л е н и е  ели т р е б у е тс я  на 5— 6 лет  
п о з ж е  обы чного.

А г р о т е х н и ч е с к и е  уходы  м о гут  
быть за м е н ен ы  посево м  в м е ж 
дур я д ь я х  ели люпина м н о го л е т н е 
го , п о д а в л я ю щ е го  со р н у ю  травя
н истую  расти тел ьн о сть  и о б о г а 
щ а ю щ е г о  почву аз о то м  [3]. Нами  
зало ж ен  и нтересны й опыт по изу
чению  к о м п л ек сн о го  влияния на

р о с т  и продуктивность культур  
минеральны х удо брений , люпина  
м н о го л е тн е го  и целевого  р азреж и 
вания ели до  оптимальной густо
ты с полным удалением  поросли  
м елко лиственн ы х пород (табл. 2).
Как видим, сам о е  эф ф ек ти вн о е  
р азр еж и в ан и е  —  с посевом люпи
на, п оск ол ьку  перио д  п осл едей ст
вия е го  в 2— 3 раза про дол ж и
те л ь н е е  обы чного: хорош о п ро 
д у ц и р у е т  до  15 лет, тогда как в 
с о м к н у в ш ей ся  культуре погибает в 
5— 7 лет .

В зо н е  интенсивного лесн о го  хо
зяйства важ ное значение для луч
ш е го  р о с та  и повышения п ро 
д укти вн ости  культур им ею т у д о б 
р ения . С а м ы е  рентабельнь1е —  м и 
н ер альн ы е (осо бен но  азотны е) при 
внесении в п риспеваю щ ие хвой
ные н асаж дения  на относительно  
бо гаты х хо р ош о  увлажненных поч
вах за 15— 20 лет до рубки  
гл авн о го  пользования. В нашем  
опы те лу ч ш и е  результаты дало  
д в у к р а тн о е  (весной 1967 и 1973 гг.) 
внесен и е  в культуры ели и сосны  
посадки 1909 г. азота в виде  
34 % -н о й  ам миачной селитры по 
100 и 200 к г/ га  д. в. (табл. 3). 
За  годы е е  действия (и п о сл едей 
ствия) запас стволовой древесины  
увеличился у ели на 38 и 33 %  
против начального (1966 г.), у со с
ны —  на 29 и 38 % ,  на контроле  
же он не превысил 24 и 21 % .

Х о р о ш о  отзы ваю тся  на азотные  
уд о бр ени я  м онокультуры  дуба. В 
отличие от сосны и ели он под  
во здействием  уд о бр ен и й  дает  уси 
ленный приро ст  поздней части го
дичного кольца, что улучш ает

Та блица 3
Влияние двукратного внесения азотного удобрения на рост и продуктивность 

приспевающих культур

Вариант опыта Нср. - Дер. - Запас, м'

Ель о б ы к н о в е н н а я

К о н т р о л ь 28
31

30
32

464
576

А з о т  ( tO O + 1 0 0 ) 28
32

31
36

500
690

То ж е  ( 2 0 0 + 1 0 0 ) 28
32

30
34

615
810

С о с н а  о б ы к н о в е н н а я

К о н т р о л ь 27
29

26
28

438
529

А з о т  ( 1 0 0 + 1 0 0 ) 28
32

26
29

494
635

То ж е  ( 2 0 0 + 1 0 0 ) 26
30

26
31

367
505

П р и м е ч а н и е .  В числ и те л е —  д а н н ы е  за  1966 г. , в з н а м е н а т е л е  —  за
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ф и зи к о -м е х а н и ч е ск и е  свойства  
д ревесины . О б р а т н а я  за к о н о м е р 
ность выявлена в культурах сосны,  
залож енны х в Балаклейском  лес-  
х о зза ге  (Харьковская  обл.)  с низ
кой гу стотой  (ра зр еж ен ы  в период  
смыкания крон по м е то д и к е  
Б. И. Гаврилова) [7].

М а л о эф ф е к ти в н о ,  а зачастую  
про тивопо казано  внесение м и н е 
ральных удобрений  в см еш а нн ы е  
насаждения, где  во зм ож но о б о с т 
ре н и е  конкуренции м е ж д у  глав
ными и второстепенны м и п о р о 
дам и.

Таким о бразом , на основании вы
ш еизло ж енно го  м ож н о  сделать  
сл ед у ю щ и е  выводы.

Наиболее до сту пн ы м  и эк о н о 
мически эф ф ек ти в н ы м  сп о с о б о м  
восстановления и повышения п ро 
дуктивности ценных еловых и 
елово-дубовых насаждений в Б е 
лоруссии является м е хан и зи р о в а н 
ная посадка у л у ч ш енн о го  п о са д о ч 
ного м атер и ал а  с п р о в е д ен и е м  
в дальнейш ем  си стем а ти ч ески х  а г 
ротехнических и л е со х о зя й ств е н 
ных уходов.

Целям ус к о р е н н о го  со здан ия  по
стоянной сы рьевой базы для цел
лю л озн о -б ум аж но й  п р о м ы ш л е н 
ности в Е в р о п ей ск о -У р ал ьско й  з о 
не страны м о ж ет  служить опыт  
са до во -п ар ко во го  выращивания  
ели и д ругих  ценных п о р о д  на 
эко л о го -биол огич вско й  и и н д у ст
риальной основе.
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ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ВЫРАЩ ИВАНИЮ  

КУЛЬТУР ЕЛИ СИБИРСКОЙ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

и. А. Ф РЕЙ БЕРГ, Г. Г. ТЕРЕХОВ  
(Уральская Л О С );
И. В. СУРНИН, А . М. НИКИТИН 
(Билимбаевский опы тно-показа
тельный м ехлесхоз)

Е ж е го д н о  на С р е д н е м  У р ал е  на 
значительных площ адях вы рубаю т
ся еловы е насаж дения. В С в е р д 
ловской обл. большая часть их 
п ри у ро ч е н а  к С ер ги н ск о -Ч ус о в с к о -  
м у го р н о м у  л е со хо зя й ств ен н о м у  
району, в к о то р о м  го с л е с ф о н д  ра
вен 1199,4 тыс га [1]. Л е с о в о с 
стан ов ление  на вырубках из-под  
тем нохвойны х п о ро д  д л и тел ьн о е  
в р ем я  о сущ ествл я л о сь  зд есь  пу
тем  со зд ан и я  культур  сосны.  
О б ъ я с н я е т с я  это  тем , что л е с о 
хо зяйств ен ны е п редп рия тия  р а сп о 
лагали в д о ста то ч н о м  о б ъ ем е  
посадочны м  м а тер и а л о м  п о с л е д 
ней, а посевы ели в п ито м н и
ках зачастую  погибали. К р о м е  т о 
го , со сн а  привлекала к с е б е  вни
мание  хо рош ей  приж иваем остью ,  
успеш ны м  р о с то м  в п ервы е годы  
и д остато чны м и  запасами в с та р 
ш ем  в о зр асте  [4]. О д н а к о  б ез  
м но го кратны х уходов культуры ее  
м ал оп р ои зво д и тель ны , к т о м у  же  
сильно п о в р еж да ю тся  м ы ш еви д 
ными гры зунам и и копытными  
(лосям и).  Так, за п ерио д  с 1971 по 
1980 г. только  от повреж дений  
гр ы зунам и списано в Ш а м а р с к о м  
л е сх о з е  3486 га, С та р о у т к и н -

ск о м  —  230, Билимбаевском —
1 244 и Р евдинском  —  96 га; в п ер
вом из них, о тн осящ ем ся  к С е р -  
ги н ско -Ч у со вско м у  го рно м у ле со 
хо зя й ств ен н о м у району, погибшие  
и неудо вл етво р ител ьн ы е  культуры  
сосны составили почти 60 % со 
зданных за 10 лет (табл. 1).

В р а сс м а тр и в а е м о м  регионе ле
со хо зя йстве н н ы е  предприятия  
должны ориен тиро ваться  главным  
о б р азо м  на ель сибирскую , по
скольку эко л о ги ч еска я  обстановка  
зд есь  отвечает  е е  биологии. В свя
зи с этим о тк аз  в последние  
годы от м он о кул ьтур ы  сосны и 
бо л ее  ш ир о ко е  п рим енен и е  ели 
нужно отм етить  как полож итель
ный факт. В 1983 г., например,  
площадь культур е е  достигла  уже  
33,2 % .  К н а сто я щ е м у  времени  
п ри о бретен  и о п р ед ел ен н ы й  опыт  
выращивания п осадочн ого  м ате
риала. Х уж е о б сто и т  д ел о  с оп
тимизацией технологий выращива
ния еловых культур, хотя вопро
су  этом у довольно м н о го  внима
ния уделя ю т и научные, и произ
водственные организации.

У сп еш н о сть  р о с та  культур  ели в 
значительной м е р е  зависит от того,  
насколько при закл а дк е  учиты
ваются эколого -биол огич еские  
свойства породы. Е щ е  Д . М. Крав-  
чинский [3] характеризовал ее  как 
неподатливую , с малой приспо
со б л я е м о сть ю . По мнению

Таблица  1
Состояние лесных культур в Ш амарском лесхозе по данным лесоустройства

1980 — 1981 гг.

Главная породе Хорошее Удовлетвори
тельное

Неудовлетво
рительное Погибшие

Сосна 943
У67

1992
853

1236
322S

2 П 9

Лиственница 74 —
— 66

Ель 34 1467 1332
137

1657 2222 505

Всего 977 3533 2564
2256

2364 3075 3799
П р и м е ч а н и е .  В числителе —  сомкнувшиеся культуры , в знаменателе —  не- 
сомкнувш иеся.
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Некоторые показатели культур ели, созданных с применением химической обработки почвы (Билимбаевскин лесхоз, Починковское
лесничество)

Таблица 2

№  п р .  ПЛ.
В о з р а с т , Ч и с л о  в ы с а ж е н н ы х  

р а с т е н и й  н а  1 г а
П р и ж и в а е -

В  т о м  ч и с л е  
п о в р е ж д е н о  

з а м о р о з к а м и ,
Дер у

к о р н е в о й  
ш е й к и ,  м м

Н с р ,  с м

Л и с т в е н н ы е  п о р о д ы

ч и с л о  п о б е г о в ,  
т ы с .  ш т . / г а

Нср,
С М

3300
2500
4000
3300
3300

88,6
80 ,0
81 ,6
85,3
87,1

82 ,9
5,5

35,1
28.5
33.6

5 , 8 ± 0 , 2 5  
8,6dz0 ,3 7  

10,7 +  0,55  
9 , 6 + 0 , 2 9

3 4 ,2 + 1 ,0 8 0 _

4 1 , 8 + 1 , 4 8 29 ,0 103
52 ,0  +  2,02 13,25 155
6 0 ,0 + 2 ,3 4 25 ,00 112
4 7 .3 + 1 .4 1 39 ,25 96

А. Ф .  Ч мы ра [7], сл ож ность  во с
становления  ели на свежих вы руб
ках о бусл о в лен а  тем , что по 
своим эк о л о го -б и о л о гич ески м  
свойствам  она не м о ж е т  быть  
п ио н ер о м  открытых м е ст ,  а зна
чит, культивирование на открытых  
вырубках п р о ти в о е ст е ств ен н о  ее  
п ри р о д е .  На то, что ель с т р а 
д ает  от солнечны х ожогов, з а м о 
розко в и выжимания на тяжeльix  
почвах, указывали в р азн о е  время  
М. Е. Ткаченко  [6 ], Р. П. Исаева  
[2] и д р у ги е  иссл едо ватели . В то 
же в р е м я  известно, что она часто  
у гн е та е тся  травянистыми и лист
венными д р ев есн ы м и  растениям и.  
П о с л е д н е е  о бсто я тел ьство  было  
п ринято  во внимание при р а з р а 
б о тк е  в Уральско й  Л О С  т ех н о 
логий о брабо тк и  почвы с п о м о 
щью  механических и химических  
ср ед ств .

В 1976— 1978 гг. о пы тн о-пр о и з
водственны е культуры ели площ а
дью  около  100 га со зданы  на 
ба зе  Били м б аевск о го  опы тно-по ка
за тельно го  м е х л е сх о за  в травяно-  
зе л ен о м о ш н и к о в о й  гр у пп е  типов  
леса на злаковых вырубках 3— 7- 
летней  давности  по технологии ,  
основанной на химической о б р а 
бо тк е  почвы. Для данных у с л о 
вий характерны  д ер н о в о -п о д зо л и -  
сты е суглин исты е n o 4Bbi при б л и з
ком во д о уп о р е  из глинистого  эл ю 
вия и плотных горных п ор о д; по 
р е ж и м у  увлаж нения они свеж ие  
п ерио дически  влажные.

Технология со стоя ла  в полосной  
о б р а б о тк е  почвы гер б и ц и д ам и  за 
год до п ро ведени я  посадочных  
работ. Ш ир и н а  обрабо танн ы х по
лос —  1,5, необраб отанны х м е ж 
полосных про стран ств  1,5— 2 м. На  
старых невозобновивш ихся вы руб
ках с наличием в тр а в о сто е  60 %  
и б о л е е  (по п ро екти в но м у п окры 
тию) злаковых видов использова
ли п ротивозлаковы е гербиц иды :  
далапон (с 15 июня до  1 авгу
ста) в д о з е  20— 50 и трихлора-  
цетат натрия (с 15 июня до  15 и ю 
ля) в д о з е  70— 100 к г/га ;  для

подавления двудольных видов в 
р аство р  добавляли ам инную  соль  
2,4-Д в д о з е  5 к г / га  (дозы  указа
ны по д. в. на сп ло ш ную  о б 
р аб о тку  1 га). Высота травостоя  
к м о м е н ту  о б р аб о то к  была 35—  
105 см. О б р а б о т к у  проводили о п 
ры скивател ем , см о нтиро ванны м  на 
б а зе  тра кто р а  ЛХТ-55  (ко нструкц ия  
У р ал ьско й  Л О С  и Б и л и м б аев ск о 
го о пы тн о -п о ка зательн о го  м е х л е с 
хоза), и о д н о в р ем е н н о  п ер е д н и м  
отвало м  тр а к то р а  2-м е тр о в ы е  по
лосы расчищ али от к р упн ого  ва- 
леж а и порубочны х остатков.

С а ж ен ц ы  (3-й со рт  по Г О С Т  
16269— 70) и 4-летние сеянцы (1-й 
со р т  по Г О С Т  16466— 70) высажи
вали вручную  и посадочной м аш и 
ной С К Л -1 .  А гр о те х н и ч еск и е  ухо 
ды на участках отсутствовали.

В 1982 и 1983 гг. были о б с л е 
дованы опытные, о пы тн о-пр о и з
во дствен н ы е и п ро изво дств енн ы е  
культуры ели в Билим баевском ,  
С т а р о у т к и к с к о м  и Ш а м а р с к о м  
лесх озах .  У стан ов лено ,  что лучш ую  
при ж и ваем ость  имели посадки, з а 
л о ж ен н ы е  по новой технологии  
о б р аб о тк и  n04Bbj (табл. 2). Р е 
зультаты сви д етел ь ствую т,  что  
п р и м е н е н и е  ср ед ств  химии на зла
ковых вырубках о б еспечивает  б о 
л е е  высокие эко н о м и ч е ск и е  пока
затели  по сравн ению  с д р угим и  
тех н о ло ги я м и  [5]. В этом  случае  
полно стью  подавляется  или при

останавливается на нескол ько  лет  
развитие травянистой р асти тел ьн о 
сти, со кращ аю тся  либ о  совсем  
о тсу тству ю т  (при со хранении е с т е 
ственно го  сложения ген етических  
го ризо нтов )  вымокание и вы ж им а
ние ели и, что особенно  важно  
для горных районов Урала, такая  
о б р аб о тк а  почвы не влечет за с о 
бой развития эрозионных п ро 
цессов.

В м е с те  с тем  нельзя забывать, 
что р асс м а тр и в ае м ую  и иные тех
нологии, принятые в лесо хо зя й ст
венном производстве  С р е д н е го  
У р ал а  (посадка в пласт, борозды ,  
б у л ь д о зе р н ы е  площадки), сл ед ует  
прим енять  только в о п р е д е л е н 
ных лесоводственны х условиях, ко
гда исклю чено побивание ели за
м о р о зк а м и  (главным о б р азо м  
п о здневесен н им и).  Ведь на вы руб
ках, в травяном покрове к о то 
рых п рео бладаю т виды злаковых  
сорны х растений и ко торы е о с о 
бен но  подверж ены д ействию  за
м ор о зко в  [6 ], ель нуж дается  в ку
старниковых и лиственных д р е в е с 
ных породах, защ ищ аю щ их ее  от 
низких весенних тем п е р а ту р .

В травяно -зел ено м ош никово й  
групп е  типов леса при химической  
о б р аб о тк е  почвы ель побивается  
за м о р о з к а м и  лишь на злаковых  
вырубках, лиш енных во зобновле
ния лиственных пород (см. табл. 2, 
пр. пл. 1). З д е сь  наблю даю тся

Та блиц а 3

Некоторые показатели культур ели

№  п р .  п л .
В о з р а с т ,

л е т
П р и ж и в а е м о с т ь ,

%
В т о м  ч и с л е  
п о в р е ж д е н о  

з а м о р о з к а м и ,  %
Нср. с м

К р и т е р и й  
с у щ е с т в е н н о 
с т и  р а з л и ч и я

1 7
98 ,50
90,58

44 ,7 8
84 ,4 2

4 6 , 4 + 1 , 5 0
3 4 , 2 + 1 , 0 8

6,63

2 5
80,00
71,56

1,00
8,00

4 7 , 0 + 1 , 2 8
3 8 , 6 + 1 , 1 0

5,03

3 6
86,67 1 6 , Ы 53,1 +  1,12

5,89
79,41 38 ,8 2 4 3 ,8 + 1 ,1  1

5 5
85,71
88,27

21 ,26
45 ,60

49,2 +  1,12  
44 ,6  +  0,90

3,19

П р и м е ч а н и е .  В чи сл и те л е  —  при х о р о ш е й  з а щ и щ е н н о с т и  посадочны х мест  
п о р о с л ь ю  м я гк о л и с тв е н н ы х  п о р о д ,  в з н а м е н а т е л е  —  при е е  о тс утс тв и и .
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Таблица 4
Нека

№  п р .  
п л .

Н с р ,  с м ,  в в о з р а с т е ,  л е т

13

П р и ж и в а е 
м о с т ь ,  %

В т о м  ч и с л е  
п о в р е ж д е н о  

з а м о р о з к а м и ,

Л и с т в е н н ы е  п о р о д ы

ч и с л о  
п о б е г о в ,  

ш т . / г а
Нс р ,  с м

3 54,3 +  3,06
4 3 1 ,1± 2 ,44
5 54 ,7 ± 2 ,6 0
6 5 2 . Л ±2 , 2 5
7 4 5 .5± 1 .85

136 ,6± 5 .58  42,2
97 .9 ± 4 ,4 2  56,9

185,1 ± 5 ,8 5  79,2
—  46,7
—  41.5

м ассо во е  е е  п о в р еж д ен и е  (82,6 % )  
и с а м о е  силь но е  отстав ание  в р о 
сте  (к 7 го д ам  ср ед н я я  высо
та —  всего  34 см). М е н ь ш е е  по
бивание 5— 7-летней ели з а м о р о з 
ками о тм е ч е н о  при наличии 1 2—  
13 тыс. ш т ./ га  лиственных пород,  
превы ш аю щ их по вы соте  ель в 
2— 3 раза. Б ол ее  того, на участ
ках с тяж елы м и вр ем ен н о  п ер е ув 
лажненными почвами, частично за
щ ищ енны м и лиственными п о р о 
дами, п о в р еж ден и е  последней  за
м о р о зк а м и  колебл ется  от 1 до  
45 % ,  и оно значительно выше, чем  
на OTKpbJTbix м естах (табл. 3).

А н ал огичны е результаты  п ол у
чены в травяно-липняковой гр у пп е  
типов леса, которой свойственны  
д ер н о в о -сл а б о п о д зо л и сты е  су гл и 
нистые устойчиво свеж ие почвы 
на элю вии-делювии основных и 
карбонатных поро д. Н а пр и м ер ,  
в кв. 93 С а б и к о в ск о го  лесн и ч е
ства С т а р о у т к и н с к о го  лесхоза  
культуры ели в в о зрасте  9 лет  
им ею т высоту 77,2 +  3,84 см, сох
ранность —  87,2 % ,  но 81,4 %
п о в р еж ден о  за м о р о зкам и ; с р е д 
няя высота мягколиственны х во
зобновивш ихся  после закладки  
культур —  68 см, число побегов —  
1 6 тыс. ш т./га .  О д н а к о  со  в р е м е 
нем лиственные начинают о тр и ц а
тельно сказываться на р о с те  и р а з 
витии ели. В частности, в п о с л е д 
нем случае еж е год н ы й  п ри ро ст  в 
высоту у 7— 11-летней ели с о к р а 
тился с 43 до  31 см. В иден тич
ных условиях после о светл ен ия  он 
за 3 го д а  вырос с 46 до 66 см.

В Вогул ьско м  л есничестве  Ш а-  
м а р ск о го  л е сх о за  п ро и зв о д ств ен 
ные культуры ели закладывали  
по м и кроп о вы ш ен и ям , со зданны м  
п лугом  ПЛП-135. В во зр асте  7 лет  
высота их была 31— 54 см  (табл. 4), 
т. е. составляла 50— 70 % высоты, 
п р е д у с м о тр е н н о й  р е к о м е н д а ц и я 
ми по п е р е в о д у  лecньix культур  
в п окры тую  лесо м  площ адь. П р и 
м ерно такая же ситуация и в Би- 
лим баевско м  м е х л е сх о зе ,  гд е  из- 
за повреж дения за м о р о з к ам и  в по
крытую л е со м  площадь не м о ж ет  
быть п ер е в е д ен о  около 20 %  
созданны х за п осл едние  годы куль-

3828 457
1 2Я 570
0 0

17 250 127
18 ООО 120

15 
24 
50 

: О 
О

тур  ели, хотя они и достигли  
с о о тв е тс тв у ю щ е го  возраста.

Причины со зд авш его ся  по л о ж е
ния с л е д у ю щ и е :  на одних л е со 
культурны х площадях —  это у г н е 
тен и е  ели в первые гoдьi при  
о тсутствии  нео бходим о й защиты от 
з а м о р о з к о в  в виде достаточного  
и св о е в р ем е н н о го  возобновления  
м ягко лиственн ы х пород, на д р у 
гих —  подавл ение  роста ее  тр а 
вянистыми и мягколиственными  
растени я м и  значительной высоты.

Резул ьтаты  обследований опыт
ных и производственны х культур  
п озвол яю т сделать  вывод о том, 
что на С р е д н е м  У р ал е  8— 11-лет-  
ние культуры ели сибирской могут  
достичь высоты 70 см, п р е д у 
см о тр е н н о й  для перевода их в 
покрь]тую л есо м  площадь, лишь 
при использовании рациональных  
способо в  о брабо тк и  почвы, со о т
ветствую щ их лесорастительны м  
условиям  (устройство  пластов плу
го м  ПЛП-135, бульдо зерн ы х пло
щ адок, б о р о зд ,  п рим енение  герби
цидов), при наличии возобновле

ния мягколиственны х пород в ко
л и честве  10— 1? тыс. ш т./га  (при
чем оно долж но быть выше ели 
не б о л е е  чем в 2— 3 раза), 
п ро вед ен и и  необходимы х агротех
нических уходов и осветления.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
КУЛЬТУР ЕЛИ В ПРЕДУРАЛЬЕ

в. А . СРЕТЕНСКИЙ (Пермская ЛОС)

В наш ей стр ан е  о сущ ествляется  
постепенн ы й пер ехо д  к ведению  
л е сн о го  хозяйства на принципах  
н еп р еры в н о го  и рационального л е 
сопользования, улучш ения качест
венного  состава лесов; одним из 
основных направлений л е со в о сста
новительных рабо т  в го с л е с ф о н д е  
о ста е тся  со зд а н и е  ценных насаж 
дений.

К руп ны м и потр еб и теля м и  е л о 
вой древесин ы  в П е р м ско й  обл.  
являются целл ю ло зн о -б ум аж н ы е

ком бинаты , и прогнозирование  
б е с п е р е б о й н о го  снабжения их 
сы р ь е м  и м ее т  немаловаж ное зна
чение. В б у д у щ е м  п ре д у см а тр и 
вается п р е о б л а д аю щ ую  часть его  
получать в лесных культурах. Уже  
сейчас  из закладываемых е ж е г о д 
но 29 тыс. га на долю  ели 
приходится  92 % .  Выращивание  
этой породы им еет  свои специ
ф и ч ески е  о собенности . К их числу  
о тносится  болезненная  реакция на 
м а л ей ш ее  затенение, что выра
ж ается  в р езк о м  снижении при
р оста ,  но вм есте  с тем  ель спо-
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Таблица 1
Распределение растущ их и погибших деревьев ели по диаметру 

на высоте 1,3 м , ш т./га

К в .  6 0 ,  п р .  п л .  1 I К в .  9 0 ,  п р .  п л .  1 2 К в .  6 6 ,  п р .  п л .  1 9

5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 
40

И то го

10/10
10/5

5 / 5

5/ 5

15/1 0  
25 /1 5  
15/1 0  
2 0 /1 0  
35/ —  
4 0 /5  
2 5 / —  
55 /1 0  
50/ —  
70/15  
40/ —  
55/ —  
40/ —  
35/ —  
40/  —  
45/ —  
5 5 / —  
4 0 /5  
40/ —  
15/ —  
30/ —  
10/ —  
10/ — 

5/ —  
1 0 / —

74 5 / 1 0 5

—  /8
—  /4
—  /4
—  /4
—  /4
—  / 1 2  
—  /20

4 / 8  
4 / 2 4  

2 0 /3 2  
3 6 /4  
4 4 / 1 2  
16 /4  
2 4 / 8  
6 0 / 8  
6 4 / 1 2  
3 2 / 4  
3 6 / 8  
4 4 / 8  
7 2 / -  
3 2 /  —  
1 2 / -  
3 6 /4  
5 6 / -  
20/  —  

4 / 4  
8 /  —  

20 /  —  
1 2 / -  
4/ — 
8 / -  
4/ — 
4/ — 

6 7 6 / 1 9 6

- / 7
7 /7

— п
—  /14  

7 / 7  
7 / 2 9  

2 8 /2 2  
14/2 9  
21 /1 4  
8 6 / 2 9  
3 5 /7  

100/14  
35/7  

150/7  
Ь*П  

136/  —  
79 /7  
51/  —  
5 8 / -  
79/  —  

107/  —  
7 1 /  —  
5 8 / —  
3 6 /  —

7 / -  
7/  —

7/ —  
1 4 / -

12 64 / 2 1 4
П р и м е ч а н и я :  1 . В  ч и с л и те л е  —  растущ и е ,  
о т о б р а н о  по че ты р е  д е р е в а  со сн ы  д и а м е т р о м  
м е т р о в  3 7 — 39 и 41 см данны х нет.

со бн а  пребы вать в у гн е т е н н о м  с о 
стоянии д ли тел ьн ое  время.

В заи м о о тно ш ен и я  м е ж д у  д е 
ревьями в 73— 74-летних м о н о 
культурах ели, в том числе для ц е 
лей плантационного е е  выращ ива
ния, изучаю тся  в О ч е р с к о м  л есни
честве  О х а н с к о го  л есх о за  (кв. 60 
и 90) и С е п ы ч е в ск о м  л есн ичестве  
С и ви н ско го  лесхоза  (кв. 66). Тип 
леса  в езд е  —  ельник з е л е н о м о ш -  
никовый, но почвы р азн ы е: в
кв. 60 —  д ер н о в о -сл а б о п о д зо л и -  
сты е л егкосугл инисты е,  в кв. 90 —  
д ер н о в о - с р е д н е п о д з о л и с т ы е  с у 
песчаные, в кв. 66 —  д ер н о в о 
с р е д н е п о д з о л и с т ы е  суглинисты е.  
Ре л ь е ф  м естн о сти  им еет  слабые  
склоны, что с о зд а е т  б л а го п р и я т
ные условия для аэрации.

На пробных площ адях п ро во д и 
ли картирование  ка ж д о го  ствола  
и м еста  посадки с р е т р о с п е к т и в 
ным анализом . М о д е л ь н ы е  д е 
ревья отбирали по принципу с т у 
пенчатого  представительства . Из  
табл. 1 видно, что д и а м е т р  елей  
заним ает диапазон от 5 до  40, по
гибших стоящ их на ко рню  —  от 5 
д о  30 см, причем п осл едн и е  о с 
таю тся  в таком  полож ении под
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, в з н а м е н а т е л е  —  п о ги б ш и е .  2. В кв. 90 
31 и 39 см ,  в о се м ь  —  41 см .  3. Д л я  диа-

основны м  пол огом  дли тел ьн о е  
врем я . У стан ов лено ,  что малый  
д и а м е т р  и м ею т дер евья ,  н ахо дя 
щ иеся  в зо н е  угнете ни я  б о л е е  
круп ны м и; из-за это го  они о т
ставали в р о с те  уж е в первы е  
годы, со  в р е м е н е м  их со сто я н и е  
у х уд ш а л о сь .  Вывал погибших п р о 
исходил п о степен н о .  Н адо  о т м е 
тить, что исклю чительная  засуха  
в 1972 г. не вызвала за м е тн о го  
усыхания ели.

П од п ол о го м  культур в кв. 60  
на 1 га ж и зн е сп о со б н о го  подроста  
ели высотой 1— 25 см  насчитывает
ся 18 тыс. и 4 тыс. пихты высо
той 1— 150 см , в п о д л еск е  есть  
рябина вьiC0 T0 Й 1— 150 см —
0,4 тыс.; в кв. 90 эти показатели  
равны со о тветств ен н о  15, 3 и
10 тыс.;  в кв. 66 и м ее тся  6 тыс.  
п о д р о с та  ели. На всех трех участ
ках в н еб о л ь ш о м  количестве  в стр е
чаю тся  малина и ж имолость  о бы к
новенная высотой м е н е е  1,5 м.

П р е д с та в л е н и е  о п ро и зво д и 
тельности  и санитарно м  состоянии  
н асаж дений д ае т  табл. 2. П о явл е
ние первичных в р еди тел е й  выше  
п ор о га  в редно сти  не выявлено.  
Н е  получено  данных и о наличии  
какого-либ о  д о м и н и р у ю щ е г о  вида,

к о то р о го  м ож но было бы считать  
причиной отпада. Встречаю тся  ти
п ограф , к о р о ед  двойник, пушистый  
и большой еловый (денд ро ктон )  
лубоеды , халькограф (гравер) ;  из 
усачей —  большой и малый  
еловые. Теми и другими в кв. 60 
за се л е н о  растущих деревьев 4 % ,  
в кв. 90 —  5,2 и в кв. 66 —
3,4 % ,  на всех погибших о б н а р у 
жены ходы (на разлагающихся их 
п рисутствие  не устанавливали).  
Плодовы е тела в основном еловой  
губки и о кайм ленного  трутовика  
о б нар уж ен ы  на растущ их деревьях  
п о в с ем е стн о :  в кв. 60 —  3,3 %,  
в кв. 90 —  1,1 и в кв. 66 —  1,6 % ;  
на погибших —  соответственно  
21,7, 17,6 и 31,9 % .

В п р о ц ессе  исследований уста
новлено, что отпад деревьев  про
исходит постоянно. Вызывает его 
со вокупность  различных факторов,  
но о со б ен н о  —  излиш нее загу
щ ен ие .  Э т о  зам етно  даж е в кв. 60, 
гд е  на 1 га высаживали 2 тыс. 
растений. Но из-за отсутствия р у
бо к  ухода (за исключением года,  
п р е д ш е с тв у ю щ е г о  обследованию )  
зд есь  сохранилось 1255 стволов  
(в том числе 105 погибших на 
корню ), тогда  как по таблицам  
хода р оста  сомкнутых еловых дре-  
востоев в этом  возрасте для ус
ловий 1а класса бонитета  их д о л ж 
но быть лишь 866 [2].

Л у чш и е  таксационные п оказате
ли культур  ели в кв. 60 (см. табл. 2) 
о бъ ясняю тся  тем, что суглинистая  
почва б о ль ш е соответствует  ж из
ненным требованиям  ели; на с у 
песчаной (кв. 90) успе ш нее  растет  
сосна. О  нео бходим о сти  при выбо
ре  главной породы  учитывать м е 
ханический состав почвы наглядно  
сви д е тел ь ствую т  см еш анны е куль
туры сосны и ели в кв. 46 Нижне-  
К урьи н ско го  лесничества Закам -  
ско го  лесхоза, где  д е р н о в о - с р е д 
неп о дзол истая  супесчаная почва. 
С х е м а  посадки —  чередование  
п о р о д  двум я рядам и. Полученные  
данны е (табл. 3) свидетельствую т
о том, что сосна, сохранившаяся  
в м е н ь ш е м  количестве, превосхо
дит  ель по всем таксационным  
п оказателя м .

С о з д а н и е м  культур из двух глав
ных п о ро д  преследовали цель мак
си м ал ьно  использовать питатель
ные вещ ества (елью —  из верхних, 
сосной  —  из нижних го ризонтов)  
и получить дополнительную  д р е 
весину за счет ели. О д н а к о  время  
показало  ошибочность это го  пути 
для данных условий про и зр аста
ния. Вследствие  за м ед л ен н о го  р о 
ста в первые годы ель у гне та
лась сосной, р е зк о  снизила при-
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Таб л иц а  2

С остав  
Возраст ,  лет  
С х е м а  по садки,  м 
Исходная гу стота ,  ш т . / г а  
Растущие д е р е в ь я * :  

ели 
сосны

Запас  р астущ и х  д е р е в ь е в ,  м^/га :  
ели 
сосны

Погибшие на к о р н ю  д е р е в ь я  ели*
За пас  п о гибш их  д е р е в ь е в ,  м^/га  
Всего  д е р е в ь е в *
Общ ий з а п а с ,  м^/га
С у м м а  п л о щ а д е й  с еч е н и й  на в ы с о те  1,3
В т. ч. у р а с т у щ и х  д е р е в ь е в ,  м
Кл асс б о н и т е т а
Полнота
Прир ост ,  м^:

ср е д ни й  годичны й  
текущ ий

Дер.
ели

* ’ср» '” • 
ели  
со сн ы

С р е д н и й  о б ъ е м  р а с т у щ е г о  д е р е в а ,  м^: 
ели  
сосны  

И стле вш ие  пни, шт.
В е тр о в а л ь н ы е  д е р евь я  
Б ур е лом нь)е  д е р е в ь я :  

выше пня 
у пн я

Пни от  спиленных д е р е в ь е в  
П о г и б ш и е  д е р е в ь я  в р а н н е м  в о з р а с т и  
Р а с т у щ и е  д е р е в ь я :

з а с е л е н н ы е  к о р о е д а м и  и у сач ам и  
с п л о д о в ы м и  т е л ам и  

П о г и б ш и е  д е р е в ь я  с пл о д о вы м и  те л а м и

* В р а с ч е т е  на 1 га.

р о с т  и о сталась в н иж нем  ярусе .  
Не оправдало сь  п р е д п о л о ж е н и е  и
о д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о м  и сп о л ьзо 
вании питательных вещ еств . Д е л о  
в том, что у сосны  х о р о ш о  р а з 
виты не только сте р ж н ев ы е  корни,  
но и п оверхностны е, д о с ти га ю щ и е  
в длину 3— 4 м. В р е з у л ь та те  
они п ерекры л и  ко рневую  с и с т е м у  
ели. О тстав ш ая  в р о с те  и начав
шая испытывать свето во е  го л о д а 
ние, п осл едняя  не см о гл а  развить  
м о щ н у ю  п овер хн о стн ую  ко р н ев у ю  
с и ст е м у ,  что е щ е  б о л е е  у х у д ш и 
ло ее  полож ение. К р о м е  того,  
со сн а  им еет  в 24 раза б о ль ш е р а з 
ветвлений корневых окончаний и 
в 8 раз  бо ль ш у ю  п о гл о щ аю щ ую  
п о верхн ость  [1], что такж е повы
ш ает е е  ко н кур е н то сп о со б н о сть .  
О б е  р а с с м а тр и в а е м ы е  поро ды  
тр е б у ю т  со о тв е тств ую щ и х  почвен
но-грунтовых условий [3]. В в е д е 
ние ели в кул ьтур у  о д н о в р е м е н 
но с со сн ой  весьм а н еж е л а те л ь 
но и с точки зр ени я  п о чво о бра
зовательных про цессо в ,  поскольку  
из опада первой о б р а з у е т с я  гр у 

10Е 10Е +  С 10Е
73 73 74

4 . 5 X 1 , 1 2 ,9 X 1 , 3 2 , 6 X 1 , 2
2000 2660 3200

745 676 1264
— 16 —

414,8 337,4 62 3,92
— 24,2 —

105 196 214
22 ,3 39,7 34 ,9 3
805 888 1478

437,1 401,3 65 8,85
33 ,3 28,4 55 ,93
30,3 25,2 52,25

1а 1 1
0,88 0 ,73 1,1

6,0 5,0 8,4
11,1 9,6 11,3

25 ,7 22,6 21,6
— 37 ,0 —

26,1 23,5 23,7
— 28,0 —

0,55 0 ,50 0,49
— 1,51 —

285 156 128
35 4 50

10 12 236
150 60 36

60 44 7
61 0 1 164 1365

30 36 43
25 8 21
65 48 171

бый гу м ус ,  усиливается  п о д зо л о 
о бр азо ван и е .  В условиях П е р м 
ской обл. для использования д р е 
весины в р ан н ем  возрасте  (ба
лансы) ель нуж но выращивать в 
м о н о к у л ь ту р е ,  а для получения  
кр у п н о м е р н ы х  со р ти м ен то в  (пило
вочник) —  в см еш ен и и  с лист
венными п о р о да м и  либо п утем  
введения н еп о ср ед ств е н н о  при  
со здан ии  культур , наконец,—  за 
счет  е стес тв е н н о го  возобновления.

С п ел ы х чистых или см еш анны х  
ельников липняковы х (сам ы е высо- 
кo п po д yкти вн ьie) в р еги о н е  нет, но 
есть  м о л о д ы е культуры  ели, в том

числе с сосной. И нужно отметить,  
что д аж е  в таком типе леса послед
няя и м ее т  лучшие показатели р о 
ста .  Так, в кв. 118 Ш ем етев ско го  
л е сн и чества  Д о б р я н ско го  лесхоза  
на постоянной пробной площади  
П е р м с к о й  Л О С  в 1981 г. на све
жей вы рубке ельника липнякового  
м еханизированны м  способом
(М Л У -1)  высажены стандартные 3- 
л етн и е  сеянцы ели и 2-летние сос
ны; почву (дер н о в о -ср ед н еп о д з о 
листая  ср ед н есугл и н и ста я  свежая  
дрен и р о ва н н ая  со слабым скло
ном ) обрабатывали машиной  
МРП-2.

Н аб лю д ен и я м и  установлено, что 
со сн а  постоянно превосходит ель 
по высоте и с р е д н е м у  приросту  
в высоту. В 1985 г. средние  
показатели  сл ед ую щ и е : по со с
не  —  высота 1 0 1 ,1 + 2 ,7 4  (ко эф 
ф и ц и ен т  вариации 27,1 % ) ,  при
р о с т  2 4 ,3 + 1 ,0 4  см (43,3 % ) ;  по 
ели —  со ответств ен но  60,9 +  2,12 
(34,8 % )  и 15,5 +  0,98 см  (63,4 %).  
Разница досто верна , так как крите
рий С т ъ ю д е н та  по высоте равен  
1 1,6 и п риро сту  5,9. М аксимальные  
п ок азатели  таковы: по сосне —
высота 167, приро ст  —  45 см; по 
ели —  со о тветств ен но  1 1 8 и 42 см.  
Таким о б р азо м , в данном типе леса  
ко н к у р е н то сп о со б н о сть  ели с воз
р а сто м  увеличивается.

В п о сл е д н и е  годы культуры со с
ны сильно п овреж даю тся  лосями  
вплоть, до  полного уничтожения.  
О с о б е н н о  ощ утимый урон они на
носят  им енн о  в ельниках, где сосну  
обы чно вводят искусственно  на 
незначительны х площ адях. С о с то я 
ние еловых культур  намного луч
ш е, поскольку здесь  животные в 
изобилии и м ею т б о л е е  предпочти
тел ьны е для них растения, в том  
числе лиственных пород.

З а сл уж и в ает  внимания наличие 
в кв. 60, 90 и 66 обильного ж изне
сп о с о б н о го  п о д р о ста  ели высотой  
до  25 см, который в дальнейш ем  
ц е л е с о о б р а з н о  использовать для  
лесо во сстан овл ения .  Но сейчас он 
н аходится  в зоне сильного зате
нения и как поведет себя после  
рубки м он о кул ьтур  —  неизвестно;

Та блица 3

Смеш анные 41-летние культуры сосны и ели (исходная густота — 8 тыс. шт. га]

Ч исл о  д е р е в ь е в  на 1 га 
Д^р, на в ы со те  1,3 м, см

^  3 /З а п а с  д р е в е с и н ы ,  м  / га  
К л а с с  б о н и т е т а

1072 808
4,2 20,4
2,6 Л , 8
7,2 3 00,3
V a 1а
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мы такими данными пока не р а с 
п ол агаем .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Крам ер П., Козловский Т.

Ф и з и о л о ги я  д р ев есн ы х растений .  
М .,  1963. 626 с.

2. Тюрин А. В., Науменко И. М ., 
Воропанов П. В. Л есн ая  в сп о м о га
тельная  книжка. М .-Л., 1956. 532 с.

3. Сретенский В. А . Л е со к у л ь 
ту р н о е  районирование на основе  
п р о гн о за  экологических связей.—  
Л е с н о е  хозяйство, 1983, № 5,
с. 35— 36.

У Д К  67 4 .0 3 2 .4 7 5 .4

СО СН А ОБЫКНОВЕННАЯ 
В ХА БАРО ВСКО М  КРАЕ

в. м. ТАГИ ЛЬЦ ЕВА (ДальНИИЛХ)

О сн о в н ы е  площ ади сосновы х лесов  
Д а л ь н е го  Восто ка  со с р е д о т о ч е н ы  
в А м у р с к о й  обл. (70 % )  и Х а б а 
р о в ско м  крае  (около  30 % ) ;  в П р и 
м ор ье ,  гд е  в естес тв е н н ы х  у с л о 
виях р а ст е т  тол ько  со сн а  м о ги л ь 
ная, они за ни м аю т всего  0 , 1 2 % ,  
в М агад ан ско й ,  Сахал и н ск о й  и К а м 
чатской обл. их нет  [7].

П ервы е попытки ввести со сн у  
о б ы к н о в ен н ую  в южной части р е 
гиона о тн о с я тся  к 1896 г. За  пе
р и о д  с 1896 по 1947 г. в Х а 
б а р о в ск о м  и П р и м о р с к о м  краях  
бы л о  зало ж е н о  лесных культур  п о 
са дк ой  17,38 и п осево м  5,11 га 
[3]. К с е р е д и н е  60-х го д ов  пло 
щ ади их р е з к о  во зр осли .  П р а к ти 
чески все лесхозы  Х а б а р о в с к о го  
края са ж а ю т эту п о р о д у ;  к 1982 г. 
ею  было занято уж е 62 478 га.

Л есн ы е  кyльтypьi сосны за кл а

ды ваю т на разных катего риях л е 
со к у л ь ту р н о го  ф о н д а :  вырубках,
стары х пашнях, пустырях, гарях,  
редин ах .  Почвы главным о б р а з о м  
суглинисты е, тяж ело сугли н исты е ,  
то р ф я н о -гл е е в ы е  влажные, р е ж е  
хо р о ш о  д р ен и р о в а н н ы е  с у п е с ч а 
ные и су глин исты е щ ебн исты е.  
П о сад к у  п ро во д ят  весной 2— 3 -л ет
ними сеянцам и, вы ращ енны ми в 
м естн ы х питомниках. С п о с о б  по
садки  —  чащ е рядовой, р е ж е  —  
пло щ ад ка м и .

По р е зу л ь та та м  о бслед о ван ия  
н ескол ьких участков п р о и з в о д 
ственны х культур  сосны  разн о го  
во зр а ста  со став л ен а  их х а р а к тер и 
стика  (табл. 1). На хо р ош о  д р е 
нированных суглинистых и су п е сч а 
ных почвах они, как правило, и м е 
ю т х о р о ш е е  со стоя ние ,  п р е о б л а 
д а ю т  о дн о ств ол ьны е  растения
(91— 96 % )  и лишь у н езна чи тель
ной части (4— 9 % )  искривленный  
или м н о го ве р ш и н н ы й  ствол [4].

В Х ех ц и р ск о м  л есх о з е  в 1952 и 
1954 гг. залож ены  ге о гр аф и ч ески е  
культуры  сосны. Первы е из них —  
на р ов но м  участке  с небольш им  
ук л о но м  на восток, д е р н о в о п о д з о 
листыми, ср е д несугл и н и сты м и  
почвами, д л и тел ьн о е  врем я  нахо
д и в ш е м с я  под се л ь ск о х о зя й ст 
венным пользованием. С аж ен ц ы  
высаживаются под лопату в невы
со к и е  гребн и , образованны е о д 
ним п ро х о д о м  п ароконного  плу
га. Первоначальная густота  поса
д о к  —  о кол о  11 тыс. ш т./га ,  
р а з м е щ е н и е  0 ,6 X 1 , 5  м. Культуры  
зало ж ен ы  саж енцам и, выращ енны
ми в питомнике Х абаро вского  
ле сх о з а  из сем ян ,  заготовленных  
в 27 пунктах А м у р с к о й ,  Читин
ской, И ркутско й , Куйбыш евской  
обл.. Я кутской  А С С Р  и Бурятской  
А С С Р  (табл. 2). В первые 3 года  
ух о д  заклю чался в двукратной  
п ро п о л ке  и рыхлении в рядах, п ро 
кашивании и полной культивации  
в м е ж д у р я д ь я х .  В 1968, 1972 и 
1978 гг. проводили рубки ухода.

При анализе 4— 5-летних п оса
до к  устано влено  [5], что н аибо лее  
п ер сп екти вны е  из них со здан ны е  
сеянцами, выращенными из сем ян  
А м у р с к о й  и Читинской обл. Х о р о 
ш им р о сто м  отличались такж е с е 
янцы и саженцы, полученные из 
се м ян  Тулунского  лесхоза  (И р к у т
ская обл.) и Куйбы ш евского  (прав
да, они подвергались тепловым  
ож огам  в р ан невесенние  месяцы),  
худш им  —  из Я кутской А С С Р .

Та блица 1
Показатели лесных культур сосны

В о з 
р а с т ,

П л о 
щ а д ь , П о ч в ы С п о с о б  п о с а д к и

П р и 
ж и в а е 

С о х р а н 
н о с т ь Н с р , Д е р .

П р и р о с т  в в ы с о т у ,  с м ,  п о  г о д а м

л е т г а м о с т ь ,
%

н а  м о м е н т  
у ч е т а ,  %

м С м 1 9 7 9 1 9 8 0 1981 1 9 8 2 1 9 8 3

8 154 Т о р ф я н о - г л е е в ы е  п е р е у в л а ж н е н н ы е
16 10 С у г л и н и с т ы е  в л аж н ы е
18 55 С у п е с ч а н ы е

31 8 Т я ж е л ы е  с угл и н ки
30 34 Л е г к о с у г л и н и с т ы е
28 24 Л е г к о с у г л и н и с т ы е ,  щ е б н и с т ы е

10 4 Т я ж е л ы е  с углин ки
24 5,8 С у г л и н и с т ы е  в лаж ны е
1 3 4 ,0  То ж е

Б и р о б и д ж а н с к и й  л е с х о з
П л о щ а д к а м и  
Р я д а м и  
То ж е

80 ,5
85
97

К о м с о м о л ь с к и й  л е с х о з
П л о щ а д к а м и  93
Р я д а м и  98
То ж е  97

64
73
86

68
75
90

Х е х ц и р с к и й  л е с х о з
П л о щ а д к а м и  
Р я д а м и  
То ж е

91 ,8
94
92 ,5

50 
53 ,5  1 

42

1.5
7.5  
8,3

2.5 13,4
8.6  46 ,5

10,8 50 ,9

14,1 14 ,6 35 ,0
13.5 18 ,3 40 ,0
13.5 14 ,2  36 ,6

1,6
14,0

7,0

2.4 
16,0

7.5

28
45
60

25,7
51,3
50,5

36,6
41,8
38,4

30
30
75

36
59
52,6

32.5
38.5
за

40
45
80

34 .2  36,2
57 57,3
51.2 50,4

29,6 29 ,6
37,3 33 ,2
28,0 23 ,6

40
35
40
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Таблица 2
Характеристика географических культур  сосны обыкновенной посадки 1952 г. в Хехцирском  лесхозе на 1.10.1982 г.

Место происхождения Нср, м Дер, Число
деревьев Состояние культур

Жизнеспособность, % Прирост в высоту, 
м, за последние

семян, лесхоз см на на
здоровые ослаб

ленные
усыхаю

щие
прямые

одно
ствольные

1 0 лет 5 лет

Я к утска я  А С С Р ;  
У с т ь - А л д а н с к и й 12,5 10,3 250 У д о в л е т в о р и т е л ь н о е 60 30 10 70 3,1 1,3
Як утски й 1 1,5 8 ,9 180 С л а б о е 45 43 12 80 3.5 1.6
О л е к м и н с к и й 11,5 9 ,0 220 То ж е 40 45 15 76 3.2 1.5
О р д ж о н и к и д з е в с к и й 12,5 10,5 280 У д о в л е т в о р и т е л ь н о е 68 25 7 79 2,9 1,3
Л е н с к и й 15,0 14,9 340 То ж е 75 21 4 83 3,4 1.9
У ст ь -М а й с к и й 15,5 17,6 400 Х о р о ш е е 93 ____ ____ 100 6,1 2,3

К у й б ы ш е в с к а я  обл .:  
К у й б ы ш е в с к и й 16,0 15,0 380 То ж е 90 ♦1 6 98 3,3 1.5

И р к у т с к а я  обл . :
И р к у тск и й 15,5 14,0 400 » 96 4 — 100 3,7 2.0

Ч и ти н ск ая  обл .  и Б у р я т 
с к а я  А С С Р :

Ч е р н ы ш е в ск и й 14,5 17,0 370 » 85 10 5 96 3.6 1,8
Ч итинский 14,0 17,0 260 У д о в л е т в о р и т е л ь н о е 76 14 10 83 2,9 1.4
З а и г р а е в с к и й 14,5 14,4 200 То ж е 70 10 20 70 3,2 1,8
Н е р ч и н ск и й 13,0 12,0 340 » 65 20 15 60 2,2 1.1
Ш и л к и н ск и й 13,5 13,0 350 » 60 30 10 70 2.0 1,9
К ы рин ск ий 15.5 16,5 350 Х о р о ш е е 85 10 5 90 3.1 1,9
А р гу н ь ск и й 16,0 18,0 400 То ж е 90 7 3 100 3.6 2,0
Карьгм ский 17,5 18,0 390 » 93 7 ____ 100 3.3 1,9
П е т р о в с к о - З а б а й к а л ь -
ский 17,0 18,5 400 » 85 5 10 98 3,7 1,6
Х и л о к с к и й 14,0 13,0 260 У д о в л е т в о р и т е л ь н о е 80 10 10 90 3,0 1,3
А ги н ск и й 15,5 17,5 380 Х о р о ш е е 94 6 — 100 3,1 1,7
О л о в я н и н ск и й 17.5 15,2 310 То ж е 87 8 5 94 3,0 1,5
А к ш и н ск и й 12,0 10,3 300 С л а б о е 60 30 10 90 2,7 3,1

А м у р с к а я  о бл . :
Т ы гд и н ск и й 15,0 20 ,2 370 Х о р о ш е е 95 3 2 96 3,6 2,1
З е й с к и й 14,5 16,0 400 То ж е 93 3 4 98 3,3 1,8
Ш и м а н о в с к и й 14,5 17,2 330 » 97 3 — 100 3,8 1 ,9
М а г д а га ч и н ск и й 14,0 13,5 350 У д о в л е т в о р и т е л ь н о е 85 10 5 91 3.1 1,6
М а з а н о в с к и й 13,5 14,0 300 То же 83 9 8 97 3,0 1,7
С в о б о д н е н с к и й 14,0 14,5 380 Х о р о ш е е 98 2 — 94 3,6 2,1

А налогичны е сведения  о пу б л и ко 
ваны в 1964 г. [6].

В 30-летнем  в о зрасте  лучш ие  
таксационны е показатели и ж и зн е 
с п о со б н о сть  им ею т культуры, за
л о ж енн ы е сеянцами и са ж ен ц ам и  
из се м я н  У сть-М айско го ,  К уй бы 
ш ев ско го  и некоторы х лесх озов  
Читинской и А м у р с к о й  обл., Бу
р ятско й  А С С Р  (см. табл. 2). Для  
п еречи сл енн ы х климатипов харак
терны  ровный ствол и х о р о ш е е  
развитие  кроны. П р и р о ст  в высоту  
за п о сл е д н и е  10 лет  был не м е 
н ее  40— 50 см, а в о тд ел ь н ы е  годы  
до сти га л  60— 70 см. О т с т а ю т  в р о 
ст е  культуры Я кутско го ,  О л е к м и н -  
ск о го  и А к ш и н ск о го  лесхозов,  
з д е с ь  больш ой п ро ц ен т  о тп ад а  и 
м н о го  ф аутны х д ер евьев .  Таким  
о б р а з о м ,  наши резул ьта ты  п о д 
тв е р ж д а ю т  п реж н ие  наблк>дения.

В 1954 г. на площ ади 2,2 га 
были зало ж ены  ге о гр а ф и ч е с к и е  
культуры сосны 33 п р о и с х о ж д е 
ний. Р е л ь е ф  участка пол огогорны й  
с неб ол ьш им  ук ло но м  на юг, почвы 
суглинисты е свеж ие. Весной это го  
ж е  года проводили сп л о ш ну ю  
вспаш ку и п о с л е д у ю щ е е  д в у к р а т 
ное  борон ован ие ; 2-летние сеянцы

сажали ряд ам и  под лопату строго  
в со ответств ии  с гео гр аф и чески м  
п ро и сх о ж д е н и ем . Расстояние м е ж 
д у  ряд ам и  —  1,6, в ряду —
0,75 м. В го д  посадки о сущ ествл я 
ли трехкратны й уход в рядах и 
м е ж д у р я д ь я х .  Специальны х на
бл ю д е н ий  не было, наши данные —  
п ервы е за 28 лет.

С п л о ш н ы м  п ер е ч е то м  на участке  
учтены все 5685 д ер ев ье в  каждого  
климатипа. На м о м е н т  о б сл ед о ва
ния сохранились культуры 24 про 
исхож дений из 33 (табл. 3); пол
ностью  выпали в А л е к за в о д ск о м ,  
Н ю р б и н ск о м ,  У сть -А л д а н с к о м , С у -  
та р ск о м ,  М ечено -Канчальском ,  
Ч ер н ы ш ев ско м , Л е н ск о м , О р д ж о -  
н ик и дзев ско м  и Ульмском л е сх о 
зах. Н изкие  таксационны е п оказа
тели и м ею т  посадки якутского  
п ро и схо ж ден и я ,  частично читин
ск о го  и б у р я тск о го :  д еревья  о т 
ста ю т  в р о сте ,  большой п роцент  
о слаблен ны х и усыхающих, в о т
дельны х рядах и м еется  полный  
о тп ад  на протяж ении 20— 40 м. 
Значит, использовать с е м е н а  ук а 
за н н о го  п ро исхо ж дения  н ец ел е 
с о о б р а зн о .  Н ео б х о д и м о  следо вать

основны м  принципам л е со с е м е н 
ного райо ниров ания  [2].

И зучени е  культур  показало так
ж е,  что д а ж е  при благоприятных  
условиях п роизрастания , хорош ем  
р о с те  и развитии, малой повреж
д а е м о ст и  н асеко м ы м и  и бо лезн я
ми для них ха рактерен  один из 
основных н едо статков  —  слабое  
о чи щ ен и е  стволов от сучьев. В р е 
зу л ь та те  в мутовках появляются  
вздутия , су щ ес тв ен но  ухудш аю щ ие  
к ачество  древесин ы . Э т о  свиде
те л ь ств у е т  о том , что сосна обык
новенная  не является перспектив
ной для со здан ия  насаждений  
п р о м ы ш л е н н о го  значения в южной  
и ц ентральной  частях Хабаров
ск о го  края. В целях пополнения  
видово го  состава лесов региона  
нуж но  вводить в культуры п ерсп ек
тивные экзоты [1] и ш ире исполь
зовать м естн ы е  хвойные и листвен
ные породы  с учетом  их эко
логии.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Ассортим ент древесных и ку

старниковы х растений для о з е л е 
нения населенных пунктов Х аба
р о в ск о го  края. Практические р е к о 
мендации . Хабаровск, 1980. 32 с.
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Таблица 3
сны обыкновенной посадки 1954 г . а Хехцирском лесхозе на 1.10.1982 г.

М е с т о  п р о и с х о ж д е !  
с е м я н ,  л е с х о з

Число 
деревьев 

на 1 га
Состояние культур

Жизнеспособность, % П р и р о с т  в в ы с о т у ,  м ,  
з а  п о с л е д н и е

здоровые ослаб
ленные

усыхаю
щие

прямые
одност
вольные

1 0  л е т 5 лет

2900 Х о р о ш е е 99 1 93 3,3 1,5
3170 То ж е 82 12 6 90 5,5 1.8

980 У д о в л е т в о р и т е л ь н о е 83 12 5 8 2,7 1.2
1600 Х о р о ш е е 87 5 8 91 3,1 1.0
1300 То ж е 83 12 5 96 3,6 1,9

570 С л а б о е 69 24 7 73 3,0 1,5
660 То ж е 76 18 6 88 2,7 1.5

1250 У д о в л е т в о р и т е л ь н о е 81 12 7 85 2,7 1.5

680 То ж е 82 18 7 80 325 1,7
2300 Х о р о ш е е 88 5 7 87 3,6 1,8
35 00 То ж е 100 __ __ 95 3,7 2,1
3200 » 90 10 __ 92 4,0 1.7
1450 » 88 7 5 90 3,3 1,4

650 П л о х о е 20 60 20 50 2,5 1.2
1400 У д о в л е т в о р и т е л ь н о е 74 15 11 70 2,8 1.4
1800 То ж е 76 14 10 80 2,6 1,5
1700 Х о р о ш е е 92 3 5 96 3,6 1,7

66 0 С л а б о е 65 28 7 89 3,2 1,4
2100 Х о р о ш е е 97 __ 3 94 3,6 1.8
1600 У д о в л е т в о р и т е л ь н о е 66 30 4 73 3,2 1,5
2800 Х о р о ш е е 88 7 5 92 3,4 1.9
1250 С л а б о е 20 60 20 40 2.2 1,0
1850 Х о р о ш е е 86 8 6 95 3,6 2,0

культур . —  Бюлл. науч.-техн. ин- Востока. Владивосток, 1958, с. 59—

А м у р с к а я  обл . :  
Ты гд и н ск и й  
Ш и м а н о в с к и й  
М а з а и о в ск и й  
А м у р с к и й  
С в о б о д н е н с к и й  

Я к у тс к а я  А С С Р :
Як утски й  
О л е к м и н с к и й  
Н ам ский  

Ч итинск ая  обл .  и Б у р я т 
ская  А С С Р :

Н е р ч и н ск и й
Ш и л к и н ск и й
К а р ы м с к и й
Читинский
А ги н ск и й
О л о в  янинский
Хи л о к с к и й
З а б а й к а л ь с к и й
А р г у н ь с к и й
А к ш и н с к и й
Кы р и н ск и й
Б ал е й ск и й
И ы го д и н ск и й
М о го ч и н с к и й
С р е т е н с к и й

14.5
15.0
1 1 . 0
15.0
14.5

И ,5
10.0 
1 1.0

15.5
14.0
14.0
16.0
14.5
11.5
14.0
12.0
11.5
15.5  
14.0
13.5
14.5  
1 1, 0
14.5

13,1
18,5

8.5  
20,0 
18,0

9.0
8.3
8.6

17.4
15.1
15.7
18.1
17.8
10.3  
12,2

9,0
10,0
14.3
20.5  

9,2
17,2

8,5
18,0

2. Л есосем енное рай о ниров ание  
основных л е со б р а з у ю щ и х  п о р о д  
в С С С Р .  М., 1982. 368 с.

3. Трегубое Г. А. О б з о р  л е с о 
культурны х р або т  на Д а л ь н е м  В о 
сто к е  д о  1948 го д а .—  В кн.: О с о 
бен но сти  развития л есно го  хозяй
ства Д а л ь н е го  Востока. М .-Л., 1951, 
с. 4— 30.

4. Трегубое Г. А. П е р е у в л а ж н е 
ние почвы и устойчивость лесных

ф о р м .  Д альН И И Л Ха, 1958, №  4, 
с. 5— 10.

5. Трегубое Г. А., Ш уеалоеа М. Ф .
П р е д в а р и те л ь н ы е  ре зул ьта ты
опытных гео гр аф и ч еск и х  посевов и 
п о са д о к  сосны  обыкновенной на 
Д а л ь н е м  Восто ке .  —  В кн.: В о п р о 
сы р ек о н стр ук ц и и  и повыш ения  
п ро д укти вн о сти  лесов Д а л ь н его

75.
6. Увароеа Н. И. Г ео гр а ф и ч е ски е  

культуры  сосны обыкновенной в 
Х ех ц и р ск о м  л есх о з е  Хабаровского  
края .—  С б .  трудов ДальНИИЛХа,  
1964, вып. 6, с. 387— 399.

7. Усенко Н. В. Д еревья , к устар
ники и лианы Д аль него  Востока.  
Х абаро вск , 1969. 413 с.

У Д К  6 3 0 '2 3 2 .4 4

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 
ПОСАДКИ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 
В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙ КАЛЬЕ

в. п. БОБРИНЕВ (Ч и ти н ски й  и н сти ту т  
п р и р о д н ы х  р е сур со в  СО АН СССР]

Климат в регионе резко континенталь
ный с очень холодными малоснежными 
зимами. Вегетационный период корот
кий, распределение осадков неравно
мерное: первая половина —  сухая и 
засушливая, вторая —  полувлажная. 
Снежный покров в лесостепной зоне 
не превышает 5— 8, лесной 15— 20 см, 
устанавливается в конце ноября —  на
чале декабря. С октября по апрель

выпадает не более 10 % всей суммы 
годовых осадков. Установление и сход 
снежного покрова происходят при 
отрицательной среднесуточной темпе
ратуре воздуха, поэтому почва мало 
увлажняется и снег не предохраняет 
ее от иссушения. Обычно поздняя вес
на сухая и холодная, с большими 
перепадами температур и сильными 
ветрами при влажности воздуха 20—  
30 % . Лето жаркое и короткое, в на
чальный период —  очень сухое. За 
май —  июнь выпадает до 10, а в июле—  
августе до 60 % годовых осадков.

В таких сложных климатических ус
ловиях определение оптимальных сро
ков посадки лесных культур имеет 
большое значение, поскольку они тес
но взаимосвязаны. В 1976— 1977 гг. 
проведены опытные посадки на выруб
ке и гари в сухих условиях произ
растания (тип леса рододендроновый]. 
Почву под культуры готовили плугом 
ПКЛ-70 на глубину 6— 8 см и одновре
менно высаживали сеянцы и саженцы 
сосны обыкновенной и лиственницы 
даурской. Посадочные работы выпол
няли в течение вегетационного пе
риода 2 раза в месяц —  в начале 
первой и в середине второй декады 
месяца, причем каждый раз высажи
вали под меч Колесова 1500— 1600 ра
стений. Густота посадки была разная: 
на 1 га 5 тыс. сеянцев и 3 тыс. сажен
цев. В первые 3 года проводили агро
технические уходы (2, 2 и 1), во вто
рые их не было. В первый год осенью 
определяли приживаемость (путем
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Таблица 1
Прижи ь, % , культур на вырубке в зависимости от сроков посадки

С е я н ц ы С а ж е н ц ы

С р о к  п о с а д к и п р и ж и в а е м о с т ь с о х р а н н о с т ь п р и ж и в а е м о с т ь с о х р < з н н о с т ь

с о с н а л и с т в е н н и ц а с о с н а  1 л и с т в е н н и ц а с о с н а л и с т в е н н и ц а

Май

Июнь

Июль

Август

7 8 ,9 ± 4 .4

4 5 , 7 ± 3 , 7  

5 2 , 1 + 3 , 9  

75 ,9  +  4,1

79 ,3  +  4,8
~4М+'3^^ 

48 ,0  +  3,6
45,1 Z
5 7 ,2z

;3 ,4
:3 ,8

70 ,8  +  4,2 
60 ,3  +  3,8

5 5 , 6 ± 3 , 8
56 ,5  +  3,9

"T^s'+’̂ s"
7 0 ,0 + 4 ,1

74 ,5  +  4,1
70 ,0  +  4,2

63 ,4  +  3,9
74 ,8  +  4,0

76 ,5  +  4,5  
42 ,7  +  3,4~ 
42 ;4  +  3,5 

~4^1*+Т,^ 
42 ,9  +  3,6

"48,0"+зХ
7 3 , 4 + 3 , 8  

” 627? ±  4,F  
50 ,2  +  3,6

^s7i^T,o~
60 ,4  +  3,8

77 .5  +  4,6 
32 ,7  +  3 ,3 '  
34 ,2  +  3,3
40 ,0  +  3,1 
42 ,3  +  3,2

58 ,6  +  3,4
74,1 + 4 , 0  
62 ,3  +  3,7

С ен тя б р ь  

О к тя б р ь
П р и м е ч а н и е .  З д е с ь  и в табл .  2 в ч и с л и те л е  —  пе рвая  д е к а д а ,  в з н а м е н а т е л е  •>— в то р а я ;  в о к т я б р е  р а б о ты  выполнялись в первой де к а д е .

56 ,7 +  3,8 
72 ,4  +  3,9

85 .2  +  4,8
^ 0 ,4 + У ^  

56,6 +  3,7 
~47Tf^,6~ 

5 3 , 7 + 3 , 6
~72^5+TF

84.3 +  4,5  
^5Т9'+4^^

67,1 + 4 , 0

7 0 ,6 + 4 ,0

91 ,4  +  4,7
71 ,9  +  4,0
54 ,8  +  3,7
46 ,3  +  3,4  
56,0  +  3,5

”б2Г4'+Т;Т
68 ,7  +  3,7

~q x o ^ , Y
71,9  +  4,2

83.3 +  4,8
“б^3~+3^7‘ 

50,0 +  3,7
^ М + Т ^

43.3 +  3,3
~бТ79"+^^

82,5 +  4,4
71,7 +  4,1 
64,0 +  3,8

63 .5  +  3,7
81 .6  +  4,4

81,1 + 4 , 4  
6 6 , 8 + 3 , 9

89.2 +  4,6
65.8 +  3,8“
51.3 +  3,6

4 4 ,1 + 3 ,2
”5т78“+ з !^

64,7  +  3,7 
~8̂ 2'+'4̂ 0~ 

6 7 , 0 + 3 , 8
~ 6М + У ^

81.9 +  4,4

сп лош н ого  п е р е ч е та ), ч е р е з  2 и 4 го 
да —  со хр ан н о сть  к у л ь ту р ; е ж е го д н о  
и зм е р яли  текущ и й  п ри ро ст в в ы со ту .

Л е с н ы е  к у л ь ту р ы  на в ы р уб ке  и м ели  
м акси м альн ую  п р и ж и ваем о сть  в сл у-  
iaяж п о садки  сеянц ев  и саж ен ц ев  
:о с н ы  ранней  весной , в первой  д е к а д е  
ав густа  и во второй  се н тя б р я  (т а б л . 1). 
П р и ж и в ае м о сть  сеян ц ев  68— 76, с а ж е н 
цев —  80— 85 % , со хр ан н о сть  4 -лет- 
них к у л ь ту р  —  со о тв е тс тв е н н о  58—  
62 и 77— 84 % . Таки м  о б р а з о м , при 
и сп ользован ии  саж ен ц ев  п р и ж и ва е
м о сть  ув е л и ч и в ае тся  на 10— 12 и со 
хран н ость  на 20— 22 % . В 4 -летн их 
к у л ь ту р а х , за л о ж е н н ы х  в о п ти м ал ьн ы е  
а гр о те хн и ч е с ки е  сроки  се ян ц а м и , на 
1 га н асч иты вало сь  2 ,9 — 3,1 ты с . р а сте 
ний, саж ен ц ам и  2 ,3 — 2,5 ты с . И з при
веден н ы х дан н ы х с л е д у е т , что при ис
п ользовании  сеян ц ев  о тп ад  е ж е го д н о  
со став л яе т  4— 6, саж ен ц ев  1 %  и м е н е е . 
С р е д н я я  вы сота сосны  в 4 го д а  из 
сеян ц ев  равна 45— 50, из саж ен ц ев  
70— 75 см .

О п ти м а л ь н ы е  сро ки  посадки  к у л ь ту р  
сосны  с о гл а с у ю тс я  с усло ви ям и  к л и м а 
та и д и н ам и ко й  р о ста  п о сад о ч н о го  м а
те р и ал а  в п и то м н и ке . М акси м альн ы й  
зап ас п р о дукти в н о й  влаги  в почве наб

л ю д а е т с я : ранней  весной —  с м о м ен та  
о ттаи в ан и я  и до  сер ед ин ы  м ая , л е 
то м  —  в и ю ле —  ав густе , осенью  —  
в с е н тя б р е  —  о к тя б р е . С еян ц ы  лучш е 
п р и ж и ва ю тся , пока их ро ст не начался 
или не а к ти ви зи р о в ал ся . Ко р н евая  
с и с те м а  у сеян ц ев  и саж ен ц ев  и нтен
сивно р а зви в ае тся  с конца м ая до  ав
гус та , з а те м  это т процесс н ем н ого  
уси л и в а е тся  в начале се н тя б р я  и ок
тя б р я ; в о стал ь н о е  вр ем я ве ге тац и о н 
ного  п е р и о д а  он п р о те к ае т м е д л е н н о . 
С те б е л ь  р а с те т  со второй половины  
м ая до  се р е д и н ы  и ю ля , после чего  на
ч и н ается  о д р е в е сн е н и е , но пока оно не 
з ав е р ш и л о сь , годичны й п р и р о ст очень 
неж ны й  и при п осадо чны х р а б о тах  
п о в р е ж д а е тс я . В о т п очем у и ю льские  
п осадки  при д о с та тк е  влаги  в почве 
и м е ю т н и зкую  п р и ж и ва ем о сть  и о со 
бен н о  со хр ан н о сть .

У  ли ствен н и ц ы  корневая си стем а  ин
тен си вн о  р а зви в ае тся  весной и в на
чале се н тя б р я , с те б е ль  —  со второй 
половины  м ая до  сер е д и н ы  ав густа . 
П о э то м у  о п ти м ал ьн ы е  сро ки  посадки  
е е  и н ы е : весной  —  до  р асп ускан и я 
п о ч ек , л е то м  —  во второй  половине 
а в гу ста , о сен ью  —  после о п ад ен и я хвои 
(о к тя б р ь ) . П р и ж и в ае м о сть  сеян ц ев  67—

75 , со хр ан н о сть  через 4 года 46—  
51 %,  саж е н ц е в  —  соо тветствен н о  
70— 87 и 75— 84 % . При и спользова
нии п о сл е д н и х  п ри ж и ваем ость  культур  
вы ш е на 10— 15 и сохранн ость  на 
25— 30 % . С р е д н я я  вы сота лиственницы  
в 4 го д а  из сеян ц ев  равна 50— 55, из 
с а ж е н ц е в  —  75— 80 см .

В та б л . 2 при ведены  аналогичны е 
д ан н ы е  по к у л ь ту р а м , со зд ан н ы м  на га
ри (п о сл е  вы р убки  ликвидной  д р е в е 
с и н ы ). Э к о л о ги ч е ск и е  усло ви я зд есь  
зн ач и те л ьн о  ж е стч е , чем на вы рубке . 
В п ер вы е  2 го д а  после пож ара с пол
ны м  о тм и р ан и е м  д р е в о сто я  п овы ш ает
ся те м п е р а ту р а  в о зд уха  на 5— 7, 
а почвы  на глуб и н е  О— 30 см  на 3— 5 °С , 
в л а ж н о сть  в о зд у ха  сн и ж ается  на 10—  
20 % . В последую ш ,ие  годы  э к с тр е 
м а л ь н ы е  усло ви я горельников п о сте
пенно  см я гч а ю тся .

М а кси м а ль н ая  при ж и ваем ость  сеян 
цев сосны  57— 62 %  при п осадке  ран
ней в есн о й , в начале ав густа  и сен 
тя б р я , ли ственни ц ы  60— 65 %  при по
с а д к е  ранней  весной (д о  ра сп уска
ния п о ч е к ), в конце августа  и начале 
о к тя б р я . В 4 -летн и х  ку л ь ту р а х , за
ло ж е н н ы х  в о п ти м альн ы е  а гр о техн и ч е
ские  ср о ки , на 1 га насчиты валось

Та блица 2

Приживаемость и сохранность, % ,  культур (на гари) в зависимости от сроков посадки

Сеянцы Саженцы

Срок посадки П р И Ж И ! ваемость сохранность приживаемость сохранность

сосна сосна лиственница сосна лиственница сосна лиственница

Май
62,5  +  3,5 65 ,3  +  3,4 4 2 , 2 + 3 , 0 51 ,8  +  3,2 8 0 , 9 + 4 , 5 87 ,8  +  4,6 7 8 ,1 + 4 ,0 85 ,2  +  4,4
5 0 ,1 + 3 ,1 44 ,7  +  3,0 3 3 , 8 + 2 , 8 35 ,2  +  2,7 6 8 , 1 + 3 , 9 70,7 +  3,8 57,6 +  3,2 62 ,9  +  3,7

Июнь
43 ,8  +  3,0 45 ,2 _+ 3 ,0 3 5 , 1 + 2 , 7 32 ,6  +  2,6 57,4 +  3,8 52,4 +  3,6 4 6 ,9 + 3 ,1 45,4 +  3,2

~ 4 4 7 б '+ Т ,̂ 4 1 ,8 z t 3 ,0 3 0 , 7 + 2 , 5 31 ,8  +  2,6 4 8 ,3 + 3 ,1 46,4 +  3,2 39,1 + 3 ,1

Июль
49 ,7  +  3,1 46 ,6  +  3,1 3 3 , 3 + 2 , 6 34,4 +  2,5 5 1 ,6 + 3 ,1 5 5 ,8 + 3 ,2 4 2 ,6 + 3 ,1 48,7 ±3,1

“ 5 ^ 9 ~ ± У ^ 50 ,7  +  3,1 3 5 , 6 + 2 , 6 3 6 , 5 + 2 , 6 70 ,0  +  3,8 61 ,5  +  3,3 63,7 +  3,3 5 0 , 9 + 3 , 2

А в гу с т
59,3 +  3,1 52 ,7  +  3,2 4 9 , 4 + 2 , 9 37 ,4  +  2,6 81 ,5  +  4,4 65 ,3  +  3,4 80 ,0  +  4,2 62,3 +  3,3
58,4 +  3,2 5 7 ,1 + 3 ,1 4 4 , 5 + 3 , 0 45 ,4  +  2,9 74,8 +  4,1 81 ,7  +  4,4 73,4 +  4,0 ~7^б"+7^0~

С е н т я б р ь
51 ,3  +  3,2 59 ,8  +  3,2 3 7 , 0 + 3 , 0 43 ,0  +  3,0 7 0 , 7 + 3 , 6 75,6 +  4,1 63,5 +  3,8 73,4 +  3,5

” 5^ о "+ Т ;Т~ 56 ,0  +  3,3 4 1 , 9 + 3 ,1 46 ,8  +  3,0 79 ,9  +  4,2 6 9 , 9 + 3 , 7 76,6 +  3,9 65,7 +  3,3
О к т я б р ь 6 0 , 1 + 3 , 2 60 ,2  +  3,2 43 ,7  +  3,1 49 ,0  +  3,1 7 2 , l z b 4 , 0 82 ,0  +  4,2 67,8 +  3,5 80 ,5  +  4,1
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око ло  2 ты с. э к зе м п л я р о в  сосны  и 
2,2 ты с . ли ствен н и ц ы . С  у ч е то м  д а л ь 
ней ш его  о тп ад а  вы саж и вать  на 1 га 
5 ты с. сеянц ев  на гарях явно н е д о с та 
точно д л я  ф о р м и р о в ан и я  п о лн о ц ен н о 
го н асаж ден и я .

П р о в е д е н н ы е  и ссле до в ан и я  п о к а за 
ли , что в первы е 2— 3 го д а  п осле  по
ж ара п р и ж и вае м о сть  сеян ц ев  низка не 
то л ько  и з-за  у худ ш е н и я  м и кр о к л и м а та , 
но и ввиду б и о ло ги ч е ски х  о со б е н н о 
стей  п о сад о ч н о го  м а те р и ал а . В п и то м 
нике корни у сеян ц ев  и м е ю т вид 
сте р ж н я , ко то р ы й  при вы коп ке  на 
20— 30 %  о ста е тся  в почве, а б и о м ас

са н ад зе м н о й  части тя ж е л е е  м ассы  
корн ей  в 2 ,5 — 3 ,5  раза . У  саж ен ц ев  
ж е  ко р н е в ая  си сте м а  м о ч к о в ата я , и 
м асса  е е  в 1 ,5 — 2 р аза  легч е  б и о м ас
сы н ад зе м н о й  части , в р е з у л ь та те  
у м е н ь ш а е тс я  и сп арен и е и хо р о ш о  р а з 
витая  ко р н евая  си сте м а  о б е сп е ч и в ае т 
в ы со кую  п р и ж и ва е м о сть .

П р и ж и в ае м о сть  саж ен ц ев  сосны  на 
гари  при п о сад ке  ранней  весной , в на
чале ав густа  и кон ц е се н тя б р я  75— 81, 
со хр ан н о сть  75— 79 % , т . е . в се го  на 
2— 5 %  ни ж е , чем  на в ы р уб ке . М акси 
м ал ьн а я  п р и ж и вае м о сть  ли ств е н н и 
цы —  при п о сад ке  ранней  весной

(д о  расп ускан и я п о чек), в конце ав гу
ста  и начале о ктяб р я  (при опадении 
хв о и ), равная 79— 87, сохран н ость  4- 
ле тн и х  к у л ь ту р  73— 83 % .

Таким  о б р а зо м , в усло ви ях З аб ай 
калья  о п ти м ал ьн ы е  сроки посадки 
к у л ь ту р  на вы р уб ке  сеянцам и и саж е н 
цами сосны  —  ранняя весна, начало 
ав густа  и ко н ец  се н тяб р я , ли ствен 
ницы —  ран н яя весна, конец  ав гу
ста  и начало о к тяб р я  (п о сле  о п аде
ния хво и ). На гар ях  сроки  посадки  
саж ен ц ев  сосны  и лиственницы  и ден 
тичны ; п р и м ен ен и е  сеянцев в nepBbje 
2— 3 го д а  после пож ара н е ц е л есо о б 
разн о  из-за  ни зкой  п р и ж и ваем ости .

У Д К  630*945 .3 В ОРГАНИЗАЦИЯХ НТС

ПОДГОТОВКУ ЛЕСНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ — 
НА УРОВЕНЬ ЗАДАЧ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

С . В. М И Р О Н О В  (Б а ш к и р с к о е  о б л а с т
ное Н ТО  лесн о й  п р о м ы ш л е н н о сти  и 
лесн о го  х о зя й ств а )

Р а зн о о б р ази е  п р и р о д н ы х  и л е с о э к о 
ном и чески х зон в р е с п у б л и к е , нали
чие кр уп н ы х л е с хо з о в , л е с п р о м хо зо в  
и д е р ев о о б р а б а ты в а ю ш ,и х  п р е д п р и я
тий с о з д а ю т  б л а го п р и я тн ы е  усло вия 
д л я  п о д го то в ки  в ы со к о к в ал и ф и ц и р о 
ванных сп ец и али сто в  всех п р о ф и лей  
лесной  и н д у стр и и . Э то м у  призвана о т
вечать си сте м а  л е с н о го  о б р азо в ан и я . 
Так . и н ж ен ер о в  л е сн о го  хо зяй ств а  го
тови т Б аш ки рский  о р д е н а  К р асн о го  
З н а м е н и  с е л ь с к о хо зяй ств е н н ы й  и н сти 
ту т , техн и ко в  л е сн о го  хо зя й ств а , техни- 
ко в -те хн о ло го в  л е с о з а го то в о к , техн и - 
ко в -м е хан и ко в  м аш ин и м е хан и зм о в  
лесной  п р о м ы ш л е н н о сти  и л е сн о го  хо 
зяй ств а , техн  и ко в -те хн о ло го в  л е с о д е -  
р е в о п е р е р аб о тк и  —  У ф и м с к и й  л е с хо з-  
те хн и ку м , м асте р о в  и рабочи х вы со
кой квали ф и кац и и  —  п р о ф е с с и о н а л ь 
н о -техн и ч е ско е  учи ли щ е и ш ко лы  пе
р е д о в о го  о п ы та .

С л е д у е т  о тм е ти ть , что лесн ы е  сп е 
ци альности  зд е сь  тр ади ц и о н н о  п о п у
лярн ы , п очем у и при ем  в уч е б н ы е  з а 
вед ен и я п о л н о стью  о б е сп е ч и в ае тся  из 
м е стн ы х , о со б ен н о  л е с н ы х , районов . 
Н е  м е н е е  важ на и б о л ьш а я  п р о ф о р и е н 
тац и он н ая р а б о та , п р о во д и м ая  всем и 
заи н те р е со ва н н ы м и  о р га н и зац и ям и . 
Р е з у л ь та то м  п о сто ян н о го  ук р е п л е н и я  
связей  м е ж д у  уч е б н ы м и  зав е д е н и ям и  
и п р о и зв о д ств о м  я в л яе тся  увели чен и е  
числа с ти п е н д и а то в  п р е д п р и яти й . Но 
сейчас это го  м ал о . В со о тв е тств и и  с 
веле н и е м  вр ем ен и  и н е о б хо д и м о сть ю  
повы ш ения качества  п о д го то в ки  сп е 
ц и али стов  тр е б у е тс я  у гл у б л е н и е  таки х 
связей  в направлении  р а зви ти я  тв о р 
чества, ин иц и ати вн ости .

М н о го чи слен н ы й  о тр я д  с ту д е н то в , 
уч ащ и хся  и п р е п о д а в а те л е й  в п е р и о д  
учеб н ой  и п р о и зв о д стве н н о й  практики  
о к а зы в а е т  п р е д п р и я ти е м  зн ач и те л ьн ую  
по м о щ ь  в в ы п олн ен ии  п р о и зв о д ств е н 
ных зад а н и й . О д н а к о  и сп о л ь зу ю т их 
глав н ы м  о б р а зо м  на н е к в а л и ф и ц и р о 
ванны х р уч н ы х р а б о та х , в пр о ц ессе  
ко то р ы х  в ы п ад а ю т м н о ги е  зв е н ья  уч е б 
н о -в о сп и та те л ь н о го  х а р а к те р а , ибо они 
не с п о с о б с тв у ю т  р а зв и ти ю  твор ческой  
иниц иативы  о б у ч а ю щ и х с я , повы ш ению  
и н те р е са  к и зб ран н о й  п р о ф е сси и , что 
в ко н еч н о м  и то ге  в е д е т  к со к р ащ е н и ю  
п о ступ ле н и я  в вуз и те х н и к у м  та л а н т
ливой и п о д го то в л е н н о й  м о л о д е ж и .

Все  вид ы  п р акти ки  за н и м а ю т в л е с 
ных уч е б н ы х  за в е д е н и я х  н е м ал ую  часть 
уч е б н о го  в р е м е н и , и и сп о льзо в ать  его  
н уж н о  р а ц и о н ал ьн о . П р е ж д е  всего  с л е 
д у е т  м а к си м а л ьн о  у б ы стр и ть  про ц есс 
ква ли ф и ц и р о ва н н о й  п о д го то в ки  сп ец и 
ал и ста , п р и б ли зи в  е го  к со в р е м е н н ы м  
тр е б о в ан и ям  р е ф о р м ы  о б р азо в а н и я . 
Б е зу с л о в н о , в уз , те х н и к у м  или п р о ф е с 
с и о н а л ь н о -те хн и ч е ск о е  уч и ли щ е в е д ут  
п о д го то в к у  сп е ц и али сто в  на р азн ы х 
у р о в н я х , в со о тв е тс тв и и  с учеб н ы м и  
п лан ам и  и п р о гр а м м а м и , но о б щ ей  для  
всех д о л ж н а  бы ть  ж и вая  тво р ч е ская  
связь  с п р о и зв о д с тв о м , и у стан а вл и 
вать е е  н уж н о  у ж е  на пер во м  к у р с е . 
С л е д у е т  с м е л е е , п о л н е е  и сп о льзо вать  
такой  научны й п о те н ц и ал , как  те хн и ч е 
ско е  тв о р ч е ств о , пр и чем  те м а ти к у  ис
сл е д о в ан и й  н уж н о  п о св ящ ать  н е о тл о ж 
ны м  за д а ч а м  о тр асл и .

О д н а  из в аж н ей ш и х зад ач  п р е д п р и я
тий —  с о зд а н и е  б азы  д л я  с о в м е с т
ного  п р о в е д е н и я  э к сп е р и м е н то в . В у с 
ло ви ях  л е с н о го  п р о и зв о д ств а  бо льш и х 
д о п о л н и те л ь н ы х  кап и тало в л о ж е н и й  
д л я  о с у щ е с тв л е н и я  тв о р ч е ск и х  р або т

не тр е б у е тс я , а э ф ф е к ти в н о с ть  отдачк 
м о ж е т  бы ть  н ем ало й .

В У ф и м с к о м  л е с хо зе -те хн и к у м е  п р е
п о д а в а те л е м  Р . А . И д р и со вы м  со зд а 
на м е то д и к а  о р ган изац и и  и зо б р е та 
те л ь ск о й  р або ты  в уч е б н о м  ко лл е кти 
ве. П р о в о д и тся  эксп е р и м е н т по и зуче
нию  тв о р ч е ски х  в о зм о ж н о сте й . Р азр а
ботки  по лучи ли  вы сокие оценки  на все
со ю зн ы х  о тр асл е вы х  ко н кур сах  техн и 
ч еско го  тв о р ч ества , а 10 человек стали 
л а у р е а та м и .

О б о б щ е н н ы й  в м е то д и ч е ски х  д о 
к у м е н та х  опы т бы л засл уш ан  и о д о б 
рен В се со ю зн ы м  со в е то м  по научной 
р а б о те  с ту д е н то в  М и н и стер ств а  вы сш е
го  и ср е д н е го , сп ец и альн о го  о б р азо 
вания С С С Р . Но п лохо  то , что эта ини
циатива н ахо д и т пока сл аб ую  п о д д е р ж 
ку со сто р о н ы  п р о изво дствен н ико в .

Тво р ч е ская  р аб о та  в те хн и к у м е  про
в о д и тся  на вы со ко м  ур о вн е , д о стато ч 
но о тм е ти ть , что р я д  те хн и ч е ски х  ре
ш ений защ и щ ен ы  авто рским и  свид е
те л ь ств а м и . В их числе нуж но назвать 
« У стр о й ств о  д л я  вы делен ия сеянцев из 
б ун ке р а»  (авт . св-во №  709033 кл . А 
01 С , 1 1 /0 2 ), п озволивш ее  Р. А . И др исо
ву и его  учащ им ся  изгото вить  бескас- 
сетны й  ав то м ат к лесоп осадоч н ой  ма
ш ине.

Н е о б хо д и м о сть  участи я  учебны х за
ведений  в о сущ е ствл е н и и  м ероприятий  
по р а зви ти ю  л е сн о го  к о м п л е кса  в Баш 
кирии д и к ту е тс я  и нео тло ж н ы м и  зада
чами н ауч н о -те хн и ч е ско го  прогресса. 
Д л я  эф ф е к ти в н о й  связи  их с произ
в о д ств о м , устан о вл е н и я  ц елесо о б р аз
ности и м е ста  п р о ве д е н и я  исследова
ний н уж ен  ко орди нац и онны й  совет. Та
кой со в е т м о ж е т бы ть  п ред ставлен  уче
ными Б аш к и р ск о го  ф и ли ала  АН С С С Р , 
Б аш ки р ско й  Л О С  ВН И И ЛМ а, специали
стам и  Б аш ки р ско го  правления Н ТО  и 
в е д ущ и х  п р ед п р и яти й . В процессе ра
б о ты , в о зм о ж н о , вы явятся и др уги е , 
б о л е е  р ац иональны е ф о р м ы , но по
сто ян н ы е  тво р чески е  связи научных ор
ган изац ий , учеб ны х заведений и произ
в одства  п о зво лят сущ ествен н о  улуч
ш ить качество  п одготовки  специали
сто в .
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ЛЕСОУСТРОЙСТВО и ТАКСАЦИЯ

У Д К  630'5 62

СРЕДНИЙ ПРИРОСТ ПО ЗА П А С У  И РАЗМ ЕР ГЛАВНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОМ

А . Г. М О Ш К А Л ЕВ  (ЛЛТА)

В н астоя щ ее  время принято  со п о ставл ять  р а з м е р  глав
ного пользования со  с р е д н и м  п р и р о с то м  по запасу.  
С о гл а сн о  утве р ж д ен н о й  м е то д и к е '  н ар я д у  с д р у ги м и  
вычисляется л е со се к а  по с р е д н е м у  п р и р о сту .  В лесах  
первой группы расчетная  не до л ж н а  превы ш ать  с р е д 
ний приро ст .  Такое со п о став л ени е  вп ол не  е с т е с т в е н 
но, так как п ользование д о л ж н о  быть свя зано  с при
ро сто м , о дн ако  при это м  д о п у с к а ю тс я  о ш ибк и.

С р е д н и й  п ри ро ст  по запасу  на 1 га Z  равен  запасу  
на 1 га М в к о н к р етн о м  в о зр а ст е  А ,  д е л е н н о м у  на 
данный возраст, т. е. Z = M : A .  И з м е н е н и е  Z  с во з
р а с т о м  происходит по сх ем е ,  показанн ой  на р и сун к е .  
В начале он увеличивается п о ст е п е н н о  (если  бы р е з к о  
во зр а ста л  сразу , то текущ ий п р и р о ст  был бы м а к с и 
м альны й в первый год, что не  н а б л ю д а е тся ) ,  з а 
тем  д о с т и га е т  м аксим ум а в с р е д н е в о з р а с т н ы х  д р е -  
востоях (е го  принято называть в о зр а ст о м  к о л и ч е ст
венной сп е л о сти ) ,  п осле  чего  падает  и о с та е тс я  не
высоким в в ы со ко во зрастны х (нулевы м н е  м о ж е т  быть,  
так как запас не равен нулю  при л ю б о м  учиты вае
м о м  во зр асте ) .

С л е д о в а т е л ь н о ,  ср е д н и й  п р и р о ст  с в о зр а ст о м  из
м е н я ется  по о п р е д е л е н н о й  с х е м е .  Важ но, что д ан 
ный показатель  —  величина р асчетная  (в н а т у р е  и м е 
ются  лишь текущ ий п р и р о ст  и о тпад)  и о тн осится  не  
к к о н к р етн о м у  во зрасту ,  а ко в се м у  п ер и о д у ,  п р е д 
ш е с т в у ю щ е м у  е м у .  Н а п р и м ер ,  для в о зр аста  (см .  
ри сун ок )  средни й  п р и р о ст  равен 2д и о тн о си тся  к 
п ер и о д у  от 1 года до  А„.

Таким о б р а зо м ,  су м м и р о в а н и е  приро стов  за п р е д 
ш ествую щ ий п ер и о д  не д ае т  основания говорить о 
величине п риро ста  в ко н еч н о м  в о зрасте .

С р е д н и й  п ри р о ст  эксплуатационны х д р ев о сто е в  так
ж е о тн осится  не к их с р е д н е м у  во зр асту ,  а к перио ду  
от 1 года д о  д а н н о го  во зраста .  Д л я  установления  
р а з м е р а  главного  пользования н ео б х о д и м о  знать имен
но этот  приро ст ,  так как при р убк ах  главного поль
зования р е а л и зу е тся  запас лишь таких древо стоев .

В настоя щ ее  в р ем я  о п р е д е л я ю т  с р е д н и е  приросты  
каж до го  из д р ев о сто е в ,  и м ею щ и хся  в хозсекции, при
чем сначала п ер в о го  класса , з а т е м  —  второго , в кон
це —  п о сл е д н е го ,  и вы числяю т их су м м у .  П утем  д е 
ления на площ адь д р е в о сто е в  получаю т сумм арны й  
средни й  п ри р о ст  на 1 га (2^ на р исунке) .  Данный  
приро ст  и на 1 га эксплуатационны х д р ев о сто ев ,  как 
правило, р азн ы е  по величине. С о в п а д е н и е  или раз
личие зависит от со о тн о ш е н и я  п л о щ адей  древо стоев  
по классам —  гру п п ам  возраста .  Из рисунка сл е 
д у е т ,  что

М е т о д и к а  р а с ч е та  р а з м е р а  л е с о п о л ь з о в а н и я  в л е с а х  г о с у д а р с т в е н 
ного  л е с н о г о  ф о н д а  С С С Р .  М . ,  1966. 25 с.

Связь среднего  прироста по запасу на 1 га с 
возрастом . Обозначения: Z —  средний прирост, м^; 
2д; 2^; 2 , —  соответственно в возрасте количественной  
спелости, для всех древостоев, эксплуатационных  
древостоев; А„ —  возраст количественной спелости: 
А ,  —  средний возраст эксплуатационных древостоев Возраст, лет
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Расчет среднего прироста Z  по запасу для всех древостоев при разном распределении площадей по классам возраста в одной
хозсекции площадью 10 тыс. га

Таблица 1

N ?  в а 
р и а н т а П о к а з а т е л ь

В е л и ч и н а  п о к а з а т е л я  п о  к л а с с а м  в о з р а с т а

1 И I I I I V V V I V I I jVI 11 и более! И т о г о

1 Z , м ^ г а 1 ,5 0

С о с н а , H I  к л а с с  б о н и т е т а *

2 ,4 6  2 ,5 2  2 ,4 3 2 ,1 6 1 ,9 3 1 ,7 2 1 ,5 4
П л о щ а д ь , га 3 0 0 4 0 0 4 0 0 500 2000 2 5 0 0 25 00 1 4 00 10000
Z  на в с е й  п л о щ а д и , ты с . 0 ,4 5 0 ,9 8 1,01 1.21 4 ,3 2 4 ,8 2 4,31 2 ,1 4 19 ,2 4

2 П л о щ а д ь , га 80 0 1400 2 8 0 0 2000 2100 600 200 100 10000
Z на в с е й  п л о щ а д и , т ы с . м** 1,20 3 ,4 4 7 ,0 0 4 ,8 6 4 ,5 4 1 ,1 6 0 ,3 4 0 ,1 5 2 2 ,7 9

3 П л о щ а д ь , га 2 6 0 0 2100 17 00 1 4 00 1100 7 0 0 200 200 10000
Z на в с е й  п л о щ а д и , ты с . 3 ,9 0 5 .1 7 4 ,2 7 3 ,4 0 2 ,3 8 1 ,3 5 0 ,3 4 0 ,31 21,12

4 П л о щ а д ь , га 16 70 1 6 60 1670 1670 1 6 6 0 1670 ___ — 10000
Z  на в с е й  п л о щ а д и , ты с . 2 ,5 0 4 ,0 8 4 ,2 0 4 ,0 6 3 ,5 8 3 ,2 2 — — 2 1 ,6 4

г , ’ м " / г а
П л о щ а д ь , га
Z  на в с е й  п л о щ а д и , ты с .
П л о щ а д ь , га
Z  на в с е й  п л о щ а д и , ты с .
П л о щ а д ь , га
Z  на все й  п л о щ а д и , ты с .

Б е р е з а , I I I  к л а с с  б о н и т е т а *
1,20
2 5 0 0
3 .0 0  
4 9 0  
0 ,5 2  
1 6 7 0
2.00

2 .1 4
2 8 0 0
6,00
4 0 0
0,86
1660
3 ,5 5

2 ,5 6
2200
5 .6 4
5 0 0
1 .2 8
1 6 70
4 ,2 8

2,68
1 5 00
4 ,0 2
8 0 0
2 ,1 4
1670
4 ,4 8

2 ,6 9 2 ,6 2 2,51 2 ,3 0 —
5 0 0 5 0 0 ____ ____ 10000
1 ,3 5 1,31 — — 2 1 ,3 2
2000 2 3 0 0 2 3 00 1300 10000
5 ,3 8 6 ,0 3 5 ,7 7 2 ,9 9 2 4 .9 7
1 6 60 1670 — — 10000
4 ,4 6 4 ,3 8 — — 2 3 ,1 5

З д е с ь  и в т а б л . 2 , 3 у к а з а н ы  п р е о б л а д а ю щ а я  п о р о д а  и к л а с с  б о н и т е т а .

гд е  Z „ ,  Z^p, Z j  —  средни й  п р и р о ст  на 1 га м о л о д н я -  
ков, с р е д н е в о зр а ст н ы х  и п р и с п е в а ю 
щих, экспл уатацио н ны х д р ев о ст о е в .

С о о тн о ш е н и е  с р е д н е г о  п р и р о ста  всех д р ев о сто е в  
и на 1 га эксплуатационны х зависит от с о о т н о ш е 
ния площ адей по гр у пп ам  возраста .  Если  в х о з с е к 
ции б у д ет  мало  м о л о д н як о в  и экспл уатацио н ны х д р е 
востоев, но м н о го  ср е д н е в о зр а стн ы х ,  то п р и р о ст  на 
1 га всех о каж ется  выш е п ри р о ста  эк сп л уатац и о н 
ных. И, н ао бор о т,  указанн ы е п риро сты  м о г у т  совпасть ,  
если  б у д е т  м но го  первых и м ал о  вторых. При этом ,  
если  п риро сты  эксплуатационны х д р е в о с т о е в  б у д у т  
превы ш ать приро сты  м о л о д н я к о в ,  то  Z  ̂ м о ж е т  быть  
б о л ь ш е  Zv.

При о п р е д ел ен и и  лесо п о л ьзо ван и я  н е о б х о д и м о  учи
тывать только  ср ед ни й  п ри р о ст  экспл уатац ио нны х д р е 
востоев , что п о д тв е р ж д а е тс я  и р а сч е та м и  л е со се к и  
по о б о р о т у  рубки  
по площ ади

гд е  S —  пло щ адь всех д р ев о ст о е в  хозсекции, га;
М ,  —  запас на 1 га эксплуатационных древо сто ев ,  м .̂

(3)Но M ^ = Z ^ A ,
гд е  Z j  —  ср ед ни й  п ри ро ст  эксплуатационных д р ево 

стоев , м^/га;
А ,  —  во зраст  этих д р ев о сто ев ,  лет.

Пусть А д = А , .  Подставив значения уравнений (1) и 
(3) во (2), получим

Л. - Z , A = Z , S  , (4)

по запасу
л ^ = л „ м , ,

(1)

(2)

Сравнение среднего прироста по запасу всех древостоев хозсекции,

- ■ м  Д  — э '  ' 3  I '
т. е. л е с о с е к а  по о боро т^  рубки по запасу есть произ
ве д ен и е  с р е д н е г о  при р о ста  на 1 га эксплуатацион
ных д р е в о с т о е в  на площ адь покрытых лесом  земель.  
З д е с ь  нет  п риро ста  всех д р ев о сто ев ,  и он не тре
б у ется .

Если  А „ 7^Аз , то А ^ С А ^ . Значит, средний прирост  
экспл уатац ио н ны х д р ев о сто е в  б у д е т  м еньш е этого при
р о с та  в в о зр асте  рубки Z со гл асно  закономерности ,  
ук азанн ой  на р и сун ке .  Тогда fl^<CZ^S. М ожно считать  
ZqS н о р м о й  пользования, а вследствие падения с р е д 
н его  п ри р о ста  п ерестойн ы х д р ево стоев  приходится ле
с о с е к у  по о б о р о ту  рубки снижать.

И зл о ж ен н ы е  т ео р ети ч е ск и е  положения полностью  
п о д т в е р ж д а ю тс я  расчетам и (табл. 1 и 2) сред н и х  при-

Т а б л и ц а  2

в том числе эксплуатационных (10 тыс. га). Класс возраста рубки VI

№
вари.
анта

Распределение древостоев по группам возраста
Площадь 

эксплуатацион
ных др ево

стоев, %

Средний прирост древостоев

На сколько 
больше

Z3, %

тыс. М'' м' ^/ га

всех в т. ч. 
эксплуатационных всех в т. ч. 

эксплуатационных

С о с н а , И 1 1к л а с с  б о н и т е т а
1 М н о го  с п е л ы х 64 1 9 ,2 3 1 1 ,2 6 1 ,9 2 1 ,76 9
2 М н о го  с р е д н е в о з р а с т н ы х  и п р и с п е в а ю щ и х 9 2 2 ,7 9 1 ,6 5 2 ,2 8 1 ,83 24
3 М н о го  м о л о д н я к о в  и с р е д н е в о з р а с т н ы х 11 21 ,12 2 ,00 2.11 1 ,82 16
4 Н о р м а л ь н о е 17 2 1 ,6 4 3 ,2 2 2 ,1 6 1 ,93 12

Б е р е з а , И1 к л а с с  б о н и т е т а
5 М н о го  м о л о д н я к о в  и с р е д н е в о з р а с т н ы х 5 2 1 ,3 2 1,31 2 ,6 2 2 ,6 2 0
6 М н о го  с п е л ы х 59 2 4 ,9 7 1 4 ,7 9 2 ,5 0 2 ,5 0 0
7 Н о р м а л ь н о е 17 2 3 ,1 5 4 ,3 8 2 ,3 2 2 ,6 2 —  1 1
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Таблице 3
Сравнение годичной лесосеки со средним приростом в разных хозсекциях (10 тыс. га ). Класс возраста рубки V I

С р е д н и й  з а п а с
Г о д и ч н а я  р а с ч е т н а я  л е с о с е к а С р е д н и й  п р и р о с т Л е с о п о л ь з о в а н и е ,  % П л о щ а д ь

№ э к с п л у а т а ц и о н н ы х э к с п л у а т а ц и о н н ы х с р е д н е г о  п р и р о с т а э к с п л у а т а ц и о н 
в а р и а н т а д р е в о с т о е в , п р и н я т а я  з а п о  п л о щ а д и , п о  з а п а с у , н а  1 г а  м ’ д р е в о с т о е в , э к с п л у а т а ц и о н н ы х н ы х д р е в о с т о 

м ' / г а р а с ч е т н у ю * г а т ы с .  ЛА ^ м ^ г а д р е в о с т о е в е в ,  %

223
215
220
212

1 44 
1 50 
1 44

Л,
Лс
Л,
Ло

Ло
Л2
л^

С о с н а ,  I I I  кл асс  б о н и т е т а  
149 33 ,3 3,33 1,76

45 9 ,7  0 ,97  1,83
55  ̂ 12,1 1,21 1,82
91 19,3 1,93 1,93

Б е р е з а ,  I I I  кл асс  б о н и т е т а  
50 7 ,2  0 ,7 2  2,62

290 43 ,5  4 ,3 5  2,50
182 26 ,2  2 ,62  2,62

189
53
66

100

28
174
100

64
9

11
17

\7

* —  л е с о с е к а  с п е л о с т н а я ;  Л], Г\> —  1-я и 2-я в о з р а с т н ы е ;  Л^ —  по о б о р о т у  р у б к и .

ростов д р ев о ст о е в  одной и той ж е  хо зсекц ии  при  
разных вариантах р а сп р е д е л е н и я  пл о щ ад ей  по классам  
и группам  во зраста :  с п р е о б л а д а н и е м  м о л о д н як о в ,  
или ср ед н е в о зр астн ы х , или спелы х д р е в о с то е в ,  или 
р авн о м ер н о м , н о р м ал ьно м '.

С о о т н о ш е н и е  с р е д н е го  п ри р о ста  и л есо п ол ьзо ван и я  
с 1 га зависит от п р ед став л ен н о сти  д р е в о с т о е в  по 
группам во зраста .  Если спелых и перестойнь(х  в х о з
секции б у д е т  м н о го  (варианты 1 и 6 табл. 1— 3), то  
с л ед у е т  н ескол ько  ф о р си р о в а ть  рубк у ,  о со б ен н о  л и ст
венных, б ы стр о  тер я ю щ и х с в о зр а сто м  тех ни чески е  
качества древесин ы . В тако м  сл уч ае  пол ьзо вание  с
1 га м о ж е т  превы ш ать ср ед н и й  п ри р о ст  в 1,5— 2 раза  
(табл. 3), и с этим  надо со гл аситься .  Если спелых  
мало (варианты 2 и 5), то р а з м е р  пользования п ри
ходится  ограничивать д о  30— 50 % с р е д н е г о  п ри р о ста  
эксплуатационны х. При н о р м ал ьно м  р а сп р е д е л е н и и  
пло щ адей  д р е в о с то е в  по кл ассам  во зраста ,  включая  
только класс во зр аста  рубки (в н о р м ал ь н о м  хозяй
стве не д о л ж н о  быть п ерестойн ы х) ,  р а з м е р  л е с о 
пользования и ср едний  п ри р о ст  экспл уатацио нны х д р е 
востоев  со вп ад аю т (варианты 4 и 7), но по величине  
они не равны с р е д н е м у  п р и р о сту  всех д р е в о с то е в  
(см .  табл. 2 и 3).

М о ш к а л е в  А .  г ., П и щ е лин М . И., Н а х а б ц е в  И. А ., С о л о в ь е в  Г. А . 
Х о д  р о с т а  с м е ш а н н ы х  н а с а ж д е н и й  Л е н и н г р а д с к о й  и Н о в г о р о д с к о й  
о б л а с т е й .  Л. ,  1969. 28 с.

На основании и зл о ж ен н о го  м ож но  сделать сл едую 
щ ие выводы. С о п о ст а в л е н и е  р а зм е р а  главного поль
зования с 1 га с л е д у е т  дел ать  со  ср ед ни м  приростом  
на 1 га в классе  в о зр аста  рубки . Средний  прирост  
на 1 га в кл ассе  во зр аста  рубки, умноженный на 
пло щ адь д р ев о ст о е в  в хозсекции, долж ен быть нор
мой пользования, и к ней надо  стрем иться . О на сов
п ад ает  с л е со секо й  по о б о р о ту  рубки, если в хоз
секции нет перестойны х д р ев о сто ев .  В случае  наличия 
их указанная н о р м а  б у д е т  выше л е со секи  по обороту  
рубки, которая ум е н ь ш а е тся  за счет  пониженных за
пасов пересто й н ы х д р ев о сто ев .  Л е с о с е к а  по обороту  
р убки в сегда  равна с р е д н е м у  п ри р о сту  эксплуата
ционных д р е в о сто е в  на 1 га, у м н о ж е н н о м у  на пло
щ адь д р е в о с то е в  в хозсекции. Р а з м е р  главного поль
зования м о ж е т  не совпадать с норм ой  пользования  
или л е с о с е к о й  по о б о р о ту  рубки, что связано с соот
н о ш е н и е м  пло щ адей  по групп ам  возраста .  Если эксплу
атационных д р ев о сто е в  в хозсекции мало, то поль
зо вание  в п е р е в о д е  на 1 га б у д е т  ниже среднего  
п ри р о ста  на 1 га как эксплуатационных, так и всех 
д р е в о с то е в .  При больш ой п редставл енн ости  первых  
со о т н о ш е н и е  б у д е т  о братны м .

И но гд а  со по ставл яю т р а з м е р  пользования с 1 га 
со  с р е д н и м  п р и р о сто м  на этой площади, ссылаясь  
на зару б еж н ы й  опыт. Но за р у б е ж о м  обычно вычис
ля ю т  с р е д н и е  из тек ущ и х  приростов.

У Д К  5 1 7 :630*5

МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА И МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДУБО ВЫ Х НАСАЖДЕНИИ 

В ВО ЗРАСТЕ ПРОРЕЖИВАНИЙ И ПРОХОДНЫХ РУБОК
м . и . Ш ВЕЦ  (Украинская аэрофо- 
толесоустроительная экспедиция)

На лесных п ред п р и я ти я х  У к р а и н 
ской С С Р ,  д о сти гш и х  вы сокого  
уро вня  ведения л е сн о го  хозяйства,  
и м еет  м е с т о  тен д ен ц и я  увел ич е
ния о б ъ ем о в  р уб о к  ух ода  за л е со м  
как по площ ади , так и по вы бо рке

массы . О с о б е н н о  это  х а рактер н о  
для п ро реж иваний  и проходны х  
ру б о к  в ле сх о з загах ,  гд е  п р е о б 
ла д аю т  м о л о д н я к и  и с р е д н е в о з 
р астн ы е  н аса ж д ени я  при н ед о ста т 
ке сп елы х. О д н а к о  п р о е к т и р о в а 
ние в них р у б о к  ух о д а  з а тр у д н и 
тельно, так как су щ е с тв у ю щ а я  н о р 
м ативная  база  не п о зв о л яет  р еш ать

задачу  однозначно, тем  бо л е е  с 
уч е то м  перспективы на 10-летний  
п ерио д.

Д е й с тв у ю щ е е  в настоящ ее  вре
мя Наставление по рубкам  ухода в 
лесах Украинской С С Р  содерж ит  
п ри д ер ж к и  со значительной амп
литудо й  вариантов изреживания  
н асаж дений даж е  в одних и тех
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ж е условиях. П о э то м у  э ф ф е к т и в 
ность р у б о к  ух о д а  при тако м  п о д 
ходе к ним является  случайным  
ф а к т о р о м ,  за ви сящ им  от су б ъ е к 
тивных причин. К р о м е  того, основ
ным к р и тер и е м  для назначения и 
п ро веден и я  их со гл асн о  Н аставле
нию сл уж ит  о тн оси тель ная  полно
та, хотя сейчас  лесо во дстве н на я  
наука и л е со х о зя й ств ен н а я  практи
ка пока не и м ею т  признанных эта
лонов полноты . В р е зу л ь та те  о т
дел ьн ы е  такса то р ы  в насаж дениях  
о д н о го  п о р о д н о го  состава, во зр а
ста, п олноты  и типа леса  п р о е к 
ти р у ю т  р азл и чную  степ ен ь  изре-  
живаний, а в н асаждениях разной  
полноты —  о дин ако вую  интенсив
ность р у б о к  ухода. При это м  так 
са то р  не выходит за п р е д ел ы , ука
занны е в наставлении.

Н е о б х о д и м ы  нормативы , р е гл а 
м е н т и р у ю щ и е  п р о екти ро в ан и е  и 
п р о в е д ен и е  р уб о к  ухода , т. е.  
о б е с п е ч '1ваю щ ие м ак си м ал ь н ую  
о б щ у ю  п ро и зво д ител ь н о сть  д р е -  
востоев  к во зр асту  главной рубки,  
что о со б ен н о  важно при прояв
л я ю щ е м с я  д е ф и ц и т е  древесины .

И м е ю щ и е с я  таблицы хода ро ста  
норм альны х насаж дений  не м о гут  
ответить на все вопросы  теории  
и практики лесо вы ращ ивания  [2], 
так как по т е к у щ е м у  п ри р о сту  и 
товарной с т р у к т у р е  они м о гут  
уступать н аса ж д ен и я м  м ен ьш ей  
полноты. И звестно , что высокая  
полнота с п о с о б с тв у е т  накоплению  
дер ев ьев  сл а б о го  развития и этот  
п ро ц есс  лучш е п р о те к а е т  при оп
тимальных, а не м иним альны х р а з
м ерах  про стр ан ства .  Таблицы хода  
роста  м одал ьн ы х д р е в о с т о е в  так
ж е не даю т п р и д е р ж е к  о тн о с и 
тельно  л е с о в о д с тв е н н о го  идеала, к 
к о то р о м у  нуж но с тр е м и ть с я  при  
хозяйственной  д ея тел ь н о с ти  в л есу  
[1].

Нами п ро вед ен ы  и ссл едо ван ия  в 
дубовы х вы сокоствольны х насаж 
дениях с е м е н н о г о  п р о и схо ж ден и я
II класса  б о н и те та  и выше, п ро 
изр астаю щ и х в св е ж ей  грабовой  
ду б р а в е  как н аи б о л е е  р а с п р о с тр а 
н енном  типе л еса  П о до лии . О т н о 
си тел ьн о  р а в н о м е р н о  были охва
чены н а б л ю д ен ия м и  чистые (п р о 
сты е) и с м е ш а н н ы е  (сло ж ны е) по 
со ставу  ( стро ен и ю ) д р ев о ст о й  в 
в о зр асте  от 21 до  110 лет, р а з 
личные по п ол но те ,  е с т е с тв е н н о го  
и и ск у сств ен н о го  п ро и схо ж ден и я .

Э к сп е р и м ен та л ь н ы й  м атер и ал  на 
41 % был со б р ан  на пробны х пло
щадях по р у б к а м  ухода , в к о то 
рых в 1980 г. сд е л а н ы  п овто р
ные и зм ерен и я ,  о стальной  вкл ю 
чает данны е в ы б о р о ч н о -п е р еч и с
лительной таксации, таксационных
52

и врем ен н ы х двухсекционны х  
пробны х п л о щ адей .  О б р а б о т к а  его  
про во дил ась  м е т о д о м  м а т е м а ти 
ческой статистики  с п р и м е н е н и ем  
Э В М  по п р о гр а м м а м , п озвол яю 
щ им получить м а тем а ти ч е ск и е  м о 
дели для вычисления оптимальных  
значений таксационны х по к азате 
лей и д а ю щ и м  в о зм о ж н о сть  авто
м ати зи р ова нн ы м  п утем  оценить их 
ст р у к т у р у .  При этом  использовано  
вариан тно е  м о д е л и р о в а н и е  м н о 
ж ественны х р е гр е сси о н н ы х  урав
нений [3].

Для м о д ел и р о в ан ия  п ро изво ди
тел ьн ости  о птимальны х н аса ж д е
ний взяты р е гр е с с и о н н ы е  ур ав н е
ния, ко то р ы е  вы раж аю т с л е д у ю 
щие связи м е ж д у  д осту пн ы м и  для  
и зм е р е н и я  в н атур е  таксационны 
ми п о к азате л я м и :

H = f ( A ) ;  Д = Н А ,  Н ) ;  G = f ( H ) ;  
Z = f ( A ,  Н, Д , 0 ) :  M = f ( H ,  Д . G )  , 
гд е  А  —  во зраст ,  лет ;

Н —  высота, м;
Д  —  д и а м етр ,  см ;
G  —  с у м м а  п л о щ ад ей  сечений.

Z —  текущ ий п р и р о ст  запаса  
древеси н ы , м^;

М  —  запас, м .̂
О т н о с и т е л ь н у ю  п олноту не ус та

навливали, так как для это го  нет  
е щ е  д о с та то н н о  надеж ны х к р и те
риев. К р о м е  того, она является  
к о м пл ек сн ы м  п о к а за те л е м , к о то 
рый м о ж е т  быть о дин ако вы м  при  
разны х сочетаниях числа стволов  
и с р е д н е г о  д и а м етр а .

Д л я  н ад еж н о го  о п р е д е л е н и я  за
висимых п ер е м ен н ы х  тщ ательно  
о то б р ан ы  а р гум ен ты  с п о с л е д у ю 
щ им  и скл ю ч ен и ем  показателей ,  
мало влияю щ их на и зм е н е н и е  р е 
зу л ь т и р у ю щ е го  признака. Н а й д е н 
ные за в исим о сти  о тл ич аю тся  высо
кой тес н о то й  связи. Р егр е сси о н н ы е  
уравнения  н а и б о л ее  полно с о о т 
ветств ую т  ф а к ти ч е ск и м  данны м,  
х а р а к т ер и зу ю т ся  вы соким  к о э ф 

ф и ц и ен то м  множ ественной корре
ляции и со о тн о ш ен и ем  общей и 
остаточной дисперсий. Степень со
ответствия их опытному материалу  
о ценивалась также графическим  
ан ализом  остатков.

По м атем а ти ч ески м  моделям за
висим остей  м е ж д у  таксационными 
п оказателям и составлены таблицы 
хода р оста  оптимальных дубовых 
насаж дений по классам бонитета,  
о тд ел ьн о  простых с незначитель
ной п р и м е сь ю  других пород и сме
шанных, п ерехо дящ и х в 40— 45- 
л е тн ем  в о зрасте  в слож ные (двухъ
ярусны е).  Удельны й вес одноярус
ных чистых по составу дубняков  
со ставл яет  б о л е е  50 % .

В таблице о траж ен ход роста  
м аксим ал ьн о  производительных  
просты х дубовых насаждений I 
класса бо нитета , ко торы е перешли  
в ка те го р и ю  чистых после 30-лет
него  возраста .  О б щ ая  производи
тел ьность  д р ев о сто ев  складыва
лась из начального запаса, суммы  
п ер ио дическ их приростов  остаю 
щ е го ся  насаждения, а также выби
раем ы х запасов за п ерио д  расче
та.

Таким о б р азо м , м оделирование  
роста оптимальных др ево сто ев  ос
новывается на тео ретических зако
н о м ер но стях ,  а в качестве кри
терия о птимальности  принят мак
симальны й текущ ий прирост всей 
древесины . Такой подход является  
п о д тв е р ж д ен и е м  и дальнейшим  
разв ити ем  принципов А с см ан а  и 
Ф р а н ц а  [6], Кузьмичева [1], Кай- 
р ю к ш ти са  и Ю о два л ьк и са  [5] и др.

О п ти м ал ьн ы е  насаждения —  
п ро о б р азы  м аксим ал ьн о  продук
тивного  леса , к ф о р м и р о в а н и ю  ко
то р о го  дол ж ен  стрем иться  лесо 
вод в своей практической д ея 
тельности . О д н а к о  в натуре трудно  
найти древо сто й ,  соответствую щ ий  
м о д ел и  и имею щ ий оптимальную  
густоту  и стр ук тур у  [4]. П о это м у

Воз
раст,
лет

Н.р, Д=р,
СМ

Число
стволов

Запас 
оставляе
мой части 
насажде
ния, м'

Текущий
прирост
запаса,

Общая
производи
тельность,

м ' ‘

Запас 
выбирае
мой части
(отпада).

35 15,6 15,6 26,7 1405 205 8,0 221 10
40 17,4 18,2 28,1 1098 236 8.4 263 12
45 19,1 20,8 29,4 870 266 8,6 306 13
50 20,6 23,2 30,4 7 20 292 8.7 350 18
55 21,9 25,3 31 ,3 620 316 8 ,6 393 19
60 23,1 27,4 32 ,0 538 337 8,6 436 22
65 24,2 29,3 32 ,7 482 358 8.5 478 21
70 25,1 31 ,0 33 ,2 440 374 8,3 520 26
75 25,9 32,5 33 ,6 406 388 8,0 560 26
80 26,6 33 ,8 34 ,0 378 402 7.8 599 25
85 27,2 35 ,0 34,3 355 413 7.5 637 27
90 27,8 36 ,3 34 ,6 333 424 6,2 673 25
95 28,3 37 ,3 34 ,8 317 432 7,0 708 27

100 28,7 38 ,2 35 ,0 304 440 6,7 741 25
105 29,4 39 ,8 35,4 284 454 6.2 804 24
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е го  н е о б х о д и м о  со здавать  и скус
ственны м  п утем  —  р уб к ам и  ухода.  
На осно ве  таблиц  хо да  р о с та  оп
тимальных насаж дений  м о ж н о  р а з 
рабатывать п р о гр а м м ы  р у б о к  ухо 
да за л е со м ,  в о сно ву  которы х  
п олож ены  показатели  не вы р уб ае
мой, а о ста в л я ем о й  части. И ссл е 
дованиями доказа н о ,  что величина  
те к у щ е го  п риро ста ,  р о с т  и разви
тие насаж дения  в о сн о в н о м  зави
сят от оставляем о й , а не от выру
б а ем о й  части.
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УД К  630*61

ЛЕСОУСТРОЙСТВО КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Н. Е. СУПРИЯНОВИЧ

в соответствии  с О сн о в ам и  л е сн о 
го за ко н о да тел ьств а  С о ю з а  С С Р  
и со ю зны х р е сп у б л и к  под л е с о у с т 
р о й ств о м  п о н и м а е тся  си сте м а  го
су да рств е н н ы х м еро п ри я ти й ,  на
правленны х на о б е сп е ч е н и е  рацио
нально го  использования лесных  
р е су р со в ,  повы ш ение  п ро д укти в
ности, во сп ро и зво д ств а ,  охраны и 
защ иты лесов , культуры  ведения  
л е сн о го  хозяйства. С о с та в л е н н ы е  в 
п р о ц е с с е  л е с о у с т р о й с тв а  п р о е к т 
ные м атер и ал ы  сл уж ат  исходны ми  
даннь!ми для т е к у щ е г о  и п е р с п е к 
тивного  планирования о с у щ е с т в л е 
ния л есо п ол ьзо ван и я .

Ц ен тр а л ь н о е  м е с т о  в л е с о у с т 
р ойстве  о тво д и тся  уста н о влен и ю  
нормы пользования л е с о м  —  р а с
четной л е со се к и  на длительный  
п ер и о д  по к а ж д о м у  л е сх о з у ,  гр у п 
пам лесо в и к а те го р и я м  их защ ит-  
ности, хо зя йств енн ы м  се кц и я м  (хо
зяйствам ),  а такж е  по п р е о б л а д а ю 
щим д р е в е с н ы м  п о р о д а м .  О н а  оп
р е д е л я е т  о птимальны й еж егодн ы й  
р а з м е р  пользования л есо м , о б е с 
печивающий н еп р е р ы в н о е  и наибо
лее пол но е  испол ьзо ван ие  л е со 
сырьевых р е с у р с о в  для  у д о в л етв о 
рения п о т р еб н о сте й  н ар о д н о го  
хозяйства в д р е в е с и н е .  Являясь  
важнейшим хо зя йств енн ы м  н о р м а 
тивом, призвана, с одной стороны ,  
обеспечивать п о сто ян ство  и о тн о 
си тел ьн ую  р а в н о м е р н о ст ь  п ол ьзо 
вания л е с о м ,  с д р у г о й ,—  р е гу л и 

ровать р а з м е р  вырубленных пло
щ адей ,  их р а з м е щ е н и е  и в целом  
о б ъ ем  рубки леса.

А н а л и з  ведения лесн о го  хозяй
ства, а такж е  контроль за лесо хо 
зяйственной и л есо заго то вител ь
ной д ея тел ь н о с ть ю  о сущ ествля
ю тся  в о сно вн ом  п утем  повторного  
ле со у стр о й с тв а ,  периодичность ко
то р о го  устано влена  в ср е д н е м  
10 лет. К р о м е  того, в отдельных  
лесхозах  выборочно проводят в се 
р е д и н е  р еви зи онн ого  п ерио да  
авторский н адзо р ,  цель к о то р о 
го —  выявить степень  внедрения  
си сте м ы  запроектированны х лесо
хо зяйственны х м еро приятий  и их 
эф ф ек ти в н о сть .

И зуч ен и е  хара ктер а  л есо п ол ьзо 
вания за п о сл едн и е  5— 7 лет в р аз
личных п ри р о дно -эк он ом ических  
условиях К р а сн о я р ск о го  края пока
зало, что ни в о дн о м  из шести про 
извольно взятых л есх о зо в  р асч ет
ная л е с о с е к а  не используется  пол
н остью : в П риан гарье  —  в с р е д н е м  
не б о л е е  30 % (М анзенский л е с
х о з —  34, У сть -А н га р с к и й  л е сп р о м 
хоз —  20,2, К е ж е м ск и й  л е сх о з  —  
6), в ц ентральны х районах —  от 57 
в У я р с к о м  л е с х о з е  до  85 %  в Кан
ско м . Н е п ол но стью  используется  
р асч етна я  л е с о с е к а  в лесхозах ю га  
К р а с н о я р с к о го  края (В ер хне-М ан 
ский, К и зирский ,  Курагинский и 
др.] ,  л е со д еф и ц и тн ы х  районах Ха
касии.

О д н а к о  с л е д у е т  о тм етить ,  что 
п ро ц е н т  использования расчетной

л е со се к и  по л есх о зу ,  а тем более  
по краю  или е го  части, не явля
ется  объ ективн ы м  показателем  
уро вня  и хара ктер а  лесопользо
вания. Л е со эксп л у атац и я  в лесах 
первой группы вед ется  в незначи
тельных о бъ ем ах ,  а третьей —  
п р е и м у щ е с тв е н н о  в хвойных хозяй
ствах. Так, в Кан ско м  лесхозе, где 
в ц е л о м  расчетная  л е со сека  не ос
ваивается , по хвойным породам  
она и сп о л ь зу ется  на 1 40 % .  Если же  
рассм а тр и вать  степен ь  использо
вания уста н о влен н о го  разм ер а  в 
р а з р е з е  отдельны х древесны х по
род ,  то  эксплуатация производится  
в п ер ву ю  о ч ер е д ь  в сосновых ле
сах: в К ан ско м  л есх о зе  —  308, 
У я р с к о м  —  113 % .  Е щ е  нагляднее  
это  вы раж ено  в Верхне-М анском  
л е с х о з е :  по кедровой хозсекции  
первой группы —  117 % ,  сосново
лиственничной второй —  133, пих
товой треть ей  —  112 и сосновой  
треть ей  —  136 при с р е д н е м  от
п уске  по э т о м у  л есх о зу  44 % 
(табл. 1). Такой п е р е р у б  расчет
ной л е со се к и  ценных древесных  
п о р о д  в лесо д еф и ц и тн ы х районах  
вед ет  к п р е ж д е в р е м е н н о м у  исто
щ ению  эксплуатацио н но го  фонда  
и в ц ел о м  к н ар уш ени ю  эколо
ги ческ ого  равновесия в природе.  
Э т о м у  в известной м е р е  сп о со б 
ствует  н есо вер ш ен н ая  ф о р м а уче
та лесо п ол ьзо ван ия  по группам  
др еве сн ы х п о ро д  —  хвойные, лист
венные. Выявление скр ы то го  п е р е 
руба  по отдельны м  п о р о да м  за-
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Таблица 1
Расчетная лесосека и ее использование в отдельных лесхозах 

Красноярского края

Г р у п п а
л е с о в

Р а с ч е т н а я  л е с о с е к а ,  
т ы с .  м  ' л и к в и д а

в т о м  
ч и с л е  

д е л о в о к

% д е -

Ф а к т и ч е с к и й  о т п у с к  л е с а ,  
т ы с .  м  ‘ л и к в и д а  

8 с р е д н е м  з а  г о д

ч и с л е
д е л о в о й

% д е 
л о в о й

з о в а н и я
р а с ч е т н о й
л е с о с е к и

У с т ь - А н г а р с к и й

I I I

70,5
5зТб

3315,7
1651,4

58.3
УбТв

2844.1
~909^

83
50
86

6.7

1 0 12 . 2

4.8

787,6
~ Гб

72

78
Тб

И то го
К а нски й

1Н

5091 ,2
11.3 
~5^ 
34,2  
34^

171.3

38 39,0
9,7

~2J~
27.0
Т7~8
150,3
То'^

76
86
М
79

88
54

1028,4
2.3

25.2
3.2

239,1
10 .9

794 .0  
1.6

16,8

194.1
~ у7о

71
70

67

81
64

И то го
У я р ск и й

441 ,6
14,6
~8Т9

0.8
13,4 

W7^ 
1 74,7

248,0 
1 3,0 

6.4 
0,6 

”9,7" 
1 ^ 0  
132,3

75 
89 
73 
77

——

76

280,7
1,0

184,4

220,4
0,6

158,9
36,0 20,1

79
60

86
Vi

И то го
В е р х н е - М а н с к и й

389 ,6
102,9
T 4 J
3,8

I I I
8.8

268,8
1717

318.3  
82,7

2.9
~4,У
214.4

82,4

82
80
49
76
46
80
48

221,4
7.7

1. 0
~о,У
258,7

179,6
5.7

0,9

199,1
~1.8

81
74

85

77
54

И то го
М а з е н с к и й

610.1 
I 59.3

~5^ 
I I I  3113 ,9

412.7  
46 .0
~2^

2354.7

68
78
5\
76

270 ,9  207.5

1310,8  1115.4
549.3 255 ,0  46 0 ,2  • 0.1

76

05
50

И то го
К е ж е м с к и й

3860 .9  
I 8 2 .0

I I I  3676,4
283^5

2764,3
74.4

1.3
3194.6
~\Т9Ъ

72
91
5\
87
48

1311,0  1115,5

224,8 167,2

85

74

30
Т . Т

20,0
20

74
~9
140

*Т5“

85
7

104

57

26

96
~2

44

42

34

И т о г о  4044 ,5  3409,1 84 224 ,8  167 ,2  74 6
П р и м е ч а н и е .  В ч и с л и те л е  —  хвойны е х о зс е к ц и и ,  в з н а м е н а т е л е  —  листвен ная .

тр у д н е н о  и вскры вается  только  в 
п р о ц е с с е  л е со у ст р о й с тв а  лишь че
р е з  10 лет  или при авто р ско м  
н а д зо р е  (ч е р е з  5).

Э к сп л уа тац и я  лиственны х п о ро д  
в ед ется  в самы х м инимальных  
о бъ ем ах .  В север ны х районах К р а с
н о я р ско го  края за го то в ка  д р е в е с и 
ны их п ра ктически  о тсу тств у ет ,  
в центральны х л е со д еф и ц и т н ы х  ве
дется  на у р о в н е  м е стн ы х п о т р е б 
ностей, а в с р е д н е м  по краю не 
п ревы ш ает  5 % .

О д н и м  из важ нейш их о р ган и за

ц ио нно-технических элем енто в ,  
влияю щ им  на р ац ио нальн о е  ис
пользование л е со се ч н о го  фонда,  
является с п о с о б  рубки главного  
пользования л есо м , назначаемый  
л е со у стр о й с тв о м  в проектах о р г а 
низации и развития л есн о го  хозяй
ства в со ответствии  с Правилами  
руб о к  главного  пользования и л е 
совосстан овительн ы х р у б о к  в лесах  
Восточной С и б и р и . Для каж до го  
л есх о за  в р а з р е з е  групп и ка те го 
рий лесов способы  р у б о к  устанав
ливаю тся  с уч е то м  е с т е с тв е н н о 

эконом ических условий, породно
го и во зр астн ого  состава насаж
дений. Практически  стр ук тур а  лес
ного ф он д а такова, что наряду со 
сплош ны ми рубками, которые, как 
правило, прео б ла д аю т,  тре б у ю тся  
вы борочны е и постепенны е. Но 
н ер е д к о  в темнохвойных насаж
дениях горных районов при высо
ких полнотах и недостаточном  
п р ед в ар и тел ь н о м  возобновлении  
в едущ им и служ ат несплошные  
виды р уб о к  (выборочные и посте
пенные) различной интенсивности.

А н ал и з  показал, что в лесах  
К р а сн о я р ск о го  края проводятся  
только сп л о ш н о л есо сеч ны е  рубки.  
П о степ е н н ы е  и Bbj6op04Hbie прак
тически о тсутствую т,  что явля
ется н ар уш ени ем  правил рубок  
главного пользования. М е ж д у  тем  
и м ее тся  полож ительны й опыт про
ведения их, в том числе в ценных  
кедровы х лесах (в А б ази н ско м  л е с
п р о м хо зе ) .  Е ж е го д н о  в лесах р е 
гиона (о со б ен но  в лесхозах При- 
ангарья) в по р я дк е  исключения  
ведутся  усло вно -спл ош н ы е рубки,  
н аносящ ие вред  л есн о м у  хозяй
ству.

Таким о б р азо м , п рим енен ие  за
п ро ектированны х л е со у ст р о й с т 
вом сп особо в  рубок, со о тветст
вующих характеру  структуры  на
саж дений, направлено на сво евре
м е н н о е  и рациональное использо
вание лесосы рьевы х ресурсо в ,  вос
станов ление  лесов хозяйственно  
ценными д р евесн ы м и  породами, 
у л учш ение  лесной среды  и состоя
ния д р ев о сто ев ,  пoвьiшeниe защит
ных и водоохранны х свойств леса.

В п о сл е д н е е  время все о стр ее  
стоит вопрос установления товар
ной cTpyKTypbi лесосечного  ф онда,  
п ер е д а в а ем о го  органами л есн о го  
хозяйства в рубку лесо за го то в и 
телям. О п р е д е л я е тс я  она при 
л е со устр о йств е  в р а з р е з е  к а те го 
рий лесов и хозяйственных с е к 
ций по со ставл яю щ и м  д ревесны м  
породам.

По л есх о зам  К р а с н о я р с к о го  края  
для лиственных п о р о д  исполь
зую тся  товарны е таблицы Н. П. А н у 
чина, для  хвойных —  местные,  
со ставл ен н ы е  С и б и р ск и м  техноло
гическим  институтом  и Институ
том  леса  и древесины  им. 
В. Н. С у кач ева .  Выход деловой  
др евеси н ы  по ним несколько ниже, 
чем по товарны м  таблицам хвой
ных п о р о д  Н. П. Анучина.

П р о в ед ен ны м  в ряде  лесхозов  
авторским  н а д зо ро м  выявлены  
расх о ж д ен и я  по ф акти ческо м у  
выходу деловой древесины  с дан
ными л е со устр о йств а .  Как правило.
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Сведения о лесонарушенмях по данным выборочной крупно 
съемки лесосек

Таблица 2 
абной

К а т е г о р и я  у ч е т а Б о г у ч а н 
с к и й

У с т ь - А н -
г а р с к и й

И р б е й -

П л о щ ад ь  л е с о с е к  по  о тв о д у ,  га

Ф а к т и ч е с к и  в ы р у б л е н о ,  га

Н е д о р у б ы  всех  видов, га

Р у б к а  за п р е д е л а м и  о тв о д а ,  га

О с т а в л е н о  д р е в е с и н ы ,  тыс. м'*: 

у пн я

в н е д о р у б а х

В с е г о  о с т а в л е н о  с р у б л е н н о й  д р е в е 
сины и в н е д о р у б а х ,  тыс.

У н и ч т о ж е н о  п о д р о с т а ,  га

31 62
2020
1701
T s T
1461
^ 8 i
169

46
36.3
Т 2Т2
27 8.3
106.5
31 4.6  
П 8 7
775

2773
17^
1160
TsT
U 7 2
13А
180

210
Р а з м е р  н е у с т о е к  за  л е с о н а р у ш е н и я ,  1 169,2  
гыс.  р у б .  403 ,0

П р и м е ч а н и е .  В числите ле  —  го д  р уб к и

1838
Тзм
874
ТбТ
496

T s T
98 
60  

10,3

85 ,8  
97^
96,1

Г о м
466
Т9 Т
69 5,7 1113,3
4 0 М  331,1

1983, в з н а м е н а т е л е

2253

54
21,8

24 9,7
133,1
271,5
136,0
630

2152
1532
Тто
53^

12 76
49

Т
10,1

60,2
l T ^

70,3
П Т 9
23^

187,9
Т м

—  1984.

10 026  

5267
2040
3867
3147
496
165

78.5 
2<^

674.0
444.1
752.5  
471,0  
2110

409
3163,6
1211,5

лесо заго то вител и  не д о с ти га ю т  
в е р хн его  п р ед ел а  выхода деловой  
древесин ы , за п р о ек ти р о в ан н о го  
л е со у стр о й с тв о м , на 5— 10 % .  О б ъ 
ясняется  это  н ес о о тв ет ств и е м  с о р 
тиментных планов лесо за го то в о к  
(осо б е н н о  по к а те го р и я м  кр уп 
ности) р е а л ь н о м у  л е со се ч н о м у  
ф о н д у ,  н ерацион ал ьн ы м  исполь
зо ван ием  со став л я ю щ и х п о р о д  л е 
со с е ч н о го  ф о н д а  и то н к о м ер н о й  
древеси н ы . О д н а к о  н ер е д к и  сл у
чаи, к о гд а  выход д ел о вой  д р е в е 
сины д аж е  п ре вы ш ает  про ектны е  
данны е в сл едствие  п рим енен и я  
усло вно -спл ош н ы х р у б о к  и д ругих  
наруш ений  техно ло гии  и правил  
лесо пол ьзо ван и я  (районы Приан-  
гарья).

Вопросы  р ац и о нальн о го  л е со 
пользования н ахо дятся  в тесной  
связи с тех н о ло ги ей  л е с о з а го т о 
вок, ур о в н ем  лесо эксп л уатац и и ,  
си сте м о й  п р и м е н я е м ы х  л е со та к са 
ционных норм ативов и ха рактера  
л е сн о го  и эк с п л уатац и о н н о го  ф о н 
да. И сследо ван ия  п оказы ваю т, что 
с т р у к т у р а  л есн о го  ф о н д а  в цент
ральных и южных районах К р а сн о 
я рск о го  края п р е т е р п е л а  больш ие  
изм енен и я .  Д л и тел ьн а я  л е с о э к с 
плуатация б е з  с у щ е с тв е н н о г о  р о 
ста капитальных вложений на осво
ение тер р и то р и й  и стр о и тел ь ств о  
д о р о г  привели к р е з к о м у  сн и ж е
нию концентрации  запасов  и ух уд 
ш ению  п о р о д н о го  и качествен но го  
состава лесов. Во м ногих районах

л е со за го то в и те л и  повторно про
водят рубк и  в древо стоях , уже  
н е о д н о к р а т н о  пройденны х выбо
рочной р убк ой .  Эксплуатационны й  
ф о н д  н е р е д к о  п редставлен  не
б о ль ш им и спелы ми участками,  
р а сп о л о ж ен н ы м и  мозаично или 
ч е р ес п о л о сн о  с н едоступны м и т е р 
р и то р и ям и . Экспл уатац ия  их за
тр у д н е н а ,  а с е б е сто и м о сть  значи
тельно  во зр астает .  В этой связи  
н а зр ел а  н ео б х о д и м о сть  п е р е с м о т 
реть  о тн о ш е н и е  л е со за го то в и те 
лей, научных и проектны х о рга
низаций к и зм ени в ш ем у ся  харак
тер у  л е со се ч н о го  ф он да. Нужны  
новые критерии  оценки эко н ом и
ческой и л есо хо зя йств ен ной  д о 
ступно сти ,  м е то д ы  расчета  п ользо
вания л е со м  —  расчетной  лесосеки ,  
н орм ативы  для оценки качествен
ной ст р у к ту р ы  лесов, так как то 
варная с т р у к ту р а  оставшихся сп е 
лых насаж дений  ниже, чем не
тро н уты х  лесных массивов.

В п о сл е д н и е  годы ш ир о ко е  при
м е н е н и е  при л е со у ст р о й с тв е  п олу
чили м е то д ы  ко нтро ля  за д е я тел ь 
ностью  л есо хо зя й ств енн ы х и л е с о 
заготовительны х п редп риятий , о с
нованные на использовании а эр о 
ф о т о сн и м к о в  и м атер и ал о в  к о см и 
ческой съ ем к и . Только в лесах  
К р а с н о я р с к о го  края е ж е г о д н о  о б 
с л е д у е т с я  окол о  20 тыс. га вырубок  
м е то д о м  д в ух к ам ерн о й  с р е д н е -  и 
кр у п н о м а с ш та б н о й  а э р о ф о т о 
съ ем ки .

Результаты  обследования мест  
р уб о к  с использованием дистан
ционных м ето д о в  (табл. 2) позво-  
>|яют сдел ать  сл е д у ю щ и е  выводы. 
Н е д о р у б ы  всех видов (выбороч
ные, куртинны е, сплош ные) со
ставл яю т  от 10 до 40 % площади  
л е со се к ,  отведенны х в рубку. Вы
рубки в п ред ел ах  л есо се к  с соблю 
д ен и е м  всех требований правил 
р у б о к  не превы ш аю т 42— 51 % всей 
п ло щ ади  л есо сек ,  т. е. половина 
их р азр а б аты в ается  с теми или 
иными н ар уш ени я м и . Значитель
ными являются  тер р и тор и и  древо-  
стоев, о тв е д е н н ы е  в р убку  и дли
тел ь н о е  врем я  не вовлекаемы е в 
эк спл уатац и ю . И м ею т м есто  факты  
р у б о к  н асаж дений за пределам и  
о тв ед ен н ы х л есо сек .  Наибольш ее  
ко ли чество  др евеси н ы  оставляется  
в н е д о р у б а х :  в 1983 г. в Богучан
ск о м  л е с х о з е  —  314,6 тыс. ы?, 
У с т ь - А н га р с к о м  л е сп р о м х о зе  —  
96,1, И р б е й с к о м  л е сх о з е  —  271,5, 
Тю х те т с к о м  —  70,3 тыс. ы?, а все
го —  752,5  тыс. м'̂ . В 1984 г. в этих 
ж е лесх озах  выявлено оставленной  
в н ед о р у б а х  др евеси н ы  471 тыс. м ,̂ 
т. е. почти в 2 р а за  меньш е.

Н е с о б л ю д е н и е  требований тех
нологии р а зр а б о тк и  л есо се к  со про 
в о ж д ае тся  ун и ч то ж ени ем  под
р о с та  хозяйственно  ценных пород.  
По м а тер и ал ам  освидетельствова
ния м е с т  р уб о к  в вышеуказанных  
л е сх о зах  заф иксиро ваны  лесосеки  
с п ол но стью  уничтож енны м под-  
росто м :-  в 1983 г.—  2110 га из 
10 000 обследованны х лесо устр о й 
ством, в 1984 г.—  409 га из 7224. 
При с р е д н е й  сто и м о сти  лесовос
становительны х р аб о т  50 руб ./га  
с у м м а  убытков только для указан
ных л есх о зо в  (в каж дом  из них 
о б сл ед о в ан а  лишь часть вырубок)  
со ставила  в 1983 г. 1 05,5, в 1 984 г.—  
20,4 тыс. руб . О б щ и й  р азм ер  не
у сто ек ,  о пред ел ен н ы й  лесо устр о й 
ством  по всем ка тего риям  лесо-  
наруш ений , в 1983 г. равен 3163, 
в 1 984 г .—  1 211,5 тыс. руб . Н е тр у д 
но п редставить  р а з м е р  ущ ерба, на
н о си м о го  в целом  по отрасли толь
ко за сч ет  уничтож ения п одроста  
ценных древесны х пород.

З а  п о сл ед н и е  2 года наблюда
ется  устойчивая тенденция  к сни
жению  п отерь  древесины  и ум ень
ш ению  л есо нар уш ени й . Связано  
это  с тем , что органы лесн о го  хо
зяйства и л есо заго то вител и  при
н им аю т реш и тел ьн ы е  меры по 
уп о р я д о ч ен и ю  технологии лесо
эксплуатации; сказывается  также  
наличие о бъ ективн ого  дистанцион
ного м е то д а  контроля  за д ея тел ь 
ностью  лесных предприятий . Л е с о 
ус тр о й с тв о  на б а зе  косм ической
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съ ем к и  р а з р а б о та л о  м е то д  выяв
ления и учета  в л е с н о м  ф о н д е  
м н о го лесн ы х районов тек ущ и х  из
менений, вызванных стихийными  
б едствиям и и хо зя йств ен ной  д е я 
тел ьн остью  человека (пож ары, вет
ровалы и др .) .  В 1984 г. в Э в е н 
кийском л е сх о з е  о б сл е д о в ан о  
17,8 млн. га л есн о й  п лощ ади . За  
п ер и о д  с 1974 по 1983 г. на о б ъ ек те  
р або т  авиаохраной уч те н о  424 л е с
ных пож ара о б щ е й  п л о щ ад ью  
7429 га. По дан ны м  н асто я щ е го

о бследования , только на 87 ко нту
рах гарей  площ адь составила  
509 828 га. Если по количеству за го 
раний первый учет  в ед ется  д о с та 
точно точно, то  по площ ади —  не
уд о влетвор и тел ьн о ,  они оказались  
заниж енными в 72 раза.

Д л я  повыш ения культуры в е д е 
ния л есн о го  хозяйства и рациональ
ного кспользования лесосы рьевы х  
р е су р со в  в п ервую  о ч ер е д ь  н ео б 
х о д и м о : р а зр а б о та ть  принципиаль
но новые м ето ды  о пр ед ел ен и я

р а з м е р а  главного пользования  
л е со м  с уч ето м  природных и эко
ном ических критериев и структуры  
л е сн о го  ф о н д а ,  си ст е м у  организа
ции и веден ия  лесн о го  хозяйства  
в различны х категориях лесов, 
новые норм ативы  для целей л е со 
ус тр о й с тв а  и повыш ения уровня ве
д ения  л е сн о го  хозяйства; о б е с
печить б о л е е  ш ир о ко е  внедрение  
м е то д а  ко н тро ля  за текущ им и из
м е н е н и я м и  в л е сн о м  ф о н д е  на 
о сно ве  к о см и ч еско й  съемки.

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

ВЕТЕРАН ВОИНЫ И ТРУДА

С о тн и  кил о м етр о в  в гл у б о к о м  ты
лу нем ецких захватчиков, о ккуп и 
ровавших р о д н у ю  Б е л о ру сси ю ,  
исходил лесны ми тро п ам и  с е м 
надцатилетний к о м с о м о л е ц  Миха
ил Гуз. В пар ти зан ско м  о тр я д е  
им. Чапаева, д ей ств о в ав ш ем  в 
со ставе  Г о м е л ь с к о г о  со еди н ени я ,  
был он сначала связным, п ро би 
рался  туда, куда, казалось, и 
птице не п р о л е т е ть ,  и зайцу не  
проскочить, добы вая  важные све
дения для ко м андо ван ия .  Чапаев-  
цы наносили о щ ути м ы й  урон  
врагу. А  связной гр у сти л  —  ем у  
пока не д о вер я л и  с а м о сто я тел ь н о  
участвовать в боевы х операциях.  
«Как ж е  так ,—  со к р у ш а л ся  о н ,—  у 
меня имя и о тчество ,  как у Ф р у н 
зе, а я все е щ е  про сто й  связной».  
Но к о м ан дир  о тр я д а  и к о м и с
сар считали, что д ел о ,  ко торы м  
занят М ихаил, не м е н е е  важное,  
чем уни ч то ж е ни е  ф аш и сто в  в бою.

О д н а к о  уж е  в 1942 г. М . Гу-  
зу п редо ставили  в о зм о ж н о сть  по
казать себ я  в «рельсов ой  войне».  
П ер вое  испытание п р о ш л о  ус п е ш 
но. С о ста в  с боевой техникой и 
живой силой п ротивника не д о ш ел  
д о  м е с та  назначения. В ск о р е  М и 
хаил стал к о м а н д и р о м  подрывной  
группы. З а  годы партизан ско й  вой
ны ко м со м о л ьц ы  пустили под от
кос 11 враж еских эш ел о н о в .  С к о л ь 
ко р а з  рисковали они ж изнью,  
чудом уходили от погони, за

м етали  сл еды  в спасительны х  
б е л о р у сс к и х  лесах. И снова нахо
дили уязвим ы е м е с та  в о б о р о н е  
гитлеровцев, б е с п о щ а д н о  мстили  
врагу. З а  м у ж е ств о  и ге р о и з м ,  
проявленны е в боях, Михаил Ва
сильевич Гуз  был у д о ст о е н  о р д е 
на К расн ой  Звезд ы , м е д а л е й  «П ар
тизану Великой О те ч ес тв е н н о й  
войны», «За п о б е д у  над Г е р м а 
нией в В еликой О те ч е с тв е н н о й  
войне 1941— 1945 гг .», о р д е н а  О т е 
чественной войны I степен и.

Н а вер н о е ,  им енн о  тогда , в тяж е
лую  в о енн ую  годину, и родилась  
у к р асно го  п артизана лю бовь к 
лесу , е го  м о г у щ е с т в у  и б о га т
ству, ум е н и ю  защ итить в т р у д н у ю  
м инуту .  М о ж е т  быть.. .  С р а з у  же  
посл е  окончания войны приш ел он 
учиться в лесной техникум . П о 
лучив ди пл ом , сначала рабо тал в 
Б р ес тск о й  обл. лесн ичим  на о дн о м  
из лесо хо зя й ств ен н ы х п р е д п р и я 
тий, а с 1949 г .—  в Радомы ш ль-  
ск о м  л е сх о з за ге  на Ж и то м и рщ и-  
не. Н абирался  опыта у многих  
специалистов, но вот, пожалуй,  
бо л ь ш е  всего  получил знаний от 
д и р е к т о р а  А. И. Филипповича.  
Тогда он только что возглавил  
это  н еб о л ь ш о е  хозяйство, а теперь ,  
ч е р ез  36 лет, PaдoмьiШ льcкий  
сп е ц л е сх о зз а г  —  один из п е р е 
довых на Укр аи н е .

Ч е р е з  н е к о т о р о е  в р ем я  Михаил  
Васильевич возглавил С л ов ечан-

ский л е сх о з заг .  С  энтузиазм ом  
взялся новый д и р е к т о р  за под
нятие о тстал о го  хозяйства и за 
нескол ько  лет  су м е л  наладить его 
р аб о ту ,  поднял дух творчества и 
в самих труж ениках  леса. В 1966 г. 
он становится  д и р е к то р о м  Коро-  
сты ш ев с к о го  сп е ц л есхо ззага  —  од
ного из самых крупных в Ж и
то м и р с к о м  управлении лесного хо
зяйства. Г о с л е с ф о н д  составляет  
45700 га, причем  большая часть 
лесов и м е е т  природоохранное  
значение.

Е ж е го д н о  здесь высаживают до  
250 га новых лесов, 50 га из 
них —  на неудобьях, землях  
совхозов и колхозов, 20 га —  на 
б ер егах  рек и родников. Главная 
п о р о да  —  сосна. Специалисты  
подсчитали, что 54 % насаждений  
лесх о ззага  со здан ы  искусственным  
путем . Для этой цели организо
вали базисный питомник, семенной  
участок, гд е  и выращ ивают необ
ходимый посадочный материал  
для себ я  и со седн и х  предприя
тий. В лучшие агротехнические  
сро ки  п ро во д ятся  рубки ухода  
(а площ ади нем ал ы е —  5300 га 
в год),  санитарны е, главного поль
зования. В м олодн яках  применяет
ся п ро грессивны й линейно-полос-

( Продолжение см. на стр. 66)
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

У Д К  630*4

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЛЕСО ЗАЩ И ТЫ

Ф . с. КУТЕЕВ (ВНИИЛМ)

В п р о е к т е  О сновны х направлений э к о н о м и ч е ск о го  и 
социал ьно го  развития С С С Р  на 1986— 1990 годы  
и на п ерио д  до  2000 года поставлена задача  
усилить защ иту  лесов от вр е д и те л е й  и бо ле зн ей .  
Реш е н и е  вопросов, связанных с рациональны м  ис
п ользованием  лесных р е су р со в ,и х  св о е в р е м е н н ы м  
в о сп ро и зво д ств ом  и п овы ш ен ием  п ро д укти вн о сти  л е 
сов, во м н о го м  зависит от ка ч ествен но го  п ро в е
дения к о м п л ек са  л есо за щ и тн ы х м ер о п р и я ти й ,  б а 
зи рую щ и хся  на д о сти ж ен и ях  науки и п е р е д о в о го  
опыта.

О р га н а м и  л е с н о го  хозяйства и сп ец иалистам и  л е с о 
защиты п ро во д ится  б о льш ая  р аб о та  по выявлению  
очагов главнейш их в р е д и те л е й  и б о л е зн е й ,  о рган и 
зации м е р  б о рьбы  с ними. Н а дзо р  за санитарны м  
со сто я н и е м  лесов о с у щ е ст в л я е тс я  станциям и по б о р ь 
бе  с вр е д и те л я м и  и б о л е з н я м и  р астений  (леса) ,  
м е ж р ай о н н ы м и  и н ж е н ер а м и -л е со п а то л о га м и . М о ск о в 
ским  сп ец и али зи р о ван ны м  л е со у стр о и т е л ь н ы м  п р е д 
п ри я тием  В О  « Л есп р о ек т» ,  Ц ентрал ьн ой  базой  охраны  
лесов и обслуж ивания  л е сн о го  хозяйства.

С р е д и  ф и л л о ф а го в  хвойных п о р о д  о со б у ю  о пасность  
п р е д ста в л я ю т  сибирский  и сосновый ш ел ко пря ды ,  
м он аш е нк а ,  со сн овая  совка и пяденицы , о бы кн о в ен 
ный и рыжий сосновый пилильщ ики и пилильщ ики-  
ткачи. Л иственны м , о с о б ен н о  д у б у ,  значительны е по
вр еж д ен ия  причиняю т непарны й ш ел к о п р я д ,  дубо вая  
зеленая  ли сто в е р тк а  и зл ато гузк а .  З а м е т е н  у щ е р б  л е с
ном у хозяйству о т  со сн о в о го  п о д к о р н о го  клопа и 
хрущ ей.

Из б о л е зн е й  по значим о сти  на п ер в о е  м е сто  
с л е д у е т  о тн ести  к о р н ев у ю  губку , и н ф ек ц и о н н о е  по
легание  сеянцев хвойных п о р о д  в питомниках,  
м и коз д уба .  Раковые, н е к р о зн ы е  и гнилевы е за б о 
левания ш ир о ко  р а сп р о с тр а н е н ы  в рекр еа ц и о н н ы х  
лесах и в м е ста х  и нтенсивно го  лесо п ол ьзо вания.  
С у щ е ств ен н ы е  п овр еж де н и я  наносят хвойным п о р о 
д ам  стволовы е в р еди тел и .  Э т о м у  сп о с о б с тв у ю т  силь
ные засухи, н ар уш е н и е  Санитарны х правил в лесах  
С С С Р ,  п ро м ы ш л енн ы е  выбросы, н еу м е р е н н а я  р е к р е а 
ция и д р у ги е  неб лагоп р и ятн ы е  ф акто ры .

В р е зу л ь та те  активных м е р  бо рьбы , а такж е  под  
во здействием  естеств ен ны х ф а к то р о в  очаги опасных

в реди телей  и б о л е зн е й  в нашей стр ан е  в настоящее  
время сравнительно  невелики. Тем не м е н е е  прово
дим ы е м е ро п ри я ти я  полно стью  е щ е  не обеспечива
ют п р ед о тв р ащ ен и е  посл едствий  повреж дений.

На с о в р е м е н н о м  этап е  развития л есн о го  хозяйства  
м еры  по п р е д у п р е ж д е н и ю  м ассо в о го  расп р о стр ан е
ния в реди телей  и б о л езн ей ,  со кр ащ е н и ю  возм ож 
ных повреж дений лесо в  и п ред о тв р ащ ен и ю  их усы
хания во м н о го м  зависят от целенаправленной ра
боты специалистов по л есо во сстановл ени ю  и лесо
пользованию.

Борьба с вр едн ы м и  н асеко м ы м и и болезнями  
биологически  и эко н о м и чески  эф ф ек ти в н а ,  если она 
выполняется на о сн о в е  точной инф о рм ации  о состоя
нии их популяций в ле сн ь 1х насаж дениях при при
м енении со в р ем е н н ы х м е то д о в  н ад зо ра  за появле
нием их очагов, принятии св о еврем ен ны х лесо за
щитных м е р  с испол ьзо ван ием  с р е д ств ,  обладаю 
щих пониженной то ксично стью  для человека и 
о к р уж аю щ ей  с р е д ы ,  а такж е новой технологии,  
о беспечи ва ю щ ей  со к р а щ е н и е  трудовы х и денежных  
затрат .

С л е д у е т  п од чер кнуть ,  что за посл едн и е  годы в нашей  
с тр а н е  п ро ведены  м но го п лано вы е исследования по 
защ ите  л е са  о т  вредны х насеком ы х и болезней  
с использованием  новых м е то до в ,  лесохозяйствен
ных приемов, био ло гических и химических средств.  
Большая часть р а з р а б о т о к  носила комплексный ха
рактер .  Задания  по важ нейш ей тем ати к е  выполня
лись институтами Г о сл е сх о за  С С С Р ,  А Н  С С С Р ,  другил  
заинтересо ванн ы х ведом ств ,  вузами. Усп еш н о  велись 
разр а б о тки  по оптимизации м е то д о в  надзо ра  за почво
оби таю щ им и , н ек о то р ы м и  хвое-, листогры зущ ими и 
стволовыми в р еди тел я м и .

И нф о р м а ц и он н о-по и ско вы е  системы  ВНИИЛМа на 
б а зе  Э В М  для п р о гн о за  динамики численности не
п арного  ш ел к о п р я д а  «Непарный ш елкопряд —  лес» и 
стволовых вреди те л ей  сосны и ели «Короеды  —  лес»  
позволяю т получить и б ы стр о  о бработать  оператив
ные данные о состоянии популяций этих вредителей  
и в конечн о м  сч е те  повысить досто верн о сть  прогно
зов появления их очагов, а также своеврем енно  
принимать обоснованны е л есо защ итн ы е м ероприятия.  
О н и  п ро хо д ят  ш иро кую  про и зво д ств ен н ую  п роверку  
в р я д е  лесхозов Российской Ф е д е р а ц и и .
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Разрабо танн ая  И н с ти туто м  л е са  и д р ев еси н ы  С О  
А Н  С С С Р  и н ф о р м а ц и о н н о -п о и ско в а я  си сте м а  «Тайга»  
для сбо р а ,  хранен ия  и о б р аб о тк и  и нф о рм ац ии  по 
д и н а м и ке  числ ен ности  си б и р ск о го  ш ел к о п р я д а  у с п е ш 
но в н ед р я ется  в п ра кти ку  для  защ иты таежных  
лесов.

Д ля д а л ь н е й ш е г о  изучения за к о н о м е р н о ст е й  ф о р 
м ирования очагов главнейших видов вредны х н асек о 
мых на о сн о в е  оптим изации  м ето д о в  учета  и над
зо р а  в м а с ш т а б е  всей страны н ео б х о д и м о  ш и р е  ис
пользовать авиацию  и к о см и ч ес к ую  технику , прини
мать м е р ы  по с о к р а щ е н и ю  ср о ко в  получения ин
ф о р м а ц и и  при использовании дистанц ионны х м е 
тодов.

З а сл у ж и в а ю т  внимания и сследования  по ранней  
д и а гн о сти к е  признаков п о в р еж ден и я  д р ев есн ы х р а с т е 
ний и п р о гн о зи р о в а ни ю  эпиф итотий  б о л е зн е й  (ин
ф е к ц и о н н о е  пол еган ие  сея нц ев  хвойных п ор о д ,  
ш ю т те ,  сосновый' вертун, корневая  губка, м и ко з  
д уб а ,  о пенок, ложный осиновый труто вик и др .) .

З н ач и тел ьн о е  м е с то  о тво ди тся  использованию  в за
щ и те  л е са  от вредны х насеко м ы х си н тетических  
ф е р о м о н о в .  Р азрабо тана  техно ло гия  п р о м ы ш л е н н о го  
п олучения д и сп а р л ю р а  —  аттра ктан та  н еп ар н о го  
ш ел к о п р я д а  и ш ел к о п р я д а  м о н аш енк и .  С и нтезир о ван ы  
ко м по н ен ты  и о п р е д е л е н ы  э ф ф е к ти в н ы е  аттрактивны е  
см е си  для н а д з о р а  за к о р о е д о м  т и п о гр а ф о м  и 
б о рьбы  с ним. Как показали исследования, при
м е н е н и е  ф е р о м о н о в  за м е т н о  повы ш ает о пе р ати в
ность и н ад еж н о сть  н а д з о р а  за вр еди тел я м и , позво
ляет с м е н ь ш и м и  тру д о в ы м и  и д ен еж ны м и  за тр а 
тами сл едить  за и з м е н е н и е м  их численности .

У сп е ш н ая  п р о в е р к а  на практике резул ьта то в  исполь
зования в л е с о з а щ и те  д и сп а р л ю р а  и в ер бено ла ,  а 
такж е д о с ти ж ен и я  со в р ем е н н о й  химии сделал и  во з
м ож н ы м  р асш и р и ть  поиск по с о зд а н и ю  с и н те ти 
ческих ф е р о м о н о в  д р у ги х  видов в р е д и те л е й :  зеленой  
дубо во й  и со п у тс тв у ю щ и х  ей ли сто верто к ,  сосновой  
совки, р ы ж его  со сн о в о го  пилильщ ика, з и м у ю щ е го  
п обеговь ю н а,  с о сн о в о го  ш ел к о п р я д а ,  к о р о е д о в  двой
ника и гравера .

В едутся  и ссл едо ван ия  по изучению  о со б ен н о сте й  
эко ло гии  вредны х н асеко м ы х и в о зб у д и те л е й  б о л е зн е й  
в условиях интенсивно го  ведения  л есн о го  хозяйства и 
а н т р о п о ген н о го  влияния на лесн ы е  био ц ен о зы . Ре зул ь
таты этих р аб о т  вклю чены  в к о м п л ек сн у ю  си с т е м у  
м еро п ри я ти й  по с о зд а н и ю  и со х р ан ен и ю  устойчивых  
д р ев о сто е в .

С  у ч ето м  числ енн ости  вредны х н асеко м ы х и 
р а сп р о с тр а н е н и я  б о л е з н е й ,  их в р е д о н о сн о сти  в ка ж д о м  
о тд е л ь н о м  сл уч ае  вы бирается  тот  или иной сп о с о б  
борьбы , которы й о с у щ е ств л я е тс я  в сочетании с д р у 
гими л есо за щ и тн ы м и  м е р а м и  при условии о б е с п е 
чения наибольш ей  со хр ан н о сти  п ол езно й  ф ауны.  
С о б л ю д е н и е  этих пол ож ений  д и к ту е тся  в о зр о сш и м  
вниманием  к о хр ан е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  от з а гр я з н е 
ния то ксическим и в ещ еств ам и . Так, в лесах зелены х  
зон го родо в ,  вблизи населенны х пунктов, п и о н ер 
ских л агерей ,  д о м о в  отдыха, санато риев , в п о й м е н 
ных лесах п р и м е н е н и е  химических ср е д с тв  исклю чено .  
З д е сь ,  а такж е на тер р и т о р и и  го су да рствен ны х о хо т
ничьих хозяйств , национальных парков, заказников  
д ол ж н а дом и н ир о вать  лесная п ро ф и лак ти ка ,  и только  
в крайней н ео б х о д и м о сти  р а з р е ш а е тс я  п р и м ен ен и е  
био ло гических  п реп ар ато в  и в качестве  добавки к 
ним —  хим ических инсектицидов. И м ен но  этим  о б ъ я с
няется тот ф акт ,  что в п о с л е д н е е  врем я  в практике  
лесо за щ и ты  С С С Р  все в больших м асш табах  и сп ол ьзу
ются б и о л о ги ч ески е  м е то д ы  б о рьбы  с вр еди тел я м и ,
58

составивш ие в 1982— 1984 гг. б о л е е  50 %  о бщ его  
о б ъ ем а  л есо защ итн ы х работ. С р е д и  них д о м и н ир у ю т  
м и к р о б и о л о ги ч е ск и е  средства .

С  каж ды м  го д о м  р асш и р яю тся  исследования по 
со в ерш ен ств о в а н и ю  био ло ги ческо го  м е то д а  бо рьбы  с 
вредны м и н асеком ы ми, в том  числе с целью  изыска
ния спо со б о в  повыш ения активности продуценто в  
б и о п р еп ар ато в ,  воздействия  на полезную  л есн ую  ф а у 
ну при авиационных обрабо тках , а такж е на гидро-  
бионты в о до ем о в  ры б о хо зяй ствен но го  значения. П р о 
тив о тн о си тель но  устойчивых видов хвое- и листо 
гры зущ их в р еди тел ей  уточнены нормы расхода  
инсектицидных доб аво к к бактериальны м  препаратам .  
В ед у тся  п оисковы е работьг по выявлению п ер сп ек
тивных препаративных ф о р м .  Расш ирена с ф е р а  при
м енения  го м елина ,  денд р о б ац и л л и на .  Включены в 
список  для бо рьбы  с р я д о м  опасных лесных насеко 
мых битоксибациллин —  сухой поро ш о к и лепидо-  
ц и д-концентрат.

Из вирусных п репарато в  в практике лесозащ иты  
находят п р и м енен и е  против н еп ар н о го  ш ел ко пря да —  
в и р и н -Э Н Ш  и р ы ж его  со сн о в о го  ш е л к о п р я д а  —  дипри-  
он вирулин, но о бъем ы  этих р аб о т  сравнительно  
малы.

П л о д о тво р н о  изучается  роль эн то м о ф аго в  и в о збуди 
тел ей  б о л е зн е й  в регулировании численности  вредных  
н асеко м ы х. Б ол ьш ое внимание уд е л я е тся  п ривлече
нию в л е са  н асе ко м оя дн ы х птиц и полезных видов  
м уравьев . Их п о л ож и тел ьно е  значение б о л е е  за м етно  
при низкой численности вредных насекомых.

Д а л ь н ей ш а я  интенсификация  л есн о го  хозяйства и 
о бщ ий п р о гр е сс  л есо х о зя й ств ен н о го  производства не
во зм ож н ы  б е з  п ро вед ен и я  специальных химических  
м е р о п р и я ти й .  Б ы строта  получения защ итно го  эф ф е к т а  
от п ри м ене н и я  пестицидов, их высокая техническая  
и эко н о м и ч еская  эф ективн о сть ,  до сту п н о сть  и простота  
о б р аб о то к ,  исклю чительн о  быстрый п р о гр е сс  в со в ер 
ш енствовании химических ср е д ств  сл уж ат  гарантией  
у с к о р е н н о го  со верш ен ств ования  а ссо р ти м ен та  пер
спективны х инсектицидов и ф ун гицидов  и поиска  
ц е л е н ап р ав л е н н о го  развития хи м и ческо го  м ето да  в 
б у д у щ е м .  При значительном  расш ирении  масш табов  
использования м и кр о б ио л о ги ч еск их  препаратов для  
бо рьбы  с вредны м и о рган и зм ам и  п родолж аю т о ста 
ваться бо льш им и о бъ ем ы  применения в лесно м  
хозяйстве  химических инсектицидов.

О д н а к о  по м е р е  углублен ия  научных исследований  
в различны х аспектах  хим ического  м ето да ,  наряду  
с е го  б езу сл о в н ы м и  достоинствами, выявлены и н ега
тивные ст о р о н ы ; стойкость  некоторы х преп арато в  во 
внеш ней с р е д е ,  приводящ ая к ее  загрязнени ю ,  
п ро н икно вение  в ткани растений и животных, передача  
токсических вещ еств по пищевым цепям, повышение  
устойчивости  вредных орган изм ов к о тд ельн ы м  хими
катам. П о это м у  в п осл едн и е  годы р е з к о  возросло  
внимание к м еро п ри я ти я м  по стр о го й  реглам ен тации  
п рим е нен и я  пестицидов с целью п ре д о тв р ащ ен и я  ука
занных явлений.

В со ответствии с данными требо ваниям и прово
дились исследования по изуч ению  новых о те ч е ст
венных и зарубеж н ы х пестицидов с участием ученых-  
специалистов М инздрава  С С С Р ,  Главрыбвода С С С Р  и 
Главветупра М С Х  С С С Р .  З а  1976— 1985 гг. испытано
22 инсектицида для бо рьбы  с хвое- и листогры зущ ими  
в р еди тел я м и  д у б а  и сосны, 11 систем н ы х ф ун гици
дов и 10 про тр ави тел ей  для защиты хвойных пород  
от б о л езн ей  в питомниках. В р е зу л ь та те  реком ен до ван о  
для п ри м ен ен и я  в л есн о м  хозяйстве  17 инсектицидов  
и 10 ф ун ги ц и д ов  и п ро травител ей  сем ян .
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Большинство их не уступает ,  а в р я д е  случаев п р е 
восходит по эф ф ек ти вн о сти  при м еня вш и еся  в н ед а л е 
ком прошлом препараты, ха р а к тер и зу ю тся  п он и ж ен
ной токсичностью для теплокровны х животных и по
лезных насекомых, не о б л а да ю т  высокой кумулятив-  
ностью, разлагаю тся  в о к р уж аю щ ей  с р е д е  в теч ен и е  
вегетационного сезона , не оставляю т ядовитых для  
человека и животных остатков в о бъ ектах  по б о ч
ного пользования лесо м . К числу таких пестицидов  
относятся почти все ф унгициды , а такж е ряд  
ф осфорорганических и п ер и тр ои д ны х инсектицидов.  
С положительной сторо ны  показал Себя и г о р м о н о 
подобный препарат димилин.

Химический м е то д  пока е щ е  н ез а м ен и м  в б о р ь б е  
со стволовыми вр еди тел я м и , в р е д и т е л я м и  плодов и 
семян, сосновым под ко р ны м  кл опо м . И зд есь  в едется  
поиск по изысканию  б о л е е  эф ф ек ти в н ы х  с р е д ств .

Для борьбы с п о чво о би таю щ им и  в р еди тел я м и  
разработаны способы  прим ен ен и я  гранулированны х  
и н с е к т и ц и д о в  из  г р у п п ы  ф о с ф а р о р г а н и ч е с и и х  с о е д и 

нений, к о тор ы е м е н е е  опасны для пол езно й  ф ауны  
и ф л о р ы  и являются о дн им  из путей р ац ио на
лизации хи м и ческо го  м е т о д а  в питомниках и м о л о 
дых культурах .

Работа по со в ер ш ен ств о в а н и ю  технологии  п р и м е 
нения химических ср е д ств  д о л ж н а  идти в о сновном  
по пути р а сш и р ен и я  м асш табо в  использования п р е 
паратов для у л ь т р а м а л о о б ъ е м н о г о  опрыскивания. Э то т  
сп особ  повы ш ает э ф ф е к ти в н о с ть  лесо за щ и тн ы х р або т  
и о д н о в р ем е н н о  п озвол яет  снизить норм ы  расх о д а  
д ей с тв у ю щ его  вещ ества, о б есп еч и в а ет  п р о в ед ен и е  
борьбы  с хвое- и ли сто гр ы зу щ и м и  вр е д и те л я м и  в 
оптимально  сж аты е сроки с м еньш и м и  трудовы м и и 
д ен е ж н ы м и  затратам и . К со ж ален ию , ш ир о ко е  вн ед 
р е н и е  е го  в практику лесо за щ и ты  сд ер ж и в ается  
из-за малых произво дственн ы х м о щ н о стей  выпуска  
п реп арато в .

О п р е д е л е н н ы е  успехи получены в защ и те  хвойных  
п о р о д  от б о л е зн е й  в питомниках. П рим ен ен и е  
к о м п л е к с а  м ер о п р и я ти й ,  в том числе использование  
ф у н ги ц и д о в  с и с т е м н о го  действия, о б еспечи вает  повы
ш ен ие  грунтов ой  всхож ести  сем ян , увеличивает  
выход с т а н д а р тн о го  п о са д о ч н о го  м атериал а ,  р е з к о  с о 
кр ащ ае т  кр атн ость  о б р аб о тк и  посевов в очагах ин
ф е к ц и о н н о го  полегания  сеянцев и б о л езн ей  ш ю тте .

При изучении ко рнево й  губки б о л ь ш о е  внимание  
у д е л я е тся  р а з р а б о т к е  си сте м ы  учета и п ро гн о за  ее  
очагов (кач ественн о е  и к о л и ч е ств енн о е  их состояние) ,  
о п р е д е л е н и ю  п о к азател ей  устойчивости  д ер ев ьев  р а з 
личных классов развития к в о зб у д и т е л ю  этой бо лезн и .  
С  п о м о щ ью  эл ек тр о н н о й  м и к р о ск о п и и  начаты работы  
по изучению  ул ь т р а стр у к т у р ы  культуры  корневой  
губки с целью  выявления признаков патогенных  
ш тамм ов, о п р е д е л е н и я  их сезо н н о й  активности. Раз
работан и вн едр ен  в п рактику л е сн о го  хозяйства  
био ло гический  м е то д  защ иты сосны  от корневой  
губки п утем  прим ен ен и я  р и з о с ф е р н ы х  и м и к о р и зо 
о б р а зу ю щ и х  грибо в-ан таго нисто в . В ед у тся  иссл ед о ва
ния по п олучению  п реп ар ата  на осно ве  б и о л о ги 
чески активного ш там м а.

И м е ю тся  дости ж ен и я  в изучении о со б ен н о сте й  
биологии и экологии в о зб у д и те л е й ,  вызываю щ ие  
раковые, н ек ро зн ы е  и с о су д и ст ы е  заболевания  о сно в
ных л е с о о б р а з у ю щ и х  пор о д , в р а з р а б о т к е  п р о ф и л а к 
тических и активных м е р  защ иты от усыхания.

Д а л ь н е й ш е е  со в е р ш е н ств о в а н и е  л есо за щ и ты  п р е д у 
см атривает  р а з р а б о т к у  зональных ко м пл ек сны х си сте м

м е ро прия тий ,  основанных на принципах управления  
лесны м и эко си сте м а м и  с учетом  взаимодействия по
лезных и вредных видов и с ш ироким использова
нием критериев пороговой численности вредителей  
и степени  опасности  бо лезн ей ,  при которых активная 
борьба оказы вается  биологически  и экономически  
оправданной.

Данная п р о б л ем а  м о ж е т  быть р еш е н а  при условии 
углублен ия  и р асш ирения  исследований по следую щ им  
основным н аправлениям :

о п р е д ел ен и е  тенденций  и о боснование многолетних  
прогнозов р асп р о с тр ан ен и я  в реди телей  и болезней по 
зонам с учетом  хо зя йств ен ного  ущ ер ба ;

изучение за ко н о м е р н о сти  и зм енен и я  видового соста
ва вредных насеком ы х в связи с растущ ей  интен
сиф икацией лесо хо зя й ств ен ной  дея тел ьн о сти  для обос
нования путей и м е то д о в  н аруш ения  оптимальных  
условий их м ассо во го  р а зм н о ж е н и я ;

био ло ги ческо е  о б осно вание  рационального  исполь
зования к о м п л ек са  м еро п ри я ти й ,  направленных на по- 

д а в л е н и е  в р е д и т е л е й  и б о л е з н & м ,  с п о с < ? б с т в у к ? щ и х
повыш ению техническо й  и эко н о м и ч еско й  активности  
м ето до в  защиты растений  при интенсивном  ведении  
л есн о го  хозяйства;

в се сто ро н н ее  изуч ение  экологии вредных насекомых  
и во зб у ди теле й  б о л е зн е й ,  полезных компонентов био
ценозов, их вза и м о о тн о ш ен и й  для управления ими в 
интересах о птимизации сани тар но го  состояния лесных 
насаж дений;

изы скание п ри ем о в  со действия  накоплению  в лесу  
эн то м о ф аго в ,  патогенов в р едителей  и антагонистов  
в о зб у ди тел ей  б о л езн ей ,  ус оверш енствов ан ие  теории  
и м ето д о в  э ф ф е к ти в н о го  использования биологиче
ских агентов в условиях интенсивного  ведения лесного  
хозяйства, поиск м е то д о в  п р о м ы ш л ен н о го  разведения  
эн то м о ф а го в  и вирулентных ш там м о в м икроо рган из
мов, р а з р а б о тк а  сп особов выпуска энтом оф агов  и 
п р и м е н е н и е  био пр еп ар ато в ;

усо ве р ш е н ств о в а н и е  хим ического  м е то д а  борьбы  
п утем  повыш ения е го  эф ф ек ти в н о сти  и понижения  
о тр и ц а те л ь н о го  влияния на б и о с ф е р у  за счет изыскания  
новых вы со ко эф ф ек ти вн ы х и м е н е е  опасных для 
о к р у ж а ю щ е й  ср е д ы  препаратов, соверш енствование  
ф о р м  и техно ло гии  их п рим енен ия  с учетом  биоло
гической сп ец иф ик и  объектов, экологических и эконо
мических  ф акто ро в ;

р а зр а б о тк а  специальных м е то д о в  избирательного  
воздействия  на популяции вредных организмов путем  
использования б и о ло гически  активных веществ, способ
ных наруш ать  ф и зи о л о ги ч ески е  и генетические меха
низмы регуляции  в заим о о тнош ений  со средой на 
популяционном  уро вн е;

у гл у б л е н и е  исследований по изучению природы  
устойчивости  ocHOBHbix л е со о б р азу ю щ и х пород к 
вредн ы м  HaceKOMbiM и б о л е зн я м ;

р а сш и р ен и е  ф и то п ато ло гическ их  исследований  
(и м е ю щ ая ся  численность специалистов этого  профиля  
явно н ед о статочна) ;

ш ир о к о е  использование м атем атических методов  
исследования  и электронно-вы числительны х машин при 
р а зр а б о т к е  п р о б л ем  по защ ите леса, в частности  
для оценки численности  вредных насекомых с целью  
обоснования наиболее  рациональных приемов учета  
плотности их популяции в pasHbJx условиях.

С л е д у е т  такж е утвердить  и внедрить в практику  
л е сн о го  хозяйства новые С анитарн ы е правила в лесах  
С С С Р ,  р е гл а м е н т и р у ю щ и е  санитарны е и о зд ор о ви 
тельны е м е ро п ри я ти я  и требования  при различных
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видах л есо х о зя й ств ен н о й  д ея те л ь н о с ти  и р е к р еа ц и о н 
ном использовании лесов.

Вы полнение задач , стоя щ их п е р е д  лесн ы м  хо зя й ст
вом в о бласти  л е со за щ и ты , во зм о ж н о  при тесн о м

с о д р у ж е с т в е  ученых и специалистов  на м естах.  
П р и м ен е н и е  новых м ето д и ч еск и х  р азр а б о то к  и со в р е 
менных техно ло гических п ри ем ов  б у д е т  гарантией  
успеш но й  защиты лесных бо га тств  нашей страны от 
вредны х насеком ы х и б о лезней .

У Д К  63 0*443 .3

БОРЬБА С КОРНЕВОЙ ГУБКОЙ В СОСНОВЫХ НАСАЖ ДЕНИЯХ

Н. и. ОН ИСЬКИВ (Боярская Л О С )

П о р а ж ен и е  хвойных насаж дений  
корневой  губкой  за п о с л е д н е е  в р е 
мя получило и скл ю ч ител ьн о е  р а с 
п ро стр а н е н и е .  С о з д а н и е  чистых  
культур  (о с о б е н н о  на зем л я х ,  вы
ш ед ш и х  из-под д л и т ел ь н о го  се л ь 
ск о х о зя й ств е н н о го  пользования)  
явилось о дно й  из важных причин  
наличия е е  в со сн яках .  В л и т е р а 
т у р е  и м ею тся  дан ны е  о том, что  
лиственны е поро ды , введенны е  
под п ол ог чистых сосновых д р ев о -  
стоев , с п о с о б с тв у ю т  п овы ш ению  их 
усто йчивости  [1— 3, 5, 6].

С л е д у е т  п одчеркнуть ,  что э ф 
ф ек ти в н о сть  этих м ер о п р и я ти й  о т 
м е ч а е тся  только  в н асаж дениях , не  
забол евш и х  корневой  губкой . П о 
эт о м у  ввод лиственных м о ж н о  р а с
см атр и вать  как п р о ф и л а к ти ч е ск у ю  
м е р у  б о рьбы  в чистых сосновы х  
насаж дениях, потенциально  с к л о н 
ных к за бол еванию .

В тех случаях, к о гда  ко рневая  
губка  у ж е  п оразил а  н аса ж д е ни е ,  
о дн а  лишь указанная м е р а  б е з  
с о о тв е тств у ю щ и х  п о д го т о в и те л ь 
ных р аб о т  м а л о эф ф ек ти в н а .

Н и ж е  и зл агаю тся  м е то д и к а  п о д 
готовительны х р аб о т  и а гр о т е х н и 
ка со зд ан и я  лесных культур  в с о 
сновых н асаж дениях при слабой и 
ср е д н е й  степе н и  за ра ж ен н о сти  
ко рнево й  губкой  в зонах активно
го усыхания («окно» п ро света )  и 
скры то й  за р а ж ен н о сти  (см . р и с у 
нок)'.

При о бна р уж ен и и  в сосновы х  
д р ев о ст о я х  о дин очн о  упавш их д е 
ревьев со  сгнивш ей  ко рнево й  си 
сте м о й  всл е дстви е  пораж ения  ко р 
невой губкой  о п р е д е л я ю т  зону

' Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  п р о 
во дил ись  в т е ч е н и е  20 л е т  в чистых  
ЗО'Л етних со сн о в ы х  к у л ь т у р а х ,  п р о и з р а 
с та ю щ и х  в ус л о в и я х  с в е ж е й  с у б о р и  Б о я р 
ск о г о  л е с н и ч е с т в а  Б о я р с к о й  Л О С .  С т е 
пень з а р а ж е н н о с т и  н а с а ж д е н и я  к о р н е в о й  
гу б к о й  сл а б а я .

активного  усыхания, ко тор ая  зави
сит от числа и р аспо ло ж ен ия  упав
ших д е р е в ь е в .  Приняв усло вно  м е 
сто п о л о ж е н и е  первых из них за  
ге о м ет р и ч е с к и й  цен тр  очага, о т 
ступ аю т  во все  стороны  в направ
лении з д о р о в о го  д р ев о сто я  на р а с
сто я н ие ,  равн о е  4— 5 р ад и уса м  
крон ср ед н и х  д ер евьев .  О п р е д е л я 
ю т  его  из установленной  за к о н о 
м е р н о с ти  [4, 7], за кл ю ч аю щ е й ся  в 
то м , что пло щ адь проекции к о р н е 
вых с и сте м  м о ж е т  превы ш ать та
ко вую  кро н  д ер е в ь е в  сосны о б ы к 
новенной в ТЗ— 15 раз.  О тступ и в  
о т  границы зоны активного усы 
хания на р ассто я н и е  5,5— 6 р а д и у 
сов крон ср е д н и х  д ер евьев ,  нахо
дя т  границу зоны скры той з а р а 
ж ен н о сти  с двойной гарантией  не-  
п ро н икно вен ия  инф екции  гриба к 
з д о ро в ы м  д ер евья м .

Расчеты выполняю тся  с л е д у ю 
щ им  о б р а зо м :

для  р а д и у с а  «окна» просвета  
л R ^ - - l5 J l r " ;  R ^ 4 r ;

для р а д и у са  зоны скры то й  за
р аж енн о сти  с двойной гарантией  
н еп рон икновен ия  инф екции  гриба  
к здоровь(м наса ж д ени я м  
n R ' = 2 -  15лг^: R '= 3 0 r " ;  R « 5 , 5 r ,
г д е  лг^ —  п ло щ адь проекции кро-  

ны;
—  то  ж е  ко рнево й  си 
стем ы ;

R —  р адиус проекции кр о 
ны;

R —  то ж е  корневой си
стемы .

В п р ед е л ах  зоны активного  усы 
хания («окно» просвета)  п оздн ей  
о се нь ю  или ранней весной до на
чала вегетации валят все р а с ту 
щ ие дер евья ,  о д н о в р ем е н н о  к о р 
чую т пни и тщ ательно  вычесыва
ют корни корчевальной машиной.  
Всю  д р ев еси н у ,  включая пни и 
о тд ел ь н ы е  вычесанные корни, до  
начала посадочных рабо т  вывозят  
на пункты п ер ер аб о тки .  На о св о 
б о ж ден но й  площади (зона актив

ного  усыхания) проводят круговую  
сп л о ш н у ю  вспашку почвы и высе
вают однолетний алколоидный си
ний люпин для использования его  
в д ал ь н ей ш ем  как зелен о е  у д о б 
р ен и е  (сидерация)' .  На с л е д у ю 
щий год весной высаживают о д н о 
летни е  сеянцы лиственньгх п о ро д  
(б ере зы , дуба северного  и др .) ,  
нетребовател ьн ы х к п лодородию  
почвы, устойчивых к заболева
нию корневой губкой. При этом  
с целью  м аксим ального  прогрева
ния почвы солнечными лучами,  
приво дящ им и к гибели спор гриба  
корневой губки, ряды в культурах  
р а з м е щ а ю т  в меридиональном  
направлении.

В зоне скрытой зараженности  
п ро во дят  интенсивные рубки ухо
да с санитарны м  уклоном. Так, 
в 30-летних чистых сосновых на
саж дениях с полнотой 0,8 выби
раю т 25— 30 % по запасу или 35—  
40 %  по числу деревьев. Ранней 
весной до  начала вегетации в об
разовавшихся  просветах в ямки, 
под го товл е нн ы е  переносными м о 
тобурам и, или без подготовки  
почвы под мотыгу или меч  
К ол есов а  высаживают однолетние  
сеянцы устойчивых против ко р н е
вой губки почвоулучшающих по
род. В условиях свежей субори —  
это дуб  обыкновенный и север 
ный, лещина, акация белая и ж ел
тая, липа, груш а лесная, аморфа  
кустарниковая, бузина красная, ря
бина, ракитник. При такой посад
ке поверхность почвы нарушается  
незначительно, корни сосны почти 
со в се м  не повреждаются , т. е. 
практически  исключается опас
ность р асп ростран ения  инфекции 
гриба корневой губки. Исследо-

' С е м е н а  лю пина  п е р е д  п о се в о м  в зоне  
а к ти вн о го  усыхания о б р а б а ты в а ю т  нитро- 
гино м  с ц ел ь ю  з а р а ж е н и я  клубеньковыми  
б а к т е р и я м и ;  их см а ч и ва ю т  разведенным в 
в о д е  п о р о ш к о м .  При н о р м е  высева 180—  
220 к г / г а  т р е б у е т с я  0 ,5  кг  препарата.
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вания показали, что в зо н е  актив
ного усыхания хо р ош о  прижива
ю тся  (в первый год 99— 100 % ) ,  
с о хр ан я ю тся  (на 7-й го д  60—  
8 9 % )  и р а сту т  б е р е з а  повислая  
(бо ро давчатая)  и д уб  северны й.  
О д н а к о  последний, как показали  
н аблю ден ия , в чистых сосновы х  
н асаж дениях в м ассо во м  к о л и ч ест
ве п о в р е ж д а ется  лосям и и зай
цами; б е р е з а  не п овр еж да ется ,  
им еет  лучший рост  в 3— 3,5 раза .

С л е д у е т  о тм ети ть  п о л ож ител ь
ное д ей с тв и е  сидерации на р о ст  
культур о со б е н н о  в п ервы е 2— 3 го 
да. На участке , у д о б р е н н о м  лю п и
ном, в 3 -л етнем  в о зр а ст е  д у б  с е 
верный им ее т  высоту на 46 
( t = 6 ,0 ) ,  а б е р е з а  на 12 % ( f = 3 ,4 )  
больше, чем на ко н тр о л е .  В зоне  
скры той  за раж ен но сти  п одп ол ого-  
вые культуры  такж е уд о вл етво 
р ительно  со хр ан яю тся  и растут ,  
хотя эти показатели су щ ес тв е н н о  
отл ич аю тся  от таковых в зоне ак
тивного усыхания. Так, сохранн ость  
д у б а  на 7-й год  после посадки на
17 и высота на 53 % ( t = 5 ,9 )
м еньш е. О д н а к о  в зо н е  скры той  
зара ж ен но сти  лиственны е породы  
о падом , корневы ми си стем а м и ,  
ф ито н цидны м и вы делениям и о з 
доровили и улучшили л е с о р а с т и 
тельные условия, о соб ен н о  почву  
и м и к р о ф л о р у ,  способствовали  
увеличению  биологической  у сто й 
чивости сосновых насаждений п ро 
тив корневой губки.

Результаты  внедрения п ре д л а га
е м о г о  сп о со б а  в Б оя рско м  л е с
ничестве  (Киевская  обл.)  в 30-лет-  
них чистых сосновых насаждениях  
показывают, что спустя 20 лет  п о с
л е  ликвидации трех очагов к о р н е 
вой губки др ево сто й  улучшили  
ро ст  и д ек о р ати вн ы е  качества, не 
с тр а д а ю т  б о лезнью .

К р о м е  того, со зд ан и е  д е к о р а 
тивных б и о гр уп п  лиственных п ород  
су щ е с тв е н н о  ул учш ает  п р и р о д 
ный л а н д ш аф т  и р е к р еа ц и о н н ую  
ценность п ригоро дны х лесов : че
р е з  9— 11 лет и скусственн о  вве
денн ы е лиственны е породы  ул уч
шили э сте ти ч е ск у ю  ценность на
са ж дения  на два класса, са н и тар 
н о -гигиен ическую  оценку  —  на 
один и степ ен ь  устойчивости —  
на два.
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ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРНЕВОЙ ГУБКИ 

В СОСНОВЫХ НАСАЖ ДЕНИЯХ

Ю . м . ПОЛЕЩ УК, Н. и. ЯКИМОВ 
(Белорусский технологический  
институт)

В п о с л е д н е е  врем я  б о л ь ш о е  вни
м ан и е  уд е л я е тс я  б и о л о ги ч е ск о м у  
м е т о д у  б о рьбы  с корневой губкой,  
о сно ван н о м у на использовании  
са п р о тр о ф н ы х  грибов-антагони-  
стов. Разра б о тко й  дан н о го  направ
ления за ни м аю тся  м н о ги е  и ссл ед о 
ватели как в нашей стр ан е ,  так и за 
р у б е ж о м . И звестны  пол ож ител ь
ные р е зул ьта ты  п рим енен ия  пе-  
н ио ф о р ы  гигантской , хирш ио п ору-  
са и тр и х о д е р м ы  для п р о ф и л а к 
тики ко рнево й  гнили в хвойных  
насаж дениях [1— 3]. С е й ч а с  в е д е т 
ся поиск новых персп ективны х ан
таго н исто в  ко р нево й  губки с целью  
их использования для п р о ф и л а к 
тики и активной б о рьбы  с пато
ген ом .

Н ами прово дил ись  опытные р а
боты  по п р о ф и л а к ти к е  корневой  
губки и локализации е е  очагов  
в 18— 20-летних культурах  сосны  
с п р и м е н е н и е м  с л е д у ю щ и х  с а п р о 
т р о ф н ы х  грибо в :  о кай м л е н н о го

трутовика, хи рш ио п оруса  елового, 
п ен и о ф о р ы  гигантской, опенка  
л е тн е го ,  зи м н его  и желто-красно-  
го, веш енки обыкновенной. При
го д н о сть  их использования оцени
вали сл е д у ю щ и м  о б р азо м . После  
р у б о к  ухода поверхность свежих 
пней первоначально  обрабатывали  
су сп е н зи е й  б а зи ди о сп о р  корневой  
губки (титр  —  450 тыс. шт./мл),  
ко то р ы е  были взяты из плодовых  
тел гриба  за двое  суток до про
веден ия  опытных работ. Затем  на 
п оверхн ость  пней наносили приви
вочный мицелий сапротрофных  
грибов в виде пасты, полученной  
в р е зу л ь та те  выращивания мице
лия грибов на твердых питатель
ных ср ед ах .  Ко н тр о л ем  служили  
пни, о б р або танны е только бази-  
д и о сп о ра м и  корневой губки (см. 
таблицу).

П риведенны е данные показывз'  
ют, что наибо лее  активно подавля
ли развитие  корневой губки ве
ш енка обыкновенная (90 % )  и пе- 
н и о ф о р а  гигантская (80 % ) .  Д о 
вольно высокую  приж иваемость и
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Результаты  опытных работ по профилактике корневой губки с использованием 
сапротрофных дереворазруш аю щ их грибов

Г р и б

К о л - в о  з а с е л е н н ы х  п н е й ,  %

с а п р о т р о ф -  
н ы м и  г р и б а м и

с а п р о т р о ф н ы м и  
г р и б а м и  и к о р н е 

в о й  г у б к о й

к о р н е в о й
г у б к о й

П е н и о ф о р а  ги ган тская  
О п е н о к :  

зимний  
летний
ж е л т о - к р а с н ы й  

Х и р ш и о п о р у с  елов ы й  
О к а й м л е н н ы й  т р у т о в и к  
В е ш е н к а  о б ы к н о в е н н а я  
К о р н е в а я  г у б к а  ( к о н тр о л ь )

а н таго н исти ч ески е  свойства п ро я 
вили о пен о к  зим ний и летний,  
х и р ш ио п о р ус  еловый. Х у д ш и е  р е 
зультаты  им ели о кай м лен ны й  т р у 
товик и о п е н о к  ж ел то -красн ы й.  
С л е д у е т  о тм е ти ть ,  что часть пней  
(10— 20 % )  бы ла з а се л е н а  к о р н е
вой гу бко й  и са п р о тр о ф н ы м и  гри
бами о д н о в р е м е н н о ,  а в вариан
тах с о п е н к о м  зи м н им , летним  
и ж ел то -к р асн ы м , хи р ш и о п о р ус о м  
еловы м  и о кайм лен ны м  тру то ви 
ком —  10— 20 % пней только
ко р нево й  губкой. П риж и ва ем о сть  
е е  на к о н тр о л е  —  90 % .

П а р а л л е л ь н о  п роводили опы т
ные р аб о ты  по локализации оча
гов к о р н ев о й  губки с и сп о л ь зо 
ванием  вы ш еуказанны х с а п р о 
т р о ф н ы х  грибов. С  этой целью  
в очагах корневой гнили удаляли  
у с о х ш и е ,  усы хаю щ ие, о сл а б л ен ны е  
д ер е в ь я ,  во кр уг  очага  пораж ения  
р а зр у б а л и  и з о л и р у ю щ у ю  полосу  
ш ириной 3— 4 м из двух —  трех  
р ядо в здо ро вы х д ер е в ь е в .  В се  св е 
ж ие  пни в зо н е  с к р ы то го  п о р а
ж ения и в и зо л и р у ю щ е й  по л о се  
и нокулировали прививочным м и 
ц ели ем  са п р о тр о ф н ы х  грибов.  
С у ть  б и о л о ги ч е ск о го  м е т о д а  ло ка
лизации очагов ко р нево й  губки  
за кл ю ч ается  в то м , что мицелий  
са п р о тр о ф н ы х  грибов б ы стр о  з а с е 
ляет  п овер хн ость  пней, п ро н и 
кает в глубь д р ев е си н ы  и в ко р 
ни, п р е п я тст в у е т  р а с п р о с тр а н е н и ю  
инф екции  по ко р ня м  ср уб л е нн ы х  
д ер е в ь е в  и тем  са м ы м  о с у щ е с т 
вляет «б и о л о ги ч е ск ую  бл о к ад у»  
п о р а ж е н н о го  участка.

Л у ч ш и е  р е зул ьта ты  по степ ен и  
п ри ж и ваем о сти  м ицелия  и ск о 
р ости  е го  р а с п р о с тр а н е н и я  н а б л ю 
дались в вариантах локализации  
очагов с исп о л ьзо ван и е м  п ен и о ф о -  
ры гиган тской  и веш ен ки  о бы к
новенной. П р и ж и в а ем о сть  их м и 
целия на п оверхности  пней была  
в с р е д н е м  85— 95 % ,  а с к о р о с ть  
р а сп р о с тр а н е н и я  в д р е в е с и н е  пней  
и к о р н ей  д о с ти га л а  в в е с е н н е 
летний п ер и о д  10— 12 с м  в м еся ц .
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При локализации очагов  
п о л ьзо ванием  остальных  
тр о ф н ы х  грибо в  получены  не
ско лько  х у д ш и е  показатели . В д ан 
ных вариантах п р и ж и в аем о с ть  м и
целия со ставл ял а  60— 70 % ,  с к о 
р о сть  р а с п р о с тр а н е н и я  4— 5 см  
в м есяц .

Таким о б р а з о м ,  опыты по про 
ф и л а к ти к е  и локализации очагов  
корневы х гнилей с исп ол ьзо ванием  
с а п р о тр о ф н ы х  д е р е в о р а з р у ш а ю 
щих грибо в  показали , что наибо
л е е  п ер сп екти вны  из них ве ш ен ка  
обы кн ов ен ная  и п е н и о ф о р а  гигант

ская. О н и  отл ич аю тся  самой высо
кой ан таго н истическо й  актив
н остью  к корневой губке , способны  
хо р ош о  приживаться на поверх
ности пней и бы стро  осваивать д р е 
весину пней и корней , преп ятст
вуют д а л ь н ей ш ем у р а сп р о с тр а н е 
нию корневой гнили.
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ЛЕПИДОЦИД В БОРЬБЕ 
С СИБИРСКИМ Ш ЕЛКОПРЯДОМ

в. и. БА РАН О ВСКИ И , Э . Р. З У Р А 
БО В А , Г. В. ЛА РИ О Н О В, С. В. О М Е-  
ЛЕНЧУК, С. А. Б А Х В А Л О В
С р е д и  в о зб у д и те л е й  б а к те р и а л ь 
ных эп и зо о тий  с и б и р с к о го  ш ел к о 
п ря да в е д у щ е е  м е с т о  заним ает  
кул ьтур а  Bacil lus thuringiensis  var  
d end ro l im u s  (4-й се р о ти п ) ,  выде
ленная в 1949 г. [5]. В 1956 г. 
была и зо лиров ана  д р у га я  эн то м о-  
п атогенн ая  бацилла (1-й серотип),  
о тл ич аю щ ая ся  по ви р ул ен тно сти  и 
б и о хи м ич еск и м  сво йствам  от ука
занной выше [2]. О б е  эти культу
ры послуж или основой для с о з д а 
ния бактериальн ы х препаратов  
д ен д р о б а ц и л л и н а  и инсектина, ко
то р ы е  поступили  в л е сн о е  хозяй
ство для  защ иты  леса . В п о с л е д 
нее  в р е м я  появились новые бак
тер и ал ьн ы е  преп ар аты , хо р о ш о  за
р е к о м е н д о в а в ш и е  се б я  в бо р ьб е  
с р азл ичны м и в р е д и те л я м и  се л ь 
ск о го  и л е с н о го  хозяйства. О д и н  
из них —  л е п и д о ц и д  —  о каза л 

ся эф ф ек ти в н ы м  против гусениц  
капустной, люцерновой, серой зе р 
новой, озимо й , хлопковой и других  
совок, непарного  шелкопряда [4] 
и шелкопряда-монаш енки [1], 
обычно малочувствительных к д р у 
гим бактериальным агентам.

П ро дуцент  лепидоцида —  кри
стал л о о б р а зую щ ая  культура раз
новидности «kurstaki» (3-й сер о 
тип), вы деленная в 1976 г. из гу
сениц мельничной огневки, погиб
ших во врем я  естествен но й  эпи
зоотии [3]. Главная биологическая  
о со б ен н о сть  е е  заклю чается  в спо 
со б н о сти  к образо ванию  в каж 
дой к л е т к е  (спорангии) двух (ино г
д а  тр е х )  токсичных для насекомых  
белковы х параспоральных вкл ю че
ний (кристалл-токсинов),  чем она  
вы годно о тличается  от д р уги х  из
вестных п ро дуценто в  энто м опато -  
генны х п репаратов . Э т о  о б сто я 
тельство , как удалось установить,  
является  первопричиной бо лее
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широкого спектра действия этого  
препарата.

Д ля п ро верки  чувствительности  
гусениц с и б и р ск о го  ш е л к о п р я д а  к 
леп и до ц и д у  провели л а б о р а то р -  
но-полевой опыт в условиях Ту
винской А С С Р .  В л е с у  на п р е д в а 
рительно  о б р а б о та н н ы е  л еп идо ц и-  
дом  (0,8 к г / га )  ветви лиственницы  
подсадили  гу се ни ц  I V — V  во зр а
стов и п о м е стил и  в м арлевы й изо
лятор . О п ы т  про во дил и  в двух пов
то р н о стя х  п ар ал ле льн о  с к о н тр о 
лем . Т е м п е р а т у р а  в о зд у х а  — 25—  
27 °С .  Ч е р е з  д в о е  с у то к  посл е  о б 
работки  гу сени ц ы  п ер е ста л и  пи
таться, а на 4-е  началась гибель  
от б а ктер и ал ьн о й  инф екц и и  с пос
л е д у ю щ и м  и нтенси вны м  лизисом  
тканей. Н а б л ю д ен и я  п р о д о л ж а 
лись в т еч е н и е  20 суто к ,  д о  пол
ного  о кукливания  гу сен и ц  в конт
р о л е .  Гибель их в опы те со стави
ла 9 8 ,3 ± 1 ,7  % ;  в ко н тр о л е  погиб
ших гу сени ц  от бактериальной ин
ф екц и и  не о тм е ч ен о ,  о днако  13,3 +  
+  4,4 % куколок о казалось пара-  
зитиро ван о  тахинами. По лучен ны е  
р езул ь та ты  дали осно ван ие  для по
становки про и зво д ств ен н о го  опыта  
по п ри м ене н и ю  леп и д о ц и д а  с ц е
лью снижения численности  с и б и р 
ск о го  ш ел ко пр я да  в очагах е го  р а з 
множ ения.

В То дж и н ско м  л е с х о з е  Тувин
ской А С С Р  с 18 по 31 июля  
1983 г. против с и б и р ск о го  ш е л к о 
пряда использовали д ен д р о б а ц и л -  
лин (1 600 га) и л е п и д о ц и д  (1800 га). 
О чаги  м а ссо в о го  р а зм н о ж е н и я  
вр е д и те л я  зд есь  нахо дятся  в п р е д 
горной части на высоте 500— 1000 м 
над ур . м о р я  в лиственничных  
н асаж дения х с п р и м е сь ю  к е д р а  и 
б е р е зы  в р азн о трав ны х типах леса  
п олнотой 0 ,5— 0,8. К ач е стве нн ы е  
показатели  со сто я н и я  популяции  
со ответств овали  ф а з е  со б ств ен н о  
вспышки. О б р а б о т к у  о сущ еств л я л и  
с п о м о щ ь ю  са м о л е т а  Ан-2  с с е 
рийной о п р ы ск ив аю щ ей  ап п а р а ту 
рой. Н о р м а  р а сх о д а  р або чей  ж и д 
кости —  50 л /га ,  д ен д р о б а ц и л -  
лина —  2,5 к г / га  с ти тр о м  не м е н е е  
30 м л р д .  сп о р  в 1 г п о р о ш к а  и 
л еп и до ц и д а  —  1 к г / га  с ти тр о м  
100 м л р д . сп о р  в 1 г поро ш к а.  
Во в р е м я  о бр аб о тк и  п о го д н ы е  у с 
ловия были неб лагоп риятн ы : с р е д 
няя т е м п е р а т у р а  воздуха 11— 1 7 °С ,  
часто выпадали о садки .

Р езул ьтаты  учетов гибели с и б и р 
ского  ш ел к о п р я д а  показали, что 
л еп и до ц и д  д о ста то ч н о  э ф ф е к т и 
вен про тив гу сени ц  I I I  —  I V  воз
растов. О т п а д  начался у ж е  на 5-е  
сутки, на 10-е погибло  их свыш е  
50 % .  Ч ислен но сть  в р еди те л я  до  
о б р аб о тк и  была очень высокой

Динамика гибели гусениц, %  при 
обработке бактериальными  

препаратами:
1 —  лепидоцид; 2 —  дендробациллин

(200— 560 о со б е й  на к а ж д о е  м о 
д ел ь н о е  д ер е в о ) .  П о ско льку  о б 
р а б о тк у  п роводили в ко нце  июля,  
к о гд а  гусеницы  см о гл и  нанести  
значительны е повр е ж ден и я  д р ев о -  
сто я м ,  возникла у г р о з а  п олного  
о б ъ ед ан и я  хвои. П о сл е  о б р аб о тк и  
л е п и д о ц и д о м  интенсивность пита
ния оставш ихся  в живых гусениц  
р е з к о  снизилась и о бесхвоивание  
было п р ед о тв р ащ ен о .

С л ож ны й  горный р е л ь е ф  участ
ков, заселенны х в р е д и т е л е м ,  не 
в е зд е  позволял провести  авиаоп
рыскивание на н ео б х о д и м о й  высо
те,  что сказал ось  на вариабильно-  
сти резул ьта то в  учета гибели на
секо м ы х. В зависимости  от м е ста  
р асп о л о ж ен и я  м о д е л ь н о го  д ер е в а  
гибель гу сени ц  при о б р а б о тк е  
л е п и д о ц и д о м  составляла от 53 до  
81, д ен д р о б а ц и л л и н о м  —  от 12 
д о  75 % .  С р е д н я я  техническая  
э ф ф е к ти в н о с ть  по всей площ ади —  
со о тв е тств е н н о  65,5 % + 0 , 7  и
49,6 % ± 4 , 4 .  На ри сун ке  п р е д ст а в 
л ен а  ку м у л я та  динамики гибели  
гу сен и ц  при о б р а б о тк е  разл ичны 
ми п реп ар атам и . А нал и з  показы 
вает, что л еп идо ц ид  в данных  
условиях б о л е е  эф ф ек ти в е н .  О с 
новная гибель гусениц не растя 
нута во врем ен и , а про исхо дит  
в первы е 7— 10 дней, что является  
главным лесо за щ и тн ы м  качеством  
это го  п реп арата .  Н е о б х о д и м о  так
ж е о тм ети ть ,  что использование  
к о н ц ен тр ир о в ан н о го  п репар ата  с 
высоким титр о м  сп ор  (100 м л р д ./ г )  
те х н о л о ги ч н ее  в сравнении с обыч
но п ри м е ня ем ы м и  препаратам и  
(30 м л р д ./ г ) .  О б л е гч а е т с я  приго
товл ен и е  рабочей суспензии , не 
з а с о р я е тс я  о пры скиваю щ ая аппа
р атур а  и б о л е е  чем в 2 раза  
сн и ж а ется  сто и м о сть  доставки п р е 
парата к м е ста м  о бработки .

В ию не 1984 г. в То дж и н ско м  
р-не была п р о в е д ен а  а в и а о б р а б о т
ка на п лощ ади  918 га с п р и м е н е 
нием леп и до ц и д а.  Гусеницы ш е л 
к о п ря д а  находились в V — V I во з
растах , а на некоторы х участках  
п риступили к окукливанию. П р о 
в ед ен и ю  рабо т  в б о л е е  ранние  
сро ки  препятствовала н еб л аго 
приятная погода . При учете  э ф 
ф е к ти в н о сти  авиаборьбы о т м е ч е 
но, что в условиях пониженных  
с р е д н е су т о ч н ы х  т е м п е р а ту р  (13—  
16 °С ) ,  а такж е  еж едн евн ы х о с а д 
ков, п ро д ол ж а вш их ся  в течен ие  2
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^0
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10

ю го J0 /,0 
Д н и  п осл е зарат Ения

н едель после о бр аб о тк и ,  средняя  
гибель гусениц  составила 3 1 ,7 % ,  
а численность оставш ихся в живых 
доходила до  100— 150 шт. на одно  
м о д ел ь н о е  д ер е в о .  Э т о  не исклю
чало значительн ое  повреж дение  
д р ев о сто ев  на сл едую щ ий год  
гусеницам и нового  поколения.

О д н а к о  весенний учет, прове
денный в м ае  1985 г., показал, 
что в р е з у л ь та те  инфицирования  
участков л еп идо ц идом  и небла
гоприятны х погодных условий в пе
р и о д  ух о д а  гусениц в зимовку  
численность их на одно модельное  
д е р е в о  до сти гл а  0,9— 5 шт., что 
позволило о тказаться  от проведе
ния п овторной  обработки  участков.

Таким о б р азо м , применение л е 
п идо ц ида в целях ограничения  
численности  сибирского  ш елко
п ря да является перспективным и 
п озвол яет  расш ирить арсенал  
ср е д с тв  борьбы с этим опасным  
в р е д и те л е м .
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У Д К  630*451 .2

ПОВРЕЖДЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ЖИВОТНЫМИ НА 
ДАЛЬНЕМ  ВОСТОКЕ

л . и .  ТИ М ЧЕН К О  (Д альН И И Л Х )

Хозяйственная деятельность чело
века в лесах региона растет с каж 
дым годом. Одни массивы выру
баются, на других территориях 
ведется посадка леса. Несомненно, 
что это отраж ается на взаимо
отношении между растительным и 
животным миром. Однако данной 
проблеме до настоящего времени 
уделяли недостаточно внимания. 
В частности, имеются сведения о 
повреждениях животными в кедро- 
во-широколиственных лесах При
морья [1— 4] и Сахалинской 
обл. [5].

Нами проведены исследования в 
Хабаровском, Приморском краях и 
Сахалинской обл., в естественных 
и искусственных насаждениях.

Из животных существенный вред 
деревьям и кустарникам причиняют 
изюбри, медведи, дикие свиньи, 
мышевидные грызуны. Характер 
повреждений заклю чается в основ
ном в порче коры (все четыре груп
пы ж ивотных), ломке подроста и 
подлеска (олени), верщин деревьев 
(медведи).

В естественных насаж дениях ра
боты выполнены на 44 ленточных 
пробных площадях длиной 1 км и 
шириной 1 м. В Приморском крае 
и на юге Хабаровского они закла- 
дывал41сь в наиболее распростра
ненных здесь кедрово-широколист
венных лесах, в Восточной зо 
не БАМ и Сахалинской обл.— в ело
во-пихтовых и лиственничных.

Исследования в культурах прово
дились на 24 постоянных и 59 вре
менных пробных площадях. Обсле
дованы участки с породами, при
меняемыми в лесовосстановлении: 
кедром, сосной, елью, пихтой, лист
венницей, липой, ясенем, бархатом и 
орехом маньчжурским.

В лесах описываемых районов из
64

мышевидных наиболее часто встре
чаются азиатская мышь, красно
серая, красная и дальневосточная 
полевки. Изучение остатков пищи 
в желудках грызунов и лаборатор
ные опыты показали, что преиму
щественно повреждают древесную и 
кустарниковую растительность кра- 
сно-серая и дальневосточная полев
ки. Содержащ иеся в садках мыши 
погибали на вторые-третьи сутки, 
если им кормом служили только 
образцы древесных и кустарниковых 
пород.

Грызуны объедают кору, луб и 
камбий от корневой шейки и выше. 
Наиболее часты повреждения на 
высоте до 20 см, реже — до 50 см и 
очень редко — до 1 м. По мере уве
личения диаметра дерева число пол
ностью окольцованных стволов 
уменьшается. При повреждении ко
ры более 90 % окружности ствола 
растения усыхают. Снижение при
роста в высоту наблюдалось при 
объедании коры на 50 %. Мелкие 
следы погрызов не вызывали замет
ных изменений в росте и развитии 
растений. М еста повреждений у мо- 
лодняков хвойных пород в течение
1—2 лет затягивались смолой.

Размещ ение поврежденных ра
стений в массиве носит куртинный 
характер, что можно объяснить осо
бенностями распределения грызу
нов в лесу. Красно-серая полевка 
преимущественно селится на хоро
шо дренированных участках, где 
занимает старые сухие пни и ва
лежины. Зимой в таких местах со
бираются колонии грызунов. В мно
госнежные зимы для полевок скла
дывается оптимальный температур
ный режим в норах, что способст
вует высокой их выживаемости. 
Но поиск при этом калорийных се
менных кормов затрудняется, и 
зверьки переходят на питание ко
рой.

В таблице показана повреждае
мость, нанесенная грызунами зимой 
1974 г., когда наблюдалась массовая 
вспышка красно-серой полевки. 
В последующие годы случаи объеда
ния коры отмечались редко.

Из всех произрастающих на Даль
нем Востоке пород чаще и больше 
повреждается липа, являю щ аяся од
ним из продуцентов меда. Из 557 ос
мотренных деревьев этой породы 
грызунами повреждено 43,3 %. По
ловина из них окольцована и по
гибла, у остальных кора на стволах 
объедена меньше. Усыхают в основ
ном молодые липы, поскольку по
левками они полностью окольцо
вываются. С увеличением возраста 
деревьев толще становится отмер
ш ая часть коры, которую грызунам 
приходится снимать, чтобы добрать
ся до съедобного луба и камбия.

Наблюдаются различия в интен
сивности повреждений липы на 
участках с разной долей участия 
ее в составе. Так, в насаждениях, 
в составе которых липы не более
1— 2 единиц, почти все ее стволы 
повреждены полевками. На участ
ках, пройденных условно-сплошны
ми рубками, доля участия липы 
возрастает, а процент поврежде
ний снижается.

Другие породы — ильм, кедр, 
аралия, клен, бархат, орех маньч
журский, ива, элеутерококк — 
повреждаются меньше (не более 
10 % всех обследованных расте
ний) . Единичные стволы объедены у 
дуба, тополя, березы и яблони ус
сурийской. Не обнаружено повреж
дений коры у осины, пихты, ели, 
черемухи, ясеня, лещины, ольхи, 
боярышника, рябины.

Из копытных на Дальнем Восто
ке обитают изюбрь и пятнистый 
олень. В осенне-зимний период на
ряду с веточным кормом они пи
таю тся корой ильма, осины и ара-
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ЛИИ. Предпочтение отдают ильму, 
объедая кору только деревьев стар
шего возраста и снимая ее от кор
невой шейки. В позднеосенний пе
риод повреждается большее число 
стволов (80 % ), чем зимой. Как и у 
грызунов, повреждения носят ло
кальный характер и приурочены к 
местам зимовки зверя. На площади 
размером 1 га иногда насчитывает
ся до восьми поврежденных де
ревьев ильма, что составляет 71 % 
общего их числа в составе древо
стоя; 25 % стволов из них околь
цованы, остальные объедены частич
но. У аралии маньчжурской и осины 
повреждаю тся в основном молодые 
побеги и деревца. У более крупных 
стволов аралии, несмотря на боль
шое количество шипов длиной до 
1 см, объедается кора.

В августе и начале сентября оле
ни начинают счищать кожу с око
стеневших пантов, обтирая их о 
подрост хвойных пород — кедра, 
пихты и изредка ели. В результате 
у молодых деревцев повреждается 
кора и обламываются ветки. До 
10 % таких деревьев усыхает.

В отличие от оленей медведи 
повреждают вершины деревьев кед
ра корейского, дуба монгольского и 
черемухи Маака. Происходит это 
осенью при созревании шишек, ж е
лудей и ягод. К лазанию по деревьям 
хорошо приспособлен черный мед
ведь, что обусловлено небольшим 
его размером и особым устройством 
когтей. Забравшись, медведь обла
мывает ветки и объедает плоды. Вет
ки дуба и черемухи М аака зверь 
складывает под себя, после чего на 
дереве образуется гнездо. П овреж
дения дуба преимущественно отме
чены у молодых растений (86,7 % ), 
черемухи М аака — старших возрас
тов (93,4 % ), кедра — у всех де
ревьев, достигших плодоношения. 
На 17 ленточных пробных площа

дях, залож енны х в кедрово-широко- 
лиственном лесу, обнаружено 9 
поврежденных деревьев черемухи 
Маака, 14 — дуба монгольского и
23 — кедра корейского. Это состав
ляет не более 6 % всех осмотрен
ных растений этих пород.

Медведь такж е повреждает ель 
и пихту, нанося продольные царапи
ны на коре, которые являю тся по
граничной меткой его участка.

Кабаны повреждают кору хвой
ных пород — кедра, ели и пихты. 
П овреждения наносятся клыками в 
нижней части ствола. После выделе
ния живицы животные чешутся об 
эти места, удаляя из шерсти экто
паразитов, сор и др. Через опреде
ленные периоды делаются подновы, 
и со временем кора оказывается 
снятой по всему периметру ствола. 
Деревья-чесалки чаще встречаются 
в низинах, где кабаны летом 
устраивают грязевые ванны. Выходя 
из них, свиньи направляются к че
салкам и снимают с себя пристав
шую грязь. Поврежденные кабанами 
деревья встречаются и в местах их 
кормления, и около троп, служащих 
для перехода из одних угодий в дру
гие. Пихты повреждаются кабанами 
еще и с целью залечивания живицей 
ран.

Число поврежденных кабанами 
стволов кедра корейского составило
7, ели — 3, пихты — 1,8 %. Одни 
и те же деревья могут использо
ваться несколькими поколениями 
животных.

В восточной части зоны БАМ и 
Сахалинской обл. естественные на
саждения не повреждены, что 
обусловлено более бедным видовым 
составом растений и животных. 
Здесь отсутствуют липа, кедр и дру
гие породы, традиционно повреж 
даемые в Приамурье и Приморье. 
Н асаж дения из лиственницы, ели 
и пихты не объедаются ни грызу

нами, ни другими животными. Из 
крупных млекопитающих в зоне 
БАМ встречаются медведь и лось. 
Первый повреждает только кору, 
второй — молодые побеги подроста. 
Процент повреждений очень мал. 
Аналогичное положение наблюдает
ся и на Сахалине. Здесь из крупных 
животных встречаются бурый мед
ведь и северный олень. Численность 
последнего в южной и централь
ной частях очень низкая.

На Дальнем Востоке работы по 
восстановлению лесов на обширных 
площадях впервые начаты на Ю ж
ном Сахалине в 1927 г., а на мате
риковой части — в 50-е годы. 
В настоящее время этому вопросу 
уделяется большое внимание, по
скольку значительная часть лесов 
в регионе вырублена.

Но решению данной проблемы 
наряду с другими причинами ме
шают мышевидные грызуны, кото
рые за неимением другого корма на 
вырубках переходят на питание ко
рой саженцев. Вырубка леса, особен
но сплошная, приводит к изменению 
в составе напочвенного покрова, 
что в свою очередь предопределяет 
смену в видовом и количественном 
составе грызунов. На таких участ
ках появляется и занимает доми
нирующее место красно-серая по
левка — основной вредитель дре
весных и кустарниковых пород. 
Попытки создать лесные культуры 
зачастую безуспешны, поскольку 
объеденные зверьками саженцы 
засыхают.

Из всех пород, выращиваемых на 
Дальнем Востоке, наиболее часто 
повреждается сосна, широко при
меняемая в лесовосстановлении. 
В годы массовых вспышек грызунов 
(1971 — 1973, 1977— 1978) объеда
ется до 90 % саженцев, в другие 
годы — до 20 % растений, однако 
через 5— 8 лет культуры на участке

Повреждаемость грызунами деревьев в кедрово-широколиственных лесах Дальнего Востока в 1974 г.

Порода Статистические
показатели

Повреждаемость в зависимости от возраста, %

молодкяки средневозрастные и приспевающие спелые и перестойные

неповрежденные объеденные неповрежденные объеденные неповрежденные объеденные

Л и п а С н - т 2 1 ,7 4 -2 ,8 7 ,8 4 -1 ,9 1 8 ,9 ± 3 ,0 16,9 +  3,3 1 6 ,1 + 2 ,7 18,6 +  3,0
В 5 2 ,9 103,7 6 6 ,3 82,1 70,8 66,4
ь 11,1 8,1 12,5 13,8 11,3 12,5

К ед р С  +  т 2 9 ,6 -ь З ,5 2 ,0 4 -1 ,0 2 6 ,6 4 - 3 ,9 1 ,6 + 1 ,0 3 2 ,9  +  4,6 7,2 +  2,2
В 48 ,4 20 ,7 5 9 ,7 2 4 6 ,7 56 ,6 121,9
6 14,3 4 ,3 15,8 4 ,0 18,6 8,1

И льм С  +  т 4 2 ,6 ± 6 ,1 0 2 9 ,3  +  4,8 4 .5  +  2,3 19,4 +  4,0 4 ,0 + 1 ,5
В 5 4 ,3 0 61 ,7 196,7 78,5 128,7
б 23,1 0 18,1 8 ,9 15,3 5,2

К л ен С н - т 3 5 ,2  +  4,7 1 ,3 ± 0 ,6 3 5 ,5 ± 3 ,6 2 0 ,7  +  0,1 24 ,8  +  3,3 2 ,5 + 1 ,0
В 5 5 ,8 2 2 6 ,6 4 2 ,7 2 9 8 ,5 54 ,5 25 2 ,3
6 19,6 2 ,8 15,2 2 ,2 13,5 6 ,2

А р а л и я С ± т 2 6 ,7 4 -5 ,8 1 ,6 ± 1 ,3 2 8 ,6  +  6 ,5 4 ,2  +  2 ,2 32 ,2  +  7,4 6 ,6  +  2,8
В 7 2 ,9 2 7 0 ,4 76 ,3 180 ,3 76,2 144 ,3
6 19,5 4 ,3 21 ,8 7 ,5 24,5 9 ,5
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съедаю тся полностью. Такое поло
жение можно наблюдать на о. Са
халин, где, несмотря на 50-летний 
период проведения лесовосстанови
тельных работ, почти нет участков 
сосны старше 20 лет. На восточном 
участке БАМа сильный ущерб нано
сится культурам сосны.

Грызуны такж е объедают саж ен
цы кедра корейского, ильма, барха
та амурского и ореха маньчжурско
го, но не более 15— 20 % растений. 
В Сахалинской обл. повреждаются 
лиственница, ель и пихта.

Наибольшие повреждения наблю
даются в многоснежные зимы при 
средней и высокой численности гры
зунов (15 особей и более на 100 ло- 
вуш ко-суток). Если же глубина 
снежного покрова менее 20 см и пре
обладают низкие температуры 
(20 °С и бол ее), то происходит рез
кое уменьшение численности зверь
ков, и лес)1ые культуры почти не 
повреждаются.

Красно-серая полевка объедает 
кору у надземной части растений, 
дальневосточная — у подземной.

Такие деревца усыхают и вывали
ваются ветром.

Подводя итоги исследований, сле
дует отметить, что существенный 
вред естественным и искусственным 
насаж дениям наносят мышевидные 
грызуны. Причиной являются 
сплошные вырубки лесных масси
вов, что приводит к изменению в 
напочвенном покрове, а затем и в 
массовом развитии грызунов-вреди- 
телей.

На таких участках затруднено 
искусственное восстановление леса. 
Возможным оно становится только 
после применения защ итны х' меро
приятий. Для этой цели в 
Д а л ь н и  ИЛ Хе разработан спе
циальный аттрактивно-биологиче- 
ский метод. В настоящ ее время он 
успешно применяется в восточной 
зоне БАМ и Сахалинской обл. [6].
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ный м е то д  р у б о к  ухода. У ров ень  
м еханизации на рубках  ухо д а  и 
санитарны х —  88 % .

К о р о сты ш е в ск и й  сп е ц л е сх о з-  
заг —  хозяйство  м н о г о о т р а с л е 
вое, к о м п л е к сн о е .  Вся д р е в е с и 
на и д ет  в д ел о .  По инициати
ве д и р е к т о р а  были построен ы  
два д е р е в о п е р е р а б а т ы в а ю щ и х  ц е
ха, гд е  наряду  с п и л о м а те р и а л а 
ми изготовл яю т товары н а р о д н о 
го п о тр еб л ен ия  —  ш такетник, с то л 
бики, KyxOHHbje р а зд е л о ч н ы е  д о 
ски, наличники (24 коп. в р а с ч е 
те на 1 руб. ф о н д а  з а р а б о т 
ной платы).

У с п е ш н о  заним аясь  л е с о х о з я й 
ственной д ея т ел ь н о с ть ю , не забы 
вает д и р е к т о р  и о развитии по
бо чного  пользования л есо м , о по д 
со б н о м  сел ь ск о м  хозяйстве. Е ж е 
го дно  на п р ед п ри я ти и  заго тавли
вают до 800 т б е р е з о в о г о  сока.  
В 1984 г. при плане 8 т с о б р а 
но 12,8 т грибов, 3,1 т (1,9 т) 
л е к а р ств ен н о го  сырья. Н еплохой  
урож ай дала и п асека —  1,65 т 
меда (1,2 т). Впервые зд есь  за

л о ж ен а  плантация л е к арств ен ны х  
р астени й  на п лощ ади  2 га. З д е сь  
в о сно вн ом  б у д у т  выращ ивать зве
р об ой ,  б е с с м е р тн и к .

О с о б у ю  за б о ту  п роявляет
М. В. Гуз о ж и в о тн о в о д ч ес к о м  
цехе, гд е  с о д е р ж и т с я  50 голов  
к р уп н о го  р о га т о го  ско та  и 250 
овец. В п р о ш л о м  го д у  на р аб о ч е е  
сн а б ж е н и е  п оступ ило  22,7 т (план  
20 т) м яса . Х о р о ш о  тру д ятся  
ско тники  Н а д е ж д а  Ивановна А н д -  
рухович и В л а ди м и р  А л е к с а н д р о 
вич Речиц, у м е л о  р ук о в о д и т  р а
бо то й  п о д со б н о го  хозяйства л е с
ничий К о р о с т ы ш е в с к о г о  ле сн и ч е 
ства Гри го р и й  С те п а н о в и ч  Хомяк.  
Чтобы п ро к о р м и ть  о б щ е ств е н н о е  
п огол овье  скота , нуж но д о с та то ч 
ное ко ли чество  самы х р а з н о о б р а з 
ных и питательных ко рм о в. Ещ е  
до  со зд а н и я  ф е р м  Михаил Ва
сильевич посо ветова лся  со сп ец иа
л истам и , п роехал и п р о ш ел  н е м а 
ло по лесн ы м  уго д ь я м  в поис
ках н а и б о л ее  богаты х сеноко со в,  
п л о д о р о д н о й  пашни. Т еперь в 
р асп о р я ж е н и и  п о д со б н о го  хозяй
ства 221 га пашни и 303 га 
се н о к о со в .  П ахотны е зем ли  зани
м аю т о зи м о й  п ш ениц ей ,  овощ ам и,  
м н о го л е тн и м и  травам и. Вы р ащ ен 
ный у р о ж а й  и д ет  на ко р м  ск о 

ту, на п е р е р а б о тк у  на агрегатах  
АВМ -0,65  и. АВМ -1,5 .  В 1984 г. 
изготовл енно  960 т хвойной муки и
10 т витаминной травяной муки.

М ихаил Васильевич уверен, что 
в условиях Ж и то м ирщ ин ы  выгодно  
заним аться  р а зв ед е н и е м  и о ткор
м ом  им ен но  овец. Полученных  
ягнят м о ж н о  продавать своим ра
б о тн икам . В заверш аю щ ем  году  
пятилетки н ам ечено получить 30 т 
мяса. Вступит в строй и неб ол ь
шая сви н о ф ер м а .

Вот уж е 36 лет р або тает  в 
отрасли ветеран  Великой О т е ч е с т 
венной войны и тру д а  ком мунист  
М. В. Гуз. За  о бр азц о во е  руко 
водство ко ллективом  спецлесхоз-  
зага, к о то р о м у  н ео д н о кр атн о  при
суж дал ись  классные м е ста  в р ес
п убл иканско м  и В се со ю зн о м  со
циал истическом  соревновании, он 
н агр а ж д ен  ю билейной медалью  
«За доб л естн ы й  тру д .  В ознам е
нование 100-летия со дня р ож де
ния В л а ди м и р а  Ильича Ленина»,  
знаками «За д о л го л е тн ю ю  и б ез
уп р е ч н у ю  сл уж бу в Государствен
ной лесной охране С С С Р »  (X, 
XX, X X X  лет). Ем у  присвоено  
звание «Заслуж ен н ы й лесовод Ук
раинской С С Р » .

Л. РУДСКИЙ
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ОБМЕН ОПЫТОМ

У Д К  6 3 0 *2 3 2 .2 1 6 :6 3 1 .3 1 4

ЛЕСОКУЛЬТУРНАЯ ОЦЕНКА Ф РЕЗЕРН Ы Х СПОСОБОВ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

м . в. ЛИПЕЦКИХ, в. Н. КУРА ЕВ , В. И. К А З А К О В

ВН И И Л М о м  в З а го р с к о м  л е с х о з е  и О П Л О  «Русский  
лес» (М осковская  обл.)  при за к л а д к е  опытных культур  
ели испытаны ф р е з ы  Ф Л Ш - 1 ,2 ,  М ТП-42 и М Л Ф -0 ,8 .  
Ф р е з а  лесная ш нековая  Ф Л Ш - 1 ,2  п р и м е н я е тс я  для  
обработки  вр ем е н н о  п ер еув л аж н яем ы х почв полосами  
шириной 1,2 м и глубиной до  16 см . П о сл е  прохода  
о б р а зу ю тся  м икроп о вы ш ения  в виде валиков высотой  
20— 25 см  и ш ириной у основания 120— 125 см. М е л и о 
ративная ф р е з е р н а я  маш ина М ТП-42 использовалась  
на опытных л есо культур ны х площ адях на вырубках  
б е з  п ред вар и тел ьн о й  расчистки . Почву рыхлили поло
сами ш ириной 1,7 м на глубин у 25 см  с о д н о в р е м е н 
ным и зм е л ь ч е н и ем  порубочны х о статков  и пней. Л е с 
ная ф р е з е р н а я  маш ина М Л Ф -0 ,8  п р е д н азн ач е н а  для  
п олосной о брабо тки  почвы на глубину до  25 см  при 
со здан ии  культур  на свежих и стары х нер а ско рч ева н -  
ных вырубках. О н а  сп о со б н а  изм ельчать  поруб очн ы е  
остатки  (сучья, ветки, корни) толщ иной до  12 см  и пни 
д и а м е т р о м  до  20 см. Ш и р и н а  захвата —  0,8 м.

В Ш а р а п о в с к о м  лесн и ч естве  О П Л О  «Русский лес»  
на вы рубке 1976 г. зало ж ен  о п ы тн ы й , участок  культур  
ели. Тип леса  —  ельник черничниковый (Сз). П р е о б 
ла д ает  д е р н о в о -гл у б о к о п о д зо л и ста я  гл уб о к о гл ее в а та я  
ср е д н е су гл и н и ста я  почва, развитая  на т я ж е л о м  м о 
ренн о м  су глин ке .  М о щ н о сть  гу м у со в о го  го р и зо н та  14—
18 см, с о д е р ж а н и е  гу м уса  2,7— 4,3 % .

Почву обрабаты вали в 1977 г. ф р е з о й  Ф Л Ш - 1 ,2  и 
п л уго м  ПЛМ -1,3  по расчи щ ен н ы м  м аш ино й  МРП-2  
п о л о са м  (расстояние  м е ж д у  их ц ен тр ам и  3 ,5— 4 м).  
К ул ь тур ы  создавали 4-летними саж ен ц ам и  (2 2)
в м а е  —  июне 1978 г. с п о м о щ ью  п о садочн ой  машины  
С Л Г-1 .

Валики, образованны е ф р е з о й ,  отличались рыхлым  
сл о ж е н и е м  (плотность 0 ,85— 1,06 г/см * ,  общ ая  по
р и сто сть  58— 66 % ) ,  о дн ако  уж е  ч е р е з  го д  о сели , п ер 
вый п о к азател ь  увеличился д о  1,01— 1,15 г/см^, второй  
снизился  д о  52— 55 % .

С о х р ан н о сть  культур  в го д  посадки при о б р а б о тк е  
ф р е з о й  со ставила  88, п лугом  ПЛМ -1,3  —  92 % ,  п риж и
ваем о сть  в 7-л етн ем  в о зр асте  снизилась со о тв е тств ен н о  
до  64 и 66 %  (табл. 1). Рост в о боих вариантах п рактиче

ски одинаков. Но с л ед у е т  отм етить, что расчистка  
п олос м аш иной МРП-2 привела к о б едн е ни ю  почвы, 
так как была удал ен а  часть гум усо во го  горизонта.  
В м естах , гд е  он сохранен, интенсивность роста ели 
оказалась  выше.

В Х о м я к о в ск о м  лесн ичестве  З а го р с к о г о  лесхоза в 
1972 г. почву обрабатывали ф р е з е р н о й  машиной  
МТП-42 и п л уго м  ПСН-140. Опытный участок —  вырубка  
1 972 г. на п о л о го м  (2— 4°)  склоне (частично выположен- 
ный в о д о р а з д е л  и небольш ая ложбина), типы леса —  
ельник черничниковый свежий и влажный. П реобладает  
д е р н о в о -н егл у б о к о п о д зо л и ст а я  среднесуглинистая  
почва, развитая  на покровном тяж ел о м  суглинке; в 
ло ж б и н е  п ер е х о д и т  в п ро ф ильно -глееватую . С о д е р ж а 
ние гу м у с а  (м о щ н ость  гу м усо вого  го ризо нта  1 2— 20 см) 
3,8— 4,9 % .

МТП-42 о браб о та ны  полосы на расстоянии 3,5— 4,5 м 
д р у г  от друга .  В 1973 г. с пом ощ ью  машины СБН-1 выса
жены 4 -летние саженцы (2-р2). Свеж ий фрезерованны й  
слой, в к о то р о м  хо рош о  п ер ем еш ан а  почва вместе с 
и зм ельчен ны м и порубочны ми остатками и небольши
ми пнями, был очень рыхлый, даж е  излиш не вспушен
ный (плотность 0,85— 0,90 г/с м  ). О д н а к о  уже через
1— 2 года, о со б ен н о  в условиях п ер ио дического  п ере
увлаж нения, почва в нем сильно уплотнилась (до 1,28—  
1,32 г / с м ‘“), общ ая пористость снизилась (до 50— 52 % 
и м е н е е ) .

При использовании ф р ез ы  МТП-42 крупны е почвен
ные комки изм ельчаю тся  до р а зм е р о в  3— 5 мм, с о д е р 
ж ание их увеличивается  по сравнению  с целиной с 1 7 до 
52 % ,  и за м е т н о  во зр астает  количество фракций мельче
1 м м . Почва п р и о б р ета ет  повыш енную  в о до уд ер 
ж и ваю щ ую  сп особн о сть ,  хара ктер и зу ется  в 1,1— 1,6 ра
за б о л е е  высокой влажностью и слабой аэрацией.

Та блица I

Приживаемость и рост 7-летиих культур ели 
{Ш араповское лесничество]

М а р к а  п о ч в о  П р и ж и в а е  В ы с о т а , Т е к у щ и й Д и а м е т р
о б р а б а т ы в а ю  м о с т ь ,  % с м п р и р о с т  в к о р н е в о й
щ е г о  о р у д и я в ы с о т у ,  с м ш е й к и ,  м м

Ф Л Ш - 1 ,2 63 ,5 112,6 19,1 19,8
П Л М -1 ,3 66 ,2 117,4 16,0 20,8
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Рост опытных культур ели в разных условиях произрастания Таблица 2

П о ч в а ,  у с л о в и я  п р о и з р д с т а н и я Вариант обработки почвы и 
посадки культур Приживаемость, %

Средние показатели роста

высота, см текущий прирост, 
см

диаметр стволика.

Кв. 125 Х о м я к о в с к о г о  л е с н и ч е ст в а  З а г о р с к о г о  л е с х о з а  ( к у л ь ту р ы  1973 г.)
Д е р н о в о - н е г л у б о к о п о з о л и с т а я  с р е д

н е су гл и н и ста я  на п о л о г о м  с к л о н е ,  С.) М Т П -4 2  +  СБН-1 88,5 1 2 1 , 0 27,2 2 1 , 2
85 ,7 382 76,7 39,1

То ж е ПСН-1 40, р учн ая  п о с а д к а 94 ,0 80 ,0 15,4 t4,3
86 ,5 259 52,8 25,6

Д е р н о в о - г л у б о к о п о д з о л и с т а я  с р е д н е 
с у гл и н и ста я  на п л о с к о м  в о д о р а з  94 ,0 76,5 15,9 14,2
д е л ь н о м  у ч а с т к е ,  С 2— Сз М Т П -4 2  +  СБН-1 Л / Г 25,2 58,3 23,7

То же П С Н - 1 4 0 ,  р у ч н а я  п о са д к а 66,7 76,5 13,8 14,0
64 ,2 269 59,4 26,9

Д е р н о в о - н е г л у б о к о п о д з о л и с т а я
п р о ф и л ь н о - г л е е в а т а я  с р е д н е с у г л и 
нистая  в л о ж б и н е ,  С з— С 4 М Т П -4 2 -Ь С Б Н - 1 30,0 80 ,6 14,7 14,7

29,5 239 48,9 21,4
То ж е П С Н - 1 4 0 ,  р уч н ая  по са д ка 74,2 8 4 ,3 15,5 15,8

67 ,0 272 60,6 27,4
Кв. 11 В о з д в и ж е н с к о г о  л е с н и ч е ст в а  З а г о р с к о г о  л е с х о з а  ( к у л ь ту р ы  1975 г.)

Д е р н о в о - н е г л у б о к о п о д з о л и с т а я
с р е д н е с у г л и н и с т а я  на х о л м и с т о м
в о д о р а з д е л е ,  С 2 М Т П -4 2  +  С К Л -1 99,2 75,1 28,2 20,4

97 ,6 397 76,2 36,7
То же Д - 5 1 3 А  +  Б Д Н Т -2 ,2  +  С КЛ -1 98 ,8 59,9 18,6 16,9

94 ,3 2Тб 47,1 21,5
П р и м е ч а н и я :  
в ы со те  1,3 м.

1 . В ч и сл и те л е  —  к у л ь ту р ы  1977 г., в з н а м е н а т е л е  —  1984 г. 2. В 1977 г. д и а м е т р  и з м е р я л и  у к о р н е в о й  шейки,  в 1984 г. —  на

Весной и о сен ь ю  в почвенном во зд ухе  ф р е з е р о в а н 
ного  слоя со д е р ж а л о с ь  всего  4,1 — 18,7 % О 2 при накоп
лении 2,1 — 13,3 % COl). Такой н еб лагоп риятн ы й во дн о 
воздуш ны й р еж и м , н есм о тря  на д о с та то ч н о е  и равно 
м е р н о е  по всей глубине со д е р ж а н и е  питательных  
вещ еств  и гу м уса  (1,5— 2 % и бо л ее),  о бусловил  
сни ж ен и е  приж иваем ости  и р о с та  ели в условиях  
з а тр у д н е н н о г о  дренаж а (табл. 2). На в р е м е н н о  избы то ч
но ув л аж няем ой  почве в л о ж б и н е  (Сз— С 4 )  культуры  
п рактически полностью  погибли. В то ж е  в р ем я  на ф р е 
зерованной дренированной почве, расположенной на 
склоне (Со), отличались высокой приживаемостью и хоро
ш им р о сто м . Рост же культур  на грядах, о бразо ван ны х  
п лугом  П С Н -1 40 по р асчищ ен ны м  к о р ч ев а тел е м  Д-51 ЗА  
п ол осам , в условиях Со ниже, чем на ф р ез е р о в а н н ы х  
полосах, а в условиях С ; — С ) ,  н ао б о р о т ,  выше.

О с о б е н н о  отличались по р о с ту  и при ж и ваем ости  
10-летние культуры  ели в кв. 1 1 В о з д в и ж е н с к о го  л е сн и 
чества З а го р с к о г о  лесхоза , со зд ан н ы е  на вы руб ке  со

свеж им и д ер н о в о -п о д зо л и сты м и  ср ед несугл и н и сты м и  
почвами ( С 2) с пом о щ ью  машины СКЛ-1 4-летними  
(2 +  2) саж ен цам и ели по полосам , о бработанны м  
ф р е з е р н о й  маш иной МТП-42 и подго товленны м  ко рче
в а те л е м -с о б и р а те л е м  Д-51 З А  при допо лнительной об
р а б о тк е  бо р он ой  БДНТ-2,2  (см. табл. 2). С р е д н и е  пока
затели  р о с та  культур  при ф р е з е р н о й  о б р а б о тк е  почвы 
значительно  выше, чем на полосах,- подготовленных по 
с х е м е  Д -5 1 3 А  +  БДНТ-2.2.

В 1981— 1983 гг. в Хотьк овск ом  лесн ичестве  З а го р 
ск о го  л есх о за  на двух участках залож ены  опытные 
культуры  ели по разны м тех но ло ги ческ им  схемам, в 
то м  числе с использованием  ф р ез ы  М Л Ф -0 ,8  (обраба
тывались полосы шириной 0,8 м б е з  предварительной  
р асчистки  и корчевки пней) и корчевателя Д-51 ЗА  
(расчищ ались  полось1 ш ириной 2,3— 2,5 м с сильной м и 
н ерализац ией  почвы). Расстояние м еж д у  ц ентрам и  
ф р ез ер о в а н н ы х  полос —  около 4, а расчищенных —
5— 6 м. Весной во второ м  случае проведена п р е д п о с а 

Характеристика роста культур ели на опытных участках при разных вариантах обработки почвы (Хотьковское лесничество
лесхоза, осень 1984 г .)

Т а б л и ц а  3 
Загорского

П о ч в а ,  у с л о в и я  
п р о и з р а с т а н и я

В а р и а н т  о б р а б о т к и  
п о ч в ы  и п о с а д к и

В и д  и в о з р а с т  
п о с а д о ч н о г о  м а т е р и а л а

п р и ж и в а е 
м о с т ь ,  %

В ы с о т а ,
с м

Т е к у щ и й  
п р и р о с т ,  с м

Д и а м е т р  
к о р н е в о й  

ш е й к и ,  м м

Д е р н о в о - г л у б о к о п о д з о л и с т а я

Кв. 27, п о са д к а  1983 г. 

М Л Ф - 0 ,8 ^  С КЛ -1  С а ж е н ц ы  ( 2 + 2 ) 95,8 38,7 1 0 , 8 8,9
с р е д н е с у г л и н и с т а я  на п о л о г о м  
скл о н е ,  С .
То же То же С е я н ц ы  3 94,6 33,1 7,9 6,7

» Д - 5 1 3 А - Ь Б Д Н Т - 2 ,2  +  СКЛ-1 То ж е 83,7 29,8 5,9 6 , 1

Д е р н о в о - г л у б о к о п о д з о л и с т а я  с р е д 
Кв. 43, п о са д к а  1982 г. 

М Л Ф - 0 , 8 ^ С К Л - 1  С а ж е н ц ы  ( 2 - f 2 ) 98 ,9 60,3 16,9 1 2 , 8
н е су гл и н и ста я  на п о л о г о м  с к л о н е ,  
С ;
Д е р н о в о - г л у б о к о п о д з о л и с т а я  с р е д  То же То ж 81 ,8 41 ,7 10,1 9,9
н е су гл и н и ста я  в п о ниж е нии ,  C i  
То ж е Д-51 З А  +  Б Д Н Т - 2 , 2 +  СКЛ-1 80,7 37,4 8,4 8,9
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дочная о б р а б о тк а  дисковой тяж ело й  навесной бо р о н о й  
БДНТ-2,2. В обоих вариантах с п о м о щ ь ю  машины  
С К Л -1 ,3  высажены 3-летние сеянцы  и 4-л етние  (2 -(* 2) 
саженцы.

Исследо ван ия  показали, что р о с т  ели в д р ен и р о в а н 
ных условиях (Сг) на свеж их почвах значительно  лучш е,  
чем на влажных (табл. 3). К р о м е  того, в п ер во м  случае  
выше приж иваем ость . Э т о  о б ъ я сн я ется  тем , что полосы,  
п о д го то в л енн ы е  ф р е з о й  М Л Ф -0 ,8 ,  в условиях С 2 харак
те р и з у ю т с я  достато чны м  за па со м  питательных вещ еств  
в к о р н е о б и та е м о м  слое  (20— 25 см )  и б л аго прия тны м  
в о дн о -в о зд уш н ы м  р е ж и м о м . По хи м и чески м  свойствам  
ф р ез е р о в а н н ы й  слой почв о д н о р о д е н  по всей глубине.

Вы сокие п оказатели  при ж и ваем о сти  и р о с та  культур  
у б е ж д а ю т  в п р е и м у щ е ст в е  ф р е з е р н о г о  сп о с о б а  о б р а 
ботки почвы по сравнен ию  с п р ед в ар и тел ь н о й  р асчи ст
кой и корчевкой Д-51 З А  и п о с л е д у ю щ е й  о б р а б о т 
кой бо роной  БДНТ-2,2.

Второй сп о с о б  о брабо тки  почвы в р е з у л ь та те  интен
сивной расчистки и корчевки пней п риводит к сильной  
е е  м инерализации в посадочны х м еста х ,  у м е н ь ш е 
нию  в них запаса питательных вещ еств .  Расчищ енная

п олоса п р и о б р е та ет  ко ры тообразны й профиль, что 
сп о с о б с тв у е т  п ереувл аж н ению  почвы. Все это отрица
тельно  сказы вается  на приж иваемости  культур.

В м е с те  с тем  на ф р езер о в ан н ы х полосах изм ельчен
ные куски дернины , насы щ енны е сем ен ам и  и корнями  
трав, с п о с о б с тв у ю т  расп р о стр ан ен и ю  сорной расти
тельности . На сильно минерализованны х корчевателем  
Д-51 ЗА  полосах м асса  злаковых и ш ироколиственных  
трав в в о зд уш но -сухо м  состоянии в с е р е д и н е  вегета
ционного пер и о да  1982 г. оказалась в 1,5 раза меньш е  
по сравнен ию  с ф р е з ер о в а н н ы м и  полосами (82,3 и 
125,9 г/см^). В связи с 5тим при ф р е з е р н о й  обрабо тке  
почвы н ео б х о д и м о  чаще проводить агротехнические  
уходы.

Таким о б р азо м , с у щ ес тв е н н о е  полож ител ьно е  влия
ние на интенсивность ро ста  культур  ели ф р езер н ая  
о б р аб о тк а  маш инами МТП-42 и М Л Ф -0 ,8  оказывает на 
свежих дренированнь{х почвах в условиях п роизраста
ния Сг. С  увел ич ен ием  увлаж^ния вы рубок приживае
м ость  культур  ели сниж ается . П о это м у  ф р езер о в ан и е  
сл е д у е т  со в м ещ ать  с о бр азо ван и е м  микроповы шений  
о ру ди я м и  типа Ф Л Ш -1 ,2 .

ВЫРАЩ ИВАНИЕ ПО САДО ЧНО ГО  МАТЕРИАЛА В ТЕПЛИЦАХ НА 
СРЕДНЕМ УРАЛЕ

А. А. КОРОЛЬКОВ, заслуженный лесовод РСФ СР

В Режевском лесхозе (Свердловская обл.) посадочный 
материал сосны, ели и лиственницы начали выращивать 
в теплицах с полиэтиленовым покрытием на площади 
0,1 га. Оказалось, что за 5 месяцев его выход (1,6 млн. шт.) 
был почти в 10 раз большим, чем в открытом грунте. 
С вводом в эксплуатацию второй теплицы (0,2 га) с 1974 г. 
получают ежегодно в среднем около 3 млн. сеянцев.

Как показала практика, строить теплицу следует в за
щищенных от ветра местах, за естественными или искус
ственными ограждениями (дощатый забор) высотой 
4—5 м. На спланированную площадку насыпают средней 
крупности (50X 60 мм) щебень слоем 10 см. Грядки 
(шириной 100, высотой 14— 16 см) делают с небольшим 
уклоном на юго-восток или юго-запад, что улучшает сте- 
кание излишней воды, обеспечивает максимальный при
ток солнечного тепла; между ними проходы шириной 
30 см с опалубкой грядок досками толщиной 30—40 мм.

Теплицу (обычно из четырех — шести секций) строят 
по разработанному в лесхозе типовому проекту, в каж 
дой секции (ширина 6 м) размещ аю т по четыре грядки. 
Для свободного прохода малогабаритных колесных трак
торов ее высота должна быть 2,6 м.

Вертикальные стойки при помощи металлических нако
нечников устанавливают на железобетонных тумбах раз
мером 200X200 мм, высотой 600 мм, заглубляя в землю 
на 400—500 мм. Световая часть теплицы — 90 %. Ниж
нюю половину рамы крыши дополнительно укрепляют 
двумя продольными планками (в рассматриваемых уело-

Т а б л и ц а  I
П оказатели  роста однолетних сеян цев сосны, вы ращ енны х в теплице 

при разн ой  густоте разм ещ ени я

Г у с то та ,
Ш Т . / М ’

Вы сота Д и а м етр Д ли н а М а с
ство ли ка . у ш ейки кор н я . са ,

см кор н я , мм см  11 м г

ВИЯХ в конце мая, июне часто вы падает мокрый снег).
Важно отметить, что под пленкой обеспечивается бла

гоприятный ДЛЯ растений гидротермический режим: тем
пература воздуха при выращивании сеянцев сосны не 
превышает 30 °С, ели 27, лиственницы и кедра 20—25 °С. 
При весенних утренних заморозках температура почвы 
на открытом воздухе понижается до —5—6 °С, в теплице

Т а б л и ц а  2
П оказатели  роста сеянцев сосны и ели, вы ращ енны х в различных 

условиях

А » IX t* _> ».* 1 ^Viri
сосны ели

О ткрытый грунт
Грун товая  всхож есть, % 30— 56 25— 37
Высота стволика, см 3,7 3,4
Д иам етр, мм 0,5 0,5
М асса, мг 56 36

Закры ты й грунт
Г рун товая  всхож есть, % 73 61
Высота стволика, см 10,3 8,7
Д иам етр, мм 1,7 1,1
М асса, мг 422 234

1300
1100
900

10,3
10,1
10,6

1,5
1,7
1,9

10,2
10,0
10,4

334
420
579

же она выше О °С. Рекомендуется периодически про
ветривать помещение и регулировать полив. Форточные 
проемы должны занимать не менее 4 % площади теплицы 
и размещ аться равномерно по крыше.

Для обеспечения нормального развития сеянцев необ
ходимо соблюдать определенные требования. Нельзя од
новременно открывать противоположные двери во избе
жание резкого охлаждения растений. Полив и прополку 
надо проводить в утренние и вечерние часы, когда перепад 
температур минимален (температура воды — не ниже 
15— 18 °С).

Снимать пленку желательно после заложения верху
шечной почки в целях закаливания сеянцев до наступ
ления заморозков, что повысит их морозоустойчивость.

Семена высевают непосредственно по дну маркировоч
ных строк на глубину 20— 25 мм. Сверху насыпают слой 
(8— 10 мм) чистого, просеянного желтого мелкого песка, 
который, уплотняя семена, способствует сохранению вла
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ги и предохранению смывания поверхности почвы. Так, 
примерно через 50—60 мин после полива в жаркие сол
нечные дни при отсутствии слоя песка верхняя часть 
почвы высыхает на глубину 2 — 5 мм, а за 6 ч — уже на 
7— 10 мм. Это замедляет развитие семян, приводит к 
неравномерным всходам.

Полиэтиленовая пленка быстро изнашивается, ее экс
плуатируют не более двух — трех сезонов, при правиль
ном хранерши (в закрытых помещениях, с незначитель
ным перепадом температур) срок службы продлевается. 
Монти[)Овать тепличные рамы нужно при невысокой тем
пературе (.S— 10 С).

Сеянцы сосны быстрее растут во второй половине ве
гетационного периода (прирост составляет примерно 
.55 % ), что обусловлено температурой почвы. Оптималь
ной для интенсив)и1го роста растений (14— 16°С ) она 
становится не раньше второй половины июня, а в конце 
августа бывает не ниже 16— 18 °С.

В опытах по выявлению быстроты развития сеянцев 
в зависимости от густоты их размещения (табл. 1) 
лучшие показатели получены в варианте 900 ш т./м ’ 
(8 — 9 млн. ш т./га). Сравнительные данные о росте одно
летних сеянцев сосны и ели, выращенных в теплице и 
открытом грунте, приведены в табл. 2. Как видно, преиму
щества первого способа неоспоримы.

Применение полиэтиленового покрытия дает возмож
ность высевать семена почти на месяц раньше, что уско
ряет появление всходов на 40 — 50 дней, улучшает разви
тие посадочного материала (по массе почти в 8 раз), 
увеличивает его выход (почти в 10 раз), снижает расход 
семенного материала до 30 %. Достигается высокая при
живаемость (96 — 98 % ) и хорошая сохранность теплич
ных сеянцев на лесокультурной площади.

Себестоимость 1 тыс. выращенных в теплице сеянцев 
равна 1 р. 88 к., а в открытом грунте — 2 р. 70 к. 
Среднегодовая экономия от получения тепличных сеян
цев сосны составила до 3 тыс. руб. с 0,3 га.

ВНЕДРЯТЬ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ В ПРАКТИКУ

Ю. Ю. СТРА ЗДАС (П аневеж ское 
ЛХ П О )

В свете последних решений пар
тии и правительства перед лесово
дами нашей страны стоят важные 
задачи, связанные с дальнейшей ин
тенсификацией лесохозяйственного 
производства, внедрением научных 
рекомендаций и промышленных ме
тодов лесовыращивания. Большое 
значение в реа^тизации этих требо
ваний имеет обеспечение предприя
тий высококачественным посадоч
ным материалом.

В Паневежском ЛХПО имеется 
базисный питомник (24 га), в 4 км 
от него находится школьное отде
ление (17 га). При строительстве 
питомника испльзован опыт Рокиш- 
ского ОЛХПО и Дубравской Л ОС.

Ежегодно в теплице выращивают 
5,5— 6,5 млн. сеянцев ели и 0,4 млн. 
ольхи черной, а на основном поле
1—3 млн. ели, 100— 150 тыс. сосны, 
кроме того, получают 1 — 1,5 млн. 
крупномерного посадочного мате- 
риа^1 а с закрытой корневой систе
мой, перешколивают механизиро
ванным способом 300 тыс. сеянцев 
ели. Древесные растения использу
ют главным образом для собствен
ных нужд, 1,5 — 2,5 млн. сеянцев 
ели и 100 тыс. сосны отпускают 
колхозам и совхозам, 2 — 3 млн. се
янцев ели — другим лесхозам , 7 тыс. 
деревьев и 20 тыс. кустарников (на 
25—28 тыс. руб.)— для озеленения 
города, колхозных поселков и ферм.

Площадь пленочной теплицы (по
строена в 1974 г .) — 1 га, длина — 
90 м. Ее продольная ось ориен
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тирована с севера на юг. Во из
бежание появления корневищных 
сорняков поверхностный слой почвы 
заменен водопроницаемым чистым 
песком. Стойки и боковые опоры 
(изготовлены из швелера № 8) ус
тановлены в рядах на расстоянии 
2,45, между рядами — 6,2 м. Ароч
ные стропила, прогоны и желоба 
деревянные. Крыша и стены покры
ты полиэтиленовой пленкой толщи
ной 120 мк.

Завоз и засыпка торфа (слоем 
15— 20 см) осуществляются полу
прицепом-разбрасывателем 1 -ПТУ- 
4,0. С помощью разбрасывателя 
НРУ -0,5 вносят удобрения (60 кг 
извести, 20 кг суперфосфата, 10 кг 
сульфата калия на каждые 10 м ' 
торф а), а такж е микроэлементы 
(0,5 кг сульфата марганца, 0,25 суль
ф ата меди и 0,1 кг буры). В поч
ву химикаты заделывают ратацион- 
ной фрезой Ф ТШ -1,5.

Семена высевают сеялкой «Лит- 
ва-25У» (конструкция А. П.Валави- 
чюса) на грядках шириной 1,08 м 
в бороздки на расстоянии 30 мм: 
ели 10— 15, ольхи черной 6— 10 г /м ' 
в зависимости от класса качества. 
Затем  прикатывают катком. Каток 
и сеялку агрегатируют с трактором 
Т-16М . Мульчируют семена ф резер
ным торфом (применяется навесной 
сетчатый мульчирователь МНС- 
0,75). При поливе используют ав
томатическую водоподъемную уста
новку ВУ-5-30, водопроводные тру
бы с насадками, обеспечивающими 
мелкокапельное разбрызгивание во
ды.

В течение вегетационного перио

да сорняки пропалывают 4—5 раз 
обычно в период внекорневой под
кормки сеянцев, для которой ис
пользуют 0,5 %-ный раствор селит
ры и сульфата калия из расчета
5 л/м^. Первую внекорневую под
кормку азотными калийными удоб
рениями осуществляют после пол
ного появления всходов, вторую и 
тр етью — с интервалом в 15—20 
дней до конца июля, четвертую — 
в начале августа 0,5 %-ным раст
вором суперфосфата. На уходе за 
растениями заняты двое рабочих 
(они одновременно присматривают 
за теплицей).

В условиях контролируемой среды 
весьма важно защитить сеянцы от 
болезней. Перед посевом семена об
рабатывают фунгицидом ТМТД 
(4 г на 1 кг семян). При появ
лении очагов фузариума сеянцы 
хвойных поливают 0,4 %-ным раст
вором фундазола (8 л /м ') ,  а оль
хи черной — 0,5 %-ным раствором 
марганцовокислого калия.

Специальных хранилищ -холо- 
дильников в питомнике нет, поэтому 
сеянцы выкапывают весной и хра
нят в подвале со льдом в ящиках 
(по 8 тыс. растений в каждом).

В теплице все сеянцы выращи
вают в течение одного года. Вы
ход достигает 6— 7 млн./га, или в 
3 — 3,5 раза больше, чем в откры
том грунте. Сеянцы ели достигают 
высоты 8— 11 см, диаметра 1,32 — 
1,35 мм, а длина корней 13,8 —
14,2 см. Такие параметры позволя
ют успешно использовать их для 
перешколивания. Ольха черная (ее 
высота 0,3—0,5 м) вполне пригодна 
для высадки на лесокультурную 
площадь.

Использование теплицы значи
тельно повышает эффективность
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выращивания посадочного матери
ала. Существенно уменьшаются 
затраты на борьбу с сорняками, 
сокращаются сроки прорастания се
мян (на 5— 10 дней), удлиняется 
вегетационный период сеянцев (на 
10— 15 дней), увеличиваются их 
размеры. Для выращивания 1000 
стандартных сеянцев ели в откры
том грунте требуется 2 года и в 
среднем 0,25 чел.-дней, а в тепли
це — 1 год и 0,14 чел.-дней. Следо
вательно, производительность труда 
во втором случае повышается в
1,7 раза.

Для получения крупномерных са
женцев ели растения доращивают 
в полиэтиленовых рулонах (блоках) 
высотой 20, диаметром 25 см (по 
35 сеянцев в каж дом). Субстратом 
служит свежий сфагновый торф 
(его рассыпают слоем .3 см), кото
рым удобряют так же, как и в теп
лице. С 1984 г. сеянцы в рулоны 
закатывают весной с помощью уст
ройства Дурпе-5 (создано проект
но-конструкторским технологичес
ким бюро при Минлесхозлеспроме 
Литовской СС Р), затем блоки ус
танавливают на площадке и сис
тематически поливают, в течение ве
гетационного периода подкармлива
ют селитрой и калийными удобре
ниями (так же, как и в теплице). 
В течение 2 лет сеянцы ели дос
тигают 0.4—0.5 м (в открытом 
грунте на минерализованной поч
ве — только 0,3 — 035 м ), при этом 
на 1 м“ площадки помещается 385 
саженцев (11 рулонов), на минераль
ном грунте — только 40 (при по
садке 10X25 см). Таким образом, 
площадь ухода за посадочным ма
териалом в первом случае умень
шается в 9,6 раза, кроме того, зна
чительно облегчается борьба с сор
няками, не требуются выкопки и 
сортировки растений. На лесокуль
турную площадь их доставляют на 
грузовых автомобилях или трактор
ных прицепах, разгружают в любую 
погоду без временной прикопки, вы
саживают в рулонах непосредствен
но в удобренной торфосмеси, что 
улучшает их приживаемость и по
следующий рост.

Для перешколивания однолетних 
сеянцев ели, выращенных в тепли
це (300 — 350 тыс. еж егодно), ис
пользуют машину ЭМИ-5, агрегати- 
руемую с трактором РС-09. Ее об
служивают пять сажальщиков, трак
торист и один оправщик. Произво
дительность за смену — 50 тыс. се
янцев. Высаживают их с расстоя
нием между строчками 25, в строч
ках — 10 см (350 тыс. ш т./га). Ско
рость трактора— 160 м /ч. Почву в

течение одного года содержат под 
черным паром, который перепахи
вается 4—5 раз. Весной ее боро
нуют, прикатывают и удобряют. На 
посадку 1000 сеянцев ели затрачи
вается всего лишь 0,14— 1,1 чел.- 
дня, т. е. производительность воз
растает в 7,8 раза. Это особенно 
важно весной, когда в питомнике 
не хватает рабочих.

Затраты труда на выращивание
2-летних саженцев в открытом грун
те составляют 1,53 чел.-дня, денеж
ных средств —5,07 руб.

Лесное семеноводство играет 
большую роль в развитии лесного 
хозяйства. В 1965— 1968 гг. были 
заложены лесосеменные плантации 
ели: одна (3,2 г а )— в Паэжерском, 
другая (5,5 г а )—-в Густонском лес
ничествах. Почвы дерново-слабо- 
подзолистые легкосуглинистые, 
рельеф равнинный с небольшим ук
лоном на юг. Посадочный матери
ал — 4—5-летние привитые саж ен
цы. Черенки заготавливают в мар
те — апреле с плюсовых деревьев. 
Растения прививают способами 
«камбий на камбий» и «сердцевиной 
на камбий» в конце апреля — на
чале мая. Для обвязки используют 
полиэтиленовую пленку.

Смешение клонов (25 шт.) на 
плантации Паэжерского лесничест
ва ромбовидное, расстояние между 
рядами —5, в рядах — 4 м. Первое 
плодоношение отмечено в 1980 г., 
заготовлено 16 кг семян для вы
ращивания сортовых сеянцев. В Гус
тонском лесничестве заложена 
плантация из 28 клонов. Схема сме
шения квадратная, 7X 4 м. В поч

ву регулярно вносят минеральные 
удобрения. Сейчас обе плантации 
стали надежной базой для заготов
ки черенков.

Залогом повышения эффектив
ности выращивания посадочного ма
териала в базисном питомнике Па- 
невежского ЛХПО стало внедрение 
достижений науки и практики. Ре
шить эти задачи было бы практи
чески невозможно без знающих и 
любящих свое дело людей. Уже 28 
лет начальником питомника работа
ет Ю. Скумбинас, 5 лет трудится 
старший техник Д. Бунене. Успеш
но внедряет рекомендации 
ЛитНИ И ЛХ а тракторист В. Варнас. 
Хороших показателей добилась 
Н. Лукошявичене.

На базе питомника организовано 
школьное лесничество средней шко
лы № 7 г. Паневежиса. Учащиеся 
оказывают большую практическую 
помощь старшим при выращивании 
сеянцев и саженцев как в базис
ном питомнике, так и в теплице.

Важно подчеркнуть, что успехи 
в развитии питомнического хозяйст
ва были бы немыслимы без помо
щи сотрудников ЛитНИИЛХа. Они 
обследуют почву, разрабатывают 
обоснованные технологии получе
ния посадочного материала в усло
виях контролируемой среды, с зак
рытой корневой системой, составля
ют проекты закладки лесосеменных 
плантаций, другие рекомендации.

Работники базисного питомника 
Паневежского ЛХПО намерены 
приумножать успехи в деле обеспе
чения лесокультурных работ высо
кокачественным посадочным мате
риалом.

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ ЕЛИ В ПИТОМНИКЕ

м. Е. ВИКТОРОВА, заведующая 
питомником Тихвинского 
мехлесхоза Ленинградского ЛХПО

Лесной питомник Тихвинского м ех
лесхоза (90 га) расположен на вос
токе Ленинградской обл. Почвы мел
козернистые, пылеватые супеси и 
суглинки, гумуса 1—4 %. Известко
вание проводится каждые 3—4 го
да. Данные почвенно-химической 
лаборатории объединения свиде
тельствуют о том, что повысилось 
плодородие и улучшилась структура 
почвы благодаря комплексу агротех
нических мероприятий.

В посевном отделении ежегодно 
выращивают 10— 12 млн. стандарт

ных 1— 3-летних сеянцев древесных 
и кустарниковых пород более 25 
видов, в том числе в теплицах с 
полиэтиленовым покрытием — 
800 тыс. шт. Для создания лесо
семенных плантаций в закры
том грунте выращивают подвои и 
привитые саженцы с необнаженной 
корневой системой (по 20 тыс. в 
год). В школьном отделении (6,4 га) 
ежегодно получают более 2 млн. са
женцев, в основном ели (1,8 млн. 
шт., выход 295 тыс. ш т./га). Лист
венные используются главным обра
зом для озеленения г. Тихвина и 
населенных пунктов района, хвой
ные — для закладки культур.

С 1966 г. растения высаживают

71
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ikitt ■;»/* I .y

Посадка сеянцев (160 тыс. шт./га) 
в школьном отделении 

(СКНБ-4 на тракторе МТЗ-82)

.* •. I' J "  • у

с помощью машин СКНБ-4; 80 тыс. 
ш т./га при первом и столько же 
при обратном проходе (со смещ ен
ными сош никами). С 1976 г. ис
пользуется сажалка ЭМ И-5 на трак
торе М ТЗ-82 при скорости движ е
ния 0,6 км /ч . Ее обслуживают пять 
сажальщиков, один — два оправщи- 
ка растений, тракторист. За один 
проход засаживаю т 5-рядную ленту 
шириной I м с междурядьями по 
25 см и расстоянием между лен
тами 40 см, размещение в ряду 7 — 
8 см. Такая схема позволяет при
менять весь комплекс машин по ухо
ду и выкопке саженцев при плот
ности посадки 300 — 350 тыс. ш т./га. 
В процессе посадки через сошники 
к корневой системе подают воду 
(регулируется саж альщ иком). Кор
невую систему заделывают катками. 
Приживаемость сеянцев — в сред
нем 97 %. В школьное отделение 
их высаживают в 2-летнем возрас
те.

Из посевного отделения растения 
выкапываются в августе, как толь
ко у них закончится второй при
рост, или весной до начала рас
пускания почек. Осенью их сортиру
ют, выбраковывая мелкие, укорачи
вая корневую систему для увели
чения мочковатости и временно при
капывают. При выкопке весной их 
укладывают в ящики и помещают 
в ледник, где сортируют и хранят 
до посадки, что задерживает рас
пускание почек. Высаженные сеян
цы трогаются в рост и дают нор
мальный прирост уже в год посад
ки.

Сортировка — очень трудоемкий 
и дорогостоящий процесс, поэтому 
уже в течение ряда лет для по
садки в школьное отделение частич
но (30 % количества растений) и с 
пользуют однолетние сеянцы ели,

выращенные в теплицах с полиэти
леновым покрытием. Они обладают 
достаточной однородностью и не 
требуют отбора, а по развитию не 
уступают 2-летним из открытого 
грунта. Этот способ получит даль
нейшее распространение, поскольку 
значительно сокращает денежные и 
трудовые затраты на выращивание 
саженцев.

При закладке школьных отделе
ний ели в течение нескольких лет 
применяют аккордную' систему оп
латы труда, что увеличило его про
изводительность на 25 — 30 %. За 
смену машиной ЭМИ-5 высаживают 
60—65 тыс. сеянцев.

Выращивание качественного по
садочного материала в школьном от
делении немыслимо без внедрения 
совершенной технологии. После вы- 
копки сеянцев (саженцев) почву 
культивируют и вспахивают. Даль
нейшие мероприятия зависят от 
обилия и видового состава сорня
ков. Самый эффективный гербицид 
для борьбы с сорняками в парах — 
глифасат или его аналоги (нито- 
сорг, утал). Обработка проводится 
по хорошо отросшим сорнякам в 
дозе 5 , кг/га  д. в. с помощью оп
рыскивателя ОН-400. Препарат ха
рактеризуется коротким сроком ин
активации (2 — 3 недели), его мож 
но применять на полях, где наме
чена осенняя закладка школы.

Хорошие результаты получены от 
применения в парах ТХА (50— 
80 кг/га  д. в.) в сочетании с амин- 
ной солью 2,4-Д (2— 3 кг/га  д. в.). 
Первый заделывают в почву на сле
дующий день после внесения с по
мощью культиваторов КПН-4А или 
КПС-4, затем всходы двудольных 
обрабатывают аминной солью. Э ф 
фективны две последовательные об
работки половинной дозой ТХА до

середины июля. Возможно осеннее 
внесение ТХА при условии, что дан
ное поле не будет использовано под 
посадку весной следующего года. 
Гербициды вносят при помощи оп
рыскивателя ОН-400.

Для предотвращения семенного 
возобновления и имеющихся сор
няков почву обрабатывают симази- 
ном (4 кг/га д. в.). При необхо
димости к концу первого и после
дующих лет выращивания саженцев 
проводится повторная обработка си- 
мази ном в той же дозе, но толь
ко после прополки. Хороший ре
зультат получен при обработке в 
конце августа глифосатом (1 —
2 кг/га  д. в.) или велпаром (1 —
2 к г /га  д. в.) по хорошо развитым 
сорнякам после прекращения роста 
и залож ения почки.

Развитие саженцев ели в значи
тельной мере зависит от плодородия 
почвы. Поэтому в питомнике систе
матически применяют органические 
и минеральные удобрения согласно 
агрокартограммам, составляемым 
почвенно-химической лабораторией. 
В августе — сентябре или весной 
до посадки в паровые поля вносят 
ТМАУ (100 т /га ) , используя 
РПТУ -3,5 и РОУ-5 с тракторами 
«Беларусь» и погрузчики ПФП-1,2 с 
ДТ-75, запахивание осуществляют 
культиватором КПС-4.

Известкование и внесение ф ос
форно-калийных удобрений по заяв 
ке лесхоза выполняет объединение 
«Сельхозхимия». Почву подкармли
вают комплексными удобрениями — 
гранулированными нитроамофоска- 
ми (до 400 кг/га туков), которые 
вносят в июне — июле при помощи 
культиватора-растениепитателя из 
тукопроводов по поверхности поч
вы без заделки, так как любое рых
ление вызывает бурный рост сор
няков в результате нарушения слоя 
почвы, содержащ его гербициды. От
сутствие рыхления не сказывается 
на развитии саженцев ели.

Саженцы ели выкапывают весной 
выкопочной скобой Н ВС-1,2. После
2-летнего срока выращивания сред
няя высота саженцев составляет 
32 см, толщина корневой шейки —
6 мм, ширина кроны — 18 см, се
бестоимость получения 1 тыс. шт.— 
5 р. 57 к.

72
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ПОСАДОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ — ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

и. Н. МУХИТОВ, главный лесни
чий Зеленодольского опытно-по
казательного мехлесхоза

Зеленодольский опытно-показа
тельный мехлесхоз расположен в се- 
веро-западной части Татарской 
АССР на территории Зеленодоль
ского р-на. Общая площадь — около
16,2 тыс. га. Насаждения прилега
ют к крупным промышленным го
родам — Казани, Зеленодольску, 
Волжску. В живописных лесных 
уголках размещены санатории, дома 
отдыха, пионерские лагеря.

Базисный лесной питомник (пло
щадь — 12 га, посевное отделе
ние — 5, школьное — 5, доро
ги — 2 га) находится в центре 
лесхоза в нагорной части лесов 
водохранилища Куйбыщевской ГЭС 
(кв. 47 Айшинского лесничества)

Рис. 1. Опрыскивание однолетних 
сеянцев сосны

рядом с лесным массивом с преоб
ладанием березы, липы, ели. Рельеф 
волнистый с общим небольшим 
уклоном на юго-восток.

При размещении пород, повыше
нии плодородия почв учитываются 
рекомендации Почвенно-химиче
ской лаборатории, работы проводят
ся согласно организационно-хозяй
ственному плану по утвержденной 
технологической карте.

В посевном отделении применя
ется трехпольная система севообо
ротов: чистый пар, сеянцы перво
го и второго годов выращивания. 
Внедрена комплексная механизация 
и средства химии — удобрения, 
гербициды, фунгициды. После вы- 
копки посадочного материала в па
ровое поле вносят органические 
удобрения, гербициды. Применяют 
противозлаковые — далапон или 
трихлорацетат натрия (ТХА) с 
аминной солью 2,4-Д или без нее. 
Дозу определяют в зависимости от 
степени засоренности парового 
поля.

Далапон (20 — 40 , кг/га д. в.) 
вносят одновременно с аминной

Рис. 2. Выпахивание сеянцев

солью 2,4-Д (2 кг) по отросшим 
сорнякам в начале лета. После их 
отмирания осуществляют культива
цию. При необходимости гербициды 
применяют повторно, но не позже 
конца июля — начала августа.

ществляют зяблевую вспашку плу
гом ПН-3-35 на глубину 20 — 22 см. 
Весной применяют азотные удоб
рения, проводят культивацию, вы
равнивание почвы, прикатывание 
посевов, маркировку.

ТХА (30—60 кг/га) вносят в 
апреле — мае. При появлении 
сорняков используют аминную соль
2,4-Д (2 к г /га ). Обработку почвы 
проводят в один или два срока.

Минеральные удобрения вносят в 
паровое поле в августе тукораз- 
брасывателем Д-344. Затем осу-

Семена хвойных высевают сеял
кой СКП-6 по схеме 20 — 25— 10— 
25— 10— 70 (протяженность посев
ных строк — 40 тыс. м /га).
Глубина заделки 0,5— 1 см. При 
покрытии посевов опилками исполь
зуют мульчирователь МНС-0,75.

Борьба за качественный посадоч
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ный материал начинается с обра
ботки семян. В течение 40— 50 дней 
их содержат под снегом, накануне 
посева замачивают 18 ч в растворе 
микроэлементов (0,02 % -ный сер
нокислый цинк, 0,05 % -ный серно
кислый кобальт и др.), а непосред
ственно перед посевом подсушива
ют до состояния сыпучести и об
рабатывают системными фунгици
дами (топсин, фундазол, БМ К и др.), 
которые в последнее время приме
няют вместо ТМ ТД. Это значи
тельно повышает энергию прораста
ния семян, улучшает качество по
севного материала, предохраняет 
всходы от полегания (ф узариоза). 
В первый год сорняки опрыски
вают часто тракторным или сме
шанным тракторным и осветитель
ным керосином (400—500 л /г а )  до 
сбрасывания семенных чешуек всхо
дами, во второй применяют сима- 
зин или пропазин (2 к г /га ).

Устойчивую к гербицидам расти
тельность уничтожают ротационной 
мотыгой и культиватором КФП-1,5, 
что улучшает и аэрацию почвы. Для 
повышения качества посадочного 
материала посевы 2— 3 раза под
кармливают минеральными удобре
ниями (смесь 1 % -ной мочевины,
1 % -ного хлористого калия, 5 % -но- 
го суперфосфата из расчета 400— 
800 л /г а ) .

Большое внимание в лесхозе уде
ляется защите посевов от грибных 
болезней. Под руководством сотруд
ника Татарской ЛОС канд. биолог, 
наук Н. М. Ведерникова изучены 
многие болезни, испытаны и внед
рены способы борьбы с ними, 
эффективно применяются фунгици
ды контактного и системного дей
ствия. Например, против обыкно
венного и снежного шютте вместо
6—7-кратного опрыскивания кол
лоидной серой осуществляют 2- 
кратное опрыскивание системными 
фунгицидами, в качестве активной 
меры борьбы с полеганием — ме
ханизированный полив всходов 
0,4 % -ной суспензией ТМ ТД. По
лив посевных строчек направлен
ный, что значительно экономит 
фунгициды.

В 1984 г. выращено около 3 млн. 
однолетних (площадь — 1,6 га),
2,6 млн. 2-летних (1,39 га) сеянцев 
и 116 тыс. (2,5 га) саженцев 
древесных и кустарниковых по
род, в том числе около 5,4 млн. шт. 
посадочного материала хвойных по
род — сосны, ели, лиственницы, 
туи западной.

УСКОРЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ
д. А. ГЛОБА-М ИХАЙЛЕНКО

Сокращение срока выращивания 
сеянцев, повышение выхода их 
с единицы площади, а такж е сни
жение отпада репродуктивного ма
териала в процессе выращивания 
при сохранении его качеств, обес
печивающие хорошую приживае
мость и дальнейший рост расте
ний,— все это имеет важное зна
чение для подъема производитель
ности труда и рентабельности 
лесохозяйственного производства.

Одно из направлений решения 
перечисленных вопросов — выращи
вание сеянцев в защищенном грунте 
с использованием для укрытия 
полиэтиленовой пленки. Нами раз
работан способ ускоренного выра
щивания сеянцев дуба. По реше
нию научно-технического совета 
Министерства лесного хозяйства 
РСФ СР целесообразность примене
ния данного способа проверялась 
на дубе изменчивом в Сочин
ском опытно-показательном мех- 
лесхозе. Результаты проверки под
твердили его высокую эффектив
ность и, кроме того, возможность 
использовать ускоренный способ 
при разведении других древесных 
пород, имеющих крупные семена 
(каштан, пекан, орех грецкий, со
ответствующие виды сосны и пр.).

В чем же особенности пред
лагаемого способа? Прежде всего 
для выращивания сеянцев нужно 
отапливаемое помещение с темпе
ратурой не ниже 22 °С. Далее желу
ди или семена других древесных 
пород не заделывают в почву, а 
укладывают на ее поверхность бо

ком и вдавливают на половину 
толщины. Эти два фактора обес
печивают быстрый рост не только 
корней, но и стебля.

При соблюдении температурного 
режима на 5— 7-й день обычно 
начинается прорастание желудей, а 
еще через 2— 3 дня — рост
стебля. Спустя 1,5— 2 месяца высо
та сеянцев дуба изменчивого уже 
15— 20 см, и их можно высажи
вать в открытый грунт. Примерно 
таких же размеров достигают сеян
цы дуба скального и пушисто
го, каш тана посевного — даже
25, ореха грецкого — почти 30 см.

При быстром росте растения не 
нуждаются в большой площади пи
тания, поэтому желуди (да и семе
на) можно укладывать на очень
близком расстоянии. В частности, 
в наших опытах на 1 м^ было 
размещено до 2,5 тыс. желудей 
указанных выше видов дуба и до 
5 тыс. семян сосны итальянской.

Уход за сеянцами состоит только 
в регулярном поливе, который легко 
механизировать. Сорняки, как пра
вило, не успевают развиться на по
севах, значит, не требуются рых
ление и прополка.

Чтобы избеж ать возможного при 
густом посеве переплетения корней, 
сеянцы выращивают в рулонах 
из пленки .или в ящиках, где 
один ряд отделяют от другого 
пленкой, причем используют уже 
бывшую в употреблении.

Рулоны изготовляют следующим 
образом. Из пленки нарезают лен
ты шириной 20 см; длина произ
вольная, но лучше не более 2 м, 
в противном случае рулон полу
чится слишком велик. Ленту рас
стилают на стеллаже или на полу 
и насыпают слой почвы нужной 
толщины (для большинства видов 
дуба — около 2 см), затем сво
рачивают в рулон, перевязывают в 
двух местах и ставят вертикально. 
Оптимальный размер посевного 
ящика 30X 40 см при высоте 20 см. 
Готовый ящик поворачивают на 
бок, насыпают почву, кладут на нее 
пленку и так чередуют их до за
полнения. Для посевов нужна лег
кая плодородная лесная почва или 
почвенная смесь: в равных частях 
дерновая земля, песок и перегной.

Сеянцы дуба изменчивого в возрасте 
2 месяцев, выращенные ускоренным 

способом
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Сразу после посева ящики и ру
лоны переносят в отапливаемое по
мещение и поливают. Необходимо 
тщательно следить, чтобы темпе
ратура была не ниже 20 С. Нару
шение режима может привести к 
приостановке роста сеянцев и зна
чительно увеличить срок их выра
щивания.

Рулоны и ящики с подросшими 
сеянцами выносят из отапливаемо
го помещения для закаливания, по 
мере надобности отправляют на 
посадку. При посеве желудей дуба 
изменчивого в начале сентября уже 
к началу ноября сеянцы готовы 
для посадки на лесокультурную 
площадь; в более холодных районах 
ее проводят ранней весной.

При хранении сеянцы содерж ат в 
холодных парниках, сараях или на 
грядках питомника; в первые дни их 
надо оберегать от повреждения воз
можными заморозками. Через 2 — 

недели они сбрасывают листья, 
впадают в покой, приобретают до

статочную устойчивость к неблаго
приятным факторам среды и в таком 
состоянии хорошо приживаются. 
В опытных культурах Сочинского 
мехлесхоза приживаемость состав
ляет 98 %.

Установлено, что в первый год 
растения, как и обычно, имеют 
малый прирост. Например, средняя 
высота дуба изменчивого 24 см, 
лишь наиболее развитые экзем пля
ры достигают 40—45 см, в возрасте 
же 3 лет этот показатель равен 
соответственно 72 и 120— 140 см; 
у контрольных растений из сеян
цев, выращенных обычным спосо
бом в питомнике, т. е. у 4-лет- 
них,— 91 и 150— 170 см.

Экономическая эффективность 
рассмотренного способа заклю чает
ся не только в сокращении срока 
выращивания сеянцев на год, но и в 
снижении себестоимости примерно 
на 30 %.

П Р Е Д Л А Г А Ю Т  Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р Ы

ИНСТРУМЕНП 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО УХО Д А  ЗА ЛЕСОМ

Для ум ень ш ени я  затрат  тр у д а  и 
врем ен и  на химический уход  за  
м ол о д н як ам и  п утем  базал ьной  о б 
работки  н еж ел а те л ь но й  р а с ти те л ь 
ности нами изготовл ен  специаль-

заклю чаю тся  в с л е д у ю щ е м  (см . ри
сунок).  Кр он ш тей н  5 с хо м ути 
ками 8 разворачивается  на п а тру б 
ке химхака на 180°. Реж ущ ий о р 
ган 3, изготовленны й из старой

д о л ж ен  быть не б о л е е  0,5— 1 мм, 
иначе увеличивается расход бути
лового  эф и р а  или аминной соли
2,4-Д). З а з о р  устанавливается пу
тем  снятия лиш него  м еталла с 
вкладыш а или штока дозатора.

Принцип работы химхака таков.  
Ч ер е з  горловину р е зе р в уар а  зали
вают 0,8 л химиката и плотно за
кручивают пробку. Сн изу  вверх на 
ство ле  дел аю т  над р ез  реж ущ им  
о рган о м , который в этот м ом ен т  
наж им ает  на ш ток дозатора , и хи
микат (1— 2 г) автоматически по
с туп ает  на п ораненную  поверх
ность. Длиной надреза  можно  
регулиро вать  количество вытекаю
щей ж идкости . М асса и нструм ен 
та —  1,6 кг.

О д н о й  —  двух заправок хватает 
на день.

О тм е ти м ,  что п рим енен ие  хим
хака во зм ож но практически в лю 
бых насаждениях, даж е в сильно  
захламленных, гд е  топор или д р у 
гие механизмы использовать край
не затруднительно . При этом про
изводительность возрастает  по 
сравнению  с ручным уходом в
2— 3, а по сравнению  с инстру
м ен то м  « С ек о р -3 »  —  в 2 раза.  
В насаждениях, пройденных хим- 
уходо м , пож арная опасность прак
тически не возрастает ,  так как от
пад д ер ев ьев  идет постепенно.  
К р о м е  того, благодаря  воздейст
вию раство ра на корневую  си
с т е м у  не о б р азу ю тся  корневые о т
прыски, что о соб енн о  важно при 
н ед о ста тк е  рабочей силы и нали
чии больших площ адей, нуж даю 
щихся в уходе.

■'4

cf=ff

. — .

Инструмент для химухода за 
лесом :

1 —  д о з а т о р ;  2 —  ш ток д о за то р а ;
3 —  р е ж у 1дий о р г а н ;  4 —  болт  крепления  
р е ж у щ е г о  о р г а н а ;  5 —  к р о н ш те й н ;  6 —  
за к л е п к а ;  7 —  вкл ад ы ш ; 8 —  х ом ут;
9 —  п а т р у б о к ;  10 —  р е з е р в у а р ;  П  —  

го р л о в и н а ;  12 —  крышка

Пользование инстр ум ен то м  в те 
чение 3 лет  показало его  н ад еж 
ность. З а  это  время химуход про
веден на 1226 га.

ный и нструм ент  на основе химхака  
«А лзам аец » ,  который п р е д н а зн а 
чался для подсочки с жидкой с е р 
ной кислотой.

Е го  конструктивн ы е о со б ен н о сти

диско вой  пилы толщ иной 3 м м ,  
кр епится  в м е сто  м онтаж ной  пла
стины и о дн им  концом  упирается  
в ш то к д о з а т о р а  2 ( зазо р  м е ж д у  
р е ж у щ и м  о рган о м  и в кл ады ш ем  7

В. П. СВЕТЛАНОВ, главный 
лесничий Серовского  

лесхоза Свердловского  
управления лесного  

хозяйства
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

НОВЫЕ книги
М о н о гр а ф и я  А . И. Во р о н ц о ва « Б и о 
л о ги ч е ск а я  защ и та  леса»  (М ,, 1984 г .)  
п о свящ ен д  п о л е зн ы м  н а се ко м ы м  (эн - 
то м о ф а га м ) , к о то р ы е  и гр аю т б о л ьш у ю  
роль в защ и те  леса . О н а  я в л яе тся  
п ервы м  кр уп н ы м  о б о б щ е н и е м  д а н 
ной п р о б л е м ы  на р у сск о м  язы ке . 
Н е о б хо д и м о  о тм е ти ть  с в о е в р е м е н 
ность  так о й  р аб о ты , п о ск о л ьк у  и н те 
рес к б и о ло ги ч еско й  за щ и те  ле с а , 
о со б е н н о  и сп ользо ван ию  и со х р а н е 
нию  э н то м о ф а го в , в о зр а с та е т . М е ж 
д у  те м  о б р аз  ж изн и  хищ н и ков  и 
п ар ази то в  вр ед н ы х н асе ко м ы х  м ал о  
и зв е сте н  д а ж е  сп е ц и ал и стам  л е с о 
защ и ты .

В кн иге  и зл о ж е н ы  те о р и я  и п рак
ти ка  п р и м ен ен и я  э н то м о ф а го в  в л е с 
ном  х о зяй ств е  С С С Р  и за  р у б е ж о м , 
дан о  описание их б и о ло ги и  и эко 
ло ги и . П о д р о б н о  р а ссм о тр е н ы  к о м п 
л е ксы  э н то м о ф а го в  основны х хвое- и 
л и с то гр ы зу ю щ и х  н асе к о м ы х , в ы д е л е н ы  
н аи б о л ее  п ер сп е кти в н ы е  вид ы , на ко 
то р ы е  сто и т о б р ати ть  в н им ан ие при 
д ал ьн е й ш е й  р а зр а б о тк е  би о ло ги ч е ско й  
защ и ты  л е с а . О п и сан а  те хн о л о ги я  м а с
со в о го  п р о и зв о д ства  э н то м о ф а го в  и 
их и сп о льзо в ан и я .

П ер вы е  две  главы  п о свящ ен ы  те о р е 
ти ч ески м  в о п р о сам . З а с л у ж и в а е т  вни
м ани я тр а к то в ка  связи  б и о ло ги ч е ско й  
защ и ты  с эко ло ги е й  как е е  те о р е 
ти ческой  осн овой , ро ли  р азли ч н ы х 
эк о ло ги ч е ски х  гр уп п  н а се к о м ы х  в л е с 
ных эк о си сте м ах  и о со б е н н о сте й  д и н а
м ики  их чи слен н о сти . Э к о л о ги я  и

п о в е д е н и е  э н то м о ф а го в  (гла в а  2) п р е д 
ста в л е н ы  сл и ш к о м  схе м ати ч н о , а в и з
ло ж е н и и  Х а ссе л а  и М эя  д о п у щ е 
ны н е к о то р ы е  н ето чн о сти .

В тр е ть е й  и ч етвер то й  главах  о б о б 
щ ен  о бш и рн ы й  ф ак ти ч е ск и й  м а те р и а л , 
и сп о льзо в ан а  л и те р а ту р а  по эн то м о - 
ф а га м  л е сн ы х  н асе ко м ы х на р у сск о м  
и и н о стр ан н ы х я зы ка х , п р и в еден ы  р е 
зу л ь та ты  м н о го л е тн и х  и сследо ван и й  
са м о го  ав то р а . К  со ж а л е н и ю , список 
и сп о л ь зу е м о й  л и те р а ту р ы  п о м е щ е н  в 
со к р а щ е н н о м  ви д е , что сн и ж а е т науч
ный ур о вен ь  книги .

И н те р е сн ы  св е д е н и я  о тр и хо гр а м - 
м е , и с п о л ь зу е м о й  в б о р ьб е  с в р е 
д и те л я м и  с е л ь с к о го  хо зяй ств а .»  П о д 
ро б н о  описаны  н еудачи  ее  и сп о л ь зо 
вания в л е с н о м  х о зяй ств е  и сд е л ан  
п р ави льн ы й  вы вод  о то м , что ран ь
ш е , чем  го во р и ть  о ш и р о ко м  п ри
м ен ен и и  это го  н асе к о м о го  против 
ле с н ы х  в р е д и те л е й , е го  н уж н о  и зу 
чить , так  как  п р акти ч ески  о р а сп р о 
стр а н е н и и  тр и х о гр а м м ы  в наш их ле сах  
почти  н ичего  не и зв е стн о .

Н е ск о л ь к о  у д и в л я е т  п р и зн ан и е  ав
то р о м  п ар ази та  н еп ар н о го  ш е л к о п р я 
д а  A p a n te le s  m e lan o sce lu s R atz . Ещ е  
в 1974 г . Н иксон  д о к а з а л , что это т 
вид  я в л яе тся  си н о н и м о м  A p a n te le s  
so lita r iu s  R a iz .

В главе  пятой  а к ц е н ти р у е тся  вни
м ан и е  на к о м п л е к се  э н то м о ф а го в  си
б и р с к о го  и со сн о в о го  к о ко н о п р я д о в , 
со сн о во й  совки  и сосново й  п яд ен и ц ы , 
м о н а ш е н ки , античн ой  в о лн ян ки , со сн о 

вого  о б ы кн о вен н о го  и р ы ж его  пилиль
щ и ко в , н еп ар н ого  ш е лко п р яд а , зл а 
то гу з к и , ивовой волнянки , лунки  се 
р е б р и сто й , зим н ей  пяденицьг и д у б о 
вой зелен о й  л и сто ве р тк и . З д е сь  со б р а
ны и н те р е сн ы е  данны е , впервы е ф и 
гу р и р у ю щ и е  в о теч ествен н ой  л и те р а 
ту р е .

П о сл е д н и е  главы  касаю тся  м е то д о в  
и сп о льзо ван и я и техн о ло ги и  пр и м ен е
ния э н то м о ф а го в . Из них стан о вится 
о ч е ви д н ы м , что би о ло ги ческая  защ ита 
ле с а , в частности  и спользование  эн
то м о ф а го в , ещ е  то лько  начинает р а з 
виваться .

М о н о гр а ф и я  закан чи вается и зл о ж е 
нием  в згл яд о в  автора на д ал ьн е й 
ш е е  р а зви ти е  б и о ло ги ческо го  м е то 
д а  б о р ьб ы  в общ ей си сте м е  и н те г
р и ро ван н ы х ле со защ и тн ы х  м ер о п р и я
тий .

Н е ск о л ьк о  о го р ч ает о ф о р м л е н и е  
кн иги . В р я д е  случаев  рисунки  р а зм е 
щ ен ы  н еудач н о , не со б лю д е н а  р а зм е р 
ность  и зо б р а ж ен и я  насеком ы х-энто- 
м о ф а го в , сл и ш ко м  крупны м  планом 
даны  гр аф и ки  и д и агр ам м ы . А л ф а 
витны й у к а за те л ь  латин ских названий 
неп олн ы й .

Кн и га  А . И. Воронцова яв ляется  
б о л ьш и м  в клад о м  в д альн ей ш ее р а зви 
тие би оло ги ческой  и и нтегри рованной  
защ и ты  леса  и б уд е т п олезн ой  д л я  
ш и р о ко го  кр уга  работников ле с н о го  
хо зяй ств а , лесо п ато л о го в , с ту д е н то в  
вузов и научных рабо тн и ков .

О . В . Т Р О Ф И М О В А

В ы ш ел в свет учеб н ик  Н . И . К о ж у* 
хова «О сн о в ы  у п р а вл е н и я  в  л е с н о м  
хо зя й ств е  и лесн о й  п р о м ы ш л е н н о сти »
(М ., Л есн ая  п р о м ы ш л е н н о сть , 1984). 
О н  со сто и т из ш ести  глав , п р е д и с л о 
вия, сп и ска  р е к о м е н д уе м о й  л и те р а 
тур ы  и п р е д м е тн о го  у к а з а те л я .

В первы х д в ух  главах  описаны  о б 
щ ие те о р е ти ч е ск и е  основы  уп р авл е н и я  
со ц и а ли сти ч е ски м  п р о и зв о д ств о м , е го  
ц е ли , ф ун кц и и  и с тр у к т у р а . Э ти  воп
ро сы  р а ссм атр и в аю тся  не а б с тр а к тн о , 
а на ко н кр е тн ы х  п р и м е р ах  с уч е 

то м  о со б е н н о сте й  р а зви ти я  лесн о го  
х о зя й с тв а  и лесн ой  п р о м ы ш л е н н о сти .

В тр е ть е й  глав е  д е та л ь н о  и зл о ж е 
ны с и сте м ы  уп р авлен и я л е сн ы м  хо
з я й с тв о м  и лесной  п р о м ы ш л е н н о сть ю  
С С С Р . Д ан а  п ринц ипиальная х а р а к те 
р и сти ка  с тр у к ту р ы  эк сп е р и м е н та л ь 
ны х п р о и зв о д ств е н н ы х  объ еди н ен и й  
ле с н о го  хо зяй ств а  Л и то вско й  С С Р , 
Б а ш ки р ско й  А С С Р , М о ск о в ско й , Л е н и н 
гр а д с к о й  и И ван о -Ф р ан ко в ско й  о б л ., 
а та к ж е  В се со ю зн о го  л е с о п р о м ы ш 
ле н н о го  о б ъ е д и н е н и я , со с то я щ е го  из

11 п р о и зв о д стве н н ы х  лес о за го то в и 
те л ьн ы х  о б ъ ед и н ен и й .

О со б о го  вним ания заслуж и ваю т р е 
к о м е н д ац и и  по и спользо ванию  про
гр а м м н о -ц е л е в о го  м е то д а  уп р авле
ния п уте м  р а зр аб о тки  и реализац ии  
к о м п л е ксн ы х  м е ж о тр асл е в ы х  про
гр а м м  по п р о б л е м а м , пр ед ставляю щ их 
собой  качествен н о  новую  си стем у  
р а зн о о тр а сл е в ы х  эл ем ен то в , ор иенти
р о ван н ы х на конечную  нар о дн о хо 
зяй ств е н н ую  ц ель . Н ап р им ер , ц елевая 
п р о гр ам м а  по использованию  и вос
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п р о и зв о дству  лесн ы х р е сур со в  Ев р о 
п е й ско -У р альско й  зоны  или З ап а д н о - 
С и б и р ск о го  района д о л ж н а  и м еть  м е ж 
о тр аслево й  и вн е в е д о м ств е н н ы й  ха
р а ктер , п р е д усм а тр и в а ть  ко о р д и н ац и ю  
дей ствий  и сп о лн и тел ей  о тд е л ь н ы х  р а з
д ело в  п р о гр ам м ы  и вхо ди ть  в со став  
н ар о д н о хо зяй ств е н н о го  плана на о сн о 
ве о тр а с л е в о го  и те р р и то р и ал ьн о го  
планов.

В о тр а сл е в ы х  планах ц е ле в ая  п р о 
гр ам м а  в кл ю ч ае т в н у тр и п р о и зв о д ст
вен н ую  с и с те м у  уп р авл ен и я , д о в е д е н 
ную  д о  первичной п р о и зво дствен н о й  
ед и н и ц ы  —  ц еха  или п р о и зв о д 
ств е н н о го  уч астка .

С о в е р ш е н н о  правильно  п р е д л а га е тс я  
за п ер ви чн ую  п р о и зв о д ств е н н ую  е д и 
ницу л е с о хо зя й ств е н н ы х  п р е д п р и яти й  
п ри нять  л е сн и ч е ств о , в к о то р о м  м о 
ж е т  б ы ть  п р о сле ж е н  конечны й р е 
зу л ь та т  в о сп р о и зв о д ств а  лесн ы х р е 
сур со в .

В четв е р то й  глав е  описаны  м е т о 
ды  уп р а в л е н и я . О тм е ч а е тс я , что с м е т 
н о -б ю д ж е тн о е  ф и н ан си р о в ан и е  л е 
с о хо зя й ств е н н о го  п р о и зв о д ства  о гр а 
н ичивает и сп о льзо в ан и е  таки х  э к о н о 
м и чески х  ры чагов , как ц ен ы , при
б ы ль , с е б е с то и м о с ть , р е н таб е л ьн о сть  
и х о з р а с ч е т , к о то р ы е  ш и роко  п р и м е 
н яю тся  в п р о м ы ш л е н н ы х п р о и зв о д 
с тв а х . Э то  о б с то я те л ь ств о  з а тр у д н я е т  
э ф ф е к ти в н о е  уп р авл ен и е  в о сп р о и зв о д 
ств о м  ле сн ы х  р есур со в  и и сп о л ь зо 
вание эк о н о м и ч е ски х  м е то д о в  уп 
равлен ия и вы зы вает н е о б хо д и м о сть  
в дал ьн е й ш е й  р а зр а б о тк е  те о р е ти ч е 
ских основ в п ри м ен ен и и  эк о н о м и 
ческих м е то д о в  при уп равлен ии  вос
п р о и зв о д ство м  лесн ы х р е су р со в . В 
частности , если  при лесовы раш ,ивании 
н ельзя при м ен и ть  полны й хо зр а сч е т , 
то п р е д став л я е тся  в о зм о ж н ы м  и сп о ль
зовать  о тд е льн ы е  эк о н о м и ч е ски е  к а те 
гории е го : с е б е сто и м о сть , цены , при
б ы ль  и р е н таб е л ьн о сть . Э то  п о зво 
ли т укр еп и ть  в н утр и хо зяй ств ен н ы й  р ас
чет и б р игадн ы й  п о д р яд  д а ж е  при 
со хр ан е н и и  см е тн о -б ю д ж е тн о го  ф и 
н ан си рован и я .

Б о л ь ш о е  вним ание уд е л е н о  соц и аль- 
н о -п си хо ло ги ч е ски м  м е то д а м  уп р ав
лен и я , со ц и а ль н ы м  п ро ц ессам  в п р о 
и зв о д ств е н н ы х  ко л л е кти в ах  и о тн о ш е 
ниям  р аб о тн и ко в  ко л л е кти в а  д р у г  с 
д р у го м . Р а ссм о тр е н ы  та к ж е  правовы е 
основы  уп р авл е н и я  и о р ган и зац и и  ю р и 
д и ч е ск и х  с л уж б  на п р е д п р и я ти я х .

В пятой  глав е  показан а  ро ль  ин
ф о р м а ц и и  в уп равлен ии  п р о и зв о д 
ств о м  и о р ган изац и и  и н ф о р м ац и и  
как с в я з у ю щ е го  звена м е ж д у  су б ъ 
е к то м  и о б ъ е к то м  уп р а вл е н и я . С о 
ве р ш е н ств о в ан и е  си сте м ы  и н ф о р м ац и и  
п р е д ус м а тр и в а е т  ун и ф и кац и ю  д о к у 
м ен тац и и , м е хан и зац и ю , р е ги стр ац и ю , 
о б р а б о тку  их и п олучен и е  о б о б щ аю 
щ их п о к а за те л е й . Все  это  яв л яе тся  о д 
ним из о тв е тств е н н ы х  звен ьев  в 
управлении  п р о и зв о д ств о м , о бе сп е ч и 
ваю щ им  б о л е е  э ф ф е к ти в н о е  и сп о льзо 
вание всех р е сур со в  на осн ове  оп 
ти м ал ьн о го  п ланир ования и ав то м ати 
зации си стем ы  уп р авл ен и я .

Ш е ста я  глава п освящ ена научной 
о р ган изац и и  у п р а вл е н ч е ско го  тр у д а .

Д л я  со в е р ш е н ств о в ан и я  е го  вы д елен ы  
два н ап р ав ле н и я : повы ш ение п ро изво
д и те л ь н о с ти  и у луч ш е н и е  усло вий  и 
п р и в л е к а те л ь н о сти . Д о ста то ч н о  п о д
р о бн о  р а зб и р а е тс я  н о р м ир о ван и е  уп
р а в л е н ч е ск о го  тр у д а  по за тр а та м  р а б о 
чего  в р ем ен и  и по численности  п ер 
со н ал а , дан а  м е то д и к а  оц енки  э ф ф е к 
ти вн ости  уп р авл е н и я  п р о и зв о д ство м  
и ав то м ати зац и и  си сте м ы  уп р авл ен и я .

В се  о тм е ч е н н о е  ха р а к те р и з у е т  книгу 
как  ценны й в кл ад  в п о д го то в ку  р у 
ко в о д и те л е й  л е сн о го  хо зяй ств а  и л е с 
ной п р о м ы ш л е н н о сти .

О д н а к о  учеб н и к  не лиш ен  и н е к о то 
р ы х н е д о ста тк о в . П р е ж д е  всего  в те о 
р е ти ч е ско й  части  о п ущ ен  вопрос о 
м е с те  уп р а в л е н ч е ск о го  тр у д а  в клас
си ф и кац и и  п р о и зв о д ств е н н о го  и не
п р о и зв о д ств е н н о го  тр у д а . О тн е се н и е  к 
п о с л е д н е м у  тр е б у е т  е го  п е р в о о ч е р е д 
ного  со кр ащ е н и я  и ус тан о в л е н и я  
у д е л ь н о го  веса в о б щ е м  о б ъ е м е  
н е о б х о д и м о го  тр у д а .

О п р е д е л е н и е  п р о д укта  л е с о хо зя й 
ствен н о й  д е я те л ь н о с ти  как « и с п о л ь зуе 
м о го  к о м п о н е н та  л е с о зе м е л ь н ы х  у го 
ди й» (с . 17) м е н е е  уд ач н о е  по ср а в 
нению  с о п р е д е л е н и е м , д ан н ы м  акад . 
В . И . П е р е х о д  и п р о ф . П . В . В аси л ье 
вы м . Н е  ясно , как  это т п р о д у к т  
м о ж е т  б ы ть  п р е д став ле н  с р е д с тв о м , 
п р е д м е то м  и п р о д у к то м  тр уд а?  В е 
р о ятн о , зд е сь  и м е е тся  в в и д у , что 
п р о д у к ты  л е с о хо зя й ств е н н о го  п р о и з
в о д ства  м о гу т  и сп о льзо в аться  в ка
ч естве  с р е д ств  или п р е д м е то в  тр у 
д а  в д р уги х  п р о и зв о д ства х  и о тр а с 
л я х , а д р е в е сн ы е  запасы  в л е с о 
хо зя й ств е н н о м  п р о и зв о д стве  в ы ступ а
ю т как с р е д с тв о  и п р е д м е т  тр у д а  
о д н о в р е м е н н о . Но это  и м е е т  с о в е р 
ш енно  д р уго й  см ы сл .

На с. 18 у к а за н о : « П р о сто е  в о сп р о 
и зв о д ств о  о с у щ е с тв л я е тс я  за счет р а з
личн ы х источников —  с е б е сто и м о сти , 
о п ер ац и о н н ы х за тр ат и т . д .»  С е б е 
с то и м о сть  есть  вы р аж ен ие  за тр а т и 
и сто ч н и ко м  д л я  в о сп р о и зв о д ств а  бы ть

не м о ж е т . К р о м е  то го , различие 
м е ж д у  просты м  и расш иренны м  вос
п р о и зво д ство м  зависит не от источ
ников , за счет кото р ы х происхо
ди т восп р оизводство , а от объем а 
пр о и зво дства  при новом  цикле .

С п р ав ед л и в о  отм ечены  особенности 
пред п ри яти й  лесн ого  хозяй ства , заклю 
чаю щ иеся в то м , что лесхозь» осу
щ е ств л я ю т ф ункции управления леса
ми как  общ енародно й  собственностью  
и о д н о вр ем ен н о  сл уж а т производ- 
с тв е н н ы м  звен ом  по лесовыращ ива- 
нию . О д н ак о  в р азд е ле  «Норм и
рование уп р авлен ческо го  тр уда  по чис
лен н о сти  ап п ар ата»  эта особенность 
о тр аж е н и я  не наш ла. Нет такж е чет
ко го  р а згр ан и ч е н и я , кого из и м ею щ их
ся в ш тате  работни ков  предприятия 
и п р о и зв о д стве н н о го  объединения сле
д у е т  отн осить  к управленческом у 
п е р со н алу , ко го  —  к про изводст
в е н н о м у . О со б ен н о  это  важно при 
сравнении э ф ф е к ти в н о сти  систем ы  уп
р авлен ия ле с хо зо в  и производственны х 
о б ъ е д и н е н и й . Д л я  лесн ого  хозяйства, 
в ко то р о м  главн ы м  ср ед ство м  про
и зв о д ств а  яв л яю тся  зем ли  лесного 
ф о н д а  и д р е ве сн ы е  запасы , это т по
к а за те л ь , на наш  в згл яд , долж ен 
и сп о льзо в аться  при опр еделени и  эф 
ф е к ти в н о сти  уп р авлен и я . Более эф 
ф е кти в н о й  си сте м о й  управления лес
ны м  хо зяй ств о м  надо  считать ту, 
ко то р ая  д а е т  б о л ьш е е  количество 
конечной пр о дукц и и  на 1 га лесно
го ф о н д а  при равны х природных 
усло ви ях .

И, н ако н ец , хо тел о сь  бы , чтобы 
в конц е книги  наш ли отраж ение по
л о ж и те л ьн ы е  р е зул ьта ты  по внедре
нию  А С У -л е с х о з , ко тор ы е получены в 
п о д си сте м а х  учета  лесного  фонда и 
р а с п р е д е л е н и я  лесн ой  продукции по 
п о тр е б и те л я м  с использованием  тран- 

,с п о р тн о й  задачи .

И. В. ВОРОНИН (ВЛТИ)

АККРЕДИТИВ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ

Еж егодно миллионы советских граждан совершают экскурсии или 
путешествия по стране, выезжают в командировки. Удобной формой 
хранения денег в пути являются аккредитивы сберегательных 
касс. Деньги, внесенные на аккредитив, можно получить в сберега
тельной кассе лю бого города или района страны.

Сберегательны е кассы выдают аккредитивы двух видов: на любую 
сум м у до 3000 руб. и в 300 руб. По аккредитиву до 
3000 руб. деньги выплачивают сразу в полной сумме. Если владе
лец такого аккредитива ж елает получить только часть денег, то на 
оставшую ся сум м у мож ет быть выдан новый аккредитив. По 
аккредитиву в 300 руб. можно получить всю сумму сразу или 
частями по 100 руб.

Оплата аккредитива производится сберегательной кассой в те
чение четырех месяцев со дня его  выдачи по предъявлению  
владельцем паспорта.

Правление Гострудсберкасс СССР
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ХРОНИКА

ЗА РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕМ ЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
С о сто я л о сь  за седа н и е  секции за щ и тн о го  л е с о р а з в е д е 
ния О т д е л е н и я  л есо во дства  и а гр о л ес о м е л и о р а ц и и  
В А С Х Н И Л  (1985, сент.) .  П рисутствовали  ч л ен ы -к о р р е с
понденты  В А С Х Н И Л  Е. С. Павловский и М. И. Долги- 
левич, И. К. Трофимов (Го сл есх о з  С С С Р ) ,  В. Н. Тарасюк 
(мех С С С Р ) ,  М. и. Половинкина (М Л Х  Р С Ф С Р ) ,
В. п. Никитин (« С о ю зги п р о л ес х о з» ) ,  п ред стави тел и  нау
ки, прессы.

Е. С. Зархина (Д ал ьН И И Л Х ) в д о к л а д е  « С п е ц и ф и к а  
лесных м елиораций  в м н о го лесн ы х районах» п о д ч е р к 
нула, что в настоя щ ее  врем я  расш и р и л ась  ге о гр а ф и я  
интенсификации с е л ь ск о го  хозяйства в д а л ь н ев о сто ч 
ном р еги о н е .  О с о б е н н о  нап ря ж ен н о  данный п ро ц есс  
про хо дит  в м ноголесны х районах, сп ец и ф и к а  которых  
с о в е р ш е н н о  непривычна с точки зрения  классических  
лесных м елиораций. З д е с ь  п ред ставл ен  почти весь  
сп ектр  ш иротно-  и вы сотнозональны х условий с е в е р 
ного  п ол уш ария :  длител ьн ая  сезо н н ая  и вечная м е р з 
лота, самый р азн о обр азны й  р е л ь е ф ,  р е зк ая  н е о д н о 
род н ость ,  ко нтрастность  и неустойчиво сть  приро дн ы х  
с т р у к ту р  и режимов.

По уязвим ости  с р е д ы  к н ер е гл а м е н ти р о в а н н ы м  ант
ро п о ген н ы м  во здей стви я м  Дальний В о сто к  —  св о е го  
р о д а  «эталонный реги он » ,  естественны й полигон для  
испытания и оценки тех или иных направлений п р и р о д о 
пользования, тем  б о л е е  что н аряду  с тер р и т о р и я м и  
исконного , векового  зе м л е д е л и я  и м ею т ся  и « м о л о 
дые», п о д в е р га е м ы е  у с к о р е н н о м у  п ер в и ч н о м у о св о е 
нию. П р и м ен е н и е  со в р ем е н н о й ,  так назы ваемой  т р а н с
ф о р м ати вн о й , се л ь ск о хо зя й ств ен но й  ст р а те ги и  с ее  
ко ренн ы м и ги д р о техн и ч ески м и  м ел и о р а ц и ям и , м а с с о 
вой химизацией, при вл ечен и ем  тяж ело й  техники,  
м аксим альны м  ук р у п н е н и е м  к о нтуро в  и тен д е н ц и е й  
к выравниванию р еж и м о в приводит к с т р ем и тел ь н о й  
д егр ад ац и и  с р е д ы  и р а з р у ш е н и ю  почв часто  с 
м о м е н та  освоения.

В Х аб а ро вск о м  крае  и А м у р с к о й  обл. за 7— 10 лет  
вы руб ается  5— 6 тыс. га леса  под пашни и о д н о в р е м е н 
но т ер я е тся  п осл едн ей  3— 4 тыс. га. З а  8— 10 лет  
(на К ам ч атке  —  5 лет) со д е р ж а н и е  гу м у с а  у м е н ь ш а 
ется  на 30— 60 % ,  с у м м а  годовы х почвенных т е м п е 
р атур  —  на 500 — 600° и б о л е е ,  с у щ е с тв е н н о  сн и ж а
ется  а гроп отенц иал  почв. В цело м  за п о сл е д н и е  три  
пятилетки в Х а б а ро в ск о м  крае  влож ения  в се л ь ск о е  
хозяйство выросли в 7 раз, а валовой с б о р  зе р н а  —  
м е ньш е  чем на 40 % .

С л о ж и в ш е е ся  п о л о ж е ни е  вы н уж дает  к н е з а м е д л и 
тельным поискам ал ьтер н ати вно го  р еш ен ия ,  р а з р а б о т 
ке м е то д о в  и принципов адаптивного  (п р и сп о с о б и те л ь 
ного) зем лепол ьзо ван ия .  П о с л е д н е е  п р е д у с м а т р и в а е т  
м аксим ал ьн ую  д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  пользования в с о о т 

ветствии с р а з н о о б р а з и е м  природны х стр у к т у р  и р е 
ж имов, что тр е б у е т  н етрадиционны х м е то д о в  интенси
фикации, и м аксим ал ьн о е  использование для хозяй
ственных целей п р е ж д е  всего  функциональны х р е с у р 
сов л а н д ш аф та ,  е ст ес тв е н н о го  м ехан и зм а  его  у сто й 
чивости и п родуктивности .

Вы делились три типа лесных м елиораций: а д а п 
т и в н ы е  —  ф о р м и р о в а н и е  защитных си сте м  из е с т е 
ственной лесной р астител ьн ости ;  в о с с т а н о в и т е л ь 
н ы е  —  и ску сствен н о е  во сстановление защитных си
ст е м  там, гд е  лес уж е свед ен ;  и н д у к т и в н ы е  (по
б у ж д а ю щ и е )  —  со зд ан и е  защитных си сте м  на исконно  
б е зл е с н ы х  тер р и то р и ях .  С  позиций прио ритетно сти  
использования естествен но й  лесной растительности  
для со зд ан и я  защитных си стем  ц е л е со о б р а зн о  ср о ч 
но п е р е с м о т р е т ь  все норм ативно-справочны е д о к у 
м енты  (в п ер в у ю  о ч ер е д ь  СН иП ), касаю щ иеся  з е м л е 
у с тр о и те л ь н о го ,  м елиоративного  и л есо устр о ител ьн о го  
п ро ектиро ван ия.

В д о к л а д е  С . А . Скороход (Боярская Л О С  У к р С Х А )  
« Р а зм ещ ен и е  и технология  выращивания защитных  
лесных н асаж дений на opoшaeмьJx зем лях ю ж но степ 
ных районов Р С Ф С Р  и Украины» со д ер ж а т ся  прак
тич ески е  р ек о м ен д а ц и и  по р я д у  важнейших вопросов  
за щ и тн о го  л есо р а зв ед е н и я .  Н е д о с та то ч н о  твердая по
зиция научн о -агроно м ических и р уко во дя щ их работ
ников в данных вопросах приводит к том у,  что общее  
со сто я н и е  защ и тн о го  л е со р а зв ед е н и я  в южностепных  
районах, о со б ен н о  на о ро ш аем ы х площадях, не от
вечает с о в р ем е н н ы м  требо ва ни я м  науки и жизни. Поля 
о го л я ю тся ,  пойм енн ы е зем ли  распахиваю тся  до самых 
ру се л ,  защ итны е зоны вдоль каналов, водоемов и 
р е к  исп о л ьзу ю тся  не по назначению. Наблюдается  
д егр а д а ц и я  почв —  п о теря  стр уктурн ости ,  усиление  
водной и ветровой эрозии, заболачивание, засоление.  
Больш ая часть о ро ш аем ы х зем ел ь  не дает  запланиро
ванных уро ж аев . М алы е площади защитных насажде
ний, заклады ваемы х главным о бразо м  по технологиям  
для богарны х условий, не обеспечиваю т возлагаемых  
на них защитных ф ункций.

В п р ед л а гаем ы х реко м ен да ц и ях  в дополнение к 
со ю зн ы м  и респу бли к ан ски м  инструкциям и р еком ен
дациям  даны тео р е ти ч ески  обоснованные схемы раз
м е щ ен и я  защитных лесных насаждений на орошаемых  
зем л я х  ю ж ностепны х районов Р С Ф С Р  и Украины и 
д и ф ф е р ен ц и р о в а н н ы е  технологии их вь]ращивания в 
ко нкретн ы х условиях с учетом  производительности  
почв. П о д б о р  древесны х пород базируется  на прин
ципе их высокой м елиоративной эфф ективности , био
ло гической  устойчивости, хозяйственной и пищевой 
ценности , устойчивости в связи с изм енением  гидроло
ги ч е ск о го  р еж и м а территории под влиянием орош е
ния. О б о сн о в ан а  экономическая эф ф ективность исполь
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зования в за щ и тн о м  л е со р а зв ед е н и и  вы сокорослы х  
ф о р м  д р ев есн ы х поро д.

Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я  тех но ло ги я  о тр а б о т а н а  по м а
териалам  м н о го л етн и х  исследо ван ий  л е со р асти тел ь н ы х  
условий и су щ ес тв у ю щ и х  насаж дений  на поливных  
землях, опытных посадок лесных п олос на о ро ш ае м ы х  
полях и вдоль каналов (С е в е р о -К р ы м с к и й  м аги с тр а л ь 
ный канал и е го  ответвления в Р о сто вск о й  обл., о р о 
сительны е си стем ы  К р а с н о д а р с к о г о  края). В опытных  
и опы тно-про изво дствен ны х посадках  на площ ади  о к о 
ло 350 га испыты вается  б о л е е  60 д р ев е сн ы х  и к у ста р 
никовых поро д.

Р а з м е щ е н и е  лесных полос на полях для различных  
почвенно-клим атических зон п ринято  в зависим о сти  от  
во зм ож н ой  оптимальной высоты насаж дения , а вдоль  
каналов —  с уч е то м  лучш ей  защ иты  ги д р о те х н и 
ческих с о о р у ж е н и й  и п р е д о тв р а щ ен и я  заболачивания  
приканальной зоны.

Для ул учш ения  лесо р асти те л ьн ы х условий р е к о 

м е н д у е т с я  п рим енен и е  сидеральных культур, удо бре
ний, поливов. Разработаны нормы полива для кон
кретны х условий и способы  его  проведения в насажде
ниях р а зн о го  назначения.

Э к о н о м и ч е ск а я  эф ф ек ти вно сть ,  рассчитанная по 
дан ны м  ф ак ти ч еск о го  роста  древесны х пород, выра
щ енны х по п р ед л а гаем о й  технологии в защитных  
насаж дениях, составляет начиная с 15-летнего возраста  
е ж е г о д н о  для тополя 3,5 тыс. р у б ./ га  (лесная полоса), 
д у б а  —  2, о реха  гр ец ко го  —  4,3 тыс. руб. Необходим о  
учитывать и во зм ож ность  неп реры вного  лесопользо
вания в о бъем ах, достаточны х для о беспечения  по
тр е б н о ст ей  не только хозяйства, но и прилегающих  
тер р и то р и й .

З а с е д а н и е  секции защ итного  лесо р азв ед ени я  приня
ло постановление по заслуш анны м  и обсуж денны м  
д о к л ад ам .

М. А. ИГУМНОВ

ИВАНТЕЕВСКОМ У 
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ У СА Д У 50 ЛЕТ

С . п .  И В А Н Н И К О В , 
м .  и . Д О К У Ч А Е В А  
(В Н П О  « С о ю з с о р тл е с с е м » )

В стан овлен и и  и разви ти и  лесн ой  с е 
лекц и и  в наш ей стр ан е  о со б ая  роль 
п р и н ад л е ж и т И в а н те е в ско м у  д е н д р о 
ло ги ч е ск о м у  с а д у , з а л о ж е н н о м у  в 
1936 г . п о д  р у к о в о д ств о м  а к а д . 
А . С . Я б л о ко ва . О н стал  б азо й  д л я  
п р о ве д е н и я  н ауч н о -и ссл е д о в ате л ьск и х  
р а б о т по и н тр о д ук ц и и , се л е кц и и  и с е 
м е н о в о д ств у  лесн ы х п о р о д .

В п е р и о д  п ервы х п я ти л е то к , к о гд а  в 
с тр ан е  уси л е н н о  в о зв о д и ли сь  новы е го 
р о д а  и п р о м ы ш л е н н ы е  о б ъ е к ты , о п р е 
д е л и л ась  бо льш ая п о тр е б н о сть  в 
стр о и те л ь н ы х  м а те р и а л а х , сы р ье  д л я  
ц ел  лю л о зн о -б ум а ж н о й  и хи м и ч еско й  
п р о м ы ш л е н н о сти . Э то  вы звало  н ео б 
хо д и м о с ть  в уско р е н н о м  р азви ти и  р а
б о т  по селекц и и  и и н тр о д укц и и  б ы ст
р о р а с ту щ и х  и технически  ценны х по
р о д . Д л я  п р о вед ен и я  их ла б о р ато р и я  
ге н е ти ки  и селекц и и  ВНИИЛАЛа при 
с о д е й ств и и  И в ан те е в ско го  лесн о го  пи
то м н и к а  п р и сту п и л а  к за к л а д к е  д е н 
д р о л о ги ч е с к о го  с а д а . В основу бы л по
ло ж е н  б о та н и к о -ге о гр а ф и ч е ски й  прин
ц и п : в о тд е л ь н ы е  кварталы  п о м е щ а
ли п о р о д ы  из С Ш А  и К а н а д ы ; Д а л ьн е го  
В о сто к а , С и б и р и , Японии и К и та я ; 
Ев р о п ы ; С р е д н е й  А зи и  и К а в к аза . С а 
ж али  их гр уп п ам и , чтобы  бы ли у с л о 
вия д л я  с о м к н у то го  р о ста , н ап о м ин аю 
щ ие лесн ую  о б с та н о в к у  и о бе сп е ч и 
ваю щ ие в о зм о ж н о сть  п е р е к р е стн о го  
оп ы лен ия . С е й ч а с  зд е сь  и м е е тся  о коло  
250 видо в , о тн о сящ и хс я  к 63 р о д ам , 
24 се м е й ств ам  д р е в е с н ы х  и к устар н и 
ковых п о р о д .

О д н а  из в аж н ей ш и х зад ач  л а б о р а
тории зак лю ч ал ась  в в ы веден и и  ги б 
ридны х ф о р м  р а сте н и й , о тл и ч а ю щ и хся  
ясно в ы р аж ен н ы м  ге те р о з и с о м  и д р у 
гим и хо зяй ств е н н о  п о л е зн ы м и  сво й - 
v. ■'вами. П о э то м у  по м е р е  в ступ л е н и я

в пору ц ветен и я и п л о д о н о ш ен и я  
ра сте н и я  и сп ользовали  д л я  м н о го 
чи слен н ы х о тд ал е н н ы х  внутр и- и м е ж 
видовы х скр ещ и ван и й . С а м ы м и  у сп е ш 
ны м и о казали сь  скр ещ и ван ия о р ехо в  
и гикор и  (о р е хи  м ан ьч ж ур ски й , серы й  
и черны й а м е р и к а н ск и е , гр ец ки й , 
яп о н ски й , пекан , белы й  ги ко р и , пте- 
ро кар и и  кавказская  и ки та й ск ая ), 
ли ствен н и ц  (си б и р ская , е в р о п е й ск ая , 
яп о н ская , д а у р ска я , а м е р и к ан ск ая , 
л ж е л и с тв е н н и ц а  и д р .) , е лей  (о б ы к 
н о вен н ая , ко лю чая , тя н ьш а н ск а я , ка
н а д ск а я , си тхи н ск а я ) , пихт (си б и р ск а я . 
Би ча), со сен  (р у м е л и й с к а я , в е й м уто в а , 
о б ы кн о вен н ая , М у р р е я ), к е д р ы  си б и р 
ски й , корей ски й  и д р .) , топ о лей  (о си 
на, б е л ы й , се р ы й , Б о лле а н а , д уш и сты й , 
о со к о р ь , б е р ли н ски й , бал ьзам и ч е ски й  
и д р .) , б е р е з  (п о в и сла я , п уш и стая , 
б ум а ж н ая , к ам е н н ая , к а р е л ь ск а я , кап о
ко р е ш ко в а я  и д р .) ,  ив (б е л а я , л о м к ая  
и д р .) ,  лещ и н ы  (м н о ги е  ф о р м ы  о б ы к 
н овен н ой , ф у н д у к и  ю ж н ы е ), кленов 
(о с тр о л и с тн ы й , красн ы й , ясен елистн ы й  
и д р .) ,  си р ен ей  (м н о ги е  ф о р м ы  обьж - 
новен н ой , в е н ге р ск ая , ам ур ска я  и д р .) .

П о луч е н н ы е  б ы стр о р а сту щ и е  и 
усто й ч и в ы е  к н е б л а го п р и ятн ы м  ф а к то 
р ам  ги б р и ды  и аккл и м ати зи р о в ан н ы е  
эк зо ты  п о м ещ али  в се л е кц и о н н о е  
о тд е л е н и е  (13  га ), гд е  их и зуч али , 
н аи б о л ее  ц ен н ы е р а зм н о ж ал и  д л я  
вн е д р е н и я  в п р о и зв о д ство  и с о з д а 
ния м ато чн и ко в  и схо д н ы х  ф о р м , а за 
п о сл е д н е е  д е с я ти л е ти е  вы вели  новые 
сл о ж н ы е  и дво й н ы е  гиб р и ды  е л е й , 
то п о л е й , осины  и д р . п о р о д . О с у щ е 
ствлен ы  б о льш и е  рабо ты  по ги б р и 
дизац ии  п се в д о тсуги  и о р е хо в . В д а л ь 
н е й ш е м , ко гд а  р аб о ты  по ги б р и д и 
зации  зн ач и тельн о  р асш ир ились , п ло
щ адь  се л е кц и о н н о го  о тд е л е н и я  ув е 
личили до  100 га.

Д е н д р о л о ги ч е ск и й  сад  (о со б е н н о  с е 
лекц и о н н о е  о тд е л е н и е ) яв л яе тся  ар 
хивом  эл и тн о го  ф о н д а , гд е  с о с р е д о 
точен гиб ри дн ы й  и ф о р м о в о й  се 

лекц и он н ы й  м ате р и ал , успеш но р астут 
25— 30-летн и е  п л о д о н о сящ и е  гибриды  
е л е й , п и хт , к едр о в ы х сосен , тополей  
и о си н ы . З д е с ь  р а зр аб а ты в аю тся  м е 
то д ы  в е ге та ти в н о го  р азм н о ж ен и я хо 
зяй ств е н н о  ценны х ф о р м , гиб ридов , 
клонов  и и н тр о д уц е н то в  хвойны х и ли 
ствен н ы х п о р о д . Ещ е  в 50-х годах 
вп ер вы е  в наш ей стр ан е  прим енены  
чер ен ко ван и е  др е ве сн ы х  п ор од (в том  
чи сле  хвойн ы х) в хо ло д н ы х  перено с
ных п ар н иках , а за те м  и зим н ее  черен
кование р а зн о о б р азн о го  ассор ти м ен та  
хвойны х в те п л и ц ах . Опьгт п оказы вает, 
что в е ге тати в н о е  потом ство  ф о р м и р у 
е т  га б и ту с , свойственны й дан н ом у ви
д у  или ф о р м е . О б это м  св и д е те ль 
с тв у е т  наличие 25-летних вегетати в
но р а зм н о ж ен н ы х пихт, колю чих елей , 
ели  балкан ско й  (се р б ск о й ) с ее ха
р а ктер н о й  узкой  конической  кроной, 
сосны  обы кновенно й , 30— 35-летних 
о би льн о  п л о до н осящ их прививок кед
ро вы х сосен .

Д л я  р азм н о ж ен и я и ш ирокиго  ис
пользован и я п р о и зв о дству  передано 
око ло  100 о тселекти р о в ан н ы х гибрид
ных и о то б р а н н ы х ценных ф орм  
растен ий , м н о ж е ств о  черенков и са
ж е н ц е в , се м ян . На б азе  д ен д р о ло ги 
ческо го  сада  ВН И И Л М ом  совм естно  
с М и н л е схо зо м  Р С Ф С Р  организовано 
ве д о м ств е н н о е  сор тои сп ы тан и е  топо
ле й . В селе кц и о н н о м  отделении  раз
м н ож и ли  свы ш е 300 видов, гибридов 
и со р то в  о теч ествен н о й  и зарубеж ной 
се л е кц и и , за те м  их распределили  в 
44 л е с хо з а х  22 краев и областей 
Р о сси йской  Ф е д е р а ц и и  для  сортоиспы 
тан и я .

Р е зу л ь та ты  б о л е е  чем 20-летней  ра
б о ты  п олож ен ы  в основу р е к о м е н д а
ций по п е р сп екти в н о м у ассо р ти м ен ту  
то п о лей  д л я  разн ы х зон . Сей час про
м ы ш л ен н ы е  и защ и тн ы е куль тур ы  из 
них зан и м аю т сотни ты сяч гектар о в . 
Д е к о р а ти в н ы е  то п о ля  ш ироко  исполь
зу ю т в зе л е н о м  стр о и те л ь ств е . На
саж д е н и я  из то п о лей  уж е к 10— 15 го
д ам  и м е ю т зап ас др евеси н ы  до 
400 M V ra  и б о л е е , т . е . средний  
п р и р о ст у  них почти 40 м^/га. Н еко
то р ы е  ги б р и д ы  топ о лей  и пихт уж е
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п олучили  р а н г сор то в  и вв е де н ы  в 
р а й о н и р о в ан и е . В н асто ящ е е  вр е м я  
п р о в о д ятс я  б о л ьш и е  р аб о ты  по р а з 
м н о ж е н и ю  б ы стр о р а сту щ и х  ги6p идн ьtx  
е ле й  и п и хт и о то б р а н н ы х  ф о р м  
ели  д л я  у с к о р е н н о го  п о лучен и я б а 
лан совой  д р е в е си н ы , вы в е д е н и ю  вы со 
ко ур о ж ай н ы х  и зи м о сто й к и х  со р то в  
о р е хо в , вы р ащ иванию  п р и ви то го  по
сад о ч н о го  м ате р и ал а  главн ы х л е с о 

о б р а з у ю щ и х  п о р о д  д л я  за к л а д к и  при
вивочны х л е с о се м е н н ы х  п лан тац и й , 
р а зм н о ж е н и ю  о тс е л е к ти р о в а н н ь и  д е 
ко р ати в н ы х п о р о д  д л я  о зе л е н е н и я  
М осквы  и д р у ги х  го р о д о в , п р е д п р и яти й  
и н асе л е н н ы х  п ун кто в .

В 1982 г . И ван теевски й  д е н д р о л о 
гич ески й  са д  с се л е кц и о н н ы м  о тд е 
л е н и е м  и л а б о р а то р и я  ге н е ти ки  и

се л е кц и и  ВНИИЛМа п ер ед ан ы  вновь 
о р га н и зо в ан н о м у  В се со ю зн о м у  науч
н о -п р о и зв о д ств е н н о м у  объ еди н ен ию  
« С о ю з с о р тл е с с е м » . В е го  со ставе  на 
б а з е  этой  лаб о р ато р и и  Го с уд а р ств е н 
ны м  к о м и те то м  С С С Р  по науке и 
те х н и к е  со зд а н а  Ц ен тр ал ьн ая  научно
оп ы тн ая  стан ц ия по ле с н о м у  с е м е 
н о в о д ств у  и со р то и сп ы тан и ю  лесны х 
п о р о д  (Ц Н О С С ) .

РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКАЦИИ
УД К 630*812

Оценка качества древесины и контроль за ним в процессе 
лесовыращ ивания. Ф е д о с е е в  И. А . —  Л е с н о е  х о з я й с т в о ,  1986,  
№  1, с. 17— 20.

Д дн о  о б о с н о в а н и е  с и с т е м н о г о  п о д х о д а  к о ц е н к е  к а ч е ств а  д р е 
весины  в п р о ц е с с е  л е со в ы р а щ и в а н и я .

Б и б л и о г р .—  7.
У Д К  630*684

Новые типовые проекты организации тр уда . И с а е в  В. И .—  
Л е с н о е  х о з я й с т в о ,  1986, №  1, с. 2 2 — 23.

Р а с см о т р е н ы  новы е т и п о в ы е  п р о е к ты  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  в л е с 
но м х о з я й с т в е ,  р а з р а б о т а н н ы е  Ц е н т р о м  Н О Т  и У П М и н л е с х о -  
за  Р С Ф С Р .
У Д К  630*221.04

Лесоводственные и технико-экономические предпосылки выбо
рочной формы хозяйства. С т о л я р о в  Д.  П. ,  И е в и н ь  И. К . —  
Л е с н о е  х о з я й с т в о ,  1986, №  1, с. 24— 26.

П о к а з а н а  н е о б х о д и м о с т ь  о р г а н и з а ц и и  в р а з н о в о з р а с т н ы х  
д р е в о с т о я х  вы б о р о ч н о й  ф о р м ы  х о з я й ств а .  Р ассм о тр е н ь с  ос н о вн ы е  
л е с о в о д с т в е н н ы е  и т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  п р е д п о с ы л к и  ее.

Та бл .—  1.
УД К  630*221.04

Формирование древостоев после промышленно-выборочных 
рубок в кедрово-ш ироколиственных лесах. К о р я к и н  В. Н .—  
Л е с н о е  х о з я й с т в о ,  1986, №  1, с . 26— 28.

П р и в е д е н ы  о с н о в н ы е  ти пы  ф о р м и р о в а н и я  н а с а ж д е н и й  п о сл е  
п р о в е д е н и я  пр ом ы ш ле ннь [х  р у б о к  в к е д р о в о - ш и р о к о л и с т в е н н ы х  
л есах .
У Д К  630*22:674.031.632.66

Повышение продуктивности и устойчивости дубрав. Г л е 
б о в  В. П .—  Л е с н о е  х о з я й с т в о ,  1986, №  1, с. 29— 31.

П р и в е д е н ы  м о д е л и  н а и б о л е е  п р о д у к ти в н ы х  и устойчивы х  
д у б р а в ,  ц е л е в ы е  п р о г р а м м ы  их ф о р м и р о в а н и я  р у б к а м и  у х о д а .

Т а б л .—  3, б и б л и о г р .—  6.
УД К  630*651.72

Теоретические и практические аспекты повышения эф ф екти в
ности и качества искусственного лесовозобновления. Р о д  и н А .  Р.—
Л е с н о е  х о з я й с т в о ,  1986, №  1, с. 3 2 — 37.

Р а ск р ы в а ю тся  т е о р е т и ч е с к и е  и п р а к т и ч е с к и е  во п р о с ы  и с к у с 
с т в е н н о г о  л е с о в о с с т а н о в л е н и я .

Ил .—  2, б и б л и о г р .—  5.
У Д К  630*232

Лесовыращивание — на индустриальную  основу. Д о ц е н -
к о А .  П .—  Л е с н о е  х о зя й ств о ,  19 86, №  1, с. 3 7 — 39.

К р а т к о  о б о б щ е н  век о в о й  опыт по л е с о в ы р а щ и в а н и ю  в ц е н т 
р ал ьн ой  части  Б е л о р у с с и и  и р е к о м е н д о в а н  м е х а н и з и р о в а н н ы й  с п о 
с о б  в о сста н о в л е н и я  в ы р у б о к  у л у ч ш е н н ы м  п о с а д о ч н ы м  м а т е р и а л о м .

Т а б л .—  3, б и б л и о г р .—  7.
У Д К  630*232:674.032.475.5

Лесоводственные требования и выращиванию культур ели си
бирской на Среднем Урале. Ф р е й б е р г  И.  А. ,  Т е р е х о в  Г. Г. ,  
С у р н и н  И.  В.,  Н и к и т и н  А .  М .—  Л е с н о е  х о з я й с т в о ,  1986,
№  1 с. 3 9 — 41.

Даны  п р е д л о ж е н и я  по в ы р а щ и в а н и ю  к у л ь т у р  ели с у ч а с т и е м  
листвен ны х п о р о д .

Т а б л .—  4, б и б л и о г р .—  7.

У Д К  674.032.475.4
Сосна обыкновенная в Хабаровском крае. Т а г и л ь ц е -  

ва В. М . —  Л е с н о е  х о з я й ств о ,  1986, № 1, с. 4 4 — 46.
П р о а н а л и з и р о в а н ы  р е з у л ь та ты  о б с л е д о в а н и я  п р о и з в о д с т в е н 

ных и г е о г р а ф и ч е с к и х  к у л ь ту р  сосны  о б ы к н о в е н н о й .
Т а б л .—  3, б и б л и о г р .—  7.

У Д К  630*232.44
Оптимальные сроки посадки лесных культур в Восточном Забай
калье. Б о б р и н е в  В. П.—  Л е с н о е  х о з я й с т в о ,  1986, №  1,с .  46— 48.

И зл о ж е н ы  р е з у л ь т а т ы  оп ы тов  по  о п р е д е л е н и ю  оптимальны х  
с р о к о в  п о са д к и  лесны х к у л ь т у р  на вы р уб ках  и гарях  в условиях  
В о с т о ч н о г о  З а б а й к а л ь я .

Т а б л .—  2.

УД К  630*562
Средний прирост по запасу и размер главного пользования 

лесом . М о ш к а л е в  А . Г .—  Л е с н о е  х о зя й ств о ,  1986, №  1, с. 49— 51 .
П о к а за н о ,  что  при р е гу л и р о в а н и и '  р а з м е р а  гла вн ого  п о л ь зо 

вания н е о б х о д и м о  у ч и ты вать  ср е д н и й  п р и р о с т  э к с п л у а та ц и о н н о го  
ф о н д а .

Ил.—  1, т а б л .—  3.

У Д К  630'61
Лесоустройство как средство обеспечения рационального ис

пользования лесных ресурсов. С у п р и я н о в и ч  Н. Е .—  Л е с н о е  
х о зя й с тв о ,  1986, №  1, с.  53— 56.

Р а с с м о т р е н  х а р а к т е р  л е с о п о л ь з о в а н и я  в разл ичны х  пр и р од но -  
эк о н о м и ч е с к и х  усло ви я х  К р а с н о я р с к о г о  края.

Т а б л .—  2.

УД К  630*4
Состояние и проблемы лесозащ иты . К у т е  е в  Ф .  С . —  Л е с н о е  

х о з я й с т в о ,  1986, N9 1, с. 57— 60.
П р и в е д е н ы  с о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  научных и с сл е д о в а н и й  и 

п е р с п е к ти в ы  р а зв и ти я  л е с о з а щ и ты ,  р е з у л ь т а т ы  о п ы тн о -п р о и зв о д -  
с т в е н н о й  п р о в е р к и  р е к о м е н д а ц и й  по н а д з о р у  и б о р ь б е  с глав
н е й ш и м и  видам и в ред ны х  насе ко м ы х.

У Д К 630*443.3
Борьба с корневой губкой в сосновых насаждениях. О н и с ь -  
к и в Н. И.—  Л е с н о е  х о з я й с т в о ,  1986, № 1, с. 60— 61.

П р и в е д е н ы  м а т е р и а л ы  и с с л е д о в а н и я  по б о р ь б е  с корневой  
гу б к о й  в сосновы х  н а с а ж д е н и я х  л е с о к у л ь т у р н ы м и  м е тода м и.

Ил.—  1, б и б л и о г р .—  7.
У Д К  630*443.3

Ограничение распространения корневой губки в сосновых на
саж дениях. П о  л е щ  у к Ю .  М.,  Я к и м о в  Н. И.—  Л е с н о е  х о з я й 
ство ,  1986, № 1, с. 61— 62.

П р и в е д е н ы  р е з у л ь т а т ы  опытных р а б о т  по б и о л о г и ч е с к о м у  м е 
т о д у  б о р ь б ы  с к о р н е в о й  губ к о й .

Т а б л .—  1, б и б л и о г р .—  3.

О рдена Т рудового К расн ого  Знам ени  Ч еховский  поли граф и ческий  ком бин ат ВО «С ою зполиграфпром» 
Г осударствен ного  ком и тета СССР по делам  и здательств, полиграф ии  и книж ной торговли 

142300 , г. Ч ехов М осковской области

80 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



НАКОПЛЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ БЕЗНАЛИЧНЫМ ПУТЕМ

С б е р е га те л ь н ы е  кассы  по м о гаю т советским  граж д анам  б олее правильно 
строить личны й б ю д ж е т, ц е ле со о б р азн е е  испо льзовать п о л учае м ы е  
доходы .

За счет своих сб ер е ж е ни й они пр ио бр етаю т товары  длительного  
пользо вани я, со в е р ш аю т увл е кате льны е  путеш ествия по родной стране.

Н акапливать сб ер е ж е ни я м ож но  б е зна л и чны м  путем . Д ля этого 
д о стато чно  под ать в б ухга лтер и ю  пред пр ияти я, учр е ж д е н и я , совхоза или 
колхо за зая вле ни е  о пер е чи слении о пр е д е ле нно й сум м ы  из д енеж ны х 
доходов на счет по вклад у в сб е р е га те л ьн ую  кассу. М ож но  перечислять 
сум м ы  из зар або тной платы  рабочих и служ аш ,их, ед и н о вр ем е нн о го  воз
н агр аж д ения за в ы сл угу  лет, де не ж ны х доходов колхо знико в, пенсий, 
ср ед ств, п о л уча е м ы х  насе лени ем  за п р о д ан ную  го суд ар ству сельскохо 
зяй ствен ную  пр о д укц и ю .

П е р е чи сл е ни я  сум м  во вклады  со зд аю т дополнительнь1е удобства 
для вклад чи ко в, ко то р ы е , не затр ачивая врем ени на посещ ение сб е р е 
гательны х касс, м о гут попо лнять свои сб ер е ж е ни я.

Сберегательные кассы к Вашим услугам.

ПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС СССР
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