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Николай Афакасьевич Ф еф елов начал трудовую деятель
ность с 14 лет в алтайских лесах Катунского леспромхоза. 
Но мирным трудом лесоруба пришлось заниматься не
долго. Наступило военное лихолетье, и он ушел защищать 
Родину от фашистских захватчиков. При форсировании 
р. Днепр получил тяжелое ранение, на целых полгода при
ковавшее его к госпитальной койке. Но сила духа, жела
ние в суровые годы быть полезным отчизне сделали свое 
дело, и Николай Афанасьевич возвратился в строй. О рде
нами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
одиннадцатью медалями отмечен его ратный путь.

После окончания войны Н. А. Ф ефелов успешно закон
чил военное училище. Прослужив в рядах Советской Армии 
свыше 23 лет, ушел в запас в звании майора и вернулся 
к любимому лесному делу.

В 1969 г. Николай Афанасьевич начал работать обрубщи
ком сучьев в малой комплексной бригаде лесору€оз Дан- 
ковского лесничества объединения «Русский лес». Здесь 
приобрел большой трудовой опыт. Досконально изучал 
принцип организации труда, технологию работ, обучался 
мастерству у передовых рабочих. Образованный, общи
тельный, по-армейски высокодисциплинированный Н. А . Ф е 
фелов скоро стал душой коллектива, и рабочие, признав 
авторитет, избрали его бригадиром.

Наблюдая, анализируя, Николай Афанасьевич делал для 
себя открытие за открытием. И пришел к самому главно
му; понял, что профессии лесоруба и лесовода не диа
метрально противоположны, у них одно начало. Ухаживая 
за лесом, лесоводам часто приходится браться за пилу, 
а в особо ценных массивах только им доверено вести 
заготовки. Поэтому кроме биологических знаний они дол
жны иметь технические навыки рубки. У лесорубоз в 
какой-то мере такие же заботы, как и у лесоводов. Ведь

подчеркивал же известный ученый Г. Ф . Морозов, что 
«рубка леса есть синоним лесовосстановления». Снимая 
урожай спелой древесины, лесорубы тем самым расчи
щают жизненный путь новому поколению леса.

Для большинства профессий характерны все возраста
ющие дифференциация и специализация. А вот в профес
сиях работников леса наблюдается и обратная тенденция. 
Труд лесоруба и труд лесовода все чаще сливаются в не
разделимое целое. Именно так, как это произошло в 
бригаде Н. А. Ф ефелова. Даже искушенному в лесных 
делах человеку сложно понять, кто в ней трудится: лесо
воды или лесорубы. Действительно, коллектив ежегодно 
поставляет народному хозяйству более 10 тыс. ы? древе
сины и одновременно с этим приводит в образцовый по
рядок 1,5 тыс. га насаждений. В рубку бригаде отводятся 
не отдельные делянки, а целые кварталы независимо от 
наличия в них спелых древостоев. В ходе работы на ста
рых участках лес рубят сплошь или выборочно, как этого 
требую т лесоводственные интересы. Остальная же часть 
квартала очищается от сушняка, а где надо — проводятся 
рубки ухода, способствующие повышению продуктивности 
оставшихся древостоев.

Присматриваясь к организации труда, Николай Афанась
евич видел, что до начала ухода выполняется большая 
подготовительная работа, в которой участвуют специали
сты, лесники, рабочие. Вначале по материалам лесоустрой
ства подбирают квартал с участками, требующими ухода, 
осматривают их в натуре, чтобы оценить правильность за
проектированных мероприятий. После осмотра вычерчи
вают планы, составляют технологические схемы разработки, 
на которых указывают (а в дальнейшем и переносят в 
натуру) размещение верхних складов и трелевочных во
локов.

Специальные бригады под руководством лесоводов осу
ществляют отбор и клеймение деревьев, отводимых в 
рубку, при этом заполняется ведомость их перечета. На 
ее основе впоследствии проводят материально-денежную 
оценку с целью определения количества и качества наме
чаемой к вырубке древесной массы. Самые трудоемкие 
операции в этом процессе —  отбор, клеймение и пере
чет деревьев. Даже при очень ответственном отношении 
к делу не всегда бывает ясно, какие деревья надо уби
рать, а какие оставлять, особенно это трудно решить в 
сложных насаждениях с густым подростом.

После тщательных наблюдений Николай Афанасьевич 
пришел к выводу о нецелесообразности предварительной 
отборки и клеймения деревьев. Для себя и своих товари
щей он поставил задачу —  осмотр насаждений вести более 
осмысленно: не просто искать деревья с отметками, т. е. 
отведенные специалистами в рубку, а размышлять над тем, 
что даст вырубка каждого конкретного дерева и не будет 
ли для леса больше пользы, если его оставить.

В 1973 г. бригадир обратился в объединение с просьбой 
дать возможность ему и его бригаде проводить рубки 
ухода без предварительного отбора и клеймения деревь
ев. Эта просьба была удовлетворена, и бригаде в порядке 
опыта разрешили разработку таким способом одного 
квартала. То, что раньше бьiли правомочны делать только 
специалисть! лесного хозяйства, доверили лесорубам. 
Теперь они сами определяли, какие деревья подлежат 
рубке. Контролем качества труда стала их совесть.

Однако внедрению метода предшествовала большая 
подготовительная работа. Проведена техническая учеба 
членов бригады. Они изучали биологию древесных пород, 
«Наставление по рубкам ухода», особенности ведения ухо
да в зеленой зоне, активно участвовали в семинарах, про
водимых в объединении.

(Продолжени? см. на 3-й стр. обложки)
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XXVII СЪЕЗД КПСС

Ударным трудом встречают советские люди форум  
коммунистов страны. Политбюро ЦК КПСС поддер
жало инициативу многих предприятий о проведении 
Всесоюзного коммунистического субботника в честь 
XXVII съезда КПСС. Это патриотическое начинание 
единодушно одобрили миллионы тружеников.

В лесном хозяйстве одними из первых откликну
лись коллективы бригад на раскряжевке леса из 
Медынского леспромхоза Калужского управления 
лесного хозяйства (бригадир В. А . Пронин), Выборг
ского лесоучастка Выборгского леспромхоза Ленин- 
градскго ЛХПО, Добринского лесничества Урюпин-

ского мехлесхоза Волгоградского управления лесного 
хозяйства и Камского ордена Трудового Красного 
Знамени леспромхоза Министерства лесного хозяйст
ва РСФСР.

Инициатива отработать безвозмездно и с наивыс
шей производительностью один выходной день в честь 
X X V II съезда КПСС, а заработанные деньги пере
числить в фонд двенадцатой пятилетки — яркое 
свидетельство поддержки работниками отрасли пла
нов партии по ускорению социально-экономического 
развития лесного хозяйства, дальнейшему повыше
нию народного благосостояния.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Курс КПСС на повыш ение народного благосостояния 
во многом определяется планомерны м развитием  от
раслей агроком плекса. Н едавно приняты  крупны е 
меры по совершенствованию управления агроком п
лексом. В стране созданы  союзно-республиканский 
Государственный агропром ы ш ленны й комитет СССР 
(Госагропром СССР) и соответствующие органы  в 
союзных и автономны х республиках, областях и кра
ях. В систему агропромы ш ленного ком плекса наряду 
с предприятиям и и организациям и Госагропрома 
СССР вош ло и лесное хозяйство. Т акая  реоргани
зация управлени я рассчитана преж де всего на то, 
чтобы усилить взаимодействие различны х отраслей 
в реализации П родовольственной программы , обес- 
1ечить более полное использование межхозяйствен- 
ных резервов.

Связь лесного хозяйства с сельским осуществля- 
lacb на всех этапах  хозяйственного строительства. 
Волее устойчивый характер  она приобрела после 
эешений майского (1982 г.) П ленум а Ц К  КПСС, 
«огда лесное хозяйство было включено в агропро
мышленный комплекс, а его органы  в центре и на 
«естах вош ли в образованны е агропромыш ленные 
ш миссии. В Гослесхозе СССР, министерствах и го- 
гударственных комитетах союзных республик, управ- 
тениях были созданы специальны е советы. Д еятель
ность комиссий и советов позволила определить роль 
каждого производственного звена в развитии агро
промышленного комплекса, найти пути дальнейш его 
угглубления производственных взаимоотнош ений, пе- 
эераспределить отдельные хозяйственные функции 
л в больш ей степени согласовать практические дейст
вия партнеров по вопросам экономического и социаль
ного развития.

В клад лесного хозяйства в решение совместных 
задач определялся преж де всего тем, чтобы в усло
виях осущ ествляемой интенсификации .зем леделия 
способствовать получению высоких устойчивых уро
жаев за счет предотвращ ения воздействия неблаго

приятны х природны х факторов — засух и суховеев, 
ветровой и водной эрозии, влияние которой распро
страняется почти на /̂4 пахотны х земель. Это можно 
осуществить на основе ускоренного развития защит
ного лесоразведения и одновременного проведения 
организационно-хозяйственны х, агротехнических и 
гидротехнических мероприятий. Совместно с колхо
зам и, совхозами, мелиоративными, научными и дру
гими организац иям и  предприятия отрасли в 7200 
хозяйствах страны  создали законченные системы за
щ итны х лесны х насаж дений, которые стали состав
ной частью  агротехники при выращивании зерновых 
и технических культур в Ростовской, Воронежской, 
В олгоградской обл.. Алтайском, Ставропольском и 
К раснодарском  краях . Под их защитой находится 
свыше 40 млн. га пахотны х земель.

К рупны м  лесомелиоративным объектом являю тся 
пески и песчаные земли, занимающие более 
240 млн. га. Лесоводы и агролесомелиораторы под 
руководством ученых провели значительную работу, 
чтобы песчаны е земли, ранее считавшиеся бросовыми, 
стали как  можно производительнее и использова
лись сельским хозяйством. Для этого разработаны  
оригинальны е и эффективные способы создания лес
ны х насаж дений в уйазанных условиях. В настоя
щ ее время хозяйства успешно заклады ваю т посадки 
на песках и благодаря их воздействию получаю т 
хорош ие урож аи бахчевых и других культур. У к
раинские лесоводы, В1|едряя новый способ облесения 
песков, предложенный УкрП И И ЛХ А  и Н иж неднеп
ровской научно-исследовательской станцией, вы
растили более 70 тыс. га лесных насаж дени й , ко
торые, закрепив пески, резко уменьш или опасность 
возникновения ветровой эрозии и способствуют по
выш ению урожайности зерновых культур . Под их 
благотворным влиянием создано 7 тыс. га  садов 
и 10 тыс. га виноградников.
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М аксимальный эффект защ итны е насаж дения даю т 
в комплексе с агротехническими и гидротехнически
ми мероприятиями. Ш ироко известен опыт К анев
ской гидролесомелиоративной станции. Ее коллек
тив добился прекращ ения роста оврагов в Каневском 
р-не Черкасской обл. П ри этом сохранено от эрозии 
свыше 13 тыс. га пахотны х земель, повысилась уро
ж айность сельскохозяйственных культур, защ ищ ены  
от заиления и загрязнени я pp. Днепр и Рось. Остано
вить эрозионные процессы и превратить в произ
водительные сельскохозяйственны е угодья 600 га зе
мель помог комплекс у казан н ы х  мер и на террито
рии колхоза «Красны й Октябрь* Волгоградской обл.

Значительно возросли масш табы облесения паст
бищ ных земель в пусты нны х и полупусты нны х райо
нах  Средней А зии и К азахстан а. Н асаж дения по
выш аю т кормоемкость пастбищ , способствуют созда
нию устойчивой кормовой базы животноводства, кро
ме того, сл у ж ат  надеж ны м  укрытием д ля  ж ивот
ных от солнцепека, песчаны х бурь и других небла
гоприятны х факторов. В этих регионах страны  под 
защ итой 441 тыс. га лесны х насаж дений находится 
почти 1,6 млн. га пастбищ.

В двенадцатой пятилетке необходимо увеличить 
объемы защ итного лесоразведения в соответствии с 
договорами, заклю чаем ы м и с сельскохозяйственны ми 
органам и , обеспечить более слаж енную  работу ле
соводов с агрономами и другим и специалистами сель
ского хозяйства. Ш ире долж ен быть использован 
передовой опыт, больше вним ания надо уделять со
зданию  законченны х систем, усилению мелиоратив
ной и защ итной и х  роли, повыш ению ж изнестой
кости, сокращ ению  сроков вы ращ ивания, совершенст
вованию сущ ествую щ их и разработке новых спосо
бов и технологий создания насаж дений, расш ире
нию породного состава, применению  крупномерного 
посадочного м атери ала по опыту ставропольских ле
соводов.

Больш ой вклад  работники лесного хозяйства вно
сят в укрепление кормовой базы животноводства. 
Р асп олагая  обш ирными площ адям и лесны х земель, 
пригодны х д ля  вы паса скота и заготовки кормов, 
они изы скиваю т все новые и новые возможности 
д л я  более полного использования их, обеспечивая 
рациональное сочетание интересов лесного и сель
ского хозяйства. Сельскому хозяйству выделено
1,3 млн. га сенокосных угодий и 20 млн. га пастбищ. 
Кроме того, колхозам  и совхозам переданы в дол
госрочное пользование 0,8 млн. га сенокосов и
20,5 млн. га пастбищ , а в районах  Севера олене
водческим хозяйствам  — притундровые редколесья, 
имею щ ие большое значение д ля  развития оленевод
ства.

Лесоводам предстоит дальнейш ее систематическое 
вы явление дополнительны х лесны х площ адей и паст
бищ и закрепление их за колхозам и и совхозами, 
улучш ение сенокосных угодий. Существенную роль 
в обеспечении животноводства прочной кормовой ба
зой играет ускоренное развитие производства вита
минной муки и други х  продуктов из древесной зе
лени.

В лесах страны  произрастает более 100 видов ди
ки х плодовых, ягодн ы х и орехоплодны х, тысячи 
видов кустарников и травянисты х растений, пред
ставляю щ их больш ую ценность к ак  лекарственное 
и техническое сырье. Хорошо известны целебные 
и питательны е свойства облепихи, черемухи, лимон
ника, м алины , ш иповника, золотого корня, зверо
боя, толокнянки, смородины и др. Велико значение 
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в пищевом балансе населения и развитии пищевой 
и консервной промышленности лесных плодов и 
ягод  — различны х видов орехов, яблок, груш, м а
лины , брусники, клю квы, голубики, морошки.

Н азрела необходимость резкого улучш ения исполь
зования дикораступщ х и орехоплодных. Задача за
клю чается в том, чтобы каж дое министерство, управ
ление добилось максимального использования имею
щ ихся возможностей пополнения продовольственных 
ресурсов за счет заготовки пищевых продуктов леса.

В последние годы предприятия и организации от
расли значительно расш ирили заготовку и перера
ботку дикорастущ их плодов, ягод, орехов, г р и ^ в , 
лекарственного и технического сырья, больше вни
м ания стали уделять развитию  пчеловодства, садо
водства, рыбоводства, использованию  других сырье
вы х ресурсов леса. Хорошие формы организации 
побочного пользования лесом выработаны в хозяйст
вах  А лтайского края . Северной Осетии, Башкирии, 
Т атарии, К абардино-Балкарии , Узбекской и Киргиз
ской союзных республик. Здесь к  заготовкам ши
роко привлекается местное население, члены семей 
работников лесного хозяйства, школьные лесничест
ва и учащ иеся лесны х техникумов. Необходимо сме
лее внедрять опыт хозяйств Ровенской, Волынской 
обл. У краинской ССР, применяю щ их малоотходные 
и безотходные интенсивные технологии, которые 
обеспечиваю т максимальное использование многооб
разной продукции леса и наибольш ую отдачу с каж 
дого гектара лесной площ ади.

П ри реализации комплексной программы увели
чен ия производства сельскохозяйственной и живот
новодческой продукции большое внимание уделяет
ся развитию  подсобных сельских хозяйств предприя
тий и организаций, которые наряду с личными хо
зяйствам и работников призваны  сы грать важную 
роль в пополнении продовольственных ресурсов.

В связи с этим важ ны м  направлением развития 
подсобных сельских хозяйств становятся ликвида
ц и я  их убыточности и увеличение рентабельности 
производства сельскохозяйственной и животноводче
ской продукции, повышение урожайности сельско
хозяйственны х культур и продуктивности животно
водства. П римером в этом важном деле может по
служ ить опыт предприятий лесного хозяйства А л
тайского края . Псковской, Новосибирской, Ростов
ской обл. РСФСР, Волынской обл. УССР, имеющих 
немало образцовых подсобных сельских хозяйств.

Новые возможности перед труж еникам и леса ра
скры вает постановление Совета Министров СССР, на 
основе которого утверж дено типовое положение о 
подсобных сельских хозяйствах. В указанны х доку
м ентах предусматривается ряд  дополнительных 
льгот в обеспечении предприятий, организаций, уч
реж дений семенами зерновых, технических, овощ
ны х, бахчевы х и других культур, минеральными 
удобрениями, выделении им материально-техниче
ских средств и капитальны х вложений.

В двенадцатой пятилетке существенно возрастет 
роль работников леса в удовлетворении потребно
стей сельского хозяйства и местного населения в раз
личны х м атери алах , товарах и изделиях производст
венного назн ачени я из древесины, повысится ответст
венность трудовы х коллективов за своевременное и 
качественное выполнение заказов села. И ндустриали
зац и я  сельского хозяйства способствует расширению 
его товарооборота с лесным хозяйством. Д ля  этих 
целей еж егодно вы деляется лесосечный фонд в раз
мере 15 млн. м^. П ри проведении рубок ухода за 
лесом и санитарны х рубок заготавливается свыше
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40 млн. м'* древесины, которая преимущ ественно идет 
на строительство животноводческих комплексов, 
объектов жилищно-бытового, социального и культур
ного назначения. В одиннадцатой пятилетке сель
ским труж еникам  поставлено срубов домов, кровель
ны х и тарных материалов, строительных деталей, 
парниковых рам, столярных и обозных изделий, кор
зин  и других товаров на общую сумму около
1 млрд. руб., или на 300 млн. руб. больше, чем 
в десятой пятилетке.

Намечается увеличить поставки, а такж е число 
предприятий отрасли, взаимодействую щ их в эконо
мическом плане с сельскохозяйственными. У крепле
нию хозяйственных связей лесного хозяйства с дру
гими отраслями А П К  будут способствовать и п л а
нируемые м ероприятия по техническому перевоору
жению заводов «Лесхозмаш », в результате чего уве
личится вы пуск не только лесохозяйственны х м а
шин, но и борон, культиваторов, опрыскивателей, 
установок д ля  приготовления кормов и другой тех
ники, нуж ной труж еникам  села. Общий товарообо
рот лесного хозяйства с отраслям и агропром ы ш лен
ного комплекса возрастет более чем на 20 %. При 
совершенствовании экономических связей важ но учи
тывать необходимость вы полнения заказов в срок, 
особенно на тару и тарны е м атериалы , установления 
согласованных действий в вопросах перспективного 
развития см еж ны х производств.

Большое значение для экономики сельского хо
зяйства имеют правильное использование и улуч
шение охраны  лесов, непосредственно находящ и х
ся в ведении колхозов и совхозов. Они являю тся 
основным источником получения лесоматериалов, не
обходимых д ля  сельского строительства, сырьевой 
базой для ф ункционирую щ их деревообрабатываю
щих производств и играю т существенную роль в 
организации подсобных сельских хозяйств. В целях 
рационального ведения хозяйства в них, осущ ествле
ния мероприятий, направленны х на повышение их 
продуктивности, еж егодно проводится лесоустройство 
на площ ади более 3 млн. га с разработкой проектов 
организации хозяйств. Н аряду с этим оказы вается 
помощь в планировании и ведении хозяйства, под
готовке кадров и повыш ении их квалиф икации , ор
ганизации по договорам с колхозами и совхозами 
лесохозяйственных, лесокультурны х и лесозащ итных 
мероприятий, проводится систематический контроль 
за состоянием, использованием, воспроизводством, 
охраной и защ итой лесов. Выполняю тся лесопато
логические обследования и авиационно-химические 
меры борьбы с вредителями и болезнями леса. А виа
ционные базы Гослесхоза СССР охраняю т от п ож а
ров колхозны е и совхозные леса на площ ади
33,8 млн. га. Все эти работы будут продолжены 
и в дальнейш ем.

В настоящ ее время требуется совершенствование 
системы оплаты  труда и экономического стимули
рования работников аграрного цеха. До сих пор 
не в полной мере учитывается весь комплекс дея
тельности коллективов предприятий лесного хозяйст
ва при установлении заработной платы  руководящ им 
работникам. В результате она не зависит от того, 
на каком  уровне находятся заготовка и переработка 
пищ евых продуктов леса, производство продукции 
земледелия и животноводства. Н аучно-исследова
тельским институтам  следует глубж е изучать опыт 
передовых предприятий, раскры вать экономику аг
рарного сектора, в больш ей мере учитывать дости
ж ения науки в других отраслях  агропромы ш лен

ного комплекса и делать их достоянием предприятий 
лесного хозяйства.

Эффективность новой организационной структуры 
агропромыш ленного комплекса во многом будет за
висеть от улучш ения работы с кадрам и, формиро
вания у них современного экономического мышле
ния, укрепления трудовой и производственной дис
циплины. Н уж но перестроить программы и учебные 
планы  подготовки и повы ш ения квалиф икации ру
ководящ их работников и специалистов таким обра
зом, чтобы полнее учиты вать требования к ним, вы
текающ ие из участия предприятий лесного хозяйст
ва в реализации Продовольственной программы стра
ны. В этих ж е ц елях  надо использовать и работу 
по профессиональной ориентации школьников.

Лесоводы ежегодно проводят Всесоюзный общест
венный смотр производства продукции подсобных 
сельских хозяйств, заготовки и переработки пище
вых продуктов леса. В ходе его совершенствуются 
методы труда, вскрываю тся резервы увеличения объ
емов продукции зем леделия и животноводства, по
бочного пользования лесом, лекарственного и тех
нического сырья, оттачивается мастерство отдельных 
работников, обогащ ается опыт коллективов предприя
тий. По итогам смотра лучш ем у подсобному сель
скому хозяйству отрасли присуж даю тся Дипломы 
ВЦСПС, Гослесхоза СССР, Ц К  профсоюза рабочих 
лесбумдревпрома и вручаю тся денежные премии.

Намеченные в постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР меры по совершенствованию управ
ления агропромы ш ленны м комплексом предусматри
вают постепенную перестройку традиционно устано
вивш ихся связей лесного хозяйства с сельским и дру
гими отраслям и в систему планомерных экономи
ческих взаимоотнош ений, обеспечивающих ускорение 
технического прогресса во всех сферах хозяйствен
ной деятельности. Они нацелены  на улучш ение сба
лансированности плановы х заданий по отношению 
ко всем партнерам  агропромыш ленного комплекса, 
всестороннее развитие платны х услуг сельскому на
селению, предупреж дение несогласованных действий 
и возможно полное вовлечение в производство внут
рихозяйственны х и особенно межхозяйственных ре
зервов. Совместные усилия тружеников всех отрас
лей агропромы ш ленного комплекса долж ны быть 
направлены  преж де всего на достижение высоких 
конечных результатов производства.

П артия ориентирует кадры  на качественно новый 
этап в развитии сельского хозяйства. Новые орга
низационные формы управления агропромышлен
ным комплексом соответствуют современным требо
ваниям  интенсивного и рационального использова
ния земли, лесов, лугов, пастбищ и природы в целом 
в интересах дальнейш его улучш ения благосостояния 
советских людей. От всех участников потребуются 
м аксим альны е усилия, чтобы успешно использовать 
внутрихозяйственны е резервы для повышения эффек
тивности производства, решения продовольственной 
проблемы. И мею щ ийся производственный и науч
но-технический потенциал, квалифицированные кад
ры  и опыт планового взаимодействия дадут возмож
ность отраслям  агропромышленного комплекса вый
ти на передовые рубежи социально-экономического 
прогресса. Д олг работников лесного хозяйства, обес
печивая взаимосвязь с сельским хозяйством и дру
гими отраслям и агропромышленного комплекса,— 
существенно увеличить свой вклад в решение важ 
нейш ей общегосударственной задачи — улучш ение 
снабж ения населения продовольствием.

5
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ДВЕНАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЕРВЫЙ

ЛЕС — ВОДА, ВОДА — УРОЖАЙ, УРОЖАЙ — ЖИЗНЬ

д . м . ИЛЬЧЕНКО, начальник Ставропольского управ
ления лесного хозяйства

Лес — вода, вода —  урож ай, урожай —  жизнь! Э тот 
девиз положен в основу трудовой деятельности лесо
водов. Да, это и понятно. Ведь без леса в крае не было 
бы, пожалуй, ни одной даж е самой маленькой ре
чушки, тем  более Большого Ставропольского канала. 
А  без воды невозможно получить обильные урожаи 
сельскохозяйственной продукции... Следовательно, 
можно сказать, что лес —  это жизнь! Но сколько 
раз приходится сталкиваться с расточительным от
ношением к зеленом у золоту нашей страны. Не слу
чайно в постановлении 1ДК КП СС «О б опыте работы 
Ивано-Франковского обкома партии Украины по мо
билизации коллективов предприятий и организаций 
лесной и деревообрабатываю щ ей промышленности на 
эффективное использование местных лесных ресур
сов» (1984 г .) , в последую щ их реш ениях партии и 
правительства подчеркивается необходимость рацио
нального использования лесных богатств, увеличения 
выпуска товаров народного потребления, ведения ком
плексного хозяйства. Указанные требования относятся 
и к ставропольским лесоводам .

Леса края (площ адь гослесф онда —  495,8 тыс. га) 
входят в первую группу. Твердолиственные произ
растают на 194,3 тыс. га, мягколиственные —  на 132,3, 
хвойные —  на 101,9 тыс. га. Общий запас насажде
ний —  64,56 млн. м , годичный прирост —  990 тыс. м ,̂ 
запас на 1 га —  150 м .̂ Насаждений, относящ ихся 
к зонам санитарной охраны курортов, насчитывается
12.9 тыс. га, санитарной охраны источников водоснаб
жения —  4,9 тыс. га, противоэрозионных —  87,3 тыс. га 
(в том числе на крутых горных склонах —  66,2 тыс. га), 
государственные защ итные лесные полосы занимают
7.7 тыс. га, защитные полосы вдоль ж елезных и ав
томобильных дорог —  4,8, нерестовоохранные
леса —  45,6, другие защитные насаждения —
258.9 тыс. га. Вокруг 40 городов и населенных пунк
тов края созданы зеленые зоны. Важно подчеркнуть, 
что сейчас покрытая лесом площадь достигла
433,2 тыс. га (лесистость —  6,3 % ), из них лесных 
культур —  43,8 тыс. га. Много сделано по облесению 
зоны водного питания источников Кавказских М ине
ральных Вод.

В одиннадцатой пятилетке в гослесф онде создано
10.7 тыс. га (при плане 10) лесных культур , причем

1520 га —  м етодом реконструкции малоценных и 
низкополнотных насаждений. Используют в основном 
посадочный материал ценных древесных и кустарни
ковых пород (сосны, пихты, бука восточного, дуба 
череш чатого, клена, тополя гибридного, акации белой).

В крае ярко выражена вертикальная зональность 
лесов. И если на ю ге, в высокогорной части Север
ного Кавказа, хозяйство направлено на воспроизвод
ство хвойных и буковых древостоев, то в восточной 
и северо-восточной решаются проблемы закрепления 
песков, повышения кормоемкости пастбищ, защиты 
полей от суховеев и пыльных бурь.

За 1981 — 1985 гг. создано 12 тыс. га защитных на
саждений на оврагах, балках, песках и других неудоб
ных зем лях колхозов и совхозов (при плане
11,5 тыс. га), из них 2,5 ть|с. га —  озеленительные 
посадки вокруг населенных пунктов, ф ерм , полевых 
станов бригад ; облесены пруды, водоемы и берега 
малых рек (700 га), песчаные земли (6,1 тыс. га), 
закреплены овраги и балки (2,7 тыс. га). Осущ ест
вляется комплекс работ по закреплению крутых скло
нов, оврагов и балок; создаю тся приовражно-балоч
ные лесные полосы, облесяю тся крутые склоны, 
строятся простейшие донные гидротехнические соору
жения (плетневые запруды и фашины). Это дает воз
можность предотвратить развитие эрозионных про
цессов.

Д ля нужд лесовосстановления и защитного лесо
разведения предприятия ежегодно поставляют более 
50 млн. сеянцев и саженцев (примерно 50 различ
ных пород). Для этого созданы 14 питомников общей 
площ адью 717 га. В связи с расширением объемов 
закрепления песков и создания пастбищных насаж
дений соверш енствуется технология выращивания 
интродуцированных пород (дж узгуна и терескена), спо
собствую щ их повышению в 2— 3 раза кормовой ем
кости пастбищ на песчаных зем лях.

С целью улучшения качественного состава насаж
дений повышается уровень селекционной работы, ор
ганизован Курский специализированный семенной мех- 
лесхоз. Сейчас насчитывается 112 га ПЛСУ, 30 га по
стоянных лесосеменных плантаций, отобрано 180 плю- 
coBbix деревьев. Заложено 30 га плантаций ореха грец
кого привитым посадочным материалом. 11итомники 
Ессентукского  м ехлесхоза, Кум ского  и Курского лес
хозов носят высокое звание «!1итомник высокой куль-
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Работницы цеха деревообработки Кисловодского лес* 
хоза Т. И. Ветрова и Т. С. Мироненко и лесник 

Кумского лесхоза И. Т. Гусев

туры», в Кисловодском опытно-показательном мехлес- 
хозе посадкам на площади 286 га присвоено звание 
культур отличного качества.

Большое внимание уделяется  борьбе с вредителями 
леса, в основном с применением биологических мер . 
Используют дендробациллин, лепидоцид, ВИРИИ-энш, 
ВИРИН-диприон и др . М етодическое руководство осу
ществляет Ставропольская станция по борьбе с вре
дителями и болезнями растений (леса), научная и 
практическая деятельность которой дала ощ утимые ре
зультаты: массовой гибели деревьев от болезней
и вредителей в крае не наблю дается. А  это глав
ное, поскольку болезнь легче предупредить , чем 
лечить.

Постоянно проявляется забота об охране насажде
ний. Построено шесть пожарно-химических станций, 
организовано 23 пожарно-наблюдательных пункта,
10 из них оснащены телефонной и радиосвязью  с пред
приятиями и лесничествами. Отлично зарекомендовали 
себя 88 добровольных пожарных дружин (946 че
ловек). Кроме того , создано 50 общ ественных лес
ных инспекций (306 человек), такж е зорко стоящ их 
на страже леса. Комплекс мероприятий, проведен
ных лесоводами и их помощ никами, позволил сокра
тить до минимума самовольные порубки и загорания.

Благодаря мобилизации коллективов на эф ф екти в
ное использование древесины в одиннадцатой пяти
летке увеличился выпуск товарной продукции, объемы 
ее реализации возросли в 2,2 раза. Расш иряется про
изводство изделий народного потребления. Если в 
1970 г . их выпущено на 148 тыс. р уб ., то в 1985 г .—  
уже на 2,5 млн. руб ., или 10 % сум мы  всей товар
ной продукции. Значительно расширился ассортимент 
изделий (в 1970 г. выпускалось 7 видов, в 1985 г .—  
48). О собым спросом пользую тся кухонные разделоч
ные доски, черенки для садово-огородного инвентаря, 
прищепки для белья, плечики-вешалки для ванн, д ет
ские табуреты , хлебницы, кубики, массажеры , изде
лия народных худож ественны х промыслов, плетеные 
хозяйственные и цветочные корзины, ажурная плете
ная мебель.

Скорейш ему освоению новых видов товаров спо
собствуют рационализаторы и изобретатели. Главный 
механик Ессентукского  м ехлесхоза И. Е. Балеев из
готовил уникальное приспособление для выжигания 
азбуки и рисунков на детских кубиках, которое взято 
за основу при создании станочного оборудования. 
Сейчас эти нужные детям  наглядные пособия можно 
найти практически в каж дом магазине.

Очень трудоем кой операцией при производстве ве
ников сорго до недавнего времени являлась ручная 
очистка стеблей от сем ян . Главный механик Бешта- 
угорского м ехлесхоза Т. Н. Кочнев изготовил ориги
нальный станок, позволивший механизировать это т ' 
процесс. Рационализаторы Урупского  лесокомбината 
В. М. Сомов и С . М. Крикунов создали приспособ
ления и нестандартное станочное оборудование для 
выпуска чашек, салатниц, лож ек, разделочных досок 
и других изделий из древесины, станки для изго
товления бельевых прищепок, ручек ведер и бидонов, 
детских скакалок, косточек для конторских сче
тов и др .

Увеличение производства товаров народного потреб

ления невозможно без успешной работы каждого тру
дового коллектива. Среди правофланговых соревнова
ния —  работники цеха Бескесского лесокомбината 
(начальник Т. М. Бабенко), выполнившие пятилетнее 
задание на 103 % и сэкономившие при этом более
23 м  ̂ древесины и 60 кВт* ч электроэнергии. Вы
работка на одного работаю щ его составила 108 % .

Успешно трудятся бригады коммунистического труда
Н. В. Калмыкова (Зеленчукский м ехлесхоз), В. П. Гу
бина (Ессентукский), многие другие коллективы, до
срочно справившиеся с пятилетним заданием.

Неплохо организовано производство товаров народ
ного потребления в Кисловодском опытно-показатель
ном м ехлесхозе , где  еж егодно выпускают продукции 
на сум м у 220 тыс. руб . В ассортимент товаров вхо
дят вешалки-плечики, массаж еры , косточки для счетов, 
начато изготовление хлебниц. Лидер соревнования —  
бригада И. В. Татаренко, которая трудится на еди
ный наряд. Перевыполняю т сменные нормы выработки 
станочники А . В. и Т. А . Хамдуловы , В. Г. Здоров- 
цева, ударники ком мунистического труда Т. С. Миро
ненко и Т. И. Ветрова.

В настоящее время на предприятиях функционирует 
21 цех деревообработки и лесопиления, в том числе 
спецйализирующ иеся на производстве товаров народ
ного потребления. Здесь  перерабатывается в год около 
86 тыс. м  ̂ древесины, преимущ ественно низкосорт
ной, мягколиственной и дровяной, из 1 м  ̂ можно 
получить товаров на сум м у 89 руб. (почти в 3 раза 
больше, чем в 1970 г .) , а с 1 м производственной 
площади —  более чем на 391 руб. Много внима
ния уделяется использованию отходов производства.

Для полной утилизации древесных отходов в ше
сти хозяйствах реконструирую тся и строятся новые 
цехи. Все это позволит в двенадцатой пятилетке уве
личить производство товаров и снизить их себестои
мость.

Важное значение в достижении хороших резуль
татов имеет внедрение прогрессивных ф орм  органи
зации и стимулирования труда. Сегодня у нас 
222 бригады, объединяю щ ие 72 % рабочих. Заработок 
и премии распределяю тся в соответствии с коэффи
циентом трудового участия. В 25 коллективах, в том 
числе Урупского и Бескесского  лесокомбинатов, Зе- 
ленчукского и Карачаевского м ехлесхозов, внедрен 
хозяйственный расчет.

Лесоводы держ ат равнение на лесокультурные 
бригады Р. С . Леоновой (Ессентукский мехлесхоз) и 
А . И. Чухновой (Благодарненская Л М С), бригады на 
рубках ухода В. И. Пантюхина (Бештаугорский мех
лесхоз), Р. X . Айботова (Карачаевский м ехлесхоз), 
Б. А . Смирнова (Ипатовский м ехлесхоз). Звания «Луч-
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шая бригада лесного хозяйства Р С Ф С Р» удостоен кол
лектив, осущ ествляю щ ий рубки ухода за лесом, воз
главляемый А . И. Беззубкиным (Ессентукский мех- 
лесхоз).

Среди неоднократных победителей в трудовом со
перничестве —  трактористы  В. И. Подопригора (Ниж- 
не-Кумский м ехлесхо з), В. И. Петруш енко (Благодар- 
ненская Л М С), В. Р. Мальцагов (Курский м ехлесхоз), 
А . И. Мартынов (Калаусский м ехлесхоз), Ю . Н. Копер- 
сак и Н. Ф . Коновалов (Кисловодский опытно-пока
зательный м ехлесхоз) и многие другие . Активно участ
вую т в социалистическом соревновании лесники пред
приятий. Высокое звание «О бход отличного качества» 
носят 159 обходов. По итогам Всероссийского сорев
нования бригад и рабочих ведущ их профессий лесник 
Нижне-Кумского м ехлесхоза И. И. Ш ишкин удостоен 
звания «Лучший лесник лесного хозяйства Р С Ф С Р  . 
О бходу лесника Подкум ского лесничества Кум ского  
м ехлесхоза П. А . Диковенко, работаю щ его в отрасли 
более 30 лет, присвоено звание «О бход ком мунисти
ческого труда», обходу И. Т. Гусева, ударника ком
мунистического труда, который трудится в леском  хо
зяйстве 43 года,—  «Лучший обход края».

Большинство наших передовиков выполнили свои 
личные пятилетние задания намного раньше намечен
ного срока —  к Дню работников леса, а ряд  пред
приятий рапортовал о досрочном завершении произ
водственных программ одиннадцатой пятилетки: 
к 68-й годовщ ине Великой О ктябрьской социалисти
ческой революции. Организовано соревнование в честь 
X X V II  съезда КП СС .

Большой комплекс лесомелиоративных мероприя
тий проводит коллектив Кисловодского опытно-пока- 
зательного м ехлесхоза . Предприятие находится в зоне 
санитарной охраны источников Кавказских М инераль
ных Вод. Лесокультурный ф онд представлен склонами 
крутизной до 50° на высоте 700— 2000 м над ур. моря. 
Защитые лесные насаждения способствую т охране и 
регулированию гидрологического режима лечебных 
источников, защ ите почв от водной и ветровой эро
зии и предотвращ ению  селевых потоков, выполняют 
рекреационные функции, а в местах питания минераль
ных источников содействую т переводу поверхностного 
стока во внутрипочвенный, что влияет на увеличе
ние их дебита. Насаждения рекреационного назначе
ния размещ аю т таким образом , чтобы обеспечить 
максимальный оздоровительный эф ф е к т , сохранить 
ландш аф т, естественные массивы, куртины и группы 
деревьев.

С 1959 г . облесено свыше 4350 га склонов, в том 
числе м етодом  террасирования —  2750 га. О коло

Доярки Кумского лесхоза (слева направо] Л. Л. Шев- 
______________________ цова и В. П. Агапова______________________

3500 га уж е переведено в покрытую лесом площадь. 
Основные лесообразую щ ие породы —  сосна обыкно
венная и крымская, дуб  красный, ясень, рябина, бе
реза, калина, лещина, облепиха. Успешно внедряется 
комплексная механизация всех производственных про
цессов. При выборе способов подготовки почвы ве
дущ им ф актором  является крутизна склонов: до 5° 
применяют сплошную обработку, 5— 12° —  полосную 
и бороздами, 12— 40° —  террасирование. Рационали
заторы на базе плуга П-5-35 и лесопосадочной ма
шины СЛЧ-1 сконструировали и изготовили агрегат, 
позволяющий совмещ ать процесс нарезки борозд с по
садкой сеянцев, что экономит время, дает высокий 
технологический эф ф е кт. Борозды нарезают глубиной 
8— 12 см  и шириной 40 см  поперек склона по го
ризонталям на расстоянии друг от друга 1,5— 2 м . 
При этом срезанный пласт укладывается вниз по скло
ну и образует вместе с бороздой микротеррасу 
шириной 0,8 м . Способ посадки по бороздам ис
клю чает предварительную  подготовку почвы, что зна
чительно снижает стоимость работ.

При нарезке террас с шириной полотна 3,5— 4 м 
использую т террасеры Т-4 и ТК-4 в агрегате с тракто
рами Т-100М, шириной 2,5 м —  ТР-2А и ТС-2,5 
с тракторами Т-74 и ДТ-75. Рыхление с помощью 
РТ-2 и ОРН-2,5 ведется на глубину 30— 50 см  за два 
прохода. Одновременно с выравниванием полотна 
стрем ятся создать условия для поглощения большого 
количества атмосферных осадков, а следовательно, 
увеличения влагоемкости почвы. Поэтому важно сокра
тить сроки создания и рыхления террас, чтобы не до
пускать их размыва дож дям и. На пологих участках, 
где  расстояние м еж ду террасами увеличивается, для 
более полного использования площадей склона на
резаю т клинья. Во избежание распространения пожа
ров и загораний устраивают минерализованные по
лосы и противопожарные разрывы, за которыми си
стематически осущ ествляю т уход. За ум елую  органи
зацию террасирования склонов коллектив Кисловод
ского м ехлесхоза неоднократно награждался м едаля
ми ВД НХ СС С Р .

На территории Ставропольского края —  около
4 тыс. малых рек. Разработана комплексная долго
временная программ а: усилить охрану от загрязнения 
и истощения, рационально использовать эти естест
венные резервуары  чистой воды. Большое значение 
имею т выделение водоохранных зон и создание при
брежных полос, т. е. защитного пояса рек. Однако 
руководители ряда колхозов и совхозов продолжают 
распахивать земли водоохранных зон до самых бере
гов, вырубать насаждения, складировать в этой зоне 
минеральные удобрения и ядохимикаты . Зачастую 
животноводческие комплексы, птицефабрики сбрасы
вают в воду отходы , что также недопустимо. Насту
пило время принимать самые строгие меры по охране 
и сбережению  водных ресурсов. И ведение хозяйст
ва в прилегающ их к рекам лесах должно быть пол
ностью доверено лесоводам . В противном случае гря
дущ им поколениям мы не см ож ем  оставить цветущую 
зем лю .

Важным разделом  работы является развитие заго
товок и производства пищевых и других недревес
ных продуктов леса, организации подсобных сель
ских хозяйств. Валовой выпуск продукции побочного 
пользования лесом в 1985 г. составил 1,1 млн. руб.
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Бригада по изготовлению вешалок для одежды 
(Кисловодский лесхоз) 

Фото Л. Рудского

(1 20% ), что в 2 раза больше, чем в 1980 г. Всего 
за одиннадцатую пятилетку ее произведено на сум м у
5,4 млн. руб. При этом заготовлено 2540 т дикопло
довых и 760 т культурных сортов, 160 т лекарствен
но-технического сырья, 27,3 тыс. т сена, 300 т зерно
фуража, 2000 т овощных и бахчевых культур , 315 т 
меда и 475 т мяса. Это  стало возможным благодаря 
укреплению сырьевой базы : в Зеленчукском  м ехлес- 
хозе заложено 20 га плантаций шиповника, 446 га 
плантаций лекарственных трав (валерианы, мяты, 
череды).

На предприятиях созданы подсобные сельские хо
зяйства, занимающиеся животноводством, пчеловод
ством и растениеводством. В настоящее время содер
жится на откорм е более 800 голов крупного рога
того скота, 250 свиней, 500 овец, 350 лош адей, 400 нут
рий. В одиннадцатой пятилетке по сравнению с деся
той мяса получено в 4,5 раза больш е.

Дальнейшее развитие животноводства немыслимо 
без надежной кормовой базы . В гослесф онде имеется 
1530 га пашни, 4320 га сенокосов, 1600 га пастбищ. 
Однако эти площади не обеспечивают нужное для 
скота количество кормов. П оэтому приходится бороть
ся буквально за каждый гектар угодий, повышать их 
плодородие, улучш ать агротехнику возделывания сель
скохозяйственных культур .

Одно из лучших в крае —  подсобное сельское 
хозяйство Кум ского  м ехлесхоза, директором  которого 
вот уже более четверти века работает Герой Совет
ского Союза П. Ф . Головко. Именно с его «легкой 
руки» здесь начали разводить крупный рогатый скот 
и нутрий. Под многолетние и однолетние травы, 
зерновые отвели 122 га пашни. Все сельское хо
зяйство разместили в П одкум ском  лесничестве. Его 
возглавляет Т. Ф . Д ороф еев , около 30 лет жизни от
давший лесному хозяйству. Коммунист, участник Ве
ликой Отечественной войны, он многие годы успеш 
но руководит лесничеством , неоднократно выходив
шим победителем как в краевом , так и республи
канском социалистическом соревновании. На террито
рии лесничества построены животноводческие поме
щения, где содерж ится около 40 голов крупного ро
гатого скота и 400 нутрий. В числе лучших работ
ников скотники В. С . Житний и А . А . Афанасьев, 
доярки Л. Л. Ш евцова, В. П. Агапова, животновод 
К. Г. Афанасьева. Помогают им и другие труж еники; 
подвозят корма, участвую т в уборке помещ ения кле
ток, ремонтирую т оборудование. Все делается друж но, 
сообща. Поэтому и результаты  высокие, стабильные. 
Так, если в 1984 г. получено 27 т молока и 5,2 т 
мяса, то в 1985 г.—  соответственно 30 и 6,2 т. Зна
чителен вклад в развитие подсобного сельского хо
зяйства лесников Л . Г. Виноградова, И. Т. Гусева, ребят 
из школьного лесничества.

Полученное мясо и молоко идет не только на пи
тание рабочих, но и в школы, детские  дош коль
ные учреждения. М олодняк крупного рогатого скота 
и нутрий продают рабочим для разведения их в лич
ных подсобных хозяйствах. Выгодно и лесхозу , 
и людям.

Уверенно наращивают темпы в выполнении Продо
вольственной программы лесоводы Карачаевского 
мехлесхоза (директор Ю . И. Д отдаев). Основное на

правление здесь —  овцеводство. О коло  500 овец чер
ной карачаевской породы содерж ится зимой в коша
рах, а весной и летом —  на отгонных альпийских 
лугах . Хорошо работают чабаны во главе с опытней
шим овцеводом К. Ч. Алботовы м . Увеличивается об
щественное стадо, растут привесы, расш иряется про
изводство мяса и шерсти. В 1984 г. получено 4 т 
баранины, в 1985 г.—  уже 5 т. М ногие работники 
имею т у себя на подворье овец, коров, свиней, кро
ликов, птицу. Предприятие помогает кормами, строи
тельными материлами, выделяет технику для уборки 
естественных трав и доставки сена. Забота о лю дях 
дает свои результаты . Кадры в основном стабиль
ные, текучесть минимальная. Да и лесхоз —  один 
из лучших в управлении.

Большое внимание уделяю т предприятия пчеловод
ству. Организовано 22 пчелопасеки по 120 пчелосемей 
в каждой. Внедряется прогрессивный павильонный ме
тод содержания пчел. В одиннадцатой пятилетке ср ед
негодовое производство товарного меда составило 
28 т, что в 2 раза больше, чем в десятой. До
полнительно получают более 500 пчелопакетов в год, 
которые реализуются в различные районы страны. 
Таким образом, выполнение Продовольственной про
граммы положительно сказывается и на экономике 
предприятий.

Лучшими признаны старший пчеловод Невиномыс- 
ского мехлесхоза П. Д . Овсянников, которому при
своено звание «Лучший пчеловод М инлесхоза РС Ф С Р», 
старш ие пчеловоды П. А . Ж ердева (Кумский лесхоз) 
и А . И. Алексеев (Ессентукский м ехлесхоз). Каждый 
из них в среднем получает в год более 26 кг меда 
на пчелосемью.

Немалую помощь предприятиям оказывают члены 
школьных лесничеств, действующ их на всей террито
рии края. Профориентация, целенаправленно и пла
номерно проводимая среди ребят, содействует за
креплению в лесхозах грамотных, подготовленных 
к трудовой деятельности кадров. В крае 24 школь
ных лесничества и 29 звеньев юных лесоводов в со
ставе ученических производственных бригад, объеди
нивших около 3 тыс. учащ ихся. За ними закреплено
4,5 тыс. га. Ш есть предприятий являю тся базовыми. 
В летний период действую т девять лагерей труда 
и отдыха, где ребята не только занимаются различ
ными производственными делам и, но и набираются 
сил для дальнейшей учебы. Э та ф орм а организации 
досуга школьников полностью оправдала себя, дока
зала свою жизненность.

Еж егодно членами школьных лесничеств развеши
вается до 9,8 тыс. гнездовий и кормуш ек, заготав
ливается 3500 т сена, 2500 т веточного корма, 29 т
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лекарственного сырья и 9 т семян деревьев и кустар
ников. Д рузья леса провели учет и организовали охра
ну 150 муравейников. В соответствии с реком енда
циями, разработанными управлением лесного хозяйст
ва, Северо-Кавказской лесной опытной станцией и 
Ставропольской зональной лесосеменной станцией, 
в 10 школьных лесничествах проводится опытническая 
работа. За успехи в этом нужном деле пять юных 
лесоводов Пятигорской школы-интерната награждены 
медалями и трое Почетными грамотами ВДНХ С С С Р .

Неоднократно занимали классные места во Всерос
сийском социалистическом соревновании школьные 
лесничества М арухской средней школы (М арухское 
лесничество Зеленчукского  м ехлесхоза). Георгиев
ской № 26 (П одкум ское лесничество Кум ского м ех
лесхоза). Добрых слов заслуживаю т учителя этих школ, 
лесничие Н. С . Гусаков и Т. Ф . Д ороф еев , сум ев
шие привить детям  настоящ ую любовь к природе, 
лесу. В канун празднования 40-летия Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне георгиевские 
школьники заложили памятную  аллею  в честь полит

рука М . И. Калинкина (изображенного на известной 
ф отограф ии «Политрук ведет бой»), который раньше 
работал в Георгиевском лесничестве Кумского мех
лесхоза .

Еж егодно около 15 выпускников средних школ —  
членов школьных лесничеств —  поступают учиться в 
высшие и средние специальные учебные заведения 
лесохозяйственного профиля, более 20 остаются рабо
тать на предприятиях.

Завершилась одиннадцатая пятилетка. Впереди но
вые, ещ е более ответственные задачи, стоящ ие перед 
лесоводами. И от каждого требуется наивысшая от
дача. Главное —  мобилизация всех экономических 
и социальных факторов, улучшение организации про
изводства и труда для более полного использо
вания всего производственного потенциала, которым 
располагает каждое предприятие. Ударный труд  в на
чале двенадцатой пятилетки станет залогом новых про
изводственных достижений на благо нашей”̂  социали
стической Родины.

с о д е й с т в о в а т ь  у с к о р е н и ю  н а у ч н о -т е х н и ч е с к о г о  
ПРОГРЕССА

А . Н. С В ЕТ О З А Р О В , главный инженер М осковского 
управления лесного хозяйства

Апрельский (1985 г .) Пленум Ц К партии, совещание 
в Ц К КП СС  по вопросам ускорения научно-техни
ческого прогресса, третья сессия Верховного Сове
та С С С Р  одиннадцатого созыва ярко отразили дух 
творческого поиска и высокой требовательности, ха
рактерный для всех сф ер  жизни нашей страны, воз
росшую трудовую  и общ ественную  активность масс.

В результате  самоотверж енного труда работники 
управления в целом успешно выполнили пятилетний 
план и принятые социалистические обязательства по 
достойной встрече X X V I I  съезда партии. За 1981—  
1985 гг . посадка леса проведена на 25 730 га (101,5 % 
к плану), рубки ухо да за лесом и санитарные —  
на 340 тыс. га, при этом  заготовлено 3463 тыс. м  ̂
ликвидной древесины. О бщ ая площадь лесов увели
чилась на 57,1 тыс. га, покрытая лесом —  на 101,7, 
занятая хвойными насаждениями —  на 62,7 тыс. га. 
Вывезено 6618,5 тыс. м  ̂ древесины, произведено 
500 тыс. м  ̂ пиломатериалов, реализовано товарной 
продукции на 251,4 млн. руб ., выпущено товаров на
родного потребления и изделий производственного на
значения на 103,7 млн. руб ., вовлечено в производ
ство 468 тыс. м  ̂ древесных отходов.

Лесоводами разработана программа технического 
и экономического развития на перспективу на основе 
тщательного анализа состояния дел , мобилизации ре
зервов производства, ускорения научно-технического 
прогресса.

В соответствии с проектом организации лесосемен- 
иого хозяйства успешно осущ ествляется программа 
создания постоянной лесосеменной базы на трех спе
циализированных предприятиях: в Куровском семлес- 
хозе —  сосны, объединении «И стралесхоз» —  ели, 
Виноградовском м ехлесхозе —  лиственницы.
10

За годы прошедшей пятилетки в питомниках по
высился уровень агротехники, эф ф ективнее стали при
меняться удобрения и гербициды, возросли площади 
орошения и теплиц. Выход стандартного посадочного 
материала с единицы площади увеличился с 88 до 
111 % . О днако ещ е имеется большое число мелких 
питомников, где отсутствует комплексная механизация 
работ и орошения, в результате высок уровень руч
ного труда . Д ля исправления такого положения в уп
равлении разработана и с 1982 г . осущ ествляется 
программа концентрации производства посадочного 
материала в четырех механизированных орошаемых 
питомниках, которые в двенадцатой пятилетке будут 
обеспечивать 80 % потребности лесовосстановления в 
сеянцах. Реализация этой программы позволит уже 
в 1986 г. ликвидировать посевные отделения в десяти 
питомниках, что даст значительную экономию денеж
ных и трудовы х затрат.

Ускорение технического прогресса в лесокультурном 
деле  связано с увеличением объемов использования 
крупномерного посадочного материала. К концу две
надцатой пятилетки таким способом намечено еже
годно закладывать до 4,2 тыс. га культур в год, или 
84 % общ его их объема посадки, причем на раскор
чеванных площ адях —  12 % . Хорош о зарекомендо
вала себя технология создания леса крупномером без 
предварительной подготовки почвы на базе машины 
ЛМ Д-81К (Давиденкова) в М ожайском леспромхозе 
(практически отпадает потребность в агротехнических 

уходах за лесопосадкам и). Всего же уровень механи
зации посадки леса достигнет 48 % , ухода за куль
турами —  55, рубок ухода в молодняках —  80 % .

В условиях интенсификации экономики, ускорения 
научно-технического прогресса первостепенное значе
ние имеет природоохранная деятельность. Перспек
тивные вопросы организации противопожарной охра
ны и защиты лесов Подмосковья определены Гене
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ральным планом противопожарного устройства лесов 
области, разработанным «Сою згипролесхозом ». Осна
щение лесохозяйственных предприятий авиационными 
и радиотелевизионными средствам и обнаружения по
жаров и средствами пожаротуш ения, усиление про
филактической работы и природоохранной пропаганды 
позволят сберечь леса столичной области от огня.

Таким образом , научно обоснованное, рациональ
ное лесопользование, соверш енствование технологии 
и организации воспроизводства и охраны леса с внед
рением в производство последних достижений науки 
и передовой практики позволит улучшить качественный 
состав лесов и их санитарное состояние.

Намечены кардинальные пути ускорения научно-тех
нического прогресса в промышленной деятельности . 
В лесозаготовительном производстве —  это совер
шенствование организации тр уда , машинизация лесо
сечных работ, внедрение полуавтоматических линий 
раскряжевки и сортировки древесины на нижних 
складах. Ставится задача увеличить объемы машин
ной заготовки леса в 2 раза и довести ее вместе 
с трелевкой бесчокерными тракторам и до 700 тыс. 
в го д , обрезку сучьев машинами —  до 200 тыс. м®, 
автоматизированную разделку и сортировку древе
сины —  от 350 до 550 тыс. м .

Дальнейш ее развитие получит технология лесозаго
товок с созданием  меж сезонных запасов хлыстов на 
нижних и промеж уточных складах у дорог кругло- 
годового действия, заготовка и вывозка их в первом 
квартале достигнет 70 % годового объема. Труднодо
ступные лесосеки б удут осваиваться преимущественно 
в зимний период.

На некоторых предприятиях получены хорошие ре
зультаты  при использовании валочных машин. Так, опе
ратор Г. И. Горохов (Волоколамский лесокомбинат) 
в 1984 г . заготовил 22.5 тыс. м  ̂ древесины (при смен
ной выработке 138 м ), А . Ф . Гришин (Солнечногор
ский лесокомбинат) —  23,2 тыс. м ,̂ трактористы
В. Д . Горбачев (объединение «П одольсклесхоз») стре- 
левал 11 тыс. м  ̂ древесины, Ф . Н. Викторов (Верей
ский леспром хоз) и Г. П. Ж уков (Ш аховской леспром
хоз) —  по 8 тыс. м^. Успеш но внедряется механи
ческая обрезка сучьев в М ож айском , Ш аховском лес
пром хозах. На полуавтоматических линиях ЛО-15С 
в Уваровском леспром хозе и объединении «Подольск
лесхоз» еж егодно раскряж евываю т 25— 27,5 тыс. м 
древесины.

В то же время средние показатели выработки на
званных машин в целом по управлению свидетель
ствую т о имею щ ихся неиспользованных резервах. По
этом у неотложная задача —  в кратчайшие сроки 
максимально поднять уровень выработки всех меха
низмов, следуя прим еру лучших операторов и маши
нистов.

Главная задача в области переработки древесины —  
более полное, рациональное использование древес
ного сырья, вовлечение в хозяйственный оборот всех 
древесных отходов, увеличение объема выпуска това
ров народного потребления, расширение и обновле
ние их ассортим ента. За двенадцатую  пятилетку пред
приятиями управления будет увеличен в 1,9 раза объем 
производства технологической щепы (с 65 до 
126 тыс. м*). Использование древесных отходов в ка
честве сырья для этого производства возрастает в

Полуавтоматическая линия ЛО-15С по разделке и сор
тировке древесины (Солнечногорский лесокомбинат)

3,2 раза (с 24 до 77 ты с. м^). Таким образом, почти 
все экономически доступные древесные отходы будут 
перерабатываться на щ епу. Д ля повышения эффектив
ности эксплуатации технологического оборудования и 
транспортных средств  предусматривается отделить 
процесс переработки сырья от перевозки щепы 
(строительство бункеров и площ адок открытого хра-; 
нения). К сожалению, ощ ущ ается недостаток в пере
движных рубильных машинах, большинство же имекн 
щихся мало приспособлены для переработки отходов 
деревообработки —  кусковых и токарного производ
ства. Нет машин, с помощью которых можно из
мельчить крупный горбыль, не находящий спроса.

Деревообрабатывающ ее производство в целом по 
управлению будет развиваться такими же темпами, 
как и в прошедшей пятилетке, в соответствии с имею
щимися сырьевыми ресурсам и. О днако больше вни
мания будет уделено расширению ассортимента и уве
личению выпуска изделий и товаров культурно-бы
тового и производственного назначения, пользующих
ся повышенным спросом (топорищ а, грабли, черенки 
для лопат, разделочные доски, толкуш ки и д р .) . Уве
личится производство тарных комплектов, главным об
разом за счет улучшения эксплуатации цехов в объеди
нениях «Подольсклесхоз» и «И стралесхоз», Можайском 
и Верейском леспром хозах, строительства нового цеха 
лесотаропиления Д митровского лесокомбината и ре
конструкции устаревш их. Возросшие требования ГОСТ 
в таропроизводстве обусловливаю т иной подход к 
эксплуатации оборудования. Тарная рама РТ-36 нередко 
простаивает ввиду частых поломок, что резко сни
жает технические ее возможности. При использова
нии станка Ц2КМ  велики отходы , приходится тщатель
но сортировать сырье по диам етру. Вместе с тем по
вышение выхода продукции с единицы сырья —  проб
лема немаловажная.

Успех социально-экономического развития во мно
гом зависит от правильного использования капиталь
ных вложений. Не секрет, что в этом имелись серьез
ные упущ ения. Средства часто выделялись не на строи
тельство нужных объектов, а на обеспечение выпол
нения плана по капвложениям. Не было сбалансиро
вано строительство производственных объектов и 
ж илья. Например, в объединении «Подольсклесхоз», 
Клинском , Волоколамском лесокомбинатах построены 
крупные цехи, которые не укомплектованы рабочими 
и по сей день. В результате нет ожидаемого при
роста продукции, выделенные капитальные вложения 
не даю т долж ного эф ф екта .

На двенадцатую  пятилетку утверждены список 
объектов строительства, структура капитальных вло
жений и объемы строительно-монтажных работ по
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каж дом у предприятию . Предстоит освоить 15 млн. руб., 
из которых более 50 % б удет направлено на рекон- 
струкцикз и техническое перевооружение производ
ства. На жилищное строительство планируется израс
ходовать около 5 млн. руб ., б удет построено и вве
дено в действие 11 тыс. м  ̂ жилой площ ади, улуч
шатся жилищные условия 150— 200 семей работаю 
щ их. В целях надлеж ащ его хранения, обслуживания 
и ремонта техники значительные средства заплани
рованы на строительство навесов, благоустроенных 
гаражей, ремонтно-механических м астерских, скла
дов ГСМ .

Есть немало и других проблем . Расчетная лесосека 
по главному пользованию в лесах I группы зеленых 
зон, несмотря на максимальное приближение источ
ников сырья к потребителям , используется далеко 
не полностью . Еж егодно остается невырубленные 150—  
200 тыс. м  ̂ лиственной древесины, в основном пере
стойных низкокачественных осинников. Поэтому нужны 
реш ительные меры по пересм отру некоторых положе
ний в правилах рубок главного пользования в низко
качественных лиственных насаждениях. Ограничения 
по числу зарубов, срокам  примыкания, разм ерам , дли
не и ширине лесосек на нет сводят идею концен-

Валочно-пакетирующая машина ЛП-19 в работе (Мо
жайский леспромхоз)

трации и вынуждают по несколько раз за ревизион
ный период возвращаться в одно и то же место 
с комплексом лесозаготовительных, лесопосадочных 
машин, причем каждый раз восстанавливая и поддер
живая в надлежащ ем состоянии дорогу. Например, 
выдел перестойных чистых осинников площадью 
4 0 0 X 3 5 0  м (14 га) приходится рубить в два приема, 
восстанавливать лес на этой площади —  за столько же 
приемов. Следовательно, если в квартале пять выде- 
лов по 3— 4 га, его осваивают в течение почти всего 
ревизионного периода. Ь условиях интенсивного веде
ния лесного хозяйства, когда вырубки в тот же год 
культивирую тся, причем культуры в основном создаю т
ся крупном ерным посадочным материалом, лесовод- 
ственного смы сла в этих ограничениях уж е нет, они 
становятся торм озом  технического прогресса в от
расли.

Управление заключило хозяйственный договор с 
МЛТИ о лесоводственно-экономическом обосновании 
организационно-технических элементов лесовосстано
вительных рубок в низкотоварных лиственных насаж
дениях. По предварительным данным, техническая 
оснащ енность, имею щ аяся сеть питомников, накоплен
ный опыт создания лесных культур даю т возмож
ность в мягколиственных насаждениях зеленых зон 
без ущ ерба для лесных экосистем проводить рубки 
выделами разм ером  до  25 га.

Актуальная тем а —  повышение эффективности и от
дачи научных и проектных разработок. Настоятель
ная необходимость —  включение в план прежде всего 
тех работ, в которых заинтересовано управление. На 
практике, к сожалению , этот принцип не всегда соб
лю дается .

Решительный поворот народного хозяйства к уско
рению научно-технического прогресса невозможен без 
реш ительных м ер по укреплению  трудовой дисцип
лины, организованности и порядка на каждом рабо
чем м есте . Линия на ускорение научно-технического 
прогресса —  долговременная, рассчитанная на дли
тельную  перспективу. Работники лесного хозяйства 
М осковской обл. приложат все силы для успешной 
реализации программы по ускорению научно-техниче
ского прогресса.

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

в. А . ПЕТРУШКА (Бродовский лес- 
хоззаг Львовского управления лес
ного хозяйства и лесозаготовок); 
С. К  БАРЫШНИКОВ («Союзгипро- 
лесхоз»); С. Д. БЕРГЕР

На апрельском (1985 г .) Пленуме 
Ц К  КП СС подчеркнута необходи
мость ускорения темпов научно- 
технического прогресса во всех от
раслях. Следовательно , этот во
прос актуален и для лесного хо
зяйства.
12

Удовлетворить возрастающ ие 
потребности народного хозяйства 
страны в древесине и изделиях 
из нее можно не только за счет 
роста объемов лесозаготовок. Эко
номически более целесообразно 
расш ирить использование тонко
мерной и низкосортной древесины 
от рубок ухода за лесом , отхо
дов заготовки и переработки 
сырья, а такж е древесной зелени 
на основе ш ирокого внедрения в

производство научно-технического 
прогресса.

Бродовский лесхоззаг —  ком
плексное предприятие, которое 
наряду с охраной и воспроизвод
ством лесов осущ ествляет меро- 
прият 1̂ я по рациональному исполь
зованию лесных ресурсов. Годовой 
объем вывозки за последние 2—
3 года —  в среднем  58 тыс. м® 
(в том числе от рубок главного 
пользования —  45 тыс. м^). Поло
вина этого  объема перерабаты
вается на лесопромышленном ком
плексе, где  сосредоточены цехи 
переработки древесины, по выпу
ску товаров народного потребле
ния, древесностружечных плит,
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столярны й. На переработке др е
весины трудятся  свыше 260 рабо
чих, 217 из них объединены в во
сем ь бригад , переведенных на кол
лективный подряд . Систем атиче
ски осущ ествляю тся концентрация 
и специализация выпуска продук
ции производственного назначения 
из низкосортной древесины и от
ходов, внедряю тся прогрессивные 
технологии, позволяю щ ие при 
меньш их объемах переработки 
сырья получать больше продук
ции. Так, в 1984 г . переработано
21,8 тыс. м® древесины , в 1985 г .—
21,2, отходов от лесозаготовок и 
деревообработки —  соответствен
но 22 и 23,2 тыс. Общ ий объем 
выпуска продукции деревообра
ботки составил 2,48 и 2,54 млн. руб .

Высокая культура производства, 
непрерывный поиск нового, пере
дового —  характерные черты д ея
тельности коллектива. Ведь даль
нейшее повышение эф фективности 
производства, перевод его на ин
тенсивный путь развития невоз
можны без творческого участия 
всех работников. Труженики лес- 
хоззага активно соверш енствую т 
технологию , предусматриваю щ ую  
комплексное использование лес
ных ресурсов.

Например, в цехе переработки 
древесины оборудованы четыре 
современные поточные линии для 
изготовления пиломатериалов, 
тарной дощ ечки, паркетных заго
товок и клепки для заливных бо
чек, ш тукатурной драни. П редло
женный коллективом м етод  уклад
ки, хранения, погрузки и транспор
тировки пиломатериалов позволил 
снизить трудоем кость  работ. Рань
ше все погрузочно-разгрузочные 
операции при изготовлении и реа
лизации продукции переработки 
древесины выполняли в основном 
вручную , теперь ж е ее склады 
вают в пакеты у станков и пос
ле увязки полужесткими стропами 
направляют на склад  для отправ
ки потребителю . Результат нали
цо. При ручном способе четверо 
рабочих загруж али тарной дощ еч
кой вагон за 4 ч, при новом —  
два человека справляю тся с этим 
объемом за 20 мин. Экономиче
ский э ф ф е к т  —  11,5 тыс. руб. 
в год.

Все отходы  от переработки д р е 
весины подаю тся в стационарную 
дробильную  установку транспор
терам и, затем  в цех древесно
струж ечных плит —  пневмотранс
портером .

В целях экономии ценной др е
весины рационализаторы при из
готовлении дверны х полотен стали

заменять ф иленки из массивной 
древесины древесностружечным 
заполнителем . Каркас дверного 
полотна изготавливают из брусков 
сечением 6 0 X 4 0  м м , пространство 
внутри каркаса заполняют древес
ной струж кой, смешанной с клеем .
В горячем прессе древесностру
жечное заполнение превращ ается 
в древесную  плиту. Щ итовое по
лотно с обеих сторон облицовы
вается строганым шпоном. Годо
вой экономический эф ф е кт  от вне
дрения этого предложения —
11,3 тыс. руб.

Из низкосортной древесины и 
отходов деревообрабатываю щ его 
производства на лесопромыш лен
ном ком плексе производят това
ры народного потребления: ку
хонные наборы и доскч, скалки, 
молотки для мяса, ручки для ма
лярных кистей, лопатки для теста , 
различные комплектую щ ие д ета
ли. Продукция пользуется боль
шим спросом у потребителя. На
ряду с этим в столярном цехе из
готовляю т дверные и оконные пе
реплеты , разнообразные детали 
для строительства.

Из древесной зелени (ее полу
чают при заготовке древесины) 
производят витаминную м уку , при
чем механизированы трудоем кие 
процессы ее погрузки (созданы 
агрегаты  на базе автомобиля 
ЗИЛ-157 и механизма типа «Зай
чик», а также ЗИЛ-157 и гидро
крана с вилочным захватом) и по
дачи на измельчитель установки 
АВМ -0,65 (применен трактор Т-16 
с грейферным погрузчиком). Для 
экономии топлива и обеспечения 
чистоты воздуха в цехе на трак
торе Т-16 установлены электром о
тор мощ ностью 5 кВт и гидрона
сос НШ-46 для привода гидроси-- 
стем ы  погрузчика, что позволяет 
работать ем у от электросети .

Перед измельчителем древес
ной зелени установлен ленточный 
транспортер с бункером , спереди 
которого над транспортером обо
рудован спаренный дозатор  от спи
санной установки АВМ -0,65. Зелень 
грейф ерны м  погрузчиком ПГ-0,2 
подается в бункер и при помощи 
дозатора равномерно поступает в 
измельчитель. В результате  вместо 
трех рабочих, занятых тяж елы м 
ручным трудом , достаточно одно
го оператора-погрузчика. Годовой 
экономический эф ф е кт  —  1284 руб.

Коллектив цеха постоянно со
верш енствует технологический 
процесс. Г1ри производстве вита
минной муки на а ф е га те  АВМ -0,65 
мучная пыль из второго малого 
циклона частично выносилась и за
соряла атм о сф ер у . После установ

ки третьего  малого циклона без 
электропривода и присоединения 
к нем у выносной трубы от второ
го пыль оседает в бункере-уло
вителе третьего  малого циклона; 
при сменной выработке витамин
ной муки 2,5 т из последнего вы
груж аю т 40— 50 кг мучной пыли. 
Годовой экономический эф ф ект —  
3600 руб.

Творческая работа коллектива 
лесхоззага по улучшению рацио
нального использования древесно
го 'сы рья и совершенствованию 
технологии производства на осно
ве научно-технического прогресса 
положительно сказалась на важ
нейших технико-экономических 
показателях. О бъем продукции пе
реработки древесины увеличился 
с 1,58 млн. руб. в 1981 г . до 
2,48 млн. в 1984 г., фондоотдача 
по лесокомплексу —  соответ
ственно с 4 р. 29 к. до 5 р. 80 к., 
значительно вырос выпуск продук
ции с 1 м  ̂ производственной пло
щади и из 1 м  ̂ отходов.

Большое внимание уделяется по
иску и внедрению прогрессивных 
методов организации труда и про
изводства. В настоящее время из 
785 рабочих 498 входят в состав
55 постоянно действующих бригад 
и звеньев, из них 266 (25 бригад) 
переведены на бригадный подряд. 
Это  повысило заинтересованность 
и ответственность каждого чело
века и коллектива в целом за ко
нечные результаты , создало усло
вия для внедрения прогрессивных 
ф о рм  материального стимулиро
вания на основе объективной 
оценки личного трудового вклада, 
а в итоге повысило действенность 
социалистического соревнования.

Сейчас в лесозаготовительных 
комплексных бригадах на рубках 
главного пользования по методу 
бригадного подряда работают во
семь бригад, столько же —  на 
рубках ухода за лесом , семь —  
в деревообработке, по одной —  
на изготовлении хвойно-витамин
ной муки и подсочке леса.

Д ля вовлечения рабочих в управ
ление производством, укрепления 
трудовой дисциплины в бригадах 
численностью более 10 человек со
здан совет, который участвует в 
комплектовании трудового кол
лектива, организации и планиро
вании работы, распределении пре
мий, воспитании людей в д ухе  
непримиримости к нарушениям 
дисциплины.

В целях выявления и использо
вания резервов для постоянного 
повышения производительности 
труда бригадам устанавливаются
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пятилетние, годовые, квартальные 
и месячные планы. За 3 дня до 
начала месяца каждой из них вы
дается наряд-расчет, содержащ ий 
объем работ на месяц , ф онд  за
работной платы, расход сырья и 
материалов, инструмента, электро
энергии, топлива и другие  пока
затели. Организацией труда зани
мается мастер вм есте  с бригади
рами. Он ведет учет выпускаемой 
продукции, расход материалов. 
Сум м а заработка исчисляется по 
сдельны м расценкам и тарифны м 
ставкам и распределяется м еж ду 
членами бригады пропорциональ
но отработанному времени с уче
том средних тариф ны х коэф ф и 
циентов. Труд оплачивается по ко
нечному результату с распределе
нием сдельного приработка и пре
мий с учетом  КТУ или, как ука
зано в стандарте предприятия
11 — 2— 04— 80 «М етодика оценки 
качества труда», коэф ф ициента ка
чества труда, утверж даем ого  со
ветом бригады . О бязательное ус
ловие премирования —  обеспече
ние нормативной выработки на ве
дущ ий механизм .

Премия начисляется: за выпол
нение запланированного объема 
работ в заданном ассортименте —  
в размере 15 % , за сокращ ение 
нормативного срока изготовления 
продукции —  до  10 % среднего  
заработка, за экономию сырья и 
материалов —  50 % стоимости 
сэкономленных бригадой материа
лов. При сокращ ении норматив
ного срока выполнения работ ма
стеру начисляется премия до  25 % 
месячного оклада, что заинтере
совывает его в надлеж ащ ем ин
женерно-техническом обеспече
нии бригады.

Внедрение бригадного подряда 
позволило повысить эф ф екти в
ность производства и улучш ить ка
чество работы. Так, если ком плекс
ная выработка на одного рабоче
го на лесосечных работах в 
1980 г. была 824 м ,̂ то в 1984 г .—  
1005 м®, т . е . выросла на 2 2 % .

На участке по изготовлению то
варов народного потребления, где 
работает сквозная комплексная 
бригада численностью 37 человек 
(бригадир О . В. С ем чук), в первом 
полугодии 1981 г . (до  внедрения 
бригадного подряда) выпуск то
варной продукции на одного ра
бочего составлял 2375 руб ., за та
кой же период 1985 г .—  2556 руб. 
(производительность тр уда  повы
силась на 7 % ), р цехе перера
ботки древесины —  соответствен
но 4600 и 4918 руб .

Оперативность руководства до
14

стигается при помощи диспетчер
ской служ бы . С  вводом ее в дейст
вие появилась возможность обес
печивать оперативную связь с лес
ничествами в случае возникнове
ния лесных пожаров, поломок тех
ники, требую щ их выезда ремонт
ных рабочих, информации их о на
личии на верхних складах заготов
ленной древесины, подлежащ ей 
вывозке. Улучш ился контроль за 
эксплуатацией лесозаготовитель
ной и другой техники, расходова
нием горюче-смазочных материа
лов, намного возросла эф ф ектив
ность использования автопарка, со
кратились сроки вывозки древеси
ны и ремонта автомобилей. Сей
час ещ е до начала рабочего дня 
диспетчер знает, сколько машин 
выйдет на линию, и выдает кон
кретны е задания водителям . Эта 
служ ба постоянно следит за ходом 
выполнения подразделениями пла
новых заданий, что дает возмож
ность администрации лесхоззага в 
любой м ом ент получить всесто
роннюю информацию  о состоянии 
д ел  в каж дом  из них.

Повышению эф ф ективности про
изводства в значительной степени 
способствовало внедрение в 1980 г. 
комплексной системы управления 
качеством продукции и эф ф екти в
ным использованием ресурсов 
(КСУКП иЭИ Р). Основные поло
жения ее отражены в 40 стандар
тах предприятия, которые охваты
вают все главные стороны его д ея
тельности, начиная от выращива
ния посадочного материала в лес
ных питомниках и кончая реали
зацией готовой продукции. Стан
дарты  реглам ентирую т качество 
последней и контроль за ним, 
а такж е качество труда всех ра
ботников, эф ф ективное использо
вание ресурсов, вопросы органи
зации тр уда  и социалистического 
соревнования, морального и ма
териального стимулирования и т . д . 
В соответствии со стандартом 
предприятия «М етодика оценки 
качества труда» каж дому работни
ку исходя из Ведомости учета ка
чества труда и на основании каж
додневной оценки его труда непо
средственно руководителем  еж е
месячно проставляется коэф ф и
циент качества тр уда ; в нем оп
ределены  показатели повышения 
и снижения этого  коэффициента 
за достижения и упущ ения в ра
боте.

За исходный коэф ф ициент ка
чества труда при выполнении пла
нового задания принимается 1, при 
невыполнении —  0. Д ля инженер
но-технических работников и слу

жащ их показателем повышения 
качества труда служ ат проявление 
ими тво|Ьческой инициативы и тру
довой активности (принятые к 
внедрению рационализаторские 
предложения, новинки научно-тех- 
нической информации и передо
вого опыта, наставничество, сни
жение затрат, повышение произво
дительности труда, награждение 
Почетными грамотами, объявле
ние благодарностей и другие 
поощ рения); норматив повышения 
за каж дое достижение —  0,1. К по
казателям  снижения указанного 
коэф ф ициента относятся невыпол
нение распоряжений и приказов, 
упущ ения и ошибки в работе, на
руш ение требований инструкций, 
стандартов, наличие дисциплинар
ных взысканий; норматив сниже
ния за каждое из них —  от 0,03 
до 0,3. Премии начисляются: при 
коэф ф ициенте качества труда 1,01 
и более —  в размере 110 % , при 
0 ,91— 1 —  100 % , при 0,71—0,9 —  
80 % , при 0 ,41— 0,7 —  50 % , при 
0,4 и менее премия не выплачи
вается. За квартал, год коэф ф и
циент определяется как средне
арифметическая величина от сум 
мы месячных коэффициентов.

Коллективам лесничеств, участ
ков, цехов по результатам- работы 
за квартал службой технического 
контроля на основании отмечен
ных материалов и по заключе
ниям специалистов отделов лес
хоззага также устанавливается ко
эф ф ициент качества труда, кото
рый учитывается, как и коэф ф и
циент качества труда рабочих ве
дущ их профессий бригад, при под
ведении итогов социалистического 
соревнования. Важнейшим показа
телем  принято качество выпускае
мой продукции. Для обеспечения 
гласности в каждом цехе обору
дован уголок качества, где  имею т
ся стандарты предприятия, ведо
мости учета качества труда, ин
структивные материалы по безо
пасности труда и качеству вы
пускаемой продукции, показан ход 
социалистического соревнования 
и опыт работы передовиков про
изводства.

В результате  внедрения КСУКПи
ЭИР повышена техническая воору
женность производства, внедрены 
достижения науки и техники, усо
вершенствована организация и 
улучшенц! условия труда, упорядо
чена деятельность подразделений 
в области управления качеством 
продукции, улучшен контроль. 
На предприятии постоянно прово
дится обучение рабочих и специа
листов по вопросам качества про
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дукции, систем е бездеф ектн о го  
труда ; ф ункционирую т кабинеты 
качества, охраны труда и безопас
ности движения, снабженные на
глядным и экспонатами, электри
фицированными стендам и , необ
ходимой технической литературой, 
современными экзаменационными 
машинами М КС-2Н . Д ем онстриру
ются учебные ф ильмы , снятые как 
профессиональными мастерам и, 
так и энтузиастами лесхоззага .

Немаловажен и тот ф акт, что те
перь главные вопросы производ
ства постоянно находятся в поле 
зрения каж дого рабочего и специ
алиста. В результате  в течение 
последних 5 лет не было рекла
мацией от потребителей. Пред
приятием еж егодно осваивается 
новый вид продукции. Прибыль 
в 1984 г. по сравнению с 1979 г. 
(до внедрения КСУКП иЭИ Р) вырос
ла с 370 до  592 тыс. р уб ., ф онд  
материального поощрения —  с 60 
до 71, ф онд  социально-культурных 
мероприятий —  с 17 до  25 тыс. руб. 
М ного делается для улучшения 
условий труда , быта и отдыха рабо
таю щ их.

Постоянное повышение уровня 
механизации работ, внедрение 
прогрессивной технологии, рацио
нализаторских предложений, пе
редового опыта и новшеств, заим
ствованных у других предприятий 
различных отраслей народного хо
зяйства, не только облегчаю т тр уд  
работников, но и делаю т его более 
безопасны м , п р и влекательн ы м .

О собой заботой окружены рабо
тающ ие непосредственно в лесу. 
К м есту работы их привозят на 
автобусах и автомобилях. Работни
ки, занятые на рубках главного 
пользования и рубках ухода за ле
сом, обеспечены ежедневны м го
рячим питанием (стоимость 25 коп. 
в день). В каж дом лесничестве 
имеется передвижной обогрева
тельный дом ик для отды ха лю дей, 
сушки спецодеж ды  и обуви. Все 
рабочие снабжены яркими защит
ными касками и ж илетам и, лесо
секи оборудованы хорошо зам ет
ными предупредительны ми зна
ками.

Работники лесоком плекса, авто
колонны м огут заказать в своей 
столовой трехразовое ежедневное 
питание. Здесь можно отметить 
праздничные даты , юбилеи, купить 
мясные продукты  подсобного хо
зяйства. И мею тся м едпункт и сто
матологический кабинет. Во мно
гих цехах и лесничествах обору
дованы или строятся душ евы е, 
сауны, комнаты психологической 
р а зф у зк и . Заработную  плату ра

ботники лесхоззага получают че
рез сберкассу (находится на терри
тории лесокомплекса) в удобное 
время.

Д евиз администрации, партий
ной, профсою зной и комсомоль
ской организаций в деле  обеспе
чения отдыха своих работников 
«Тот, кто хорош о работает, дол
жен культурно отды хать!» . В клубе 
Бродовского лесхоззага шесть 
кружков художественной самодея
тельности, в которых занимаются 
96 человек. Ни одно торжествен
ное событие не обходится без 
концерта, спектакля, подготовлен
ного энтузиастами. Более 90 детей 
работников также занимаю тся в 
круж ках сам одеятельности (худо 
жественного чтения, вокально- 
инструментальный, хореографиче
ский), принимают участие в работе 
театральной студии и духового 
оркестра. Хорош о поставлена ф из
культурная и спортивная работа, 
что позволило спортсменам на 
протяжении последних 5 лет по
стоянно занимать командные при
зовые м еста в летних и зимних 
спартакиадах, проводимых обко
мом профсою за рабочих лесбум- 
древпром а.

Газета предприятия «За ком
мунистический тр уд» , выходящая
2 раза в м есяц  тиражом 500 экз ., 
регулярно освещ ает производст
венные достиж ения, опыт работы 
передовиков, вопросы культурной 
жизни.

Конечно, организация труда, бы
та и отды ха работающ их на таком 
высоком уровне требует матери
альных средств , постоянного вни

мания администрации, обществен
ных организаций. И все это оку
пается сторицей. Люди с уваже
нием относятся к предприятию, 
заинтересованы в высокопроизво
дительной работе, отдают все 
силы, знания и опыт для достиже
ния новых трудовы х успехов. 
Сформировались стабильные вы
сококвалифицированные кадр ы :и з 
110 специалистов 51 имеет высшее 
образование, 54 —  среднее специ
альное, остальные учатся заочно 
в вузах и техникум ах. Текучесть 
кадров за пятилетие сократилась 
более чем в 2 раза.

Высокая культура производства, 
организация труда с учетом мест
ных условий, постоянный поиск 
нового во всех направлениях дея
тельности, забота о быте и отды хе 
работников, о подготовке кадров 
способствовали том у, что Бродов
ский лесхоззаг неоднократно вы
ходил победителем во Всесою з
ном социалистическом соревнова
нии, в соревновании за высокую 
эффективность и качество работы, 
награжден переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ , 
памятным знаком ЦК КП С С , Сове
та Министров СССР , ВЦСПС и 
Ц К  ВЛКСМ , занесен на Всесою з
ную доску Почета ВДНХ С С С Р . 
В 1985 г. коллектив успешно спра
вился с планами и социалисти
ческими гбязательствами, а сейчас 
наращивает набранные темпы с 
тем , чтобы досрочно завершить 
задания первого года двенадцатой 
пятилетки.

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НА НОВОМ ЭТАПЕ

3. п . ВОЛОДИНА (Опытно-произ- 
водственное лесохозяйственное 
объединение «Русский лес»)

В современных услових, когда пар
тией взят курс на ускорение науч
но-технического прогресса, особое 
значение приобретает структурная 
перестройка производства, пере- 

'ход  на рельсы интенсификации. 
Ещ е с момента организации объе
динения (1974 г .) перед лесовода
ми были поставлены задачи обле
сить вырубки, повысить производи
тельность и улучш ить породный 
состав насаждений, усилить их рек
реационные функции, поднять

производительность труда на осно
ве комплексной механизации, при
менения передовой технологии и 
научной организации труда . Сей
час объединением налажены тес
ные деловые связи с научными 
учреждениями, проведена боль
шая работа по изучению опыта 
лучших предприятий.

За последнее десятилетие поса
жено 3930 га лесов, в том числе 
422 га сосны, 3471 —  ели, 34 —  
лиственницы, 3 га кедра.

На площади 773 га проведена 
реконструкция малоценных низко- 
полнотных насаждений. Главной 
породой здесь стала ель. Основ-
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НОИ посадочный материал —
4-летние саженцы (2 + 2 ) . Они хо
рошо приживаются на лесокуль
турной площ ади, успешно конку
рирую т с травянистой раститель
ностью благодаря бы строму росту 
в первые 5— 10 лет. Последний 
фактор позволяет на год раньше 
переводить культуры  в покрытую 
лесом площадь и облегчает ф о р 
мирование молодняков хвойных 
пород (число посадочных мест 
ум еньш ается до 2,5— 3 тыс. ш т ./га ). 
Сокращ аю тся агротехнические 
уходы  и ум еньш ается количество 
посадочного материала, что дает 
экономию около 7 р уб ./га .

В последние годы 80 % лесных 
культур закладываю т саженцами. 
Процесс лесовосстановления бази
руется на комплексном примене
нии машин. Уровень механизации 
на подготовке почвы равен 100 % , 
посадке —  97, уходе  —  96 % . 
На вырубках проводится частичная 
раскорчевка, которая обеспечива
ет нормальную работу почвообра
батывающей и лесопосадочной 
техники, культиваторов. На полос
ной расчистке используют корче
ватели МП-8 и машину МРП-2, 
на посадке —  М ЛУ-1. За послед
ние 10 лет площадь молодняков 
хвойных пород увеличилась на
24 % .

Успех лесовыращивания в значи
тельной м ере определяется ка
чеством посадочного материала. 
К настоящ ему времени ликвидиро
ваны все мелкие питомники, орга
низован один постоянный орош ае
мый площадью 60 га.

Рис. 2. Механизированный уход 
за саженцами в питомнике

С 1977 г. посадочный материал 
получают в условиях контролируе
мой среды . Первая теплица с по
лиэтиленовым покрытием пло
щ адью  0,6 га, построенная из д е 
ревянных конструкций, позволила 
отработать совершенную  техноло
гию на базе комплексной меха
низации. В 1980 г. введена в экс
плуатацию блочная из облегченных 
металлических конструкций завод-

Рис. 1. Нарезка гряд фрезой  
ФПШ-1,3 в теплице

ского изготовления (1 га). Ее  кон
струкция и габаритные разм еры  
позволили внедрить в производст
во в содружестве с учеными 
ВНИИЛМа комплекс машин на базе 
самоходного шасси Т-16 М : разбра
сыватель удобрений РМ У-0,8, поч
венную ф резу ФПШ -1,3 с грядо- 
делателем , сеялку СЛШ -4М  (20- 
рядный вариант), широкозахват
ную выкопочную скобу СВШ -1 ,2 , 
сельскохозяйственный подкорм- 
щик-опрыскиватель ПОУ.

Выращивание сеянцев в условиях 
контролируемой среды имеет ряд  
преимущ еств : посев можно начи
нать на 2— 3 недели раньше, чем 
на открытом грунте, норма вьгсева 
семян сокращ ается в 2 раза, вы
ход сеянцев ели увеличивается в 
3— 4 раза и равен 6— 8 млн. ш т., 
на 1 год уменьш аются сроки выра
щивания стандартного посадочно
го материала, за счет комплексной 
механизации экономятся денеж
ные средства (на 700 руб . в год) 
и снижаются трудозатраты  (на 
162 чел.-дней на 1 га).
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Для получения укрупненного по
садочного материала саженцы в те
чение 2 лет доращивают в уплот
ненных школах. С 1976 г. эти рабо
ты механизированы. Сеянцы выса
живают с помощью машин 
СШ П-5/3 и ЭМИ-5 в агрегате с 
трактором М ТЗ-82, оборудован
ным ходоум еньш ителем . Плот
ность посадки —  250—
300 тыс. ш т ./га  (5-рядный вариант). 
В школьном отделении проводятся 
механические, химические уходы  
и 3-кратная подкормка (две —  в 
первый год , одна —  во второй). 
Высота надземной части саженцев 
достигает 35— 40 см , длина корне
вой системы —  около 25 см .

Благодаря применению комп
лексной механизации повысилась 
производительность труда , улуч
шилось качество работ, снизилась 
себестоимость посадочного ма
териала. Прямые затраты на выра
щивание 1 тыс. 2-летних сеянцев 
ели в открытом  грунте равна
1,36 руб ., в закрытом —  1,81 руб ., 
саженцев ели (2 +  2) —  6,70 руб .

За последние 10 лет объемы 
выращивания посадочного м ате
риала возросли в 3, саженцев —  
в 10 раз.

За достигнуты е успехи коллекти
ву питомника ежегодно, начиная 
с 1980 г., присваивается звание 
«Питомник высокой культуры », 
дважды за этот период экспози
ция о нем была представлена 
на ВД Н Х С С С Р .

С целью внедрения новейших 
достижений науки в производство 
объединением заключены догово
ры о творческом содруж естве 
с ВНИИЛМ ом, МЛТИ, ВЛТИ, ВНПО 
«Сою зсортлессем », лабораторией 
лесоведения АН С С С Р . С  1974 г. 
оно входит в число опорных пред
приятий ВНИИЛМа для проведения 
комплексных исследований по лес
ному хозяйству. Лесоводы создаю т 
культуры  с улучшенными наслед
ственными свойствами и выра
щивают лес на избыточно увлаж
ненных площ адях с применением 
средств механизации.

Совм естно с научными со труд
никами ВНПО «Сою зсортлессем » 
создается постоянная лесосем ен
ная база на селекционной основе, 
для чего отобраны 104 плюсовых 
дерева ели европейской и сосны 
обыкновенной, закладывается ле
сосем енная плантация для полу
чения семян с улучшенными на
следственными свойствами. Закла
дываю тся испытательные культуры  
для оценки наследственных 
свойств плюсовых деревьев и гео

графической изменчивости д р е
весных пород.

О пыт работы объединения по 
ускорению  научно-технического 
прогресса в лесовосстановлении

показывает, что задача, поставлен
ная перед лесоводами октябрь
ским (1985 г .) Пленумом ЦК КПСС 
по увелиению производительности 
труда , будет успешно выполнена.

ПЛАНЫ — В ЖИЗНЬ

с . к. ЖГЕНТК директор Кедского 
лесхоза Минлесхоза Аджарской 
А ССР

М ощ ным стимулом для тружени
ков лесхоза в достижении высоких 
производственных показателей 
стали решения апрельского (1985 г.) 
Пленума Ц К КП СС , активная под
готовка к X X V II  съезду КП СС  
и X X V I I  съезду Компартии Грузии. 
Э тот период ознаменован напря
женной и плодотворной работой 
всего коллектива, повышением 
авангардной роли коммунистов в 
совершенствовании партийно-хо- 
зяйственной, идейно-воспитатель- 
ной деятельности , укреплением  
дисциплины и организованности 
на всех участках производства. 
В р езультате  к 1 декабря были 
завершены задания и обязатель
ства 1985 г . и одиннадцатой пяти
летки в целом по основным пока
зателям , а по выпуску и реализации 
продукции выполнены к 68-й го
довщ ине Великой О ктябрьской со
циалистической революции. Планы 
первых двух месяцев двенадцатой 
пятилетки реализованы к 25 ф ев
раля —  дню открытия X X V II  съез
да партии.

За 1981— 1985 гг. лесовосстано
вительные работы проведены на 
1105 га, в том числе в сложных 
лесорастительны х условиях созда
но 140 га культур , ухо д  за посад
ками осущ ествлен на 2544 га, в про
цессе санитарных рубок заготовле
но 54,7 тыс. м  ̂ликвидной древеси
ны. Выпущено продукции на 
6,78 м лн . руб . (101,3 % к плану), 
реализовано —  на 6,75 млн. 
(101 % ). Прибыль достигла почти
1 м лн. руб. (102,8 % ).

Главное внимание лесоводов на
правлено на воспроизводство и 
сбереж ение лесны х богатств. О б
щая площадь предприятия —
19,1 тыс. га, 18,2 тыс. покрыто ле
сом . Наибольшую ценность пред
ставляю т буковые насаждения, за
нимающ ие 74,5 % площ ади. Лесо

восстановление ежегодно прово
д ят ка 220 га, в том числе на 20 га 
создаю т культуры ценных пород —  
бука, граба, сосны, клена горного 
и др . Заложен питомник (0 ,8 га), 
где  ежегодно выращивают 150—  
200 тыс. сеянцев и саженцев. Бла
годаря тщ ательному уходу за мо- 
лодняками, своевременной подго
товке почвы под посадку, исполь
зованию высококачественных се
мян планомерно повышается про
дуктивность насаждений. Много 
делается по усилению охраны 
и защиты лесов. В результате не
устанной борьбы с лесонаруше- 
ниями, осуществления комплекса 
противопожарных мероприятий 
практически искоренены случаи 
самовольных порубок, а лесные 
пожары стали крайне редким яв
лением . Отлично трудятся работ
ники лесной охраны М. Манвелид- 
зе , А . Ананидзе, А . Дум бадзе, 
Д . Щ арадзе, Д . Болквадзе, Д . Цин- 
цадзе , большой вклад в сбереже
ние лесных богатств вносят орга
низованные на общественных нача
лах лесные инспекции.

О щ утим ую  помощь лесхозу ока
зывают школьные лесничества. 
Ребята активно участвуют в охране 
леса, сборе лесных семян, посад
ке культур  и уходе за ними, заго
товке лекарственных растений. Мо
лодеж ь не только учится заботить
ся о родной природе, но и при
обретает необходимые трудовые 
навыки, приобщается к профессии 
лесовода.

В последние годы заметно рас
ширяется промышленное произ
водство, но нерешенных проблем 
здесь , к сожалению, ещ е очень 
много. Ежегодно хозяйству пла
нируется вывозить 17 тыс. м® дре
весины. Объемы для наших горных 
условий немалые. А  вот новых 
лесовозов явно не хватает, срок 
службы имею щ ихся превысил 
15 лет. О беспечить же вывозку 
более 2 тыс. м  ̂ леса на каждый 
автомобиль при 1,5 тыс. м  ̂по пла
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ну на такой устаревшей технике 
практически невозможно.

Уж е 17 лет ф ункционирует цех 
товаров широкого потребления. 
О бъем ы  выпуска продукции воз
росли с 500 тыс. до 1,5 млн. руб. 
Но помещения цеха и оборудо
вание уже не удовлетворяю т со
временным требованиям. Нужны 
дополнительные средства для 
строительства и обновления произ
водственной базы, так как эта 
проблема неразрывно связана с 
удовлетворением запросов насе
ления в товарах культурно-бытово
го назначения и хозяйственного 
обихода.

Сегодня в связи с курсом  партии 
на всем ерную  интенсификацию 
производства очень важно точно 
определить вклад каж дого ком м у
ниста, каж дого труж еника в широ
кое внедрение научно-техническо
го прогресса, совершенствование 
планирования и управления, 
ум еньш ение себестоим ости про
дукции. Надо отм етить, что в один
надцатой пятилетке систематиче
ски перевыполнялись задания по 
росту производительности труда. 
В 1984 г . этот показатель увели
чился на 2,6 % , в результате  до 
полнительно получено продукции 
на 49 ты с  руб ., а за счет ум ень
шения ее  себестоим ости на 0,5 % 
сэкономлено 4 тыс. руб ., в 1985 г .—  
соответственно 2,1 % , 17 и
4 тыс. руб.

Встав на ударную  вахту в озна
менование 50-летия стахановского 
движения, коллектив лесхоза под
держ ал патриотическое начинание 
передовых коллективов страны и 
отработал 2 дня на сбереженных 
материальных ресурсах, произве
дя товарной продукции почти на
2 тыс. руб . Приведенные цифры 
убедительно свидетельствую т об 
огромных резервах, которые мож 
но мобилизовать при рачительном 
хозяйствовании, неуклонном повы
шении эф фективности производ
ства. Надо и впредь уделять  этой 
работе неослабное внимание.

В свете постановления партии 
и правительства «О м ерах борьбы 
против пьянства и алкоголизма» 
в трудовы х коллективах разверну
та работы, направленная на иско
ренение этого зла, создание нетер
пимого отношения к наруш ителям 
трудовой дисциплины. О рганизо

вана специальная комиссия, кото
рая регулярно рассматривает воп
росы улучш ения условий труда, 
анализирует и устраняет такие не
гативные явления, как выпуск про
дукции низкого качества, исполь
зование автотранспорта не по 
назначению, неэкономный расход 
материальных и топливно-энерге
тических ресурсов.

Важный участок деятельности 
администрации, партийной, проф
союзной и ком сомольской орга
низаций —  совершенствование со
циалистического соревнования. 
Д евиз борю щ ихся за достижение 
наивысших показателей —  «Рабо
тать б ез отстаю щ их и недисципли
нированных». Результаты  соревно
вания еж емесячно рассматривает 
специальная комиссия, утверж дает 
общ ее собрание. Передовиков по
ощ ряю т морально и материально. 
Больш ое внимание уделяется  глас
ности. О борудованы  стенды  побе
дителей и отстаю щ их. Э та  работа 
дала желанные результаты . Только 
в 1984 г . девяти бригадам присвое
но почетное звание бригад ком
мунистического труда , а 73 рабо
чим —  ударника комммунистиче- 
ского труда.

За последние 15 лет лесхозу 
23 раза присуж далось первое 
м есто  во Всесою зном социалисти
ческом соревновании среди пред
приятий отрасли и еж екварталь
но —  в систем е М инлесхоза Гру
зинской С С Р . М ногие рабочие на
граждены орденами Трудового 
Красного Знамени и Трудовой сла
вы, м едалям и «За трудовое отли
чие», «За трудовую  доблесть» , зна
ками победителя социалистическо
го соревнования. Почетными гра
м отами.

Выполняя решения майского 
(1982 г .) Пленума Ц К  КП С С , тру
женики активно участвую т в реа
лизации Продовольственной про
грам м ы . В лесхозе имею тся сви
новодческая и животноводческая 
ф ерм ы , занимаются разведением 
рыбы, пчел (насчитывается 125 уль
ев). Практика убедительно доказа
ла, что вести подсобное сельское 
хозяйство вполне рентабельно. 
Так, на производство 1 ц свинины 
в 1981 г . израсходовано 194,11 руб. 
(вм есто  200 руб . по плану), госу
дарству реализовано 163 ц мяса, 
получено 6400 руб . прибыли, в 
1985 г . —  соответственно 184 руб .,

187 ц и 8100 руб . В 1981 г . построе
на ф ер м а на 50 коров. За 5 лет 
продано 570 ц молока, получена 
прибыль в сум м е 8,9 тыс. руб. За
рыблен пруд (3 га), в котором 
в 1985 г. отловлено 3 т свежей 
рыбы.

Развивать животноводство не
возможно без укрепления кор
мовой базы. Каждый труженик 
лесхоза принял обязательство за
готовить по 1 т сенажа, в резуль
тате в 1 985 г. всего собрано 250 т. 
Хорош о потрудились коллективы 
М ерисиского, М ахунцетиского, 
Цхморисиского лесничеств, а так
же работники цеха товаров на
родного потребления. Постоянно 
выполняет сменные нормы брига
да цеха витаминной муки, руково
димая Д . Цинцидзе. Задания 1985 г. 
перекрыты почти в 2 раза.

Больш ое значение в достижении 
высоких производственных показа
телей им еет улучшение политико
массовой и воспитательной работы 
в коллективе. В лесхозе работают 
три школы политического обра
зования, в них объединено 82 слу
ш ателя. Руководят учебой опытные 
пропагандисты, члены КП СС Ш . Па- 
пунидзе, Г. Зум бадзе , О . Болквад- 
зе . Занятия помогают слуш ателям 
не только лучше выполнять свои 
служ ебные обязанности, но и вы
работать активную жизненную по
зицию.

Администрация, партийная орга
низация много внимания уделяю т 
работе с комсомольцами, моло
деж ью , приобщению к решению 
ответственных вопросов, стоящих 
перед хозяйством . Поэтому край
не важно неуклонно повышать 
идейно-политический уровень, 
улучш ать патриотическое и интер
национальное воспитание юной 
смены .

Не на последнем месте и забота 
о быте и культурном отды хе тру
дящ ихся. Рядом с цехом ширпо
треба оборудована столовая на 
50 м ест, где  все рабочие обеспе
чиваются бесплатным питанием. 
Передовикам производства выда
ю тся профсою зны е путевки.

Труженики Кедского  лесхоза бу
д ут  и впредь, не щ адя сил и энер
гии, настойчиво бороться за пре
творение в жизнь планов, воспри
м ут решения X X V II  съезда КПСС 
как боевую  программу действий.
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о СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАКТИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВАХ
л. м. М АКЛЮ КОВ, секретарь ЦК 
профсоюза рабочих лесбумдрев* 
прома

Более 2 лет  наши предприятия 
работаю т в условиях действия За
кона о трудовы х коллективах. 
За это время накоплен положи
тельный опыт и выявлены недостат
ки в его  применении.

Как известно, Закон предоста
вил трудовы м коллективам широ
кие полномочия в производствен
ной, общ ественной и государст
венной жизни, в решении хозяйст
венных, социально-бытовых и д р у
гих вопросов. О сущ ествление та
ких полномочий должно способст
вовать выполнению планов эконо
мического и социального развития, 
увеличению производительности 
труда, укреплению  трудовой и 
производственной дисциплины , 
воспитанию членов коллектива в 
духе моральных принципов строи
теля ком мунизма. Поэтому хозяй
ственные руководители и проф 
союзные комитеты  обязаны все
мерно развивать трудовую  и об
щ ественно-политическую  актив
ность коллективов, повышать их 
роль в управлении предприятиями 
и организациями, создавать реаль
ные условия для выполнения тру
довыми коллективами своих пол
номочий.

В связи с изданием Закона о тру
довых коллективах Гослесхоз 
С С С Р , ЦК профсою за рабочих лес- 
бум древпром а, предприятия и ор
ганизации лесного хозяйства на м е
стах совместно с партийными и 
профсою зными органами провели 
организационно - разъяснитель
ную работу. Были определены за
дачи администрации и проф сою з
ных комитетов лесных отраслей 
по выполнению Закона. Прошли 
собрания или конференции, осу
щ ествлены мероприятия по про
паганде Закона, разъяснению его 
положений. Все это дало положи
тельные результаты .

За время, прош едш ее после 
принятия Закона, возросла тр уд о 
вая и общ ественная активность 
трудящ ихся , повысился их интерес 
к делам  своего предприятия, даль
нейшему развитию экономики от
расли и страны в целом . Э то , 
в частности, нашло отражение в

принятии коллективами встречных 
планов и обязательств по допол
нительному повышению произво
дительности труда не менее чем 
на 1 % , снижению себестоимости 
продукции не менее чем на 0,5 % 
и решении отработать 2 дня в году 
на сэкономленных ресурсах. При
нятые обязательства в основном 
выполнены; наиболее ощ утимых 
результатов добились там , где они 
рассматривались и утверж дались 
на общих собраниях или конф е
ренциях.

В соответствии с Законом тр у
довые коллективы участвую т в раз
работке и обсуждении проектов 
перспективных и текущ их планов 
экономического и социального 
развития (планов работ) предприя
тий, учреждений, организаций. 
Проекты представляю тся на ут
верждение только после рассм от
рения их коллективами. Это  очень 
важное требование, так как планы, 
обсужденные и одобренные ра
ботниками, полнее учитывают 
местные условия и потребности 
коллектива, ориентирую т всех тр у
жеников на ближайшие и перспек
тивные задачи предприятия.

В настоящее время почти во всех 
бригадах проекты планов рассм ат
риваются на собраниях. Что же ка
сается годовых планов предприя
тий в целом (лесхозов, лесоком би
натов), то они обсуж даю тся не вез
де  и недостаточно активно (А м ур 
ское, Смоленское управления лес
ного хозяйства), чем наруш ается 
требование Закона. Сейчас задача 
состоит в том , чтобы активизиро
вать участие трудящ ихся в состав
лении планов на двенадцатую  пя
тилетку.

Трудовые коллективы стали 
больш е вовлекаться в подготовку 
и обсуж дение коллективных дого
воров. О днако и здесь допускаю т
ся отступления от Закона. На ряде 
предприятий (например, в Марий
ской А С С Р ) коллективный договор 
рассматривается только на проф 
сою зном собрании (конф еренции), 
подписывается председателем  
проф ком а и руководителем  пред
приятия, тогда как после его  об
суж дения на собрании или кон
ференции он должен приниматься 
трудовы м коллективом , который 
уполномочивает профсою зный ко
м итет подписать этот договор. Не

везде ещ е администрация и проф
ком отчитываются перед работаю
щими о выполнении коллективного 
договора. ННередко отчеты пору
чаются второстепенным лицам —  
зам естителям  или начальникам от
делов. На некоторых предприятиях 
при подведении итогов выясняется, 
что часть обязательств не выпол
нена (от 2 до 5 % ), но редко еще 
ставятся вопросы о привлечении 
к ответственности лиц, допускаю
щих нарушение коллективного до
говора.

С  учетом требований ст. 7 За
кона Президиум ВЦСПС и Гос
ком труд СС С Р  приняли постанов
ление «Об утверждении Положе
ния о порядке заключения кол
лективных договоров». Заключе
нию договора должен предш ест
вовать сбор предложений от рабо
чих, служащ их. Проект договора 
и приложения к нему разрабаты
ваются. администрацией и проф
сою зным комитетом предприятия, 
объединения (комбината) с по
мощью трудовых коллективов це
хов, участков, бригад и других 
подразделений. Все замечания и 
поправки к проекту должны быть 
собраны и после согласования их 
с администрацией и профкомом 
внесены в проект для обсуждения. 
Руководители и профсоюзные ко
митеты обязаны регулярно отчи
тываться перед коллективами о хо
де выполнения обязательств.

Проверками установлено, что 
на ряде предприятий содержание 
коллективных договоров из года 
в год не меняется. В них простав
ляю тся только новые плановые 
задания. Такая практика недопусти
ма. Договор должен отражать 
реальную перспективу развития 
трудового коллектива на предстоя
щий год, его производственные 
и социально-бытовые задачи, обя
зательства и средства их выполне
ния с указанием конкретных долж
ностных лиц, ответственных за про
ведение мероприятий, и намечен
ных сроков.

Работники юридических служб 
предприятий и организаций, вне
штатные правовые инспектора тру
да должнь)! оказывать помощь ад
министрации и профкомам при со
ставлении коллективных догово
ров, обращая особое внимание 
на соответствие нормативных ус
ловий их действую щ ем у законо
дательству о труде . При осущ еств
лении контроля за соблю дением 
трудового законодательства необ
ходимо знакомиться с договором 
и ходом его реализации как основ-
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Horo правового докум ента пред
приятия.

Трудовые коллективы стали ши
ре использовать свои полномочия 
по обеспечению сохранности со
циалистической собственности, ра
ционального использования м ате
риальных ресурсов, борьбе с бес
хозяйственностью  и нерадивым от
ношением к народному добру. Так, 
водители М ожайского леспром хо
за Московской обл. на собрании 
коллектива гаража поставили воп
рос перед администрацией лес
промхоза о взыскании с началь
ника гаража и механика сум мы  
ущ ерба, причиненного ими пред
приятию бесхозяйственным отно
шением к технике. Просьба кол
лектива была удовлетворена.

Но это только отдельны е при
м еры . Ещ е мало вносится пред
ложений по устранению  причин 
производственного брака, неради
вого отношения к сырью  и ма
териалам , неэкономного расхода 
энергии и топлива, особенно бен
зина. 1-1еобходимо у  каж дого ра
бочего развивать чувство рачитель
ного хозяина материальных и ф и 
нансовых ресурсов предприятия.

В трудовы х коллективах, осо
бенно на уровне бригад и цехов, 
чаще стали рассматриваться воп
росы, связанные с состоянием тру
довой дисциплины, использова
нием рабочего времени, шире при
меняю тся меры поощрения за доб
росовестный тр уд  и меры нака
зания за нарушение дисциплины 
тр уда . Вм есте с тем , как показы
вает практика, в данной работе 
имею тся и сущ ественные недостат
ки. На ряде предприятий к нару
ш ителям трудовой дисциплины не 
применяю тся меры общ ественно
го воздействия (товарищ еские по
рицания, общественный выговор), 
не используется право передачи 
материалов о наруш ителях на рас
смотрение товарищеских судов 
(Чуваш ское, М арийское управле
ния лесного хозяйства). Товарище
ские суды  слабо помогаю т хо- 
■зяйственным руководителям  и ко
митетам профсою за в укреплении 
трудовой дисциплины. Например, 
на предприятиях лесного хозяйства 
Марийской А С С Р  в 1984 г. только
5 % случаев прогула рассмотрены 
товарищескими судам и. В Чуваш
ской А С С Р  и Киргизской С СР ад
министрация предприятий не со
блю дает требований Закона об 
обязательном уменьшении оче
редного отпуска на число дней 
прогула. Так, на Ш ум ерлинском  
лесокомбинате лишь 4 % совер

шившим прогулы был уменьшен 
отпуск.

В отношении нарушителей тру
довой дисциплины Закон преду
сматривает ряд м ер воздействия: 
перевод на нижеоплачиваемую ра
боту, лишение премий, вознаграж
дения по итогам работы за год 
и за выслугу лет, лишение допол
нительного отпуска, перенос оче
редности предоставления жилой 
площади и, как крайняя мера, 
увольнение с работы, которое 
должно применяться в исключи
тельных случаях и только тогда, 
когда другие меры не дали ж елае
мых результатов. О днако многие 
руководители из всех мер воз
действия предпочитают приме
нять только две —  лишение пре
мий и увольнение, т. е . те , которые 
не требую т особых хлопот по вос
питанию человека. Профсою зны е 
комитеты  порой поспешно даю т 
согласие на увольнение работника. 
Такой подход является односто
ронним и не способствует в полной 
м ере укреплению  трудовой дис
циплины.

В соответствии с Законом тру
довые коллективы утверж даю т по 
представлению  администрации и 
проф сою зного комитета правила 
внутреннего трудового распоряд
ка, принимают меры по обеспе
чению их соблю дения. Гослесхоз 
С С С Р  разработал и согласовал 
с ЦК профсою за отраслевые пра
вила внутреннего трудового  рас
порядка. Такие же правила должны 
быть подготовлены на м естах и ут
верждены трудовыми коллектива
ми предприятий и организаций. 
В ходе подготовки и о бсуж де
ния их надо развернуть работу 
по воспитанию трудящ ихся в духе  
высокого уважения к Закону и не
укоснительного соблю дения уста
новленных правил, четкого пони
мания своих прав и обязанностей, 
необходимости борьбы за укреп
ление трудовой и производствен
ной дисциплины.

Трудовые коллективы в соответ
ствии с предоставленными им 
полномочиями принимают боль
шее участие в решении вопросов
о назначении работников на руко
водящ ие долж ности , в подготовке 
и расстановке кадров, повышении 
их квалификации.

В условиях развитого социализ
ма возросший уровень образова
ния и культуры  народа предъяв
ляет повышенные требования к 
кадрам , к их деловому и идейно
нравственному облику. Это  обус
ловливает необходимость улуч

шения подбора, расстановки и вос
питания их на основе строгого 
соблюдения ленинских принципов. 
Руководящий состав предприятий 
и организаций лесного хозяйства 
в основном со ответствует своему 
должностному полож ению . В то же 
время отмечаются случаи, когда 
при выдвижении руководителей 
проявляются поспеш ность, необ
думанность, что ведет к ошибкам 
и текучести кадров. (Нередко 
при оценке деловых и политиче
ских качеств работников не учи
тывается мнение трудовы х коллек
тивов. Встречаются ф акты  бес
принципности в этих вопросах, тер
пимое отношение к недостаткам .

В подборе руководящ их кадров 
трудовые коллективы участвую т 
через общественные организации 
(партийные, профсоюзные, ком со
мольские). Назначение ответствен
ных работников и освобождение 
их от должности производится 
с учетом мнения коллектива, ко
торое в данном случае выражается 
не прямо, т. е. непосредственно 
собранием (хотя такие случаи и не 
исклю чаю тся), а через партбюро, 
проф ком , комсомольское бю ро. 
Что касается вопросов улучшения 
структуры  предприятия, повыше
ния квалификации работников, ут
верждения кандидатур для направ
ления на обучение в высшие и 
средние учебные заведения, повы
шения разряда либо продвижения 
по работе, то они решаются не
посредственно трудовым коллек
тивом.

Проверка, проведенная на пред
приятиях лесного хозяйства Ма
рийской А С С Р , показала, что неко
торые трудовые коллективы широ
ко пользую тся предоставленными 
им полномочиями. Так, труженики 
Старожильского и М еждуречен- 
ского лесничеств М едведевского 
лесокомбината Марийской А С С Р  
в целях лучшей организации труда 
и использования техники предло
жили объединить эти два лесни
чества и предложили кандидатуры 
на должности руководящ их работ
ников. Изучив эти предложения, 
руководство комбината согласи
лось с мнением трудовых кол
лективов и провело соответствую
щ ую реорганизацию.

Наиболее последовательно За
кон о трудовых коллективах реа
лизуется в бригадах. Члены произ
водственной бригады непосредст
венно или через ее совет участ
вуют в решении вопросов ком п
лектования бригады, планирования 
и организации работы, оплаты и
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стимулирования труда , повышения 
квалификации работников, воспи
тания отдельных тружеников, при
влечения к ответственности нару
шителей дисциплины. Он также 
дает согласие на назначение бри
гадира и вправе требовать от ад
министрации освобождения его от 
обязанностей в случае, если не бу
дет оправдано доверие коллекти
ва. Был утверж ден ряд докум ентов
о производственной бригаде, ее 
совете, бригадире, совете брига
диров, которые предусматриваю т 
сущ ественное расш ирение прав 
коллективов бригад в решении 
производственных и социальных 
вопросов.

По данным Гослесхоза СС С Р , 
бригадными ф орм ам и организа
ции труда охвачено 70,3 % работ
ников производственной сф еры . 
О днако  не все бригады  равно
ценны. Ещ е много таких, которые 
числятся бригадами формально. 
Высокие производственные и со
циальные результаты  достигаю тся 
в бригадах нового типа —  укруп
ненных комплексных коллективах, 
работающ их на единый наряд или 
по безнарядной систем е с опла
той по конечным результатам  тру
да и распределением заработка 
с применением коэф ф ициента тру
дового участия. Здесь создаю тся 
партийные, профсою зны е и ком
сомольские организации, что поз
воляет эф ф ективнее  решать раз
личные производственные, со
циальные и воспитательные задачи. 
Таким образом , дальнейш ее раз
витие бригадной ф орм ы  организа
ции труда —  важное средство 
повышения роли трудовы х коллек
тивов в совершенствовании орга
низации производства и управле
нии им.

Активнее осущ ествляю т свои 
полномочия трудовы е коллективы 
в плане улучшения условий и ох
раны труда . Д ля этого имею тся 
больш ие возможности. Работники, 
непосредственно занятые в произ
водстве, лучш е, чем кто-либо д р у
гой, знают недостатки в органи
зации рабочих мест, участков, це
хов, производства в целом и мо
гут внести ценные предложения по 
ликвидации их. На предприятиях 
лесного хозяйства с участием 
коллективов разрабатываю тся, об
суж даю тся и осущ ествляю тся 
комплексные планы улучшения ох
раны труда и санитарно-оздорови
тельные мероприятия. О днако 
в некоторых случаях они состав
ляю тся ф ормально и плохо конт
ролирую тся.

Важным организационно-эконо
мическим средством  реализации 
прав трудовых коллективов яв
ляется система аттестации и рацио
нализации рабочих м ест, получив
шая широкое распространение 
на предприятиях различных отрас
лей. Она необходима для пра
вильной организации и повышения 
культуры производства, сокращ е
ния ручного, малоквалифициро
ванного и тяж елого  физического 
труда. На предприятиях лесного 
хозяйства подобная работа в доста
точной степени ещ е не развернута. 
Задача администрации и проф 
сою зных комитетов состоит в том , 
чтобы повсеместно провести ее.

Сущ ественные недостатки име
ются в организации социалисти
ческого соревнования. Д ело  это 
не новое, и трудовы е коллективы 
активно участвую т в нем. Но не 
всегда итоги срцсоревнования под
водятся своевременно, не всегда 
обеспечивается его гласность, не 
популяризирую тся победители, 
слабо распространяется передо
вой опыт.

Важно развивать активность тру
довых коллективов в улучшении 
социально-культурных и жилищно
бытовых условий работников. 
Строительство и распределение 
жилья, детских дошкольных уч
реждений, коммунальное, бытовое 
и медицинское обслуживание, тор
говля, общ ественное питание, ра
бота транспорта —  все эти вопросы

должны быть предметом постоян
ного внимания профсоюзных ко
митетов при участии трудовых кол
лективов.

Практика показывает, что на 
многих предприятиях работа по 
реализации Закона о трудовых 
коллективах проводится слабо. Со
держание его изучено неглубоко, 
не создано надлежащих условий 
для реализации полномочий тру
довых коллективов. Например, при 
проверке в Киргизской ССР выяв
лено, что в лесхозах кроме об
суж дения Закона при его принятии 
не проведено никаких мероприя
тий. Не все руководители лесхо
зов и председатели их профкомов 
обеспечены текстами этого доку
мента. В школах коммунистиче
ского труда и экономического об
разования изучение его не преду
см отрено, никаких планов по реа
лизации Закона не составлено, 
в средствах наглядной агитации он 
не отраж ается.

Хозяйственным органам и проф
сою зным комитетам надо значи
тельно улучшить организаторскую 
работу, направленную на широкое 
применение Закона, доведение 
его до каждого труженика, чтс 
создаст предпосылки для успеШ' 
ного выполнения планов экономи
ческого и социального развития 
необходимую  базу повышение 
материального благосостояния ра 
ботников.

i Wj Продовольственна 
программа- 

Sit дело всенародное

ПЛАНТАЦИИ ПЕКАНА ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПЛОДОВ И ДРЕВЕСИНЫ

п. г . КРОТКЕВИЧ,
о . и . ПОЛУБОЯРИНОВ

Среди интродуцентов несомнен
ный интерес представляю т раз
личные виды ореха рода кария, 
или гикори, больш е известные в на
шей стране под названием пекан '.

' в специальной литературе и меж дуна
родной торговле древесиной [1 , 6] виды 
древесных пород р . Сагуа принято разде
лять на две группы ; настоящие гикори 
(C ovata , С . g labra, С . tom enfosa, С . lacinosa] 
и кария-пекан (С . illinoensis, С . aquatica, 
С . cord iform es). Считается , что древесина 
первой группы отличается лучшими пока
зателям и качества.

Родиной его являются южньи 
районы Северной Америки, гд« 
21 вид произрастает естественно 

Почти 100-летний опыт испыта 
ния пекана на Черноморском по 
береж ье Кавказа свидетельствуе-
о том , что он имеет здесь ни- 
сколько не худшие, чем на роди
не, условия роста, а значит, мо
ж ет быть устойчивым, высокопро
дуктивным и экономически выгод
ным. Тем не менее обширных про
мышленных плантаций, садов у 
рощ его в нашей стране пока нет, 
хотя интерес к этой ценной поро
д е  непрерывно возрастает. Об
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этом говорят такие данные; при 
первой инвентаризации на Черно
морском побережье Кавказа в 
1932 г. было зарегистрировано 
всего 88 деревьев пекана, тогда 
как при последней в 1981— 1982 гг. 
(П. Г. Кроткевич и Н. Ш . Пичхая) —  
5266 только на участке от Сочи 
до Батуми. О бщ ее же число их 
в разных районах С С С Р  превы
шает 11 тыс. [5].

Особенно благоприятные усло
вия для пекана в Колхидской 
низменности, на Черноморском 
побережье Кавказа, в Кры м у, при
черноморских орош аемых районах 
Украины, М олдавии, на Кубани, 
в республиках Средней Азии . 
Средний прирост по диам етру со
ставляет 1— 1,5, нередко 2 см  в год 
(рис. 1), поэтому его относят 
к быстрорастущ им древесным по
родам , у которых к 30— 35 годам 
толщина ствола достигает 30—
50 см .

В отечественной литературе пе-

Рис. 1. Ствол пекана диаметром  
87 см в возрасте 65— 70 лет 
(пос Леселидзе, Грузинская ССР|

кан описан главным образом как 
ценная орехоплодная порода [2—  
5]. Изучены его общ ебиологиче
ские свойства, разработана (хотя 
и не в достаточной степени) агро
техника выращивания. Что касается 
технических качеств древесины 
[6— 7], то она характеризуется 
ком плексом  уникальных свойств, 
делаю щ их ее незаменимой для из
готовления спортивного инвентаря, 
в машиностроении, с успехом  ис
пользуется и в фанерном произ
водстве.

Занимаясь разнообразными воп
росами возделывания пекана, мы 
пришли к выводу о том , что рен
табельность культур м ож ет быть 
значительно увеличена при комп
лексном выращивании на древеси
ну и плоды. Д ля научного обос
нования данного положения нами 
исследованы технические свойства 
древесины, полученной на отечест
венных плантациях, и разработаны 
рекомендации по ускоренному его 
выращиванию.

Д ля физико-механических испы
таний были взяты образцы древе
сины от трех модельных деревьев. 
Из них два срублены на Кавказе 
(З угд и ди ), одно —  на Украине 
(Киев). Высота составляла 22, 21 
и 12 м, диам етр —  24, 18 и 16 см . 
Испытания проводились в лабора
тории каф едры  древесиноведения 
Л ЛТА с использованием стандарт
ных м етодик (см . таблицу). В це
лях сравнения приведем данные, 
характерные для гикори в районе 
естественного ареала [7 ]: плот
ность —  800 кг/м^, предел проч
ности при сжатии и скалывании 
вдоль волокон, изгибе —  соот
ветственно 61, 15,7 и 126 МПа, 
ударная вязкость —  13 Дж/см^, 
ширина годичных слоев —  1,4—

2,3 мм , тогда как у наших образ
цов —  от 3 до 8,5 м м . Как видим, 
лучшие показатели у отечествен
ного пекана с Черноморского по
бережья Кавказа. Особенно обра
щает на себя внимание показатель 
ударной вязкости: столь высоких 
его значений не им еет ни одна 
из произрастающих в СС С Р  дре
весных пород, включая ясень, гру
шу и акацию белую  (соответствен
но 9, 11,8 и 19,3 Дж/см^); у дре
весины киевского пекана показа
тели несколько ниже.

При комплексном выращивании 
пекана обязательным мероприя
тием является формирование бес- 
сучковой древесины. Д ля этого 
можно проводить традиционную 
обрезку сучьев, но она дает худ
шие результаты и более трудоем 
ка, чем рекомендуемое нами уда
ление боковых почек (рис. 2). Что
бы получить 4-метровый бессучко- 
вый ш тамб, нужен 3-кратный уход , 
причем достаточно прямо с земли 
пригнуть верхушечный побег. За
вершается это мероприятие к 5—
6 годам . У  части деревьев целе
сообразно формировать бессуч- 
ковый штамб до высоты 6,5 м, 
однако здесь уже нужны легкие 
лестницы или передвижной само
ходный механизм (автопогрузчик 
с укрепленным наверху сиденьем); 
с 7— 9 лет развивают крону.

Д ля обработки 2— 3-летнего са
женца требуется менее 1 мин. О д
нако в итоговый расход времени 
на формирование бессучкового 
ш тамба нужно включить также 
затрачиваемое на обрезку сека
тором отдельных боковых ветвей. 
Целиком эта операция в расчете 
на 1 га осущ ествляется примерно 
за 30 ч.

По окончании формирования 
бессучкового штамба 6-метровые 
м еж дурядья перепахивают и заса
живают плодово-ягодными кустар
никами —  кизилом, смородиной 
черной, малиной, айвой обыкно-

Фиэико-межаиичеекне свойства древесины пекана |w = 12  % )

Происхождение 
модельных деревьев

Воэ- Число
Плотность,

кг/^»

Пределы прочности, МПа, при
Модуль Ударная

вязкость,
Дж/см'^

реет,
лет

образцов не 
каждый вид 
испытаний

сжатии
вдоль

волокон

статическом
поперечном

изгибе

скалывании
вдоль

волокон

упругости,
ГПа

Черноморское побережье 42 25
842 65 ,9 137,0 25,1 16,5 20,9

8 0 2 — 856 6 0 ,3 — 79 ,8 1 3 1 ,3— 147,1 2 2 ,1 — 31,2 10 ,0— 22,6 17 ,3— 26 ,5
Кавказа 
То же 25 20

827 55 ,8 12,1
7 6 7 — 876 4 4 ,8 — 6 4 ,7 10 ,3— 14,1

Украина 25 20
68 9 43,1 12 0 ,9 9,4

6 3 3 — 744 3 7 ,9 — 4 9 ,0 1 0 7 ,1 — 141,1 3 ,3 — 11,1
П р и м е ч а н и е .  В числителе —  средние, в знаменателе —  крайние значения, 
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пользую т для изготовления кон
дитерских изделий, конф ет, ва
ренья, морож еного , напитков, ли
керов, консервов и т . д . Мно
гие из них, например ореховые 
сливки и молоко, имею т диэтиче- 
ское и лечебное значение, осо
бенно в детско м  питании.

По одним данным [4 ], дерево 
пекана в зависимости от сорта 
и удобрения в 10— 12 лет дает уро
жай орехов от 5 до 14 кг, по 
другим  [2 ], 40— 50-летнее в благо
приятных климатических условиях 
(Талыш, Черноморское побереж ье 
Кавказа) —  до 40— 50 кг (3— 5 т/га ). 
Максимальный урожай с одного 
дерева в возрасте 80— 100 лет 
в наших южных климатических ус
ловиях достигает 200— 250 кг. Та
ким образом , каждая 1 тыс. га 
насаждений пекана м ож ет дать на
7-й год после посадки 1 тыс. т оре
хов, на 15-й —  уже 2 ты с., что 
позволит получить 250 тыс. кг оре
хового масла высшего качества и 
такое же количество питательного 
ш рота [4].

Как видим, плантации пекана в 
отличие от подсолнечника и д р у
гих масличных культур  —  круп
ный и надежный резерв выпол
нения Продовольственной про
граммы на ряд десятилетий , при 
этом  капитальные вложения тре
бую тся не еж егодно, а 1 раз 
в 100-летие. Плодонош ение устой
чиво и сохраняется до  глубокой 
старости , что говорит о высокой 
экономичности и эф фективности 
породы.

Нужно учитывать такж е накоп
ление ценной и дефицитной д р е

весины. Деревья, очищенные от 
сучьев на высоту 4 м , вырубают 
в два приема в период от 25 до 
30 лет. К этом у времени на высоте
1,3 м они имею т диам етр 22—  
35 см , т. е. пригодны для полу
чения заготовок и строганой фане
ры. Очищенные же на высоту 6,5 м 
вырубаю т в 50— 55 лет, когда их 
диам етр  равен 30— 65 см и более, 
получая очень ценную древесину, 
пригодную  как для фанерного про
изводства, так и для выработки 
специальных пиломатериалов.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
КОМПОСТА ИЗ хвойны х ОТХОДОВ 

ХЛОРОФИЛЛО-КАРОТИНОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

п. г. ТЯЛЛИ (ЭстНИИЛХОП]

в Эстонской С С Р  продукцию  из 
еловой и сосновой хвои выпускают 
Валгамааский лесхо з и Саруский 
лесопункт Выруского лесоком би
ната. В первом из них за год 
накапливается примерно 500, в 
друго м  3000 м  ̂ отходов произ
водства —  экстрагированной хвой
ной массы, относительно богатой 
биоэлем ентами. Проведенные в 
лаборатории лесной мелиорации
24

ЭстН И И ЛХО П анализы показы
вают, что сухое вещество ее вклю
чает азота 1,1— 1,3 % , ф осф ора 
0,1— 0,13, калия 0 ,3— 0,33, кальция 
0,25— 0,28, магния 0,06— 0 ,1 5 % . 
Содерж ание доступных для расте
ний соединений ф о сф о ра составля
ет 70— 110 и калия 230—  
285 м г/100  г с. в., азота ж е прак
тически не им еется . Последнее 
и явилось главной причиной того, 
что использование экстрагирован
ной хвойной массы в качестве

удобрения или растительного суб
страта не давало положительных 
результатов.

Компостированию древесных от
ходов и применению компоста 
в растениеводстве посвящены мно
гочисленные исследования в Со
ветском С ою зе и за рубежом, со
ставлены соответствующие руко
водства [1 , 2]. Но что касается 
отходов хлорофилло-каротиново- 
го производства, то здесь све
дения более скудны е. Известно, 
что в хвое содержание биоэле
ментов варьирует в сравнительно 
больших пределах в зависимости 
от плодородия почвы, древесной 
породы и в первую очередь —  
от соотношения объемов хвои и ве
точной древесины в заготовленной 
зеленой массе. Экстрагированная 
хвойная масса становится приемле
мой питательной средой для рас
тений только после компостирова
ния. Д ля улучшения жизнедея
тельности участвующих в нем мик
роорганизмов необходимо повы
сить содержание подвижных пи
тательных элементов внесением 
азотньрх и ф осф орны х удобрений, 
а чтобы установилось равновесие 
м еж ду питательными элементами 
в готовом компосте, непременно 
нужно добавлять и калийное.

Хорош ие результаты  дает при
менение карбамида, у которого 
концентрация азота достигает
46 % . При смешивании с хвойной 
массой под воздействием уробак
терий он приобретает щелочные 
свойства. Образовавшиеся амми
ачные соединения нейтрализуют 
форм ирую щ ую ся при брожении 
кислотную  среду, что позволяет 
отказаться от известкования (при 
использовании аммиачной селитры 
в этих целях потребовалась слан
цевая зола). Из фосфорных удоб
рений для обогащения хвойной 
массы подходят простой и двой
ной суперф осф ат, особенно по
рошковидный или гранулирован
ный простой, содержащ ий также 
кальций и серу ; из калийных —  
сульф ат калия или калия-магния, 
значительно более эффективные 
при выращивании овощей и лес
ных растений, чем хлористые ка
лийные. Чтобы достигнуть опти
мального содержания азота (2—
2,5 % ), ф осф ора (0,3 % ) и калия 
(0 ,5 % ) в сухом веществе экстра
гированной хвойной массы, на 1 м̂  
ее требуется карбамида 3,5— 4,5, 
простого суперф осф ата 3,5— 4 и 
сернокислого калия 0,7— 1 кг.

Технология приготовления ком
поста из экстрагированной хвой
ной массы проста и не требует
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сложного оборудования. Предва
рительно на возвышенном ровном 
участке, к котором у круглогодич
но имеется хороший доступ , уст
раивают специальную площ адку. 
Д ля удобства использования в лю
бую погоду ее и подъездные пути 
следует заасфальтировать. А с
фальтовое покрытие и наклон 
в сторону бассейна для сбора вла
ги, чтобы поливать компост, позво
ляю т избежать загрязнения грун
товой воды продуктами его рас
пада и удобрениям и.

О тходы  привозят на площ адку 
постоянно по м ере их накопле
ния в производственном цехе. 
О богащ ение минеральными удоб
рениями осущ ествляю т в теплое 
время года (с мая по сентябрь), 
когда тем пература воздуха посто
янно плюсовая. М ассу разравнива
ют слоем 30— 50 см при помо
щи бульдозера, затем  равномерно 
распределяю т удобрения, тщ а
тельно смеш иваю т их тяжелой дис
ковой бороной или ф резой  и одно
временно проводят дож девание. 
Последнее необходимо для того, 
чтобы удобрения растворились и 
хвойная масса стала умеренно 
влажной. Д алее ф орм ирую т бур
ты, причем лучшая их аэрация 
(да и ф о рм а) обеспечиваются при 
работе экскаватора или грейф ера. 
Наиболее оптимальные размеры 
буртов в условиях Эстонии сле
дую щ ие: ширина основания 2,5—  
3, высота 1,3— 1,5, ширина гребня 
0,5— 0,8 м ; длина зависит от коли
чества материала и размеров пло
щадки.

Зачастую  минеральные удобре
ния вносят ещ е в лесохимическом 
цехе. В этом случае отходы  из 
экстрактора перемещ аю т на наво
зоразбрасыватель и размещ аю т 
на них нужное количество кар
бамида, суп ерф о сф ата  и сульф а
та калия, слои чередую т до тех 
пор, пока наполнится воз. Д оста
вив его на площ адку, запускают 
транспортер и устройство для раз
брасывания, в результате  разгру
жаемая масса сразу же перемеш и
вается и приготовляется для по
мещ ения в бурты .

Всего за неделю  тем пература 
внутри бурта поднимается до 40—  
60 °С , что указывает на нормаль
ное протекание процесса компо
стирования. Вследствие микробио
логического нагревания процент 
влаги падает ниже нормы, поэто
му через месяц бурты надо раз
грести, поливом довести степень 
влажности до необходимой, пере
мешать массу и сделать новые бур
ты (одновременно ком постируе

мый материал обогащ ается кисло
родом ).

Хвойный компост созревает 3— 4 
месяца. Чем длительнее брож е
ние, тем  лучше физические свой
ства компоста, однако нельзя за
бывать, что постепенно питатель
ные вещества вымываются, а ком
пост засоряется семенами сорня
ков.

В готовом виде это темно- 
коричневый пористый органиче
ский материал. Благодаря высо
ком у содержанию  лигнина он име
ет значительный гумусовый потен
циал. Реакция у него слабокислая 
до  нейтральной рНцс! 5,7— 6,5. Бо
гат питательными элементами, су
хое вещество содерж ит азота 1,9—
2,5 % , ф осф ора 0,25— 0,35, калия 
0,3— 0,5, кальция 0,9— 1 ,8 % . Что 
касается подвижных ф орм , то на 
100 г воздуш но-сухого компоста 
приходится азота 270— 400 мг, 
ф о сф о р а 260— 340 и калия 300—  
400 м г . При минерализации хвой
ного компоста выделяется угле
кислый газ, что улучш ает снабже
ние растений углеродом , органи
ческие же соединения способст
вую т созданию  благоприятной сре
ды для развития корневой систе
мы . Примерное соотношение твер
дой, жидкой и газовой ф аз 1 :1 :1 , 
что соответствует требованиям, 
предъявляемы м к растительным 
субстратам .

Возможность использования 
хвойного компоста в качестве суб
страта для выращивания помидо
ров и огурцов изучали в 1979—  
1982 гг . в отапливаемых теплицах 
совхоза «Луунья» (Тартуский р-н) 
и Эстонского НИИЛХОП, а также 
в закрытом грунте на Саруском 
лесопункте Выруского лесокомби
ната. В теплицах его разравни
вали слоем  20— 25 см. В соответст
вии с данными химического ана
лиза дополнительно вносили ос
новные удобрения (в расчете на
1 м^): сланцевую золу (2— 4 кг), 
нитрат аммония (0 ,3— 0,4 кг), суль
ф ат калия (0 ,4 кг), сульф ат маг
ния (0 ,2— 0,3 кг) и смесь микро
элементов (30— 50 г). Кроме того, 
поскольку имеющ ихся в компосте 
питательных веществ недостаточно 
на весь период роста растений, 
в дальнейш ем требуется ещ е и по
верхностное разбрасывание удоб
рений.

В отапливаемых теплицах соби
раю т помидоров сорта Панасе
23,2, Ревермун и Внуковский ско
роспелый —  21,4 и 20,2 кг/м^; 
в закрытом грунте урожай поми
доров на хвойном компосте на 
30 % выше, чем на минеральной

почве. Намного больше получают 
и огурцов. Например, в отапливае
мой теплице ЭстНИИЛХОП сред
ний урожай (сорт Московский теп
личный) в течение 3 лет состав
ляет 39,5 кг/м^.

Успеш но применяют хвойный 
ком пост при рекультивации про
мышленных бросовых земель. На 
Саруском  лесопункте им покры
вают (слоем  25— 30 см ) бывшую 
свалку древесных отходов с целью 
выращивания зерновых и овощ
ных культур . На опытном участке 
в Сару получают ячменя Кинг
32,3 ц /га , ржи Сангасте —  39,2 
и овса Ыйгева хямарик —  26 ц/га. 
Результативны и опыты по выра
щиванию картофеля —  урожай 
сорта Превалент достиг 388 ц/га. 
Хорош о растут также плодовые и 
ягодные породы.

Сущ ественны достижения в лес
ных питомниках. Внесенный под 
осеннюю вспашку в дозе 40—  
60 т /га  хвойный компост способст
вует лучш ему росту (на 18—  
34 % ) сосновых сеянцев на дерно
во-подзолистых суглинистых поч
вах опытного питомника
ЭстНИ ИЛХО П.

В итоге нужно отметить, что 
применение экстрагированной 
хвойной массы в качестве сырья 
для производства органических 
удобрений и растительных субст
ратов позволило лесохимическому 
цеху Саруского лесопункта перей
ти к безотходной технологии и мак
симально использовать природные 
ресурсы . Хвойный компост —  это 
добавочная продукция, а ликвида
ция отходов создает возможность 
для экономии рабочей силы и де
нежных средств.

Себестоим ость компоста отно
сительно низка: 4— 5 р уб ./т . При
менение 1 т его в качестве расти
тельного субстрата в отапливаемых 
парниках дает урожай огурцов 
300— 400, а помидоров 200— 250 кг, 
товарная стоимость которых равна 
500 руб . Соответствуя по своим 
свойствам плодородной полевой 
почве, он является хорошим по
крытием при сельскохозяйствен
ной рекультивации промышленных 
бросовых земель.
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2. Рекомендации по использова
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УДК 630'237.2

Л Е С О В Е Д Е Н И Е  И Л Е С О В О Д С Т В О

Перед работниками лесного хозяйства стоит важная и ответственная задача 
дальнейшего повышения продуктивности древостоев, улучшения их качества, по* 
лучения большего количества продукции с каждого гектара лесной пло
щади. В осуществлении ее значительная роль принадлежит гидролесоме
лиорации, которая является эффективным средством увеличения производитель
ности лесов.

Гидролесомелиорация — комплексное лесохозяйственное мероприятие, ког
да регулирование водного режима — лишь первоначальная стадия. Сопутствую
щие осушению гидротехнические, дорожные, лесохозяйственные и другие виды 
работ должны проводиться во взаимной увязке, чтобы была возможность, не на
нося ущерба природе, добиться максимального экономического и хозяйствен
ного эффекта от вложенных в мелиорацию средств.

Ниже публикуются материаль^ освещающие ряд важных вопросов проблемы 
в различных регионах страны.

КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ БОЛОТ И ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЛЕСОВ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

с . п . ЕФ РЕМ ОВ (Институт леса 
им. В. Н. Сукачева СО  АН СССР)

и древесины

Из природных условий, резко ограничивающих вы
бор оптимальных путей хозяйственного освоения лес
ных ресурсов Западно-Сибирской равнины, одно из 
ведущ их м ест принадлежит процессам заболачивания. 
По мнению большинства специалистов, осуш итель
ные работы сыграли бы здесь огромную  роль в оз
доровлении микроклим ата, улучшении санитарно-гиги
енического и эстетического состояния территории. 
Облегчили бы строительство населенных пунктов, ра
циональное размещ ение дорожно-транспортной сети, 
энергетических и других коммуникаций, сооружение 
предприятий тяжелой и легкой индустрии. В значи
тельных масш табах болота могли бы использовать
ся для добычи органического сырья разнообразно
го целевого назначения (то рф а и сапропелей), 
расширения площадей сельскохозяйственных угодий и 
повышения их плодородия, создания на этой основе 
дополнительной кормовой базы животноводства.

Западно-Сибирская равнина —  самый крупный в ми
ре лесоболотный регион и одновременно уникаль
ный торфяной бассейн. О бщ ая обводненность и забо
лоченность его примерно равна 5 0 %  (100 м лн. га .).

Из почти 250 млн. га общ есою зного гидроле
сомелиоративного ф онда на долю  лесной зоны За
падной Сибири приходится около 68 млн. га. По
скольку эти подсчеты основаны на материалах лесо
26

устройства, которые недостаточно учитывают степень 
гидром орф изм а и оторфованности почв, а также свя
занную с ними структуру лесоболотных биогеоце
нозов, ф актические масштабы заболоченности лесного 
ф онда, вероятно, превышают 70 млн. га.

Возможность интенсификации лесохозяйственного и 
лесопромыш ленного производства в регионе имеет ре
альные перспективы. Это вытекает из естественно- 
исторических и современных природных процессов, 
определяю щ их пространственное размещ ение расти
тельных, почвенных и водных ресурсов в регионе. 
Д олговрем енны е интересы лесной отрасли здесь ф о
кусирую тся на проблеме рационального освоения без
лесных и слабооблесенных болот, малоценных бо
лотных и заболоченных древостоев. В совокупности 
они представляю т собой громадный неиспользуемый 
резерв повышения продуктивности лесов за счет осу
шения и реконструкции их состава.

Гидромелиорация, содействуя естественному возоб
новлению леса и улучш ая условия создания лес
ных культур , могла бы коренным образом изме
нить сущ ествую щ ие природные предпосылки для ре
шения такого важного вопроса, как увеличение общей 
лесистости заболоченных территорий, которая здесь в 
среднем  не выше 20 % . В так называемой северной 
группе многолесных районов с относительно слабой 
степенью  освоенности лесных ресурсов лесистость к 
середине 70-х годов составляла 34 % . В южных, ин
тенсивно осваиваемых районах, она не превышала
18 % . К настоящ ему времени указанное соотноше
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ние в лучш ую сторону не изменилось, поскольку 
объемы заготовок древесины в Западной Сибири по
стоянно возрастаю т, а лесокультурны е работы и ес
тественно-восстановительные процессы на вырубках не 
всегда развиваются в благоприятном направлении.

В ю жнотаежном и приобско-боровом районах Ново
сибирской обл. лесистость составляет соответственно 
39 и 29 % . Причем увеличение ее м ож ет быть 
обеспечено преимущ ественно за счет гидромелиора
ции и естественно-восстановительных смен на всех 
категориях зем ель, в том числе осушенных торф я
но-болотных.

К 1977 г. в гослесф онде 1Новосибирской обл. 
было осуш ено около 26,5 тыс. га заболоченных лесов, 
открытых и слабооблесенных болот. Из них естествен
ное лесозаращ ивание (хорош ее и удовлетворительное) 
отмечено более чем на 6,3 тыс. га, содействие ес
тественному возобновлению проведено на 4,9 тыс. га, 
т. е. в той или иной степени расчет на естест
венный лесовозобновительный процесс оправдался на
11,2 тыс. га. Лесные культуры  созданы всего на 
0,2 тыс. га , что в 56 раз меньш е площади ес
тественного лесозаращ ивания. Примерно такое же со
отношение м еж ду осуш аемыми и лесовозобновляе
мыми площ адями в Томской и Тюменской обл.

Таким образом , для многих заболоченных райо
нов Западной Сибири такой аспект осушительной 
мелиорации, как увеличение лесистости территорий, 
в перспективе мож ет приобрести исключительно до
минирующ ее значение. При этом ясно, что рассчиты
вать только на искусственное облесение осушенных 
болот —  значит заранее планировать неоправдан
ное удорожание гидролесомелиорации. Сущ ествую 
щая диспропорция м еж ду лесными и требую щ ими 
увеличения лесистости территориями показывает, что 
именно творческое сочетание искусственного и естест
венного способов выращивания леса —  наиболее ре
альный путь эф ф ективного  лесохозяйственного освое
ния многих районов зоны избыточного увлажнения 
Западной Сибири. О днако в этой проблеме немало 
спорных и до конца неясных вопросов, что требует 
их детальных исследований.

Конечно, н^ весь мелиоративный ф онд мож ет быть 
быстро освоен. Но если учесть, что после осушения 
дополнительный текущ ий прирост древесины возраста
ет в среднем  на 2— 4 м /га , а в ряде случаев на 
6— 8 м^/га и больш е, то урегулирование водного 
режима только на половине заболоченной площади 
позволило бы увеличить лесистость на 18— 20 % и по
высить урожайность древесной биомассы не менее 
чем на 110— 120 м лн. м  ̂ в год . Это около ' / 4  
объема стволовой древесины , еж егодно вырубаемой в 
нашей стране в последний период времени.

Вполне естественно, что значительная по масшта
бам заболоченность Западно-Сибирской равнины поро
дила идею ее сплошной гидротехнической мелиора
ции. О днако практическое воплощение идеи потре
бует колоссальных капитальных вложений, концентра
ции специальной техники, научных и инженерно-тех
нических кадров, что в ближайш ем будущ ем  не
реально по ряду обстоятельств. Кром е того, данная 
идея опасна своими экологическими последствиями. 
Повсеместное осуш ение болот м ож ет спровоцировать 
нарастание непредвиденных процессов как на преоб
разуем ы х, так и на сопредельны х территориях. С те 
пень агрессивности их сейчас трудно предугадать или 
рассчитать, поскольку велика вероятность трансф ор
мации предполагаемы х результатов осушения резко '

континентальным климатом , свойственным в той или 
иной степени всем природным зонам региона. Не
ж елательные последствия мелиоративного вмешатель
ства м огут быть усилены также специфическими 
сукцессиями в м икроклим ате, почвенном и расти
тельном покровах, всегда сопровождающими процесс 
осушения и лесохозяйственного освоения болот.

Поэтому преж де чем приступить к широкой гид
ротехнической мелиорации региона, необходимо тща
тельно изучить и экспериментально обосновать прин
ципиальную возможность эф фективного использования 
здесь осушения как м етода повышения продуктив
ности лесоболотных биогеоценозов, а также значи
тельного расширения покрытых лесом площадей 
за счет способов естественного и искусственного его 
выращивания. С этой целью надо установить сроки и 
режимы, при которых безлесные и слабооблесен- 
ные болота следует подвергать активному облесению 
и при которых у заболоченных и болотных лесов 
наиболее распространенных условий произрастания, 
различного типологического и таксационного строения 
будет положительная и стабильная реакция на осуш е
ние.

Важно определить реальную амплитуду величин до
полнительного прироста древесины и другой расти
тельной биомассы в связи с различными нормами осу
шения (влагообеспеченностью ), режимами азотно-ми
нерального питания и сезонной динамикой тепло
вых ресурсов в почве и припочвенных слоях лесной 
атмосферы. Надо также выявить негативные послед
ствия осушения, которые в целом могли бы сни
зить лесоводственную  эф фективность гидролесомели
орации в Западной Сибири и оказать неблагопри
ятное воздействие на окружаю щ ую  среду. Решение 
этих взаимосвязанных вопросов позволит четко обос
новать возможные перспективы размещения и разви
тия основных лесохозяйственны х производств на край
не заболоченной равнинной части Западной Сибири в 
ближайшем будущ ем .

Более обоснованной представляется идея поэтапно- 
дифференцированной, ограниченно-целевой (выбо
рочной) осушительной мелиорации. Она позволила бы 
удовлетворить первоочередные требования ускорен
ного экономического развития отдельных территорий 
и одновременно реш ать сугубо производственные 
задачи отрасли в целом . О днако здесь пока пре
обладаю т прогнозные расчеты, лишенные основатель
ной экспериментальной проверки.

Сущ ествую т другие  аспекты проблемы, решение ко
торых также не мож ет базироваться на абстрактном 
моделировании предполагаемых процессов. В данном 
случае крайне важно оперировать конкретными ре
зультатами лесоосуш ения, но возможность их получе
ния в Западной Сибири до недавнего времени отсут
ствовала или была весьма ограниченной.

Строительство и эксплуатация водорегулирующих си
стем , последую щ ее ведение хозяйства на мелиори
рованных зем лях всегда связаны со значительными 
капиталовложениями и текущ ими расходами. При этом 
изм еняется структура ряда производственных про
цессов, их объем и условия проведения, что требует 
определенного динамизма в экономической политике 
лесной отрасли. В силу этого лесоосушительная ме
лиорация призвана не только окупать производимые 
затраты каким-либо хозяйственным эквивалентом, но и 
выполнять вполне конкретные социальные функции.

Сбалансирование этих вопросов для лесной зоны За
падной Сибири имеет первостепенное значение, по
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скольку без осушительных мероприятий здесь трудно 
рассчитывать на интенсификацию лесного хозяйства. 
Таким образом, лесоосуш ение должно явиться важней
шим сектором эф ф ективного  функционирования лес
ной отрасли региона и тем  самым способствовать 
решению вопросов социального строительства.

Исследования показывают, что для сокращ ения про
должительности биологического и технического созре
вания фитомассы в древостоях, планируемых к осуш е
нию, важно знать и учитывать не только возрастные 
и фитоценотические свойства лесов, почвенные и др у
гие локальные ф акторы  роста растений, но и особенно
сти климатического потенциала региона, который всег
да оказывает первостепенное, контролирую щ ее воз
действие на более или менее управляемьге уровни ре
гулирования продуктивности растительной биомассы —  
здафический, биоценотический, физиолого-биохимиче- 
ский.

В этом см ы сле приходится считаться с тем , что 
осуш ительная мелиорация, несмотря на, казалось бы, 
одинаковые приемы и методы  хозяйственного освое
ния сходны х по троф ности болотных почв, аналогич
ных по типологическому составу и таксационным по
казателям  избыточно увлажненных лесов, в различных 
природных районах чаще всего приводит к неодно
значным результатам . Ее возможности, как правило, 
ограничены узкорегиональной спецификой структуры  
теплового, водного и радиационного балансов, регу
лировать которые в полной м ере при современных 
уровнях знаний и технического прогресса не пред
ставляется возможным, но учитывать крайне необходи
мо.

До недавнего времени считалось, что вопросы ос
воения гидролесомелиоративного ф онда СС С Р в науч
ном и практическом отношениях нужно решать пре
имущественно в рамках общей проблемы повышения 
продуктивности лесов, которой до сих пор придается, 
как известно, утилитарное ресурсное направление. Но 
в последнем десятилетии такой взгляд применитель
но к Западной Сибири дополнился качественно но
выми идеями, которые позволяю т рассматривать воп
росы освоения заболоченных территорий региона на 
уровне самостоятельной лесобиологической пробле
мы. Ее основное отличие на современном этапе 
определяется прежде всего коренным изменением 
представлений об экологической роли и ф актиче
ском ресурсном потенциале избыточно увлажненных 
лесов и болот в систем е важнейших компонентов 
биосферы Зем ли. Следовательно , проблема освоения 
гидролесомелиоративного ф онда Западной Сибири в 
современной постановке дополняется принципиально 
новыми аспектами —  необходимостью  прогнозирова
ния ее социально-экономических и ресурсно-экологи
ческих последствий.

Данное положение является естественным в силу 
ряда объективных обстоятельств и преж де всего тех, 
которые определяю т болото как сложное естественно- 
историческое образование, обладаю щ ее специфиче
скими свойствами функциональной и структурно
территориальной природы. Э то  те закономерные об
стоятельства и условия, которые строго ф иксирую т 
место болот в иерархической систем е компонентов 
биосферы и их долю  участия в стабилизации дина
мического равновесия экологического фона данной 
территории, в продуцировании и сохранении опреде
ленных ресурсов, идущ их прямо или косвенно на 
удовлетворение постоянно растущ их потребностей об
щества. Поэтому и с экологической, и с хозяйствен
ной точек зрения более правомерной становится
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ориентация на комплексный, многоплановый подход к 
освоению болот Западной Сибири, учитывающий их 
разнообразные свойства и функции. Происходящая 
сейчас экологизация научно-исследовательских и прак
тических работ в области гидролесомелиорацйи на
целивает на крайне осторожный, дифференцированный 
выбор районов и объектов осуш ения.

В последние годы накопилось достаточно основа
ний для пересмотра односторонней и нередко пре
уменьшенной оценки роли болот и избыточно ув
лажненных лесов в динамике природных условий. 
Свидетельством  является новая интерпретация (более 
сдержанная по сравнению с традиционной) так на
зываемого отрицательного воздействия болотообразо
вательного процесса и торфонакопления на устойчи
вое функционирование многообразных взаимосвязей, 
KOTopbte исторически установились м еж ду компонента
ми окружаю щ ей среды  региона.

Пристального внимания, учитывая интересы лесного 
хозяйства, заслуживает тезис сбалансированности про
цессов заболачивания и разболачивания в одних 
районах и о прогрессирую щ ей направленности акку
мулятивных или, наоборот, денудационных процессов 
в др уги х . Это вносит существенные коррективы в 
изучение динамики лесообразования и смены пород на 
болотах. Появляется возможность исходя из особен
ностей взаимоотношений леса и болот оценить пер
спективы овоения гидролесомелиоративного фонда в 
целом.

По своей функциональной природе осушение отно
сится к эдаф ическом у уровню регулирования урожай
ности растительной биомассы. Величина дополнитель
ного прироста древесины и ее качество служат 
важнейшими, но не единственными оценочными крите
риями хозяйственной и эколого-биологической эф ф е к
тивности гидромелиорации. С инженерно-технической 
точки зрения сейчас осущ ествим практически любой 
проект осушения как отдельного массива, так и слож
ной лесоболотной системы независимо от природных 
особенностей того или иного региона. Однако этим 
реш ается, как правило, только часть проблемы, при
чем не всегда самая главная. Устройство сети канав 
и удаление избытка влаги из почвы —  лишь начало 
(а не заверш ение) во многом противоречивого процес
са освоения болот и развития на нем естествен
ных сукцессий в растительном и почвенном покро
вах, обусловленных осуш ением. Под влиянием гидро
мелиорации перестраиваются все биологические и 
абиотические процессы и взаимосвязи, присущие ис
ходным лесоболотным биогеоценозам. Вырабатывают
ся качественно новые состав и свойства компонентов, 
участвующ их в круговороте вещества и энергии, из
меняю тся структура и режимы взаимодействия меж ду 
ними. Но скорость изменений, а также степень их 
проявления зависят прежде всего от ф актора време
ни и от того, в какой мере экологические условия 
осушенных болот соответствую т требованиям компо
нентов лесоболотных биогеоценозов для их опти
мального и устойчивого функционирования на качест
венно ином, чем до осуш ения, уровне.

Для Западной Сибири подобные вопросы изучены 
слабо, а имеющ иеся сведения не систематизированы 
в надлежащ ей ф о рм е . В настоящее время еще нет 
целостной теории лесоосуш ения. Объясняется это 
преж де всего недостаточностью  опытных данных по 
главнейшим лесоболотным регионам и, как следствие, 
расплывчатостью методологии болотного лесоводства 
и его  практической отрасли —  лесоосуш ения. Поэто
м у результаты  изучения региональной лесоводственной
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эффективности гидромелиорации всегда составляли и 
будут составлять исходную  экспериментальную  базу 
для дальнейших углубленных обобщений. Они даю т 
возможность сравнивать определенные рабочие кон
цепции с целью выбора общих и обоснованных по
ложений, которые м огут образовать целостную  теорию 
лесоосуш ения.

Имея в виду комплексный подход к проблеме 
лесохозяйственного освоения болот Западной Сибири, 
важно исключить предпочтительное изучение положи
тельных результатов осушения по сравнению с его не
гативными последствиям и, что ещ е нередко отм ечает
ся в научных исследованиях. Опыт отечественной и 
зарубежной гидротехнической мелиорации обширных 
территорий показывает, что неодинаковое внимание к 
этим двум  взаимосвязанным аспектам одной пробле
мы затягивает или исключает возможность выявления 
отрицательных последствий осуш ения. В лучших слу
чаях это приводит к бесполезности выполняемой рабо
ты , в худш их —  к просчетам в предвидении катастро
фических ситуаций, выходящ их из-под контроля чело
века. О ба результата в равной степени дискре
дитирую т сам у идею гидролесомелиорации.

Есть достаточно примеров того, как во многих 
районах мира в результате  небрежных расчетов и хищ
нического отношения к природе безвозвратно утраче
ны ценнейшие источники первичной растительной 
продукции, уменьш ились запасы пресной воды, за
грязняю тся атм осф ера и мировой океан, исчезли не 
только редкие, но и некоторые обычные виды 
диких жйвотных и промысловых птиц. Почвы на об
ширных пространствах подвергаю тся интенсивной вет
ровой и водной эрозии, в них накапливаются кан
церогенные отходы  промышленности, которые инги
бирую т деятельность почвенных микробозооценозов. 
Все это ведет к потере почвенного плодородия и 
снижению урожайности растительной биомассы, изме
нению ее товарной структуры , условий выращивания 
и заготовки.

Болота и избыточно увлажненные леса —  не исклю 
чение в этом  отношении. Конъю нктурные сообра
жения ещ е, нередко приводят к забвению их важных 
экологических достоинств, вследствие чего когда-то 
продуктивные угодья, хранившие большие запасы прес
ной воды, лекарственных трав и ягод , служившие 
естественными местообитаниями птиц и животных, 
превращ аю тся после осушения почти в пустынные 
резервации и потенциальные очаги грандиозных пожа
ров, особенно вблизи крупных городов и в районах 
с густой сетью  дорожно-транспортных коммуникаций. 
Красноречивым примером мож ет служить Атчифалай- 
ская болотная система в С Ш А .

Нет оснований предрекать болотам Западной Сибири 
подобное б удущ ее. Советское законодательство гаран
тирует охрану природы и реглам ентирует режимы ра

ционального освоения ее естественных ресурсов на 
территории всей страны. Но в принципе и здесь 
возможны экологические и хозяйственные просчеты, 
если при использовании болот считать главнейшей 
задачей решение инженерно-технических вопросов. С 
учетом этого перспектива осушения и лесохозяйст
венного -освоения верховых болот Западной Сибири 
очень проблематична.

Сущ ествует мнение, что осушение здесь возможно. 
Оно повысит производительность болотных и заболо
ченных лесов, но в целом не представит сущ ествен
ного для лесной промышленности интереса из-за низ
кой товарной ценности древесины (повышенной влаж
ности, высокого процента пороков, малого диаметра 
бревен и т. п .). Если бы оказалось так (фактиче
ски дело  обстоит по-иному), то и в этом случае осу
шенные леса все же имели бы важные достоин
ства. В последнее время многие государства из-за 
энергетического и сырьевого кризиса вынуждены бе
режнее относиться к лесным ресурсам. В частности, 
несортовая древесина учитывается в топливном балан
се . Благодаря современным способам гидролиза, прес
сования, склеивания и специальным технологическим 
обработкам заготовок значительно расширились воз
можности использования (кроме сортиментной и ба
лансовой древесины) также размельченной древесной 
массы и тонкомерных кряжей. Поэтому иногда целе
сообразнее перерабатывать вообще маломерные хлы
сты, направляя ры хлую  древесину с осушенных и 
мелкослойную  с неосушенных болот на изготовление 
паркетной и тарной дощ ечки, некоторых сортов шпо
на, щепы, крошки и других видов технологического 
сырья. Последние в процессе гидролиза могут дать 
высококачественную целлю лозу, пригодную для прес
сования технической бумаги, разнообразной упаковоч
ной ветоши, картона. В указанном смысле «нехо
довая» древесина с осушенных и неосушенных болот 
м ож ет конкурировать с древесиной иных условий про
израстания, а в отдельных случаях и превосходить 
последню ю .

Несомненно, что рано или поздно болота и избы
точно увлажненные леса Западной Сибири будут ак
тивно использоваться в разнообразных целях, включая 
лесное хозяйство. Э тот процесс по существу уже начал
ся. Лесоосуш ительные работы теперь включаются в 
плановые задания лесхозов и специализированных 
организаций Томской, Новосибирской и Тюмен
ской обл. Предстоит развернуть мелиоративные ра
боты в лесах Красноярского края. Однако еще сла
бо обобщ аю тся результаты  гидролесомелиорации, и об 
их эф фективности судят преимущественно по аналогии 
с данными, полученными на территории европейской 
части С С С Р , что не всегда оправдано.

УДК 630*237.2

ЛЕСОВОДСТВЕННЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОСУШЕНИЯ МЕЗООЛИГОТРОФНЫХ 

БОЛОТ ПРИКАМЬЯ
А. А. КОРЕПАНОВ  

(МПИ им. А . М. Горького]

Заболоченные леса Прикамья, ку
да входят Кировская, Пермская 
обл ., М арийская А С С Р  и У дм ур т

ская А ССР , составляют 3,7 млн. га, 
или 28,1 % общей площади гослес- 
фонда. К настоящему времени осу
шено около 100 тыс. га избыточ
но увлажненных лесных зем ель. 
Высокий лесоводственный эф ф е к т  
от мелиорации низинных и пере
ходных болот не вызывает сомне
ния, и для условий Прикамья это 
подтверждено нашими исследовг*- 
ниями [5 ]. Осушение же верхо-
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Таблица I

Основные песотаксацнонные показатели соснового древостоя на осуш енном мезоолнготрофном  болоте
(окрайка олнготрофного болота)

Р а ссто я н и е  
о т  к а н а л а , м Дер. см Нср, М С р е д н и й  

в о з р а с т , л е т П о л н о та Ч и сл о  с тв о ло в , 
ш т ./ г а

З а п а с ,
м “ / га

К л а с с  б о н и те та  
(о б щ и й )

Е с т е с т в е н н о е  в о зо б н о в л е н и е  п о сл е  о су ш е н и я
10 <2,5 13,6 50 0,91 3044 231 I I ,  875 10,1 10,6 50 0,93 4776 196 111,7150 7,5 9,9 47 1,00 6070 130 IV , 2400 5,7 6,6 46 0,83 9111 64 V , 0

О с у ш е н и е  п р о в е д е н о в в о з р а с т е  12 лет
10 13,4 15,7 62 1,09 2177 262 11, 3
75 10,9 12,5 62 0,63 1962 122 I I I ,  5

О с у ш е н и е  п р о в е д е н о в в о з р а с т е  55 л е т

10 18,6 18,1 102 1,14 1450 374 I I I ,  9
75 19,2 17,3 104 0,96 1100 258 IV , 2

150 20,1 16,3 104 0,84 857 216 IV , 4
200 16,3 11,8 100 0,86 1550 162 V , 7

О с у ш е н и е  п р о в е д е н о в в о з р а с т е  78 л е т
10 17,1 15,3 128 0 ,95 1310 220 V , 1

100 16,9 13,4 130 0,81 1100 171 V , 6

вых болот считается м ало эф ф ек
тивным, что отражено в Техни
ческих указаниях по осуш ению лес
ных площадей (1971 г .), однако

пробные площ ади, заложенные на 
различном удалении от каналов, 
проведенных с целью торф оразра
боток в 1931 г . в Пермской обл.

Т аблица 2

Агрохимические показатели почв на м езоолиготроф ном  болоте

Р а ссто ян и е Гл уб и н а
в зя ти я

о б р а зц а ,
см

З о л ь 
н о с ть ,

Р2О5. 
м г  на 
100 г 

почвы

К2О, 
м г  на 
100  г 

почвы

Ca + ̂
м г*  экв . 
на 100 г 

почвы

М д  +  +  , 
м г -  экв . 
на 100 г 

почвы

Са*̂   ̂+ Мд+ ,̂ 
м г-  экв . 
на 100 г 

почвы

10 0— 10 6,6 8,5 15,0 14,1 5,1 19,2
10— 20 1,6 2,7 9,1 14,1 3,5 17,6
20— 30 2,0 0,7 6,3 9,8 8,4 18,2

75 0— 10 2,0 4,7 2,8 9,1 6,7 15,8
10— 20 1,4 2,3 1,6 5,9 3,3 9,2
20— 30 1,7 1,6 0,6 8,9 5,1 14,0

150 0— 10 1,8 4,5 2,9 10,1 5,8 15,9
10— 20 0,9 2,7 0,9 11,3 3,1 14,4
20— 30 1,5 1,0 0,8 6,8 4,2 11,0

400 0— 10 1,4 4,0 2,4 9,0 4,5 13,5
10— 20 1,2 1,8 0,8 5,6 2,1 7,7

— 0— 10 2,1 3,4 2,7 6,7 10,8 17,5
10— 20 1.7 1,5 0,9 4,1 3,1 7,2
20— 30 1,4 1,8 0,4 5,9 6,3 12,2

OHO дает положительный лесовод- В настоящий момент здесь
ственный эф ф е к т , если болота 
представлены смешанной за
леж ью , где под слоем  верхового 
торф а расположен более богатый 
переходный или низинный [4]. Ме- 
зоолиготрофиы е болота в основ
ном состоят из смешанной залежи, 
а по окрайкам подтопляю тся вы
сокоминерализованными почвен
но-грунтовыми водами прилегаю 
щих суходолов [З , 6]. Поэтому при 
осушении они м огут дать более вы
сокий лесоводственный эф ф е кт, 
чем олиготрофные.

Продуктивность сосняков на м е
лиорируем ых м езоолиготрофны х 
болотах изучали на участках, осу
шенных в 30-х и 60-х годах.

Примером осушения окрайки 
олиготрофного болота являются 
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растаю т чистые по составу сос
новые древостой разного возраста 
и класса бонитета (табл. 1).

Из данных табл. 1 видно, что 
гидромелиорация положительно 
повлияла на рост сосняков. Только 
древостой, сформировавш иеся по
сле осушения и осушенные в мо
лодом возрасте, произрастающие 
вдоль канала, по производительно
сти относятся к I I — I I I  классам бо
нитета. С возрастом реакция их на 
мелиорацию уменьш ается.

Причиной относительно низкой 
отзывчивости на осушение сосня
ков м ож ет быть сильное заиление 
канала, глубина которого сейчас —  
всего 0,5— 0,6 м (первая и послед
няя серии npo6HbJx площадей), 
высокая сомкнутость древесного 
полога и бедность торфяных почв 
верховых болот (табл. 2).

Почвы мезоолиготрофных болот 
характеризую тся очень низкой 
зольностью и малым содержанием 
основных элементов питания. О д 
нако размещ ение по окрайке бо
лота, подстилание бедного пуши- 
цево-сфагнового торф а на глубине 
40— 50 см древесно-осоковым ни
зинным обеспечивают рост и раз-

Таблиц а 3

Живой напочвенный покров на осуш енном мезоолиготрофном болоте

Расстояние от пробной площади до и:анала, м

10 50 100 1 300 500

Г о л уб и ка 1 5 /6 7 1 2 /7 0 9 /5 0 2 8 /9 0 6 /5 0
К а сс а н д р а 1 0 /4 2 1 1 /5 0 4 /3 0 1/10 1 4 /8 0
Б агул ь н и к 2 /1 2 3 /3 0 21 /8 0 25 /1 00 8 /6 0
М о р о ш к а 6 /5 0 4 /3 0 1 6 /7 0 24 /1 00 2 0 /1 0 0
К л ю кв а — — — — 1 /1 0
П уш и ц а — — 4 /2 0 2 /1 0 1 3 /3 0
З е л е н ы е  м хи 3 8 /9 2 4 6 /1 0 0 4 3 /8 0 3 4 /7 0 3 6 /9 0
Л и ш ай н и ки 1 /7 1 0 /5 0 1 0 /5 0 6 /3 0 —
С ф а гн у м ы 2 /2 0 1 0 /7 0 2 1 /8 0 3 0 /1 0 0

П р и м е ч а н и е .  В ч и с л и те л е  —  с те п е н ь  п о кр ы ти я , 
ч а е м о с ть , % .

% ;  в зн а м е н а те л е  —  в етр е -
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Таблица 4

Режим почвенно-грунтовых вод осуш енного мезоопиготрофного болота 
(усредненные данные за 6 ле т |

С р е д н е м е с я ч н ы й  ур о в е н ь  п о ч в е н н о -гр у н то в ы х  в о д , см

с е н тя б р ь с р е д н е е  
за  V — IX

10
25
50
75

100
150
500

48
49 
38 
27 
23 
20

2

73
68
59
48
39
37
13

витие сосняка после осушения по 
I I I  классу бонитета. Хорошая со
хранность канала, формирование 
древостоя из молодняков способ
ствую т лучшей продуктивности на
саж дения, осуш енного в возрасте 
12 лет [2 ].

Гидромелиоративные меропри
ятия сущ ественно изм еняю т напоч
венный покров м езоолиготрофны х 
болот (табл . 3). П реж де всего надо 
отм етить, что осуш ение приводит к 
исчезновению клюквы, сф агнумов, 
пушицы. Основным показателем 
его интенсивности является полное 
отсутствие сф агнумов. Характерно, 
что в наибольшей степени живой 
напочвенный покров развивается в 
экстенсивно осушенной части бо
лота. Э то , вероятно, объясняется 
более благоприятным реж имом 
увлажнения для травяно-кустар- 
ничковой растительности (табл . 4).

Канал глубиной 1,3 м обеспечи
вает норму осуш ения для сосня
ков на верховых болотах на рас
стоянии до 75 м , что обусловлено 
оттоком  почвенно-грунтовых вод 
по границе двух горизонтов торф а
[7].

Продуктивность сосновых насаж
дений на мелиорированных м езо
олиготрофных болотах боровых 
террас изучали в Кировской обл. 
и Марийской А С С Р . Исследовали 
влияние осуш ения 1968— 1969 гг. 
на их рост путем сравнения так-

89
78
64
51
43
42
17

106
96
80
63
52
51
18

118
108

90
73
63
63
15

86
80
66
52
44
43
13

сационных показателей через 10—  
16 лет после мелиорации (табл. 5).

Как видно из данных табл. 5, 
через 11 лет после осушения у 
сосновых молодняков улучшились 
все таксационные показатели, а за
пас стволовой массы увеличился в 
2,5 раза. Текущий прирост соста
вил 5,3 м^/га, что соответствует 
I I I  классу бонитета. Прирост на
саждений продолжал увеличивать
ся и в следую щ ем  пятилетии воз
рос до 6,3 м^/га. В древостое наб
лю дался интенсивный процесс 
дифференциации деревьев, сопро
вождающийся отпадом угнетенной 
части.

О днако приспевающие и спелые 
насаждения реагирую т на осуш е
ние крайне слабо. В некоторых 
случаях наблюдалось даже сниже
ние запаса стволовой массы за счет 
вывала и усыхания деревьев (пр. 
пл. 39).

Учитывая относительно низкую 
лесоводственную  эф фективность 
осушения м езоолиготрофны х бо
лот, удобрили участок, мелиори
рованный в 1968 г. Удобрения внес
ли весной 1969 г. россыпью : ам
миачная селитра —  400 к г/га , 
ф осф орная мука —  700, хлористый 
калий —  200 к г/га . До проведения 
работ здесь произрастал сосняк ку- 
старничково-сфагновый V a  класса 
бонитета, 11 класса возраста, сред
ний диаметр —  5,2 см , средняя

высота —  ьм, полнота —  0,1 Ь, 
запас —  12 м^/га. В результате 
осушения и удобрения улучшились 
все таксационные показатели на
саждений. Так, на осушенном, но 
неудобренном участке через 10 
лет запас увеличился в 3 раза, а на 
осушенном и удобренном — в 
5 раз. Однако только полное удоб
рение (N PK) существенно увеличи
ло прирост.

За 10 лет после осушения не 
отмечено заметных изменений в 
живом напочвенном покрове. Не
сколько больше стало брусники, 
черники, появились зеленые мхи 
и лишайники, меньше стало сфаг
новых мхов и пушицы. Наблюдает
ся тенденция увеличения как сте
пени покрытия, так и встречаемо
сти клюквы. Однако какие-либо 
выводы делать еще рано, так как 
для смены напочвенного покрова 
после осушения нужно несколько 
десятилетий [1 ].

Таким образом, гидромелиора
ция мезоолиготрофных болот дает 
положительный лесоводственный 
эф ф е кт. Они успешно возобновля
ются сосной. Молодняки при ин
тенсивном осушении могут произ
растать по II —  I I I  классам боните
та. О днако осушенные средневоз
растные древостой развиваются 
только по IV  классу бонитета, 
а приспевающие и спелые —  по V . 
Положительные результаты дает 
подкормка мелиорированных сос
новых молодняков полными удоб
рениями.

Осушение оказывает существен
ное воздействие на живой на
почвенный покров мезоолиго
троф ных болот. Оно приводит к 
исчезновению клюквы. Основной 
показатель высокой интенсивности 
осуш ения —  выпадение из соста
ва напочвенного покрова сфагну
мов.

Учитывая изложенное, при необ
ходимости мелиорации верховых 
болот надо прежде всего начи-

Таблиц а 5

Основные таксационные показатели сосновых древостоев до и после осушения

№
пр .
п л .

Р а ссто ян и е  
о т кан ал а , 

м
Дер.
см Нср. м С р е д н и й  

в о з р а с т , л ет П о л н о та З а п а с ,
м“/гв

К ласс
б о н и те та
(о б щ и й )

Ч исло  ств о ло в , ш т ./ га

с ы р о р а сту щ и е су хо сто й

1 0 Д о  о с у ш е н и я 5,5 6,3 35 0,40 38 IV , 6 3900 30
15 7.9 8 .2 46 0,78 96 IV , 4 3770 870
15 1 1 ,0 1 1 .2 52 0,78 132 I I I ,  8 2640 1160

8 Д о  о с у ш е н и я 7.9 8 .0 80 0,52 52 Va 2630 60
20 9,7 9,5 90 0,52 73 Va 1830 70
20 11,7 9,8 96 0,57 81 Va 1250 250

39 Д о  о с у ш е н и я 13,9 11,3 87 0,74 128 V , 5 1390 40
40 13,2 1 2 .0 97 0,51 100 V , 5 1240 140

13а Д о  о с у ш е н и я Ю.4 7,8 100 0,62 63 Va 1820 30
20 10,9 9,7 110 0,50 72 Va 1410 90

13 Д о  о с у ш е н и я 1 0 ,2 7,3 110 0,65 73 Va 1625 20
20 13,1 1 0 ,0 126 0,71 111 Va 1433 225
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нать ее с открытых мезоолиго- 
троф ных болот и молодняков со
сны. В дальнейшем следует вно
сить полное удобрение и прово
дить рубки ухода (в I— II десяти
летиях).
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^ПРИЧИНЫ р а з л и ч н о й  э ф ф е к т и в н о с т и
ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ ВЕРХОВЫХ БОЛОТ

А. п. СМИРНОВ (ЛЛТА)

Влияние строения торфяной зале
жи верховых болот на эф ф екти в
ность их осушения уже давно от
мечалось исследователям и. При 
этом наибольшее внимание обра
щалось на мощность верхнего слоя 
сфагнового слаборазложивш егося 
торф а (очеса). Так, А . Д . Д у
бах [2] и Г. Д . Эркин [9] указы 
вали, что при толщине слоя очеса 
0,8— 1 м результаты  осушения нич
тожны. В последую щ их работах 
других авторов приводились, как 
правило, меньшие критические ве
личины его мощности —  от 0,8 
до  0,3 м.

О днако для правильного выбора 
объектов гидромелиорации среди 
болот олиготрофной группы важ
ное значение имеет и качество 
подстилаю щ его очес торф а. Рас
смотрим результаты  исследова
ний, проведенных на осуш енном 
верховом торф янике (Тосненское 
лесничество Ленинградской обл .).

О суш ение проведено в 1967 г. 
каналами глубиной около 1 м , на
ходящ имися на различном рас
стоянии др уг от друга . Торфяная 
залежь —  верховая, сложная. 
М ощность ее колеблется от 0,7 до
2,2 м . Верхний слой торф а до 
глубины 0,4— 0,7 м (на момент

осуш ения) представлен сфагновым 
очесом со степенью разложения
О— 10 и зольностью  2,5— 3,5 % . Ни
же расположен верховой или пере
ходный торф  со степенью  раз
ложения примерно 40 % . Торф я
ная залежь подстилается оглеен- 
ным тяж елы м суглинком , залегаю 
щим на ленточной глине.

Опытные участки объединены в 
три серии по мощности сфагново
го очеса и качеству торф а, его 
подстилаю щ его. В пределах каж
дой серии они различаются по ин
тенсивности осушения (20— 205 м ). 
Пробные площади неодинаково 
удалены от каналов.

В качестве примера приводим 
характеристику торфяной залежи 
трех пробных площадей (шириной 
около 20 м ) с одинаковой интен

сивностью осушения (расположен
ных в середине межканальных 
полос), но относящ ихся к разным 
сериям (табл. 1). Данные, приве
денные в табл. 1, получены через 
15 лет после гидромелиорации. 
Зольность очеса определяли по
слойно (О— 10, 10— 20 см и т. д .) , 
при этом образцы торф а смеш ива
ли также послойно из трех-четы- 
рех прикопок на каждой пробной 
площади. Как видно из табл 2, 
пр. пл. 6Б резко отличается от 
пр. пл. 6 и 6А качеством подсти
лающ его очес горизонта(переход
ный торф  с зольностью около 7 % ) 
и меньшей мощностью торфяной 
залежи. О днако по сущ ествую 
щей классификации торфяная за
лежь всех трех пробных площа
дей относится к верховому типу [6 ].

Д о осушения на объекте про
израстал разновозрастный сосно
вый древостой V — V a классов бо
нитета. В качестве основного по
казателя эффективности гидро
мелиорации был принят класс бо
нитета сосны после осушения, 
определенный на каждой пробной 
площади для деревьев в возрасте 
30— 60 лет, поскольку более ста
рые экземпляры слабо отреаги
ровали на него. Класс бонитета 
устанавливали по м етодике Лен- 
НИИЛХа [8], но с некоторыми из
менениями (точность до одной де
сятой, число модельных (без руб
ки) деревьев увеличено с 2— 3 
до 10— 15). У  модельных деревьев, 
отобранных в результате перече
та и построения кривой высот, 
измеряли также текущий прирост 
в высоту (с помощью шеста) 
и по диаметру (с помощью бурава 
Пресслера) по 5-летиям до и пос
ле осушения. Затем  устанавлива
ли средний периодический (годич
ный) прирост по тем  же периодам.

Через каждые 7 дней с мая по 
сентябрь на пробных площадях 
проводили наблюдения за уров
нем почвенно-грунтовых вод (ПГВ). 
В табл. 3 приведены данные о

Таблиц а 1
Характеристика торфяной залеж и на пробных площадях

№ серии, 
участка, 
пр. пл.

Рдсстояние Общая
Характеристика очеса

между ка
налами, м

мощность 
торфа, м мощность,

см ВИД торфа
степень 

разложе
ния, %

зольность,
%

1-111-6 65 1,9 58 (4 9 — 65) М а ге л л а н и -  
кум  и а н гу-  
сти ф о л и у м

5— 10 2,74
(1 ,7 2 — 4 ,3 0 )

2 - I I IA - 6 A 65 1.4 35 (3 0 — 42) То ж е 7— 10 3,58
(2 ,7 7 — 4 ,6 1 )

3-1М Б-6Б 58 0 ,75 42 ( 3 8 - 4 7 ) А н гу с т и ф о -
лиум

7— 10 3,56
(2 ,8 6 — 4 ,6 2 )
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Таблица 2
Характеристика торфа, подстилающего очес

№ 
лр. пл. Тип и вид торфа

Степень
разложения,

%
Зольность,

%
Тип и аид 

торфяной залежи

6 В е р х о в о й  со сн о вы й

6 А  В е р х о в о й  с о с м о в о -п у ш и -  
цевы й

6Б П е р е х о д н ы й  о со к о вы й

среднем  уровне их за 1980—  
1984 гг. и росте сосны.

Из табл. 3 следует , что при 
одинаковом водном реж име (уро
вень ПГВ 40— 43 см ) рост сосны 
в пределах осушенного верхового 
болота сущ ественно различается 
( I— IV  классы бонитета). О собенно 
высоки показатели роста на пр. 
пл. 6Б.

Согласно имею щ имся данным 
[1 ], при средней зольности верхне
го слоя торф а (0— 40 см ), равной

50

35
45

2,20

2,91
6 ,93

В ер х о в ая ,
м а ге л л а н и к у м

То ж е

ных деревьев. О казалось, что на 
всех пробных площ адях основная 
масса м елких сосущ их корней со
средоточена в сам ом  верхнем 
слое очеса (до  глубины 10— 12 см ). 
М аксимальная глубина проникно
вения их достигает 18— 20 см , при 
этом наименьшая максимальная 
(16 см ) характерна для пр. пл. 
6Б, где интенсивно растущ ий др е
востой имеет наиболее развитую 
горизонтальную  корневую  систе
м у . Особый интерес поэтом у пред-

кальция (табл. 5) в почве могли 
быть главной причиной резких из* 
менений в режиме питания и •  
росте  древостоев. По содержанию 
золы и важнейших элементов пи
тания в корнеобитаемом гори
зонте рассматриваемые участки 
относятся к беднейшим олиго- 
троф ным торфяникам [1], и тем не 
м енее сосна после осушения здесь 
м ож ет расти по I— 11 классам 
бонитета.

Таким образом, абсолютные зна
чения характеристик почвенного 
плодородия (в том числе золь
ность, запасы золы, азота и отдель
ных зольных элементов) корнеоби
таемого слоя очеса на верховых 
болотах не всегда соответствуют 
продуктивности древостоев после 
осушения. Следовательно, хими
ческая характеристика очеса не 
позволяет надежно прогнозиро
вать эффективность гидромелио-

Твблица Э
Рост сосны {возраст 30— 60 пет| и« пробны! пло1ц а д «

№ 
пр. пл.

Уровень 
ПГВ, см

по 5-летиям. см Zq  " по 5-летиям, мм
Класс бонитета 

сосны после 
осушения

последнее
перед

осушением

после осушения последнее
перед

осушением

после осушения

первое второе третье первое второе третье

6 40 7,0 10,8 32,1 25 ,9 0 ,9 2 1 ,60 3 ,47 2 ,27 I I I ,  9
6 А 41 9 ,9 15,4 43,1 4 0 ,0 1,00 2 ,7 7 4 ,3 3 3 ,53 I I ,  4
6Б 43 10,1 20 ,6 4 9 ,3 42 ,2 1,51 3 ,52 6 ,2 0 4 ,5 2 1. 3

2,5— 3 % , на осушенных верховых 
болотах можно ожидать роста сос
ны по IV— III классам бонитета, 
а при зольности 3— 4 % —  по I I I —
II. с  этими придерж ками хоро
шо согласую тся показатели роста 
на пр. пл. 6 и 6А  (см . табл. 1 и 3). 
О днако для развития сосны по I 
классу бонитета необходима золь
ность торфяной почвы не ниже
5— 6 % , в то время как на пр. пл. 
6Б она составляет всего 3,56 % .

Глубину проникновения корней 
измеряли одновременно с отбо
ром почвенных образцов и зам е
рами мощности очеса, т. е . в
8— 10-кратной повторности на каж
дой пробной площ ади.Кром е того, 
проводили частичные и полные 
раскопки корневых систем  отдель-

ставляет валовое содержание эле
ментов питания в 20-сантиметро
вом корненасыщенном слое оче
са (табл. 4 ).

Данные табл. 4 показывают, что 
сущ ественных различий в плотно
сти почвы, ее кислотности, со дер 
жании азота и зольных элементов 
в верхнем слое очеса не обнару
жено. Некоторое исключение 
представляет кальций. Его  меньше 
в почве на пр. пл. 6 по сравне
нию с пр. пл. 6А  и 6Б. Э то  соот
ветствует литературны м данным, 
согласно которым наиболее тес
ная корреляция отм ечается м еж ду 
зольностью  и содерж анием каль
ция [1 ]. О днако трудно  предпо
ложить, чтобы столь незначитель
ные различия в запасах золы и

рации. Поэтому надо выявлять 
другие  показатели потенциального 
плодородия почв верховых тор
фяников, осуш аемых с целью лесо- 
выращивания. Анализ результатов 
наших исследований и литератур
ных данных дает возможность сде
лать вывод о том , что такими 
показателями являются мощность 
очеса и богатство элементами 
питания торфяного горизонта, под
стилаю щ его очес.

Известно, что зольность торфя
ной лесной почвы заметно возрас
тает лишь при сравнительно боль
шом сроке действия осушения. 
Очевидно, в первые годы после 
строительства каналов плодородие 
корнеобитаемых горизонтов очеса 
остается практически неизменным.

Физико-химическая характеристика корнеобитаемого слоя очеса
Таблица 4

№
пр.
пл.

Глубина,
см

Плотность,
г/см^

pH
(КС!)

Валовое содержание, %

Э О Л Ы N PjOs 1 К ,О  1 СаО  11 МдО

6 0— 10 0 ,0 4 3 2 ,9 0 4 ,3 0 0 ,84 0 ,1 7 0 ,12 0 ,2 9 0,31
10— 20 0 ,0 6 3 2 ,9 0 2 .14 0 ,8 7 0 ,0 9 0 ,03 0 ,4 0 0 ,38

6 А 0— 10 0 ,0 4 6 2 ,7 5 4,61 0 ,7 5 0 ,1 4 0,11 0 ,4 8 0 ,3 4
10— 20 0 ,0 6 0 2 ,9 0 2 ,7 7 0 ,7 7 0 ,0 8 0 ,04 0 ,5 7 0 ,42

6Б 0— 10 0 ,0 4 2 2 ,85 4 ,6 2 0,91 0 ,1 8 0 ,1 0 0 ,4 2 0 ,2 8
1 0 — 20 0 ,0 7 3 2 ,8 0 2 ,8 6 0 ,7 2 0 ,1 0 0 ,0 5 0 ,4 4 0 ,36
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Запасы золы, азота и зояьных эламаятоа а почве пробных площадей 
(в слое О— 20 см |, т/га

Таблица 5

N5 пр. пл. I Зола N РгОб КгО СаО МдО

6
6А
6Б

3.20
3.78
4,03

0,91
0,81
0,91

0,13
0,11
0,15

0,07
0,08
0,08

0,38
0,56
0,50

0,37
0.41
0,38

В то  ж е время спустя 5 лет после 
осуш ения большинство деревьев ■ 
несколько раз увеличивают линей* 
ный прирост. Следовательно , уж е 
через 3— 5 лет после гидром елио
рации усиленному росту деревьев 
на хорошо осуш енных участках в 
соответствии с перестройкой ф о 
тосинтезирую щ его аппарата и кор
невых систем долж но соответство
вать минеральное богатство поч
вы. Вероятно, верхний слой слабо- 
разложивш егося ры хлого сф агно
вого торф а, в котором располо
жена корневая система сосны, не 
м ож ет сам  по себе обеспечить 
резко  возросш ие потребности 
древостоя в элем ентах питания при 
урегулировании водного реж има. 
Поэтому сроки отзывчивости на 
гидромелиорацию  теснее всего 
м огут быть связаны со снижением 
уровня воды, которое помимо 
ликвидации подтопления корней 
приводит к осадке и уплотнению 
очеса, увеличению его капилляр
ной пористости и улучш ению  по
ступления к корням элементов 
питания из подстилаю щ их горизон
тов. Именно в первые 2— 3 года 
после осуш ения [7 ] происходит 
наибольшая осадка торф а (75—  
85 % суммарной величины за 
8 лет после мелиорации).

Следовательно, в условиях вер
ховых болот реш аю щ ее значение 
для успеха гидромелиорации име
ют минеральное богатство и глуби
на залегания подстилаю щ его очес 
горизонта. Если очес подстилается 
малозольным верховым торф о м  
со степенью разложения 15— 20 % 
(простая верховая залеж ь), то ре
зультаты осуш ения торф яника бу
д ут  ничтожными. Но если под 
верхним (пусть даж е достаточно 
мощ ным) слоем  слаборазложив- 
шегося бедного торф а залегает

горыломт ( мм^мммшм,

переходный или хорош о разло
жившийся верховой торф  с высо
кими запасами золы ), продук
тивность древостоев при осуш е
нии может быть высокой. Д ело  в 
■»о»л, 410 мощность

ляется в значительной степени р е
гулируемым ф актором  при осуш е
нии. По нашим наблю дениям ,
уменьшение мощности очеса на
34

середине участков м еж ду канала
ми через 15 лет после осушения 
при сгущ ении осуш ительной сети 
со 130 до 65 и 20 м составляет 
соответственно 7— 9 (12— 18 % ) и 
15— 31 см  (36— 47 % ). Причем осо
бенно интенсивно происходит 
осадка слоя очеса тогда , когда 
среднем ноголетний уровень ПГВ 
находится ниже границы очеса с 
подстилаю щ им горизонтом .

Таким образом , чем богаче под
стилающ ий слой торф а и чем 
меньш е мощ ность очеса, тем  луч
ше в общ ем реж им питания и 
рост древостоев в результате  осу
шения. Это  подтверж дается рядом 
данных, которые указываю т на 
то, что пониженный класс бони
тета осуш енных древостоев отм е
чен лишь в тех случаях, когда 
очес подстилается торф о м , б ед
ным питательными вещ ествами [3 ].

По-видимому, основную роль в 
снабжении корней деревьев эле
ментами питания играет капилляр
ное поднятие почвенного раствора 
из подстилаю щ их очес горизонтов 
тор ф а . По нашим наблю дениям , 
даж е в засуш ливое лето  1983 г ., 
когда уровень ПГВ на одной из 
пробных площ адей держ ался в те
чение августа на глубине около 
60 см , отбор проб почвенного 
воздуха в это время с глубины 
25 см  был затруднен , а с глубины 
40 см  невозможен ввиду высокой 
насыщенности очеса влагой. Лишь 
верхний дециметровый слой поч
вы, пронизанный корнями сосны, 
имел относительно невысокую 
влажность и хорош ую  аэрацию. 
По данным Г. Е . Пятецкого, 
ум еньш ение ^бщ ей пористости 
торф а ниже 15— 20 см  происходит, 
главным образом , за счет нека
пиллярной пористости, которая на 
этой глубине т  осушенных почвах 

практически исчезает [7]. О бщ ая 
пористость торфяной почвы при
ближается к капиллярной, и капил
ляры даж е при сравнительно низ
ком уровне ПГВ почти всегда 
з а п о л н е н ы  в о д о й .

насыщенность ниж
ней и средней частей очеса вла
гой и при низких уровнях воды 
им еет важное значение для реж и
ма питания древостоев при усло

вии богатства минеральными эле
ментами подстилаю щ его слоя тор
ф а . В засушливые годы, когда сток 
по каналам прекращ ается рано 
(в 1983 г. он прекратился в се
редине ию ня), расходная часть 
водного баланса на осушенных тор
фяниках представлена лишь сум 
марным испарением. При этом чем 
выше бонитет древостоев, тем 
больший удельный вес имеет 
транспирация, т. е. наиболее про
дуктивное использование почвен
ной влаги. Следовательно, увели
чение прироста насаждений даж е 
на интенсивно осушенных участках 
после засушливых лет можно объ
яснить улучшением режима пи
тания в результате усиленной тран
спирации и большего поступления 
минеральных элементов из подсти
лающ их горизонтов торф а в ризо
сф ер у .

Наши выводы подтверждаю тся 
ранее полученными результатами 
[4 ]. Исследователи отмечают, что 
в осушенной верховой торфяной 
залежи сложного строения с при
ближением к осуш ителю  содер
жание обменных катионов умень
ш ается, особенно в нижних слоях. 
Это  указывает на наличие здесь 
грунтового потока, уносящ его в 
осуш итель часть их. С уменьш е
нием количества катионов нару
шается динамическое равновесие 
в залеж и, что приводит к новому 
вытеснению катионов из торф а и 
новому установлению равновесия. 
Данный процесс происходит не
прерывно. В зоне аэрации содер
жание катионов обменного каль
ция больш е, чем в слое на уровне 
грунтового потока, что авторы 
связывают с капиллярным подня
тием воды и ее испарением. Ви
дим о, в наших опытах (при малом 
стоке или полном его отсутствии) 
горизонтальный грунтовой поток 
ум еньш ается, но возрастает вер
тикальный, особенно на интенсив
но осуш енных участках с высокой 
продуктивностью  древостоев.

Почвенные условия на осуш ен
ных верховых торфяниках со слож 
ной залежью  во многом сходны 
с осушенными мелкими торфяни
ками. На последних также плохо  
прослеживается связь м еж ду золь
ностью почвы и бонитетом д р е 
востоев. Очень важен в этом сл у
чае характер минерального трун-

wJOTyn по
лучать недостающ ие в торф е эле
менты питания.

Изложенное дает возможность 
объяснить высокую продуктив
ность сосны на пр. пл. 6Б, где
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довольно значительный слой оче
са (42 см ) подстилается высоко
зольным переходным тор ф о м . На 
пр. пл. 6 и 6А  нижний горизонт 
представлен верховым малозоль
ным сильноразложивш имся тор
ф ом  и эф ф е к т  осуш ения (классы 
бонитета I I I ,  9 и I I ,  4) определя
ется в основном мощ ностью оче
са (58 и 35 см ). Аналогичные дан
ные получены и для других опыт
ных участков.

Зависимость продуктивности 
древостоев сосны от мощности 
очеса (после осуш ения) и содер
жания золы в подстилаю щ ем 
его то р ф е , полученная для всех 
опытных участков на объекте (37 
пробных площ адей) имеет следую 
щий вид:

Т„
Б = 0 ,0 3 Ат.Пг, ( 1)

Ат, —  зольность

где Б —  класс бонитета;
Тд —  мощ ность очеса после 

осуш ения, см ;
подстилаю 

щего очес горизонта
Т |, % ;

Пу, —  плотность горизонта T|, 
г/см®.

Плотность подстилаю щ его очес 
горизонта можно определить по 
известной зависимости Лопати
на —  Пятецкого [5].

П = 0 ,0 3 + 0 ,0 0 3 С , (2)
где П —  плотность торф а, г/см®;

С —  степень разложения тор
ф а , % .

В таком случае зависимость (1) 
примет следую щ ий вид;

J o ______
А т ,(1 + 0 ,1C) • (3 )Б =

Полученное уравнение соответ
ствует ф актическом у м атериалу: 
Т„ —  10— 60 см ; Ат, —  2— 7 % ; 
С —  20— 60 % .

Проверка зависимости (3) лите
ратурными данными, характеризу
ющими рост сосны на осушенных 
торфяных залеж ах сложного 
строения с мощ ным исходным сло
ем очеса (10 пробных площ адей), 
показала удовлетворительную  схо
дность расчетных классов бони
тета с фактическими. В среднем  
расчетная продуктивность превы
сила фактическую  на полкласса 
бонитета. . Это можно объяснить 
тем, что зависимость (3 ) получе
на лишь для части древостоя, 
в наибольшей степени отреагиро
вавшей на осуш ение, а не для все
го насаждения в целом.

Необходимо отм етить, что в 
уравнении (3) в качестве незави

симых переменных используются 
сравнительно легко определяе
мые параметры. Поэтому пред
лагаемая зависимость при условии 
уточнения или подтверждения ее 
фактическими данными может 
использоваться для прогноза эф 
ф ективности гидромелиорации 
при выборе объектов осушения. 
В литературе имею тся сведения
о величине осадки торф а для раз
ных типов залежи и интенсив
ности осуш ения. Следует также 
иметь в виду, что расстояния меж 
ду осуш ителями должны обеспе
чивать в середине межканальной 
полосы норму осушения не менее
30 см , что исключит длительное 
подтопление корневых систем де
ревьев.

Таким образом , результаты  гид
ромелиорации верховых болот с 
целью выращивания леса весьма 
различны. Продуктивность дре
востоев сосны после осушения не 
всегда соответствует характери
стике плодородия корнеобитаемо
го слоя сфагнового очеса, в том 
числе зольности, запасам золы, 
азота и зольных элементов.
Более надежно прогнозирование 
роста леса на верховых торфяни
ках по мощ ности очеса (с учетом 
его осадки) и зольному богат
ству торф а , подстилаю щ его очес.

Э ф ф е к т  гидромелиорации вер
ховых болот при условии правиль
ного выбора объектов осушения 
мож ет быть высоким ( I — II  классы 
бонитета). Такое резкое улучшение 
режима питания древостоев свя
зано, по-видимому, с усилением 
поступления минеральных эле
ментов из нижних горизонтов в 
ризосф еру в результате  капилляр

ного подъема влаги, обусловлен
ного увеличением капиллярной 
влагоемкости торф а при его 
осадке.
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Л Е С Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  
И З А Щ И Т Н О Е  Л Е С О Р А З В Е Д Е Н И Е

ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ ГИДРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ

Е. Д. СА Б О  (МЛТИ)

О ктябрьский (1984 г .) Пленум ЦК КП СС нацелил ряд  
отраслей народного хозяйства на широкомасш табное 
развертывание мелиорации зем ель в качестве ре
ш аю щ его ф актора подъема сельского  хозяйства. Пре
дусм отрен  значительный рост темпов этих работ. 
Так, если в 1983 г. площ адь орош аемых зем ель со
ставила 18,9 и осуш енных 13,8 млн. га, то  к 2000 г. они 
долж ны  быть доведены  соответственно до  30— 32 и 
19— 21 м лн. [3 ].

Зем ля и лес, сельское и лесное хозяйство всегда 
были основой жизни человека. Недаром на посвя
щенном мелиорации зем ель Пленуме затронут вопрос
0 роли леса в сохранении водных и земельных ре
сурсов, улучшении окруж аю щ ей среды  и оздоров- 
пении жизни на зем ле , отмечено больш ое значение 
для экономики страны его древесной и недревесной 
продукции.

Известно, что ком плексная роль леса тем  выше, 
чем он продуктивнее, чем лучш е используется по
тенциальное плодородие лесных почв. А  теперь об
ратимся к циф рам . Средний запас древесины на
1 га площади лесного ф онда составляет 72 м^, на 1 га 
покрытой лесом  —  112 и еж егодно вырубаемый —  
148 м®. И это в то врем я, когда многие насаждения 
имею т в возрасте спелости запас стволовой древесины 
400— 600, а в отдельны х случаях —  до  1000 м^/га 
и более.

Каковы же главные причины сложивш егося поло
жения? П реж де всего нужно назвать неблагоприятные 
климатические условия в северны х и восточных райо
нах (с которыми пока трудно  бороться); далее  —  
иизкое потенциальное плодородие лесных почв, свя
занное с недостатком  важнейших питательных ве
щ еств; наконец —  избыточное увлажнение потен
циально богатых почв, приводящ ее к развитию боло
тообразовательного процесса, формированию  болот и 
заболоченных лесов. П оследние только на территории 
лесного ф о нда занимаю т около 245 млн. га (табл . 1), 
но с ним соседствует около 70 млн. га постоянно 
или временно переувлажненных зем ель , предназна
ченных для использования в сельском  хозяйстве. По- 
яож ение усугуб ляется  ещ е и тем , что значительная

часть болот и заболоченных лесов расположена 
в зоне основных лесозаготовок. Наряду с природными 
ф акторам и вырубка здесь леса, особенно концентри
рованными лесосеками, нарушает водный баланс почв 
(увеличивается количество осадков, достигаю щ их по
верхности почвы, и снижается сум марное испарение) 
и ведет к усилению заболачивания, охватывающего 
в отдельны х лесхозах 40— 50 % лесного фонда.

И сходя из вышесказанного, можно четко опре
дели ть  перспективы развития и интенсификации лес
ного хозяйства вообще и гидролесомелиорации, за
нимаю щ ейся повышением плодородия заболоченных 
и избыточно увлажненных лесных зем ель, в частности. 
Д ля таких экономических ^районов, как Северный, 
Северо-Западный, Западно-Сибирский и др ., гидроле
сомелиорация —  главный и самый эффективный путь 
повышения продуктивности лесов. Улучшая водный, 
воздуш ный, пищевой и термический режимы почвы, 
она создает условия для использования растениями 
ранее недоступных питательных веществ. В результа
те  резко возрастаю т продуктивность насаждений (на 
два —  четыре класса бонитета) и размеры ствола 
к возрасту рубки, нелесные площади (болота) после 
облесения переходят в покрытую лесом , создаю тся 
условия для устройства разветвленной сети дорог, 
улучш ается смолопродуктивность деревьев, увеличи
вается урожайность лесных ягод , грибов, выход кисло-

Таблиц а I
Распределение заболоченных лесов и болот по крупным 

физико-географическим районам, тыс. га [1]

Физико'геогра- 
фический район

Общая 
площадь в 

лесной 
зоне

Площадь в лесаж Гослесхоза СССР Забо
лочен
ность,

%
заболочен
ных лесов болот сенокосов 

и лр.

С С С Р  - в с е го 2 4 4 9 9 6 ,2 1 1 7269 ,2 1 1 0659 ,0 767,5 21 ,8
В то м  ч и сл е ;

е в р о п е й ск а я
ч асть 6t 1 0 2 ,t 3 3 848 ,9 1 8 3 1 5 , 3 42 3 ,6 34 ,2
У р а л 9 3 8 2 ,8 55 99 ,4 2493,7 28 ,9 27 ,0
З а п а д н а я  С и 
б и р ь 6 7 4 0 3 ,8 3 2 345 ,5 34832 ,8 119,2 45 ,4
В о сто ч н а я  С и 
б и р ь 27331,1 17187 ,7 4 9 2 6 ,5 36 ,7 10,4
Д ал ьн и й  В о сто к  7 9 7 7 6 ,4 2 8 287 ,7 50090 ,7 159,1 15,6
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рода, повышается бальнеологическая, рекреационная 
и экологическая роль мелиорированных лесов.

Первые целенаправленные работы по осушению за
болоченных лесов проведены в 20-х годах X IX  в. на 
территории нынешнего Ленинграда. Уж е тогда было 
отмечено благоприятное влияние осуш ения на рост 
хвойных в высоту, по диам етру и объем у. В 70— 90-х 
годах значительные по том у времени объемы работ 
были выполнены в Прибалтике, Белоруссии и цент
ральных районах России экспедициями И. И. Ж илин- 
ского и И. К . Августиновича. Высокий эф ф е к т  от осу
шения заболоченных лесов побудил многих частных 
владельцев такж е заняться мелиорацией. Всего было 
охвачено около 750 тыс. га, что с позиций соврем ен
ных требований к степени осушения соответствует 
примерно 150 тыс. га.

В послереволюционный период темпы мелиориро
вания зем ель ускорились, к 1941 г . оно осущ ествле
но примерно на 500 тыс. га. О днако эти работы пре
рвала Великая О течественная война, и возобновились 
они лишь в 50-х годах. Важнейшим организацион
ным мероприятием тогда явилось создание сети спе
циализированных лесных машинно-мелиоративных 
станций (Л М М С ). За прош едш ий период осуш ено бо
лее 4 млн. га заболоченных лесов и лесных болот. 
После октябрьского  (1984 г .) Пленума Ц К  КП СС на
чинается новый этап развития гидролесомелиорации.

Наличие больш ого гидролесомелиоративного ф онда 
в нашей стране ставит перед наукой и производством 
целый ряд  узловых вопросов, от своевременности 
и уровня реш ения которых зависят успех и каче
ство мелиорации заболоченных лесов. О дин из таких 
вопросов —  выделение крупных районов и зон мелио
рации на базе строгого  научного обоснования, обес
печивающего объективность и высокую эф ф ектив
ность принимаемых решений. Если раньше зачастую 
он реш ался субъективно или по экспертным оцен
кам , то за последнее 10-летие разработаны объектив
ная основа и м етоды  решения поставленных задач. 
В чем же они заключаю тся?

Анализ и принятие решений базирую тся на комп
лексном учете ряда ф акторов, характеризуем ы х ре
гиональными особенностями природных условий и 
спецификой гидролесом елиоративного ф онда вы
бранной учетной единицы (вы дел, квартал, лесниче
ство, лесхоз и т. д .) . В числе их нужно назвать прежде 
всего влияние климатических условий на продуктив
ность растущ их на осуш енных зем лях насаждений 
(рис. 1), типологическую  стр уктур у мелиоративного 
ф онда территории, общ ую заболоченность лесного 
ф онда и долю  в нем безлесных болот, соотношение 
в исходном состоянии хвойных и лиственных пород, 
денеж ную  оценку древесины тех и других . Все пока
затели характеризую тся объективно вычисленными 
коэф ф ициентами и построенными на их основе 
картами.

Указанный подход позволил выделить первоочеред
ные и наиболее перспективные на современном этапе 
районы мелиорации в пределах европейской части 
С С С Р  (6 м лн . га ) , Урала и Западной Сибири (2 млн. га), 
а такж е северную  границу (буф ерную  зону) разум 
ного распространения ее —  от средней Карелии на 
Архангельск и далее  ю жнее по м ере приближения 
к Уралу 1 4
Рис. 1. Зависимость среднего прироста лесов от забо
лоченности лесного фонда при биоклиматическом по

тенциале, равном 1,4

Полученные материалы необходимы для прогнози* 
рования и планирования мелиорации заболоченных 
лесов на перспективу. Кроме того, в целях охраньв 
природы и особенно сохранения в ряде мест исто
рически сложивш ихся природных экосистем с их MC~ 
пользованием выработаны ориентировочные рекомен
дации по проценту осушения гидролесомелиоратив
ного фонда в пределах областей и крупных речных 
бассейнов. Они заклю чаю тся в следую щ ем : при за
болоченности лесного ф онда менее 10 % разумно 
воздерживаться от осуш ения; в центре и на севере 
европейской части страны осушать надо 20— 40 % за
болоченных лесов и болот; нецелесообразно осушать 
свыше 60— 70 % гидролесомелиоративного фонда об
ласти или бассейна. Понятно, что по м ере накопления 
научных данных предварительные придержки должны 
быть уточнены и откорректированы.

Важное значение с точки зрения науки и практики 
приобретает сегодня отбор объектов для осушения 
на основе их детальной характеристики с учетом всего 
комплекса работ, лесоводственной и экономической 
эффективности. Серьезность вопроса усугубляется , с 
одной стороны, наличием больш ого гидролесомелио
ративного ф онда, а с другой —  известной напря
женностью в отрасли с кадрами и техникой.

Конечно, самым желательным объектом  мелиорации 
является средневозрастный хвойный лес. Нкэ такие 
участки —  лишь отдельные пятна на фоне огромных 
пространств заболоченных лесов и болот. Значит, при 
первичном осушении реальный отбор объектов (от со
тен до тысяч гектаров) долж ен осущ ествляться в такой 
последовательности: заболоченные хвойные леса, за
болоченные смеш анны е, отдельны е части болот с 
достаточным естественным возобновлением хвойных, 
заболоченные лиственные леса. Болота с недостаточ
ным естественным возобновлением хвойных и остав
шуюся часть лиственных лесов целесообразно времен
но оставлять на последую щ ий период мелиорации или 
реконструкции осуш ительных систем . Исключение мо
гут составлять территории с недостатком лесного 
и лесокультурного ф онда .

Следовательно, в районах с большой заболочен
ностью и первичной мелиорацией настало время реши
тельно перейти к выборочному осушению, обеспе
чивающему достиж ение цели в короткое время на 
самых перспективных участках объектов, меньший 
объем работ по их освоению, быстрый возврат затра
ченных ср е д ста  Немаловажен и тот ф акт, что выбороч-
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ное осуш ение, когда остается в естественном состоя
нии часть заболоченных лесов и болот и снижаются 
темпы антропогенной эволюции естественных экоси
стем , лучш е отвечает принципам охраны природы.

О тдельно  необходимо остановиться на осушении 
безлесных болот, критически оценить научные пред
посылки и накопленный производственный опыт. До 
недавнего времени считалось, что мелиорированные 
достаточно плодородны е болота хорош о облесяю тся 
естественным путем . На этом основании на многих 
проведены мелиоративные работы. Так, по данным 
М инлесхоза Р С Ф С Р , за период после создания ЛМ М С 
и до 198В г. в лесах Российской Ф едерации осушено 
802,8 тыс. га не покрытых лесом и нелесных зем ель , 
что составляет 27,1 % всех осушенных. О собенно надо 
отм етить Карельскую  А С С Р  (281,4 тыс. га, или 49,2 о/о). 
Ленинградскую  обл. (177,7 тыс. га, или 36,3 % ), Нов
городскую  (25,2 тыс. га, или 25,1 % ), Архангельскую  
(60,9 тыс. га, или 24,9 % ). В текущ ей пятилетке поло
жение несколько выправлено, но в отдельных местах 
осуш аю тся излишне обширные нелесные площади 
(например, в Карелии 43,3 %  за 1981— 1982 гг .).

Надежда на массовое естественное облесение от
крытых болот очень часто не оправдывается. Так, 
печальный опыт Карельской А С С Р , где  на осушенных 
10— 20 лет назад болотах заложено около 12 тыс. учет
ных площ адок, показал, что на естественное облесение 
можно рассчитывать лишь в том случае, если до осу
шения на 1 га насчитывается не менее 2,3— 2,7 тыс. 
хвойного подроста. Незнание этого вопроса или пре
небреж ение им привело к том у, что в осушенном 
лесном ф онде им еется около 250 тыс. га необлесив- 
шихся и неосвоенных нелесных площ адей.

Указанное положение выдвигает на первый план за
дачу создания лесных культур  преж де всего на потен
циально плодородных почвах с применением комплек-

Рис. 2. Зависимость класса бонитета древостоев после 
осушения от средневегетационного уровня грунто

вых вод:
в, б  —  с о о т в е т с т в е н н о  с о с н я к  сф агн о в ы й  I и к у ста р н и ч к о в о -  
сф а гн о в ы й  IV  к л а ссо в  в о з р а с т а ; в, г  —  с о о тв е тс тв е н н о  ел ь I кл асса  
в о з р а с та  в б е р е з н я к е  д о л го м о ш н и к о в о м  и е льн и к тр а в я н о -сф а г-  

новы й IV  к л а сса  в о з р а с та

са машин и механизмов. Последнее часто неосуще
ствимо, поскольку площади осушены по нормам для 
заболоченных лесов и, значит, совершенно непригодны 
для использования механизмов, особенно в оптималь
ные агротехнические сроки проведения весенних 
работ.

Нужно четко представлять, что для работы машин 
даж е болотоходных модификаций норма осушения к 
началу полевых работ должна составлять 40— 50 см, 
тогда как для лесов разных типов и возраста в усло
виях центра европейской части страны она колеблется 
от 15 до  30 см . Средневегетационные же нормы осу
шения здесь значительно выше и составляю т 30 — 
70 см  (рис. 2). Вопрос о нормах осушения очень серь
езен и постоянно должен быть в центре внимания 
исследователей в области гидролесомелиорации.

В уточнении нуждаю тся методики полевых и кам е
ральных работ по установлению региональных норм 
осушения в лесах тех или иных типов и возраста, с не
одинаковыми фильтрационными характеристиками за
болоченных и осуш енных почв. Получаемые экспери
ментальные данные должны быть приведены к конкрет
ным условиям с определенным процентом обеспе
ченности годовых и вегетационных осадков. Очень важ
но, чтобы работы проводились по единой согласован
ной м етоди ке ,—  лишь в этом случае результаты  бу
д ут  сравнимы.

О дин из главных элементов Долговременной про
грам м ы  мелиорации заболоченных лесов, прямо вы
текающ ий из решений октябрьского Плену
ма Ц К К П С С ,—  эксплуатация осушительных систем . 
В настоящее время она в целом осущ ествляется сла
бо и на недостаточном техническом уровне (в значи
тельной степени из-за малой насыщенности специали
зированной техникой). О суш ительные системы в срав
нительно короткий срок (15— 2 0  лет) выходят из строя 
и требую т капитального ремонта или реконструкции, 
затраты  на которые почти такие же, как на строительст
во новой сети . Немаловажен и тот ф акт, что в том и д р у
гом случае использую тся одни и те же машины и ме
ханизмы. К чему это может привести в недалеком бу
дущ ем , когда осушенный ф онд достигнет 5 млн. га 
и более? К тому, что все наличные средства механи
зации будут задействованы только на ремонте и ре
конструкции сети и потому не см огут обеспечивать 
вовлечение в хозяйственный оборот новых заболочен
ных лесных земель.

Выход из создавш егося положения видится здесь 
преж де всего в создании специализированной служ 
бы эксплуатации лесных осушительных систем , осна
щенной необходимым ком плексом  специальных ма
шин. Сущ ественную  роль в удлинении межремонт
ных периодов м огут сыграть научные и проектные ор
ганизации: разработать новые принципы и методы 
проектирования и строительства осушительных систем . 
Первый небольшой положительный опыт в этом д е
ле уж е им еется , но он нуж дается в изучении, провер
ке и дальнейш ем распространении.

Серьезны е задачи в области развития гидролесо
мелиорации ставят по-новому вопрос о механизации
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Рис. 3. Динамика текущего прироста по запасу сосняка 
травяно-сс^гнового полнотой 0,7:

1 — до осуш ения; 2 , 3 —  соответственно ■ первое 10-летие 
после осуш ения, второе, тр етье  и последующ ие

мелиоративных работ. Сейчас, как и десятки лет на
зад, основной землеройной машиной является одно
ковшовый экскаватор. Технический прогресс в экска- 
ваторостроении осущ ествляется в направлении увели
чения емкости ковша и габаритных размеров машин; 
он мало затрагивает условия строительства крупных 
каналов —  магистральных и собирателей. Что же ка
сается строительства осуш ителей , то  тут требуется вы
сокопроизводительная узкогабаритная техника. При ис
пользовании сущ ествую щ их типов экскаваторов на 
строительстве регулирую щ ей сети возникают большие 
потери покрытой лесом  площади и низка производи
тельность труда , однако новых машин реально в произ
водстве нет. Не лучш е обстоит дело  и с механизацией 
подготовки трасс. На этих работах все ещ е применя* 
ю тся бензиномоторные пилы и на многих операциях 
ручной тр уд . Требую тся активные научные исследо
вания, конструкторские проработки в направлении 
создания мощной системы  машин, способных на уз
ких трассах выполнять весь ком плекс мелиоративных 
работ, включая вывозку древесины .

Ц елесообразность лю бого лесохозяйственного ме
роприятия зависит в первую очередь от его  эф ф е к 
тивности, которая наряду с имею щ имися ресурсами 
определяет как темпы развития, так и общий объем 
работ. Э ф ф ективность  гидролесомелиорации убеди
тельно доказываю т многие положительные примеры. 
В процессе научно-исследовательской и проектно
изыскательской деятельности установлено, что после 
полной реакции на мелиорацию  дополнительный те
кущий прирост насаждений в зависимости от условий 
произрастания составляет 1 — 1 0 , а в среднем  —  2 —
3 м^/га (рис. 3). Необходимо учитывать, что на реаль
ный э ф ф е к т  влияет, как и когда взят этот дополнитель
ный прирост. В частности, при промеж уточном поль
зовании можно получить в виде древесины 80— 90 % 
полного прироста; если ж е проводить только главную 
рубку (всего накопленного запаса), от сум м ы  текущ его  
дополнительного прироста можно взять лишь 
60— 70 % .

Н есм отря на наличие огром ного количества данных
об эф фективности мелиорации, в 1983 г . Госпла
ном С С С Р  был по-новому поставлен вопрос об учете 
массового реального эф ф е кта  ее на площади
3,5 млн. га. На первом этапе работ «Сою згипролес- 
хозом» обследовано всего 1 , 8  м лн . га лесов при пло
щади реального выборочного учета 236 тыс. га (13 % ). 
О казалось, что при 10-—15-летнем действии осуш итель
ной сети дополнительный среднегодовой прирост по 
запасу составляет 1,25 м®/га, при 20— 30-летнем удваи
вается. Пересчет этих результатов на 3,5 млн. га показал, 
что уж е в 1983 г. накопленный дополнительный запас 
достиг 42 млн. м  ̂ [2 ]. Вполне понятно, что основному 
эф ф е к ту  сопутствует и соответствую щ ий побочный.

В числе важнейших направлений интенсификации 
гидролесом елиорации, повышения продуктивности 
лесов на мелиорированных площ адях следует назвать 
применение минеральных удобрений. Анализ массо
вых отечественных (Эстонская С С Р , Карельская А С С Р , 
Вологодская, Ленинградская обл. и д р .)  и зарубеж ны х 
м атериалов, посвященных данном у вопросу, показы
вает, что такие земли , как правило, нуж даю тся в мень

ших количествах удобрений (преимущ ественно фос
ф орны х и калийных) при более продолжительном 
сроке их действия и высокой эффективности . Так, если 
одно лишь осуш ение позволяет в среднем  увеличить 
текущ ий прирост на 1— 4,5 м^/га, то применение удоб
рений дает ещ е примерно такой же дополнительный 
эф ф е кт  (табл. 2 ).

Таблица 2
Некоторые показатели насаждений, произрастающих 

на осушенных земяах

Группа типов лесе п болот
Коэффициент уве
личения дополни
тельного прироста 
за счет удобрения

Текущий дополни
тельный прирост, 

м ’ /га

1,4 4 ,5/1 ,8

1,3 3 ,3/1 ,0
1,7 2 ,2/1 ,5
2,1 1,9/2,1
2,2 2 .1/2 ,5

2,1 4 ,1/4 ,5
2,6 2 ,1/3 ,4
2,8 1,4/2,5

2,3 0 ,9/1 ,2
2,1 2 ,5/2 ,3

Ельники, лиственничники 
травяно-сфагновые 
Переходные болота ; 

богатые 
бедные 

Ельники долгомош никовы е 
Сосняки долгомош никовые 
Сосняки, кедровники 
Травяно-сфагновые 
Сосняки сфагновые 
Сосняки по верховому болоту 
Верховые болота пушицево- 
кустарничково-сфагновые 
В среднем

П р и м е ч а н и е .  В числителе —  за счет осуш ения, а знаменателе —  
за счет внесения удобрений.

Итак, на новом этапе развития мелиорации заболо
ченных лесов выдвигаю тся следую щ ие важнейшие за
дачи: применение новых норм осуш ения, что позво
лит увеличить продуктивность осушенных насаждений 
и улучшить условия работы людей и механизмов в 
осушенных лесах ; проведение преимущ ественно вы
борочного осушения, т. е . охват в первую очередь са
мых перспективных участков. В последнем случае 
возрастет средний э ф ф е к т  мелиорации, сократятся 
срок окупаемости затраченных средств и период до 
главной рубки спелых насаждений. В числе основных 
задач надо назвать такж е повышение уровня механи
зации и перевод ряда технологических процессов на 
режим непрерывной работы, сокращ ение доли руч
ного труда на строительстве и эксплуатации осуши
тельных систем , улучш ение комплексного освоения 
осушенных площ адей.

В целом перечисленные мероприятия направлены 
на повышение общ ей эф фективности лесного хо
зяйства в обширных заболоченных районах нашей 
страны.
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УДК 630’ 237.2:630’ 232

О ПОДБОРЕ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР НА 

ОСУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ УКРАИНСКОГО 
ПОЛЕСЬЯ

п. Н. МЯСТКОВСКИЙ 
(Полесская А Л О С|

Проведение лесоосуш ительны х ра
бот в Украинской С С Р  в после
военный период позволило во
влечь в хозяйственный оборот зна
чительные территории болот и за
болоченных зем ель в порядке их 
лесокультурного освоения. К 
1982 г. таких культур было уже свы
ше 15 тыс. га, причем ббльшая 
часть их отнесена к высокопро
дуктивным. Вм есте с тем  имеется 
ещ е не освоенных осушенных бо
лот почти 10 тыс. га и не покры
тых лесом площ адей 5 тыс. га, 
что для лесного хозяйства явля
ется сущ ественной потерей.

На начальном этапе (50-е годы) 
создания лесных культур  на осу
шенных зем лях лесоводы потер
пели ряд неудач и преж де всего 
из-за неправильного подбора дре
весных пород. Недостаточная изу
ченность настоящ его вопроса при
вела к том у, что в Волынской и 
Ровенской обл. на обширных пло
щ адях погибли культуры  из многих 
пород, в том числе из тополя. В 
качестве объяснений выдвигались 
наличие в торфяно-болотны х поч
вах большого количества закисного 
ж елеза и оглеение на малой глу
бине [2 ], недостаток растворенно
го кислорода и высокая кислот
ность почв [3 ]. Но, как показали 
наши исследования, эти ф акторы  
нельзя назвать единственными и 
тем  более главными.

В 1964 г. в Костопольском лес
хозе (Ровенская о бл .) были зало
жены культуры  евроамериканских 
тополей (всего 10,5 га) неукоренен- 
ными черенками (19 вариантов) и 
укорененными (16) на богатом  ни

зинном торф янике С 4 _ 5 - Несмотря 
на высокую агротехнику их созда
ния, уж е на 3-й год  заметно сни
зились приживаемость и рост в 
высоту. После морозной зимы 
1967 г. тополя погибли, хотя все 
прочие условия были благоприят
ны: глубина горизонта оглеения 
торф яника превышала 1 м , со дер
жание закисного ж елеза в корне
обитаемом слое колебалось от
12,9 до 19,4 м г/100 г абсолютно 
сухой почвы (м иним ум ), реакция 
почвенной среды  —  слабокислая 
или близкая к ней (pH 5,8— 6,3) 
при оптимальном среднем  уровне 
грунтовых вод в вегетационный пе
риод —  74,5 см .

Значит, в рассматриваемом слу
чав культуры  погибли вследствие 
вымерзания, а не из-за высокой 
токсичности торф яны х почв. Что 
касается еж егодного снижения 
прироста, то , кроме иных причин, 
немаловажную роль сыграло от
сутствие необходимого количества 
питательных вещ еств в корнеоби
таемом и последую щ их слоях тор
ф а . Именно это, а такж е недо
статок кислорода в глубоких го
ризонтах приводят к том у, что кор
невая система тополя на 3-м году 
роста, как правило, распространя
ется в вертикальном направлении 
не далее 30— 35 и в горизонталь
ном 50— 52 см , а общая масса ее —  
всего 75— 80 г. В результате  она 
не в состоянии обеспечить над
зем ную  часть питательными веще
ствами, что сразу сказывается на 
росте дерева в высоту и по диа
м етр у .

Д ля улучш ения питательного ре
жима торф яны х и торф яно-болот
ных почв вносили минеральные и 
органические удобрения и одно
временно в м еж дурядьях высева

ли сельскохозяйственные культуры . 
Данные мероприятия способству
ют только временному увеличе
нию прироста по диам етру и вы
соте и продолжительности жизни, 
например минеральные удобрения 
(КюоРбо) —  на 2— 3 года, органи
ческие (до  30 т/га  навоза) —  даже 
на 7— 10 лет. В Сарненском лес
ничестве Сарненского лесхоззага 
(кв . 89) культуры тополя канадско
го посадки 1964 г. в 10 лет име
ли запас стволовой древесины
81,7 м^/га при 6-летнем сельскохо
зяйственном использовании меж
дурядий и применении органиче
ских удобрений и 32,1 м /га при 
3-летнем. О днако стоило прекра
тить внесение удобрений, через
2— 3 года на обоих участках на
чался массовый отпад деревьев.

Таким образом, итоги исследо
ваний и производственный опыт 
свидетельствую т о нецелесообраз
ности создания культур из боль
шинства видов тополей даже на 
среднезольных (до 20 % ) торф я
ных и торфяно-болотных почвах 
низинных болот. Данные об их вы
сокой эффективности [1] не согла
сую тся с биологическими особен
ностями, а также с климатически
ми условиями и биохимическими 
свойствами преобладающей части 
почв на осушенных территориях 
Украинского Полесья. Успешное 
выращивание культур из тополя в 
отдельных случаях и в небольших 
масштабах может быть обеспече
но лишь на минеральных илова- 
то-глеевых (зольность 20— 50 % ) 
или иловато-торфяных (50— 80 % ) 
почвах, относящ ихся к многозоль
ным. Они приурочены к поймам 
небольших рек, где  достаточно 
обильна проточность грунтовых 
вод. О бследованные в Носовском 
лесничестве Нежинского лесхоза 
(Черниговская обл .) культуры то
полей черного и канадского (85 
га) на осушенных землях в пой
ме р. О стер  и ее притока Носовки 
к 20— 22 годам имеют запас ство
ловой древесины 180— 240 м^/га, 
средний прирост по запасу —  8 ,5—
11,4 м^/га при I— II  классах бо
нитета (табл. 1).

Специфические физико-химиче
ские свойства торфяных и торф я-

40

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица f

Таксационная карактеристнка купьтур тополей на осушенных нловато-глеевыж и нловато>торфянь

№  кв. 
(в ы д е л )

П л о щ а д ь , Тип ус ло в и й  
п р о и э р а с та и и я С о став Возраст,

лет Дер'см «ср.М П о лно та З а п а с ,
м ^ /га

П р и р о ст ,
м = /га

21 24 20 0,7 190 9,0
22 24 20 0,7 190 8,6
20 19 20 0,7 180 9,0
22 26 21 0,7 210 9,5
22 26 22 0,7 210 9,5
20 22 20 0,7 210 10,5
25 26 21 0,7 210 8,4
25 26 22 0,7 220 8,8
23 28 21 0,8 230 10,0
21 28 22 0,7 240 11,4
22 28 22 0,7 240 11,4

12(13 )*
13(12)*
23 (27)*
24 (8)** 
36 (12)”  
68 (5 )’  
69(20)* 
70(20)* 
74(6)** 
80 (20)** 
81 (1)**

5,0
6,5
2.4

15.0
13.0
14.0 

0,9
5.4
5.8 
9,2
7.9

Сл ВТ ч. 2Т к.
С4 ЮТ ч.
Д 4  Ю Т Ч ; +  О л  ч .

Сз ют ч. .
Д , 7Т ч. ЗОл ч.
С< 6Т ч. 2Т к . 2 Ол ч.
С , Ю Т ч.
С , Ю Т ч.
Сз Ю Т ч.
Сз 9Т ч. 1 Оя ч.
Сз 9Т ч. 1 Ол ч.

• II класс бонитета.
•* I класс бонитета.

но-болотных почв, гидрологиче
ские и климатические условия —  
причины гибели или неудовлетво
рительного роста не только топо
лей. В Волынской и Ровенской обл. 
на обширных площ адях погибли 
культуры ольхи черной, созданные 
в 60-е годы на низинных боло
тах. При детальном изучении при
чин установлено, что среднем ощ 
ные и мощные торфяники, обла
дая большой влагоемкостью , при 
незначительных уклонах поверхно
сти не в состоянии освобождаться 
от излишних застойных вод за счет 
стока. Лишь не далее чем в 50 м 
от канала проточность удовлетво
рительна. Сравнение прироста по 
высоте 3-летних культур в сырых 
сугрудках С 4 показывает, что он 
на 40— 44 % меньше в 170— 190 м 
от канала, чем в непосредствен
ной близости от него. Слабый рост 
даж е в начальном периоде ольхи 
черной на торфяно-болотны х и 
торф яны х почвах при недостаточ
ной проточности грунтовых вод 
(обычно на участках с мощностькэ 
торф а не более 0,5 м ) свидетель
ствует о том , что здесь нельзя 
создавать высокопродуктивные на
саждения.

Вм есте с тем  на осуш енных ни
зинных болотах с мощ ностью  тор
ф а , не превышающей 0,5 м , в ти

пах условий произрастания С 4 (пос
ле осуш ения) при удовлетвори
тельной проточности культуры 
ольхи черной отличаю тся высокой 
производительностью  (табл. 2). В
14 лет они имею т полноту 0,9, запас 
стволовой древесины —  около 60 
и текущ ий прирост по запасу —
12,1 м®/га. Высокие показатели от
мечаю тся и для культур старшего 
возраста на слабооторфованных 
почвах. Текущий прирост по за
пасу 23- и 32-летних культур оль
хи черной (пр . пл. 4 и 7), рав
ный 14,6 и 15,6 м^/га, говорит о 
том , что в благоприятных условиях 
роста она способна накапливать 
наибольшие по сравнению с др у
гими породами запасы древесины.

Учитывая, что в структуре осу
шенных земель Украинского По
лесья преобладаю т низинные бо
лота (около 60 % ), почвы которых 
богаты зольными веществами, в 
дальнейш ем изучалась возмож
ность выращивания таких древес
ных пород, как дуб  черешчатый, 
красный и болотный, орех маньч
ж урский, ясень обыкновенный, ли
ственница европейская, сосна вей- 
мутова, ель обыкновенная. Введе
нием этих пород можно было бы 
не только повысить продуктив
ность создаваемых насаждений, но 
и улучшить их качественный состав.

О днако , как показали результаты 
исследований в Ж итомирской, Ро
венской и Волынской обл. на ста
ционарных и временных пробных 
площ адях в производственных
культурах , выращивание почти всех 
названных пород крайне затрудни
тельно, хотя торфяно-болотные 
почвы и торфяники низинного ти
па способны обеспечить режим пи
тания д ля  них; основным препят
ствием создания культур являются 
характерные для данной местности 
поздневесенние, летние и ранне
осенние заморозки. Ввиду повреж
дения ими верхушечных побегов, 
листвы (хвои) деревца в чистых 
культурах дуба в первые 3 года 
превращ аются в «торчки», у ли
ственницы и ели сильно замед
ляется рост и начинается форми
рование нового верхушечного по
бега.

Культуры  дуба, несмотря на вы
сокую  сохранность, через 4— 5 лет 
становятся бесперспективными и 
подлеж ат замене. Лиственница и 
ель устойчивее; на 8 -й год они вы
водят верхушечный побег из поло
сы приземного холодного воздуха, 
высота первой достигает уже 3,5, 
второй —  2 , 2  м , а прирост —  
соответственно 0,44 и 0,37 м . Пов
реждений верхушечных побегов не 
наблю дается, хотя побеги ветвей

Таблица 2
Таксационная характеристика лесных культур ольхи черной при удовлетаорительной яроточиости

№
п р .
о л .

П л о щ а д ь ,
га

Р а ссто я н и е  о т 
к а н а л а , 

м

М о щ н о сть
т о р ф а ,м

В о зр а с т ,
ле т П о лно та V Дер.

с м
Ч и сл о  ств о л о в  

на 1 га
С у м м а  п ло щ а 
д е й  с е ч е н и й ,

м 7 г «
З а п а с ,
M V ra

П р и р о ст , м^/га

ср е д н и й текущ и й

4* 6,4 250 0,45 23 0,92 16,8 15,7 1435 24,0 135,5 5,8 14,6
7* 2,3 Рядом 0,25 32 0,87 19,3 19,5 914 26,0 261,4 8,1 15,5
8** 2,5 120 0,22 14 0,90 12,3 8,4 2940 13,4 57,4 4,1 12,1

1а класс бонитета. 
• I класс бонитета.
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Таксационная характеристика культур дуба черешчатого на осушенных слабооторфованны! почвах в типе условий произрастаниа С 4
Таблице 3

№
п р . П л о щ а д ь , Р а ссто ям и е  

о т к а н а л а .
М о щ н о сть

т о р ф а , в о з р а с т , П о л н о та Дер. С у м м а  п ло щ а д ей  
сеч ен и й . З а п а с , П р и р о с т , м ^ /га

п л . гд м м л е т см м M V ra м ^ /га с р е д н и й  , те к ущ и й

19 1,1 5,3 7,6 11,8 76,3 4,0 5,6
17 0,9 4,9 6,4 13,4 56,4 3,2 4,9
14 0,8 4,3 5,6 12,8 50,7 3,5 5,2
36 0,8 15,6 17,5 18,9 160,7 4,4 6,9

18*
19*
24*
23”

2,4
1,2
9.8
1.8

Рядом
50
Рядом 
То же

0,2

0,2

* II  класс бонитета.
** I класс бонитета.

на высоте до 1,5 м от поверх
ности почвы постоянно подверга
ю тся воздействию низких тем пе
ратур . Необходимо отм етить, что 
на одном и том же опытном уча
стке  в типе условий произраста
ния С 4 у лиственницы европейской 
энергия роста на 19 % выше, чем 
у  сосны обыкновенной, и на 54 % , 
чем у ели. (Правда, этот показа
тель у лиственницы намного ниже, 
чем на дерново-суглинистых поч
вах •  восточном Полесье [4 ].) Зна
чит, на осушенных зем лях с тор
фянисты ми почвами для защиты 
их от воздействия заморозков це
лесообразно использовать быстро
растущ ую  лиственницу в смешении 
С ольхой и березой. Помимо это
го желательно вводить ее в узкие 
коридоры (1 ,5— 2  м ) реконструи
руем ы х насаждений. Хорош ие ре
зультаты  дает также создание 
культур  с ее участием на мине
рализованных слабооторфованных 
почвах.

В 1983 г. обследованы культуры  
ясеня обыкновенного, заложенные 
в 1965 г. на низинном торф янике 
с мощ ностью  торф а 0,78 м в типе 
условий произрастания С 5 . На 
опытном участке, где  ясень был 
высажен в прорубленных коридо
рах зарослей ивы козьей, сохран
ность деревьев в 19-летнем воз
расте составила 57,4 % , высота —  
6,8 м , диам етр  —  4,6 см . На рас
положенном рядом  участке (быв
шее открытое безлесное болото) 
ВТ вымерзания погибли ясень, дуб  
черешчатый, красный и болотный, 
орех маньчжурский.

Установлено, что лучшими для 
создания культур дуба черешчато
го и ясеня являю тся минеральные 
и слабооторфованные почвы ни
зинных болот (при мощности тор
ф а до 0,2 м ) и прежде всего дер- 
ново-глеевые или темноцветные 
иловато-глеевые. По физико-м еха
ническим свойствам они мало от
личаются от аналогичных старопа
хотных типов. Здесь отсутствует 
угроза заморозков, поэтому куль
туры дуба черешчатого обычно 
произрастаю т по I— II классам бо
нитета, имея в 36-летнем возрасте 
160 м^/га запаса ценной древеси
ны; текущ ий же прирост уж е в 
14 лет превышает 5 м^/га (табл. 3).

Таким образом , при подборе 
древесных пород для закладки 
культур на осушенных зем лях нуж
но принимать во внимание, что 
рост большинства из них зависит 
в той или иной степени от небла
гоприятных ф акторов среды . О д 
нако действие их можно ослабить 
введением холодостойких пород 
или использованием площадей с 
достаточным количеством их само
сева. О собенно подходит для этой 
цели береза повислая. В защ ите 
нуж даю тся в первую  очередь дуб 
черешчатый и ясень обыкновен
ный, лиственница ж е европейская 
и ель обыкновенная, хотя и угне
таю тся заморозками, но лишь не
сколько снижают свою сохран
ность.

Наиболее эф фективная профи
лактическая мера —  выбор таких 
осуш енных площадей при проекти
ровании лесных культур из пород.

боящ ихся заморозков, на которых 
исключено появление последних и 
одновременно имеются плодород
ные почвы. Подобные участки со
ставляю т в Украинском Полесье 
примерно 25 % осушенных терри
торий, Волынской и Черниговской 
обл. —  30— 35, Львовской —  свы
ше 70 % . Главным образом здесь 
богаты питательными веществами 
иловато-глеевые почвы, дерново- 
глеевые и дерново-подзолисто- 
глеевые без наличия или с неболь
шим слоем  торф а. Как видим, ус
ловия пригодны для произраста
ния древесных пород, обладающих 
повышенной требовательностью  к 
почве, но при наличии оптималь
ного гидрологического режима.

Единственные породы, способ
ные устойчиво выдерживать небла
гоприятные условия на осушенных 
землях, —  сосна обыкновенная и 
веймутова, береза повислая. О б 
успешном их росте и развитии го
ворят многочисленные публика
ции, но сведений об их продук
тивности в рассматриваемом ре
гионе почти нет. Поэтому резуль
таты наших исследований пред
ставляю т интерес в практическом 
и теоретическом отношении.

Биологические свойства сосны 
обыкновенной позволяют успешно 
переносить повышенную кислот
ность торфяны х и торфяно-болот
ных почв, резкие колебания их тем 
пературного режима, недостаточ
ное для других пород количество 
питательных веществ. Даж е на 
мощных торфяниках в условиях

Таблица 4
Таксационная характеристика лесных культур сосны обыкновенной и веймутовой, березы повислой (I класс бонитета]

№
п р .
п л .

П л о щ а д ь ,
га

Р а с с то я н и е  от 
ка н а л а , 

м

М о щ н о сть
то р ф а ,

М

Тип ус ло в и й  
п р о и зр а с та н и я С о ста в В о зр а с т ,

ле т П о лно та Дер'
см «ср.м

З а п а с ,
м ’ / га

П р и р о с г, м ^ /га

ср е д н и й те к у щ и й

1 6,0 Р я д о м 2,3 Вб 8С2Б 16 0,9 8,9 8.8 54,7 3,3 6,4
5 0,2 200 0,5 С4 ЮС в. 17 0,7 9,3 7,8 49,5 2,9 5.76 17,0 Р я д о м 1.4 Bs ю с 16 0,8 8,0 7,3 46,5 2,9 6.117 2,1 Т о  же 0,2 С4 ЮС 37 0.8 16,2 15,8 221,5 5,9 7,89 3,0 » 3,0 Bs 10Б 18 0.8 7,9 9,4 65.6 3,6 7.310 2,3 » 0,4 В4 ЮБ 16 0,8 8,6 10,4 54,4 4,0 7,9
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мокрой субори 0 5  при соответ
ствующ ей агротехнике и удовлет
ворительно действукэщей осуш и
тельной сети она уж е в 16-летнем 
возрасте имеет при I классе бо
нитета запас стволовой древесины 
46,5— 54,7 и текущ ий прирост не 
менее 6 м^/га; ещ е лучш е показа
тели ее продуктивности в более 
благоприятных условиях сырой су
бори С 4  (табл . 4).

Смешанные сосново-березовые 
культуры  в одном и том же воз
расте продуктивнее чистых на 
18 % , что доказывает необходи
мость создания их на мощ ных тор
фяниках. Сосна веймутова (см . 
табл. 4) почти не превосходит в 
росте сосну обыкновенную , хотя 
растет на богатых слабооторф о- 
ванных почвах. Значит, на осуш ен
ных болотах и заболоченных зем 
лях Украинского Полесья в каче
стве главной породы следует ис
пользовать сосну обыкновенную.

Достаточно устойчивую против 
неблагоприятных факторов среды  
и вместе с тем  обладаю щ ую  спо
собностью к накоплению большо
го количества древесины на едини
це площади сосну обыкновенную 
можно выращивать практически во 
всех имею щ ихся в регионе типах 
условий произрастания. Примерно 
такой же выносливой к ж естким  
условиям осуш енных земель счи
тается и береза повислая. Препят
ствием для ее использования, как 
и других пород, являются подтоп
ление и затопление площ адей. 
Однако при благоприятных усло
виях гидрологического режима в 
чистых культурах на переходных 
болотах (эдатопы В 4— Bs) в воз
расте 16— 18 лет она имеет запас 
древесины 55— 65 м^/га при I клас

се бонитета. Учитывая, что послед
няя ненамного продуктивнее сос
ны обыкновенной в одних и тех 
же типах условий произрастания, 
чистые культуры  ее целесообраз
но создавать лишь при наличии 
поблизости предприятий, потреб
ляю щ их фанерное или целлю лоз
но-бумажное сырье; в остальных 
случаях —  вводить в качестве по
роды сопутствую щ ей, почвоулуч
шающей или защитной против за
морозков при главных —  сосне 
обыкновенной или дубе  черешча- 
том .

Большое разнообразие осуш ен
ных почв в Украинском Полесье, 
их потенциальное плодородие поз
воляют выращивать высокопродук
тивные насаждения из разных по
род с учетом их целевого наз
начения и функциональной пригод
ности. Правильный подбор пород 
в зависимости от конкретных ус
ловий обеспечивает повышение 
продуктивности и улучш ение ка
чества культур , предотвращ ает их 
гибель, является одним из м еро
приятий по наиболее рациональ
ному использованию осушенных 
зем ель в лесном хозяйстве.
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ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА НА РОСТ 
КУЛЬТУР СОСНЫ и ЕЛИ НА 
ОСУШЕННЫХ ТОРФЯНИКАХ

Б. В. БАБИКОВ, А . П. СМИРНОВ, 
Ю . Е. КОЛЕСНИКОВ |ЛЛТА|

В связи с широким развитием в 
60-х годах гидролесомелиоратив- 
ных работ накоплен значительный 
опыт лесокультурного  освоения 
осушенных торфяников. К настоя
щему времени в Ленинградской

обл. на таких зем лях заложено свы
ше 20 тыс. га лесных культур . Ре
зультаты  более чем 25-летнего 
изучения их роста, воздуш ного и 
пищевого режимов свидетельству
ют о том , что далеко не все они 
имею т хорошие характеристики; 
по-разному изм еняю тся лесора
стительные условия на торф яниках

того или иного типа. Материалы 
исследований позволяют сделать 
некоторые обобщения по исполь
зованию осушенных торфяников 
для лесокультурного производ
ства.

Водный режим. Известно, что ос
новной регулируемый ф актор  при 
осушении —  уровень грунтовых 
вод, от которого зависят все 
остальные элементы  водного ба
ланса. Торфяные почвы под лес
ные культуры  обычно готовят пу
тем устройства пластов каналоко- 
пателями ЛКА-2, ПКЛН-2, 
ПКЛН-500, ЛКН-600 и одновремен
но борозд  глубиной 25— 40 см . 
В случае правильной организации 
территории последние можно ис
пользовать в качестве регулирую 
щих каналов, но при этом обяза
телен вывод их в редкую  сеть осу
ш ителей. Культуры  создаю т преи
мущ ественно посадкой, реже —  
посевом в пласт.

На опытных участках действие 
борозд изучали в процессе наб
людений за динамикой уровня 
грунтовых вод (УГВ ) в скважинах 
со створами, расположенными 
перпендикулярно бороздам . Регу
лярными измерениями установи
ли, что м еж ду бороздами глубиной 
35— 40 см , проведенными через
4 м , четко ф орм ируется кривая 
депрессии УГВ . В частности, на
пор его в межполосных простран
ствах мож ет быть существенно вы
ше, чем в бороздах, но, как пра
вило, короткое время. Например,
7 мая при высоком стоянии грун
товых вод он был равен 15 см, 
а 15 мая —  всего 3,5 см , что 
указывает на хорошее действие бо
р о зд . М одуль стока по корнеоби
таем ом у слою при близком напоре 
(как в данных условиях —  на тя
ж елом  суглинке) можно вычислить 
по ф орм уле Роте

40h^Kg =

где q —  модуль стока, л /(с- га);
h —  величина напора, см ;
К  —  коэффициент фильтрации, 

см /с ;
L  —  расстояние м еж ду бороз

дам и , м .
При напоре 15 см  и расстоя

нии м еж ду бороздами 4 м он со
ставляет 9, при напоре 3,5 см —  
всего 0,49 л / (с  . га ); слой стока —  
соответственно 78 и 4 мм в сутки.

По ф орм уле X . А . Писарькова 
рассчитаем время, необходимое 
д ля освобождения корнеобитае
мого слоя от гравитационной воды
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,  6 ( h l - h , )
9cp+e '

где f —  время, сут.,
б —  удельная водоотдача; 

hi и h2  —  начальный и конечный 
напоры, м ;

Рср —  средний слой стока, м ; 
е —  сум м арное испарение, м .

Если величина водоотдачи 0,9 и 
сум марное испарение 2 м м /сут ., 
то расчетное время освобождения 
корнеобитаемого слоя от верхо
водки при отсутствии осадков бу
дет около 3 суток.

Для обеспечения механизиро
ванного ухода за культурам и 
ЛенНИИЛХ реком ендует распола
гать борозды  через 7— 8 м [1 ]. 
При таком расстоянии расчетный 
модуль стока при напоре 15 см  
составит 2,25, а при 5 см  —  
0,25 л / (с * га ) , время отвода гра
витационной воды из слоя О— 10 см  
в межполосных пространствах —  
10— 11 суток.

На участках с проточными бо
роздами по м ере роста лесных 
культур все больш е проявляется 
воздействие последних на водный 
режим, о чем свидетельствую т 
следую щ ие данные: в культурах
СОСНЫ 1—1 в КЛвССО! бонитета в пер
вые 5 лет средний за период ве
гетации УГВ был 35 см , при смы
кании крон в 9-летнем возрасте —  
4,5, 12-летнем —  50, тогда как 
в 23— 26 лет —  ниже 60 см, причем 
в корнеобитаемой зоне (30—45 см) 
фунтовые воды отмечены только в 
мае —  начале июня.

И зменяется и характер стока. Ес
ли вначале он имеется значитель
ную часть вегетационного периода 
и постоянно возобновляется после 
выпадения дож дей , то после ф о р
мирования высокобонитетного 
древостоя с сомкнутым пологом 
в бороздах устойчив бывает лишь 
в марте —  апреле как резуль
тат снеготаяния; летом же появля
ется периодически —  при выпа
дении обильных дож дей (напри
мер, в июле 1983 г. сток был в 
течение 3 суток, но накануне вы
п а л о '33,5 мм осадков). Следова
тельно, дренирую щ ее действие 
проточных борозд проявляется и 
через 25 лет после их создания. 
За это время сформировались вы- 
сокобонитетные устойчивые на
саждения сосны и ели.

Почвенные условия. О пытные 
участки расположены в четырех 
лесничествах Лисинского лесхоза- 
техникума и в Вырицком лесни
честве Гатчинского лесхоза . И сход
ные характеристики почв перед 
подготовкой их под лесные куль

туры  были близки. Так, общая мощ 
ность торф а составляла 0,4— 0,7 м , 
ниже ш ел оглеенный тяжелый су
глинок. Торфяный слой состоял, 
как правило, из трех горизонтов: 
слаборазложивш егося очеса (осо- 
ково- и пушице-сфагновый пере
ходный то р ф ) мощ ностью  8—  
10. см , средне-(переходны й или ни
зинный) и на границе с минераль
ным горизонтом сильноразложив- 
ш егося (низинный) торф а ; золь
ность их была соответственно 3—  
6, 8— 10 и 10— 25 % . При обра
зовании же лесокультурны х пла
стов наверху почти всегда оказы
вался среднеразложивш ийся бо
гатый то р ф , освобожденный от 
подтопления верховодкой. М ощ
ность его  в среднем  равнялась 
30 см , зольность —  5— 7 % , со
держ ание общ его азота —  1,9 % , 
pH (K C I) -  3,3.

Сосну и ель размещ али в пла
сту в среднем  через 0,6 м . В пер
вые годы уход  не требовался, по
скольку на обнаженном торф е  мо
ховая и травянистая растительность 
почти отсутствовала. Но в даль
нейшем появилось возобновление 
(м естам и обильное) лиственных 
пород, а значит, стали нужны ос
ветления. Их проводили по м ере 
необходимости —  на отдельных 
участках, с различной интенсивно
стью  и в разные сроки, что и обус
ловило в третьем  10-летии неоди
наковую полноту культур и запас 
при одном и том же классе бо
нитета (см . таблицу).

В целом на потенциально пло
дородных осуш енных торфяны х 
почвах региона культуры  имею т 
высокие показатели. Ход  роста их 
соответствует таковому искус
ственных насаждений 1а (для  сос
ны) и I (для ели) классов боните
та на естественно дренированных 
минеральных почвах центральных 
и юго-восточных районов европей

ской части Р С Ф С Р  [2]. Можно да
ж е с известной долей вероятно
сти прогнозировать продуктив
ность культур на опытных участках
8 возрасте 50— 60 лет (при полно
те 1,0): для  сосны 500— 620 и для 
ели 400— 480 м®/га.

Формирование корневой систе
м ы . За 30 лет наблюдений не выяв
лено существенной зависимости 
роста культур от проточности бо
розд (на участке 11 они не вы
ведены в осуш ители, на осталь
ных —  выведены). Вместе с тем 
некоторые тенденции развития 
корневых систем имею тся. При ра
скопках установлено, что под дном 
борозд на глубине 3— 5 см  мно
гочисленные скелетные и прово
дящ ие корни диаметром 3— 5 см 
проникают на соседние пласты и 
в межполосные пространства. Бо
лее того, в 20— 25-летних культу
рах протяженность их в обе сто
роны почти одинакова: соответ
ственно 1,4— 3 и 1,5— 3,5 м . Сле
довательно, первоначальная (в 5—
7 лет) асимметрия корневых си
стем  при наличии проточных бо
р о зд  в дальнейш ем сглаживается. 
М ассовое прорастание корней под 
дно борозд началось в 11— 19-лет
них культурах, но единичные про
никали ещ е у 5-летних сосен. К 
30 годам от горизонтальных кор
ней первого яруса отходят много
численные вертикальные якорные 
корни, проникающие по трещинам 
в подстилающий минеральный 
грунт. Общ ая глубина распростра
нения корневых систем при на
личии проточных борозд достигает 
в сосновых культурах 0,6— 1,1, ело
вых —  0,4— 0,6 м.

На участках с невыведенными в 
осушители бороздами корневые 
системы развиваются асимметрич
но. М аксимальную протяженность 
имеют скелетные корни, развиваю
щиеся вдоль пластов (2— 3̂,5 м).

Характеристика культур сосны и ели на осушенных торфяных почвах

№
Возраст,

лет
Н.р.

М

Полнота
Число Запас,уч.

пр.
пл.

Дер.см абсолют
ная,

м’ /га
относи
тельная

деревьев 
на 1 га

Клас<
боните

1— 1
1— 3

28 12,8 11 ,6

С о с н а  

3 2 ,3  1,01 3022 229 1а,5
28 12,0 10 ,9 25 ,4 0,81 2790 172 1а,9

11— 6 26 11,7 10 ,8 20 ,0 0 ,6 5 2192 126 1а,4
111— 1 24 11,0 10 ,8 22 ,0 0 ,7 3 2980 131 1а,7
I V — 1 28 12,8 11 ,2 23 ,3 0 ,7 2 2135 144 1а,5

11— 1 26 10 ,6 9 ,7

Ел ь

2 1 ,8  0 ,8 2 2968 127 1— U
11— 2 26 10 ,8 10 ,2 16 ,7 0 ,5 6 2055 103 1— 1а
11— 3 26 10.4 9 ,3 2 1 ,4 0 ,7 2 3481 110 1— 1а
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в направлении борозд  распростра
нение опорных корней ограниче
но: они либо оканчиваются густой 
мочкой тонких отм ерш их корней, 
либо, дойдя до борозды , круто 
поворачивают и возвращ аются в 
пласт. Такой же характер носит 
и распространение корневой си
стемы в сторону межполосных 
пространств, что объясняется, оче
видно, частыми подтоплениями в 
них верхних почвенных горизон
тов. На этих участках корни не 
проникают под дно борозд, по
скольку на протяжении всего пе
риода вегетации в них присутствует 
вода. Глубина распространения 
корней сосны не превышает 0 ,2—  
0,5, ели —  0 ,2— 0,3 м . Вертикаль
ные якорные корни у первой, как 
правило, малочисленны, длина их 
всего 0,2— 0,4 м , у второй же они 
вообще о тсутствую т; второй ярус 
горизонтальных выражен слабо. В 
целом основная масса корней, в 
том числе и тонких, приурочена 
к пластам.

Подобное строение корневых 
систем в культурах, созданных по 
пластам на торф яны х почвах с не
проточными бороздам и, свидетель
ствует о низкой устойчивости их 
к ветровалу. О тдельны е случаи его 
имею тся уж е на участке 11 (на
саж дения ели 24 лет I класса бо
нитета), и в дальнейш ем опасность 
будет возрастать. Предотвратить 
ее можно выводом борозд в ка
налы для сброса воды.

Таким образом , на основании 
всего сказанного можно сделать 
следую щ ие выводы.

Д ля создания высокопродуктив
ных культур  сосны и ели на м е
лиорированных зем лях наиболее 
пригодны богатые торфяники пе
реходного и низинного типов. Л е
сокультурны е борозды , создавае
мые плужными каналокопателями 
при устройстве пластов, необхо
дим о использовать в качестве си
стем ы  регулирую щ их каналов с 
обязательным выводом их в ос
новную сеть осуш ителей. С реднее  
расстояние м еж ду бороздам и 4 м 
обеспечивает в начале вегетации 
отвод верховодки из корнеобитае
мого слоя (О— 10 см ) в течение 
3 суто к ; при увеличении расстоя
ния до 7— 8 м расчетное время 
возрастает до  10— 11 суток.

На участках с проточными бо
роздами по м ере роста культур 
все активнее проявляется их воз
действие на водный реж им ; в пер
вые годы  средневегетационный 
УГВ составляет 35 см , а в третьем  
10-летии ом отм ечается в корне

обитаемой зоне (30— 45 см ) лишь 
в м ае —  начале июня; остальное 
время вегетации гравитационная 
вода отсутствует даж е на глубине
0,8— 1 м .

На участках с непроточными бо
роздами корневые системы де
ревьев развиваются асимметрич
но, поскольку не м огут проникнуть 
под дно борозд, заполненных во
дой в течение почти всего перио
да вегетации; кроме того, ограни
чено их распространение в сторо
ну межполосных пространств и 
вглубь. Все это приводит к том у, 
что уж е к 25 годам в культурах 
ели появляется ветровал и в даль
нейшем вероятность его будет, 
очевидно, возрастать.

При выводе борозд в основную

осуш ительную  сеть отмечено мас
совое проникновение корней под 
дно борозд в возрасте 11— 19 лет, 
за счет чего обеспечиваются сим
метричное горизонтальное разви
тие корневых систем , а также глу
бокое (более 1 м ) укоренение дре
весных растений. Следовательно, 
последнее мероприятие является 
обязательным для формирования 
высокопродуктивных ветроустой
чивых насаждений на торфяных 
почвах.
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У Д К  630*116

СОСТАВ НАСАЖДЕНИЙ КАК 
РЕГУЛЯТОР ГРУНТОВОГО СТОКА

Н. и. ДАНИЛОВ (ВНИИЛМ]

Известно, что в насаждениях раз
ного породного состава влагообо- 
рот неодинаков, но данных о нем, 
полученных в сравнимых условиях, 
сейчас практически нет. Правда, 
есть сведения (и довольно обшир
ные) об отдельны х элементах вод
ного баланса и преж де всего о 
задержании осадков кронами д е 
ревьев и снегонакоплении. Все 
они свидетельствую т о том , что по 
сравнению с ельниками листвен
ные древостой задерживаю т при
мерно на треть меньше жидких 
осадков и почти полностью аккум у
лирую т твердые [1, 5, 6 ]; имею тся 
публикации [1 ] о больш ем годовом 
стоке  с занятых ими водосборов.

На протяжении ряда лет прово
дились наблюдения на Истринском 
опорном пункте ВНИИЛМа (при
спевающ ие насаждения, относя
щиеся к сложной группе типов 
леса) и в Загорском  лесхозе (ело
вые, сосновые и березовые молод- 
няки I класса возраста). Д ля обоих 
объектов характерны средне- и 
тяж елосуглинистые почвы на пок
ровных суглинках, подстилаемых 
с глубины 2— 2,5 м мореной.

Установлено, что лиственные по
роды как по приходным, так и по 
расходным элем ентам  водного ба

ланса имею т преимущества перед 
хвойными. Исключением явля
ю тся лишь лиственничники, в кото
рых водный режим формируется 
по закономерностям , близким к та
ковым в лиственных древостоях.

В районе Клинско-Дмитровской 
гряды  при среднегодовом коли
честве осадков 600— 700 мм под 
полог последних их поступает на 
156 мм  больш е (на 64 мм твердых 
и смешанных и на 92 мм жидких), 
чем под полог темнохвойных. Кро
м е того, лиственные главным обра
зом  из-за того, что у них короче 
вегетационный период, расходуют 
несколько меньше влаги на транс
пирацию и испарение с поверх
ности почвы. Наконец на стоке и 
его  подземной составляющей по
ложительно сказываются меньшее 
задержание влаги подстилкой (все
го 3— 4 мм при каждом выпадении 
осадков на иссушенную поверх
ность) и лучшие условия для пере
вода весеннего поверхностного 
стока в грунтовый вследствие от
сутствия либо слабого промерза
ния почвы (средняя его глубина 
2 2 ± 3 ,5  см  в лиственном на
саждении, 3 9 ± 2 ,9  см в смешанном 
и 51 ± 2 ,8  см  в еловом ).

Водосборы под лиственными по 
сравнению с таковыми под сме
шанными и темнохвойными обес-
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Годовой баланс влаги , мм , в 20-летних насаж дениях, пройденных рубками ухода (Хом я
1978/79 Г.1

П о ступ л е н и е Р а схо д о в а н и е

О б ъ е кт*
о с а д к и п о ч вен н ая и то го

и сп а р ен и е  с 
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почвы
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в л а га о с е н ь ю  и весн о й зи м о й ** л е то м и то го хо д н ы й  п ер и о д
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7
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59
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ЗЛ

284
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235
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267
265

412
ЗвУ
477
403
471

'42б'

195
190

69
ТбТ

57
Т 7Т

•  В ч и сл и те л е  —  к о н тр о л ь , в з н а м е н а т е л е  —  п о сл е  р у б о к  у х о д а  (50  % ) .
*• В то м  ч и сл е  и сп а р е н и е  с  п о в е р х н о сти  с н е го в о го  п о к р о в а  п о д  п о л о го м  л е са .

лечивали в среднем  за 5 лет уве
личение стока соответственно на 
39 и 79 м а л : в  отдельные годы 
эти различия достигали 39— 110 мм 
или снижались до 21— 59 м м .

Анализ данных о водно-физиче
ских свойствах почв и процессах 
влагооборота не дает такж е осно
ваний считать, что в лиственных 
насаждениях возрастает поверх
ностная составляющ ая стока: водо
проницаемость даж е тяж елы х почв 
^ 1 0 0  м м /ч  при интенсивности 
снеготаяния < 15 мм в сутки . Луч
ш ее впитывание воды и ум еньш е
ние поверхностной составляющ ей 
стока в них отмечали многие иссле
дователи [2, 5].

Изучение факторов и элементов 
влагооборота (поступление осад
ков и перехват их кронами, дина
мика запасов почвенной влаги, ис
парение с поверхности почвы) по
казало, что в средневозрастны х 
и приспевающих лиственных на
саж дениях на формирование стока 
поступает до 127, еловых —  54 при 
83 мм на полевом участке ; в от
дельные годы величина стока ко
леблется в лиственных в пределах 
102— 160, смешанных —  83— 122, 
еловых —  46— 60 м м .

Неоднозначны изменения влаго
оборота в насаждениях разного 
состава под влиянием рубок ухода

(см . таблицу). Так, после изрежи- 
вания 20-летних молодняков бере
зы до полноты 0 ,6— 0,7 сум марное 
испарение уменьш илось только на 
37 м м , тогда как еловых до полно
ты 0,5 —  на 144 м м ; инфильтра
ция же влаги в глубинные слои поч
вы в березняке осталась практиче
ски на прежнем уровне, а в ельнике 
и сосняке увеличилась соответст
венно на 97 и 114 м м .

Таким образом , результаты  наб
лю дений свидетельствую т о том , 
что влагооборот на лесных водо
сборах сущ ественно зависит от со
става древостоев. И зменяя послед
ний лесохозяйственными приема
ми, можно целенаправленно регу
лировать величину и динамику 
стока. Рубки ухода являю тся актив
ным средством  не только создания 
и воспитания насаждений желае
м ого  состава, но и регулирования 
грунтового стока.

Д ля максимальной аккумуляции 
влаги в пологе и подстилке, а 
такж е для реш ения таких важных 
задач, как получение хвойной дре
весины и сохранение водорегули
рую щ ей роли леса, наиболее це
лесообразны смешанные насажде
ния сложного строения, характери
зую щ иеся высокой сомкнутостью  
и продуктивностью ; при этом в мо
лодом  возрасте должны преобла

дать лиственные породы, а в даль
нейшем с помощью рубок ухода 
долю  их следует постепенно сок
ращ ать, чтобы к возрасту главной 
рубки она не превышала 0,2 ед..
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ОПЕРЕЖ^^ЮЩИИ ХИ^АИЧЕСКИЙ VXOA  
ЗА КУЛЬТУРАМИ ЕЛИ И СОСНЫ

А. Н. МАРТЫНОВ (ЛенНИИЛХ)
В процессе формирования мо
лодняков на вырубках степень кон
курирую щ его влияния лиственных

46

пород на ель и сосну м еняется : 
если в первые годы после закладки 
культур  оно минимально, то в 
дальнейш ем резко  усиливается, а 
затем  остается почти неизменным.

Следовательно , во избежание по
терь в приросте уход  за саженца
ми необходимо проводить на ран
них стадиях. Кроме того, устр» 
нение поросли лиственных дс 
проявления конкуренции имее' 
преимущ ества с позиций охрань 
окружаю щ ей среды : при меньши: 
густоте и высоте древостоя тре 
бую тся меньшие дозы арборици 
дов, что в свою очередь снижае-
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Эффективность опережающего ухода эа культурами ели посадки 1970 г. с применением арборицидоа {степень конкурирующего 
влияния лиственных пород оценивали по изменению биометрических показателей ели и освещенности: учет — 1981 г.|

Таблица I

Год обработки
Степень конкурирую

щего влияния лист
венных пород

Освещенность,
полной

Н ,р , М Дер. <=“
М ± т % к контролю М ± ш 'd %  к к о н тр о л ю

1974
1975
1976
1977
1978
1979

К о нтр ол ь

О т с у т с т в у е т  
С л а б а я  
С р е д н я я  
С и л ьн ая  
То ж е

89 3 ,0 9 ± 0 ,0 4
67 3 ,0 2 ± 0 ,0 4
48 2 ,5 9 ± 0 ,0 3
32 2 ,1 6 ± 0 ,0 3
22 2 ,0 4 ± 0 ,0 4
17 1 ,9 7 ± 0 ,0 4
11 1 ,9 4 ± 0 ,0 3

t ,4
8,6
9,9
2,2
1,3
0 ,7

159
156
134
111
105
102
100

6,91 ± 0 ,0 6  
6 ,6 5 ± 0 ,0 3  
3 ,8 9 ± 0 ,0 5  
3,47 ± 0 ,0 3  
3 ,2 7 ± 0 ,0 3  
2 ,9 6 ± 0 ,0 3
2 ,8 9 ± 0 ,0 3

3.9
45 .3  

7,3
4.9

18.3 
7,8

239
230
135
120
113
102
100

вероятность загрязнения почвы и 
растительности. О бработка молод- 
няков до смыкания крон благо
приятна и в эстетическом  отно
шении, поскольку изменение ланд
ш афта под воздействием  арбори- 
цидов не так зам етно. Наконец, 
она снижает опасность возникнове
ния лесных пожаров, поражения 
древостоев грибными болезнями 
и насекомыми.

Д ля оценки лесоводственной эф 
фективности опереж аю щ его ухода 
проведен опыт в 7-летних культу
рах ели, заросш их лиственными по
родами (состав 9 Б 1 0 с , средняя вы
сота —  1,9м , тип лесораститель
ных условий —  черничник све
жий). В шести секциях за период 
с 1974 по 1979 г . по м ере увели
чения конкурирую щ его влияния 
лиственных поросль опрыскивали 
эфирами 2,4-Д ; одну секцию остав
ляли в качестве контроля. Как вид
но из табл. 1, максимальный эф 
ф ект дала химическая обработка 
первого срока, когда ель практи
чески ещ е не угнеталась осиной 
и березой . В этом  варианте сред
ние высота и диам етр саженцев 
у шейки корня в 1981 г. составляли 
соответственно 159 и 239 % к кон
тролю . Э ф ф ективность  последую 
щих обработок зависела от степени 
угнетенности культур . По сущ еству 
лишь при ухо де  в 1974 г. прирост 
саженцев не пострадал; задерж ка 
ж е на 5 лет (табл. 2) обусловила 
потерю  его за 3 года. Иначе гово
ря, выигрыш во времени в дости
жении эквивалентной высоты в 
варианте с опереж аю щ им уходом  
по сравнению с контролем соста
вил 3 года.

В производственных условиях 
эф ирами 2,4-Д  опрыскивали кули
сы в рядовых посадках сосны и ели 
до  проявления конкурирую щ его 
влияния лиственных пород (ср ед 
няя высота сосны —  1,1, ели —  0,8, 
лиственных —  1,6 м ). В итоге кроны 
осины и березы  отм ерли на 92—  
96 % , достоверное увеличение 
прироста хвойных отмечено уж е на

2-й год (табл. 3 и 4), а спустя 5 лет 
у ели он составил 224, у сосны —  
256 % к контролю , средняя высота 
увеличилась соответственно на 0,9

возможна лишь при определенных 
условиях, например, если это не 
сопряжено с опасностью заглуш е
ния саженцев хвойных травянисты-

Таблиц а 2
Изменение высоты культур ели, м, посадки 1970 г. в зависимости от срока применения

арборицидов

Год учета
Год обработки

Контроль
1974 1975 1976 1977 1978 1979

1974 0,81 0 ,8 0 0 ,8 0 0 ,8 0 0 ,7 9 0 ,8 0 0 ,79
1975 1,11 1,11 1 ,10 1.10 1,08 1,09 1,09
1976 1,37 1,37 1,31 1.31 1,30 1,31 1,29
1977 1,69 1,67 1.54 •1 ,4 3 1,41 1,43 1,40
1978 2,01 1,98 1,77 1,57 1,54 1,54 1,53
1979 2,35 2,31 2 ,03 1,74 1.67 1,66 1,66
1980 2,74 2,67 2 ,29 1,93 1,84 1,81 1,81
1981 3,09 3 ,02 2 ,5 9 2 ,1 6 2,04 1,97 1,94

и 1,1 м . Таким образом , через 
5 лет после химической обработки 
ель и сосна опережаю т в росте 
почти на 2 года деревья на конт
рольных участках.

Проведенные опыты убедитель
но свидетельствую т в пользу опе
реж аю щ его ухо да за культурам и. 
Естественно, что реализация его

ми сорняками или повреждения 
заморозками.

На лесокультурных площадях це
лесообразно использовать такие 
арборицидные препараты, как вел- 
пар и глифосат, эффективно дей
ствую щ ие и на сорняки, включая 
злаки. Так, обработка велпаром 
пластов ограничивает конкурирую-

Таблица 3
Изменение высоты и текущего прироста сосны в культурах, обработанных 

через 6 лет после посадки бутиловым афиром 2.4-Д {числитель), и на контрол*
|эиаменатель|

Число лет до и
Н с р .м

Прирост по высоте, см То же, % прироста
после

обработки М Ч- 1Л ♦d в год обработки на контроле

—1

0

1 

2

3

4

5

0,88

0,86
1,13

1 ,09
1,49
Т37
1,92
1,68
2 ,39
1 ,99
3 ,0 2
2 ,27
3 ,64
2,51

20,6±1,2
1 9 ,8 ± 1 ,0
2 5 ,4 ± 1 ,2

2 3 ,8 ± 1 ,2  
3 6 ,3 ± 1 ,7  
27 ,5  ±1^ 3  
4 2 ,4 ± 2 ,0  
3 0 ^ 2 ± |"Л  
4 6 ,5 ± 2 ,1  
3 2 ,2 ± 1 ,5  
6 3 ,4 ± 2 ,7  
2 7 ,5 ± 1 ,1  
6 2 ,3 ± 2 ,6  
2 4 ,3 ± 1 ,0

0 ,5
81

104

0 ,9

83
100

107

4,1

100
143

132

4,8

116
167

140

5,5

127
183

144

12,3

135
250

231

13,6

116
245

256
102
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Л Е С О У С Т Р О Й С Т В О  и ТА К С А Ц И Я

У Д К  629 .783

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МНОГОЗОНАЛЬНЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ

л. А. БЕРСНЕВА, О . Л. ОРЛОВА (ВО «Леспроект»|

Для разработки методики картографирования лесов 
по материалам многозональной космической съемки 
необходимо преж де всего установить возможность 
и точность деш ифрирования по этим материалам 
категорий зем ель лесного ф онда.

Во ВО «Леспроект» сделан анализ космических сним
ков, полученных с борта пилотируемого космического 
корабля «Сою з-22» с помощ ью многозональной ф ото
камеры М КФ -6М . В процессе эксперимента использо
ваны снимки северной части Вологодской обл. 
(Андом ский , Ковжинский и Белозерский лесхозы ). В ле
сах (средняя тайга) преобладаю т еловые массивы, хотя 
в составе насаждений значительное участие принимают 
сосна, береза и осина. Это район интенсивного ведения 
лесного хозяйства с широким распространением 
сплошных концентрированных рубок. В целом выраже
на тенденция смены хвойных пород лиственными.

При масш табе съемки 1:2100000 происходит значи
тельная генерализация фотоизображ ения лесов: на
саж дения, несколько отличаю щ иеся по породному 
составу, сомкнутости полога, возрастным характери
стикам , выглядят как единые однородные массивы. 
Потери детализации в определенных пределах м огут 
компенсироваться за счет синтеза материалов, полу
ченных в разных спектральных диапазонах, поскольку 
появляются новые важные признаки деш ифрирова
ния —  цвет с гаммой его оттенков и цветовая 
структура фотоизображ ения, что повышает деталь
ность и точность деш ифрирования.

Нами использованы цветные синтезированные сним
ки М 1:410000, полученные с помощью многозональ
ного спектрального проектора МСП-4Б путем смеш е
ния .черно-белых негативных изображений третьего , 
четвертого и шесто,ij-o каналов съемки с длинами волн 
электромагнитного спектра соответственно 580— 620, 
640— 680 и 790— 890 нм. В качестве дополнительных 
материалов служили черно-белые зональные отпечат
ки, увеличенные в 5 раз. При исследовании определяли 
масштабы снимков, примерную  разреш аю щ ую  способ
ность и оценку степени деш иф рируем ости лесных 
объектов.

Ф актическое разрешение на местности находили по 
ширине наиболее узких протяженных элементов ситуа

ции (дороги , просеки, верховья рек и т. п .). Следует 
отм етить, что цветные синтезированные позитивные 
изображения на пленке имею т более высокую разре
шающ ую способность (45— 50 м ), чем на фотобумаге 
(60— 65 м ). При увеличении их в 10— 20 раз этот пока
затель изм еняется незначительно.

Высокая разреш аю щ ая способность космических 
многозональных снимков позволила опознать объекты, 
имею щ ие в натуре небольшие площади. Минимальный 
размер контура, который можно визуально опознать, 
устанавливали по болотам , хорошо выделяющимся на 
всех видах многозональных снимков. Наименьшая 
распознаваемая площадь равна 2— 3 га.

Д ля разработки деш ифровочных признаков, сравни
тельного анализа и определения точности выделения 
категорий зем ель лесного ф онда использованы мате
риалы лесоустройства.

В связи с тем , что лесные объекты обладают 
разными спектральными характеристиками, отдельные 
категории земель лесного ф онда выделяются неодно
значно на фотоизображениях, получаемых при раз
личных вариантах синтеза [4 ]. Поэтому необходимо 
подбирать такой вариант сочетания зональных съемок 
и условий синтезирования, которые обеспечивали бы 
максимально контрастное разделение лесного фонда 
на категории земель с учетом породного состава, пол
ноты и возраста насаждений.

В комплекс экспериментальных работ по выбору 
оптимального варианта синтеза, кроме предваритель
ных расчетов и обработки снимков, входил визуальный 
анализ изображений на экране прибора МСП-4Б при 
различных вариациях светофильтров в проекционных 
каналах. Появлению дополнительной информации в от
дельны х случаях способствовало увеличение или умень
ш ение контрастов исходных фотоизображений, приме
нение нейтральных светофильтров, изменение осве
щенности по полю экрана.

Такой м етод  дешифрирования снимков с целью вы
деления по ним категорий земель лесного фонда 
основан на оценке цвета или тона фотоизображе
ний, особенностей структуры  и текстуры , а также 
характера границ и формы  контуров распознаваемых 
объектов [1 , 2]. С  помощью его разработаны деш иф- 
ровочные признаки (см . таблицу). Наиболее четко 
разграничить лесной ф онд  по категориям земель уда-
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Дешифроеочиые признаки категорий земель лесного фонда |по двум вариантам синтеза многозональных снимков)

К а те го р и я  з е м е л ь  л е сн о го  
ф о н д а

У с л о в и я  си и те зи р о в а н и я  н егати во в

т р е ть е й  зо н ы  —  за си н и м , ч е тв е р то й  —  
за к р а с н ы м , ш есто й  —  за 

з е л е н ы м  ф и л ь тр а м и

т р е ть е й  зон ы  —  за с и н и м , ч е тв ер то й  -  
за  з е л е н ы м , ш есто й  —  за  к р асн ы м  

ф и л ь тр а м и

Е л о в ы е  с п р и м е сь ю  н а са ж д е н и я  со сн ы  

С о сн о в ы е  н и зк о п о л н о тн ы е  н асаж д ен и я

Х в о й н ы е  н асаж д ен и я  с со п у тств у ю щ и м и  
л и ств ен н ы м и  п о р о д а м и  (б е р е з о й , о си н о й )

Н асаж д ен и я  с п р е о б л а д а н и е м  ли ствен н ы х  
п о р о д  ( б е р е з а ,  о си н а )

В ы р уб ки  с в о зо б н о в л е н и е м  хвойны х и 
л и ствен н ы х  п о р о д

С в е ж и е  в ы р уб ки  и в ы р уб ки  с н е у д о в л е т
в о р и те л ь н ы м  в о з о б н о в л е н и е м

Б о л о та

О з е р а

Реки

Н а се л е н н ы е  пун кты  

Д о р о ги

Линии э л е к тр о п е р е д а ч и

Т е м н ы е  о тте н к и  ф и о л е то в о го  ц в е та ; с т р у к т у 
р а  о д н о р о д н а я ; грани ц ы  ср е д н е и зв и л и с ты е ,  
ч е тк о  р азл и ч и м ы е
Т е м н ы е  о т т е н к к  п у р п у р н о го  и си н е го  ц ве то в ; 
с т р у к т у р а  м е л к о з е р н и с т а я ; грани ц ы  силь-  
н о и зв и л и сты е , ср е д н е р а з л и ч и м ы е ; п р и у р о 
чены  к б о л о та м
О т т е н к и  с и н е го  ц в е та ; с т р у к т у р а  п я тн и ста я ; 
гр а н и ц ы  си л ь н о и зв и л и сты е , с р е д н е р а з л и ч и 
м ы е
С в е тл ы е  о тте н к и  с и н е -з е л е н о го  ц в е та ; с т р у к 
ту р а  п я тн и ста я ; грани ц ы  у м е р е н н о  и зв и л и с
ты е, с р е д н е р а з л и ч и м ы е
С в е тл ы е  о тте н к и  з е л е н о го , п у р п у р н о го  и 
ж е л т о го  ц в е то в ; с т р у к т у р а  к р у п н о з е р н и с 
та я ; гр а н и ц ы  ср е д н е и зв и л и с ты е , с р е д н е р а з 
личим ы е
О т т е н к и  п у р п у р н о го  ц в е та ; с т р у к т у р а  к р у п 
н о зе р н и с т а я ; гр а н и ц ы  п р я м о л и н е й н ы е  или 
с л а б о и зв и л и сты е , ч е тк о  р а зл и ч и м ы е ; ф о р м ы  
к о н ту р о в  б л и зк и  к п р я м о у го л ь н ы м  
П р е о б л а д а е т  б ел ы й  ц в е т ; с т р у к т у р а  о д н о 
р о д н а я ; гр а н и ц ы  си л ь н о и зв и л и сты е , ч е тк о  
р а зл и ч и м ы е  (к р о м е  гр а н и ц  с в ы р уб к ам и )  
Ц вет те м н о -ф и о л е то в ы й ; с т р у к т у р а  о д н о 
р о д н а я ; гр ан и ц ы  ср е д н е и зв и л и с ты е , ч е тк о  
р азл и ч и м ы е
У з к и е , си л ь н о и зв и л и сты е  линии п у р п у р н о го  
ц в е та
П р е о б л а д а е т  бел ы й  ц в е т ; с т р у к т у р а  о д н о 
р о д н а я ; грани ц ы  п р я м о л и н е й н ы е  или с л а б о 
и зв и л и сты е , ч е тк о  р а зл и ч и м ы е ; р а с п о л о ж е 
ны вд о л ь р е к , д о р о г , у о з е р  
У з к и е  д ли нны е линии б е л о го  ц в е та , п р я 
м ы е или сл а б о и зв и л и сты е
У з к и е  д л и н н ы е п р я м ы е  линии б е л о го  ц вета , 
р а сп о л о ж е н ы  вдоль д о р о г

Т е м н ы е  о тте н к и  с и н е го  ц в е та ; с тр у к ту р а  о д н о 
р о д н а я ; гр ан и ц ы  ср е д н е и зв и л и сты е , ч е тко  р а з 
личим ы е
Т е м н ы е  О ттенки  с и н е го  ц в е та ; с тр у к т у р а  м е л 
к о з е р н и с т а я ; гр а н и ц ы  си л ь н о и зв и л и сты е, с р е д н е 
р а зл и ч и м ы е  п р и ур о ч е н ы  к б о л о та м

О тте н к и  с и н е го  и ф и о л е то в о го  ц ве то в ; с тр у к ту р а  
п я тн и ста я ; грани ц ы  си л ь н о и зв и л и сты е , с р е д н е -  
р азл и ч и м ы е
С в е тл ы е  о тте н к и  с и н е -ф и о л е то в о го  ц ве та ; с т р у к 
т у р а  п я тн и ста я ; гр ан и ц ы  си л ь н о и зв и л и сты е , ср е д -  
н е р а зл и ч и м ы е
С в е т л ы е  о тте н к и  го л у б о го  и п у р п у р н о го  ц вето в ; 
с т р у к т у р а  к р уп н о зер н -и стая ; границы  с р е д н е и з 
ви л и сты е, с р е д н е р а з л и ч и м ы е

О т т е н к и  го л у б о го  ц в е та ; с т р у к ту р а  к р у п н о з е р 
н и ста я ; гр ан и ц ы  пр ям о л и н е й н ы е  или сл а б о и з 
ви ли сты е, ч е тк о  р а зл и ч и м ы е ; ф о р м ы  ко н тур о в  
б л и зк и  к п р я м о уго л ь н ы м
П р е о б л а д а е т  бел ы й  ц в е т ; с тр у к т у р а  о д н о р о д н а я ; 
гр ан и ц ы  си л ь н о и зв и л и сты е , ч е тк о  разл и чи м ы е  
(к р о м е  гр а н и ц  с в ы р уб к ам и )
Ц вет си н и й ; с т р у к т у р а  о д н о р о д н а я ; границы  
ср е д н е и зв и л и сты е , ч е тк о  р азл и ч и м ы е

У з к и е , си л ь н о и зв и л и сты е  линии го л у б о го  ц вета

П р е о б л а д а е т  б ел ы й  ц в е т ; с тр у к т у р а  о д н о р о д н а я ; 
гр ан и ц ы  п р я м о л и н е й н ы е  или сл аб о и зв и л и сты е , 
ч е тк о  р а зл и ч и м ы е ; р асп о л о ж ен ы  в д о л ь  р е к , д о 
р о г , у  о з е р
У з к и е  д л и н н ы е  линии  св е тл о -го л у б о го  ц вета , пря
м ы е или сл аб о и з& кл и сты е
У з к и е  д л и н н ы е  п р я м ы е  линии св е тл о -го л у б о го  
ц ве та , р а сп о л о ж е н ы  вд о л ь д о р о г

ЛОСЬ на си н тези р о ванн о м  сн и м ке , п олучен но м  п утем  
смеш ения зональных изображений, в третьей зоне —  за 
синим, четвертой —  за красным, шестой —  за зеленым 
фильтрами, причем при синтезе использованы м аго- 
контрастные дубль-негативы.

Синтезированные космические снимки на северную  
часть Вологодской обл. позволили достаточно уверенно 
выделить следую щ ие категории зем ель лесного ф онда : 
чистые хвойные (ель, сосна) или лиственные (береза, 
осина) насаждения полнотой 0,3 и выше; хвойные 
с примесью лиственных пород (береза, осина); 
лиственные с примесью  хвойных пород (ель, сосна); 
низкополнотные сосновые на заболоченных почвах; 
молодняки на вырубках; свежие вырубки и вырубки 
с неудовлетворительным возобновлением; болота; 
водные объекты (озера , реки, каналы); населенные 
пункты ; дороги, линии электропередачи.

Сопоставление результатов тематического деш иф ри
рования с данными лесоустройства показало, что 
все узкие, но протяженные (линейные) объекты (реки, 
каналы, дороги и д р .) практически распознаются 
безошибочно, площ адные (населенные пункты, озера, 
болота, свежие вырубки) с четко выраженными гра
ницами и однородной цветовой структурой ф о то 
изображения —  такж е достаточно надежно. О тделить 
покрытые лесом земли от не покрытых было трудно 
в тех случаях, когда леса находились в стадии возоб
новления, в молодом возрасте или в сильно изрежен- 
ном (до редин) состоянии. Выделить по9срытые лесом 
площади на участке с разкь!м породным составом 
удалось не повсеместно, хотя в пределах лесных мас
сивов изменения оттенков фотоизображения и пород
50

ного состава часто совпадают. . При этом хвойные 
насаждения от лиственных отличаю тся достаточно чет
ко, так как их изображения характеризую тся гаммами 
разных цветов.

Надежные признаки деш ифрирования имеют выруб
ки —  четкие и прямоугольные границы, формы конту
ров, близкие к прямоугольным , приуроченность к лесо
возным дорогам . Для вырубок характерна своеобраз
ная цветовая структура —  темные пятна и зерна на 
светлом  фоне изображения, что соответствует остав
ленным невырубленным куртинам деревьев или сохра
ненному крупному подросту хвойных пород.

Некоторые категории земель лесного фонда в силу 
своих близких спектральных характеристик имеют оди
наковое цветовое изображение на снимке. Это отно
сится, например, к лугам , сенокосам и молоднякам 
лиственных пород. В таких случаях требуется тщ атель
ный анализ цветовой структуры  фотоизображения 
(у  молодняков она зернистая и пятнистая, у лугов 
и сенокосов —  однородная), характера границ, формы 
контуров, их приуроченности к элементам рельефа 
или другим  категориям земель и пр.

При выделении категорий зем ель лесного фонда 
больш ое значение имеют контрасты меж ду объектом 
и ф оном . Так, у болот на фоне хвойных насаждений 
границы хорошо выражены и деш иф рирую тся, а на ф о
не вырубок они менее четкие, расплывчатые, разли
чаются с трудом , что снижает точность деиж фриро- 
вания.

Сравнительный анализ результатов тематического 
деш ифрирования и материалов лесоустройства пока
зал, что с наиболее высокой вероятностью выделяются
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следующие категории земель среди покрытых лесом 
площадей: насаждения с преобладанием в составе 
хвойных пород (вероятность —  0 ,96); свежие вырубки 
и вырубки с лесовозобновлением в начальных стадиях 
(0,94); насаждения с преобладанием в составе листвен
ных пород (0 ,83 ); молодняки на вырубках (0 ,82).

Попытки разделить древостой по полноте, высоте 
и классам возраста оказались безуспеш ными. Вероят
ность выделения участков леса с учетом этих пока
зателей была чрезвычайно низкой (не превышала
0,55), что свидетельствует о неустойчивости деш ифро- 
вочных призаков для таких категорий земель лесного 
фонда.

Опыт интерпретации подтвердил целесообразность 
поэтапного лесохозяйственного деш ифрирования кос
мических снимков —  от выделения категорий земель 
лесного ф онда с более четкими деш ифровочными 
признаками (наприм ер, свежих вырубок, молодняков 
по вырубкам , болот) к разделению  на сравнительно 
однородные участки древостоев полнотой 0,3 и выше, 
т . е . объектов, имеющ их сложный набор деш ифровоч- 
ных признаков.

Применение многозональной космической съемки 
расш иряет возможности для дешифрирования и карто
графирования лесного ф онда. Большая обзорность их 
дает возможность проводить обследования на зна
чительных территориях. Уж е созданы лесные карты 
среднего  и мелкого масштабов с использованием кос
мических снимков, в том числе многозональных [1, 3]. 
Э то  первый шаг многоступенчатой выборки при сборе 
информации о состоянии лесного фонда и происходя
щих в нем изменениях.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Аэрокосмические методы  в охране природы и в 

лесном хозяйстве. Под ред . В. И. Сухих, С . Г. Синицына. 
М ., 1979. 288 с.

2. Изучение и картографирование лесов на основе 
материалов космической съемки. М ., ЦБНТИ Гослесхо- 
за С С С Р , 1983, 8 с.

3. Космическая съем ка и тематическое картографи
рование. Под ред . К . А . Салищева, Ю . Ф . Книжникова. 
М ., 1980. 272 с.

4. «Союз-22» исследует Землю . М ., 1980. 231 с.

У Д К  6 3 0 *5 8 7 .2

ТОЧНОСТЬ ДЕШИФРИРОВАНИЯ ЕЛОВО-ЛИСТВЕННИЧНЫХ 
ЛЕСОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО КРУПНОМАСШТАБНЫМ 

АЭРОФОТОСНИМКАМ

к  м. ГЛАЗОВ, в. в. НЕШАТАЕВ (Дальневосточное 
лесоустроительное предприятие ВО «Леспроект»]

Роль крупномасш табной аэрофотосъемки (К М А ) для 
уточнения (корректирования) таксационных материа
лов, контроля и снижения трудоем кости  полевых 
таксационных работ возрастает.

В целях установления точности деш ифрирования 
КМ А опытно-производственной партией Дальневосточ
ного лесоустроительного предприятия в 1981— 1982 гг. 
проведены исследования в лесах Хутинского лесни
чества Северного лесхоза Хабаровского края (С е 
верный Сихотэ-Алинь), где  в 1982 г. осущ ествлено 
лесоустройство по I I I  разряду. Леса в основном 
представлены лиственничными разновозрастными и 
условно-возрастными насаждениями спелого и пере
стойного возраста, сохранившимися от пожаров и 
хозяйственной деятельности . В составе их выявлено 
17 преобладаю щ их пород, а на отдельных участках 
(вы делах) —  до 6— 7. Рельеф  типично горный, на 58 % 
состоит из склонов южной экспозиций к широкой 
пойме р. Хуту (правый приток р . Тумнин, впадающей в 
Татарский пролив).

На полигоне общей площадью около 12 тыс. га 
на параллельных марш рутах наземно взято 696 круго
вых статистических площ адок постоянного радиуса 
(12,62 м ), а за пределами его —  20 контрольных 
выделов (в лиственничниках —  12, в ельниках —  7 и

в тополевнике с чозенией —  1). На них размещено по 
20 статистических кругов такого же постоянного радиу
са. На каждой пятой статистической площадке изме
рены диаметры  крон основных пород, выделены моде
ли средних деревьев для подсчета возраста и изме
рения высот (12 деревьев на выдел). Перечет велся 
со ступени толщины 12 см .

В отличие от принятой технологии КМ А произво
дилась после наземных работ по статистической 
лесоинвентаризации (по марш рутам и выделам), 
ограниченным на черно-белых снимках М 1:15000). 
М асштабы ф отопроб (Ф П ) КМ А устанавливали согласно 
высоте полета (горизонтальность его строго выдер
живалась) и фокусного расстояния аэрофотоаппаратов 
с учетом высоты участков над уровнем моря, опре
деленной по топографической карте М 1:25000. Само
лет Ан-2 был оборудован двумя А Ф А  с разными 
фокусным и расстояниями для съемки участков одно
временно в двух масштабах (для сравнения).

Контрольные выделы (из 20 заснято 19) снимали 
отдельными залетами. На них получено в среднем по 
семи Ф П  различного масштаба.

КМ А осущ ествлялась по параллельным маршрутам , 
в направлении размещ ения наземных круговых пло
щ адок; строго соблюсти эти направления не удалось, 
однако совмещ ение Ф П  и площадок в пределах 
выделов достигнуто . М еста фотографирования были 
через 300— 400 м, как и средние расстояния между 
наземными площ адками. Каждая Ф П  ограничивалась
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в ф о рм е круга в центре снимка, что обеспечивало 
снижение искажений за перспективу. Средняя площадь 
контрольных выделов составила 27,5 га, т. е . соответ
ствовала I I I  разряду лесоустройства.

Вначале была проверена точность наземных изм е
рений, являю щ ихся основой последую щ их сравнений с 
результатам и деш ифрирования КМ А . Средний запас 
насаждений по материалам выборочной статистической 
лесоинвентаризации на полигоне оказался 266 м^/га 
(34,8 га перечетов круговыми пробами), а по данным 
контрольных выделов (19 выделов, 19 га перечета) —  
246 м^/га. Разница в 20 м^ или 7,5 % , допустиима и, 
если учесть средню ю  ош ибку выборки в контрольных 
выделах, равную 6,6 % (С  —  29 % и п = 2 0  ш т.), 
несущ ественна. Следовательно , обе выборки относят
ся к одной генеральной совокупности и достаточно 
надежно ее характеризую т.

Разница в запасах составляю щ их пород на контроль
ных выделах и полигоне также незначительна, так как 
перекрывается средними квадратическими ошибками 
запасов по данным контроля:

С о с та в л я ю щ и е  по р о д ы  Л  Е а  Пб Бк
С р е д н и е  зап а сы :

на п о л и го н е  t1 3  85  41 8
на к о н тр о л ьн ы х  вы д елах  102 86  35 6

С р е д н я я  р а зн и ц а , м ^ /га 11 1 6 2
С р е д н я я  к в а д р а ти ч е ск а я , м ^ /га ± 1 4  15 8 1

Достаточная средняя точность статистических пере
четов подтверж дается и сравнением вычисленных сред
них диаметров по основным породам :

С р е д н и е  д и а м е тр ы  д р е в о с т о е в , с м : Л Е  П:
на п о л и го н е  28 ,5  22 ,2  17,4

на к о н тр о л ьн ы х  вы д елах  2 9 ,0  2 3 ,0  17,5
Р азн и ц а:

см  — 0,5  — 0 ,8  — 0,1% —1,7 _з,5 _о,6
Ч исло  в ы д ел о в, ш т. 12 7 18

Таким образом , средние характеристики древостоев 
на контроле и полигоне достаточно близки, значит, 
точны по наземным измерениям и м огут быь взяты 
за основу при сравнении с деш ифровочными изм е
рениями на КМ А в этих же условиях.

Уравнения связи составлены по данным наземных 
измерений на круговых площ адках.

Связь средних диаметров и высот для преобладаю 
щей лиственницы выражается следую щ им  образом :

Н = 3 1 ,5 — 2 5 6 ,1 /Д  
для составляю щ ей породы

Н = 3 1 ,2 — 222 / Д ; 
в ельниках —  соответственно

Н = 3 0 — 256 /Д , 
Н = 2 9 — 225,9 / Д.

( 1)

(2)

(3)
(4)

Проверка уравнений (1— 2) показала систематические 
ошибки + 2 ,6  (1) и 1,1%  (2), случайные ± 1 3  (1) и 
± 8 %  (2). В ельниках случайная ± 6 %  при система
тической —  0,1 % .

В результате изучения связи м еж ду Д„р, Д , з и Н 
составлены уравнения с двумя переменными: 

для лиственницы

для ели

Д = 4 ,7 2  Д „-+ 1 ,3 5 Н — 20,5;

Д = 0 ,1 8  Д ,р + 0 ,8 2 Н + 6 ,8 .

(5)

(6)

Д ля других пород использованы данные соотноше
ния диаметров крон и ступеней толщины, имеющиеся 
на предприятии.

Связь размера кроны с возрастом древостоев для 
лиственницы

А = 8 9 + 1 6 ,6 /Д „р ,
для ели аянской

А = 2 6 0 - 3 0 6  / Д ,р.

(7)

(8)
Случайная ошибка уравнения (7) ± 1 5 ,6  % , системати
ческая 5,8 % , или в абсолютном выражении —  около 
10 лет.

Уравнения (5 , 6) обнаруживают ошибку в диаметрах 
на высоте груди ± 1 2  % и систематическую  +1,1 % . 
Средние высота и диам етр  крон у лиственницы 
связаны уравнением гиперболы

Н = 3 3 ,5 — 47,3 / Д ,р. (9)
В ельниках варьирование диаметров крон и высот 
слабое, а уравнение имеет вид

Н = 1 4 ,2 + 1 2 ,8 /  Д ,р . (10)
Случайная ошибка уравнения (9) ± 1 3 % , системати
ческая + 2 % ; (10) —  соответственно ± 5  % и — 0,7 % .

В связи с тем , что ошибка в высоте меньше отра
жается на ош ибке в запасе, определяем ом через 
видовую высоту и сум м у площадей сечения, подстав
ляем  в уравнения (5, 6) значения высот из уравнений 
(9 , 10) и получаем : 

для лиственничников
Д = 4 ,7 2 + 1,35(33,5— 47,3 / Д ,р ) —  20,5, (11)

для ельников
Д = 0 ,1 8  Д „р + 0 ,82 (14 ,2 + 1 2 ,8 /Д ,р) + 6 ,8 . (12)

Проверка уравнений (11, 12) по материалам кон
трольных выделов показала совместную  погреш
ность +  6%  и общ ую  случайную ± 1 0  % (ошибки 
для обеих пород в составе и преобладании). Коэф ф и
циенты варьирования средних диаметров крон в 
лиственничниках —  21,1, ельниках —  12,1 % . Средние 
диаметры  крон лиственницы определены с точностью
5 % при 18 измерениях, ели —  при 6.

Учетные Ф П  отграничивали на каждом КМ А выдела. 
Радиусы их находили в зависимости от числа Ф П , 
стрем ясь к том у, чтобы выборка приближалась к 1 га 
учета (наименьшая была 0,25, наибольшая —  3,9 га). 
Площади Ф П  соответствовали масштабу аэрофотосним
ка. На них подсчитывали число деревьев по породам, 
изм еряли диаметры  крон, диаметры  и высоты вы
числяли по уравнениям связи (последние контроли
ровались стереоизм ерениям и). Запас на 1 га опреде
ляли по ф орм уле M = Q H F .

Часть контрольных выделов заснята двумя залета
ми в разных масш табах. Все материалы сгруппиро
ваны в две совокупности —  сравнительно крупного 
(1 :1100— 1800) и более мелкого масштаба (1 :1900— 
3300), и для каждой установлены систематические 
и случайные ошибки измерительного дешифрирова
ния запасов по КМ А по сравнению с перечетами 
на контрольных выделах (табл. 1).

В первой совокупности оказалось 18 участков, во 
второй —  11, однако средние запасы по наземным 
данным в той и другой различались слабо (247 и' 
248 м^), систематическая ошибка в первой —  0,04 % 
(0 ,4 :11 ), во второй —  2,7 % (48 ,3 :18), случайная ± 2 4 ,2  и 
± 2 3  % .

Связь размера ошибок (отклонений) с площадью 
Ф П  оказалась слабой и недостоверной ( г = — 0,271±
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Таблица t

Результаты  деш ифрироаания

№
квар
тала

№
вы

дела

Пло
щ адь 

Ф П , га

Запасы 
на 1 га, Отклонения

перечет Ф П % квадреты

АА 1 :1 9 0 0 - 3 3 0 0

403 2 2,0 311 270 —  13,2 174,2
365 3 3,2 248 187 — 24 ,6 60 5 ,2
437 7 0,9 367 402 +  9,5 90 ,2
365 20 3,4 302 200 — 33 ,8 1142,4
366 36 3,9 262 278 +  6,1 37 ,2
405 6 1,1 368 292 — 20,6 42 4 ,4
369 18 1,5 247 231 — 6,5 4 2 ,2
442 1ба 1,8 116 164 + 4 1 ,4 1714,0
366 35 2,1 204 207 +  1,5 2,2
442 17 1,8 180 253 + 4 0 ,6 1648,4
406 13 1,3 249 247 — 0 ,8 0 ,6

С р е д 
нее — 2,07 248 243 +  99,1 58 8 1 ,0

— 99 ,5

М  1 :1 1 0 0 — 1800

366 35 1,34 204 235 +  15 ,2 2 3 1 ,0
366 36 1,80 262 232 — 11,4 130,0
367  
403
405  
437
406
406
368
368
369  
442
407  
407  
365  
365  
442  
442  
С р е д 

нее

20
2
2
7

12
13
13
2

18
13
12
15

3
20
17
13

1,12
0,6 3
0 ,2 5
1,58
1,01
0 ,9 5
0 ,9 0
1,06
0 ,8 3
0 ,4 3
0 ,6 5
0 ,9 5
1,19
1.07
1.07  
0 ,9 6

—  0 ,9 9

338
311
197
367
186
249
266
200
247  
254  
126  
258
248  
302  
180  
254

247

188
268
287
297
226
226
226
180
161
286
152
183
220
272
237
256

230

— 44 ,4  
— 13,8  
+ 4 5 ,7  
— 19,1 
+  21 ,5  

— 9 ,2  
— 15,0  
— 10,0 
— 23,1  
+ 12,6 
+ 20,6 
— 29,1 
— 11,3  
—10,0 
+  31 ,7  
+ 0,8

+  148,1 
—  196,4

1971.4
190.4

20 88 .5
364.8  
4 6 2 ,2

8 4 ,6
2 2 5 .0
100.0
5 3 3 .6
158.8
4 2 4 .4
84 6 .8
127.7  
100,0

1004,9
0,6

90 44 ,7

± 0 ,2 2 1 ). О бщ ая, рассчитанная для обоих вариантов 
случайная ошибка ± 2 3  % , систематическая — 1,7 % .

О тм ечено, что низкие запасы при дешифрировании 
преувеличиваются, высокие —  преуменьш аю тся. Так, 
по данным деш ифрирования, в лиственничниках ср ед
ние запасы выше на 8,5 и 12,2 % , а в ельниках ниже 
на 20,3 и 8,8 % .

Выявлена зависимость числа видимых на снимке 
деревьев с масш табом А Ф С  (средние для спелых 
насаждений с участием ели, пихты, лиственницы):
М а сш та б
съ е м к и  1 :5 0 0  1000 1500 20 00  25 00  30 00  3500 4 0 0 0  50 00
Ч и сло  ви д и 
м ы х д е р е 
в ь е в , %  80  76  73  7 0  67 65  63 61 59

По данным Янга и Лозе [2 , с. 166], в елово
пихтовых древостоях с густотой деревьев 600 ш т./га
на снимках М 1 :3500 учитывалось лишь 40 % общ его

числа их. При М 1:1500 число видимых деревьев, ло 
^нашим учетам , А . М. Березина и Н. Г. Харииа, 
одинаковое [1, с. 54], но снижение его с уменьшением 
масштаба сильнее:
М а сш та б  съ е м к и  1 :1 5 0 0  5000 10 000  15 000 25 000
Ч и сл о  д е р е в ь е в , %  73  72 62  30 22

На основе анализа данных контрольных выделов, 
обеспеченных Ф П  (М  1:1000— 2000), сделано распре
деление учтенных при дешифрировании (видимых) 
деревьев по ступеням толщины в пределах групп 
полнот (табл. 2).

Невидимая часть стволов составляет 5— 12 % запаса 
древостоя и должна учитываться при дешифрирова
нии Ф П .

Проверка связи м еж ду числом деревьев на мест
ности и по учету с применением КМ А показала,
что она зависит от породы (в лиственничниках 
г= 0 ,7 2 6 ± 0 ,0 5 6 , в ельниках 0 ,646± 0,068). Уравнение 
для подсчета числа деревьев лиственницы:

у = 3 8 + 0 ,9 1  X , (13)
для ели

у = 7 4 + 0 ,8 8  X , (14)
где  X —  число деревьев, подсчитанное на снимках 
в переводе на 1 га.

Ввиду того, что деш иф рируется лишь видимый
полог насаждения, диаметры  крон лиственницы пре
увеличиваются в среднем  на 18, ели —  на 17 % . 
Систематические ошибки в средних диаметрах у 
лиственницы составили + 2 6 ,9 , высот + 7 ,9  % , у ели —  
соответственно 4,8 и + 5 ,3  % .

Сом кнутость древостоев, определяемая при КМ А, 
выше полноты в среднем  на 3,5 % , случайная 
ошибка при расчете полноты по сомкнутости ± 2 0  % . 
В лиственничниках сомкнутость выше полноты на 15 % , 
в ельниках ниже на 7 % .

На каждой из 696 Ф П  установлена преобладаю
щая порода (% ) ,  и общие итоги сопоставлены с 
данными наземной лесоинвентаризации по выделам:
П р е о б л а д а ю щ а я  п о р о 
д а
Ч и сл о  у ч а стк о в , % ,  по  
д а н н ы м ;

н а зе м н ы м
д е ш и ф р и р о в а н и я

Л  Е , П б. Бк д К

67 26 1 3 1
58 28 6 1 4

П ро чие

Преобладаю щ ая порода отдешифрирована с точ
ностью ± 1 е д . состава в 62 % случаев, что близко к 
норме (68 % ).

Сделана попытка проверить точность дешифриро
вания КМ А по стратам , образованным по условиям 
рельеф а (склонам и другим  его элементам ). Общая 
площ адь Ф П  —  151 га. Средние масштабы их
колебались (из-за разного положения в рельеф е) от 
1:1870 до 1:4030. Число Ф П  на страту 6— 144, площадь 
их 6— 26|5 га.

Твблица 2

Порода

Число видимых деревьев , % , по группам полнот и сту(|еням  толщины

0 ,4— 0,5 0 ,6— 0,7 0,8— 0,9

12 16 20 24 28 и 
более 12 16 20 24 28 и 

более 12 16 20 24 28 и 
более

45 70 93
85
93
85
90
90

97 100 30 65 85
75
91
83
95
85

90 100 15 40 80
70
90
80
90
80

95 100
45 70 97 100 35 70 97 100 25 55 97 100
60 80 95 100 35 70 98 100 30 65 95 100

Е л ь , пихта
С р е д н е е
Л и ств ен н и ц а
С р е д н е е
Б е р е з а , о си н а
С р е д н е е
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Сравнение средних запасов по стратам , полученным 
по КМ А и наземным путем (те  же круговые стат- 
площадки на полигоне), дало следую щ ие результаты :

С тр а ты

З а п а с  по 
д а н н ы м : 

К М А

Ю В  Ю  Ю З  3 . С З  П л а то  П ой
м а

16 t 202  240  327  271 205 197
п е р е ч е та  242 256  255  256  297  229 246

Р азн и ц а , — 33 — 21 — 6 + 2 8  — 9 — 10 — 20

262 190
262 298

О — 36

Л о - Т е р - 
щ и ны  р а сы

268 302
363 285

— 26 + 6

Систематическая ошибка —  12, случайная ±21 % , 
с учетом поправки на невидимые деревья (- j-8 % ) —  
соответственно —  4, ± 1 8 ,6  % . Связь отклонений за
паса, измеренного наземным способом, с масштабом 
съемки положительная (г==+0,396), с разм ером  выбор
ки (площ адью  учета) —  отрицательная, слабая 
( г = — 0,182).

На точность деш ифрирования больш ое влияние 
оказывает характер размещ ения Ф П  на выделе, т. е. 
репрезентативность залета на него, что связано с 
неоднородностью  таксационной структуры  насажде
ния, которая особенно проявляется в смеш анных ле
сах на горных склонах. При сравнении средних ошибок 
Ф П  с выборками по м арш руту, секущ ем у выдел 
посредине и краю (Ф П  везде в центре снимков), 
установлено:
М а р ш р у т  а э р о с ъ е м к и  (з а л е т а )  на вы-
д о л е  П о с р е д и н е  П о к р а ю
С р е д н и е  о ш и б к и  в з а п а с е , %  12 ,2  27 ,6
М а к си м а л ь н ы е  о тк л о н е н и я , %  19,1 45 ,7
Ч и сл о  у ч а стк о в , ш т. 7 7

Таким образом , съем ка в нехарактерном месте 
выдела влечет повышение ошибок деш ифрирования 
запаса до 2 раз и более. Это  важное условие 
получения репрезентативных для выдела выборок Ф П  
было отмечено нами и ранее (1980 г .) на большом 
числе наблюдений при опытно-производственном ис
пытании м етода лесоинвентаризации с использованием 
КМ А (61 выдел, обеспеченный круговыми площ ад
ками и Ф П ).

Вм есте с тем  надо подчеркнуть, что рациональная, 
с точки зрения выполнения указанного условия, про
кладка съемочных марш рутов (тем  более при сам олет

ной съем ке) в горных условиях весьма затрудни
тельна.

Опыт измерительного дешифрирования горных сме
шанных лиственнично-еловых лесов по КМ А показал 
значительные размеры  случайных ошибок основного 
таксационного показателя —  запаса по сравнению с 
данными наземной измерительно-перечислительной 
таксации выделов. Вскрыты отдельные причины оши
бок и указаны возможные пути их устранения 
коррекцией, наземными данными (с помощью уравне
ний связи, учетом невидимой части деревьев и т. д .).

Результаты  сравнения массовой выборки Ф П  и 
наземных статплощ адок, применительно к стратам 
(по р ельеф у ), вопреки ожиданиям не улучшили пока
затели точности по запасу, что связано в значи
тельной м ере  с несовпадением (или частично) ФП 
и наземных круговых площ адок, что говорит об из
менчивости таксационной структуры  насаждения выде
ла и важности размещ ения Ф П  в характерной его 
части.

М асштабы аэроф отосъемки и репрезентативность 
выборки Ф П  имею т основное значение для точности 
измерений. Но в горных условиях масштаб Ф П  ме
няется даж е в пределах выдела, перепады его 
определять сложно, так и осущ ествлять представи
тельную  выборку фотопробами насаждения отдельно
го выдела.

Производительность деш ифрирования КМ А штат
ными средствами (стереоскоп с параллаксометром) 
низкая, в среднем  30-—35 Ф П  (пять-шесть выделов) 
за 8-часовой рабочий день. Поэтому очень важно 
реш ить вопрос о механизации или автоматизации 
процесса деш ифрирования.
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ПРИМЕНЕНИЕ к р у п н о м а с ш т а б н о й  
АЭРОФОТОСЪЕМКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ ВЫРУБОК
Ю . Е. РОСТАНОВСКИИ, В. П. ЗАГО- 
РОДНИЙ (Северное лесоустрои
тельное предприятие ВО «Лес- 
проект»!

Соблю дение Правил отпуска др е
весины, а также Правил рубок глав
ного пользования и установленной 
расчетной лесосеки позволяет 
обеспечить непрерывное пользо
вание лесом с сохранением и уси
лением водоохранной и защитной 
роли при одновременной комп-
54

лекснои механизации лесозагото
вительных работ. Контроль за ис
полнением установленных правил 
осущ ествляется при еж егодном на
турном  освидетельствовании со
стояния площадей вырубок работ
никами лесного хозяйства. Это 
мероприятие чрезвычайно трудо
ем кое, и не всегда можно полу
чить объективные данные. Кроме 
того, в ряде  областей рубки пе
реместились в лесные массивы, 
удаленные от населенных пунктов.

часто с разработкой лесосек вах
товым м етодом  и вывозкой древе
сины по зимним дорогам , что 
значительно услож няет своевре
менное освидетельствование вы
рубок.

Временные рабочие правила по 
применению крупномасштабной 
аэроф отосъемки (КМ  А Ф С ) для 
выявления состояния м ест рубок 
(1981 г .) служат руководством
по определению  состояния мест 
рубок главного пользования пу
тем  аналитико-измерительного де
шифрирования аэрофотоснимков 
крупного масштаба, выполненных 
в бесснежный период и при отсут
ствии листвы на деревьях. Для 
зоны основных лесозаготовок это 
в основном май —  июнь, так как 
проводить аэрофотосъемки позд
ней осенью неэффективно ввиду 
частой смены метеоусловий. Для 
указанного времени характерно
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Л е с о н а р у ш е н и я , %  о т  о б ъ е м о в  за го то в к и  
д р е в е с и н ы  и п л о щ а д и  л е с о с е к

н е д о р у б ы

к о м п а к т 
н ы е , га

р а с с т р о е н 
н ы е , м^

н ев ы в е-
з е н н а я

д р е в е с и н а .
н ео ч и щ ен 
ны е л е с о 

с е к и , га

ун и ч 
то ж е н и е

п о д р о с та .

1977— 1980 Л е сх о зы  
1982 « Л е сп р о -

е кт»

1983 То ж е

Н азем н ы й
Д е ш и ф р и 
р о в а н и е
м а т е р и а 
лов
К М  А Ф С  
То ж е

1,7
8,3

5,9

0 ,9
3,8

0 ,3

1,4
2,7

1,2

9,8
42 ,2

30 ,9

5,7
2,2

23,4

отсутствие травостоя, что позво
ляет четко прорабатывать инфор
мацию, необходим ую  для осу
щ ествления поставленной задачи.

В 1982— 1983 гг . состояние мест 
рубок впервые было изучено С е
верным предприятием  ВО «Лес- 
проект» в трех лесхозах Коми 
А С С Р на 442 лесосеках общей 
площадью 14,1 тыс. га и в девяти 
леспромхозах «Комилеспрома» (в 
1982 г . —  5 ,6  тыс. га и в 1983 г . —  
8,5 тыс. га ). А эро ф ото съем ка про
водилась с сам олета Ан-2 аэро
фотоаппаратами с разными ф окус
ными расстояниями, обеспечиваю
щими получение снимков двух 
масш табов: для детальной оценки 
состояния м ест рубок М 1:1700, 
для контроля конфигурации лесо
сек М 1:7600. При деш иф риро
вании материалов получены сле
дую щ ие данные; о соблюдении 
правил рубок при отводе лесосек 
и соответствии площ адей и кон
туров фактической рубки материа
лам отвода,- наличии оставленных 
недорубов, семенны х куртин и 
семенников, заготовленной и не- 
вывезенной древесины на выруб
ках как в разбросанном состоянии, 
так в ш табелях и пачках; состоянии 
и качестве очистки лесосек от 
порубочных остатков с выявлением 
объемов неочищенных площ адей; 
количестве сохраненного под
роста, тонкомера и его  распреде
лении по площ ади; оставленной на 
летний период неокоренной д р е
весине.

Таким образом , при аналитико
изм ерительном деш ифрировании 
материалов КМ А Ф С  обнаружены 
значительные нарушения, допу
щенные при лесозаготовках. По 
данным анализа актов освиде
тельствования лесосек в Сыктыв- 
динском лесхозе за 6-летний пе
риод, ш трафы  за показатели, не 
поддаю щ иеся деш ифровочному 
выявлению, такие как нерацио
нальная разделка древесины, по
вреждение не разреш енных к

рубке деревьев, оставление высо
ких пней, уничтожение лесоустрои
тельных и лесохозяйственных стол
бов, клейм и номеров на деревь
ях, составляли в среднем  за год 
от 8 до  15 % общей сум мы  
неустоек. Поэтому можно считать, 
что при дешифрировании КМ А Ф С  
остаю тся невыявленными лишь 
10— 1 2 % допущ енных лесонару- 
шений (по сум м е ш трафов).

При обследовании состояния 
мест рубок в лесхозах Коми А С С Р  
с помощью КМ  А Ф С  выявлены 
значительные нарушения Правил 
отпуска древесины и Правил рубок 
главного пользования основными 
лесозаготовителями. В расстроен
ных недорубах оставлено от 16 
(Сысольский лесхоз) до  45 м®/га 
(Койгородский) древесины. (Не
очищенные площади составили 
от 36,6 (Сыктывдинский лесхоз) 
до 8,5 % (Сы сольский) площадей 
лесосек , предъявленных к осви
детельствованию . Потери невыве- 
зенной древесины были в среднем  
3— 8 м®/га в ликвиде, а общие 
с 1 га, включая недорубы , невы- 
везенную  и нерационально разде
ланную древесину, достигаю т 12—  
15 % запаса, отведенного в рубку. 
Вследствие допущ енных наруше
ний в технологии рубки леса 
с сохранением подроста уничто
жены молодняки на 8,7 % площа

дей лесосек в Сысольском и на 
27,6 % в Сыктывдинском лесхозах. 
Материалы съемки позволили свое* 
временно выявить рубки леса за 
пределами отведенных лесосек 
(безбилетные рубки). Общие сум 
мы неустоек за лесонарушения, 
предъявленные лесозаготовите
лям по материалам оценки мест 
рубок с применением КМ А Ф С , 
составили в 1982 г . 267, ■ 1983 г. —  
328 тыс. руб . Затраты на выпол
нение указанных работ по дого
ворам с М инлесхозом Коми АСС Р 
равны 38 тыс. руб ., включая оплату 
услуг авиации.

В целях сравнения результатов 
оценки состояния мест главной 
рубки путем применения материа
лов КМ А Ф С  и выполненных обыч
ными способами произведен ана
лиз данных освидетельствования 
м ест рубок трех леспромхозов 
на территории Сыктывдинского 
лесхоза за 4-летний период (1977—  
1980 г г .)  —  см . таблицу. Он пока
зал эф фективность первого, более 
высокую объективность оценки 
качества разработки и очистки 
лесосек . Так, выявляемость ком
пактных недорубок возросла в 
1982 г . по сравнению с данными 
освидетельствования 1977— 1980 гг. 
в 4,9 раза, расстроенных —  в 4,2, 
невывезенной древесины —  в 1,9, 
неочищенных лесосек —  в 4,3 ра
за. Характерно, что в 1983 г. 
объемы лесонарушений были зна
чительно меньш е, чем в 1982 г .: 
по оставлению компактных недо
рубов —  на 50 % , расстроенных —  
в 10 раз, невывезенной древе
сины —  в 1,5 раза, неочищен
ных лесосек —  на 47 % . Это 
указывает на эффективность при
менения материалов крупномас
штабной аэрофотосъемки для 
оценки состояния м ест рубок, 
способствует повышению уровня 
рационального использования лес
ных ресурсов на Европейском 
Севере.
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УТОЧНЕНИЕ ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ 
РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ 

ДИСТАНЦИОННЫХ СЪЕМОК
о. А. САВЕЛЬЕВ, В. А. МАРКОВ
Наша страна располагает крупны
ми, но небезграничными лесо
сырьевыми ресурсам и. Значитель
ный объем лесозаготовок при

ходится на таежные труднодоступ
ные леса, где  уточнение лесо
сырьевых ресурсов в межревизи- 
онный период связано с большой 
сложностью организации натурных 
работ.
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Изменения ■ лееоучетных м атериалах от разм ера лесопользования
Таблица 1

П оказа

У р о в е н ь  л е с о х о з я й с тв е н н о го  п р о и зв о д с тв а

вы сш ий вы ш е
с р е д н е го с р е д н и й ниж е

с р е д н е го

Ф актическая  р у б к а  в 
расчете на 1 га  л е с 
ной площ ади, 1 ,89  1 ,80
Годовое и зм е н е н и е  
м атериалов о т  р а з 
мера л е с о п о л ь з о в а 
ния, %  2 ,0  1 ,8

данных в соответствие с ф актиче
ским состоянием лесного ф онда 
осуществляется периодическое их 
обновление. Согласно лесоустрои
тельной инструкции проект разра
батывается на ревизионный период 
(10 лет). В отдельны х случаях 
продолжительность его  ум ень
шается или увеличивается в зави
симости от интенсивности ведения 
хозяйства.

Анализ сроков обновления лесо
учетных материалов выявил ряд  
недостатков. П реж де всего они 
мало дифференцированы по раз
рядам лесоустройства. При их 
принятии не учитываю тся некото
рые важные ф акторы . Так как 
сроки обновления материалов в 
значительной степени определяю т 
ежегодный объем  лесоустройства 
и инвентаризации, то ошибки м огут 
приводить к неоправданным за
тратам на инвентаризацию лесов 
или к просчетам в организации 
использования и воспроизводства 
лесных ресурсов. Сроки обновле
ния материалов зависят от допу
стимой и среднегодовой степени 
старения, разряда лесоустройства 
(детальности), системы обновле
ния данных и целевой задачи. 
Влияние этих факторов на срок 
обновления лесоучетны х материа
лов в общ ем виде можно предста
вить следую щ ей ф орм улой :

Ы =  jasnK^K^K^,
'Г О Д

О)

1 ,64 1,30

1 ,7  1 ,3

0 ,5 8

0,7

0 ,06

0,5

Кр, К „  К ,

где  N —  срок, через который

необходимо обно
вить лесоучетные 
материалы ; 

iflonirofl —  соответственно до
пустимая и средне
годовая степень из
менений в лесном 
ф онде на данную  
территорию ; 
показатели, соответ
ственно отражаю 
щ ие зависимость 
срока обновления 
лесоучетны х мате
риалов от разряда 
лесоустройства, си
стем ы  работ, целе
вой задачи.

Проведем  количественную  оценку 
показателей данной ф орм улы .

По аналогии с сущ ествую щ ими 
нормативами допустим ую  степень 
старения лесоучетны х материалов 
можно оценить в разм ере 25 % . 
Например, в настоящ ее время 
допустимая степень старения топо
графических карт принята 25—  
20 % [3 ]. На среднегодовы е изме
нения в лесном ф о нде  влияют 
в основном интенсивность лесо- 

, хозяйственного производства, ход 
естественного развития насажде
ний и антропогенные ф акторы . 
О дним  из основных показателей, 
характеризую щ их интенсивность 
лесохозяйственного производства, 
является разм ер  рубки в расчете 
на 1 га покрытой лесом  площади. 
Ф актическая рубка на 1 га лесной

площади в зависимости от уровня 
лесохозяйственного производства, 
по данным В. И. Литвиненко [2], 
приводится в табл. 1. Поскольку 
возраст спелости хвойных пород —  
около 90 лет, а лиственных —  55, 
годовое старение лееоучетных ма
териалов с учетом размера лесо
пользования составит 0,5— 2 % . 
Средний уровень лесохозяйствен
ного производства принят базо
вым, так как при нем фактиче
ская рубка равна ежегодному 
среднем у приросту древесины.

Характеристика лесного фонда 
изм еняется за счет развития насаж
дений. Размер этих изменений за
висит от древесной породы и воз
раста ее спелости. Породный со
став лесов С С С Р  распределяется 
следую щ им  образом : хвойные —  
75 % , мягколиственные —  17,
твердолиственные —  3 % . Возраст 
спелости составляет в среднем у 
хвойных и твердолиственных по
род 90 лет, мягколиствеНных —  
55. Исходя из приведенных пЬказа- 
телей среднегодовой размер из
менений в лесном фонде можно 
принять 1,3 % .

Старение лесоучетных материа
лов зависит от их детальности. 
Кром е того, чем выше разряд 
лесоустройства, тем  быстрее про
исходят в них изменения. Разряд 
лесоустройства устанавливается в 
зависимости от назначения лесов, 
уровня интенсивности лесного хо
зяйства й лесоэксплуатации, пер
спектив их развития. Сложившаяся 
зависимость, по данным В. И. Лит
виненко [2], приведена в табл. 2.

М атериалы инвентаризации 
оф орм ляю тся в виде таблиц, про
ектных ведомостей и картографи
ческих материалов (планшетов, 
схем , карт). Д ля определения 
влияния масштаба картографиче
ских материалов на срок обнов
ления [1] предложена формула

К р = л А mg (2)

Таблица 2
Степень подробности лееоучетных работ от интенсивностн песохозяйственного производства, %

Уровень лесохозяйственного 
производства

Лесоустройство по разрядам Учтено
Не

учтено1 II III IV V
при

лесоуст*
ромстае

при
мнвеи«

таримцни

при
аэро

таксации

при аэро- 
обследо

вании

Высший 76,3 19,7 2,2 1,0 т̂т 99,2 . 0,8
Высокий 78,0 20,2 0.8 0,6 99,6 — — — 0,4
Выше среднего 15,4 42,5 30,1 5,2 93,2 0,4 3.8 — 2,6
Средний 1.6 9,7 65,7 17,9 1.8 96,7 0,3 — 2,8 0.2
Ниже среднего 0,4 0,8 20,0 11.1 0.8 33,2 7,6 56,5 0.1
Низкий — 1.2 0,4 — — 1.6 1.3 — 97,1 —
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Орментироаочные сроки вбимпвния лссоучетн
яасоустройстаа

Таблице 3 
материалоа по разрядам

Разрид
лесоуст*
ройства

Уровень
лесохозяй
ственного

лроиэводстее

Годовое старение, %, 
с учетом

жеда есте
ственного 

роста

поереисде* 
имя пожа
рами, вре
дителями, 
бояеаиями

Коэффициент
зависимости

от интен* 
сивмостм 

Л«СОЛОЙЬ>
зоеания

от детель-
иости лесо- 
устройства 

м инмн- 
таризацим

Период об- 
новламия, 

лат

I
И
I I I  а освоенных 
районах
I I I  ■ наосвоен- 
иых районах 
Ф отостатисти- 
чаская инвента
ризация 
Картографиче
ская инвентари
зация

Высший 
Высокий 
Выше сред
него 
Средний

Ниже сред
него

Низкий

1.3
1.3
1.3

1.3

1.3

1.3

гд е  Кр —  масштабный коэф ф и 
циент;

Шь1 —  знаменатели масш та
бов соответственно 
производной карты и 
карты источника.

В настоящее время составляю тся 
планы лесонасаждений при устрой
стве лесов по I разряду в масш та
бе 1:20000, по I I  —  1:25000, 
по I I I  —  1:50000, при ф отоста- 
тической инвентаризации —  
1:100000 и картографической —  
1:200000.

Приняв за базовый I I I  разряд  
лесоустройства, масштабные коэф 
фициенты , рассчитанные по ф о р
м уле  (2 ), по разрядам  б уд ут сле
дую щ им и: I —  0 ,63 ; I I  —  0,71; 
I I I  —  1— 00; фотостатистическая 
инвентаризация —  1,42; картогра
ф ическая инвентаризация —  2. 
Влияние детальности и точности 
табличных материалов инвентари
зации на срок старения требует 
дальнейш их исследований.

На изменения в характеристике 
лесного ф онда оказывают зам ет
ное влияние лесные пожары, 
вредители, болезни и ветровалы. 
Влияние их значительно колеблет
ся по районам и годам , поэтому 
разм ер для расчетов принят ори
ентировочный.

На основе определенных выше 
показателей и коэффициентов по 
ф о рм уле  (1 ) определены  сроки 
обновления лесоучетны х материа
лов (табл. 3). Последние зависят 
такж е от системы обновления ма
териалов, принятой на данной тер
ритории лесного ф онда (периоди
ческая, непрерывная, смеш анная). 
При периодическом обновлении 
коэф ф ициент равняется 1, при час
тичном сроки должны увеличи- 
■аться.

0,2
0,2

0,5

1,9
1,8
1,7

1,3

0,7

0,5

0,63
0,71
1,0
1.0
1,42

2,0

7
9

11

13

30

38

На срок обновления материалов 
влияет и целевая задача. Значение 
коэф ф ициента ( K J  м ож ет быть 
различным и не всегда предвиден
ным. Например, резервные леса.

устроенные по IV  разряду лесо
устройства, включены в эксплуа
тируем ую  сырьевую базу лесо
заготовительного предприятия. 
В этом случае их необходимо 
устраивать по I I I  разряду незави
симо от давности их устройства 
по IV .

Использование обоснованных 
сроков обновления инвентариза
ционных материалов позволит бо
ле е  точно определить объемы ин
вентаризации лесов и улучшить при 
тех ж е объемах работ обеспе
чение информацией о лесах.
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У Д К  630*587

ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ МНОГОЗОНАЛЬНОЙ 

ФОТОСЪЕМКИ ЛЕСОВ
в. А . СТЕПАНОВА. В. Е. СТЕПАНОВ

Д ля успеш ного и качественного 
выполнения лесоустроительных 
работ, проводимых в С С С Р  на 
огромных площ адях, необходимо 
правильно и полно использовать 
информационные (изобразитель
ные и изм ерительны е) свойства 
материалов аэроф отосъем ки .

При многозональном ф отогра
фировании обработка снимков, 
сделанны х как в видимом , так и в 
ближ нем ИК диапазоне, в конеч
ном счете сводится к получению 
информации об исследуем ом  объ
е кте  аналитико-измерительного 
деш ифрирования, которая чаще 
всего оценивается с помощью 
м етода статистической обработки 
фотоизображ ения по величине ф о
тограф ического  контраста.

Практически статистическая 
оценка материалов многозональ
ной ф отосъем ки осущ ествляется 
м етодом  математической обра
ботки результатов фотом етриро- 
вания профилей эталонных лесных 
участков. Д ля сравнительной оцен
ки изобразительны х свойств ф о то 

снимков берутся средние значе
ния оптических плотностей Д  
и их дисперсии Од из общего 
массива регистрограмм анализи
руем ы х типов аэроландш афта. 
Первый показатель физически ха
рактеризует средний тон изобра
жения и рассчитывается по ф ор
м уле

Д 1/N2  А,i=t (1)

гд е  N —  общ ее число значений 
в массиве исходных данных.

Второй показатель служ ит мерой 
разброса оптических плотностей 
фотоизображения около среднего 
значения и физически показывает 
его  контраст

a ^ = 1 / N - lS  ( А - Л ) 1  
^  1=1 (2)

При оценке информативности 
различных спектральных диапа
зонов по материалам многозональ
ного фотографирования исходят 
из предположения, что лучшие 
деш ифровочные показатели
имею т те  объекты , где выше
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дисперсия математического ожи
дания оптических плотностей ';

а ^ [М ,(Д )> а '[М „(Л )] . (3)
Правильный выбор съемночного 

диапазона для многозонального 
фотографического м етода съем 
ки —  основной ф актор , качество 
же изображений позволяет оце
нить оптимальность выбранной 
съемочной модели в ком плексе 
технических и атмосф ерно-опти
ческих параметров.

Прямая оценка информативно
сти спектральных диапазонов мно
гозональной ф отографической си* 
стемы М КФ -6 и их оптимизация 
б ази р ую тсян а  распределении по
казателей и Од применительно 
к объектам лесной растительности.

М ногозональная аэроф отосъем 
ка эталонного лесного участка 
выполнена ф отограф ической си
стемой М КФ -6 в Северо-Западном 
районе в период вегетации «осен
няя раскраска». В результате  по
лучены черно-белые изображения 
в шести спектральных диапазонах 
с эф фективны ми длинами волн
и ,* = 4 8 0 ,  540, 600, 660, 720,
82b''’ нм при М 1 :25000.

Д ля оценки прямой инф орма
тивности каж дого спектрального 
диапазона проведено м икрофото- 
метрирование трех профилей, 
имею щ их идентичную древесную  
растительность. М икроф отометри- 
ческие профили прокладывали 
д р уг от друга  на расстоянии, 
превыш ающ ем средний диаметр 
крон деревьев, изобразивш ихся 
на снимке.

Регистрограммы (длина каж дого 
профиля на ленте L = 2 5  см ) 
изм еряли по оси абсцисс через
1 м м , ф орм ируя для обработки 
на ЭВМ  массивы чисел (N = 2 5 0 ). 
Статистические характеристики вы
числяли на ЭВМ  ЕС-1022 по про
грам м е МЛТИ с выдачей на пе
чать массива случайного процесса 
с указанием номера анализируе
м ого канала. Базовой линией на 
микроф отом етрическом  профиле 
явилась плотность вуали До- Мак
симальная оптическая плотность 
Д „ „ < 2 Д о .

О кончательные значения Д  и 
0 д находили м етодом  усреднения 
результатов, полученных для трех 
м икрофотом етрических профилей 
(N = 7 5 0 ) в каж дом спектральном 
диапазоне системы М КФ -6 :

IV V I

По критерию Од передача конт
раста м еж ду лесным объектом 
лучшая в спектральных диапазо
нах, охватывающих дальнюю ви
дим ую  и ближнюю ИК-области 
спектра, т. е. I l l ,  IV , V I съемоч
ные каналы. Это предопределяет 
выбор оптимальных съемочных 
диапазонов для многозональной 
ф отосъем ки лесов многозональ
ной системой М КФ -6 в вегетацион
ный период «осенняя раскраска».

Полученные результаты  прямой

оценки информативности много
зонального фотографического 
изображения сходны с данным 
других авторов^. Так, наибольшая 
дифференциация кривых спект
ральной яркости древесных пород 
для осеннего периода развития 
растительности приходится на 
спектральный интервал 680 нм<С 
< Х < 8 4 0  нм.

 ̂ К р и нов  Е . Л . С п е к тр а л ь н а я  о тр а ж ате л ь
ная с п о со б н о с ть  пр иродны х образо ваний . 
М .-Л ., 1947 . 271 с.

Д  0 ,73  0 ,6 5  0 ,8 8  0 ,8 6  0 ,7 3  0 ,6 9
0 ,0 0 3  0 ,011 0,021 0 ,0 2 4  0 ,0 2 0  0 ,02 5

' М и тр о п о л ь ск и й  А. К . Э л е м е н ты  м а т е 
м а ти ч е ск о й  с та ти с ти к и . Л ., 19 69 . 274  с .

‘ ПАМЯТИ УЧЕНОГО

та л а н тл и в ы й  с е л е к ц и о н е р
Ф. п . ЛБВДИК, Ю. Ф. КОСОУРОВ

Исполнилось 80 лет со дня рожде
ния первого в Башкирии и на Урале 
ученого в области лесной се
лекции Александра Михайловича 
Березина, давшего стране ценный 
ассортимент гибридных форм топо
лей [1, 2].

А. М. Березин родился 21 ию
ня 1904 г. в Пензе. Трудовую 
деятельность начал в 1920 г. в 
Лямбирском лесничестве Саранско
го уезда в должности лесокультур
ного надзирателя. В 1924 г. за
кончил лесной техникум в Ахунах 
в предместье Пензы и занялся 
устройством лесов. В 1926 г. по
ступил в Казанский институт сель
ского хозяйства и лесоводства, 
после окончания которого в 1930 г. 
работал в Марийской лесной экспе
диции «Севвостлеса». С 1931 г. он 
научный сотрудник Башкирской на
учно-исследовательской лесной 
станции (ныне БашЛОС). Пло
дотворная деятельность по выве
дению новых форм тополей на
чалась с 1933 г. и осуществля
лась под руководством проф. В. Н. 
Сукачева.

Основные методы работы селек
ции тополей — искусственное фор
мообразование путем межвидового 
скрещивания и использование суще
ствующего в природе многообразия 
форм. Половую гибридизацию А. М. 
Березин проводил на срезанных 
ветвях в закрытом помещении [1]. 
В 1933— 1934 гг. он обнаружил жен
скую мелкоплодную форму осокоря 
(с мелкими плодовыми коробочка
м и), давшую при опылении пыльцой 
тополя берлинского и южных 
пирамидальных тополей ценные гиб
риды для лесоразведения и зеле
ного строительства. Семенное по
томство гибридных тополей тщате

льно изучали, лучшие экземпляры 
отбирали и высаживали на опытные 
участки (в пойменных и плакор- 
ных условиях Юматовской и Непей- 
цевской лесных дач бывш. Юматов- 
ского опытного лесхоза) с целью 
их дальнейшей проверки.

Работу по селекции тополей прер
вала Великая Отечественная война. 
Александр Михайлович в 1941 г. 
ушел на фронт и в 1943 г. 
погиб. С 1935 по 1941 г. ре
зультаты его исследований не пуб
ликовались, а лишь излагались в 
виде ежегодных научных отчетов. 
С 1947 г. гибридные тополя изуча
лись многие годы Б. Г. Леваше- 
вым и другими сотрудниками Баш
ЛОС [3, 4].

К сожалению, в библиотеке 
БашЛОС научных отчетов А. М. Бе
резина за 1939 и 1940 гг. не ока
залось. Лишь благодаря Централь
ному Государственному архиву на
родного хозяйства СССР удалось 
уточнить ряд обстоятельств. У В. М. 
Березина (брата ученого) было 
найдено заключение А. С. Ябло- 
кова на итоговый отчет А. М. Бе
резина за 1940 г. В частности, стало 
известно, что Александром Ми
хайловичем было получено 80650 
однолетних гибридов тополей от 
79 различных комбинаций межвидо
вых скрещиваний. А. С. Яблоков от
мечал, что «размах работы весьма 
велик и во много раз превышает 
масштабы проведенных скрещива
ний в США». В отчете приведена ха
рактеристика главнейших особен
ностей гибридных тополей (семен
ные экземпляры), выделенных осе
нью 1940 г. в элитный фонд для 
размножения.

В настоящее время гибридные 
тополя А. М. Березина известны 
не только в Башкирии, но и в По- 

(Продолжение см. на стр. 74)

59Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



М Е Х А Н И З А Ц И Я  
И Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я

У Д К  «30*377.004.68

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
л е с о х о з я й с т в е н н ы х  т р а к т о р о в

А . Б. КЛЯЧКО, и. с. КАЗАРЦ ЕВ (ВНИИЛМ|

П оступление на предприятия лесного хозяйства более 
соверш енных тракторов услож няет техническое обслу
живание (ТО ) и повыш ает требования к качеству его 
проведения.

Сниж ение стоим ости и трудоем кости  ТО  и ремонта 
тракторов имеет больш ое практическое значение, так 
как затраты  времени и средств  на поддерж ание их 
в работоспособном состоянии ш ср еднем  в 5 раз 
больш е, чем на изготовление новых; расход запасных 
частей и деталей за амортизационный срок эксплуа* 
тации одного трактора по сум м е  примерно равен 
стоимости двух новых. Именно поэтом у на реш ение 
данных вопросов постоянно направлено внимание при 
проектировании, изготовлении и эксплуатации машин.

При создании и на всех этапах испытаний оцени
вается приспособленность трактора к ТО согласно 
ГО С Т  26026— 83. Завод постоянно обращ ает внимание 
на технологичность выполнения операций ТО , доступ
ность м ест обслуживания и простоту движений испол
нителей, стабильность регулировочных параметров, 
благодаря чему сниж ается трудоем кость  обслуж ива
ния тракторов. Удельная сум марная оперативная тру
доем кость ТО  за цикл эксплуатации 960 мото-ч 
согласно ГО СТ для современных гусеничных тракторов 
установлена не более 0,098 чел.-ч/мото-ч.

Продолж ительность и трудоем кость каж дого вида 
ТО за гусеничными лесохозяйственными тракторами 
представлены в таблице, йз которой видно, что усо-

ЛХТ-55 лхт-100

Вид то продолжи
тельность,

ч
тр удо ем ко сть ,

ч«л.-ч
продолж и
тельность,

ч
тр удо ем ко сть ,

чел.-ч

ЕТО* 0,5 0,5 0,2 0,2***
ТО-1 7 7 t .7 1,7
ТО-2 14 14 5,5 5,8
ТО-3 14 30 18,4 20,1
ТО-3СТО** 3 5 1,1 1,1

* Еж есменное ТО.
•• Сезонное ТО.

*** Без учета запраеки.

«О

вершенствование отдельных агрегатов и модернизация 
тракторов значительно снизили продолжительность и 
трудоем кость  ТО .

Из всех проводимых операций ТО по видам работ 
сам ые трудоем кие контрольно-регулировочные, очи- 
стительно-моечные и контрольно-заправочные.

Как показывают исследования ВНИИЛМа и данные 
О неж ского  завода, относительная трудоемкость от
дельны х операций ТО зависит от частоты повторения 
и технологичности их выполнения. Ниже приведена 
относительная трудоем кость ТО в % к суммарной 
одноразовой трудоем кости  всех видов обслуживания 
трактора ЛХТ-55:

очистительно-моечные 20,6
контрольно'регулировочные 35,5
контрольно-крепежные 7,5
контрольно-запрааочные маслами и смазками 21,7
обслуж ивание:

электрооборудования 4,6
■ оздухоочистителя 2,7
гидросистемы и системы питания 4,8

проверка и заправка топливом и охлаж даю щ ей жид
костью  2,6
всего  за  одноразовое обслуживание 100

В течение цикла за одним трактором ЕТО проводится 
б олее 200, ТО-1 —  около шести, ТО-2 —  два и 
ТО-3 —  одно. (Наиболее трудоемкий —  ежесменный 
(около 50 % всех трудовы х затрат). Среднее сменное 
время работы трактора в лесном хозяйстве по орга
низационным причинам составляет 4— 5 мото-ч.

Врем я, расходуем ое на ЕТО , включается в общий 
баланс сменного времени, поэтому его продолжи
тельность сущ ественно влияет на производительность 
маш инно-тракторного агрегата. ЕТО  состоит в основном 
из контрольных и смазочно-заправочных операций. 
Его  целесообразно выполнять сразу после окончания 
см ены , так как на прогретых и запыленных корпусах 
легче обнаружить подтеки масла и топлива, услышать 
ненормальные ш умы и стуки .

Если ЕТО  проводится перед началом смены, трак
торист сразу после запуска двигателя ослушивает 
е го , проверяет показания контрольных приборов и 
исправность действия органов управления, затем  очи
щ ает маш ину, осматривает наружные крепления агре
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гатов. После остановки двигателя проверяет на слух 
работу масляного очистителя (центриф уги ) в системе 
смазки, подтеки топлива, масла и воды устраняет 
немедленно. Трактор заправляет топливом, отстоен- 
ным не менее 48 ч, проверяет уровень масла в 
поддоне картера двигателя и при необходимости 
доливает свеж ее . В целях экономии топливно-сма
зочных материалов при заправке трактора использует 
промышленно-выпускаемое оборудование. В конце 
Е Ю  устанавливает уровень воды в систем е охлаж де
ния. Д ля качественного проведения всех операций 
каждый трактор укомплектован инструм ентом .

С  целью сокращ ения продолжительности ЕТО  мно
гие механизаторы выполнение операций сводят к 
заправке трактора топливом и дозаправке маслом , 
очистке радиатора системы  охлаж дения и других 
агрегатов от древесны х остатков и порослей приспо
соблением с помощ ью отработанных выхлопных газов. 
При уменьшении продолжительности ЕТО  на 10 мин 
производительность трактора повышается на 3,4 % .

Д ля снижения трудоем кости  обслуживания на трак
торах ЛХТ-55 и ЛХТ-100 завод устанавливает простой 
карбю ратор пускового двигателя с беспоплавковой 
камерой и генератор , практически не требую щ ие 
обслуживания. На щ итке им ею тся контрольно-изме
рительные приборы, показывающ ие тем пературу 
охлаждаю щ ей ж идкости , давление масла и двигателя, 
величину зарядного и разрядного тока в аккум у
ляторной батарее, электрические лампы для преду
преждения аварийной тем пературы  масла в двигателе, 
включения «массы» аккум улятора. Чтобы облегчить 
труд  механизаторов, на современных тракторах уста
навливают гидроусилители приводов механизма пово
рота и тормозов специальной конструкции.

Выш еперечисленные и другие  конструктивные осо
бенности позволяю т снизить средню ю  сум м арную  
трудоем кость  ТО ЛХТ-100 за цикл 960 мото-ч на 
18,2 % по сравнению с ЛХТ-55, а удельную  сум м арную  
трудоем кость  (чел .-ч/м ото-ч) —  на 18,5 % .

Трудоем кость ТО зависит не только от конструкции 
трактора, но и от обеспеченности мастерских необ
ходимы м оборудованием и смазочными материалами, 
от организации выполнения работ по обслуживанию 
и рем онту.

В числе сам ых соверш енных ф о рм  организации 
обслуживания и ремонта следует назвать специа
лизацию стационарных постов ТО и проведение ре
монтных работ с помощ ью передвижных агрегатов 
и авторемонтных м астерских.

На передовых предприятиях техническое обслу
живание тракторов планируется на основе годового 
плана выполнения всех лесохозяйственны х paiSor с 
помощ ью графиков машиноиспользования и ТО , состав
ленных на м есяц  или более длительный ср о к ; обяза
тельно следует предусматривать остановки тракторов 
на выполнение сложных видов обслуживания. Д ля 
составления граф ика ТО нужны данные о сменной 
производительности каж дого тракторного в ф е га та  
и объемах лесохозяйственных работ либо о продолжи
тельности рабочей смены  в мото-ч. Граф ик утверж 
дается главным механиком и служ ит докум ентом  
для контроля работ. Годовые затраты  на обслуживание 
и рем онт рассчитывают по каждой м арке.

Исходным докум ентом  д ля  выполнения операций ТО 
служ ит заводское руководство , составленное так , что

бы можно было выдержать определенную техноло
гическую  последовательность, не производя одну и 
ту же работу дважды и не оставляя какую-либо 
из них невыполненной.

Перед проведением сложных видов обслуживания 
тракторист инф ормирует механика о техническом 
состоянии трактора.

Крайне важна специализация исполнителей для 
проведения регулировочных, смазочных и других 
комплексов операций. Например, ТО-2 осуществляют 
в закры том помещении или пункте ТО, оснащенном 
приборами и оборудованием. При работе трактора 
на больш ом расстоянии о т пункта или ремонтной 
мастерской ТО-2 проводят в полевых условиях в 
м еж см енное время при помощи автопередвижной 
мастерской или специального агрегата технического 
обслуживания. М еханик проверяет форсунки на качест
во распыла и давление впрыска топлива. Тракторист 
выполняет разборочно-сборочные работы. Сложные 
виды ТО-3 проводят в ремонтной мастерской или на 
территории постоянного места пребывания трактора 
в хозяйстве. Опыт эксплуатации показывает, что для 
сокращ ения простоев при проведении ТО-3 и текущего 
рем онта целесообразно выполнять специализирован
ной бригадой с учетом конкретных условий и ква
лификации исполнителей. Д ля оперативного текущего 
рем онта тракторов бригаду снабжают автомобилем 
технической помощи типа ГОСНИТИ-2.

При проведении СТО  механик выясняет техническое 
состояние трактора и отдельных его агрегатов. 
Цилиндро-поршневую  ф у п п у  двигателя проверяют 
ком прессим етром  КИ-861, устанавливая его поочеред
но на м еста снимаемых форсунок и прокручивая 
коленчатый вал двигателя пусковым устройством. 
По показаниям КИ-861 устанавливают необходимость 
замены поршневых колец, притирки гнезд и клапанов 
в газораспределительном механизме двигателя. Агре
гаты гидравлической системы без снятия их с трактора 
контролирую т прибором КИ-1097.

Как правило, организация ТО тракторов на пред
приятиях предусматривает выполнение трактористом 
только операцией ЕТО и обязательное участие его 
в проведении сложных видов обслуживания. Тех
ническое состояние тракторов, многообразие условий 
эксплуатации и большая разномарочность машинно- 
тракторного парка требую т применения прогрессив
ных ф о рм  организации труда , основанных на принципе 
его  разделения , чтобы обслуживание выполняли 
специально выделенные рабочие. В целях снижения 
трудоем кости  обслуживания лесохозяйственных трак
торов конструкторы  продолжаю т совершенствовать 
м еханизмы  и агрегаты , изыскивают возможности 
оптимальной периодичности выполнения операций.

Эксплуатационники постоянно совершенствуют тех
ническое обслуживание, направленное на сохранение 
работоспособности тракторов, улучшают систему снаб
жения запасными частями и топливно-смазочными 
материалам и, уделяю т внимание механизации трудо
ем ких операций обслуживания.

О рганизация обслуживания должна обеспечивать 
минимальные простои машин по техническим причи
нам, затраты  труда , материалов и запасных частей, 
учитывать расходы  на Перегоны тракторов и агрегатов 
технического обслуживания к месту работы, а также 
на строительство дорог и приобретение средств тех
нического обслуживания.
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МАШИНА ДЛЯ РЕМОНТА КАНАЛОВ

Ю . А. ДОБРЫНИН |ЛенНИИЛХ|; 
И. К. ЧИНИЛИН, 
Ю . А. НОВОСЕЛОВ, В. Г. ЗАЙЦЕВ  
(Калининградское управление 
лесного хозяйства!

Калининградская обл. относится 
к зоне избыточного увлажнения. 
Уровень грунтовых вод находится 
в среднем  на глубине 30— 60 см , 
и вести какие-либо лесохозяй
ственные работы без постоянного 
поддержания гидролесом елиора
тивных систем в рабочем состо
янии не представляется возмож
ным.

В 1980 г. ЛенНИИЛХом создана 
специальная машина КЛН-1,2 (кана- 
лоочиститель лесной навесной),

обеспечивающая очистку каналов 
глубиной 1,2 м , шириной по вер
ху до  3 м в грунтах первой 
и второй категорий. А грегатирует- 
ся с трактором ТДТ-55А (см . ри> 
сунок).

О дна из характерных особен
ностей машины —  непрерывность 
ф резерования обоих откосов и 
донной части специальным рабо
чим органом —  объемной ф р е
зой, конфигурация которой соот
ветствует коэф ф ициенту залож е
ния откосов 0,75. При ббльш ем 
коэф ф ициенте обеспечивается 
очистка придонной части канала 
без нарушения верхних слоев 
откосов, как правило, сф орм иро
вавшихся и задерненных. Грунт, 
выбрасываемый из канала, распо

лагается относительно равномер
ным по толщине слоем шириной 
до 10— 15 м , не требует раз
равнивания и одновременно слу
жит органическим удобрением.

Наличие в русле каналов древес
ной и кустарниковой раститель
ности, валежника, мха, воды и 
мелких камней не ограничивает 
возможности применения канало
очистительной машины. Однако 
для качественного обслуживания 
гидролесомелиоративных систем 
вдоль каналов надо устраивать 
проезды шириной не менее 5 м 
от ближайшей бровки канала до 
стены леса.

Машина КЛН-1,2 эксплуатирует
ся трактористом-машинистом, пол
ностью гидрофицирована. Привод 
рабочих перемещ ений техноло
гического оборудования (поворот 
из транспортного положения в ра
бочее и обратно, подъем-опуска- 
ние стрелы ) осущ ествлен от гидро
системы базового трактора, на 
котором сохранен толкатель. Гид
равлическая система привода ф ре
зы автономна, включает гидро
бак, аксиально-поршневой мотор- 
насос М Н250/100, приводимый во 
вращ ательное движение через 
карданный вал и редуктор от 
трансмиссии трактора, и второй 
такой же мотор-насос, используе
мый как гидромотор и установ
ленный на редукторе ф резы .

Рабочая скорость машины, обо
рудованной ходоуменьш ителем ,
0,1— 0,5 км /ч , транспортная соот
ветствует возможностям базового 
трактора. Техническая производи
тельность в грунтах первой кате
гории —  не менее 50 м®/ч.
Среднее  удельное давление на 
грунт —  0,4 кГ/см^. Габаритные 
размеры не препятствую т транс
портировке на прицепе-тяжелово- 
зе и по железной дороге . В пре
делах лесомелиоративного объек
та машина КЛ1Н-1,2 перебазирует
ся своим ходом .

В 1983 г . Вырицким опытно
механическим заводом изготовле
но два опытных образца машины, 
которые переданы в Черняховскую 
Л М М С Калининградского управле
ния лесного хозяйства для опытно-

Ремонт лесоосушительного канала 
машиной КЛН-1,2 

Фото Ю . А . Добрынина
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производственной проверки. Усло
вия для работы оказались вполне 
подходящ ими; около 60 % гидро- 
лесомелиоративиой сети каналов 
совмещено с дорогами, просека
ми, эксплуатационными проезда
ми, имеющ ими достаточную  не
сущ ую  способность грунтов для 
передвижения техники в течение 
всего года.

В конце 1984 г. ЛенНИИЛХом 
разработан дополнительный см ен
ный рабочий орган к машине для 
удаления кустарника в русле ка
нала и на эксплуатационном проез
д е .' При установке кустореза с 
каналоочистителя снимается объ
емная ф реза . На дем онтаж  требу
ется не более 1,5 ч. Д иам етр 
срезаем ого  кустарника —  до  0,1 м , 
ширина захватываемой полосы —
2 м , скорость передвижения ма
шины —  0,5 км /ч . Канаяоочисти- 
тель КЛН-1,2 и сменный рабочий 
орган для удаления кустарника 
входят в Систем у машин на 
1985— 1990 гг.

В целом машина КЛН-1,2 зареко
мендовала себя с положительной 
стороны. За 1984 г. выработано
57,9 тыс. м® грунта (максимально 
за см ену —  517 м®, в среднем  —  
387 м^); средняя производитель
ность экскаватора за смену —  
113 м^. Годовой экономический эф 
ф ект КЛН-1,2 по сравнению с экс
каватором Э~304В составляет 
3060 руб.

Таким образом , при успешной 
опытно-производственной провер
ке органа кусторезного  канало
очистителя и внедрении его в 
производство ком плекс работ по 
очистке эксплуатационного проез
да и лесомелиоративного канала 
от кустарника и заиления б удет 
механизирован.

, Ш ирокое использование машин 
КЛН-1,2 в Капммннградской обл. 
сущ ественно повысит уровень м е
ханизации ремонтных работ, свя
занных с лесомелиоративными си
стем ам и , послужит дальнейш ем у 
развитию мелиорации зем ель .

' Д о б р ы н и н  Ю, Л., Гуш о в Н . Н., К а м е и -  
ски й  с. А . С м е н н ы й  р л б о ч и й  о р га н  д л я  
с р е за н и я  кустар и и д А  нй л е со о су ш и те л ь н ы х  
к а н а л а х .—  Л е с ‘-юе х о з я й с тв о , 1985, N9 3, 
с . 49— 50.
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м о д е р н и з и р о в а н н ы й  
п о ж а р н ы й  в е з д е х о д

А. и. МОРДУХОВИЧ

Опыт эксплуатации вездехода 
ВПЛ-149 показал его высокую ра
ботоспособность, универсализм , 
простоту обслуживания и эф ф е к 
тивность при ликвидации лесных 
пожаров в районах со слабораз
витой сетью  дорог и в условиях 
бездорож ья.

О днако наряду с полож итель
ными качествами отмечены недо
статки : малая грузоподъемность 
шасси ГАЗ-71 (1 т ); недостаточ
ная прочность корпуса; слабые хо
довая часть, бортовые передачи и 
фрикционы; невозможность осу
ществить привод пожарного насо
са от агрегатов трансмиссии тран
спортера; несовпадение колеи 
прицепа и транспортера; смещ ение 
центра тяжести транспортера, что 
снижает проходимость и способ
ность преодолевать водные пре
грады , увеличивает интенсивность 
износа и выкрашивание резиновой 
ошиновки задних опорных катков; 
перегруз коробки передач, разда
точной коробки, карданного вала 
и других узлов, преждевременный 
их выход из строя, перегрев дви
гателя и трансмиссии в летнее 
время.

С целью устранения указанных 
недостатков ВПЛ-149 модернизи
ровали: сняли почвообрабатываю
щ ее орудие и механизм  навески 
с усилителем  задней стенки. Пе
реоборудованный вездеход  пред
ставляет собой агрегат, состоящий 
из транспортера ГАЗ-71 и при
цепа ТАПЗ-755.

На транспортере установлены 
шестеренный пожарный насос и 
трансмиссия его привода, водо- 
пенокоммуникации, резервуары  
для воды и пенообразователя, 
пожарное оборудование и кузов 
над грузовой платформ ой, си
денья для членов экипажа; на при
цепе —  резервуар для воды и по
жарное оборудование. Последнее 
имеет сравнительно небольшую 
массу, без затруднений мож ет 
быть снято с м ест крепления и 
использоваться на пожаре.

Буксируемый транспортером 
прицеп незначительно ухудш ает 
проходимость и маневренность,

так как их колея совпадает, а 
при необходимости преодоления 
водньгх преград агрегат сохраняет 
плавучесть (воду из резервуара 
прицепа в этом случае следует 
слить).

Привод пожарного насоса от пе
реднего торца коленчатого вала 
двигателя транспортера, куда вме
сто храповой м уф ты  ввинчивает
ся ступица, заканчивающаяся м уф 
той фланца для соединения с кар
данным валом. Крутящий момент 
двигателя передается через ступи
цу, карданный вал, промежуточ
ную опору и универсальную муф-
ту-

Промежуточная опора служит 
для включения (выключения) при
вода пожарного насоса. Переклю
чение осущ ествляется из кабины 
водителя специальным рычагом, 
который тягами соединяется с 
осью промежуточной опоры. Для 
предотвращ ения самопроизволь
ного выключения привода насоса 
служит механизм блокировки ша
рикового типа. Промежуточная 
опора представляет собой чугун
ный корпус, в котором помещают
ся первичный и вторичный валы, 
каретка и ось.

Первичный вал установлен на 
двух подшипниках, запрессован
ных в корпус. Вторичный опи- 

,рается передним концом на под
шипник, запрессованный в проточ
ке первичного вала, а задний 
конец —  на подшипник, посажен
ный в корпус промопоры. Соеди
нение и разъединение валов —  с 
помощью шлицевой каретки, на на
ружной поверхности которой име
ется кольцевая проточка с вил
кой, посаженной на ось с двумя 
канавками и шариком механизма 
блокировки.

Масло в промопору заливается 
через отверстие, закрываемое 
резьбовой пробкой. На крышке 
люка помещен сапун.

Универсальная м уф та состоит из 
двух полумуфт. О дна из них —  
на вторичном валу промопоры и 
имеет два пальца, другая —  на 
валу пожарного насоса. Они соеди
нены м еж ду собой резиновым дис
ком с наружным кольцом, предох
раняющим его от разрушения.
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Вездеход ВПЛ-149

Включение пожарного насоса 
производится при неработаю щ ем 
двигателе транспортера. Все агре
гаты привода насоса установлены 
на одном кронш тейне у перего
родки м еж ду моторным отсеком  
и грузовой платформой транспор
тера.

Водопенокоммуникации состоят 
из всасывающей и напорных ли
ний. Первая представляет собой 
трубу, направленную в кормовую 
часть корпуса, заканчивающуюся 
головкой для присоединения вса
сывающих рукавов. О т напорной 
полости насоса огнетуш ащ ую  ж ид
кость можно подать к лаф етно
му стволу на крыш е кабины во
дителя , управляем ому из кабины, 
к рукавной катуш ке на крышке 
моторного отсека (на ней намо
тано 40 м шланга и присоединен 
ствол-пика для туш ения горящ его 
торф а); к напорному патрубку, 
выведенному на левый борт кузо
ва, куда присоединяется напорная 
рукавная линия с ручным стволом 
на конце; к водобакам, находя
щимся вдоль бортов грузовой 
платф орм ы ; к генераторам  пены

средней кратности, установленным 
в конце трубопровода, выведенно
го в кормовую  часть кузова. О б
разуемая пеногенераторами воз
душ но-механическая пена являет
ся препятствием для распростра
нения пожара.

На транспортере размещ аю тся 
два резервуара для воды вмести
мостью  по 300 л каждый и один 
для пенообразователя —  100 л. 
Они изготовлены из нержавеющей 
стали, имею т прямоугольную  ф о р 
м у , оборудованы заливными гор
ловинами и сливными патрубками. 
На резервуарах для воды установ
лены полумягкие сидения.

Над грузовой платформой тран
спортера цельном еталлический , 
каркасный, сварной из гнутых 
уголков кузов, оборудованный 
двухстворчатой дверью , выходя
щей в кормовую  часть корпуса, 
с замками и приспособлением 
для фиксации их в откры том  по
ложении. В крыш е кузова им еет
ся лю к-лаз, а на боковых стен
ках —  четыре окна.

В ком плект пожарного оборудо
вания входят малогабаритная м о
топомпа М МП-Л1, бензопила

«Урал-2», ранцевые лесные опрыс
киватели, зажигательный аппарат 
для пуска встречного огня от 
опорной полосы, резинотканевый 
резервуар РДВ-1500, шанцевый ин
струм ент, напорные и всасываю
щие рукава, бачок для питьевой 
воды объемом 12 л.

Связь с  кабиной водителя и гру
зовой платформой осущ ествляется 
с  помощ ью зум м ера и перего
ворного устройства. На шасси 
прицепа установлен резервуар для 
воды (1200 л ), оборудованный
отстойником , переливной трубой 
и механическим уровнем поп
лавкового типа. Для осмотра, ре
монта и очистки внутренней по
лости резервуара имеются люк 
с крышкой и специальный трубо
провод для обеспечения работы 
пожарного насоса на ходу и по
дачи воды через лафетный ствол. 
Кром е того, на прицепе разм е
щены всасывающие и напорные 
рукава.

После прибытия вездехода на 
место пожара прицеп отцепляют 
и используют как самостоятельную 
тактическую  единицу для обо
рудования пенной полосы пеноге
нераторами, тушения кромки по
жара через лафетный ствол или 
торф яны х пожаров стволом-пикой.

Дозаправку прицепа на пожаре 
производят от ближайшего водо
источника, причем его буксиров
ку выполняют тягачом, равнознач
ным по тяговому классу ГАЗ-71. 
Прицеп имеет электрооборудова
ние, и питание его осущ ествляет
ся от штепсельной розетки, имею
щ ейся на транспортере.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Указом  П резидиум а Верховного С овета Украин> 
ской СС Р  за высокие достиж ения в социалистиче
ском соревновании в честь 50-летия стахановского 
движения, досрочное выполнение заданий одиннадца* 
той пятилетки награж дены победители соревнования: 
Почетной Грамотой П резидиум а Верховного Сове
та  Украинской С С Р  Иван Иванович Роспутаный —  
тракторист Ильинецкого лесхо ззага  (Винницкая обл .), 
Николай Степанович Км ить —  лесник Черхавского 
лесничества Сам борского  лесхо ззага  (Львовская о бл .); 
Грамотой П резидиум а Верховного Совета Украин
ской С С Р  Анатолий Александрович П етренко  —  
вздымщ ик Радомыш льского спецлесхоззага (Ж итом ир
ская обл .), Виктор Петрович Щ ербаков —  лес

ничий Кобыжчанского лесничества (Бобровицкий р-н 
Черниговской о бл .).

• » «
Указом  П резидиум а Верховного Совета Украин
ской С С Р  за заслуги в развитии хозяйственного и 
социально-культурного строительства, высокие дости
жения в социалистическом соревновании в честь 50-ле
тия стахановского движения почетное звание заслу
ж енного лесовода Украинской С С Р  присвоено Ивану 
М ихайловичу У д у ту  —  участковому технику-лесово- 
д у  Кленовецкого лесничества М укачевского лесо
комбината (Закарпатская о бл .) и Павлу Блажееви- 
чу Яковлеву —  дир екто ру Хотинского лесокомби
ната (Черновицкая о бл .).
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Т Р И Б У Н А  Л Е С О В О Д А

УДК 630*907.13

ЖИВОТНЫЙ МИР под ЗАЩИТОЙ ЗАКОНА
A. Г. ЕРЕМЕЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук;
B. Б. КОЗЛО В, кандидат юридических наук

Еще на заре Советской власти В. И. Лениным были 
заложены основы бережного отношения к природе. 
С лед уя  ленинским заветам . Советское государство 
много делает для охраны окружаю щ ей среды  и рацио
нального использования природных ресурсов.

За последние годы в стране осущ ествлены крупные 
мероприятия по охране и рациональному использо
ванию земли и ее  недр, водных ресурсов, раститель
ного и животного мира, сохранению чистоты атм о сф ер
ного воздуха. Животный мир —  один из основных ком
понентов окружающей среды , важная составная часть 
природных богатств нашей Родины . П оэтом у третья 
сессия Верховного Совета С С С Р  одиннадцатого созыва, 
обсуждая в июне 1985 г. вопрос 6 соблю дении требо
ваний законодательства об охране природы , особое 
внимание уделила вопросам охраны и рационального 
использования животного мира.

Дикие животные (млекопитаю щ ие, птицы, земновод
ные и пресмыкаю щ иеся, рыбы, моллю ски, насеко
мые) —  важный источник для получения промыш лен
ного и лекарственного сырья, пищевых продуктов, 
необходимых для удовлетворения потребностей насе
ления и народного хозяйства. Высока их научная и 
культурная ценность. Они являю тся объектами охоты 
и рыболовства (включая добывание водных беспозво
ночных и морских млекопитаю щ их). Человеком ис
пользую тся продукты ж изнедеятельности некоторых 
видов (например, м ед  диких пчел), свойства животных- 
почвообразователей, естественных санитаров среды , 
опылителей растений (почти 90 %  растений опыляется 
насекомым и).

Закон С С С Р  « 0 6  охране и использовании животного 
мира» принят в 1980 г .' В дальнейш ем такие законы 
были приняты и в союзных республиках. Кром е того, 
издан ряд  других нормативных актов. Законом опреде
лено , что животный мир является государственной 
собственностью , достоянием всего советского народа. 
В качестве одной из м ер , направленных на охрану 
редких и находящ ихся на грани исчезновения видов 
диких животных, учреж дена Красная книга С С С Р  
(и красные книги союзных республик). В специальном 
постановлении Пpaвитeльcтвa^ определено , что добы-

' « В е д о м о с ти  В е р х о в н о го  С о в е т а  С С С Р » ,  1980 , N9 2 7 , с т . 5 3 0 .
 ̂ П о ста н о в л е н и е  С о в е т а  М и н и стр о в  С С С Р  « О  К р а сн о й  к н и ге  

С С С Р » .—  С П  С С С Р ,  1983, №  12, с т . 56.

вание животных, относящ ихся к видам, занесенным в 
Красную  книгу С С С Р , запрещено на всей территории 
страны .

В соответствии с принятыми законодательными 
актами в стране развернута работа по улучшению уче
та, охраны и рационального использования животного 
мира. Больш ое внимание уделяется развитию заповед
ного дела. Создано 149 заповедников, которые охва
тывают площадь около 15 млн. га. Активизируется 
разведение дичи. Еж егодно в охотничьи угодья вы
пускается более 250 тыс. диких животных, выведенных 
в питомниках. В результате значительно возросла чис
ленность таких ценных промысловых животных, как 
лось, сайгак, кабан, бобр, соболь, норка, енот, что дало 
возможность увеличить в последние годы государст
венные заготовки промысловой пушнины и мяса диких 
копытных.

М ероприятия по охране и воспроизводству диких 
зверей и птиц —  неотъемлемая часть государственного 
плана страны. О днако объемы их ещ е недостаточны.

Большой ущ ерб народному хозяйству наносит бра
коньерство. Еж егодно вскрывается большое число слу
чаев нарушения правил охоты и рыболовства. Рачитель
ное отношение к природе ещ е не стало нормой 
поведения каждого гражданина. Н ередко объектом не
законной добычи становятся животные видов, которые 
знасены в Красную книгу СС С Р  и красные книги союз
ных республик, а также ценные промысловые живот
ные. Д опускается браконьерство должностными лица
ми с использованием личного и служебного автомото
транспорта. Выступая на собрании актива Ленинград
ской партийной организации 17 мая 1985 г.,
М. С . Горбачев отм етил, что « ...м ы  купаемся в ресурсах, 
ввиду того  что располагаем огромными природными 
богатствам и. Э то  богатство ... нас развратило». Сказан
ное в полной м ере относится и к животному миру.

Важ ную  роль в повышении требовательности к тем , 
кто  не ж елает считаться с природоохранительным 
законодательством , призван выполнить принятый 14 ав
густа 1985 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О б административной ответственности за нарушение 
законодательства об охране и использовании животного 
мира».' Н аряду с ответственностью за несоблюдение 
правил охоты и рыболовства Указом предусматри
ваются административные взыскания за нарушение за
конодательства об охране и использовании животных, 
не относящ ихся к объектам охоты и рыболовства.

' « В е д о м о с ти  В е р х о в н о го  С о в е т а  С С С Р » ,  1985, №  34, с т . 614.
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Так, к административной ответственности привлекаю тся 
лица за самовольную передачу предоставленного им 
права пользования объектами животного мира и за со
вершение других сделок, которые прямо или косвенно 
нарушают право государственной собственности в отно
шении животного мира. Так, организация, получившая 
в установленном порядке разреш ение на пользование 
объектами животного мира, например на ведение охот
ничьего хозяйства на той или иной территории, не 
м ож ет допустить к охоте на указанной территории 
другие организации, которым такое право не пре
доставлено.

Нарушением законодательства является и самоволь
ное пользование объектами животного мира в тех 
случаях, когда на это требуется разреш ение. Напри
м ер , граждане в настоящ ее время не м о гут без раз
решения специально уполномоченных на то государ
ственных органов отлавливать певчих птиц. П редусм от
рена такж е административная ответственность за нару
шение установленного порядка пользования животным 
миром в заповедниках и на других особо охраняемых 
территориях, уничтожение редких и находящ ихся под 
угрозой исчезновения животных, виды которых зане
сены в Красную книгу СС С Р  или красные книги сою зных 
республик. Впервые установлена административная 
ответственность за невыполнение требований законо
дательства по охране среды  обитания, условий раз
множения и путей миграции животных, в том числе за 
нарушение правил транспортировки, хранения и приме
нения средств защиты растений, стим уляторов их роста, 
минеральных удобрений и других препаратов при 
условии причинения этими действиями вреда животно
м у миру.
_ О пределены  и меры ответственности за самовольное 
переселение, акклиматизацию и скрещ ивание живот
ных, а также за нарушение правил создания, пополне
ния, хранения, использования и учета зоологических 
коллекций, торговли ими, пересылки и вывоза за грани
цу. Д ля комментария этого положения достаточно 
сказать, что самовольный завоз животных, не обитавших 
ранее на той или иной территории, м ож ет привести 
к вспышкам эпизоотий, вытеснению, а иногда и уничто
жению ценных местных видов и другим  неж елатель
ным последствиям .

Более строгая ответственность предусм отрена за 
грубое нарушение правил охоты , например за охоту 
без надлеж ащ его на то разреш ения, или в запрещ ен
ных м естах, либо •  запрещ енные сроки , запрещ ен
ными орудиями или способами, а такж е за системати
ческое нарушение других правил охоты . В зависимости 
от характера правонарушения и степени его  общ ествен
ной опасности Указ предусм отрел следую щ ие меры 
административных взысканий: предупреж дение,
ш траф , ш траф  с конфискацией находящ ихся в личной 
собственности наруш ителя предм етов, которые были 
орудием  совершения правонарушения, в том числе 
руж ей и других орудий охоты , а такж е лишение права 
охоты на срок до  3 лет с конфискацией руж ей и других 
орудий охоты или без таковой.

Размер ш трафа, налагаемого на граж дан, установлен 
в сум м е до 50 руб ., на долж ностных лиц —  до 100 руб. 
К лицам, для которых охота является основным источ
ником существования (наприм ер, охотники из числа 
коренного населения народностей С евера), во всех 
случаях не м огут применяться административные 
взыскания в виде лишения права охоты и конфискации 
огнестрельного оруж ия, других орудий охоты и бое
припасов.

С лед ует иметь в виду, что за нарушение законода
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тельства об охране и использовании животного мира 
виновные несут административную ответственность 
лишь в тех случаях, если эти нарушения по своему 
характеру и степени общественной опасности не влекут 
за собой уголовной ответственности.

Протоколы о нарушениях в установленном порядке 
составляю тся уполномоченными на то должностными 
лицами исполкомов районных, городских, районных в 
городах, поселковых и сельских Советов народных де
путатов, должностными лицами органов, осущ ествляю 
щих государственный и ведомственный контроль за 
охраной и использованием животного мира, должност
ными лицами заповедников и других особо охраняемых 
территорий, а также работниками милиции, народными 
дружинниками, общественными инспекторами охраны 
природы, общественными охотничьими инспекторами, 
общ ественными инспекторами органов рыбоохраны, 
общественными инспекторами лесной охраны. Эти и 
другие  предусмотренные Указом должностные лица и 
представители общественности в целях составления 
протокола могут доставить нарушителя в милицию 
или в исполком поселкового (сельского) Совета народ
ных депутатов в том случае, если его личность не 
м ож ет быть установлена на месте нарушения либо 
оказано неповиновение законному требованию. Кроме 
того , уполномоченные лица органов, осущ ествляющ их 
государственный надзор за соблю дением правил 
охоты , органов рыбоохраны, работники милиции могут 
осущ ествлять в установленном порядке досмотр 
вещ ей, транспортных средств, изъятие предметов, 
явившихся орудием  совершения нарушений, незаконно 
добытого мяса, шкур, рыбопродуктов и д р ., а также 
докум ентов , удостоверяю щ их личность нарушителя, 
его право на осущ ествление охоты либо других видов 
пользования животным миром.

Протокол о нарушениях должен быть составлен по 
установленной ф орм е и подписан уполномоченным 
лицом , содерж ать все данные о совершенном наруше
нии, которые необходимы для рассмотрения админи
стративного дела по сущ еству, а также данные о лич
ности наруш ителя. Д ум ается , что в ряде случаев оправ
дана практика составления протокола в двух экзем пля
рах (например, если нарушение связано с причинением 
ущ ерба животному миру), один из которых приобща
ется к исковому заявлению, направляемому в суд , 
или направляется другом у органу, уполномоченному 
рассматривать дело  об ответственности за нарушение.

Д ело  о нарушениях, предусмотренных настоящим 
Указом , кроме дел о нарушениях правил охоты, 
рыболовства и охраны рыбных запасов, рассматри
ваются административными комиссиями при испол
комах районных, городских, районных в городах, по
селковых, сельских Советов народных депутатов, а 
такж е исполкомами поселковых (сельских) Советов 
народных депутатов. Это обеспечивает коллегиаль
ность в их рассмотрении, что особенно важно, когда 
нарушение совершено рядом организаций различных 
министерств и ведомств. Так, очень часты нарушения 
правил охраны среды  обитания диких животных, ко
торые в основном допускаю тся при осуществлении 
хозяйственной деятельности . Д ела же о нарушениях 
правил охоты рассматриваются руководителями рес
публиканских (союзных и автономных республик), 
краевых, областных и районных органов, осущ ествля
ющих государственный надзор за соблю дением пра
вил охоты , о нарушениях правил рыболовства и охраны 
рыбных запасов —  специально уполномоченными 
должностными лицами органов Главрыбвода Минрыб- 
хоза С С С Р  в пределах установленной компетенции.

Как свидетельствует практика, меры администра
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тивной ответственности —  эф ф ективное средство воз
действия на нарушителей природоохранительного за
конодательства. Поэтому Указ Президиума Верхов
ного Совета С С С Р  «О б административной ответст
венности за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира» призван обеспе
чить более активнукэ борьбу с браконьерством , др у
гими нарушениями правил охоты и рыболовства, 
усилить охрану редких и исчезакзщих видов живот
ных, среды обитания и путей их миграции.

Меры ответственности, установленные Указом , стро

гие. Но все они в конечном итоге направлены на 
приумножение численности диких животных —  достоя
ния всех советских лю дей.

Видимо, не только органы лесного хозяйства, 
но и другие специально уполномоченные государ
ственные органы, общества охраны природы, обще
ство «Знание», руководствуясь данным Указом, про
ведут необходимую  работу по пропаганде требова
ний законодательства об охране и регулировании 
использования животного мира.

У Д К  6 3 0 ’ 233

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ НАСАЖДЕНИИ 
НА ПЕСЧАНО-РАКУШЕЧНЫХ ПОЧВАХ

в. я. ХЛУД, с. Ф . ЕЛИЗАРОВ (Краснодарский филиал 
института «Союзгипролесхоз»)

Продуктивность не используемых в лесном хозяй
стве зем ель неразрывно связана с их облесением . 
Среди господствую щ их в степном районе восточ
ного Приазовья почв (приазовские карбонатные черно
земы ) встречаю тся интразональные песчано-ракушеч- 
ные отлож ения, резко  отличаю щиеся от них по 
своим свойствам.

В последнее время указанный регион широко 
используется для  организации отды ха трудящ ихся . 
Здесь строятся различные базы , пионерские лаге
ря, кемпинги, благоустраиваю тся пляжи. Размещ ение 
предприятий отдыха вызывает необходимость созда
ния защитных лесных насаждений. В 1978 г . площа
ди с песчано-ракушечными почвами были включены 
в государственный лесной ф онд  для облесения. 
О днако опыта облесительных работ в таких условиях 
не было. О тсутствовали данные о породном составе, 
размещ ении, способе посадки, свойствах почв. Не
которые материалы о закладке лесных культур  на 
аналогичных почвах Азовского  побережья Украины 
нашли отражение s  литературе [1— 5]. В опублико
ванных работах основное внимание уделялось изуче
нию ф акторов, препятствую щ их произрастанию д р е

весной растительности, влияния засоленности, влаж
ности, плодородия почв. Биологическая устойчивость 
древесных пород, значение площади питания, спо
собы подготовки почвы и ухода за культурами иссле
дованы недостаточно.

Все участки песчано-ракушечных отложений вос
точного Приазовья, где была возможность созда
вать культуры  без изучения лесорастительных усло
вий, облесены в течение десятилетия (1973— 1982 гг.). 
О днако обследование состояния насаждений в 1982 г. 
показало различную сохранность древесных пород 
в зависимости от расположения отложений (кос), 
способа подготовки почв, ассортимента используемых 
древесных пород, их размещ ения, приемов посад
ки, уходов. Если взять за основу сохранность только 
по одной породе —  тополю канадскому, то в 
7-летних культурах на разных участках она изменя
лась от 100 % (на косе Д олгой) до  нуля (полная 
гибель на косе Глафировской).

Специалисты лесного хозяйства Каневского мех- 
лесхоза с целью акклиматизации растений в жест
кой лесорастительной среде  ежегодно около '/з  поса
док прошлых лет дополняли новыми. Чтобы выяс
нить причины низкой приживаемости и сохранности. 
Краснодарский филиал института «Союзгипролесхоз» 
в течение 1979— 1982 гг. проводил исследования

Таблиц е 1

Сохранность лесных культур  иа песчано-ракуш ечных почвах

Общая В том числе Создано лесных культур
Расположение участка площадь находящаяся по породам(название косы) участка, в гослесфонде,

га га тополь сосна акация облепиха шиповник

Я с е н с к а я  п е р е п р а в а  

Д о л га я

Г л а ф и р о в ск а я

Ш а б е л ь с к а я

2077

1800

257

1002

2077

100

204

308

Е й ск и й  р -о н  

57  
1 1 ,4 (2 0 )  

100
2 (2 9 )

17
17(100Г100( 100) 

Щ е р б и н о в ск и й  р -о н  

24 5

0 ,4 (1 0 )
47

4 7 (1 0 0 )

4 ,5 (1 9 )
66

2 8 (4 3 )

0 ,5 (1 0 )
27

11 (4 1 )
15

4 (2 7 )
П р и м е ч а н и е .  В ч и сл и те л е  у к а з а н а  п л о щ ад ь  со зд а н н ы х  к у л ь ту р , в з н а м е н а т е л е  —  со х р а н и в ш и х с я , ■ ско б ка»  —  %

32 13 2
5 (1 5 )

19
4(31)

10 7
19(100) 10(100) 7(100)

5 19 2
2(40) 2(20) —

11 5 8
5(45)

, ■ ско бка»

4(80) 

—  %•

4(50)
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лесорастительных условий песчано-ракушечных отло
жений восточного Приазовья на косах Ясенская 
переправа, Долгая, Глафировская и Шабельская.

В лесных культурах различных древесных пород 
заложены пробные площади для учета таксацион* 
ных показателей деревьев, а также состояния и роста 
их корневых систем. После перечета деревьев, 
замера диаметров, высот и прироста определя
ли среднее модельное дерево по каждой поро
де. Его срезали, устанавливали возраст и анализиро
вали ход роста. При раскопке корневой системы 
изучали развитие и распространение корней в ракушеч
ных почвах. Здесь же делали почвенный разрез с от
бором проб почвы по генетическим горизонтам и 
грунтовых вод на химический анализ.

Исследования были направлены на изучение выжи
вания различных древесных и кустарниковых пород 
на песчано-ракушечных почвах ■ зависимости от их 
биологических особенностей, времени и качества по
садки, числа уходов за ними и эффективности их.

Полученные данные свидетельствуют о многообра
зии факторов, влияющих на рост и развитие деревьев 
и кустарников. Найдена связь между природным 
фактором (характер песчано-ракушечных отложений) 
и субъективным (хозяйственная деятельность челове
ка), а также определена зависимость от последне
го приживания и сохранности древесных пород.

В связи с неоднородностью лесорастительных ус
ловий региона, а также с учетом биоэкологиче- 
ских особенностей отдельных видов и без указа
ния целей их использования давалась оценка лесо- 
выращивания в целом —  выживаемости различных 
пород в одинаковых условиях, при использовании 
одной и той же технологии (подготовка почвы, 
время и способ посадки, схема размещения, число 
уходов за почвой, породный состав, табл. 1).

Из табл. 1 видно, что в зависимости от места 
посадки у лесных культур отмечена различная сте
пень сохранности: хорошая (коса Долгая), удовлетво
рительная (Шабельская), плохая (Ясенская переправа) 
и очень плохая (Глафировская). Это дает основа
ние утверждать, что каждый участок имеет лесо
растительные особенности, на которые положительно 
действуют в основном три фактора: плодородие 
почвы, толщина корнеобитаемого слоя и количество 
доступной влаги.

На формирование почв восточного Приазовья 
существенно влияют Азовское море и воды дель
ты р. Кубани. Песчано-ракушечные наносы залегают 
узкой полосой (200— 300 м) вдоль морского бере
га. Состоят они преимущественно из скоплений 
морской ракушки, слабо затронутой почвообразова
тельными процессами. В низких слоях встречаются 
оголенные илистые отложения. Грунтовые воды зале
гают на глубине 0,5— 1,5 м, а на низких участках 
выходят на поверхность. Количество гумуса в слое 
О— 30 см довольно низкое (1— 3 % ). В почвах содер-

Т а б л и ц а  2
Распредалвииа площадей по глубине залегаииа грунтовых вод, %

Таблица 3

Характеристика пло1цади гослесфонда по затопляемости

Глубина >«л»- 
гания грунто> 

вых вод  ̂ м
Ясаиская

парапрааа Долгая Глафировская Ш абельская

0— 0 .2 4 5 ,5 26 ,4 17 ,3
0 ,2 — 0.5 22 ,4 0 ,9 38 ,3 2 1 ,6
0 ,5 — 0.8 7 ,8 2 1 ,8 19 ,9 3 3 ,3
0 ,8 — 1,0 15,6 54,1 11 ,4 15 ,6
1,0— 1,5 5 ,0 19 ,9 2,7 10,1
«,5— 2 .0 3.7 3.3 1.3 2,1

П л о щ а д ь  го с л е с ф о н д а , га

№  кв . п е р и о д и ч е ск и п остоянно
в се го н е э а то п л я е м а я за то п л я е м а я зато п ле н н а я

Я с е н с к а я  п е р е п р а в а

8 187 3 2 ,0 (1 7 ) 8 0 ,0 (4 3 ) 7 5 ,0 (4 0 )
9 197 15 ,3 (8 ) 10 5 ,0 (5 3 ) 7 6 ,7 (3 9 )

10 262 8 ,0 (3 ) 1 7 2 ,0 (66) 8 2 ,0 (3 1 )
11 170 2 ,4 (1 ) 4 0 ,0 (2 3 ) 127 ,6 (76)
12 122 8 9 ,4 (7 3 ) 3 2 ,6 (2 3)
13 225 2 1 ,2 (9 ) 1 3 2 ,2 (59) 71 ,6 (3 2)
14 354 1 5 ,3 (4 ) 1 3 2 ,5 (38) 2 0 6 ,2 (5 8 )
15 158 59 ,5 (3 8) 9 8 ,5 (6 2 )
16 186 3 6 ,4 (2 0 ) 1 1 5 ,5 (62) 3 4 ,1 (1 8 )
17 73 — 9 ,2 (1 3 ) 6 3 ,8 (8 7 )
18 143 2 ,2 (2 ) 6 2 ,9 (4 4 ) 7 7 ,9 (5 4 )

Д о л га я

3 12 1 2 ,0 (1 0 0 ) — —

4 88 8 8 ,0 (1 0 0 ) — —
Г л а ф и р о в ск а я

4 84 6 9 ,0 (8 2 ) 12 ,6 (1 5) 2 ,4 (3 )
5 120 4 6 ,0 (3 8 ) 6 6 ,9 (5 6 ) 7 ,1 (6 )

Ш а б е л ь с к а я

1 99 4 2 ,5 (4 3 ) 2 6 ,8 (2 7 ) 2 9 ,7 (3 0 )
2 102 2 1 ,6 (2 1 ) 3 6 ,0 (3 5 ) 4 4 ,4 (4 4 )
3 107 2 2 ,8 (2 1 ) 5 9 ,6 (5 6 ) 2 4 ,6 (2 3 )

П р и м е ч а н и е .  В с к о б к а х  у к а за н ы  % .

жатся растворимые соли (хлориды, сульфаты и сода), 
характеризующиеся различной степенью токсичности.

Исследования показали, что уровень грунтовых вод 
существенно влияет на рост древесных пород. Общей 
закономерностью в распределении глубины залегания 
их на косах, а следовательно, и в толщине корнеоби
таемого слоя является уменьшение ее в направле
нии от периферии к центральной части учгктка, 
что обусловлено такими факторами, как рельеф  
местности, литологическое строение пород, характер 
отточности.

Результаты почвенных раскопок с учетом уровней 
грунтовых вод в период наиболее низкого их поло
жения (июль 1981 г.) отражены в табл. 2, из которой 
видно, что в период повышения уровня на косах Ясен- 
ская переправа, Глафировская и Шабельская возмож
но затопление значительной части площади и только 
на Долгой этого не происходит.

В процессе изучения почвенных и гидрологиче
ских условий песчано-ракушечных отложений большое 
число почвенных разностей объединено в четыре 
фуппы. Первую и вторую (дерново-слаборазвитая 
и дерново-развитая глубокозасоленные песчаные на 
ракушечнике, не затопляемые морскими водами) 
можно использовать для лесокультурных целей, а 
третью и четвертую (дерново-луговая и лугово- 
болотная солончаковые, затопляемые полностью или 
частично морской водой) —  лишь при условии 
проведения специальных гидромелиоративных меро
приятий (посадки на указанных почвах погибают от 
избытка воды и вредных солей).

Такая дифференциация почв привела к необхо
димости выделить следующие категории площадей: 
незатопляемые, периодически затопляемые и пол
ностью затопленные. По данным обследования, вся 
площадь гослесфонда на ракушечниках кос восточ
ного Приазовья (434,7 га) по гидрологическим услови
ям разделена на указанные категории (табл. 3). Из них 
только на 16 % возможно создание насаждений
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Таблица 4

Степень затопляемости площади гослесфонда, %  к общей площади

П р о д о л ж и те л ь н о с ть  з а то п л е н и я , м е ся ц ы

Д О  1 1— 3 б о л е е  3

Я се н ск а я  п е р е п р а в а  27
Гл а ф и р о в ск а я  78
Ш а б е л ь с к а я  62

59
22
24

14

14

П р и м е ч а н и е .  Н а к о се  Д о л га я  за то п л е н и я  не  б ы ва ет .

без проведения дополнительных мероприятий; 39 % 
территории затопляется водой на длительное время, 
45 %  частичио затопляется на небольшой период 
(табл. 4 ). При проведении мелиорации последних 
их можно вовлечь в лесокультурный ф о нд .

На временно затопляем ы х участках перед созда
нием лесных культур  целесообразны  следую щ ие 
мероприятия: на участках с затоплением длитель
ностью до  1 м есяца —  создание сферических 
гряд , от 1 до  3 —  осуш ение территории, более
3 месяцев —  лесны е культуры  создавать нельзя.

В процессе исследования хода роста насаждений 
с учетом различных способов подготовки почвы, 
посадки и ухода за ними установлено отсутствие 
естественного возобновления. Следовательно , древес
ные породы в условиях песчано-ракушечных почв 
восточного Приазовья м о гут произрастать только в 
пределах одного поколения.

Таким образом , в условиях восточного Приазовья 
на песчано-ракушечных отлож ениях природные и

биологические ф акторы  оказывают большое влияние 
д р уг на д р уга  и их взаимоотношение определяет 
возможность создания насаждений на незатопляемых 
и частично затопляемы х участках. Приживаемость 
и сохранность лесных культур зависят только от раз
умной деятельности человека. Ранее созданные по
садки явились индикатором условий произрастания. 
Они позволили оценить отношения к ним отдель
ных пород.

Лесоразведение на песчано-ракушечных почвах 
представляет интерес с хозяйственной точки зрения, 
но связано со значительными затратами на произ
водство работ по созданию  лесных культур.
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ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЕРЕЗОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ

Н. А . ШТОГРИН, лесничий 
Кременецкого лесхоззага
Повысить эф фективность лесохо
зяйственного производства можно 
при комплексном использовании 
лесных ресурсов с учетом эко- 
лого-экономических и социальных 
ф акторов. При наличии значитель
ных площ адей низкопродуктивных 
насаждений, в частности березня
ков и древостоев с участием бере
зы, возникает необходимость уве
личения эффективности использо
вания данных лесных массивов 
и усиления их средообразую щ их 
функций.

Исследование биологических 
особенностей березняков и их 
недревесных полезностей прово
дилось нами в Кременецком 
лесхоззаге  (Тернопольская обл .).

Леса с преобладанием березы  
и ее  значительным участием в 
составе расположены равномерно

по территории и обладаю т важ
ными противозрозионными, водо
регулирую щ ими и санитарно-ги- 
гиеническими свойствами. В пре
делах области они занимают
2,1 тыс. га, в том числе в 
Крем енецком  лесхоззаге —  683 га, 
или 2,6 % покрытой лесом площа
ди . В основном преобладаю т 
средневозрастны е древостой, ко
торы е выполняют особую средо
образую щ ую  роль и являются 
средоточием  пищевых продук
тов: березового сока, грибов, ягод . 
В районе имею тся предприятия по 
переработке их и выработке 
продукции, которая пользуется 
повышенным спросом у населе
ния. Им лесхоззаг ежегодно по
ставляет 700— 900 т березового со
ка, десятки тонн яблок, ягод 
калины, рябины черноплодной и 
обыкновенной. К сожалению , мощ 
ности этих заводов, их пропуск

ная способность не всегда соот
ветствую т наличию сырьевых ре
сурсов. Например, ежегодно По- 
чаевское лесничество Кременец
кого лесхоззага из-за нехватки 
мощ ностей сокоперерабатываю
щих заводов не использует бо
лее 100 т сырья.

Лесное хозяйство занимает 
больш ое место в экономике райо
на. Н есмотря на то, что лесис
тость здесь довольно низкая 
(14,2 % ), лесные ресурсы пред
приятия играют важную роль в 
удовлетворении местных потреб
ностей в древесине, обеспечении 
сырьем деревообрабатывающей 
промышленности. Ежегодная по
требность района в деловой дре
весине —  93 тыс. м^ в дро
вах —  64 тыс. м .̂ Почти на 
50 % она удовлетворяется за счет 
местных заготовок.

Лесные массивы лесхоззага, в
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Сокопродуктивность березы  бородавчатой, л
Таблица  1

N2 пр. пл.
Д и а м е т р  д е р е в а , см

20 24 28 32 36 40 48 52

1 2 ,9  4,1 5,6  6,4
2 2 ,7  3,5  5,4  6,1

ТОМ числе и березовые, выпол
няют важные экологические ф унк
ции. Леса, прилегающие к шос
сейным и железным дорогам , 
защищают их от снежных зано
сов, ветров и других неблаго
приятных явлений. Насаждения, 
расположенные вблизи районного 
центра, промышленных предприя
тий и домов отдыха, имею т 
санитарно-гигиеническое и оздо
ровительное значение. Лесные 
урочища около населенных пунк
тов и туристических трасс служ ат 
местом  отдыха трудящ ихся и, 
следовательно, играют большую 
рекреационную роль. Леса на 
горных склонах предохраняю т поч
ву от эрозии, защищают релик
товые растения.

Березовые насаждения харак- 
тезирую тся следую щ им составом : 
6БЗД1Гр, ед . Е, С ; Ю Б + Гр , 
ед . Д ; 8Б2Гр, е д . С . Кром е то
го, береза в количестве 2— 3 е д . 
и более входит в грабняки, сос
няки, дубняки, ельники.

Наиболее распространены д р е 
востой с преобладанием березы  
бородавчатой. Это одна из све
толю бивых пород. К почвенным 
условиям неприхотлива. М ож ет 
расти на довольно влажных поч
вах и в то же время выносит 
недостаток влаги. Обильное и 
частое плодоношение, хорош ее 
возобновление порослью, легкость 
распространения семян и быстрый 
рост способствую т заселению бе
резой свободных от други х расте
ний участков и образованию чи
сты х древостоев. Активно внедря
ется она и на площ адях лес
ных культур  других пород, в свя
зи с чем при правильном прове
дении рубок ухода образую тся 
смешанные насаждения с участием 
березы .

Древесина ее применяется для 
выработки лущ еного шпона. Толь
ко в Тернопольской обл. еж егодно 
выпускается около 1,3 тыс. м® 
его , а также авиационных, резо
нансных материалов, которые ис
пользую тся в машиностроении, 
строительстве, при производстве 
лыж, мебели, бочечной и ящич
ной тары, пиломатериалов. Из бе
ресты получают деготь . Так, в 
Волынской обл. заготавливают око
ло 4 тыс. т дегтя  в год. Из

9,8
9,1

10,3
8,3

11,1
12,2 14,1 16,6

листьев добывают краску для ш ел
ковых и хлопчатобумажных тка
ней. Листья и почки широко 
использую тся в медицине. В Кре- 
менецком лесхоззаге  каждый год 
собирают около 200 кг березовых 
почек. При проведении рубок 
ухода в насаждениях с участием 
березы  получается много березо
вого хвороста, из которого дела
ют веники (в Кременецком лес
хоззаге —  88— 89 тыс. шт. в год).

Весной береза обильно выделя
ет сок, который применяется в 
пищевой, парфю мерной и конди
терской промышленности.

При довольно высоком эколо
гическом значении березовых на
саждений их древесина в целом 
по стране используется очень не
рационально и в основном идет 
на дрова. Решить проблему повы
шения экономической эф ф екти в
ности таких древостоев можно 
лишь при их комплексной эксп
луатации (защ итные, рекреацион
ные свойства, древесина, березо
вый сок, грибы, ягоды).

Планирование и проведение под
сочки долж но быть увязано с ф е 
нологическими показателями со- 
ковыделения —  датой начала и 
окончания выхода сока, датой его 
брож ения. Эти показатели опреде
ляю т производственную сокопро
дуктивность, которая имеет важ
ное значение при организации за
готовки сока. Процесс соковыделе- 
ния, его  начало и конец тесно 
связаны с условиями среды , в 
частности температурой воздуха, 
почвой, освещ енностью , силой и 
направлением ветра, зависят от ря
да лесоводственно-таксационных 
данных (диам етра деревьев, раз
м ера кроны и т . д .) .

Для изучения сокопродуктив- 
ности березовых насаждений были 
заложены пробные площади в 
Почаевском лесничестве Креме- 
нецкого лесхоззага. Опытный уча
сток № 1 (2,2 га) находится
в ур . Гущак (кв. 33). Состав 
насаждений 7Б2Гр1Д, возраст — 
52 года, полнота —  0,7, тип ле
сорастительных условий —  Дг, 
тип леса —  грабовая дубрава, 
средняя высота —  19 м, сред
ний диам етр —  32 см , запас —  
220 м^/га, класс бонитета —  I. 
Подлесок отсутствует. Почвы тем 
но-серые оподзоленные свежие 
суглинистые. Опытный участок 
№ 2 (6, 7 га) расположен в ур. 
Нестеровщ ина (кв. 19). Состав на
саж дения 5ГрЗБ2Яс, возраст —  
61 год , происхождение семенное, 
полнота —  0,8, тип лесорасти
тельных условий —  Дг, тип ле
са —  грабовая дубрава, средняя 
высота —  20 м , средний диаметр 
граба —  24 см , березы —  36 см, 
запас —  250 м^/га, класс бони
тета —  I .  Подлесок отсутствует. 
Почвы серые среднеоподзоленные 
суглинистые, свежие. В насажде
ниях березы  каждая ступень тол
щины была представлена
ш естью  —  семью  деревьями и 
более.

В процессе исследований ус
тановлено, что производственная 
сокопродуктивность зависит от 
диам етра и срока выделения 
сока (табл. 1).

Сокопродуктивность с начала 
соковыделения постепенно нара
щивается. На втором этапе вы
равнивается, на третьем —  па
д ает. В течение некоторого вре
мени (1— 2 недели) сок, хотя и 
продолж ает выделяться, уж е не
пригоден для заготовки, так как 
начинает бродить.

Производственное соковыделе- 
ние в 1980 г . длилось 12 дней 
(у  экзем пляров диаметром 20—  
24 см —  10, 28 см —  11). В сред
нем за 4 года наблюдений

Таблиц а 2

Производственная сокопродуктивность березы бородавчатой, л

Д и а м е тр  
д е р е в а , см

К р е м е н е ц к и й  л е с х о з з а г  
(Т е р н о п о л ь с к а я  о б л .)

Л ь в о в ск а я  о б л . (п о  д ан н ы м  
В . П . Р яб ч ук а , Ю . Ф .  О с и п е н к о )

2 0 2 8 ,0 _
2 4 3 8 ,0 2 1 ,2
2 8 6 0 ,5 4 0 ,6
3 2 7 4 ,8 7 2 ,7
3 6 1 1 2 ,9 8 8 ,/
4 0 1 2 3 ,9 1 0 5 ,8
4 4 1 4 0 ,4 1 2 8 ,7
4 8 1 6 9 ,2 1 4 8 ,5
5 2 1 9 9 ,5 1 5 8 ,1

С реднее 1 0 5 ,2 9 5 ,5
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(1980— 1983 гг .) этот период соста
вил 13 дней.

На основе распределения д е 
ревьев по ступеням толщ ины, а 
такж е данных о сокопродуктив- 
ности отдельных экзем пляров 
можно установить производствен
ную сокопродуктивность березо
вых насаждений (табл. 2).

С целью исследования эконо
мической эффективности исполь
зования березняков в 1981 —  
1982 гг. было проведено обсле
дование березовых лесосек, на 
которых раньше осущ ествлялась 
подсочка, а для сравнения —  
такж е дубняков и грабняков.

Стоим ость  товарной продук
ции исчисляли по ценам 1982 г. 
по каж дом у сортим енту (1 га 
березняков, а также 1 га граб
няков с участием березы  3 ед . 
и более даю т товарной продук
ции на сум м у от 2378 до 
3898 р уб .). Чистая прибыль (в 
расчете на 1 га) от березовых 
насаждений по сравнению с д р у
гими небольш ая. Д ля увеличе
ния ее целесообразно подсачи
вать березовые древостой или с 
долей березы  в составе 3 ед . 
и более, особенно низкопродук
тивные. Так, в кв. 59 подсочка 
проводилась за 5 лет до рубки. 
На этом  участке заготовлено око
ло 140 т березового сока на 
сум м у 15604 руб. (3121 р уб ./га ). 
Сум м арная прибыль от этого 
(в расчете на 1 га в течение 
5 лет подсочки) достигает
1048 руб . и вместе с прибылью 
от реализации древесины состав
ляет 1501 руб .

В Волынском лесничестве Кре- 
менецкого лесхоззага (кв . 66)

Таблица 4

Основные экономические показатели добычи 1 т березового сока 
в ряде районов СС СР

М е с то  п о д со ч ки
С е б е с т о 
и м о сть ,

р у б .

П р и б ы л ь ,
р уб .

О п то в ая
ц «на .
р у б .

Р е н та 
б е л ь 

н о с ть , %
П р и м е ч ан и е

Хмельницкая обл.

Львовская обл.
Волынская обл.
РСФСР (в среднем) 
Тернопольская обл.

72,37

100,0
75,52

47,63
33,80
29,90
91,00
40,42

120,00 65,8
— 36,2

— 21,9

115,93 53,5

В. П. Рябчук, Ю. Ф . Осипен
ко (1981)
К. Т. Гафтанюк, М. Ф . Кустов 
(1977)
Д. А. Телишевский, А. П. Жу
ковский (1977)
М. К. Харузина (1977)
Наши исследования (1983)

В березовом насаждении име
ется 1410 деревьев березы  диа
м етром  Ifr—32 см . В расчет 
включены 1200 ш т., так как под
сачивать экзем пляры  ступени тол
щины 16 см  считается нецеле
сообразны м . Согласно данным 
табл. 2 сокопродуктивность тако
го участка за сезон б удет око
ло 50— 60 т, за 5 лет —  при
мерно 250 т . Стоим ость полу
ченной продукции составит 
27800 руб ., или 10300 р уб ./га , 
прибыль от реализации сока на 
протяжении 5 лет подсочки —  
3400 р уб ./га , а вместе с при
былью от реализации древеси
ны —  более 4 тыс. руб.

Производственная подсочка бе
резняков высокоэффективна в эко
номическом плане. Из табл. 3 
видно, что рентабельность до
бычи березового сока колеблет
ся в пределах 44,1— 62,8 %  и в 
среднем  по лесхоззагу составляет 
50,6 % . На нее главным обре
зом  влияет оптовая цена, так как 
перерабатывающ ие заводы прини
маю т сок по разным ценам .

Т а б л и ц а  3
Твхнико-акономмческие показатели добычи березового сока

Годы
П оказатели Всего

1978 1 197» 1980 1981 1982

Кременецкий лесхоээаг
Заготовка березового сока, т 201,3 311,6 430,3 597,0 968,2 2508,4
Выпуск товарной гродукции,
тыс. руб. 22,6 37,4 51,6 63,4 104,6 279,6
Полная себестоимость t т, руб. 73,35 73,73 73,70 76,39 72,90 74.3
Отпускная стоимость 1 т, руб. 112,18 120,00 120,00 106,21 108,07 111,40
Прибыль от реализации 1 т про
дукции, руб. 38,83 46,28 46,29 29,85 35,17 37,47
Рентабельность, % 52,9 62,7 62,8 44,1 48,2 50,6

Тернопольское управление лесного хозяйства и лесозаготовок
Заготовка березового сока, т 3620 4472 5122 13214
Выпуск товарной продукции,
тыс. руб. 425 517 590 1532
Полная себестоимость 1 т, руб. 72,92 74,24 78,48 75,52
Отпускная стоимость 1 т, руб. 117,40 115,61 115,19 115.94
Прибыль от реализации 1 т продук
ции, руб. 44,47 41,37 36,70 40,41
Рентабельность, % 61,0 55,7 46,7 53,5

Себестоим ость 1 т его  —  при
мерно 74 руб. Д ля сравнения 
в табл. 4 приведены данные, 
характеризую щ ие состояние за
готовки в ряде районов СС С Р . 
За 4 года подсочки выпуск то
варной продукции, получаемой в 
результате  добычи березового 
сока, по Тернопольскому управ
лению составляет 1 тыс. руб. 
в расчете на 1 га имеющихся 
в гослесф онде березовых на
саждений.

.Таким  образом, подсочка бере
зовых насаждений —  важный ре
зерв повышения рентабельности 
лесного хозяйства, его доходно
сти . В нашей стране имеются 
большие возможности расширить 
добычу и переработку березово
го сока в перспективе. Исполь
зование только 1 % спелых и 
приспевающих насаждений в 
Р С Ф С Р  (583 тыс. га) позволит 
заготавливать свыше 10 млн. т сока 
в год . В Тернопольской обл. его 
еж егодно получают около 5 тыс. т. 
И сходя из характеристики лесно
го ф онда, возможностей пере
работки, доставки к подъездным 
путям , сбыта, объем заготовки 
можно увеличить до 7 тыс. т. При 
рубках ухода в молодняках целе
сообразно оставлять в составе 
2— 3 е д . и более березы с 
целью усиления биологической 
устойчивости насаждений. Ее в та
ких древостоях можно использо
вать для подсочки. Древесина, 
получаемая в процессе проходных 
и при необходимости санитарных 
рубок, идет на нужды народного 
хозяйства.

Таким образом, повысить эф 
фективность низкопродуктивных 
березняков и древостоев с уча
стием  березы можно лишь при 
комплексном их использовании с 
учетом эколого-экономических и 
социальных факторов.
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СОХРАНИМ РОДНУЮ ПРИРОДУ

НЕ ОСКУДЕЮТ СЫЗРАНСКИЕ ЛЕСА
Ш. г АЛИЕВ, директор Рачейского 
леспромхоза Куйбышевского 
управления лесного хозяйства

Партия и правительство постоянно 
уделяю т внимание охране природ
ных ресурсов. П редусм отрено бо
лев полное использование лесо
сырьевых ресурсов в европей
ской части страны без ущ ерба 
окружающ ей среде , организация 
комплексных предприятий по ле- 
совыращиванию, заготовке и пере
работке древесины, широкое внед
рение безотходной и м алоотход
ной технологии переработки 
сырья.

В соответствии с этими направ
лениями развивалась и деятель
ность Рачейского леспромхоза. 
Хорошо потрудился коллектив в
1984 г. Планы и социалистические 
обязательства по лесохозяйствен
ным, лесовосстановительным и ле 
созащ итным мероприятиям , а так
же по заготовке, вывозке и пе
реработке леса выполнены. По 
сравнению с заданиями 1983 г. то 
варной продукции выпущено боль
ше на 78 тыс. р уб .; сверхпла
новое повышение производитель
ности труда составило 1,1 % , себе
стоимость продукции снизилась на
J % .

За  годы прошедшей пятилетки 
ча территории гослесф онда поса
жено 850 га лесов, созданы  защ ит
ные насаждения на зем лях кол- 
юзов и совхозов на площади 
iS2 га, полезащитные лесные по- 
юсы —  на 140 га. При этом  по- 
:адка леса осущ ествлялась в основ- 
IO M  ценными породами, такими 
;ак сосна, а в полезащ итных по- 
юсах использовалась береза . По- 
адочный материал выращивается 

собственных питомниках из се- 
1ян местного сбора.

Большое внимание уделяет кол- 
ектив леспромхоза борьбе с вре- 
ителями леса, самовольными по- 
убками и профилактике пожаров. 
На основе использования заго- 

)вляемрго сырья от рубок глав
эго пользования и ликвидной дре- 
»сины от рубок ухода органи- 
>вано производство различной 
>одукции, в том числе и товаров 
(родного потребления.
Динамичного повышения эф ф ек- 
вности производства леспромхоз

добивается за счет более ра
ционального использования сырье
вых ресурсов, увеличения перера
ботки низкосортной и малоцен
ной древесины , Отходов производ
ства. Так, за 1984 г. выработано 
и реализовано различной продук
ции из отходов на сум м у 
159 тыс. руб ., коэф ф ициент ис
пользования древесины на нижнем 
складе  составил 0,95.

После объединения Рачейского 
леспром хоза с Сызранским лес
хозом  и создания комплексного 
лесного предприятия были опасе
ния, что постепенно вырубятся 
все леса в районе. Ж изнь пока
зала, что эти опасения были 
напрасными. По данным проверки 
лесоустроительной партией видно, 
что лесистость за последние 10 лет 
повысилась на 0,7 % . Расчетная 
лесосека по хвойному хозяйству 
осталась на прежнем уровне 
(18 ты с. м^), а по мягколиствен
ному и твердолиственному хо
зяйствам даж е увеличилась на 
6 ты с. м®. Э то  значит, что руб
ка хвойных лесов осущ ествляется 
строго  по проекту, без переруба.

Леса района не только увели
чиваются по площ ади. Значитель
но возрастает в них масса спелых 
и приспевающих насаждений —  до
6 тыс. м  ̂ в год . Так что можно 
утверж дать , что в условиях хозяй
ского , рачительного использования 
ком плексным предприятием д р е 
весных ресурсов леса никогда не 
о скудею т. Планомерные рубки не 
истощ аю т их, а обновляю т, улуч
ш ают качество и продуктивность 
насаждений.

Предприятие хорошо уком плек
товано кадрами, способными вы
полнять сложные задачи. Реш е
нием правительства теперь лесни
ки и руководящ ие работники лес
ничеств и леспром хоза возведены 
в ранги государственных лесных 
инспекторов, что возлагает на 
них ещ е большую  ответственность 
за сохранение и приумножение 
лесных богатств.

Д остигнутое не м ож ет удовлет
ворить коллектив. Н емало проб
лем , реш ение которых позволит 
улучш ить деятельность предприя
тия. Например, ещ е допускается 
гибель посадок из-за плохого ухо 
да , некоторые лесники не всег

да добросовестно исполняют свои 
обязанности.

В давние времена в лесах района 
по разным причинам происходила 
смена пород. На местах сосно
вых насаждений появлялась оси
на. В соответствии с условиями 
произрастания необходимо про
вести капитальную реконструк
цию, т . е . возвратить коренные 
древостой сосны. Но для этого 
нужны мощные корчеватели на ба
зе тракторов Т-100, Т-130. Пока их 
в хозяйстве нет.

Ввиду того, что по почвенным 
условиям в базисном питомнике 
выращиваются сеянцы только лист
венных пород, используемых для 
защ итного лесоразведения и озе
ленения населенных пунктов, зало
жен новый питомник на площа
ди 16 га специально для сосны. 
Здесь требуется построить во
дяную  скважину с напорной баш
ней. Строительство ее сдерж ивает 
отсутствие необходимых средств.

Настало время упорядочить и 
создание защитных насаждений. 
Д ля этого, во-первых, надо скон
центрировать работы в двух-трех 
хозяйствах, чтобы обеспечить их 
хорош ее качество, рентабельное 
использование техники, рабочей 
силы , ускорить создание закончен
ной системы  защитных насажде
ний. Во-вторых, колхозы и сов
хозы должны выделять земли на
2 года раньше, чтобы можно 
было подготовить почву по систе
ме черного пара. И, наконец, 
следует закладывать насаждения 
строго  по лесомелиоративным 
проектам .

Вопросы регулирования пастьбы 
скота и посещения лесов населе
нием такж е требую т решения. 
Как известно, с началом весны 
потоки населения из Куйбышева, 
Ж игулевска , Сызрани направляют
ся в сызранские леса за гриба
ми и ягодам и. Леса наполняются 
сотнями машин, автобусов и мо
тоциклов. Все это происходит сти
хийно, бесконтрольно, чем на
носится огромный ущ ерб природе.

В борьбе с неорганизованным 
использованием лесов в рекре
ационных целях хороша практика 
лесоводов Эстонской С С Р , когда 
вход граждан в лес разреш ается 
только по билетам , а сбор грибов 
и ягод не только норм ируется,
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но и допускается лишь с опла
ченным ордером . Таким образом 
регулируется порядок посещ ения 
лесов и заготовки продукции. Ра
зумные ограничения, контроль за 
посещ ением и поведением лю дей 
в лесу необходимы везде . И об 
этом следует подумать.

Беспокоит лесоводов и такой 
ф акт. Лесов колхозов на сего д
няшний день в районе насчиты
вается 4457 га (это площадь 
среднего  государственного лесни
чества). О днако они не охваче
ны лесоустройством , что исклкз- 
чает плановое и квалифициро
ванное проведение лесохозяйст
венных мероприятий. В колхозах 
нет квалифицированных специали

стов лесного хозяйства; рубки ухо
да , если и проводятся, то «на 
прииск», без оф орм ления лесо
рубочных билетов. О храна насаж
дений от пожаров крайне недоста
точна. В 1984 г. отмечены слу
чаи загорания колхозных лесов во 
врем я посевных работ. Д ум ается , 
настало время создать в районе 
м еж колхозное лесничество или пе
редать леса колхозов в состав го
сударственного лесного ф онда.

Труженики лесного хозяйства 
сделаю т все, чтобы сызранские 
леса стали ещ е краш е, чтобы при
умнож ить их богатства. Но реш е
ние многих проблем зависит не 
только от них, нужна помощь вы
ш естоящ их организаций.

В ОРГАНИЗАЦИЯХ НТО

ПО ПУТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Важную роль в прогрессе от
расли играют научно-технические 
общества. Они изыскивают ре
зервы производства, реализую т их, 
внедряю т все новое и передовое, 
участвуют в выполнении программ 
механизации и автоматизации.

Научно-технические общества 
призваны активно участвовать в об
щенародной борьбе за повышение 
производительности труда, реали
зации Продовольственной про
граммы , рациональном и эконом
ном использовании сырьевых, топ
ливно-энергетических и других м а
териальных ресурсов. Д еятель
ность их, кроме того, должна быть 
сосредоточена на совершенствова
нии техники, технологии, организа
ции производства и труда , усиле
нии общ ественного контроля за 
внедрением в производство дости
жений науки и техники.

На совещании отраслевых пред
приятий Грузии, рассмотрен во
прос об усилении роли органи
заций НТО в выполнении реш е
ний Пленумов ЦК К П С С , отм е
чено, что организации НТО ещ е 
активнее должны участвовать в эф 
фективном использовании произ
водственного потенциала, разви
тии трудовой и социальной актив
ности советских лю дей.

Первичные организации НТО 
лесной промышленности и лесно
го хозяйства республики органи
зую т свою деятельность под д е

визом «Каждый Совет НТО —  штаб 
поиска резервов и интеграции 
науки с производством».

О дна из наиболее эф фективны х 
ф орм  интенсификации общ ествен
ного производства —  содруж ество 
производственников с учеными от
расли.

Коллективы научно-исследова
тельских организаций контроли
рую т внедрение изобретений и ра
ционализаторских предложений, 
новой техники и технологии, дости
жений науки, а первичные орга
низации НТО и творческие бригады 
членов НТО содействую т реализа
ции мероприятий, устанавливают 
контакты с производством с целью 
достижения высокой эффе^^тивно- 
сти.

Хорош о зарекомендовала себя 
творческая деятельность совета 
первичной организации НТО Инсти
тута горного лесоводства им. 
В . 3 . Гулисашвили. Ими составле
ны объемные и сортиментные 
таблицы бука восточного и ольхи 
порослевой (авт. Г. Н. Гигаури, 
Г. С . Дзебисашвили, Ш . А . Апци- 
аури). Это важный научно-техни- 
ческий нормативный докум ент для 
оценки лесного и лесосечного 
ф онда , планирования сортим ент
ной структуры  древостоев указан
ных пород. Использование таблиц 
только в Грузии дает экономи
ческий э ф ф е к т  до 100 тыс. руб. 
в год.

Подготовлены методические 
указания по выявлению, оценке и 
ведению хозяйства в горных, про- 
тиволавинных лесах и определе
ны мероприятия по борьбе со 
снежными лавинами (авт. Р. Г. Ча- 
гелишвили, Г. С . Дзебисашвили). 
Проведение предлагаемых меро
приятий будет способствовать под
нятию верхней границы произ
растания леса, значительно улуч
шит противолавинные, водоохран
ные и защитные функции древо
стоев. Годовой экономический эф 
ф е к т  в расчете на 1 га состав
ляет до  33 тыс. руб.

Разработана инструкция по при
менению препарата КРХ-5П про
тив большого лубоеда (авт. 
И. А . Шавлиашвили, Д . П. Телия,
Э . С . Цинцадзе); годовой эконо
мический эф ф е кт по сравнению 
с ранее используемым препара
том ПКК —  33 тыс. руб. из расче
та обработки 4700 зараженных де
ревьев; инструкция по прививке 
дуба для создания лесосеменных 
плантаций (авт. К. Н. Тугуши); пе
ревод семеноводства дуба на се
лекционную основу повысит про
дуктивность дубовых лесов на 15— 
20 %.

Советы первичных организаций 
лесных отраслей Грузии взяли 
ш ефство над выполнением научно- 
технических программ. Широк 
круг поисков энтузиастов прогрес
са. Сокращению ручного труда 
способствует осуществление ме
роприятий, разработанных члена
ми НТО, в Цаленджихском лес
пром хозе, Адигенском и Кедском 
лесхозах, других хозяйствах рес
публики.

В цехе переработки древеси
ны Тианетского лесхоза начато 
внедрение рекомендаций по со
вершенствованию производства и 
организации труда. Одним из 
основных направлений центра НОТ 
М инлесхоза ГССР является широ
кое распространение прогрессив
ных бригадных форм организа
ции и стимулирования труда. Так, 
в 1983 г. бригадной формой ор
ганизации труда охвачено 589 че
ловек, в 1984 г .—  2200, в 1985 г.—  
2400 человек.

В работе НОТ немаловажное 
м есто занимает техническое нор
мирование труда. В текущ ем го
д у  ведется работа по следующ им 
основным направлениям: внедре
ние типовых и индивидуальных 
проектов организации труда, от
раслевых норм и нормативов, бри
гадных ф орм  организации труда,
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передовых его  м етодов и
приемов. В результате осущ ест
вления этих мер будет высвобож
дено условно 62 рабочих, при этом 
годовой экономический эф ф е к т  
составит более 14 тыс. руб.

Повысить продуктивность гор
ных лесов можно за счет интен
сификации рубок ухода. Так, если 
за годы десятой пятилетки в 
процессе ухода было получено 
218 тыс. м  ̂древесины , то за 1981 —
1985 гг. заготовлено 750 тыс. м®.

Руководством к действию для 
грузинских лесоводов стала Про
довольственная программа С С С Р . 
Намечено расширение работ по 
закладке промышленных планта
ций ягодных и лекарственных 
растений (шиповник, облепиха, 
гранат, барбарис, малина). Их пла
нируется создать на площади 
218 га, орехоплодных —  на 3380 га.

За прошедшукз пятилетку полу
чено 5 тыс. т мяса, заготовлено

50 тыс. т кормовых единиц све
ж их, грубы х и концентрирован
ных кормов, 90 т м еда, 340 т рыбы, 
400 т грибов. О бъем  заготовки 
шиповника достиг 150 т в год , 
дикорастущ их плодовых —  100 т . 
О рехоплодное хозяйство за пери
од с 1967 по 1980 г. велось на 
2076 га, а с 1982 г. в республике 
развернулось общ енародное дви
жение за восстановление и разве
дение орехоплодных насаждений.

В старейш ем Л агодехском  за
поведнике действует научный 
центр. Ем у посвящено более 300 
книг, монографий, очерков. За 
большие заслуги в сохранении и 
воспроизводстве редких видов жи
вотных и растений коллективу 
его был вручен орден «Знак По
чета». На территории заповедника 
произрастаю т 1094 вида высших 
цветковых растений, свыше 200 ви
дов древней дендроф лоры , более 
170 видов мхов, обитают 40 ви

дов млекопитающ их, 128 видов 
птиц, 43 вида пчелиных.

У лесоводов нашла поддержку 
инициатива передовых предприя
тий страны по развертыванию 
социалистического соревнования 
за увеличение выпуска высокока
чественных товаров народного по
требления. Заключен договор с ка
ф едрой экономики и организации 
производства Грузинского поли
технического ин-та им. В. И. Ленина 
на разработку технически и эко
номически обоснованных норм 
расхода сырья, материалов и топ
ливно-энергетических ресурсов.

В настоящее время задача НТО 
состоит в том , чтобы усилить по
мощь предприятиям и организа
циям в выполнении плановых за
даний, содействовать более быст
ром у распространению передово
го опыта работы, активнее внед
рять достижения науки и техники 
в производство.

Э . И. Л О БЖ А Н И Д ЗЕ

(Начало см. на стр. 59) 
волжье, на Дону, в центральных 
районах страны, Подмосковье, на 
Украине и в ряде областей Сибири. 
Многие из них оказались быстро
растущими и высокопродуктивными, 
с хорошими декоративными свойст
вами, зимостойкими. Так, пирами
дальные тополя, полученные от 
скрещивания местных видов белого 
с туркестанским и осокоря с пи
рамидальным из Ялты, имеют 
красивую декоративную крону и 
вместе с тем высокую зимостой
кость. Они выдержали исключитель
но суровые зимы 1941/42, 1958/59, 
1968/69, 1978/79 гг.. когда мо
розы в Башкирии были 50° С и ни
же.

Высокопродуктивными оказались 
гибриды местного осокоря (особен
но мелкоплодные формы) с бер
линским, бальзамическим и душис
тым тополями, а также бальзами
ческого и лавролистными осокорем. 
Большие надежды возлагал А. М. 
Березин на гибриды местного белого 
тополя с туркестанским (Бахофена 
пирамидальной формы). Правда, 
включив в элитный фонд 21 форму 
3—7-летних тополей, он не мог 
предугадать характер их роста в 
дальнейшем. Из-за частичной утери 
схематических планов размещения 
заложенных в предвоенные годы 
культур полную расшифровку их не 
удалось сделать. В последующем 
Б. Г. Левашев использовал лишь 
пять-шесть, причем без указания но

меров. О судьбе остальных ни
чего не известно, в публикациях 
элитный фонд не упоминается. В 
то же время в перечне испы
танных и рекомендованных про
изводству называются гибриды, ко
торые А. М. Березин не считал 
выдающимися. Это может быть свя
зано с ускорением их роста в 
среднем и старшем возрасте либо 
явиться результатом ошибок в 
распознавании гибридов на опытных 
участках.

Не исключено даже, что некото
рые гибриды А. М. Березина име
ют названия, не соответствующие 
действительным. Так, быстрорасту
щий высокопродуктивный гибрид 
из бальзамического и серого со
вершенно не имеет отцовских приз
наков. В 1984— 1985 гг. группе 
специалистов из Минлесхоза Баш- 
АССР удалось выявить, что пи
рамидальный тополь, называемый 
Башкирским пирамидальным [4], 
на самом деле гибрид А. М. Бе
резина № 151, полученный в ре
зультате скрещивания мелкоплод
ной формы осокоря из-под Уфы 
с пирамидальным тополем из Ялты. 
Под этим номером он вошел в 
элитный фонд селекционера. Безус
ловно, ему следует вернуть авто
рство.

Многие из заложенных А. М. Бе
резиным опытных ]гчастков гибрид
ных тополей сохранились до настоя
щего времени, однако планы раз
мещения гибридных форм в зна

чительной мере утрачены, насажде
ния не имеют граничных знаков, 
есть случаи частичной и сплош
ной вырубок, учеты и уходы 
ведутся нерегулярно. Между тем 
научная и практическая ценность 
их очевидна, и наследие уче
ного нуждается в тщательном изу
чении. Несомненна и необходи
мость опубликования научных отче
тов А. М. Березина за период с 
1935 по 1940 г. Следует также объ
ективно оценить все публикации о 
гибридных тополях селекционера. 
Думается, что на лучшие из них, 
проверенные почти полувековым 
выращиванием в разных условиях, 
необходимо представить материалы 
в Государственную комиссию по 
сортоиспытанию, чтобы присвоить 
им статус сортов. Это будет луч
шей памятью о талантливом лесном 
селекционере.
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Х Р О Н И К А

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Коллегия Гослесхоза С С С Р  и пре
зидиум ЦК профсою за рабочих 
лесной, бумажной и деревообра
батывающей промышленности в 
целях мобилизации трудовы х кол
лективов предприятий и объедине
ний лесного хозяйства на улучш е
ние погрузочно-разгрузочных опе
раций, снижение простоев и повы
шение статнагрузки ж елезнодо
рожных вагонов постановили раз
вернуть с IV  квартала 1985 г.

Всесою зное социалистическое со
ревнование среди предприятий и 
объединений отрасли за повыше
ние эффективности использования 
железнодорожных вагонов на 
подъездных путях, направив уси
лия трудовых коллективов на со
кращение простоев вагонов под

грузовыми операциями и увеличе
ние статнагрузки.

В утвержденных Условиях Все
сою зного социалистического со
ревнования коллективов пред
приятий и объединений Гослесхоза 
СС С Р  за повышение эф ф ективнос
ти использования вагонов на подъ
ездных путях указывается, что важ
нейшей задачей соревную щ ихся 
является осущ ествление работ по 
совершенствованию технологии 
погрузки и выгрузки материалов, 
внедрение высокопроизводитель
ных подъемно-транспортных ма
шин, механизмов и оборудования, 
соответствую щ их требованиям на
учно-технического прогресса, и 
обеспечение постоянного сниже
ния простоя подвижного состава 
на подъездных путях предприятий.

Д ля поощрения коллективов —

победителей во Всесоюзном со
циалистическом соревновании уч
реж дается шесть переходящих 
Красных вымпелов Гослесхоза 
СС С Р  и ЦК профсоюза рабочих 
лесбумдревпрома с денежными 
премиями в размерах, зависящих 
от численности работников, непо
средственно связанных с ускоре
нием погрузочно-разгрузочных ра
бот и оборачиваемости вагонов.

Итоги Всесоюзного социалисти
ческого соревнования предприя
тий и объединений за повышение 
эффективности использования же
лезнодорожных вагонов подводят
ся коллегией Гослесхоза СССР и 
президиум ом ЦК профсоюза ра
бочих лесбумдревпрома поквар
тально —  за I квартал, полуго
дие, 9 месяцев и год в целом.

Придавая важное значение мо
билизации трудовы х коллективов 
предприятий и организаций лесно
го хозяйства на обеспечение ус
пешной зимовки скота, увеличе
ние производства продуктов жи
вотноводства и поголовья скота в 
зимний период 1985/ 86 г., кол
легия Гослесхоза СССР  и прези
диум ЦК профсою за рабочих лес
бумдревпрома утвердили Условия 
Всесоюзного социалистического 
соревнования за успешное прове
дение зимовки скота, увеличение 
производства и сдачи продуктов 
животноводства на рабочее снаб
жение в зимний период 1985/ 86 г.

Во Всесою зном социалистиче
ском соревновании за успеш ное 
проведение зимовки скота, увели
чение производства и сдачи про
дуктов животноводства на рабочее 
снабжение в зимний период 
1985/ 86 г. участвуют коллективы 
подсобных сельских хозяйств, жи
вотноводческих ф ер м , бригад, це
хов и участков, передовики произ
водства, которые организованно 
проведут зимовку скота, добью тся 
наивысших показателей по произ
водству мяса, молока и другой 
продукции, обеспечат сохранность 
поголовья скота, повышение его 
продуктивности, наибольшее уве

личение производства продуктов 
животноводства и улучшение их ка
чества.

Д ля поощрения коллективов 
подсобных сельских хозяйств, от
кормочных пунктов и ф ерм  —  по
бедителей в соревновании учреж
дается шесть Почетных дипломов 
Гослесхоза СССР и ЦК профсоюза 
рабочих лесбумдревпрома с де
нежными премиями от 300 до 
700 руб .—  в зависимости от чис
ленности работающих. Для поощ
рения передовиков производст
ва —  четыре Почетных диплома 
с денежными премиями в раз
мере 100 руб.
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Кроме того, коллективы подсоб
ных сельских хозяйств, ф ер м , от
кормочных пунктов и передовики 
производства по итогам Всесою з
ного социалистического соревно
вания за успешное проведение 
зимовки скота, увеличение произ
водства и сдачи продуктов живот
новодства на рабочее снабжение в 
зимний период 1985/ 86 г. б удут 
награждаться Дипломами и Почет
ными грамотами Гослесхоза С С С Р  
и Ц К профсою за рабочих лесбум- 
древпрома.

Итоги Всесоюзного соревнова
ния коллективов подсобных сель
ских хозяйств, животноводческих 
ф ер м , бригад, цехов и участков, 
передовиков производства подво
дятся по состоянию на 1 июля

1986 г. с учетом показателей за 
IV  квартал 1985 г . и первое полу
годие 1986 г.

М атериалы для подведения ито
гов Всесою зного социалистическо
го соревнования и предложения 
о награждении его победителей 
рассматриваю т министерства лес
ного хозяйства сою зных респуб
лик, государственные комитеты  
сою зных республик по лесному 
хозяйству, организации и учреж
дения лесного хозяйства сою зного 
подчинения и соответствую щ ие ко
митеты  профсою за. Принятые сов
местные постановления по этом у 
вопросу направляются Гослесхозу 
С С С Р  и ЦК профсою за рабочих 
лесбум древпром а до 10 июля
1986 г.

л е с о п р о м ы ш л е н н ы й  к о м п л е к с
НА BMCTi^BKE НТП-85

На ВДН Х С С С Р  была развернута круп
нейшая экспозиция «Научно-техниче
ский прогресс-85», привлекш ая вни
мание многочисленных посетителей . 
О гром ный интерес к ней обусловлен 
преж де всего решениями апрельского 
(1985 г .)  Пленум а Ц К К П С С , поста
вившего перед советскими лю дьми 
задачи ускорения н^ чйо-технического  
прогресса, интенсификации производ
ства, лучш его использования всего на
роднохозяйственного потенциала. О с
новная цель выставки —  содейство
вать внедрению  в практику новинок 
науки и техники, ознакомить специа
листов различных отраслей и самых 
ш ироких кругов общ ественности с до 
стиж ениями и передовы м опытом в 
различных областях деятельности .

Д евизом  выставки стали ленинские 
слова: «Социализм  немыслим без
техники, построенной по последнем у 
слову новейшей техники». С реди ее 
организаторов и участников —  ГКНТ, 
сою зные и республиканские министер
ства и ведомства, научно-исследова
тельские, учебные и проектны е инсти
туты , кЬнструкторские бю ро, промыш 
ленные и агропром ыш ленны е объеди
нения и предприятия. Выставка состоя
ла из вводного и 19 отраслевых 
разделов.

В вводном р азд еле  были представ
лены электронно-вычислительные ма
шины, микроком пью теры , микропро
цессоры новейших поколений. С  широ
ким внедрением вычислительной те х
ники и приборостроения связано повы
шение производительности тр уда и 
рост эффективности общ ественного 
производства. Применение ЭВМ  позво
ляет создать единую  систем у инфор
мации о состоянии лесного ф онда , 
повысить эф ф ективность  проф илакти
ки лесонарушений, прогнозировать

оперативную  обстановку по' охране и 
защ ите леса. Здесь  ж е  представлена 
комплексная програм м а научно-техни- 
ческого развития страны до 2005 г. 
В двенадцатой пятилетке на этой осно
ве заверш ится разработка республи
канских, м еж отр аслевы х, отраслевы х, 
региональных, территориально-произ
водственных, научно-технических про
грам м .

О собый интерес у работников леса 
вызвал 10-й р аздел , где  собраны но
винки лесохозяйственного  и лесопро
м ы ш ленного ком плексов. П остановле
ние Верховного Совета С С С Р  «О со
блю дении требований законодательст
ва об охране природы и рациональ
ном использовании природных ресур
сов» (1985 г .) тр ебует принять допол- 
нитеьные экономические, организа
ционные, правовые м еры по охране 
и рациональному использованию  лес
ных богатств . В числе экспонатов —  
установка для обнаруж ения лесных 
пожаров ПТУ-59. О на позволяет обна
руж ить ды м  начинающ егося пожара, 
что ф иксируется на экране видео- 
контрольного устройства, установлен
ного в лесохозяйственном  предприя
тии. П ередаю щ ая кам ера пом ещ ает
ся на наблю дательной выш ке, мачте 
или др уго м  высоком сооруж ении и 
обеспечивает круговой обзор лес
ных массивов. Дальность обнаруж ения 
дымов определяется высотой подъе
ма передаю щ ей камеры и для  стан
дартны х пожарных выш ек составляет 
10— 12 км.

Сберечь ресурсы  леса позволяет но
винка —  дисковая рубильная машина 
МРГ-20Б-1, предназначенная для про
изводства технологической щепы из 
отходов лесопиления (горбы лей и 
реек), а такж е из балансовой др е
весины. О собенность машины —  боко

вое удаление и дальнейш ая транспор
тировка щепы по трубопроводу. Име
ется щ епоотвод (ориентирован отно
сительно загрузочного патрона), по ко
тором у щепа перемещ ается под воз
действием  энергии упругой деф орм а
ции древесины . Дальность транспорти
ровки можно регулировать. При боко
вом удалении уменьш аю тся потери 
древесины и расход электроэнергии 
(на 10— 15 % ), улучш ается фракцион
ный состав щ епы, снижается шум ра
ботаю щ ей машины (на 5— 10 дБ), 
появляется возможность ее установки 
в технологические потоки.

В новой картоноделательной ма
шине К-28 на изготовление 1 т про
дукции расходуется 1200 кг макула
туры  и только 20 % целлю лозы , что 
позволяет экономить за год около 
20 ты с. м  ̂ древесины. Изготовлен
ные таким образом картон и упа
ковочная тара отличаю тся прочностью 
и не требую т значительных денежных 
и материальных затрат. Экономиче
ский эф ф е к т  от внедрения одной ма
шины —  1,9 млн. руб . в год.

С береж ению  лесных богатств послу
жит и новая технология получения 
вискозной целлю лозы  из древесины 
лиственных пород. О на включает две 
стадии (предгидролиз лигноцеллю лоз- 
иого материала в паражидкостной ф азе 
и последую щ ую  сульф атную  варку), 
осущ ествляем ы е в одном аппарате. 
Кислый предгидролизат и отработан
ный черный щ елок отбираю т из кот
ла на выпарную станцию для реге
нерации химикатов. Полученная цел
лю лоза проходит диф ф узионную  про
мывку в котле, поступает для допол
нительной промывки на вакуум -фильт
ры, на сортирование, затем , пройдя 
м ногоступенчатую  отбелку , направля
ется на предприятия М инхимпрома 
С С С Р  для переработки на вискозное 
ш тапельное волокно. При использо
вании для  получения вискозной целлю 
лозы лиственной древесины взамен 
хвойной сокращ ается расход щелочи 
на варку, повышается выход целлю 
лозы и в связи с этим —  произ
водительность варочной установки. 
Экономический эф ф ект от внедрения 
этой технологии в Братском лесопро
мыш ленном комплексе составил 
135 тыс. руб . при выпуске 12 тыс. т 
товарной продукции.

Безредукторная бензиномоторная 
пила «Крона» для рубок ухода за лесом  
характеризуется низким располож е
нием рукояток по отношению к пиль
ному аппарату, по сравнению с пи
лой «Тайга-214» им еет меньш ую  мас
су (на 1,9 к г). Все это делает ее 
более универсальной в применении.

С ам оходная сучкорезная машина 
ЛП-51 предназначена для обрезки 
сучьев с деревьев хвойных и м яг
колиственных пород средним объемом 
0,3— 0,9 м^. Наиболее эфф ективно при
менение ЛП-51 в условиях преоблада
ния елово-пихтовых насаждений со 
средним объемом ствола 0,3— 0,4 м  ̂
в лесозаготовительных районах Севе
ро-Запада и центра европейской части
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СССР, Урала, на о тдельны х предприя
тиях Сибири и Д альнего  Востока. 
Машина состоит из базового тр акто
ра ТТ-4 (ТТ-4М ) и навесного техно
логического оборудования, вклю чаю 
щего поворотную  платф ор м у, выдвиж
ную балку с захватно-сучкорезной 
головкой, гусеничное протаскиваю щ ее 
устройство и приемно-сбрасываю щ ий 
лоток. Поштучно обрабаты вает д е 
ревья, улож енные в ш табеля или пачки 
на лесопогрузочны х пунктах и па
сечных лентах лесосек. О бслуж иваю 
щий перонал —  один тракторист- 
машинист. Применение ЛП-51 позво
ляет высвободить сем ь —  восемь суч
корубов и повысить производитель
ность труда в 4— 5 раз.

В а л о ч н о -тр е л е в о ч н а я  м аш ина
ЛП-17А на базе трелевочного тракто
ра ТБ-1М создана для механизации 
валки, пакетирования и трелевки д е
ревьев при сплошных рубках в насаж
дениях со средним  объем ом  ствола 
до 0,4 м^. С остоит из захватно-
срезаю щ его устройства, смонтирован
ного на конце рукоятки манипулятора. 
Захват, срезание и валка дерева 
производятся автоматически. Ком ель 
переносится в коник до  образования 
пачки, которую  машина тр елю ет к по
грузочном у пункту. О на м ож ет рабо
тать в реж им ах валка —  трелевка, 
валка —  пакетирование, валка.

А грегат ПЛО -1А предназначен для 
сбора, погрузки и транспортировки 
пневого осмола, отходов лесосечных 
и деревообработки , ш тучных грузов , 
сыпучих дорож но-строительны х м ате
риалов, разгрузки их путем  опроки
дывания кузова . С остоит из трактора 
ТДТ-55А с навешенным спереди буль
дозерным отвалом , м одернизирован
ного манипулятора на базе погруз- 
чика-экскаватора П Э-0 ,8Б , сам осваль
ного кузова и гидроуправления.

Основное назначение пакетоф ор м и
рую щ его устройства для  коротком ер
ных лесом атериалов ЛТ-160 —  ф о р м и 
рование пакетов из круглы х или ко
лоты х коротком ерны х лесом атериалов 
на лесоперевалочных базах и лесных 
складах. Составные части устройства 
следую щ и е: приемный бункер с дном 
в виде ленточного транспортера и 
раздвижными бортам и ; извлекатель в 
виде поперечного шестицепного транс
портера со сплошными рабочими орга
нами; горизонтальный поперечный 
двухцепной транспортер , перекры ваю 
щий ширину лесонакопителя, концевая 
часть которого  выполнена в виде 
выдвижной консольной рамки , снаб
женной подвижными торцовыми на
правляю щ им и; подъемник шарнирно
ры чажного типа с подвижной по вер
тикали платф орм ой; подвижные лесо- 
накопители; гидро- и электрооборудо
вание. Привод транспортеров осущ ест
вляется одним электроприводом , вы
движной консольной рамки —  двух- 
ш токовым гидроцилиндром посредст
вом трособлочной систем ы , подъем ни
ка —  от гидроцилиндра, подвижных 
лесонакопителей —  от электропри
вода посредством трособлочной систе

м ы . Устройство управляется в опера
тор ском  (кнопочном ) и автоматиче
ском  реж им ах, что полностью  исклю 
чает травм атизм  на погрузочных рабо
тах.

Д ля  бы строго  получения инф орм а
ции об экспонатах выставки постоянно 
работал автоматизированный инф ор
мационный центр «НТП-85». Он дей
ствовал на основе универсального про
грам м ного  обеспечения, созданного

сотрудниками Института проблем уп
равления (автоматики и телемеханики) 
А Н  С С С Р . Пригоден для решения мно
гих практических задач, в частности 
автоматизации учета на производстве, 
причем язык общения с такой машиной 
предельно прост.

Н. М . А ЗА РКИ Н  (Учебный 
комбинат М ГС ВДПО )

НАЗВАНЫ ЛУЧШИМИ

Центральное правление НТО лесной промышленности и лесного 
хозяйства и редакция журнала «Лесное хозяйство» в 1985 г. прово
дили Всесоюзный конкурс на лучш ую статью , корреспонденцию, 
очерк, репортаж и фоторепортаж  об опыте работы организаций 
НТО по механизации ручных, тяж елы х и трудоемких работ.

Президиумом Центрального правления НТО в октябре были под
ведены итоги конкурса и присуждены премии;

за лучшую статью, корреспонденцию, очерк, репортаж: 
первая —  200 руб.

Л. С . Ш У ГА Л ЕЮ , Г. И. ЯШ И ХИНУ, Н. Л. НЕФО ДИ Н О Й  (Институт леса 
и древесины СО  А Н  С С С Р ) за статью «Создание сосновых культур 
на отвалах вскрышных пород КАТЭКа» (№  4 );

вторая —  две по 100 руб.
В. И. БО РО Д И Н У (М инлесхоз БССР) за очерки «Мне часто снятся 
те ребята ...»  (№ 3) и «Этот день мы приближали как могли» (№ 5); 
П. И. М АТРЕНЧИКУ (ЦБНТИлесхоз) за очерк «М едаль за бой, медаль 
за труд»  (№ 5);

третья — три по 60 руб.
Д . М . ГИ РЯЕВУ (М инлесхоз Р С Ф С Р ) за статью  «Улучшать качество 
лесовосстановительных работ» (№ 1);
A . Ф . ГРЯЗН О ВУ (Пригородный лесхоз М инлесхоза Татарской АССР) 
за статью  «Выращиванию посадочного материала —  прогрессивную 
технологию » (№  5 );
B. Н. ГА Л А Н О ВУ , П. П. КО РН И ЕН КО , И. И. М О РО ЗО ВУ (ВНИИЛМ) 
за статью «Машина для расчистки полос на вырубках МРП-2А» (№ 3);

за лучший фоторепортаж: 
первая — 80 руб.

А . Б. КЛ ЯЧ КО , И. С . К А ЗА РЦ ЕВ У  (ВНИИЛМ ) за серию фото к статье 
«Тракторы —  на «Сельхозтехнике-84» (№  1); 

вторая —  две по 50 руб.
A . М. П О Н О М АРЕВУ (М огилевское управление лесного хозяйства) 
за ф ото  к статье «Лес —  кладовая бесценных богатств» (№ 11);
Л. М . РУД С К О М У  (В О  «Агропром издат») за серию фото к очеркам 
«Лесоводы Страны Советов» и статьям , посвященным выполнению 
Продовольственной программы (№  12-84 г. —  № 10-85 г.);

третья — три по 40 руб.
Т. А . П УРЦ ХВА Н И Д ЗЕ за ф ото к статье «На ударной вахте» (№ 5);
М. И. ПОЛОВИНКИНОЙ (М инлесхоз Р С Ф С Р ) за фото к статье «Лес 
на служ бе зем леделия»  (№  8 );
Ш . А . ХИ Д АШ ЕЛ И , А . И. М ЧЕДЛИШ ВИЛИ (Институт горного лесовод
ства) за ф ото  к статье «Технология реконструкции малоценных 
насаждений в горных условиях» (№ 1 0).

За плодотворное сотрудничество с редакцией и активное участие 
в конкурсе 1985 г. Почетными грамотами Центрального правления 
НТО награждены:
B. И. Ш УБИН, О . И . Ф УРД И Ч КО , р. в. БО БРО В, А . М. ЛЕХ, 
Г. А . К УЗН ЕЦ О В , С . О . ЛИТВИНОВ, Ю . М. ГУСЕВ .

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Конкурс продолжается
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Условия Всесоюзного конкурса на лучшие 
предложения по механизации ручных, тяже
лых и трудоемких работ в лесной, дере
вообрабатывающей промышленности и лес
ном хозяйстве

Центральное правление НТО лес
ной промышленности и лесного 
хозяйства объявляет конкурс, на
правленный на широкое привлече
ние новаторов производства, ин
женерно-технических и научных 
работников предприятий, научно- 
исследовательских, проектных и 
учебных институтов, конструктор
ских бюро к решению вопросов 
механизации ручных, тяж елы х и 
трудоемких работ в лесной, д ер е
вообрабатывающей промыш лен
ности и лесном хозяйстве.

Участниками конкурса могут 
быть творческие коллективы (до 
12 человек) и отдельные авторы —  
члены первичных организаций НТО 
объединений, предприятий, науч
но-исследовательских, проектных 
и учебных институтов, проектно
конструкторских бюро и других 
организаций.

Представленные на конкурс ра
боты должны отвечать совре
менным требованиям и достиж е
ниям отечественной и зарубежной 
науки, техники и обеспечивать:

по средствам механизации, ма
шинам, оборудованию и техноло
гии производства:

высокую производительность;
простоту конструкции, удобство 

управления, высокую проходи
мость;

повышение уровня механизации 
и автоматизации труда на лесо- 
сечных, транспортных, нижне
складских работах, сплаве леса, в 
лесопильной, деревообрабатываю 
щей, мебельной, лесохимической 
промышленности и лесном хо
зяйстве;

повышение производительности 
труда на лесозаготовительных ра
ботах, рубках ухода, сборе семян 
с растущих деревьев, валке леса, 
очистке стволов от сучьев, раз
делке, окорке, сортировке и по
грузке древесины, заготовке се
мян;

сокращ ение ручных работ при 
производстве товаров культурно- 
бытового назначения и хозяйствен
ного обихода;

механизацию переработки лесо
сечных отходов, низкокачествен
ной хвойной и мягколиственной 
древесины ;

механизацию работ по заготовко 
сырья и недревесной продукции 
леса;

соблю дение лесоводственных 
требований и сохранение окру
жающей среды при заготовке, 
транспортировке и переработке 
древесины;

по совершенствованию произ
водственных процессов:

рост производительности труда; 
комплексную  механизацию тру

да при обязательном выполнении 
лесоводственных требований и 
создании благоприятных условий 
для дальнейшего роста и разви
тия лесных насаждений;

использование древесины в пол-

Центральное правление НТО лесной про
мышленности и лесного хозяйства и редакция 
журнала «Лесное хозяйство» объявляет 
Всесоюзный конкурс на лучшую статью, 
корреспонденцию, очерк, репортаж и фото об 
опыте работы организаций НТО по внед
рению научных разработок в производство
Направляя организационно-массовую работу на дальнейшую мобили
зацию творческих усилий ученых, инженеров, техников, рабочих- 
новаторов на выполнение задач, вытекающих из совещания в ЦК КПСС 
по ускорению  научно-технического прогресса. Центральное правле
ние НТО лесной промышленности и лесного хозяйства, редакция 
ж урнала «Лесное хозяйство» объявляют на 1986 г. Всесоюзный 
конкурс на лучш ую  статью , корреспонденцию, очерк, репортаж и 
ф ото  об опыте работы организаций НТО по внедрению научных 
разработок в производство.

Цель конкурса —  широкое привлечение научной и инженерно- 
технической общ ественности, новаторов производства к широкой 
пропаганде и распространению передового опыта работы организа
ций НТО по ускорению  научно-технического прогресса, внедрению 
в производство достижений науки, повышению эффективности 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, усилению 
связи науки с производством.

На конкурс принимаю тся статьи, очерки, репортажи и фото, 
раскрывающ ие деятельность организаций НТО, коллективов пред
приятий, объединений, научно-исследовательских, проектно-конст
рукторских институтов и организаций по решению следую щ их задач: 

техническое совершенствование и интенсификация производства, 
разработка и внедрение новейших средств механизации и автомати
зации, прогрессивных технологий безотходны х производств;

ускорение решения комплексных программ развития отрасли; 
совершенствование методов проектирования лесохозяйственной, 

лесозаготовительной техники и технологий;
ускорение внедрения результатов исследований в производство; 
творческое содруж ество научных и производственных коллективов;
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ном объеме при проведении всех 
видов рубок.

Премии присуждаю тся по трем 
группам предприятий и организа
ций:

1) предприятия и организации 
лесной промыш ленности:

первая (одна) —  400 руб ., 
вторая (две) —  по 200 руб ., 
третья (три) —  по 100 руб .;
2) предприятия и организации 

деревообрабатываю щ ей промыш
ленности:

первая (одна) —  400 руб ., 
вторая (две) —  по 200 руб ., 
третья (три) —  по 100 р уб .;
3) предприятия и организации 

лесного хозяйства:

первая (одна) —  400 руб ., 
вторая (две) —  по 200 руб ., 
третья (три) —  по 100 руб. 
М атериалы должны содерж ать 

чертежи, эскизы , слайды , схемы 
(а для внедренных работ —  ф о 
тограф ии), пояснительную записку, 
отпечатанную на машинке или ти
пографским способом, с необхо
димыми расчетами и экономи
ческим обоснованием, копии ав
торских свидетельств, акты про
мышленных испытаний, постанов
ления и приказы о внедрении 
в производство, справку о мас
штабах внедрения. Подписанные 
автором или коллективом ав
торов, они должны быть сброшю-

экономическое обоснование путей совершенствования и создания 
новых машин, внедрения технологических процессов, реконструкции 
действую щ их предприятий;

рост производительности труда на основных и вспомогательных 
работах за счет комплексной механизации и автоматизации произ
водственных процессов, создания принципиально новых и совер
шенствования серийно выпускаемых лесозаготовительных и лесохо
зяйственных машин, оборудования и технологических процессов;

осущ ествление постепенного перехода к ведению лесного хозяй
ства на принципах непрерывного лесопользования, повышения про
дуктивности лесов, получения больш его количества товарной дре
весины с каж дого гектара лесной площади; 

улучш ение качественного состава лесов; 
внедрение промышленных м етодов лесовыращивания; 
повышение уровня использования древесного сырья, увеличение 

выхода деловой древесины, более полное использование лесосеч
ного ф онда и местных лесных ресурсов путем разработки и внедре
ния прогрессивных технологий и технических средств для выбороч
ных рубок, рубок ухода, а также сбора и переработки отходов 
лесозаготовительного производства;

рациональное использование материальных и топливно-энергети- 
ческих ресурсов путем максимальной экономии материальных 
затрат, горюче-смазочных материалов, минеральных видов топлива, 
электроэнергии.

П О БЕДИ ТЕЛЯМ  К О Н К У РС А  УСТА Н О ВЛ ЕН Ы  ПРЕМИИ:
за лучш ую  статью , корреспонденцию , очерк:
первая (одна) —  200 руб .,
вторая (две) —  по 1 00 руб.,
третья (три) —  по 60 руб .;
за лучший репортаж :
первая (одна) —  80 руб.,
вторая (две) —  по 50 руб .,
третья (три) —  по 40 руб.
М атериалы, напечатанные на машинке в двух экзем плярах, 

направляются в адрес редакции.
О бработка и обобщение поступающих материалов проводятся 

редакционной коллегией журнала с последую щ им рассмотрением 
лучших работ конкурсной комиссией.

Предлож ения конкурсной комиссии по присуждению премий 
выносятся на рассмотрение президиума Центрального правления 
НТО до 1 ноября.

Члены жюри в конкурсе участия не принимают.

рованы в отдельной папке с ука
занием ее наименования, фами
лии, имени и отчества автора (ав
торов).

Представленные администра
цией предприятия (организации) 
материалы должны иметь следую 
щие сведения:

фамилия, имя, отчество автора;
занимаемая должность, образо

вание, ученая степень, наименова
ние предприятия (организации, уч
реж дения), где работает автор 
(авторы), подробный служебный 
адрес;

протокол распределения про
цента участия, подписанный всеми 
соавторами;

расчетный счет первичной орга
низации НТО с указанием наиме
нования банка и его местона
хождения (при отсутствии само
стоятельного счета первичной ор
ганизации указываются реквизиты 
профсоюзного комитета, т. е. но
мер сберкассы и текущий счет 
профкома в ней, расчетный счет 
с/к в Госбанке, отделение бан
ка и код банка).

Подведение итогов: конкурсные 
работы рассматриваются советом 
первичной организации НТО пред
приятий и направляются с выпис
кой из протокола заседания совета 
НТО в соответствующ ие област
ные, краевые, республиканские 
правления НТО лесной промыш
ленности и лесного хозяйства.

О бластные, краевые и республи
канские правления НТО до 1 сен
тября т. г. направляют работы, 
имею щ ие отраслевое, зональное 
или всесоюзное народнохозяйст
венное значение, в адрес Цент
рального правления НТО лесной 
промышленности и лесного хозяй
ства, приложив к ним решение 
совета первичной организации НТО 
и решение президиума с рекомен
дациями о поощрении авторов.

Центральная конкурсная комис
сия Центрального правления НТО 
рассматривает предложения мест
ных правлений и до 1 октября 
вносит на рассмотрение президиу
ма ЦП НТО рекомендации по при
суж дению  премий.

Члены жюри в конкурсе участия 
не принимают.

Работы не возвращаются.
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Р Е Ф Е Р А Т Ы  П У Б Л И К А Ц И И
УДК 630*237.2 

Комплексное освоение болот и заболоченных лесов 
Западной Сибири. Е ф р е м о в  С . П.—  Лесное хозяйсг- 
во, 1986, № 2, с. 26— 29.

Рассмотрен подход к проблеме гидролесом елиора
ции в Западной Сибири, учитывающий экологическое 
и хозяйственное-значение лесоболотных систем .
УДК 630*237.2 

Причины различной эффективности гидромелиора
ции верховых болот. С м и р н о в  А . П .—  Лесное хо
зяйство, 1986, № 2, с. 32— 35.

Приведены данные, характеризую щ ие зависимость 
класса бонитета древостоев на осуш енном верховом 
болоте от строения торфяной залежи.

Табл.—  5, библиогр.—  9.
УДК 630*237.2

Важнейшие задачи гидролесомелиорации. С а 
б о  Е. Д .—  Лесное хозяйство , 1986, № 2, с . 36— 40.

Рассмотрены основные задачи гидролесомелиорации 
на современном этапе в свете решений октябрьско
го (1984 г .) Пленума Ц К КП С С .

И л.—  3 , табл.—  2, библиогр.—  4.
УДК 630*237.2:630*232 

О подборе древесных пород для создания лесных 
культур на осушенных землях Украинского Полесья.—  
М я с т к о в с к и й  п. Н.—  Лесное хозяйство, 1986, № 2, 
с. 40— 43.

На основе многолетних экспериментальных данных 
показано значение подбора древесных пород для куль
тивирования на осушенных болотах в зависимости от 
типов торфяников и болотных почв.

Табл.—  4, библиогр.—  4 .

УДК 630*237.2:674.032
Влияние водного режима на рост культур сосны и ели 

на осушенных торфяниках. Б а б и к о в  Б.  В. ,  С м и р 
н о в  А.  п., К о л е с н и к о в  Ю . Е.—  Лесное хозяйство, 
1986, № 2, с. 43— 45.

Обобщ ены материалы изучения особенностей водно
го режима и корневых систем деревьев в высоко
продуктивных культурах хвойных пород на осушенных 
торфяных почвах.

Табл. —  1, библиогр.—  2.
УДК 630*116 

Состав насаждений как регулятор грунтового стока.
Д а н и л о в  Н. И.—  Лесное хозяйство, 1986, № 2, 
с. 45— 46.

Обобщены материалы гидрологических исследова
ний в условиях Клинско-Дмитровской гряды . Пока
заны различие суммарного стока в зависимости от по
родного состава насаждений. Предложены способы ре
гулирования грунтового стока насаждений с помощью 
хозяйственных мероприятий.

Табл.—  1, библиогр.—  6.

УДК 629.783
Лесохозяйственная интерпретация многозональных 

космических снимков. В е р е н  е в  а Л.  А. ,  О р л о 
в а  О . Л .—  Лесное хозяйство, 1986, № 2, с. 49— 51.

В результате  исследований определены оптимальные 
условия синтезирования многозональных космических 
снимков для изучения лесных объектов, получены 
деш ифровочные признаки отдельных категорий земель 
лесного ф онда, вероятность их выделения, составлена 
схематическая карта. Авторами сделан вывод о воз
можности использования материалов многозонального 
ф отоф аф ирования из космоса при обследовании со
стояния лесного фонда на значительных территориях 
и при мелкомасш табном картографировании лесов.

Табл.—  1, библиогр.—  4.
УДК 630*587.2 

Точность дешифрирования елово-лиственничных ле
сов Дальнего Востока по крупномасштабным аэро
фотоснимкам. Г л а з о в  Н. М. ,  Н е ш а т а е в  В. В .—  
Лесное хозяйство, 1986, № 2, с. 51— 54.

Изложены результаты  эксперимента по проверке 
точности дешифрирования таксационных показателей 
древостоев в лиственнично-еловых лесах Северного 
Сихотэ-Алиня. Сделан вывод о возможности исполь
зования крупномасштабных фотопроб при лесоинвен- 
таризации редкостойных простых лесов севера Дальне
го Востока,

Табл.—  2, библиогр.—  3.
УДК 630*587.5

Применение крупномасштабной аэрофотосъемки 
для оценки состояния вырубок. Р о с т а н о в -  
с к и й  Ю . Е ., 3  а г о р о д н и й В. П. —  Лесное хозяй
ство, № 2, с. 54— 55.

Освещ ены результаты  освидетельствования мест 
главных рубок на основе дешифрирования крупномас
ш табных аэрофотоснимков.

Табл. —  1 .
УДК 630*524.61 

Оценка срока обновления материалов инвентариза
ции лесов. К у д р я в ц е в  В. С .—  Лесное хозяйство, 
1986, № 2, с. 56— 58.

Предлож ены обоснованные сроки обновления лесо
учетных материалов по разрядам  лесоустройства.

Табл.—  3, библиогр.—  3.
УДК 630*377.004.68 

Совершенствовать техническое обслуживание лесо
хозяйственных тракторов. К л я ч к о  А .  Б. ,  К а з а р -  
ц е в  И. С . —  Лесное хозяйство, 1986, № 2, с. 60— 61.

Описаны пути совершенствования технического об
служивания лесохозяйственных тракторов, что обеспе
чит минимальные простои машин по техническим 
причинам, затраты  труда, материалов и запасных 
частей при их эксплуатации.

Табл.—  1.
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром» 

Государственного ком 1ггета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 
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(Начало см. на 2-й стр. обл.)

Накопив опыт работы по-новому, коллектив в скором 
времени стал не только выполнять, но и значительно пере
выполнять установленные задания. Важным событием для 
него в этот период явилось выездное заседание ученого 
совета ВНИИЛМа, проведенное по инициативе руководства 
объединения. Члены совета осмотрели участки, пройденные 
рубкой ухода без предварительного отбора и клеймения. 
О работе рассказывал бригадир, обстоятельно объясняя, 
почему удалено то или иное дерево. Ученые дали высо
кую оценку качеству работ.

Организация рубок ухода без предварительного отбора 
и клеймения высокоэффективна, экономический эф ф ект в 
расчете на 100 га составляет в среднем около 300 руб. 
Внедрение поквартальной организации труда на 14 % 
снижает затраты на отвод лесосек: улучшаются условия 
труда, на 30 % повышается его производительность, со
кращаются расходы на содержание дорог. В этом случае 
максимально используются механизмы, оперативнее реша
ются вопросы ремонта техники, повышается культура 
производства, облегчается доставка рабочих к месту работ 
и снабжение их необходимым оборудованием, ГСМ, пита
нием. Преимущество этого метода состоит и в экономии 
времени, которое раньше затрачивалось на отвод делянок, 
перегоны машин и механизмов с одного выдела на другой.

Положительным моментом способа ухода за насажде
ниями без предварительного клеймения является мораль
ная заинтересованность рабочих в результатах своего твор
ческого труда. В этом случае они осознанно участвуют в 
формировании лесов будущ его, повышении их продуктив
ности и эстетической ценности. На каждом участке лесо
р у б — не простой исполнитель, бездумно выполняющий 
определенный объем физической работы. Он хозяин этого 
леса и по-хозяйски решает, как лучше использовать то, 
что дала человеку природа, как сохранить и приумножить 
эти богатства.

В 1973 г. в нашей стране нашел активную поддержку 
почин знатного московского строителя Н. А . Злобина. 
Метод бригадного подряда успешно стали применять мно
гие коллективы, занимающиеся лесозаготовками, но никто 
еще в отрасли не пробовал внедрить его на рубках ухода.

В 1974 г .’ бригада Н. А . Ф ефелова первой приняла ре
шение трудиться по методу бригадного подряда. Теперь 
она ведет весь цикл работ — от первой до последней 
операции. Ей дано больше самостоятельности в решении 
вопросов организации труда, использования древесины, 
вверенной техники, экономного расходования материаль
ных и денежных средств. Конечно, успех любого нового 
дела во многом зависит от бригадира, его умения руко
водить людьми, зажечь их, пробудить интерес к труду, 
творческую инициативу. Николай Афанасьевич понимал это 
и не жалел сил и энергии для воспитания людей.

Внедрение бригадного подряда с поквартальной орга
низацией труда позволило достичь высоких технико-эконо
мических показателей. В первые же годы коллектив из 
десяти человек провел рубки ухода за лесом на площади 
130,6 га при плане 113 га. При этом заготовлено 7491 м̂  
древесины (по плану 5538 м )̂, производительность труда 
составила 125,8 %, выработка на тракторо-смену — 
150,8% , комплексная выработка на одного рабочего — 
815 м̂  при плане 600 м ,̂ или 138 %.

Хороших результатов добилась бригада в сбережении

денежных и материальных средств. Общая сумма эконо
м ии—  2903 руб., в расчете на 1 га, пройденный рубками 
ухода, — 19 р. 91 к. Достигнута она за счет внедрения 
бригадного подряда (2007 руб.), поквартальной организа
ции труда (502 руб.) и отвода лесосек без предваритель
ного отбора и клеймения деревьев (394 руб.).

Самоотверженным трудом коллектив завоевал широкую 
известность. На него равняются труженики предприятий 
не только объединения, но и всей республики, По итогам 
Всероссийского социалистического соревнования за 1976 г. 
ему присвоено звание «Лучшая бригада лесного хозяйства 
РСФ СР». За успехи в девятой пятилетке бригадир Н. А. Фе- 
фелов награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
а в 1977 г. ему присуждена Государственная премия СССР. 
Бригада успешно выполнила задания одиннадцатой пяти
летки к 40-летию Победы. С мая 1985 г. коллектив тру
дится в счет двенадцатой пятилетки.

...Сказались лишения военных лет, тяжелые ранения, и 
Николай Афанасьевич по состоянию здоровья был вынуж
ден оставить работу, но не начатое им дело. Постоянна 
его связь с бригадой. Он ее уважаемый член, мудрый и* 
добрый наставник. Свой богатый опыт успешно передает 
молодым рабочим и школьникам, воспитывая их в духе 
славных трудовых традиций. За эту работу ЦК ВЛКСМ 
и ВЦСПС наградили его знаком «Наставник молодежи». 
Являясь членом президиума Центрального правления НТО 
лесной промышленности и лесного хозяйства и членом 
постоянной комиссии Гослесхоза СССР по делам моло
дежи, Н. А . Фефелов проводит большую и важную работу 
по активизации широких кругов общественности в решении 
проблем ускорения научно-технического прогресса и вос
питания молодого поколения.
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