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ИДЕМ НА ОГОНЬ
в лесах Кр асн о яр ско го  Kpa^i, им ею щ их больш ое водо р егули р ую щ ее и водоохранное 
значение д ля  всего А нгаро-Енисейского  бассейна, еж его дн о  заготовляется более 
20 м лн . древесины . Вот почему охрана их от пожаров находится под неослабным 
контролем  Красноярской  базы авиационной охраны лесов (обслуж иваем ая территория 
превы ш ает 60 млн. га).

Еж его д но  более 90 % загораний (а в некоторы х районах и все 100 % ) обнаруж и
вается и туш ится  силами базы . Э то  стало возм ож ны м  благодар я улучш ению  органи
зации работы , прим енению  более соверш енны х технических средств обнаруж ения 
и туш ения лесны х пожаров.

О  нелегкой , тр ебую щ ей  см елости , отваги и вы сокого  проф ессионального  м астер
ства параш ю тистов-десантников, летчиков-наблю дателей , мож но рассказы вать долго , 
но зд есь  речь пойдет только  о некоторы х из них.

...С в е р ху  пож ар был д аж е  красив. С квозь  черны е клубы 
ды м а, словно протуберанцы , проры вались ярко-красны е 
языки пламени, б удто  кто-то на зем ле  заж ег гром адны е 
ф акелы . И гд е  они касались зелени тайги , образовы вались 
похож ие на промоины во льд у  черны е пятна гари.

—  Красиво? —  словно угады вая мои м ы сли, спросил 
сидевш ий р яд о м  со мной Никита К оляденко . —  Д а , это 
было бы красиво , не будь так страш но ...

Боится? П арень, отслуж ивш ий в воздуш но-десантны х 
войсках, соверш ивш ий около 100 прыж ков, потушивший 
полсотни лесны х пож аров, сам  выбравший после оконча
ния с красны м  дипло м ом  лесотехни кум а м естом  работы 
авиабазу, испугался? Я посм отрел на него и увидел в гла
за х ... Нет, не страх —  боль. Такие глаза бываю т у зд о р о 
вого, сильного  человека, сто ящ его  у кровати больного . 
И то гд а  я понял, какой см ы сл вложил Никита в слово 
«страш но». С траш но за погибаю щ ий л ес , за братьев наших 
м еньш их, зады хаю щ и хся  в ды м у.

—  Сейчас облетим  пожар и реш им , что делать , —  прого
ворил летчик-наблю датель А . Тикунов, доставая карту. 
Вм есте с инстр уктор ом  пож арно-параш ю тной группы  А л е к 

сандр ом  Ч ум асловы м  он склоняется над ней. Ч ерез не
сколько минут, уточнив обстановку, принимают решение: 
надо пры гать.

... П ры ж ок с параш ю том . С ам  по себе —  он уж е провер
ка см елости и отваги человека. А сколько прыжков за 
спиной у каж дого  из сидящ их рядом  со мной ребят! Сна
чала учебны е, потом тренировочные —  на м ягкую  пашню 
и лед , схваченную  м орозом  зем лю  и воду. И, конечно же, 
на лес. Растаскивало их ветром , волокло по колючей стер
не и сквозь кустарник , зависали на высоченных соснах и 
проваливались в ям ы , пры гали, когда не знаешь, что под 
тобой . И все это ради спасения леса.

—  Если кто-нибудь скаж ет вам, что прыгать не страшно, 
не верьте ем у. Он или никогда не видел парашюта, или 
просто хвастун . Х отя таких в небо не берут. На моем 
счету более полутора ты сяч ' прыж ков. Я знаю , что это 
такое . Но спортивный пры ж ок не идет ни в какое сравне
ние с тем , которы й сейчас предстояло  совершить ребя
там . А  ведь он —  не сам оцель. Это только средство до
ставки к м есту  работы . Как для многих из нас автобус, 
м етро , трам вай, тр оллей бус.

Вспыхивает ж елты й плафон в хвостовой части самолета, 
и ср азу  ж е  р азд ается  ком анда:

—  П риготовиться!
Эта ком анда для  старш его  пожарного-парашютиста 

А лексан др а Конова, одного из самы х опытных огненных 
бойцов авиабазы . Более 500 раз покидал он борт сам о
лета , 320 раз вступал в схватки с огнем и выходил побе
ди телем . Сейчас его задача —  уточнить кромку пожара 
и выбрать площ адку д ля  приземления всей группы . Саша 
встает, поправляет параш ю т. На его лице нет ни чувства 
страха , ни реш им ости героя , идущ его на подвиг, только 
о за б о ч ен н о сть— предстоит не совсем  обычная, трудная 
работа. (На зе м ле  он скаж ет: «Если человек идет на пры
ж ок , как на подвиг, ем у не место среди параш ю тистов».) 
Второй пилот Дмитрий Неретин, выполняющий обязанности 
вы пускаю щ его , приоткрывает дверь. В сам олет ср азу  вры
вается поток воздуха . Но B M e c to  свеж ести он приносит 
запах ды м а и гари, ещ е раз напоминая, что внизу буш ует 
пож ар.

Ж елты й  свет плпфона см еняется зелены м , коротко зиу- 
чит сирена, это ком анда: «Пош ел!»

(Продолжение слл. на 3-й стр. обложки)
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Обеспечить решение ключевой по
литической и хозяйственной зада
чи —  всемерно ускорить научно- 
технический прогресс. Решительно 
поднять роль науки и техники в ка
чественном преобразовании произ
водительных сил, переводе эконо
мики на рельсы всесторонней интен
сификации, повышении эффектив
ности общественного производства.

Из О сновных направлений эконом иче
ского  и социального р азвития С С С Р  на 
1986— 1990 годы и на период до  2000 го да .

СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

л . Е. МИХАЙЛОВ (Гослесхоз СССР)

На апрельском (1985 г .) П ленум е ЦК К П С С  были обсуж дены  
важнейшие направления развития экономики страны . Д аль
нейшее углубление этот актуальнейш ий на соврем енном эта
пе вопрос получил в м атериалах икзньского (1985 г .)  совещ а
ния в Ц К К П С С  и реш ениях X X V II  съезда  партии. В этих 
исторической важности д о кум ен тах показаны достиж ения 
советской экономики, обоснованы необходим ость и возм ож 
ность социально-экономического развития страны на базе 
научно-технического прогресса, вскрыты недостатки и тр уд 
ности, намечены пути и средства их преодоления, постав
лены задачи на сегодня и на перспективу. Речь идет не 
просто о повышении темпов роста народного хозяйства, а о 
новом качестве развития производства, его бы стром  про
движении вперед  на стратегически важных направлениях, 
структурном  изменении, переходе на рельсы интенсифика
ции, глубокой перестройке хозяйственного м еханизм а, всей 
системы управления.

К главным направлениям ускорения научно-технического 
прогресса в лесном  хозяйстве сле д ует отнести преж де всего 
соверш енствование лесопользования, улучш ение охраны и за
щиты лесов, повышение качества лесовосстановления, а такж е 
роли отрасли в решении П родовольственной програм м ы , 
ускорение капитального строительства , реконструкцию  и те х
ническое перевооруж ение предприятий, всем ерную  эконо
мию ресурсов, резкое улучш ение качества всех видов про
дукции . Крайне необходим о усоверш енствовать использова
ние организационных, экономических и социальных ф актор ов , 
навести порядок во всем  и в первую  очередь в органи
зации производства. В каж дом  трудовом  коллективе долж ны  
быть определены  важ нейш ие звенья , позволяю щ ие с мини
мальными затратам и тр уд а  и средств получить наибольший

эф ф е к т . И здесь многое зависит от хозяйственных, инж е
нерно-технических и научных кадров, которые несут ответст
венность за осущ ествление мероприятий по дальнейш ем у 
укреплению  и развитию отрасли.

Лесное хозяйство в большей мере, чем другие отрасли , 
нуж дается в ускорении научно-технического прогресса, по
скольку им еет дело с природными ресурсами многоцелево
го характера, призванными удовлетворять потребности об
щ ественного производства в разнообразной древесной и не
древесной продукции, выполнять полезные для человека 
ф ункции . О но тесно связано со многими отраслям и, но в 
силу исторически сложившихся причин по техническом у уров
ню производства значительно отстает от них. Д ело  в том , что 
как сам остоятельное направление механизация лесохозяйст
венных работ сформировалась сравнительно недавно, в 50-е 
годы . Правда, за прошедший период проделана немалая 
работа по улучшению использования технических средств , 
техническом у переоснащению предприятий, укреплению  их 
материально-технической базы. Освоен серийный выпуск бо
лее 100 наименований специальной лесохозяйственной и 
пожарной техники, приборов для лесоустроительны х ра
бот, станков и оборудования по переработке низкосортной 
древесины , отходов лесозаготовок и лесопиления.

Систем ой машин для комплексной механизации лесо
хозяйственного производства на 1981— 1990 гг . предусм отре
ны технологические комплексы , исклю чаю щ ие ручной труд 
на большинстве видов работ. Только в одиннадцатой 
пятилетке дополнительно освоено серийное производство 
29 новых машин и рекомендованы в серию  25. Это  позволило 
довести уровень механизации на обработке почвы до 94 % , 
посадке и посеве —  до 50, у хо д е  за лесными культу
рами —  до 60 и рубках ухо д а  в м олодняках —  до 30 % , 
еж егодно  выполнять лесовосстановительны е работы на пло
щ ади 2,1 млн. га , в том  числе посадку и посев —
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примерно на 1 млн. га. Но в целом уровень механизации 
работ в отрасли растет крайне м едленно , к том у же 
неуклонно уменьш ается число выпускаемых машин. На
пример, в 1978 г. годовой выпуск основной лесопосадочной 
машины МЛУ-1 был 1700 ш т., а в 1983 г .—  только 400, 
плуга ПКЛ-70 —  соответственно 3000 и 1500, культива
тора КЛБ-1,7 —  2000 и 1000 ш т. М ногие ж е хозяйства 
испытывают недостаток в указанной технике . Э то  говорит 
о том, что в оснащении лесхозов даж е серийной техникой 
имеются сущ ественные недостатки .

Система снабжения лесохозяйственны х предприятий несо
вершенна. Зачастую  не реализую тся заявки из-за нерен
табельности доставки с заводов-изготовителей единич
ных либо малых партий машин. Значит, областные (краевы е) 
управления лесного хозяйства долж ны  по возмож ности 
группировать лесхозы  для получения техники. Вм есте 
с тем нужно отм етить необходим ость своевременной 
подачи заявок, чтобы у Гослесхоза С С С Р  были все данные 
для защиты соответствую щ его выпуска техники . Нередки 
случаи отказа от заявленных м еханизм ов, мотивированного 
отсутствием средств . Поэтому финансирование надо пла
нировать целевым назначением —  на приобретение лесо
культурных машин.

О собенно большие трудности возникаю т при внедрении 
новой техники. Поступающ ие заявки на новые машины исчис
ляю тся, как правило, несколькими десяткам и и даж е  еди
ницами. О днако почти каж дая из них представляет собой 
неотъем лем ое звено технологического  ком плекса. Так, для 
лесовосстановления на вырубках с временно переувлаж нен
ными почвами выпускаются машина М РП-2 (расчистка полос), 
плуг ПЛМ -1,3 (создание микроповыш ений) и ф р е за  шнековая 
Ф Л Ш -1 ,2 ; посадка ж е проводится вручную , хотя ещ е в 1979 г. 
в серийное производство реком ендована специальная маш и
на СЛГ-1, на 85 % унифицированная с М ЛУ-1 . О на до сих пор 
не выпускается из-за отсутствия достаточного  количества 
заявок. В результате отработанный технологический комп
лекс для лесовосстановления на преобладаю щ ей площади 
лесокультурного фонда лесной зоны не внедряется в произ
водство с полным набором машин. С ледовательно , назрела 
необходимость в централизованном заказе новых машин в 
первые 2— 3 года и обучении в базовых хозяйствах спе
циалистов м етодам рационального их использования. И очень 
важно, чтобы поставлялись комплексы  машин в целом для 
полной механизации технологического процесса по всем 
операциям .

Нельзя не отм етить, что в отрасли слабо поставлена 
служ ба по использованию техники. М еханики главное вни
мание уделяю т автотракторному парку и лесозаготови
тельным машинам, а эксплуатация лесокультурной техники 
возлож ена практически на лесничих, не обученных работе 
с ней. Новая ж е техника с каждым годом  услож няется 
и обслуж иваться долж на подготовленными кадрами. Низок 
коэф ф ициент использования машин, плохо организованы их 
рем онт и снабж ение предприятий запасными частями, что 
в конечном итоге ведет к зам едлению  роста уровня м еха
низации лесохозяйственного  производства. Исправить данное 
полож ение мож но усилением  служ бы  по использованию 
техники и контролю , повышением ответственности на всех 
уровнях и вм есте с тем  заинтересованности во внедрении 
новых маш ин, увеличением выпуска запасных частей, орга
низацией систем атической подготовки кадров м еханизаторов.

Д ля  расширения и углубления научно-исследовательских 
работ по эксплуатации маш инно-тракторного парка (МТП) 
целесообразно во ВНИИЛМе организовать лабораторию 
по эксплуатации МТП.

Зам етно снижает практическую  ценность техники неудов
летворительное качество ее изготовления на заводах си
стем ы Гослесхоза С С С Р . Как правило, машины дорабаты 
ваются на предприятиях. В двенадцатой пятилетке будет 
осущ ествлен переход к выпуску продукции машиностроения, 
аттестованной только по двум категориям качества, в том 
числе не менее 10 % —  по высшей. Для улучш ения качества 
и расширения ассортимента продукции разработана програм
ма технического перевооружения и реконструкции заводов 
лесохозяйственного машиностроения на двенадцатую  пяти
летку и на период до 2000 г. За счет повышения произво
дительности труда , технического перевооруж ения и реконст
рукции заводов за пятилетие будет обеспечен прирост 
продукции не м енее чем на 35 % , что позволит освоить 
изготовление 35 наименований' новых машин и оборудова
ния и внедрить их в лесохозяйственное производство.

Сущ ественны е недостатки имею тся в деле  создания новой 
техники научно-исследовательскими и конструкторским и ор
ганизациями. В прош едш ей пятилетке многие машины раз
работаны по традиционным схем ам , т. е. рассчитаны на вы
полнение одной операции. Такие схемы не вносят коренных 
изменений в технологии , что не способствует р езко м у по
вышению производительности , сокращению ручного труда, 
м атериальных и энергетических затрат. Кроме того , при вклю
чении новых м еханизмов в систем у машин не всегда про
водится достаточно полное технико-экономическое обоснова
ние, в р езультате  затрачиваю тся силы и средства на создание 
техники , которая не д ает ож идаем ого эф ф екта . Нередко 
научно-исследовательские институты разрабатывают одно
типные машины д ля  выполнения одного и того же техно
логического процесса; слиш ком велики сроки создания и 
внедрения новой техники.

Д л я  ускорения разработки и внедрения новой техники 
необходим а четкая увязка всех этапов научных исследо
ваний, конструкторских работ, испытаний, серийного произ
водства и освоения лесохозяйственны ми предприятиями. 
В наряд-заданиях по разделам  механизации должны быть 
указаны заводы -изготовители , чтобы их технологические 
возмож ности учитывались на стадии разработки машин. 
В 1986 г. будет заверш ена организация творческих групп 
(научные работники, конструкторы , машиностроители и про
изводственники) по разработке и внедрению комплексов 
машин, обеспечивающих выполнение важнейших технологи
ческих процессов. Намечено создать автоматизированный 
питомник, агрегат для очистки лесокультурной площади и об
работки почвы, лесопосадочную  машину дискретного типа, 
многооперационные машины для рубок ухода и др . Особое 
внимание б удет уделено  средствам  автоматизации и мани
пуляторам .

Важную  роль в создании и изготовлении новой тех
ники для лесного хозяйства м огут сыграть расширение 
и углубление связей с маш иностроительными ведомствами 
и в первую очередь с М инсельхозм аш ем , М инстройдор- 
маш ем , М инавтопромом , М инстанкопромом и д р ., ко
торые долж ны производить энергетические, транспортные, 
погрузочно-разгрузочны е средства и деревообрабатывающ ее 
оборудование.
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в области лесопользования в числе главных задач следует 
назвать постепенный переход  на непрерывное и неистощи- 
тельное пользование лесом  в потребительских базах и 
осущ ествление такового во вновь организуем ы х лесопро
мышленных ком плексах. Э то  предполагает интенсификацию  
использования лесны х ресурсов ; сокращ ение потерь древеси
ны на всех операциях заготовки и переработки , улучш ение 
использования лиственной и низкотоварной хвойной др еве
сины, повышение удельного  веса переработки древесины от 
рубок ухода и санитарных. Здесь  тр еб уется  коренная пере
стройка стратегии капиталовлож ений с приоритетом  вложений 
в глубокую  переработку древесины . Нужны обш ирные ис
следования по разработке научно обоснованных нормативов 
отнесения лесов к категориям  защ итности и определения 
режима ведения хозяйства в них. С оздание и внедрение 
в производство специальной техники для проведения не
сплошных рубок в лесах первой группы разных категорий 
защитности в сочетании с природосберегаю щ ей технологией 
позволят увеличить разм ер  пользования в освоенных лесах 
центральных и западных районов, снизить объем ы  перевозок 
древесины. Чтобы иметь надеж ную  сырьевую  базу для цел
люлозно-бумажных комбинатов, помимо закладки плантаций 
надо содействовать ускоренном у выращиванию ели из ж изне
способного подроста. В лесах, прим ыкаю щ их к таким ком би
натам, должны быть увеличены объемы сплош ных и по
степенных рубок с сохранением подроста, а такж е проход
ных повышенной интенсивности с одновременны м внесением 
азотных удобрений.

Назрела необходим ость в повышении действенности лесо
устроительного проектирования. С ле д ует осущ ествлять посте
пенный переход к организации постоянных хозяйственных 
участков, сформированных на зонально-типологической осно
ве с учетом целевой породы и функционального назна
чения лесов. Э то  пом ож ет организовать непрерывное и 
неистощ ительное пользование, укрупнить таксационные участ
ки и получить древостой оптимальной структуры , способ
ные наилучшим образом  выполнять м ногообразны е функции. 
При широком внедрении м етодов экономической оценки 
лесов при лесоустроительном  проектировании станет воз
можным проведение оптимизационных расчетов.

Д ля обеспечения отрасли полной и достоверной инфор
мацией о состоянии и динам ике лесны х ресурсов тр ебуется 
дальнейшее соверш енствование техники и технологии лесо
инвентаризационных работ на базе новых, более точных 
методов таксации. Они долж ны  сочетать тр удоем ки е 
наземные, а такж е дистанционные (аэрокосм ические) и вы
борочные м етоды  при полной механизации камеральны х 
работ и оптимизации лесоустроительного  проектирования. 
И сключительную важность приобретаю т создание единой 
таксационной нормативной базы  и м етодов инвентаризации 
для комплексной оценки состояния лесных ресурсов (вклю 
чая надревесную  продукцию ), контроля за их использова
нием и воспроизводством , разработка усоверш енствованных 
методов отвода и таксации лесосек.

Подлинный научно-технический прогресс —  такое обновле
ние производства, которое д ает наивысший экономиче
ский и социальный э ф ф е к т . В лесном  хозяйстве , как и в 
других о тр аслях , эф ф ективность  его  выраж ается в ускоре
нии роста производительности тр уд а , снижении затрат на 
производство, повышении качества работ. Но кром е указан
ных показателей для  отрасли специфичны повышение про

дуктивности и улучш ение качественного состава лесов. Поэто
му основным направлением научно-технического прогресса 
наряду с соверш енствованием техники и технологии произ
водства является совершенствование способов, технологии 
эксплуатации и восстановления лесных ресурсов в соответ
ствии с лесорастительны м и условиями.

Сейчас деятельность  лесохозяйственны х предприятий оце
нивается главным образом  по выполненным работам. 
Но такой оценки недостаточно, так как она практически не 
учитывает конечные р езультаты . С ледовательно , нужно пла
нировать именно их, а не сами мероприятия. В качестве 
результатов , поддаю щ ихся учету и объективной оценке, мож
но принять выращенный посадочный материал, созданные 
культуры  и ценные м олодняки , пригодные к переводу в по
кры тую  лесом  площ адь, и т. д . Тогда и эффективность 
научно-технического прогресса получит более правильную 
оценку, отраж аю щ ую  истинный эф ф ект от лесохозяйст
венных мероприятий на единицу затрат, в том числе на 
базе более полного использования природного потенциала.

Ведущ ее место в планировании лесохозяйственного произ
водства долж ны занять качественные показатели объектов 
и продукции лесного  хозяйства, а такж е показатели эф 
фективности использования лесны х, трудовы х, материальных 
и финансовых ресурсов на основе научно-технического 
прогресса. П ерестройку планирования и управления необ
ходим о органически увязать с усилением экономических 
рычагов и стим улов научно-технического прогресса. Пред
приятия долж ны быть заинтересованы во внедрении дости
жений науки ' и техники. В промышленной деятельности 
такая заинтересованность обеспечивается через экономиче
ский эф ф е к т в виде дополнительной прибыли; в лесо
хозяйственной ж е экономия ресурсов за счет достижений 
научно-технического прогресса ничего не дает предприятиям , 
а лишь услож няет их работу на.будущ ий год, поскольку за
траты планирую тся по уровню преды дущ его . Нуж но до
биться такого положения, чтобы предприятия, достигш ие бо
лее высокого технико-экономического уровня лесохозяйст
венного производства, имели и экономические преиму
щ ества.

Ускорение научно-технического прогресса в лесном хо
зяйстве , с одной стороны , обусловливается, а с другой , 
тр ебует дальнейшей автоматизации управленческих функций 
на основе развития и соверш енствования А С У-лесхоз . 
В настоящ ее ж е время автоматизация функций управления 
долж на охватывать все составляю щ ие (прогнозирование и 
планирование, организация и обеспечение выполнения ра
бот, контроль, учет и анализ), причем требую тся постоянное 
совершенствование каж дого процесса и этапа, повышение эф
фективности решения функциональны х задач. Необходимо 
см елее браться за разработку и внедрение автоматизи
рованных систем  управления производством , технологиче
скими процессами, проектированием и т. д .

Указанными проблемами долж на заниматься специализи
рованная организация по проектированию и эксплуатации 
А С У -лесхо з на базе ГВЦ  Гослесхоза С С С Р , созданная путем 
объединения вычислительных центров, научных и проектных 
подразделений ВО  «Л еспроект» , «Сою згипролесхоза» и 
ВНИИЛМа, Ц БН ТИ лесхоза. В ее обязанности должны войти 
опытная эксплуатация заверш енных разработок и органи
зация их внедрения на всех уровнях управления отраслью , 
обеспечение единой политики в области технического 
оснащ ения А С У .
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П ереход  к ведению  лесного  хозяйства на принципах 
непрерывного и рационального лесопользования, улучш ение 
качественного состава лесов и повышение их продуктив
ности невозмож ны  б ез дальнейш его соверш енствования 
способов рубок, технологических процессов лесозаготовок и 
увязки их с вопросами лесовосстановления.

В последние годы  в практике лесного  хозяйства и лесной 
промы ш ленности им еет м есто  недооценка естественного  
возобновления леса, хотя всем известно , что в этом  случае 
тр еб уется  значительно м еньш е м атериальны х и трудовы х 
за тр ат, чем на искусственное восстановление. В соврем ен
ных условиях, когда возрастает деф иц и т рабочей силы , 
надо шире использовать им ею щ иеся систем ы  мероприятий 
по содействию  естественном у возобновлению  на зонально- 
типологической основе, чтобы с наилучшим эф ф е к то м  ис
пользовать силы природы . Что касается рубок ухо д а , то они 
долж ны играть больш ую  роль в поставках народному 
хозяйству древесины . Наукой разработаны  програм м ы  созда
ния хозяйственно ценных насаждений с помощ ью  рубок ухо
да , проводим ых на разных этапах их роста и развития. 
Реализация данного способа позволит получать дополни
тельную  древесину без уменьш ения запасов и ухудш ения 
качества древостоев к возрасту главной рубки.

О дна из важных и слож ных задач —  воспроизводство 
хвойных лесов на вы рубках путем  создания лесны х культур . 
Качество и стр уктур а  их зависят от то го , как они заклады 
ваю тся и выращ иваю тся. За годы десятой  и одиннадца
той пятилеток проведена больш ая работа по усоверш енство
ванию всего цикла работ по выращиванию хвойных куль
ту р . О сущ ествляется долгосрочная програм м а создания по
стоянной лесосеменной базы на селекционно-генетической 
основе, переоснащ ения и индустриализации питомнического 
хозяйства . Разработаны и внедряю тся в производство зо
нальные технологии закладки хвойных культур  на вырубках 
прим енительно к группам типов леса . В лесокультурном  
д еле  принято направление на взаимоувязанную  ком плексную  
м еханизацию , м аксимальное использование м еханизирован
ных отрядов и бригадного  подряда, позволяю щ их перевести 
лесовыращ ивание на промы ш ленную  основу. В качестве 
прим ера нового подхода к решению  проблемы мож но 
привести реализацию  комплексной програм мы по производст
ву сырья д ля  ЦБП путем  выращивания плантационных 
культур  ели и сосны .

Наряду с успехам и в лесокультур ном  производстве им ею тся 
и недостатки , последствиям и которы х является гибель куль
тур . П оэтом у здесь важ нейш ая задача в области научно- 
технического прогресса —  повышение их качества. В реш е
нии ее нужно выделить два направления: соверш енство
вание систем ы  организации , планирования, финансирования 
и контроля за качеством лесокультур ны х р абот; модерни
зация сущ ествую щ их и разработка новых, более  эф ф екти в
ных технологических приемов и схем  выращивания лесны х 
культур  на вы рубках. Первое из них долж ны  осущ ествлять 
работники производства, поскольку от них зависит ш ирокое 
использование достиж ений науки и техники, в том  числе 
серийно вы пускаем ы х машин и орудий . По поводу второго 
нужно сказать сле д ую щ ее ; коллегией Гослесхоза С С С Р  при
нят план мероприятий по ускорению  научно-техни“ *ско го  
прогресса в лесовосстановлении и лесоразведение ,<а 
1986— 1990 гг . О н содер ж и т основные перспективны е направ
ления, над которы м и предстоит работать научно-исследо- 
вательским и опы тно-конструкторским  учреж дени ям . В  част

ности, д ля  лесных питомников —  это получение посадоч
ного материала из семян с улучшенными наследственными 
свойствами, применение при точечном посеве дражированных 
сем ян хвойных пород, выращивание укрупненного посадоч
ного м атериала без перешколивания, по качеству не усту
паю щ его переш коленным саж енцам ; для лесокультурного 
производства (создание культур  на вырубках) —  разработка 
комбинированных машин, одновременно обрабатывающих 
почву и высаживающих сеянцы и саженцы с откры той и 
закры той корневой системой, оборудования и средств меха
низации д ля  транспортировки и хранения саженцев и сеянцев 
с откры той корневой системой в целях удлинения сроков 
посадочных работ до  2— 4 месяцев в течение вегетационного 
периода, совершенствование технологии создания и выращи
вания плантационных культур .

Успеш ный рост хвойных культур , залож енных на вырубках, 
во многом  зависит от своевременного проведения лесо- 
водственных уходов. Д ля осветлений и прочисток серийно 
вы пускается каток-осветлитель культур КО К-2 , который по 
сравнению  с «Секором » позволяет в 5— 6 раз повысить 
производительность труда на рубках ухода в м олодняках. 
П одготовлен к серийному производству кусторез-осветли
тель  культур . Внедрение этих машин б уде т означать 
перевод работ по уходу на новый технический уровень.

ВНИИЛМ ом и ЛенНИИЛХом разработаны прогрессивные 
технологии создания лесных культур на базе комплексной 
механизации д ля  равнинных территорий с дренированными 
почвами, временно переувлажненными и избыточно увлаж 
ненными, для горных условий с применением террасиро
вания, а такж е технологии создания плантационных куль
тур  для ускоренного выращивания балансовой древесины и 
закладки культур  из хозяйственно ценных интродуцентов.

Значительная часть территории страны расположена в зоне 
проявления водной и • ветровой эрозии почв и часто 
повторяю щ ихся засух . В связи с этим разработан комплекс 
организационно-хозяйственны х, агротехнических и агролесо
мелиоративных мероприятий. Так, уж е им еется 5,2 млн. га 
агролесом елиоративны х насаждений (около трети необходи
мой площ ади). Под их защитой находится около 30 м лн . га 
пашни, даю щ ей дополнительно 40— 45 млн. ц зерна, 
150— 170 млн. ц корнеплодов и фуражных культур , что 
идентично еж его дном у увеличению площади посевов на 
3— 4 м лн . га.

В 1986— 1990 гг . работы по созданию поле-, почво- и 
пастбищ езащ итных насаждений будут продолж ены . Важно 
отм етить , что и в дальнейш ем будут заклады ваться не 
отдельны е полосы, а системы их , так как они полнее выпол
няют полезащ итные функции. На оврагах, балках, коренных 
и русловых берегах малых рек намечается облесить преж де 
всего неудобны е зем ли , а на пахотных склонах —  заклады 
вать по горизонталям  лесны е полосы , что позволит 
перейти на контурно-полосную  си стем у  зем леделия и значи
тельно повысит противоэрозионную  и мелиоративную  эф 
ф ективность полос. О собое м есто  б уд е т отведено созданию 
пастбищ езащ итных лесных насаж дений ; в агролесомелиора
ции нуж дается 170 м лн. га  пастбищ ных земель.

Сущ ественны  успехи научно-исследовательских организа
ций в области использования средств  химии в лесном хо
зяйстве . Разработаны нормативно-технические документы  
(д л я  европейской части С С С Р , Ур ала  и Западной Сибири), 
сняты  неоправданные ограничения, препятствовавшие широ
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кому внедрению различных препаратов, испытаны многие 
из вновь созданных. О днако в практическом применении 
гербицидов и арборицидов и научном обеспечении этих 
работ есть еще и серьезны е недостатки . В первую  очередь 
надо отметить отсутствие для ряда районов региональных 
рекомендаций по применению химических средств в лесных 
питомниках, культурах и м олодняках естественного  проис
хождения.

В системе лесохозяйственны х мероприятий по влиянию 
на повышение продуктивности лесов одно из ведущ их 
мест занимает лесоосуш ительная м елиорация. Основные 
достижения в решении данной проблем ы  связаны с изуче
нием лесоводственного эф ф е к та  мелиорации по типам 
леса, разработкой м етодов и способов осуш ения лесны х 
массивов, созданием специальных маш ин. Больш е внимания 
уделяется вопросам эксплуатации осуш ительны х систем . Х уж е 
обстоит дело с механизацией лесом елиоративны х работ и 
особенно с рем онтом  осуш ительны х систем .

Отсутствие специальной мелиоративной техники по разруб- 
te трасс в течение многих лет задерж ивает выполнение 
(вмененных планов лесоосуш ения. Повысить степень осуш е- 
лия, а следовательно, и продуктивность осуш енны х зе м ель , 
не удастся до тех пор, пока не появятся каналокопатели 
с активными рабочими органами, способные работать на бо
лее узких (5— 6 м ) трассах, чем прим еняем ы е сейчас одно
ковшовые гусеничные экскаваторы . Вы сока потребность и в 
машинах для содерж ания осуш ительной сети .

В настоящее врем я О неж ским  тракторны м  заводом  со зда
ется болотная м одиф икация лесохозяйственного  трактора 
ЛХТ-100Б, и в ближ айш ем  б удущ ем  он поступит на пред
приятия; разрабаты вается ш лейф  лесохозяйственны х машин к 
нему. Работы эти крайне необходим о ф орсировать, чтобы 
не только увеличить объем ы  лесоосуш ения, но и присту
пить к широкой реконструкции действую щ их осуш ительных 
систем.

В числе важ нейш их проблем  —  борьба с лесны ми 
пожарами. Ей уде ляется  постоянное внимание, что находит 
отражение в планах научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ, а такж е в оснащ ении служ б госу
дарственной лесной охраны новыми лесопож арны ми техни
ческими средствам и. За последние годы  произош ел зна
чительный количественный и качественный рост авиацион
ной и наземной охраны . Принятые м еры  позволили стаби
лизировать число и площ адь пожаров. Необходимы м усло
вием эф фективного использования ресурсов лесопож арны х 
служб, снижения горим ости лесов и сокращ ения наносимо
го им ущерба является дальнейш ее развитие и соверш енст
вование систем  охраны леса , обнаруж ения и туш ения по
жаров, разработка новых средств  и способов борьбы с 
огнем. О сущ ествляю тся они в основном по д вум  направле
ниям, таким как разработка новых способов и средств  борьбы 
с лесными пожарами и автом атизация управления охраной 
лесов.

Борьба с огнем в лесу осущ ествляется с помощ ью  более 
чем 20 машин, орудий и аппаратов (ранцевая аппаратура, 
мотопомпы, лесопож арны е агрегаты  и гр ун то м еты ); боль
шую часть их выпускают заводы «Л есхозм аш ». В ближ айш ей 
перспективе будет заверш ена разработка технологии борь
бы с лесными пожарами с воздуха летательны м и аппара
тами. Задача состоит в том , чтобы свести к миним ум у 
непроизводительный ручной тр уд  рабочих авиадесантных

ком анд на тушении огневой кромки пожаров. Осуществляются 
разработка и внедрение первой очереди автоматизированной 
систем ы  управления авиационной охраной лесов —  наиболее 
организованным и технически оснащенным видом лесо
пожарной служ бы .

Д л я  интенсификации работ в области охраны лесов от 
пожаров необходим о укрепить материальную базу органн- 
заций-разработчиков лесопожарной техники; Гослесхозу 
С С С Р  и М ГА  С С С Р  решить вопрос о создании летно
испытательной станции для проведения летных исследований 
и испытаний лесопож арного авиационного оборудования и 
аппаратуры ; Центральной авиабазе как заказчику определить
ся с выбором технических средств (Э ВМ , средств связи) 
АС У-охраны , созданием  специальных подразделений в регио
нальных авиабазах по их эксплуатации.

Повышение продуктивности лесов во многом зависит от 
ум елого  проведения лесозащ итны х мероприятий, базирую
щ ихся на достиж ениях науки и передового опыта. В связи 
с этим  постоянно выполняется больш ая работа по выявле
нию очагов опасных вредителей и болезней , осущ ествле
нию м ер борьбы с ними. З а  последние годы достигнут 
определенный прогресс в разработке теоретических основ 
лесозащ иты , исследованиях по оптимизации учета числен
ности отдельны х видов вредных насекомы х, изучении законо
мерностей пространственного их распространения, примене
нии аттрактантов для надзора за ними. Д альнейш ее раз
витие получили истребительные меры борьбы с вредителями 
и болезням и , возросли масштабы применения биологиче
ских средств защ иты растений, соверш енствуется техно
логия авиационной обработки лесов от вредных насекомых с 
использованием препаратов, малотоксичных д ля  человека и 
окруж аю щ ей среды .

При немалы х достиж ениях в области лесозащ иты  им ею тся 
такж е недостатки и нерешенные вопросы: слабо внедряю тся 
новые м етоды  учета , надзора и прогноза массовых р а з
множений вредных насекомых; не налажен выпуск ком плект
ных аттрактантны х ловуш ек для надзора за ними; из-за 
отсутствия нуж ного  количества эффективны х биологических 
и химических средств  высокопроизводительный способ 
ультрам алообъем ного  авиационного опрыскивания применя
ется на небольш их площ адях; не налажено промыш ленное 
изготовление биологических препаратов на основе грибов- 
антагонистов для  борьбы с болезнями, в частности с полега
нием сеянцев и корневой губкой. Не уделяется  долж ного 
внимания и лесоводственным мероприятиям , а именно созда
нию насаж дений, устойчивых к вредителям  и болезням .

С ерьезны е и ответственные задачи ставит перед  отраслью  
интенсивное развитие рекреационного лесопользования: бла
гоустройство лесов для улучшения условий отды ха насе
ления; выделение наиболее посещ аемых и изъятие из сф еры  
интенсивного пользования древесной продукцией ; расшире
ние лесохозяйственны х мероприятий по их сохранению  и 
повышению устойчивости к рекреационным нагрузкам . Глав
ное, что торм озит успеш ное реш ение указанных задач ,—  
это отсутствие денеж ны х средств в нужном объеме, 
хотя финансирование осущ ествляет не только  Гослесхоз С СС Р , 
но и другие организации, являю щ иеся рекреационными 
лесопользователям и.

Научно-исследовательские организации им ею т сейчас 
разветвленную  сеть Л О С . О рганизация их была вызвана 
необходим остью  более глубокого  изучения лесов и разра
ботки систем  ведения хозяйства в районах интенсивного их
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освоения. Исследования проводятся на долговрем енны х ста
ционарных объ ектах , что обеспечивает научную ценность 
результатов . Немалые достиж ения им ею т Татарская, Костр ом 
ская , Псковская, Ниж неднепровская, А м ур ская Л О С  и др .

В организационном плане Л О С  постоянно соверш енство
вались, уточнялся профиль работы , отдельны м  из них 
определена более  узкая  специализация. О днако  в соврем ен
ных условиях нужны такие преобразования, которы е преж де 
всего приблизили бы их деятельность  к запросам  произ
водства. За каж дой Л О С  долж ны  быть закреплены  лесные 
предприятия (одно  —  д ва ), чтобы проводить в них весь 
ком плекс работ; одноврем енно она долж на нести ответствен
ность за техническое состояние базового лесхоза , предназна
ченного для подготовки кадров, способных применять в 
производстве достиж ения науки и передового опыта.

Базовые предприятия надо закрепить за всеми научно- 
исследовательским и институтам и, чтобы те  сделали их 
опы тно-показательны м и. Именно здесь мож но будет осваи
вать новые технологические комплексы  (под  авторским надзо
ром  учены х) и готовить кадры , а организация постоянно 
действую щ их опорных пунктов даст возм ож ность осущ ест
влять ш ирокую  проверку, обобщ ать достоинства и недо
статки  технологий , машин и механизмов в целях о п ределе
ния необходим ости  и путей их улучш ения и м одернизации.

Сейчас надо повысить ответственность научных учреж дений 
за своеврем енное проведение опытно-производственных про
верок и качественное оф орм ление результатов исследо-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

ваний, разработку четких технологических карт, соответствую 
щих нормативов и экономических обоснований. В серьезном 
улучшении нуж дается систем а внедрения научных разработок 
в производство. Крайне важно ускорить рассмотрение в 
управлениях, министерствах и гослесхозах республик новых 
машин и орудий, успешно прош едш их государственные 
испытания и рекомендованных к серийному изготовлению .

Как показывает опыт, все больш ую  роль в укреплении 
материально-технической базы науки и производства играет 
экономическое и научно-техническое сотрудничество с зару
беж ными странами и особенно со странами —  членами СЭВ.

Наряду с рассмотренными задачами по ускорению 
научно-технического прогресса немаловажное значение име
ю т: широкомасштабное использование достиж ений науки и 
передового опыта, обеспечивающих интенсификацию  произ
водства; расширение технического перевооруж ения и ре
конструкции предприятий; увеличение прироста продукции и 
объемов работ в основном за счет повышения произво
дительности тр уда ; разработка комплексного плана изуче
ния, пропаганды и внедрения опыта передовых предприятий; 
анализ освоения мощ ностей всех новых и реконструируем ы х 
предприятий, введенных в эксплуатацию в одиннадцатой 
пятилетке д ля  определения конкретных м ероприятий , на
правленных на достиж ение проектных показателей произ
водительности тр уда и качества продукции; разработка 
програм м ы  подготовки и переподготовки кадров, совер
ш енствования учебных планов и укрепления материальной 
базы учебных заведений.

В. в. ОГИЕВСКОМУ — 60 ЛЕТ

Исполнилось 60 лет заведукзщ ему 
кафедрой лесных культур Брянско
го технологического института, 
д-ру с .-х . наук, проф . Василию 
Васильевичу Огиевскому.

Продолжая дело своих талантли
вых предков (отца и дед а), извест
ных ученых-лесоводов России, 
В. В. Огиевский около 40 лет пло
дотворно изучает природу лесов, 
процессы их восстановления.

Василий Васильевич О гиев
ский —  участник Великой О тече
ственной войны, в 1943 г. он добро
вольно ушел в Советскую  Арм ию  и 
служил в ее рядах до 1950 г.

После окончания в 1952 г. лесо
хозяйственного ф акультета Все
союзного заочного лесотехниче
ского института в Ленинграде Ва
силий Васильевич поступил в аспи
рантуру ЛенНИИЛХа. Упорная ра
бота в аспирантуре, успешная за
щита кандидатской диссертации, 
деятельность на посту зам . дирек
тора по научной работе Крым
ской горно-лесной опытной стан
ции способствовали формирова
нию у него чувства ответственно

сти и' серьезного отношения к по
рученному делу .

С 1957 по 1977 г. В. В. О гиев
ский посвящает свою деятельность 
изучению природы сибирских ле
сов, их восстановлению и разведе
нию, а также воспитанию специа
листов лесного хозяйства. В этот 
период он заведовал лаборато
рией лесных культур и семено
водства Сибирского научно-иссле
довательского института лесного 
хозяйства и лесоэксплуатации, был 
заведую щ им Читинской лаборато
рией леса Института леса и дре
весины Сибирского отделения 
АН  С С С Р  им. В. Н. Сукачева, 
затем —  заведую щ им кафедрой 
лесных культур Сибирского тех
нологического института в г. Крас
ноярске.

В 1968 г. ем у присуждена уче
ная степень доктора сельскохо
зяйственных наук за разработку 
вопросов теории и практики соз
дания и выращивания насаждений в 
Сибири.

С 1977 г. В. В. Огиевский ра
ботает в Брянском ордена Тру

дового Красного Знамени техно
логическом институте заведую
щим кафедрой лесных культур. 
Через 2 года ему присваивают 
ученое звание профессора.

Сейчас он ведет все виды учеб
но-воспитательной, методической 
и научной работы по лесным куль
турам  и лесным мелиорациям со 
студентами и аспирантами, являет
ся членом учебного совета лесо
хозяйственного факультета, зам . 
председателя специализированно
го совета по присуждению уче
ных степеней. Им опубликовано 
около 100 научных статей и учеб
но-методических пособий по раз
личным аспектам лесного дела.

Ученый и педагог, организатор 
и наставник, человек деловой и 
принципиальный, Василий Василье
вич остается отзывчивым старшим 
товарищем.

Лесоводы , редакция журнала 
«Лесное хозяйство» сердечно 
поздравляю т ю биляра и желают 
ем у доброго здоровья, дальней
ших успехов в деле  лесного об
разования.
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ДВЕНАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЕРВЫЙ

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ — ВАЖНАЯ 
ЗАДАЧА

о. и. РОЖ КОВ, 
хозяйства РСФ СР

заместитель министра лесного

Научно-технический прогресс неразрывно связан с 
радикальным улучшением использования природных 
ресурсов. Поэтому снижение материалоем кости , м е
таллоемкости и энергоемкости выпускаемой про
дукции — важнейшая задача. Ресурсосбереж ение ста
нет решающим источником удовлетворения прироста 
потребностей народного хозяйства в топливе, энергии, 
сырье и материалах.

Экономить в большом и малом —  главное направ
ление рационального хозяйствования. В отрасли эта 
работа приобретает все больший разм ах. М инлесхозом 
РСФСР в 1981 г. утверж дены  организационно-техни
ческие мероприятия по экономии и рациональному 
использованию сырьевых, топливно-энергетических и 
других материальных ресурсов в одиннадцатой пяти
летке. Образована отраслевая комиссия, которая 
провела 47 заседаний и рассм отрела вопросы береж но
го их расходования. Улучш ение контроля, укрепление 
дисциплины и порядка, усиление ответственности за 
экономное ведение хозяйства принесли первые резуль
таты.

В настоящее время на предприятиях установлено 
107 тыс. электродвигателей, 4100 силовых трансф ор
маторов, а потребление электроэнергии составило 
800 млн, кВт- ч и увеличивается с каждым годом , что 
связано со строительством и вводом в эксплуатацию 
энергоемких установок. Для упорядочения учета и 
экономии электроэнергии М инистерством разработана 
Типовая отраслевая методика по составлению и анализу 
энергетических балансов лесохозяйственных предприя
тий. В 1984 г. завершено внедрение такой методики 
в Башкирской А С С Р и объединении «Русский лес». 
Это дало возможность уже на 1985 г. планировать 
потребность в энергоресурсах, выявить реальные 
резервы их экономии. В целях улучшения нормиро
вания, обеспечения тщ ательного контроля за расходом 
топливно-энергетических ресурсов прим.еняется О т
раслевая инструкция по внедрению  рациональной 
системы учета (Р С У ) расхода тепловой и электриче
ской энергии в лесном хозяйстве, которая предпола
гает проведение комплекса работ, направленных на

повышение эффективности энергоиспользования. В
1984 г. в опытном порядке она была применена 
в Киржачском леспромхозе Владимирской обл., Апше- 
роиском лесокомбинате Краснодарского края, а также 
на Тальменском деревообрабатывающем комбинате 
Алтайского края (на последнем предприятии это позво
лило только за 6 месяцев сэкономить 70 тыс. кВт- ч 
электроэнергии).

В связи с непрерывно увеличивающимися объемами 
лесопиления и переработки древесины в лесном 
хозяйстве возрастает количество древесных отходов, 
которые можно широко использовать в качестве 
топлива, особенно если учесть дефицит его. Хорошо эта 
работа организована в Ленинградском ЛХПО , Ал
тайском , Калининском, Краснодарском управлениях. 
Только в Воронежской обл. утилизация древесных отхо
дов позволила заменить 8500 т мазута или 13,6 тыс. т 
каменного угля. Сейчас 860 из 1600 действующих 
котельных установок переведены на древесные отходы.

При сплошных рубках и вывозке хлыстов на 
вырубках оставляется 20 % древесной массы, пропада
ет значительная часть неликвида, сжигаются лесосеч
ные отходы , которые также необходимо использо
вать в качестве топлива для котельных. В Красно
дарском управлении, например, разработана техно
логия применения комплекса машин для механизиро
ванной заготовки и переработки лесных отходов и 
низкотоварной древесины в топливную щепу.

О днако следует признать, что, к сожалению, 
перевод котельных на древесные отходы пока осущест
вляется по индивидуальным проектам, что создает 
сложности в оснащении их специальным оборудо
ванием. М инлесхозом Р С Ф С Р  заключены договоры с 
«Сою згипролесхозом» и ЦНИИМЭ на разработку в 
Перкинском лесокомбинате Тамбовской обл. экспери
ментальной котельной, работающей на древесных от
ходах. Параллельно совершенствуют процесс топки 
древесными отходами котла Е-1-9 научно-исследова
тельские организации. Реконструируются котельные в 
Ровенском, Курском управлениях, на заводах ПО 
«Рослесхозмаш » изготовляются необходимые комп
лектую щ ие узлы и детали.

Рассмотрен опыт Туймазинского ЛХПО  М инлесхоза 
Башкирской А С С Р по переводу отопления агрегатов.
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выпускающ их хвойно-витаминную м уку , на использо
вание древесны х отходов. Заводу-изготовителю  АВМ  
предлож ено предусм отреть  разработку топочных 
устройств агрегатов, работаю щ их на древесных от
ходах. Готовится проект перевода А ВМ  на газовое 
топливо. Уж е в 1986 г . все агрегаты  по изготовле
нию хвойно-витаминной м уки , расположенные в лес
хозах, гд е  есть возможность газоснабжения, намечено 
перевести с ж идкого  топлива на природный газ.

Основой рациональной эксплуатации энергетическо
го оборудования в большинстве отраслей является соз
дание планово-предупредительной системы  техниче
ского обслуживания и ремонтов. Подобные работы в те
чение последних лет проводились на предприятиях А л
тайского, Калининского, Краснодарского  управлений. 
В 1985 г. на основе обобщ ения опыта лучших 
предприятий лесной промыш ленности М инлесхозом 
Р С Ф С Р  и ЦНИИМЭ разработано, а Гослесхозом  С С С Р 
утверж дено Положение о планово-предупредительной 
систем е технической эксплуатации энергетических 
установок и электрооборудования лесохозяйственных 
предприятий.

Организация квалифицированного технического об
служивания машин и механизмов —  важнейшее усло
вие безаварийной их эксплуатации, надежности и 
долговечности, рационального и экономного расходо
вания горю че-смазочных материалов. В этих целях 
Алтайским  филиалом Ц ентра НОТ и УП М инлесхоза 
Р С Ф С Р  предложен проект станций технического 
обслуживания для лесхозов и леспромхозов. На 
предприятиях, где  созданы такие станции, выход авто
мобилей и тракторов на линию на 20— 30 % выше, 
чем на предприятиях, их не имею щ их, на 15— 2 5 %  
увеличился срок службы  автотракторного парка, на 
10— 18 % сократилась потребность в запасных частях, 
экономия ГСМ  достигает 7— В % . С  учетом  опыта луч
ших станций Алтайского  и Краснодарского  управлений 
в прош едш ей пятилетке построено и реконструиро
вано 180 РМ М , постов и станций технического об
служивания, предусм отрено строительство такого же 
их количества и в двенадцатой пятилетке.

В настоящ ее время в отрасли распространяется 
опыт предприятий диспетчерской служ бы , хорошо 
зарекомендовавш ий себя в Брянской обл. Внедряется 
систем а безгаражного хранения техники с индивидуаль
ным зимним подогревом по опыту предприятий 
Калининского и Ярославского управлений. За послед
ние годы  во всех областях и автономных республи
ках созданы  обменные пункты капитального ремонта 
полнокомплектных машин, механизмов и их агрегатов 
по прим еру Ленинградского Л Х П О . В двенадцатой 
пятилетке заводами «Лесхозмаш » намечен выпуск 
больш ого количества водом аслогреек, трайлеров, ем
костей для ГСМ , осных прицепов и резинотех
нических изделий . Будут организованы опытно-показа
тельные предприятия по внедрению достижений 
науки и техники , распространению передовых начи
наний, связанных с рациональным использованием 
топливно-энергетических ресурсов.

Серьезны е задачи призвана решить отраслевая ко
миссия по экономии и рациональному использованию 
материальных ресурсов. О собое внимание надо уд е 
лить мерам  по снижению расхода сырья, материалов.

топлива и энергии, уменьшению отходов, макси< 
мальной утилизации вторичных ресурсов, ликвидации 
различных потерь, развитию и поддержке инициативы 
и творческого поиска путей и методов экономии,! 
воспитанию заботливого отношения к народному доб
ру, бережливости. Комиссия должна активнее решать 
вопросы, связанные с экономией топлива и энергии, 
рассматривать их 2— 3 раза в квартал и при несоблю
дении норм расхода снижать размеры премий, строго 
взыскивать с руководителей предприятий. Следует 
оперативнее распространять опыт лучших.

По итогам Всесою зного см отра эффективности ис
пользования сырья, материалов и топливно-энергети
ческих ресурсов за 1984 г. коллектив Хадыженскогс 
лесокомбината Краснодарского края награжден пере
ходящ им Красным знаменем ВЦ СП С, ЦК ВЛКСМ  t 
Госснаба СС С Р . Дипломов ВЦСПС, Ц К ВЛКСМ  и ГоС' 
снаба С С С Р  удостоены коллективы Апшеронскогс 
учебно-опытного лесокомбината Краснодарского уп 
равления, Бобровского лесокомбината, Заринскоп 
завода «Лесхозмаш » Алтайского, Бобровского опытно 
го лесокомбината и Воронцовского мехлесхоза Воро 
нежского управления.

За 1985 г. в республике сэкономлено боле! 
16 млн. кВт .  ч электроэнергии, 9,25 тыс. уел. т котель 
конечного топлива, 25 тыс. Гкал теплоэнергии, 1800 
бензина и 2020 т дизельного топлива. Однако эт( 
только первые шаги. Впереди огромная работа. И 
двенадцатую  пятилетку утверждена конкретная прог 
рам ма по усилению экономии и бережливости.

П редусматривается перевод ещ е 300 котлоагрегато! 
на отопление древесными отходами, 50 АВМ-0,65 буду 
отапливаться природным газом вместо жидкого топ 
лива. На заводах «Лесхозмаш » расширится выпус) 
топливно-сберегаю щ его оборудования и техники 
70 шиш косушилок планируется перевести с жидког( 
топлива на древесные отходы . На всех предприятия: 
намечено внедрить планово-предупредительную си 
стем у технической эксплуатации энергетических уста 
новок и электрооборудования, комплексную  систем' 
учета расхода энергоресурсов, а также отраслевук 
систем у экономических норм и нормативов. Все ЭТ1 

даст возможность сделать шаг вперед по пути 
рациональному использованию материальных ресур 
сов.

Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ М. С . Гор 
бачев, выступая на встрече в ЦК КПСС с ветеранам! 
стахановского движения, передовиками и новаторам! 
производства 20 сентября 1985 г., говорил: « ... мь 
не мож ем наращивать производство, скажем, энерге 
тических и сырьевых ресурсов до бесконечности 
Надо научиться по-хозяйски использовать каждук 
тонну металла, нефти, удобрений, каждый киловат 
электроэнергии, каждь!Й кубом етр леса.

Вот почему соревнование должно идти и за эконо 
мию , рациональное использование трудовы х, мате 
риальных и финансовых ресурсов ... экономия, береж 
ливость, рациональное исполизование накопленной 
производственного потенциала —  наш ближайши! 
резерв, реш аю щ ее условие повышения эффективност! 
народного хозяйства».

Эти слова должны стать девизом в работе каждой 
руководителя, каждого труж еника отрасли.
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ПРОЯВЛЯТЬ ЗАБОТУ О КАДРАХ

м . Н. СИБГАТУЛЛОВ, начальник Ульяновского управле
ния лесного хозяйства

Важнейшее направление деятельности предприятий 
управления —  забота о создании постоянных квали
фицированных кадров, жилищно-бытовых и социальных 
условиях тружеников. За последние годы в этом на
правлении сделано немало. В прош едш ей пятилетке 
введено в эксплуатацию жилых дом ов общей пло
щадью 12,3 тыс. м  ̂ при плане 11,49 ты с., построено 
восемь магазинов, две столовы е, детский сад на 
140 мест, два овощ ехранилищ а и другие  объекты . 
Ежегодно капитальным ремонтом  охватывается
6,5 тыс. м  ̂ жилья, на эти цели израсходовано 
1,35 млн. руб. Из ф о нда социально-культурных 
мероприятий и ш ирпотреба на улучш ение культурно- 
бытового обслуживания работников направляется 
150 тыс. руб ., в том числе на удеш евление стоимости 
питания в столовых —  35 ты с. руб. Каждый год 
труженикам оказывается бытовых услуг на сум м у 
около 35 тыс. руб . И м еется 22 Д ом а быта и четыре 
комплексных приемных пункта. При О РС ах пред
приятий —  129 магазинов, 18 столовых, 47 котлопунктов.

Многие коллективы добились неплохих результатов 
в выполнении Продовольственной программ ы. За 
последние годы построено девять свинарников, пять 
коровников, четыре конюшни. Еж егодно производится 
210 т мяса. И меется 20 пасек (1700 пчелосемей), 
где еж егодно получают 120— 130 ц м еда. Валовой 
выпуск пищевых продуктов леса составляет 700 тыс. руб.

Большое значение а улучшении использования тру
довых ресурсов им еет совершенствование подготовки 
кадров. В 1985 г. обучено 450 рабочих; повысили 
квалификацию 500, переподготовлено 150, около 100

А. Забродин — оператор валочно-пакетирующей 
машины ЯП-19

Решить проблему ускорения научно-технического 
прогресса в условиях деф ицита трудовых ресурсов 
можно только на основе совершенствования органи
зации труда. В комплексных бригадах налажена 
полная взаимозаменяемость рабочих, каждый владеет 
двумя —  трем я профессиями, что исключает простои. 
С  начала пятилетки обучены смежным профессиям 
700 человек.

Успех в формировании стабильных трудовых кол
лективов, планомерном обеспечении производства 
высококвалифицированными кадрами во многом зави
сит от работы с молодеж ью . В управлении создано 
76 школьных лесничеств с охватом около 2,5 тыс. ребят. 
В летнее время ежегодно организую тся лагеря труда 
и отды ха. Занятия проводят лучшие специалисты, 
что позволяет привить детям  разносторонние теорети
ческие знания и практические навыки в области лес
ного хозяйства. На закрепленных за лесничествами 
25 тыс. га гослесф онда школьники проводят весь 
ком плекс лесохозяйственных работ. По итогам об
ластных конкурсов лучшие юные лесничие приглаша
ю тся на областные партийно-хозяйственные активы.

овладели вторыми проф ессиям и. В М айнском учебном 
пункте еж егодно занимается 200 человек.

Немало сделано для улучшения условий труда . На 
лесозаготовках широко прим еняю тся агрегатные ма
шины, что позволяет полностью механизировать тя
желые операции. В распоряжении предприятий валоч- 
но-пакетирующие машины ЛП-19 и ЛП-18, сучкорезные 
ЛП-30, ЛО-1 5С, трактора ЛКТ-81 чехословацкого произ
водства. Новая техника требует грамотной эксплуатации 
и обслуживания. В текущ ем  году прошли подготовку 
и повысили квалификацию более 60 трактористов, 
110 водителей автомобилей, 13 машинистов агрегатных 
машин, 30 рамщ иков, 65 вальщиков леса. В Тейковскую 
лесотехническую ш колу направлены механизаторы для 
обучения работе на новой технике, а также на бес- 
чокерных тракторах, в М арийскую  лесотехническую  
школу —  будущ ие операторы валочно-пакетирующих 
машин ЛП-19.

Это  способствует хорош ему трудовому воспитанию 
учащ ихся, приобщению их к лесному хозяйству. Не 
случайно многие из них поступают в лесные вузы 
и техникумы , являю тся стипендиатами лесхозов. 
Сейчас очно и заочно обучаются 250 человек, из них 
83 поступили в учебные заведения в 1985 г.

Здание детского сада
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Важно отм етить, что управлением налажены долго
временные связи с Саратовским сельскохозяйственным 
и М арийским политехническим институтами. В прош
лом году на базе Барышского леспром хоза были ор
ганизованы месячные подготовительные курсы для 
поступления в МПИ, вступительные экзамены прини
мала выездная экзаменационная комиссия его. 
Все учащиеся (43 человека) зачислены на лесные ф а
культеты .

В настоящ ее врем я в бригады объединено 75,4 % ра
бочих, что на 11,5 % больш е, чем в 1981 г. 
Все производственные коллективы трудятся  на единый 
наряд, в том числе 319 переведены на хозрасчет, 
82 —  на бригадный подряд , 12 бригад ремонтников 
(120 человек) —  на косвенно-сдельнукэ оплату труда.

В 1985 г. полностью закончена аттестация ра
бочих м ест в М айнском, Славкинском , Инзенском, 
М елекесском  лесокомбинатах, Сенгилеевском  м ехлес- 
хозе , а к настоящ ему времени она заверш ена на всех 
предприятиях.

За годы  пятилетки построено девять гаражей,

Жилые дома для работников лесокомбината

ремонтно-механические мастерские на 50 условных 
ремонтов машин и механизмов, реконструировано 
12 нижних складов, восемь деревообрабатывающих 
цехов. На улучшение условий труда и оснащение 
предприятий средствами техники безопасности и про
изводственной санитарии израсходовано 1,131 млн. руб. 
В результате производственный травматизм сокра
тился на 35, случаи заболеваемости —  на 16 % .

В соответствии с постановлением Совета Министров 
С С С Р  о мерах по закреплению кадров в лесной 
промышленности по итогам работы в 1985 г. выпла
чено единовременное вознаграждение за выслугу лет 
работникам лесного хозяйства в сум м е 646 тыс. руб. 
В результате их среднемесячная заработная плата 
увеличилась на 9 % и составила 192 руб. против 
176 руб . в 1984 г.

Принимаемые партией решительные меры по 
преодолению  пьянства и алкоголизма широко одобре
ны и получили полную поддержку в трудовых 
коллективах. И, как следствие, значительно меньше 
стало прогулов, сократилась текучесть кадров.

Но надо признать, что пока недостаточно выделя
ется средств на строительство культурно-бытовых 
объектов, детских дош кольных учреждений, жилья, 
на благоустройство лесных поселков. Все это, безуслов
но, отрицательно сказывается на закреплении кадров. 
Поэтому в двенадцатой пятилетке многое предстоит 
сделать для дальнейшего улучшения жилья, быта, 
условий труда рабочих, создания безопасной техно
логии.

Такая работа послужит дальнейш ему улучшению 
показателей деятельности предприятий, успешной реа
лизации задач, поставленных перед лесоводами 
X X V II  съездом  КП СС .

НУЖНЫ ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

л. А. ВИКТОРОВ,
начальник Рязанского управления 
лесного хозяйства

Развернув социалистическое со
ревнование за достойную  встречу 
X X V II  съезда партии, работники 
лесного хозяйства области выпол
нили планы и социалистические 
обязательства 1985 г. и одиннад
цатой пятилетки.

Успешно завершен план 1985 г. 
по выпуску товарной продукции 
и ее реализации. О бъем  про
мышленного производства вырос 
на 1,3 % , весь прирост получен 
за счет повышения производитель
ности труда. Благодаря расш ире

нию номенклатуры изделий реали
зованы обязательства по постав
кам продукции. Выпуск товаров на
родного потребления увеличился 
на 4,7 % . Д ля нужд сельского 
хозяйства поставлено товаров на 
сум м у 2950 тыс. руб.

О собое внимание труженики от
расли уделяю т воспроизводству 
лесных богатств. Площадь создан
ных за годы пятилетки насажде
ний (21 тыс. га, что отвечает плану) 
более чем в 1,4 раза превышает 
площадь вырубок. В значительных 
объемах осущ ествлены работы по 
защ итному лесоразведению  на 
зем лях колхозов и совхозов.

Восстановление лесов прово
дится хозяйственно ценными по

родами —  сосной (80 % ), елью 
(1 5 % ) , дубом  и лиственницей. 
Вырубки культивируются в течение 
года после лесозаготовок, и такая 
тенденция сохранится в перспекти
ве. В соответствии с технологией, 
предложенной смоленскими лесо
водами, широко применяю тся хи
мические средства при подготовке 
почвы и лесовыращивании. За пя
тилетие гербициды использованы 
на площади свыше 20 тыс. га 
(123 % к плану), что дало возмож
ность в 2— 3 раза сократить число 
уходов за культурам и, высвобо
дить значительное число рабочих. 
За счет повышения уровня агро
техники в 1985 г. обеспечена нор
мативная приживаемость 1— 2- (90 
при плане 89 % ) и 5-летних (75 % ) 
посадок.

Качественный уровень лесокуль
турного производства неразрывно

12

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



связан с дальнейшим развитием 
семеноводства, совершенствова
нием технологии выращивания 
посадочного материала. В послед
ние годы осуществлялся перевод 
лесосеменного и питомнического 
хозяйства на селекционно-генети
ческую основу. Отобраны ценные 
внутривидовые формы. Выделено 
516 га плюсовых насаждений 
сосны, 380 га семенных заказни
ков, аттестовано 282 плюсовых де
рева. Объекты постоянной лесосе
менной базы заложены на площа
ди 2018 га, в том числе сосны —  
на 1419, дуба — на 587 га. Круп
ная лесосеменная плантация сосны 
(176 га) позволит уже в ближайш ее 
время ежегодно получать до 2 т 
сортовых семян, что, по оценке 
специалистов ЦНИИЛГиСа, даст 
возможность к 1995 г. полностью 
обеспечить потребности пред
приятий области в посадочном ма
териале с улучшенным генети
ческим потенциалом.

Большое значение в соврем ен
ных условиях приобретает м еха
низация процессов лесовосстанов
ления, в том числе выращива
ния посадочного материала. Зна
чительную часть сеянцев и саж ен
цев выращивают в закрытом грун
те. В Бельковском лесокомбинате 
создан специализированный комп
лекс, оснащенный поточно-механи
зированной линией ПЛБ-16 для 
производства посадочного м ате
риала с закрытыми корнями, а так
же тепличным хозяйством для про
ведения селекционной работы. 
Уже с 1986 г. на линии ПЛБ-16 
будет выпускаться 400 тыс. сеянцев 
в брикетах с улучшенными наслед
ственными свойствами. Это  сведет 
к минимуму влияние засухи на мо
лодые культуры, обеспечит высо
кую их приживаемость, удлинит 
сроки посадки.

Многие коллективы, передовики 
производства из года в год доби
ваются высоких результатов в вос- 
производсте лесов. Вместе с тем  
в лесовосстановлении и защ итном 
лесоразведении есть недостатки. 
Не везде эти мероприятия даю т 
должный эф ф ект ввиду нарушения 
технологии лесовыращивания, осо
бенно на переувлажненных пло
щадях. Еще недостаточно приме
няются саженцы, часть их не
своевременно переводится в 
покрытую лесом площадь. На ряде 
предприятий низка приживаемость 
культур старше 5 лет. Практически 
не решена проблема комплексной 
механизации лесовосстановитель
ных работ.

С лед ует отм етить, что для ко
ренного улучш ения дел недоста
точно усилий лесоводов области; 
м ногое зависит от практической 
помощи соответствую щ их подраз
делений М инлесхоза Р С Ф С Р . Не
редко  плановые задания, в част
ности на строительство складов 
для хранения шишек, ядохимика
тов и минеральных удобрений, не 
подкрепляю тся материальными и 
финансовыми ресурсам и, поэтому 
не выполняю тся. Из-за отсутствия 
эф ф ективны х машин и технологий 
сдерж ивается применение герби
цидов на ухо де  за культурами и 
посевами в питомниках, причем за
частую  только опытным путем при
ходится определять их дозы . Пред
приятия остро нуж даю тся в новых 
систем ах машин для вырубок с 
больш им количеством пней 
и переувлажненных площ адей. 
С  1975 г. уровень механизации 
на посадке леса вырос всего 
на 3,9 % (на вырубках состав
ляет в среднем  только 50 % ), на 
ухо де  за лесом  остался на преж
нем уровне.

И все же, несмотря на труд
ности, основная программа по 
восстановлению лесов в области 
выполняется. В двенадцатой пя
тилетке намечено резко повысить 
качество лесовыращивания за счет 
увеличения объема посадки куль
тур крупномерным посадочным 
материалом , саженцами с закры
той корневой системой, улучшить 
питомническую базу предприятий.

Большие задачи поставлены в 
1986 г. О дна из самых неотлож
ных —  наращивание темпов заго
товки лесосеменного сырья. План 
первого квартала по сбору семян 
сосны (2 т) выполнен к дню 
открытия X X V I1 съезда КП СС , а го
довой (4 т) решено завершить 
в первом полугодии. Коллективы 
предприятий управления с нача
ла года взяли уверенный старт и 
не пожалеют сил и энергии для 
успешного выполнения планов и 
принятых социалистических обяза
тельств по реализации решений 
X X V II съезда КП СС .

МЕХАНИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕССЫ 
ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ

Ю. д. ЗИБОРОВ, 
директор Можайского 
леспромхоза Московского 
управления лесного хозяйства

Коллектив предприятия успешно 
выполнил планы и социалисти
ческие обязательства одиннадца
той пятилетки.

Д ля улучш ения качественного 
состояния лесного ф онда рубки 
ухода за лесом  и санитарные про
ведены на 18,6 тыс. га (в про
цессе их заготовлено 253 тыс. м̂  
древесины , в том числе 
157 тыс. м  ̂ —  ликвидной), в мо- 
лодняках —  7,4 тыс. га. Новые 
леса созданы на площади 1 343 га, 
в том числе механизированным 
способом —  на 754, с исполь
зованием крупномерных сажен
цев —  на 764 га, уход за куль
турами произведен на 7,5 тыс. га. 
Заготовлено 2 т семян хвойных 
пород. Выращено 7,5 млн. шт. по
садочного материала. Задания 
1981— 1985 гг . по промышленной

деятельности завершены на пол- 
года раньше срока. Сверх плана 
произведено товарной продукции 
на сум м у 747, реализовано на 
1118 тыс. руб. Дополнительно 
вывезено 37,6 тыс. м  ̂ древесины, 
в том числе 18,5 тыс. м  ̂ деловой. 
Получено 202 тыс. руб. прибыли.

Пристальное внимание уделя
лось повышению продуктивности 
насаждений, совершенствованию 
способов создания культур в целях 
снижения трудоем кости  посадки и 
уменьш ения количества агротехни
ческих уходов. Внедрена в произ
водство технология механизиро
ванной посадки леса крупномер
ными саженцами (4— 6 лет) по не- 
раскорчеванным и чистым неза- 
дернелы м  вырубкам мягколист
венных пород (до  94 % ) с коли
чеством пней до 1000 ш т./га без 
предварительной подготовки уча
стков. Только за 1971— 1980 гг. 
таким способом создано 3413 га 
культур  ели посадкой в пласты по 
схем е  0 ,7— 1 X 3  м (3—

13
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



6,6  тыс. ш т ./га ). В первые 3 года 
выполняли шестикратный ухо д . 
Сейчас все культуры  находятся в 
хорош ем состоянии, гибели 'их не 
отмечено.

Известно, что порубочные остат
ки на лесосеках затрудняю т при
менение лесопосадочных машин, 
препятствую т проведению м еха
низированных уходов, затрудняю т 
рост культур , создаю т опасность 
возникновения лесных пожаров, 
способствую т размножению  энто- 
м овредителей . Вм есте с тем  руч
ная их расчистка —  очень трудо
емкая и дорогостоящ ая операция. 
В леспром хозе для этих целей ис
пользую т навесное технологи
ческое оборудование к трелевоч
ным тракторам : гидравлические
толкатели , сучкоподборщ ики, ко
торы е наряду с уборкой порубоч
ных остатков разры хляю т поверх
ность почвы, что сдерж ивает 
последую щ ее ее задернение. Ка
чество очистки лесосек проверяет 
лесничий, он ж е выдает загото
вительной бригаде соответствую 
щ ую  справку, без которой она 
не переводится на д р угую  делян
ку и лиш ается премии.

В последние годы  культуры  соз
даю т лесопосадочными машина
ми СБН-1А , ЛМ Д-81К и М ЛУ-1А , 
используя 4— 6-летние саженцы 
высотой 0 ,4— 1 м , что исключает 
проведение агротехнических ухо
дов. За 1981— 1985 гг. культуры  
заложены на 1343 га (м еханизи
рованным способом —  на 754 га), 
в том  числе в прош лом году —  
на 284 (260) га. Приживаемость 
высокая.

Надо сказать, что лесоустрой
ством признано целесообразным 
иметь 4,4 тыс. посадочных мест 
на 1 га. И сследованиями в усло
виях М осковской обл. установле

но, что при такой густоте в 50—  
60-летних культурах ели на 1 га 
остается 1,2— 1,9 тыс. деревьев, 
причем в старш ем возрасте отпад 
продолж ается. При редкой посад
ке (2 ,2  тыс. ш т./га ) он почти в 2 ра
за меньш е, чем при густой (6—  
8 тыс. ш т ./га ), а средние диаметр 
и высота возрастаю т соответствен
но на 14 и 1 1 % . Кроме того, 
наибольший запас (670 м^/га) 
имею т культуры  ели 1а класса бо
нитета при самой низкой перво
начальной густоте . Таким образом, 
первоначальная густота культур , 
создаваемы х крупномерными са
женцами, не должна превышать 
3 тыс. ш т ./га . Это сэкономит зна
чительную  часть посадочного ма
териала и обеспечит оптимальный 
прирост насаждений. Изреживание 
ж е загущ енных посадок требует 
больш их трудовы х и денеж ных 
затрат.

Д ля создания высокопродуктив
ных и устойчивых насаждений в 
новой пятилетке запланировано 
увеличение объемов применения 
гербицидов и минеральных удоб
рений в культурах, создание см е
шанных посадок, которые более 
устойчивы и производительны. 
Намечен полный переход на выра
щивание крупном ерного посадоч
ного материала из сортовых се
м ян, совершенствование техноло
гии лесовосстановительных работ 
с максимальным применением 
механизации, автоматизации и хи
мизации производства. Сейчас кол
лектив леспром хоза успешно тру
дится над выполнением повышен
ных социалистических обяза
тельств 1986 г ., прилагает макси
м ум  усилий для успешной реали
зации решений X X V II  съезда 
КП СС .

НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

в. п . С ЕРЕД К И а
директор Иркутского лесхоза

Труженики, полностью поддерж и
вая курс партии на соверш енство
вание развитого социалистическо
го общества, активно реш аю т за
дачи, связанные с ускорением на
учно-технического прогресса, ин
тенсификацией производства, ро
стом  его эф фективности . В 1985 г.
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коллектив лесхоза выступил ини
циатором в областном социали
стическом соревновании среди 
предприятий лесного хозяйства за 
достойную  встречу 40-летия Вели
кой Победы, 50-летия стахановско
го движения и X X V II  съезда КП СС 
и успешно справился с повышен
ными обязательствами. За досроч
ное их выполнение лесхо зу при
суж дено переходящ ее Красное

знамя Гослесхоза СС С Р  и ЦК проф
сою за рабочих лесбумдревпрома 
с вручением первой денежной 
премии.

Г лавное внимание лесоводов 
направлено на восстановление ле
сов. В прошлом году культуры за
ложены на 150 га, в том числе 
сосны обыкновенной —  на 130, 
кедра сибирского (в бассейне
03. Байкал) —  на 20 га. Выпол
нены задания по выращиванию по
садочного материала. В посевном 
отделении питомника (5 га) полу
чено 5 м лн. однолетних и 7 млн. 
2-летних сеянцев хвойных пород, 
выход их достиг 1,42 млн. ш т./га 
(114 % к плану). В школьном отде
лении выращивают главным обра
зом клен ясенелистный, дерен 
сибирский, акацию ж елтую  для 
нужд озеленения. С  1984 г. стали 
культивировать плодово-ягодные 
деревья и кустарники. В пред
стоящ ей пятилетке намечено рас
ширить питомническое хозяйство, 
что позволит полностью перейти 
к выращиванию посадочного ма
териала на индустриальной основе.

В 1985 г. рубками ухода за ле
сом пройдено 890 га, получено 
14,3 тыс. м  ̂ древесины, в том 
числе 11 тыс. м ликвидной. Ш и
роко внедрялись новые, прогрес
сивные методы и технологии лесо
восстановления. Вводится аккорд
но-премиальная система оплаты 
труда на посадке леса, при уходе 
за ним используются м етод квар
тальной организации труда, метод
Н. А . Ф еф елова, рубки ухода по- 
вьJшeннoй интенсивности. В ре
зультате сокращены непроизводи
тельные затраты , улучшено ка
чество работ. Уровень механиза
ц и и  на рубках ухода составил 88, 
в том  числе в молодняках —  40 % .

Говоря о лесовосстановлении, 
нельзя не указать и на недостат
к и .  Приживаемость посадок —  в 
среднем  95,3 % , а вот сохранность 
невысока из-за недостаточных объ
емов дополнения культур старше 
2 лет, повреждений мышевидными 
грызунами, несвоевременных
агротехнических и лесоводствен- 
ных уходов. Это  обусловлено 
прежде всего отсутствием соверк 
шенных машин и орудий для ухо
да за лесом.

Ввиду нехватки рабочих кадров 
рубки ухода проводятся в основ
ном силами лесной охраны, что 
влечет за собой ослабление конт
роля за разработкой лесосек при 
рубках главного пользования, сни
ж е н и е  качества охраны и  з а щ и т ы
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насаждений. Э тот злободневный 
для Сибири вопрос требует неза
медлительного решения, посколь
ку пожары ещ е наносят ощ ути
мый урон лесам . И только при 
условии усиленной охраны, сво
евременного обнаружения пожа
ров, высокой организованности и 
согласованности в действиях при 
ликвидации очагов загораний мож 
но снизить ущ ерб от огня.

Большая плотность населения, 
множество дорог обусловливаю т 
вероятность возникновения очагов 
огня весной и летом , к том у же 
если учесть, что 66,8 % лесов 
лесхоза характеризуется I I I  и IV  
классами пожарной опасности. 
Особенно неблагоприятным был
1985 г., из-за длительной засухи 
горимость лесов была крайне вы
сокой. Оперативно поработал кол
лектив П ХС II типа (начальник
А. Ш айдецкий, лесничий А . В. Пан
телеев). Залогом  успеха стали 
неукоснительное выполнение пла
на противопожарных м ероприя
тий, усиление профилактики в ле
сах, поддерж ание в полной боевой 
готовности средств пож аротуш е
ния.

Благодаря планомерному осу
ществлению перспективного пла
на развития лесного хозяйства на 
предприятии зам етно обновились 
и продолжаю т наращиваться про
изводственные мощ ности (по
строены лесопильный и дерево
обрабатывающий цехи, гараж , ко
тельная), ведется техническое пе
ревооружение производства, зна
чительное внимание уделяется  
комплексному использованию 
сырья. Сдан в эксплуатацию  цех 
по переработке крупномерной 
древесины, что позволит шире 
использовать лесосырьевые ресур
сы, особенно перестойную  дре
весину. В 1985 г. реализовано 
промышленной продукции на сум 
му 774 ты с. руб. (100,6 % к пла
ну), выпущено товаров культурно- 
бытового назначения и хозяйствен
ного обихода на 81 тыс. руб . План 
по росту производительности тру
да выполнен на 100,6 % .

Лесоводы успеш но выполняют 
решения майского (1982 г .)  Пле
нума Ц К  К П С С , увеличивают свой 
вклад в реализацию  Продоволь
ственной программ ы. В подсобном 
хозяйстве предприятия на откорм е 
содержится 77 голов крупного ро
гатого скота; в 1985 г . забито 38

бычков, реализовано работникам 
лесхоза 4,7 т  мяса. Заготовлено 
334 т сена, 33,8 т картофеля и 
30 ц других овощ ей, 22 т зерно
ф ураж а, под зерновыми и зеле
ными травами было занято 85 га. 
Собрано 7 т  дикорастущ их пло
дов и ягод , 12,7 т березового 
сока (на 2,7 т больш е плана), по
лучено 8 ц м еда. Достигнутое —  
не предел , и уж е в текущ ем го
д у  лесоводы увеличат производ
ство сельскохозяйственной про
дукции.

Руководство лесхоза, партийная, 
проф сою зная и комсомольская ор
ганизации уделяю т пристальное 
внимание развитию социалисти
ческого соревнования, укрепле
нию трудовой дисциплины, подбо
ру и расстановке кадров. В це
лях успеш ного выполнения госу
дарственного и встречных планов, 
ускорения научно-технического 
прогресса, развития творческой 
инициативы, экономного расходо
вания материальных и финансовых 
ресурсов, улучш ения условий тру
да, быта и отды ха, культурного 
обслуживания трудящ ихся , повы
шения трудовой дисциплины еже
годно м еж ду администрацией и 
работниками заклю чается коллек
тивный договор. В нем отра
ж аю тся основные мероприятия, 
направленные на повышение эф 
фективности производства и ка
чества работы , дальнейш ее совер
ш енствование социалистического 
соревнования.

Благодаря привлечению каждо
го труж еника к управлению пред
приятием удается достичь высоких 
производственных показателей. 
В 1985 г. план двух кварталов по 
заготовке сем ян сосны обыкновен
ной выполнен к 9 мая, к 50-ле- 
тию  стахановского движения бы
ли завершены противоэрозионные 
и лесозащ итны е работы.

В авангарде социалистического 
соревнования —  коллективы При
городного , О кского , Хомутовско
го, Приморского лесничеств, 
бригада в цехе лесопиления, ру
ководимая С . П. Мингаевым, ра
ботники цеха товаров народного 
потребления, который возглавляет
В. Ф . Петров.

Тон в работе задаю т замеча
тельные мастера своего дела, ве
тераны тр уда . Среди них лесни
чий О кского  лесничества М. Т. Ге
расимов, лесники И. Н. Волчатов,

М . И. Рудов, лесничий Дабадского 
лесничества Т. А . Максимова, 
лесники В. П. Богданов, А . К. Об
разцов, помощник лесничего При
м орского лесничества Н. М. Трут- 
нева, лесничий Пригородного лес
ничества А . В. Пантелеев, многие 
другие . Передовики производст
ва —  поистине золотой фонд 
предприятия, наши маяки. И надо 
в широких масш табах распростра
нять их ценный опыт.

В центре внимания —  забота
о человеке. Еж егодно в лесах 
улучш аю тся условия труда, быто
вое обслуживание работников. 
О рганизую тся коллективные выез
ды на отдых, выдаются льготные 
санаторные путевки, в пионерские 
лагеря. Для доставки лю дей на 
работу и домой выделяется авто
транспорт. Все это способствует 
снижению текучести специалистов.

Кадры —  главный рычаг управ
ления экономикой. О т их зрелости , 
знаний, организаторских способ
ностей в конечном итоге зависит 
успех. В лесхозе много делается по 
повышению их квалификации. 
Только на обучение рабочих еж е
годно расходуется около
0,8 тыс. руб. Немаловажное зна
чение имеет и материальное сти
мулирование. Активно внедряю тся 
принципы хозяйственного расчета 
с  оплатой труда по конечному 
результату с применением коэф 
фициента трудового участия. Прак
тика показала, что положительные 
результаты  в укреплении трудовой 
дисциплины, повышении произво
дительности, улучшении качества 
работ дает бригадный подряд. 
Предстоит многое сделать для ши
рокого его распространения не 
только в промыш ленном произ
водстве, но и в лесохозяйствен
ной деятельности .

Вести хозяйство в лесах, при
легаю щ их к г. И ркутску —  круп
нейш ему прюмышленному центру 
Восточной Сибири,—  огромная от
ветственность. И труженики пред
приятия не пожалеют сил, чтобы 
обеспечить комплексное и ра
циональное использование лесных 
ресурсов , в которых нуждаются 
многочисленные предприятия лес
ной индустрии и других отраслей, 
приумножить природные богат
ства, повысить их неоценимое зна
чение как мощного фактора, 
влияю щ его на оздоровление окру
ж аю щ ей среды .
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с  БОЛЬШОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Ковровский лесокомбинат Владимир
ского управления лесного хозяйства —  
предприятие многоотраслевое. Здесь 
выращивают леса, заготовляю т и пе
рерабатывают древесину, всерьез за
нимаются подсобным сельским хозяй
ством . Работы в лесу проводят комп
лексно, в соответствии с соврем ен
ными требованиями.

Конечно, главная задача лесово
дов —  сохранение и приумнож ение 
богатств лесной нивы. Именно этом у 
была посвящена деятельность их в 
одиннадцатой пятилетке, и надо ска
зать, что итоги неплохие, все показа
тели плановых заданий и социалисти
ческих обязательств выполнены успеш 
но; на площади 3990 га (на 100 га 
больше намеченного) посажены леса, 
на 8650 га проведен у хо д  за  м олод- 
няками, общая заготовка древесины 
от рубок главного пользования и про
межуточных составила 269,5 тыс. 
(план —  268,9 тыс. м^), на 16,6 м лн . руб . 
произведено товарной продукции 
(превышение плана —  250 ты с. р у б .) , 
выработка товарной продукции на 
одного работаю щ его в 1985 г. достигла 
10370 руб. против 9452 руб . в 1981 г.

Цифры весьма красноречивы , они 
свидетельствую т о напряженном кро
потливом тр уде  каж дого  члена кол
лектива. О своена новая техника (ЛП-19, 
ЛП-18, ЛП-33), почти вдвое сократи
лись внутрисм енные и целодневные 
простои, значительно улучш ена тр уд о 
вая и производственная дисциплина, 
повышен уровень механизации и авто
матизации тр удоем ки х процессов. За
метно активнее стали рационализаторы 
и новаторы, более  творческой —  их 
работа. По нормированному заданию  
трудятся сейчас 70 % рабочих, причем 
по их инициативе пересм отрены  11 
норм выработки, за счет чего получен 
годовой экономический эф ф е к т 
6 тыс. руб . Практически все инже
нерно-технические работники им ею т 
личные творческие планы, выявляю т 
внутренние резервы и способствую т 
наилучшему их использованию , вместе 
с рабочими реш аю т вопросы орга
низации и расширения производства, 
внедрения новшеств.

В числе признанных лидеров широ
ко развернувш егося социалистическо
го соревнования нужно назвать кол
лектив Новкинского лесничества, ко
торым руководит заслуж енный лесо
вод Р С Ф С Р  Ю . И. Ф утер м ан . Исклю 
чительное внимание он уд е ляет тр у
довому воспитанию подрастаю щ его 
поколения, в результате ш кольное лес
ничество здесь —  одно из лучш их в 
области. Ребята учатся лю бить природу 
родного края, помогаю т в работе по 
уходу за лесными культурам и, в сбо
ре лекарственных трав и иных д елах . 
Хорошо известны своими достиж ения
ми лесоводы —  ударники ком м уни
стического труда В. Ф . Кашицын и 
А . Н. Дубов, машинист ЛП-19 В. П. По
ляков, тракторист на рубках ухода 
А . В. Стегин и многие другие.

Н емаловаж ное значение им еет, 
безусловно, внедрение бригадных 
ф о р м  организации и стимулирования 
тр уда . Д а это и понятно —  ведь они 
предусм атриваю т усиление моральной 
и материальной заинтересованности в 
количестве и качестве результатов 
работы , укреплении дисциплины, раз
витии творческой инициативы, повыше
нии уровня знаний и квалификации, 
освоении смеж ны х профессий. При 
коллективных ф орм ах тр уда возра
стаю т специализация и кооперирова
ние, упрощ аю тся нормирование труда 
и начисление зарплаты , улучш ается 
использование оборотных и произ
водственных средств , сокращ аю тся 
внутрисм енные потери рабочего вре
мени.

Вопрос оказался очень слож ны м , 
потребовалась огром ная подготови
тельная работа. М нож ество б есед  было 
проведено на всех уровнях (на участ
ках, в см ен ах), преж де чем на пред
приятии прижилась бригадная ф орм а 
организации тр уд а . Сейчас 27 бригад 
работаю т на частичном хозрасчете, но 
и они и остальны е 16 тр уд ятся  на 
единый наряд с оценкой по конечным 
р езульта там , заработок распределяю т 
с прим енением коэф ф ициента тр уд о 
вого участия (К Т У ). По подсчетам  эко
номистов, производительность тр уд а  в 
обычных бригадах повысилась на 
2,8 % в сравнении с преды дущ им  го
д ом , то гда как в работаю щ их на хоз
расчете с прим енением КТУ —  на 
8 ,3 % . Разница весьма ощ утим ая , осо
бенно если учесть, что последних в 
лесохозяйственном  производстве —  
85 ,4 , промы ш ленном —  65,4 % . Луч
шими являю тся : в О сиповском  лесни
честве —  бригада на рубках ухода 
А . В. Стегина, в Клязьм инском  —  
бригада на рубках главного пользова
ния В. А . Тихомирова, на лесозаго
товительном  пункте «Восход» —  брига
д а  на раскряж евке В. И. Копылова и 
д р . Надо подчеркнуть, что выработка 
здесь  намного выше запланирован
ной —  130— 135 % .

Работой бригад руководит совет, 
которы й совм естно с администрацией 
и советом  первичной организации 
НТО (одноврем енно выполняющ им 
ф ункции производственно-техническо
го совета) заним ается организацией 
необходим ого  ф ронта работ, своевре
м енного рем онта техники и оборудо
вания, анализирует итоги социалисти
ческого соревнования, вскрывает не
достатки и намечает пути их устра
нения. Н еоднократно он поднимал воп
рос о снабжении запасными частями к 
тракторам  ТДТ-55, крану ККС-10, авто
маш инам . К сож алению , вопрос этот 
до  сих пор не реш ен, хотя руковод
ство лесоком бината в свою очередь 
обращ алось в управление лесного хо
зяйства и М инлесхоз Р С Ф С Р . И еще 
проблема —  отсутствие транспорта для 
доставки лю дей на лесосеку . За 5 лет 
ковровцы получили только  один авто
бус. С ущ ествую т и трудности с ре

монтом техники, особенно гусеничных 
тракторов и автомашин; с колесны
ми тракторами немного легче —  ока
зы вает помощь РАПО  (правда, остаю т
ся огром ны е недоделки). Комбинат же 
многое делает для села и вправе 
ожидать к себе больш его внимания.

Ковровские лесоводы принимают ак
тивное участие в выполнении Продо
вольственной програм мы. Ежегодные 
заготовки сена составляю т 420 т. На 
площади 40,5 га сею т зерновые и мно
голетние травы, сажаю т картофель. 
Построена небольшая ф ер м а, где  со
держ ится 50 свиноматок. Ж ивотново
ды К. А . и Ю . Т. Бритвины (мать 
и сын) добиваю тся высоких привесов. 
В некоторых лесничествах такж е дер
жат по пять —  семь свиней. Всего за 
1981— 1985 гг. получено более 18 т 
мяса. Поросят оставляю т на дальней
шее воспроизводство, часть продаю т 
своим рабочим, например, в 1985 г. 
для развития личных подсобных хо
зяйств было продано 140 голов.

Владимирские леса богаты  плодами, 
ягодами, грибами, лекарственными 
травами. Сбор даров растет с каждым 
годом . Д ля сравнения приведем  две 
циф ры : в 1984 г. их реализовано на 
22 тыс. р уб ., в 1985 г .—  на 31,3 тыс.

Нельзя не остановиться ещ е на од
ном подразделении, которым по праву 
гордится весь коллектив. Это —  цех 
по производству товаров народного 
потребления. Здесь  изготовляю т че
ренки для лопат, дрань, корзины, обли
цовочную доску для садовых домиков 
и семь видов сувениров. Покупате
лям  очень нравится хлебница, ее се
рийный выпуск начался в 1986 г. В це
хе отлично тр удятся станочник ком м у
нист В. В. Ляпин, художницы В. И. См ир
нова . и Т. В. Ляпина. В прош едш ем 
году продукции было выпущено на 
417 тыс. руб . в розничных ценах. На 
каждый 1 руб . ф онда заработной пла
ты товаров народного потребления 
производится на 47 коп. (показатель —  
далеко не низкий); рентабельность 
цеха —  18 % .

Началась двенадцатая пятилетка, у 
ковровцев очень большие планы. В те
кущ ем году будет завершена реконст
рукция нижнего склада, что позволит 
вывозить с лесосеки хлысты , м еханизи
ровать погрузку тарного кряж а. В М е
лиховском лесничестве вступит в строй 
гараж , на лесозаготовительном пунк
те «Восход» —  универсальный мага
зин и животноводческий комплекс 
для откорма поросят и бычков. Это 
даст возмож ность полностью обеспе
чить рабочих необходим ыми продук
тами питания. Д ля закрепления кад
ров м олодеж и намечено построить по
селок с детски м  садом , приусадебным 
участком и надворными постройками.

Задум ки  хорош ие, вполне выполни
мые, нужно лишь, чтобы каждый на 
своем рабочем месте проникся высо
кой ответственностью  за порученное 
дело , стрем ился внести весомый вклад 
в ускорение научно-технического про
гресса.

Л. М. РУДСКИЙ
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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

У Д К 630*65 МНЕНИЕ УЧЕНОГО

ОБ ОСНОВАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

т. А. КИСЛОВА, доктор экономических наук (ЛЛТИ)
Перевод народного хозяйства на интенсивный путь раз
вития требует повышения научного уровня планиро
вания, что предусм атривается Основными направления
ми экономического и социального развития С С С Р  на 
1986— 1990 годы и на период до 2000 года. В числе 
важнейших условий, позволяющ их поднять действен
ность планирования и его научный уровень, надо на
звать возможно более точную оценку результатов, 
полученных в предплановом периоде. Именно такая 
оценка представляет собой надежную  базу для уста
новления и разработки научно обоснованных пока
зателей производственной программы на последую 
щий плановый период. В лесном хозяйстве, где  ко
нечные результаты  большинства мероприятий, со
ставляющих лесохозяйственное производство, прояв
ляются по истечении длительного времени, их оценка 
представляет значительную  сложность и отличается 
рядом специфических особенностей. Тем не менее 
она совершенно необходима, в частности, при подве
дении итогов за прошлый ревизионный период перед 
началом очередного лесоустройства, когда устанав
ливаются направление и объем лесохозяйственного 
производства на предстоящ ее десятилетие.

Нами разработаны основные положения по эконо
мической оценке результатов лесохозяйственного про
изводства за ревизионный период. Главным здесь сле
дует считать степень повышения продуктивности ле
сов: увеличение древесного запаса на единице пло
щади, улучшение породного состава и товарной струк
туры; усиление гидроклим атических и почвозащитных 
функций; рост ресурсов побочных лесных продук
тов и улучш ение их качественного состава.

Повышение продуктивности лесов достигается воз
действием на них с целью формирования в нужном 
для хозяйства направлении. С этой точки зрения ком
плекс мероприятий, составляю щ их лесохозяйственное 
производство, можно разделить на две группы : А  —  
оказывающие непосредственное воздействие на древо

стой (создание лесных культур , рубки ухода, лесо
защита, осуш ение лесных земель и т. п .); Б —  не оказы
вающие непосредственного воздействия на древостой. 
Вторые целесообразно объединить в две подгруппы: 
вообще не воздействую щ ие, а лишь создающие не
обходимые условия для этого (строительство дорог, 
поддержание в надлеж ащ ем порядке квартальной сети 
и пр .); влияющие на древесный запас через посредство 
иных объектов приложения труда (заготовка семян, 
организация питомников, лесосеменных участ
ков и т . п .).

Исследованиями [1— 3] установлено, что все лесохо
зяйственные мероприятия, направленные на повыше
ние продуктивности древостоя (группа А ), одновремен
но усиливают водоохранные, почвозащитные и другие 
полезные свойства, изменяют качественную и коли
чественную характеристики ресурсов побочных лесных 
продуктов. Практически они влияют на все показатели 
продуктивности лесов, а значит, определяют эф фектив
ность лесохозяйственного производства в целом.

Результаты  работы предприятий по осуществлению 
мероприятий группы Б целесообразно оценивать по их 
увязке с объемом мероприятий группы А , а также 
по степени выполнения соответствующих плановых за
даний. Поскольку эта оценка не представляет затруд
нений, мы не будем  на ней останавливаться.

М атериальным результатом мероприятий группы А 
является дополнительная или сохраняемая (предотвра
щаемый ущ ерб) продукция, образующ аяся вследствие 
изменения многообразных полезностей леса под влия
нием хозяйственного воздействия: древесная, побоч
ные лесные продукты , а также продукция испыты
вающих мелиоративное влияние леса смежных произ
водств —  сельского хозяйства, гидроэнергетики, вод
ного транспорта и др . В общ ем виде эф ф е кт ле
сохозяйственного производства, его полезный резуль
тат „ описывается выражением

Э „ . . „ = Д Д + Д Ф ± А П , (1)
17

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



где Л/J, Л ф , А п  —  дополнительная (сохраняем ая) 
продукция; древесная ; см еж 
ных производств, образую щ ая
ся в результате  усиления по
лезных функций леса; изм ене
ние ресурсов побочных лесных 
продуктов.

Таким образом, экономический эф ф е к т  лесохозяй
ственного производства по своем у содерж анию  —  
комплексный, состоит из основного (э ф ф е к т , получе
ние которого отвечает поставленной цели) и сопут
ствующ его (эф ф екто м  является побочный итог, до 
стижение которого не ставится целью при осущ е
ствлении тех или иных затрат). Содерж ание того  и д р у
гого во многом определяется назначением лесов: в 
эксплуатационных основной эф ф е к т  —  это продукция 
древесная, а сопутствую щ ий —  получаемая вслед
ствие увеличения ресурсов побочного пользования и 
усиления функциональных полезностей леса, тогда как 
в защитных они меняю тся м естам и.

Поскольку основной эф ф е кт  лесохозяйственного 
производства, проявляющ ийся в виде древесной про
дукции, представляет собой часть запаса на корню , 
его надо оценивать, как и весь запас, по таксам  на 
отпуск леса. Высказывается мнение о целесообраз
ности использования более высоких цен прейскуранта 
N° 07— 03 с последую щ им исклю чением из них затрат 
на заготовку и вывозку древесины . Действительно, 
если вычесть затраты на лесоэксплуатацию , оставшаяся 
величина превысит действую щ ие таксы  на отпуск леса. 
О днако, кром е попенной платы, она содерж ит на
копления, создаваемы е трудом  рабочих, занятых в ле
созаготовительном производстве. Разм ер ж е их никоим 
образом не связан с затратами на лесное хозяйство и, 
конечно, не мож ет отражать ценности древесного 
запаса. Немаловажен и такой ф а к т ; вычитание из цены 
древесины затрат на ее заготовку и вывозку в ряде 
случаев дает отрицательную  величину, что объясняется 
сущ ествую щ ей практикой построения цен на основе 
среднеотраслевой себестоим ости , в силу чего часть 
продукции реализуется по ценам , не возмещ аю щ им 
издержки производства. Из сказанного видно, что при
менение цен на заготовленные сортименты  для оценки 
древесины на корню теоретически неправомерно и 
практически неприемлем о.

Сопутствую щ ий эф ф е кт, выражающийся в изменении 
ресурсов побочных и второстепенных лесных про
дуктов, в отношении которых предусм отрен платный 
отпуск, оценивается по соответствую щ им таксам ; за
готовляемых бесплатно (грибы , ягоды , лекарственное 
сырье и д р .) —  по закупочным ценам, действую щ им 
в данном районе. В последнем  случае учет и оценка 
сопутствую щ его эф ф е кта  производятся лишь в части 
продуктов, доступных к использованию ; их ресурсы  
определяю тся на основе экспертны х оценок.

В связи с тем , что в настоящ ее время не уста
новлена количественная зависимость м еж ду характе
ром лесохозяйственного производства и степенью  из
менения полезных свойств леса, образую щ ийся вслед
ствие этих изменений натуральный эф ф е к т  не под
дается измерению . Как известно, организация системы  
мониторинга в целях создания банка данных, необхо
димых для установления количественных параметров 
подобной зависимости, только начинается. Из-за не
возможности определить величину указанного вида 
натурального эф ф екта , являю щ егося базой экономиче
ского эф ф екта , нельзя оценить в денеж ном выраже
нии и результативность данного айда лесохозяйствен
ной деятельности.
18

Рассмотрим оценку результатов лесохозяйственного 
производства по величине основного э ф ф е к та , выра
жаю щ егося через дополнительную д р евесн ую  продук
цию, под которой понимается повышение ценности 
запаса на единице площади за счет улучш ения его 
количественных и качественных показателей.

Поскольку результаты  лесохозяйственного производ
ства в целом зависят от степени эф ф ективности  ме
роприятий группы А , для их оценки нужно установить 
преж де всего величину экономического э ф ф е к та  каж
дого . В общ ем виде она представляет собой итог 
сопоставления таксовой стоимости запаса д рево сто ев ; 
подвергнутого  том у или иному виду хозяйственного 
воздействия и подобного ем у, но нетронутого . 
Оба должны быть в соответствующем каж д о м у 
из них возрасте главной рубки. В случае, если хо
зяйственное воздействие изменяет последний пока
затель , запас и таксовая стоимость сопоставляемых 
насаждений приводятся к едином у расчетному пе
риоду, в качестве которого принимается больший воз
раст рубки , обычно характерный для древостоя, под
вергнутого  хозяйственному воздействию . При сопо
ставлении таксовой стоимости запасов, образующ ихся 
за один и тот же расчетный период, учет фактора 
времени не треб уется , так как здесь он не изме
няет получаемых результатов. Установленный таким 
образом дополнительный (сохраняемый) запас в так
совой оценке —  это образующ ийся к возрасту глав
ной рубки древостоя (А Д ) конечный валовой и эко
номический эф ф е к т . Годовым эф ф екто м  является до
полнительный (сохраняем ый) средний прирост, такж е 
оцененный по таксам на отпуск леса (Ad ).

Не все лесохозяйственные мероприятия обеспечи
вают достиж ение поставленной цели без принятия 
последую щ их дополнительных м ер , поэтому для оцен
ки их эф ф е кта  введен коэф ф ициент надежности (K J ,  
отражающ ий степень гарантированности получения 
ож идаемого результата . Величина его зависит от числа 
приемов мероприятия, требую щ ихся для получения 
надежных результатов , или от числа отдельных згн 
конченных составляю щ их его работ. Например, одно
разовый прием осветлений или прочисток, сокращ аю
щий в молодняках долю  второстепенных пород, пол
ностью не достигает цели, ибо в дальнейшем их уча
стие снова увеличивается; значит, для закрепления пер
воначального результата нужны последующие приемы . 
Д ля мероприятий, однократное проведение которы х 
обеспечивает получение желаемого результата, ко эф 
фициент надежности устанавливается по его  макси
мальной величине (К „= 1 ) , т. е. он определяет долю  
эф ф екта , приходящ ую ся на каждый прием конкрет
ного мероприятия.

С  учетом коэффициента надежности годовой эко
номический эф ф е кт  лесохозяйственного мероприятия 
о пределяется по ф орм уле

. Дм+Р^ -(Д+ Р)КоA d =  ----- -------------
А „ —а ■* (2)

где  Д^, Д  —  таксовая оценка запаса в возрасте главной 
рубки сопоставляемых древостоев;

Рм> Р —  поступления от рубок ухо да за период 
выращивания сопоставляемых древостоев 
до  возраста главной рубки ;

Ко —  коэффициент оборота рубки , определяе
мый как отношение больш его возраста 
рубки к меньш ем у;
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—  возраст главной рубки древостоя , испы
тавш его воздействие мероприятия; 

а —  возраст, в котором проведено мероприя
тие.

После некоторых преобразований ф о р м улу (2 ) мож 
но представить в виде

A d  = ( Л Л + А Р ) К „ (3)

где А Д ,  Л Р  —  дополнительный древесный запас в 
таксовой оценке и дополнительные по
ступления от рубок ухода.

Общий годовой экономический эф ф е к т , вычислен
ный по ф о рм уле  (3 ), детализируется применительно 
к конкретным лесохозяйственным мероприятиям с уче
том их специфики. Так, при определении эф ф екта  
затрат на создание лесных культур  и проведение мер 
содействия естественном у возобновленикэ следует учи
тывать возможное удлинение периода лесовозобнов
ления (врем я м еж ду вырубкой старого  и появлением 
нового поколения) из-за отсутствия лесовосстанови
тельных работ и оставления участка под естествен
ное заращивание. О тм еченное обстоятельство учиты
вается путем соответствую щ его увеличения оборота 
рубки естественного древостоя . Э ф ф е к т  затрат на 
лесные культуры  Ad„ „ в этом случае рассчитывается 
по ф о рм уле

(4)

где

, +  Р н  
Ао+А„-

Д с + Р с '
Ас ) к „ (5)

где и —  таксовая оценка запаса древостоев 
в возрасте главной рубки соответственно 
созданного в результате  реконструкции 
(нового) и малоценного, который имел 
бы м есто при отсутствии реконструкции 
(старого );

Ар, А „, А  ̂ —  возраст рубок соответственно рекон
структивной, главной нового и старого 
древостоев.

Ниже приведены некоторые соображения по опреде
лению коэф ф ициента надежности отдельных лесохо
зяйственных мероприятий.

Степень надежности мероприятий по созданию  лес
ных культур  определяется с учетом числа последую щ их 
рубок ухода, необходимых для поддержания их по
родного состава, с таким расчетом , чтобы установлен
ные для работ, входящ их в ком плекс мероприятий, 
коэффициенты  в сум м е были равны единице. Посколь
ку создание лесных культур и выращивание до смы
кания крон требую т нескольких лет, а учет и оценку 
выполненных работ целесообразно проводить еж е
годно, коэф ф ициент надежности, принятый для м е
роприятия в целом , разбивается по отдельным ра
ботам в соответствии с их значением и долей при
ходящ ихся затрат.

Вид мероприятий и работ Число
лривмое

С о з д а н и е  лесны х к у л ь ту р 1 0,50
В то м  ч и сл е :

п о д го то в к а  почвы 1 0,05
п о се в , п о са д к а 1 0,15
у х о д  за  к у л ь ту р а м и :

в се го 10 0,30
в п е р е в о д е  на о д н о кр атн ы й 1 0,03

С о д е й ст в и е  е сте с тв е н н о м у  в о зо б н о вл ен и ю 1 0,25
О с в е т л е н и е 2 0,50
П р о ч и стк а 2 0,50
П р о р е ж и в а н и е 2 0,50
П р о хо д н а я  р у б к а 1 1,00
Л е с о з а щ и т а :

сан и та р н ы е  р уб к и 2 0,50
х и м б о р ь б а 1 1,00

Р е к о н стр у к ц и я  м а л о ц ен н ы х  д р е в о сто е в 1 0,50
В то м  ч и сл е :

р е к о н с тр у к ти в н ы е  р у б к и 1 0,025
п о д го то в к а  почвы 1 0,025
п о се в , п о са д к а 1 0,15
ух о д ы :

в с е го 10 0,30
в п е р е в о д е  на о д н о к р а тн ы й 1 0,03

О с у ш е н и е  л есн ы х з е м е л ь t 1,00

А  +  П '

А —  возраст главной рубки естественного др е
востоя;

п —  удлинение периода лесовозобновления при 
отсутствии лесовосстановительных м ер оп р и я

тий.
При установлении годового эф ф екта  от реконструк

ции малоценных древостоев Adp  удлинение периода 
лесовыращивания определяется из выражения

Что касается степени надежности мероприятий по 
содействию  естественном у возобновлению, то в зави
симости от их содержания и характера она может 
колебаться в широких пределах.

При реконструкции малоценных древостоев прово
дятся те же работы, что и при создании лесных куль
тур (за  исключением реконструктивных рубок), поэто
м у коэф ф ициент надежности устанавливается такой 
же и таким же образом , как для лесокультурных 
работ; для  реконструктивной же рубки целесообразно 
принять его  в объ ем е  50 % коэффициента, прихо

дящ егося на долю  подготовки почвы.
Д ля лесозащ иты коэф ф ициент надежности меро

приятий определяется исходя из их повторяемости в 
течение периода выращивания леса до возраста главной 
рубки.

При исчислении ориентировочных значений коэф
фициентов надежности лесохозяйственных мероприя
тий группы А (см . таблицу) исходили из следующих 
соображений: для  обеспечения запроектированного 
породного состава лесных культур требуется допол
нительно однократная рубка ухода в молодняках; ме
роприятия по содействию  естественному возобновле
нию приняты самые простые; понижение доли вто
ростепенных пород в составе молодняков при одно
кратных осветлении и прочистке обеспечивается на 
50 % ; улучшение формы стволов в результате про
реживания при однократном приеме обеспечивается 
на 50 % , ибо в дальнейшем по тем или иным при
чинам снова появляются деревья фаутные, криво
ствольные и т. п.; поскольку химборьбу целесооб
разно применять лишь в случае массового заражения 
древостоев, за весь период выращивания леса данное 
мероприятие проводится на одном участке лишь 1 раз, 
санитарные рубки —  2 раза.

Величина коэффициента надежности каждого м еро 
приятия устанавливается на ревизионный период по 
хозсекциям, а в их пределах —  по каждой глав
ной породе исходя из конкретных условий. П рим е
нение данного коэффициента исключает дублирование 
результатов, ожидаемых после каждого прием а одно
именных мероприятий, проводимых на о дн ом  участке , 
позволяет учесть все виды работ, составляю щ их то
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или иное мероприятие, и их значение для получения 
конечного намеченного результата.
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У Д К  6 3 0 ’ 67

ОТ низового ХОЗРАСЧЕТА — 
К ХОЗРАСЧЕТУ УПРАВЛЕНИЯ

Н. и. КОЖ УХОВ (МЛТИ)

Современная экономическая те
ория установила единство основ
ных принципов хозрасчета пред
приятия (объединения) и его под
разделений, различных в органи
зационных ф орм ах, экономи
ческом содержании и ф ункци
ональном назначении приме
няемых рычагов, показала, что 
внутрихозяйственный расчет —  
результат развития и углубления 
xo3pac4eia предприятия в целом. 
Однако, хотя ф орм а и содерж а
ние метода хозяйствования внут
ри предприятия и на уровне его 
не совпадают, в то же время они 
тесно связаны др уг с друго м . Раз
личные ф ормы  хозрасчета объеди
няются прежде всего целями и ме
тодами, которыми они осущ ест
вляются в рамках экономических 
законов социализма. Едина при 
этом  и планово-нормативная база, 
с помощью которой установлен
ные предприятию  задания распре
деляю тся среди подразделений 
в зависимости от их места во внут
рихозяйственном разделении тру
да и специализации.

О пыт бригадного подряда, а так
же ведения лицевых счетов бригад 
и отдельных рабочих, аттестации 
рабочих мест свидетельствует о 
том , что хозрасчет на уровне ни
зовых звеньев (бригада —  рабо
чее м есто) —  действенный инстру
мент достижения экономии живого 
и овещ ествленного общ ественного 
труда, мобилизации творческой 
активности работников. При этом 
у них воспитываются береж ли
вость, инициативность, сам остоя
тельность, а в конечном итоге 
обеспечивается самоуправля-
емость низового звена путем вклю 
чения надежного экономическо
го рычага управления, позволя
ющего совершенствовать адми
20

нистративные методы  руковод
ства, по-иному формировать кри
терии социально-психологических 
и правовых основ управления про
изводством , создавать новый тип 
хозяйственного механизма.

Такое благотворное влияние эко
номических методов управления 
м ож ет быть достигнуто  лишь в том 
случае, если принципы хозрасчета 
б уд ут реализовываться и в выше
стоящ их по отношению к пред
приятию органах. Даж е рассматри
вая уровни управления от пред
приятия и ниже, легко  заметить 
разрыв в цепи предприятие —  
бригада или рабочее место . Если 
промыш ленная деятельность лесо
хозяйственного предприятия нахо
дится на хозрасчете и на этом 
уровне соизм еряю тся затраты  и 
результаты , осущ ествляется конт
роль рублем , то все преим ущ ест
ва хозрасчетного м етода произ
водства м огут быть извлечены 
только при хозрасчете цеха, произ
водственного участка, бригады и 
отдельного рабочего места. Зам е
нить хозрасчет цеха, участка «сум 
мой» хозрасчета бригад невоз
м ожно.

Внедрение внутрихозяйственно
го расчета по всей цепочке 
звеньев управления производ
ством требует тщ ательной подго
товки. Причин слабого внедрения 
его в промышленной деятель
ности лесохозяйственных пред
приятий много, но в основном 
они м огут быть сведены к недо
статочному уровню экономи
ческой работы и нормативной 
базы.

При отсутствии технически 
обоснованных норм расходов
сырья, топлива, энергии, приборов 
для учета их каж дым обособлен
ным хозрасчетным звеном, норма
тивов использования основных
производственных фондов, неза

вершенного производства, затрат 
труда практически невозможно 
внедрить внутрихозяйственный 
расчет. Кроме того, необходимо 
усовершенствовать м етоды  внут
рихозяйственного планирования и 
прежде всего таких показателей, 
как производительность труда, 
использование рабочего времени, 
оборудования, материальных ре
сурсов, усилить экономическую 
служ бу предприятия в связи с 
расш ирением и усложнением ее 
функциональных задач.

Нельзя забывать и о диф ф ерен
цированном подходе к организа
ции внутрихозяйственного расче
та в зависимости от особенностей 
деятельности предприятий и объ
единений. Единые (типовые) м ето
дические основы призваны лишь 
задавать направление организации 
данной работы. Вместе с тем д и ф 
ференциация не исключает нали
чия общих черт и принципов 
внутрихозяйственного расчета, что 
дает основание относить его к эко
номической категории, едином у 
м етоду социалистического хозяй
ствования.

М етодика организации внутри
хозяйственного расчета предприя
тий (объединений) лесного хозяй
ства, разработанная с участием 
МЛТИ, оказывает сущ ественное 
влияние на активизацию углуб ле
ния хозрасчета на предприятиях 
М инлесхоза Р С Ф С Р . В ней даны 
формьг для планирования, учета 
и стимулирования по уровням 
внутрихозяйственных звеньев. Че
тырехлетний опыт ее применения 
показывает, что на уровне отдель
ного рабочего м еста и бригады, 
а также производственного участка 
и даже основного лесохозяйствен
ного цеха —  лесничества бю дж ет
ное финансирование дает возмож
ность активно использовать многие 
экономические рычаги и принци
пы внутрихозяйственного расчета. 
Главный же эф ф е кт —  в воспита
нии нового экономического мыш
ления у лесохозяйственных кад
ров, создании базы для перехода 
на полный хозрасчет в лесном хо
зяйстве.

Планово-расчетные (норматив
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ные) цены позволяю т на внутри
хозяйственном уровне решить 
проблему хозрасчета лесохозяй
ственных предприятий уж е сейчас. 
Однако не следует забывать и о 
более высоких уровнях управле
ния. Только при таком условии 
начнет полностью ф ункциониро

вать хозрасчетный механизм . В свя
зи с этим необходимо всем ра
ботникам отрасли безотлагательно 
перестроить свою работу в соот
ветствии с теми требованиями, ко
торые выдвинуты партией и прави
тельством по вопросам ускорения 
научно-технического прогресса.

У Д К  6 3 0 '6 :6 3 0 *4 2 5 В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ЛЕСУ
о. Н. АНЦУКЕВИЧ (ЛитНИИЛХ)
В системе мероприятий, направ
ленных на предотвращ ение за гр яз
нения окружаю щ ей среды  (З О С ) , 
больш ое м есто занимает правиль
ный учет причиняемого ущ ерба. 
О днако, как отмечалось на М еж ду
народном симпозиуме по пробле
ме влияния загрязнения воздуха 
ка растительность (Варшава, 1979), 
методы  хозяйственной и количест
венной оценки его несовершенны, 
поэтому-то практически нет ин
формации о том , как оно сказы 
вается на растительности.

Для осущ ествления систем атиче
ского и надежного учета ущ ерба 
народному хозяйству от З О С  в ле
су нужна специальная отраслевая 
методика. В числе первых разра
боток надо назвать М етодические 
указания [6 ], согласно которым ве
личина ущ ерба от повреждения ле
сов промышленными выбросами 
определяется через разность за
мыкающих и индивидуальных при
веденных затрат на получение еди
ницы данного вида ресурсов в по
раженных и контрольных лесах. 
Но в этом случае недостаточно 
учитываются количественные и ка
чественные последствия повреж
дения. В 1983 г. для практического 
использования принята Временная 
типовая м етодика определения 
экономической эф фективности  
осущ ествления природоохранных 
мероприятий и оценки экономиче
ского ущ ерба, причиняемого на
родному хозяйству загрязнением 
окружаю щ ей среды  [5 ]. Поскольку 
в ней недостаточно учитываются 
специфические особенности от

дельных отраслей, результаты  рас
четов оказываются для условий 
лесного хозяйства весьма прибли
женными.

В основу предлагаемой м етоди
ки экономической оценки ущ ерба 
от ЗО С  в лесу положен сравни
тельно-компенсационный м етод , 
предлагающий сопоставление эко
номической оценки валовой про
дуктивности поврежденных и кон
трольных (м одальны х) насаждений 
с добавлением ряда компенса
ционных и дополнительных затрат, 
вызванных их повреждением .

Практически всегда размер 
ущ ерба можно установить сопос
тавлением фактических показате
лей количества и качества продук
ции в насаждении, находящ ем ся в 
зоне загрязнения, и в модальном . 
Д ля выбора последнего требую тся 
следую щ ие показатели по оцени
ваемому поврежденному объекту: 
его целевое назначение, преобла
дающая порода (породный состав), 
состав валовой продуктивности, 
ТУМ (бонитет), возраст. Имея их, 
можно по таблицам хода роста 
модальных насаждений опреде
лить расчетно-нормативным м ето
дом  все значения годичной про
дукции исходного модального 
древостоя по видам валовой про
дуктивности.

Чтобы выявить величину ущ ерба 
от ЗО С , нужны сведения о ф ак
тическом состоянии поврежденно
го насаждения: запас древесины 
на 1 га, коэф ф ициент качества по
следней (по Е. Я. Судачкову), 
годичная продуктивность по д р у
гим видам лесных продуктов и 
уровень их качества, годичная сте

пень проявления присущих ему 
полезных функций. Наконец важно 
знать, какие насаждения устойчи
вы к конкретному загрязняющему 
ф актору, какова технология их соз
дания, выращивания и эксплуа
тации.

При расчетах ущерба от ЗОС 
в качестве исходной принимают 
экономическую  оценку модаль
ного насаждения, идентичного по
вреж денном у. В случае полной ги
бели последнего значения оценок 
совпадаю т, при частичной исчис
ляют разность их по модальному 
и поврежденному остаточному на
саждению .

К исходной величине ущерба, 
определяем ой на базе экономиче
ской оценки леса, прибавляют за
траты компенсационного харак
тера: дополнительные, требую 
щиеся для создания устойчивых 
к ЗО С  на месте погибших насаж
дений по более сложной техноло
гии выращивания (в сравнении 
с применявшейся ранее); дополни
тельные, расходуемые на заготов
ку продукции устойчивых к З С С  
пород (в сравнении с заготовкой 
в оцениваемых насаждениях); до
полнительные, требую щ иеся для 
переработки продукции из вновь 
созданных насаждений (в сравне
нии с переработкой, полученной 
в оцениваемых); потери, образую 
щ иеся вследствие изменения обо
рота рубки, продуктивности и ка
чества устойчивого к ЗО С  насажде
ния (в сравнении с оцениваемым); 
затраты на уборку погибшего на
саж дения за вычетом остаточной 
стоимости получаемой при этом 
продукции.

При полной гибели насаждения 
(продуктивность вследствие ЗО С 
стала более чем на 50 % меньше, 
чем аналогичного неповрежден
ного) определяю т общий размер 
ущ ерба народному хозяйству. Ве
личина его (Э О О У ) слагается из 
суммарной оценки валовой про
дуктивности (БП) погибшего насаж
дения с учетом фактора времени 
(Э О В П “) и суммы компенсацион
ных затрат (К З )

Э О О У = Е Э О В П °+ 2 К З . (1)

В состав валовой продуктивно
сти, подлежащей учету при исчис
лении ущерба от ЗО С , например 
в условиях Литовской ССР, входят 
следую щ ие виды: древесина, жи
вица, грибы, ягоды, лекарственные 
растения, продукты  охотопользо- 
вания, почвозащитные, водорегу
лирую щ ие и рекреационные ф унк
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ции, а также санитарно-гигиениче
ские —  кислородопроизводитель
ная и газоулавливающая способ
ность леса, его фитонцидность, 
пылеулавливание, шумопоглощ е- 
ние, ионизация воздуха. В каждом 
конкретном объекте оценки вклю 
чаются те виды ее, которые обу
словлены целевым назначением 
(группа лесов, хозчасть), боните
том , главной породой, реж имом 
хозяйства и м естополож ением . 
Общими для лю бых условий рес
публики являю тся такие виды ва
ловой продуктивности леса, как 
древесина, водоохранные и водо
регулирую щ ие функции, кислоро
допроизводительная способность; 
остальные принимаю тся в расчет 
лишь при их наличии.

При исчислении величины ущ ер
ба от З О С  в лесу важно, чтобы 
были правильные цены или оценоч
ные стоимостные нормативы, отра
жающ ие действительный уровень 
общ ественно необходимых затрат. 
Д ля оценки запаса древесины 
предлагаю тся таксовые цены, со
стоящ ие из цен прироста, опре
деляем ы х по м етоду действитель
ных издерж ек . лесовыращивания 
с учетом  диф ф еренциального до
хода в зависимости от плодородия 
почв и местополож ения [1, 2]. С ле
довательно, стоим ость запаса д р е 
весины (С М ) выражается произве
дением  запаса ее  на 1 га модаль
ного насаждения, соответствую щ е
го по исходным данным погиб
ш ему (M „ J ,  на расчетную  тгиссо- 
вую цену 1 м® запаса древесины 
(РТЦ), или

С М = М „„Р Т Ц .
Полезные функции леса оцени

ваются с применением затратно
компенсационного м етода [2, 3];

водоохранные и водорегулиру
ющие (Э О В В Ф „) —  по ф орм уле 

ЭО ВВФ л  Цп. дКо. пКс. п(̂ л ^и.п),(2)
где Ц„ д —  цена прироста древеси

ны соответствую щ ей по
роды , р уб ./га ;

Kq „ — коэф ф ициент оптималь
ного проявления водо
охранных и водорегули
рую щ их функций леса в 
насаждениях данной 
породы ;

Kj „ —  коэф ф ициент степени 
проявления водоохран
ных и водорегулирую 
щих функций леса в 
объекте оценки, доли 
единицы;

—  возраст погибшего на
саж дения, лет;
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„ —  возраст начала прояв
ления водоохранных 
и водорегулирую щ их 
функций, лет;

кислородопроизводительная спо
собность (Э О КП Сл) —  по ф о р м у
лам (к^ „ здесь определяется от
ношением искомого и максималь
ного размеров выделения кисло
рода за год на единице площа
ди)

Э О К П С „=  2 , 4 ( 3 )

Э О К П С „= 2 ,4 1  М „„, (4)

где  Z^p —  среднегодичный при
рост древесины в насаж
дении, м^/га.

Экономическая оценка грибов, 
ягод , лекарственных растений и 
прочих лесных продуктов включа
ется в разм ер общ его ущ ерба от 
ЗО С  по объектам , имею щ им до
статочные эксплуатационные ре
сурсы  их. Величину последних на
ходят по нормативам эксплуата
ционных ресурсов. Экономиче
скую  оценку грибов, ягод и лекар
ственных растений (Э О П „) полу
чают по ф о рм уле

Э О П = Э Р „З Ц Ы , (5 )
где Э Р„ —  среднегодовы е эксплуа

тационные ресурсы  про
дукта , к г/га  в год;

ЗЦ  —  заготовительная цена 
продукта , р уб /га ;

N —  число возможных экс
плуатационных сборов 
за период до возраста 
погибшего насаждения.

Аналогично исчисляется эконо
мическая оценка продуктов охото- 
пользования.

Все виды полезных функций ле
са оцениваются так же, как водо
охранные и водорегулирую щ ие, 
исклю чение составляю т рекреаци
онные (Э О Р Ф „), определяем ы е по 
ф орм уле

Э О Р Ф = [ (Ц „ .„ к „ ,  „+ д д „„ )(С р +  
+ (К В б Е „+ Г З )] (/ „ - * „ . „), (6)

где  ДД^„

КВб —

дифференциальный 
доход по местопо
ложению, р уб ./га ; 
коэф ф ициент сте 
пени проявления 
РФ Л  (отнош ение 
единицы к классу 
соверш енства по 
К  М. Тюльпанову); 
сум м а капитальных 
вложений на благо
устройство данного 
о бъ екта , р у б ./ г а ;

—  коэф ф ициент экономи
ческой эф фективности 
капитальных вложений 
(0 ,14);

ТЗ —  текущ ие затраты  на 
рекреационное лесо
пользование, р уб ./га
[3].

При установлении величины 
ущ ерба от ЗО С  в лесу следует 
учитывать ф актор времени, по
скольку восстановление или ком
пенсация погибших либо повреж
денных лесных ресурсов требует 
длительного периода. Значит, для 
общ ества ущ ерб от гибели тех, 
что м огут быть компенсированы, 
допустим , через 100 лет, намного 
более ощ утим, чем в случае, ког
да требуется всего несколько лет. 
Поэтому при полной гибели на
саж дения экономическая оценка 
валовой продуктивности леса дол
жна осущ ествляться с учетом фак
тора времени за период возраста 
погибшего насаждения. Имеются 
предлож ения устанавливать нор
матив дисконтирования в лесном 
хозяйстве в зависимости от сред
негодового прироста объемов про
изводства, т. е . через среднего
довой прирост продуктивности ле
сов, который не превышает 1 —
1,5 % [4].

При расчете дополнительных за
трат, требую щ ихся из-за измене
ния расходов на выращивание 
устойчивых к ЗО С  пород, и потерь, 
образую щ ихся в связи с измене
нием оборота рубки, продуктив
ности и качества насаждений из 
этих пород, лучш е всего исполь
зовать компенсационные коэф ф и
циенты, отражающ ие соотношение 
соответствую щ их показателей в 
устойчивом к ЗО С  и оценивае
мом насаждениях. Вследствие из
менения продуктивности и каче
ства устойчивого к ЗО С  насажде
ния общий компенсационный ко
эффициент о надо определять 
комплексно через соотношение 
величин суммарной экономиче
ской оценки валовой продуктив
ности ком пенсируемого (Э О ВП "“ ) 
и вновь создаваем ого устойчиво
го к З О С  насаждения (Э О ВП ’' ")

^  р о в п -
“■ ° ХЭОВПУ " '  '

Компенсационные затраты , вы
званные необходимостью уборки 
погибшего насаждения, определя
ю тся из выражения

K 3 ,= v ; ’’c ' ’;„3 -v^ ''u 'p  (8)
где Уф , Vp” —  соответственно ф ак

тический и реали-
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зуем ый запас погиб
шего насаждения, 
м^/га;

—  себестоим ость заго
товки 1 древеси
ны в погибш ем наса- 
ж деиии; 

ц 'Р  —  средняя цена реали
зации 1 м® древеси
ны погибш его наса
ж дения.

Компенсационные затраты , вы
званные изменениями в экономи
ческих результатах заготовки и пе
реработки продукции рассчиты
ваются по следую щ им  ф о р м улам :

К З „ з = Е Р “ “ — 2 Р ;Л  (9 )
где К 3„ 3 — компенсационные за

траты , вызванные из
менением экономиче
ских результатов заго
товки продукции в 
устойчивом к З О С  на
саждении в сравнении 
с ком пенсируемы м 
м одальны м за пери
од оборота рубки, 
р уб ./га ;

S P “ Z P l "— сум м арны е экономл- 
ческие результаты  
(прибыль) от заготов
ки продукции соот- 
ветственно в компен
сируем ом  м одаль
ном и в устойчивом к 
З О С  насаждениях за 
период оборота руб
ки, р уб ./га ;

(10)
где  К 3 „ п— компенсационные за

траты , вызванные из
менением экономи
ческих результатов 
переработки продук
ции, получаемой с 1 га 
устойчивого к З О С  на
саж дения в сравнении 
с ком пенсируемы м 
модальны м за период 
оборота рубки, руб./га;

S P “ Zp;; сум м арны е экономи
ческие результаты  
(прибы ль) от перера
ботки продукции со
ответственно в ком
пенсируем ом мо
дальном и устойчи
вом к З О С  насажде
ниях за период обо
рота рубки , р уб ./га .

При установлении показателей 
КЗи. ,  и КЗи. п нужно учитывать 
такж е ф актор  времени за период 
возраста погибш его насаждения.

Таким образом , конечное выраже
ние величины ущ ерба народному 
хозяйству от гибели насаждения 
вследствие З О С  в лесу принимает 
вид

Э О О У = 2 Э О В П ‘ 1с„. о + К З у +
+  К З :. з + К З : .„  (11)

или
- 3 0 0 y = 2 3 0 B n * lc „ „ + (w ; ' ’ СГ„> —

_ у П „ ц с р _ 1_  ( 2  р к . « _ 2

+ (2р^ (12)
Экономическая оценка общ его 

ущ ерба от безвозвратной гибели 
насаждения (ЭО О У^), когда на этой 
площади становится невозможным 
лесовыращивание, исчисляется по 
ф орм уле

эооУб=эовп"к,. „+кз,+кз:.з-ь 
+ к з ; ; „ + А э о л з “, (13)

где А Э О Л З “ —  абсолю тная када
стровая оценка лес
ных зем ель с уче
том  ф актора вре
мени за оборот 
рубки.

Ущ ерб от частичного повреж
дения насаждений можно оце
нивать по трем  зонам его в со
ответствии со шкалой категорий 
состояния деревьев (Санитарные 
правила в лесах С С С Р , 1970). В этом  
случае определяется среднегодо
вой размер ущ ерба, включающий 
уменьшение годичной валовой 
продуктивности и снижение ее  ка
чества, дополнительные затраты  на 
лесохозяйственные мероприятия 
(увеличение объемов рубок ухо
да и санитарных, внесение удоб
рений и т. д .) ;  затраты  на ком
пенсирование потерянных продук
тивности и качества насаждения с 
учетом фактора времени за рас
четный нормативный период вос
становления (компенсации) потерь 
в среднегодовом исчислении 
(Е = 0 ,0 3 ). Очень важно такж е раз
личать стабилизировавшийся и 
прогрессирующ ий уровни степени 
повреждения. Путем  сопоставле
ния уровней степени повреждения 
сейчас (СП*) и п лет назад (СП '~ ") 
определяется коэф ф ициент нара
стания СП (к„ сп)> *•

СП» ....
С П — - Q T f = S  '  '  ^

где t —  возраст оцениваемого на
саж дения в м ом ент оцен
ки, лет;

п —  число лет в природе, по 
котором у можно выявить 
тенденцию  изменения СП 
по времени (5 лет).

При отсутствии конкретных нор
мативов снижения продуктивности 
и качества насаждений от ЗО С в 
зависимости от характера и место
положения источника загрязнения 
по отношению к оцениваемому 
объекту, дифференцированных по 
ТУМ , породам и возрасту, при
нимаются укрупненные показатели 
экономической оценки среднего
довых потерь валовой продуктив
ности и качества (Э О П ВП ,), опре
деляем ы х по зонам СП :

для зоны I 
ЭО ПВП = Э О В П , 0,15; (15)

для зоны II 
Э О П В П ,=  Э О ВП , 0 ,25; (16)

для зоны I I I 
ЭО П ВП г= ЭО ВП , 0,40, (17)

где  ЭОВПг —  среднегодовая эко
номическая оценка 
валовой продуктив
ности оцениваемого 
насаждения в мо
дальном состоянии.

Размер дополнительных затрат 
на лесохозяйственные мероприя
тия (Д 3 „  „ )  нужно определять по 
специально разработанным норма
тивам в зависимости от характе
ра источника загрязнения, д иф ф е
ренцированных по трем зонам 
СП , ТУМ , породам и возрасту на
саждений. Пока таких нормативов 
нет, для определения Д 3„. „  пред
лагаю тся следую щ ие формулы : 

для зоны I 
Д 3„. „= Э О П В П , 0,15; (18)

для зоны II 
Д 3 „ „= Э О П В П , 0,25; (19)

для зоны I I I 
Д 3„. ^ = Э О П В П , 0,40. (20)

Среднегодовы е затраты, ком
пенсирующ ие потери продуктив
ности и качества насаждения с уче
том фактора времени (K3J, k) i при 
отсутствии соответствующих нор
мативов, можно определять услов
но следую щ им образом: 

для зоны I кз;;„. ,= Э О В П Д 1 . 1,03‘“;(2 1 )  
для зоны 11 

К 3*„. „= Э О В П Д 2 -  1,03^“; (22) 
для зоны I I I 

К З ' „ . .=  Э О В П Д З - 1,03'°. (23)

О бщ ее выражение размера годич
ного ущ ерба от ЗО С  в лесу (Э О ГУ ) 
в соответствии с изложенным при
нимает вид

Э О ГУ ^ Э О П В П ^ „, С П + Д З,. „ +
+  K 3 L ,  (24)

И Л И

Э О ГУ= Э О В П г[С П (к» . сп + С П “)+
+  кк .,(1 + Е )'* "1 , (25)
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где СП —  степень повреждения 
(по трем  зонам СП ) 
насаждения вследствие 
ЗО С , доли единицы;

1с, 3 —  коэффициент компен
сационных затрат (по 
трем зонам СП ), доли 
единицы.

При частичном повреждении на
саждения может возникнуть необ
ходимость в определении общ его 
ущ ерба от ЗО С  за весь период 
действия загрязняю щ его источни
ка. Тогда достаточно величину 
Э О ГУ  умножить на число лет за
грязняю щ его воздействия ( f ,  ,) , 
причем ф актор времени учитыва
ется по сум м е ЭО ПВПг и Д 3 „  
Если период воздействия загряз
няющего источника не превыш ает 
30— 40 лет, ставку дисконтирова
ния можно принять для этих целей 
на уровне £ = 0 ,0 3 . Таким образом , 
экономическую  оценку от частич
ного повреждения насаждения 
З О С  за весь период загрязняю 
щ его воздействия (Э О У Ч „  ,  , )  м ож 
но исчислить по ф орм улам

Э О У Ч „ . з . = ( Э О П В а к „ . с п +

+ дзл. J t . .  . 1,03'» ч -кз ;;. «,(26)
ЭО УЧ „. 3. = Э О В П ,[С П (к „ . СП+

+  c n ')f3 , .1 ,03 '" ■+
+ к„.з1 ,03 '«  "]. (27)

Величина ущ ерба от ЗО С  в лесу, 
определяем ая сравнительно-ком
пенсационным м етодом , полнее 
отраж ает его фактический уро
вень, чем с применением других 
методов. Например, экономиче
ская оценка ущ ерба от гибели в 
лесах эксплуатационного значения 
елового насаждения 50 лет в типе 
леса ельник черничниковый при от
сутствии других видов лесополь
зования в условиях Литовской ССР 
составляет 10197, при расположе
нии такого же объекта в зеле
ной зоне —  16833 р уб ./га ; в слу
чае же безвозвратной потери лес
ной площади она равна соответ
ственно 14752 и 24071 р уб ./га . 
В аналогичном объекте при второй 
степени повреждения и к „^  п = Ь 4  
годовой ущ ерб в эксплуатацион
ных лесах достигает 41,62 и в зеле
ной зоне —  95,16 р уб ./га , а за 
весь период действия загрязняю 
щ его источника (наприм ер, за 20 
лет) во втором случае —  
1764 руб ./га .

О пределение ущ ерба от ЗО С  
в лесу по предлагаемой м етодике 
должно способствовать правильно
му учету потерь и более дей
ственному планированию м еро

приятии по охране окружающ ей 
среды .
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хроника‘ хроника«хроника-

ЛЕСА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

в г. Брно (Ч С С Р ) состоялся симпо
зиум  на тем у «Ф ун кц ия лесов в окру
ж аю щ ей ср ед е» . Его  инициаторами и 
организаторам и были Лесной ф акуль
те т С ельскохозяйственного  института 
(Б р но ), Ц ентральная комиссия по окру
ж аю щ ей среде Чехословацкой сельско
хозяйственной академ ии . Л есохозяй
ственная секция Ч ехословацкого об
щ ества сельскохозяйственны х наук, 
лесного  хозяйства, ветеринарии и про
довольствия при Ч С А Н  и Биоклимато- 
логическое общ ество при Ч С А Н ; при
няли участие ученые С С С Р , ВНР, ПНР, 
С Ф Р Ю  и Ф инляндии . Главная цель 
проведения сим позиум а —  ознаком ле
ние с новейшими данными науки и 
практики о роли леса в охране и 
формировании окруж аю щ ей среды .

На пленарном заседании были заслу
шаны доклады , посвященные следую 
щ им вопросам ; лес в м еж дунар од
ных и национальных програм мах с уче
том  его  значения в биосф ере (акад . 
М . Вы скот —  Ч С А Н ); развитие лесно
го хозяйства в Чешской Социалисти
ческой Республике в связи с выпол
нением лесом  экологических и со
циальных функций (Й . Дедич —  Ми
нистерство лесного хозяйства Ч СР); 
лес как ф акто р  экологической устой
чивости ландш аф та (п р о ф . М . Столи- 
на —  Лесотехнический институт, Зво- 
лен ); критерии оценки и классиф ика
ции функций леса в биосф ере 
(чл .-корр . Ч С А Н  и С А Н  Д . Захар  —  
Лесотехнический институт, Зволен ); 
водо- и почвозащ итная ф ункция леса 
в свете соврем енны х научных дан
ных (И . Креш л —  СХИ , Брно); рекр е
ационно-гигиеническая ф ункция леса 
в свете соврем енны х научных дан
ных (С . Вольны —  С ХИ , Брно); эко

номическая эф ф ективность  водоохран
ных функций леса в Ч С С Р  (В . Креч- 
м ер —  НИИ лесного хозяйства и охо
товедения, Стрнады ).

В рамках сим позиум а были орга
низованы две рабочие секции. В одной 
из них (А ) рассматривались вопросы, 
связанные с водоохранной и почво
защитной* функциями леса. Выступле
ния посвящены транспирации и водно
м у реж им у в сосняках, изменению 
последнего в пойменных лесах, сне
гозадерж анию  и снегонакоплению , из
менению  максимального течения при 
облесении малых водосборов, качеству 
поверхностных вод в осуш аемых лесах, 
роли защ итных лесов вокруг водо
хранилищ , эстетике гидротехнических 
сооружений, реконструкции повреж 
денных насаждений. Большой интерес 
вызвал доклад  «Климатологическая 
роль леса в территориально-промы ш 
ленных комплексах» (п р о ф . В. В. Про
топопов —  С О  А Н  С С С Р ). В выступле
ниях о почвозащитной роли леса затро
нуты такие важные вопросы, как про- 
тивоэрозионная ф ункция его  в флишо- 
вом поясе Словацкой Социалисти
ческой Республики, эрозия почвы в ле
су вследствие рекреации и антропо
генного воздействия, в горных 
районах —  как результат несовершен
ных технологий лесозаготовок и тре
левки, рекультивации земель, нару
шенных при добыче угля.

Во второй секции (Б ) обсуждались 
следую щ и е тем ы : ландш аф тообразую 
щая роль леса, его рекреационная и 
гигиеническая функции, вопросы за
щиты природы . В частности, серьёз
ное внимание уделено вопросам

(П родолж ение см. на стр . 54)
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ЛЕСОВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ РУБОК УХОДА 
В ЧИСТЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

л . м . КОЖЕВНИКОВ, в. м . ЕФИМЕНКО, Н  Ф. ДАВИ
ДОВИЧ, И. В. ДАВЫДЕНКО (БелНИИЛХ)

Д остигнуты е результаты  в установлении режимов ру
бок ухода за лесом показывают, что дальнейш ее их 
совершенствование м ож ет осущ ествляться путем  раз
работки программ , которые должны базироваться на 
глубоком  лесоводственном анализе состояния, роста 
и развития целевых насаждений и содерж ать эконо
мический критерий эф ф ективности .

Планирование рубок ухода на длительный период 
времени —  довольно сложная задача. Это обусловлено 
и трудностями в самом процессе планирования, и спе
цификой лесного хозяйства, и особенностями процесса 
роста разреживаемых насаждений. Поэтому при выбо
ре интегрированного показателя эф ф ективности прини
маем ых решений приходится рассматривать только ос
новные результаты , к которым с большей степенью 
достоверности они приводят. Реальность м оделей ро
ста насаждений с учетом  рубок и полнота критерия 
эф фективности являются определяю щ ими при на
хождении оптимальной программы  рубок ухода [7].

П редлагаем ая программ а предназначается для на
хождения оптимального реж има рубок ухода в чистых 
насаждениях лю бого возраста в соответствии с выбран
ным критерием  —  м аксим ум ом  дохода от товарной 
продукции, получаемой при уходе за лесом (включая 
и рубку главного пользования). Она м ож ет максими
зировать доход  в трех вариантах с реализацией: 
только стволовой древесины ; стволовой древесины, 
технологического сырья и древесной зелени ; стволо
вой древесины , технологической щепы и хвойно
витаминной муки.

Исходными данными для программы  являю тся: 
индекс древесной породы , класс бонитета, возраст 
насаждения, наличный запас стволовой древесины в 
расчете на 1 га, средний диам етр  насаждения. В каче
стве примера приведем результаты  назначения рубок 
ухода в Белоруссии, в еловых культурах I класса бони
тета (ельники кисличниковый, папоротниковый, орля- 
ковый, см . таблицу). Д оход от рубок ухо да и главно
го пользования при использовании только стволовой

древесины (первый вариант) будет 13,8 тыс. руб ., при 
втором и третьем  увеличится соответственно на 20 
и 55 % . При этом реж им рубок ухода почти не меняет
ся.

Подобные программы  составлены для сосны 1а, I,
I I ,  I I I  и для ели 1а, I , II  классов бонитета. Они предна
значены для улучш ения планирования рубок ухода и 
прогнозирования роста насаждений в процессе лесо
устройства. Наиболее целесообразно применение 
программ в сочетании с концентрированной формой 
организации работ.

При разработке программ ы  рубок ухода по каждой 
породе и определенном у уровню производительно
сти установлено изм енение таксационных параметров 
изреживаемого древостоя [2 , 3, 6 ]; запаса с учетом 
полного прироста в зависимости от возраста и исход
ного запаса; критического запаса в зависимости от 
возраста древостоя ; среднего  диаметра в зависимости 
от исходного диам етра и интенсивности рубки; 
среднего диам етра вырубаемой части древостоя в за
висимости от среднего  диам етра древостоя и интен
сивности рубки.

Обобщ енные уравнения процесса роста насаждений 
с учетом рубок ухода выглядят таким образом:

Д ,= Д с р (Д ,-1 Л -1  (1)
M i= M (t i_ ,, М ,_ „  Х ,_ „  A ti_ ,), (2)

где A*i_) —  временной интервал меж ду (i— 1) и i-м
приемами рубки, лет;

Х ;_ ,  —  переменная величина выбираемого запа
са при ( i— 1) приеме изреживания, опре
деляю щ ая стратегию рубок ухода;

1— Х / М  —  интенсивность рубки.
Целевая ф ункция, определаю щ ая эффективность 

рубок ухода , им еет следую щ ий вид:

5 =  2   ̂ [ ( Ц _ С , . ) Х _ С П ;] В ,+  

+  [(Цн+|— C n_i_i )X n+ i— CHn+ i IBIN + 1 JD N + 1 i (3)
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Программа рубок ухода 1третий вармант| ■ елоаых культурах I класса бонитета (а расчете на 1 га|

Воз
раст

древо
стоя,
лет

Запас,
Дер на

саждения
в целом, 

см

Выру
баемый
запас,

м>

Делоеаа древесина,

круп
ная

сред
няя

мел
кая

Дрова, Техноло-
гическея
щепа,

Хвойно- 
■итемин- 

пая муха, т

Дд> выру. 
оаемой 

части 
насажде
ния, см

Интен
сивность

рубки,
%

Доход, руб.

от каж
дого 

приема

нараста
ющим
итогом

Вырубае
мый запас 
нарастаю
щим ито
гом, м’

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

35
75

143
202
244
2 8 8
33 2
376
4 1 8
45 6
4 8 9
519
5 4 9
5 7 0
5 9 6
657

4,3
7 ,2

10,2
15 .6
17 .5  
21,0
2 4 .3
2 7 .3  
2 9 ,9
32 .3
34 .3
35 .8
36 .7
3 7 .5
38 .3
3 8 .9

7 
14
39  
59  
55  
52  
48  
44
40  
35  
23
8 
7 
6 
5

657

О
О
О
0 
9

13
17
19
19
17
11

3
3
2
1

0 
7

3 0  
44  
37
31 
25  
19  
13

9
4
1 
1 
1 
О

О
7

30
44
46
44
42
3 9
34
3 0
20
6
6
5
4

424 115 30 55 3

1
1
4
5  
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
О 
О 
О

31

0
5 
8

11
9
а
7
6 
5 
4 
3
1 
1 
1 
о

54

3
4
8

10
7
6
4
4
3
2
1
О
О
о
О

23

3,0
5.2
8 .3  

11,6
14.4
17.1
19 .9
22 .5
24 .9
2 7 .2
29 .2
30 .8
31 .8  
32 ,7
33 .5
38 .9

21
19
27
29
23
18
14
12
10
8
5
2
1
I
1

100

564  
611 

1263  
1681 
1457  
1283  
1117  

981 
858  

718  
445  
150 
126 

95 
72  

10 075

564  
1175  
2438  
41 19  
55 76  
68 59  
79 76  
89 57  
9815  

10 533
10 978
11 128  
11 254  
11 349 
11 421 
21 496

7
21
60

119
174
226
274
318
358
393
416
424
431
437
442

1099
П р и м е ч а н и е .  Н ач ал ь н ы е  д а н н ы е : в о з р а с т  д р е в о с т о я  —  15  

ни я —  0 ,0 1 .

где  i —  индекс номера рубки ;
N —  число приемов рубок ухо да ;

Ц; и С| —  соответственно цена и стоим ость заготов
ки 1 м  ̂ древесины при i-м приеме рубок 
ухода, р уб .;

Xj —  объем выбираемой древесины  при i-м 
прием е, м^;

СП| —  затраты  на организацию работ д л я  заготов
ки Xj древесины в расчете на 1 га, м ;̂

Bf —  коэф ф ициент дисконтирования во время 
/-го приема рубок ухода ;

N + 1 —  индекс главной рубки .
Цена и себестоим ость заготовки древесины , а также 

всей надземной ф итом ассы  зависят о т среднего  диа
м етра вырубаемой части древостоя . Цена древесины , 
технологического сырья, древесной зелени , витамин
ной м уки , технологической щепы устанавливается по 
прейскурантам 07— 02, 05— 08— 03. Д о хо д  от рубок 
ухода состоит из дохода от продажи древесины  и 
другой продукции за вычетом затрат на их произ
водство. Коэф ф ициент приведения разновременных 
затрат —  функция величины вкладываемы х средств  и 
времени и выражается известной зависимостью  [8 ].

Из полученных зависимостей сле д ует , что в конеч
ном итоге доход  от рубок ухо да зависит от координат 
состояния древостоя (М |, Д ) ,  управляю щ ей перемен
ной Xj и текущ его  возраста tjC

{[ц(Дв(^. Д , I (Xj, Mj)))— 
-С(Дз(#„ Д , /(Xj, M j)))]X j-cn (tj, Xj)}B(tj)+ 

+{[Ц (Д м + 1)— C (Д N + ,)]Л 'N + .-C П (tN + ,. M n h ) } X
X B (tN + ,) . (4)

Приведенная целевая функция и указанные зависи
мости полностью определяю т задачу оптимизации про
цесса рубок ухода, однако пока не учитывают лесовод- 
ственных требований. Как уж е отмечалось, лесоводст- 
венный аспект в оптимальной програм м е рубок ухода 
заключается в полном удалении из насаждения пред
полагаемого естественного отпада и в ограничении за
паса, оставляемого после каж дого приема рубки (он 
не должен быть ниже критического уровня для дан
ного возраста древостоя), т . е. на управляю щ ую  пере

л е т , за п а с  —  35  м “, д и а м е т р  —  4 .3  с м , к о эф ф и ц и е н т  д и ск о н ти р о в а-

менную  (вырубаемый запас Х ,) при каждом приеме ру
бок ухода накладывается ограничение;

0 < Х ,< М ,- M ,p j , i= 1 ,  N. (5)
М етод рубок ухода и отбор деревьев в рубку ведется 
по Наставлению.

Таким образом , оптимальная (в плане лесоводствен- 
но-экономических требований) программа рубок ухода 
определяется максимизацией функционала (4) при 
ограничениях на управляю щ ую  переменную  (5 ). Это 
типичная задача оптимального управления.

Рассматривая нашу задачу с точки зрения классиче
ской ф орм улировки задачи оптимального управления 
[4 ], надо отм етить, что целевая функция многоша
гового процесса оптимизации в данном случае пред
ставляет собой сум марный чистый доход S от N-f-1 
приемов рубок (вклю чая главное пользование). Ф а 
зовыми переменными, определяю щ ими состояние си
стем ы  (насаж дения) в каждый конкретный момент вре
мени fj, является запас М, и средний диаметр Д . Уп
равляющ ей переменной, устанавливающей траекторию 
перехода из одного состояния (в момент времени 
fj) в друго е  (в м омент времени f|_|_t)i служит величина 
выбираемого запаса Xj.

Характер  целевой функции (4 ), специфика м атема
тической м одели хода роста изреживаемых нсюажде- 
ний с учетом цены вырубаемой древесины и себе
стоимости ее  заготовки и ограничений (5 ), а такж е оче
видная необходимость решения поставленной задачи 
на ЭВМ  определяю т наиболее целесообразный м е
то д  —  м етод  динамического программирования 
[1 . 5. 7 ].

В соответствии с этим м етодом , целевой функцией
(4) и ограничением (5) уравнение процесса пошаговой 
оптимизации имеет следую щ ий вид:

S N + ,_ j= S (t j , М , Д )=
= 0 < Х < М " ’" _ M „p (tj)X  

X { [Ц (Д .( f j ,  Д, 1(х,  М )))— С (Д .(* „  Д , /(X , М ) ) ) ]Х - С П Х  
x ( f „  X))B(tj)+SN_i(ti+„ м , Д ); i= N , N - 1 ,  N— 2.......1. (6)

Процесс начинается с установления возможного 
распределения до хо да  на фазовой плоскости, отве
чающей м ом енту главной рубки

So(tN+i, М . Д )= [Ц (Д )— С (Д )]М -С П (М ). (7)
Затем  делается  первый ш аг оптимизации в соответст
вии с выражением
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Si(fN. М , Д )=
= 0 < Х < М '" “ —

Х{[Ц (Д в(»н . Д . 1(Х.  М ) ) ) - С (Д в (Ч  Л . »(Х. М ) ) ) ]Х  
X X — Cn(tN, X)}B(fN)+So(Wi. Д) (8)

и находится распределение величины дохода на 
N-й фазовой плоскости переменных М и с соответст
вующими величинами изреживания Х (М , / I ) . При этом 
предполагается, что рубки начинаются с м ом ента вре
мени ffj.

Д алее процедура повторяется для  (N — 1)-го момента 
времени, т . е . находится распределение максималь
ной величины дохода по допустим ы м  величинам из
реживания X  на (N— 1)-й фазовой плоскости так, как 
если бы этот процесс начинался с м ом ента времени 
♦n_i, — S2(fN _ i, М , Д ). Аналогичным образом  процесс 
оптимизации повторяется вплоть до начального м ом ен
та времени f | ,  когда находится единственная величи
на вырубки Х |, которая является наиболее предпочти
тельной для заданных начальных значений M |, Д | .

Заключительный этап определения оптимальной 
стратегии рубок состоит в восстановлении единствен
ных величин Xj, соответствую щ их оптимальным пере
ходам с i-й на (|'-|-1)-ую ф азовую  плоскость, найден
ных на преды дущ ем  этапе.

Таким образом , алгоритм  установления оптималь
ной стратегии рубок ухода за лесом  на ЭВМ  можно 
представить в виде последовательного выполнения 
следую щ их этапов.

1. По заданному начальному запасу M i, среднем у 
диам етру Д | и времени t| в соответствии с уравнения
ми (1 ) и (2 ) определяю тся ф азовы е области возмож
ного состояния древостоя для каж дого рассматривае
мого м ом ента рубок ухода f, (через интервал Af). 
Эта область представляет собой диапазон возможных 
состояний насаждения по запасу М и среднем у диа
м етру Д  (ф азовы е плоскости)

M i„ i„ < M i< M ,„ ,„ ;  Д ^ , „ < Д ,< Д ^ „ .  (9)
2. На фазовой плоскости, найденной на первом этапе

для момента главной рубки , с заданным шагом изме
нения по М и Д  рассчитывается величина дохода от 
главного пользования 5о(*м+1> Д ) -  Полученная мат
рица значений является начальной для организации 
рекуррентного процесса оптимизации в соответствии с 
выражением (6).

3. На фазовой плоскости, соответствую щ ей очеред
ному шагу оптимизации, в диапазоне изменения уп
равляющей переменной (выбираемого запаса X ), ко
торая устанавливает однозначное соответствие меж ду 
фазовыми областями рассм атриваемого и предыдущ е
го шагов, м аксим изируется величина функции эф ф е к
тивности (6 ), полученная матрица значений исполь
зуется на следую щ ем  ш аге оптимизации. Такая про
цедура повторяется до последнего  шага (начального

состояния) с фазовой областью , определяемой един
ственной точкой —  начальными значениями запаса 
М| и среднего  диам етра Д |.

4. По начальным данным M i и Д | и полученному на 
последнем шаге оптимально выбираемому запасу 
X , опт восстанавливается (обратны м ходом ) оптималь
ная стратегия рубок ухо да , так как параметры М„ 
Д ;, X, однозначно (1 и 2) определяю т состояние на
саждения М|4_ ,, Д (+ |, соответствую щ ее следую щ ем у 
моменту рубок ухода, а следовательно , и отвечающий 
ем у оптимальный вариант выбираемого запаса Х|_^,.

Следует отм етить, что д ля  выполнения четвертого 
этапа необходимо на третьем  этапе вместе с матри
цей значений функций эф ф ективности  запоминать зна
чения оптимального выбираемого запаса X для каж
дой рассматриваемой точки М и Д  плоскости состоя
ний древостоя.

В соответствии с рассм отренны м  методом и алго
ритмом решения задачи оптимизации рубок ухода бы
ла разработана програм м а на языке Ф О РТРА Н  для 
ЕС  ЭВМ . Этот м ето д  м о ж ет быть использован для 
составления лесоводственно-экономических про
грамм рубок ухода в чистых насаждениях любого ре
гиона зоны интенсивного ведения лесного хозяйства.
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У Д К  630*24

О МЕТОДИКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ РУБОК УХОДА В СОСНОВЫХ

КУЛЬТУРАХ
м . Ю. ПОПКОВ (УкрНИИЛХА!

Согласно соврем енным м етодиче
ским положениям целевые прог
раммы рубок ухода можно со

ставлять либо на основе экспери
ментальных данных о росте опыт
ных древостоев, либо используя 
сведения, содерж ащ иеся в м ест
ных таблицах хода роста [1 , 7 ].

Предварительная разработка ими
тационных моделей роста пери
одически разреживаемь 1х древо
стоев позволяет значительно упро
стить этот процесс. Применение 
моделей обеспечивает два сущ е
ственных преимущества перед тра
диционными методами изучения 
роста древостоев, пройденных 
рубками ухода: во-первых, появля
ется возможность эксперименти
ровать с самым широким набором 
вариантов рубок ухода, реализо
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вать которые в реальном насажде
нии не всегда возможно; во-вторых, 
гарантируется получение быстрого 
ответа на поставленный вопрос, на 
что при осуществлении опытов в 
натуре потребую тся десятилетия.

Цель нашей работы —  обосно
вать методику моделирования ди
намики разреживаемых древосто- 
ев и разработать м одель, позво
ляющую прогнозировать рост со
сновых культур в условиях све
жей субори лесостепи У С С Р  при 
применении различных программ 
рубок ухода.

Непрерывные функции, апрокси- 
мирующ ие связи таксационных по
казателей с возрастом или высо
той, непригодны для описания ди
намики разреживаемых древосто- 
ев, средние таксационные показа
тели и прирост которых м еняю тся 
скачкообразно [5]

X

То + ,= То + А  f + A  (1 )
где То+, —  величина среднего  так

сационного показателя 
древостоя через х лет 
после проведения руб
ки;

То —  исходная величина по
казателя (до  рубки);

Л f  —  величина механическо
го перемещ ения значе
ния показателя в связи 
с разреживанием ;

А —  то же в связи с от-
> падом ;
2  —  сум м а годичных при-
® ростов таксационного

показателя за х лет 
после рубки.

При своевременном и правиль
ном проведении уходов естествен
ный отпад практически исключа
ется и пренебреж ение величиной- 
А  у '  не влияет на точность расче
тов. Знак направления механиче
ского перемещ ения после разре
живания средних значений таких 
показателей, как диам етр  и вы
сота, зависит от принципа отбора 
деревьев в руб ку : при верховом 
методе он отрицательный, низо
вом —  положительный. Значения 
rycTOTbt, сум мы  поперечных сече
ний стволов, запаса после разре
живаний всегда уменьш аю тся.

Для определения текущ его  при
роста насаждений по диам етру 
разработано уравнение множ е
ственной регрессии, апроксими- 
рую щее связь названного показа
теля с возрастом и сум мой пло
щадей сечений древостоя. Иден
тификация его коэффициентов вы
полнена на основе эмпирической

информации, полученной при дли
тельных наблюдениях за ростом 
43- и 57-летних сосновых культур , 
выращенных при разных режимах 
ухода [3 ]. Помимо этого исполь
зовались данные о росте (дина
мике таксационных показателей) 
производственных культур сосны 
10— 60-летнего возраста на 26 вре
менных пробных площ адях.

При Проведении полевых работ 
у  35— 110 деревьев, выбранных 
м етодом  пропорционального 
представительства в каж дом на
саж дении, взяты керны древесины. 
Данные, полученные при их изм е
рении, использованы для вычисле
ния средних величин годичного ра
диального прироста древостоев, в 
совокупности составляю щ их денд- 
рохронологические ряды . Анализ 
последних показал, что величина го
дичного прироста сосновых куль
тур  по диам етру зависит не толь
ко от их возраста и сум м ы  по
перечных сечений (густо ты , полно
ты ), но и от климатической си
туации. Вызванные климатически
ми ф акторам и отклонения от ср ед
ней нормы прироста носят цикли
ческий характер и достигаю т 
± 2 5 — 30 % . Целям прогноза теку
щ его прироста по диам етру наи
лучш им образом соответствую т 
уравнения, описывающие его из
менения в зависимости от возраста 
и абсолютной полноты древостоев. 
Поэтому при подготовке материа
лов для расчета коэффициентов 
были выравнены исходные дендро- 
хронологические ряды  м етодом  
скользящ их средних, что позволи
ло нивелировать влияние на при
рост климатических явлений. При 
небольш ом количестве первичных 
данных такой методический прием 
позволяет значительно повысить 
точность расчетов.

Уравнение, описывающ ее зави
симость текущ его  прироста по диа
м етр у от возраста (А )  и абсолю т
ной полноты (С )  древостоя, най
денное по стандартной м етодике , 
им еет следую щ ий вид:

z ;,°"+ (0342— 0 ,0 1 0 А )+  
+ [(0 ,2 9 0 А — 0 ,8 9 9 )]/G , (2)

- -Г О Дгде  2 д  —  среднии годичныи теку
щий прирост древостоя по диам ет
ру, см .

Оно справедливо в интервале 
возраста 10— 60 лет при абсолю т
ной полноте насаждения, колеблю 
щ ейся от 10— 15 до 40— 45 м^/га, 
и имеет достаточно высокую точ
ность (r 2= 0,810).

При моделировании текущ его  
прироста в высоту наряду со све

дениями, полученными при пе
риодических обмерах опытных на
саж дений, использованы данные 
анализа хода роста модельных 
деревьев, взятых на секциях ранее 
проводившихся опытов [3]. Рас
считано несколько регрессионных 
уравнений, связывающ их значения 
текущ его прироста в высоту с воз
растом , абсолю тной полнотой, 
густотой , диам етром  и текущ им 
приростом по диам етру древо
стоев, при разных сочетаниях наз
ванных переменных. О казалось, 
что все полученные зависимости 
описывают лишь небольш ую долю  
дисперсии зависимой переменной 
(R^^0,580), в связи с чем при рас
чете с их помощью текущ его при
роста в высоту сильно разрежен
ных или загущенных древостоев 
допускаю тся систематические 
ошибки. Намного лучше результа
ты при использовании с этой целью 
соотношения м еж ду приростом 
в высоту и по диам етру (Ь ). Его 
значения зависят от возраста и 
сум м ы  площадей сечения древо
стоя и м огут быть найдены по сле
дую щ ей ф о р м уле ;

Ь = 2 н /2 о = 0 ,5 4 5 6 — 0,0076А +
+ 0 ,0 2 9 5 0 — 0,0001 G^(R^=0,796).

(3)
П араметр Ь —  безразмерная ве
личина, по сути представляющ ая 
собой аллометрический коэф ф и
циент, отражающий соотношение 
м еж ду относительными скоростя
ми роста древостоя в высоту и 
по диам етру. Зная его , нетрудно 
по известным значениям прироста 
по диам етру вычислить прирост 
в высоту (м )

Z „= Z o b . (4)
Ф орм улы  (3 и 4) справедливы 
в том же диапазоне возраста и 
абсолютной полноты насаждений, 
что и зависимость (2). Однако при 
расчете текущ его прироста в высо
ту древостоев, сильно разреж ен
ных в молодом возрасте ( А <  
< 2 0  лет), они несколько занижа
ют значения зависимой перемен
ной. В этом случае вместо уравне
ния (4) лучше использовать выра
жение

2 н = 2 ^ Ь + 1 ,5 Ь /А . (5)
Прибавляя к исходным диамет

ру и высоте величины годичного 
прироста, прогнозируемые по 
уравнениям (2— 5), можно найти 
значения этих показателей через 
лю бой заранее выбранный интер
вал времени. Для расчета едино
временных изменений средних 
значений диаметра и высоты, выз
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ванных изъятием из насаждения 
части деревьев определенного 
размера, разработано следую щ ее 
уравнение:

р = — 0,8386^-1,0159To^- 
+0,0233Vт+0,0001 N +
+  0 ,0118П(К^=0,995), (6)

где Г„ р — величина таксационно
го показателя (ди ам ет
ра или высоты) после 
рубки;

То —  то ж е , до рубки;
V j  —  коэф ф ициент вариации 

таксационного показа
теля ;

Ы —  густота древостоя до 
рубки;

П —  процент выборки д е
ревьев по числу ство
лов.

Зависимость (6 ) апроксимирует 
изменения таксационных показате
лей древостоев при проведении 
комбинированных разреживаний 
с выборкой деревьев прюимуще- 
ственно низших ступеней толщ ины. 
Коэффициенты  уравнения рассчи
таны по результатам  предвари
тельно спланированного машинно
го эксперимента. При отсутствии 
информации о коэф ф ициентах 
вариации деревьев по диам етру 
(V q) и высоте (V „ )  их ориентиро
вочные значения можно опреде
лить по следую щ им  ф о р м улам :

V d=  23,1 3 6 3 + 0 ,2262А—
— 0 ,6 27 2D (R '= 0 ,8 97 ), (7)

V „= 5 ,6 2 4 8 + 0 ,0 2 7 8 A  +  
+ 0 ,0 0 1 7N (R^=0,660). (8)

П ереход от средней высоты и 
диам етра к запасу насаждения осу
щ ествляется при помощи единой 
математической модели изм ене
ния объемов стволов и запасов 
сосновых древостоев [4]. Проверка 
показала, что ошибки, допускае
мые при нахождении запаса дре
востоев разной густоты  и реж има 
выращивания, по этой модели да
же без учета поправочного коэф 
фициента не превышают 8— 12 % .

Уравнения (1— 8) положены в 
основу модели динамики сосновых 
культур разного режима выращи
вания, реализованной на ЭВМ . 
Исходной информацией для рас
чета являются данные о среднем  
диам етре, высоте, возрасте и гус
тоте древостоя, дополненные све
дениями о сроках и интенсивно
сти проводимых разреживаний. 
Помимо диам етра, высоты , теку
щего прироста по диам етру и вы
соте м одель предусм атривает рас
чет сум мы  площ адей сечений, 
видового числа, запаса выбирае
мой древесины , общ ей произво

дительности, а такж е текущ его и 
среднего  прироста запаса древо
стоя. Вычисление этих показателей 
осущ ествляется по общ епринятым 
в таксации методикам  [2 ]. Кроме 
того, предусмотрено вычисление 
показателей денежной оценки за
паса древостоя: средневзвеш ен
ной цены 1 м  ̂ древесины (Т) 
и таксовой стоимости наличного 
запаса. Оценка качественной циф
ры производится по ф орм уле

Т = 5 ,6 2 5 + 0 ,1 0 5 4 Д + 0 ,1 2 9 2 Н —  
— 1,2184H /D +0,0001 N (R^=0,967).

(9)
Таксовая стоимость древостоя 

определяется как произведение 
качественной цифры и запаса др е
востоя. Вычисление коэф ф ициен
тов уравнения множественной ре
грессии (9) проведено на основе 
данных, характеризую щ их матери
ально-денежную оценку древо
стоев разного режима выращива
ния на опытных секциях за 40-лет
ний период времени [3]. Д енеж 
ная оценка запасов древостоев 
выполнена по материалам первич
ных перечетов с использованием 
новых таксовых цен (прейскурант
07— 01). Проверка уравнения (9) 
на не использовавшихся при расче
те коэффициентов объектах пока
зала его пригодность для ориен
тировочной денежной оценки запа
сов сосновых культур 20— 60-лет
него возраста.

Процесс составления программ 
рубок ухода с использованием 
имитационной' модели можно раз
делить на три этапа. Первый из 
них (постановка задачи и опреде
ление стратегии рубок ухода) дол
жен осущ ествляться специалиста
ми лесного хозяйства разного 
профиля на основе имею щ егося 
опыта выращивания древостоев 
данной породы в конкретных лесо
растительных и экономических 
условиях. Здесь следует широко 
использовать общие законы и за
кономерности роста древостоев, 
а также данные долговременного 
прогноза развития лесного хозяй
ства региона. На втором этапе 
различные «тактические» варианты 
рубок ухода просчитываются на 
ЭВМ . При этом целесообразно 
планировать опыт выращивания 
древостоев при различных по ин
тенсивности и повторяемости ва
риантах рубок ухода , реализуя 
его на ЭВМ . Третий этап служ ит

' Р а зр а б о та н н а я  нам и м о д е л ь  по к л а сси 
ф и к ац и и  Г . С . Р о з е н б е р га  (1 9 8 4  г .)  [6 ]  
д о л ж н а  бы ть о тн е с е н а  к к в а зи и м и та ц и о н -  
ны м , п о ск о л ь к у  при е е  п о стр о е н и и  н е  ис
п о л ь з у е т с я  бло чны й пр инц и п.

ДЛЯ оценки предложенных вариан- 
тов и выбора лучшего из них. 
С этой целью можно использовать 
как формальные методы оптими
зации, так и м етод экспертных 
оценок.

С ледует иметь в виду, что раз
работанная нами модель, так же 
как и любые другие построения 
подобного типа, не выполняет 
объяснительной функции, а поэто
му обеспечивает надежный прог
ноз только в охваченном экспе
риментальными данными диапазо
не изменения возраста и абсолют
ной полноты. В связи с разработкой 
таких моделей возрастает значи
мость данных, полученных при 
долговременном наблюдении за 
объектам и, где уход проводился 
по различным схемам . Особенно 
дефицитны  сведения о реакции 
насаждений на нестандартные раз
реживания, например рубки сверх 
высокой интенсивности, с неболь
шим интервалом м еж ду приемами 
и т. д ., которые позволяют уста
новить диапазон устойчивости на
саждений, выявить его способ
ность к восстановлению полноты 
и запаса.

Работа над составлением модели 
не завершена. Она будет продол
жена как в плане уточнения зави
симостей, используемых для рас
чета основных таксационных пара
метров, так и в плане расширения 
диапазона действия модели путем 
введения в нее уравнений для рас
чета товарной структуры  древо
стоя, а также экономических пока
зателей, характеризую щ их затраты 
на проведение разреживаний. О д
нако и в предложенном варианте 
м одель м ож ет найти применение 
при составлении целевых про
грам м  рубок ухода, актуализации 
таксационных показателей древо
стоев при проведении лесоустрой
ства, а также для других целей, 
достиж ение которых требует прог
нозирования роста древостоев.
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К ОБОСНОВАНИЮ НОРМАТИВОВ РУБОК 
УХОДА В СМЕШАННЫХ МОЛОДНЯКАХ

Е. Ю. АФОНИН (втИхимизации  
лесного хозяйства]
Основным ф ондом  молодняков 
Центрального экономического 
района являю тся лесные культуры , 
занимающие свыше 70 % их пло
щади. В результате  несвоевремен
ного и некачественного ухода, 
затенения и угнетения лиственны
ми происходит значительный отпад 
их, иногда приводящий к гибели 
посадок.

Успеш ное формирование хозяй
ственно целесообразных насаж де
ний сдерж ивается не только спе
цификой и трудоем костью  работ 
по уходу за м олоднякам и, но и 
недостаточным лесоводственным 
обоснованием рубок ухода и их 
последствий на разных возрастных 
этапах. Д ействую щ ее Наставление 
по рубкам ухода в равнинных ле
сах европейской части Р С Ф С Р  
(1972 г .) не дает ответа на целый 
ряд вопросов по лесоводстве^!но
м у уходу . В частности, оно со дер
жит общ ие рекомендации и при- 
держ ки по ухо ду за смеш анны
ми молоднякам и без региональ
ного подразделения и д и ф ф е 
ренциации их по происхож дению . 
Переносить же принципы лесовод- 
ственного ухода с молодняков ес
тественного происхож дения на 
лесные культуры  нельзя, так как 
последние представляю т собой ка
чественно иной объект ухода с чет
кой структурой одновозрастного 
насаждения.

Согласно действую щ ем у Настав
лению главные показатели рубок 
ухода в молодняках —  интенсив
ность изреживания и объем выру
баемой части древостоя . О днако 
они не отражаю т изменений в 
структуре оставляемой части на
саждений, ради которой и про
водится уход. О тносительная пол
нота также не мож ет быть объгк-
30

тивным критерием  для назначения 
участков молодняков в рубку и при 
учете выполненных работ, так как, 
во-первых, лесоводы не всегда 
располагаю т местными таблицами 
хода роста, а во-вторых, как об
щ ие, так и местные таблицы 
имею т ряд сущ ественных недо
статков, ставящ их под сомнение 
возможность их использования 
[7 ]. К том у же табличные модели 
хода роста не отраж аю т следов 
хозяйственного воздействия (р у
бок ухода) на процесс роста и ф ор
мирования насаждений, что делает 
невозможным их использование 
в практике ухода.

Учет выполненной работы и за
трат —  наиболее слабое звено 
в систем е рубок ухода [6]. Состоя
ние оставляем ы х после рубок нгн 
саж дений ничем не реглам ентиру
ется и не оценивается. До на
стоящ его времени образцом , на 
который ориентирую тся исполни
тели , является пробная площ адь, 
заклады ваемая в отдельных мас
сивах молодняков. Контроль за ра
ботами сводится к проверке нали
чия пробных площ адей и их со
стояния, правильности выбора 
участков для ухода , их отвода и 
оф орм ления, учета вырубаемой 
древесины .

Но подход к проведению  рубки 
на пробной площади носит субъек
тивный характер , так как целе
сообразность выбора показателей 
и способа изреживания определя
ется индивидуальными лесоводст- 
венными навыками отдельны х ис
полнителей. Убеж дение в правиль
ности проведенного мероприятия 
не обосновывается и не под
тверж дается никакими качествен
ными критериям и. Исполнитель не 
представляет себе , каким должно 
стать насаждение после ухода, 
какие необходимо создать усло

вия, чтобы при дальнейш ем ф ор
мировании обеспечить явное пре
обладание хвойных над лиственны
ми, сохранить оптимальную чис
ленность деревьев главной поро
ды . Поэтому на участках с иден
тичными насаждениями возможны 
совершенно различные рубки с не
одинаковой интенсивностью изре
живания, разными м етодом  отбора 
деревьев в рубку и технологией 
лесосечных работ, часто не обеспе
чивающими желаем ого результа
та. Вот почему особое внимание 
должно быть уделено оставляемой 
части насаждения. Такой подход 
заложен в методе рубок ухода 
за лесом с оставлением и воспи
танием деревьев будущ его [1]. 
Нельзя также согласиться с реко
мендациями указанного выше На
ставления производить расчет с ра
бочими по количеству фактически 
изъятой из насаждения древесины, 
так как нет гарантии, что это ко
личество вырублено правильно.

Режим изреживания будет также 
неодинаков и на разных этапах 
роста и развития древостоев. 
В связи с этим возникла потреб
ность в м оделях формирования це
левых древостоев на определен
ный возрастной период, которые 
включали бы таксационные, мор
фологические, физиологические и 
экономические параметры деревь
ев и насаждений в целом (В . Г. Ат- 
рохин, 1977). По отдельным регио
нам такие программы уж е есть 
(Я . К. М атузанис, Я. К. Тауриньш, 
1972; С . Н. Сеннов, 1976, 1977, 
1979; А . М. Кожевников, В. М. Еф и
менко , 1979; С. С . Зябченко, 
1979; Р. Н. Климов, 1979; Л. А . Кай- 
рю кш тис, А . И. Ю одвалькис, 
1981; Г. А . Чибисов, 1981;- 
К. К. Буш, И. К. Иевинь, 1984).

Д ля разработки моделей насаж
дений и программ рубок ухода 
в них требуется создать апроби
рованные стандарты древостоев на 
каждом этапе их формирования, 
которые явятся ориентиром для 
производственных рубок ухода. 
М одель должна подтверждать 
целесообразность изреживания 
лесоводственно-таксационными и 
экономическими показателями. 
Необходимые стандарты насажде
ний с нормативами изреживания 
устанавливаются на основании 
сравнительных рубок ухода и дли
тельного наблюдения за древо- 
стоями с разными вариантами из,- 
реживания. Лесовод должен зара
нее знать программу максимум 
(общ ую  целевую установку на по
лучение конечной продукции
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Таблица 1
Текущий прирост по диам етру и высоте сосны •  сосноео-березоаых молодияках

Вариант ухода

К о н тр о л ь
Р ав н о м ер н о е  и э р е ж и в а н и е  сл а б о й  и н те н си в н о сти  
И зр е ж и в ан и е  с те х н и ч е ск и м и  к о р и д о р а м и  
К о р и д о р н о е  о с в е тл е н и е  р я д о в  со сн ы  
С п л о ш н ая  в ы р у б к а  б е р е з ы

0 ,2 5
0 ,4 0
0 ,5 0
0 ,5 0
0 ,60

24.7
32 .7
37 .0  
4 2 ,5
40 .0

к возрасту главной рубки) и про
грамму минимум (задачи и цели 
каждого приема изреживания и по
казатели оставляемого насаждения 
на том или ином этапе). Наличие 
апробированных стандартов позво
ляет заранее предсказать как на
саждение б уд ет формироваться 
под воздействием различных мер 
ухода и средств комплексной м е
ханизации.

Вместе с тем даж е в древо- 
стоях одного возраста и состава 
отдельные элементы  технологии 
работ м огут варьировать в зави
симости от наличия технических 
средств, состояния насаждения, 
наличия прогалин, просек, дорож 
ной сети . В этой связи наибо
лее важным представляется лесо
биологическое обоснование нор
мативной модели рубок ухода 
с целью  исклю чения риска рас- 
тройства древостоев. Важно выя
вить, какой способ изреживания 
и в каком возрасте сведет к ми
ним уму отпад главной породы и 
обеспечит максим альную  сохран
ность культур , какое разм ещ е
ние технологических коридо
ров не приведет к снижению 
продуктивности древостоев.

Смеш анные молодняки —  наи
более сложный объект при прове
дении осветлений и прочисток. 
В частности, в сосновых культурах 
с естественной примесью  березы  
последняя превосходит сосну по 
скорости роста, разм ерам  ствола 
и кроны. В результате  угнетения 
березой происходит массовый от
пад сосны, приводящий к гибели 
культур . Поэтому смеш анные мо
лодняки в силу вынужденной не
обходимости являю тся объектами 
первоочередного активного хозяй
ственного вмеш ательства в жизнь 
леса. Проведенные нами исследо
вания [4] показали, что после рубок 
ухода в таких культурах максимум 
текущ его  радиального прироста 
сосновой части до момента его за
тухания (5-й год) отмечен после 
сплошной вырубки березы  
(табл . 1). Товарное строение остав
шейся сосновой части также улуч
ш илось: распределение деревьев 
по ступеням  толщины вплотную 
приблизилось к кривой нормаль
ного распределения = 2 ,1 ; fg=  
=  1,8). О днако  такое распределе
ние деревьев достигнуто  за счет 
массового отпада деревьев сосны 
низших классов (39 % первона

чального числа), не вынесших но
вых условий. Уже по этой причине 
сплошная вырубка березы не мо
ж ет быть рекомендована при пер
вом осветлении.

Главным лесоводственным пока
зателем роста культур на этапе 
молодняков следует считать теку
щий прирост по высоте (Z^), а так
же их сохранность.

После коридорного осветления 
рядов сосны при частичном сохра
нении березы в кулисах отмече
на максимальная сохранность хвой
ных к 5-му году после рубки. 
Поэтому число тонких деревьев 
сосны несколько превышает число 
толстых и средних (А ,= 0 ,6 2 ), а 
распределение деревьев описы
вается уравнением обобщенного 
нормального распределения. Ко
ридорный способ рубок ухода спо
собствует и максимальному увели
чению Zh (см . табл. 1). Таким об
разом , с позиций сохранности 
хвойных культур и максимального 
повышения их текущ его прироста 
по высоте коридорное осветление 
рядов сосны —  наиболее прием
лемый способ изреживания при 
первом осветлении.

Очень ответственный момент 
при лесоводственном уходе за мо- 
лодняками —  правильный выбор 
времени проведения второго при
ема изреживания (прочистки), 
в процессе которого осущ ествля
ется сплошная вырубка листвен
ных. Поэтому оставшаяся и вновь 
появившаяся поросль их пол
ностью удаляется тогда , когда 
исключается риск заглушения

Табли ц а 2

М одель формирования культур  сосны с естестаенной примесью березы до  20 лет |иа 1 га |

Первый прием (6— 7 лет) Второй прием (10— 11 лет)

до рубкм
вырубаемая часть

до рубки
вырубаемая частьпосле рубки после рубки

сосна 1 6е р *1в итого сосна береза итого сосна береза итого сосиа 1 береза итого

И н те н си в н о сть  и зр е ж и 
в ан и я , % :  

по N  
по  G

N, ты с. ш т.

G .  м ’*

О . см

H, м 

С о с т а в :

по N

по G

— — _ 6— 7 
2,5— 3,5

6 8 — 70
66— 67

31— 33
45— 46

— — — 4— 5
2— 3

100
100

36— 37
55— 57

4 ,6
4 ,3

3 ,2
1,0

7 ,8
5,3

0 ,3 2 ,2 2,5
3 .65
3 ,5

1 .9 5 ,5 5
3 ,5

0 ,15 1,9 2 ,05

1 ,19
1,16

2,41
0,81

3 ,6 0
1,97

0 ,0 3 1,6 1,63
4 ,7 0
4 ,6 0

5 ,8 0 10 ,5 0
4 ,6 0

0 ,1 0 5,8 5 ,90

' ,7
1,8

3 .0
3.1

— 1,1 3,1 —
3.8
3 .9

6 ,3
— 1,9 6,3 —

1,16
1,18

4 ,2 0
4 ,3 0 — 0,8 4,1 —

2 ,90
3 ,0

5 ,9
— 1,6 5,9 —

5,9
8,1

4,1
т , ^ — 1,2 8,8 —

6,5
10 ,0

3 ,5
— 0,7 9,3 -

3,3
5,9

6 ,7
4,1

— 0,1 9 ,9 —
4,5
10 ,0

5,5
— 0,1 9 ,9 --
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хвойных при ее очередном возоб
новлении. Время сплошной вы
рубки лиственных (11 лет) совпа
дает с моментом затухания теку- 
щег9  прирЬста по высоте и диам ет
ру у деревьев сосны. О трица
тельное влияние березы , начавшее 
проявляться к концу 4-го года пос
ле первой рубки (возраст куль
тур 11 лет), устраняется ее 
сплошной вырубкой при повтор
ном изреживании.

Проведенные нами исследова
ния [2— 4] позволили выявить оп
тимальный ком плекс лесоводст- 
венных мероприятий, обеспечи
вающих успеш ное формирование 
молодняков в возрасте осветлений 
и прочисток. На основании их 
результатов предлагается м одель 
формирования культур  сосны с ес
тественной примесью  березы  
в группе типов леса сосняк чер- 
ничниковый применительно к за
падному лесохозяйственному рай
ону смешанных лесов (табл. 2). 
Она включает режим рубок ухода, 
обеспечивающий достиж ение це
левых лесоводственных показате
лей на этапе интенсивного ф о рм и
рования молодняков, до 20-летне
го возраста.

Главными критериями эф ф е к 
тивности рубок ухода после каж
дого приема изреживания являю т
ся абсолю тная полнота оставляе
мой части, ее средняя высота, 
диам етр и состав. Интенсивность 
изреживания и показатели выру
баемой части носят вспомогатель
ный характер . Программы рубок 
ухода б удут иметь ж елаем ую  эф 
фективность при условии разра
ботки м етодов изреживания, пре
дусматриваю щ их уходы  за остав
ляемой частью насаждений.

Технология рубок ухода создана 
с учетом достижения целевых по
казателей насаждений [5 ]. Конеч
ным итогом каж дого приема изре
живания является оставляемая 
часть древостоя, отвечающ ая тре
бованиям формирования сосновых 
молодняков.

Прорубка технологических кори
доров через 80 м перпендику
лярно или под углом  45— 50° к ря
дам культур ум еньш ает трудности 
при механизации работ и снижает 
себестоимость заготовленной д р е
весины не только при прочистках, 
но и при прореживаниях и про
ходных рубках.

Использование новых техниче
ских средств (малогабаритного 
трактора Т-25 с трелевочным при
способлением ТПР-1), а также 
сокращ ение числа уходов при
32

правильном сочетании интенсив
ности изреживания с удлиненным 
периодом их повторяемости по
зволяю т сократить трудоем кость 
работ по сравнению с базовым 
вариантом на 1,5 чел.-дня и сэ
кономить 8,39 руб . в расчете на
1 га [5].
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РУБКИ УХОДА В НАСАЖДЕНИЯХ 
С УЧАСТИЕМ ДУГЛАСИИ

|Т . м . БРОДОВИЧ1, я. м . ШЛЯХТА 
(Львовский лесотехнический 
институт]
Процесс выращивания высокопро
дуктивных устойчивых древостоев 
неотъем лем о связан с рубками 
ухода, которые признаны одним 
из основных лесохозяйственных 
мероприятий, направленных на 
улучш ение качества древесины 
с одновременным сокращ ением 
сроков ее  выращивания, увеличе
ние выхода продукции с единицы 
площади и усиление полож итель
ного влияния фитоценоза в целом 
на окруж аю щ ую  среду .

В лесном хозяйстве страны для 
большинства лесообразователей 
научно-техническим прогрессом 
четко определены  задачи в обла
сти совершенствования видов, спо
собов, приемов и технологий ру
бок ухода, а также управления 
биологическими процессами в ле
су для достиж ения оптималь
ного состава, структуры  и ф орм и
рования лесов будущ его  [5].

Однако для одного из самых пер
спективных лесообразую щ их хвой
ных экзотов —  дугласии тисолис- 
той (Pseudotsuga m enziesii M irb . 
(Franco ), которая в последнее

время широко внедряется во мно
гих районах страны [1, 2, 4], ука
занные вопросы пока не решены.

В процессе длительных (более 
35 лет) исследований чистых и см е
шанных лесных насаждений дугла
сии, произрастающ их в западных 
районах Украины, изучены ее  эко- 
лого-биологические и лесоводст- 
венные особенности. Возрастной 
диапазон культур —  от однолет
них до древостоев 80 лет. В на
стоящ ее время площадь их в Ук
раинских Карпатах достигает 
2 тыс. га. Учитывая еж егодное 
увеличение площадей данной по
роды назрела необходимость раз
работки конкретных рекоменда
ций по проведению рубок ухода 
в указанных насаждениях.

На основании материалов 74 
пробных площ адей (в том числе 
22 постоянных, заложенных 
в 1947— 1948 гг .) [1, 2] с учетом 
литературных данных нами сдела
на попытка разработать рекомен
дации по рубкам ухода в лесных 
насаждениях с участием дугласии. 
В этих фитоценозах рубками ухода 
можно добиться усиления роста, 
повышения жизнестойкости, интен
сификации семенонош ения и ес
тественного возобновления, целе
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направленного формирования вы
сококачественной древесины , а 
также увеличения положительного 
влияния на окруж аю щ ую  среду . 
Разреживая насаждение, отбирая 
деревья по определенны м при
знакам, мы регулируем  взаимоот
ношения м еж ду ними, а также 
м еж ду видами и ярусами, в ре
зультате чего ф орм ирую тся состав 
сообщества и структура ф ункцио
нальных связей м еж ду всеми ком
понентами древостоя [5].

Установлено [1 ], что культуры  
дугласии уж е с 5— 6-летнего воз
раста остро нуж даю тся в тщ атель
ных рубках ухода. О днако цели 
и задачи их проведения зависят 
от возраста и состава насажде
ний. Исходя из этого и учиты
вая эколого-биологические свойст
ва породы, надо формировать 
двух-трехъярусны е сложные дре
востой. В смешанных насаждениях 
дугласия, как правило, образует 
верхний ярус. Поэтому все виды 
рубок промеж уточного пользова
ния следует проводить с целью 
создания наиболее благоприятных 
условий успеш ного произрастания 
главной породьг.

О светления и прочистки должны 
быть четко направлены в пользу 
дугласии. Поскольку она в моло
дом  возрасте не отличается преи
мущ ествами в росте по сравнению 
с явором, ясенем , березой , гра
бом , лещиной, бузиной, нужно 
строго следить за тем , чтобы не 
было затенения ими (особенно 
ясенем, березой и явором). Хоро
шие результаты  дает обрезка вет
вей названных и других пород, 
способных угнетать развитие д у
гласии. В результате  этого м еро
приятия сохраняется защита («ш у
ба») вокруг деревцев ее, что спо
собствует интенсификации роста 
в высоту. При несвоевременном 
же проведении осветлений и про
чисток иногда образуется много- 
вершинность стволиков.

Работы следует проводить 
в мае —  июне, после окончания 
возможных поздних заморозков 
(для этого применим ручной мото
инструмент «Секор-2»), Чувстви
тельность дугласии к низким тем 
пературам весной отрицательно 
отражается на ее состоянии [2, 4]. 
Такой уход необходим до 7—
8-летнего возраста. В старш ем воз
расте дугласия становится более 
морозоустойчивой, светолюбивой 
и быстрорастущ ей, требует полно
го верхушечного освещ ения, не
большого бокового просторе для 
лучшего развития.
2 Лесное хоз-во № 4

В связи с тем , что в состав 
культур  целесообразно вводить 
около 35— 50 % дугласии, практи
чески освещенными оказываются 
примерно 1800— 2700 растений 
на 1 га. Поэтому интенсивность 
рубок сильная (до  25 % по массе). 
Площадь питания отдельных де
ревьев —  приблизительно 1,2 м .̂ 
Технический прием осветлений и 
прочисток —  сплошной. Уход ве
д ется  за каждым экземпляром . 
В начале проведения прочисток 
(11 лет), когда дугласия обычно 
вступает в стадию  интенсивного 
роста в высоту и по диаметру, 
необходимо осветлять не менее 
половины ее кроны. С этого 
периода уж е надо формировать 
и второй ярус. К концу прочис
ток среднее расстояние меж ду д е
ревьями становится 1,4— 1,6 м , 
а площадь питания одного дерева 
увеличивается до 2— 2,5 м .̂

Румынские лесоводы рекомен
дую т начинать прочистки, когда 
культуры  дугласии достигают вы
соты 4 м . Интервал между ними —
3 года. Полнота насаждений при 
этом доводится до 0,8 [7]. М ате
риалы пробных площадей, зало
женных нами в различное время 
в насаждениях неодинакового воз
раста [1, 2, 6], позволяют заклю 
чить, что полноту и степень 
сомкнутости крон снижать менее 
0 ,8 не следует, так как указан
ная порода способна образовать 
в этом возрасте сильно развитые 
нижние боковые ветки, что резко 
увеличивает сбежистость ствола и 
сучковатость выращиваемых дре- 
востоев. Прирост в высоту таких 
экземпляров обычно ниже ср ед 
него. Интервал же меж ду рубками 
м ож ет быть большим —  4— 5 лет.

Во время последних прочисток, 
а также последующих уходов за 
лесом рекомендуется проводить 
одновременную  обрезку ветвей 
дугласии из двух —  трех нижних 
мутовок, которые могут найти хо
зяйственное применение [1].

Прореживание осущ ествляется 
с целью получения бессучковых 
полнодревесных быстрорастущ их 
стволов. Одновременно заверш а
ется формирование второго яруса 
древостоя. Интенсивность проре
живания для подчиненного яруса 
средняя, для верхнего —  сильная. 
Сомкнутость верхнего яруса дово
дится до 0,7, нижнего —  до 0,6. 
Общ ая полнота древостоя —  
0,8— 0,9. В 30-летнем возрасте 
в первом ярусе оставляется до 
1— 1,2 тыс. стволов главной породы 
(в расчете на t га). При этом уд а
ляю тся все минусовые экзем пля
ры . Особый уход  проводится за

кроной и стволами лучших деревь* 
ев. П одрезка ветвей на стволах 
продолж ается с таким расчетом, 
чтобы длина кроны занимала не 
менее 35 % длины всего ствола 
(до  высоты 10— 12 м ). С 30-летнего 
возраста прореживание во втором 
ярусе более интенсивное, выпол
няется комбинированным мето
д о м . Подчиненный ярус должен 
располагаться под пологом ду
гласии.

В  25— 30 лет дугласия вступает 
в стадию  репродуктивной способ
ности, в связи с чем необходимо 
со здать  оптимальные условия для 
ее семенонош ения и прорастания 
сем ян . Ввиду ценности и дефицит
ности сем ян 1— 2-летний самосев 
целесообразно выбирать из-под 
полога насаждения и использовать 
для целей лесоразведения. Повто
ряем ость  прореживания —  через 
5— 6 лет.

В лесных насаждениях с уча
стием  дугласии, достигших возра
ста проходных рубок, уход заклю
чается в стимулировании роста и 
семеноношении лучших деревьев. 
О тбираю тся плюсовые и нормаль
но-лучшие экземпляры , наиболее 
высокопродуктивные, тонкосуко
ватые, имеющие иммунитет к 
грибным болезням . В данном слу
чае следует отдавать предпоч
тение среднебороздчатой форме 
по строению  коры [6]. На первый 
план выдвигается задача повыше
ния продуктивности и семеноно
шения насаждений путем селекции 
на устойчивость к неблагоприят
ным условиям произрастания. Все 
минусовые деревья удаляются, 
сом кнутость крон доводится до 
0 ,5— 0,6, а полнота древостоя —  
до  0 ,6— 0,7. На 1 га оставляется 
в 50-летнем возрасте не более 
400— 500 лучших экземпляров.

Немецкие исследователи уста
новили, что небольшая полнота 
древостоя дугласии способствует 
хорош ем у световому приросту по 
диам етру и обильному семеноно- 
шению. Второй ярус из теневы
носливых пород сохраняется такой 
полноты, чтобы не допустить за- 
дернения почвы [8]. Таким обра
зо м , после 40-летнего возраста 
рубки ухода в насаждениях дугла
сии проводятся почти так же, как 
и на лесосеменных участках 
с целью максимального использо
вания их в качестве местной се
менной базы.

Лесохозяйственными мероприя
тиями (густая посадка, сочетание 
главных и сопутствующих пород, 
интенсивность рубок ухода, обрез
ка нижних сучьев) можно воздей-
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ствовать на ширину годичных сло
ев, направляя процесс ф орм и
рования ствола в сторону получе
ния более однородной по свой
ствам и более качественной д р е 
весины. Исследования физических 
свойств древесины дугласии в Кар
патах [3] позволяют установить 
следую щ ую  закономерность:
с увеличением ширины годичных 
слоев увеличивается ее условная 
плотность, что также отмечалось 
и ранее в условиях естественного 
ареала. С названными ф изиче
скими свойствами древесины тесно 
коррелирую т и ее механические 
свойства.

Проведение рубок ухода за ле 
сом в насаждениях с участием 
дугласии по данной технологии 
способствует выращиванию высо
копродуктивных .древостоев, зна
чительно усиливает их мелиоратив
ную роль в горных районах. Такие 
рубки применяю тся на практике 
предприятиями и должны быть от
ражены в рекомендациях по руб
кам ухода.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Исполнилось 80 лет со дня рож дения 
Федора Николаевича Харитоновича,
члена К П С С  с 1929 г ., проф ., A-fja 
с .-х . наук, крупного ученого в области 
лесоведения, степного лесоразведения 
и агролесом елиорации . Трудовая и 
научная деятельн ость  его началась пос
ле окончания в 1926 г. Харьковско
го сельскохозяйственного  института в 
Велико-А надольском  лесном  массиве, 
созданном  в ю жных степях Украины 
в середине X IX  в. лесничим Е. Е . Гр аф 
ф о м . Под руководством  выдаю щ егося 
ученого академ ика Г. Н. Высоцкого 
Ф е д о р  Николаевич изучал биологию  и 
экологию  древесны х и кустарниковых 
пород в степны х условиях, заклады 
вал лесны е культуры  разного типа и 
см еш ения, которы е и сейчас являю тся 
образцом  успеш ного сочетания до
стиж ений науки и практики.

Ф . Н. Харитонович известен как 
организатор  и руководитель крупных 
научных коллективов. Успеш ном у ре
ш ению  важных задач во многом  спо
собствовали его  целенаправленность, 
энтузиазм , исклю чительная работо
способность, ум ение использовать лю 
дей на тех участках, где  они м огут 
принести м аксим альную  пользу. С  1931 
по 1937 г. он был директор ом  Кры м 
ской Л О С , Ц ентрально-Черноземной 
Л О С  (Воронеж ская о б л .) и М ариуполь
ской А ГЛ О С  (Д онецкая о б л .), с 1937 по 
1941 г. возглавлял УкрН И И Л ХА 
(г . Харьков), в 1941— 1945 гг. работал 
в Высш ем военном гидром етеорологи
ческом институте .

В 1948— 1959 гг. трудовая д еятель
ность Ф . Н. Харитоновича связана с 
ВНИИЛМ ом (г . Пушкино М осковской 
о б л .), где  он был начальником отдела, 
зам . директора по научной работе. 
О собенно его  привлекали новые, не 
стандартны е пути развития агролесо
мелиоративной науки, обобщ ение 
научных достижений и практического 
опыта степного  лесоразведения. Им 
опубликовано много статей , книг, в 
том  числе м онограф ия «Д ревесны е и 
кустарниковы е породы д ля  создания 
защ итных лесных полос» (1949). В 
1953 г. успеш но защ ищ ена д о ктор
ская диссертация на те м у ; «Д уб  в степ
ном лесоразведении».

Возглавив в 1959 г. БелНИИЛХ 
(г . Гом ель ), Ф . Н. Харитонович мно
го внимания уд е ляет изучению биоло
гии и экологии древесны х пород, аг
ротехники выращивания высокопро
дуктивны х сосновых культур , закладке 
на значительных площ адях уникаль
ных опытных культур  сосны и бер езы . 
В 1964 г. он вошел в коллектив пре
подавателей Гом ельского  пединститута 
им . В. П. Чкалова, преобразованного 
в 1969 г. в Гомельский государствен
ный университет. С 1969 г. Ф е д о р  Ни
колаевич руководил каф едрой ф изио
логии (впоследствии ботаники и ф и
зиологии) растений на биологическом 
ф акульте те , в 1966— 1969 гг. он одно
временно был деканом  ф акультета , а

в 1969— 1971 гг .—  проректором  по 
учебной работе.

Ф . Н. Харитонович успешно соче
тал научную работу с педагогической 
и организаторской. П родолж ал изучать 
биологические и экологические осо
бенности древесны х растений, зако
номерности их роста и развития в ф и
тоценозах, условия, способствую щ ие 
максимальной продуктивности на
саждений и активизации процессов их 
дифференциации, что особенно важно 
для проведения лесохозяйственны х 
мероприятий. Результаты  исследова
ний обобщены в книгах «Биология и 
экология древесных пород» (1968), 
«Биология и экология лиственных ку
старников» (197S). Всего ж е издано бо
лее 100 публикаций (в том числе пять 
м онографий) по вопросам порослево
го возобновления лиственных в степ
ных условиях, камбиальной деятельно
сти и сезонного прироста дуба , сос
ны и других пород в разных регионах, 
биологии и экологии гуттаперченосов 
и агротехники их возделывания. Нель
зя не отм етить оригинальность его  
тр удов , больш ую  научную и практи
ческую  ценность.

О собенно привлекала Ф едо р а Ни
колаевича педагогическая деятель
ность. В 40-е годы —  лекции по ле
соводству и физиологии растений в 
Ворош иловградском и Тадж икском 
сельскохозяйственны х институтах, в 
1948— 1959 гг .—  по лесным культурам 
и агролесомелиорации на Высших кур
сах М инлесхоза С С С Р  и Минсельхо- 
за С С С Р . Наконец в Гомельском уни
верситете он много лет читал курсы 
лекций «Ф изиология растений», «Ф о 
тосинтез» , «Ф изиология роста и разви
тия растений», «Почвоведение», «Геог
раф ия почв», <(Охрана почв». И везде  
их отличали глубокое содерж ание, 
научное материалистическое миро
воззрение, творческий подход, широ
кое привлечение богатого опыта.

Ф . Н. Харитонович был человеком 
глубокой идейной убеж денности и 
высокого общ ественного долга . М но
гие годы его избирали в партбю ро 
ф акультета  и партком университета. 
Кром е того, он входил в состав двух 
координационных научных советов при 
АН БССР и П резидиум а Белорусско
го республиканского ботанического об
щ ества, был его почетным членом.

Заслуги Ф . Н. Харитоновича в науч
ной, педагогической и общественной 
деятельности отмечены высокими пра
вительственными наградами: орденами 
Ленина и Трудового  Красного Знам е
ни, м едалям и «За доблестный тр уд  в 
Великой О течественной войне 1941 —  
1945 гг.»  и «За доблестный тр уд .
В ознам енование 100-летия со дня ро
ж дения Владимира Ильича Ленина». 
Ем у вручались Почетные грам оты  Го
м ельского  обкома КПБ и областного  
С овета народных депутатов, М инистер
ства высшего и среднего специаль
ного образования БССР, знак «О тлич
ник высшей школы С СС Р», знак и По
четная грамота Советского ком итета 
защ иты мира.
С. В. АВСЕЕНКО, А. М. БОРОВИКОВА
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И З А Щ И Т Н О Е  Л Е С О Р А З В Е Д Е Н И Е
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СОСНУ ВЕИМУТОВУ — в МАССОВУЮ КУЛЬТУРУ

Н. л . БОЛОТОВ, А. Б. БЕЛЯЕВ, А. И. УСАЧЕВ 
(ЦНИИЛГиС)

Решениями X X V II  съезда КП СС в лесном хозяйстве 
страны предусматривается ряд мер по интенсивному 
и рациональному лесопользованию . Основной упор 
делается на интенсификацию  лесовыращивания путем 
улучш ения качественного состава лесов и использова
ния быстрорастущ их пород на специальных планта
циях с целью создания в Европейско-Уральской зоне 
постоянной лесосырьевой базы для ЦБП. Практиче
ская реализация этих решений зависит от подбора по
род для создания плантационных культур .

Для европейской территории страны (ЕТС ) лишь ель 
европейская отвечает современным требованиям, 
предъявляемы м к качеству сырья (балансов) пред
приятиями ЦБП. О днако площ адей, пригодных для 
выращивания плантационных культур ели, здесь недо
статочно, преобладаю т главным образом сосновые 
типы условий произрастания. В создавш ейся ситуации 
выход можно найти в проектировании плантационных 
культур из интродуцированных быстрорастущ их видов 
сосны —  веймутовой и М уррея, дающ их прекрасное 
сырье для ЦБП, при этом у последнего вида с одина
ковым успехом  используем ое при сульф итном  и суль
фатном  способах варки щепы.

По данным многих исследователей [2, 3, 5], в обшир
ном регионе ЕТС для лесокультурного производства 
весьма перспективна сосна веймутова. В типах условий 
произрастания 8 2 —4 , С 2_ 4 , Д 2__4 способна ф орм и
ровать чистые насаждения I —  1а классов бонитета. 
Детальное изучение хода роста лучших насаждений 
ее в сравнении с сосной обыкновенной, произрастаю 
щих в идентичных условиях, показывает явное преиму
щество интродуцента (табл. 1). Первая бы стрее растет 
в возрасте от 10 до 65 лет, достигая запаса 864 м^/га, 
что на 3 3 %  превышает запас местной породы. Но в 
дальнейшем прирост резко падает, и к 100 годам сосна 
веймутова обычно начинает отставать в росте. Это опре
деляет ее как породу, весьма перспективную для уско
ренного, в том числе плантационного, выращивая с 
оборотом рубки 40— 50 лет ; экономический эф ф ект 
по таксовой стоимости в наиболее продуктивном воз

расте на 33 % выше, чем от насаждений сосны обык
новенной.

Древесина сосны веймутовой обладает рядом спе
цифических свойств: при меньшей прочности отлича
ется замечательной легкостью , большой однород
ностью и малым коэффициентом усуш ки, легко об
рабатывается во всех направлениях, воспринимает 
лаки и краски, обладает хорошей звуко- и теплоизоля
цией. Ее с успехом можно применять для изготов
ления оконных рам и дверей, мебели, спичек, плит, 
многослойной фанеры и целлю лозы, внутренней от
делки зданий; кроме того, определенные сортименты 
годятся для производства карандашной дощечки, сле
довательно, м огут заменить древесину кедра сибир
ского. Но главное назначение сосны веймутовой — 
сырье для ЦБП. При плантационном выращивании к 
45 годам она способна продуцировать насаждение 
средней высотой 22,5 м, диаметром 30 см и запасом до 
690 м^/га; качество целлюлозы лишь незначительно 
уступает получаемой из балансов ели.

Т аб ли ц а  1
Сравнение приростов искусственных насаждений 1а класса 

бонитета сосны веймутовой (числитель) 
и обыкновенной (знаменатель)

В о зр а с т , П р и р о ст, м ’/ га
лет текущий средний

10 — /6 ,4 5 ,6 /5 ,6
15 18 ,8 /11 ,2 10,0 /7 ,5
20 22 ,0 /18 ,4 13,0/10,2
25 24 ,0 /15 ,2 15 ,2 /11 ,2
30 22,0/13 ,6 16 ,3 /11 ,6
35 17,2 /13 ,2 16 ,5 /11 ,9
40 14,4/12,8 16 ,2 /11 ,8
45 12,4/10,4 15 ,8 /11 ,7
50 10,0 /8 ,0 15 ,2 /11 ,4
55 8 ,0 /6 ,8 14 ,6 /1 1 ,0
60 7 ,2 /5 ,2 13 ,9 /1 0 ,5
65 5,6/5,1 1 3 ,3 /1 0 ,0
70 4 ,0 /5 ,0 1 2 ,6 /9 ,6
75 2 ,8 /5 ,0 1 2 ,0 /9 ,2
80 1 ,8 /5 ,0 1 1 ,4 /8 ,9
85 1 ,0 /4 ,8 1 0 ,7 /8 ,7
90 0 ,6 /4 ,8 1 0 ,2 /8 ,5
95 0 ,4 /4 ,8 9 ,7 /8 ,3

100 0 ,4 /4 ,8 9 ,2 /8 ,1
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Таблица 2

вой

М е с то н а х о ж д е н и е №  кв . П л о щ а д ь , В о з р а с т ,
Н .р . м Дер.

Ч и сло С у м м а З а п ас ,
(в ы д .) га л е т с тв о ло в п ло щ а д е й м “ / гана 1 га сеч ен и й ,

К а л и н и н гр а д ск а я  о б л .:
Ч е р н я х о в ск и й  Л П Х , Г р е м я ч е н с к о е  л-во  
П р и м о р ск и й  л -з , С в е т л о г о р с к о е  л-во  
Г в а р д е й ск и й  л -з , П р и д о р о ж н о е  л-во  

О р л о в с к а я  о б л .:
М о х о в ск и й  л -з , М о х о в с к о е  л-во  
То ж е

В о р о н е ж с к а я  о б л ., В о р о н е ж ск и й  го с з а п о -
• е д н и к
К у р с к а я  о б л .:

Р ы льский  л -з , Г л у ш к о в ск о е  л-во  
Т о  ж е

101
5

17

16 (41 )
1 6 (40 )

27
26

480

1 2 7(2 2)
13 4 (6 )

0 ,9
0,5
0,5

0 ,5
0 ,7
2,5
3 .0

0 ,3

1.0 
1,2

67
63
70

100
105
105
115

70

75
83

29.8  
23,3
27 .9

3 1 .0
30 .5
30 .0
31 .5

21 .5

27 .6
2 6 .0

37 .2  
28,8  
37 ,7

4 3 .0  
47 ,6  
56,4
54.1

31 ,0

32 ,9
51 .3

699
600
633

400
373
229
238

904

683
359

75 ,9
3 9 .0
70 .6

58.1 
66 ,3
57 .2
54 .7

68.2

58,0
74 ,2

922
455
933

729
821
693
690

680

679
807

Технология создания плантационных культур почти 
идентичная таковой для ели. Отличие состоит в необ
ходимости использования для их закладки 3-летних 
саженцев, выращенных в теплицах и пленочных кон
тейнерах. Дело в том , что, во-первых, сеянцы сосны 
веймутовой до 3 лет довольно м едленно растут, 
а во-вторых, слиш ком мало имеется исходного се
менного материала. Вопрос о семенной базе данной 
породы был до последнего времени очень сложным. 
Но детальными обследованиями в 1980— 1984 гг. в ев
ропейской части Р С Ф С Р  выявлено много высокопро
дуктивных материнских насаждений (табл. 2).

Селекционное изучение маточников показало, что 
все они имею т общ ее происхож дение —  высокоадап
тивную и обладаю щ ую  большой энергией роста естест
венную популяцию . При этом  и интродукционные по
пуляции в разных районах ЕТС  оказываю тся весьма 
перспективными для плюсовой селекции. Но если даже 
оставить до окончательного выяснения наследуем ость 
Энергии роста семенны м потомством плюсовых д е
ревьев и ориентироваться только на популяционный 
сбор семян , то и в этом случае обеспечивается выше
приведенный экономический эф ф е к т . О б  этом  свиде
тельствую т такие данные. В М оховском лесхозе и 
Глуш ковском лесничестве Рыльского лесхоза лесные 
культуры  создавали целиком из семенного потомства 
местных материнских насаждений. В возрасте от 17 до 
54 лет в первом и втором поколениях оно не только 
полностью наследует м орф ологические признаки, но и 
сохраняет бы строту роста, а в некоторых случаях пре
восходит по этом у показателю  материнские насаж
дения (табл. 3).

Таким образом , отличные селекционные качества 
интродукционных популяций сосны веймутовой можно 
считать доказанными. Но массовых лесных культур  в 
обширном искусственном ареале ЕТС  до сих пор нет.

Т аб л и ц а 3
Ход роста семенного потомства насаждений сосны веймутовой

В о зр а с т
м а те р и н ск и х
н аса ж д ен и й ,

л е т

В о зр а с т
п о то м ств а ,

л е т

О тн о с и те л ь н ы й  р о с т , %  п р и р о ста  по о б ъ е м у , 
м а те р и н с к и х  н а са ж д е н и й  

в в о з р а с т е , л е т

10 15 20 25 30 35 40

78 18 50 100 100 67 38 21 14 0
75 18 50 400 200 100 75 21 14 0
75 26 0 50 33 66 69 88 100 85
75 15 —  10 — 20 0 0 0 0 0 0

72— 75 26 100 200 95 100 69 88 100 96
72— 75 15 0 0 0 0 0 — 2 — 5 — 7

83 18 0 0 18 26 4 3 —  10 — 12
В ср е д н е м 28 85 61 50 31 26 22 15

в числе причин, сдерживаю щ их широкое внедрение, 
нужно назвать сложивш ееся мнение о невысокой ре- 
зистенции насаждений ее к вредителям  и болезням. 
Первопричиной этого явилось шаблонное использова
ние опыта выращивания данной породы в Западной 
Европе. Прежде всего это относится к сведениям 
X. Эйзенрейха [6] о губительном воздействии пузыр
чатой ржавчины (Cronartium rib ico la  D ietr.). В процессе 
детальных обследований в разных областях ЕТС, про
веденных с участием специалистов ЦНИИЛГиСа, уста
новлено, что в некоторьех условиях она действительно 
поражает насаждения в значительной степени, но воз
раст развития болезни ограничивается практически 
35 годами. Кроме того, гриб паразитирует в основном 
на ветвях, гибель дерева происходит только тогда, ког
да отмираю щ ая кора окольцовывает ствол. Отмерш ие 
из-за этого деревья составляют всего 5— 6 % общего 
числа в древостое, в молодняках их полностью выби
раю т при рубках ухода. Другими словами, своевре
менное проведение рубок ухода исключает возмож
ность нанесения пузырчатой ржавчиной ощ утимого 
вреда сосне веймутовой и позволяет к возрасту глав
ной рубки сформировать высокополнотные насажде
ния. К том у же она устойчива к болезням , характер
ным для сосны обыкновенной,—  ржавчине хвои (Со1- 
losporium sp .) и др.

Что касается энтомовредителей, то при обследовании 
интродуцента в оптимальном искусственном ареале 
установлено почти полное отсутствие их, в том числе 
и вторичных на отмерших стволах в перестойных на
саж дениях (Калининградская обл .). В целом же по 
фито-энтомологическому состоянию произрастающ ие 
рядом  культуры  сосны веймутовой и обыкновенной 
обычно равноценны. Более того, например, в естест
венном ареале первую считают биологически устой
чивой и ставят в этом отношении выше таких пород, 
как дуб  красный, клены, ясени, тополя, ильмы и т. д . [4].

Главный ф актор , сдерживающ ий создание массовых 
плантационных культур сосны веймутовой,—  невоз
можность сбора достаточного количества семян в ма
теринских насаждениях и вытекающая отсюда необхо
дим ость создания специальных лесосеменных план
таций [1]. О днако исследования особенностей ф орм и
рования репродукционного яруса показали, что в лю 
бом возрасте площадь его остается постоянной и со
храняется на уровне 60— 65 % площади кроны или пло
щади питания дерева. Это обстоятельство позволяет 
создавать семенные плантации с большей густотой, 
чем реком ендуется для сосны обыкновенной. Во вся
ком случае размещ ение 4 X 5  или 5 X 5  м обеспечивает
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необходимые размеры  репродукционному ярусу для 
оптимального роста и развития, а также для переопы
ления деревьев в лю бом реально возможном возрасте 
плантаций. Нужно подчеркнуть, что речь идет о созда
нии клоповых семенны х плантаций сосны веймутовой 
посадочным м атериалом , привитым с плюсовых де
ревьев. Вместе с тем  популяционный сбор семян с 
известных в селекционном отношении материнских 
насаждений уж е теперь м ож ет в значительной степе
ни покрыть потребность в семенах для создания мас
совых лесных культур .

По данным многолетних наблюдений, в Орловской, 
Курской и Калининградской обл. проведен расчет воз
можного сбора семян со всех материнских деревьев, 
давший следую щ ие результаты . Выход семян из сухих 
шишек в разные годы колеблется от 8 ,42+ 0 ,73  до 
10 ,93± 0,39  (в среднем  —  10 % ). Число шишек на ма
теринских деревьях в возрасте 55— 115 лет в урожайные 
годьг бывает 200— 600 ш т. (в среднем  —  400 ш т., или
4 кг сухой массы). Значит, при 10 % -ном выходе с од
ного Материнского дерева можно собрать 400 г семян. 
Если же учесть, что в О рловской , Курской, Воронеж- 
ской'и Калининградской обл. известно более 3 тыс. пло
доносящ их деревьев, то возможный сбор их здесь со
ставит Т ,2  т. При 80 % -ной всхожести семян, теплич
ной контейнерной технологии выращивания посадочно
го материала, посадке с размещ ением 3 X 0 ,7  и 3 X 1  м 
указанного количества их достаточно для создания 
около 10 тыс. га лесных культур .

Несколько слов об организации заготовки семян. 
Из многолетнего опыта ясно, что осущ ествлять сбор их 
можно только с помощью верхолазов-альпинистов. 
При сложившейся практике оплаты 10 руб. за одно де
рево 1 кг семян (с учетом  обилия плодоношения) 
обходится в 30 руб. Для сравнения можно указать.

что стоимость селекционно улучшенных семян сосны 
обыкновенной, выращенной на специальной лесосемеи- 
ной плантации, составляет 120 р уб ./к г, т. е. в 4 раза 
выше. При этом нужно учесть, что такие плантации 
м огут быть созданы только через 25— 30 лет, а сбор в 
сущ ествую щ их материнских древостоях возможен уже 
сейчас.

В заключение можно констатировать, что научное 
обоснование массового внедрения сосны веймутовой 
в лесные культуры разработано достаточно полно, 
дело теперь —  за организацией практического созда
ния лесных культур из этого перспективного интро- 
дуцента.
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ
е в р о п е й с к о й  ч а с т и  РСФСР

Н. А . БАБИЧ, в. Е. КИЗЕНКОВ,г. и. TPABIMKOBA (АЛТИ);
в. в. БЕЛЯЕВ |АИЛиЛХ|

При исследовании лесных культур 
по сложившимся традициям и в со
ответствии с м етодическим и ука
заниями [2, 3] кроны изм еряю т 
в двух взаимноперпендикулярных 
направлениях, как правило, парал
лельно и перпендикулярно ряду. 
В целях реш ения вопроса о пере
воде лесных культур  в покрытую  
лесом площ адь и разработки 
ГО СТ «Культуры  лесные. Оценка 
качества. Технические условия» 
нами выполнены обширные иссле

дования в Архангельской обл. и 
Коми А С С Р . Изучалось ф орм иро
вание крон сосны и ели в 4—  
20-летних культурах, созданных по 
наиболее распространенным схе
мам размещ ения 3— 4 ,5 X 0 ,7 —  
0,9 м.

Пробные площади (всего 51) 
заложены согласно требованиям 
ГО СТ 16128— 70 на характерных по 
составу и густоте участках с уче
том однородности травяного по
крова, почвенных условий и ми
крорельефа. При этом применяли 
современные методы  таксации с 
математическим планированием 
полевых исследований. Диаметр

крон измеряли с точностью до
1 см. Исходные данные обраба
тывали статистически [1].

По результатам  наблюдений на 
16 пробных площадях установле
но, что в лесорастительных усло
виях черничникового типа сред
ней подзоны тайги у ели отсут
ствую т существенные различия в 
развитии крон параллельно и пер
пендикулярно ряду (см . таблицу). 
В рассматриваемом возрастном 
интервале максимальная изменчи
вость крон характерна для 17-лет
них культур.

В посадках сосны в чернични- 
ковом типе лесорастительных ус
ловий средней подзоны не отм е
чены различия в развитии крон 
диаметрально противоположных 
направлений (0,28— 1,64, что недо
стоверно). Аналогичная картина 
также в брусничниковом (до
стоверность 0,57— 2,05) и мохово
лишайниковом (1 ,18) типах лесо
растительных условий.
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Статистические иаметра крон елм и сосны

В о зр а с т ,
л е т

Ч исло  
п р . пл.

С р е д н е е
И зм е н ч и в о сть ,

%зн ач ен и е  и его к в а д р а ти ч е с к о е
Д о с то в е р н о с ть

р азли ч и й
о ш и б ка , см о ткл о н е н и е

П о сад ки  ели в ч е р н и ч н и к о в о м  ти п е  л е со р а сти те л ь н ы х  усло ви й

5 3 5 ,3 9 + 1 ,7 7 12,81 36 ,6 0
3 5 ,1 3 + 1 ,3 2 9 ,90 28 ,8 9

10
4 6 ,9 4 ± 2 ,0 7 13,97 29 ,8 9
4 4 ,0 8  +  1,85 12,61 28 ,5 0

11
7 5 ,2 6  +  3 ,79 21,94 29 ,47
6 7 ,6 4  +  3 ,59 20 ,8 6 30 ,67

17 t
51 ,0  +  5,01 26 ,0 2 50 ,94
50 ,3  +  4 ,98 25 ,89 51,41

П осадкк1 со сн ы  в че р н и ч н и к о в о м L ти п е  л е со р а с ти те л ь н ы х  усл о ви й

1
2 8 ,7 2 + 1 ,4 5 8 ,07 28 ,10
2 9 ,5 3 + 1 ,4 1 7 ,84 26 ,50

7 2
7 2 ,0 2  +  3 ,04  
6 4 ,5 3 ± 2 ,8 0

18,87
17,91

26 ,25
27,75

13
8 7 ,0 3 ± 1 ,3 8 2 3 ,8 7 27 ,57
8 4 ,4 4  +  1,34 22 ,74 27 ,05

20
160,0  +  5,00 4 8 ,0 0 30 ,14
158,0  +  5 ,00 49 ,0 0 3 0 ,7 5

П о са д к и  со сн ы  в б р у сн и ч н и к о в о м  ти п е  л е с о р а сти те л ь н ы х  усло вий

7 2 5 5 ,1 3 ± 2 ,7 2 17,49 3 1 ,56
5 4 ,8 2  +  2,34 18,05 3 3 ,15

8 1
6 0 ,1 3  +  1,34  
5 8 ,0 8 + 1 ,3 5

18;57
18,77

3 0 ,8 8
32,31

о 1 7 9 ,5 0  +  2,34 24 ,53 30 ,86т 1
8 1 ,8 4  +  2,43 25 ,44 31 ,0 9

10 2
8 1 ,28  +  2,43  
8 6 ,0 7  +  2,59

25 ,43
28 ,55

35,61
33 ,14

12 4
104,9  +  4 ,70  

105,41 + 3 ,7 3
29 ,84
27,71

28,65
26,51

18 л 13 9 ,92  +  3,46 4 8 ,2 6 34 ,6 2
13 9 ,56  +  3,61 50 ,29 36 ,17

П о сад к и  со сн ы  в м о хо во > л и ш ай н и к о во м  ти п е л е со р а сти те л ь н ы х  усло в

10 2
8 1 ,2 2  +  4,84  
74,01 + 3 ,8 4

30 ,27
24 ,02

3 7 ,8 0
3 2 ,75

П осевы со сн ы  в б р у сн и ч н и к о в о м ти п е  л е с о р а с ти те л ь н ы х  усл о в и й

7 1
4 3 ,5 8 ± 1 ,5 9 16,52 3 7 ,4 0
4 3 ,0 0  +  1,53 16,90 36 ,98

10 1 9 1 ,5 8  +  3,71 32 ,56 35 ,5 51
8 9 ,9 4  +  3,82 33 ,50 37 ,2 5

12 1
11 0 ,10  +  2 ,86  
114,30  +  2 ,97

29,41
30,61

26,71
26 ,77

14 2 147,40  +  4 ,1 2 4 6 ,2 8 31,51
14 7 ,90  +  4 ,18 31 ,95

0 ,38

1,34

1,45

0 ,09

0 ,40

1,90

1,64

0 ,28

0 ,69

1,31

0 ,76

1,00

1,18

П р и м е ч а н и е .  В ч и сл и те л е  —  р е з у л ь т а т  и зм е р е н и я  п е р п е н д и к у л я р н о  р я д у , в зн а
м е н а т е л е  —  п а р а л л е л ь н о .

В посевах сосны как в бруснич- 
никовом, так и в черничниковом 
типах наблю дается равномерное 
развитие крон в параллельном и 
перпендикулярном направлениях. 
Например, в 14-летнем возрасте 
(черничниковый тип лесорасти
тельных условий, пр. пл. 4) досто
верность различий м еж ду их диа
метрами в среднем  составляет
0,95.

Отмеченная особенность фор
мирования крон отдельных расте
ний и биогрупп в посевах средней 
подзоны тайги распространяется 
на условия северной подзоны. В ча
стности, в 16- и 18-летних посадках 
ели в черничниковом типе лесо
растительных условий достовер
ность различий меж ду диаметра
ми крон равна соответственно
1,33 и 1,30. В 12-летних посадках 
сосны в брусничниковом типе 
диаметр крон вдоль ряда — 
109,38+ 4 ,85 , поперек —  102,8+ 
+  4,17 см , т. е. различий практи
чески нет (достоверность 1,03).

Таким образом , при комплекс
ном изучении фитоценозов куль
тур сосны и ели, в том числе био
метрических показателей крон, 
достаточно выполнить массовые 
измерения их в одном, наиболее 
удобном направлении —  парал
лельно или перпендикулярно ряду. 
Это будет способствовать рацио
нальному использованию времени 
и в конечном итоге повышению 
эффективности полевых работ.
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СОЗДАНИЕ КУЛЬТУР
СОСНЫ о б ы к н о в е н н о й  н а  п е с ч а н о 

р а к у ш е ч н ы х  ОТЛОЖЕНИЯХ ПРИАЗОВЬЯ
А. Ю. КАШУБА, директор Канев
ского мехлесхоза Краснодарского 
управления лесного хозяйства
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Вдоль восточного побережья 
Азовского  моря на центральной 
гряде  с превышением до 2,5 м над

ур. моря узкой полосой протяну
лись неудобные и малопродуктив
ные земли , не пригодные для ис
пользования в сельском хозяйстве. 
Почвы сложены крупными (3 мм) 
ф ракциями (60 % ) и мелкими 
(20 % ) ракушечника, мелкоземли
стыми пылеватыми (5 % ) и песком 
(10— 1 5 % ) . Для них характерны 
высокая засоленность и низкое 
плодородие. Климат умеренно
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Таблица t

в о зр а ст
л е т

Дер. »  к о р е

у  к о р н е в о й  ш ей ки н а в ы со те  1 ,3  м

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14

0,1
0,2
0 ,3
0 ,5
0 ,5
0 ,7
1,0
1.5  
2,0
2.5  
2,7  
3,0
3.5  
4,2

континентальный, ф о рм ируется 
под влиянием бассейна Азовского  
моря и равнинной части Красно
дарского края. Весной тепло на
растает м едленно , часто возвра
щ аются холода с тем пературой до 
минус 5— 10 °С  и сильными ветра
ми. Лето —  жаркое и сухое, длит
ся 130— 140 дней. Среднегодовое 
количество осадков —  430—
480 мм . В подобных условиях 
исклю чительное значение им еет 
создание лесных насаждений, ак
тивно выполняющих такие важней
шие функции, как водоохранно- 
и почвозащитная, санитарно-ги- 
гиеническая, оздоровительная, ре
креационная и биологическая [3].

Лесные культуры  сосны обыкно
венной (192 га) заложены в 1970 г. 
на маломощ ном супесчаном ра
куш ечнике. Анализы водной вы
тяжки показали содерж ание ток
сических солей НСОз (0,01 —  
0,04 % ), С-ион (0 ,06— 0,09 % ), 0 4  

(0 ,04— 0,08 % ); концентрация их 
считается допустимой [4 ]. Саж ен
цы высаживали агрегатом  из пяти 
лесопосадочных машин СЛН-1 с 
тракторной тягой. Разм ещ ение 
принято 3 X 0 ,5  м. До 5-летнего 
возраста 1 — 3 раза в год бороной 
БДТ-2,5 с тракторной тягой рых
лили почву на глубину 15— 20 см 
и 1 раз в год проводили ухо д  в ря
дах ручным способом . Сохран
ность 6-летних культур  составила 
54,1 % . В 1975 г. средняя высота 
их была 0,5 м , диам етр  у корне
вой шейки —  1,8 см . При раскопках 
выявлено, что преобладает по
верхностно-якорная корневая си
стем а.

В целях изучения хода роста 
культур  заложены две пробные 
площади (по 0,25 га), на них вы/^е- 
лены средние м одельные деревья 
и установлена таксационная ха
рактеристика : № 1 (14 лет) имеет

0,2
0,4
0,6
1,2
1.7
2.3  
4 ,0
5.4
6.7
7.7
8.7
9 .4  

10,1 
10,4

0,1
0,6
1.7
3.1
4 .2
5.2
6.2
6.7  
7 ,0

высоту 4,2 м , диаметр у корне
вой шейки в коре —  13 и без 
нее —  11,7 см, на высоте 1,3 м —  со- 
ответственно В и 7,7 см , коэф ф и 
циент формы  —  0,70, видовое чис
ло —  0,07, объем ствола в коре —  
0,01561 и без нее —  0,01391 м®, 
объем сучьев —  0,00624 м®;
№ 2 —  соответственно 4,1 м , 10,4 и 
9,1 см , 7,7 и 6,8 см , 0,74 см , 0,04, 
0,00897 и 0,00767 м^ 0,00359 м®. 
По известной методике [2] сделан 
анализ хода их роста.

Для анализа ствол разрезали на 
0 ,5-метровые отрезки , но объем 
определяли (в 14, 10 и 5 лет) по 
однометровым. По данным анали
за установили ход роста деревьев 
за 14 лет (табл. 1), а также по 
периодам (табл. 2). Результаты  ис
следований показывают, что пер
вые 5 лет деревья растут и развива
ю тся замедленно : среднегодовой 
прирост в высоту составляет всего 
10, по диам етру у корневой шей
ки —  0,36 см ; в следую щ ее пя
тилетие показатели резко увеличи
ваются —  еж егодно соответствен
но до 40 и 1,21 см .

Таким образом , самый сложный 
для саженцев сосны обыкновенной 
период —  первое 5-летие, когда 
они адаптирую тся к новым, весьма 
неблагоприятным условиям . О тпад 
за это время, как уж е было ска

зано, близок к 50 % , но зато со
хранившиеся растения начинают 
усиленно расти и развиваться. К  10 
годам  наступает смыкание крон, 
т . е . образуется сомкнутое насаж
дение (из расчета 806 деревьев на 
пробной площади и 3200 на 1 га). 
Д алее прирост в высоту остается 
на прежнем уровне, по объему 
увеличивается в 2 раза, по диа
м етру у корневой шейки сокра
щ ается в 2 раза и на высоте 1,3 м —  
на 0,1 см (см . табл. 2). Как видим, 
формирование насаждения про
ходит несколько своеобразно. 
Сейчас по показателям хода роста 
оно отличается от сомкнутых сос
няков —  ниже их, что не позволяет 
определить разряд высот по таб
лице Товстолеса [8 ] при среднем  
коэф ф ициенте формы  0,72 см .

Чтобы выявить зависимость хода 
роста сомкнутых лесных культур 
сосны от погодных условий, про
анализировали данные наблюде
ний за 6 лет (табл . 3) и установили 
некоторые его особенности. Рост в 
высоту в 1981 и 1982 гг. сократил
ся вдвое, но в 1983 и 
1984 гг. снова увеличился; прирост 
же по диам етру у корневой шейки 
и на высоте 1,3 м имеет тенден
цию к постепенному уменьшению. 
Что касается зависимости роста 
культур  сосны от количества осад
ков, то о ней говорят многие 
исследователи [1, 5— 7]. Нами уста
новлено, что в 1981 и 1982 гг. 
прирост в высоту был на 25 см 
меньше, причем эти годы отлича
лись и самой малой величиной 
среднемесячны х осадков в вегета
ционный период (соответственно 
33,4 и 49,3 м м ), но в 1984 г. 
такая зависимость отсутствовала. 
Очевидно, снижение прироста по 
диам етру явилось результатом 
смыкания крон и образования по
лога.

На основании полученных мате
риалов можно сделать следующ ие 
выводы:

на песчано-ракушечных слабоза- 
соленных почвах можно и нужно

Таблиц а 2
Показатели роста (числнтель| м прироста |эиам енатель | модельных деревьев

Па п м а п  пат Н к4
Д ер , см

О б ъ е м , м^1 ЮрИОД, ЛфТ Пер. **
у к о р н е в о й  ш ей ки не в ы со те  1 ,3  м

1— 5

5— 10

10— 14

0 ,5 2
0,1
1,98
0 ,4
1,65
0,41

1.7
0 ,3 6
6,0

1,21

3,2
0 ,65

4 ,4

“м "
2,9
0 ,7

0 ,00004
0,00001
0,0041
0 ,00 08
0 ,00 67

0,00 17
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Таблица 3
Ход роста модельных деревьев по годам

П о к аза тел и 1980 1981 1982  1983 1984 1985

Д,р. см :
у ко р н ево й  ш еики  
на вы соте  1,3 м  

С р е д н е м е с я ч н о е  к о л и ч е ств о  о са д к о в  
в вегетац и о н н ы й  п е р и о д , м м *

0,5  0 ,5  0 ,2 3  0 ,2 7  0 ,5  0 ,6 5  0,51

1 .25
1,4

1.05
1.05

0 ,9 5
1,0

0 ,7 5
0 ,95

0 ,7
0,«

0,25
0 ,3

0,20
0 ,2 5

5 1 ,5  53 ,7  3 3 ,4  4 9 ,3  4 4 ,4  3 6 ,6  4 ,5 3

* По данньгм Е й ск о й  ги д р о м е те о с та н ц и и .

создавать культуры из сосны обык
новенной, перспективной породы 
для данных жестких условий;

саженцы в первые 5— 7 лет, пока 
проходит их адаптация, требую т 
тщательных уходов (четыре —  пять 
ежегодно);

для облесения ракушечников по
садочный материал нужно выращи
вать из семян , собранных в соле
устойчивых сосновых насаждениях.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ 
НА РОСТ КЕДРА к о р е й с к о г о

м . п. ПУЛИНЕЦ (Приморская ЛОС 
ДальНИИЛХа)

Кедрово-широколиственные леса 
(кедровники) представляю т собой 
самую ценную лесную  формацию  
Приморского края. Поэтому около 
80 % ежегодно закладываемых на
саждений приходится на посадки 
кедра корейского (в дальней
шем —  кедр ), тем более что в 
результате хозяйственной деятель
ности здесь накопились значитель
ные площади лесокультурного 
фонда.

Установлено, что из множества 
экологических факторов ведущ ая

роль при формировании кедровни
ков принадлежит свету [2, 5].
От лучистой энергии солнца зави
сят фотосинтетическая деятель
ность листового аппарата и обра
зование органических вещ еств, а 
от интенсивности их образова
ния —  в свою очередь рост, раз
витие, почвенное питание растений 
и иные процессы.

Проведены исследования, пре
дусматриваю щ ие выявление зави
симости роста лесных культур кед
ра на разных возрастных этапах 
от интенсивности освещения [4]. 
Выполняли их Н а  протяжении трех 
ф а з : приживания, предш ествую 
щей смыканию  и формирования

древостоя. Интенсивность освеще
ния определяли селеновыми люкс
метрами типа Ю 16 по методике 
П. С . Каплуновского [3 ]. И змере
ния осущ ествляли в ясную погоду 
и при рассеянной радиации, когда 
солнце скрыто за облаками, в се
редине дня. Для получения досто
верных усредненных данных (от
носительная количественная оцен
ка —  в процентах к откры том у 
м есту) обсчитывали серию из 30—  
50 определений в каждый срок. 
Критериями оценки влияния интен
сивности освещения на рост кедра 
приняты; в первых двух фазах —  
текущ ий прирост по высоте, в 
третьей —  текущий прирост по вы
соте и высота.

Опытные культуры  (1 га) зало
жены 2-летними сеянцами весной 
1962 г. в Тигровском лесничестве 
Партизанского лесхоза. Категория 
лесокультурной площади —  старая 
вырубка (1930— 1932 гг .) из-под ле- 
щинного кедровника с липой и 
д уб ом , заросшая кустарниками и 
малоценными лиственными поро
дами (береза, осина, клен и др ., 
главным образом порослевого 
происхож дения) с неравномерной 
полнотой. Размещали посадки на 
откры том  месте (контроль) и под 
пологом кустарников с разной сте
пенью проективного покрытия поч
вы; впоследствии они оказались 
под пологом лиственных пород. 
А гротехнические и лесоводствен- 
ные уходы  не проводили.

Фаза приживания. За 2 года ис
следований какой-либо законо
мерности в росте культур кедра 
при разной интенсивности светово
го потока не прослежено (табл. 1). 
В данный период показатели роста 
зависят, как известно, прежде все
го от индивидуальных особенно
стей посадочного материала. Су
щ ественное влияние оказывают 
также м икрорельеф , микроклима
тические особенности и т. д . Не 
случайно поэтому достоверный 
критерий оценки культур  в этой 
ф азе —  приживаемость, т. е. био
логическая приспособляемость се
янцев.

Фаза, предшествующая смыка
нию. В итоге 2-летних наблюдений 
выявлена четкая зависимость теку
щ его прироста по высоте от осве
щ енности. Лучшие показатели в 
культурах с проективным покрыти
ем  почвы 0,25 и 0,3, где послед
няя была соответственно 65 и 26 % 
по отношению к открытому месту 
(см . табл. 1). Изучались варианты 
и с меньшим покрытием почвы 
травянистой растительностью и
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Насаждение кедра 11 лет, произ* 
растающее на открытом участке

кустарниками. Например, при 
0,2— 0,3 интенсивность освещ ения 
достигала 30— 80 % полной на от
крытом м есте . Вм есте  с тем  нужно 
отметить, что при равных значе
ниях проективного покрытия почвы 
угнетаиэщим травяным или кустар
никовым пологом освещ енность 
культур неодинакова.

Фаза формирования древостоя. 
Главные конкуренты  кедра в борь
бе за свет —  лиственные породы 
из верхнего затеняю щ его полога. 
В процессе его  развития изм еня
ются полнота, сом кнутость крон, 
число деревьев на определенной 
площади и соответственно условия 
освещения. При этом  степень 
поглощ ения света листьями зави
сит от их морфоанатом ической 
структуры  и содерж ания пигмен-

ловливает световое «голодание» 
культур . В пасмурную  погоду в ле
су преобладает рассеянная радиа
ция, довольно равномерно рас-

Табли ц а 1

Текущий прирост кедра в зависимости от интенсивности освещения в ф азах  приживания 
(числитель) и предш ествую щ ей смыканию (знам енатель)

С те п е н ь О с в е щ е н н о с ть , 
%  к о т к р ы т о 

Т е к у щ и й  п р и р о ст по в ы со те , см
З а те н я ю щ и й  

п о л о г к у л ь т у р
п р о е к ти в н о го

п о к р ы ти я 1962 г . 1963 г .
п очвы м у  м е с т у 1964 г. 1965 г.

5,1 3,2
О т к р ы т о е  м е с то ч — 1 0 0

7,1 1 0 ,2

0 ,2 5
59 5,3 3 ,9

Т р ав я н о й  п о кр о в 65 7,6 12 ,9
21 4 ,4 2 ,1

0 ,5 0
27 3,9 7,3
9 4 ,6 2 ,8

0,7 5
1 2 2,7 6 ,1

1 .0
6 4,2 2,4
Т 2 ,0 4,8

Подлесок:
0 ,3

23 5,1 3,0
р ед ки й 26 4 ,8 1 1 ,2

0 ,6
8 5,5 2,5

с р е д н е й  г у с т о т ы Т 3,2 6 ,0
4 4,7 2 ,8

гу сто й 0,9 У 2 ,2 4,4

T08 . Словом, в одних и тех же 
условиях интенсивность освещения 
под пологом леса зависит от его 
породного состава. Таким обра
зом, именно верхний полог обус

пределяю щ аяся по площади и бо
гатая ф отосинтетически активными 
лучами [1 ]. В ясную  же погоду 
картина иная: под полог проникает 
прямая и рассеянная солнечная

радиация, а также профильтрован
ные кронами деревьев лучи [7].

Влияние затенения на рост куль
тур  кедра изучали исходя из плот
ности верхнего затеняющ его по
лога. Как известно, световой ре
жим сущ ественно различается под 
пологом насаждений одинаковой 
полноты —  березняков, осинников 
и тем  более смешанных. Поэтому 
затеняющий полог расчленяли по 
составу пород, затем определяли 
его плотность (по сущ еству кур
тин). Из табл. 2 следует, что наи
лучшие условия для кедра в откры
тых культурах; с увеличением 
плотности рост его значительно 
ухудш ается . Так, при плотности по
лога 1,0 текущ ий прирост меньше 
в 22 и высота в 9 раз, чем на 
откры том  участке (контроль). 
Практически уже при плотности 
полога 0,7 кедр растет плохо 
из-за светового «голодания», сдер
живающего потенциальные воз
можности накопления биомассы.

Кедр, находясь под пологом 
других пород, подвергается угне
таю щ ему воздействию и корневой 
системы соседей. Однако при изу
чении естественного возобновле
ния в нескольких типах сложных 
боров, в том числе и с ликви
дацией такой конкуренции, уста
новлено, что в значительно боль

Таб л и ц а 2

Рост 11-летних культур  в ф азе  формирования древостоя в зависимости от интенсивности освещения

П о казатели К о н тр о л ь
П л о тн о сть  п о л о га

0,1 0 .2 0 .3 0 ,4 0 ,5  1 0 ,6 0 ,7 0 ,8 0 ,9  1 1 ,0

Относительная о св е щ е н н о сть , %  100 65  36  24  17 12 8  6  4 4 3
Текущий прирост, см  3 6 ,9  3 5 ,0  3 1 ,8  2 8 ,4  2 4 ,4  20  14 ,6  9 ,8  5 ,7  3 ,4  1,7
Высота, см  183 167 154 135 120 101 8 4  6 8  41 32  20
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шей степени развитие подроста 
сосны, дуба, ели подавляется силь
ным затенением [6 ]. Данный вы
вод, подчеркивающий домини- 
нирующую роль при лесовосста
новлении света, в равной мере 
может быть распространен и на 
кедр корейский, произрастающий 
под пологом древесных и кустар
никовых пород.

Результаты многолетних иссле
дований свидетельствую т о том , 
что в разном возрасте культуры  
кедра предъявляют неодинаковые 
требования к условиям освещ ения. 
Так, в фазе приживания (2— 3 года) 
интенсивность освещ ения не ока
зывает заметного влияния на при
рост кедра по высоте; здесь ска
зываются в первую очередь инди
видуальные особенности посадоч
ного материала, м икрорельеф , 
микроклиматические показатели и 
т. д . В ф азе , предш ествую щ ей 
смыканию (3— 8 лет), от нее уж е 
зависит многое, причем лучший 
прирост наблю дается под пологом 
различной растительности с проек
тивным покрытием почвы 0,2— 0,3 
и освещенностью 30— 80 % . Нако
нец в ф азе формирования древо
стоя (5— 10 лет) кедр  растет тем 
быстрее, чем больше интенсив
ность освещ ения; максимальный 
прирост —  в условиях полного сол
нечного освещения.
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УД К 630* 232

ВЫРАЩИВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ПО СОСТАВУ ДУБОВО-БУКОВЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ

в. п . ТКАЧ (УкрНИИЛХА!

Дубово-буковые леса в предгорьях 
Закарпатья не только являются 
источником получения ценной 
древесины , но и выполняют важ
ные защ итные функции. Ч резм ер
ная эксплуатация в прошлом при
вела к значительному ум еньш е
нию их площ адей, а в преобла
даю щ ей части сохранившихся на
блю дается нежелательная смена 
букняками. Следовательно , здесь 
нужны лесохозяйственные м еро
приятия, направленные на выра
щивание высокопродуктивных, 
биологически устойчивых насаж
дений, эф ф ективно  выполняющих 
почвозащитные, водорегулирую 
щ ие и другие  полезные функции.

В целях определения оптималь
ного состава дубово-буковых ле
сов, разработки научно обоснован
ного реж им а иц выращивания 
изучались ценотические взаимоот
ношения м еж ду породами, про
дуктивность и биологическая ус
тойчивость насаждений, особенно
сти обмена вещ еств в систем е 
лес —  почва. Исследования про
водились в свежих буковых дубра

вах Ог-бДс и судубравах Сг-бДс, 
а также в свежих грабово-дубовых 
бучинах Ог-гдБ (табл. 1).

Установлено, что устойчивость 
дуба зависит от многих ф акто
ров —  типа леса, возраста, экспо
зиции участка и пр. Так, в Ог-бДс 
особенно сильно он угнетается 
буком в первые 10— 12 лет, по
скольку последний обычно на 2— 
4 года старш е и, кроме того, 
имеет средний прирост по высоте
0,7— 0,75 м . Значит, сразу же после 
смыкания крон нужно уделять 
больш ое внимание уходу за дубом . 
К 15— 30 годам он становится на
много устойчивее, однако на се
верных и восточных экспозиция» 
в типе леса Ог-бДс часто вытесняет
ся буком . Д ело в том , что в мо- 
лодняках с преобладанием послед
него даж е у среднего экземпляра 
ф итомасса больше, чем у дуба 
(табл. 2, пр. пл. 26-А, 16). В молод- 
няках же с господством дуба кар
тина иная: по высоте и диаметру 
он не уступает буку (см . табл. 1), 
что отражается и в соотношении 
фитомассы (см . табл. 2, пр. пл. 
26-Е, 26-д).

Ра(звитие корневой системы зави-

Та б л и ц а  f
Некоторые таксационные показатели объектов исследований

№ 
п р . п л .

И н д е кс
типа
л е са

Э к с п о з и 
ц ия (к р у -  

гизна с к л о 
на . гр а д )

В о з 
р а с т ,
л е т

С о ста в
Ч исло

д е р е в ь е в Дер.
см Мер, «

К л а сс
бо ни 
те та

З а п ас ,
и̂ /гв

26-В О г-б Д с С В  (7) 22— 26 Ю Бк 3378 8,8 13,1 1а 153
2 6 -А О г-б Д с С В  (6) 22— 26 3 ,2 Д 1157 8,0 11,7 1а 152

6,8Б к 2429 8,5 12,9
26 -С О г-б Д с С В  (6) 2 2 — 26 5 ,З Д 1944 8,1 11 ,8 1а 159

4 ,7Б к 1940 8,2 12,0
26 -Е 0 ,- б Д с С В  (6) 22— 26 5 ,6 Д 1797 9,6 12,7 1а 184

4,4Б к 2078 8,1 12 ,6
2 6 -Д О г-б Д с С В  (6) 22— 26 7 ,8 Д 3385 8,1 11 ,8 1а 187

2,2Б к 1224 7,6 12,1
26 -L О г-б Д с С В  (6) 22— 26 10Д 4460 8,0 11 ,8 1а 186

16 О г-б Д с С В { 3 ) 20— 22 2 .7 Д 938 8,6 9,6 1а 124
7,ЗБ к 1875 10,0 10 ,2

30-В О з-б Д с С ( 1 1 ) 21 —  29 3 ,6 Д 1266 7,9 10,8
6 ,4Б к 2622 7,3 11,8 1 106

14-А О г-гдБ Ю В  (3) 22— 25 9 ,З Д 3675 9 ,0 11,1
0 ,7 Б к 250 9,0 11,4 1 158

14-Е О г-гд Б Ю В  (3) 22— 25 7 .8 Д 21 40 10,7 11 ,9
2,2Бк 800 9,2 11,5 1 159

23 О г-б Д с В ( 3 ) 100— 8Д 175 44 ,0 36 ,2 1а 508
104 2Бк 102 32,9 30 ,7

101 D j-б Д с Ю В  (6) 134— 5Д 109 52 ,2 34 ,6
136 5Бк 86 59 ,6 34 ,9 1а 710
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Таблица 2
Фитом асса средних деревьеа дуба |числнтель| и бука (знам енатепь| 

в м олодняках разного состава, к г/га

№  п р . ПЛ.

26-Д

8етви д и а м е тр о м , с м :
> 2  — / 1 ,0 5  0 ,5 5 / 0 ,7 3  0 ,8 5 /0 ,6 3  0 ,5 8 /0 ,4 4
1— 2 — / 1 ,3 5  0 ,6 6 /1 ,2 0  1 ,2 4 /1 ,0 4  0 ,7 3 /0 ,9 0
< 1  — / 1 ,0 6  0 ,6 5 / 0 ,9 7  0 ,9 8 /0 ,8 7  0 ,5 6 /0 ,7 7

Побеги те к у щ е го  го д а  — / 0 ,0 7  0 ,0 9 /0 ,0 8  0 ,1 2 /0 ,0 7  0 ,1 0 /0 ,0 7
Листья — /1 ,1 3  0,61 / 0 ,9 5  0 ,9 8 /0 ,9 5  0 ,6 5 /0 ,8 5
Ство л с ко р о й  — / 2 8 ,7 7  2 0 ,2 8 / 2 4 ,6 9  3 1 ,1 0 /2 3 ,3 5  2 1 ,1 9 /2 1 ,0 0
И того н а д зе м н а я  ч асть  — / 3 3 ,4 3  2 2 ,8 4 / 2 8 ,6 2  3 5 ,2 7 /2 7 ,1  1 2 3 ,8 1 /2 4 ,0 3

0,71 / 2 ,0 0  
1 ,0 0 /1 ,7 7  
0 ,8 1 /1 ,2 8
0 ,1 7 /0 ,1 0  
1 ,4 0 /1 ,2 5  

24,1 1 /2 7 ,9 3  
2 8 ,2 0 /3 4 ,3 3

СИТ от состава древостоя. В про
цессе исследований выявлено, что 
в молодняках с преобладанием 
бука у него больш е ф изиологичес
ки активных корней и в верхнем , 
и в нижерасположенных горизон
тах, причем особенности строения 
корневой системы  обеспечивают 
ему преимущ ество над дубом . 
В насаждениях с примерно равным 
участием пород в составе конку
рентоспособность последнего воз
растает. В м олодняках на север
ных и восточных экспозициях в 
типе леса О г-бДс данный показа
тель четко иллю стрируется урав
нениями регрессии (по данным 
23 пробных площ адей)

К„ „= 0 ,0141 д2— 0,2193 Д  +  16527 
(т1=756);

ОдОбк= 0,056 Д + 0 ,7 5  (г= 0 ,7 6 7 ) ,
где —  коэф ф ициент конку
рентных отношений пород по 
К. К. Высоцком у' (соотнош ение 
напряженности роста дуба, т .е . его 
средней высоты и средней площа
ди сечения, и бука);
Д  —  долевое участие дуба в со
ставе молодняков;

Од. Обк —  средний диам етр  дуба 
и бука.

Из приведенных уравнений вид
но, что по конкурентоспособности 
дуб не уступает буку (т . е . К„ „=  
=  1 и 0 д/ 0 б„ = 1) при наличии не 
менее 4— 5 е д ., увеличение или 
уменьшение долевого участия его 
ведет к соответствую щ ем у изм е
нению рассм атриваемого показа
теля. На западных экспозициях 
устойчивое положение дуба в мо
лодняках также обеспечивается 
при 4 е д ., а на южных и юго- 
восточных —  при лю бом составе. 
В типе леса Сг-бДс конкурентоспо
собность дуба ещ е выше. Сильно 
сказывается угнетаю щ ее действие 
бука на южных и юго-восточных 
экспозициях в типе леса Ог-гдБ.

Анализ хода роста пород по вы-

Вы соц кий  К . К . З а к о н о м е р н о с т и  с тр о е н и я  
см е ш ан н ы х  д р е в о с т о е в . М ., 1962.

соте и диам етру в молодняках 
разного состава, произрастающ их 
на южных и юго-восточных экспо
зициях в типе леса Ог-гдБ, показал, 
что дуб не вытесняется, если его 
долевое участие не менее 3— 4 ед. 
Это подтверж дается и уравнения
ми регрессии (по данным 10 проб
ных площ адей):
К ко = — 0,041 Д -Ь 1,136 (г= 0 ,8 7 5 );
Од/О бк= 0,025 Д -Ь0,898 (г= 0 ,776 ).

О тмеченные особенности конку
рентных взаимоотношений дуба и 
бука во многом объясняю тся раз
ным требованием их к освещ ен
ности. Как показали исследования, 
в пологе молодняков с преобла
данием бука на многих участках 
кроны деревьев перекрываю тся и 
затеняю т светолюбивый дуб . В ти
пе леса Ds-бДс в полуденное вре
мя ясного безоблачного дня сквозь 
полог чистых дубняков на пр. пл. 
26-L проходит около 20 % сум м ар
ной радиации, а в древостоях с 
господством бука на пр. пл. 16 —  
всего 7 % . О бъясняется это разной 
степенью сомкнутости крон. Уста
новлено, что она возрастает про
порционально увеличению в соста
ве бука, у которого лучше разви
вается крона; определить ее мож
но по ф орм улам

K = S ,/ S 2 или ( S , /52) 100 % ,

где Si —  средняя проекция кроны 
породы в насаждении, м^ опре
деляем ая делением  сум мы  пло
щадей сечений крон на число д е
ревьев данной породы ;

5г —  средняя площадь питания 
деревьев, м ,̂ определяем ая деле
нием площади участка на общ ее 
число деревьев всех пород.

В смешанных молодняках раз
ного состава в типе леса Ог-бДс 
сомкнутость крон данной поро
ды —  величина постоянная, а зна
чит, предельная (для  дуба К =  
= 0 ,7 4 + 0 ,0 2 , для бука 1 ,40+ 0 ,06 ). 
Поэтому в пологе чистых молодня
ков из дуба есть много просве

тов (непродуктивные участки), а в 
пологе букняков —  значительный 
процент зон перемрытмя мром, 
образую тся преимущественно 
листья теневого типа. Отмеченные 
особенности строения полога в на
саждениях из дуба и бука нужно 
учитывать при проведении лесохо
зяйственных мероприятий. Ведь 
основная их цель —  создание бла
гоприятных условий для роста по
род, что во многом достигается 
поддержанием оптимального со
отношения в пологе световых и 
теневых листьев. Для формирова
ния насаждения с максимальным 
текущ им приростом по запасу, 
с нашей точки зрения, важным 
является соблю дение следующих 
двух условий:

С /Т - max (T= f0); С- max.

где С , Т —  соответственно коли
чество световой и теневой листвы 
в единицах массы или площади 
на 1 га. Вышеприведенным ус
ловиям удовлетворяю т насажде
ния с сомкнутостью  крон 1,0. 
В их пологе нет открытых и с пе
рекры тием крон участков, что пре
допределяет эффективное исполь
зование деревьями энергии солн
ца. Учитывая, что м еж ду сомкну
тостью  крон и долевым участием 
пород —  прямолинейная связь, 
долевое участие дуба и бука здесь 
можно определить по формулам

Б к =  10; Д = 1 0 — Бк,Ь— а
где а и Ь —  К, выраженная 
в % , соответственно для дуба и 
бука. Вычисленный по формулам 
оптимальный состав насаждения в 
типе леса Ог-бДс в возрасте 15—  
25 лет б удет 6Д4Бк. Оно сможет 
эф ф ективно  использовать энергию 
солнца, а значит, в предгорьях 
Закарпатья станет наиболее про
дуктивны м , что подтверждает ре
зультаты  изучения продуктивности 
насаждений разного состава. Мак
симальным запасом в большинстве 
случаев характеризую тся молод- 
няки с примерно равным участием 
пород.

В возрасте спелости влияние со
става насаждений на продуктив
ность выражено лучше, чем в мо
лодняках. Пр. пл. 23, 100, 101 
(см . табл. 1), заложенные в самых 
продуктивных и биологически ус
тойчивых насаждениях, имею т со
став 5— 8Д5— 2Бк, значит, в возра
сте спелости он будет оптималь
ным. Особенно показательны эко-
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Запас химических >лементов ■ подстилке (числитель) и опаде (знам енатель), к г/га , 
и интенсивность биокруговорота а в молодняках разного состава

Таблица 3

№  п р .п л . Р 2О 5 К2О ttN Лр.о, О-КО

2 6 -В
2 6 - А

2 6 - С

26 -Е

2 6 - L

1 3 8 , 2 / 6 1 , 4

1 1 5 , 1 / 6 7 , 3
8 1 , 9 / 4 7 , 4

9 3 , 4 / 5 6 , 8

7 1 , 9 / 4 5 , 0

6 , 3 / 5 ,6 
1 3 , 0 / 5 , 6  
1 1 , 1 / 4 , 0  

1 3 , 1 / 1 2 , 5  

8 , 8 / 5 , 7

1 4 , 6 / 1 0 , 7  

1 1 , 7 / 1 0 , 3  

9 , 5 / 7 ,6 
1 0 , 8 / 7 , 0  

5 , 6 / 7 , 2

2 , 2 5
1,71

1 ,7 3
1 ,64

1 ,6 0

2,91

2 ,3 2

2 , 7 8

1 ,05

1 ,54

1 ,3 6

1 ,14

1 ,25
1 ,54

0 , 7 8

номические расчеты . М аксималь
ный доход —  от реализации др е
весины насаждений оптимального 
состава. Общ ая стоим ость леса на 
корню чистых дубняков и букня- 
ков в возрасте 100 лет —  при
мерно 2,6 тыс. руб ., смешанных 
(пр. пл. 23) —  3 ты с., оптовая же 
стоимость промыш ленных сорти
ментов из чистых дубняков —  око
ло 18, букняков —  16, смеш ан
ных —  20 тыс. р уб ./га . Если учесть, 
что хозяйства использую т значи
тельное количество древесины от 
рубок ухода , эффективность на
саждений оптимального состава 
ещ е возрастет.

Опыт лесовосстановления в не
которых лесничествах региона сви
детельствует о том , что для созда
ния высокопродуктивных дубово- 
буковых насаждений целесообраз
но шире применять посев ж елу
дей, предварительно обработан
ных реппелентами. Запас древе
сины, например, в типе леса D2 

к 30 годам достигает 230 м^/га, 
дуб хорошо развивается и успеш но 
конкурирует с буком (см . табл. 1, 
пр. пл. 13). В типе леса D-гдБ 
на высоте около 600 м над ур . моря 
с целью получения больш его коли
чества древесины с единицы пло
щади в состав дубово-буковых 
древостоев целесообразно вво
дить ель обыкновенную (1 —  
1,5 е д .), предназначенную для вы
рубки при промежуточном пользо
вании. Д уб в таких условиях ус
пешно конкурирует с елью , а она 
отличается хорошим ростом и 
устойчивостью к воздействию вет
ра. Неплохие результаты  дает так
ж е примесь граба, клена, череш
ни, ясеня, каштана и других пород 
(не более 1— 2 е д .), интенсивно 
растущ их в молодом возрасте.

В предгорьях Закарпатья поми
мо продуктивности и биологичес
кой устойчивости насаждений 
очень больш ое значение имеет 
их высокий почвозащитный эф 
ф ек т . О бм ен веществ в системе 
лес —  почва в насаждениях раз
ного состава протекает неодина
ково, что зависит от скорости 
разлож ения органической массы.
44

Так, изменение запаса подстилки 
Y  (к г/га ) с изменением состава 
молодняков в типе леса Ог-бДс 
ап п р о кси м и р уется  уравнением

У = _ 4 2 0 ,З Д  +  8560,3 (г = 0 ,8 5 0 ) ;

в Ог-гдБ

У = 5 3 2 ,З Д Н -10193,6 (г= 0 ,8 9 9 ).

Из уравнений четко просматри
вается ум еньш ение запаса под
стилки по мере возрастания доле
вого участия дуба. О пад последне
го активизирует биохимические 
процессы в лесной подстилке. 
Поэтому с увеличением его доли 
повышаются протеолитическая, ин- 
вертолитическая и потенциальная 
биохимическая активность (ды ха
ние) ком постируем ого образца, 
окислительно - восстановительная 
способность почвы и подстилки.

Быстрое разложение подстилки 
под пологом чистых дубняков при
водит к интенсивному высвобож
дению  питательных элементов, а 
такж е к возникновению участков, 
где  она почти исчезает, что м ож ет 
вызвать эрозию  почв. В смешан-

ных же дубово-буковых древо- 
стоях почва обогащ ается органи
ческим вещ еством. Установлено, 
что бук положительно влияет на 
увеличение питательных элемен
тов в подстилке. При увеличении 
доли его участия больше накап
ливается N, Р2О5, К2О, но при этом 
понижается интенсивность их био
круговорота (табл. 3).

Бук увеличивает в подстилке за
пас питательных элементов, а 
дуб  —  интенсивность биокругово
рота. В связи с этим выращива
ние молодняков с примерно рав
ным участием пород в типах ле
са Ог-бДс и Ог-гдБ способствует 
не только интенсификации обмена 
веществ в системе лес —  почва, 
но и улучшению физико-химичес
ких свойств почвы.

Обобщ ение результатов иссле
дований позволяет сделать вывод 
о том , что участие дуба в составе 
молодняков, произрастающих на 
северных, восточных и западных 
экспозициях в типе леса Ог-бДс, 
должно быть > 4 — 6, на южных 
и юго-восточных экспозициях в D2- 
г д Б ^ З — 4 ед . в Сг-бДс, а также на 
южных и юго-восточных экспози
циях в Ог-бДс доля его может быть 
и меньшей; к возрасту спелости 
в Ог-бДс она должна достигать 
5— 8 ед.

Практическое использование 
этих положений позволит выращи
вать в предгорьях Закарпатья на
саж дения максимальной продук
тивности, биологически устойчи
вые, с высоким почвозащитным 
эф ф екто м .

У Д К  6 3 0 * 2 3 2 : 6 7 4 . 0 3 1 . 6 3 2 . 2 6

РОСТ КУЛЬТУР ДУБА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСЕВНЫХ 

И ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

А . С . КАРБИВНИЧИИ

В повышении продуктивности и ка
чества насаждений большую  роль 
играют первоначальные густота и 
размещ ение древесных пород. 
Дело в том , что в лесокультур
ном производстве с некоторых 
пор наблюдается тенденция к зна

чительному расширению м еж ду
рядий: до 3,5— 4 м против 1,5 м, 
чаще всего применявшихся ранее.

Лесные массивы Голованевского 
лесхоззага (Кировоградская обл.) 
расположены в южной части Пра
вобережной лесостепи Украины. 
Основной тип лесорастительных 
условий —  сухая дубрава (91 % ). 
О коло 64 % покрытой лесом пло-
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Таблица 1
Рост культур в

№ пр. пл. 
к в .-уч .

Р а зм е щ е н и е  
п о с ад о ч н ы х  

м е с т , м
Я р у с С о ста в П о р о д а

В озраст ,
л е т Н . р . м Дер.  “

К ла сс
б о н и 
тета

П о лн о т а
Чи сло  

с тволов  
на га

Запас,
M V r a

д 2 9 10,8 9,6 I I 0 , 7 8 2 0 7 0 93

К л  о . 29 1 0 ,9 7 ,8 II 0,22 75 0 19

Я с  о . 29 11,0 7 ,2 II 0 , 0 3 120 4

К л  о . 29 7 ,2 4 ,2 II 0 , 0 4 5 90 6
Д 29 8,0 8,0 I I I 0,02 50 1
Я с  о . 29 7 ,5 4 , 0 I I I 0,01 70 1
Д 2 9 1 1 ,5 11,0 l / l l 0 , 6 2 1 1 83 69
Я с  о . 2 9 12,2 9,6 1 0 , 1 8 4 1 6 18
К л  о . 2 9 11,2 8 ,5 1 0 , 0 7 144 5
К л  т. 29 7 ,2 6 ,4 I I I 0 , 0 3 13 8 2
К л  о . 2 9 8 ,3 6,1 I I I 0 , 0 3 211 3
Яс  о . 2 9 8,8 4 ,5 I I I 0 , 0 4 26 6 3

Д 2 9 8 , 4 8,0 I I I — 44 1
д 3 5 1 5 ,4 1 3 ,2 1 0 , 7 6 1 2 2 6 123
Я с  о . 3 2 1 6 ,2 11,2 1 0,22 4 4 0 30
К л  п. 3 2 1 1 ,5 9 ,7 II 0 , 0 4 153 6
д 3 5 10,8 2,2 I I 0,02 93 3
Я с  о . 3 2 11,1 8,6 I I 0,02 80 2
д 10 2,1 2 ,4 II 0 , 6 0 2 5 5 4 8
д 10 1 ,4 1 ,5 I I I 0 , 0 5 641 1
д 4 7 14,1 1 9 ,2 II 0 , 5 0 5 9 4 138

д 4 7 10,2 1 0 ,9 I I I 0 , 2 3 4 7 7 21

40  

4 5 — Т 2

41

4 5 — 12

42
20  —  5

4 3  

13—15
4 4  

20—11

1 Х 0 , 5 Х 0 , 7

2 X 0 , 5 X 0 , 7 5

2 X 0 , 5 X 0 , 8 5

4 X 0 , 7

4 X 0 , 7

1- й

2-й

1-й

2-й

1-й

2-й

1-й

2-й

1-й

2-й

8 Д 2 К л  о . ,  е д .  

Я с  о .

В К л  о .  1 Д 1 Я с  о .  

7 Д 2 Я с  0.1  К л  о .

4 К л  т . З К л  о .  

2 Я с  0 . 1 Д

8 Д 2 Я с  о .

5 К л  О . З Д 2 Я С  о .

1 0 Д

1 0 Д

1 0 Д

1 0 Д

щади занято лесными культурам и, 
для которых характерно многооб
разие размещ ения посадочных 
(посевных) м ест. В какой-то мере 
это можно объяснить техническим 
прогрессом в данной области, но 
с другой стороны нужно отметить 
отсутствие четко разработанных 
приемов лесовыращивания. Таким 
образом , необходимость изучения 
этих культур  очевидна.

О бъекты  исследования подбира
ли на одном участке или в см еж 
ных, заложенных в таких же усло
виях произрастания по аналогич
ной агротехнике и с одинаковым 
режимом хозяйства; различались 
они лишь размещ ением сеянцев 
при посадке. О днородность лесо
растительных условий и одновоз- 
растность культур обеспечивают 
сравнимость, что в свою очередь 
позволяет определить рост их при 
разном породном смеш ении.

Дубово-ясенево-кленовые куль
туры (3 га) в кв. 45 (пр. пл. 40,
41, темно-серые лесные суглинки, 
мертвый напочвенный покров) за
ложены в 1946 г. сеянцами в двух 
вариантах: расстояние м еж ду ря
дами —  1, м еж ду сеянцами в

ряду дуба —  0,5 и сопутствую щ ей 
породы —  0,7 м , размещ ение —  
2 X 0 ,5 X 0 ,7 м.

В дубово-ясенево-кленовых 
культурах (3 ,2 га) в кв. 20 (пр. пл.
42, темно-серые суглинки) дуб по
сажен в 1947 г. однолетними сеян
цами с размещ ением м еж ду ряда
ми 4 и в ряду 0,5 м. Ясень 
обыкновенный и клен полевой вве
дены через 4 года одним рядом 
посередине 4-метровых м еж дуря
дий в чередовании с кустарниками 
свидиной и акацией желтой с рас
стоянием в ряду 0,85 м.

Чистое дубовое насаждение 
(6 га) в кв. 20 (пр. пл. 43, тем но
серые лесные суглинки) заложено 
в 1935 г. с расстоянием м еж ду 
рядами 4 и в ряду 0,7 м. Под 
пологом почва сильно задернелая. 
Стволы большей частью покрыты 
лишайниками.

Данные табл. 1 показывают, что 
в умеренно густых культурах (пр. 
пл. 41, число стволов на 1 га 
2402) дуб , ясень обыкновенный, 
клен остролистный растут лучше, 
чем в густых (пр. пл. 40, ство
лов 3650); выше и класс бонитета. 
Что касается запаса, то в густы х

посадках он лишь немного больше 
по массе и то за счет дуба, так 
как у сопутствую щ их пород почти 
одинаков. Нельзя не отметить и 
тот ф акт, что в умеренно густых 
культурах деревьев дуба нижней 
ступени толщины —  43, тогда как 
в густых —  64 % .

Результаты  анализа модельных 
деревьев на пр. пл. 41 и 40 (табл. 2) 
показывают, что меньшая густота 
положительно влияет на рост дуба 
с 10 лет, ясеня обыкновенного — 
с 8, клена остролистного —  с 6 лет. 
Максимальный годовой текущий 
прирост по высоте у дуба в густых 
культурах 0,64, в умеренно густых
0,74 м наблю дается с 10 до 15 лет, 
затем  уменьш ается и резко падает 
в первом случае с 20-летнего воз
раста (до  0,2 м ), во втором —  с 
25-летнего (0,3 м ).

По диам етру вышеуказанные по
роды до 15 лет растут примерно 
одинаково, в последующие же го
ды картина меняется. Так, если 
в 10 лет в умеренно густых куль
турах средний диаметр дуба равен 
2 ,1— 2,4 см , ясеня —  1,6— 1,7,
клена —  2— 2,1 см , в густых — 
соответственно 2,1— 2,5, 1,4— 1,6 и

Т а б л и ц а  2

Ход

№ 
пр . пл.

Р а зм е щ е н и е
п о с ад о ч н ы х

м е с т .м
П о р о д а

Н^р, м , в в о з р а с т е , л е т

4 6 8 10 15 20 25 29

4 0 1 X 0 , 5 X 0 , 7 5 д 0,8 1 ,4 2 ,4 3 , 0 6 , 4 9 , 0 10,2 10,8
Я с  о . 1,0 1,6 2 ,3 3 , 0 5 , 8 8 ,7 10,8 11,0
К л  о . 1,0 1,8 2,6 3 ,4 6,0 8,6 10,2 1 0 ,9

41 2 X 0 , 5 X 0 , 7 5 Д 0,8 1 ,4 2 ,4 3 ,3 7 , 0 9 , 6 11,0 1 1 ,5

Я с  о . 1,0 1,6 2,8 3 ,4 6,2 9 , 5 1 1 ,9 12,2
К л  о . 1,0 2,0 3 , 0 4 , 2 6 . 3 8,8 10,6 11,2
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1,8— 2 см , то к 25 годам  —  уж е
9— 9,1, 6 ,6— 6,8 и 6,6— 6,7 ; 8 ,2—  
8,3, 6 ,1— 6,2 и 6,3— 6,4 см . М акси
мальный годовой текущ ий прирост 
по диам етру у дуба отм ечается 
в 10— 15 лет, далее  сниж ается: 
к 29 годам  в ум еренно густы х 
культурах —  в 2, в густых —  в 4 ра
за. Интенсивность роста ясеня по 
диам етру увеличивается до 29 лет, 
но в ум еренно густы х культурах 
она в этом  возрасте на 0,2 см  боль
ше. О чевидно, сказалась величина 
площади питания на одно дерево 
[2, 5].

В насаждениях с м еж дурядьям и
1— 1,5 м для ум еньш ения затрат 
труда и средств при рубках ухода 
через каждые 50 м один ряд  пол
ностью убираю т, складываю т здесь 
дрова и вытрелевываю т лош адьми 
деловую  древесину для вывозки 
потребителям .

При чрезм ерно широких м еж д у
рядьях (пр . пл. 43) даж е к 10 годам  
кроны деревьев не см ы каю тся, 
более того, в 47 лет (пр . пл. 44) 
отм ечается сильная освещ енность 
стволов и почвы, что приводит к 
сплош ному задернению  ее сорны
ми злаковыми растениями. Стволы 
плохо очищаются от сучьев, нали
чие водяных побегов сниж ает ус
тойчивость и технические качества 
древесины , у дуба слабо разви
вается и крона. Все вместе приво
дит к низкой производительности 
дубовых культур [1, 3, 4].

Примером лучш его роста и раз
вития дуба при умеренной густо
те в сравнении с малой м ож ет 
быть дубово-ясенево-кленовое на
саж дение в кв. 20, где  заложена 
пр. пл. 42. В 35 лет здесь 1998 
стволов на 1 га при 2-метровом 
м еж дурядье . Состав 1-го яруса 
8Д2Яс о ., 2-го 5Кл о. ЗД2Яс о.

В 1-м ярусе дуб  имеет высоту
15,4 м , диам етр  —  13,2 см . В чисто 
дубовых культурах (пр. пл. 44) 
с м еж дурядьям и 4 м в 47-летнем 
возрасте на 1 га 1071 стволов, 
средняя высота 1-го яруса —  
14,1 м , диам етр —  19,2 см . Д уб 
растет соответственно по I и 11 
классам бонитета. Ниже приведен 
ход роста в высоту модельных 
деревьев дуба. М аксимальный го-

В о з р а с т , п е т 5 10
В ы со та , м , при м е ж д у р я д ь е :

2 -м е тр о в о м  1,2  4 ,2
4> м е тр о в о м  0 ,9  1,8

довои текущ ий прирост по высоте 
в ум еренно густых культурах 
(0 ,6  м ) отм ечается с 5 до 10 лет, 
в редких (0,4 м ) —  с 25 до 
35 л е т ; в первых к 30— 35 годам  
он составляет 0,4 м (достаточно 
высокий показатель), а во вторых 
после 35 лет —  всего 0,3.

Таким образом , сравнение дан
ных по модельным деревьям  на 
пр. пл. 42 и 44, характеризую щ их
ся одинаковыми лесорастительны
ми условиями, свидетельствует о 
зависимости роста дуба от состава 
и шириньг м еж дурядий : в см е
шанном умеренно густом (пр. пл. 
42) он отличается большими высо
той и интенсивностью прироста, 
чем в чистом редком .

По результатам  проведенного 
исследования можно сделать сле
дую щ ие выводы.

В южной Правобережной лесо
степи Украины в условиях сухого 
груда на темно-сером лесном су
глинке насаждения имеют хоро
ш ее состояние при наличии доста
точной площади питания для де
ревьев главной породы. Для этого 
требую тся соответствую щ ее их

размещ ение и своевременное про
ведение рубок ухода.

О птимальное размещ ение 2 Х  
Х 0 ,5 — 0,85 м , поскольку оно обес
печивает рост в высоту и по диа
м етру лучше, чем более густое. 
Д ля свободного прохода мощных 
тракторов м еж дурядья должны 
быть 2,5 м.

В дубовых культурах с между-

15 20

6.7  9 ,6
2 .8  4 ,0

>ями 3 ,5 - -4 м кроны сильно

25 30 35 40 45 47

11,5 13,3 15,3 _ _ _
5,6 7,8 10,0 11,7 13,4 14,1

разрастаю тся и после смыкания 
стволы плохо очищаются. Кроме 
того, сильная освещенность по
верхности почвы способствует, во- 
первых, сплош ному ее задерне
нию, во-вторых, интенсивному ис
парению, что особенно нежела
тельно для районов с недостаточ
ным увлажнением. В итоге рост 
деревьев существенно притупляет
ся. Следовательно, широкие меж
дурядья в дубовых культурах не
рациональны.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Лавриненко Д. Д., Флоров- 

ский А. М., Ковалевский ▲. К. Типы 
лесных культур для Украины. Киев, 
1956. 50 с.

2. Логгинов Б. И. Основы поле
защ итного лесоразведения. Киев,
1961. 315 с.

3. Логгинов Б. И., Кальной П. Г. 
Краткий курс лесных культур. Киев, 
1966. 180 с.

4. Логгинов Б. И. Лесные куль
туры. Киев, 1977. 37 с.

5. Устиновская Л. Т. Лесонасаж
дения в степи. М ., 1969. 109 с.

У Д К  6 3 0*232 .4 3

НАСЫЩЕННОСТЬ ПОЧВЫ КОРНЯМИ 
в КУЛЬТУРАХ сосны и ЕЛИ РАЗНОЙ 

ГУСТОТЫ

с . к  САВИЦКАЯ, Е. Д . АКИМ ОВА

в Сиверском  лесхо зе  (Л енингр ад
ская о б л .) проведены исследования с 
целью  изучения насыщ енности почвы 
тонкими корнями в еловы х культурах

разной густоты  и в сосновых с несколь
кими вариантами уходов.

В 7-летних еловых культурах за
лож ены четыре пробные площ ади. 
Сами культуры  созданы в 1976 г. по
садкой 3-летних сеянцев в пласт под

меч Колесова. Почву готовили плугом 
ПЛО-400. Расстояние м еж ду рядами 
принято 3 м , м еж д у растениями в 
ряду 0,8 и 3,2 м —  соответственно 
густота 4 и 1 ты с. ш т./га . Первые 
произрастаю т в травяно-таволжном ти
пе лесорастительны х условий с пере- 
гнойно-торфяными почвами, вторые —  
в разнотравно-злаковом с преоблада
нием почв нормального увлажнения 
дерновы х среднеподзолисты х песча
ных на песках и дерновых слабо- и 
среднеподзолисты х на суглинках. Ми
неральные удобрения вносили в 1978 и 
1980 гг ., гербициды —  в 1978, весной 
и осенью  1979 гг.

Второй объект исследований — 
26-летние сосновые культуры  (вы де
лены три пробные площ ади) в Гатчин-
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Таблица 1
М асса тонких корней в монолитах, г |7-летиие еловые культуры ]

Вариант Горизонт,
см в том числе 

активные

Лиственные 
породы 

и травянистые 
растения

У д о б р е н и я  и ух о д

К о нтр ол ь

0— 10

10—20

0—10

10—20

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

0,011

0 ,00 8
0,034
0,001
0,003
0,013
0 ,03 6

0,005

1,098
0 ,90 5
0 ,32 5
0,147
2,371

Т^згГ
3,106
0,241

П р и м е ч а н и е .  В ч и сл и те л е  —  при г у с т о т е  1, в зн а м е н а те л е  —  4 ты с. ш т ./ г а .

ском лесхо зе  (Л енинградская о б л .), 
залож енные 2-летниАли сеянцами в 
1957 г. в пласт под меч Колесова. 
Борозды  нарезали в 1956 г. плугом  
ПЛ-70. Расположены они в травяном 
типе лесорастительны х условий с д ер 
новой сильноподзолистой почвой с 
признаками оглеения. В 1972 г. внесли

и модифицированным Н  А . Бане- 
вой [1 ]. На всех пробных площ адях 
прокладывали по три перпендикуляр
ных рядам  м арш рутных хода, в каж дом 
через 1 м брали монолиты с глубины 
О— 10 и 10— 20 см (на одну пробнуиз 
площ адь их приходилось 60, на два 
участка —  420) и фиксировали расстоя-

Таблиц а 2

М асса тонких корней в монолитах, г |2б-летние сосновые культуры]

Сосна Лиственные
Вариант Горизонт, см

всего в том числе 
активные

породы 
и травянистые 

растения

Р у б к а :
л и н ей н ая* 0— 10 0 ,4 5 0 0 ,0 9 0 1,760

10— 20 0,091 0 ,02 0 0,222
се л е к ц и о н н а я * 0 — 10 0 ,3 3 6 0,091 1,203

10— 20 0,08 8 0 ,03 0 0,294
К о н тр о л ь ** 0— 10 0,24 7 0 ,07 8 0,647

10— 20 0 ,0 4 0 0,010 0,212

• Г у с т о т а  —  1 ты с. ш т ./ г а .  
** То  ж е —  2,6  ты с. ш т ./ г а .

м инеральны е удобрения, в 1976 г. уда
лили все лиственные породы и про
вели изреж ивание до густоты , соот- 
ветствукзщ ей схем е  опы та: в варианте 
линейной рубки —  целые ряды , в ва
рианте селекционной —  лишь о тдель
ные (худ ш и е ) деревья во всех рядах.

Насыщ енность почвы корнями ели 
и сосны изучали м етодом  моноли
тов, предлож енны м  А . Я. О рловым [2]

ние до деревьев . После отмывки из 
них выбирали тонкие корни д иам ет
ром м енее 0,6 м м , высушивали в тер
м остате  до абсолкэтно сухого  состоя
ния и взвешивали по группам (сосу
щие, проводящ ие, от травянистых ра
стений и лиственных пород). М оно
литы брали в июне —  ию ле, т. е. в пе
риод наибольшего нарастания таких 
корней.

приведенных в |а и л . i даппыл
показывает, что при густоте 
1 ты с. ш т./га  масса тонких корней ели 
в контроле на 31 % больш е, чем в ва
рианте с уходом  и удобрением (при
чем и в целом и активных), а у лист
венных пород и травянистых расте
ний —  даж е в 4 раза. При густоте же 
4 ты с. ш т./га  масса активных корней 
ели в контроле больш е на 10 % , тогда 
как общ ая —  меньш е на 40 % ; у лист
венных пород и травянистых расте
ний —  в 1,5 раза больш е. Установлено, 
что в первом случае тонкие корни 
ели в контроле образую тся лишь на 
глубине О— 10, в варианте с уходом  и 
удобрением  —  20 см , а во втором они 
везде  проникаю т на 20 см . В среднем 
на участке в слое О— 10 см находится 
90 %  м елких корней ели, 79 % лист
венных пород и травянистых растений; 
исклю чение составляет контроль с 
м еньш ей густотой , где  на глубине до 
10 см их 24 % , а от 10 до 20 см —  76 % .

В 26-летних сосновых культурах пре
обладаю щ ая часть тонких корней сос
ны, лиственных пород и травянистых 
растений в варианте с линейной руб
кой, на 22 % их меньш е с селекцион
ной и на 47 % —  в контроле (табл . 2); 
аналогичный результат получен и для 
активных корней, но разница намного 
меньш е —  соответственно на 10 и 
28 % . В среднем  на участке в слое 
О— 10 см  находится 78 % тонких кор
ней сосны, 77 % лиственных пород и 
травянистых растений.

Приведенные данные позволяю т сде
лать следую щ и е выводы. Основная 
масса тонких корней находится в слое 
О— 10 см . В 7-летних еловых культу
рах их значительно больш е при густо
те  4 тыс. ш т ./га , а в 26-летних сосно
вых —  при 1 ты с. ш т./га . Применение 
гербицидов в 3-летних еловых куль
турах густотой 1 тыс. ш т./га  не способ
ствует увеличению  массы тонких кор
ней. На образование таковых у сосны 
полож ительно влияет проведение ли
нейной рубки.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1 . Банева Н. А. Изменение массы

м елких корней ели в чистых древо- 
сто ях .—  Лесоведение, 1980, № 1,
с . 86— 89.

2. Орлов А . Я. К методике количест
венного определения сосущ их корней 
древесны х пород в почве.—  Бюлл. 
М ОИП. О тд ел  биологии, 1955, т. 60, 
вып. 3. с. 93— 102.

Вниманию

читателей

Д ля операторов, трактористов , работаю щ их на трелевочных тракторах «Оне- 
жец» (ТБ-1, ТД Т-55А ), а такж е для механиков, инженеров лесозаготовитель
ной промыш ленности и лесного  хозяйства О нежский тракторный завод под
готовил ком плект цветных учебно-технических плакатов.

Ком плект из 22 плакатов составлен так, что он служ ит и учебным по
собием для слуш ателей  технических вузов, техникумов и школ механи
зации, курсов трактористов и операторов трелевочных машин.

Цена комплекта 15 руб.
Заказы просим направлять по адресу: 185017, К А С С Р , г. Петрозаводск, 

О неж ский тракторный завод, Ж С Ц .
Заказы  выполняю тся наложенным платеж ом в месячный срок.
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Л Е С О У С Т Р О Й С Т В О  и ТАК САЦ И Я

У Д К  630*226

ИНТЕНСИВНОСТЬ СМЕНЫ ПОРОД И ЕЕ 
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

с .  г. СИНИЦЫН, и. с .  СИНИЦЫН

Динамика покрытой лесом площади и распределение 
вырубок по хозяйственным секциям свидетельствую т
о наличии сложных процессов в формировании по
родного состава древостоев европейской части стра
ны. В многолесных районах этой зоны площадь высоко
ствольных насаждений (хвойных и семенных твердо
лиственных) уменьшилась с 72 млн. га в 1953 г. до 
71 млн. га в 1983 г., а низкоствольных увеличилась 
с 21 до 26,7 млн. га, в малолесных первых возросла 
с 29,7 до 30,5 млн. га, вторых —  с 18 до 21,7 млн. га.

За последние 17 лет произошли сущ ественные 
сдвиги в формировании породного состава. В мало
лесных районах площадь малоценных низкоствольных 
древостоев сократилась на 0,4 млн. га, а высокоценных 
высокоствольных выросла на 3,8 млн. га, в много
лесных —  основном источнике промышленной др е
весины —  низкоствольных стало на 1,2 млн. га больше, 
высокоствольных меньш е на 0,9 млн. га. Таким образом , 
сформировалось два различных направления: в мало
лесных районах, в зоне интенсивного ведения лесного 
хозяйства, происходит успешное улучш ение породно
го состава лесов, а в многолесных до сих пор сохра
няется нежелательная смена пород, ведущ ая к сниже
нию качества насаждений.

Источником и началом динамики породного соста
ва являются формирование м олодняков, распределе
ние их по хозяйственным секциям [7— 8]. С ущ ествует 
точка зрения о природной предопределенности см е
ны ценных, особенно еловых, лесов на малоценные 
мягколиственные. О днако в многолесньгх районах по
родный состав старовозрастных насаждений, сф орм и
рованных именно природой, при практически полном 
отсутствии антропогенных воздействий, резко отли
чается более высоким качеством от породного соста
ва современных молодняков, сформировавш ихся при 
активном хозяйственном воздействии человека. Если 
удельный вес площади малоценных низкоствольных 
насаждений в спелых лесах составляет всего 15, в мо- 
лодняках 20-летнего возраста —  43 % . Причем за 
последние 17 лет значение хозяйственно ценных по
род в формировании молодняков постепенно растет,
48

но оно ещ е далеко от того соотношения, когда на
саж дения разных хозяйственных секций поступают в 
рубку. В малолесньгх районах меж ду тем  достигнут 
коренной перелом : среди спелых высокоствольные 
занимаю т 49, а 20-летних молодняков —  58,6 % , 
удельный вес их в составе последних возрастает в 
среднем  на ,0,3— 0,5 пункта в год.

Рассмотрим динамику смены пород [1— 6 ,9 ]  по от
дельны м, сущ ественно различным по хозяйственному 
освоению регионам страны.

Из табл. 1 видно, что в малолесных районах не
ж елательная смена пород прекращена в 1966 г. и с это
го времени все более интенсивно улучшается пород
ный состав лесов. В многолесных интенсивность не
гативной смены пород постепенно снижается, но 
сохраняется ещ е на высоком уровне, вызывающем 
сущ ественное ухудш ение породного состава. В Сиби
ри и на Д альнем Востоке в районах преобладания 
эксплуатируем ы х лесов после 1961 г. характер изме
нения коэф ф ициента смены пород был такой же, 
как в многолесных районах европейской части страны, 
и к 1983 г. величина его по обоим регионам стала 
одинаковой. В районах с преобладанием резервных 
лесов он весьма велик и по сущ еству сохраняется 
постоянно на одном уровне, имея тенденцию к по
вышению в отдельные периоды. Основная причина 
смены пород —  лесные пожары. Обострением лесо-

Т аб л и ц а I

К о э ф ф и ц и е н ты  см е н ы  п о р о д  по  го д а м  уч е та

1951 —  1953 1956 1961 1 1966 1973 1978 1983

Е в р о п е й ск ая  ч асть  С С С Р
М ал о л е сн ы е
М н огол есньсе

1,28
6,43

1,14
5,57

1,10
4 ,95

0 ,9 9
4 ,2 6

0 ,8 2
3,35

0 ,73
2,98

0,70
3,40

С и б и р ь , Д ал ь н и й  В о сто к
С  п р е о б л а д а 
нием  л е с о в ;  

эк сп л у а ти 
р уем ы х  
р е зе р в н ы х

4,1 8 9 ,6 5
7 ,5 3

5 ,20
9 ,5 5

4 ,06
9 ,84

4 ,56
7 ,72

4,01
8 ,18

3,43
7 ,60
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Таблица 2
К о э ф ф и ц и е н ты  см е н ы  п о р о д  

по го д а м  уч е та  и гр уп п а м  л есо в

1966

П е р в а я  (А )

1,01
4 ,28

1.53
1,67
2.24

0,81
3 ,52
4 ,40

0,84
3,56
3 .72

В то р а я  (Б)
1,24
1,87
1,68

1, 10
2,18
1, 10

0,71
2,88
2,92

0 ,89
2,10
1.50

0,61
2,91
2,88

0,81
2,25
1.42

0,61
3,14
2,97

0,74
2,16
1,58

Т р е ть я  (В)
2 5 ,86 5 ,9 8  4 ,9 9  4 ,3 6  3 ,6 6  4 ,03
3 5 ,02  5 ,6 9  5 ,24 4 ,07  4 ,5 7  3 ,58

П р и м е ч а н и е .  З д е с ь  и в та б л . 3:1 —  м а л о л е с н ы е ; 2 —  м н о го л е с 
ные районы  е в р о п е й с к о й  масти С С С Р ;  3 —  р е ги о н  л р е о б л а д а н и ;  
эк сп л у а ти р у е м ы х  л е со в  С и б и р и  и Д а л ь н е го  В о сто к а .

пожарной ситуации объясняется и рост коэф ф ициен
та смены пород в 1961 и 1966 гг. Такая же тенденция 
отмечена в 1956 г. в районе преобладания эксплуати
руем ых лесов.

Анализ динамики средних коэффициентов смены по
род выявляет сущ ественную  зависимость их от уровня 
хозяйственного освоения лесов, режима лесопользо
вания и характера ведения лесного хозяйства. Ин
тенсивный способ с присущей ем у системой узколесо
сечных рубок, большим объемом лесовосстановления, 
стрем лением  к более полному использованию ре
сурсов малоценных древостоев, высоким удельным ве
сом лесов первой группы, эффективной охраной 
лесов от пожаров приводит к постепенному улучш е
нию породного состава лесов. Напротив, экстенсивнь!Й 
с преобладанием промыш ленных способов лесополь
зования, преимущ ественной первоочередной выруб
кой наиболее ценных по породному составу и продук
тивности древостоев, недостаточным использованием 
малоценных насаждений ведет к нежелательной смене 
пород. О днако усиление контроля за режимом лесо
пользования, соблю дение правил ведения лесного хо
зяйства способствую т снижению ее интенсивности. 
О тсутствие организованной системы хозяйства в ле
сах отню дь не приводит к снижению интенсивности 
смены пород. Это результат естественных процессов 
или следствие бесхозяйственной деятельности . Если 
при промышленной эксплуатации эти процессы в ка- 
кой-то м ере, хотя и явно недостаточно, сдерж иваю тся, 
то в резервных лесах такой возможности нет. Поэтому 
в зоне преобладания их все проблемы регулирова
ния породного состава и его динамики решаются си
стемой борьбы с лесными пожарами и сбережения 
лесов от вредителей.

Интенсивность смены пород определяется в первую 
очередь не географическими условиями, а интен
сивностью и характером хозяйственного освоения 
лесов (табл . 2).

Степень расхож дения м еж ду отдельными рядами 
коэффициентов смены пород можно определить с 
помощью критерия х^. Величина его по парам рядов 
наблюдений приведена в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что м еж ду показателями много
летних данных коэф ф ициента смены пород по лесам 
первой группы в многолесных районах европейской 
части, Сибири и на Д альнем Востоке, районе преобла

дания эксплуатируемых лесов, сущ ествую т небольшие 
расхождения, несмотря на то, что они находятся в 
совершенно различных географических зонах. Также 
несущественны различия в величине их по лесам вто
рой группы. Средняя величина критерия х  по ря
дам , характеризую щ им различие внутри одних и тех 
же групп лесов, составляет 2,41, тогда как меж ду ними 
она достигает 6,34. Следовательно, географическое 
различие значительно слабее влияет на процесс см е
ны пород, чем режим лесопользования и характер 
хозяйственной деятельности . Не нарушают этой зако
номерности и расхождения в характере смены пород 
в лесах первой группы малолесных районов евро
пейской части С С С Р  и иных районов страны. Дело 
в том , что здесь более 17 млн. га лесов первой группы 
из 24,6 млн. га представлено зелеными зонами, за
щитными полосами вдоль дорог, заповедниками и т. п. 
В многолесных 8,5 млн. га из 17,4 млн. га —  запретные 
полосы и 4,3 млн. га —  притундровые леса. Режим 
лесопользования и характер ведения хозяйства в них 
совсем иные, чем в предыдущ их категориях. Они ма
лодоступны, главное пользование ведется в ф орм е 
лесовосстановительных рубок. Таким образом, смена 
пород опять-таки в большей мере обусловлена си
стемой ведения хозяйства, нежели географическими 
различиями в условиях мест произрастания.

Показатели коэффициентов смены пород (см . 
табл. 2) доказываю т также, что их величина четко кор
релирует с отнесением лесов к группам, а в первой — 
к преобладающ им категориям защитности. Наиболее 
интенсивно нежелательная смена пород протекает в 
лесах третьей группы с их системой промышлен
ной эксплуатации и недостаточным развитием лесо
хозяйственной деятельности , на втором месте леса 
первой в многолесных районах с системой лесо
пользования, близкой к эксплуатируемым лесам и 
недостаточно интенсивным ведением лесного хо
зяйства, на третьем  —  второй со строго ограничен
ным и контролируем ы м лесопользованием, на по
следнем  —  категории лесов первой группы с защит
ным режимом лесопользования. Поэтому наличие 
лесов первой и второй групп следует расценивать 
как ф акто р , оказывающий положительное влияние на 
породный состав лесов, который в свою очередь 
воздействует на характер лесопользования.

В табл. 4 приведены показатели, характеризующие 
качество породного состава лесов второй группы, 
наличие в них спелых, пригодных для эксплуатации 
насаждений, расчетную  лесосеку и уровень ее исполь
зования.

Как видно из табл. 4, высокое качество породного 
состава обусловливает высокий уровень использова
ния древесных ресурсов в лесах второй группы.

Таблица 3

Р яд ы  
н а б л ю д е -  

иий по гр уп -
Вели ч и н а  к о э ф ф и ц и е н та  по р е ги о н а м  и гр уп п ам  лесов

пам лесов 1А 2А ЗА 1Б 2Б ЗБ 2В ЗВ

П е р в о й ;
1 А — 6,9 7 7,35 0,11 1,73 0,76 16,98 15,96
2А ___ ___ 0,17 5,49 2,89 2,36 2,35 2,07
ЗА — ___ — 6,04 2,10 4,07 1,58 1,72

В то р о й :
1Б _ ___ ___ ___ 1,19 0,36 14,57 13,59
26 ___ ___ ___ ___ ___ 0,49 8,83 7,76
ЗБ 11,01 10,23

Т р е ть е й :
2В 0,33
ЗВ
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и  здесь этот показатель является определяю щ им в ле
сопользовании. Аналогичная закономерность наблю
дается и по лесам третьей группы , но ведущ ую  роль 
в использовании древесного потенциала в них играют 
качество лесов наряду с обеспеченностью их доро
гами. Причем первый показатель включает не только 
породный состав; но и отраж ает степень мелиори- 
рованности лесов. О днако и в этих условиях главным 
критерием все-таки остается породный состав.

Характер зависимости уровня освоения расчетной 
лесосеки от качества лесов третьей группы и обеспе
ченности их путями транспорта приведен в табл. 5.

В среднекачественных лесах при крайне и весьма 
слабой обеспеченности дорогами расчетная лесосе
ка используется на 95— 93, а в низкокачественных 
при тех же транспортных условиях —  в среднем 
на 72— 73 % . Даж е при удовлетворительном обеспе
чении путями транспорта крайне низкое качество 
насаждений приводит к снижению уровня использо
вания расчетной лесосеки до 29 % .

Наиболее высоким уровнем использования расчет
ных лесосек отличаю тся леса третьей группы (средне
го качества), составляю щ ие как по запасам спелой, 
так и ценной древесины около 50 % . Ресурсы древе-

Табли ц а 4

Таблица 5

Район и с с л е д о в а н и я

К а ч е с тв о  
п о р о д н о го  

с о с та в а  и с т е 
п ен ь  и сто щ е н 
н о сти  сп е л ы х  
н а са ж д е н и й

л е с о с е к а ,м г̂а
И сп о л ьзо 
ван и е р а с 
четн ой  л е 
с о с е к и , %

1,44
31,91

2,07  
1 7,09

2,21

Б е л о р у сск а я  С С Р , Б е л го р о д - В ы со к о к а ч е -  
ская , В л а д и м и р ск а я , В о р о н е ж - ств еи н ы е , 
ская . Т а м б о в ск а я  обл . к р а й н е  и с то 

щ ен н ы е

Л атви й ская  С С Р , Э сто н с к а я  С С Р , В ы с о к о к а ч е -  
Б рян ская , Го р ь к о в ск а я , К а л и - с тв е н н ы е , ис- 
ни н гр ад ск ая . К о с т р о м с к а я , Л и- то щ е н н ы е  
пецкая. У л ь я н о в ск а я  о б л .. Д а г е 
стан ск ая  А С С Р , Ч у в а ш ск а я  А С С Р

В о л о го д ск а я , Л е н и н гр а д с к а я , В ы со к о к а ч е -  
К ал и н и н ск ая , К у р га н с к а я , П е р м - с тв е н н ы е , 
ская , П ск о в ск ая  о б л .. У д м у р т е -  н о р м а л ь н ы е  
кая А С С Р , К а б а р д и н о -Б а л к а р 
ская А С С Р , К а р е л ь с к а я  А С С Р ,
М ар и й ская  А С С Р , Ч е ч е н о -И н -  
гуш ская  А С С Р

К и р о вск ая , Н о в го р о д с к а я , В ы со к о к а ч е -
С в е р д л о в ск а я , Ч е л я б и н ск а я  с тв е н н ы е , на- 
обл .. К р а сн о д а р ск и й  кр ай . К о - ко п л е н н ы е  
ми А С С Р

Л и то вская  С С Р , М о л д а в ск а я  Н и зк о к а ч е ст-  
С С Р , И ван о вск ая , К у й б ы ш е в - в ен н ы е, и сто -  
ская . О р л о в ск а я , П е н з е н ск а я , щ ен н ы е  
С м о л е н ск а я , Т у л ь ск а я , Я р о сл а в 
ская  обл .. М о р д о в ск а я  А С С Р ,
Татар ская  А С С Р

Гр узи н ск ая  С С Р , К а л у ж ск а я  Н и зк о к а ч е ст-  2 60
обл., Б аш ки р ск ая  А С С Р  вен ны е, но р- -------

м а л ьн ы е  12,95

98 ,9

93 ,8

8 0 ,2

2 ,56
9 ,08

2,23
2 Щ

80 ,5

84 ,3

68 ,4

О р е н б у р гс к а я  обл. Н и з к о к а ч е с т 
вен ны е, н а
ко п л е н н ы е

62,1

Ис
поль

Расчетная зование
Район исследования

Качество лесов и 
обеспеченность их лесосека, рас

четнойпутями транспорта м ^ га лесо
секи,

%

К о стр о м с к а я  о б л . С р е д н е к а ч е ств е н н ы е , сл а 
б о  о б е с п е ч е н н ы е

2,93
11,04

99

В о л о го д ск а я , К и р о в  С р е д н е к а ч е ств е н н ы е , в е сь  2,35 95
ская , С в е р д л о в ск а я , м а с л а б о  о б е сп е ч е н н ы е 5,64о б л .. К а р е л ь ск а я
А С С Р 1,39

2,15
3,14

93
А р х а н ге л ь с к а я , М у р  С р е д н е к а ч е ств е н н ы е , к р а й 
м а н ск ая  о бл . не  с л а б о  о б е сп еч е н н ы е

80

П е р м ск а я  о б л . Н и зк о к а ч е ств е н н ы е , в е с ь  6,00
м а с л а б о  о б е сп е ч е н н ы е 1,56 67

Ком и А С С Р Н и зк о к а ч е ств е н н ы е , кр ай  2,26
3,04не сл а б о  о б е сп е ч е н н ы е 29

Б аш ки р ск ая  А С С Р К р а й н е  н и зк о к а ч е ств е н н ы е , 
у д о в л е т в о р и т е л ь н о  о б е 
сп е ч е н н ы е

5,89

П р и м е ч а н и е .  З д е с ь  и в таб л . 5 в ч и сл и те л е  у к а з а н а  р а с ч е тн а я  
л е со се к а  по о тн о ш ен и ю  ко всей  пл ощ ад и  н а са ж д е н и й , в з н а м е н а т е 
л е —  к п л о щ ад и  спелы х.

сины ПО р асчетно й  л е с о се к е  и сп о льзую тся  почти пол- 
ностью. Снижение уровня обеспеченности транспорт
ными путями приводит к сравнительно небольшой 
дифференциации —  порядка 3— 4 % расчетной лесо
секи на каж дую  градацию  протяженности дорог. У худ
шение качества лесов приводит к резком у падению 
уровня использования расчетной лесосеки даже при 
относительно благополучном положении с обеспечен
ностью дорогами. Так, в Башкирской А ССР уровень 
использования расчетной лесосеки в 3,5 раза ниже, 
чем в Вологодской, Кировской, Свердловской обл. 
и Карельской А С С Р , хотя протяженность дорог больше, 
и почти в 1,5 раза ниже, чем в Архангельской, Мур
манской обл. и Коми А С С Р  при одинаковой обеспе
ченности транспортными путями.

Как видно из комплексного анализа показателей 
использования ресурсов древесины и качества пород
ного состава лесов, м еж ду ними сущ ествует зависи
мость: чем ниже качество породного состава лесов, 
тем хуже используется их лесосырьевой потенциал, 
особенно в эксплуатационных лесах второй и третьей 
групп. В этом экономическая сущ ность процессов не
гативной смены пород, которые приводят к снижению 
уровня использования лесных ресурсов в целом, не 
говоря уж е об уменьшении реально доступных —  
ценной хвойной древесины. Преждевременно выхо
дят из строя лесозаготовительные предприятия, 
возрастает дальность перевозок древесины, увеличи
ваются удельные капитальные вложения на заготов
ку ее, услож няется обеспечение потребностей народ
ного хозяйства.

Конечно, со временем уровень использования 
малоценной древесины будет возрастать, но не по
том у, что она предпочтительнее, а из-за недостатка 
высококачественной. При любых условиях чем ниже 
качество сырья, тем больш е необходимые затраты 
труда и '•оедств и ниже экономическая эффективность 
получения одного и того же количества идентичной 
продукции. Очень четко об этом сказал 20 лет назад 
П. В. Васильев: «Проблема комплексного использо
вания лесного сырья стала в последние годы весьма 
модной, и ей было посвящено очень много легко
весных, чисто конъю нктурных статей и докладов. 
О дни из таких статей пропагандировали идею повде- 
местного перехода уже в ближайш ее время на выра-
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ботку продуктов и изделий уз древесины путем 
предварительного перемалывания в древесную  массу 
деревьев всех размеров и сортов. Из этого делается 
вывод, что, во-первых, нам, якобы, нет уж е необходи
мости иметь в наших вновь выращиваемых лесах на
саж дения сосны, ели, дуба и т. д ., а необходимо на 
всех вырубках выращивать быстрорастущ ие формы 
осины, тополя и пр., а во-вторых, что имеющиеся 
сосновые и еловые леса мы не должны держ ать 
до ныне установленных возрастов технической спе
лости (80— 100 лет), а можно рубить повсю ду в возрасте 
так называемой количественной спелости ... Н о... вы
пилить из природного материала доску всегда было 
и будет выгоднее и деш евле, чем получить такую  же 
доску искусственным путем »'.

Более полное использование лиственной древесины 
не снимает проблему улучш ения породного соста
ва лесов. Если вместо мягколиственных лесов мы 
через 50— 60 лет будем  иметь хвойные, то смож ем 
получать из них продукцию  гораздо лучш его ка
чества и со значительно меньшими затратами. О днако 
для этого уж е сейчас нужно проявить максим ум  за
боты о восстановлении лесов хозяйственно ценными 
породами и прекращ ении негативной смены пород 
в многолесных районах европейской части СС С Р . 
К 2000 г. из общей площади молодняков в возрасте 
до 20 лет количество мягколиственных должно быть 
стабилизировано на уровне не более 3— 4 млн. га, 
что требует перевода не менее 4— 4,5 млн. га мало
ценных молодняков в высокоствольные и соот
ветствую щ его увеличения ухода за их составом не 
менее чем на 200— 300 тыс. га в год.

В последние годы получила широкое распростра
нение ф о рм ула о ликвидации разрыва м еж ду рубкой 
и восстановлением лесов. Она не раскрывает сущ ества 
дела, создает обстановку показного благополучия, 
снижает уровень напряженности в лесном хозяйстве, 
препятствует достиж ению  необходимых конечных 
результатов. Н ародному хозяйству отню дь не без
различна качественная сторона воспроизводства лес
ных ресурсов, которой данная ф орм ула пренебрегает. 
Поэтому предотвращ ение нежелательной смены пород 
и улучш ение породного состава лесов должны стать 
основными задачами лесного хозяйства.

Основными направлениями экономического и со
циального развития С С С Р  на 1986— 1990 годы и на 
период до 2000 года в лесном хозяйстве предусм отре
но улучшить воспроизводство и использование лес
ных ресурсов, шире внедрять достижения науки.

' В аси л ьев  П. В. В о п р о сы  у л у ч ш е н и я  о тр а сл е в о й  с тр у к ту р ы  
л е сн о й  п р о м ы ш л е н н о сти  Д а л ь н е го  В о с т о к а  и к о м п л е к с н о го  и сп о л ь 
зо ван и я  л е с н о го  сы р ья . М о ск в а  —  Х а б а р о в ск , 1961, с. 5— 6.

зональные системы хозяйства, химизацию и механи
зацию производства. В связи с этим , учитывая ин
тенсивность процессов смены пород и их воздействие 
на уровень использования лесных ресурсов, а также 
значение многолесных европейских районов в обеспе
чении сырьевых потребностей народного хозяйства, 
уже в двенадцатой пятилетке следует объем лесо
культурных работ увеличить. Посев и посадка леса 
в этих районах с 1971 г. необоснованно снижались, 
а лесохозяйственные предприятия загружались за
готовкой древесины.

В связи с необходимостью наращивания объемов 
и повышения качества посадки и посева леса здесь 
надлежит незамедлительно выполнить постановле
ние ЦК КП С С  и Совета Министров СССР «Об улучш е
нии использования лесосырьевых ресурсов». Для пре
кращения процессов смены пород в соответствии с 
Основными направлениями надлежит существенно 
расширить химизацию ухода за молодняками. Сло
жившееся их состояние и недопустимость продолже
ния ухудш ения породного состава лесов требую т 
увеличения применения гербицидов и арборицидов 
на уходе  за молодняками. Надо немедленно присту
пить к расширению питомнического хозяйства и созда
нию материально-технической базы для прекраще
ния снижения ценности лесов в районах основных 
лесозаготовок.
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ТОПОР и ЭВМ

Е. г. ТЮРИН (Северное лесо
устроительное предприятие ВО 
«Леспроект»)

Выявление лесного ф онда бывш. 
Вологодской губ. началось в 1 782—  
1797 гг ., когда проходило гене

ральное межевание зем ель, при 
этом огромные массивы лесных 
дач, отграниченные по бассейнам 
рек, разделяли на лесничества. 
В первый год в порядке подготов
ки к лесоустройству в них прору
бали с юга на север магистраль
ные просеки шириной в одну са
жень (2 ,13 м ), затем  через каж
дые 16 верст с востока на запад —  
линии такой же ширины, называе
мые параллельными, а от них 
через 8 верст —  квартальные про

секи шириной в один аршин (0,7 м). 
Таким образом устраивали квар
тальную сеть с размерами кварта
лов 8 X 1 6  верст. Ближе к дерев
ням размеры последних умень
шали до 2 X 8  верст, углы закреп
ляли квартальными столбами, а по 
промеренным мерной цепью про
секам ставили и верстовые.

Основа опорной квартальной се
ти, созданной в конце X V II I  в., 
практически сохранилась до наших 
дней, ее лишь неоднократно разук
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рупняли в соответствии с повы
шенными разрядами точности при 
последую щ их лесоустройствах. 
Только после Великой О течествен
ной войны здесь трижды устраи
вали леса, и каждый раз лесоуст- 
роители заново прочищали грани
цы лесхозов, просеки и визиры, 
прорубали границы защ итных по
лос вдоль ж елезных и автомобиль
ных дорог, запретных полос вдоль 
рек с заменой всех квартальных, 
указательных и визирных столбов 
из лучших хвойньгх деревьев. Иск
лючительно трудоем кую  работу 
выполняли чаще всего привезен
ные экспедициями сезонные ра
бочие вручную, топором .

Правомерен вопрос: нужна ли 
квартальная сеть лесхозам  и лесни
чествам, если в течение ревизион
ного периода они ее не сохраняю т, 
не расчищают, не готовят для оче
редного лесоустройства, надеясь 
получить от лесоустроителей в об
новленном виде; не слиш ком ли 
это большое расточительство?

В 1986 г. начинается очередной 
цикл лесоустроительных работ в 
регионе, ,а отношение руководи
телей лесного хозяйства к органи
зации территории лесхозов остает
ся по-прежнему иждивенческим. 
В действую щ ей сейчас Лесоустрои
тельной инструкции сказано: «Лес
ное предприятие до начала подго
товительных к лесоустройству ра
бот обязано произвести расчистку 
окружной межи и квартальной сети 
в той ее  части, где не требуется 
применение геодезических инст
рументов (с . 24— 25). О днако ни 
одно из них абсолютно ничего и 
никогда не сделало для выполне
ния этого обязательства. Более 
того, лесохозяйственным органам 
хотелось бы это положение узако
нить. Примером том у м ож ет слу
жить статья «Как деревья считать» 
(Лесная промыш ленность, 1983, 
22 марта), в которой выражается 
озабоченность не ш ироким внед
рением передовых прогрессивных 
методов и технологий лесоустрои
тельных работ, повышением их 
точности и качества, снижением 
трудоемкости и даже не тем , «как 
деревья считать». Автора волнует 
главным образом то, чтобы в но
вой инструкции было « ...четко  
сказано, что обязанность лесо
устроительных партий и экспеди
ций —  полностью расчистить и вос
становить квартальную и визирную 
сеть». Он считает, что лесоустрои- 
тели должны обозначать аншлага
ми и .указателями границы зелены х
зон, запретных и защитных полос, /
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участков лучших лесных культур , 
эталонных насаждений. М еж ду тем 
устроенные лесхозы  не расчистили 
и не передали лесоустройству ни 
1 км границ или просек, хотя име
ют еж егодные планы на эти виды 
работ.

Выступления с заявлением о том , 
что в лесхозах области на каждого 
лесника приходится свыше 100 км 
просек, не имеют под собой ни
какой почвы, ибо речь идет о меж- 
ревизионном периоде, составляю 
щ ем не менее 10 лет. Следова
тельно, за год он должен прове
сти прочистку всего на 10 км , а 
при средней норме 2 км затраты 
времени не превысят 5 дней при 
100% -но й  производительности 
труда.

Северное лесоустроительное 
предприятие устраивает ежегодно 
более 4 млн. га лесов, при этом 
прочищает и прорубает просек, 
визиров, границ свыше 30 тыс. км, 
зам еняет и ставит вновь около 
20 тыс. разных столбов, на что за
трачивается рабочими примерно 
12 тыс. нормо-дней и инженерно- 
техническими работниками —  
1 тыс. дней. Для выполнения дан
ного объема работ экспедиции 
привлекают сезонных рабочих 
(400— 500 человек), что связано с 
большими трудностями, поскольку 
их надо обеспечить спецодеж дой, 
продовольствием, жильем , многих 
научить владеть топором. Именно 
отсю да проистекают многие ос
ложнения в области охраны труда, 
организации коллектива из случай
ных лю дей , воспитательной работы 
и др . Все это вызывает текучесть 
инженерных кадров, снижает пре
стижность профессии: многие мо
лодые специалисты не хотят полу
чать распределение в экспедиции.

Трудоем кая расчистка занимаю
щих немалые площади просек и 
визиров, выполняемые преиму
щ ественно в июне —  августе, су
щ ественно задерживает начало 
массовой таксации, к которой за
частую приходится приступать в 
холодную , дож дливую , а нередко 
и снежную  осень со всеми отрица
тельными последствиями и прежде 
всего снижением качества лесо
устроительных работ. Специалисты 
вычислительного центра требую т 
от экспедиции поступления новых 
материалов для поточной обра
ботки на ЭВМ  данных о 200 тыс. вы- 
делов, а в это время высококва
лифицированный инженер-такса- 
тор, нередко работающий без тех
ника, ж дет на перекрестке просек, 
когда неумелый рабочий найдет и

срубит топором лучшую сосну или 
ель диаметром  26 см , изготовит 
квартальный столб, принесет, по
ставит его в грунт и ^подпишет мас
ляной краской. А ЭВМ простаивает...

В мае 1983 г. Северному лесо
устройству исполнилось 100 лет. 
За два последних десятилетия все 
леса Вологодской, Архангель
ской обл. и Коми А С С Р  приведены 
в известность и устроены в основ
ном его специалистами, сезонны
ми рабочими прорублена топором 
вся первичная квартальная сеть. 
За этот большой период прои
зошли коренные изменения. Неиз
меримо выросли масштабы лесо
устроительных работ, их содержа
ние и качество. Сократить трудо
вые затраты инвентаризации лес
ного фонда позволяет широкое 
использование цветных спектро
зональных аэрофотоснимков, по
высить точность и качество ра
бот —  измерительно-перечисли- 
тельной таксации. Накладка план
шетов ведется по топокартам мас
штаба 1 :25 ООО, для обследования 
потерь древесины на вырубках 
применяются крупномасштабные 
аэрофотоснимки, для уточнения 
лесосырьевых ресурсов в базах 
лесозаготовителей —  космические 
снимки.

В 1981— 1984 гг. для лесного хо
зяйства и лесной промышленности 
выполнен большой объем сверх
плановых работ, не предусмот
ренных Инструкцией. Существенно 
повысился уровень точности учет
ных, таксационных и картографи
ческих материалов, поэтому лес
хозы в последние годы перешли 
на отвод по ним лесосечного фон
да. В порядке помощи лесному 
хозяйству лесоустроители стали 
выполнять трудоем кую  работу по 
отводу и нарезке в натуре деля
нок в зоне перспективных лесо
заготовок на первое пятилетие 
(по 25 га каж дая), а также деталь
ную таксацию и материально-де
нежную оценку их на ЭВМ . В Ар
хангельской обл. и Коми А С С Р  за 
последние 4 года отведено и обра
ботано 203 тыс. га лесосек, в ре
зультате чего в лесхозах высвобож
дено около 7 тыс. рабочих дней 
инженерно-технических работни
ков и 13 ты с.—  рабочих. Кроме 
того, в истощенных базах ряда 
леспромхозов Архангельской и 
Вологодской обл. на площади
4,8 млн. га в процессе уточнения 
лесосырьевых ресурсов для допол
нительного закрепления за ними 
выявлены 1 2,4 млн. м  ̂ спелых на
саждений. В пяти лесхозах Коми
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А С С Р  с применением крупно
масштабных аэрофотоснимков 
(1 :1600— 1800 и 1:7600— 7800) на 
35 тыс. га проведена оценка со
стояния мест рубок и одновремен
но установлены потери древесины 
на вырубках и в недорубах —  
12— 17 % запаса, отведенного в 
рубку на лесосеках, за что лес
промхозам предъявлены больш ие 
суммы неустоек.

По согласованию с Вологодским 
управлением лесного хозяйства 
разработана программ а освиде
тельствования м ест рубок (О М Р), 
после апробации которой в 1985 г. 
по договорам с лесхозами на ЭВМ  
обрабатывакзтся материалы осви
детельствования вырубок, что по
вышает объективность требований 
к лесозаготовителям  по рацио
нальному использованию лесо
сырьевых ресурсов.

На встрече с руководителями 
промышленных объединений, 
предприятий, колхозов и совхозов, 
производственных бригад, специа
листами и учеными М. С . Горба
чев сказал ; «Необходимо пере
страивать работу, стрем иться по
лучить больш е конечной продук
ции с каждой единицы сырья и 
мощ ностей, реш ительнее сокра
щать затраты  труда. Это и есть 
на деле  интенсификация произ
водства. Так долж ен сегодня мыс
лить и действовать каждый руко
водитель, каждый хозяйственник, 
каждый трудовой коллектив.» ' Все 
сказанное полностью относится и 
к рассматриваемой лесной проб
леме.

В последние два —  три десяти
летия активно осваиваются север
ные леса. Казалось бы, лесоводы 
должны быть заинтересованы в 
том, чтобы лесоустроители мак
симально изучили и дали объектив
ный анализ состояния лесного хо
зяйства на устраиваемом пред
приятии за прошедший ревизион
ный период и на этой основе 
разработали прбект его органи
зации и развития на следую щ ий, 
реализация которого позволила бы 
повысить продуктивность и рацио
нальное использование лесов, эф 
ф ективность и качество лесохо
зяйственных мероприятий. Но за
чем же ж дать 10 лет, когда при
едут лесоустроители и наведут по
рядок в собственных лесах. Давно 
пора научиться употреблять власть, 
чтобы заставить каждого добро
совестно исполнять служ ебные 
обязанности. Тогда массовую  так

сацию можно будет начинать уже 
в мае, что явится важным резер
вом повышения производительно
сти труда и качества лесоустрои
тельных работ. Способствовать 
этом у будет и выделение в помощь 
таксатору лесника, который полу
чит возможность изучить состоя
ние и продуктивность лесов, объ
екты  первоочередных рубок ухо
да, лесные культуры , искусство 
таксации, а в конечном итоге —  
повысит свои знания.

Для снижения трудовых затрат 
инженеров и рабочих при повтор
ном лесоустройстве предприятия
ми ВО «Леспроект» успешно со
четаю тся высокоэффективные ме
тоды наземной таксации с каме
ральным дешифрированием цвет

ных спектрозональных аэрофото
снимков, а также метод ревизии 
лесоустройства. Рабочие правила 
и методика выполнения утверж
дены Гослесхозом СССР . Однако 
планирую тся данные работы толь
ко лесоустроительным предприя
тиям , поэтому заказчики (лесхозы), 
желая получить обновленную квар
тальную  и визирную сеть, часто 
не соглаш аю тся на внедрение этих 
прогрессивных технологий (иск
лю чение составляет только Ар
хангельское управление лесного 
хозяйства). Для пользы дела целе
сообразно, чтобы планирование 
работ и выбор методов выполне
ния этих работ осущ ествляло лесо
устройство , отвечающее за их точ
ность и качество.

У Д К  6 3 0 *5 2 4 .1 8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ДРЕВЕСНОГО 
СТВОЛА ПО ВЫСОТЕ ТОЧКИ КАСАНИЯ

К о м м у н и с т ,. 1985, №  6, с. 23.

А . Г . Ш А В Н И Н  (У Л Т И ]

Ф о р м у  древесного  ствола составляют 
его геом етрические очертания —  кон
тур  продольного сечения, который мо
ж ет быть описан различными уравне
ниями кривых линий. Строгое положе
ние их оп ределяется характерными 
точкам и: перегиба, касания, максиму
ма и миним ум а. М еж ду тем  свойства 
этих точек в таксации не учитываются 
и возм ож ности практического приме
нения до  сих пор не раскрыты.

П редлагаем ая статья посвящена ис
пользованию  точки касания для выра
жения ф орм ы  ствола дерева.

М естонахож дение ее устанавливали 
проведением  прямой через вершину 
ствола дерева (рис. 1). В данном 
случае касательной в точке М назы
вается предельное положение секу
щей прямой М Ы ,  когда N ~^М [1 ]. С оот
ношение координат точки М с видом 
функции ф орм ообразую щ ей кривой 
рассматривалось на примере параболы 
следую щ его  вида:

у = а х Ч Ь х ^ + с х  +  Н, (1)
где h —  высота дерева.

Прямая линия описывалась уравне
нием

y = k x  +  h, ( 2)
в котором  к —  угловой коэф ф ици
ент, равный первой производной ( 1), 
выраженной форм улой

/  =  Зах^ +  2 Ь х + с . (3)

Рис. 1. О пределение высоты точки 
касания

П одставляя эту величину в уравне
ние ( 2) , получили

y= 3 ax^ + 2 b x^ + cx  +  h. (4 )
Решив уравнение (1 ) и (4 ), устано- 

В И Л И  координаты точки касания

х ,м = - ^ ;  y «  =  0-16h. (5 )

О рдината, показывающая расстояние 
точки касания от шейки корня, ока
залась на постоянной относительной 
высоте ствола. Соотнош ение абсцисс 
точек перегиба и касания было также 
константным [2].
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Константность координат точки ка
сания у деревьев различной форм ы 
подтверж далась параболами более вы
соких степеней . Общ ий вид их описы
вался полиномом

y = a x "  +  b x " - 4 . . .  +  h . ( 6 )

(7)

Прим енительно к выражению (6) 
систем а уравнений получилась следую 
щ ей:

у = а х ' ’ + Ь х " - Ч . . .  +  Ь ; 
у = п а х " + (п — 2 )b x " - ^ + . . .  +  h

О тносительны е высоты точек касания 
при различной степени полинома име
ли такие значения:
С те п е н ь
п о л и н о м а  3 4 5 6 7 8
О т н о ш е 
н и е  вы со
ты точки  
касания  
К  в ы со те
ств о л а  0 ,16  0,11 0 ,0 8  0 ,0 6  0 ,03  0,01

Чем меньш е ордината точки каса
ния, тем  более сложной является кри
вая образую щ ей ствола, и для ее  опи
сания тр ебуется уравнение полинома 
более высокой степени.

Выявленные соотнош ения даю т ос
нование полагать, что относительная 
высота точки касания, полученной ука
занным выше способом , для каж дого 
вида функций ф орм ообразую щ ей кри
вой им еет свое конкретное значение. 
Являясь ординатой характерной точки, 
она указывает на строгое положение 
кривой и м ож ет служ ить объективным 
выражением ф орм ы  ствола.

О тносительная высота точки касания 
не зависит от разм еров стволов оди
наковой ф орм ы , и ее величину м ож 
но определять у растущ их деревьев. 
Значения этого показателя целесооб
разно устанавливать с помощ ью  палет
ки по высоте дерева и данным изм е
рения абсолю тного сбега комлевой 
части ствола (рис. 2). Левая вертикаль
ная шкала палетки хар актер изует от-

Рис. 2. Палетка для установления 
формы ствола деревьев:

а —  д и а м е тр ы  ств о л а , в з я то го  в к а ч е ств е  
п р и м ер а

носительные высоты точки касания, на
клонные линии —  касательны е прямые, 
нижняя шкала —  диаметры комлевой 
част^ ствола дерева . При слабо выра
женной кривизне ф орм ообразую щ ей 
линии диам етры  ствола бер ут во 2-й 
степени. Данные сбега наносят на па
летку  в виде о тр езка  ф орм ооб
разую щ ей кривой. Последний с учетом 
наклона касательны х прямых исполь
зуется для определения высоты точки 
касания.

По относительной высоте точки каса
ния суд ят о ф орм е ствола дерева: 
у лучшей она —  до 0, 1, средней 0, 11-~ 
0,15, худш ей —  более 0,15 высоты 
дерева. Д ля иллю страции пользования 
палеткой взято дерево лучшей формы, 
у которого высота точки касания со
ставляет 0,074 высоты дерева. Шкала 
оценки форм ы ствола и принцип по
строения палетки м огут быть изменены 
с учетом характера решаемых задач.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Бронштейн И. Н ., Сем ендяев К. А .

Справочник по м атематике. М ., 1956.
236 с.

2. Ш авнин А . Г. Порядковый коэф 
фициент форм ы параболических кри
вых, имеющ их точки перегиба.—  Сб. 
трудов УЛТИ, 32, Свердловск, 1976, 
с. 107— 110.

(Начало см , на стр . 24}

ф ункционального потенциала лесных 
экосистем , оценки ландш аф тно-эколо
гической функции их, экологической 
роли смеш анных и пойменных лесов, 
их развития и состояния, интенграции 
функций ельников при помощи лесной 
биотехники, лесного законодательства. 
Что касается охраны природы , то здесь 
приведены интересные материалы по 
ухо д у за лесами в национальных 
парках и охраняем ы х ландш афтных 
областях Словацкой Социалистической 
Республики, особенно в связи с уси
ливаю щ имся антропогенным воздей
ствием , вызывающ им нежелательны е 
изменения. С  точки зрения охраны 
окруж аю щ ей среды  рассматривались 
вопросы рекреации на примере ПНР 
(потребности населения городских и 
промы ш ленны х агломераций и воз
мож ности лесных экосистем , значе
ние пригородных и хозяйственных 
лесов для развития рекреации, ку
рортных лесов —  ландш афтной и ку
рортной экологии, повышение их са
нитарно-гигиенической эф ф ективно
сти, ш ум опоглощ аю щ ие свойства ель
ников и биоклиматические аспекты 
рекреационных областей ).

На заклю чительном  заседании обоб
щены результаты  проделанной работы, 
приняты реком ендации, в которых 
учтено специф ическое положение че
хословацкого лесного хозяйства в на
стоящ ее время. Их содерж ание сво
д и тся  к следую щ ем у. Целесообразны

дальнейш ее развитие и углубление 
научных исследований в области эко
логических и социальных функций ле
сов, разработка экологических кри
териев для использования при про
мыш ленном освоении территорий и в 
лесном хозяйстве, критериев многоце
левых функций леса. С учетом исклю
чительного водоохранного и почвоза
щ итного значения лесов в Ч ССР жела
тельно издание директив центральных 
органов отрасли по ведению хозяй
ства в родниковых областях, созда
ние координационного центра для ре
гулирования научных исследований, 
оценки возможностей и важнейших 
направлений лесотехнических ме
лиораций. С ледует улучшить подго
товку лесных инженеров для осу
щ ествления мелиорации лесных почв. 
Нарастаю щ ее загрязнение лесов тре
бует проведения в более широких 
масш табах оценки разных древесных 
пород с учетом  их устойчивости и 
функциональной эф ф ективности  в 
условиях конкретного ландш афта. 
В промышленных районах ж елательно 
разрабатывать планы рекультивации 
нарушенных зем ель, чтобы повысить 
экологическую  ценность ландш аф та. 
Д ля решения неотложных задач мно
гоцелевого лесного хозяйства реко
м ендуется более интенсивное исполь
зование передовых ф о р м  соединения 
науки и практики, например в виде 
научно-производственных объедине
ний и показательны х объектов.

С . ВОЛЬНЫ
(Сельскохозяйственны й институт, Брно)

54
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



М Е Х А Н И З А Ц И Я  
И РА Ц И О Н А Л И ЗА Ц И Я

У Д К  6 3 0 *2 3 2 .4 2 7

ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕСОПОСАДОЧНУЮ 
МАШИНУ СШП-3/5

в. и. КОРОЛЕВ (Брянский технологический институт!
Крупномерный посадочный материал выращивают в 
основном в лесных комбинированных школах по уплот
ненным схем ам , используя лесопосадочные машины, 
среди которых наибольшее распространение получи
ла СШ П -3/5 . О днако не всегда правильно и полно учи
тывают все особенности ее подготовки и эксплуатации, 
из-за чего не обеспечивается достаточной производи
тельности и высокого качества работ.

Высаживающий аппарат машины СШ П -3/5 позволя
ет изменять шаг посадки от 0,1 до 2,4 м (если сеянцы 
подаю т в каждый зажим, расстояние м еж ду расте
ниями равно 0,1 м , через один зажим —  0,2, через 
два —  0,3 М И Т .  д .) , размещ ать сеянцы группами 
через определенное расстояние, а также смешивать 
древесные и кустарниковые породы м еж ду рядами и 
в ряду . При этом только точное чередование 
рабочих зажимов позволяет выдержать заданный шаг 
посадки и схем у размещ ения (рис. 1).

Наблюдения показали, что при отсчете зажимов 
саж альщ иками, которые призваны преж де всего рас
правлять корни сеянцев и правильно укладывать 
растения в зажимы , увеличиваются пропуски, наруша
ется глубина заделки корневой шейки и, как следствие, 
увеличивается число растений, требую щ их оправки. 
О бозначение же холостых зажимов (м елом , яркой 
краской) не дает ж елаем ы х результатов, так как эти 
отм етки замазываю тся землей и становятся незамет
ными.

Чтобы быстро отыскать рабочие зажимы, лучше 
всего все холостые выключить из работы, блокируя 
с диском  при помощи фигурной пластинки (разра-

Рис.' 1. Лесопосадочная машина с выключенными 
захватами:

1 —  ф и гу р н а я  п л а с ти н к а ; 2  —  п р и каты в аю щ и й  к а то к  за д н е й  сек ц и и ;
3 —  вы саж и ваю щ и й  ап п а р а т  за д н е й  се к ц и и  с вы клю ченны м и  
за х в а та м и ; 4 —  со ш н и к  за д н е й  с е к ц и и ; 5 —  вы саж иваю щ ий  

ап п а р а т  п е р е д н е й  секц и и  с н евы к л ю ч ен н ы м и  з а х в а та м и ;
6 —  со ш н и к  п е р е д н е й  се к ц и и ; 7 —  оп ор ны й  ка то к

ботана в Брянском технологическом институте). Ее вьь 
резаю т из полосы алюминиевого сплава толщиной
0,5, длиной 100 и шириной 25 мм . Передний за
остренный край подкладываю т под планку флажка 
зажима, а задний подогнутый винтом (М 5) прижима
ют к диску высаживающего аппарата. Для плотного 
прилегания к ф лаж ку в середине пластинки вырезают 
паз длиной 40 и шириной 3,5 мм под среднюю шпиль
ку —  скользун. Боковые скользуны располагаются 
за ее пределами. Головка винта и гайка не должны вы
ступать за наружные плоскости флажка-створки и заде
вать за лекало-закрыватель.

Машина СШ П -3/5 м ож ет иметь три или пять секций. 
При работе всех пяти образую тся междурядья 
шириной 22,5 см  (самые узкие), только передних — 
45 см , а при выключении двух задних| секций и сред
ней передней ширина увеличивается до 90 см. В одно
рядном варианте ширина основных и стыковых между
рядий одинакова и равна колее трактора (150, 160 см 
и т. д .) .

Посадочные секции выключают из работы по-раз
ному. Чаще всего их не обслуживают, и сошники, 
высаживающие аппараты, прикатывающие катки рабо
тают вхолостую , пропу'кая ряды . В другом случае, 
что более выгодно, посадочные секции отделяют 
от машины. Этим снижается тяговое сопротивление.
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уменьшается расход горю чего , сокращ ается износ ра
бочих и служ ебных узлов и деталей , улучшаются 
условия работы обслуживаю щ его персонала.

Но в связи с особенностями гидравлической 
системы перевод передних секций из рабочего положе
ния в транспортное и наоборот осущ ествляется через 
среднюю секцию , а задних —  через правую. Зна
чит, средню ю  передню ю  и правую задню ю  секции 
нельзя снять, они должны всегда оставаться на ма
шине. Не представляется возможным произвести 
и частичную разборку холостых секций, так как рабочие 
секции не им ею т опорных устройств.

Для отделения средней передней секции разработа
но устройство (рис. 2), состоящ ее из трубы , крон
штейна и двух ограничительных пальцев. Труба 
(длиной 530 мм , прямоугольным сечением 7 5 X 9 0  мм ) 
изготавливается из швеллера 90 и полосы шириной 90 
и толщиной 3 мм (ГО С Т  1530— 7 8 ), приваренной к 
швеллеру сплошным швом электродуговой сварки. 
О ткрытыми концами труба надвигается на кронтшей- 
ны боковых секций и удерж ивается на них огра
ничительными пальцами (диам етром  10, длиной 
105 м м , изготавливаются из стали, сверху имею т по
лукруглую  головку, снизу —  отверстие под шплинт). 
В последние упираю тся кронштейны, когда секции 
отклоняю тся в стороны. Для пальцев в трубе 
прюсверливают отверстия диам етром  12 мм .

Кронштейн, в котором просверливается отверстие 
диаметром 25 мм , присоединяется к силовому ци
линдру и приваривается основанием длиной 100 мм к 
трубе для передачи усилий на нее. Вырезается из стали 
3(ГО СТ 1530— 78) толщиной 20 мм , шириной 95 и дли
ной 100 мм .

Устройство устанавливают на ровной площ адке пос
ле отделения средней передней секции. Д ля этого 
одну боковую секцию поднимают на высоту 1 5 см  и 
на ее кронштейн надевают трубу до упора в раму. 
Затем секцию опускаю т и трубу надвигают на другую  
секцию, пока ограничительные пальцы не войдут 
в отверстия. Закрепив ограничительные пальцы, к 
кронштейну присоединяют шток силового цилиндра.

Устройство работает следую щ им  образом . При 
включении гидравлической системы машины на «подъ
ем» шток вытягивается из цилиндра, давит на кронш-

Рнс. 3. Обод опорного катка с уширителем:
1 —  о б о д ; 2 —  р е б о р д а ; 3 —  у ш и р и те л ь

Рис. 2. Устройство для выключения средней секции:
t —  т р у б а ; 2 —  к р о н ш те й н ; 3 —  огр ан и ч и те л ь н ы й  палец ;

4 —  п о са д о ч н а я  се к ц и я ; 5 —  за д н е е  к о л е со ; 6 —  оп орны й каток;
7 —  си л о в о й  ц илиндр

тейн и поднимает трубу. В результате вместе с тру
бой поднимаются вверх и боковые секции. Перевод пе
редних секций в рабочее положение производится 
на «плавающ ем» режиме гидравлической системы. 
В этом случае секции под действием массы плав
но опускаю тся. Такое устройство тракторист может ус
тановить на машину за 5 мин.

Д ля отделения правой задней секции необходи
мо на задний поперечный брус рамы против левой 
секции приварить дополнительный кронштейн, форма и 
размеры которого соответствую т основному, установ
ленном у на брусе против правой задней секции.

Устройство для выключения средней передней сек
ции путем  отделения и дополнительный кронштейн 
для левой задней секции расширяют возможности 
машины СШ П -3/5 : на 20— 30 % снижается тяговое 
сопротивление, уменьш ается износ рабочих частей.

Отклонение глубины заделки корневой системы при 
посадке в лесной школе не должно превышать 
± 1 см , что во многом зависит от устойчивого 
хода сошников, который ограничивается передними 
опорными катками (с ж естким  ободом диаметром 
350 и шириной 125 м м ) и ходовыми колесами 
(пневматические диам етром  700, шириной 200 мм).

На несвязных почвах и когда верхний горизонт 
насыщен влагой (ранней весной, после обильного 
д о ж дя ) катки сильно утопаю т в грунте (более чем 
на 2— 3 см ), в результате сошники идут неустойчиво, 
заглубляю тся. Ухудш ается заделка корневой системы, 
растет тяговое сопротивление машины.
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Рис. 5. Сошник, переоборудованный для изменения 
угла вхождения в почву:

I —  рам а п о сад о ч н о й  се к ц и и ; 2 —  с то й к а  с о ш н и к а ; 3 —  р и ф л е н а я  
плита; 4 —  р и ф л е н а я  ш ай б а ; 5 —  гай к а  у с та н о в о ч н о го  б о л та ;

6 —  боковины  со ш н и к а ; 7 —> гр у д ь  со ш н и к а

Увеличить опорную поверхность катков можно при 
помощи съемных уширителей (рис. 3, 4), выполненных 
в виде кольца шириной 180, толщиной 15, внутрен
ним диаметром 350 мм (их можно вырезать из отрез
ков труб или стальной полосы). Они надеваются на 
обод до упора в реборду и удерж иваю тся четырьмя 
болтами с круглыми коническими головками (устанав
ливаются заподлицо с наружной поверхностью ) и квад
ратными подголовками. Их применение позволяет на 
2— 3 дня раньше начинать закладку школ, благодаря че
му сезонная выработка увеличивается на 15— 2 0 % .

Известно, что при посадке лесных и плодовых 
школ особенно важно правильно разместить растения 
по площ ади: корневая система должна быть заглубле
на на 2— 3 см , ряды  высаженных растений —  прямо
линейными, ширина м еж дурядий —  одинаковой (д о 
пустимое отклонение основных —  не более zfc2 см , 
стыковых + 1 0  см ). Одинаковая ширина м еж д у
рядий позволяет ум еньш ать величину защ итных зон, 
а следовательно , увеличивать площадь механизиро
ванной обработки и повысить производительность 
агрегатов в результате  применения повышенных ско
ростей на прямолинейных участках.

Чтобы обеспечить одинаковую ширину основных 
м еж дурядий , надо не только расставить посадочные 
секции на заданную  ширину, но и добиться согла
сованной работы сошников и высаживающих аппаратов. 
При эксплуатации расстояние м еж ду носками соседних 
сошников меняется из-за деф ормации рам посадочных 
секций, кронштейнов и стоек сошников и др . 
Поэтому м еняется взаимное расположение сошников 
и высаживающих аппаратов, а сеянцы высаживаются 
непосередине посадочной щ ели.

Чтобы согласовать взаимное расположение, работу 
сошников, высаживающих аппаратов и прикатывающих 
катков, точнее устанавливать заданные м еж дурядья , 
специалисты института переоборудовали сошники 
(рис. 5 ): на внутрюнних сторонах кронштейнов за
крепили риф лены е плиты (по две на каж дом сош ни
ке) и шайбы (четы ре). П еред закреплением риф ле
ных плит на кронш тейнах срезаю т промеж утки 
м еж ду отверстиями для ступенчатого изменения глуби
ны хода сошника. После совмещ ения пазов плиту при
варивают к кронш тейну прерывистым швом электро- 
дуговой сварки. Рифленая плита представляет собой 
стальную  пластинку, изготовленную  из стали 65Г или 
70Г (ГО С Т  1577— 81) размером 25 0 X 3 0 0  мм и толщи
ной 5 мм . Внутренняя поверхность плиты выполнена

I
/ / / / / / / / / / / - - '  / 'У  / / / / / / / / /  / / /

рифленой с треугольными выступами высотой 2,5 и 
шагом 2,5 мм  по всей длине а продольном направ
лении. Кроме того, на плите прорезаны два вер
тикальных паза длиной 100 и шириной 1В м м . Риф
леная шайба (4 5 X 3 5  мм, толщина 5 м м ) изготовляет
ся из той же марки стали с рифлениями одинако
вого размера. В центре ее просверлено отверстие 
диам етром  18 мм, через которое она надевается 
на установочный болт и притягивается к плите та
ким образом , чтобы выступы шайбы полностью 
вошли в вырезы рифленой плиты.

Д ля установки переоборудованных сошников маши
ну соединяю т с трактором и устанавливаю т на ров
ную площ адку, на которой предварительно против пе
редних и задних сошников выкапывают ямы прямо
угольной формы размерами 1 1 5 X 5 0 X 7 0 X 5 0  см 
глубиной до 35 см . Затем маш ину переводят в рабо
чее положение и, ослабив гайки болтов, шайбы отво
д ят от плит. Покачивая сошник за носок или боко
вины, изменяют его положение на рам е. Новое по
ложение сошника определяется взаимным расположе
нием с высаживающим аппаратом и прикатывающими 
катками и др. При этом  о т поверхности поля до 
носка сошника должно быть расстояние —  а̂ ^̂  (глубина 
хода).

Переоборудование облегчает работу оправщиков, 
позволяет работать с меньш ими защитными зонами, 
на 3— 5 % снижает затраты  ручного труда на рыхление 
и прополку почвы в рядах . При этом стоимость 
переоборудования одного сошника —  6— 7, маши
ны —  30— 35 руб.

В зависимости от условий работы, количества сек
ций лесопосадочная машина СШ П-3/5 агрегатируется 
с трактором Т-74, оборудованным ходоуменьшителем, 
или с тракторами М ТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-100, МТЗ-102, 
движущ имися на первой передаче и пониженных 
оборотах двигателя .

Для обеспечения правильной работы сошников, 
высаживающих аппаратов и других частей машину при
соединяю т к середине поперечины механизма навес-

Рис. 4. Схема лесопосадочной машины с уширителем 
на опорном катке:

1 —  о п о р н ы й  к а т о к ; 2  —  р а м а  по са д о ч н о й  сек ц и и ; 3 —  рам а  
м а ш и н ы ; 4 —  со ш н и к ; 5 —  уш иритель
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ки трактора. Высота поперечины должна обеспечивать 
горизонтальное положение рамы в продольном на
правлении. В этом положении поперечина удерж и
вается при помощи гидромеханического регулятора 
хода поршня силового цилиндра. Благодаря клапану 
регулятора поперечина не опускается ниже уста
новленной величины. Выключать из работы гидром е
ханический регулятор  хода поршня нецелесообразно, 
так как самопроизвольное опускание или подъем 
поперечины на «плавающем» режиме вызовет неустой
чивый ход сошников и других частей в продоль
но-вертикальной плоскости.

8 лесных питомниках выдержать заданные сты 
ковые м еж дурядья можно по-разному. Чаще, при дви
жении «челноком», посадочный агрегат работает спо
собом «след в след» . В этом случае трактор пе
редними колесами проходит по следу задних колес 
предыдущ его прохода, колея передних и задних ко
лес одинакова и равна рабочей ширине захвата. Напри
мер, при схем е 22,5— 22,5— 22,5— 22,5 —  70 см  колея 
трактора должна быть 160 см . О собенностью  вожде
ния трактора таким способом является необходи
мость точного совмещ ения середины  переднего коле
са с серединой следа заднего.

У колесных универсальных тракторов колея изменя
ется бесступенчато в широких пределах, что позволяет 
получать различные схемы  посадки. Колея гусеничных 
тракторов Т-74, ДТ-75М постоянная. П оэтому, чтобы 
получать различные стыковые м еж дурядья , внутренний 
образ гусениц надо совмещ ать не со следом  наруж
ного образа преды дущ его прохода, а со следом  
других элементов гусениц.

Лесопосадочная машина СШ П -3/5 выгодна при соз
дании уплотненных ш кол, где требуется частая за
правка ящиков посадочным материалом . Как пока
зывает практика, запаса сеянцев в ящиках машины

хватает на 1 — 2 ч работы. Чтобы без простоев орга
низовывать эксплуатацию машины, следует заблаго
временно определить и разметить на площади места 
заправки. Д ля определения их необходимо знать 
путь /, который должен пройти посадочный агрегат 
м еж ду двум я заправками. Он определяется по ф ор
муле

1 = V10 ’ 
Q B „ '

гд е  V  —  запас сеянцев в ящ иках, ш т.;
Q  —  густота посадки, ш т ./га ;

Вр —  рабочая ширина захвата, м.
Количество гонов м еж ду двумя заправками уста

навливается путем деления пути, проходимого агре
гатом м еж ду двум я заправками I, на длину гона Z.

При заправке в ящик нужно укладывать сеянцы 
одинакового разм ера. С  этой целью целесообразно 
провести дополнительную  их сортировку, а корни сеян
цев обработать «земляной болтуш кой», в результате 
корневая система становится компактнее, не высыхает, 
меньш е обдувается. Это облегчает труд сажальщиков, 
повышает производительность и качество работы. 
Чтобы внутренняя полость сошников не забивалась зем 
лей, а ф у д ь  меньш е обволакивалась, перевод маши
ны в рабочее и транспортное положение произво
дят только при движении на прямолинейных участках.

Правильный и полный учет особенностей устройства, 
предлагаем ы е приспособления и мероприятия позво
ляю т эф ф ективнее  использовать машину СШ П-3/5. Ее 
производительность увеличивается на 10— 15, сезонная 
выработка —  на 15— 20 % , затраты труда на прополку 
сорняков в рядах снижаются на 3— 5, тяговое со
противление —  до 20 % . Стоимость приспособлений 
(75— 85 руб .) окупается в первый же сезон.

УДК «30*232.337

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДЕЛЫВАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ В ЛЕСНЫХ СЕЯЛКАХ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ВЫРУБКАХ

Ф . в. ПОШ АРНИКОВ,в. п. ИВАНОВСКИЙ (ВЛТИ)

Качество заделки семян оказывает 
непосредственное влияние на при
живаемость, рост и развитие сеян
цев. О днако на практике этой опе
рации не уд еляю т достаточного 
внимания.

Применение пластинчатых и ле- 
мещных загортачей, каточков в ус
ловиях вырубок крайне затрудне
но, поэтому в лесны х сеялках за
делка семян при строчно-луноч
ном высеве осущ ествляется спе
циальными боронками, конструк

ция и технологические параметры 
которых определяю тся размерами 
(шириной и глубиной) борозды, 
глубиной заделки семян, их физи
ко-механическими свойствами и 
типом почв. Семена хвойных пород 
должны быть заделаны на равную 
глубину, составляю щ ую  0,5-— 2 см , 
и не перераспределяться по пло
щади посевной лунки, созданной 
высевающими устройствами. Рабо
та же заделываю щ их групп лесо
культурны х сеялок не всегда удовг 
летворяет этим  ф акторам .

С целью проверки эф ф ективно
сти и качества заделываю щ их ра
бочих органов лесокультурных аг
регатов при высеве семян сосны

обыкновенной проведены иссле
дования в лабораторных (исполь
зована одна секция покровосдира- 
теля сеялки ПСТ-2А) и полевых 
условиях (покровосдиратели
ПСТ-2А и ПДН-1).

Заделываю щ ее приспособление 
покровосдирателя сеялки ПСТ-2А 
включает зубчатую боронку, при
соединяем ую  шарнирно к поводку, 
уплотняющий грузик и цепи (рис.
1, а); соответствую щ ее устройство 
плуга ПКЛ-70 и покровосдирателя 
ПДН-1 представляет собой пласти
ну с зубьями (см . рис. 1, б, в), 
к которой м огут быть прикреплены 
ш лейфы в виде цепей (с помощью 
последних боронки присоединяют
ся к о руди ям ). С целью улучше
ния самоочистки заделывающее 
устройство покровосдирателя 
ПДН-2 выполнено в виде треуголь
ной рамки, в которой для жест
кости имею тся продольные план
ки. Позади рамки размещ аю тся 
цепные ш лейфы (см . рис. 1, г). 
Принцип действия перечисленных 
боронок одинаков: они протаски
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ваются за орудием  и, перемеш и
вая почву и семена, производят 
их заделку . О днако при небольшой 
глубине заделки и работе на рых
лых почвах семена выгребаются 
на поверхность или же заглубляю т
ся на высоту зубьев бороны.

Посевная лунка при работе бо- 
ронок растягивается до 60— 80 см  
за счет протаскивания семян. Ве
лика неравномерность глубины за
делки . Среднее  квадратическое 
отклонение для боронок состав
ляет 0,91 и 1,59 см  (при заданной 
глубине заделки 1 см ), а коэф ф и
циент вариации достигает 75,83 и 
95,21 % (см . таблицу). Кроме того, 
в процессе движения агрегата бо- 
ронки отклоняю тся от заданной ли
нии движения, забиваются пору
бочными остаткам и, сучьями и 
зем лей . Следовательно , боронки 
лесокультурны х агрегатов для за
делки лесных семян хвойных по
род не отвечаю т агролесоводст- 
венным требованиям ; снижают э ф 

Рис. 2. Заделывающий рабочий 
орган лемешного типа:

f —  у д л и н и те л ь ; 2 —  тя го в ы й  п о в о д о к ;  
3 —  о тв ал  р а б о ч е го  о р га н а ; 4 —  с то й к а -  
п о н и зи те л ь ; 5 , 6 ,  7 —  ш ар н и р ы ; 8 —  по
в о д о к  в о л о к у ш и ; 9 —  в о л о к у ш а  с ц еп я м и ;  
fO — . п л асти н ч атая  п р у ж и н а ; 1 t , 12 —  
сто й к и  д л я  у ста н о в к и  гр у зи к о в ; 13 —  пр и
со е д и н и те л ь н ы й  п ал ец ; 14, 15 —  о гр а н и 
ч и те л ьн ы е  ш ай бы ; 16 —  п р у ж и н а ; 17, 18 —  
точки  к р еп л ен и я  о тв а л а ; 19 —  п р о у ш и н а

фективность и качество лесовос
становительных работ. Применять 
загортачи на вырубках нельзя без 
сущ ественного изменения их кон
струкции.

Качественную заделку семян 
хвойных пород можно осущ еств
лять за счет деформации и раз
руш ения боковой стенки бороздки 
(рис. 2), что можно осущ ествить 
рабочим органом лемеш ного типа. 
Лемешный загортач соединяется

Рис. 1. Заделывающие боронки по
севных устройств, работающих на 

вырубках:
а —  П С Т -2 А ; б —  П Д Н -1 ; е —  П КЛ -70; 

г —  П Д Н -2

с проушинами 19 орудия ДН-1 по
средством  пальца 13, причем удли
нитель 1 поводка 2 подпружинен, 
а отверстие удлинителя, через ко
торое проходит палец, продолго
ватое. Это дает возможность от
клоняться поводку с отвалом 3 в 
горизонтальной плоскости на угол 
до + 4 5 ° . Волокуша 9 представляет 
собой уголок, к нему сзади при
креплено несколько цепей. С за- 
гортачом она соединяется с по
мощью шарниров 5, 6, 7, уголок 
ее  подпружинен 10, что также по
зволяет преодолевать препятствия 
как в горизонтальной, так и вер
тикальной плоскости. Отвал ле
мешного заделывающ его рабоче
го органа жестко крепится к по
водку в двух точках.

Имея ф орм у отвала, лемешный 
рабочий орган заглубляется ниже 
поверхности, семена заделывают
ся плодородным слоем почвы. При 
этом она сдвигается на середину 
посевной борозды, а в месте про
хода рабочего органа лемешного 
типа образуется неглубокая бо
роздка . Благодаря шлейфу в виде 
цепей ее  гребнистость почти пол
ностью устраняется.

Лемешный загортач испытывали
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Равномерность глубины заделки семян сосны обыкновенной при использовании
различных орудий

П о к аза те л и

Заделывающий орган

боронка
сеялки
П С Т -2 А

боронка
покровосднра-

те л я
П Д Н -1

рабочий
орган

лемешного

С р е д н е е  к в а д р а ти ч е ск о е  о тк л о н е н и е  ± о ,  см  
С р е д н я я  гл у б и н а за д е л к и  X , см  
К о эф ф и ц и ен т вариац ии  V ,  %
С р е д н я я  о ш и б к а  ± т ,  см  
П о к азате л ь  то ч н о сти  Р , %

одновременно с покровосдирате- 
лями ПСТ-2А и ПДН-1. Равномер
ность глубины заделки семян хвой
ных пород заметно улучш илась 
(см . таблицу), что видно из пока
зателей среднего  квадратического 
отклонения ±(Т и коэф ф ициента 
вариации V  (см . таблицу). Необ
ходимо отм етить и то, что выпол
нение заделы ваю щ его рабочего 
органа лемеш ного типа на одно
шарнирной подвеске с регулируе
мым углом  наклона рабочей кром 
ки позволяет копировать заданное 
направление движения и хорошо

0,91
1,20

7 5 ,8 3
0 ,0 9
7 ,5 8

1,59
1,67

95,21
0 ,1 6
9,5

0 ,2 8
0 ,8 3

33 ,7 3
0 ,0 4
4 ,8 2

преодолевать препятствия в виде 
камней, пней, порубочных остат
ков. Д ля работы на тяж елы х поч
вах и при увеличении глубины за
делки предусм атривается возмож
ность поставки грузов на стойке 
лемеш ного рабочего органа с 
целью  создания дополнительного 
заглубляю щ его  м омента. Регули
руется длина -поводка, соединяю 
щ его рабочий орган с орудием , 
а такж е угол атаки лемеш ного ра
бочего органа в зависимости от 
свойств почвы и размеров бо
розды .

У Д К  6 3 0 ’ :6 5 8 .0 1 1 .5 4 (5 1 7 )

СОВЕТСКАЯ ТЕХНИКА В ЛЕСНЫХ 
ПИТОМНИКАХ МОНГОЛИИ

Е. И. Ш О Л О Х О В  (ВНИИЛМ ]; 
А . Ч И М ЭД О РЖ  (ПИПИИЛ 
М инлесдревпрома МНР)

Партия и правительство МНР уд е 
ляют больш ое внимание лесному 
хозяйству. В соответствии с дирек
тивами X V I I I  съезда МНРП по раз
витию народного хозяйства и куль
туры на 1981— 1985 гг. укреплены 
сущ ествую щ ие лесные хозяйства, 
организованы новые лесопитомни
ки и лесосем енные участки, про
ведены лесовосстановительные ра
боты не менее чем на 14 тыс. га.

Известно, что увеличить объемы 
работ и повысить их качество мож 
но только при внедрении в произ
водство комплексной механизации 
технологических процессов. Разра
ботку научных основ ведения лес
ного хозяйства проводит Произ
водственно-исследовательский про
ектно-изыскательский институт ле
са (ПИПИИЛ) М инлесдревпрома 
МНР. Производительной базой для 
проверки и внедрения научных 
разработок являются Улан-Батор
ский, Дзун-Харинский, Централь
ный аймачный и Селенгинский лес
хозы, а также Еринский леспром-
60

хоз. Наибольшие успехи как в науч
ном, так и практическом плане до- 
стигнуты  при выращивании поса
дочного материала хвойных пород 
(лиственницы и сосны) в питомни
ках в открытом грунте и полиэти
леновых теплицах.

Первые опыты по выращиванию 
посадочного материала хвойных 
пород проводили в 1968— 1970 гг. 
О днако, спустя 10 лет, стало ясно, 
что перенесение технологий выра
щивания сеянцев из других стран 
в условия МНР не всегда дает 
положительный результат. Для 
М онголии характерны очень жест
кие климатические условия. Так, 
по средним  многолетним данным 
среднегодовая тем пература воз
духа Улан-Батора равна — 3,5° С, 
минимальная тем пература — 49° С  
(декабрь), максимальная + 3 9  °С 
(ию ль). На поверхности почвы аб
солютный минимум температуры  
— 52 °С , максимум + 6 5  °С . Пери
од активной вегетации растений на
чинается только с третьей декады  
мая. С ум м а среднесуточных тем 
ператур воздуха выше 10 °С  со
ставляет 1595 °С , годовая сум м а 
осадков —  240 м м . М арт, апрель —  
очень сухие (д о  9 мм осадков),

в мае выпадает около 20 мм осад
ков. С ход снежного покрова про
исходит при устойчивых отрица
тельных тем пературах воздуха. 
Особенно ветреным является пе
риод с начала марта до конца мая 
(при сильных порывах местами 
сносится даже поверхностный рых
лый слой почвы), относительная 
влажность воздуха —  38— 60 % .

Учитывая климатические особен
ности, Институт леса ПИПИИЛ раз
работал технологию выращивания 
сеянцев хвойных пород и начал 
ее опытно-производственную про
верку. Уж е получены некоторые 
положительные результаты  как в 
открытом грунте (на супесчаных 
почвах), так и в полиэтиленовых 
теплицах. О днако внедрение тех
нологий выращивания посадочного 
материала хвойных пород сдерж и
вается из-за отсутствия комплекс
ной системы механизации основ
ных технологических операций.

До 1983 г. в питомниках МНР 
применялись следую щ ие техниче
ские средства : на основной под
готовке —  тракторы ДТ-75 и 
Ю М З-6 с плугами соответственно 
ПН-4-35 и ПН-3-35; на дополнитель
ной подготовке почвы —  диско
вые бороны типа БДН-3 и БДТ-2,5, 
а также зубовые типа ЗБП-0,6А; 
на перевозке мелких грузов и 
удобрений —  тракторные прицепы 
типа 2ПТС-4; на посеве семян хвой
ных п о р о д '—  сеялка СКП-6; на 
поливе посевного отделения пи
томника —  дождевальные установ
ки М А-200 производства В.енгер- 
ской Народной Республики. О с
тальные работы (перемешивание и 
погрузка удобрений, внесение ор
ганических и минеральных, пред
посевная подготовка почвы, муль
чирование семян и посевов, под
кормка последних органическими 
и минеральными удобрениями, 
м еж дурядная обработка, обработ
ка гербицидами при борьбе с сор
няками, борьба с вредителями и 
болезнями, выкопка сеянцев и са
женцев) велись вручную или не 
проводились вообще из-за отсутст
вия техники. С лед ует отметить, что 
сеялка для посева семян хвойных 
пород СКП-6 завезена в МНР около 
10 лет назад и уж е полностью от
работала свой ресурс. Все опера
ции в теплицах до 1983 г. прово
дились вручную, кроме теплицы 
Улан-Баторского дендрария, в ко
торой полив осущ ествляется меха
низированно от закрытой водопро
водной системы с применением 
распылителей типа РВО-8.

Вполне естественно, что при на
личии вышеперечисленных техни
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ческих средств трудно было зна
чительно увеличивать объемы вы
ращивания посадочного материала 
хвойных пород и повышать его ка
чество. В связи с этим поставлена 
задача начать работы по подбору 
наиболее полного комплекса ма
шин с целью проверки возмож 
ности его  применения в условиях 
МНР. Опытным предприятием для 
проведения их был определен лес
ной питомник «Баянгол» (70 км 
к северу от г . Улан-Батора), а от
ветственной организацией —  Ин
ститут леса (ПИПИИЛ) Минлес- 
древпрома МНР, который должен 
был начать работы по внедрению 
в производство технологии выра
щивания сеянцев сосны и листвен
ницы на основе комплексной ме
ханизации (директор  института ^  
канд. биол. наук Ц . Даваасурэн, 
руководитель работ —  научный со
трудник А . Ч им эддорж ). Непо
средственные исполнители ра
бот —  коллективы Улан-Баторско
го и Ц ентрального аймачного лес
хоза.

Почвы питомника «Баянгол» 
среднесуглинисты е с содержанием 
гум уса 3— 3,5 % . Климатические 
условия соответствую т приведен
ным в начале статьи. О собое вни
мание на начальном этапе уделя
ли механизации основных техноло
гических операций —  правильной 
вспашке поля, качественной пред
посевной обработке почвы, посеву 
семян, заделке семян и их м уль
чированию, поливу, м еж дурядной 
обработке. Д ля механизации ос
новных видов работ дополнитель
но закупили два самоходны х шас
си Т-16М, культиватор КПС-4 для 
паровой обработки полей, ф р езу  
почвенную Ф П Ш -1,3 для предпо
севной обработки почвы, мульчи- 
рователь сетчатый навесной 
М СН-0,75, мотопомпу МП-1600, 
культиватор КФ П -1,5 , выкопочную 
скобу НВС-1,2 , выкопочный плуг 
ВПН-2, машину для обескрылива- 
ния, очистки и сортировки семян 
хвойных пород М ОС-1, электро
ф р езу  Ф С -0 ,7  для обработки поч
вы в теплицах. Все эти машины пла
нировались для применения в ус
ловиях МНР впервые. Кроме того, 
заимствовали в других хозяйствах 
прицеп-разбрасыватель удобрений 
1 ПТУ-4 и каналокопатель унифици
рованный «500» марки КЗУ-0,3 . 
Таким образом , питомник «Баян
гол» был оснащен не традицион
ными восемью , а 18 машинами, 
позволяющими комплексно м еха
низировать все основные техноло
гические процессы (в том числе

одно сам оходное шасси Т-16М с 
самосвальным кузовом , используе
мым на перевозке грузов массой 
до 900 кг).

Первые опьгты работы с приме
нением комплекса машин были на
чаты в третьей декаде  мая. Про
ведены весенняя пахота парового 
поля плугом ПН-4-35 в агрегате 
с трактором ДТ-75 и дискование 
бороной БДТ-2,5 в ком плексе с 
зубовыми боронами. Эта техника 
вполне мож ет применяться в усло
виях МНР. О днако было выявлено, 
что в горно-лесостепной зоне в 
почве часто встречаются скрытые 
камни и встреча плуга с ними всег
да приводит к поломке лемехов, 
а иногда и отвалов. В условиях 
СС С Р  на таких почвах рекомен
дуется применять специальные 
плуги ПКУ-4-35 (ПКУ-3-35), кото
рые предназначены для пахоты 
почв, засоренных камнями, скры
тыми полностью или частично в 
толщ е пахотного слоя. Главное 
преимущ ество их в том , что при 
встрече какого-либо корпуса с 
камнем специальный предохрани
тельный механизм поднимает его, 
а затем  после прохода камня сра
зу опускает автоматически в рабо
чее положение. Такие плуги необ
ходимо испытать в лесных питом
никах МНР в ближайшее время.

На предпосевной обработке поч
вы впервые применены ф реза 
Ф П Ш -1,3 , предназначенная для 
разруш ения почвенных комков, 
выравнивания поверхности почвы 
и маркировки посевных гряд для 
прюхода сеялки. Она показала се
бя положительно, и ее можно ре
комендовать к закупке и приме
нению в условиях МНР. Надо толь
ко обратить внимание на качест
во изготовления предохранитель
ного устройства механизма при
вода.

В весенний период осадков вооб
ще не выпадает и дую т сильные 
ветры , в результате происходит за
нос посевных борозд сеялки СКП-6 
принесенной ветром почвой, глу
бина заделки семян в некоторых 
м естах увеличивается с 1 до 2—
3 см , что, естественно, снижает 
их всхожесть. Кром е того, ветер 
приносит из степи много семян 
сорняков, которые позднее в бла
гоприятных условиях питомника 
быстро прорастаю т и угнетаю т 
всходы сосны и лиственницы. Что
бы избежать заноса, уменьш ена 
глубина бороздообразую щ их ре
борд с 3,5 до  2 см , что снизило 
вероятность оседания почвы в по
севных бороздах. В 1984 г. такое 
изменение конструкции сеялки бы

ло проверено и оценено положи
тельно, но еще нужна широкая 
производственная проверка.

Для предотвращения заноса се
мян сорняков ветром начаты ра
боты по закладке непродуваемых 
защитных насаждений. Видимо, 
огораживание питомника плотным 
дощатым забором со стороны 
господствующих ветров, своевре
менное скашивание травы (до за
кладки в ней семян) вокруг пи
томника и особенно со стороны 
ветров также могут дать эффект.

Установлено, что на трех участ
ках, где глубина заделки семян 
выдержана в пределах 1 см, всхо
ды дружные и густые. Это прак
тически подтвердило возможность 
применения в горно-лесостепной 
зоне АЛНР сеялки с Катковыми бо- 
роздообразователями.

В теплицах на минеральных суб
стратах можно использовать сеял
ку СКП-6 при уменьшении глуби
ны реборд. Кроме того, необхо
дим о увеличить количество посев
ных реборд и высевающих аппа
ратов с 6 до 9— 10 шт., что и за
планировано сделать в ближайшее 
время. Кроме того, в целях вы
бора оптимальной сеялки для МНР 
целесообразно испытать совет
скую  СЛУ-5-20, которая агрегати- 
руется как с трактором типа «Бе
ларусь», так и с самоходным шасси 
Т-16М и высевает семена хвойных 
пород по 5— 20-строчным схемам. 
Вероятно, именно она в дальней
шем станет базовой для работы 
в открытом грунте лесных питом
ников и в теплицах.

В процессе проверки механизи
рованной технологии выращивания 
сеянцев сосны и лиственницы впер
вые в МНР применен мульчирова- 
тель МСН-0,75 в агрегате с трак
тором Ю М З-6 для заделки семян, 
высеянных сеялкой СКП-6. Ввиду 
отсутствия торфа в МНР эта опе
рация проводилась гумусирован- 
ной плодородной легкосуглини
стой почвой, взятой под пологом 
леса или в других местах. Опыты 
показали, что в дальнейшем почва 
не образует корки после дождей 
или полива. Положительно показа
ла себя и технология заделки се
мян самой почвой питомника с по
мощью специальных устройств.

Вторая область применения 
мульчирователя МСН-0,75 — по
крытие посевов опилками с целью 
предохранения их от воздействия 
яркого солнца и сохранения влаги. 
Серия опытов показала, что уже 
сейчас его можно рекомендовать 
для закупки в СССР. Однако за- 
воду-изготовителю надо увеличить
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надежность крепления петель и за
поров люка для засыпки мульчи 
в барабан, а также уменьшить осе
вое и радиальное биение опорных 
колес.

Особое место в комплексе ма
шин для питомников занимает по
ливная техника. Советская техника 
для полива в посевных отделениях 
лесных питомников в МНР не -по
ставляется, а закупленная партия 
дальноструйных дож девальных ма
шин ДДН-70 для этих целей не 
подходит. В посевных отделениях 
питомников до сегодняш него дня 
применяется среднеструйная дож 
девальная установка М А-200 Вен-, 
герской Народной Республики. 
Она включает в себя дизельную  
насосную станцию (прицепную  на 
колесах), алюминиевые (м агист
ральные и рабочие) трубопрово
ды, различную соединительную  
арм атуру —  переходы , задвижки 
и т. д ., среднеструйны е пластмас
совые дож девальны е аппараты со 
сменными соплами и полностью 
соответствует требованиям полива 
как в посевных, так и в школьных 
отделениях питомников, но эксп
луатация их затруднена из-за от
сутствия запасных частей к насос
ным станциям и дож девальным 
аппаратам. Кроме того, часть алю
миниевых труб вышла из строя 
вследствие образования на них 
трещ ин и пробоев, а оборудова
ния для сварки алюминиевых де
талей в лесном хозяйстве МНР нет. 
Для полива как в посевном, так 
и в ш кольных отделениях питом
ника можно рекомендовать совет
ские комплекты  оборудования ир
ригационного КИ-50 «Радуга» или 
КИ-25. С лед ует отм етить, что вхо
дящ ую  в КИ-50 передвижную  на
сосную  станцию СНП-50/80 с ди
зельным двигателем  А-41 мощ 
ностью 65,2 кВт (90 л . с .) закупаю т 
в республике для использования 
с сельскохозяйственными ш ироко
захватными дож девальными ма
шинами. Это  обеспечит лесному 
хозяйству регулярность поставки 
запчастей и возможность коопера
ции с госхозами при их ремонте. 
Кроме того, в ком плект КИ-50 «Ра
дуга» входят один магистральный 
алюминиевый трубопровод РТШ-150 
и РТШ-125 общей длиной 899 м , 
два распределительны х алюминие
вых трубопровода РТШ-125 (542 м) 
и четыре рабочих алюминиевых 
трубопровода РТШ-110 (604 м ), а 
также различная соединительная 
и регулирую щ ая арм атура (пере
ходы, задвижки, треноги и т. д .) 
и 16 среднеструйны х аппаратов 
«Роса-3». При заказе данного обо
62

рудования надо иметь в виду, что 
«Роса-3» применяется при поливе 
ш кольного и лиственного отделе
ний питомников, лугов и пастбищ, 
а для посевного отделения нужно 
дополнительно иметь аппараты 
(<Роса-1 » или «Роса-2» с металли
ческими корпусами, их можно ис
пользовать и в школьном отделе
нии питомников, а также при по
ливе лугов и пастбищ, причем «Ро
са-1 » м ож ет поливать только по 
кругу , а «Роса-2» и «Роса-3», осна
щенные м еханизм ам и,—  как по 
кругу , так и по сектору. КИ-50 
ком плектуется гидроподкормщ и- 
ком ГПД-50, предназначенным для 
внесения растворимых минераль
ных удобрений при поливе. Общ ая 
масса ком плекта —  5680 кг, в том 
числе СНП-50/80 —  2680 кГ.

Таким образом , КИ-50 целесооб
разно применять в крупных лес
ных питомниках, каким, например, 
является вновь создаваемый опыт
но-показательный механизирован
ный питомник «Баянгол». Для не
больш их по площади более прием
лем ком плект оборудования КИ-25, 
в состав которого входит пере
движная (на колесах) насосная 
станция СНП-25/60А с дизельньгм 
двигателем  Д-37Е-С-1 мощ ностью
36,8 кВт (50 л. с .) , распределитель
ный алюминиевый трубопровод 
РТШ -150 общей длиной 842 м , ра
бочий алюминиевый трубопровод 
РТШ -110 (254 м ), различная арма
тура, восемь дож девальных аппа
ратов «Роса-3», а также гидропод- 
корм щ ик ГПД-50. Для полива в по
севном отделении надо также до
полнительно заказать дож деваль
ные аппараты «Роса-1» или «Ро- 
са-2». О бщ ая масса комплекта —  
4460 кг, в том числе СНП-25/60А —  
1060 кг.

Положительно зарекомендовал 
себя впервые примененный в МНР 
на м еж дурядной обработке посе
вов культиватор фрезерный 
КФ П -1 ,5  в агрегате с самоходным 
шасси Т-16М. Правда, в процессе 
его эксплуатации не был получен 
необходимый хозяйственный э ф 
ф ект , так, как работы проводились 
в середине июля, когда сорняки 
уж е были большие. Даже в таких 
трудны х условиях он уничтожал 
в м еж дурядьях 6-строчной схемы
10— 3 0 ^ 1 0 — 30— 10— 60 см  прак
тически все сорняки и обеспечи
вал хорош ее рыхление почвы. 
М ожно предположить, что даль
нейшая проверка КФ П -1,5  в раз
личных условиях покажет его эф 
фективность, тем  более, что на 
среднесуглинисты х гумусирован- 
ных почвах с регулярны м  искусст

венным поливом сорняки разви
ваются столь бурно, что культи
ваторы с пассивными рабочими 
органами не в состоянии подре
зать их без уничтожения самих 
всходов сосны и лиственницы. В 
процессе дальнейших поставок 
этого культиватора в МНР заводу- 
изготовителю следует перерабо
тать инструкцию по его эксплуата
ции (приложить к ней хорошо чи
таемые чертежи и схемы, уточнить 
отдельные разделы технического 
описания). Необходимо также уве
личить надежность фиксации опор
ных колес при регулировке глу
бины хода фрезы .

Много трудностей вызвала борь
ба с сорняками в посевном отде
лении питомника даже после се
зонного пребывания его под чи
стым паром. Часть семян сорня
ков и их корневищ, видимо, была 
занесена с лесной плодородной 
почвой, используемой для заделки 
семян при посеве, хотя ее про
сеивали через сетчатый барабан 
мульчирователя МСН-0,75 (не бы
ло времени выдерживать 1— 2 го
да в буртах). Но основная масса 
семян сорняков все же заносится 
из степи сильными ветрами. Од
ним из путей более эффективной 
борьбы с ними является переход 
на 5-строчную схему посева 20— 
20— 20— 20— 70 см с равномерно 
размещ енными рядами. В этом 
случае несколько уменьшается вы
ход посадочного материала с 1 га, 
но зато на 1 9— 20 % уменьшается 
площадь ручной прополки посе
вов, которая оставляется культива
тором в качестве защитной зоны.

Трудоем ким оказался процесс 
затенения всходов от солнечных 
лучей: требуется большое коли
чество деревянных щитов. Приме
нение подручных средств также 
йе дало хорош его результата. Бы
ло предложено изготовлять щиты 
из бывшей в употреблении поли
этиленовой пленки для укрытия 
теплиц, натягивая ее на деревян
ные и проволочные каркасы. Сле
дует предусмотреть определен- 
ньгй процент просветов для про
хода воды при дож де или поливе 
(рациональную схему размещения 
окон в пленке устанавливают опыт
ным путем ). Кроме того, при по
ливе можно изменять угол наклона 
щитов, совмещая его с углом па
дения капель воды, в крайнем слу
чае перед поливом убирать их с 
некоторых рядов посевов, где угол 
наклона щитов невозможно согла
совать с углом падения капель во
ды. Применяемое для подвозки

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



щитов сдмоходные шасси Т-16М 
с кузовом (или без него) позво
ляет проделать эту операцию быст
ро и без больших трудовы х за
трат; причем колеса шасси долж 
ны быть расставлены на колею 
1500 мм (по центрам шин).

В условиях укороченного веге
тационного периода (активная ве
гетация растений начинается с 
третьей декады  мая) особенно 
ощ ущ ается необходимость в пра
вильной и своевременной под
кормке посевов. Д ля условий лес
ных питомников МНР можно реко
мендовать для испытаний под- 
кормщ ик-опрыскиватель универ
сальный П О У, агрегатируемы й как 
с колесными тракторам и типа 
Ю М З-6 (лесное хозяйство МНР по
лучает из всех колесных тракторов 
только Ю М З-6 и Т-16М), так и с са
моходным шасси Т-16М. Кроме 
внекорневой подкормки, его мож 
но успешно использовать и при 
борьбе с сорняками путем обра
ботки полей гербицидами, а также 
с вредителями и болезням и, а на 
небольших площ адях —  опрыски
ватели ранцевые ОРР-1 или ОМ Р-2.

При выкопке посадочного м ате
риала хорош ую  работоспособ
ность даже в сильно заросшем 
травой школьном отделении пока
зали выкопочный плуг ВПН-2 и на
весная выкопочная скоба НВС-1,2. 
В силу незначительной ширины 
захвата вероятность встречи их 
с камнями малая, чем, по-види- 
м ом у, и объясняется полное от
сутствие поломок указанных ору
дий при работе на площади 0,5 га.

Для подкормки сеянцев сухими 
минеральными удобрениями целе
сообразнее всего использовать 
культиватор-окучник навесной 
КОН-2,8ПМ , который уж е постав
ляется в сельское хозяйство МНР 
и применяется в картоф елеводст
ве. В малоснежные зимы и силь
ные морозы  большая часть (90—  
95 % ) сеянцев хвойных пород пер
вые 2 года погибает. В связи с 
этим посевы стали укрывать на зи
му зем лей , навозом (порош кооб
разным) или опилками (считается, 
что лучше всего применять их). 
Выдвигаются различные причины 
гибели 1— 2-летних сеянцев хвой
ных по ро д '. В частности, отмечает
ся, что весной при систематиче
ском освещении и под влиянием

‘ Ч. Б а з а р с а д . В ы р а щ и ва н и е  с е я н ц е в  с о с -  
ны и л и ствен н и ц ы  п о д  п о л и э ти л е н о в о й  
пленкой в усл о в и я х  л е с о с те п н о й  зоны  
М о н го л ь ск о й  Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к и .—  А в -  
т о р е ф . д н е . не со и с к . у ч е н , с те п е н и  
к ан д . с .-х . наук . У л а н -Б а то р , 1982.

ветров надземная часть их начи
нает сильно транспирировать в то 
время, когда почва ещ е мерзлая 
и корни не в состоянии подать 
воду к надземной части, вследст
вие чего влажность ее доходит 
до критической и растение поги- 
бает из-за нехватки влаги в клетках. 
О тм ечено, что только с 10 апреля 
по 10 мая содержание влаги в хво- 
инкйх ум еньш ается в среднем на 
66,7 % . О дни считают, что иссу
шение сеянцев начинается еще 
осенью , другие —  что они гибнут 
из-за низких тем ператур в декабре 
и январе. В то же время покрытие 
посевов осенью  опилками позво
ляет сохранить 91,2— 94,9 % сеян
цев.

В настоящ ее время покрытие по
севов опилками осенью и снятие 
их весной проводятся вручную. 
Особенно трудоем ка эта операция 
весной, когда опилки сгребают ру
ками в валки, а затем ссыпают 
в мешки и выносят за пределы 
поля. Нужна разработка вентиля
торной машины, способной путем 
всасывания убирать их с поверх
ности поля и собирать в каком-то 
бункере.

Д ля теплиц МНР крайне необ
ходим комплекс машин для меха
низации основных технологических 
процессов. Прежде всего надо ре
шить вопрос о возможности при
менения ф резы  ФП Ш -1,3 с само
ходным шасси Т-16М на предпо
севной подготовке почвы в тепли
цах, испытать новую советскую  
сеялку СЛУ-5-20, работаю щ ую  в 
агрегате  как с Ю М З-6, так и с 
Т-16М и предназначенную для по
сева семян хвойных пород в откры 
том ф у н те  и теплицах. В дальней
шем следует обеспечить механи
зированный аф отехнический ухо д  
в м еж дурядьях и полив.

В процессе внедрения средств 
механизации необязательно сосре
доточивать внимание только на 
тракторны х а ф е га та х . На первом 
этапе можно с эф ф екто м  приме
нять электром отоагрегаты , руч
ные орудия. Уж е сейчас можно 
начать испытания электрической 
ф резы  самоходной Ф С -0 ,7 , постав
ляемой в МНР, для нуж д сельского 
хозяйства (она есть в питомнике 
«Баянгол»), а такж е заказать для 
испытаний сеялку парниковую руч
ную ПРСМ-7 и ручные культива
торы, имею щ иеся в розничной 
продаже. Они позволят сократить 
затраты денеж ных средств в десят
ки и сотни раз по сравнению с 
тракторной технологией и уско
рить внедрение в производство

полумеханизированной технологии 
выращивания посадочного мате
риала хвойных пород. Большая 
экономия будет получена, если 
применить «аллюминиевый пере
ход» Д . Баттулги, что даст возмож
ность использовать вместо не
исправных насосных станций 
М А-200 советскую  мотопомпу 
М П-1600.

В питомниках по выращиванию 
посадочного материала листвен
ных пород и кустарников (тополь, 
вяз, акация, черемуха и д р .) до 
сих пор использую тся только еди
ничные средства механизации 
(сельскохозяйственные орудия для 
подготовки почвы, дождевальная 
машина М А-200). Нет отработан
ной технологии выращивания лист
венных пород и кустарников. Важ
ность вопроса разработки и уточ
нения ее , а также подбора соот
ветствую щ ей советской техники 
определяется не только необхо
дим остью  озеленения городов, 
но и созданием различных защит
ных лесных полос и зеленых зон
тов в местах отдыха скота, что 
явится прямым вкладом в реше
ние Продовольственной проф ам - 
мы МНР. Из опыта СС С Р  известно^, 
что прибавка урожая зерновых 
культур под защитой лесных по
лос составляет от 10 до 40 % . За
щитные лесные насаждения в ме
стах отдыха скота способствуют 
увеличению приплода в отарах на 
20— 25 .% , живая масса ягнят —  на 
20— 24, настрига шерсти —  на 8—  
1 0 % . Все это свидетельствует о 
большой целесообразности раз
вития научно-исследовательских и 
производственных работ по защит
ному лесоразведению . Отсутствие 
в настоящее время в МНР совре
менной советской техники для под
готовки почвы под полезащитные 
полосы, посадки растений с одно
временным и последующим поли
вом, а также агротехнического ухо
да является серьезным тормозом 
на пути создания защитных лесов.

Проведенные опытные работы 
показали возможность примене
ния советской лесохозяйственной 
техники в условиях МНР. Хорошо, 
например, зарекомендовала себя 
машина для обескрыливания, очи
стки и сортировки лесных семян 
М ОС-1, фреза ФПШ -1,3, плуг лес
ной ПКЛ-70 и ряд других. Неко
торые машины и орудия могут ра
ботать в условиях МНР после кон-

 ̂ С о к а л ь ск и й  Е . Е . З а щ и тн о е  л е с о р а з 
в е д е н и е  —  важ но е  зв ен о  в к о м п л е к с е  
м е р  по реали зац и и  П р о д о в о л ь стве н н о й  
п р о гр ам м ы  С С С Р .—  Л е сн о е  х о зя й с тв о ,  
1983, N5 6, с . 21.
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структивных изменении, связанных 
как с технологическими требова
ниями, так и с повышением их на
дежности. Вряд ли целесообраз
но закупать сеялку СЛПМ , так как 
семена со средой стратификации 
в МНР не высевают, а для посева 
семян хвойных пород лучше ис
пользовать более деш евые и ме
нее металлоемкие сеялки. Выявле
на также необходимость проведе
ния в условиях МНР испытаний це
лого ряда других машин как для 
питомников, так и для создания 
лесных культур (например, сеялки 
для посева семян саксаула ССТ-3, 
плуга лесного для склонов ПЛС-0,6, 
щ елевателя-сеялки горной для 
подготовки почвы ЩСГ-1 и д р .) , 
которые м огут оказаться весьма 
эффективными для этих условий.

В разработке, совершенствова
нии и внедрении в лесохозяйст
венное производство МНР про
грессивных технологий на основе 
комплексной механизации чрезвы
чайно велика роль монгольской 
лесохозяйственной науки. О преде
ленную  помощь мож ет оказать и 
лесная наука С С С Р . Совместное 
и комплексное решение вопросов 
с привлечением специалистов раз
ных направлений (механизаторов, 
технологов, экономистов, физио
логов, почвоведов и д р .) позво
лит быстро получить желаемый 
эф ф е к т , направленный на восста
новление вырубаемых лесов, а так
же на повышение эффективности 
животноводства и растениеводства 
в сельском  хозяйстве МНР.

€€ЛВИЛЦИЯ-86»
В Москве прошла меж дународная 
специализированная выставка
«Авиация-86», посвященная при
менению авиации в народном хо
зяйстве. Ее организаторы —  ВО 
«Экспоцентр» Торгово-промыш
ленной палаты С С С Р  и М инистер
ство гражданской авиации СС С Р . 
В см отре участвовало более 
40 ф ирм , предприятий и органи
заций из 10 стран мира: Австрии, 
Великобритании, Италии, С С С Р , 
СШ А, Финляндии, Франции, Ф Р Г , 
Швейцарии, Швеции.

Самой крупной экспозицией бы
ла советская. Гражданская авиа
ция в С С С Р  является вы сокоэф
фективной отраслью экономики. 
Более 100 видов работ выполняет 
она сегодня, оказывая многосто
роннюю помощь сельскому и лес
ному хозяйству, строительству, 
геологоразведке и т. д . Наша стра
на занимает первое место в ми
ре по применению авиации в сель
скохозяйственном и лесном про
изводстве. Самолеты и вертолеты 
даю т возможность высвободить 
значительное количество назем
ной техники, осущ ествляя с возду
ха аэросев ряда культур , внесе
ние удобрений, защ иту лесов от 
вредителей и пожаров, уничтоже
ние сорной растительности и т. п. 
Всего за годы одиннадцатой пяти
летки авиационно-химическим спо
собом с воздуха обработано 
520,5 млн. га сельскохозяйствен
ных и лесных площ адей.

Сам -'геты  и вертолеты активно 
испол тс я в охране природы и

ХРО Н И КА ХРО Н И КА
окружаю щ ей среды , метеозащ ите. 
Воздуш ны е помощники обнаружи
вают до 85 % лесных пожаров и 
65 % из них туш ат. Авиаторы уча
ствую т в решении целого ком плек
са мероприятий, направленных 
против загрязнения, засорения и 
нарушений земной поверхности, 
гидросф еры  и атм осф еры , шумов 
и вибраций, излучений и других 
негативных последствий, возни
кающих в результате  нерациональ
ного хозяйствования. Граждан
ская авиация вносит весомый 
вклад в реализацию Продовольст
венной и Энергетической про
грамм С С С Р , способствует разви
тию приоритетных направлений 
промыш ленности, науки, техники, 
сельского  и лесного хозяйства.

Привлекли внимание посетите
лей выставки такие экспонаты, как 
многоцелевые вертолеты Ка-32 и 
Ка-126, Ми-10К, транспортный са
м олет Ан-72, сам олет сельскохо
зяйственной авиации Ан-3. Другой 
сам олет Ан-ЗОМ («М етеозащ ита») 
вариант серийного аэрофотосъе- 
мочного сам олета Ан-ЗОА, харак
теризую щ егося отличными летны
ми качествами, высокой надеж
ностью , повышенным ком ф ортом , 
современным пилотажно-навига
ционным оборудованием . Он 
предназначен преж де всего для 
защ иты данной территории или 
объекта от чрезмерных атм о сф ер
ных осадков, а также для туш е
ния лесных пожаров, путем ис
кусственного перераспределения 
осадков в прилегающ их районах.

Летаю щ им краном называют 
вертолет Ми-1 ОК. И это действи

тельно так. На внешней подвеске 
он может перевозить крупнога
баритные грузы , трелевать лес, 
выполнять монтажные работы. Его 
грузоподъемность —  11 т.

Австрийская фирма «Кольбрат и 
Бунц» представила канатную ле
б едку мульти-КБФ , которая может 
быть использована для вертолет
ной трелевки леса из труднодо
ступных горных районов, а также 
для борьбы с лесными пожарами, 
очистки дорог. Комбинированное 
применение механизма как в ка
честве мотопилы, так и лебедки, 
имеющей весьма небольшие габа
ритные размеры и массу, позво
ляет с высокой эффективностью 
использовать его в лесном хо
зяйстве.

Давний советский партнер по 
торговле и творческому сотрудни
честву —  крупная французская 
фирма «Рон-Пуленк». Гербициды, 
инсектициды, фунгициды , различ
ные препараты этого химико-фар
мацевтического концерна широко 
применяю тся во многих странах 
мира, в том числе и в СССР. 
Было доказано, что препараты 
даже при минимальных дозах вне
сения на гектар дают высокий 
э ф ф е кт, уничтожая вредителей 
лесных культур , обладая при этом 
низкой токсичностью .

Большой интерес вызвала экспо
зиция другой французской фирмы 
«Руссель Уклаф », специализирую
щейся на производстве различных 
химических препаратов для авиа
обработок сельскохозяйственных 
и леснь]х культур . Наиболее попу
лярным является децис, дейст
вую щ ее вещество которого назы
вается дельтамерин, принадлежа
щий к так Ha3bjeaeMOMy третьему 
поколению синтезированных чело
веком инсектицидов. Опыты, про
веденные в долинах Дуная, Ти
сы, на 03. Балатон, в зеленой зо
не Будапеш та, средней полосе 
Р С Ф С Р  и Восточной Сибири, по
казали, насколько эффективна пре
паративная ф орм а дециса против 
непарного ш елкопряда, дубовой 
листовертки и других вредителей 
леса.

М еждународная выставка «Авиа- 
ция-86» способствовала дальней
ш ему развитию научно-техниче
ского и торгово-экономического 
сотрудничества, обмену опытом 
м еж ду СС С Р , странами —  члена
ми С Э В  и другими государства
ми, а также меж ду заинтересо
ванными ф ирмами, ведомствами и 
организациями.

Л. РУДСКИЙ
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О ХРАН А И ЗА Щ И ТА  ЛЕСА'

У Д К  630*4

СБЕРЕЧЬ ЛЕС ОТ ОГНЯ

и . д. НИКОДИМОВ (Минлесхоз РСФСР)

О храна лесов от пожаров в нашей стране признана 
одной из важнейших государственных задач. Ком м у
нистическая партия и Советское правительство постоян
но проявляют заботу об охране и приумножении лес
ных богатств. В Основных направлениях экономиче
ского и социального развития СС С Р  на 1986— 1990 годы 
и на период до 2000 года дана четкая установка для 
работников отрасли усилить контроль за рациональным 
использованием лесосырьевых ресурсов, а также охра
ну лесов от пожаров, защиту их от вредителей и бо
лезней.

Для обеспечения охраны лесов от пожаров в 1985 г. 
разработан и осущ ествлен ряд мер , направленных на 
предупреж дение возникновения загораний и опера
тивную их ликвидацию. Проведен ком плекс профилак
тических мероприятий. Выполнены задания по строи
тельству дорог противопожарного назначения, устрой
ству минерализованных полос и уходу за ними, усилен 
государственный контроль за соблю дением Правил 
пожарной безопасности в лесах СС С Р . Выявлено и при
влечено к административной ответственности несколь
ко тысяч нарушителей Правил, с которых взыскано 
151 тыс. руб. ш траф ов. Лесопользователи стали лучше 
взаимодействовать с органами лесного хозяйства в 
вопросах охраны лесов от пожаров.

В 1985 г. по сравнению с 1984 г. число лесных по
жаров уменьшилось почти на 24 % , на территории 
12 управлений (м инистерств) не допущ ено ни одного; 
сократились площади их в европейской части и Запад
ной Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В то же вре
мя недостатки в работе по противопожарному обеспе
чению лесов привели к большим загораниям в Красно
ярском и Приморском краях, Ам урской , Тюменской, 
Сахалинской обл. и Бурятской А С С Р . В целом за про
шедший пожароопасный сезон по сравнению с 1984 г. 
площадь лесов, пройденная пожарами, выросла почти 
на 45 % , причем лишь за счет северо-восточных райо
нов Иркутской обл. и ю го-западных Якутской А С С Р .

Небывалая засуха в крупном таежном регионе, куда 
вошла часть территории Якутской А С С Р , Иркутской 
обл. и Красноярского края, привела к высочайшей по

жарной опасности в лесах. Из-за отсутствия осадков в 
течение почти трех месяцев значительно снизились 
уровни грунтовых вод и воды в pp. Лена и Витим, а в 
районе Усть-Кута, Подымахино, Киренска, Ленска, Бо
дайбо —  намного ниже ординара; высохли болота. 
Температура воздуха в июле и августе продолжитель
ное время удерживалась выше 28— 30 °С .

В этих сложнейших условиях работники отрасли при
нимали необходимые меры по обнаружению и ликви
дации лесных пожаров. С полной отдачей сил тысячи 
лю дей боролись с огнем в труднодоступных таежных 
м естах. Действенную  помощь оказали местные пар
тийные и советские органы, большую организатор
скую  роль сыграли областные, краевые и районные 
чрезвычайные пожарные комиссии. В Иркутской обл. 
в критических пожарных ситуациях оправдала себя 
выездная ф орм а работы такой комиссии, позволившая 
непосредственно на местах решать вопросы коорди
нации действий сил пожаротушения, всесторонне оце
нивать обстановку, определять самые опасные направ
ления, вырабатывать и принимать решения. В порядке 
маневрирования в регион были направлены парашю
тисты и десантники-пожарные, выделены дополни
тельно средства туш ения и связи. В результате пре
дотвращ ен ущ ерб населенным пунктам и расположен
ным в тайге народнохозяйственным объектам , защи
щены особо ценные лесные массивы. За стойкость и 
находчивость в борьбе с огнем группа работников 
гослесоохраны награждена медалями «За отвагу на 
пожаре».

Сложная и опасная пожарная обстановка в лесах вы
явила недостатки в работе лесохозяйственных пред
приятий, авиабаз, оперативных авиаотделений: него
товность некоторых к напряженной работе, неумение 
правильно оценивать ситуацию, отсутствие четкого 
взаимодействия с лесопользователями. В ряде мест не 
обеспечивалось бесперебойное патрулирование лесов, 
пожары зачастую обнаруживались несвоевременно и 
на значительных площ адях, имелись случаи их возоб
новления. В организации работ по тушению крупных 
пожаров допускались тактические ошибки, распылен
ность сил и средств, непродуманность в управлении 
ими.

Крупные пожары действовали в местах авиационной
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охраны лесов. Многодневные простои самолетов и 
вертолетов приводили к запоздалому их обнаруж е
нию и несвоевременному принятию мер по их ликви
дации. Именно по этой причине в Якутской А С С Р  на 
обширной территории распространилось 20 таких 
пожаров.

О тдельные работники лесного хозяйства допустили 
преступно-халатное отношение к вопросам охраны 
лесов. Служебным расследованием в М арковском и 
Каймоновском лесхозах И ркутского управления уста
новлено, что халатность, неорганизованность главных 
лесничих Р. Д . Ломей и М. В. Романенко при руко
водстве тушением крупных пожаров привели к их рас
пространению. Не локализовав надежно очаги загора
ний, они сняли с обработки кромки рабочих и тех
нику, оставили их без окарауливания, в результате  
чего пожары возобновились, охватив больш ую  лесную  
площадь. Эти главные лесничие освобождены от зани
маемой долж ности . Серьезные просчеты в работе по 
охране лесов вьгявлены такж е у руководителей О лек- 
минского, М ирненского и Витимского лесхозов Мин- 
лесхоза Якутской А С С Р .

Много лесных пожаров в таежных местах возникает 
от гроз, но все же главная причина —  безответ
ственное поведение человека: нарушение Правил по
жарной безопасности, выжигание сухой травы, остав
ление незатуш енных костров, окурков и спичек, раз- 
ведение огня в неположенных м естах, захламление 
м ест работы и отдыха и т. д .

В конце мая прошлого года значительные лесные 
площади повреждены пожарами в Архаринском  ркне 
Ам урской  обл. на участках заготовки папоротника. 
Н емало их бывает в местах деятельности изы скатель
ских экспедиций и партий. Например, в М амско-Чуй- 
ском  р-не Иркутской обл. ш офер Луговской геолого
разведочной партии А . Черенков оставил незатуш ен- 
ный костер , вызвавший пожар. К счастью , работникам 
лесной охраны удалось быстро ликвидировать его , а ви
новник, кроме ш трафа, возместил ущ ерб лесу, оце
ненный в 420 руб. В Якутской А С С Р  все ещ е причи
нами пожаров является проведение самовольных и бес
контрольных сельхозпалов.

Не всегда органы лесного хозяйства достаточно тре
бовательны к газо-неф тедобы тчикам , экспедициям  и 
лесозаготовительным предприятиям . Последние часто 
не проводят очистку мест рубок одновременно с за
готовкой леса, не имею т утверж денны х противопожар
ных мероприятий по закрепленным лесосырьевым 
базам , не устраиваю т минерализованные полосы во
круг поселков и складов лесопродукции, не очищают 
полосы вдоль лесовозных дорог. В частности, Азов
ский леспромхоз (Усть-Кутский р-н Иркутской обл .) 
систематически нарушает лесное законодательство. По 
инициативе М инлесхоза Р С Ф С Р , поддержанной Иркут
ским  облисполком ом , дано предложение в лесосырье- 
вую комиссию Гослесхоза С С С Р  о лишении предприя
тия лесосырьевой базы . Комиссия строго предупре
дила его руководство и обязала навести должный по
рядок в использовании и охране лесосырьевых ре
сурсов. Лесохозяйственным органам надо шире поль
зоваться правом лишения лесосырьевых баз пред
приятий, систематически нарушающ их лесное зако- 
нoдaтeльctвo и Правила пожарной безопасности в лесу.

Успеш ное выполнение мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности лесов, зависит в первую 
очередь от эф фективности и качества работы государ
ственной лесной охраны, полноценного использования
е е  лм чм Ы Ал с о с т а в о м  п р л а  м п о л ы о л л о ч и м  п о  п р ^ А у п р е ^ н -  
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дению  нарушений лесного законодательства. Важное 
профилактическое значение в охране лесов имеет 
усиление государственного контроля всеми работ
никами гослесоохраны и особенно лесниками —  ее 
низовым звеном, через которое осущ ествляю тся уп
равление лесами России и государственный надзор 
за их состоянием , охраной и использованием. О роли 
лесников в дальнейш ем совершенствовании охраны и 
защиты лесов свидетельствую т положительные ре
зультаты  их труда. Еж егодно на большинстве лесохо
зяйственных предприятий М инлесхоза Р С Ф С Р  сокра
щ аются размеры незаконных порубок и повреждений 
леса, увеличивается число выявленных виновников ле- 
сонарушений, эф ф ективнее  ведется работа по предуп
реждению  и тушению  лесных пожаров.

Для группы лесников, которым присвоено звание 
«Лучший лесник Р С Ф С Р » , в октябре прошлого года 
организована школа передового опыта на ВДНХ 
СС С Р . О пыт успешной работы их одобрен коллегией, 
лесохозяйственным органам предложено изучить и 
внедрить его на подведомственных предприятиях.

Полноправным хозяином леса можно назвать лесника 
Ковдского лесничества Ковдозерского лесхоза Мур
манской обл. Н. И. Заболотского . Вверенный ему 
обход (10 тыс. га) расположен в отдалении от насе
ленных пунктов, однако является излюбленным ме
стом  отдыха. Несмотря на высокую рекреационную 
нагрузку и горимость лесов, в обходе за последние 
10 лет не допущ ено ни одного случая распростране
ния пожара. Все загорания были своевременно ликви
дированы, средняя площадь одного не превышала 
0,25 га. И мею щ ую ся в лесничестве пожарную технику, 
инвентарь, плакаты и аншлаги, места отдыха лесник 
готовит задолго  до наступления пожароопасного се
зона. В обязательном порядке постоянно проводится 
массово-разъяснительная работа. В ней активно уча
ствую т члены ш кольного лесничества, помощники из 
местных жителей, общественные лесные инспектора. 
Н емалое значение имеет и тот ф акт, что Н. И. Забо
лотский —  депутат Зеленоборского поселкового Со
вета народных депутатов. Это позволяет ем у шире 
пропагандировать роль леса, укреплять контакты с 
местными организациями и общ ественностью . Овладев 
б ез отрыва от производства смежной профессией 
судоводителя маломерных судов, он проводит патру
лирование в пожароопасные периоды по оз. Ковдо- 
зеро, что способствует повышению эффективности 
профилактики нарушений лесного законодательства 
и оперативности.

О пыт борьбы с лесными пожарами подтверждает, 
что успех дела во многом зависит от своевременного 
и качественного выполнения комплекса подготовитель
ных работ. Сейчас, накануне нового сезона, надо 
обеспечить полную готовность пожарной техники и 
оборудования, закончить ремонт и строительство но
вых ПХС, пополнить резерв оборудования и инвентаря, 
полностью укомплектовать штат работников гослесо
охраны, парашютистов и десантников-пожарных, про
вести смотр готовности П ХС , м ехотрядов, лесохозяй
ственных предприятий и авиабаз.

О собое внимание следует обратить на повышение 
квалификации работников, занятых охраной леса, ор
ганизовать с лесниками 10-часовой техминимум и при
нять зачеты по вопросам тактики и техники тушения 
лесных пожаров, техники безопасности при борьбе с 
огнем . Важно сейчас усилить агитационно-разъясни
тельную  работу среди н а се л е н и я  по соблюдению 
Правил пожарной безопасности в лесу , повысить требо

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



вательность к граж данам , предприятиям-лесопользо- 
вателям по выполнению ими лесного законодатель
ства. М инлесхозом Р С Ф С Р  и Центральным советом 
ВООП объявлен месячник массовых проверок соблю- 
дэния Правил пожарной безопасности в лесу, который 
лесохозяйственные органы и общ ественность должны 
использовать как меру по предупреж дению  наруше
ний, недопущ ению загораний в лесах.

Эфф ективность работы зависит от правильного и 
четкого взаимодействия всех сил пожаротуш ения, раз
работки рационального маневрирования авиапожар
ными силами по территории, подготовки необходи
мого картограф ического  материала, средств радио
связи, организации диспетчерского  управления по ту
шению лесных пожаров.

П редм етом  особой заботы лесоводов должны быть 
хвойные молодняки и лесные культуры , наиболее под
верженные верховым пожарам. Надо вовремя созда
вать систем у противопожарных заслонов и опуш ек, 
обязательно вводить примесь лиственных, разделять 
лесные массивы на изолированные блоки.

Внедрение новых технических средств обнаружения 
и тушения лесных пожаров уж е дает положительные 
результаты . Ряд лесохозяйственных предприятий и 
авиабаз успешно прим еняет телевизионные установки 
«Планета-4» для обнаружения пожаров с земли, 
шнуровые взрывчатые материалы (Э Ш И ), позволяющие

ускорять прокладку заградительных и опорных мине
рализованных полос для отжига, огнезадерживающие 
составы на основе бишофита, новые мощные гром
коговорящ ие установки для патрульных самолетов и 
вертолетов, лесопатрульные автомобили, самолеты 
Ан-26 для десантирования к месту пожаров людей и 
техники и т. д . Многие из них овладели оператив
ной технологией в организации борьбы с пожарами 
(туш ение в день обнаружения) благодаря примене
нию технических средств, продуманным организацион
ным действиям лесопожарных служ б, четкому взаимо
действию  с лесопользователями.

М инлесхозом Р С Ф С Р  утвержден новый типовой до
говор на авиационную охрану лесов, в котором предус
мотрены усиление ответственности авиабаз за ее со
стояние, повышение требовательности к управлениям 
и предприятиям отрасли. Надо, чтобы он служил 
основой четкого выполнения договорных обязательств 
и согласованных действий авиационной и наземной 
служ б пожаротушения.

Необходимо повышать ответственность всех работ
ников государственной лесной охраны за противопо
жарное обеспечение лесов, решительно изживать 
факты  неоперативности, недисциплинированности и 
неорганизованности в работе. Первейшая обязанность 
лесоводов —  обеспечить надежную охрану зеленых бо
гатств Родины в двенадцатой пятилетке.

У Д К  63 0 *4 5 0

ВЛИЯНИЕ ЛИСТОГРЫЗУЩИХ НАСЕКОМЫХ 
НА РОСТ ДУБОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ

А. Н. БЕЛОВ (ТСХА)

Дубовые древостой на юго-восто
ке европейской части страны —  
зона частых и интенсивных вспы
шек массового размнож ения ли
стогрызущ их насекомых, приводя
щих к сущ ественном у поврежде
нию листвы, что в свою  очередь 
ведет к снижению прироста д е
ревьев. Количественная оценка 
потерь прироста в таких очагах 
необходима для совершенствова
ния м етодов прогнозирования эко
номического ущ ерба от насеко- 
м ы х-ф итоф агов и планирования 
лесозащ итных мероприятий.

Потери прироста деревьев в 
высоту и по диам етру в очагах 
листогрызущ их вредителей изуча
ли неоднократно [2, 4, 6, 7], но 
исследования, как правило, огра
ничивались 1— 2 годами массового 
размножения насекомых и лишь 
в немногих случаях —  2— 3 годами 
после спада их численности. М еж
ду тем большой теоретический 
и практический интерес представ

ляют данные о влиянии насеко
мых на рост одних и тех же дре- 
востоев в течение длительного 
времени.

В порослевых средневозраст
ных дубовых древостоях северной 
части Саратовской обл. в послед
ние десятилетия неоднократно от
мечалась высокая плотность попу
ляций непарного ш елкопряда, зла
тогузки , зеленой дубовой листо
вертки и других вредителей дуба. 
По данным П. А . Зубова [1] и 
сведениям работников лесной ох
раны, сравнительно продолжи
тельный период низкой числен
ности насекомых-фитофагов в рай
оне исследований был в середине 
50-х годов (1954— 1958 гг .). Вслед 
за этим в течение ряда лет здесь 
возникали комплексные очаги ли
стогры зущ их, высокая численность 
которых обусловила сильное по
вреждение листвы. В 1963 г. про
ведены истребительные меры 
борьбы, и в большинстве древо- 
стоев в этот год повреждение было 
незначительным. Но уж е в следую 

щ ем плотность популяции вновь 
достигла высокого уровня и посте
пенно снизилась к 1970 г. В 1972—  
1973 гг. при лесоустроительных 
работах в отдельных древостоях 
зарегистрирована повышенная чис
ленность, златогузки , а в 1975—
1 977 гг .—  массовое размножение 
непарного ш елкопряда, неболь
шой подъем численности которого 
наблю дался, кроме того, в 1979 г. 
В последую щ ем она снизилась.

В процессе исследований в 1977, 
1979 и 1982 гг. отобраны пробы 
для измерения прироста древе
сины по толщине ствола. После 
извлечения буравом Пресслера 
приростные цилиндры помещали в 
70 %-ный раствор этилового спир
та. Толщину годичных слоев ранней 
и поздней древесины измеряли в 
лабораторных условиях с по
мощ ью бинокулярного микроско
па МБС-1 с точностью до 0,05 мм. 
В общей сложности прирост из
мерен более чем у 1000 де
ревьев дуба.

Один из распространенных спо
собов определения потерь при
роста заключается в сопоставле
нии толщины годичных слоев в 
поврежденном и сходном с ним 
неповрежденном насаждениях. 
О днако этот способ требует до
статочно строгого выполнения пра
вила «прочих равных условий», 
кроме наличия листогрызущ их на-
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Связь с величиной позднего прироста, мм, по радиусу ствола в контрольном (х| 
и опытных ( у |  древостоях в годы с низкой численностью насекомых

№ пр. У р а в н е н и е  р е гр е с с и

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

0 ,9 8 7  +  0 ,09 0  
0 .8 4 0  +  0 .31 3  
0 .9 4 5  +  0 .19 0  
0 ,9 8 6  +  0,091 
0 ,9 9 6  +  0 ,05 2  
0 ,8 0 5  +  0 .34 2  
0 .9 8 8  +  0.089  
0 ,9 8 6  +  0,091  
0 .9 9 6 ± 0 ,0 5 2  
0 .9 9 0  +  0.081

секомых. Из одиннадцати обсле
дованных древостоев лишь один 
мог служить контролем , поскольку 
высокая численность насекомых 
здесь не отмечалась.

Установлено, что в межвспьгшеч- 
ные периоды толщ ина годичных 
слоев древесины в контрольном и 
опытных древостоях была неоди
наковой из-за разных условий про
израстания, что делает невозмож
ным прямое сопоставление зна
чений прироста. Поэтому провели 
дополнительную  математическую  
обработку исходных данных. Ста
тистический анализ показал, что 
изменения прироста по годам в 
повреждавш ихся и контрольном 
насаждениях в годы с низкой чис
ленностью  насекомых находятся в 
тесной корреляционной зависимо
сти (см . таблицу).

Подставляя в уравнение регрес
сии, приведенные в таблице, зна
чения прироста древесины в конт
рольном насаждении, можно рас
считать ожидаемый прирост в со
ответствую щ их древостоях, по- 
врежденных листогрызущ ими на
секомыми. Причем, если в годы 
межвспышечного периода резуль
тат должен быть близок к ф акти
ческим величинам, то в годы с вы
сокой численностью вредителей 
теоретически ожидаемый прирост

у = 0 .6 1 х — 0,40 
у = 0 .6 1 х — 0,13 
у = 0 ,6 1 х  +  0,06 
у = 0 ,5 9 х — 0,38 
y= 0 ,6 0 x-h 0 .1 7  
y = 0 ,3 0 x-h 0 .4 7  
У = 1 ,2 9 х— 1.48 
у = 0 .8 6 х — 0,46 
у = 0 .3 4 х  +  0,31 
у = 0 .1 8 х  +  0.41

тем выше отличается от ф актиче
ского , чем сильнее повреждена 
листва. Так, в первом опытном 
древостое в 1971 г. при низкой 
численности вредителей средняя 
толщина годичного слоя поздней 
древесины —  0,76 мм , а теоре
тический прирост (при толщине 
годичного слоя на контроле 
1,92 м м ) по уравнению регрес
сии —  0 ,6 1 X 1 ,9 2 — 0,4=-0,77 мм, 
т. е. практически равен действи
тельном у. Например, в 1962 г., 
когда листва в опьгтном древо
стое была сильно повреждена на
секом ы м и, фактический прирост 
составил 0,42, теоретически ожи
даемый —  1,09 мм (на контроле —  
2,44 м м ). Потери прироста, таким 
образом , оцениваются в 61,5 % 
,  1,09— 0,42

1,09 = 0,61).
В результате  расчетов получены 

оценки средних потерь позднего 
прироста по всем опытным древо- 
стоям , стандартны е ошибки ср ед
ней и коэф ф ициент вариации по
терь прироста в целом по району 
исследований для каждого года, 
начиная с 1950. Как видно из ри- 
сукча, росту численности вредных 
насекомых соответствует заметное 
снижение прироста деревьев в 
1959— 1962, 1964— 1968, 1972—
1973 и 1975— 1977 гг. Большие по

Годы

тери прироста в начале 50-х годов 
по-видимому, также связаны с мас
совыми размножениями насеко
мых, в частности непарного шелко
пряда, вспышка массового раз
множения которого в эти годы 
была зарегистрирована в ряде об
ластей юго-востока европейской 
части страны [3]. Периоды низкой 
численности насекомых (1954— 
1958, 1 963, 1 970— 1971, 1 974, 1978— 
1981 гг.) сопровождались незна
чительными потерями прироста.

Анализируемый период охваты
вает три полных градационных 
цикла, а также завершающую фазу 
вспышки массового размножения 
в начале 50-х годов и локальный 
подъем численности вредителей в 
1972— 1973 гг. Вероятно, начало 
каждого цикла приходится соот
ветственно на 1954, 1963 и 1972— 
1973 гг. Примечательно, что в эти 
годы наблюдалась относительно 
низкая тем пература воздуха в ян
варе и сравнительно высокая в мае. 
При средней многолетней 
— 13,1 °С  температура января в 
1954 г. была — 1 7 ,9 °С , в 1963 г. 
— 16,1, в 1972 г. — 20,3, 1973 г.
—  1 4 ,4 °С , а мая при 13 ,4 °С  —  
соответственно 14,2 °С , 16, 14,7 и
14,3 °С . Сходные сочетания темпе
ратур января и мая в течение рас
сматриваемого периода отмеча
лись в 1967, 1968 и 1977 гг. Пер
вые два из них пришлись на конец 
последней из следовавших прак
тически без перерыва одна за дру
гой интенсивных вспышек массо
вого размножения насекомых, и 
их популяции, очевидно, не были 
готовы к новому росту числен
ности; 1977 г. был периодом куль
минации вспышки массового раз
множения непарного шелкопряда, 
причем 1978 г. отличался крайне 
неблагоприятными условиями вес
ны и лета. Данные анализа, таким 
образом, хорошо согласую тся с 
известными теоретическими поло
жениями о роли погодных условий 
в динамике численности лесных на
секомых [5].

Сопоставление результатов рас
четов для разных древостоев по
казало, что лишь в 1959— 1962, 
1964 и 1967 гг. оценки потерь при
роста имели сравнительно малый 
разброс. Так, в 1959 г. они коле
бались от 29 до 52 % при средней 
по всему району 41 % и соответ-

Динамика потерь позднего при
роста деревьев дуба по диаметру 

ствола
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ственно значения коэффициента 
вариации для этих лет занимали 
диапазон от 17,5 до 30,5 % . Хотя 
в указанные годы степень повреж
дения листвы во всех древостоях 
была примерно одинаковой, в це
пом для анализируемого периода 
;<арактерны значительные разли
чия в поврежденности отдельных 
насаждений (ко эф ф и ц иент вариа
ции 55— 90 % ): в 1959 г. в четырех 
обследованных насаждениях поте
ри прироста не превышали 15 % , 
в пяти —  20— 30, в одном прирост 
снизился на 58 % . О тмеченная 
особенность обусловлена обычной 
для района исследований неполной 
синхронностью развития вспышек 
массового размнож ения ф и то ф а
гов в разных массивах леса.

В период с 1950 по 1982 г. 
среднегодовые потери прироста 
поздней древесины по толщине 
ствола достигали 25,6, общ его при
роста —  21,3 % . Если же учесть, 
что новая древесина нарастает на 
внешней стороне ранее сф орм и 
ровавшихся годичных слоев, то 
очевидно, что потери прироста по 
площади сечения ствола, а следо
вательно, по объем у выражаются 
еще большим числом. Так, на од- 

1ной из пробных площадей при 
среднем  диам етре ствола в конце 
1949 г. 9,25 см (без коры) ф акти
ческий прирост за последую щ ие 
30 лет составил 6,77 см , с учетом 
потерь —  9,72 см , т. е. из-за 
повреждений листвы насекомыми 
действительный диам етр среднего 
дерева, равный в конце периода 
исследования 16,02 см , оказался 
почти на 3 см  меньш е потенци
ального. Потери прироста по диа
м етру на этой пробной площади —
30,3 % , а по площади сечения 
ствола (A G ) вычисляются по ф о р 
муле

А С = -  1- % Ю0,D;—Di
где Оф и —  соответственно ф ак

тический и теорети
чески ожидаемый 
диам етр  ствола в 
конце периода, см ;

Од —  фактический диа
м етр в начале пе
риода, см .

В нашем случае потери приро
ста по площади сечения ствола 
равны 37 ,6% , или в 1,24 раза боль
ше, чем по диам етру.

Следовательно, регрессионный 
метод позволяет количественно 
оценивать потери прироста древо- 
стоев под влиянием листогры зу
щих насекомых. Проведенный на 
основе этого м етода ретроспек

тивный анализ свидетельствует об 
исключительно сильном воздейст
вии насекомых-фитофагов на ход 
роста дубовых древостоев Сара
товской обл. За последние три 
десятилетия потери прироста дре
весины по диам етру составили 
не менее 20 и по запасу —  25 % .

Возникновение вспышек массо
вого размнож ения листогрызущих 
насекомых в дубравах региона 
связано с определенными сочета
ниями метеорологических условий 
зимы и лета. Годы начала вспышек 
характеризовались средней тем
пературой января более чем на 
20 % ниже и температурой мая 
на 5 % выше средней многолет
ней для этих месяцев. Надзор за 
вредителями после лет с такими 
условиями должен быть особенно 
тщ ательным для своевременного 
выявления начинающегося роста 
их численности и предотвращения 
экономического ущерба лесному 
хозяйству.
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У Д К  6 3 0 М 5 0

УЧЕТ КЛАДОК ЯИЦ НЕПАРНОГО 
ШЕЛКОПРЯДА В 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ДУБНЯКАХ
г. и . ЮРЧЕНКО (ДальНИИЛХ]

На Дальнем Востоке почти не изу
чались биология и экология не
парного ш елкопряда. В 50-е годы 
зоной вспышек массового раз
множения считалось лишь южное 
Приморье. По мере хозяйственно
го освоения региона и увеличения 
доли лиственных лесов эта зона 
значительно расширилась. Она ох
ватывает долины pp. Уссури и А м у
ра, Ам уро-Зейское меж дуречье, 
предгорные и частично горные 
территории восточных склонов Си- 
хотэ-Алиня. В последние 20 лет 
повышение численности популяций 
здесь имели периодический ха
рактер.

Борьбу с непарным шелкопря
дом  и сейчас проводят редко. Это 
объясняется как малой промыш
ленной ценностью дубовых и мел
колиственных древостоев, так и 
тем , что кроны сильно повреж
даю тся лишь один год, а это не 
приводит к усыханию деревьев. 
Снижать численность вредителя 
необходимо в лесах рекреацион
ного назначения и полезащитных. 
Они ж е в большинстве своем пред
ставлены лиственными или сме
шанными древостоями с преобла
данием дуба монгольского, бере
зы белой , осины.

М етоды  учета непарного шелко
пряда в ф азе яйца разработаны 
для той части ареала, где кладки
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приурочены к нижней части ство
лов [1]. В дальневосточных лесах 
кладки размещ аю тся на нижней 
стороне листьев в кронах и вме
сте с листьями опадают на почву.

Последняя вспышка массового 
размножения непарного ш елко
пряда реализовалась в 1980—  
1984 гг. в бассейнах pp. Уссури 
и нижнего течения А м ура . В этих 
районах вредитель обитает в д у
бовых, мелколиственных, хвойно
ш ироколиственных и лиственнич
ных лесах, а основными кормовы
ми растениями его являю тся дуб 
монгольский, осина, береза белая, 
лиственница даурская .

Размещ ение кладок изучали в 
дубовых, смеш анных лиственных и 
хвойно-широколиственных лесах 
на ф азах вспышки эруптивной и 
кризиса в лесхозах Хабаровского 
и Приморского краев [4]. В дуб
няках в течение 2— 3 лет обсле
довали постоянные участки, в ос
тальных —  временные. Применяли 
м етод ленточного перечета на 
полосе шириной 5 м в спелых и 
приспевающих древостоях, 2 м —  
в средневозрастны х. Кладки учиты
вали на древесных и кустарнико
вых породах высотой более 0,5 м . 
За единицу учета принято одно 
дерево диаметром на высоте 1,3 м 
более 2,5 см . В одном перечете 
(вы борке) —  от 50 до 300 деревьев, 
всего выполнено 50, учтено свыше
4 тыс. деревьев, 1 тыс. экз . под
роста диам етром  менее 2,5 см ,
2 тыс. экз . подлеска. Весной на 
постоянных участках после года с 
высокой численностью вредителя 
кладки учитывали в подстилке на 
площ адках 1 м^, разделенных на 
четыре части; расстояние м еж ду 
площ адками —  5 м.

Древесные и кустарниковые по
роды , на которых размещ ались 
кладки, и порядок их предпочте
ния бабочками следую щ ий: дуб , 
клены, липы, ясень, орех, ильм; 
акация ам урская, сирень ам урская, 
лещина. Высота их размещ ения —  
не более 8 м , преимущ ественно
2— 5 м от поверхности почвы. По
этом у в разновозрастных древо
стоях они приурочены к нижней 
части крон деревьев основного 
яруса, кронам тонкомера и кругг- 
ного подроста и таким образом 
находятся в основном на деревьях 
диаметром  4— 18 см . В период 
массового размнож ения на дубе 
диаметром  6 см  мож ет быть от
ложено до 300 кладок. О днако их 
совсем нет на крупных деревьях 
с высоко поднятыми кронами. На 
стволах в ш ироколиственных и
70

смеш анных лесах кладки встреча
ю тся единично.

С целью оптимизации учета 
проанализировано распределение 
кладок по ярусам растительности. 
На подросте и подлеске высотой 
до 0 ,5— 1 м (в разных насажде
ниях) кладки отмечены единично 
даже при общей высокой плотно
сти. Подрост выше 1 м и диам ет
ром на высоте 1,3 м до 2,5 см 
бывает многочисленным в приспе
вающих и спелых дубняках, но 
кладок на нем мало. Так, по 19 пе
речетам подрост этой категории 
составил в среднем  33 % числа 
учтенных растений, а кладок на 
нем —  лишь 2,5 % общ его их ко
личества. В средневозрастных на
саж дениях эти показатели достиг
ли соответственно 44 и 24 % . На 
подлеске в больш инстве спелых 
дубняков доля кладок не превы
шала 5, а в средневозрастны х —  
21 %.

Статистическое изучение рас
пределения кладок в насаждениях 
проведено по данным 32 выбо
рок, выполненных в спелых и при
спевающ их дубняках горных ле
щиновых и горных кустарниковых 
с кедром . Д ля семи из них изу
чено распределение кладок в под
стилке.

По данным учетов в кронах, 
значения средней плотности кла
док колебались от 0,01 до 11,6 шт. 
на одно дерево ; точность опре
деления средней плотности —  
10— 25 % . Средняя плотность вы
ше пяти кладок характерна для 
первичных очагов в эруптивной 
ф азе вспышки, до пяти —  в год 
кризиса в первичных очагах и при 
максимальной численности во вто
ричных. О тносительная дисперсия 
для всех выборок, кроме трех, 
имею щ их сам ую  низкую плотность 
(они соответствую т закону распре
деления Пуассона), > 1 .  Следова
тельно, большинство выборок по
казывает агрегированное распре
деление кладок. Часть из них, 
имеющ ая средню ю  плотность 
0 ,5— 5, соответствует закону отри
цательного бинома, которым наи
более часто аппроксимируется аг
регированное размещ ение насе
комых в пространстве. При высо
кой численности непарного ш елко
пряда значительные скопления 
кладок образую тся на отдельных 
деревьях. Ряды распределения 
частот в таких выборках плохо 
соответствую т теоретическим рас
пределениям . Наиболее приемле
мый выход из этого положения —  
использование м енее крупной эле

ментарной пробы [2, 3]. В связи 
с этим обоснование объема вы
борки по данным учетов в кро
нах сделано только для низкой 
и средней плотности кладок. Для 
высокой плотности оно выполне
но по данным учетов в под
стилке.

Необходимые для определения 
объема выборки корреляционный 
и регрессионный анализы связи 
средней плотности и дисперсии 
[1, 2] проведены для выборок со 
средней плотностью от 0,1 до 
5,6 кладок. Достоверное значение 
корреляционного отношения —  
0,92, уравнение связи

$^=3,62х +  \ .7 7 х~ \
Оно используется для нахождения 
объема выборки по ф орм уле

N =
где N —  число деревьев в вы

борке; '
X —  средняя плотность;

—  дисперсия по уравнению; 
Е —  допустимая относитель

ная ошибка в долях еди
ницы.

Рассчитанное число деревьев 
при величине допустимой ошибки 
20 % приведено ниже:

X 0 ,t  0 ,5  ),,0 2,0  3,0  4,0  5,0
N 95 0  225 135 90 74 66 62

Снижение допустимой ошибки в
2 раза потребует увеличения объ
ема выборки а 4 раза.

Для учета кладок в кронах при 
высокой численности вредителя 
предлагается единица учета — 
объем кронового пространства с 
основанием 1 м  ̂ на поверхности 
почвы. Количественным обосно
ванием для нее являются резуль
таты изучения распределения кла
док в подстилке, рассматривае
мые ниже. Учет проведен в на
саждениях со средней плотностью 
более пяти кладок на одно дерево. 
Средняя плотность на площадках
1 м  ̂ составляла 0 ,8— 5,8, на 
0,25 м  ̂ —  0,19— 1,44 кладки; точ
ность учета на первых —  20— 30, 
вторых —  15— 2 5 % . Относитель
ная дисперсия для всех выборок 
> 1 . Все выборки, выполненные 
м елкими площ адками, а большин
ство —  метровыми, хорошо ап
проксимирую тся отрицательным 
биномиальным распределением. 
Экспонента к —  параметр этого 
распределения, показывает высо
кую степень агрегированности. 
Значения к колеблю тся в пределах 
0,22— 0,59 для мелких площадок, 
0,32— 1,08 —  для крупных. Общая
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тенденция изменения к —  сниже
ние с увеличением плотности, что 
должно означать повышение сте
пени агрегированности по м ере 
возрастания плотности.

Корреляционная связь х и в 
выборках с использованием пло
щадок обоих размеров высокая и 
достоверная. Уравнение связи для 
площадок 1 м̂

s^=0,46x+1,67x^ 
позволяет произвести выравнива
ние значений к, применив ф ор
мулу

S — X
Опустив в ней s^/N—»-0, получаем

к = _____ а.______
1,67х— 0,54 

Объем выборки при отрицатель
ном биномиальном распределении 
определяю т по ф о рм уле

N = X ± X .

После подстановки значения к и 
величины допустимой ошибки 0,2

N = 4 1 , 7 5 + l i f .

Рассчитанные объемы выборок 
следую щ ие:

X
N

0,05
200

0,1
154

0,5
116

1,0
111

1,5
109

0,1 0 ,5  1 ,0  2 ,0  3 ,0  4 ,0
157 65  53 48  46 45

Для увеличения точности до 10 % 
число площ адок необходимо уве
личить в 4 раза.

Приведенными объемами вы
борок следует пользоваться для 
учета кладок в кронах при высо
кой численности непарного ш елко
пряда, применяя указанную  выше 
элементарную  пробу.

Для площ адок 0,25 м̂  состав
лено уравнение связи

ŝ  =  0 ,8 1 x + 4 ,2 5 x l 
Принятым выше способом опреде
лен объем выборки при учете 
кладок с использованиелл площа
док этого разм ера и допустимой 
точностью 20 % :

Таким образом , для учета кладок 
непарного ш елкопряда в дальне
восточных спелых и приспевающих 
дубняках предлагается следую 
щая м етодика. При низкой и сред
ней численности непарного шелко
пряда элементарной пробой слу
жит дерево диам етром  на высоте 
1,3 м более 2,5 см . При высокой 
численности учет проводят в 
объеме кронового пространства 
основного яруса и крупного под
роста с основанием 1 м .̂ Можно 
делать такж е подсчет кладок в 
объеме пространства с основа
нием 2 м . Учет кладок в под
стилке требует в 4— 5 раз больш е 
времени, чем в кронах, и мож ет 
рекомендоваться только в особых 
случаях при высокой плотности. 
Наиболее эффективны  при этом 
площ адки 0,25 м .̂ Впоследствии 
количество кладок м ож ет быть 
рассчитано на 1 га или одно дерево 
кормовых пород основного яруса 
древостоя.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Белов А. Н. Размер выборки 

при учете кладок яиц непарного 
ш елкопряда в дубовых древосто- 
ях .—  Лесоведение, 1973, № 3, 
с. 77— 84.

2. Голубев Л. В., Инсаров Г. Э., 
Страхов В. В. М атематические 
методы  в лесозащ ите. М ., 1980. 
101 с.

3. Романовский Ю. Э., Сму-
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ПИРЕТРОИДЫ ПРОТИВ КОНОБИОНТОВ

Ф. В. НАУМОВ, А. А. БУБНОВ 
(ЛенНИИЛХ]

Возрастающ ие объемы лесовос
становительных работ в стране 
требую т увеличения заготовки вы

сококачественных семян с улуч
шенными генетическими свойства
ми [2 ]. Препятствием этом у ча
сто являются вредители-кокобион- 
ты, в связи с чем защита ши
шек и семян в настоящее время

остается актуальной задачей лесо
хозяйственного производства.

Практически защита урожая 
хвойных стала возможной с появ
лением системных инсектицидов, 
которые эф ф ективно воздейству
ют на насекомых, проводящих в 
шишках основную часть биологи
ческого цикла развития.

Вопрос о видовом составе вре- 
дителей-конобионтов и способах 
защиты урожая хвойных подробно 
изучен в ЛенНИИЛХе. На основе 
применения ф осф ам ида (Би-58) 
разработана технология защиты 
как в наземном, так и в авиа
ционном вариантах, позволяющая 
в 1,5— 2 раза увеличить выход 
семян из шишек [4]. На сегодняш 
ний день только химический м етод  
защиты обеспечивает получение 
урожая с минимальными потеря
ми. Возросшие требования к охра
не окружающей среды заставляют 
совершенствовать технологиче
ские параметры обработок путем 
снижения концентраций и норм 
расхода препаратов, строго регла
ментировать сроки применения ин
сектицидов и использовать хими
ческий метод только в тех слу
чаях, когда другими приемами не 
удается снизить численность попу
ляции вредителя до хозяйственно 
неощ утимого уровня.

В последнее время на миро
вом рынке появились препараты 
нового класса —  синтетические 
пиретроиды, которые стали приме
няться в защите растений [5]. 
Благодаря липофильности они хо
рошо удерживаются кутикулой и 
не смываются дождем. Низкое 
давление паров препятствует рас
пространению в окружающей сре
де и обеспечивает длительное 
остаточное действие. Для тепло
кровных пиретроиды менее ток
сичны, чем инсектициды других 
групп, а их токсичность для на
секомы х в 10 раз и более выше 
по сравнению с инсектицидами, 
применяемыми в настоящее вре
мя [3].

Опыт работы с пиретроидами 
позволил предположить возмож
ность их использования для защи
ты шишек и семян от конобион- 
тов, взяв за основу дозы и кон
центрации инсектицидов, опреде
ленные и апробированные для них 
при защите лесных культур от 
вредителей-фитофагов [1] с уче
том рекомендаций фирм изгото
вителей.

В 1984 г. в Сиверском лес
хозе (Ленинградская обл.) во вто
рой декаде мая в период полно
го раскрытия чешуй женскими соц-
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Эффективность пиретроидов при защите урожая ели от BpeAHtenefl-KOHo6n0HT0B
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ветиями с помощ ью ручного оп- 
рыскивателя проведена обработка 
группы плодоносящ их елей 20— 25- 
летнего  возраста (средние диа
метр —  16, высота —  6 м , тип 
леса —  ельник черничниково-май- 
никовый). На каждом дереве нас
читывалось 80— 100 шишек. Ис
пользовались два пиретроида: ам
буш  (перм етрин) 25 %-ный к. э. 
и цимбуш  (циперм етрин) 25 %-ный 
к. э. производства фирмы  Ай-Си- 
Ай (А нглия) в 0,25 % -ной концен
трации д. в. при расходе 0 ,5—  
1,0 л рабочей эмульсии на крону. 
Эталон —  системный ф осф ор- 
органический препарат ф о сф ам и д  
(Би-58) в концентрации 1% д. в. 
В каж дом варианте обработано по 
три дерева. Тест-объектом служ и
ли массовые и наиболее значи
мые в хозяйственном отношении 
вредители-конобионты весенне
го —  I (еловые листовертки 
р. Laspeyresia , еловая муха La- 
siomma anthracina C ze r.) и летне
го —  II (огневки р. D ioryctria 
и пяденицы р. Eup ithecia) ком 
плексов.

Э ф ф ективность  защиты учитыва
ли по смертности вредителей и 
заселенности ими шишек через 
м есяц после обработки и по 
окончании вегетации (в третьей д е
каде октября). Результаты  учетов 
представлены в таблице. Анализ 
ее  показывает, что при опрыски
вании шишек пиретроидами до
стигнута гибель основной массы 
вредителей весеннего комплекса 
71,4— 88,8 % . При обработках фос- 
ф ам идом  смертность значительно

75,0
88,8
71,4
88,8
49 ,9

О

3.2
2.3  
6,0 
3,0

10,8
61 ,4

О
8,8
О
О
8,2

38,6

3,2
11 ,0
6,0
3,0

16,0
95 ,3

ниже (49,9 % ). Действие его на 
насекомых сказывается в течение 
45— 50 суток со дня нанесения 
на объект, что подтверж дается 
данными осенних учетов, которы
ми установлено, что шишки, об
работанные этим инсектицидом , 
заселены на 16 % .

О тносительная заселенность 
шишек в конце вегетационного 
периода во всех вариантах с при
менением пиретроидов не пре
вышала 3— 11 % (на контроле —  
95,3 % ). Н екоторое увеличение 
этого показателя при обработке 
0,25 % -ным ам буш ем и расходе 
1 л на дерево объясняется не
равномерным покрытием объек
тов эм ульсией . Заселенность об
работанных ф о сф ам идо м  шишек в 
1,5— 5 раз выше, чем пиретрои
дами. В последнем  случае уро
жай на деревьях был практиче
ски сохранен полностью .

Разницы в действии на коно- 
бионтов каждого из пиретроидов 
в испытанных концентрациях не 
установлено. О днако при больш ем 
расходе рабочей эмульсии на де
рево получены более стабильные 
результаты . Ф итоцидного э ф ф е к 
та или иных негативных явлений 
не наблкэдалось.

Таким образом , опыты показа
ли высокую  эф ф ективность син
тетических пиретроидов (в част
ности, амбуш а и цимбуш а в 
концентрации 0,25 % д. в. и при 
расходе эмульсии 0,5— 1 л на 
крону) при защ ите урож ая ели от 
конобионтов. О днократная обра
ботка позволяет подавить весь

комплекс вредителей, заселяющих 
шишки в течение вегетационного 
периода, и полностью сохранить 
семена. Эфф ективность защиты во 
многом зависит от того, на
сколько тщательно и равномер
но объекты покрыты эмульсией. 
Оптимальный срок обработки —  
период полного раскрытия че- 
шуй женских соцветий.

За счет уменьшения концентра
ций и норм расхода стоимость 
обработки пиретроидами не пре
вышает стоимости защиты шишек 
и семян системными инсектици
дами. На лесосеменных планта
циях пиретроиды следует приме
нять при выборочных индивиду- 
ально-групповых обработках пло
доносящих деревьев, что позво
ляет значительно снизить их ток
сическое воздействие на экоси
стем у, а соблю дение сроков 
опрыскивания способствует наибо
лее полному сохранению хищни
ков и паразитов, лёт которых 
происходит позднее.

Все перечисленные качества 
выдвигают синтетические пиретро
иды в число перспективных пре
паратов для защиты урожая хвой
ных от конобионтов.
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Н А Ш А  К О Н С У Л Ь ТА Ц И Я

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СТРУКТУРУ 
НИЗОВОГО ЗВЕНА

в связи с проводимой работой по 
созданию мастерских лесозагото
вительных участков и лесопунктов 
в соответствии с указаниями Гос- 
лесхоза С С С Р  (1985 г .) в журнал 
поступают письма. Консультацию 
по этому вопросу дает зам . началь
ника Управления кадров, труда и 
заработной платы Гослесхоза С С С Р 
Г. М. Киселев.

Вопрос. При каких объемах про
изводства м ож ет создаваться лесо
заготовительный мастерский уча
сток?

Ответ. М инимальные объемы ра
бот для создания лесозаготови
тельного мастерского  участка не 
установлены. О днако в лесхозах 
с объемом вывозки древесины ме
нее 60 тыс. м  ̂ в год вознаграж де
ние за выслугу лет выплачивается 
только в тех мастерских участках, 
у которых план вывозки древеси
ны, рубок ухода за лесом и са
нитарных по общей массе состав
ляет более 10 тыс. м  ̂в год. В связи 
с этим лесозаготовительные ма
стерские участки должны иметь 
объем вывозки древесины и рубок 
свыше 10 тыс. м в год.

Вопрос. Ком у должен подчи
няться лесозаготовительный ма
стерский участок?

Ответ. Лесозаготовительный ма
стерский участок, как правило, 
должен входить в состав лесо
пункта или непосредственно под
чиняться руководству лесохозяй
ственного предприятия.

Вопрос. Какой должностной ок
лад устанавливается м астеру на 
лесосеке и первичном лесосплаве?

Ответ. Должностной оклад ука

занному м астеру устанавливается 
в размере 150— 165 руб. в месяц.

Вопрос. Кто принимает решение 
о создании мастерского участка?

Ответ. В соответствии с Поло
жением о социалистическом госу
дарственном производственном 
предприятии штаты предприятия 
утверж дает директор  на основа
нии действую щ их структур , типо
вых штатов и установленных лими
тов по труду . Следовательно, ре
шение о создании мастерского 
участка и введении в штаты долж 
ности мастера м ож ет приниматься 
руководителем  предприятия. Но 
если вышестоящ ая организация 
устанавливает дополнительные 
требования по организации ма
стерского  участка, то решение о 
его создании долж ен принимать 
руководитель предприятия по со
гласованию с вышестоящей орга
низацией. Специальных решений 
Гослесхоза С С С Р , министерств 
лесного хозяйства союзных рес
публик с областным делением по 
данному вопросу не требуется.

Вопрос. В каком порядке может 
создаваться лесопункт?

Ответ. Лесопункт может созда
ваться руководителем  предприя
тия в порядке, аналогичном ма
стерском у участку. О днако при его 
создании следует учитывать, что 
Госком трудом  С С С Р  и ВЦСПС 
установлен минимальный объем , 
при котором разреш ено создавать 
лесопункт. При законченном цикле 
работ —  вывозка и разделка др е
весины —  20 тыс. м  ̂ и более в год, 
при цикле заготовка и трелевка —  
30 тыс. м  ̂ и более в год.

Должностной оклад начальника ле
сопункта I I I  группы —  160—
170 руб., II —  170— 190, I —  190—  
210 руб. Категория лесопунктов 
устанавливается по показателям, 
утвержденным Госкомтрудом 
СС С Р  и Секретариатом ВЦСПС 
(1972 г .) .

Вопрос. На ряде лесохозяйствен
ных предприятий с объемом вы
возки древесины до 60 тыс. м̂  в 
год имею тся деревообрабатываю
щие цехи, нижние склады, ремонт
ные службы. Распространяется ли 
на работников этих подразделений 
вознаграждение за выслугу лет?

Ответ. Нет, не распространяется. 
О днако , если подразделения тех
нологически связаны с лесозаго
товками, то эти производства необ
ходимо включить в состав лесо
заготовительных мастерских участ
ков или лесопунктов на правах 
мастерских участков. Если подоб
ный мастерский участок включает
ся в состав лесозаготовительного 
мастерского участка, то во главе 
объединенного участка должен на
значаться старший мастер на лесо
заготовках и первичном лесоспла
ве с окладом 165 руб. (Основа
ние —  письмо Гослесхоза СССР 
и Ц К профсою за рабочих лесбум- 
др>евпрома от 10.04.85 № 104/17— 
14.) В этом случае все работники 
объединенных мастерских участ
ков б удут получать вознагражде
ние за выслугу лет в соответ
ствии с действующим положением.

Вопрос. За счет каких источни
ков могут создаваться лесозагото
вительные мастерские участки и 
лесопункты?

Ответ. Дополнительных лимитов 
по труду при создании лесозаго
товительных мастерских участков 
и лесопунктов не выделяется. С ле
довательно, создание этих подраз
делений должно проводиться за

73

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Ы е г  и в пределах установленных 
лимитов численности работников, 
фонда заработной платы, лимитов 
на содержание аппарата управле
ния. При этом надо иметь в виду, 
что мастер на лесосеке и первич
ном лесосплаве относится к аппа
рату управления, но на содержание 
этой должност>1 лимитов по пре
дельным ассигнованиям не выде
ляется. Должности начальника же 
лесопункта и технорука относятся 
к аппарату управления, на их 
содержание нужны соответствую 
щие предельные ассигнования. Ис
ходя из этих требований, а также 
установленных лимитов по ф онду 
заработной платы, предельных ас
сигнований и типовых штатов руко
водитель предприятия принимает 
решение о создании лесозаготови
тельного м астерского  участка, ле
сопункта и устанавливает работ
никам соответствую щ ие долж ност
ные оклады .

Вопрос. В связи с передачей 
лесозаготовительных работ из лес
ничеств в мастерские участки и 
лесопункты м огут иметь место слу
чаи снижения групп по оплате тру
да лесничеств. Лесничие при этом 
не заинтересованы менять харак
тер производственной деятельно
сти. Как поступать в таких случаях?

О твет. Госком трудом  С С С Р  и 
ВЦСПС разработаны показатели 
для отнесения лесничеств к той 
или иной категории, которые Гос- 
лесхоз СС С Р по согласованию с ЦК 
профсою за рабочих лесбумдрев- 
прома мож ет изменять с учетом 
экономических условий данного 
района, области, республики. Кон
кретные предложения по этому 
вопросу должны вноситься управ
лением лесного хозяйства, мини
стерствами лесного хозяйства со
юзных и автономных республик 
в Гослесхоз СССР .

Вопрос. Какие приоритетные на
правления производственной д ея
тельности м огут учитываться при 
пересмотре категории лесничеств?

О твет. Лесничество —  основной 
цех лесохозяйственного предприя
тия, на который возложены боль
шие задачи по охране и защите 
леса, его восстановлению, прове
дению рубок ухода, получению 
с единицы лесной площади разно
сторонней лесной продукции, кон
тролю за лесопользователями, ра
циональному использованию каж
дого гектара лесной площади и 
решению других задач в условиях 
современного научно-техническо
го прогресса и интенсификации 
производства. Именно этим на

правлениям производственной 
деятельности должны и отдаваться 
приоритеты при установлении ка
тегорий лесничеств. Так, большее 
количество баллов за определен
ный объем работ (продукции) 
можно начислять в различных эко
номических районах за производ
ство продукции сельского хозяй
ства, побочного пользования ле
сом , проведение работ по защите 
почв от ветровой и водной эро
зии и т. п. Если на территории

лесничества находятся пионерский 
лагерь, санаторий, базы отдыха и 
другие объекты, требующие по
стоянного внимания со стороны 
лесной охраны, то за каждый 
объект также можно ставить воп
рос о начислении баллов. Это в 
определенной мере будет компен
сировать снижение объемов про
изводства в связи с передачей 
лесозаготовительных работ ма
стерском у участку или лесопункту.

Вниманию читателей

ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ БЕЗНАЛИЧНЫМ 
ПУТЕМ

С берегательны е кассы пом огаю т советским  граж данам  более правильно 
строить личный б ю дж ет, целесообразнее использовать получаемые доходы.

Вклады мож но пополнять наличными деньгами и путем перечисления 
получаемых доходов . Перечисления сум м  во вклады создаю т дополнитель
ные удобства д ля  вкладчиков, которы е не затрачивая времени на посе* 
щение сберегательны х касс, пополняю т свои сбереж ения.

Д ля пополнения вкладов безналичным путем  необходимо подать в бух
галтерию  предприятия, учреж дения, .совхоза или колхоза заявление о пе
речислении сум м ы  из денеж ны х доходов на счет по вкладу в сберега
тельную  кассу. М ожно перечислять сум мы  из заработной платы рабочих 
и служ ащ их, единоврем енное вознаграж дение за выслугу лет, денежные 
доходы  колхозников,»^пенсии, средства, причитающ иеся населению за про
данную  государству сельскохозяйственную  продукцию , страховые суммы, 
выручку за предм еты  и вещи, реализованные через комиссионные магази
ны и т. д.

Сберегательные кассы к Вашим услугам!

ПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУД СБЕРКАСС СССР

АККРЕДИТИВ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ

Еж егодно миллионы советских граж дан соверш аю т экскурсии или путе
шествия по стране , вы езж аю т в командировки. У^)обной формой хранения 
д енег в пути являю тся аккредитивы сберегательны х касс. Деньги, внесенные 
на аккредитив, мож но получить в сберегательной кассе лю бого города 
или района страны.

С берегательны е кассы выдаю т аккредитивы двух видов: на лю бую  сум м у 
до 3000 руб . и в 300 руб . По аккредитиву до  3000 руб . деньги выплачивают 
сразу в полной сум м е . Если владелец такого аккредитива ж елает получить 
только часть д ен ег, то на оставш ую ся сум м у м ож ет быть выдан новый 
аккредитив. По аккредитиву в 300 руб . мож но получить всю сум м у сразу 
или частями по 100 руб .

О плата аккредитива производится сберегательной кассой в течение че
ты рех месяцев со дня его выдачи по предъявлению  владельцем паспорта.

ПРАВЛЕНИЕ ГО СТРУД СБЕРКАСС СССР

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



К Р И Т И К А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

НОВЫЕ КНИГИ

О течественная литература , освещ аю 
щая проблемь» рационального приро
допользования, пополнилась новой 
книгой —  с . А. Генсирук, Л. И. Гай< 
дарова «Охрана лесных экосистем  
(Киев, 1984). В ней поды тож ены ос
новные достиж ения соврем енной лесо
водческой науки, биологии, приро
допользования, охраны природы и 
природоведения. О на дает представ
ление о лесах Украины и ставит 
вопросы о более широком их ис
пользовании, особенно в рекреацион
ном плане. П редлагаем ое авторами 
создание заказников, заповедных тер
риторий и охраняем ы х зон контакта 
м еж д у отдельны ми лесными массива
ми им еет важное значение в сохра
нении геноф онда лесов республики.

Книга состоит из введения, пяти 
глав и заклю чения.

Первая глава содер ж и т сведения по 
эсновным абиотическим и биотиче- 
:ким  ф актор ам , играю щ им ведущ ую  
эоль в жизни леса. О бращ ено внима
ние на наруш ение экологической ситуа- 
дии в лесах, вызываемой слож ным 
комплексом антропогенных ф акторов, 
объединенных в четкие группы . Во- 
первых, это различные последствия, 
вызванные неправильным ведением  
лесного хозяйства, во-вторых, ф акто 
ры, вызывающ ие наруш ение ландш аф 
та, всевозмож ны е загрязнения (в том 
числе воды, воздуха , почвы), изм е
нение водного реж им а и т. д . При 
этом постоянно подчеркивается ком 
плексность воздействия экологических 
ф акторов, их взаимозависимость, на
личие цепной реакции, когда изм е
нение одного из них влечет за со
бой изменение другого  и т . д.

Приведены основы форм ирования 
жизнестойких и продуктивных лесных 
экосистем , которы е находятся в пря
мой зависимости от условий произ
растания и их потенциальных лесо- 
растительных возм ож ностей. А так как 
эти условия изм еняю тся по зонам , 
то нужен зональный подход , базирую 
щийся на комплексном лесохозяйст
венном районировании. П редлагается

схем а такого районирования, когда 
высшая территориальная единица под
разделяется на ряд средних, а те в 
свою очередь —  на более м елкие. 
Это  дает возмож ность охватить райо
нированием все разнообразие украин
ских лесов.

Во второй главе обосновывается 
внедрение м етодов ведения лесного 
хозяйства на зонально-типологической 
основе. Даны не только описание ле
сотипологических особенностей от
дельных участков и округов, но и 
поставлены определенные задачи по 
ведению  лесного  хозяйства и охра
не лесов в условиях каж дого конкрет
ного региона. Приведена карта комп
лексного районирования республики.

Третья глава посвящена путям сохра
нения геноф онда лесов и уникальных 
их участков. Читатель найдет здесь 
перечень и основные характеристики 
имею щ ихся на Украине заповедников, 
урочищ  и заказников; дается описа
ние природных национальных паркое, 
в частности Карпатского государствен
ного национального парка. В то же 
время на основе проектных и д р у
гих материалов обосновывается необ
ходим ость создания новых —  Кры м 
ского, Ш ацкого , М езинского , Верхне-* 
днепровского . Киевского , Гомольшан- 
ского.

Излож ены принципы и критерии вы
деления природных охраняем ы х тер
риторий. Они многоплановы и в це
лом соответствую т проблем е охраны 
лесных массивов и их экосистем . Ком
плексный подход с учетом  природ
ных и социальных условий позволяет 
наиболее рационально подойти к воп
росам заповедования и охраны как 
лесны х массивов Украины , так и ее 
природы в целом .

Четвертая глава —  о рекреацион
ном использовании лесов. М ногооб
разие м ест отды ха тр ебует много
планового, конкретного в каж дом  от
дельном  случае подхода к ним. 
Только ’ комплексный, регулируем ы й 
научно обоснованный м етод  использо

вания зон отдыха позволяет под
держ ивать необходимое экологиче
ское равновесие, всякие же отклоне
ния от этих норм, особенно неуре
гулированный туризм , приносят вред. 
Приведенные рекомендации при их 
неукоснительном выполнении помогут 
сохранению  мест рекреации в надле
ж ащ ем  состоянии.

О собое место отведено рекреацион
ному использованию непосредственно 
лесов на пригородных территориях, 
в частности зеленых зон вблизи круп
ных городов —  Киева, Харькова, 
Львова. Значительное внимание уде
ляется также ведению лесного хо
зяйства на рекреационных объектах. 
Подчеркивается, что лесоводство здесь 
им еет свою специфику.

На наш взгляд , авторам в этой 
главе следовало бы кратко изло
жить, что сделано лесоводами рес
публики по созданию  зеленых зон, 
облесению  оврагов и песков, особен
но в степной зоне, показать эколо
гическую  и социальную роль этих 
мероприятий.

Насыщена новизной в решении важ
ных задач рационального природо
пользования пятая глава, посвящен
ная формированию  системы природ
ных охраняем ы х территорий. Предло
женные рекомендации позволят в ус
ловиях интенсификации производства 
сберечь ценные природные лесные 
комплексы  Украины и поддержать 
экологическое равновесие отдельных 
регионов. Обоснована необходимость 
создания так называемь!х «коридоров 
среды» —  связую щ его звена меж
ду отдельны ми природными (лесными) 
систем ами с различным режимом ох
раны. Ими, по мнению авторов, слу
ж ат запретные полосы вдоль рек, 
вокруг озер и других водоемов, поле- 
и почвозащитные лесные насаждения, 
защ итные полосы вдоль железных и 
шоссейных дорог, а такж е различные 
категории неудобий —  овражно-балоч
ные зем ли, крутосклоны , заболочен
ные территории, поймы рек и другие
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элементы  рельеф а, непригодные для 
хозяйственного использования. По не
му происходит обмен геноф онда (ж и
вотных и растений) м еж ду отдельны 
ми лесными массивами. Приведен так
же перечень интереснейших объек
тов, предлагаемы х в качестве охра
няемых и заповедных мест, который

долж ен быть учтен при осущ ествле
нии природоохранных мероприятий.

Несм отря на отдельны е недочеты 
и дискуссионны е мом енты , книга со
держ ит конкретны е данные по совре
менному состоянию  лесов Украины и 
путях их охраны , установлению  за
поведного реж им а и рационального

использования. Труд этот своевремен
ный и, без сомнения, привлечет 
широкий круг читателей из числа ле
соводов, природоведов, работников 
сельского  и водного хозяйства, люби
телей природы.
В. В. П О Л И Щ УК (О тделение географии 
АН  УССР1: П. Г. В А К У Л Ю К  [У н раии сн н н  

филиал ЁИПКЛХ1

Вышла в свет книга известных спе
циалистов в области лесо культур 
ного производства Г. И. Редько , А . Р. 
Родина и I И. В . Трещ евского  | «Л ес
ные культуры» (Учебник для вузов, 2-е 
изд. перераб. и доп. М ., Агропром - 
издат, 1985). Она состоит из четырех 
разделов: лесосем енное дело , лесны е 
питомники, лесные культуры  и лесны е 
мелиорации.

Авторы использовали последние до
стижения и опыт отечественной лесо
культурной науки и практики, все рас
смотренные вопросы излож ены д о ста
точно подробно и ясно, логично и 
последовательно. Ф орм улировки  ос
новных понятий предм ета изучения ла
коничны и четки, что, на наш взгляд , 
особенно важно при их изложении в 
учебнике. Рецензируем ое издание вы
годно отличается от первого насы
щенностью описаниями удачных лес
ных культур , исторических справок.

четко прослеж ивается теоретическая 
основа предм ета по всем четырем 
разделам  учебника. В нем содерж атся 
результаты  последних исследований 
ряда научно-исследовательских инсти
тутов по отрасли лесное хозяйство , 
что, конечно, расш иряет кругозор бу
дущ его  специалиста, а такж е задачи 
интенсификации производства —  
комплексная механизация, химизация, 
плантационное лесоразведение.

Учебник является ценным руководст
вом и для научных работников. К со
жалению , малый тираж его , ум ень
шенный почти в 2 раза по срав
нению с первым изданием , создает 
трудность в обеспечении студентов и 
специалистов лесного хозяйства этим 
полезным пособием.

При переиздании , на наш взгляд , 
следовало бы включить в учебник но
вый раздел —  «Горная мелиорация» 
и дополнить им ею щ иеся : осветить ис
пользование электронно-ионной техно
логии, ультр аф иолетового  облучения.

ультразвуковой обработки семян, об
работки гамма-лучами, рентгеновским 
излучением, электромагнитным полем 
при подготовке их к посеву; рас
ширить ассортимент древесных пород 
и кустарников, соответствую щ их основ
ным типам условий местопроизраста
ния, применяемых при искусственном 
лесоразведении ; кратко изложить опыт 
лесокультурного  дела за рубеж ом, в 
том числе и опыт плантационного 
лесоразведения, в частности тополей; 
расширить географ ию  лесокультурно
го дела, включить в соответствую 
щие разделы  достижения ученьгх и 
опыт практиков Северного Кавказа, 
С редней Азии, Сибири и Дальнего 
Востока; дополнить список используе
мой литературы  соответствую щ ими ре
ком ендациям и, наставлениями, ГО СТ

В. Д . Д ЕМ ЬЯ Н О В , В. Г. КАРТЕЛЕВ 
(Кавказский филиал ВНИИЛМа]

Вниманию читателей

о МОЛОДЕЖНЫХ

ПРЕМИАЛЬНЫХ

ВКЛАДАХ

Такие вклады принимаю тся от граж дан в возрасте от 18 до 30 лет вклю 
чительно.

При открытии счета вкладчик по м олодеж ном у премиальному вкладу 
определяет разм ер еж ем есячного  взноса —  10, 20, 30, 40 или 50 руб . 
Первоначальный взнос на одну из указанных сумм принимается наличными 
деньгами только от самого вкладчика по предъявлении им паспорта или за
м еняю щ его  его докум ента .

Накопление средств производится в течение трех лет путем еж емесячны х 
взносов, которы е долж ны перечисляться в сберегательную  кассу на счет 
по м олодеж ном у прем иальном у вкладу на основании заявлений вкладчиков 
бухгалтерией  по м есту  их работы или учебы. Взносы могут быть приняты 
сберегательной кассой и наличными деньгами как от самого вкладчика, так 
и от лю бого друго го  лица.

По м олодеж ны м  премиальньгм вкладам вкладчикам выплачивается доход 
из расчета 3,5 % годовы х, из которых 2 % еж егодно присоединяю тся к ос
татку  вклада, а 1,5 % —  выплачиваются в виде премии по вкладам , хра
нившимся не м енее трех лет. При нарушении условий накопления и хра
нения этих сбереж ений доход  выплачивается из расчета 2 % годовых.

ПРАВЛЕН И Е ГО С Т Р У Д С Б ЕР К А С С  С СС Р
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Х Р О Н И К А
В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Состоялось расширенное заседа
ние коллегии Гослесхоза С С С Р  и 
президиума Ц К проф сою за рабо
чих лесбум древпром а с повест
кой дня «Об итогах выполнения 
плана 1985 г., одиннадцатой пяти
летки и задачах органов лесно
го хозяйства в свете требований 
октябрьского (1985 г .) Пленума 
ЦК КП СС». В нем приняли уча
стие ответственные работники ап
парата ЦК КП СС , Совета Ми
нистров СС С Р  и Р С Ф С Р , Госпла
на СС С Р  и Р С Ф С Р , ГКНТ, ЦП 
НТОлеспрома.

С докладом  на заседании вы
ступил председатель Государст
венного ком итета С С С Р  по лесно
му хозяйству А. И. Зверев. Он 
подчеркнул, что работники лесно
го хозяйства активно участвовали 
в обсуждении проектов новой ре
дакции Программы и Устава КП СС , 
Основных направлений экономиче
ского и социального развития 
С С С Р  на 1986— 1990 годы и на пе
риод до 2000 года. Это был боль
шой и деловой разговор о пере
стройке стиля и методов работы, 
объективная и критическая оценка 
того , что сделано, и того, что 
предстоит сделать . По поступаю 
щим с м ест сведениям , на пред
приятиях и в организациях уж е 
развернута напряженная деятель
ность по реализации намеченных 
партией задач. Так, Камский лес
промхоз (Татарская А С С Р ), Боб
ровский лесокомбинат (Алтайский 
край), Телехамовский лесхоз 
(Брестская обл .) и многие д р у
гие поддержали инициативу ВАЗа 
и выступили в отрасли инициато
рами по разработке плановых за
даний на 1986— 1990 гг. на уров
не, превыш ающ ем контрольные 
цифры.

В одиннадцатой пятилетке воз
рос и укрепился производствен
ный и научно-технический потен
циал, расширились масштабы хо
зяйственной деятельности отрас
ли, укрепилась взаимосвязь со все

ми отраслями народного хозяйст
ва страны. Основные производст
венные фонды увеличились за пя
тилетие на 40 % , ф ондовооруж ен
ность одного работника возросла 
на 32,1 % . Предприятия выпуска
ют промышленной продукции, то
варов народного потребления, за
готавливают пищевых продуктов 
леса, продукции зем леделия и жи
вотноводства, оказывают платные 
услуги населению на сум м у почти
8.4 млн. руб. в сутки . Улучш ил
ся состав работаю щ их: возросло 
количество инженерно-техниче- 
ских работников и специалистов 
лесного хозяйства. За прош едш ее 
пятилетие введено в действие 
1,2 млн. м  ̂ жилой площади.

Задания плана 1985 г. и пяти
летки в целом по развитию лес
ного хозяйства, производству и 
реализации промышленной про
дукции, росту производительности 
труда, внедрению новой техники 
и технологии выполнены. М оло
дые ценные леса выращены на
7,9 млн. га, от рубок ухода за
готовлено более 202 млн. м̂  
древесины. Сверх плана реализо
вано продукции на 143 млн. руб. 
Производство товаров культурно- 
бытового назначения и хозяйст
венного обихода увеличилось на
34.4 % . Производительность труда 
повысилась на 11,6 % , в результа
те весь прирост производства 
получен за счет этого.

В соответствии с принятыми 
обязательствами и поставленными 
задачами предприятия и органи
зации отрасли участвовали в реали
зации Продовольственной прог
раммы. За пятилетку создано бо
лее 600 подсобных сельских хо
зяйств, откормочных пунктов и 
ф ер м . Улучш ена материально-тех
ническая база сельскохозяйствен
ного производства. Валовой вы
пуск продукции зем леделия, жи
вотноводства, заготовки и пере
работки пищевых продуктов ле

са увеличился по сравнению с пре
дыдущ им пятилетием в 1,8 раза.

Далее была проанализирована 
работа минлесхозов и гослесхозов 
союзных республик. Наряду с по
ложительными сторонами их дея
тельности отмечены и недостатки. 
Еще значительны потери древе
сины при освоении лесосечного 
фонда. Лесохозяйственные органы 
примиренчески относятся к нару
шениям, допускаемым лесозаго
товителями, не пускают в ход 
все имеющ иеся в их распоря
жении средства для наведения 
порядка в лесу, а в отдельных 
случаях не показывают пример 
образцового ведения лесозагото
вок и тем самым теряю т мораль
ное право на требовательный го
сударственный контроль.

О собую  тревогу вызывает вос
становление леса. Значительная ги
бель лесных культур допущена в 
некоторых управлениях лесного 
хозяйства Российской Федерации, 
Украины.' Ж дет решения пробле
ма защиты и восстановления дуб
рав. В Узбекской ССР не при
нимаются действенные меры для 
улучшения сохранности посадок, 
ухода за ними, сбережения того, 
на что истрачены государствен
ные средства.

Не выполнен план капитального 
строительства в РСФ СР, Узбек
ской, Казахской, М олдавской, 
Туркменской, Киргизской и Тад
жикской союзных республиках.

В отрасли не обеспечивается 
необходимая связь науки с произ
водством. Это является основной 
причиной недостаточных темпов 
научно-технического прогресса. 
Слабо организовано внедрение за
конченных научных разработок. 
Качество выпускаемой заводами 
«Лесхозмаш» техники не отвечает 
современным требованиям.

Не везде yдoвлetвopитeльнo ре
шаются социальные вопросы. Не
достаточно внимания уделяется
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подготовке и повышению квали
фикации рабочих кадров в Мин- 
лесхозах Казахской, Азербайдж ан
ской, Узбекской , Туркменской со
юзных республик. Требуется рас
ширение объемов бытовых, жи
лищно-коммунальных, ремонтных 
и других платных услуг.

В Литовской ССР и Эстон
ской ССР до сих пор не орга
низованы подсобные сельские хо
зяйства, не осущ ествляю тся или 
слабо осущ ествляю тся заготовка и 
переработка дикорастущ их про
дуктов леса. Валовой выпуск про
дукции побочного пользования ле
сом и продукции подсобного сель
ского хозяйства в основном оп
ределяется объемами заготовки 
сена и ф ураж ного зерна, а лесовод 
должен стрем иться использовать 
все произрастаю щ ее в лесу.

Перед лесным хозяйством на 
современном этапе развития стоят 
большие задачи. Новая хозяйст
венная обстановка диктует необ
ходимость предприимчивости, хо
зяйской см етки , энергии и дело
витости, требует коренных пере
мен в производстве. Традицион
ные технологии, приемы, методы  
работы либо полностью себя ис
черпали, либо близки к этом у. Зна
чит, надо последовательно и 
настойчиво переходить на новые 
технологии, внедрять новые виды 
лесохозяйственных машин, поз
воляющие сущ ественно повысить 
производительность труда, сокра
тить расход горюче-смазочных и 
других материалов. О тсю да воз
росш ее внимание к отраслевом у 
маш иностроению , опытным и про
ектно-конструкторским  бюро чак 
исходному рубеж у научно-техни
ческого прогресса. Резко увеличе
ны темпы производства на заво
дах «Лесхозмаш а». Активная твор
ческая деятельность ученых, конст
рукторов, производственников 
должна быть направлена на ре
шение одной главной и конкрет
ной задачи —  сокращ ение сро
ков разработки, производства и 
внедрения новой высокопроизво
дительной лесохозяйственной тех
ники.

За истекш ую  пятилетку построе
но немало цехов, введены в дейст
вие производственные объекты . 
В полном их освоении, быстрей
шем выводе на проектные пока
затели заложен большой резерв 
для лучш его использования произ
водственного потенциала в отрас
ли. Но факты  свидетельствую т о 
том , что этой важной работе еще 
не уделяется долж ного внимания.

Можно привести примеры, когда 
в результате  отклонения от проект
ных решений по установке обо
рудования, неритмичной поставки 
сырья, низкой организации труда 
и других причин не обеспечи
вается полное освоение произ
водственных мощ ностей. В резуль
тате снижаются ф ондоотдача и 
другие экономические показатели. 
Нужно активизировать эту работу 
и принять меры к тому, чтобы 
каждый новый цех, нижний склад, 
поточная линия и другие произ
водства нормально функциониро
вали.

Все более остро ставится зада
ча сбереж ения и экономии м ате
риальных и топливно-энергетиче
ских ресурсов. Уж е в 1986 г. 
основная часть прироста произ
водства должна быть обеспечена 
за счет их экономии. А  это 
значит, что надо бы стрее переклю 
чаться на новые технологии и м е
тоды  работы, способствую щ ие ре
жиму экономии. Технический прог
ресс связан и с совершенствова
нием нормирования. Необходимо 
принять меры по обеспечению 
отрасли соответствую щ ими нор
мативами.

В связи с созданием Госагро- 
прома С С С Р  следует пересмот
реть традиционно сложившиеся 
связи с сельским хозяйством, 
другим и отраслям и, сделать их 
более совершенными, планомер
ными и устойчивыми. Важно, что
бы в новых организационных рам
ках полнее учитывались межхо- 
зяйственные резервы агропро
мыш ленного комплекса, не было 
неоправданных и нерациональных 
затрат, обеспечивалась максималь
ная отдача от лесных площ адей.

Из решений партии и прави
тельства вытекает необходимость 
дальнейш его улучш ения использо
вания лесосырьевых ресурсов. О р
ганы лесного хозяйства обязаны 
обеспечить соблю дение правил ру
бок и отпуска древесины, вести 
реш ительную  борьбу за рацио
нальное использование каждого 
кубом етра, пресекать факты  бес
хозяйственности и безответствен
ности в этом вопросе.

Сам ое главное требование к ле
совосстановлению всех регио
нов —  не потерять ни одного 
восстановленного гектара. Глав
ным оценочным критерием д ея
тельности лесничих всех катего
рий должно являться то , сколь
ко посажено и сколько переве
дено в покрытую  лесом пло
щ адь. С учетом  этого показа

теля должно осуществляться мо
ральное и материальное стимули
рование. С ледует активизировать 
борьбу за сохранение подроста, 
семенных деревьев, куртин и по
лос.

Много вреда причиняют лесно
му хозяйству пожары. Безответст
венность в этом деле еще прояв
ляется в ряде регионов. Лесово
ды должны быть активными идео
логами, пропагандистами законов, 
инструкций, различных мероприя
тий Советского государства по ле
сохозяйственным вопросам. Сле
дует тщ ательнее анализировать 
причины возникновения пожаров 
и распространения их на боль
шие площади, привлекать к от
ветственности виновных.

Надо рассмотреть и определить 
дополнительные меры по улучше
нию ведения хозяйства в защит
ных и водоохранных лесах. Кедров
ники, ленточные боры, ценные ле
са с генетической и народнохо
зяйственной точек зрения необ
ходимо взять под повседневный 
контроль.

Вывозка древесины, работа бри
гад, лесопунктов, нижних складов 
должны находиться постоянно в 
центре внимания. Важно увеличить 
производство качественных сорти
ментов и пиломатериалов, чтобы 
полностью удовлетворять запросы 
трудящ ихся.

Агропромышленный комплекс и 
участие в нем отрасли обязы
вают все предприятия добросо
вестно выполнять обязательства по 
производству плодоовощной тары, 
клепки для заливных бочек, постав
ке колхозам и совхозам древе
сины от рубок ухода. Самой же 
главной* и ощутимой помощью 
является производство разнооб
разных кормов и кормовых до
бавок, пищевых продуктов леса, 
продукции зем леделия и живот
новодства.

В лесном хозяйстве с каждым 
годом увеличивается число тракто
ров и автомобилей, усложняются в 
техническом отношении нижние 
склады . Эксплуатация и ремонт 
техники требую т принятия энер
гичных мер по организации ста
ционарных и передвижных пунк
тов технического обслуживания, 
строительства гаражей, навесов, 
складов. Забота об использовании 
основных фондов должна про
низывать обязательства всех лесо
хозяйственных предприятий. Об
служивать технику стало сложно. 
Без плановости в эксплуатации, 
без системы в заявочной кам
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пании, постоянных контактов с 
«Сельхозтехникой» нельзя пред
ставить высокоэф ф ективное ис
пользование ее.

Отрасль располагает большими 
материальными ресурсам и. В обо
рот вовлекаются сотни тысяч тонн 

|И кубометров горю чего, лесома
териалов, металла. Улучш ить учет 
их и усилить ответственность за 
рациональное расходование и пра
вильное хранение —  это значит 
выполнить призыв партии: расши
рять производство на сэконом лен
ных материалах.

В лесном хозяйстве создан зна
чительный материально-техниче
ский потенциал, воспитаны квали

фицированные кадры , накоплен 
опыт управления производством. 
Есть все возможности для того, 
чтобы отрасль смогла выйти на пе
редовые рубежи. Надо см елее 
внедрять научные разработки, пе
редовой опыт.

В прениях по докладу высту
пили: первый заместитель минист
ра лесного хозяйства Р С Ф С Р  
П. П. Лавров, министр лесного 
хозяйства Украинской С СР В. Д. 
Байтала, директор Камского ор
дена Трудового Красного Знам е
ни леспромхоза (Татарская А С С Р ) 
Герой Социалистического Труда 
И. 3. Иванов, министр лесного 
хозяйства и лесной промышлен

ности Латвийской ССР Л. П. Ви- 
толс, министр лесного хозяйства 
Грузинской ССР Ш. И. Чалага- 
нидзе, директор Всесоюзного на
учно-исследовательского институ
та пожарной охраны лесов и ме
ханизации лесного хозяйства Б. П. 
Яковлев, министр лесного хозяй
ства Туркменской ССР М. Худай- 
кулиев, председатель ЦК профсо
юза рабочих лесной, бумажной 
и деревообрабатывающей про
мышленности М. В. Кулешов.

Коллегия Гослесхоза СССР и 
президиум ЦК профсоюза рабо
чих лесбумдревпрома приняли по
становление по данному вопросу.

Коллегия Гослесхоза С С С Р  и прези
диум Ц К проф сою за рабочих лесбум 
древпром а подвели итоги Всесою зно
го социалистического соревнования 
коллективов предприятий и организа
ции лесного хозяйства за 1985 г. В при
нятом постановлении отм ечается , что 
коллективы предприятий и организа
ций отрасли, активно включившись 
во Всесою зное социалистическое со
ревнование за достойную  встречу 
X X V I I  съезда КП С С , обеспечили вы
полнение основных показателей госу
дарственного плана и принятых со
циалистических обязательств 1985 г. и 
одиннадцатой пятилетки по лесном у 
хозяйству, объ ем у производства про
мышленной продукции , внедрению  в 
производство новой техники и техно
логии, капитальному строительству.

Э то  стало возможным благодаря 
сам оотверж енном у труду коллективов 
предприятий и организаций, рабочих, 
инж енерно-технических работников и 
служ ащ их лесного хозяйства, мобили
зую щ ей роли партийных, проф сою зны х 
и комсомольских организаций.

В авангарде соревную щ ихся —  кол
лективы передовы х предприятий и ор
ганизаций, лесничеств, цехов, участков, 
бригад, рабочие ведущ их профессий, 
добившиеся наивысших достиж ений в 
выполнении социалистических обяза
тельств.

Коллегия Гослесхоза С С С Р  и пре
зидиум  Ц К профсою за рабочих лес
бум древпром а, рассмотрев материалы 
по итогам Всесою зного социалисти
ческого соревнования за 1985 г., поста
новили: признать победителям и во
Всесою зном социалистическом сорев
новании и присудить переходящ ие 
Красные знам ена Гослесхоза С С С Р  и 
ЦК профсою за рабочих лесбум др ев
прома с вручением первых денеж ных 
премий коллективам : Брестского  уп
равления М инлесхоза БС С Р ; М урман
ского управления М инлесхоза Р С Ф С Р ; 
П авлодарского управления М инлесхоза 
Казахской С С Р ; М инлесхоза Северо- 
О сетинской А С С Р  М инлесхоза Р С Ф С Р ;

Хм ельницкого  управления лесного хо
зяйства и лесозаготовок М инлесхо
за У С С Р ; Абовянского  лесхоза Гос
лесхоза Арм янской С С Р ; Бийского лес
хоза-техникум а А лтайского  управления 
М инлесхоза Р С Ф С Р ; Белорусского  ф и
лиала института «С ою зги пролесхоз» ; 
Вы рицкого опытно-м еханического за
вода ЛенНИИЛХа; Глодянского  лесхо
за Единицкого ЛХП О  М инлесхоза М ол
давской С С Р ; Глубокского  опытного 
лесхоза Витебского управления Мин
лесхоза Б С С Р ; Западно-Сибирского 
лесоустроительного  предприятия ВО 
«Л еспроект» ; Зеленчукского  м ехлесхо- 
за Ставропольского  управления Мин
лесхоза Р С Ф С Р ; Кам ского  леспром хо
за М инлесхоза Татарской А С С Р ; Ка- 
нимехского лесхоза Бухарского  лесо
хозяйственного объединения М инлес
хоза Узбекской С С Р ; Кировского лес
хоза Киргизской С С Р ; Кедского  лесхо
за М инлесхоза Адж арской  А С С Р  Мин
лесхоза Грузинской С С Р ; Куткаш енско- 
го лесхоза М инлесхоза Азербайдж ан
ской С С Р ; Лубанского леспром хоза 
М инлесхозлеспром а Латвийской С С Р ; 
М артыновского м ехлесхо за  Ростовско
го управления М инлесхоза Р С Ф С Р  
(за высокие показатели в производ
стве сельскохозяйственной продук
ции); С ем иозер ного  м ехлесхоза  Куста- 
найского управления М инлесхоза Ка
захской С С Р ; М уром цевского лесхо
за О м ского  управления М инлесхоза 
Р С Ф С Р ; Рокитновского лесхоззага  Ро- 
венского управления лесного хозяйства 
и лесозаготовок М инлесхоза У С С Р ; 
Ряпинаского опорно-показательного 
лесхоза М инистерства лесного хозяй
ства и охраны природы Эстон
ской С С Р ; Саратовского  филиала ин
ститута  «С ою зги пролесхоз» ; Северо- 
Западного лесоустроительного  пред
приятия ВО «Л еспроект» ; С елигер
ского спецм ехлесхоза Калининского 
управления М инлесхоза Р С Ф С Р ; 
УкрН И И Л ХА им. Г. Н. Вы соцкого ; Ха- 
рабалинского опытно-показательного 
м ехлесхоза  А страханского  управле
ния М инлесхоза Р С Ф С Р ; Центра НОТ

и УП Минлесхозлеспрома Латвий
ской С С Р ; Чебаркульского опытно-по- 
казательного лесокомбината Челябин
ского управления Минлесхоза Р С Ф С Р .

Вторые денежные премии присуж
дены коллективам: института «Союз- 
гипролесхоза»; ЛенНИИЛХа; Лооского 
экспериментального лесхоза Кавказ
ского филиала ВНИИЛМа; Украинского 
республиканского центра НОТ Мин
лесхоза УС С Р ; Чарджоуской дровоза
готовительной конторы М инлесхоза 
Туркменской ССР.

Третьи денежные премии присужде
ны коллективам: Архангельского ин
ститута леса и лесохимии; Литовско
го лесоустроительного предприятия 
ВО «Леспроект»; Опытной производ
ственно-экспериментальной м астер
ской СредазНИИЛХа; Эксперименталь
ного проектно-конструкторско-техно- 
логического бюро М инлесхозлеспро
ма Литовской ССР.

О тмечена хорошая работа коллекти
вов: Белорусского лесоустроительного 
предприятия ВО «Леспроект»,
БелНИИЛХа, ВНИИЛМа, Ивантеевского 
лесного селекционного опытно-показа
тельного питомника ВНИИЛМа; Ка
рельского филиала института «Сою з- 
гипролесхоза»; Киевского филиала
института «Союзгипролесхоза»; Л ат
вийского лесоустроительного пред
приятия ВО «Леспроект»; НПО «С пла
ва»; ЛитНИИЛХа; Республиканского 
центра НОТ Минлесхоза Б С С Р ;
СредазНИИЛХа; Телеханского опытно
го лесхоза Брестского управления 
М инлесхоза Белорусской С С Р ; Типо
графии ЦБНТИлесхоза; О пытного хо
зяйства «Дендрарий» Кавказского ф и 
лиала ВНИИЛМа; Ц О КБлесхозм аш  
ВНИИЛМа.

Коллективы предприятий и органи
заций, которым присуждены классные 
места по итогам соревнования и о тм е
чена хорошая работа по итогам 1985 г., 
награждаются Почетными дипломами 
Гослесхоза СССР и ЦК профсою за ра
бочих лесбумдревпрома.
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Р Е Ф Е Р А Т Ы  П У Б Л И К А Ц И И
У Д К  630*65
0 6  основах экономической оценкм результатов лесохозяйственного 
производства. К и с л о в а  Т. А .—  Л е сн о е  х о зя й ств о , 1986, №  4,
с. 17— 20.
И злож ены  м е то д и ч е с к и е  о сн о вы  э к о н о м и ч е ск о й  о ц ен к и  л е с о х о 
зя й ств ен н о й  д е я те л ь н о с ти  при л е с о у с т р о й с т в е .
Т а б л .—  1, б и б л и о гр .—  3.
У Д К  630*67
О т низового хозрасчета —  к хозрасчету управления. К о ж у 
х о в  Н И .  —  Л е с н о е  х о зя й ств о . 1986, №  4 , с. 20— 21.
П о к азан а  н е о б х о д и м о с ть  со в е р ш е н с тв о в а н и я  х о з я й с тв е н н о го  р а с 
чета на п р е д п р и я ти я х  о тр а сл и .
У Д К  630*6:630*425
Экономическая оценка ущ ерба от загрязнения окруж аю щ ей среды 
в лесу. А н ц у к е в и ч  О . Н. —  Л е сн о е  х о зя й ств о , 1986, №  4, 
с. 21— 24.
П р и в е д е н а  м е то д и к а  о п р е д е л е н и я  э к о н о м и ч е с к о го  у щ е р б а  от з а 
гр я зн е н и я  о к р у ж а ю щ е й  ср е д ы  в л е су  при ч асти ч н о м  е го  п о в р е ж 
дени и  и по л н о й  ги б ел и .
Б и б л и о гр .—  6.
У Д К  630*24
Лесоводственно-экономические программы рубок ухода в чистых 
насаж дениях. К о ж е в н и к о в  А.  М. ,  Е ф и м е н к о  В.  М. ,  
Д а в и д о в и ч  Н.  Ф. ,  Д а в ы д е н к о  И. В. —  Л е сн о е  х о зя й ств о ,  
1986, №  4, с. 25— 27.
О п и са н а  п р о гр а м м а  н а х о ж д е н и я  о п ти м а л ь н о го  р е ж и м а  р у б о к  у х о д а  
в чисты х н асаж д ен и я х  в со о тв е тств и и  с вы б р ан н ы м  к р и те р и е м  —  
п о л у ч е н и е м  м а к си м у м а  д о х о д а  в л ю б о м  в о з р а с т е  (д о  гл а в 
ной р у б к и  в к л ю ч и тел ь н о ) с у ч е то м  р е а л и за ц и и  всей  н а д зе м н о й  
ф и то м а с с ы . Т а б л .—  1, б и б л и о гр .—  8.
У Д К  630*24
О методике составления целевых программ рубок ухода в сос
новых культурах . П о п к о в  М. Ю . —  Л е с н о е  х о зя й с тв о , 1986, №  4, 
с. 27— 30.
Д ан о  о п и са н и е  м о д е л и  д л я  п р о гн о зи р о в а н и я  р о с та  со сн о в ы х  
к у л ь ту р , в ы р ащ и ваем ы х  при разл и ч н ы х  р е ж и м а х  р у б о к  у х о д а . 
Б и б л и о гр .—  7.
У Д К  630*24:083.75
К обоснованию нормативов рубок ухода в смешанных молодняках.
А ф о н и н  Е . Ю . —  Л е сн о е  х о з я й ств о , 1986, №  4, с. 30— 32. 
Р а ссм о тр е н ы  во п р о сы  р а з р а б о т к и  и о б о с н о в а н и я  н о р м ати в н ы х  
п о к а з а те л е й  р у б о к  у х о д а  при ф о р м и р о в а н и и  и ск у сств ен н ы х  м о -  
л о д н я к о в .
Таб л . —  2, б и б л и о гр . —  7.
У Д К  674.032
Сосну веймутову — в массовую  культуру . Б о л о т о в  Н.  А. ,  
Б е л я е в  А.  Б. ,  У с а ч е в  А . И .—  Л е с н о е  х о зя й ств о , 1986, №  4, 
с. 35— 37.
О б о сн о в ы в а ю тся  н е о б х о д и м о с ть  и э ф ф е к т и в н о ст ь  с о з д а н и я  п р о 
и зв о д ств ен н ы х  леснь<х к у л ь ту р  со сн ы  в е й м у то в о й  в о б ш и р н о м  р е 
ги о н е  е в р о п е й ск о й  части  С С С Р .
Т а б л .—  3, б и б л и о гр ,—  6.
У Д К  630*232
Лесные культуры  на северо-востоке европейской части Р С Ф С Р .
Б а б и ч  Н .  А . ,  К и з е н к о в  В .  Е . ,  Т р а в н и к о в а  Г .  И. ,  
Б е л я е в  В. В. —  Л е сн о е  х о зя й ств о , 1986, №  4, с. 37— 38.
По р е з у л ь та та м  м ассо вы х и зм е р е н и й  кр о н  сосны  и ели у с та н о в 
лена р а в н о м е р н о сть  р азв и ти я  их кр о н  в к у л ь ту р а х  I к л асса  
в о з р а с та  как п ар а л л е л ь н о , так  и п е р п е н д и к у л я р н о  р я д у . П р е д 
л о ж ен о  и зм е р я ть  кр оны  в о д н о м , н а и б о л е е  у д о б н о м  н а п р а в л е 
нии, что  повы сит э ф ф е к т и в н о ст ь  по левы х и ссл е д о в а н и й .
Т а б л .—  1, б и б л и о гр .—  3.
УД К 630*233:674.032.475.4
Создание культур сосны обыкновенной на песчано'ракуш ечных 
отложениях Приазовья. К а ш у б а А . Ю . —  Л е с н о е  х о зя й ств о ,  
1986, № 4, с. 3 8 — 40.
О св е щ е н  опы т о б л е се н и я  п р и м о р ск и х  о тл о ж е н и й , н е б л аго п р и я тн ы х  
для  и ск у сс тв е н н о го  л е с о р а з в е д е н и я .
Т а б л .—  3, б и б л и о гр .—  8. •

У Д К  630*181.21:674.032.474.5
Влияние интенсивности освещения на рост кедра корейского.
П у л и н е ц  М . П. —  Л е с н о е  х о зя й ств о , 1986, №  4, с. 40— 42. 
П о к а за н  р о с т  к е д р а  на р азн ы х в о зр астн ы х  этап ах  в зави си м о 
сти  от и н те н си в н о сти  о св ещ е н и я .
И л. —  1, табл . —  2, б и б л и о гр . —  7.

У Д К  630*226
Интенсивность смены пород и ее народнохозяйственное значе
ние. С и н и ц ы н  с .  Г . ,  С и н и ц ы н  И.  С . —  Л е сн о е  х о зяй ство , 
1986, №  4 , с. 4 8 — 51.
Р а с с м о тр е н а  д и н а м и к а  см е н ы  п о р о д  в разл и чны х по х о зя й ств ен н о м у  
о св о е н и ю  р е ги о н а х  стр ан ы .
Т аб л . —  5, б и б л и о гр . —  9.

У Д К  630*658.011.012.56
Топор и ЭВМ . Т ю р и н  Е. Г. —  Л е сн о е  х о зя й ств о , 1986, № 4, с. 51 — 53. 
О б о сн о в а н а  н е о б х о д и м о с ть  о р га н и за ц и и  те р р и то р и и  л е с х о за  до  
л е с о у с т р о й с т в а  си л ам и  з а к а з ч и к а .

У Д К  630*524.18
О пределение формы  древесного ствола по высоте точки касания.
Ш а в н и н  А . Г. —  Л е сн о е  х о зя й ств о , 1986, №  4, с. 53— 54. 
О п и са н  сп о с о б  и сп о л ьзо ван и я  х ар ак тер н ы х  то ч е к  ф о р м о о б р а з у ю 
щ ей кр ивой  для  х а р а к те р и сти к и  ф о р м ы  ств о л а  д е р е в а .
И л. —  2. б и б л и о гр . —  2.

У Д К  630*232.427
Э ф ф ективное использовать лесопосадочную машину СШ П-3/5.
К о р о л е в  В. И. —  Л е сн о е  х о зя й ств о , 1986, № 4, с. 55— 58. 
Д ан ы  п р е д л о ж е н и я  по ул уч ш ен и ю  к о н стр ук ц и и  м аш ины , на
п р ав л ен н ы е  на п о вы ш ен и е  к а ч еств а  р аб о ты .
И л .—  5.

У Д К  630*232.237
Применение заделываю щ их устройств в лесных сеялках, рабо
тающих на вы рубках. П о ш а р н и к о в  Ф.  В. ,  И в а н о в 
с к и й  В. П. —  Л е сн о е  х о зя й с тв о , 1986, №  4, с. 58— 60. 
П ро анализровань>  п о к а за те л и  э ф ф е к ти в н о сти  р аб о ты  зад е л ы ва ю 
щ их р аб о ч и х  о р га н о в  л е со к у л ь ту р н ы х  се я л о к  на о сн о в е  э к с п е 
р и м ен тал ь н ы х  л а б о р а то р н ы х  и полевы х и ссл ед о в ан и й .
И л .—  2, т а б л .—  1.

У Д К  630*658.011.54(517)
Советская техника в лесных питомниках Монголии. Ш о л о 
х о в  Е.  Н. ,  Ч и м э д о р ж  А . —  Л е сн о е  хо зя й ств о , 1986, №  4, 
с. 6 0 — 64.
И зл о ж е н  о п ы т п р и м ен ен и я  с о в е тск о й  л е со х о зя й ств е н н о й  техн ики  
в у сл о ви я х  М Н Р, р а з р а б о т к и  и в н е д р ен и я  в л е со х о зя й ств е н н о е  
п р о и з в о д с тв о  п р о гр е сси в н ы х  те хн о л о ги й  на о сн о ве  ко м п л ек сн о й  
м е х а н и за ц и и .

У Д К  630*4
Сберечь лес от огня. Н и к о д и м о в  И. Д . —  Л е сн о е  хо зяй ство , 
1986, №  4 , с. 6 5 — 67.
Д а н  ан а л и з  р а б о ты  по б о р ь б е  с л есн ы м и  по ж ар ам и  за пр ош едш ий  
го д  и н ам еч ен ы  пути  е е  у л уч ш ен и я .

У Д К  630*450
Влияние листогрызущ их насекомых на рост дубовых древостоев.
Б е л о в  А . Н. —  Л е сн о е  х о зя й ств о , 1986, №  4, с. 67— 69.
И зл о ж ен  р е гр е сси о н н ы й  м е то д  р е тр о с п е к ти в н о й  к о л и ч е ств е н н с й  
оц ен ки  п о те р ь  п р и р о ста  д е р е в ь е в  в о чагах  л и сто гр ы з у щ и х  на- 
ceKOM bix. П о к а за н о  влияние н асе ко м ы х  на хо д  р о с та  д уб н як о в  
С а р а то в с к о й  обл .
И л .—  1, т а б л .—  1, б и б л и о гр .—  7.
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(Начало см . на 2-й стр . облож ки)

Обернувшись и Мдхнув на прощанье рукой, — «до встре
чи на земле», — Александр, одетый в защитный костюм 
с опущенной на лицо сеткой каски исчезает в дверном 
проеме. Самолет ложится на крыло, и мне хорошо видно, 
как на зеленом фоне тайги, словно алый цветок, распуска
ется купол парашюта. А через несколько секунд по рации 
раздаётся:

— Приземлился нормально, приступаю к разведке.
Улыбками расцветают лица ребят, кабина вновь напол

няется голосами. И только первый пилот Н. Никифоров и 
летчик-наблюдатель А. Тикунов остаются серьезными; по 
поступающим с земли данным они уточняют место вы
броски основного десанта. Здесь ошибки быть не должно, 
ибо она может привести к трагедии. Но вот расчеты за
кончены, и самолет ложится на боевой курс. Вновь вспы
хивает зеленый глазок плафона, надрывно гудит серена. 
Один за другим парашютисты устремляются к земле. Сле
дом на грузовых куполах десантируются пожарное сна
ряжение, палатка, продукты — словом, все, что необхо
димо людям для жизни в тайге. Никто не знает, сколько 
времени придется провести группе за сотни километров 
от ближайшего человеческого жилья.

На земле собрались быстро. Над головой, покачав на 
прощанье крыльями, пролетел самолет, возвращаясь на 
аэродром.

— Обстановка сложная,— Чумаслов хотел казаться спо
койным, но голос выдавал волнение. — Начинаем прокла
дывать заградительную полосу. Очаг пока небольшой, но 
если поднимется ветер...

И Сергей Маркидон, и Александр Бибиков, и Никита Ко- 
ляденко — все понимали, что произойдет тогда: огонь
уйдет. И чтобы справиться с ним, придется вызывать под
крепление. А где его взять, если каждый человек на уче
те? И убытки тогда будут исчисляться уже десятками и 
сотнями тысяч рублей. А сколько лет понадобится, чтобы 
на месте пожарища вырос новый лес? Десятки...

Через несколько минут лес наполнился стуком топоров, 
визгом пил, глухими ударами мотыг и заступов.
Из-за стелющегося по земле дыма дышать все труднее. 
Жар обжигает легкие. На руках появились кровавые мо
золи, мышцьг налились тяжестью. Но об отдыхе никто не 
помышлял. Слишком велика цена каждой минуты. Про

медли — и огонь Ърррвется. Тогда придется начинать все 
сначала.

Не раз и не два поминали ребята «добрым» словом 
конструкторов и инженеров, разрабатывающих лесопожар
ную технику. Ведь сейчас у них ла вооружении лопата, 
топор, бензопила да ранцевый опрь1с«иватель. Техника, ко
торую применяли еще деды. Парадокс: самолет и... лопата. 
Есть, конечно, и тяжелая техника: пожарные-машины, буль
дозеры, мотопомпы. Но использовать ее можно только там, 
где есть дороги и большие водоемы. А как быть, когда 
до ближайшей дороги десятки и сотни километров, как 
сейчас? Правда, второй год в Ярцевском отделении Крас
ноярской авиабазы проходят испытания два минитрактора. 
При прокладке минерализированной полосы один такой 
трактор заменяет 10— 15 пожарных. Внушительно, не прав
да ли? Только вот с доставкой опять беда: нужен верто
лет, а он не всегда есть в распоряжении авиапожарных. 
Необходима десантируемая техника.

... В дыму никто не заметил, как наступили сумерки. Все 
вздохнули лишь тогда, когда полоса (несколько километ
ров перерытой вручную земли) была готова. Она не толь
ко встала на пути пожара, но и объединила парашютистов. 
Так во время атаки сплачивает солдат траншея. Каждый 
понимает, что прорвись на его участке враг, он выйдет 
в тыл и уничтожит всех.

Александр Чумаслов принял решение пускать встреч
ный пал. Через несколько минут в различных местах вспых
нули костры. Огонь пошел навстречу пожару. Но это был 
уже спасительный огонь. Теперь оставалось только ждать 
и надеяться, что пожар не прорвется через заградитель
ную полосу. Но он пытался. Огонь бросался из стороны 
в сторону, отступал, но, набрав силу, вновь и вновь выры
вался вперед, однако каждый раз на его пути вставали 
люди. Пламя опалило им лица, руки покрывались ожога
ми, но никто не отступил. И пожар сдался. Правда, про
изошло это через несколько очень долгих часов.

... Когда на следующий день пришел вертолет, ребята 
первым делом поинтересовались оперативной обстановкой:

— Много загораний? — летчик кивнул.
— Вот только перышки почистим и готовы в бой, — 

пошутил кто-то.
— Ребята, быстрее закругляйтесь. Нас лес ждет.
Я смотрел на них и думал, что пока на защите леса 

стоят эти парни, сохранится он для потомков.
В. ЛЕОНОВ
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