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Лауреаты премии 
Советских профсоюзов

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

в западном направлении, примерно в 130 км от 
нашей столицы, находится Верейский леспром
х о з — комплексное предприятие, одно из самых 
стабильных в Московском управлении лесного 
хозяйства. За все годы десятой и одиннадцатой 
пятилеток коллектив неизменно выполнял госу
дарственные планы и повышенные социалистиче
ские обязательства. А объемы производства 
здесь немалые: леса ежегодно создаю т на 180—  
200 га, вывозят около 65 тыс. м̂  древесины, реа
лизуют товарной продукции на сумму 2,5 млн. руб.

Вот уже более 10 лет леспромхоз возглавляет 
Анатолий Дмитриевич Поляков —  человек не ор
динарный, скромный и неизменно доброжела
тельный, но в то же время требовательный к 
себе и подчиненным, обладающий всеми качест
вами современного руководителя социалистиче-

Леонид Федорович Гакин

ского предприятия. Опираясь на поддержку об
щественных организаций, он сумел создать кол
лектив единомышленников, будь то рабочий или 
руководитель.

Правофланговыми социалистического сорев
нования многие годы остаются Леонид Федоро
вич Гакин и Юрий Николаевич Гусев. Первый на 
полтора, а второй —  на год раньше срока 
выполнили пятилетний план и личные социали
стические обязательства. На вопрос о том, какие 
основные черты характера можно выделить у 
каж дого , А . Д . Поляков, почти не задумываясь, 
ответил;

—  Это маяки технического прогресса. Они 
постоянно проявляют инициативу и творческое 
дерзание в поисках резервов повышения произ
водительности труда. На них равняются и с них 
берут пример другие, на них всегда можно поло
житься в напряженных ситуациях, которые в на
шем трудном деле возникают нередко. Главное 
же, что отличает наших передовиков,—  любовь к 
своей работе.

Леонид Федорович Гакин работает в леспром
хозе 18 лет. Начинал грузчиком сортиментов на 
верхних складах, затем стал трактористом на тре
левке леса, с 1973 г. —  водитель лесовоза. Здесь 
создал семью , стал коммунистом, приобрел за
служенный авторитет и уважение, был выдвинут 
депутатом городского Совета народных депута
тов. Не случайно, что и сын после окончания шко
лы пошел по стопам отца —  до призыва в армию 
работал водителем в леспромхозе, а после окон
чания службы думает вернуться на родное пред
приятие.

В бригаде автоколонны на вывозке леса 
(Л. Ф . Гакин возглавляет ее уже 10 лет) —  пять 
лесовозов. Работа ведется по единому месячно
му заданию, каждый водитель имеет лицевой
(Продолжен ие см. на 3-й стр. обложки)
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Решения XXVII съезда КПСС 
в жизнь

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕСОВОДОВ

Н. м. ПРИЛЕПО, министр лесного хозяйства РСФСР

Труженики лесного хозяйства Российской Ф едерации  
с большим воодушевлением восприняли итоги X X V II  
съезда партии, утвердивш его документы  огромной  
политической важности —  новую редакцию  П рограм 
мы КПСС, Устав К П С С  с изменениями. Основные  
направления экономического и социального развития 
СССР на 1986— 1990 годы и на период до 2000 года. 
Партия наметила правильный курс. Упорная работа, 
единство партии и народа, сплоченные действия 
всех трудящихся —  главные слагаемые его практи
ческого осущ ествления.

Лесоводы единодуш но поддерж иваю т грандиозные 
задачи, предусматриваю щ ие рост народного благо
состояния, укрепление экономического и оборонного  
могущества нашей Родины.

Одиннадцатая пятилетка была ознаменована напря
женной работой коллективов предприятий и органи
заций отрасли республики. Выполняя реш ения X X V I  
съезда партии, последующ их Пленумов ЦК КП С С , 
труженики успешно завершили государственный план 
1981— 1985 гг. по основным показателям. Упорядочен  
режим ведения лесного хозяйства и лесопользования  
в зависимости от группы и категорий защитности насаж
дений. Пристальное внимание уделялось улучшению  
качества лесовосстановления, повышению продуктив
ности лесов, усилению охраны их от пожаров, 
защиты от вредителей и болезней. П оследователь
но выполнялась долгосрочная программ а по созда
нию постоянной лесосем енной базы на селекционно
генетической основе. Укрепилось и получило даль
нейшее развитие питомническое хозяйство. С  учетом  
охраны окруж аю щ ей среды  начата реализация гене
ральной схемы осуш ения лесов в Нечерноземной зоне 
РСФ СР.

За годы прош едш ей пятилетки лесовосстановление  
осущ ествлено на 5,3 млн. га, в том числе посев 
и посадка —  на 3,35 млн. га. На 380 тыс. га 
колхозных и совхозных зем ель созданы полезащ ит
ные и противоэрозионные насаждения. Рубки ухода в 
молодняках проведены на 6,5 млн. га. О т пром еж уточ
ного пользования лесом  дополнительно получено бо
лее 128 млн. м  ̂ ликвидной древесины.

Для нужд народного хозяйства вывезено более  
158 млн. м  ̂ древесины, произведено 20 млн. м  ̂
пиломатериалов, 4,5 млн. м'̂  ящичных комплектов, 
в том числе 834 тыс. м* —  для плодов'и  овощей.

Уход за лесными культурами в Валуйском мехлесхозе 
(Белгородская обл.)

Изготовлено 8;3 млн. м  ̂ срубов жилых домов, на 
65 млн. руб.—  столярных строительных изделий. Вы
пущено товаров культурно-бытового назначения на 
сум м у свыше 670 млн. руб., причем на эти цели 
пошла только древесина от рубок ухода за лесом. По
высилась эфф ективность промышленного производ
ства, снизилась себестоимость продукции. В 1985 г. 
объем ее вырос по сравнению с 1980 г. на 118 млн. руб. 
и составил более 1,7 млрд. руб., весь прирост 
достигнут за счет повышения производительности тру
да. Последний показатель увеличился на 13,'4 % 
при задании 6 % . На 22 млн. руб. перевыполнен 
план по балансовой прибыли. Основные фонды воз
росли на 50 % . С ледует подчеркнуть, что для произ
водства промышленной продукции и на другие нуж
ды использовано 18 млн. м  ̂ древесных отходов.

Весомый вклад внесли труженики отрасли в реа
лизацию Продовольственной программы страны. За  
1981— 1985 гг. получено даров леса и сельскохозяй
ственной продукции на 373 млн. руб. Агропромыш-
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ленному комплексу поставлено товаров и изделий из 
древесины на сум м у 740 млн. руб., или на
136 млн. руб. больше, чем в предыдущ ей пятилетке. 
Ж ивотноводческим ф ерм ам  колхозов и совхозов по
ставлено свыше 300 тыс. т витаминной муки из 
древесной зелени.

О собое внимание уделялось реш ению  социальных 
вопросов. В жилищное строительство вложено  
147 млн. руб., введены в действие жилые дома  
общей площадью 707 тыс. м ,̂ детские учреж дения  
на 1700 м ест, построено 260 магазинов и столовых, 
более 100 складов, овощ ехранилищ и холодильни
ков. Подсобные сельские хозяйства предприятий дали
35 тыс. т мяса, 17 тыс. т молока, около 90 тыс. т 
овощей, картоф еля и бахчевых.

Досрочно завершили задания и социалистические  
обязательства одиннадцатой пятилетки 30 министерств  
и управлений лесного хозяйства. Весомых успехов 
добились лесоводы Белгородской, Владимирской, 
Горьковской, Курской, Костромской, Камчатской, М ос
ковской, Рязанской, Смоленской обл.. Башкирской и 
Бурятской автономных республик, Ленинградского  
ЛХП О. Труженики Кам ского ордена Трудового Крас
ного Знамени леспром хоза Татарской А С С Р  и Кара- 
сукского опытного м ехлесхоза Новосибирской обл. 
выполнили пятилетний план за 4 года и 9 месяцев.

Анализ работы предприятий в свете решений ок
тябрьского (1985 г.) Пленума ЦК КП С С  показывает, 
что при определенных достижениях Имелись сер ьез
ные недостатки в лесохозяйственной и промышленной  
деятельности. В результате не выполнены задания  
по заготовке лесных сем ян, лесоосуш ению , строи
тельству дорог, вывозке древесины, добыче живицы, 
производству пиломатериалов для авто- и вагоно
строения, клепки для заливных бочек, витаминной 
муки из древесной зелени, по строительно-монтаж 
ным работам, заготовке дикорастущ их и культурных 
плодов, грибов, получению товарного м еда. В этом  
повинны главным образом  коллективы Архангельского, 
Ивановского, Калининского, Калуж ского, Кем еров
ского, Ульяновского управлений, М инлесхоза Карель
ской А С С Р .

Большие задачи поставлены перед лесным хозяй
ством X X V II съездом  КП С С . Во всех коллективах 
широко развернулось социалистическое соревнование  
за досрочное выполнение планов и социалистиче-

Автомат ПЛА-1 на посадке леса в Жуковском лесхозе 
{Брянская обл.)

ских обязательств 1986 г.—  первого года двенад
цатой пятилетки. Инициаторами трудового соперниче
ства выступили Краснодарское управление, Владимир
ский лесокомбинат (Владимирская обл.), Велижский 
леспром хоз (См оленская обл.), Сосновский мехлесхоз 
(Ленинградская обл.) и ряд других предприятий. 
Эти коллективы выполнили по основным технико
экономическим показателям план двух месяцев пер
вого года двенадцатой пятилетки к 25 февраля —  
дню открытия X X V II съезда КП СС.

В свете требований новой редакции Программы  
КП С С, Основных направлений экономического и со
циального развития С С С Р  на 1986— 1990 годы и на пе
риод до 2000 года труженики лесной нивы России 
всесторонне осмысливают и обобщают накопленный 
опыт, намечают пути для приведения в действие 
резервов, которые не требую т крупных затрат, но 
даю т быстрый и ощутимый эф ф ект.

Первоочередная задача —  улучшение использования 
лесосырьевых ресурсов и прежде всего путем комп
лексной переработки сырья. Передовые предприятия  
именно так и стрем ятся вести дело. Камский и Са
бинский леспромхозы (Татарская А ССР), объединение 
«Русский лес» (М осковская обл.), Кададинский лесо
комбинат (Пензенская обл.). Майкопский (Краснодар
ский край), Дятьковский (Брянская обл.), Ордынский  
м ехлесхоз (Новосибирская обл.) практически перешли 
на безотходную  технологию  производства.

В прош едш ей пятилетке лесохозяйственные органы 
добились определенных успехов в рациональном ис
пользовании лесосечного ф онда: сократились недору- 
бы и перерубы расчетных лесосек, условно-сплош- 
ные рубки, потери древесины. Это достигнуто в 
первую очередь там, где Государственная лесная 
охрана в полной м ере использовала предоставлен
ные ей права. Наведению порядка способствовало  
применение новой, более эффективной технологии 
контроля с помощью крупномасштабной спектрозо
нальной аэроф отосъемки при освидетельствовании 
м ест рубок.

Однако ещ е не везде лесные ресурсы исполь
зую тся по-хозяйски. Предприятия и организации Мин- 
лесбум пром а С С С Р , других министерств и ведомств 
не полностью очищают лесосеки от порубочных 
остатков, на значительных площадях допускаю т унич
тожение благонадеж ного подроста, разруш ение почв, 
неудовлетворительно используют запасы древесины  
мягколиственных пород. Только в 1984 г. на лесосеках  
брош ено более 5,5 млн. м  ̂ срубленного леса, около  
250 тыс. м  ̂ деловой древесины переведено в дрова. 
О собенно тревож ное положение сложилось в Коми 
А С С Р , где увеличились недорубы и количество бро
шенной древесины, а площади лесосек с уничтожен
ным подростом увеличились за последний год бо
лее чем на 2 тыс. га. Слабо контролируют ра
боту предприятий М инлесбумпрома С С С Р  и других 
ведомств Кировское и Костром ское управления: 
площадь неочищенных лесосек здесь за последний год  
возросла на 600 га.

К сожалению, имеется немало примеров нехозяй
ского  подхода к заготовке лесосырьевых ресурсов  
и на лесохозяйственных предприятиях. Например, в
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Уход за посевами в базисном питомнике

Калужском управлении недоиспользовано и не выве
зено с собственных лесосек 174 тыс. древесины, 
в Брянском —  73, Краснодарском —  40, Ставро
польском —  11, М инлесхозе Марийской А С С Р  —
137 тыс. м .̂ Во Владимирском управлении остались 
неочищенными более 20 % лесосек, Алтайском —
19 %, Орловском —  70 га из 460 га, хотя хорошо  

известно, что они служат опаснейшим источником  
пожаров, очагом распространения вредителей и болез
ней леса, серьезны м  препятствием  для своевре
менного его восстановления.

Постоянная забота о лесных богатствах страны, 
усиление государственного контроля за рациональным  
использованием лесосырьевых ресурсов —  долг и пря
мая обязанность каж дого руководителя, специалиста, 
рядового труж еника отрасли. Надо повсеместно поста
вить дело так, чтобы лесозаготовители независимо  
от их ведомственной подчиненности не переходили на 
новую лесосеку, не сдав в надлежа1цем порядке  
предыдущую. Недопустимо, когда пропадает не только  
древесное сырье, но и труд  тысяч лю дей, занятых 
его заготовкой.

Воспроизводство лесных ресурсов —  главнейшее 
направление деятельности лесоводов России. За пос
ледние годы удалось добиться зам етного увеличе
ния о б ъ е м у  посева, посадки и содействия естест
венному возобновлению, сокращ ения лесокультурного  
фонда, ликвидации разрыва м еж ду рубкой и восста
новлением леса. В Центральном, Ц ентрально-Черно
земном, Поволжском, Волго-Вятском экономических 
районах лесовосстановление проводится исключитель
но на вырубках. Минувшая пятилетка стала noBopof- 
ной в повышении качества лесокультурных м ероприя
тий, к этой же цели надо стрем иться и в двенад
цатой, но с большей энергией и настойчивостью. 
Ведь предстоит значительно повысить их эф ф ектив
ность.

Почти во всех автономных республиках и областях 
с этой задачей справляю тся успешно. Лесоводы Бел
городского, Брянского управлений, М инлесхоза Татар
ской А С С Р  даже при экстремальных погодных усло
виях не допускаю т гибели лесных культур, защитных 
насаждений, сеянцев и саженцев в питомниках. 
В Ярославской, См оленской, Ленинградской и неко
торых других областях, широко применяя химиче
ские средства при обработке почвы и уходе за 
молодняками, минеральные, органические удобрения  
и механизмы при выращивании посадочного м ате
риала, добились весомых результатов в лесовосста
новлении. В Ленинградской обл. половину, а в объеди
нении «Русский лес» весь объем культур заклады
вают крупномерными саженцами, в Куровском (М ос
ковская обл.) и Волжском (Ивановская обл.) спец- 
семлесхозах молодые леса создаю т в основном се
лекционным посадочным м атериалом. Подобный опыт 
должен найти всем ерное распространение, поскольку 
в перспективе намечено перейти к созданию  насаж
дений только посадочным материалом с улучшен
ными наследственными свойствами.

Вместе с тем надо признать, что воспроизводству  
лесных ресурсов не всегда уделяется должное внима
ние. Систематически срывают план заготовки лесных 
семян предприятия Вологодского управления, в ре-

зультате для выполнения плана посева и пОсадки 
леса в одиннадцатой пятилетке им было поставле
но из других областей более 13 т семян хвойных. 
А вот лесоводы Архангельской обл. в сходных при
родных условиях только в 1985 г. заготовили 55 т 
семян сосны и ели, или в 2 раза больше, чем 
предусматривалось заданием. В том же Вологодском, 
а также Ам урском , Кировском, Пермском, Хабаров
ском управлениях низок уровень агротехники в пи
томниках и, как следствие,—  небольшой выход стан
дартного посадочного материала. В Куйбышевской и 
Ульяновской обл. из-за несвоевременных и некаче
ственных уходов, потрав скотом допущена гибель 
культур на значительной площади.

■Необходимо в самые кратчайшие сроки устранить 
недоработки и упущ ения, решительно повысить ответ
ственность руководителей, инженерно-технических ра
ботников управлений и предприятий за состояние дел 
в лесовосстановлении, обеспечить широкое внедрение 
в лесокультурное производство средств механизации, 
химии, достижений науки и передового опыта.

В соответствии с решениями X X V I съезда КП СС  
лесоводы приступили к выращиванию насаждений 
целевого назначения. В прош едшей пятилетке заложе
но более 12 тыс. га плантационных культур. С оз
дание в Европейско-Уральской зоне страны постоян
ной лесосырьевой базы для целлюлозно-бумажной 
промышленности имеет больш ое народнохозяйствен
ное значение, отвечает требованиям апрельского  
(1985 г.) Пленума ЦК КП С С  и Основных направле
ний экономического и социального развития С С С Р  
на 1986— 1990 годы и на период до 2000 года.

В двенадцатой пятилетке наряду с закладкой хвой
ных культур по интенсивной технологии в отведенном  
для плантационного лесовыращивания фонде целесо
образно ф ормировать специальные хвойные насажде
ния для получения балансовой древесины путем  
сохранения ж изнеспособного подроста на вырубках и 
реконструкции древостоев с последующим проведе
нием активных лесоводственных мер ухода и других 
м ероприятий. На базе научных разработок предстоит 
улучшить использование имеющ ейся техники, капиталь
ных вложений и операционных средств, выделяемых 
на эти цели.

Увеличатся объемы работ по защитному лесораз
ведению  и облесению  пастбищ в пустынных и полу
пустынных районах, а частности черных зем ель и 
Кизлярских пастбищ. Важно совместно с предприя-
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тиями А гропром а Р С Ф С Р  устранить ведомственную  
разобщ енность в решении вопросов планирования, 
выделения капитальных вложений и техники на 
строительство и оснащ ение объектов защ итного  
лесоразведения, добиться своеврем енного выделения 
колхозами и совхозами земель для посадки лесных 
полос, охраны молодых насаждений. Лесное хозяй
ство, вош едш ее в агропромышленный комплекс, 
призвано в первую очередь повысить престиж  защ ит
ного лесоразведения и при соответствую щ ем  планиро
вании, финансировании и материально-техническом  
обеспечении осущ ествлять все работы, связанные с 
созданием  и содерж анием защитных насаждений.

М инлесхозу Р С Ф С Р , видимо, целесообразнее взять 
на себя руководство хозяйством в лесах не только  
государственного значения, но и колхозных и совхоз
ных. Э то  позволит рациональнее вовлекать в обо
рот лесны е ресурсы , улучшить обеспечение колхо
зов и совхозов древесиной, изделиями деревообра
ботки, эф ф ективнее использовать лесные угодья для 
нужд животноводства, значительно расширить заго
товку и переработку пищевых продуктов леса, 
развитие пчеловодства.

С  каждым годом усиливается роль лесохозяйст
венных предприятий в обеспечении агропромыш лен
ного комплекса лесными материалами, товарами и

Обработка междурядий в полезащитной лесной 
полосе из тополя (совхоз «Колыбельский», 

Краснозерский мехлесхоз. Новосибирская обл.)

изделиями производственного назначения. Увеличи
вается выпуск срубов жилых домов, садовых домиков, 
кровельных и тарных материалов, строительных дета
лей, штакетника, парниковых рам, столярных, обоз
ных и других изделий. Их поставки сельскому хо
зяйству в двенадцатой пятилетке возрастут более чем 
на 100 млн. руб.

Весомый вклад внесут лесоводы Российской Ф е
дерации в выполнение Продовольственной про
граммы. На 15— 2 0 %  увеличатся заготовки дико
растущ их плодов, ягод, грибов, орехов, лекарствен
ного сырья, значительно расширится производство  
плодово-ягодных соков, напитков, экстрактов, пищевых 
красителей. Ежегодный выпуск плодоовощных консер
вов достигнет 21— 25 млн. уел. банок. Укрепится  
материальная база подотрасли. Цехи, производившие 
полуфабрикаты для виноделия, реконструирую тся для 
изготовления варенья и дж емов. Используя местные 
кормовые ресурсы (сено, силос, витаминную муку, 
зерно, картофель, корнеплоды), предприятия и орга
низации отрасли развивают подсобные сельские хозяй
ства, которые служат серьезым подспорьем в обес
печении тружеников продуктами питания. В две
надцатой пятилетке 80 % лесхозов, леспромхозов и 
лесокомбинатов будут иметь 1420 таких хозяйств. 
В них намечается получить 54 тыс. т мяса, 30 тыс. т 
молока, 212 тыс. т зернофураж а, около 120 тыс. т 
картоф еля, овощей и бахчевых. Производство мяса 
и молока на одного работаю щ его в отрасли уве
личится более чем в 1,5 раза.

В лесах республики произрастаю т деревья и ку
старники, потенциальная медопродуктивность которых 
м ожет обеспечить содерж ание более 5 млн. пче
лосемей. О днако возможности лесного пчеловодства 
используются далеко не полностью. Общий сбор меда 
в лесах Р С Ф С Р  на пасеках лесничеств составляет 
всего 700 т. Развитие агропромышленного комплек
са потребует значительного расширения этой подотрас
ли. Каждое лесничество должно иметь свою пасеку.

Лесохозяйственные органы, базы авиационной охра
ны лесов провели определенную  работу по охране 
лесов от пожаров, защите их от вредителей и бо
лезней, укреплению  материально-технической базы 
пож аротушения. Организовано 10 механизированных 
отрядов по борьбе с лесными пожарами, построено  
225 П ХС, 360 наблюдательных вышек. На предприя
тия и авиабазы поступило около 2 тыс. ед. пожар
ной техники, 10 тыс. радиостанций. Созданы коман
ды специально обученньгх десантников и парашютис- 
тов-пожарных. Деятельность в этом направлении пла
нировалась и совершенствовалась на основе достиже
ний научно-технического прогресса. В результате ко
личество лесных пожаров по сравнению со сред
ними данными за предш ествую щ ие 5 лет умень
шилось на 25 % , в 47 министерствах и управлениях 
лесного хозяйства обеспечено сокращение пожаров, 
а в 12 не допущ ено ни одного.

Борьба с огнем осущ ествлялась в весьма слож-

М«ханизированная заготовка древесины

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Вывозка древесины по дороге с гравийным 
покрытием (Зеленогорский лесокомбинат. 

Марийской АССР)

ных метеорологических условиях, и телл не менее  
не допущ ено уничтожения поселков и других объек
тов народного хозяйства, расположенных в лесу, 
причем даже там, где на тушении использовались 
силы и технические средства только пред=приятий и 
организаций лесного хозяйства. Таким образом, 
при должном руководстве, хорошей организации работ 
и эффективном использовании техники можно значи
тельно сократить ущ ерб от лесных пожаров.

Вместе с тем в 1985 г. лесные пожары в Якут
ской А С С Р  и Иркутской обл. составили 83 % общей 
их площади по М инлесхозу Р С Ф С Р . Основные при
чины —  недостаточная инициатива по внедрению  
новых технических средств, отсутствие бесперебой
ного патрулирования лесов, низкий уровень воспита
тельной работы с кадрами. Коллегия М инистерства  
рассмотрела итоги сезона 1985 г. и наметила кон
кретные меры по подготовке к борьбе с пожарами 
в наступившем году. Главным направлением дея
тельности предприятий должны стать проведение про
филактики и устранение причин, способствую щ их  
возникновению очагов загораний, своеврем енное их 
обнаружение и тушение в начальной стадии, опера
тивное маневрирование силами и средствами пожа
ротушения, повышение организованности, дисциплины  
и ответственности работников лесной охраны, всех 
лесопользователей.

Дальнейшее развитие получила лесная мелиорация. 
Сейчас имеется более 50 специализированных пред
приятий —  лесомелиоративных станций, дорожных 
строительно-ремонтных участков, передвижных меха
низированных колонн, более 200 дорожных отрядов, 
оснащенных мощной техникой. Создана солидная  
производственная база, с помощью которой можно 
решать широкий круг задач, связанных с повышением  
продуктивности заболоченных и переувлажненных зе
мель, улучшением транспортных условий в лесу 
и культуры ведения лесного хозяйства.

Много внимания обращ алось на повышение эф ф е к 
тивности лесоосушения, реконструкцию  ранее по
строенных лесомелиоративных систем , бы стрейш ее  
хозяйственное освоение осушенных зем ель. Сейчас 
более чем в трети автономных республик и областей  
полностью вовлечены в хозяйственный оборот осуш ен
ные болота.

Однако снизились темпы мелиорации. В результа
те план 1981— 1985 гг. по лесоосуш ению  недовы
полнен на 107 тыс. га, вводу в эксплуатацию лесо
осушительных систем —  на 93 тыс. га. М едленно  
улучшаются показатели использования землеройной  
техники, недостаточно механизирована подготовка  
трасс ввиду нехватки канавокопателей ф р езер н о го  
типа.

В двенадцатой пятилетке предстоит ликвидировать 
разрыв между объемами осушения открытых площа-

Свинарник-откормочник в Мамадышском 
леспромхозе (Татарская АССР)

дей и их освоением. Необходимо перейти к соз
данию мелиоративных систем, способных обеспечить 
высокий дополнительный прирост и эксплуатационный 
запас насаждений при хорошем транспортном освое
нии осушаемых земель, длительной и интенсивной 
эксплуатации мелиоративной сети. Не снижая объемов 
работ, важно значительно повысить качество дорог, 
строящ ихся одновременно с объектами лесоосушения, 
и тем  самым обеспечить их круглогодовое действие. 
И наконец, следует шире внедрять в лесомелио
рацию ресурсосберегаю щ ие технологии, которые на
много сокращ аю т нанесение ущ ерба окружающей 
природной ср ед е  и повышают долговечность вводи- 
M btx  в эксплуатацию систем.

Дальнейш ее развитие лесного хозяйства, его интен
сификация невозможны без широкого внедрения в 
производство новейших достиж ений науки, техники, 
передового опыта. Новаторский подход, творческий 
поиск, живой, заинтересованный отклик на требова
ния времени нужны на каждом направлении нашей 
работы. М инлесхоз Р С Ф С Р  совместно с ЦК профсою
за рабочих лесбум древпром а определил мероприя
тия по ускорению  научно-технического прогресса  
отрасли на двенадцатую  пятилетку.

Площадь закладки культур по технологии смолен
ских лесоводов, когда одновременно с обработкой 
почвы используются гербициды, составит 375 тыс. га. 
Это  позволит значительно сократить затраты труда  
и средств на последую щ ие агротехнические и лесо- 
водственные уходы, повысить сохранность культур.

К 1990 г. ежегодный объем выращивания сеян
цев в теплицах будет доведен до 195 млн. шт. 
Станет шире применяться посадочный материал с за
крытой корневой системой. Предприятия лесного хо
зяйства ж дут от науки разработки законченной тех
нологии и комплекса машин для этих целей. Рас
ширится производство культур посадкой (площадь
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достигнет не менее 83 % общей площади, всех 
искусственных насаждений). Намечаются крупные меры  
по вовлечению в хозяйственный оборот дегради
рованных земель и посадке защитных лесонасаж де
ний на оврагах и балках, созданию  законченных 
систем защитных насаждений на землях колхозов 
и совхозов. Осущ ествление этой пограммы будет  
способствовать повышению урожайности сельскохозяй
ственных культур, успеш ному реш ению  Продоволь
ственной программы страны.

В целях рационального использования лесосы рье
вых ресурсов планируется освидетельствование м ест 
рубок с применением крупномасштабных аэроф ото
снимков на 1,1 млн. га, не м енее 6,3 млн. га 
лесосек будет протаксировано м етодом  круговых пло
щадок и по материалам лесоустройства, 1,5 млрд. м̂  
лесного фонда оценено на ЭВМ , на 1 млн. га 
проведены постепенные и выборочные рубки. Дальней
шее расширение получит поквартально-блочный м етод  
при проведении рубок ухода за лесом. К 1990 г. 
объемы использования мягколиственной древесины на 
предприятиях достигнут 5 млн. м .̂ Выработка техно
логической щепы составит 650 тыс. м ,̂ что в 2 раза боль
ше, чем в 1985 г. Для этого намечено реконструи
ровать и построить 100 цехов, дополнительно орга
низовать ее  производство в пяти управлениях.

В последние годы предприятия стали интенсивнее 
оснащ аться комплексами машин для заготовки и тр е
левки леса, полуавтоматическими линиями для раскря
жевки хлыстов на сортименты. С их помощью в 
значительной м ере устраняется тяжелый физический  
труд на лесосеках и нижних складах, повышается 
производительность труда. Главная задача заклю чается  
в том, чтобы добиться лучшей организации и внед
рения бригадных ф орм  труда, совершенствования  
технического обслуживания лесозаготовительной тех
ники и оборудования, уделять неослабное внима
ние реконструкции и техническому перевооруж ению  
нижних складов. Повышение выработки на каждую  
машину и комплекс в целом позволит добиться  
увеличения машинной валки леса почти в 3 раза, 
довести объемы механизированной заготовки древе
сины до 7 млн. м .̂

На заводах «Лесхозмаш» намечено изготовить и внед
рить на предприятиях Калининского, Горьковского, 
М осковского, Владимирского, Ярославского и других  
управлений 20 устройств для механизированной  
сортировки пиломатериалов в количестве 200 тыс. м ,̂ 
или в 2,5 раза больше, чем в одиннадцатой пя
тилетке. Еж егодно в 125 цехах будет осущ ествлять
ся механизация подачи сырья, уборки отходов, транс
портировки готовой продукции. За пятилетку пред
приятия получат 20 линий по производству срубов  
жилых дом ов и 100 —  по изготовлению  товаров 
народного потребления.

Наряду с осущ ествлением планов новой техники 
и прогрессивных технологий предусматривается ис
пользование около 100 предложений по передовому  
опыту, также основанных на внедрении и распро
странении новой техники и современных технологий, 
достижениях биологической науки, комплексной меха
низации и химизации лесного хозяйства, рациональ
ном использовании лесосырьевых ресурсов, техники 
и отходов производства.

О собую  актуальность приобретает подготовка рабо
чих кадров. Ведь от того, в чьих руках находится 
новая техника, зависит эффективность ее использо
вания, рост производительности труда, уровень меха
низации тяжелых и трудоемких операций. С учетом  
этого в учебных пунктах Министерства в двенад
цатой пятилетке еж егодно будут обучаться и повы
шать квалификацию 55— 57 тыс. рабочих. В связи с 
сезонностью  лесохозяйственных работ особого внима
ния требует обучение их вторым и третьим про
ф ессиям . Намечается открыть дополнительно в 10 
областях новые учебные пункты, в некоторых из них 
организовать специализированные группы для подго
товки машинистов и операторов агрегатных машин и 
полуавтоматических линий.

В целях ускорения научно-технического прогресса  
в отрасли проявляется постоянная забота о развитии 
и ускорении производственной базы маш инострое
ния, оснащении ее прогрессивным технологическим  
оборудованием. Разработана программа технического  
перевооруж ения, строительства, реконструкции и спе
циализации заводов «Лесхозмаш» на двенадцатую  
пятилетку. О пределены  объемы и основная номенкла
тура продукции. Общий объем ее выпуска увели
чится на 20— 25 % . Значительно возрастет производ
ство машин для корчевки малоценных насаждений и 
расчистки полос, обработки почвы по микроповыше
ниям, посадки леса, проведения рубок ухода в молод- 
няках, бесчокерной трелевки древесины и другого  
оборудования, хорошо зарекомендовавшего себя в 
производственных условиях.

Среди важейших экономических и политических 
задач, поставленных X X V II съездом КП СС, является 
дальнейш ее улучшение качества продукции. Министер
ством разработаны конкретные меры, направленные- 
на то, чтобы уже в ближайшее время добиться 
коренного поворота в повышении эффективности  
лесовосстановления, рубок ухода за лесом, противопо
жарных мероприятий, качества изделий и товаров хо
зяйственного и культурно-бытового назначения, про
дукции заводов «Рослесхозмаш». П редусмотрено уси
ление персональной ответственности руководителей и 
специалистов предприятий за создание необходимых 
организационных, технических и экономических усло
вий, обеспечивающих высокую производительность 
труда и выпуск продукции, отвечающей лучшим оте
чественным и зарубежным образцам.

Делом  каждого, кто уважает свой труд, дорожит 
честью предприятия, должна стать борьба за повыше
ние качества продукции и всех работ, проводимых 
в лесном хозяйстве. Одним из решающих фак
торов интенсификации лесохозяйственного и промыш
ленного производства в современных условиях стано-

Кроликоферма в Бобровском опытном 
лесокомбмнате (Воронежская обл.|
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вится всем ерное усиление реж има экономии. На две
надцатую пятилетку разработана програм м а экономии  
топливно-энергетических ресурсов, сырья и материа
лов, предусматриваю щ ая перевод 350 котлоагрегатов  
и шишкосушилок на древесны е отходы взамен ка
менного угля и ж идкого топлива, экономию 8 тыс. 
ж елезнодорожных вагонов за счет повышения на 5 % 
статнагрузки, использование древесных отходов и газа  
для изготовления хвойно-витаминной муки на агре
гатах АВМ -0,65. Кром е того, на заводах «Лесхоз- 
маш» запланирован выпуск трудо- и топливосбе
регающих машин и оборудования; МБТ-8, гидрома- 
иипуляторов, водом аслогреек, обогревательных доми
ков, ем костей для хранения горю че-смазочных м ате
риалов и значительное количество других приспо
соблений.

Важно, чтобы в движении за экономию  и бер еж 
ливость участвовали все труженики. В каждом коллек
тиве надо усилить спрос за рациональное исполь
зование производственных фондов, топлива, материа
лов, электроэнергии. Экономии можно добиться толь
ко при активном решении этого вопроса на каждом  
раб'очем м есте. Надо четко определить конкретные  
задания по экономии, установить учет и контроль  
за исполнением всех мероприятий, стр о го  взыски
вать за расточительность и бесхозяйственность, все
мерно поощ рять людей экономных, болеющ их за 
общее дело.

Новизна и слож ность поставленных партией задач  
диктуют необходимость повышения требований к дело
вому и идейно-нравственному облику инженерно- 
технических работников. Будут повсеместно улучшены  
подбор, рскстановка и воспитание кадров на основе  
строгого  соблю дения ленинских принципов. В настоя
щ ее время насыщенность отрасли инженерами и

техниками на 1000 работающих возросла с 85 в 
1975 г. до 145 в 1985 г. Удельный вес практи
ков среди инженерно-технических работников сокра
тился с 27 до 18 % . В отрасли сформировались  
в целом хорошо подготовленные руководящие кадры. 
Подавляющ ее большинство директоров, главных лес
ничих и главных инженеров предприятий соответствуют 
своему назначению, являются хорошими организа
торами производства и воспитателями трудовых кол
лективов.

О днако и здесь ещ е немало узких м ест. Неудовлет
ворительно обстоят дела на некоторых предприя
тиях Ивановского, Новгородского, Архангельского, Во
логодского, Тю менского управлений, где практически  
каждый третий инженерно-технический работник и 
каждый второй бухгалтер не имеют специального  
образования. Мало внимания уделяется закреплению  
молодых специалистов, задания по их отбору и на
правлению на учебу в вузы и техникумы из года  
в год не выполняются. Надо коренным образом  
перестроить кадровую работу в свете последних тр е
бований партии.

Поворот лесного хозяйства к ускорению  научно- 
технического прогресса невозможен без решительных 
м ер по укреплению дисциплины, организованности, 
порядка. Главное сейчас —  добросовестный труд на 
общ ее благо, сознательность и инициативность, стро
гое соблю дение дисциплины, повседневная забота об 
интересах государства.

М ожно не сомневаться, что работники лесного  
хозяйства Российской Ф едерации, активно претворяя 
в жизнь решения X X V II съ езда КП С С , сделаю т все, 
чтобы успешно решить задачи, которые поставила 
перед ними Коммунистическая партия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом П резидиум а Верховного Совета Р С Ф С Р  за мно
голетню ю  плодотворную  работу в партийных, совет
ских и хозяйственных органах Почетной Грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Р С Ф С Р  награжден Борис 
Дмитриевич Отставное —  заместитель П редседате
ля Государственного комитета С С С Р  по лесном у хо
зяйству.

Указом  Президиума Верховного Совета Украин
ской С С Р  за многолетню ю  добросовестную работу 
в области лесного хозяйства, успехи в выполнении пла
новых заданий и социалистических обязательств Гра
мотой П резидиума Верховного Совета Украинской С С Р  
награжден Василий Дмитриевич Ткачук —  лесник Го- 
лованевского лесхоззага (Кировоградская обл.).

Указом  П резидиум а Верховного Совета Украин
ской С С Р  за заслуги в развитии лесного хозяйства почет
ное звание заслуж енного лесовода Украинской С С Р  
присвоено Георгию Николаевичу Коиончуку —  за
м естителю  М инистра лесного хозяйства Украин
ской С СР .

Указом  Президиума Верховного Совета Литовской С С Р  
за многолетню ю  плодотворную работу в области лес
ного хозяйства и активное участие в общ ественной  
жизни почетное звание заслуженного лесовода Литов
ской С С Р  присвоено Зигмасу Юозовичу Милиша- 
ускасу —  директору Каунасского лесхоза, Альгирдасу- 
Антанасу Ионовичу Брукасу —  начальнику Литовского  
лесоустроительного предприятия «Леспроект».
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ДВЕНАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЕРВЫЙ

ПЯТИЛЕТКА ЛЕСОВОДОВ ГРУЗИИ

Ш. и. ЧАЛАГАНИДЗЕ, министр лесного хозяйства 
Грузинской ССР

Ответственные задачи поставила партия на нынешнем  
этапе перед  тружениками леса. И это  не удивитель
но: они самым непосредственны м образом  участвуют 
в охране окружающ ей среды , развитии производства  
товаров народного потребления, реализации Продо
вольственной программы.

В Основных направлениях экономического и социаль
ного развития С С С Р  на 1986— 1990 годы и на период  
до 2000 года подчеркивается необходимость улуч
шения использования лесосырьевых ресурсов, преж де  
всего путем повышения комплексной переработки  
древесного сырья, организации предприятий для осу
щ ествления воспроизводства лесов, заготовки и пере
работки древесины. Для выполнения этих сложных и 
крайне важных задач требуется  повседневная энергич
ная, творческая работа каж дого участника трудового  
процесса. Лесоводы Грузии изыскивают все возможно
сти,. оптимальные реш ения для успеш ной их реализа
ции, имея в наличии хороший материальный задел.

Одиннадцатая пятилетка заверш ена успеш но. Выпол
нены основные показатели плановых заданий и социа
листических обязательств. Сделано немало как в коли
чественном, так и в качественном отношении. Пре
вышены задания по посадке и посеву леса: новые 
леса заложены на 32 тыс. га. Выращено 328 млн. шт. 
стандартного посадочного материала, причем 3,7 млн. 
орехоплодных. Народному хозяйству от рубок ухода 
и санитарных дополнительно поставлено 119 тыс. м  ̂
древесины. Промышленной продукции выпущено на 
15J млн. руб. (в том числе сверх плана —  на
7 млн.), сельскохозяйственной —  более чем на 
15 млн. Социалистическое соревнование выявило мно
гих передовиков производства, и особенно радует  
то, что среди них немало молодых.

Опыт последнего года предыдущ ей пятилетки по
казал, как много можно сделать, если укрепить  
дисциплину, трудиться умело и увлеченно. Но это  
первые шаги, начало перестройки, а впереди —  очень 
сложные задачи интенсификации отрасли на основе
10

научно-технического прогресса. Здесь важно не остав
лять без внимания ни достижения, ни недостатки, 
постоянно проводить анализ сделанного, выявлять на 
его  основе новые возможности и внутренние резервы, 
воспитывать у лю дей хозяйское отношение к лесу —  
наш ему национальному богатству. В трудовых коллек
тивах республики развернута бескомпромиссная борь
ба за наведение долж ного порядка на каждом пред
приятии, в каждом подразделении, что дает свои пло
ды: растет производительность труда, усилен контроль 
за расточительством, разрабатываются конкретные ме
ры по экономии и бережливости.

Вм есте с тем  надо сказать, что не везде дела 
идут так, как долж но. Например, в лесхозах Ю жно- 
О сетинского  управления да и в ряде других не со
блю дается технология закладки лесных насаждений, 
в результате чего приживаемость их —  всего 68 % . 
Низок уровень государственного контроля за рацио
нальным использованием и охраной лесов: допуска
ю тся потери при освоении лесосечного фонда, не
благополучно обстоит дело с организацией работ 
по охране лесов от пожаров в Хулойском, Адиген- 
ском, Ахалцихском лесхозах. В М естийском, Чхоро- 
цкуйском, Тианетском, Цаленджихском лесхозах не
удовлетворительно используется техника, в отдельных 
хозяйствах нерационально расходую тся материальные 
и трудовы е ресурсы . Руководство Гульрипшского  
лесхоза и Цаленджихского леспром хоза не в полной 
м ер е  обеспечивает безопасны е условия труда, а Ха- 
ш урского, Ц халтубского, Лентехского и Ц агерского  
лесхозов —  подготовку и повышение квалифика
ции рабочих кадров. Слабо пока ещ е налаживает
ся связь науки с производством, пропагандируется 
передовой опыт лучших предприятий страны. Все это 
стало возможным из-за упущений и недостатков в 
работе М инистерства, таких как непоследователь
ность, просчеты в подборе и расстановке кадров, 
пороки былого стиля руководства (поговорили и 
забыли), отсутствие настойчивых поисков внутренних 
резервов, а также ресурсов и возможностей лесов.

Сейчас деятельность руководителя лю бого уровня 
оценивается не по тому, как он ставит вопросы, а 
как реш ает их. На каждом рабочем участке должны
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быть созданы все условия для максимально произ
водительного труда; тр еб уется  бы стрейш ее внедре
ние в производство достижений научно-технического  
прогресса. Конкретные шаги в данном направлении 
уже делакэтся: намечены меры по повышению про
дуктивности горных лесов, улучшению их породного  
состава, более полному использованию местных р есур 
сов для удовлетворения потребностей народного хо
зяйства в древесине, повышению качества строитель
ства лесохозяйственных дорог; рассм отрен вопрос о 
сокращении потерь и экономном расходовании топлив
но-энергетических ресурсов, материалов и т. д ., 
решено за счет рачительного, хозяйского отношения  
к ним сократить по сравнению с 1985 г. расход  
электроэнергии на 2, бензина и дизельного топлива —  
на 2,4 % и т. д.

Отсутствие долж ного внимания к ореховым насаж
дениям привело к тому, что в общ ественном  сек
торе осталось всего около 700 тыс. деревьев оре
ха грецкого и до 0,5 млн. кустов ф ундука, пло
доношение которых крайне неудовлетворительно. Рас
ширением посадок ценных пород предприятия лес
ного хозяйства стали серьезно заниматься с начала 
80-х годов. Всего  за 1980— 1985 гг. под эту культуру  
отведено 2360 га, причем на 507 га созданы про
мышленные плантации. Головной научной организацией  
по ореховодству признан Институт горного лесовод
ства.

Указанные и др уги е меры дают возмож ность тр е з
во оценить положение дел и перестроить работу так, 
чтобы каждый вложенный в хозяйство рубль давал 
максимум прибыли. Именно в таком направлении и 
началась деятельность многоты сячного коллектива от
расли в новой пятилетке. Грузинские лесоводы твердо  
решили сохранить и приумножить все позитивное, 
достигнутое в прош лом, и окончательно избавиться 
от того, что меш ало нормально трудиться, тор
мозило движение вперед. П реж де всего широко раз
вернуто социалистическое соревнование, более целе-

Саженцы каштана в питомнике Кварельского лесхоза 
(директор Т. Попиашвили)

Родник в лесу (зеленая зона г. Тбилиси)

направленно распределены рабочая сила и техника, 
повышены спрос с руководителей и личная ответ
ственность каждого труженика за судьбу плана и ка
чество работы. Безусловное выполнение всех заданий 
объявлено непреложным законом. Реализации их будут 
способствовать своевременное доведение плановых 
контрольных цифр предприятию, бригаде, работнику, 
изучение этих цифр, выявление возможностей и внут
ренних резервов, принятие встречных планов. И здесь 
надо отметить исключительную роль активной, пло
дотворной работы партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций, групп народного контроля от
расли. Д ело в том, что из опыта прошлых лет 
известно; многие ценные начинания заглохли и не дали 
нужного результата лишь потому, что их суть и зна
чение не получили самой широкой гласности. Нуж
но добиваться, чтобы каждый работник четко пред
ставлял свой личный вклад в общ ее дело. В этом и есть, 
наверное, залог успеш ного выполнения принятых обя
зательств.

В систем е М инлесхоза немало предприятий, где про
изводственная, трудовая и плановая дисциплина нахо
дится на уровне требований дня. Примером могут 
служить Тбилисский (директор Ш . М епаридзе), Гагр- 
ский (О . Беришвили), Гудаутский (В. Айба), Кед- 
ский (С . Ж генти), Кутаисский (3. Чачхиани), Махарад- 
зевский (Н. М динарадзе) лесхозы и др. Деловитость 
и исполнительность, инициативность —  вот те каче
ства, которые помогаю т коллективам определять наи
более эфф ективны е пути развития производства и 
интенсивно трудиться.

По результатам  обобщ ения передового опыта с 
использованием других возможностей на 1986— 1990 гг. 
запланировано б ез увеличения численности работаю
щих добиться роста объема производства на 9 и 
производительности труда йа 5 % против контроль
ных цифр, снижения себестоим ости промышленной 
продукции на 2,5 % . В социалистических обязатель-
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Образцы изделий Тбилисского комбината 
по переработке древесины и производству товаров 

народного потребления

ствах нашел отраж ение показатель, являющийся, пожа
луй, одним из самых важных в работе лесовода: 
обеспечить приживаемость лесных культур не ниже 
80 % . На базе комплекса м ер по переводу лесо- 
выращивания на селекционно-генетическую  основу, 
широкого внедрения прогрессивных ф орм  организа
ции и оплаты труда намечено повысить качество  
воспроизводства лесов, увеличить объемы работ по 
реконструкции малоценных насаждений, закладке оре
хоплодных и бамбуковых плантаций, приумножению  
зеленых массивов («зеленого ож ерелья») вокруг Тби
лиси.

Очень м ногое предстоит сделать предприятиям  
лесного хозяйства для выполнения Комплексной про
граммы развития производства товаров народного по
требления и сф еры  услуг. П редполагается выпустить 
их на 9 млн. руб. (в 1,4 раза больш е, чем в 
преды дущ ем пятилетии, тем п роста составит 40,3 % ), 
расширить использование мелкотоварной и низкосорт
ной древесины , вовлечь в производство все д р евес
ные отходы для изготовления технологической щепы  
и товаров м ассового спроса, улучшить качество из
делий.

Помимо древесины лес дает дикорастущ ие плоды, 
ягоды, грибы, лекарственное и техническое сырье. 
Заготовка и переработка их, развитие аграрного  
сектора —  одно из условий ком плексного ведения  
лесного хозяйства, рационального использования зе
мель.

В Продовольственной програм м е страны особое м ес
то уделено подсобным хозяйствам. Предприятия  
лесной отрасли за прош едш ие годы накопили немалый 
опыт. В Грузии почти все лесхозы  имеют свиноводче
ские ф ерм ы  (из 6500 голов 10ОО свиноматок), м ногие со
держ ат крупный рогатый скот (1000 голов), сотни овец и 
коз, а такж е нутрий. О своено выращивание грибов 
шампиньонов. В Кобулетском  лесхозе развивается

ф орелевое хозяйство, Тбилисском —  птицеферма. 
В зависимости от специфики производства предприя
тия занимаются разведением  быков или буйволов. 
В последние годы усилилось внимание к коневод
ству —  поголовье лошадей достигает уже 400 
и будет увеличиваться в дальнейшем.

О б  успешном развитии животноводства свидетель
ствую т такие данные; в конце девятой пятилетки 
в отрасли произведено 1,5 т мяса, к началу теку
щей —  1800 т (в расчете на одного работающ его  
приходится 90 кг), а к 1990 г. показатель должен 
составить 2 тыс. т (им еется в виду продукция 
не только подсобных хозяйств, но и полученная от 
работников лесхозов, которым будет выделяться со
ответствую щ ее количество комбикормов из государст
венных ресурсов). Цифры эти вполне реальны, если 
учесть, что уж е м ногое сделано для создания соб
ственной кормовой базы. Так, за 1980— 1985 гг. 
заготовлено до 24 тыс. т сена (плановое задание 
значительно перекрыто), произведено более 6 тыс.. т 
фураж ного зерна, 7 тыс. т витаминной муки, 1 тыс. т 
чалы.

Традиционным для лесхозов стало пчеловодство. 
На каждой пасеке им еется не менее 100 ульев 
вместо 20— 50, как было прежде. В прошлой пяти-; 
летке получено свыше 70 т товарного меда, на буду
щ ее выпуск ценного продукта намечено увеличить. 
Лесоводы выращивают виноград, фрукты, бахчевые, 
овощи, чай. В целом по М инистерству стоимость про
дукции подсобного сельского хозяйства составила 
за одиннадцатую пятилетку более 15 млн. руб., 
сум м а прибыли —  700 тыс. руб.

В текущ ей пятилетке вклад лесного хозяйства в 
выполнение Продовольственной программы значитель
но возрастет. Акцент делается на повышение эф ф ек
тивности и совершенствование организации труда. 
В соответствии с плановыми заданиями на 1986—  
1990 гг. должно быть произведено сверх установ
ленного задания; мяса —  550 т, зерновых —  1700, 
овощей и бахчевых —  70 т. Успешная реализа
ция их во многом зависит от эффективной помо-

Проведение лесозащитных мероприятий 
(борьба с большим еловым лубоедом]
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щи тем предприятиям, которы е до сих пор пас
сивно и неум ело занимались подсобным хозяйством, 
и в результате себестоим ость выпускаемой ими про
дукции была слишком высока. Необходимо добиться  
такого положения, чтобы весь аграрный сектор стал  
рентабельным.

В первые дни новой пятилетки по инициативе 
трудовых коллективов пяти лесопромышленных объе
динений, одобренной ЦК КП С С , в стране развер
нулось социалистическое соревнование за выполнение 
'/4 годового задания по вывозке древесины к от
крытию X X V II  съ езда партии и 55 % —  к 1 Мая. 
В Грузии одним из первых на этот патриотиче
ский почин откликнулся коллектив Ц алендж ихского  
леспром хоза (директор Б. Чарквиани). П редприятие  
традиционно находится на передовых позициях, не
однократно было победителем  во Всесою зном  социа
листическом соревновании. За прош лое пятилетие, 
например, несм отря на частые неблагоприятные погод
ные условия, им заготовлено 1,5 тыс. м  ̂ леса  
сверх плана. Конечно, цифра довольно скромная, 
но на высоте 2 тыс. м, где лес смы кается с отвес
ными скалами, мерки иные, чем на равнине. Очень ценно 
и то, что здесь больше саж аю т, чем рубят. К открытию  
XXVII съезда К П С С  коллектив одерж ал трудовую  
победу: рапортовал о выполнении заданий первого  
квартала первого года двенадцатой пятилетки.

Как видим, достиж ения есть и даж е немалые. 
Однако нельзя не отметить наличие «узких» м ест, 
в том числе и на передовых предприятиях. Именно  
об этом шел серьезный и откровенный разговор  
на состоявшемся в январе нынешнёго года партийно
хозяйственном активе, обсудивш ем итоги прошлой пя
тилетки и задачи на перспективу. Большое внима
ние было уделено организации труда. Оказалось, 
что здесь есть упущения, особенно в области эф ф ек-

Трелевка хлыстов (Боржомский лесхоз]

Трактор-корчеватель на склоне крутизной 30”

тивного, грамотного использования техники. Факты 
говорят, что поломки и аварии возникают там, где 
низка профессиональная подготовка, где машины, ме
ханизмы и оборудование обслуживаются плохо, про
филактика, осмотры и плановые ремонты выполняют
ся несвоевременно. Возникает законный вопрос, кто 
же повинен? О твет может быть однозначным —  руко
водители, которые видят один выход —  в требо
вании новой техники. Сколько лесхозов из-за этих 
так называемых объективных причин тянут отрасль 
назад. Ясно, что в них «хромает» прежде всего орга
низация труда, не изжиты нарушения производствен
ной и технологической дисциплины, народные же конт
ролеры, к сожалению, не проявляют надлежащей 
принципиальности. Только отличное знание техники 
позволит водителям добиваться максимальной ее про
изводительности. .

О трасль располагает солидным автотракторным 
парком, в текущ ей пятилетке техническая оснащен
ность лесохозяйственных предприятий еще больше воз
растет. Важнейшим направлением станет механизация 
и автоматизация производства на основе внедре
ния научно обоснованной системы, охватывающей весь 
комплекс лесохозяйственных мероприятий.

Исключительное значение в современных условиях 
приобретает подготовка кадров на всех уровнях. 
За прош лое пятилетие бригадными формами органи
зации труда охвачено 94 % рабочих в промышлен
ности и 70 % в лесном хозяйстве. В дальнейшем  
необходимо совершенствовать формы и методы кол
лективной организации и стимулирования труда, ко
торые способствую т утверж дению  духа подлинного 
коллективизма, взаимной требовательности и товари
щ еской взаимопомощ и. В деятельности бригад наи
более эфф ективно воплощаются основные положения 
Закона С С С Р  о трудовых коллективах.

Хорош ие результаты дает заслушивание отчетов и 
утверж дение характеристик коммунистов на партийных 
собраниях. Руководители М инлесхоза получили такие 
партийные аттестации в ЦК Компартии Грузии. Сей
час в систем е лесного хозяйства республики работает 
70 школ комм унистического труда. На предприятиях 
и в организациях функционирую т региональные со
вещания-семинары, где рассматриваются конкретные 
практические аспекты дальнейшего широкого распро
странения передового опыта, совершенствования стиля 
и методов работы. Полезны и совещания-семинары.
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проводимые в М инистерстве для работников лесной  
охраны, механизаторов и строителей с участием пере
довых специалистов и ученых.

Наметилось укрепление контактов со смежными ми
нистерствами и службами, что позволит оперативнее  
решать насущные экономические и производствен
ные вопросы. Большую помощь оказывают районные 
комитеты партии, исполкомы и м естные Советы народ
ных депутатов, особенно в борьбе с пожарами и 
вредителями леса. Учеными и специалистами разраба
тывается комплекс мероприятий, в том числе прогно
зирование появления очагов вредителей и заболева
ний, применение дистанционных средств информации, 
внутриреспубликанский карантинный надзор, контроль 
за колхозными и совхозными лесами, нередко являю
щимися резерватами и очагами распространения бо
лезней леса.

Исходя из установок апрельского и октябрьского  
(1985 г.) Пленумов ЦК КП С С , труженики лесного  
хозяйства Грузии все реш ительнее соверш енствую т 
хозяйственный механизм на основе достижений научно

технического прогресса. Научные исследования прово
дит Институт горного лесоводства, в котором функ
ционируют 14 лабораторий с трем я секторами и два 
отдела. Создана прогрессивная технология преобразо
вания деградированных древостоев в высокопродук
тивные лесосады из орехоплодных и других ценных 
пород.

В новом пятилетии ученым-лесоводам предстоит 
повысить уровень и качество исследовательских ра
бот, лучше использовать достижения отечественной  
и мировой науки, усилить контакты с коллегами  
из стран —  членов СЭВ , а также связь с произ
водством в целях более успеш ного применения все
го нового и передового.

Приступив к конкретной программ е действий по 
реализации намеченных X X V II съездом  КП СС задач, 
требую щ их активной и напряженной деятельности  
всех звеньев, труженики отрасли будут работать так, 
чтобы рационально использовался каждый гектар леса, 
чтобы он лучше служил народу.

КУРСОМ УСКОРЕНИЯ

А. с. ИЛЬЮКЕВИЧ, начальник управления лесного хо
зяйства Брестского облисполкома

Коллективы предприятий области, широко развернув  
социалистическое соревнование за достойную  встречу  
X X V II  съ езда КП С С , досрочно, к 15 декабря, выпол
нили производственные планы 1985 г. и пятилетки  
в целом по лесохозяйственной деятельности и к 20 сен
тября —  по промыш ленному производству. По итогам  
работы за 1985 г. управлению вручено переходящ ее  
Красное знамя Гослесхоза С С С Р  и ЦК проф сою за  
рабочих лесной, бумажной и деревообрабатываю щ ей  
промыш ленности.

За годы прош едш ей пятилетки лесовосстановитель
ные работы осущ ествлены  в соответствии с планом, 
новые леса заложены на 16 тыс. га (план —  15), в том  
числе на непригодных для сельского хозяйства зем 
лях —  на 1,8 тыс. га (1,7). Задания по выращива
нию посадочного м атериала реализованы на 117,8 % . 
Рубки ухода за лесом  и санитарные проведены на
206,5 тыс. га. Сверх плана заготовлено и поставлено  
народному хозяйству только лишь в 1985 г. 14,5 тыс. м  ̂
деловой древесины.

Зам етно улучшилось состояние лесного ф онда. С ей
час он составляет 1133 тыс. га, в том числе 203 тыс. га 
закреплены за колхозами, совхозами и другим и ве
домствами. Объем ы  лесовосстановления превышают 
разм ер сплошных рубок. В состав искусственных по
садок вводят наиболее ценные породы —  сосну, ель, 
дуб, а такж е клен, ясень, кедр, лиственницу, орех  
грецкий. М ного сделано по восстановлению  практи
чески истребленных в годы войны лесов, повышению  
их продуктивности, усилению защитных функций. За  
послевоенный период создано более 250 тыс. га молод- 
няков, в результате лесистость области возросла с
20 до 37 % .

Пристальное внимание уделяется ком плексном у ис
пользованию лесных богатств. С  целью внедрения в

производство безотходной технологии во всех лесхо
зах построены цехи по переработке древесины и д р е
весной зелени.

С  каждым годом увеличиваются объемы промыш
ленной деятельности. Выпуск товарной продукции в 
1985 г. по сравнению с 1980 г. возрос на 10 % и 
достиг 12,2 млн. руб., ее себестоимость снижена на 
15 тыс. руб. Все предприятия справились с заданиями 
по производству и реализации продукции по догово
рам и обязательствам. Выпуск товаров народного по
требления составил 116,9 % к плану, задание по вы
возке древесиньг выполнено на 104,5 % . За пятиле
тие колхозам и совхозам, а также населению по
ставлено 161,7 тыс. м  ̂ пиломатериалов (в 1985 г.—
36 тыс. м  ̂ при плане 32,6 тыс.), 37,6 тыс. м  ̂ ящичных 
комплектов, около 5 тьгс. м  ̂ заливной клепки,
76,1 тыс. м  ̂ штучного паркета, 206 срубов домов.

Труженики активно участвуют в реализации Продо
вольственной программы. За годы одиннадцатой пя
тилетки продукции побочного пользования лесом по
лучено почти на 7,7 млн. руб. (в 1985 г.—  1,86 млн. руб., 
или на 2 р. 38 к. с каждого гектара покрьгтой лесом  
площади). В прош едш ем  году заготовлено 520 т дико
растущ их плодов и ягод, в том числе 236 т черники, 
60 т клюквы, 32 т рябины черноплодной, 107 т грибов. 
На увеличении заготовок березового сока в области  
сказывается нехватка производственных мощ ностей по 
его  переработке на предприятиях плодоовощной и 
пищевой промышленности. Сдерживающ им фактором  
в расширении объемов побочного пользования являет
ся конкуренция заготовителей разных ведомств, ко
торы е зачастую  не соблю даю т закупочные цены, ут
верж даем ы е облисполкомами. Есть надежда, что с 
включением отрасли в состав агропромышленного ком
плекса подобные вопросы будут сняты с повестки дня.

Значительная работа проведена по развитию под
собных сельских хозяйств предприятий. В 1985 г. для 
их нужд заготовлено 511,1 т зерна, 160 т картофеля,
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2,8 тыс. т сена, что больше, чем в 1980 г., соот
ветственно в 2,3, 3,2 и 1,4 раза. Расширение кормо
вой базы позволило увеличить производство крупного  
рогатого скота (поголовье на начало 1986 г. достигло  
260) и лошадей (665). В 1985 г. произведено 102 т 
мяса, или 23 кг на каж дого работаю щ его. Расшире
нию животноводства препятствует отсутствие проектов  
на строительство животноводческих помещ ений для 
небольшого числа животных (50— 100 голов), со д ер 
жать же в лесничествах две— три головы невыгодно.

В прошлом году заготовлено 5,7 т м еда. О днако  
общее количество пчелосем ей снизилось = ввиду мск- 
сового заболевания насекомых варроатозом . Вм есте  
с тем практика показала, что при надлеж ащ ем уходе  
за пчелами и проф илактике болезни мож но добить
ся высокой их сохранности. Успеш но справились с за
даниями по сбору товарного м еда Телеханский, Сто-  
линский, Пружанский лесхозы.

Лесхозы придаю т больш ое значение комплексному  
ведению лесного и охотничьего хозяйства. В послед
ние годы зам етно увеличилось поголовье основных ви
дов диких животных —  лося, кабана, косули. В ре
зультате расш ирен промысловый отстрел копытных. 
В 1985 г. добыто 240 лосей, 207 кабанов и полу
чено 38,7 т мяса, что служ ит важным дополнитель
ным резервом  пополнения рациона питамия населения  
высококачественными продуктами.

В двенадцатой пятилетке наряду с ростом  заготовки  
дикорастущих будут созданы  плантации рябины черно
плодной (19 га), облепихи и шиповника (4,2 га), боя
рышника и смородины (2,6 га), садов из алычи и 
других косточковых культур (30 га). В дополнение  
к имеющ имся будет еж егодно организовываться по 
10 грибоварочных пунктов. Э то  позволит в 2 раза  
увеличить объемы заготовки грибов.

Дальнейш ее развитие получат подсобные сельские  
хозяйства лесхоза. Благодаря проведению  культурно- 
технических мероприятий площадь пашни возрастет 
на 16,3 % , производство зерна —  на 22,9, картоф е
ля —  на 21 % , корнеплодов —  в 1 ,6  раза. На каж
дом предприятии будут построены животноводческие  
помещ ения для содерж ания крупного рогатого  скота  
(поголовье КРС к концу пятилетки увеличится на 54,4 %  
и лошадей на 10 % ). В Кобринском лесхозе в скором  
времени будет сдан в эксплуатацию  откормочный  
пункт на 3 тыс. голов птицы. Производство мяса  
возрастет в 2 раза. В Ивацевичском лесхозе будет  
построена теплица (1 га) для выращивания овощей. 
В каждом лесхозе намечено построить пчелопасеку  
не м енее чем на 550 пчелосем ей. П оследнее можно  
успешно претворить в жизнь только при действенной  
помощи зооветеринарной службы агропром ы ш лен
ного комплекса. Такая помощь нужна и в заготовке  
кормов, уборке зерновых культур и картоф еля, по
скольку ощ ущ ается острый недостаток даж е в про
стейших сельскохозяйственных машинах и орудиях, не 
хватает минеральных удобрений. Кром е того , на наш 
взгляд, целесообразно часть мясных продуктов (кон
сервы, колбасы), полученных от переработки сдан
ного лесхозами скота, реализовывать рабочим через  
магазины О РСов.

Актуальная задача соврем енного производства —  
механизация трудоем ких процессов лесовыращивания, 
его индустриализация. В целом за годы одиннадца
той пятилетки доля ручного труда в лесохозяйствен
ном производстве сократилась на 7 % , уровень м е
ханизации на посадке леса в 1985 г. составил 58,7 % , 
рубок ухода в молодняках —  92 % . О днако тр еб ует
ся сущ ественно улучшить качество искусственного ле

соразведения. Э то  касается преж де всего оолесения 
непригодных для сельского хозяйства земель и преж
де всего карьеров. С лед ует и более результативно  
осваивать площади под питомники, расширять ассорти
мент древесных и кустарниковых пород для озеле
нения городов и защ итного лесоразведения. Пред
стоит решительно повысить спрос за ведение хозяйства 
в лесах колхозов и совхозов, поскольку некоторые 
руководители не заботятся о беспрерывном неисто- 
щительном лесопользовании, повышении продуктив
ности насаждений.

М ногое предстоит сделать по выполнению постанов
ления ЦК КП СС и Совета Министров С С С Р  «Об улуч
шении использования лесосырьевых ресурсов». Надо 
реш ительно добиваться комплексного использования 
леса и всех его даров, всемерно содействовать внед
рению  безотходного производства, увеличивать объ
емы переработки древесины мелкотоварной и мягко
лиственных пород. Сейчас же доля вторичной пере
работки кусковых отходов составляет 51,5 % , в неко
торых лесхозах —  немногим более 35, удельный вес 
продукции из отходов (без выпуска хвойно-витамин
ной муки) —  всего 29 % . В перспективе предстоит 
обеспечить прирост товарной продукции на 18 % и бо
лее, причем исключительно за счет роста производи
тельности труда,, и еж егодное снижение затрат —  
не м енее чем на 7 % .

Намечено реконструировать деревообрабатываю
щие цехи в Барановичском и Пружанском лесхозах 
и разделочную  эстакаду нижнего склада в Брестском, 
завершить строительство и ввести в строй дерево
обрабатывающий цех в Кобринском, реконструировать  
паркетный цех в Телеханском лесхозе, разра!ботать 
технологию  производства тары и другой короткомер
ной продукции на базе машины БРМ-1 в Ивацевич
ском, Кобринском, Лунинецком и Телеханском лесхо
зах, увеличить объемы переработки неиспользуемого 
топорника и хвороста на технологическую щепу, топор
ника на штакетник. В целях выполнения программы  
по сокращ ению  ручного и, тяж елого труда будет пол
ностью механизирована подача хвойной лапки в из
мельчитель, для более полного использования отхо
дов производства •— построен цех по производству 
биохимических продуктов.

К концу пятилетки бригадными формами органи
зации труда будет охвачено 85 % постоянных рабочих.

Сейчас лесоводы Брестской обл. сосредоточивают 
усилия на реализации предстоящих планов и социа
листических обязательств. Работа предстоит ответ
ственная и большая. В постановлении X X V II съезда  
К П СС «Об Основных направлениях экономического  
и социального развития С С С Р  на 1986— 1990 годы и 
на период до 2000 года» записано: «В двенадцатой 
пятилетке необходимо обеспечить коренной перелом  
в работе, полнее мобилизовать наши ресурсы и воз
можности, привести в действие все резервы для без
условного выполнения намеченных планов. Открывая 
простор творческой инициативе масс, укрепляя дис
циплину и порядок, наращивать темпы движения впе
ред на всех направлениях социально-экономического  
развития».

В авангарде трудового  соперничества за ускорение 
научно-технического прогресса и повышение на этой 
основе эф ф ективности производства —  коллективы 
Телехановского (директор Н. В. Михалкович), Иваце- 
вичского (директор Е. М. Липский), Ляховичского (ди
ректор С . С . Д омась) лесхозов. М окро-Дубровского  
лесничества (лесничий П. П. Королевич) Телеханского  
лесхоза. Борского  (лесничий Г. С . Лихтар) Лунинец-
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кого лесхоза, цех по производству хвойно-витамин- 
ной муки Брестского лесхоза. Весомый личный вклад 
в общую трудовую  копилку вносят м астера леса 
И. Г. Сташенин, В. М. Страпко, А . М. О стапец, лес
ники В. В. Босак, Е. В. О стапчук, К. А. Мальчевский, 
вальщики леса К. В. Апанович, И. А . Кохович, Н. Н. Ква-

шевич, трактористы Н. И. Черноокий, Н. А. Пригодич,
Н. П. Боровик и многие другие.

Успеш но завершив планы и задания первого квар
тала 1986 г., лесоводы области не сбавляют набран
ных темпов и полны решимости ударным трудом  
ознаменовать первый год двенадцатой пятилетки.

На конкурс

ЛЕС НА ПЕСКАХ

Всего 30 лет назад здесь не было ни рощ , ни 
куртин. Лишь кое-где ерш ился кустарник, да одино
кие, седы е от песка деревья с грустью  склоняли  
вершины перед безж алостными суховеями. Разроз
ненным, ослабленным насаждениям трудно было про
тивостоять пескам и ветру. А  теперь на глазах  
только одного поколения все изменилось. О сталось  
безрадостны м  одно лишь название м еста —  Голая 
Пристань.

Голопристанский спецлесхоззаг Херсонского  управле
ния лесного хозяйства и лесозаготовок известен да
леко за пределами области. И звестен своими трудо
выми достиж ениями, успехами в ведении лесного  
хозяйства в сложных климатических и погодных усло
виях. За высокие показатели во Всесою зном  социалис
тическом соревновании предприятие награждалось пе
реходящ им Красным знаменем  Гослесхоза С С С Р  и 
ЦК проф сою за рабочих лесбум древпром а.

Каковы же слагаемы е успеха м олодого, но уже хоро
шо зареком ендовавш его себя коллектива? Коротко  
ответить на вопрос трудно. Но суть, наверное, в 
том, что каждый труж еник стрем ится приумножить 
зеленое богатство своей зем ли, использовать его  бе
реж но, рационально, комплексно. Благодаря усилиям  
лесоводов реш ена важнейшая проблем а —  остано
влено движение песков и на их м есте создана  
рекреационная зона для трудящ ихся промышленных 
городов Херсонщ ины. Теперь лесны е ландшафты яв
ляются мощным регулятором  микроклимата, умень
шают р езкие колебания тем пературы  и влажности 
воздуха, улучшаю т условия труда и отдыха населе
ния.

За годы, прош едш ие со  дня организации спец- 
лесхоззага, общая площадь гослесф онда возросла до
29,6 тыс. га, в том числе покрытая лесом  —  до  
21 тыс. га. Л еса в основном хвойные, первой группы. 
Высаживают сосну обыкновенную и крымскую , ока
завшиеся более устойчивыми в условиях сыпучих 
песков. За годы одиннадцатой пятилетки создано  
почти 2,4 тыс. га таких насаждений. Культуры закла
дывают механизированным способом  (сеялками  
СЛН У-1) и лишь на высокобугристых песках, куда не 
проходит техника,—  вручную.

Посадочный материал хвойных получают из Больше- 
Копанского лесхоззага, а саженцы лиственницы для 
озеленения городов и поселков, создания полеза
щитных лесных полос —  в собственном  неболь
шом (7 га) питомнике. Приживаемость превышает 
плановую. На предприятии есть свой лесосем енной  
участок (76 га), где  еж егодно заготавливаю т 1,3 т 
семян хвойных пород. Уровень механизации подго
товки почвы за счет внедрения ком плекса лесохо
16

зяйственных машин, рационализаторских предложений 
тружеников достиг 100 % .

За 1981— 1985 гг. в процессе рубок ухода, выбо
рочных и санитарных заготовлено 89,1 тыс. 
древесины. Досрочно, к 1 июля 1985 г., выполнены 
обязательства по выпуску товарной продукции, сверх 
плана ее  произведено на сумм у 210 тыс. руб. За 
пятилетие выпущено 5 тыс. м  ̂ древесностружечных 
плит (из древесины от рубок ухода), 3500 т хвойной 
витаминной муки, 311 тыс. веников из сорго и 930 тыс. 
м етел из ракиты, в подсобном хозяйстве получено
5,1 т м еда, 25 т мяса. Высокие показатели стали 
возможными благодаря самоотверженному труду каж
дого  лесовода.

Все лесничества работают стабильно. Збурьевское  
(лесничий комсомолец С . И. Саенко) первым завер
шило пятилетний план посадки леса. Трактористы  
Ю . А. Пасека и Г. С. Дидик вместе с сажаль
щиками А. И. Бутенко, Г. П. Байдюк, И. А. Нимич, 
М. Н. Яковенко из года в год показывают образ
цы добросовестного отношения к порученному делу. 
Каждый из них проработал в лесхоззаге уже по 20 
лет и более. А  бригада ' Е. В. Шаповаленко на 
рубках ухода из Голопристанского лесничества третью  
пятилетку подряд —  в одном и том же составе. 
См енная выработка на бензопилу —  13,2 (план 12) м .̂ 
Работа на единый наряд позволяет коллективу из 
шести человек постоянно находиться в авангарде социа
листического соревнования, добиваться отличных ре
зультатов.

В лесничестве построен цех хвойно-витаминной 
муки. Больших успехов добились операторы АВМ-0,65 
А . П. Лукьянченко, механизаторы П. И. Сорока, 
Г. А . Соловьев, удостоенные звания ударника комм у
нистического труда. По их инициативе лапка в измель
читель подается с помощью транспортера, что зна
чительно облегчило труд, повысило его производитель
ность, улучшило качество продукции.

Чулаковское лесничество носит звание коллектива 
комм унистического труда и образцового порядка. Здесь 
нет ни одного нарушителя трудовой и производ
ственной дисциплины. В этом немалая заслуга Л. Я. Чер- 
кашенко, проработавшей в отрасли уже 35 лет, в том  
числе 26 лет —  лесничим. В своем кропотливом  
повседневном труде она опирается на лесников
А . Т. Уткина, И. Н. Гончара, В. Н. Репникова, 
лесокультурниц М. В. Голубенко, А . М. Терентьеву, 
егерей  Н. В. Ф ем ича, А . А . Жилина. Совместными  
усилиями лесоводы облесяю т курортную  зону побе
режья Черного моря, заготавливают лекарственное  
сы рье (зверобой, ромаш ку, бессм ертник, сосновые 
почки). Проводится работа по улучшению охраны и
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воспроизводства животного и растительного мира, 
усилению борьбы с лесонарушителялли и браконье
рами. Лесоводы —  всегда начеку!

Спецлесхоззаг еж егодно завозит до 1000 фазанов  
для обогащения фауны прибреж ной зоны. За красивы
ми, горделивыми птицами организован надлежащий 
уход: девять егерей во главе с комсомольцем
Н. В. Фемичем занимаются охотхозяйством и разве
дением животных. Есть на предприятии и своя пасе
ка, где содерж ится 125 пчелосем ей. Более 10 лет 
трудится здесь А . И. Гончаров. Благодаря его  
неустанным заботам и эта подотрасль хозяйства посте
пенно становится рентабельной.

В подсобном хозяйстве предприятия —  70 голов 
крупного рогатого скота. М ясо идет на рабочее снаб
жение. Пашни у агроцеха —  237 га. С е ю т зерно
вые и кормовые культуры. Для ведения личных под
собных хозяйств выделяется сено  и зерно. В двенадца
той пятилетке планируется расширить животноводче
скую ф ерм у с тем , чтобы производить как можно  
больше мяса и молока.

Для комплексного ведения лесного и сельского  
хозяйства необходимо иметь соответствую щ ую  техни
ку. А ее  как раз и недостает. По словам дирек
тора спецлесхоззага В. И. Балыка и главного  
лесничего Н. А . Глущ енко, хозяйство испытывает ост
рую нужду в оборудовании; дисковых боронах  
БДНТ-2,5, агрегатах для защиты леса от вредителей  
ОВТ-1, О В С А -1 ,8 , для тушения пожаров (типа бурто- 
укрывателей). Последний агрегат создали новаторы  
на базе трактора М ТЗ-80, но это полностью не ре
шает проблему. Кром е того, очень нужны разбра
сыватели минеральных удобрений 1РМГ-4. О тсутствие  
необходимой техники и навесного оборудования отри
цательно сказывается на комплексном ведении лес
ного хозяйства на научной основе.

Голопристанский спецлесхоззаг —  м ногоотраслевое  
предприятие. О но занимается производством древес

ностружечных плит, которые необходимы как мебель
ной промышленности, так и населению. Планируется 
наладить изготовление плит, покрытых шпоном. А пока 
местные рационализаторы изыскивают возможности 
для повышения производительности небольшого дере
вообрабатывающ его цеха. По инициативе слесаря 
Е. Е. Кравченко и электрика А. Б. Ахмедзянова 
усовершенствованы машины формирования ковра 
струж ки и полуавтоматическая линия по производству 
Д СП . Бригадир, комм унист О . М. Кузьма, занявший 
третье м есто в республиканском (Украинская ССР) 
конкурсе новаторов, предложил оригинальную кон
струкцию  бункеров для хранения сухой и сырой струж 
ки. В результате не только получена значительная 
экономия электроэнергии, но и облегчены условия 
труда.

Творческие бригады, состоящ ие из рабочих и ин
женерно-технических работников, созданы в каждом  
лесничестве, каждом подразделении. Они помогают 
решать сложные проблемы, стоящ ие перед лесовода
ми и деревообработчиками, вносят вклад в ускоре
ние научно-технического прогресса —  основного рыча
га интенсификации хозяйства и повышения его эф
фективности.

Труженики передового предприятия, успешно спра
вившись с повышенными социалистическими обязатель
ствами, принятыми в честь X X V it  съезда КП СС, 
наращивают темпы в соревновании за выполнение 
и перевыполнение заданий первого года двенадца
той пятилетки. О днако итоги зависят не только от 
усилий лесоводов, но и от того, насколько они будут 
обеспечены необходимой техникой, оборудованием, 
инвентарем, запасными частями. Очень важно как 
можно бы стрее решить проблемы, направленные на 
повышение эффективности комплексного ведения лес
ного хозяйства в прибрежной зоне Черного моря.

Л. М. РУДСКИИ

ЛЕСОВОД — ГЕРОИ ТРУДА
Н а ш и  м а я к и

Камский ордена Трудового Крас
ного Знамени леспром хоз Татар
ской А С С Р  —  одно из наиболее  
крупных предприятий отрасли. 
Труженики ведут м ногоцелевое  
хозяйство на площади 43,9 тыс. га, 
выполняют значительные объемы  
заготовки и переработки древе
сины. Коллектив неоднократно вы
ходил победителем  Всесою зного  
и республиканского социалистиче
ского соревнования, только за го
ды прош едшей пятилетки 12 раз 
завоевывал классные места, неод
нократно являлся участником  
ВДНХ С С С Р .

Столь весомых успехов удалось  
достичь благодаря умелой орга
низации производства, внедрению  
его прогрессивных ф орм  и м ето
дов. Немалая заслуга в этом  
принадлежит директору пред
приятия Ивану Захаровичу Ивано
ву. Указом Президиума Верхов

ного Совета С С С Р  ем у присвоено  
высокое звание Героя Социалисти
ческого Труда.

Свою  трудовую  деятельность  
И. 3. Иванов начал в 1943 г. рабо
чим Ш ем орбаш ского  лесопункта  
Кам ского леспром хоза. С  1944 по 
1949 г. служил в рядах Советской  
Армии, участвовал в Великой О те 
чественной войне. После дем оби
лизации пришел на тот же лесо
пункт на должность счетовода, 
в 1950 г. стал старш им бухгал
тером , а через 4 года был назначен 
начальником. За  эти годы освоил 
экономику и технологию  лесоза
готовительного производства, си
стем атически повышал теоретиче
ские и практические знания. Под 
его  руководством построен рабо
чий поселок. О бъем ы  заготовки  
леса возросли с 5 тыс. м  ̂ в 1954 г. 
до 130 тыс. м  ̂ в 1965 г. благодаря  
организации работы по скользящ е

му графику, вахтовому методу. 
Впервые использованы передвиж
ные электростанции «Ваакоп» с 
электропилами К-5, трактора с га
зовым генератором  КТ-12. Была со
оруж ена эстакада в лесу для раз
делки хлыстов на сортименты. 
Д рова реализовали на м есте, а де
ловую древесину вывозили на ниж
ний склад. С  1960 г. внедрена по
грузка хлыстов на ж елезнодорож 
ные сцепы, построен деревооб
рабатывающий цех.

Лесопункт из отстаю щ его вышел 
в передовые. Его  начальник был 
удостоен знака «Отличник социа
листического соревнования лесной 
промышленности С С С Р » , Почет
ных грам от предприятия.

В 1965 г. И. 3 . Иванова назна
чают главным инженером, а через 
год  —  директором  леспромхоза. 
П редприятие из убыточного стало
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устойчиво-рентабельным, веду
щим в систем е лесного хозяйства  
не только Татарской А С С Р , но и 
страны. Этом у предш ествовала  
большая работа по техническому  
перевооружению  производства —  
реконструкция и ввод в действие  
новых цехов. О бъем  выпускаемой  
продукции возрос в основном за  
счет глубокой переработки древе
сины, освоения новых видов и рас
ширения ассортим ента изделий, в 
том числе товаров народного пот
ребления.

Были ликвидированы нерента
бельные лесопункты, занимаю 
щ иеся разработкой древесины  на 
лесосеках и реализацией сорти
ментов на м естах. В 1967 г. завер
ш ено строительство автомобиль
ных дорог, сообщакэщ ихся с ниж
ними складами, что позволило  
резко  увеличить объем  вывозки. 
В 1967— 1969 гг. в леспром хозе  
впервые получена прибыль в сум 
м е 37 тыс. руб.

В 1968— 1970 гг. возросли объе
мы разделки сырья, освоено лесо
пиление, деревообработка. На 
нижнем складе в Берсуте, Ц ент
ральном и Ш ем орбаш ском  лесо
пунктах сооруж ены разделочные  
эстакады.

В 1971— 1975 гг. леспром хоз  
переш ел на глубокукэ переработ
ку древесины. Д о этого  времени  
лесоматериалы в круглом виде по
ставлялись народному хозяйству. 
В целях его использования на 
нижнем складе и в Ш ем орбаш 
ском лесопункте построили лесо- 
пильно-тарные цехи. О р ган и зо вгта  
творческая бригада, силами кото
рой изготовлены многопильные, 
двухпильные, торцовочные станки. 
Стали перерабатывать технологи
ческие дрова на тарную  дощ ечку 
и заливную клепку, а дубовые  
сортименты —  на ф ризу и м ебель
ные заготовки. Бывшую котель
ную переоборудовали в цех по 
выпуску малоф орматной фанеры. 
Сейчас здесь выпускают еж егод
но до 2 тыс. м  ̂ продукции на 
сумм у 500 тыс. руб.

За годы десятой пятилетки сда
ны в эксплуатацию цехи товаров 
народного потребления, по вы
пуску разделочных досок из ф ане
ры (270 тыс. шт. еж егодно). Из 
отходов ф анерного производства  
стали изготавливать подрозетники, 
катушки, черенки, сувенирны е дос
ки. Это  дало возможность допол
нительно получать товарной про
дукции на 160 тыс. руб. На нижнем  
складе организовали выпуск посы
лочных ящиков (до 70 тыс. шт.), 
хлебных лотков (50 тыс. шт.), пче- 
лопакетов. Построили паркетный
1.8

цех, на Центральном лесопункте  
цех по производству хвойно
витаминной муки, на Ш ем орбаш 
ском —  по выпуску К С А и Д а в 
зим нее время и травяной муки в 
летнее. Оборудовали два цеха 
по производству технологической  
щепы, центральную  котельную, 
цехи арболитовый и по производ
ству древесной струж ки. В каждом  
лесничестве для переработки м ел
котоварной древесины, получае
мой от рубок ухода, организовали  
небольш ие производства для выра
ботки тарной дощечки, ш такетни
ка, различных заготовок. За счет 
увеличения выпуска продукции  
при сокращ ении объем а заготовки  
и вывозки древесины, переработки  
отходов деревообработки и лесо
пиления только в 1984 г. леспром 
хоз изготовил дополнительной  
продукции на сум м у 170 тыс. руб. 
На лесозаготовках внедрена под
сортировка хлыстов по породам, 
более ценные (береза, дуб) скла
дывают в отдельный штабель, а 
низкосортные —  в другой, выво
зимый впоследствии на Ш ем ор-  
башский лесопункт. Кстати, в 
1979 г. здесь организовали заго
товку и вывозку низкосортной д р е
весины около 20 тыс. м  ̂ (в первом  
квартале 1985 г. вывезено  
35 тыс. м®). Сучья стали перера
батывать на технологическую  щ е
пу, что дало еж егодную  экономию  
в объем е около 1500 м  ̂ техно
логических дров. Если в 1966 г. 
от каж дого кубом етра вывезенной 
древесины  получали товарной про
дукции на 9 руб., то в 1984 г.—  
на 63 р. 20 к., выход товарной про
дукции с 1 га покрытой лесом пло
щади составил соответственно
44 р. 30 к. и 166 р. 48 к. В 1985 г. 
дополнительно к заданию произ

ведено продукции на сумму более 
4 млн. руб.

Пристальное внимание уделяет
ся лесохозяйственному производ
ству. За годы одиннадцатой пяти
летки темпы лесовосстановления 
в хозяйстве возросли в 2 раза. 
Каждый третий гектар леса в на
стоящ ее время —  искусственного 
происхождения. Средний прирост 
древесины увеличился по сравне
нию с десятой пятилеткой с 3,2 
до 4,1 м  ̂ с каждого гектара.

Леспром хоз оказывает помощь 
сельском у хозяйству; ежегодно 
производит 290 т хвойно-витамин
ной муки, 500 т грубых кормов 
для животноводства, поставляет 
продукцию  деревообработки, на 
землях колхозов и совхозов соз
дает до 100 га защитных насажде
ний. Большое внимание уделяется  
производству пищевых и лекарст
венных растений. Каждый год заго
товляется до 5 т грибов, 1 т лекар
ственного сырья, 4 т дикорасту
щих ягод. Построена свиноферма 
на 250 голов. Имеется пасека на 
200 пчелосемей, с которой полу
чают до 1800 кг меда.

Достижению высоких показате
лей в труде способствовало ис
пользование резервов повышения 
производительности труда, посто
янная забота о людях. С  1966 г. 
осущ ествляю тся социально-куль
турные мероприятия, направлен
ные на повышение материального 
и культурного уровня жизни рабо
чих, ИТР и служащих леспромхоза. 
Построены три общ еобразователь
ные школы, два новых детских 
сада, типовая больница на 50 коек. 
На каждом лесопункте столовые, 
а на лесосеках —  передвижные 
котлопункты. Начато строительст
во Дома культуры на 300 мест. Зг 
последние годы сдано 19 жилых 
домов общей площадью 2654 м̂  
В десятой и одиннадцатой пяти
летках введено в эксплуатацик: 
основных фондов свыше
3,8 млн. руб.

За успехи, достигнутые в раз
витии лесного хозяйства, Камскик 
леспром хоз в 1976 г. награждек 
орденом  Трудового Красного Зна
мени, а Иван Захарович Иванов — 
орденами Ленина (1971 г.), «Знак 
Почета» (1976 г.) и девятью м еда
лями. Благодаря его усилиям под
готовлены десятки передовиков 
производства, чей труд отмечен  
высокими наградами Родины.

И. 3. Иванов ведет большую об
щественную работу, избран членом 
М амадышского райкома КП СС, 
депутатом  районного Совета на
родных депутатов, членом О бко
ма профсоюза работников отрасли.
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Э КО НО М ИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ  
И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

У Д К  630*685

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ СВЯЗИ НАУКИ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ

в. Б. ТОЛОКОННИКОВ, в. д . НОВОСЕЛЬЦЕВ 
(Гослесхоз СССР)

Осущ ествление проводим ого партией курса на ускоре
ние социально-экономического развития страны на ос
нове ускорения научно-технического прогресса, созда
ние условий для максимальной восприимчивости эко
номики к достиж ениям науки и техники во многом  
зависят от активного использования .результатов науч
ных исследований в производстве. О собая актуаль
ность в решении этой проблемы непосредственно  
в лесохозяйственном производстве связана с длитель
ным характером лесовыращивания, значительным влия
нием биологических процессов и природных условий 
на формирование конечных показателей.

Внедрение результатов научных и экономических  
исследований в отрасли сдерж ивается просчетами  
в планировании и учете их внедрения, в ряде слу
чаев низким качеством разработок, слабым участием  
органов лесного хозяйства союзных республик в ф о р 
мировании планов научно-исследовательских институ
тов и проектно-конструкторских организаций, недо
статочным стимулированием научных работников и 
производственников за творческий и плодотворный  
труд, уровнем информации о последних достиж е
ниях науки и техники и другим и ф акторами. О б р а
зованию действенных ф орм  соединения лесной науки 
с производством нередко м еш ает и то, что реком ен
дации, нормативы, методики не доводятся до той 
степени готовности, которая необходима для приме
нения их на предприятиях и в организациях лесного  
хозяйства. М ногие нормативы и положения, разрабо
танные в одиннадцатой пятилетке, не полностью  
учитывают особенности лесохозяйственного производ
ства, действую щ ей практики финансирования опера
ционных расходов и себестоим ость лесной продук
ции. Излишняя гром оздкость, загруж енность ф орм у
лами и абстрактными теоретическими рассуж дения
ми также не способствую т их внедрению  и требую т  
редакционной переработки.

Чтобы noBbiCHTb научный уровень управления в лес
ном хозяйстве, надо навести должный порядок в

планировании внедрения научных разработок, уси
лить внимание к результатам исследований как объек
ту планирования внедрения в производство. Прежде  
всего необходимо совершенствование разработки пла
на внедрения законченных исследований в каждом ми
нистерстве и государственном комитете лесного хо
зяйства, областном (краевом) управлении. Например, 
минлесхозы Узбекской С СР , Азербайджанской ССР, 
гослесхозы Армянской С С Р  и Киргизской С С Р  в этом  
плане отражаю т только общ егосударственные показа
тели и не включают показатели регионального ха
рактера. На подведомственных предприятиях по сущ е
ству не проводится р а б о та ' по научному обеспече
нию производства, ускорению  технического прогресса. 
Не лучше обстоит дело и в других республиках. 
В итоге из завершенных в одиннадцатой пятилетке 
научных работ значительное число не внедрено в 
производство, а доля роста производительности труда 
за счет их внедрения в хозяйствах колеблется от 
10 до 15 % . Э то  следствие того, что в плане научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в истекшей пятилетке удельный вес разработок, 
осущ ествляемы х по заказам производства, в целом по 
систем е не превысил 10 % .

В отрасли разрабатываются планы научных иссле
дований, опытно-конструкторских и проектно-изыска
тельских работ, внедрения достижений науки и техни
ки, комплексные планы изучения, пропаганды и внед
рения передового производственного опыта с общим 
объемом затрат свыше 20 млн. руб. Все они решают 
задачу ускорения научно-технического прогресса за 
счет сокращ ения интервала от возникновения идеи до 
ее материализации в новейших технологиях и средствах 
производства. О днако говорить о прочной связи науки 
и производства пока нет достаточных оснований.
В значительной степени это объясняется слабой 
перестройкой планирования как на предприятиях 
лесного хозяйства, так и на проектно-изыскатель
ских, конструкторских и технологических, опытных 
(экспериментальных) предприятиях, в научно-произ
водственных объединениях на хозрасчетную систему 
организации работ по созданию, освоению и внедре
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нию новой техники и технологии на основе заказ-на- 
рядов (договоров). В одиннадцатой пятилетке она 
практически не применялась. Имеющийся же опыт 
показывает, что при таком подходе гарантирую тся  
непрерывность и комплексность в планировании раз
работки, внедрения и освоения новой техники.

О соб ое внимание должно быть направлено на улуч
шение планирования НИИ и КБ при формирова
нии пятилетних и годовых планов. Системны й подход  
к данной проблем е предполагает необходимость  
их оптимизации путем разработки сс»ответствующих 
методик, экономико-математических м етодов и приме
нения электронно-вычислительной техники. Только в та
ком случае появляется возмож ность учитывать син
хронность развития и комплексность планирования 
затрат на научно-исследовательские и опытно-конст- 
рукторские работы в научных учреждениях, разра
ботку планов финансирования проектных и изыска
тельских организаций, планов капитальных вложений 
и ввода новых производственных мощ ностей.

В связи с тем , что одной из важнейших задач  
научных и проектных организаций является выведение 
предприятий отрасли на передовые рубежи науки и 
техники, возникает вопрос о планировании влияния 
научно-исследовательских и опы тно-конструкторских  
работ на эфф ективность деятельности предприятий  
и организаций лесного хозяйства. О но м ож ет быть 
выражено через такие показатели, как сокращ ение  
численности и рост производительности труда, сниже
ние операционных расходов и себестоим ости, умень
шение материальных и других затрат, улучшение ка
чества лесных культур и т. д.

Эф ф ективность научной, проектной и конструктор
ской деятельности зависит от улучшения нормативно
го хозяйства в самих научно-исследовательских, про
ектных и опы тно-конструкторских организациях. Не
см отря на особенности и специфику труда в про
цессе «исследование —  производство» (индивидуаль
ность, уникальность и т. д .), нормативы трудовых, 
материальных и финансовых затрат, особенно на по
вторяю щ иеся элементы разработок, м огут быть 
рассчитаны исходя из конечных результатов проводи
мых исследований, что позволит обоснованнее пла
нировать каждую  стадию , оценивать эфф ективность  
труда научных и инженерно-технических работников  
научно-исследовательских и проектно-конструкторских  
организаций и с учетом  этого строить систем у ма
териального поощрения. В качестве примера мож ет  
быть рекомендован норматив трудовых и материаль- 
H btx ресурсов на получение 1 тыс. руб. экономическо
го эф ф екта.

Сущ ественны й торм оз прогресса —  недостаточная  
увязка системы внедрения достижений науки, техники, 
передового опыта и финансирования лесохозяйствен
ного производства и преж де всего на уровне  
предприятия. В результате планируемые на отрасле
вом и республиканском  уровнях объемы внедрения  
не подкрепляю тся целевым выделением средств. 
О тсутствие у предприятий и управлений лесного хо
зяйства средств и материально-технических ресурсов  
для маневрирования не способствует воспитанию от
ветственности, а тем  более материальной заинтере
сованности в осущ ествлении внедренческих работ. 
О собенно остро это ощ ущ ается там, где нет или не
значителен разм ер ф онда развития производства. 
Слабо используются для ускорения технического про
гресса и создаваем ы е в вышестоящих органах 
финансовые и другие резервы .

Требует сущ ественного изменения систем а стим у
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лирования труда научных работников, конструкторов 
и технологов. О плата его должна быть дифферен
цирована в зависимости от достижения конечных 
результатов. В систем е материального поощрения 
для повышения заинтересованности научных органи
заций в выполнении проблемных тем , имеющих боль
шое народнохозяйственное значение и создающих 
задел на перспективу развития отрасли, можно исполь
зовать авансирование и кредитование за выполнение 
и принятие заказчиком работ, как, например, в Че
хословакии, Венгрии и ГДР.

На всех участках хозяйственной деятельности от
четливо выступает роль организационных резервов, 
способствую щ их резком у росту производства, повыше
нию его эффективности. Использование таких резер
вов лесной науки преж де всего связано со способ
ностью ее быть во главе научно-технического прогрес
са, направлять исследования на изучение тенденций 
развития отрасли и своевременное реш ение воз
никающих технических, экономических, социальных и 
экономических проблем. Овладение совместно с про
изводством основными элементами управления техни
ческим прогрессом  и успешное применение его 
положительного воздействия на все стороны хозяйст
венной деятельности в лесу —  главное требование 
соврем енного этапа развития лесного хозяйства.

В мобилизации резервов научно-исследовательских 
институтов, опытно-конструкторских организаций и 
отраслевых заводов «Лесхозмаш» немаловажное зна
чение имеет совершенствование системы учета эконо
мического эф ф екта, а также трудовых и материальных 
затрат по всей технологической цепочке «исследо
вание —  производство». О тсутствие систем ного обоб
щ аю щ его учета ф актического эф ф екта и затрат по 
важнейшим объектам и направлениям научно-техни
ческого прогресса исключает должный контроль как 
непосредственно в научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских организациях, так и на предприя
тиях, где данный эф ф ект'реали зуется .

При действую щ ей систем е трудно проследить за 
реализацией того или иного экономического эфф екта  
от отдельного мероприятия и нововведения. Отчеты
о внедрении новой техники по ф ормам 2-НТ и 10-НТ 
составляю тся недостаточно точно, что порождает на 
практике сущ ественные расхождения между величи
ной экономического эф ф екта (который привычно 
называют условным, а не реальным, как должно  
быть) и фактическим снижением операционных расхо
дов в лесохозяйственном производстве, себестоимости  
промышленной продукции. В связи с этим нередко  
реально полученной в производстве экономии не 
хватает даже для того, чтобы иметь фактические  
средства для выплаты премий работникам за внед
рение.

О дна из причин такого положения в отрасли 
заклю чается 6 том, что в действующих нормативных 
документах по учету, калькулированию и отчетности  
вопросам учета затрат на создание и внедрение 
новой техники и технологии, ее  экономического эф ф ек
та не уделяется долж ного внимания. Требуется разра
ботка методики ведения оперативного бухгалтерского  
и статистического учета, единой первичной и учетной  
документации по экономическому эфф екту. При этом  
мож ет быть усилена связь науки с производством  
и получена более объективная оценка влияния научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
на эфф ективность производственно-хозяйственной  
деятельности предприятий лесного хозяйства, но лишь 
в том  случае, если в соответствующ их документах
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будет взаимоувязана деятельность научных работни
ков, планово-экономических и бухгалтерских служб  
предприятий и организаций отрасли.

Другими словами, на всех стадиях (от первоначаль
ных расчетов по росту производительности труда  
или снижению себестоим ости продукции от внедрения  
того или иного м ероприятия и отражения расчетных 
указанных эф ф ектов в планах экономического и со
циального развития предприятий и организаций  
отрасли до выявления и учета ф актически полученного  
конечного результата в производстве) должны быть 
обеспечены единый методический подход и надле
жащий контроль за осущ ествлением  достижений  
науки и техники в производстве. Только при этом  
будут создаваться на всех этапах разработки и внед
рения нововведений условия для неф орм ального  
прослеживания за ходом реализации того  или иного  
экономического эф ф екта  в производстве, а также за 
обратным его  воздействием на деятельность научно- 
исследовательских и проектно-конструкторских орга
низаций прн новых разработках. Получение точных 
сведений о практической реализации расчетного  
экономического эф ф екта соответствую щ ей научной 
разработки станет важным ф актором  повышения 
эффективности работы таких организаций.

Совокупный расчетный экономический эф ф ект от 
планов внедрения науки и техники, рассчитанный  
в планах научных исследований и вначале представ
ляющий собой лишь потенциально возможный 
фактор ускорения роста производства, можно будет  
в конечном итоге сопоставить с реальным, факти
чески достигнутым в конкретных природных условиях 
с учетом м асш табности внедрения и конкретной  
производственной структуры  того или иного хозяйст
венного подразделения. Станет возможным прово
дить комплексный экономический анализ и углублен
ный контроль за практическим осущ ествлением  м е
роприятий, направленных на ускорение научно-тех- 
нического прогресса, выявлением и мобилизацией  
внутриотраслевых резервов повышения степени воз
действия научно-исследовательских институтов, про- 
ектно-конструкторских и опытных организаций, заво
дов лесохозяйственного маш иностроения на эф ф ектив
ность производства. В результате значительно повы
сится ответственность указанных организаций за научно 
обоснованный расчет экономического эф ф екта. В со
ответствии с этим должна быть перестроена и систем а  
финансирования, дающ ая возможность оставлять на 
предприятиях часть средств для стимулирования тех
нического прогресса.

Важным шагом к ускорению  научно-технического  
прогресса в лесном хозяйстве является перевод  
с 1986 г. промы ш ленного производства опытных 
машиностроительных заводов и лесхозов, подведом 
ственных отраслевым научно-исследовательским ин
ститутам, на новую систем у планирования и эконо
мического стимулирования. Теперь опытные предприя
тия институтов, как экспериментальная база для отра
ботки новых технологий лесохозяйственной техники, 
способов лесопользования и лесовосстановления, по
лучат дополнительные экономические рычаги для 
стимулирования внедрения в производство результа
тов законченных научных исследований и опытно
конструкторских разработок. Доля средств, направ
ляемых на техническое соверш енствование производ
ства, например на Вырицком опытном заводе, уве
личилась на 80 % , в Сиверском  ордена Трудового  
Красного Знам ени лесхозе —  на 50 % , а на Иджеван- 
ском заводе «Лесхозмаш » она выросла более чем

в 3 раза. Следовательно, финансирование внедрения 
мероприятий технического и технологического ха
рактера на опытных предприятиях получает устойчи
вый и целевой характер.

О дноврем енно возрастает значение связи ученых 
и производственников, поскольку средства для практи
ческой реализации разработок зависят от эффектив
ности работы подведомственных институту предприя
тий, что в свою очередь возможно тогда, когда уче
ные реком ендую т производству качественную, хорошо 
отработанную  технологию  или новую технику, спо
собную  помочь выполнению производственного плана 
и сущ ественно улучшающ ую показатели работы опыт
ных предприятий. В то же время результат от 
внедрения новой техники и прогрессивной технологии 
нельзя рассматривать как итог деятельности только  
предприятия, которое эксплуатирует новшество. Оно  
является завершающ им звеном в сложном цикле 
«исследование производство» и потому получен
ный эконом ич^ кий эф ф ект от внедрения распре
деляется пропорционально меж ду научно-исследо
вательским институтом и подведомственным пред
приятием для стимулирования ученых и произ
водственников, внедряющих разработку. Это  повышает 
ответственность научных организаций за обоснованный 
расчет экономического эф ф екта  и позволяет еще на 
стадии проектирования разработок определять эконо
мическую  эф ф ективность. Тем самым создаю тся бла
гоприятные условия для согласования планов научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
и планов экономического и социального развития 
производства предприятий. Опыт такого согласования 
должен всем ерно изучаться и распространяться на 
всех уровнях, тем  более что величина экономи
ческого эф ф екта научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ определяется уже на стадии 
тем атического планирования.

Необходимость творческого содруж ества ученых и 
производственников доказывается анализом выпол
нения работ по изобретательству и рационализации, 
которые на многих предприятиях лесного хозяйства 
осущ ествляю тся совместно. Суммарный экономи
ческий эф ф ект от использования изобретений и ра
ционализаторских предложений в отрасли по срав
нению с 1975 г. увели“ “ ^ в  Лолее чем на 30 % , число 
авторов, подавших заявш  па изобретения и рацио
нализаторские предлож ения, возросло на 1 5 % . Со
друж ество ученых и работников предприятий спо
собствует стабильному получению хороших резуль
татов. О бразцом  творческих связей могут служить 
Таурагский леспром хоз Литовской ССР , Ратновский 
лесхоззаг Украинской С С Р  и другие предприятия. 
О днако и в этой работе есть немало недостатков, 
связанных с неполным отражением ее в плане, не
высокой проработкой отдельных предложений, слабой 
постановкой изобретательства и рационализации на 
отдельных предприятиях и в организациях, особенно  
в Киргизской, Туркменской и Узбекской союзных 
республиках, в О ренбургской, Архангельской и других 
областях, где за годы одиннадцатой пятилетки практи
чески не получен экономический эф ф ект. Суммарный  
экономический эф ф ект от использования изобретений  
и рационализаторских предлож ений на 1 тыс. рабочих 
и служащих по отрасли почти в 5 раз ниже, чем в целом  
по народному хозяйству, и в 4 раза по сравнению  
с сельским хозяйством.

Госпланом С С С Р , Государственным комитетом С С С Р  
по науке и технике, М инфином С С С Р  и Ц СУ С С С Р  
введен новый порядок включения в объем реализуе-
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мой продукции стоимости работ по освоению в про
изводстве новой техники. Для более полного учета  
работ по созданию  и конструированию  новой техники 
при оценке конечных результатов хозяйственной 
деятельности предприятий и в целях повышения их 
ответственности и заинтересованности в своеврем ен
ном проведении предприятия включают в объем  
реализуемой продукции стоимость работ по освое
нию новой техники, оплаченных за счет выделенных 
им средств ’̂ ф онда освоения ее. Невыполнение 
предусмотренны х планом заданий по освоению  в про
изводстве изделий новой техники, финансируемых 
за счет указанного фонда, учитывается при оценке  
выполнения плана продукции исходя из обязательств  
по поставкам в соответствии с заключенными дого
ворами или заказами. Изделия новой техники, пре
дусм отренны е планом производства на отчетный пе
риод, но фактически не изготовленные в данном  
периоде, рассматриваю тся как недопоставленная про
дукция и включаются по их см етной стоим ости  
в общий объем недопоставки при определении  
показателя объема реализации ее в оптовых ценах, что 
влияет на образование поощрительных фондов пред
приятий и организаций, стимулирование трудовых 
коллективов. Такая м ера преж де всего повышает 
ответственность заводов «Лесхозмаш » за обеспечение  
лесохозяйственного производства новой высокопроиз
водительной техникой, спосо.бствует сокращ ению  
сроков ее  освоения и внедрения., в м ассовое произ
водство, а при соответствую щ ей . организации эко
номического стимулирования мож ет оказать опре
деленное влияние на улучш ение технико-эконо
мических параметров машин и механизмов.

В текущ ей пятилетке созданы дополнительные 
предпосылки для активизации научно-исследователь
ских, опы тно-конструкторских и проектных работ, 
лучшей воспЕШимчивости производства к внедрению  
достижений ^уки и техники, передового опыта 
в производство, что связано с более глубокой, чем 
в прош лом, проработкой проектов планов всех научно- 
исследовательских институтов, м инистерств и госу
дарственных комитетов как со стороны научньгх 
работников, так и непосредственно производствен
ников. Положено начало формированию  таких пла
нов на основе заказ-нарядов производства, взаимно
му согласованию  сроков завершения предстоящ их  
работ в целом и при проработке отдельных этапов. 
Проекты планов внедрения передового опыта в про
изводство по каж дому органу лесного хозяйства 
союзной республики рассм отрены  компетентной  
комиссией из руководящ их работников производства 
и ученых.

По результатам  изучения опыта работы передовых  
предприятий, ударников социалистического соревно
вания, успеш но осваивающих новую технику и тех
нологию, интенсивные методы  работы, разработаны  
м ероприятия по реализации технического прогресса  
в лесном хозяйстве. О со б о е  м есто  уделено усиле
нию взаимосвязи деятелей науки, конструкторов и 
производства на базе создания совместных твор
ческих групп по самым актуальным вопросам техни
ческого, экономического и социального развития от
расли, организации во всех природно-экономических  
зонах страны сбоазцовых по техническому оснащению  
и применяемой технологии в соответствии с природ
ными особенностями предприятий для всестороннего  
показа, пропаганды и обучения работников лесохо
зяйственного производства. Более точно определены  
задачи отраслевой науки в вопросах механизации

отдельнь:х лесохозяйственных работ, создания и внед
рения автоматизированных систем управления, вы
работки стратегических направлений роста произво
дительности труда, экономии материальных, сырьевых 
и топливно-энергетических ресурсов, распространения  
зарубеж ного опыта при практических рекомендациях 
производству соответствующих научных разработок. 
О пределена система взаимосвязи организаций Гос- 
лесхоза С С С Р  с предприятиями и организациями 
других министерств и ведомств по созданию , кон
струированию , испытанию и выпуску новых техни
ческих средств и технологий для механизации лесо
восстановления, охраны и защиты лесов от пожаров 
и вредителей, заготовки и транспортировки леса.

О сновное русло, по которому поток достижений  
отраслевой науки вливается в лесохозяйственное про
изводство, обогащ ая и преображая качественно его  
технический уровень,—  это система целевых научно- 
технических программ , получающих все больш ее  
распространение. В одиннадцатой пятилетке научно- 
исследовательские, проектные и конструкторские ор
ганизации вм есте с производствеУ1никами участвовали 
в разработке свыше 10 программ межотраслевого, 
отраслевого и территориального назначения. Сре^и  
них целевая комплексная программа создания хвой
ных насаждений плантационного' типа в Европейско- 
Уральской зоне, сокращ ения ручног,о труда. Про
довольственная программа, программа хозяйствен
ного освоения зоны БАМ а и др. Оп|>1т показывает, 
что они являются более совершенной формой реали
зации технического прогресса, так как в них удается  
полнее увязать деятельность научных и других органи
заций с производственными предприятиями, лучше 
согласовать сроки проработки отдельных этапов работ 
м еж ду различными исполнителями, обеспечить согла
сованность их действий в достижении конечных резуль
татов. П оэтом у на двенадцатую  пятилетку предусмат
ривается расширить разработку таких программ по 
вопросам технического перевооружения лесохозяйст
венного пр'оизводства, реконструкции отраслевых 
заводов «Лесхозмаш», производства товаров народ
ного потребления и другой лесной продукции. Э ф 
фективность реализации таких программ в отрасли, 
как и во всем народном хозяйстве, неизменно  
связана с глубокой проработкой вопросов органи
зационного, кадрового, материально-технического и 
финансового обеспечения выполняемых работ.

Опыт убеж дает нас в том, что реализация потен
циальных сил отраслевой науки все в большей м ере  
опирается на план, совершенствование которого долж
но обеспечивать гармоничную связь развития науки 
и производства. О тсутствие в производственных пла
нах министерств и отдельных предприятий лесного  
хозяйства раздела по внедрению новой техники, 
технологии, передового опыта, рационализации и изо
бретательства означает прежде всего их бездеятель
ность в вопросах технического совершенствования 
производства. Как следствие этого —  невысокое 
качество лесохозяйственных работ, низкий уровень 
производительности труда и слабые экономические 
показатели производства. Неактивная позиция в тех
ническом прогрессе в одиннадцатой пятилетке была 
характерна для предприятий лесного хозяйства р ес
публик Средней Азии, отдельных управлений Р С Ф С Р . 
П оэтом у настоятельная задача органов лесного хо
зяйства союзных республик и отраслевых институтов 
устранить имеющ иеся недостатки и коренным обра
зом исправить положение с внедрением достижений  
науки и техники в производство.
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Плодотворная мобилизующ ая роль плана экономи
ческого и социального развития лесного хозяйства 
в реализации научно-технических достижений ска
жется в том случае, когда во всех его  разделах  
будет максимально увязана деятельность научно- 
исследовательских институтов, опы тно-конструктор
ских и проектных организаций с деятельностью  
трудовых коллективов непосредственно на произ
водстве. Только тогда не будут допускаться необосно
ванные затраты на технические проекты, неактуаль
ные научные исследования, повысится ответственность  
производства за реализацию  разработок. Каждая по
зиция (строка) плана НИОКР должна в соответствую щ ей  
степени находить отраж ение и быть сбалансирована 
с производственным планом предприятий (произво
дительность труда, расходы, прибыль, использование 
фондов и т. д .).

Принятое в лесном  хозяйстве направление на до
стижение высоких конечных результатов невозможно  
без ориентации отраслевой науки на интенсифи-

У Д К  630*643

кацию своей деятельности, доведения научных разра
боток до степени завершенных, готовых для внедрения 
в производство, т. е. использования внутренних 
резервов. Дальнейш ее динамичное развитие отрасли 
во многом зависит от мощности и эффективности 
ее  научного потенциала, способности быть 6 авангарде 
научно-технического прогресса, в кратчайшие сроки и 
в широком масш табе осваивать достижения науки 
и техники.

Централизованно организуемая система планирова
ния и экономического стимулирования научных 
исследований, проектных и конструкторских разрабо
ток должна создавать на всех предприятиях и в органи
зациях такой экономический режим, который в полной 
м ер е обеспечивал бы научно-технический прогресс. 
Реализация этой задачи должна подкрепляться слажен
ной организаторской работой научных и трудовых кол
лективов по совм естном у выполнению намеченных 
организационно-технических мероприятий и планов 
экономического и социального развития.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ

в. г. СУДАРЕВ, Е. В. ПАНКОВ

На мартовском (1985 г.) Пленуме  
ЦК К П С С  подчеркивалась необ
ходимость осущ ествления качест
венных сдвигов в экономике, пере
вода ее  на рельсы интенсивного  
роста, всем ерного повышения эф 
фективности за счет перестройки в 
соответствии с современными тр е
бованиями управления, хозяй
ственного механизма в целом. Пар
тия призывает см елее  двигаться  
вперед по пути расширения прав 
предприятий, их сам остоятельнос
ти, внедрять хозяйственный расчет  
и на этой основе повышать ответ- 
ствен1+ость и заинтересованность  
трудовых коллективов в конечных 
результатах работы.

Рациональное использование 
производственных ресурсов, в том  
числе лесных,—  важное условие  
хозрасчетной формы организации  
производства на всех уровнях —  
от бригады до Гослесхоза С С С Р .

Большой народнохозяйственный  
эф ф ект дает переход к комплек
сной переработке древесины. В 
настоящ ее время ежегодный  
объем заготовки древесины по 
стране составляет около
400 млн. м^ в том числе 335 млн. м  ̂
по планируемому кругу. Потреб
ность народного хозяйства в лесо
материалах м ож ет быть полностью  
удовлетворена при условии рацио
нального использования всего  
объема заготавливаемой древе
сины, включая отходы лесопиле

ния, деревообработки и лесо
заготовок.

Опыт передовых лесохозяй
ственных и лесозаготовительных  
предприятий показал, что осущ ест
вление м ер по ком плексном у ис
пользованию древесины позволя
ет: стабилизировать, масштабы
проведения лесозаготовок, обес
печив тем  самым экономию  зна
чительных ресурсов, направляе
мых в лесозаготовительную  про
мыш ленность; повысить экономи
ческую  эфф ективность переработ
ки древесины за счет увеличения 
массы используем ого древесного  
сырья; сократить дальность пере
возок лесных грузов; поднять уро
вень рентабельности предприятий.

О днако проблем а рациональ
ного использования древесного  
сырья не сводится лишь к орга
низации и расш ирению  переработ
ки отходов, низкокачественной, 
лиственной, м алом ерной древе
сины. О на предполагает проведе
ние в жизнь целого комплекса  
м ер : улучшение использования
древесины ; соверш енствование  
техники и технологии лесозагото
вок и переработки в целях более  
полного освоения всей биомассы  
дерева, а такж е эф ф ективное про
ведение выборочных рубок глав
ного пользования; транспортное  
освоение лесов; расширение мер  
ухода за лесом , направленных на 
улучшение состава и состояния ле
сов, повышение надежности и ус
корение возобновления вырубок

лучшими породами; освоение ре
сурсов все ещ е недостаточно 
эксплуатируемых лиственных по
род; совершенствование струк
туры распределения заготавли
ваемой в стране древесины; эко
номическое стимулирование ра
ционального использования лесных 
ресурсов и др.

Результатом  комплексного ис
пользования древесины является 
получение возможно большего ко
личества конечной продукции, спо
собной максимально удовлетво
рять растущ ие потребности народ
ного хозяйства. При этом эффект 
на единицу конечной продукции, 
поступающ ей в личное или произ
водственное потребление, должен 
превышать существующий за счет 
снижения удельных капитальных 
вложений и текущих затрат и по
вышения потребительских свойств 
вырабатываемой продукции [1].

Установлено, что одна из наи
более удачных форм организации 
рационального использования дре
весины, включая отходы,—  ком
плексное лесное предприятие 
(КЛП). На базе передовой техники 
и технологии в пределах опреде
ленной лесной площади оно не
прерывно осуществляет весь ком 
плекс работ по рациональному ис
пользованию и расширенному вос
производству лесных ресурсов с 
целью наиболее полного удовлет
ворения потребности народного  
хозяйства и населения в древесине  
и других полезностях леса.

Общ ие организационные прин
ципы его деятельности след ую 
щие: наиболее полное и рацио
нальное использование лесных р е
сурсов и земель лесного фонда  
как главных предметов и средств  
труда; развитие производств в оп
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тимальных соотношениях (пропор
циях) на основе всем ерного повы
шения уровня концентрации, спе
циализации и комбинирования; не
прерывное (неистощ ительное) 
лесопользование за счет расши
ренного воспроизводства лесных 
ресурсов. Создаваем ы е по этим  
принципам КЛП различаю т в зави
симости от местных лесоэконом и
ческих условий по основным пара
метрам  (разм ер по площади, 
объем лесопользования, структура  
производства и др.).

Задача организации ком плекс
ных предприятий была поставлена  
перед лесными отраслям и ещ е на 
X X V I съ езде К П С С . Сейчас им ею т
ся целые районы, где на основе  
КЛП осущ ествляется неистощ и
тельное и ком плексное пользова
ние местными лесными ресурсам и. 
Их опыт заслуж ивает сам ого прис
тального внимания и глубокого  
изучения.

Ровенское областное управле
ние лесного хозяйства и лесозаго
товок М инлесхоза У С С Р  на базе  
комплексных предприятий —  лес- 
хоззагов —  создало лесохозяйст
венный комплекс (ЛХК), который  
обеспечивает ком плексное веде
ние лесного хозяйства с исполь
зованием всех древесных и не
древесных ресурсов, в том числе 
интенсивную лесохозяйственную  
деятельность, лесозаготовки, пе
реработку мелкотоварной и низко
сортной древесины и древесны х  
отходов, заготовку и переработку  
недревесной и пищевой лесной про
дукции, а такж е развивает охот
ничье хозяйство, пчеловодство, кро
лиководство и другие подсобные  
промыслы, оказывая существенную  
помощь в выполнении П родоволь
ственной программы С С С Р .

В состав лесохозяйственного  
комплекса входят: леса государ
ственного значения (общ ая пло
щадь —  669,8; земли, покрытые 
лесом ,—  568 тыс. га); комплексны е  
лесные предприятия (лесхозза-  
ги —  15, лесничества —  118), 
цехи по переработке низкосортной  
древесины (28), кроны, сучьев, 
отходов лесозаготовок и лесопиле
ния на древесны е плиты (2), 
древесной зелени на хвойную  
ку, хвойно-лечебный экстракт, 
пасту (18), по химической п ер е
работке пней, корней, коры на 
смолу, деготь, скипидар (10); 
лесоохотничьи хозяйства (2); под
собные хозяйства (сельское хо
зяйство, откормочные пункты жи
вотных, кролиководство, рыболов
ство, пасеки, грибные и ягодные

плантации и пр.—  14); нижние 
лесны е склады (Ы ).

Лесохозяйственная деятельность  
включает выращивание посадоч
ного материала —  53 ООО шт., 
посев и посадку леса и другие  
лесовосстановительные работы —  
3000 га, лесоосуш ительные рабо
ты —  2600 га, рубки ухода за 
лесом  (площадь —  59 тыс. га, 
объем —  839 тыс. м^); промыш
ленная —  заготовку и вывозку 
древесины —  главное пользование 
(в пределах расчетной лесосе
ки) —  494 тыс. м®, промеж уточ
ное —  198 тыс. м ,̂ переработку  
маломерной, низкосортной др е
весины и древесных отходов —
21 ООО тыс. руб., заготовку не
древесной продукции —  на 
14 960 тыс. руб., в том числе пище
вой продукции —  на 6742 тыс. руб.

Главным направлением в работе  
ЛХК является повышение эф ф ек
тивности лесохозяйственного про
изводства. О дноврем енно ставится 
задача полного использования 
всей продукции лесов, включая 
древесную , недревесную , пище
вую и все лесны е полезности. 
О соб ое значение придается макси
мальному использованию м елко
товарной и низкосортной д р еве
сины от рубок ухода и древесных  
отходов путем  ш ирокого развития 
цехов по деревопереработке и 
внедрению  на предприятиях мало
отходной и безотходной техноло
гии производства.

Ресурсы древесных отходов от 
главного и пром еж уточного поль
зований составляю т 408 тыс. м .̂ 
О ни использую тся в разм ере
401 тыс. м^ или на 98,3 % . Из 
указанного сырья производится  
садово-огородного и хозяйствен
ного инвентаря на 1000 тыс. руб., 
различных бытовых товаров —  на 
3500, плетеных изделий —  на 
100 тыс. руб., прессованных плит —
2,3 тыс. м^ продукции из пней, 
коры и листьев —  на 5 млн. руб. 
(13 тыс. т витаминной муки, а 
также каротинЬвая паста и 
экстракты).

Организация крупного лесохо
зяйственного комплекса в масш та
бе области с участием 15 лесхоз- 
загов позволила сущ ественно по
высить эф ф ективность лесохозяй
ственного производства.

В результате ком плексного ис
пользования лесных ресурсов, при
менения малоотходной технологии  
с широким развитием цехов по 
переработке м алом ерной и низко
сортной древесины, отходов лесо
заготовок и деревообработки, а

также развития переработки пище
вых продуктов леса и продукции 
подсобных хозяйств возросла эко
номическая эффективность пред
приятий. Так, ежегодный выпуск 
продукции, несмотря на значи
тельное сокращ ение объемов глав
ного пользования, возрос с 
18 млн. руб. в 1960 г. до  
40 млн. руб., а в расчете на 1 га 
покрытой лесом  площади —  со
ответственно с 40 до 86 руб. 
Выпуск продовольственной про
дукции, ранее практически не 
производившейся, достиг 7 млн. руб., 
или в расчете на 1 га покрытой 
лесом  площади —  свыше 10 руб. 
Сущ ественно улучшились коли
чественные и качественные пока
затели лесного фонда. Так, общая 
площадь насаждений увеличилась 
на 48,4 тыс. га, покрытая лесом —  
на 120,5 тыс. га, созданные куль
туры превышают площади выру
бок, повысились текущий прирост 
и общая продуктивность лесов.

Передовой опыт лесохозяйст
венного комплекса Ровенского уп
равления лесного хозяйства и лесо
заготовок рекомендован для ши
рокого внедрения министерствам  
лесного хозяйства и государствен
ным комитетам союзных респуб
лик.

Другим  примером рациональ
ного использования лесных ре
сурсов м ож ет служить успешная 
деятельность Волынского управ
ления лесного хозяйства и лесо
заготовок, созданного в 1960 г. 
на базе действующих лесхозов  
и леспромхозов, реорганизован
ных в лесхоззаги [4]. В основу 
работы этих предприятий было 
положено комплексное ведение  
лесного хозяйства и лесопромы ш 
ленной деятельности, что дало  
возможность более рационально  
использовать трудовые и другие  
производственные ресурсы . В р е
зультате выпуск деловой древе
сины достиг 96 % , чему способ
ствовало внедрение практически 
безотходных технологий, позво
ляющих вовлечь в переработку  
всю биомассу дерева —  от корней 
до кроны.

Д о последнего времени такое 
технически ценное сырье, как пни 
с корнями, кора, сучья, ветви, 
древесная зелень, традиционно 
относили к отходам лесозаготовок. 
На их ликвидацию для улучшения 
санитарного и противопожарного  
состояния лесов еж егодно расхо
довалось только по Волынской 
обл. более 1 млн. руб. Теперь 
во всех хозяйствах организованы
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цеховые производственные под
разделения, где перерабатывается  
вся биомасса дерева. Удельный  
вес стоимости продукции, выраба
тываемой из стволовой части д е р е 
ва, в общ ем объем е выпуска 
ее снизился к 1984 г. до 26,5 % ; 
эта тенденция будет иметь м есто  
и в дальнейшем. Из кроны дерева  
изготовляется более 27,5 % всей 
продукции. Она включает сем ена  
для воспроизводства леса и про
мышленной переработки, вита
минную муку, хлорофилло-каро- 
тиновую пасту, лечебные экстрак
ты, эфирные масла, лекарственное  
сырье, натуральный шелк —  тусса, 
аминокислоты, технологическую  
щепу, древесны е плиты, товары  
народного потребления и произ
водственного назначения.

В процессе приж изненного ис
пользования леса предприятия пе
рерабатываю т древесину от рубок  
ухода на товары народного по
требления и производственного  
назначения, выпускают канифоль 
и скипидар из живицы, заготавли
вают березовь(й сок, лекарствен- 
но-техническое сырье, дичь на 
мясо, шкуры лесных животных, 
консервирую т дикорастущ ие пло
ды, ягоды, грибы, мед. Удельный  
вес такой продукции доминирует 
в общ ем объем е производства и 
достиг к 1984 г. .36,6 % . На лесо
химическую .продукцию, выраба
тываемую из пней и корней (скипи
дар, краску для защиты металлов 
от коррозии, канифоль, уголь 
древесный, экстрактное сырье и 
др.) приходится 9,4 % . Пни и корни 
используются также в качестве 
субстрата для выращивания съ е
добного гриба вешенки обьгкно- 
венной.

В результате проводимых мер  
по концентрации производства  
стоимость продукции в расчете  
на, 1 м  ̂ заготовленной древесины  
возросла с 23,3 руб. в 1960 г. (год  
создания комплексных хозяйств) 
до 84 руб. в 1985 г. Произ
водство товаров народного по
требления в расчете на 1 руб. 
фонда заработной платы достигло
1,14 руб., 1 га лесной площади  
дает 91 руб.

В 1985 г. половина всех лесни
честв области внедрила новую  
структуру организации производ
ства, способствую щ ую  успеш ном у  
решению задач, стоящих перед  
лесным комплексным предприя
тием. Налажен учет реализации  
продукции из отходов и недре
весной растительности; в зависи
мости от полученной по итогам

года прибыли выплачиваются по
ощ рительные премии лесничим, а 
также членам бригад, что способ
ствует увеличению выпуска това
ров народного потребления и р е
шению Продовольственной про
граммы, позволяет повышать уро
вень экономических показателей.

Установлено [2], что в зоне ин
тенсивного лесного хозяйства за
траты на реконструкцию  обычного  
предприятия в комплексное в 
среднем  составляют 2,5—
4 млн. руб. Технико-экономи
ческие показатели такого пред
приятия (II тип) в условиях наибо
лее распространенных в зоне ин
тенсивного ведения лесного хо
зяйства районов с лесистостью  
21— 40 % следую щ ие: общая пло
щадь —  46— 60 тыс. га, объем  
переработки древесины —  
70 тыс. м ,̂ товарная продукция —  
всего 3440 тыс. руб., в том числе 
от переработки древесины —  
2150, капитальные вложения —  
всего 3400, в том числе произ
водственный сектор —  2300, жи
лищный —  1100 тыс. руб.

Из приведенных данных следует, 
что в расчете на 1 га общей 
площади капиталовложения будут 
равны 57— 74 руб., на 1 м  ̂ перера
батываемой древесины —  49 руб., 
срок окупаемости их —  3,5 года, 
что свидетельствует об их высокой 
эфф ективности.

Вм есте с тем организация ши
рокой сети КЛП потребует значи
тельного расширения научно-ис
следовательских работ, создания  
новых машин и оборудования, 
прогрессивных технологических  
процессов и т. д. Так, в целях 
стимулирования заготовки тонко
мерных деревьев и сокращ ения  
недорубов Институт леса и д р е
весины С О  А Н  С С С Р  предлйжил  
диф ференцировать расценки, при
меняемы е для оплаты труда лесо
заготовителей. Заготовка 1 м  ̂ тон
комерных хлыстов в пределах  
одной делянки долж на оплачи
ваться дорож е, т. е. чем мельче 
они, тем выше расценки. При такой  
систем е рабочие будут зараба
тывать на заготовке тонкомерных  
хлыстов не меньш е, чем на заго
товке крупномерных; одновре
менно отпадет необходимость  
в определении среднего  объема  
хлыста на делянках.

Для создания заинтересован
ности лесозаготовителей в низком  
спиливании деревьев предлагается  
вернуться к применявш емуся ра
нее м етоду зам ера диам етра хлы
стов по комлевому срезу. Вся

кое завышение уровня пропила 
будет приводить из-за сбежистости 
ствола к уменьшению показателя 
объема хлыста, а следовательно, 
к потере в зарплате вальщика. 
Иными словами, будет происхо
дить как бы «автоматическое 
самоштрафование» за каждый вы
сокий пень.

Надо тщательно изучить пробле
му широкого использования лес
ных кормовых ресурсов. По пред
варительным расчетам, в лесах 
страны можно получать 28 млн. т 
древесной зелени, использовать 
для кормопроизводства 36,9 млн. м̂  
древесных отходов лесозаготовок,
40,7 —  лесопиления и дерево
обработки, 21,5 —  древесины от 
рубок ухода, 12 —  древесины, 
высвобождаемой при мелиорации 
зем ель, 10 млн. м® коры, или 
около 40 млн. т кормовых единиц 
в год [5].

О собого  внимания заслуживают 
вопросы использования древеси
ны, включая древесные отходы, 
на производство товаров народ
ного потребления. Многолетний 
опыт работы КЛП показал, что 
организация выпуска их позволяет 
бы стрее удовлетворять потреб
ности населения в продукции мас
сового спроса, повышать уровень 
комплексного использования дре
весины и экономические пока
затели КЛП, вовлекать в общ ест
венное производство трудоспо
собное население лесных посел
ков. Капример, комплексное высо
комеханизированное предприя
тие —  Псебайский лесокомбинат 
Краснодарского края,—  макси
мально используя низкосортную  
древесину и древесные отходы, 
при уменьшении объема лесозаго
товок на 11 % увеличил выпуск 
товарной продукции на 21 %. 
Производство товаров народного 
потребления и изделий дерево
обработки возросло с 2,7 до
4,5 млн. руб., удельный вес их 
в общ ем объем е товарной про
дукции достиг 68 % ; из 1 м® дре
весины выпускается товарной про
дукции на 175 руб.

Исследования ВНИПИЭИлеспро- 
ма свидетельствуют о том, что 
на экономическую эффективность 
производства товаров народного 
потребления большое влияние 
оказывает уровень его концен
трации. Рентабельность товаров 
порядка 25 % к себестоимости  
достигается при масштабах произ
водства свыше 50 тыс. руб. на один 
цех. Наиболее удачная ф орм а ор
ганизации выпуска этого вида про
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дукции —  создание специализи
рованных цехов. Установлено, что 
прирост удельного веса выпускае
мых товаров народного потребле
ния в общ ем объем е товарной  
продукции только на 1 %  дает  
возможность повысить прибыль 
лесных предприятий на 3,3— 5,6 % .

За  последние годы разработан  
целый ряд поточных линий и 
комплексов станков, позволяющих 
избавиться от м алопроизводитель
ного ручного труда при произ
водстве таких товаров, как ложки 
деревянные, топорищ а, корытца  
для рубки овощей, вешалки- 
плечики, прищепки для белья, 
лопаты, грабли деревянны е и др. 
Планируется создание нового обо
рудования, обеспечиваю щ его сни
ж ение энерго- и м атериалоем 
кости выпускаемой продукции, 
улучшение ее  качества, повышение 
уровня автоматизации производ
ственных процессов.

В соответствии с постановлением  
ЦК К П С С  и Совета Министров  
С С С Р  «О б улучшении использо
вания лесосырьевых ресурсов»  
разработаны мероприятия, наце
ленные на повышение эф ф ектив
ности использования древесных  
ресурсов. При этом больш ое зна
чение придается повышению уров
ня механизации работ в лесном  
хозяйстве, внедрению  перспектив
ных технологий и комплексов  
машин. П редусм отрена разработ
ка научно обоснованных р еком ен
даций и необходимой норматив
ной документации по комплексно
му и рациональному использова
нию лесов на принципах непре
рывного и неистощ ительного поль
зования. Намечены меры по уве
личению отпуска и заготовки д р е
весины в мягколиственном хо
зяйстве не м енее чем на 3 млн. м .̂ 
Более полное использование м ест
ных лесосырьевых ресурсов для 
удовлетворения потребностей
сельского хозяйства и населения  
предусматриваю т предприятия
лесного хозяйства Белорусской  
С С Р  и Казахской С С Р . В Эстонии  
утверж дена целевая комплексная  
программ а по рациональному ис
пользованию древесины и др евес
ных отходов до 1990 г. П осле
довательное осущ ествление их на 
основе всем ерного ускорения на
учно-технического прогресса даст 
возможность лесоводам страны  
значительно улучшить рациональ
ное использование древесного  
сырья на комплексных лесных 
предприятиях. Важнейшим направ
лением должно быть признано

внедрение «замкнутой» (безотход
ной) технологии, позволяющ ей  
свести к минимуму или полностью  
ликвидировать отходы производ
ства.
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У Д К  630*8

О ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
А. А. ЦЫМЕК

Показатель продукции —  важней
ший экономический показатель  
производства и особенно его  ма
териальной среды , поскольку на 
его  основе определяю т показа
тели производительности труда, 
прибыли, себестоим ости  и другие, 
раскрывающ ие хозяйственную  
деятельность. В то же время в 
лесном хозяйстве понятие «про
дукция» до сих пор не получило  
общ епринятого научного обосно
вания, хотя и сущ ествует целый 
ряд ее  определений. Так, одни 
специалисты считаю т, что отрасль  
вообщ е не создает продукции, 
что это —  результат рубки леса, 
другие называют прирост древе
сины, третьи —  совокупность  
деревьев, предназначенных к руб
ке и принятых лесозаготовителя
ми на корню, четвертые —  лес
ные культуры, лес как угодье, 
пятые —  такие лесоматериалы, 
как бревна, ж ерди, столбы, ф анер
ный кряж, пиловочник, балансы  
и т. д., являющиеся основной 
продукцией лесозаготовительной  
промыш ленности. Лесное же хо
зяйство — самостоятельная от
расль народного хозяйства, заня
тая выращиванием, сохранением 
и использованием лесных ре
сурсов.

В качестве экономического  
объекта лес выступает как сы рье
вая база лесной промышленности, 
объект охотничьего хозяйства, кла
довая различных побочных поль
зований (грибы, орехи, лекарствен
ное, техническое сырье и т. п.). 
Как элем ент географ ического  
ландш афта с его защитными свой

ствами, улучшающими условия 
среды и жизни населения, лес 
имеет больш ое социальное зна
чение. Значит, под экономически
ми условиями развития лесного  
хозяйства следует понимать преж
де всего потребность общества 
в древесине, других продуктах 
и полезностях леса, а также сте
пень хозяйственной освоенности 
территории, занятой лесами, и раз
витие отрасли в них.

В соответствии с идеями
В. И. Ленина, воплощенными в 
Лесном  кодексе и других доку
ментах, лесное хозяйство в С С С Р  
ведется дифференцированно, с 
учетом природных и экономи
ческих условий. Главный продукт 
его  —  древесина, универсальное 
природное сырье, широко исполь
зуем ое в строительстве, промыш
ленности, транспорте и т. д. 
Лес как источник древесины —  
важнейшая сырьевая база, позво
ляющая развивать различные от
расли промышленного производ
ства, удовлетворяющие потреб
ности народного хозяйства в мно
гообразных изделиях из нее.

На октябрьском (1984 г.) Пле
нуме ЦК КП СС особо подчерки
валось, что великий дар природы  
лес играет огромную  роль в со
хранении водных и земельных ре
сурсов, улучшении окружающей  
среды, оздоровлении всей жизни 
на зем ле. О дноврем енно он яв
ляется главным средством произ
водства в отрасли. Здесь тесно  
переплетены экономические и 
естественны е силы.

В условиях интенсификации лес
ного хозяйства значительно повы
шается доля труда при выращи
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вании и воспроизводстве лесов. 
Об этом свидетельствует опыт 
лесоводов Волынской обл., где  
на основе внедрения м алоотход
ной и безотходной технологии  
достигнут максимальный выход 
продукции с 1 га лесной площади. 
Тем самым доказывается, что лес
ная продукция с каждым годом

становится далеко не даровым  
продуктом  природы.

Таким образом , при рассм отре
нии вопроса о продукции лесного  
хозяйства необходимо исходить из 
марксистско-ленинской теории  
расш иренного воспроизводства, 
формирования общ ественно не

обходимых затрат труда в со
циалистическом производстве с 
учетом имеющ ейся специфики. 
При длительном характере лесо- 
выращивания формирование науч
но обоснованного понятия «про
дукция» связано с объективным  
учетом затрат труда на всех 
стадиях воспроизводства лесов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛАУРЕАТ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ ИМЕНИ Г. Ф. МОРОЗОВА

в целях поощ рения ученых за выдающиеся научные 
работы и откры тия в области лесоведения, лесовод
ства и агролесом елиорации, имеющ ие важное теорети
ческое или практическое значение. Всесою зная акаде
мия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина один 
раз в 3 года проводит конкурс на соискание Золотой  
медали им. Г. Ф . М орозова.

По конкурсу 1986 г. Золотая медаль присуждена  
д-ру с.-х. наук, проф. Аврамию Владимировичу Побе- 
динскому за цикл трудов «Изучение лесовозобнови
тельных процессов и водоохранно-защ итной роли таеж- 
H b t x  лесов, способов рубок и других лесохозяйствен
ных мероприятий, направленных на повышение про
дуктивности лесов и соверш енствование лесопользова
ния». Наиболее крупными работами цикла являются 
«Водоохранная и почвозащитная роль лесов» (1979), 
«Рубки главного пользования» (1980), «Систем ы веде
ния лесного хозяйства на зонально-типологической ос
нове» (1983), «Функции леса в охране вод и почвы» 
(на чеш. яз., 1984).

А . В. Побединский внес значительный вклад в даль
нейшее развитие учения о лесе Г. Ф . М орозова: им 
фундаментально исследованы строение, рост и разви
тие лесов Средней Сибири, Забайкалья и других регио
нов страны, динамика основных компонентов лесных 
биогеоценозов под влиянием антропогенных воздей
ствий (рубки, механизированные лесозаготовки, рек
реационное лесопользование).

В трудах ученого вскрыты особенности лесовосста
новительных процессов под пологом древостоев и на 
площадях, пройденных разными способами рубок, в ря
де регионов страны, обоснованы шкалы оценок успеш 
ности естественного лесовозобновления. В результате  
многолетних комплексных исследований определено  
влияние современной лесозаготовительной техники на 
изменение лесной среды , микроклимат, водно-физи
ческие и другие свойства почвы; направление лесовос
становительных и лесообразовательных процессов, 
последующ ий рост древесных пород, динамику живо
го напочвенного покрова и т. д. На основании иссле
дований сф ормулированы лесоводственны е требова
ния к технологическим процессам лесозаготовок, ко
торые утверждены Гослесхозом  С С С Р  (1984 г.).

Применительно к лесу различного целевого назначе
ния дана всесторонняя лесоводственная и экономиче
ская оценка одновозрастных и разновозрастных древо
стоев, а также способов лесовозобновления в раз
личных регионах страны; приведены м ноголетние  
экспериментальные данные о влиянии разных лесохо
зяйственных мероприятий на стабильность лесных био

геоценозов и изменение водоохранно-защитной роли 
насаждений различного состава и строения. Много 
внимания уделено совершенствованию рубок главного 
пользования: внесены сущ ественные уточнения и до
полнения в параметры сплошных, постепенных и вы
борочных рубок. Научно обоснованы оригинальные 
способы рубок в разновозрастных древостоях (дли
тельно-постепенные, сплошно-куртинные), которые 
нашли широкое применение в лесах Урала и Сибири.

В представленных работах А . В. Побединского изло
жены основные принципы организации и ведения лес
ного хозяйства на зонально-типологической основе; 
для ряда регионов страны уточнены типологические 
классификации лесов, выявлено соотнош ение способов 
рубок и способов возобновления; приведены зональ
ные системы ведения лесного хозяйства, которые спо
собствую т рациональному использованию лесных бо
гатств страны, повышению их комплексной продук
тивности.

Глубокие теоретические исследования ученый соче
тает с разработкой практических рекомендаций, ко
торые широко используются в лесном хозяйстве. Мно
гие рекомендации стали составной частью документов, 
регламентирую щ их ведение лесного хозяйства страны 
(Основны е положения по проведению рубок главного 
пользования и лесовосстановительных рубок в лесах 
С С С Р , 1979; Инструкции по сохранению подроста, 
1954, 1963, 1969, 1984; Инструкция о порядке отнесения 
лесов к категориям  защитности, 1979; Рекомендации по 
сохранению  и повышению водоохранных, водорегули
рующих, почвозащитных и средообразую щ их функций 
лесов при проведении в них лесохозяйственных ме
роприятий, 1985; Руководство по проведению лесовос
становительных работ в лесах Восточной Сибири, 1972; 
Руководство по проведению лесовосстановительных 
работ в государственном  лесном фонде европейской 
части Р С Ф С Р , 1977; другие региональные правила ру
бок и руководства по лесовосстановлению).

Результатьг научных исследований д-ра с.-х наук 
А . В. Побединского и предложенные практические ре
комендации являются важным вкладом в теорию оте
чественного лесоведения и лесоводства. Они обеспечи
вают такую организацию использования лесных ресур
сов, которая позволяет сохранить многоцелевые функ
ции леса, надежно защитить окружающую среду, что 
будет способствовать повышению продуктивности та
ежных лесов и выполнению заветов Г. Ф. Морозова.

Л. П. ПРЯЖНИКОВЛ, ученый секретарь Отделения 
лесоводства и агролесомелиорации ВЛСХНИЛ
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Л Е С О В Е Д Е Н И Е  И Л ЕС О В О Д С ТВ О

У Д К  6 30 *2 28 ,8 +  6 3 0 '2 2 8 .7

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕСОВ

А. В. ПОБЕДИНСКИЙ

П реим ущ ества и недостатки естественного  и искус
ственного возобновления лесов, а такж е естествен
ных и искусственных древостоев неоднократно рас
сматривались в печати и на Мировых лесных 
конгрессах [3]. О днако как в нашей стране, так и за 
рубеж ом  часто по названным вопросам высказы
ваются диаметрально противоположные точ 1̂  зрения.

Исследования и производственный опыт показывают, 
что при сравнении естественны х и искусственных  
лесов и способов возобновления необходимо учиты
вать лесоводственные свойства древесных пород, 
особенности типов леса, производительность древо
стоев, созданных различными способам и, устойчи
вость их, выполнение ими рекреационных и водо
охранно-защитных функций, народнохозяйственное  
значение и ряд других факторов.

Бесспорно, при решении вопросов, связанных 
с возобновлением, след ует принимать во внимание 
не только лесоводственную , но и экономическую  
эфф ективность того  или иного способа. При этом  ее  
нельзя рассматривать в отрыве от способов рубок  
[8, 9, 16]. О ба процесса (рубка и возобновление) 
взаимно связаны. П оэтом у при экономической оценке  
след ует учитывать комплексны е затраты на рубку, во
зобновление, ф орм ирование нового спелого д р е
востоя.

Приступая к лесоводственной и экономической  
оценке способов возобновления для того или иного 
региона страны, важно располагать данными об 
особенностях лесовосстановительных процессов под 
пологом древостоев и на площадях, пройденных 
разными способами рубок. Э то  позволит для крупных 
природных комплексов (зона, подзона, лесохозяйст
венная область) выявить, в каких группах типов леса  
можно в приемлемы е сроки достичь естественного  
возобновления хозяйственно ценных пород, а где 
насаждения из указанных пород надо создавать 
искусственным путем. Исследования показали, что 
в большинстве типов леса под пологом спелых 
древостоев, особенно таежных, им еется достаточное  
для возобновления количество ж изнеспособного под
роста хозяйственно ценных пород, который приспо
28

сабливается к измененным условиям вырубок. В наи
более распространенных группах типов леса успешно  
протекает сопутствую щ ее возобновление древесных 
пород при проведении выборочных и разных вариантов 
постепенных, в том числе и длительно-постепенных, 
рубок. Во многих типах леса (сосняки лишайниковые, 
брусничниковые) при соблю дении элементарных лесб- 
водственных требований (оставление обсеменителей, 
минерализация почвы) можно обеспечить последу
ю щ ее возобновление сосны.

При сравнительной оценке способов возобновления 
преж де всего нужны данные о производительности 
естественны х и искусственных лесов. Ряд лесоводов 
считает, что древостой, созданные путем посевов 
и посадок, отличаются большей производительностью, 
чем естественны е. Исследования М. Н. Прокопьева 
в таежной зоне европейской части Р С Ф С Р  свидетель
ствуют о том, что запас древесины в сосновых 
культурах, особенно в молодом возрасте, на 25—  
35 %  выше, чем в естественньгх лесах [12].
По данным А. В. Поповой, в разнотравных типах 
леса Пермской обл. искусственные ельники в 70-летнем  
возрасте имеют запас на 5,3 % больше, чем
естественны е [11].

Не во всех типах леса производительность искус
ственных и естественных насаждений одинакова. 
Так, в ельниках-кисличниках Порецкого лесничества 
М осковской обл. искусственные древостой в 84-летнем  
возрасте имели запас на 17 % выше, чем 90-летние 
естественны е, культуры ели в ельниках-черничниках —  
на 7 % больш е, чем естественный 90-летний ельник 
[7]. Исследования в сосняках Липецкой обл. показали, 
что в культурах сосны запас на 1 га на 15— 25 % 
больш е, чем в естественны х сосняках, но техниче
ская спелость первых наступает на 15— 20 лет позднее, 
чем вторых [17]. По данным Н. Г. Косарева, 
в центральной лесостепи запас культур дуба в возрасте 
80— 90 лет на 17 % выше, чем естественных на
саждений [5].

Часто в подтверж дение более высокой произво
дительности искусственных древостоев по сравнению  
с естественны ми ссылаются на посадки, созданные 
в прошлом веке на Урале лесничим А. Е. Теплоуховым  
[12], а такж е в М осковской и Владимирской обл.
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лесничим К. Ф . Тю рм ером  [7]. О днако не следует  
забывать, что они закладывались на плодороднейш их  
почвах, вышедших из-под сельскохозяйственного поль
зования (такие участки, особенно в таежных лесах, 
встречаются крайне редко), с использованием высокой 
агротехники и многоразовых ручных уходов на всех 
этапах_ их роста и развития. Так, культуры ели 
в Порецком лесничестве М осковской обл. создавались  
К. Ф. Тю рмером 3-летними сеянцами с густой  
корневой системой. Посадка осущ ествлялась в плужные 
гребни. Посадочные м еста засыпались плодородной  
почвой, смешанной с золой. На участках проводился 
тщательный уход и своевременно выполнялись рубки 
ухода и санитарные.

Делая вывод о большей производительности ис
кусственных древостоев по сравнению с естествен
ными, многие лесоводы рассматриваю т искусствен
ный способ возобновления как один из важнейших 
методов повышения продуктивности лесов. Обобщ ая  
собственные исследования и исследования других 
авторов, А . М. Бородин [1] приходит к выводу, что 
путем закультивирования площ адей можно повысить 
производительность лесов в зоне южной тайги на 5, 
лесостепи —  на 20 и степных засушливых условиях —  
на 25 % .

Большую производительность искусственных лесов, 
чем естественны х, возникших в одинаковых условиях 
и из одних и тех ж е пород, обычно объясняют 
особенностями роста и реж има формирования. 
Искусственный способ возобновления предусматривает  
подготовку почвы и посадку обычно хорош о отсорти
рованного одновозрастного посадочного материала, 
равномерно разм ещ енного по площади. В процессе  
агротехнического и лесоводственного уходов почва 
рыхлится, удаляю тся травяной покров и древесны е  
породы, м еш аю щ ие росту главной. Все это создает  
благоприятное, примерно одинаковое для каждого  
растения световое и почвенное питание, в результате  
продолжительность вегетационного периода и энергия  
роста отдельных особей и всего насаждения воз
растают.

При естественном  формировании древостоев возоб
новление протекает иначе. Обычно всходы появляются  
в течение нескольких лет группами и в большом  
количестве на единице площади. В силу растянутости  
периода возобновления возникают разновозрастны е  
насаждения с куртинным располож ением деревьев. 
Во многих случаях они растут на малоплодородной  
почве без агротехнического, а зачастую  и без  
лесоводственного уходов. В процессе роста молодые  
деревья должны выдержать конкуренцию  с травя
нистой растительностью . Это, а также большая 
густота произрастания способствую т ранней диф 
ференциации по росту и естественном у изреживанию. 
По изложенным причинам естественны е молодняки  
растут м едленнее, чем искусственные.

Однако обстоятельные исследования, выполненные 
в сосновых лесах Воронежской обл., показали, что 
только в молодости культуры растут значительно  
энергичнее естественных насаждений [13]. В даль
нейшем происходит выравнивание темпов роста. 
Объясняется это утратой разницы в условиях, вызван
ной способом создания культур (обработка почвы, 
одновозрастность, правильное разм ещ ение посадоч
ных мест). С ледует подчеркнуть, что видовые числа 
стволов сосны в культурах выше, а суковатость  
меньше, чем в естественных насаждениях, что обеспе
чивает лучшее качество древесинь).

Обобщая 100-летний опыт ведения хозяйства в Тими

рязевской лесной опытной даче, В. П. Тимофеев 
сделал вывод о том, что культуры сосны в сложных 
борах до 65— 70 лет развиваются лучше\ чем сосняки 
естественного происхождения [14]. К 85— 90 же годам 
они сильно изреживаются, средний диаметр, суммы 
площадей сечения и запасы в них снижаются по 
сравнению с естественны ми древостоями. В искус
ственных насаждениях 85— 90-летнего возраста деревья 
имеют узкие невысокие кроны, слабо развитые корне
вые системы, плохой прирост по диаметру, а по 
запасу —  отрицательный. У экземпляров естественного 
происхождения даж е в 100-летнем возрасте хорошо 
развиты кроны и корневые системы, высокий запас 
и прирост по диаметру.

Исследования ВНИИЛМа в Прокудином бору (Мос
ковская обл.) подтвердили этот вывод. Запасы спелых 
сосновых древостоев, созданных искусственно и воз
никших естественны м путем после сплошных узколе
сосечных рубок, мало различаются [6]. При незначи
тельной разнице в выходе деловой древесины 
в целом доля крупных сортим ентов больше в естествен
ных, средних и мелких —  в искусственных. Установлена 
более высокая устойчивость (по переходу деревьев 
в отпад) древостоев естественного происхождения 
к возрасту спелости. Близкие данные получены 
Уральской и Башкирской Л О С  в сосновых и еловых 
лесах Урала.

Описанные примеры убедительно свидетельствуют
о том, что при выращивании насаждений с небольшим 
оборотом  рубки (в сырьевых базах целлюлозно-бу
мажных комбинатов) искусственные древостой от
личаются гораздо большей производительностью, чем 
естественн61в. При ведении хозяйства с высоким 
оборотом  рубки (для заготовки пиловочника) эта 
разница несущ ественна. О днако не надо забывать, 
что при незначительном обороте рубки (40— 50 лет), 
как правило, на 30— 35 % увеличиваются затраты
на лесовозобновление и на 25— 30 % снижается
производительность труда на лесосечных работах 
по сравнению с более • длительным оборотом  
(80— 100 лет).

При выборе способов возобновления следует иметь 
в виду, что создание искусственных лесов возможно 
только на основе познания законов развития лесной • 
растительности и взаимоотношений древесных пород 
в различные периоды их совместного роста и развития 
со средой обитания [2]. В тех регионах, где недоста
точно изучены природные условия, а также биология 
произрастаю щ их здесь древесных пород, искусствен
ные насаждения м огут иметь меньшую производи
тельность, чем естественны е.

Как известно, естественное возобновление обеспечи
вается за счет предварительного, сопутствую щ его  
и последую щ его. В предыдущих примерах искус
ственное возобновление сопоставлялось с последу
ющим естественным возобновлением.

При предварительном возобновлении после прове
дения сплошной рубки и сопутствую щ ем после 
заверш аю щ его этапа постепенной рубки на вырубках 
остается подрост, который сразу же дает усиленный 
прирост, и срок выращивания нового древостоя  
сокращ ается на 20— 30 лет (по сравнению с искус
ственным и последующ им естественным возобновле
нием). Установлено, что продуктивность лесов, где про
водятся сплошные рубки с сохранением подроста, 
составляет 110— 115 % , постепенные с обеспечением  
сопутствую щ его возобновления —  115— 1 20 % по срав
нению с лесами, где осущ ествляю тся сплошные рубки 
и искусственное восстановление [6]. При выборочных
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рубках в разновозрастных лесах эта разница ещ е  
значительнее.

При сопоставлении насаждений, созданных естест
венным и искусственным путями, не след ует забы
вать уроки прош лого. В начале X IX  в, в странах 
Западной Европы в широких масштабах стали сажать 
ель, причем без учета соответствия ее  биологи
ческих свойств условиям произрастания. Ель культи
вировали на сплошнь;х вырубках буковых и других  
смешанных естественны х лесов. Увлечение м онокуль
турами привело к нежелательным последствиям: 
древостой страдали от ветровала и бурелом а (в связи 
с поверхностной корневой систем ой породы), появи
лись первичные хвоегрызущ ие вредители. Текущий 
прирост древесины по м ере увеличения возраста 
заметно снижался. В ф азе спелости запасы древесины  
ельников оказались равными запасам естественно  
произрастаю щ их здесь лесов или даже ниже их [2].

В середине X IX  в. объемы искусственного возоб
новления ели начали сокращ ать, затем во многих 
хозяйствах от этого м етода совсем  отказались. 
П риведенные примеры свидетельствую т о том, что 
при лесоводственной оценке естественных и искус
ственных древостоев важно учитывать не только  
особенности роста и запас древесины на 1 га в разные 
периоды развития, но и ряд других факторов. 
В связи с недостатками, выявленными при создании  
м онокультур ели, в лесоводственной литературе За
падной Европы появились высказывания о значитель
ном преим ущ естве естественных лесов. Некоторые 
и наши ученые [9, 15] также считают, что естест
венные древостой как сложившиеся природные био
геоценозы более устойчивы и в большей степени  
приспособлены к данным условиям обитания; они 
меньш е повреж даю тся насекомыми и грибами. 
О днако есть много примеров того, что и естественны е  
леса сильно страдаю т и даже погибают от первичных 
вредителей (непарный и кольчатый шелкопряды  
в дубовых лесах, сибирский шелкопряд в сосновых, 
лиственничных и кедровых лесах Сибири), а искус
ственные отличаются высокой продуктивностью  и 
устойчивостью к различным вредным для леса 
воздействиям.

При оценке способов рубок и возобновления 
необходимо учитывать то влияние, какое они оказы
вают на динамику отдельных компонентов лесных 
биогеоценозов. Установлено, что при сплошных 
рубках с искусственным возобновлением леса резко  
изм еняется живой напочвенный покров (и эти изм е
нения сохраняю тся долгие годы), уменьш ается урожай  
черники, брусники, исчезают лекарственные травы, 
сниж ается продуктивность охотничьих угодий. Не 
следует забывать, что их стоим ость в ряде случаев 
намного выше стоим ости древесины. При проведении  
сплошных рубок с сохранением подроста и особенно  
при сопутствую щ ем возобновлении (постепенны е руб
ки) живой покров изм еняется в меньшей степени, 
а урожаи грибов и ягод снижаются незначительно  
и на непродолжительный период.

Способы возобновления оказывают сущ ественное  
воздействие на изменение лесной среды и выполнение 
лесом его рекреационных и водоохранно-защитных 
функций. Исследования Уральской и Башкирской Л О С  
показали, что при естественном  способе возобновле
ния (и в первую очередь при сплошных рубках 
с сохранением подроста, а также постепенных и 
выборочных с сопутствую щ им возобновлением) в 
меньшей степени нарушаются лесные биогеоценозы  
и ослабляется их средообразую щ ая роль. Водно-
30

ф изические свойства почв изменяются незначительно, 
сохраняется их высокая водопроницаемость.

При искусственном возобновлении в целях создани) 
благоприятных условий для прорастания семян, 
приживаемости саженцев, успешности роста древесных 
пород осущ ествляю т подготовку почвы с помощью 
лесокультурных машин. В одних группах типов леса 
(лишайниковые) только удаляется подстилка, в других 
(брусничниковые) подстилка перемешивается с мине
ральными горизонтами, в третьих (черничниковые, 
долгомошниковые) создаю тся микроповышения. Для 
нормальной работы почвообрабатывающих механиз
мов и машин по уходу за лесными культурами 
на вырубках корчуют пни. Все эти процессы под
готовки почвы (особенно в горных условиях и в пер
вую очередь с помощью бульдозеров, корчевателей 
и плугов) часто надолго ухудшают водно-физические, 
а следовательно, стокорегулирую щ ие защитные свой
ства грунтов, уменьшают рекреационную ценность 
лесов.

Очень сильно ухудшает водно-физические свойства 
почв корчевка пней. На тяжелых суглинистых и гли
нистых почвах она нарушает их структуру, разрушает 
поры, пустоты биологического происхождения (ходы 
червей, пустоты сгнивших корней), по которым гра
витационная влага поступает в нижние слои, происходит 
обеднение гум усом . Вследствие таких изменений 
уменьшаю тся плодородие почвы, ее аэрация и водо
проницаемость. В равнинных условиях это приводит 
к застою  влаги на поверхности почвы и заболачи
ванию вырубок. В условиях холмистого рельефа при 
проведении борозд вдоль склона усиливается поверх
ностный сток, и раскорчеванные полосы превращаются 
в исходные пункты возникновения эрозионных про
цессов. Водоохранно-защ итная функция леса не вос
станавливается долго на тех вырубках, где культуры 
создаю т площадками с помощью бульдозеров и корче
вателей (в данном случае обычно готовят 400— 500 
крупных площадок, а поэтому смыкание крон растяги
вается на 30— 40 лет). Таким образом, в горных 
лесах и равнинных первой группы в целях сохранения 
водоохранно-защитной роли древостоев следует шире 
использовать предварительное и сопутствую щ ее есте
ственное возобновление, применяя постепенные и вы
борочные рубки.

При оценке способов возобновления необходимо  
учитывать и экономические показатели. Расчеты эко
номической эффективности разных вариантов лесо
восстановления, проведенные по наиболее представ
ленным группам сосновых (21 вариант) и еловых 
(11 вариантов) лесов, выполненные ВНИИЛМом и его  
Л О С  (Уральская, Башкирская) по циклу «рубка —  
возобновление —  формирование —  рубка», показали, 
что естественный способ во многих типах леса 
характеризуется более высокими показателями эко
номической эффективности и прибыли [6]. Экономи
ческая эфф ективность способов возобновления в пре
делах каж дого природного комплекса во многом  
зависит от типа леса. В тех типах, где сплошные 
вырубки сравнительно успешно возобновляются хвой
ными породами (например, сосняки брусничниковые, 
вересковые лесной зоны европейской части С ССР), 
естественный способ значительно эффективнее искус
ственного. В высокопроизводительных типах (сосняки 
и ельники кисличниковые и сложные) разница 
несущ ественна.

При сравнительной оценке способов возобновления 
надо иметь в виду, что естественный требует 
меньших затрат труда, чем искусственный. Прогнозы
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говорят о том, что имеющ ийся в настоящ ее время 
дефицит рабочей силы в лесной промышленности  
и лесном хозяйстве будет и в дальнейшем возрастать. 
Поэтому следует ориентировать производство на такие 
приемы ведения хозяйства, которы е обеспечивали бы 
высокую эфф ективность при минимальных затратах  
труда.

В последние годы во многих регионах страны  
(лесная зона европейской части Р С Ф С Р , Урала, С евер
ного Кавказа) проведено лесохозяйственное райони
рование и все м ногообразие типов леса объединено  
в группы, сходные по проведению  основных лесо
хозяйственных мероприятий. В результате изучения 
особенностей лесовосстановительных процессов под 
пологом древостоя и на площадях, пройденных 
разными способами рубок, установлено, в каких 
группах типов леса можно ориентировать произ
водство на естественное возобновление, а где следует  
прибегать к искусственному.

На основании исследований ВНИИЛМа и Архангель
ского института леса и лесохимии уточнено соотно
шение способов возобновления на тех вырубках, 
которые в ближайшие 10 лет поступают в рубку
8 равнинных лесах европейской части Р С Ф С Р  и Урала. 
В большинстве областей (Архангельская, Вологодская, 
Костромская, Кировская, Пермская, Свердловская) 
и Коми А С С Р  можно добиться возобновления хозяй
ственно ценных пород естественны м путем на 70—  
75 %  отводимой в рубку площади, причем за счет 
сохранения подроста —  на 50— 65 % вырубок [10].

О днако в пределах отдельных административных 
единиц (автономная республика, область) соотношения  
способов возобновления имеют большие различия. 
Так, в целом по Свердловской обл. естественны м  
путем можно обеспечить возобновление на 75— 80 % 
площади годичной лесосеки, в Лозьвинско-Пелым- 
ском лесохозяйственном районе, входящем в эту 
область,—  до 85, а предлесостепном  —  только на 40—
45 % [4]. Указанные колебания обусловлены разно
образием природно-экономических условий (различия 
в спектре групп типов леса, делении лесов на 
группы по народнохозяйственном у назначению). С л е
довательно, лесовосстановительные мероприятия не
обходимо планировать и проводить с учетом особен
ностей природно-экономических комплексов (зона, 
лесохозяйственная область), а в пределах их —  групп  
типов леса, т. е. на зонально-типологической основе.

Приведенные выше соотнош ения способов возоб
новления несколько отличаю тся от сложившихся на 
практике. Уж е сейчас в ряде областей и автономных 
республик объемы искусственного возобновления 
превышают расчетные. Чем это вызвано? Преж де  
всего сложившейся в последние годы недооценкой  
способов естественного  возобновления. Э тот способ  
часто считается отсталым, потому что является якобы 
только слепым подражанием природе. Ем у не уделя
лось долж ного внимания в планах научно-исследо
вательских работ институтов, лесоводственной лите
ратуре и периодической печати. О  нем очень редко  
вспоминают, говоря об очередных задачах лесного  
хозяйства.

Как известно, в ряде хозяйств многочисленные 
площади таежной зоны страны, пройденные рубками, 
представляю т из себя пустыри или возобновились 
лиственными породами, а это дало основание сделать  
неверный вывод о том, что способ естественного  
возобновления себя не оправдал. Анализ причин 
неудовлетворительного возобновления вырубок пока

зал, что основная из них —  несоблю дение элементар
ных лесоводственных требований как в процессе 
отвода лесосек, так и при выполнении рубок (уничто
жение подроста в процессе лесосечных работ, 
неоставление обсем енителей —  семенников, семенных 
куртин, непроведение мероприятий, содействующих 
последую щ ему возобновлению или осущ ествление их 
в неурожайные годы).

Как известно, большую роль в обеспечении возобнов
ления хозяйственно ценных пород на вырубках, 
особенно таежной зоны, играет сохранность при 
лесозаготовках подроста хвойных пород. В результате 
совместных усилий лесоводов и лесозаготовителей  
были разработаны технологические процессы лесосеч
ных работ, обеспечиваю щ ие выполнение этого требо
вания. О днако в последнее время работники лесного  
хозяйства и лесной промышленности не уделяют 
должного внимания этом у мероприятию. Часто 
высказывается мнение, что в ближайшие годы лесо
заготовки будут осущ ествляться только многоопераци
онными машинами, при применении которых невоз
можно сохранять подрост. Так ли это?

В документах, определяю щ их оптимальную структу
ру лесозаготовительной техники на будущ ее, указано, 
что с помощью традиционных средств (тракторы, 
бензопилы) будет ещ е осущ ествляться заготовка 
около 50 % древесины. Кром е того, исследования 
и производственный опыт показали, что при разработке 
лесосек с применением валочно-пакетирующей маши
ны ЛП-19 можно сохранять достаточное для лесо
возобновления количество подроста. Следовательно, 
и при самых, с точки зрения лесоводства, неблаго
приятных' условиях возможности для сохранения под
роста большие.

Бытует мнение, что сохранение подроста резко  
снижает производительность труда на лесозаготовках. 
Это суж дение не подкреплено фактическими данными 
и деятельностью  передовых лесозаготовительных  
бригад. Действительно, на сырых и мокрых почвах 
в целях увеличения сохранности подроста иногда 
(например, при применении агрегатной машины ЛП-19) 
целесообразно разрабатывать лесосеки трехленточ
ными пасеками с укладкой порубочных остатков 
на волок. Такой способ по сравнению с одноленточ
ным на 6— 8 % уменьш ает производительность труда 
на лесосечных работах, но при использовании его 
не требую тся затраты труда на лесовосстановитель
ные работы, а срок выращивания древостоя сокращ ает
ся на 20— 30 лет. Если учесть затраты труда и денежных 
средств по комплексу рубка —  возобновление —  вы
ращивание нового спелого древостоя, то некоторое  
снижение производительности труда на лесозаготов
ках будет значительно перекрыто за счет уменьшения 
затрат на возобновление и выращивание нового 
поколения леса.

При лесозаготовках в зимний период (а на дрени
рованных почвах и в летний) мероприятия, связанные 
с сохранением подроста, обычно не вызывают 
дополнительных затрат труда. О б этом свидетельст
вует опыт передовых лесозаготовительных комплек
сных бригад. Так, коллектив, возглавляемый дважды 
Героем  Социалистического Труда, лауреатом Государ
ственной премии С С С Р  П. В. Поповым (Комсомоль
ский леспром хоз объединения «Тюменьлеспром»), 
при разработке лесосек с помощью ЛП-19 обеспечи
вает не только самую  высокую и стабильную произ
водительность труда, но и сохранность достаточного  
количества подроста на делянках. Подобные примеры
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можно найти в Иркутской, Свердловской, Кировской  
и других областях.

Вопрос о естественном  возобновлении, бесспорно, 
нельзя сводить только к сохранению  подроста. 
В ряде групп типов леса можно добиться и последу
ю щ его возобновления хвойных пород. Так, этот 
способ полностью себя оправдал на сплошных 
вырубках сосновых древостоев при условии оставления 
на них обсем енителей и проведении минерализации  
почвы в урожайные годы.

Большую роль в обеспечении естественного возоб
новления играет соверш енствование сЬособов рубок. 
Применение в разновозрастных лесах тайги выбороч
ных и длительно-постепенных рубок отвечает интере
сам и лесной промыш ленности, и лесного хозяйст
ва [10].

Итак, способы возобновления, а следовательно, 
естественны е и искусственные леса имеют свои 
достоинства и недостатки. При выборе способа возоб
новления необходимо в каждом конкретном  случае  
учитывать народнохозяйственное назначение лесов, 
природные особенности регионов, а в пределах их —  
групп типов леса. В таежных лесах в большинстве  
групп типов леса можно обеспечить возобновление  
вырубок естественны м путем. О днако не везде  
следует ориентироваться на естественное возобновле
ние. На вырубках высокопроизводительных типов 
леса (кисличники), на гарях без источников семян, при 
осушении заболоченных пространств целесообразно  
прибегать к искусственном у лесовозобновлению . В 
районах интенсивного лесного хозяйства (лесостепная, 
степная зоны) искусственное возобновление является 
основным. Но даж е и в этих районах нет основания 
отказываться от естественного  возобновления хозяйст
венно ценных пород там, где оно протекает успешно. 
В горных лесах долж но преобладать естественное  
возобновление, которое можно обеспечить путем  
совершенствования способов рубок и технологических  
процессов лесосечных работ.

Естественный способ возобновления леса нельзя 
считать отсталым. Это  вполне управляемый лесоводами  
процесс, позволяющий рационально использовать 
мощные силы природы в интересах человека 
Проходивший в 1985 г. в г. М ехико (М ексика)
IX Мировой лесной конгресс признал, что в воспро
изводстве лесов следует ориентироваться преим ущ е
ственно на естественное восстановление главных 
пород, прибегая к лесным культурам только тогда, 
когда естественное лесовозобновление не гарантирует 
ф ормирование соответствую щ их древостоев [3].
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ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ и типы ЛЕСА
Ю. Ю. ГРИГОРЬЕВ 
(«Союзгипролесхоз»!

Освоение таежной зоны Западной  
Сибири часто связано с изм ене
нием гидрогеологических условий.
32

Для прогнозирования воздействия 
этих изменений на леса и избе
жания нежелательных необра
тимых природных процессов не
обходимо исследовать взаимо
связь грунтовых вод с продук

тивностью и составом насаждений. 
Эта взаимосвязь была установлена 
с помощью метода логико-мате
матического моделирования лес
ных биогеоценозов (БГЦ).

Под моделями лесных БГЦ 
понимаются установленные зако
номерности динамики (региональ
ные, зональные и сукцессионные 
схемы) и взаимосвязи (формулы). 
Основой логических моделей яв
ляется схема причинно-следствен
ных связей, полученная с по-
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Характеристика коренных групп типов сосновых и смеш анных темнохвойных лесов Западно-Сибирской низменности

Г р уп п е  типов л е с а  
/  к о р е н н а я  \ Почва

•

Ги д р о ге о л о ги ч е с к и е  ус ло в и я

К л а с с  б о н и те та  
по п о д зо н а м

З а п ас  в в о зр а сте  100 л е т  
(ч и с л и те л ь ) при х а р а к 
тер н о й  п о л н о те  (з н а м е 

н а те л ь ), м^/га

'  п р о и зв о д н а я  '
м я ги о л и -
с тв е н н ы е

л е са
ю ж н а я
та й га

с р е д 
няя

тай га

м я гк о л и 
ств ен н ы е

леса
ю ж н ая
тай га

с р е д 
няя

тай га

С . лиш айнико вы й

С . брусничн иковы й

С . черничииковы й (зе л е н о *  
м о ш н и ко в о -я го д н и ко вы й )

П о д зо л  и ллю ви альн о -ж е- 
ле зи с то -гум ус о в ы й  (п е 
со к )
П о д зо л  и ллю ви альн о -ж е- 
л е зи с то -гум ус о в ы й  с пр и з
н ако м  глуб ин ной  гле е ва- 
то сти , песчаная и с у п е с
чаная
Г л у б о ко си л ь н о п о д зо л и с- 
та я , к о н так тн о  о глеен н а я

з л а к о в о -м е л к о т р а в н ы и  суп есч ан ая

С. д о л го м о ш н и ко вы й
В. до лго м о ш н и ко вы й

С. сф а н го в о -тр а в я н ы й  (р я-  
м овая со гр а )
Б. о со ко в о -сф агн о в ы й  
(р ям о ва я  со гр а )
С . сф агн о в ы й  (р я м )

П „ Е .. К . кисли чни ко вы й  
О ., Б ., С . кисли чни ко вы й

Т о р ф  ян и сто -гл е е п о д  зо 
л и ста я  суп есч ан ая  и пес
чаная

Т о р ф я н о -гл е в в а я

Т о р ф я н и к и  вер хо вы е

Г л уб о к о си л ь н о п о д зо л и с - 
та я  сугл и н и стая  
о гл е е н н а я

Е ., К ., П ., черничниковы й  
(зе л е н о м о ш н и ко в о -я го д -  
никовы й)

Т о р ф я н и с то -гл у б о к о п о д -  
зо л и ста я  су гл и н и с та я  о г
леен н ая

Б ., О* д о л го м о ш н и к о е о - 
травяны й
К ., Е . хвощ евы й  (д о л го м о ш -  Т о р ф я н и с то -п о д зо л и с то -  
никовы й) гл е е в а я , су гл и н и стая

Б ., О- д о л го м о ш н и ко во - 
травяны й
Е . ,  Б ., К , б о л о тн о -тр а в я н ы й  П ер е гн о й н о -гя вв ва я , 
(с о гр а ) гл и н и стая

су-

Б ., С ., О  бо л о тн о -тр ав ян ы й  
(с о гр а )

У Г В  гл у б ж е  2 м и влияния на 
водны й  р еж и м  почвы не о к а з ы 
вает
УГВ . г л у б ж е  1 ,5— 2 ,5  м , в о зм о ж 
на в ер хо в о д ка  на уп л о тн ен н ы х и 
о ж е л е зн е н н ы х  го р и зо н тах

У П ГВ  на гл уб и н е  1 ,4— 1,6 м , в ес
ной п о д н и м а е тся  до  дневно й  по
в е р хн о сти , б о га т  О г (8 — 10 м г / л ) ,  
о п р е д е л я е т  водны й р еж и м  поч
вы

Н ачальн ая с та д и я  забо лачи ван и я , 
п е р е х о д  У П ГВ  в У Б В , о б р азо эа-  
ние во д о н еп р о н и ц аем о го  глеево - 
го  сл о я
У Б В  с п е р ехо д н ы м  типо м  ки сл о 
р о д н о го  р еж и м а , о т ср едн ей  по
в ер хн о сти  О— 0,7  м

У Б В  с в ер хо в ы м  типом

В е р х о в о д к а  п о я вл я е тся  весной и 
в п ер ио ды  о б и льны х д о ж д е й ; У ГВ
зн ач и тел ьн о  гл у б ж е  и влияния на 
в е р х о в о д к у  и водны й р еж и м  поч
вы не о ка зы ва е т
В е р х о в о д к а  весной и при о б и ль
ных д о ж д я х  п о дн и м ается  до  д н е в 
ной п о ве р хн о сти , в с у х к е  го ды  
у х о д и т  из п р е д е л а  почвенного  
п р о ф и л я
Н ачальн ая с та д и я  заб о л ачи ван и я , 
о б р а зо в а н и е  У Б В  и гл е е в о го  во
до н е п р о н и ц а е м о го  сл о я

О б р а зо в а н и е  УБЕ| по д  д е й стви е м  
р а з гр у зк и  У Г В , св яза н о  с п о дп о 
р о м  п аво д ко вы х в о д , р еж и м  про
то чн ы й  и с бо льш о й  ам п л и туд о й  
к о л е б а н и я , У Б В  о т ср е д н ей  по
в ер хн о сти  О— 1 м

IV ,  О IV , 5 V , 5

11,5  111,0 IV ,О

140
~оТ
220

120
"о,1"
200

90
0̂ 5
160

0,6 0,6 0 ,6

I I .  0 11,5 I I I ,  5 280 260 200
0 ,7 0 ,7 0,7

I I I ,  0 I I I ,  5 IV ,  5 200 170 140
0 ,6 0 ,6 0 ,6

IV ,  0 IV ,  5 V , 5 140 120 90
0,5 0 ,5 0 ^

IV ,  5 V , 0 V a 90 80 60
M 0Й

— I I ,  0 I I I ,  0 — 310 2 4 0 '
0 ,7 0 ,7

1 .0 11,0 111,0 320 • 280 2 4 0 "
0,7 0 ,7 0.7

— 11,5 111,5 — 280 210*
0,7 0 ,7

I I I ,  5 IV ,  5 200 160*
0 ,7 ~ oT

— IV ,  0 V ,0 — 160 no*
0,6 0,6

К ., Е . сф а гн о в о -тр а в я н ы й  
(р я м о в а я  со гр а )
Б . о со ко в о -сф агн о в ы й  
(р я м о в а я  с о гр а )

Т о р ф я н о -гл е е в а я У Б В  с п е р ехо д н ы м  ти п о м  ки сл о 
р о д н о го  р е ж и м а , о т ср е д н ей  по
в ер хн о сти  О— 0 ,7  м

—  IV , 5 V . 5 — 120
“о,Т

90*
“о,Т

• Д ан ны е по е л и ; ** по со сн е .

мощью экологических [7], био- 
ценотических концепций В. Н. С у 
качева и фактов. Исходя из кор
реляционного (статистического) 
характера свойств биосистем  при 
моделировании прим еняется ста
тистический м етод.

За индикатор обм ена вещ ества  
и энергии в лесных БГЦ приняты  
показатели стволовой продуктив-
2 Л е сн о е  хо з-в о  №  5

ности; класс бонитета, высота и 
запас в 100-летнем возрасте, а 
также подекадный прирост д е
ревьев по диам етру.

Скорость Абмена веществ и 
энергии, а следовательно, и ство
ловая продуктивность древостоя в 
биосистем е контролирую тся лими
тирующ ими экологическими ф ак
торами. Учитывая это обстоятель

ство, апробация логической м оде
ли осущ ествлялась с помощью  
пошагового регрессивного анали
за, позволяющ его выделить их.

Конечным результатом  логико
математических м оделей являют
ся схемы динамики (рис. 1) 
и таблица взаимосвязи (см. выше). 
На рисунке представлена типо
логическая схема динамики групп
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I ВерлоОое болото

типов леса. Здесь указаны наибо
лее часто встречаю щ иеся перехо
ды (типологические сдвиги) одних 
групп типов в другие при совре
менном  процессе заболачивания в 
подзоне южной тайги Западной  
Сибири. Эта логическая модель сос
тавлена на основании анализа работ 
ряда ученых. Наложение групп типов 
леса на эдафические условия прове
дено по материалам Первого сове
щания по лесной типологии. Класси
фикация заболоченных групп типов 
и их динамика приняты по рабо
там Н. И. Пьявченко [9]. С о о т
ношение коренных и производ
ных групп типов определено  
по Б. П. Колесникову [4], а их 
динамика —  по В. Н. См агину [12].

В таблице содерж атся самые 
вероятные характеристики показа
телей групп типов леса. О на  
составлена на основании м оделей  
БГЦ и ступенчато приближается  
к объекту исследований.

На первых этапах создания м о
дели лесных БГЦ была сделана  
попытка установить связь м еж ду  
уровнем почвенно-грунтовых
(УПГВ) вод и продуктивностью  
леса. С  этой целью собраны дан
ные, характеризую щ ие тип леса, 
уровень почвенно-грунтовых вод, 
бонитет или высоту насаждения  
в 100-летнем возрасте (оборот  
рубки). Для установления общей  
закономерности взаимосвязи УПГВ  
и бонитета данные обработаны на 
ЭВМ  по трем  ф орм ациям  (ко
ренным —  сосновой и смешанной  
темнохвойной, а такж е производ
ной —  осиново-березовой [4]) в
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разр езе  трех лесорастительных  
подзон; средней, южной тайги 
и мелколиственных лесов.

В результате математической  
обработки получены уравнения 
связи. По коренной сосновой  
формации для подзоны южной 
тайги оно таково;

у = — 1,21 х ' + 11,53х''— 37,00х"+  
-Ь42,87х^— 9 ,3 8 х + 16,57, 

где у —  высота древостоя в 
100-летнем возрасте;

X —  УПГВ.
Эта  связь выражалась парабо

лой пятого порядка (рис. 2) 
с вершиной оптимума при УПГВ, 
равном 1,5 м, началом влияния 
при УПГВ, равном 0,5— 1 м, 
и прекращ ением  его  при глубине  
около 2,2 м. Получена аналогичная 
связь УПГВ с продуктивностью  
зерновых [5], близкая с продук
тивностью древостоя [2, 3, 6]
и общей биопродуктивностью  ф и
тоценоза [1]. По осиново-березо-  
вым лесам данных для установле
ния связи оказалось недостаточно.

Эти результаты характерны для 
европейской части страны и требо
вали корректировки для таежной  
зоны Западной Сибири. Корректи
ровку проводили по географ иче
ском у профилю  Курган —  
Тобольск —  Ханты-Мансийск —  
О ктябрьское, где оборудовано

Рис. 2. Взаимосвязь уровня 
почвенно-грунтовых вод 

и стволовой продуктивности 
сосновых лесов

Рис. 1. Схема заболачивания леем 
Западной Сибири, подзона южной

тайги (плодородие возрастает 
от А к С, увлажнение — от О к 5)

более 130 точек постоянного на
блюдения, которыми охвачены все 
основные группы типов леса и бо
лота, приводимые в классификации 
(см. рис. 1), и заложено более 
100 разрезов разового измерения 
УПГВ. Наблюдения осуществляли 
в течение вегетационных периодов 
1978— 1982 гг.

В процессе натурных исследова
ний и анализа опубликованных 
данных была уточнена взаимо
связь между УПГВ (УГВ) и продук
тивностью лесов. Установлено, что 
гравитационные воды первого без
напорного горизонта зоны аэрации 
по-разному влияют на фитоцено
зы, так как имеют свою специфику 
в количественном и качественном  
отношении. Они разделяю тся на 
верховодку, грунтовые, почвенно
грунтовые и болотные воды.

Для формирования относитель
но стабильного как в пространстве, 
так и во времени зеркала вод 
необходима хорошо фильтрующая 
воду (водопроницаемая) порода. 
Такими свойствами, как правило, 
обладают песчаные и супесчаные 
почвогрунты. В них формируются  
«собственно» грунтовые воды [10]. 
При .залегании грунтовых вод в 
почвенном профиле образуется  
уровень почвенно-грунтовых вод. 
Отличия УГВ от УПГВ были изу
чены ранее [11].

В супесчаных и песчаных почво- 
грунтах на ожелезненных водо
непроницаемых линзах во время 
ливневых дождей возможно воз
никновение верховодки. Однако  
она кратковременна.

Верховодка ф орм ируется в сла- 
бофильтрующих воду суглинистых 
и глинистых почвогрунтах на отно
сительных водоупорах за счет сла
бой их фильтрации и сильной
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Рис. 3. Лесоболотный профиль 
на террасе левого берега Иртыша:
а —  в . кисли ч н и ко вы й ; б —  с . д о л го м о ш - 
никовый; 8 —  е . черничниковы й , г —  с . тр а 
вяно-сф агно вы й ; д  —  с . сф а гн о в ы й ; 
е — с . ч ерничниковы й ; ж  —  с . бр усни ч- 
никовый; 3 —  с . л и ш ай н и ко вы й ; и —  гр я д о - 
во-мочаж инное в ер хо в о е  б о ло то

водоудерживающей способности. 
Она возникает периодически при 
интенсивном поступлении влаги в 
почву весной во время таяния 
снега или летом  и осенью  при 
выпадении обильных дож дей, не 
образует значительного по площа
ди зеркала, а в засушливые годы  
и вегетационные периоды от
сутствует.

На оторфованных и торфяных 
(торфяно-болотны х) почвогрунтах  
образую тся болотные воды, имею 
щие самый стабильный уровень. 
Амплитуда колебания его  зависит 
в основном от типа заболачивания 
(минимальные значения у верхо
вых болот и максимальные —  у 
низинных). Главная особенность  
болотных вод —  низкое содерж а
ние кислорода (м енее 1 м г/л ), 
необходимого для нормального  
роста сосущ их корней. Установле
но, что прекращ ение роста и от
мирание сосущ их корней происхо
дит при содерж ании в воде кисло
рода 1— 0,5 м г/л  [8].

Характерной особенностью  тор
фяно-болотных почвогрунтов явля
ется наличие водонепроницаем о
го глеевого горизонта, прекращ а
ю щ его водообм ен м еж ду почвой 
и подстилаю щ ей материнской по
родой. Таким образом , болотные  
воды не связаны с грунтовыми  
водами.

На суглинках и глинах все боло
та являются «подвесными», а на су 
песях и песках —  только часть 
болотного массива. На принципе 
«подвесных» болот основан м етод  
вертикального дренирования.

На песчаных и супесчаных почво
грунтах из-за низкой водоудерж и
вающей способности сам ое мини
мальное содержание продуктивной 
почвенной влаги. В этих условиях 
ф орм ирую тся коренные сосновые  
древостой. Взаимосвязь м еж ду  
продуктивностью  древостоев и 
УПГВ выражается в виде параболы  
(рис. 2). С  экологическим опти
мумом УПГВ, равным 1,4— 1,6 м, 
началом влияния при глубине 0,8—
1 м и прекращ ением  влияния при 
УПГВ (УГВ), равном 2— 3 м. В этих 
почвогрунтовых условиях ф орм и

иробено поибенно-гр̂ тойых СюО ( Оер гний-J0 июни weOi., нижний -30 июня 1962 t.) Т смотровой 
....  борхободт, ^х—почйеим)-1рушпоеых, —  грунтоеиг, ———бо/ютных I нолод̂ц

рую тся три группы типов леса: 
лишайниковая, брусничниковая и 
черничниковая. Влияние УПГВ и 
УГВ на продуктивность древостоев  
во всех трех типах различно.

В сосняке лишайниковом (бело- 
мошниковом) грунтовые воды за
легаю т на глубине ниже 2— 3 м 
и влияния на продуктивность не 
оказывают (см. рис. 2, парал
лельность). В этой группе при 
наличии ожелезненных водонепро
ницаемых линз возможно возник
новение кратковременной верхо
водки (рис. 3). Влияние грунтовых 
вод на нее не отм ечено. При 
создании модели типа леса было 
установлено, что стволовая про
дуктивность древостоя полностью  
зависит от реж има почвенной вла
ги. О казалось, что в сосняке  
лишайниковом лимитирующий  
экологический ф актор —  почвен
ная влага, которая не связана 
с грунтовыми водами.

В сосняке брусничниковом УПГВ  
залегает на глубине 1,5— 2,5 м, 
хотя бывают и значительные откло
нения в сторону понижения. Здесь, 
как и в сосняке лишайниковом, 
возможно возникновение кратко
временной верховодки на ож елез
ненных водоупорных линзах. Про
дуктивность и состав древостоя  
в этой группе типов контролирую т
ся также количеством продуктив
ной почвенной влаги, на которое  
почвенно-грунтовые воды оказы
вают периодически слабое поло
ж ительное воздействие.

В сосняке черничниковом (зе- 
леномошниково - ягодниковом) 
почвенно-грунтовые воды со д ер 
жат около 10 м г/л  кислорода, их 
уровень имеет наибольшую ампли
туду колебания. Весной поднима
ется до дневной поверхности, 
средню ю  глубину его  залегания

можно принять равной 1,4— 1,6 м, 
что соответствует средневегета
ционному и среднем ноголетнем у  
уровню. В этой группе типов леса  
водный режим почвы сильно за
висит от режима почвенно-грунто- 
вых вод.

На суглинистых и глинистых поч
вогрунтах из-за более благо
приятного водного режима и вы
сокого содерж ания питательных 
веществ ф орм ирую тся коренные 
смешанные темнохвойные леса 
или производные осиновые и оси
ново-березовые [4]. В этих усло
виях нами изучались кисличнико- 
вая, черничниковая и крупно- 
травно-папоротниковая группы ти
пов леса.- В кисличниковой и чер- 
ничниковой группах возникает вер
ховодка, крупнотравно - папорот
никовая приурочена к выклинива
нию и разгрузке грунтовых вод. 
В кисличниковой группе верховод
ка появляется значительно реже 
и держ ится м енее продолжитель
но, чем 8 черничниковой. Она  
богата кислородом. Влияние ее  
на продуктивность указанных 
групп типов леса не установлено. 
По данным замеров гидрогеоло
гических скважин по географиче
ском у профилю Тобольск —  Хан- 
ты-Мансийск грунтовые воды за
легаю т значительно ниже почвен
ного профиля (10— 20 м) и на 
верховодку не влияют.

С  долгомошниковой группы на
чинаются избыточно увлажненные 
типы леса с торфяно-болотньгми 
почвогрунтами. Долгомошниковая 
группа —  буерная зона со смешан
ным водным режимом почвенно
грунтовых вод или верховодки, 
переходящ их в болотные воды. 
Высокое и продолжительное стоя
ние почвенно-грунтовых вод в
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этой группе является причиной 
заболачивания. В избыточно ув
лажненных лесах средний за веге
тационный период уровень болот
ных вод (УБВ) залегает на глубине  
10— 30 см от средней поверхно
сти и снижение его  на 10— 20 см  
имеет значительный лесоводствен- 
ный эф ф ект.

Избыточно увлажненные группы  
типов леса подразделяю тся по 
водному питанию на евтроф ны е, 
м езотроф ны е и олиготроф ны е. 
При евтрофны х условиях водного  
питания ф орм ирую тся болотно-- 
травяные группы типов (согры), 
при м езотроф ны х —  сф агово-тра-  
вяные (осоково-сфагновы е), или 
рямовые согры , и при олиготроф -  
ных —  сфагновы е (кустарничково- 
сфагновы е), или рямы.

О бщ епризнано, что высокое 
стояние УБВ —  причина низкой 
продуктивности древостоев. О д 
нако на торфяно-болотны х почвах 
ф орм ирую тся ф итоценозы  из рас
тений ксером орф ного  облика: со с
на, брусника, клюква. Э то  объ
ясняется деф ицитом  продуктивной  
(доступной) влаги в болотных во
дах, которую  способны отсасывать  
растения. При изучении качества 
болотных вод 01^азал0сь, что основ
ным ф актором , влияющим на рост 
древостоя, является кислородный  
реж им почвы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЛИОРАТИВНО- 
ХОЗЯИСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ 

ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЛЕСОВ УДМУРТИИ

в: и. ФЕДю ков (мпи)

О дна из коренных социально-эко
номических проблем  соврем енно
сти —  рациональное использова
ние природных ресурсов страны. 
Успеш ное реш ение ее в районах 
Нечерноземья с сокращ аю щ имися  
запасами эксплуатационных насаж
дений, в том числе в Удм уртской  
А С С Р , немыслимо б ез ком плекс
ного мелиоративно-хозяйственно
го освоения заболоченных лесных 
зем ель.

Государственный лесной фонд  
Удм уртии включает около  
180 тыс. га древостоев, произра
стающ их на заболоченных и избы
точно увлажненных площадях, с 
общим запасом древесины 20—  
25 млн. м .̂ П реобладаю т ельники

на потенциально плодородных 
торфяных почвах и торфяниках 
переходного и низинного типов за
болачивания. Большая часть таких 
территорий занята спелыми и пе
рестойными древостоями, что сви
детельствует о плохом освоении 
заболоченных насаждений. Из-за 
этого значительные нагрузки в ле
сопользовании приходятся на сухо
дольные древостой.

М еж ду тем есть реальные воз
можности эффективного вовлече
ния данной категории лесов в эк
сплуатацию —  путем их гидром е
лиорации и интенсивного ведения 
хозяйства в них. Подтверждением  
этого являются результаты иссле
дований лесоводственной эф ф ек
тивности мелиорации на объектах 
Глазовского лесхоза (табл. 1).

Из данных табл. 1 видно, что осу-

Таблмца 1
показателей древостоев в связи с гидромелиорацией

Удаленность 
от канала,

М

Класс
бони
тета

Запас,
MVra

Пол
нота

Средний периодичес
кий прирост по запасу, 

м^/га, в год

до осу
шения

после
осушения

Ел ьн и к  о со ко в о -сф а гн о в ы й
5 10Е , е д . Б 1 336 1,14 0 ,8 6 ,5

65 10Е, е д . О л  ч. 1 273 1,05 1.0 5.9
125 10Е, е д . Б I I 184 0,83 0,4 4.3
185 10Е, е д . О л  ч. И1 130 0,75 0,5 3,5

К о н тр о ль 9 Е1 С , е д . Б IV 122 0,74 1,6 2,2
С о сн як  о со ко в о -сф агн о в ы й

5 7 С З Е , е д . Б 11— 1 280 0,97 0,7 5,9
65 7 С З Е , е д . Б I I — 1 220 0 ,86 0 ,2 5 ,9

125 7С ЗЕ 111— 11 196 0 ,82 0 .6 4 ,4
К о н тр о л ь 8 С 2 Е , е д . Б IV 131 0 ,77 0 ,2 2,4
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Обильное злаковое разнотравье 
на кавальерах и откосах каналов

шение осоково-сфагновых ельни
ков и сосняков I и 11 классов воз
раста дало высокий лесоводствен- 
ный эф ф ект. Так, в приканальной 
полосе за 43 года запас ельников 
увеличился с 122 до 336, сосняков —  
с 131 до 280 м^/га. М елиориро
ванные насаждения отличаю тся хо
рошими темпами роста, который  
соответствует I и 11 классам бони
тета по шкале для осушенных дре-  
востоев [1 ].

Мелиорация оказала больш ое  
влияние и на товарную  структуру. 
Вблизи каналов выход деловой  
древесины (крупной и средней) 
составляет в ельниках 57,1, сосня
ках —  71 % , на контроле (т. е. без  
осушения) ■—  соответственно 21 и
12,7 % (табл. 2).

ное значение при осушении ель
ников более старш его  возраста. 
Как правило, такие насаждения от
личаются ухудшенным санитарным

Табл иц а  2

Влияние гидром елиорации на товарную структуру древостоев

У д а л е н н о с ть  
о т  к а н а л а ,

В ы х о д  д е л о в о й  д р е в е с и н ы , 
по к а те го р и я м  к р у п н о сти

с р е д н я я  1 с р е д н я я  2

Д р о в а , О т х о д ы ,

Ел ьн и к  о со ко в о -сф агн о в ы й
5 8 ,3 19,8 29 ,0 26 ,2 83 ,3 6 ,9 9 ,8

65 5 ,3 16,7 30,1 29,1 81 ,2 9 ,2 9 ,6
125 __ 12,5 27 ,2 27,7 69 ,4 21 ,9 8 ,7
185 — 4 ,9 16,2 26,2 47 ,3 4 6 ,3 6 ,4

К о н тр о ль — 3 ,3 11,2 29 ,8 44 ,3 52 ,4 3 ,3
С о сн я к  о со ко в о -сф агн о в ы й

5 13,0 33 ,2 24 ,8 14,3 85 ,3 3 ,3 11,4
65 0 ,7 2 2 ,8 26,7 33 ,4 83 ,6 4 ,8 11,6

125 — 8 .8 16,2 32 ,4 57 ,4 34 ,5 8,1
К о н тр о л ь — 3,1 9 ,6 3 6 ,2 4 8 ,9 4 5 ,0 6,1

П р и м е ч а н и е .  К ате го р и и  к р у п н о с ти : кр уп н ая  — д и а м е т р  25 см  и б о л е е ; ср е д -
няя 1 — 18— 24 см ; с р е д н я я 2 — 13— 17 см ; м е л к а я  — 3— 13 см .

Известно, что определяю щ им  
фактором для достиж ения непре
рывного лесопользования являет
ся естественное возобновление в 
зависимости от проводимых м е
роприятий. Исследования, прове
денные по м етодике ЛенНИИЛХа  
[1], показывают, что после м елио
рации осоково-сфагновых ельни
ков и сосняков с течением врем е
ни создаю тся благоприятные ус
ловия для появления и роста ели.

Приведенные в табл. 3 данные 
убедительно доказывают, что при 
ведении лесного хозяйства в осу
шенных насаждениях необходимо  
ориентироваться на естественное  
возобновление ели как на потен
циальный источник будущ его «м е
лиорированного» древостоя. Э то  
положение имеет особенно важ

состоянием, и после мелиорации  
количество сухостоя и ветровала в 
них обычно увеличивается [2]. 
Практика показывает, что прове-

Характеристика подроста ели на участках,

дение в них рубок ухода тради
ционными способами затруднено, 
а главное, не дает ж елаемого эф 
фекта. После изреживания древо
стоя отпад в результате ветровала 
м ожет составить до 40 % налично
го запаса. Что же касается сплош
ных рубок, то после них площадь 
интенсивно зарастает малоценной 
древесной и кустарниковой расти
тельностью. Это  затрудняет, а ча
ще делает невозможным создание  
хвойных лесных культур.

Во избежание перечисленных 
недостатков и отрицательных по
следствий при лесохозяйственном  
освоении осушенных низкобони- 
тетных ельников IV  класса воз
раста и старш е с ухудшенным са
нитарным состоянием главная цель 
рубок должна заключаться в фор
мировании нового древостоя с вы
сокопродуктивным и относительно 
ветроустойчивым составом за счет 
подроста ели и имеющейся в при
меси первого яруса березы. Прак
тически это возможно осущ ест
вить комплексными рубками в два 
приема: первый —  полное уда
ление старого поколения ели, вто- 

Таблица 3
в разной степени удаленных от канала

Удаленность 
от канала, 

м

Кол-во подроста ели. тыс. шт./га, различной 
высоты, м С р е д н е го д и ч н ы й  при

р о с т  по вы со те  
за  10 л е т , см

д о  0 ,5 0 ,5 — 1 б о л е е  1 и то го

Ельн ик  о со ко в о -сф агн о в ы й
5 3 ,0 4 ,0 1,0 8 ,0 9,8

65 3 ,0 2 ,0 1.0 6 ,0 9,2
125 1,0 2,0 0 ,5 3 ,5 8,6
185 0 ,5 2,0 0 ,3 2 ,8 7,7

К о н тр о л ь — 1,0 0 ,3 1.3 7 ,8
С о сн я к  о со ко во -сф агн о вы й

5 6 ,0 5 ,0 2 ,0 13.0 21,4
65 8 ,0 3 ,0 1,2 12,2 16,3

125 2 ,0 0,7 0 ,3 3 .0 12,7
К о н тр о л ь — 0,8 0 ,5 1,3 11,3
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Таблиц а 4
С рок окупаемости затрат на осушение в зависимости от способа хозяйственного

освоения площади

Тип л еса  
(е л ь н и к )

К л а с с
в о зр а с та

С р о к  о к у п а е м о с ти  
з а т р а т , л е т

о св о е н и я  о суш е ! 
п ло щ а д ей б е з  с о з 

д а н и я  се 
н око сов

с уч е то м  
д о х о д а  от 
сен о к о со в

О со ко в о -сф агн о в ы й  
То ж е
Д о л го м о ш н и ко в о -
черничниковы й

О со ко в о -сф агн о в ы й

IV
II
IV

IV

на д о ращ и ван и е

м елио-
со зд ан и е

О став л е н  
То ж е
О д н о вр е м е н н а я  
рацией  р уб ка  
лесн ы х к у л ь ту р  
Есте с тв е н н о е  во зо б н о вл е 
ние ели п о сле  к о м п л ексн ы х 
р у б о к , п р о в ед ен н ы х о д 
но вр ем ен н о  с м ели о р ац и ей

6 ,4
14.2
4 .2

1—2

3.1
5.1
3 .2

рои —  уход за еловым подро
стом  [4].

При разрубке трасс под м елио
ративную сеть на 10— 15 % умень
шается продуцирую щ ая покрытая 
лесом  площадь, что в конечном  
итоге снижает эф ф ективность м е
лиорации. Во избеж ание этого в 
Глазовском лесничестве в опытно
производственном порядке вдоль 
осуш ительной сети создавали се 
нокосные угодья. Технология ра
бот проста и включает в себя эле
менты луговой культуртехники: 
разравнивание площади (кавалье
ров) с одновременной уборкой ос
татков древесины и выкашивание 
травы в первые же годы ее появ
ления. Важно отметить, что р егу
лярное скашивание предотвращ а
ет заселение кавальеров и отко
сов каналов древесной и кустар
никовой растительностью  и одно
врем енно способствует обогащ е
нию травяного покрова как широ
колиственным разнотравьем , так и 
рыхлодерновинными злаками. 
Средняя хозяйственная урожай
ность сенокосов на кавальерах уже 
на второй год после их разрав
нивания составляет 3— 4, а на тре
тий —  27— 30 ц/га, что практиче
ски делает возможной заготовку  
высококачественного сена.

При обычной норм е осушения  
(расстояние м еж ду каналами —  
в пределах 200 м) только за счет 
использования мелиоративных 
трасс под сенокосны е угодья на 
1 га осушенной площади можно  
заготавливать в среднем  до 10 ц се
на. Это  способствует получению  
дополнительного дохода с едини
цы осушенной площади и тем  са
мым сущ ественно сокращ ает срок  
окупаемости затрат на ее  мелио- 
ративно-хозяйственное освоение в 
целом (табл. 4).

Табл. 4, составленная исходя из 
фактических затрат (120 руб ./га) 
и на основе единого Пособия по

определению  лесохозяйственной и 
экономической эфф ективности  
осуш ения лесных площадей [3], 
показывает высокую экономиче
скую  эфф ективность осушения  
лесных площадей республики. О д 
нако эти же расчеты убеж даю т в 
том, что для достижения наивыс
ш его эф ф екта  от мелиорации тр е
буется проведение на осушенных 
площадях комплекса лесоводст- 
венно-хозяйственных мероприя
тий, направленных на интенсивную  
эксплуатацию имеющихся древо- 
стоев, улучшение их санитарного

Вниманию читателей

состояния и породного состава, а 
также на максимальное исполь
зование потенциального плодоро
дия мелиорируемых земель, вклю
чая и трассы.

В Удмуртии лесоосушительная 
мелиорация проводилась лишь на 
площади примерно 10 тыс. га. Ис
следования и практический опыт 
убеж даю т в необходимости возоб
новить гидролесомелиоративные 
работы в республике. Это будет 
немалым подспорьем и в выполне
нии Продовольственной про
граммы.
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УСЛУГИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС
С б е р е га те л ь н ы е  кассы  п р е д о с та в л я ю т гр аж д а н ам  в о зм о ж н о сть  н адеж н о , 
в ы го д н о  и уд о б н о  хр ан и ть  свои  с б е р е ж е н и я , со вер ш ать  расчетн о -кассо вы е  
о п ер ац и и  и ш и рокий  к р у г  д р у ги х  у с л у г .

С б е р е га те л ь н ы е  ка ссы ;
п р и н и м аю т наличн ы е д е н ь ги  во в кл а д ы  и в ы д аю т их по п е р в о м у тр е 

бо ван и ю  в кл ад ч и к о в . П о луч и ть  в кл ад  м о ж н о  не то л ьк о  в сб е р е га те льн о й  
к а ссе , в к о то р у ю  он бы л в н е се н , но и в ц е н тр альн о й  сб е р е га те л ь н о й  кассе . 
По с б е р е га те л ь н о й  к н и ж к е , вы дан н о й  сб е р е га те л ь н о й  кассой  дан н о го  района, 
в р я д е  р е сп у б л и к  и о б л а сте й  в кл ад ч и к  м о ж е т  п о лучи ть  часть сво его  вклада 
д о  в о стр е б о в а н и я , вы и гр ы ш н о го  и д е н е ж н о -в е щ е в о го  вы и гр ы ш н ого  в др уго й  
с б е р к а с с е  э то го  ж е  р ай о н а . П о п о л н и ть  в кл ад  м о ж н о  в лю бо й  сб е р ка ссе ;

п р о и зв о д я т  зач и сл е н и я  на сч ета  по в кл а д а м  п е р е ч и сл яе м ы х  п р е д п р и яти я
ми и о р га н и зац и ям и  с у м м  из п р и ч и таю щ и хся  тр у д я щ и м с я  д е н е ж н ы х  д о х о 
д о в ;

п е р е в о д я т  в кл ад ы  из о д н и х  сб е р е га те л ь н ы х  касс в д р у ги е ; 
п р о и зв о д я т  по п о р уч е н и ям  в кладч и ко в  безн али ч н ы е  расчеты  по п л атеж ам  

за к в а р ти р у , к о м м у н а л ь н ы е  и д р у ги е  у с л у ги ;
п р о д а ю т и п о куп аю т о б лигац и и  Го с уд а р ств е н н о го  в н утр е н н е го  вы и гр ы ш 

н о го  зай м а  1982 г .;
п р и н и м аю т на хр ан е н и е  о б ли гац и и  го су д а р ств е н н ы х  зай м о в ; 
в ы п лачи ваю т вы и гр ы ш и  по о б л и гац и ям  го суд ар ств е н н ы х  займ ов и ло 

те р е й н ы м  б и л е та м ;
п р и н и м аю т о т н асе л е н и я  д о б р о в о л ь н ы е  взн о сы  в С о в е тски й  ф о н д  М ира; 

на с о о р у ж е н и е  в г . М о скве  п ам я тн и ка  П о б е д ы  в В ели кой  О теч ествен н о й  
войне  1941— 1945 г г . ;

в ы д а ю т и о п л ач и в аю т а к к р е д и ти в ы ;
в ы д аю т р а сч е тн ы е  чеки  на с у м м у  о т 200 д о  10 000 р у б . д л я  расчетов 

н асе л е н и я  с п р е д п р и я ти я м и  го су д а р ств е н н о й  и кооп еративн ой  то р го вли  за 
п р о м ы ш л е н н ы е  то в а р ы , с та н д а р тн ы е  д о м а , р е а л и зуе м ы е  лесо то р го вы м и  б аза 
м и , а та к ж е  за  у с л у ги , о к а зы в а е м ы е  п р е д п р и яти ям и  б ы то в о го  обслуж иван и я 
и о б щ е ств е н н о го  п и тан и я по п р е д в а р и те л ь н ы м  з а к а за м ; 

в ы п о л н яю т р я д  д р у ги х  о п ер ац и й .
Сберегательные кассы к Вашим услугам!

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

У Д К  630*237

ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

в. т. НИКОЛАЕНКО («Союзгипролесхоз»)

Большую роль в повышении продуктивности пахот
ных зем ель, лугов и пастбищ  играют лесные насаж де
ния. Лесная мелиорация —  один из основных рычагов 
изменения климата в благоприятном для сельского  
хозяйства направлении. Наряду с агротехническими и 
другим и мероприятиями создание насаждений пред
ставляет собой эффективный способ борьбы за устой
чивые и высокие урожаи.

Для народного хозяйства страны очень важны пло
дородны е земли лесостепных и степных районов, на 
долю  которых приходится около 70 % всех пахотных 
земель. О днако почвы здесь в вегетационный период  
не всегда обеспечены необходимым количеством вла
ги, что отрицательно влияет на рост и развитие куль
тур. Особый вр>ед сельском у хозяйству причиняют за
суха, эрозия почв и другие негативные природны е яв
ления. Наибольшее распространение водная эрозия по
лучила в районах Среднерусской , Приволжской, Во- 
лыно-Подольской возвышенностей, в предгорьях Ура
ла и горных районах Кавказа, Карпат, Средней  Азии, 
в М олдавской С С Р . Под ее  влиянием выходят из поль
зования большие площади ценных зем ель, снижается  
их плодородие, увеличивается расчлененность тер 
ритории оврагами, происходит, заиление водоемов и 
рек, ухудш ается их гидрологический реж им, затруд
няется судоходство. Наиболее велик ущ ерб в случаях 
полного смыва плодородного слоя почвы и при ин
тенсивном оврагообразовании. Больше всего овра
гов в Поволжском и Ц ентрально-Черноземном эконо
мических районах. Развитие эрозионных процессов и до  
настоящ его времени не приостановлено полностью  и 
в ряде областей является серьезной проблемой.

Значительный урон хозяйству наносит и ветровая 
эрозия, которой подверж ено в стране около 92 млн. га 
зем ель. О собую  опасность представляю т пыльные 
бури. В результате их действия на ю ге Русской рав
нины еж егодно теряется 1— 2-сантиметровый слой чер
ноземных почв. За 10— 15 лет под влиянием ветро
вой эрозии слой предкавказских черноземов умень
шился примерно на 20 см , что равноценно потере  
100 т/га  гум уса, 5— 6 т/га  азота и 5— 6 т/га  ф осф о
ра [2]. На значительных площадях повреж даю тся и

уничтожаются посевы сельскохозяйственных куль
тур. Очень часто заносятся ценные сельскохозяйст
венные земли, водные, ирригационные объекты. Из
м еняется рельеф , усиливаются процессы заиления и 
загрязнения водных источников. Поэтому предотвра
щ ение негативного воздействия ветровой эрозии на 
окружаю щ ую  ср ед у  —  одна из важнейших задач со
временного интенсивного сельскохозяйственного про
изводства.

В С С С Р  разработаны  научные основы борьбы с вод
ной и ветровой эрозией. Найдены надежные и эффек
тивные методы и способы предотвращ ения эрозион
ных процессов и ликвидации их последствий. Меро
приятия по мелиорации, защитному лесоразведению, 
борьбе с эрозией почв, направленные на коренное 
улучшение зем ель, предусматриваю тся государствен
ными планами развития народного хозяйства. Уже со
здано 5,2 млн. га агролесомелиоративных насажде
ний, которые защ ищ ают около 40 млн. га сельскохо
зяйственных угодий и еж егодно обеспечивают полу
чение дополнительно более 4 млн. т зерна, 17 млн. т 
сочных кормов и другой продукции. На территории 
ряда колхозов и совхозов Северного Кавказа, Украи
ны, ЦЧО, в отдельных хозяйствах Поволжья, Запад
ной Сибири работы по созданию  систем защитных 
лесных насаждений завершены или близки к завер
шению.

В настоящ ее время закреплено 1,5 млн. га и хозяй
ственно освоено около 500 тыс. га овражно-балочных 
земель. Только в европейской части страны комплексно 
освоено более 700 тыс. га песчаных, ранее не исполь
зовавшихся площ адей, с которых теперь ежегодно по
лучают разнообразной продукции сельского хозяй
ства на сум м у около 50 млн. руб. В Средней Азии  
такие работы проведены на 4,5 млн. га.

К сожалению, масштабы создания защитных лесов не 
в полной м ер е отвечают требованиям сегодняш него  
дня, задачам рационального использования земель
ных ресурсов и охраны окружающей среды. В ряде  
случаев необоснованно принижается мелиоративное 
значение насаждений, что отрицательно сказывается 
на развитии защ итного лесоразведения. Необходимо  
во всех хозяйствах, нуждающихся в агролесомелио- 
ративноЯ защ ите, создать комплекс лесных насажде
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ний и, в первую  очередь,—  системы  полезащитных 
полос и противоэрозионных насаждений. Ученые под
считали, что для того  чтобы охватить их благотвор
ным влиянием требую щ ие этого сельскохозяйствен
ные угодья, надо заложить в стране всего около  
12— 13 млн. га защитных посадок (4,5— 5 млн. га поле
защитных полос, 7,5— 8,0 млн. га насаждений на ов
рагах, балках, песках и других неудобных землях).

Один из важнейших видов защитных насаждений —  
полезащ итные лесные полосы, которы е оказывают 
больш ое эколого-м елиорирую щ ее воздействие на ок
руж аю щ ую  среду. Они создаю т благоприятный вет
ровой реж им, благодаря чему улучш ается микро
климат межполосных пространств, снижаются испа
рение влаги, сублимация снега, транспирация, боль
ш е накапливается воды, увеличивается запас био
генных элем ентов в почве и ее  противоэрозионная  
устойчивость. В результате ф орм ируется специфиче
ский лесоаграрны й ландш афт, повышается общая био
логическая продуктивность сельскохозяйственных уго
дий, улучш аю тся качественные показатели урож ая.

В любой природной зоне насаждения оказывают 
многофункциональное м елиорирую щ ее воздействие  
на сельскохозяйственны е земли и окруж аю щ ую  среду. 
Под влиянием системы лесных полос скорость ветра  
ум еньш ается на 25— 30 % (это действие в подветрен
ную сторону распространяется на 25— 30 Н, в проти
воположную  —  на 5— 10), значительно ослабевает 
турбулентны й обмен воздушных м асс. Наиболее эф 
фективны полосы продуваемой конструкции; ослабле
ние ветра ими ощ утимо на расстоянии до 30— 40 Н.

Сниж ение скорости ветра защитными насаждениями  
оказывает положительное влияние на тем пературу и 
влажность воздуха и почвы, отлож ение снега, испа
ряем ость и транспирацию, что им еет больш ое значе
ние для роста и развития сельскохозяйственных  
культур, повышения продуктивности пастбищных и дру
гих угодий, особенно в засушливые годы и в период  
суховеев.

П одм ечено, что чем толщ е снежный покров, тем  
выше уровень грунтовых вод. В лесоаграрном  ланд
ш аф те количество аккумулированных твердых осадков  
в результате предотвращ ения переноса снега и по
терь части его  на сублимацию  в 2 раза больш е, чем в 
открытом аграрном , а общ ие запасы влаги в м етр о 
вом слое почвы —  на 22 мм [2].

Защ итные насаждения способствую т увеличению  
запасов почвенной влаги в результате не только боль
ш его накопления снега, но и улучшения водопогло
щающей способности почвы. В лесных полосах в весен
ний период она примерно в 10— 12 раз выше, чем  
на прилегающ их полях. На территории Новосильской  
А Г Л О С  (О рловская обл.) водопроницаем ость в 30-лет
них насаждениях в 3— 4 раза превышала водопро
ницаемость почвы в поле, а вблизи полос была в 2 раза  
больше. По м ер е удаления от посадок снижалась. 
Аналогичная картина отмечена и в других регионах  
страны.

Велика роль лесных полос в почвообразовательном  
процессе, изменении водно-физических свойств почв 
и повышении их плодородия. В р езультате еж егодного  
поступления в почву большой массы органического  
вещ ества в виде лесного опада, разрыхляю щ его дей
ствия корневых систем , дополнительного увлажнения 
за счет снегоотлож ения и других ф акторов леса ока
зывают значительное почвоулучшаю щ ее влияние. 
В лесной почве органического вещ ества на 20— 30 %  
больш е, чем в почве поля, сущ ественнее в первом  
случае и запас гум уса, м еньш е объемная м асса, боль

ше общая пористость и связность, лучше влагоем- 
кость и водопроницаемость. Лесные полосы увеличи
вают плодородие почв не только под их пологом, но и 
на защищаемых полях. Оказьгвают рассоляю щ ее и рас- 
солонцовывающ ее воздействие на засоленные и солон
цеватые почвы, что определяется изменением водно
воздуш ного и теплового режимов, состава подстилки, 
а такж е корневых выделений.

Под защитой лесных насаждений возрастает содер
жание парообразной влаги в воздухе, что очень важно 
для выращивания сельскохозяйственных культур. 
М ноголетними исследованиями отечественных и зару
бежных ученых установлено, что испарение с откры
той водной поверхности, находящейся среди полос, 
уменьш ается примерно на 15— 25 % .

Благотворное влияние насаждения оказывают на 
транспирацию растений. Интенсивность транспирации 
сельскохозяйственных культур на защищенных полях 
значительно сниж ается, что способствует экономному 
расходованию  влаги из почвы и более продуктивному 
ее использованию. Относительная влажность воздуха 
на облесенных землях на 1— 3 % , в период засух —  на
10, а в отдельные дни с суховеями —  даже на 10— 20 % 
выше, чем в степи, что снижает опасность поврежде
ния растений [3]. Влажность почвы весной в межпо
лосном  пространстве больше, чем в открытом, на 
30— 50 % .

Полезащ итные лесные полосы, улучшая климати
ческие условия, увеличивают урожай сельскохозяйст
венных культур в степных и лесостепных районах. 
По многолетним данным, прибавка урожая зерновых 
под влиянием лесных полос составляет в лесостепи
1.3 ц/га, степи —  1,5, сухой степи —  1,1, полупусты
не —  0,8, а в среднем  по стране —  около 1,3 ц/га. 
М елиоративная и экономическая эффективность за
щитных насаждений значительно выше в хозяйствах с 
законченными агролесомелиоративными системами. 
Средняя урож айность зерновых культур на полях сов
хоза «Гигант» (Ростовская обл.), имею щ его комплекс 
защитных посадок, за последние 8 лет составила 
28,9 ц/га, что намного выше среднерайонного пока
зателя. В 1979 г. сбор зерна озимой пшеницы здесь 
возрос с 6 до 9 ц/га. В колхозе им. X X II партсъезда  
Сальского р-на и Зерноградского  селекционного  
центра ежегодный урожай зерновых культур на
3,5 ц/га выше, чем в соседних хозяйствах, не имею
щих полного комплекса защитных насаждений [1, 5]. 
В хозяйствах Краснодарского края с системой лесных 
полос урожай озимой пшеницы в 1979 г. был 37 ц/га, 
без них —  34,1, в Волгоградской обл.—  соответ
ственно 18,9 и 15,4 ц/га. В неблагоприятном по погод
ным условиям 1979 г. на песчаных землях Волгоград
ской и Ростовской обл. прибавка урожая озимой ржи 
на полях среди полос составила 1,9 ц/га (29 % ), мно
голетних трав —  1,8 ц/га.

По данным массового учета (1979 г.), проведенного  
«Сою згипролесхозом », урожай зерновых культур под 
защитой лесных полос в хозяйствах Саратовской обл. 
увеличился на 1,3 ц/га (21 % ), Тамбовской —  3,1 
(40 % ), Белгородской —  2,7 (18 % ), на Украине —
3.4 (16 % ); в хозяйствах Северо-Кавказского района —  
на 3,4 ц/га (10 % ), Поволжского —  1,4 (10 % ), За
падно-Сибирского —  2,2 (1 4 % ) , Нечерноземной зо
ны —  4,2 (22 % ), Казахской С С Р  (сухая степь) —  
на 0,74 ц/га (20 % ).

Лесны е насаждения —  надежный заслон от пыль
ных бурь. Так, при исключительной по силе и продол
жительности пыльной бур е  в 1969 г. в хозяйствах 
Ростовской обл. с низким процентом облесениости
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пашни (0,9— 1,5) посевы сильно пострадали от выду
вания и засекания, в ряде случаев погибли, а в совхозе  
«Гигант» и колхозе им. X X II партсъезда с облесен- 
ностью пашни 4,2— 7,1 % поврежденных посевов было 
мало. В 1980 и 1984 гг. вновь подтвердилась незаме
нимая роль лесных полос в этом плане. Пыльные 
бури, прош едш ие на Украине, Северном  Кавказе и в 
Нижнем Поволжье, причинили ущ ерб тем хозяйствам, 
которые не были достаточно защищены насаждениями. 
В хозяйствах Сельского р-на Ростовской обл., имею
щих законченные системы защитных посадок, сохран
ность озимых зерновых культур была 98— 100 % , а при 
неполной систем е гибель озимых достигала 36— 54 % .

Наглядно проявилось полож ительное воздействие  
лесных насаждений на окруж аю щ ую  среду в Калмыц
кой и Д агестанской автономных республиках. В ре
зультате сильных ветров в 1984 г. здесь пострадало  
около 40— 50 % открытых пастбищ , защищенные же 
кустарниковыми породами территории имели запас 
кормовой массы 5— 10 ц/га.

Велика роль лесных полос в сохранении и увели
чении урож айности плодово-ягодных деревьев. Они на
деж но предохраняю т плодовые и технические культу
ры от отрицательного влияния сильных морозов и 
холодных ветров. О тм ечена высокая эфф ективность  
защитных насаждений в восстановлении плодоноше
ния после суровых зим и повышении урож айности  
садов, ягодников, виноградников. Под влиянием лес
ных полос в средни е по погодным условиям годы  
урож айность винограда возрастает на 15— 30 ц/га  (на 
20— 30 % ), в засушливые —  в 1,5— 2,5 раза [4].

Лесны е полосы способствую т не только увеличе
нию сборов сельскохозяйственной продукции, но и уси
ливают интенсивность процессов ф отосинтеза, поло
жительно влияют на ростовые процессы сельскохо
зяйственных растений, улучшаю т качество зерновых 
и пропашных культур. Под их защитой улучшаю тся фи
зические свойства зерна (м асса 1 тыс. зерен, стекло-  
видность), его  белковость. На участках с лесными по
лосами у озимой пшеницы число колосков, зерен и 
масса их в колосе всегда больш е, чем на участках без  
полос, зерно крупнее и тяж еловеснее, м асса 1 тыс. зе
рен больш е на 4,5— 4,9 г (12— 14 % ), процент сырого  
протеина в зерне пшеницы —  на 0,2— 0,7 (в абсолю т
ном значении).

Высок эф ф ект защитных лесных насаждений в жи
вотноводстве. Они предохраняю т пастбища от де
градации и способствую т увеличению урож айности  
трав в 1,2— 1,5, а с учетом  поедаем ой фитомассы  
насаждений —  в 2— 3 раза. Под их влиянием стано
вится разнообразнее видовой состав трав, дольше со
храняется их сочность, улучш ается качество сена из 
естественного травостоя (в нем в 3 раза больш е усвояе
м ого протеина и каротина, на 2 % больш е жира). 
Под воздействием защитных насаждений мясная про
дуктивность увеличивается на 12— 1 8 %  и более, со
хранность м олодняка —  на 10— 15, настриг шерсти у 
овец —  на 9— 12 % . Посадки на пастбищах, у ф ерм , 
кошар, в местах отдыха скота улучшают санитарно- 
гигиенические условия содерж ания животных, защи
щают их от неблагоприятных погодных условий, 
облагораживаю т труд и быт животноводов, служат 
средством  сохранения и восстановления экологиче
ского и биологического потенциала прилегающих 
территорий.

Важную роль выполняют защ итные лесные насаж
дения при освоении песчаных зем ель. Они закрепляю т 
пески, способствую т ведению  устойчивого зем ле

делия, восстановлению нарушенного экологического 
и типологического равновесия, расширению рекреа
ционных угодий. Результаты многолетних исследова
ний, проведенных в различных регионах страны, 
свидетельствую т о большом мелиоративном эффекте  
защитных лесных насаждений на песках, гарантиро
ванный урожай зерновых, бахчевых и других культур 
и высокую рентабельность сельскохозяйственного  
производства.

О собого  внимания заслуживает опыт облесения Ниж
неднепровских песков. В настоящ ее время проблема 
их освоения, стоявшая перед  учеными и специали
стами лесного хозяйства более полутора веков, в ос
новном успешно решена. На основе широкого внед
рения новой агротехники, разработанной Нижнеднеп
ровской НИС, облесено около 100 тыс. га песков и 
песчаных земель. Под защитой насаждений здесь 
заложено около 7 тыс. га садов и 10 тыс. га вино
градников, которые успешно растут и плодоносят. До
вольно высокие урожаи бахчевых (90— 120 ц/га) и 
люцерны (19 ц/га сена) получают в Обливском опыт
но-производственном хозяйстве ВНИАЛМИ на пло
щади примерно 10 тыс. га, ранее не используемых 
сильно разбитых песков. Хороших результатов в 
комплексном освоении песков и песчаных земель, 
повышении их продуктивности, увеличении урожаев 
бахчевых, озимой ржи, зернобобовых добились в дру
гих районах страны.

Защ итные насаждения помогают рациональнее 
использовать нарушенные промышленной деятель
ностью земли. Интенсификация промышленного про
изводства увеличивает степень индустриального и ан
тропогенного воздействия на природные ландшафты. 
Наибольшие изменения в природе вызывают горнодо
бывающая и связанные с ней отрасли промышленно
сти. В результате их деятельности еж егодно огромные 
площади выводятся из сельскохозяйственного обо
рота, превращ аются в бесплодные территории, что тре
бует проведения целого комплекса восстановительно- 
улучшающих работ.

В нашей стране систематически осущ ествляется ре
культивация нарушенных зем ель, повышаются их про
дуктивность и народнохозяйственная ценность. Пред
почтение отдается сельскохозяйственному направле
нию. Посадки (противоэрозионные, полезащитные, 
водоохранные и др .) создаю т, как правило, на землях 
с неблагоприятными почвенно-грунтовыми условиями 
(пылящие отвалы и гидроотвалы пустых пород, золы, 
шлака, отходы обогатительных фабрик —  хвостохра- 
нилища, насыпи и выемки вдоль линейных сооруже
ний, россыпи). За последние 15 лет освоено более
1 млн. га промышленных отвалов. Только в 1983 г. 
передано под облесение 43 тыс. га, под пашню —  38, 
под пастбища —  44, под водоемы и для других це
лей —  14 тыс. га.

Защ итные леса не только предохраняют сельско
хозяйственные земли от засухи, суховеев и пыльных 
бурь, но и резко  сокращ аю т процессы водной эрозии, 
даю т возможность вовлечь в хозяйственный оборот 
разруш енны е оврагами и балками площади, предотвра
тить заиление и загрязнение водных источников, 
улучшить качество воды в них. Велика в этом плане 
роль водорегулирую щ их и противоэрозионных насаж
дений. Они превращают поверхностный сток во внут- 
рипочвенный, кольматируют твердый сток. Естествен
ная и искусственная растительность на оврагах и бал
ках способствует их закреплению , затуханию интен
сивных эрозионных процессов, рациональному исполь
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зованию этих зем ель. Кром е того, улучшаю тся пло
дородие почв, микроклимат, повышается урожайность  
сельскохозяйственных культур на прилегающ их полях. 
В Молдавии в результате создания прибалочных лес
ных полос почти 60 % береговых и склоновых оврагов 
прекратили рост. В колхозе им. Мичурина (Курская  
обл.) площадь возрожденных зем ель достигла 350 га. 
Здесь полностью остановлены эрозионные процессы, 
восстановлено плодородие почв. М ногие из них теперь  
можно использовать под луга и пашни. Аналогичные  
работы проводятся и в хозяйствах других регионов  
(Украинская С С Р , Воронеж ская, Волгоградская, С ара
товская, Курская, Ростовская обл.).

Большое внимание вовлечению ранее не используе
мых площадей в хозяйственный оборот уделяет Но- 
ринская ГЛМ С (Ж итом ирская обл.). На Норинской ов
ражно-балочной си стем е зсГложено более 2,4 тыс. га 
противоэрозионных насаждений, построено 104 км 
водозадерживаю щ их и водоотводящих валов, около
4 км водоотводящ их канав, 14 лотков-быстротоков из 
сборного  ж елезобетона, 29 каменных запруд, 200 труб
чатых водосбросов консольного типа, 187 двухряд
ных плетневых запруд. В результате закреплены 1640 
оврагов и крупных отвершков, защищены от разруш е
ния девять населенных пунктов и более 4,7 тыс. га па
хотных земель.

За девятую  и десятую  пятилетки Саратской ЛМ С  
(О д есская  обл.) создано свыше 7,4 тыс. га лесных на
саждений, в том числе на землях гослесф онда —  
1496 га, на эродированных землях колхозов и сов
хозов —  2636, полезащитных полос —  3212 га. Под их 
воздействием уже прекратились эрозионные процессы  
более чем на 70 тыс. га сельскохозяйственных уго
дий. Облесены  отработанные карьеры в колхозах Та- 
тарбунарского, А рцизского и Саратского  р-нов на 
150 га.

П римерно 1,8 тыс. га противоэрозионных насаж де
ний заложены Красноарм ейской Л М С (Донецкая обл.) 
на овражно-балочных землях. В настоящ ее время влия
ние их на окруж аю щ ую  ср ед у ощ утимо. О соб ого  вни
мания заслуживает деятельность Каневской ГЛМ С (Чер
касская обл.). Эродированные земли в Каневском р-не 
до 1958 г. занимали 55,8 % всей территории. На них 
насчитывалось до 5 тыс. оврагов и больших отвершков, 
которыми поглощ алось еж егодно 250 га пахотных зе
мель. Только в совхозе «Григоровский» за 17 лет 
пахотные земли уменьшились с 4 до 2 тыс. га. Кром е  
того, смыв верхнего горизонта почв приводил к сни
жению их плодородия. В настоящ ее время здесь осу
щ ествлен комплекс противоэрозионных мероприятий. 
На овражно-балочных землях создано примерно  
10,7 T b tc . га почвозащитных насаждений, террасиро
вание крутосклонов осущ ествлено на 3 тыс. га, за
креплено 5,1 тыс. оврагов и их отвершков, построено  
свыше 363,5 км водоотводящих и водозадерживаю щ их  
валов и 9,1 км донных запруд, более 80 сложных 
ж елезобетонных гидросооруж ений. Э то  дало возмож 
ность защитить от разруш ения примерно 14,6 тыс. га 
плодородных зем ель, значительно повысить культуру  
земледелия и поднять урож айность важнейших сель
скохозяйственных культур.

Интенсивное развитие сельского хозяйства, промыш
ленности и транспорта в С С С Р  обусловливает необ
ходимость освоения новых площадей в горных и пред
горных районах страны, нередко подвергающихся 
разруш ительном у воздействию селевых потоков. Важ
ное м есто в систем е противоселевых мер отводится 
древесной растительности. Леса не только предотвра
щают образование эрозионно-селевых процессов, но и 
способствую т рациональному и эффективному исполь
зованию горных склонов, повышению плодородия уго
дий.

Защ итные лесные насаждения различного назна
чения во всех зонах произрастания, особенно в юж
ных безлесных и малолесных областях, имеют огром
ное социальное и экологическое значение. Они явля
ются важным средообразую щ им  фактором, мощ
ным средством  биологического преобразования при
родных и антропогенных ландшафтов, повышения их 
биологической продуктивности. В степной зоне изме
няют природную  среду, создаю т более благоприятные 
для человека условия. На сельскохозяйственных зем 
лях стабилизирую т и улучшают микроклимат, обо
гащают растительный и животный мир.

Экологическая роль защитных насаждений наибо
лее наглядно проявляется в районах с нарушенными 
промышленной и антропогенной деятельностью  земля
ми. Леса способствую т бы стрейш ему восстановлению  
их продуктивности и эстетической функции, улуч
шают санитарно-гигиенические свойства. Кром е того, 
они выолняют и другую  очень важную оздоровитель
ную функцию, очищая воздух от вредных газов и бо
лезнетворных бактерий.

Велико и эстетическое значение насаждений, особен
но, когда в их составе предусмотрены  ценные в деко
ративном отношении кустарники. Небольшие массивы 
и рощи —  излюбленные м еста м ассового отдыха тру
дящихся.

Разумным использованием в защитном лесоразве
дении средообразую щ их и средопреобразую щ их  
свойств древесных и кустарниковых пород можно до
биться р езкого  повышения плодородия м елиорируе
мых зем ель, улучшения экологической обстановки и 
значительного повышения социальной роли созда
ваемых лесонасаж дений.
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ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХВОЙНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 
НА ЭРОДИРОВАННЫХ СКЛОНАХ

3. д. ИСАЕВ
В Азербайдж ане выделяется три крупных горных ре
гиона —  Большой и Малый Кавказ, Талышские горы, 
занимающих в общей сложности 60 % территории. 
Эрозии в наибольшей степени подверж ен Большой 
Кавказ.

Интенсивность формирования эрозионных процес
сов определяю т сильная крутизна склонов и расчле
нение овражно-балочной сетью , глубина местных ба
зисов эрозии, обилие (1000— 1100 мм) и ливневый ха
рактер выпадания годовых осадков. Кром е того, их 
развитию в прош лом содействовало уничтожение ле
сов, а в настоящ ем отрицательную  роль играет чрез
мерный выпас скота. Таким образом , под влиянием  
природных и антропогенных ф акторов южный склон  
Большого Кавказа оказался в значительной м ере обез
лесенны м, эродированность почв распространилась на
66.6 % территории, а в отдельных районах —  на 71,7—
72.6 % . Следовательно, закрепление эродированных 
и эрозионноопасных склонов им еет здесь особенно  
важное значение.

Известно, что одной из самых эффективных мер  
борьбы с эрозией почвы является лесомелиорация. 
Поэтому в 1966 г. начаты были опыты по созданию  
противоэрозионных насаждений на южном склоне  
Большого Кавказа. О днако поскольку на первом этапе  
работ уделялось недостаточно внимания способам  под
готовки почвы и подбору древесных и кустарниковых 
пород, лесные культуры имеют низкую приживаемость  
и сохранность, слабо и м едленно развиваются. Расте
ния страдаю т в основном от недостатка грунтовой вла
ги, поскольку 70— 80 % выпадающих атмосф ерны х  
осадков стекаю т по склонам, что одноврем енно приво
дит к смыву почвы. Значит, для создания противоэро
зионных насаждений ее нужно готовить способами, 
обеспечивающими полное поглощ ение дождевых и та
лых вод, при этом учитывать специфику каждого кон
кретного участка; мощ ность почвенного покрова, вы

соту местности над уровнем моря, экспозицию и кру
тизну склона и др.

Эф ф ективность лесных культур в большой мере за
висит и от правильного выбора древесных и кустарнико
вых пород, так как каждой из них присущи свои биоло
гические особенности, приуроченность к определен
ным экологическим условиям, высотным зонам и эк
спозициям. В жестких условиях эродированных скло
нов они должны быть нетребовательными к почвенному 
плодородию  и влажности, а также засухоустойчивыми. 
Лишь при использовании таких пород можно добиться 
высокой приживаемости в первые годы и удовлетво
рительного развития в дальнейшем.

В наших опытах испытывались различные широко
лиственные и хвойные древесны е породы, в том числе 
сосна крымская, обыкновенная и эльдарская. Первые 
две завезены из Российской Федерации, третья —  из 
ур. Эллярою ге (А зербайдж ан). Надо отметить, что 
почвенно-климатические условия нового местонахож
дения сущ ественно отличаются от таковых в естествен
ном ареале их распространения. Опытный участок рас
положен на высоте 1140 м над ур. моря на склоне 
южной экспозиции крутизной 45°; почва горно-лесная 
бурая остепненная, средне- и сильноэродированная. 
На нем отсутствует древесная и кустарниковая расти
тельность, а травянистая в сильноизреженном состоя
нии покрывает около 40 % площади.

П осадку осущ ествляли по микротеррасам и в лунки. 
Расстояние меж ду террасами 2,5 м, ширина полотна 
1,4, длина 26— 45 м, обратный уклон 1— 2°. Саженцы 
высаживали здесь через 1 м в один ряд посередине 
полотна. Лунки (5 0 X 5 0  см ) располагали рядовым спо
собом  по горизонталям в шахматном порядке. В цент
ре каждой высаживали 2-летние саженцы; расстояние 
в рядах 1, м еж ду рядами 2,5 м. В обоих случаях сред
няя высота саженцев была 34, диаметр стебля у шейки 
корня 0,5 м.

В конце вегетационного периода каждого года про

П ока со сен  при п о са д ке  те р р а с н ы м  {ч и сл и те л ь ) и лун о ч н ы м  (з н а м е н а т е л ь | сп о со бам и  подготовки  почвы

Г о д  н аб лю 
д ен и я

К р ы м с к а я О б ы к н о в е н н а я Э л ь д а р с к а я

Нср. Дер У ш ойки 
к о р н я , см

П р о ек ц и я2Кр он ы , м Н^р, с« Дер у ш ей ки  
к о р н я , см

П р о ек ц и я
кр о н ы , Нср. см Дер Чк о р н я , см

Проекция 
кроны , М

1 9 7 2 3 7 / 3 6 0 ,7 / 0 ,6 0 ,3 / 0 ,3 3 6 / 3 6 0 ,6 / 0 ,6 0 ,3  /  0 ,3 3 7 / 3 6 0 ,7 / 0 ,6 о , з / о , з

1 9 7 3 4 1 / 3 9 1 ,0 / 0 ,8 0 ,4 / 0 ,3 3 9 / 3 9 0 ,8 / 0 ,8 0 ,4 / 0 ,3 3 8 / 3 7 0 ,8 / 0 ,7 0 ,4 / 0 ,3
1 9 7 4 4 7 / 4 3 1 ,3 / 1 ,0 0 ,5 / 0 ,4 4 4 / 4 2 1 ,0 / 1 ,0 0 , 5 / 0 , 4 4 1 / 3 9 0 ,9 / 0 ,8 0 ,5 / 0 ,4
1 9 7 5 5 5 / 4 9 1 ,7 / 1 ,3 0 ,6 / 0 ,5 51 / 4 7 1 ,3 / 1 ,3 0 ,6 / 0 ,5 5 5 / 4 9 1 ,7 / 1 ,3 0 ,6 / 0 ,5
1 9 7 6 6 5 / 5 6 2 ,2 / 1 ,7 0 ,8 / 0 ,6 6 0 / 5 3 1 ,7 / 1 ,6 0 ,8 / 0 ,6 5 9 / 5 2 1 ,8 / 1 ,4 0 ,7 / 0 , 6

1 9 7 7 7 8 / 6 5 2 ,7 / 2 ,1 1 ,0 / 0 ,8 71 / 6 1 2 ,1  / 1 , 9 1 ,2 / 0 ,9 6 4 / 5 6 1 ,9 / 1 .7 0 ,9 / 0 ,7
1 9 7 8 9 3 / 7 5 3 ,3 / 2 ,5 1 ,3 / 1 ,0 8 4 / 7 0 2 ,6 / 2 ,3 1 ,4 / 1 ,0 9 3 / 7 5 3 ,3 / 2 ,5 1 ,3 / 1 ,0
1 9 7 9 1 1 2 / 8 8 4 ,0 / 3 ,0 1 ,7 / 1 ,3 1 0 1 / 8 2 3 ,2 / 2 ,7 1 ,8 / 1 ,4 1 0 6 / 9 0 3 ,8 / 2 ,8 1 ,6 / 1 ,2
1 9 8 0 1 3 2 / 1 0 4 4 ,7 / 3 ,5 2 ,2 / 1 ,7 1 1 9 / 9 6 3 ,8 / 2 ,2 2 ,3 / 1 ,8 1 2 0 / 9 9 4 ,4 / 3 ,4 2 ,2 / 1 ,7
1 9 8 1 1 .5 8 / 1 2 2 5 ,6 / 4 ,2 2 ,8 / 2 ,2 1 4 0 / 1 1 3 4 ,6 / 2 ,8 2 ,9 / 2 ,3 1 5 4 / 1 2 2 5 ,6 / 4 ,2 2 ,8 / 2 ,2
1 9 8 2 2 0 0 / 1 4 3 6 ,8 / 5 ,0 3 ,6 / 2 ,8 1 8 0 / 1 3 5 5 ,6 / 3 ,6 3 ,8 / 2 ,9 1 7 4 / 1 3 2 6 ,0 / 4 ,4 3 ,6 / 2 ,7
1 9 8 3 7 4 5 / 1 6 7 8 ,1 / 5 ,9 4 ,4 / 3 ,4 2 2 3 / 1 6 1 6 ,6 / 4 ,4 4 ,6 / 3 ,5 2 1 0 / 1 5 0 6 ,3 / 4 ,6 4 ,1 / 3 ,1
1 9 8 4 2 8 5 / 1 9 0 9 ,1 / 6 ,7 5 ,4 / 4 ,0 2 6 8 / 1 8 8 7 ,6 / 5 ,2 5 ,0 / 3 ,8 2 5 0 / 1 7 5 7 ,3 / 5 ,0 4 ,5 / 3 ,5

П р и м е ч а н и е .  В 1972 г . со хр а н н о сть  со сны  к р ы м ско й  бы ла  9 8 /9 7  % , 
п о сл е д ую щ и х —  со о тв е тств е н н о  9 8 /9 6 , 9 7 /9 5 , 93/91  % .

об ы кно вен но й  —  9 7 /9 6 , эльдарско й  —  94/94 % ; в 1973 и

43

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



водили наблюдения за сохранностью  и развитием со
сен (см. таблицу). На террасах приживаемость и сохран
ность сосны крымской, обыкновенной и альдарской  
на 1— 2 % выше, чем в лунках, что связано со  способом  
подготовки почвы.

В первые годы саженцы сосны развиваются очень 
медленно, и лишь к 3— 5 годам развитие их заметно  
ускоряется. Безусловно, это связано с эродирован- 
ностью почвы. Анализ данных таблицы показывает, 
что у сосны крымской прирост в высоту на террасах  
в первые 4 года не превышает 4— 8, а наг 12-й год  
достигает 45 см , в лунках же он равен соответствен
но 3— 7 и 24 см. Прирост по диам етру у шейки корня  
в конце 1- и 4-го года на террасах составляет 0,3—  
0,5 мм, на 12—м году 1,3 см , тогда как в лунках 0,2—  
0,4 мм и 0,9 см , Что касается крон, то они образую тся  
у саженцев лиш4 на 3— 4-м году, а к концу 12-го проек
ции их у сосны крымской на террасах равны 4,4, в лун
ках 3,4 м .̂

Исключительно важна роль корневых систем  д р евес
ных пород; с одной стороны, они обеспечиваю т ак
тивный рост надземной части, с другой —  хорошо за
щищают склоновы е почвы от размыва и смыва. У  вы
саживаемых 2-летних саженцев сосны крымской ср ед 
няя длина стержневы х корней составляла 20,2 см ; че
р ез  4 года на террасах она была уж е 26 ,8 , через
7 лет —  34,7, через 10 лет —  55,6 см, в лунках —  соот
ветственно 23,4; 28,5 и 42,7 см.

Приведенные сведения о среднегодовом  приросте  
в высоту и по диам етру, проекции кроны и корневой

системы у сосны крымской близки полученным для 
сосны обыкновенной и эльдарской. На основании этого  
можно сделать вывод о том, что их рост и развитие 
на террасах протекаю т успеш нее, чем в лунках. Объяс
нением том у может служить следую щ ее: в первом слу
чае обработка и рыхление почвы проводятся на боль
шей площади и глубине; кроме того, преобладающая 
часть поверхностного стока задерживается и перево
дится во внутрипочвенный. В результате на террасах са
женцы не страдаю т от сухости почвы и легко укоре
няются, в то время как при посадке в лунки развитие их 
задерж ивается из-за недостатка влаги.

Таким образом, для создания надежных противоэро- 
зионных лесных насаждений на эродированных склонах 
первостепенное значение имеют способ обработки 
почвы и подбор древесных и кустарниковых пород. 
Итоги 13-летних исследований и наблюдений свиде
тельствую т о том, что в рассматриваемом регионе са
мые перспективные древесны е породы —  сосна обык
новенная, крымская и эльдарская. Они нетребователь
ны к почвенному плодородию  и засухоустойчивы, об
разую т густую  крону, которая играет большую роль 
в защ ите поверхности почвы, развивают мощные 
стерж невы е и горизонтальные корни, причем боковые
1-, 2-го и последующ их порядков покрываются много
численными корешками, м еж ду которыми закрепляю т
ся частицы грунта, что способствует защите его  от 
размыва и смыва. О собенно эффективно применение 
их в противоэрозионных посадках на горных склонах, 
в оврагах и балках, на конусах выноса горных рек.

У Д К  6 3 0 4  16,64

МЕЛИОРАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ ОТПРЫСКОВ РОБИНИИ 
ЛЖЕАКАЦИИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ОВРАГОВ

Н. п . КАЛИНИЧЕНКО, А. И. ПУШ КИН (ВНИИЛМ|

Корнеотпрысковая способность робинии лжеакации 
широко используется в защ итном лесоразведении. 
Введенная в крайние прибровочные ряды приовраж
ных насаждений, она мож ет образовывать до 15—  
20 корневых отпрысков на 1 м ,̂ способствуя укрепле
нию откосов оврагов. Как правило, отпрыски ф орм и
рую т собственную  корневую  систем у [2], но процесс  
этот в данных условиях изучен недостаточно, что за
трудняет правильную оценку м елиоративного значения 
робинии для укрепления неустойчивых откосов.

В целях выявления особенностей ф ормирования  
собственной корневой системы отпрысками робинии 
лжеакации проводили раскопки корней и учет общей  
биомассы их у пяти деревьев (табл. 1): м атеринского, 
растущ его выше бровки оврага, корневых отпрысков 5- 
и 11-летнего возраста на устойчивых откосах IV  и на 
осыпающихся 111а стадии развития [6]. М орф ологиче
ское строение корневых систем  изучали м етодом  «ске
лета» [3] с зарисовкой вертикальной проекции, биом ас
су —  упрощенным м етодом  монолита (т. е. разбирали

лишь их профиль шириной 40 см), общую массу —  
расчетным путем.

Установлено, что к 22 годам робиния сем енного  
происхож дения развивает мощную корневую систем у  
диам етром  7 и глубиной 3 м (рис. 1); стержневой

Таблица 1
Краткая характеристика модельных деревьев робинии лжеакации

№ де
рева Происхождение Местоположение

В о з
раст,
лет

«ср.
М

Дер
высоте
1,3 м,

см

1 С е м е н н о е Б е р е г б а л ки , 1 м от 
б р о вки  о вр ага

22 7,5 10,0

2 К о рн ево й  о т
пры ск

С е р ед и н а  усто й ч иво го  
о тко са  к р ути зн о й  30 *̂, 
с та д и я  р азв и ти я  IV

5 2,4 1,5

3 То ж е То ж е 11 4,9 4 ,0
4 » С е р е д и н а . о сы п аю щ е

го ся о тк о с а  кр ути зн о й  
50"*, с та д и я  р азвития  
И1а

5 3,7 2,5

5 » То ж е 11 7,4 4 ,0
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Рис. 1. Развитие корневой системы робинии лжеакации 
корнеотпрыскового происхождения на устойчивых и 
осыпающихся откосах (масштаб 1:50]:
а  —  м а т е р и н с к о е  д е р е в о  в ы ш е  б р о в к и  о т к о с а ;  б , в —  к о р н е в ы е  
о т п р ы с к и  5  л е т  н а  у с т о й ч и в о м  и о с ы п а ю щ е м с я  о т к о с а х ;  
г ,  д  —  т о  ж е  11 л е т  н а  у с т о й ч и в о м  и о с ы п а ю щ е м с я  о т к о с а х

Т а б л и ц а  2

Осноаные параметры корнеаой системы робинии лжеакации 
■ эааисимости от возраста и происхождениа

№ д ер ев а
Д и ам етр  
корневой  

систем ы , м

Глубина  
р а сп р о стр а

нения  
корней , м

Средня»  
масса  
сырых 
корней  
в 1 м3 

грунта, кг

Объем  
почвы, 

освоенный 
корневой  

системой, м

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

ж ается к корневой систем е дерева семенного проис
хождения, так что затруднительно выделить перво
начальный материнский корень (см. рис. 1 ,6 ) ; на осы
паю щ емся корневы е отпрыски наследуют лучше раз
витую корневую  систем у и материнский корень хо-

0
hO
60
100
150
ZOO
см

корень зам еняется группой вертикальных диаметром  
2— 3 см. О дно  дерево осваивает корнями более  
59 м  ̂грунта при среднем  содерж ании их 0,4 кг в сырой  
м ассе на 1 м (табл. 2).

Корневые отпрыски образую тся при обнажении или 
повреждении корневой систем ы . Лучшие условия для 
массового отрастания складываю тся на неустойчивых 
откосах ранних стадий развития, где часто обнажаю тся  
крупные корни м атеринского растения [4], на откосах  
же IV  стадии развития с устойчивой осыпью их бывает 
сравнительно мало, как правило, на мелких корнях, 
обнаженных или поврежденных грызунами.

В 5-летнем возрасте корневая систем а отпрысков 
робинии на откосах разных стадий развития заметно  
различается по ф орм е и разм ерам . Например, на 
устойчивом откосе по своем у строению  она прибли-

Рис. 2. Распределение корней робинии лжеакации се
менного и корнеотпрыскового происхождения по про
филю почвы на землях, пораженных оврагами:
а —  д е р е в о  с е м е н н о г о  п р о и с х о ж д е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о е  в ы ш е  б р о в 
ки  о в р а г а ;  б ,  в —  к о р н е в ы е  о т п р ы с к и  5 л е т  н а  .у с т о й ч и в о м  
и о с ы п а ю щ е м с я  о т к о с а х ;  г ,  д  —  т о  ж е  11 л е т  н а  у с т о й ч и в о м  
и о с ы п а ю щ е м с я  о т к о с а х ;  2 —  к о р н и  д и а м е т р о м  < 1  и ^ 1  с м

о
^0
60
100
150
см

го_L. 0_1_ 2 0
о
iiO
60

100

150

ZOO

Z50

300

%
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Ф ракционны й состав биомассы робинии лжеакации семенного 
и корнеотпры скового  происхождения в зависимости от возраста 

и стадии развития откоса оврага

Таблица  3

Ч а сть  д е р е в а
Д е р е в о

с е м е н н о го
п р о и с х о ж 

д е н и я

К о р н е в ы е  о тп р ы с к и  в 
в о зр а с те , л е т

с т а д и я  IV с т а д и я  111а

С тво л
С уч ь я  д и а м е тр о м , см : 

> 1  

<1

С у хи е  сучья

Л истья

К о м е л ь

К о рн и  д и а м е т р о м , см :
> 3

1— 3

< 1

15.0 
32^
11,6
24Д
2,2
4.7
I,5
3.2
1.8
3.8
6.0
12.8

5.4
I I ,6
2.4
5.3 
0 ,9  
1,9

0 ,2  3 ,9  0 ,8  5,7
21,0

0,4

26 ,2

3,1
2lT0
1,9

62 ,3  50 ,5

0,1 0,8
4 2 ,2  12 ,7  5 ,7

0 ,2  1 ,5  0,1 0 ,5
21,0
0 ,05

10,0 
1,8

Т ,Т  ТгТГ

0,02 2,1 

0 ,08
14,0
0,6

4,1
0,1
7,4

0,2
13,1
0,1

8 ,4 4 ,0  7 ,4

4 .2  
1,1
9,7

1.3 
11,8 
0,8 
9 ,6  
0,8

П р и м е ч а н и е .  В чи сли теле  —  аб с . с у х а я  б и о м а сса , к г ; в зн а
м е н а т е л е —  о тд е л ь н ы е  ф р акц и и , % .

рош о заметен длительное время (см. рис. 1, в), глубина 
проникновения в почву и осваиваемый ее объем в 2 ра
за больш е (см. табл. 2), увеличено также, главным об
разом за счет преобладания крупных корней, содерж а
ние их в единице объем а почвы.

Анализ особенностей распределения корней пока
зывает, что на устойчивом откосе в первые годы  
отпрыск развивает поверхностнукз корневую  систе
м у —  более 60 % ее сосредоточено в слое О— 20 см, 
а на неустойчивом осы паю щ емся наследуем ая систем а  
относительно равномерно распространяется до глуби
ны 1,5 м. К 11-летнем у возрасту различия в строении  
корневой системы зам етно сглаживаются (см . рис. 1, г, 
д ),  при этом на устойчивом откосе ее  линейные раз
меры возрастаю т более чем вчетверо, объем —  
в 20 раз, на неустойчивом —  соответственно в 1,5— 2 и в 
неполных 10 раз. В первом случае по м ер е роста  
корневая систем а углубляется в почвогрунт, прибли
жаясь в ЭТОМ 'отнош ении к дереву сем енного проис
хождения (рис. 2, а, б, г), тогда как во втором характер  
использования почвогрунта 11- и 5-летними корневыми 
отпрысками не им еет сущ ественных различий. Значит, 
на устойчивом откосе отпрыск наследует корневую  си
стем у, близкую  к оптимуму для данных условий про
израстания (см. рис. 2, в, д).
У Д К  6 3 0 4 1 6 .6 4

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОВРАГОВ 
ЗАЩИТНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

При сопоставлении фракционного состава биомас
сы м атеринского дерева и корневых отпрысков выяв
лено, что у последних в младшем возрасте заметно  
увеличена доля надземнойг части за счет подземной, 
что свидетельствует о наличии элем ента их паразити
рования на корневой систем е м атеринского дерева  
(табл. 3). Выравниваются они лишь к 11 годам, когда 
у отпрыска развивается собственная корневая система. 
Но здесь есть некоторый немаловажный нюанс: если 
у м атеринского дерева выше бровки оврага и у корне
вого отпрыска на устойчивом откосе на нее приходится 
30,1— 31,6 %  биомассы, то на осьгпающемся доля ее  
достигает 38,6 % (в аналогичном положении находит
ся осина [5]).

Поскольку на устойчивом откосе корневой отпрыск 
наследует неразветвленную  корневую систему, в пер
вые годы у него биомасса накапливается медленнее, 
чем на осыпаю щ емся. О днако на таких откосах лесо
растительные условия заметно лучше, поэтому к 11 го
дам корневые отпрыски накапливают биомассы на 
25 % больше, чем на осыпающихся, но данное различие 
касается преимущ ественно надземной части.

Результаты исследований позволяют утверждать, 
что корневые отпрыски робинии лжеакации, образо
вавшиеся вследствие обнажения корней материнского  
дерева, ф орм ирую т на откосах оврагов самостоятель
ную корневую  систем у, близкую  по ф орм е и строению  
к таковой у м атеринского дерева, причем даж е в млад
шем возрасте у них мало различается среднее содер
жание корней в 1 м  ̂ почвогрунта, что свидетельствует 
о высоком мелиоративном и почвоскрепляющем значе
нии рассматриваемой породы. Учитывая способность  
к вегетативном у размнож ению  и укреплению с по
мощ ью  корневых отпрысков ещ е не сформировав
шихся откосов растущих оврагов, необходимо шире 
внедрять ее  в овражно-балочные насаждения. Нужно 
принять во внимание и то, что это позволит интенсивно  
использовать непродуцирую щ ие земли, поскольку ро
биния является одним из наиболее продуктивных м е
доносов —  дает с 1 га до 1000 кг высококачественного  
м еда [1].
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В. А. ГОРЕЙКО,
директор Верхнеднепровского 
лесхоззага

На правобереж ном  П риднепров
ском плато, сильно изрезанном  ов- 
ражно-балочной сетью , преобла

даю т обыкновенные, средне- 
и сильносмытые черноземы ; сред
негодовое количество неравно
мерно выпадающих осадков не 
превышает 423 мм, периодически 
бывают засухи; гидрографическая  
сеть занимает до 13 % территории. 
Большие уклоны, слабая устойчи
вость почв к смыву и размыву лив-
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Противоэрозион ные 
ступенчатые террасы

невыми и талыми водами, а такж е  
ряд других факторов вызывают ин
тенсивную водную эрозию . В той 
или иной степени ею повреж дено  
более 50 % земель, причем овраж
ные выносы в значительных объе
мах поступают в Днепр [1].

В настоящ ее время в Верхне
днепровском р-не осущ ествляется  
комплекс противоэрозионных м е
роприятий [2, 3]. О дно из самых 
главных м ест в нем занимает за
кладка противоэрозионных лесных 
насаждений [4]. В основу лесовы- 
ращивания в данных условиях за
ложен принцип стр огого  соблю д е
ния всего цикла технологии (от по
садки лесных культур до смыкания 
крон) с минимальными затратами  
ручного труда.

Лесокультурны й ф онд лесхоз-

механизмы и способы обработки  
почвы. Так, на склонах крутизной  
< 8 °  хорош ие результаты  дают 
сельскохозяйственны е орудия об-

Таблиц а f
Р ас п р е д е л е н и е  лесн ы к  к у л ь т у р  по степ ен н  уч асти я  ценны х д р е в ес н ы х  п о р о д

Г о д
з а к л а д к и

П л о 
щ а д ь ,

га

С о сн а

Д у б А к а ц и я
б е л а я То п оль О р е х

гр ец ки й П р о чи ео б ы к н о 
вен н ая к р ы м с к а я

1 9 7 1 5 6 9 2 1 2 3 41 1 0 _ 6
1 9 7 2 5 6 9 7 2 6 1 3 6 3 0 8 4 2 2 2 2
1 9 7 3 5 5 6 1 5 6 3 1 6 2 2 81 8 5 2 2
1 9 7 4 5 6 4 1 3 51 211 2 61 — — 2 9
1 9 7 5 5 6 4 1 3 6 4 3 8 0 7 4 9 — 2 4
1 9 7 6 1 8 5 4 2 2 4 5 6 0 — 4 6 8
1 9 7 7 2 71 — 7 6 2 6 5 3 3 4 7 6 6
1 9 7 8 4 1 9 _ 8 4 9 2 3 7 3 6 7 1 3 6
1 9 7 9 2 3 4 — 19 1 1 0 5 5 — — 5 0
1 9 8 0 1 4 0 ___ 2 8 9 3 1 8 1 — —
1 9 8 1 9 0 — 4 7 5 5 2 2 2
1 9 8 2 2 9 0 — 7 0 151 5 5 8 — 6
1 9 8 3 2 2 4 — 4 4 1 6 0 17 — 3 —
1 9 8 4 2 2 5 — 2 2 1 7 0 4 11 7 11
1 9 8 5 2 2 5 — 33 171 1 0 — 6 5

В сего 5 1 2 5 1 1 7 5 8 6 2 1 9 4  . 1 5 7 9 5 9 2 0 5 3 8 5

П р и м е ч а н и е .  Л иствен н и ц а  вы саж ен а  в 1972 г. (1 га ) , д у б  красны й  и б е р е за  —  
в 1975 г. (1 и 4 г а ) , липа —  в 1976 г. (9  га ) , ясень о б ы кн о вен н ы й  —-  в 1978 и 
1983 гг . (1 1 и 6 га ).
зага распределен по категориям  
зем ель в зависимости от крутиз- 
ны склонов: < 8 ,  8— 16, 16— 40°. 
Исходя из этого применяю т разные

щ его назначения. Промоины запа
хивают тракторным плугом про
дольным проходом сверху вниз по 
склону; если ж е их слишком мно

го, предварительно устраивают во
дозадерж иваю щ ие валы. Почву вы
держивают под черным или ран
ним паром.

При крутизне 8— 16° почвы, как 
правило, сильносмытые, задерне- 
ние слабое, водный режим ж ест
кий из-за быстрого стока воды, 
т. е. условия благоприятные для 
возникновения эрозии. Здесь осу
ществляют частичную подготовку 
почвы —  полосами шириной 7— 8 м 
с 2-метровыми противоэрозион- 
ными разрывами. Последние по
гашают активный сток воды во 
время весеннего таяния снега и 
летних ливневых дождей, сдержи
вают размыв пахотного слоя. 
Вспаш ку выполняют строго по го
ризонталям гусеничными тракто
рами, при ярко выраженном овра- 
гообразовании создаю т водоза
держиваю щ ие валы.

На склонах 16— 40° устраивают 
врезные террасы, но предвари
тельно обследую т территорию  
и составляю т проект террасирова
ния, в который включают план 
внутренней ситуации, технологиче
ские приемы. После серии воз
вратно-поступательных движений

Таблица 2
Р ас п р е д е л е н и е  лесн ы х к у л ь ту р  по  ти п ам  усло вий  п р о и зр астан и я

Г л а в н а я  п о р о д а П л о щ а д ь , га В| Вг Со С , С2 Сз Д| Д . Д4

С о сн а :
о б ы кн о вен н ая 117 21 31 2 36 17 10
кр ы м ская 586 — — — 201 --- — 374 11 — ---

Д уб 2194 — — 1 227 1 1 1043 878 — 41
А кац и я  б е л а я 1579 7 1 27 1023 1 — 476 45 — —
Тополь 59 — — — 3 ----- 1 10 15 30 —
О р е х  грецкий 205 197 8 — —
П рочие 385 — — 2 53 ----- — 205 85 10 32
"Итого за  1 5 ле т 5125 28 32 32 1544 2 2 2330 1069 117 2

П р и м е ч а н и е .  И то го вы е  дан н ы е  в кл ю ч а ю т с л е д у ю щ и е : ли ствен н и ц а  —  1 га в Дг,* д у б  красны й —  1 га в C | ,  4 га в Д и  11 га в Д г, 
1 га  в Д 4 ; б е р е за  1 га в Д |  и 3 га в Д з ; липа ~  2 га  в Д | ,  5 га  в Д г  и 2 га  в Д з .
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трактора (число их зависит от кру
тизны склона и почвенно-грунто
вых условий) получаются террасы  
с шириной полотна до 3,5 м, что 
обеспечивает механизированные 
^посадку и уход за культурами. 
В выемочной части полотна почвы 
бедны и нуждаются в улучшении, 
поэтому их готовят по систем е чер
ного пара с применением глубоко
го рыхления рыхлителем РН-60.

(Не м енее важны для успеш ного  
выращивания противоэрозионных  
насаждений подбор древесных  
и кустарниковых пород и распре
деление их по типам условий про
израстания (табл. 1, 2). Безуслов
но, главное м есто  отведено основ
ным лесообразую щ им  породам. 
Вм есте с тем  в качестве примера  
рационального использования эро
дированных зем ель след ует при
вести создание на затеррасирован- 
ных склонах крутизной 16— 40° са
да (35 га) из ореха грецкого, сли
вы, облепихи, лещины, вишни вой
лочной, смородины черной. Всего  
ж е в лесхоззаге  орехом  грецким  
занято 205 га, им ею тся сем енны е  
участки, часть из них уже плодо
носят.

Наконец, третье слагаем ое  
комплекса мероприятий, без кото
рого невозмож но вырастить устой
чивое, высокопродуктивное насаж
дение,—  своеврем енное проведе
ние уходов за почвой (рыхление  
в рядах и меж дурядьях для борь
бы с сорными растениями), накоп

ление и сохранение влаги. Ш иро
кое распространение в борьбе с 
сорняками получили гербициды —  
еж егодно они применяются на 
площади 300— 350 га. Уходы вы
полняются механизированным  
способом , с применением набора 
орудий, таких как культивато
ры КРЛ, бороны с высоким зубом  
и игольчатые БИГ, приспособлен
ные . для ухода в рядах и м еж 
дурядьях, а также различной сель
скохозяйственной техники, пере
оборудованной для местных ус
ловий.

Противоэрозионны е насаж де
ния, ступенчатые террасы , водоза
держиваю щ ие валы надеж но пере
хватывают стекаю щ ие с полей та
лые и ливневые воды, защищают 
сельскохозяйственны е угодья от 
смыва и размыва.
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ОБЛЕСЕНИЕ КРУТОСКЛОНОВ

А. Ф. ПАЛАДИЙЧУК 
(НПО «Молдлес»!

В последние годы сельскохозяйст
венные органы М олдавии отводят 
под облесение значительные пло
щади сложных категорий зем ель, 
таких как крутые б ер ега  с сильно
каменистыми почвами и овраги, 
действую щ ие оползни и др. Прак
тически здесь невозмож но механи
зировать лесокультурны е работы, 
а увеличение объемов ручных при 
деф иците рабочей силы не позво
ляет проводить посадку и допол
нение насаждений в оптимальные 
сроки, что в сочетании со сложны
ми лесорастительными условиями
48

отрицательно сказывается на их 
приживаемости и росте. Полож е
ние трудное, но не безвы ходное. 
Неплохие результаты , например, 
дает применение посадочного ма
териала с закрытой корневой си
стем ой (П ЗК). О дно  из главных 
достоинств технологии —  возмож 
ность проведения посадки и д о
полнения культур в течение всего  
вегетационного периода, а зна
чит,—  продления лесопосадочно
го сезона и, что не м енее важно, 
рационального использования ра
бочей силы. Кром е того, обеспе
ченность саженцев необходимой  
питательной средой (субстрат) в 
первый период роста способст

вует, как показали исследования, 
высокой приживаемости растений.

В нашей стране разработано не
сколько способов выращива
ния ПЗК. Несомненны преиму
щества технологий «Брика» и «Бри
кет», основанных на широком ис
пользовании различных машин и 
механизмов. Посадочньгй м ате
риал представляет собой саженцы  
хвойных пород, прош едш ие дора
щивание в брикетах из торф а в теп
лицах летнего типа. О б е  техноло
гии рассчитаны на производство  
больш ого количества П ЗК, требую 
щ егося для лесовосстановления на 
значительных площадях в таежных 
условиях. В рассматриваемом р е
гионе хвойные породы, по ср ед 
ним многолетним данным, высаже
ны всего на 8,2 % площадей, при
чем примерно треть их такова, что 
технику применить невозможно. 
Следовательно, внедрение выше
указанных технологий экономи
чески невыгодно; не оправдывают
ся затраты на дорогостоящ ее обо
рудование, завоз торф а из север
ных районов и строительство теп
лиц летнего типа.

На Украине ПЗК получают путем  
выращивания и доращивания в по
лиэтиленовых перфорированных 
мешочках, заполненных субстра
том главным образом из местных 
материалов. В Молдавии данный 
способ хорошо зарекомендовал  
себя при окоренении черенков ви
нограда, роз и иных растений, 
в лесном же хозяйстве он не нашел 
распространения.

К числу простых в применении  
и дешевых относится м етод фин
ского ученого П. Нисула, заклю
чающийся в доращивании сеян
цев в рулонах, заполненных суб
стратом  из торф а. Правда, он 
им еет весьма существенный недо
статок: при механизированной по
садке на лесокультурную  площадь 
ком торф а частично или полностью  
разруш ается, что отрицательно  
сказывается на приживаемости и 
росте растений. Серьезны м  торм о
зом для его  применения в лесо
степной и степной зонах является 
отсутствие торф а. В связи с этим  
были изучены возможности приго
товления нужных см есей из м ест
ных материалов. Некоторые усо
вершенствования позволили до
биться хороших показателей.

Ранней весной, до начала лесо
посадочных работ, 2-летние сеян
цы сосны крымской (при необхо
димости ели, лиственницы, дуба, 
березы  и др.), выращенные в от
крытом грунте, упаковывают для
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Таблица  1
Водно-ф изические свойства субстрата

С у б с т р а т

В л а го е м к о с ть

к а п и л 
л я р н а я

О б ъ е м н а ;
м а с с а ,
г / с м ‘

Ч ер н о зем  (к о н т р о л ь )
Ч ер н о зем  с вы р у6 ки - |-о п и л ки  (1 ,5 :1 )  
Ч ер н о эем -)-о п и лки  +  перегн ой  (1 :1 :1 )  
Ч е р н о зем  4" полова +  пер егн о й  (1 :1 :1 )

доращивания в рулоны. Э ту  опе
рацию выполняют на столе высо
той 70— 80 см , длиной 4 м и шири
ной 60 см с двумя планками тол
щиной 1— 1,2 см , предотвращ аю 
щими перекашивание рулона при 
сворачивании и высыпание суб
страта. На пом ещ енную  меж ду 
планками тонкую  и м ягкую  по
лиэтиленовую пленку длиной 4 м 
и шириной 34— 36 см  наносят слой 
увлажненного субстрата толщиной 
1 — 1,2 см . Д остаточно высокая вла
гоем кость его  и небольш ая объем 
ная масса обеспечиваю тся см еш и
ванием почвы из перегнойно-ак- 
кумулятивного горизонта (с 
раскорчеванных вырубок) с опил
ками (половой) в соотношении  
1,5:1 либо чернозем а с перегноем  
(сыпцом) и опилками (половой) в 
соотнош ении 1:1:1 (в объемных 
единицах). Такие см еси позволяют 
намного увеличить капиллярную и 
полную влагоем кость, уменьшить  
объем ную  м ассу субстрата, а сле
довательно, и рулона (табл. 1). 
В отличие от тор ф а субстрат не 
требует специального обогащ ения  
минеральными удобрениям и и 
м икроэлементам и.

Сеянцы укладывают через 10—  
1 5 см по 25— 30 шт. (в зависимости  
от разм ера) по обе стороны ленты  
так, чтобы на субстр ате были толь
ко корни ,которы е предварительно  
намачивают в см етанообразном  
растворе, приготовленном такж е  
из субстрата. Д алее ленту свора
чивают в плотный рулон, перевя
зывают по краям нарезанными из 
отходов пленки тесем кам и, раз
резаю т ножевкой в середине  
(в м есте соприкосновения корне
вых систем ) на два одинаковых ци-

37.8
65 .9  
68,6 
69,2

54 ,0
78 ,3
84 .7
91 .7

0,91
0 ,57
0,51
0 ,49

линдра и ставят их вертикально  
на заранее подготовленных пло
щадках под открытым небом ; 1 раз 
в 2— 3 дня требуется полив.

В НПО «М олдлес» П ЗК начали 
выращивать ранней весной 1979 г., 
используя 1— 2-летние сеянцы со с
ны крымской из откры того грунта 
питомника. Рулоны с ними пом е
щали в теплицу из полиэтилено
вой пленки и оставляли под откры
тым небом. Сущ ественны х раз
личий в росте и развитии тех и др у
гих не наблю далось, т. е. в дан
ных условиях нет надобности в ор
ганизации тепличного хозяйства.

На лесокультурную  площадь са
женцы высаживали после 2-месяч
ного доращ ивания: в июне, июле 
и августе. Установлено, что более  
ранняя посадка нецелесообразна, 
так как молоды е корешки не уд ер 
живают ком субстрата. Для опыт
ных культур подбирали участки 
с самыми тяжелыми условиями 
произрастания: откосы оврагов с 
малоразвитыми почвами, обнаже
ния щ ебнисто-каменистых почв 
и др. Посадку проводили после 
дождей в сырую  почву без пред
варительной ее обработки. Уже  
осенний учет показал, что прижи
ваемость растений из 2-летних 
сеянцев по сравнению с однолет
ними выше на 9— 1 6 % , даж е на 
малоразвитых щ ебнисто-каме- 
нистых почвах без задернения она 
составила 65— 80 % .

Примерно у половины саженцев  
ком субстрата при посадке частич
но разруш ался, что, конечно, от
рицательно сказалось на прижи
ваемости. П оэтом у в 1980 г. испы
тано несколько способов его за
крепления. Сеянцы были разло

жены на ленте для упаковки в ру
лоны в трех вариантах; по одному 
в упаковочное м есто (контроль); 
по одном у, но с подсевом у кор
невой шейки каждого по одному 
наклюнувшемуся зерну озимой 
пшеницы; по два растения с недо
статочно развитой корневой систе
мой. Доращивание проводили по 
вышеописанной технологии. По
садку осущ ествляли в июне —  ав
густе, приурочивая ее к последож- 
девому периоду.

Результаты показали, что в конт
рольном варианте субстрат при 
посадке часто разрушался, особен
но у саженцев со слабо развитой 
корневой системой, тогда как во 
втором и третьем он надежно  
удерживался благодаря большей 
м ассе корней. В первом случае, 
чтобы не разрушился ком, тре
бую тся немалые осторожность и 
внимательность, что весьма за
труднительно в производственных 
условиях и отрицательно сказы
вается на производительности 
труда. Преимущ еством второго ва
рианта является и то, что упаковка 
в рулоны сеянцев с подсевом ози
мой пшеницы (травянистых видов) 
возможна осенью, в конце вегета
ции древесных растений, посадка 
саженцев —  той же осенью или 
ранней весной, когда началось ку
щ ение всходов озимой пшеницы 
в рулонах.

Испытание на доращивание в ру
лонах березы , лиственницы и ели 
показало, что благодаря хорошо 
развитой мочковатости корневой 
системы у них надежно удержи
вается ком субстрата, для дуба же 
нужно его закрепление.

В Рыбницком и Бендерском лес
хозах заложены опытные культуры 
саженцами, которые доращивали 
в рулонах с закреплением кома 
субстрата на корнях. На левом бе
регу малой р. Валя-Адынкэ (Рыб- 
ницкий лесхоз, Рашковское лесни
чество) посадку соснь( крымской 
провели 1 июля 1980 г. на площади 
1 га. Берег юго-восточной экспози
ции, крутизна в средней и верхней 
частях —  1 5— 30°. Почва маломощ 
ная, дерново-карбонатная, сильно-

Приживаемость и рост сосны кры м ской , высаженной ПЗК в летний период

Таблица 2

С п о с о б  о б р а б о тки  почвы Д а т а  п о с ад к и
П р и ж и в а е м о сть  

в п ер в ы е  1,5 
го д а , %

В о зр а с т ,
лет Нср.

П р и р о ст 
п о с л е д н е го  

го д а , см

Я м ки  3 0 X 3 0  (б е р е г  р . В а л я -А д ы н к э ) 0 1 .0 7 .1 9 8 0  г. 99 ,5 6 6 5 ,8 ± 6 2 0 ,5 ± 3
Д и ско в ан и е  (б е р е г  р . Д н е с тр , о тр аб о тан н ы й  ка р ь ер  
и зв е стн я ка ) 28 .0 6 .19 8 0  г. 97 ,5 6 5 1 ,5 ± 4 2 0 ,1 + 5
П ло щ ад ки  (б е р е г  Гр и го р и о п о л ьско й  б а л ки ) 0 8 .0 8 .1 9 8 2  г. 9 9 ,0 4 4 1 ,1 + 3 1 5 ,3  +  3
К о н тр о л ь  (та м  ж е , о тко сы  о в р а го в ) 1 1 .0 7 .1 9 8 2  г . 9 6 ,0 4 2 9 ,1 + 3 8 ,3  ± 2
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смытая и сильнокаменистая. В вы
копанные вручную ямки глубиной  
и диаметром  30 см (разм ещ ение  
5 X 4  м) сажали по два саженца. 
Через год из высаженных 1000 ра
стений прижилось 995, или 99,5 % . 
Повторный учет с замерам и такса
ционных показателей (август 
1985 г.) показал отсутствие отпада. 
В 6-летнем возрасте культуры до
стигли средней высоты 65,8 и мак
симальной 110 см , прирост послед
него года был соответственно 20,5 
и 40 см (табл. 2).

В конце июня 1980 г. в Григо- 
риопольском лесничестве Бендер
ского лесхоза в ур. «Тея» высаже
ны саженцы с закрытыми корнями. 
М есто посадки —  отработанный  
карьер известняка на коренном  бе
регу Д нестра. Почва —  известко
вый глинозем, перемешанны й с ка
менистой россыпью, сцем ентиро
ванный. Участок готовили под об
лесение путем планировки и по
следую щ его дискования. Посадку  
проводили вручную под меч Коле
сова и под лопату с разм ещ ением  
3 X 1  — 1,5 м. Схем а см еш ения; три 
ряда сосны крымской, два —  б ер е
зы повислой. В первый год уходов  
не было. О сенью  того же года ока
залось, что из 470 саженцев сосны  
крымской прижилось 458, из 
140 березы  —  134, или соответст
венно 97,5 и 95,7 % . В последую 
щие годы наблюдался единичный 
отпад по причине механического  
повреждения растений при м е
ханизированных уходах за почвой 
в меж дурядьях. У сосны крымской  
к 6 годам средняя высота была 
51,6, прирост последнего года —  
20,1 см, у березы  первый показа
тель достиг 270 см.

На левом б ер егу  Григориополь- 
ской балки, в средней и верхней  
частях с маломощными среднека-  
менисть'ми дерново-карбонатны
ми почвами в июле —  августе  
1982 г. заложены культуры сосны  
крымской саженцами с закрытыми

Стоимость создания 1 га лесных культур сеянцами с открытыми (числитель] 
и саженцами с закрытыми (знаменатель] корнями

Таблица 4

С м е н  О б ъ е м
р аб о т

П р ям ы е  затр а ты

ная
нор м а ч е л .-д н и м аш .-

см е н ы р .— к.

П о д го то в ка
га

п ло щ адо к  к о р ч е в а те л е м , 1,2 1,0 0,83 31— 00

П о са д к а  сеян ц ев  в р уч н ую , ты с . ш т .

Д о п о л н ен и е  лесн ы х к у л ь ту р  в те ч е 
ние первы х 2 л е т  (40  % ' ты с . ш т.
Ручной у х о д , ты с.

П р о и зв о д с тв е н н ы е  и зд е р ж ки  на под
в о зк у  р аб о чи х и п о сад о ч н о го  м а те 
р и ал а , п о гр у з к у , р а з гр у з к у , в р е м е н н ую  
п р и ко п ку  и п о д го то в ку  е го  к п о са д ке ,га  
С то и м о с ть  п о сад о ч н о го  м а те р и а л а , 
р у б .

В се го

корнями. Посадку проводили в 
площадки, подготовленные корче
вателем, и на откосах оврагов —  
без предварительной обработки  
вручную под меч Колесова и под 
лопату: приживаемость была соот
ветственно 99 и 95— 97 % , средняя  
высота в 4-летнем возрасте —  41,1 
и 29,1 см , прирост последнего го
да —  12 и 8 см.

В июле 1984 г. на обнажениях ко
ренного б ер ега  малой р. Окна  
(Рыбницкий лесхоз, Плотянское  
лесничество) на площади 1 га вы
саж ено 2 тыс. саженцев сосны  
крымской с закрытыми корнями  
б ез предварительной обработки  
почвы. Приживаемость их состави
ла 92,1 % , отпад растений отмечен  
главным образом  в местах размы 
ва почвогрунта, рост сосны в пер
вый год оказался слабым.

На протяжении 1980— 1985 г. 
осущ ествлено дополнение за
ложенных по обычной технологии  
производственных культур, при-

1,2 t ,o 0,83 31— 00
0 ,44 3,4 7,7 29— 65
0 ,30 ) ,7 5 ,7 21— 95
0 ,38 1.4 3,7 ___ 14— 25

0 ,35 13,3 38,1 146— 70
0,35 8 ,9 25,4 97— 80

1,0 0 ,5 0,57 6— 20
1.0 0 ,7 0 ,57 7— 75

4 ,8 19— 20
1,7 42— 50

_ _ 30,0 1,4 247

Таблица 3
Стоимость производства 1 тыс. шт. ПЗК

П о к аз а те л и
П р я м ы е з атр а ты

ч е л .-д и н р .— к.

С то и м о сть  1 ты с . 2 -летних сеянц ев  сосны _ 4 - 0 0
У п ако вка в р улоны  д л я  доращ ивания 1,4 5— 50
У хо д  за упакованны м и  сеянц ам и  в течение года (п о ли в , про
п о лка) 1,3 5— 10
П р о и зво дствен н ы е  и зд ер ж ки 0 ,8 5— 40
С то и м о сть  5 кг полиэтиленовой  пленки — 5 - 0 0
Всего 3,5 2 5 - 0 0
П р и м е ч а н и я :  1. С м ен н ая  норм а уп ако в ки  сеянцев  в р улоны  на дор ащ и вани е  —  
0 ,7  ты с. ш т. 2. П р о и зво дствен н ы е  и зд е р ж ки  в клю ч аю т п о д в о зку  сеянц ев  и суб стр а та  
на р ассто ян ие  до  25 км , и зго то в лен и е  сто л а , п ло щ адо к , н ар езку  лен т из по ли эти ле
новой пленки .

31,8 1,4 201

чем использовали для этого ПЗК. 
В Гырбовецком лесничестве охва
чены 5 га, приживаемость —  
97,5 % ; в Воронковском Рыбниц- 
кого лесхоза (маломощная средне
каменистая почва) данные показа
тели равны 11 га и 96,4 % . Всего за 
6 лет в НПО «Молдлес» и Рыбниц- 
ком лесхозе выращено и высажено 
более 50 тыс. саженцев сосны 
крымской с закрытыми корнями. 
Результатьг исследований и прак
тика подтверждают экономи
ческую ' целесообразность этой 
технологии.

Упаковку сеянцев в рулоны и по
садку саженцев на лесокультурную  
площадь осуществляли вручную. 
Хроном етраж  показал, что за см е
ну рабочий может упаковать в ру
лоны 700 шт. С учетом всех затрат 
себестоимость 1 тыс. саженцев со
ставляет 25 руб. (табл. 3), т. е. зна
чительно ниже, чем себестоимость  
посадочного материала, выращен
ного, например, в полиэтиленовых 
мешочках. В целом предлагаемая  
технология создания лесных куль
тур в условиях, где требую тся руч
ные посадка и уходы, по сравнению  
с сущ ествующ ей позволяет эконо
мить 45— 50 руб./га за счет сокра
щения числа уходов и исключения 
дополнений (табл. 4).

Лучшие результаты дает приме
нение ПЗК на каменистых почвах и 
откосах оврагов с частичной подго
товкой почвы, а при отсутствии  
сильной задернелости —  и без 
нее, а также для дополнения лес
ных культур, созданных сеянцами  
с открытой корневой системой. 
На сильнокаменистых почвах уст-
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раняются некачественная заделка  
и загиб корней, что способствует  
повышению приживаемости и со
хранности растений. Возможность  
дополнения культур в летнее вре
мя обеспечивает плановую их при
живаемость.

Преимущ еством технологии яв
ляется и то, что сеянцы можно  
упаковывать в рулоны в закрытых 
помещениях в непогож ие дни, а

посадку саженцев на лесокультур
ную площадь проводить в после- 
дождевой период, когда рабочие 
освобож даю тся от ручных уходов, 
а также ранней весной (на склонах 
освещенных экспозиций), когда 
нельзя ещ е выкапывать сеянцы в 
питомнике. П ЗК представляет со 
бой резерв, который можно ис
пользовать в любые удобные  
сроки.

Внедрение предлагаемой техно
логии в степной и лесостепной зо
нах страны на категориях земель 
со сложными лесорастительными 
условиями и недоступных для трак
торных агрегатов позволит значи
тельно повысить приживаемость 
(на 20— 30 % ) и качество создавае
мых лесных культур, частично ре
шить проблему недостатка в рабо
чей силе.

У Д К  630 *6 51 .7 2 :63 0 *26

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАЛОВ-КАНАВ 
В ВОДОРЕГУЛИРУЮЩИХ ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ
с. с . МЯСОЕДОВ (ВНИИ
зем леделия и защиты почв от 
эрозии]
В степных и лесостепных районах 
пахотные склоны подвергаю тся  
водной эрозии под воздействием  
стока талых и ливневых вод. Для 
снижения интенсивности эрозион
ного процесса применяю т ком
плекс противоэрозионных м еро
приятий, одним из элементов ко
торого являются водорегулирую 
щие лесны е полосы. Разм ещ ен
ные на разных участках пахотного  
склона, чаще всего на перегибах  
от пологого к более крутом у, они 
часть поверхностного стока зад ер 
живают, а другую  пропускаю т, но 
скорость его  становится значи
тельно слабее, в результате чего  
смыв и размыв почвы намного  
уменьшаю тся.

Количество задерж анной воды 
зависит от ширины, продольного  
и поперечного уклонов, конструк
ции полосы, состава и р азм ещ е
ния пород. И мею тся сведения', 
что в период снеготаяния в лес
ных полосах просачивается талой 
воды на серых лесных почвах 
около 425, на черноземах —  
500 мм. О днако этого недоста
точно для эф ф ективного зар егу
лирования стока, так как в ср е д 
ние по водности годы, например  
при слое его 50 мм, в полосы  
поступает 1000— 1250 мм и больш е  
талой воды, не считая собствен
ных влагозапасов в снеге.

Для улучшения водопоглоти
тельной способности водорегули
рующие, прибалочные и приов-

' С ур м ач  Г . П . В о д н ая  эр о зи я  и бо рьб а  
с ней. Л ., 1976 . 254 с.

3-

ражные лесные полосы усиливают 
простейшими земляными гидро
техническими устройствами. Счи
тается, что радикальное ум еньш е
ние стока воды и смыва почвы 
м ож ет быть достигнуто широким  
сочетанием сети полос с обвало
ванием их по нижней опушке 
или, что ещ е лучше, созданием  
прерывистой канавы в нижнем  
м еж дурядье с валом на опушке.

Гидрологическое и противоэро- 
зионное влияние лесных полос, 
усиленных гидротехническими со
оруж ениями, возрастает в 3— 4 ра
за, причем сильнее всего оно ска
зывается на склонах с густой сетью  
ложбин. О собенно  эффективны  
полосы с валами-канавами, р азм е
щенные по горизонталям рельеф а  
при контурной противоэрозионной  
организации территории. Очень 
важным м ом ентом  является уста
новление долговечности и срока  
эфф ективной работы сооруж ений.

В колхозе «П рогресс» (Ф атеж -  
ский р-н Курской обл.) в 1984 г. 
изучены заложенные по горизонта
лям лесные водорегулирую щ ие  
полосы с валами-канавами. Почвы 
тем но-серы е лесные слабо- и сред-  
несмытые. Крутизна склона —  
3— 4°. Полосы созданы в 1971, 
канавы с валами —  в 1973 г.

Исследования проводили в двух 
8-рядных полосах длиной 770 и 
800 м, шириной 20 м при ширине 
м еж дурядий 2,5 м. Главная поро
да —  тополь канадский, но верх
ний и предпоследний ряды пред
ставлены липой, предпоследний  
на отдельных участках —  ябло
ней лесной, последний —  см оро
диной золотой. В ряду тополь 
высажен чер ез 0,7— 0,8, липа и яб

лоня —  через 1,2— 1,5 м. К 1984 г. 
на 1 га насчитывалось 1500—  
1700 стволов; средняя высота то
поля была 15— 16 м, липы —  8— 9, 
яблони —  5 м.

Канавы (в предпоследних меж
дурядьях) и валы (в последних) 
устраивали роторным экскавато
ром. Первоначальные размеры их 
следую щ ие; глубина канав —  1,5 м, 
ширина —  0,8, высота валов —  
0,7 м. Чтобы избежать стока воды 
на длительном протяжении вдоль 
канав, разворотом экскаватора в 
рабочем положении вверх по скло
ну примерно через каждые 45 м 
в сторону больш его уклона сдела
ны шпоры длиной 3— 4 м.

На протяжении 11 лет валы- 
канавы регулировали сток талых 
и ливневых вод. Большая часть 
его  задерживалась, остальная от
водилась вдоль междурядий в 
м естах вь»раженного продольного 
уклона; ниже полос смыв почвы 
практически прекратился.

За время эксплуатации соору
жений размеры их заметно из
менились из-за усадки грунта, осы
пания стенок, заиления. Дно канав 
приобрело овальный контур, глу
бина уменьшилась (особенно у 
стенок) до 0,8— 0,85 м (макси
мальная —  0,95— 1 м), ширина же 
увеличилась до 1,1 м (правда, по
следнее надо рассматривать как 
положительный момент, поскольку 
талые и дождевые воды получи
ли возможность просачиваться в 
глубокие слои грунта), емкость  
сократилась до 72— 78 % первона
чальной; валы стали ниже в сред
нем на 0,1 м. Необходимо отм е
тить, что дальнейшему разруш е
нию канав препятствует густое  
переплетение корней тополя и 
липы.

Выявлены сущ ественные изме
нения в м икрорельеф е полос в 
поперечном направлении. Вызва
ны они тем , что в междурядьях  
была проведена обработка почвы 
культиваторами вразвал с целью
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уничтожения сорняков, после чего  
образовались ложбины шириной
1,5 и глубиной 0,12— 0,15 м, явив
шиеся дополнительными ем костя
ми для талых и дождевых вод 
(см. рисунок). Сум марная емкость  
их и канав с валами в 1984 г. со-

сах колхоза «П рогресс» в м ом ент 
их устройства и по состоянию  на 
1984 г. рассчитана по ф орм улам  
Г. П. Сурм ача

k l t + k ' I ' t ' - i - Q (1)

Профиль водорегулирующей 
лесной полосы, усиленной 

валом-канавой

Q  —  суммарный объем водо- 
задержания валом-кана
вой, м̂

Q=Q«+y(4-’)’
где Q„ —  объем канавы на 1 м 

длины, м®; 
h —  рабочая высота вала, м; 
/ —  уклон в м есте . нахож

дения сооружения в от
носительных показате
лях.

В расчетах принято, что объем  
полного задерж ания стока талых 
вод 10 % -ной обеспеченности с 
зяби на темно-серых лесных поч
вах Курской обл —  100 мм 
(1000 м^/га), периоды снеготая
ния —  10 и затопления полосы 
талой водой —  6 суток. В 1974 г. 
водорегулирую щ ий эф ф ект валов-

Х а р а к те р и с ти ка  п р о стей ш и х ги д р о те хн и ч е ск и х  со о р уж е н и й  в в о д о р е гуп и р ую щ и х  лесн ы х п о ло сах  к о л хо за  «П р о гр есс»

К ан ав а
В ы со та  в а л а ,

Е м к о с ть  1 м

Л е сн а я  п о л о са гл уб и н а , ш и р и н а , 2 ' е м к о с т ь . ва л а-ка н а в ы лож б и н  в 
л vn  4 л ̂  а Vм М % м  “ %

rvt  ̂̂  л М о л А ,

П ервая 1.5
0 ,85

0.8
1,11

1.2
0,94

100
78

0.7
0,61

4.8
3.44

100 
• 72

0
0.9

Вто р ая 1,5 0 ,8 1,2 100 0,7 4 .8 100 0
^ 8 0 Т7о8 0 .86 ~тг 0 ,59 3,36 "Т о " ТТ44

С р е д н е е 0 ,8 1,2 100 0.7 4 .8 100 0
0Т82 1,1 0 ,9 75 0,6 Т , и

П р и м е ч а н и е . В ч и сли теле —  дан н ы е  1973 г .. в зн ам ен а те л е  —  1984 г.

ставляла 90— 100 % первоначаль
ной емкости последних (см . таб
лицу). Вместе с тем  нельзя не учи
тывать и того, что сейчас в них 
интенсивнее происходит инфиль
трация воды. В результате дея
тельности зем лероев, распростра
нения корневых систем д р евес
ных и кустарниковых пород поч
ва на стенках и по дну канав ста
ла рыхлой, увеличились ее  пороз- 
ность и фильтрационная способ
ность. Например, на серых лесных 
почвах (Новосильская А ГЛ О С , О р 
ловская обл.) коэф ф ициент фильт
рации талых вод в свежей канаве 
равен 0,1, в старой —  0,3 мм/мин  
(Сурм ач, 1976); эти показатели  
справедливы и для серых лесных 
почв Курской обл.

Водорегулирую щ ая способ
ность валов-канав в лесных поло-

где L —  расстояние гидрологиче
ского действия валов-ка
нав вверх по склону, м; 

I —  ширина канавы по верху 
(ф ронт просачивания), м ; 

I '  —  ширина полосы затопле
ния выше канавы, м; 

к —  средняя скорость впиты
вания талой воды в канаве 
(коэф ф ициент фильтра
ции), м/мин; 

к ' —  коэф ф ициент фильтрации  
в полосе затопления выше 
канавы, м /м ин; 

t —  время от начала затоп
ления канавы водой до  
прекращ ения стока, мин; 

f '  —  продолжительность за
топления полосы выше 
канавы, мин; 

у —  слой воды заданной обес
печенности, м ;

канав равнялся 70, а в 1984 г.—  
104 м.

Таким образом, результаты ис
следований свидетельствуют о 
том, что если на 2-й год валы- 
канавы задерживают с зяби пол
ностью слой стока талых вод 
100 мм с вышележащ его участка 
шириной 70 м, то через 11 лет 
в связи с повышением фильтра
ционной способности дна и стенок  
канав расстояние гидрологическо
го действия сооружений достигло  
104 м, т. е. водозадерживающий  
эф ф ект лесных полос, усиленных 
валами-канавами в нижних м еж ду
рядьях, вырос на 48 % . С лед о 
вательно, с течением времени  
противоэрозионная и водорегули
рующ ая эффективность таких по
лос повышается.

52

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



О ХРАНА И З А Щ И Т А  ЛЕСА

У Д К  630*432 .0

О ПОВЫШЕНИИ ПОЖАРОУСТОИЧИВОСТИ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

м . А. ШЕШУКОВ, в. в. ПЕШКОВ, В. А. МИХЕЛЬ 
(ДальНИИЛХ)

П ирологические исследования свидетельствую т о высо
кой пожарной опасности лесных культур на Дальнем  
Востоке. Не м енее 1 /3 их гибнет от огня в течение  
первых двух десятилетий после посадки. Повышение 
пожарной устойчивости культур —  одна из актуаль
ных проблем  лесного хозяйства региона; они должны  
быть не только высокопродуктивными, но и отвечать  
противопожарным требованиям. Насколько велика ве
роятность прогорания лесных площ адей, доказывают 
проведенные ориентировочные расчеты [5]: при ср ед 
негодовой горимости лесов 0,5 % (для Хабаровского  
края она примерно соответствует этой величине) за 100- 
летний период вероятность прохож дения пожаром  
каждого участка леса составляет 50 % , причем на неко
торых из них загорания м огут возникнуть 2— 3 раза  
и более, что сократит общ ую  площадь, пройден
ную огнем один раз. О днако, исходя из законом ерно
сти концентрации числа пожаров вокруг лесных посел
ков и вдоль дорог, где практически сосредоточена  
подавляющая часть создаваемых культур, потенци
альная вероятность их прогорания значительно пре
высит 100 %-ный уровень. Все это ещ е раз убедитель
но подтверж дает практическую  необходимость повы
шения пожароустойчивости' самого объекта (насаж
дений).

Теоретические основы лесопож арной профилактики, 
принципы и методы повышения пожароустойчивости  
хвойных молодняков глубоко и всесторонне разра
ботаны Н. П. Курбатским (1974, 1975), В. В. Ф уряевым  
(1976, 1977), но некоторые аспекты ф ормирования  
молодняков пожароустойчивой структуры  нуж даю тся в 
дальнейш ем совершенствовании. Так, важное значение  
им еет изучение лесопирологических свойств и особен
ностей отдельных древесных пород, наиболее полно 
отвечающих лесоводственным, противопожарным и 
экономическим требованиям при формировании из них 
разделяющ их и окаймляющих защитных пожаро-

‘ П о д  этим  те р м и н о м  п о н и м ается  степ ен ь  п о тен ц и альн о й  усто й - 
чивости  р азли ч н ы х ко м п о н ен то в  и ф и то ц е н о за  (н а с а ж д е н и я ) в це
ло м  к во сп лам ен ен и ю , го р ен и ю  и к те п л о вы м  в о зд е й с тв и я м  лесн ы х 
п о ж ар о в .

устойчивых полос (ЗПП) различного целевого назначе
ния, в частности, для расчленения на блоки и окайм
ления по перим етру пожароопасных хвойных культур, 
создания полос вдоль дорог, вокруг лесных поселков 
и других ценных объектов в лесу. По своей защит
ной эффективности и экономическим показателям  
такие полосы должны превосходить минерализо
ванные (наиболее распространенные в настоящ ее вре
мя). Только в Хабаровском крае ежегодно создается  
более 4 тыс. км минерализованных полос и поднов
ляется свыше 8 тыс. км. Однако их защитная 
эфф ективность и сейчас весьма проблематична. Экспе
риментальные данные свидетельствуют о том, что ве
роятность перехода ф ронта низового пожара средней  
интенсивности через полосу шириной 2,8 м на участке 
длиной 30 м составляет -22 % . [3]; при увеличе
нии длины полосы (и фронта) вероятность преодо
ления ее  пожаром растет асимптотически, прибли
жаясь к единице [7].

В специфических лесорастительных условиях Даль
него Востока защитная эффективность минерализо
ванных полос ещ е ниже, поскольку буйное разви
тие травянистой и кустарниковой растительности 
резко  снижает их надежность и сокращает срок 
действия. Иными словами, они не являются надеж
ной преградой для распространения пожаров, их мож
но рассматривать лишь как систем у заранее подготов
ленных опорных линий для отжига при тушении 
пожаров [7]. О пы т же многолетней борьбы с пожа
рами показывает, что и для отжига минерализо
ванные полосы используются также очень редко. 
Как правило, пожарные не ждут подхода к ним огня, 
а создаю т опорные линии впереди кромки пожа
ра и от них начинают отжиг. Наряду с этим следует 
учитывать, что при прокладке минерализованных по
лос в лесу уничтожается тонкомер и подрост, 
возникает водная эрозия почвы, ухудшается сани
тарное и эстетическое состояние насаждений, посколь
ку образую тся валы из содранной дернины, подстил
ки и т. п.

Таким образом, эффективность минерализованных 
полос, несмотря на их широкое распространение 
до настоящ его времени, не определена, не разработа
ны также и надежные критерии ее  оценки. По-види- 
мом у, лесоводам предстоит преодолеть очередной
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психологический барьер и изменить традиционно  
сложившееся представление о минерализованных по
лосах, как о мероприятии высокой эфф ективности. 
В этой связи небезы нтересно отметить, что в 50— 60-е 
годы широко практиковалось создание притивопожар- 
ных разрывов, предназначенных для остановки верхо
вых пожаров. В дальнейшем было установлено, что 
они неэффективно выполняют свои функции и поэтому  
возникла необходимость замены их противопожар
ными заслонами [4].

Естественно, что в зоне наземной охраны лесов  
с высокой частотой возникновения пожаров затраты на 
создание минерализованных полос себя оправдывают. 
Крайне необходимо окаймление ими лесных поселков 
(при отсутствии ЗПП), складов лесной продукции  
(древесины, живицы и т. п.), буровых скважин и 
других ценных объектов. О днако с учетом долговре
менной перспективы целенаправленного повышения 
пожароустойчивости лесов экономически целесооб
разно постепенно заменять их ЗПП, в большей степени  
отвечающими лесопожарным, эстетическим  и сани
тарным требованиям. Это  позволит также рациональ
но использовать земли лесного фонда, не потре
буется ежегодных трудоемких подновлений. Видимо, 
объем выполняемых работ по созданию  ЗПП следует  
включать в план производства лесных культур.

Наряду с изучением лесопирологических свойств 
древесных пород, предназначенных для ф орм иро
вания ЗПП, необходимы также разработки по уста
новлению оптимальной их ширины и рациональному  
размещ ению по площади при создании лесных куль- 
гур пожароустойчивой структуры .

Общ ей особенностью  всех создаваемых типов лесных 
культур является обилие в них чрезвычайно огнео- 
lacHbix горючих материалов (быстровысыхающая и 
пегковоспламеняющаяся травяная ветошь и опад лист- 
зы), наличие которых обусловлено преж де всего низ
кой сомкнутостью  (широкими м еж дурядьями). Высо
кая пожарная опасность и слабая устойчивость к тей
повым воздействиям пожаров (огнестойкость) свой- 
:твенна лесным культурам всех типов до смыкания 
крон. В этот период они нередко образую т единый 
полог с травостоем  и погибают при пож аре даже 
слабой интенсивности. Для снижения пожарной опас- 
■юсти посадок необходимо сокращ ать сроки их смы
кания и предотвращ ать или ограничивать развитие  
травянистой и кустарниковой растительности в м еж ду- 
эядьях.

При смыкании хвойных культур соответственно изм е
няются и виды горючих материалов —  легковоспла
меняющаяся ветошь см еняется опадом хвои. Эти изм е
нения начинаются в период смыкания крон в рядах 
и заканчиваются после смыкания в меж дурядьях. 
Так, в чистых сосновых сомкнувшихся в ряду культурах  
наряду с обильным травяным покровом в м еж ду
рядьях под кронами деревьев ф орм ируется рыхлый, 
легковоспламеняющийся слой из опавшей хвои. Мак
симальная масса опада хвои наблю дается в рядах и 
более густых посадках, по м ере же удаления от ряда  
запас уменьшается в 1,8— 2,2 раза (см. таблицу). 
Поэтому при подходе кромки огня к ряду культур ин
тенсивность горения резко возрастает, что предопре
деляет высокую степень повреждения деревьев и 
последую щ ее их усыхание. Интенсивность пожара осо
бенно возрастает, когда в засушливую  погоду заго
раются средние и нижние слои подстилки. Наличие 
легковоспламеняющ ейся травяной ветоши в м еж ду
рядьях и высококалорийного хвойного опада в рядах, 
а также хвои в кронах обусловливает чрезвычайно  
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высокую пожарную опасность культур сосны, кедра и 
ели, характерной для них и в последующ ие десятилетия.

Лиственничные же посадки после смыкания крон 
отличаю тся очень высокой пожароустойчивостью. Из 
всех древесных пород (включая лиственные) листвен
ница в силу биологических особенностей не только 
наиболее огнестойка, но и создает вокруг себя среду 
с низкой пожарной опасностью. Это  объясняется 
главным образом  пирологическими особенностями 
хвои, толстой и плохо воспламеняющейся корой, 
глубоким проникновением корней в почвогрунты, а 
также способностью  восстанавливать хвою даже после 
полного опадения в результате ожога, но при условии 
сохранения ж изнеспособности камбия у корневой шей
ки и на корневых лапах.

Хвоя лиственницы по сравнению с хвоей сосны 
(кедра и ели) в течение всего пожароопасного  
сезона им еет влажность на 30— 40 % выше (по влаго- 
содерж анию  она схожа с листьями осины), содержит 
в 3— 4 раза меньш е эфирных масел, обладает 
низкой удельной теплотой сгорания (18,3 кДж/кг), вос
пламеняемостью  и горимостью  [9]. Поэтому кроны 
лиственницы, ф орм ируем ы е ею  опад и подстилка име
ют очень низкую пожарную опасность. Наряду с этим 
важная отличительная биологическая особенность ее —  
еж егодное сбрасывание всей хвои осенью, что предо
пределяет ф ормирование под пологом сомкнутых 
(мертвопокровных) лиственничников среды с исключи
тельно низкой пожарной опасностью. Кроме того, 
лиственница является хозяйственно ценной породой, 
хорошо приживается и растет, имеет широкий 
экологический диапазон произрастания.

Среди  лиственных пород наиболее выраженными 
пожароустойчивыми свойствами обладает тополь. Под 
пологом его  насаждений вследствие аллелопатических 
взаимосвязей ф орм ируется изреженный травяной по
кров с проектным покрытием не более 20 % . Свеж е
опавшая листва осенью и весной плохо воспламе
няется и слабо горит, поскольку характеризуется  
низкой удельной теплотой сгорания (20,7 кДж/кг), 
плотным сложением слоя (до 18 кг/м^), в период 
опадения долго сохраняет повышенную влажность 
(> 2 0  % ) и быстро (в течение одного вегетацион
ного периода) разлагается. По м ере высыхания листо
вые пластинки сильно деф орм ирую тся (скручивают
ся) и легко перем ещ аю тся ветром, создавая преры
вистость в слое горючих материалов, что облегчает 
туш ение низовых пожаров. Минерализованные полосы, 
создаваем ы е под пологом тополевых древостоев, 
очень м едленно зарастаю т травянистой растительно
стью . К тому же тополь нетребователен к почвам 
и отличается очень быстрым ростом (средний прирост 
древесины > 8  м^/га), достигая технической и количе
ственной спелости в 50— 60 лет. Аналогичными высоки
ми пожароустойчивыми свойствами обладает и осина. 
При этом важно, что сортовые формы ее имеют 
очень высокий темп роста (средний прирост —  ̂ не

Распределение запаса подстилки из хвойного опада под пологом 
чистых сосновых культур (к г /м ^  абс. с. в.|

М е с то п о л о ж е н и е  го р ю ч и х С х е м а  п о с а д к и , /

м а те р и а л о в 0 ,5X 3 1 X 3 1 ,5 X 3

П о д  кро н ам и  д ер е вьев  
на р а ссто ян и и  о т ств о 
ло в , м :

0 3 ,89 2,85 2,71
0 ,5 2 ,73 2,33 2,01

В ц е н тр е  м е ж д у р я д и й 1,73 1,61 1,47
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м енее 10 м^/га в год), что сокращ ает оборот рубки  
до 40— 50 лет [6].

Вм есте с тем , как показывают наблюдения, реко
м ендуем ая примесь березы , клена, дуба и других  
лиственных пород (с долей участия 2— 3 ед.), хотя и 
предупре){«дает развитие верховых пожаров в хвойных 
культурах, но не исключает их гибели от низовых, 
поскольку опад листвы, смешиваясь с хвоей (сосны, 
кедра или ели), придает слою  горючих материалов  
рыхлую структуру и тем  самым ускоряет их высыха
ние. Кром е того, он имеет более высокую воспламеняе
мость и горимость (в 2— 3 раза), чем опад листвен
ницы, тополя и осины.

Таким образом , комплекс хорошо выраженных 
защитных пирологических свойств лиственницы и топо
ля позволяет рекомендовать их для создания  
ЗПП различного целевого назначения.

Для повышения пожароустойчивости чистых сосно
вых (еловых, кедровых) культур целесообразно через  
каждые 100— 150 м разделять лиственничными или 
тополевыми полосами из 6— 10 рядов (15— 25 м), по 
перим етру окаймлять полосами из этих же пород ши
риной (в зависимости от площади культур) 25— 75 м 
(10— 30 рядов), а в середине их прокладывать 
дороги противопожарного назначения. В смешанных 
посадках 15— 20 рядов сосны (кедра или ели) рацио
нально чередовать с 4— 6 рядами (10— 15 м) листвен
ницы или тополя с последую щ им окаймлением поло
сой из этих пород шириной 25— 75 м.

Принятая ширина защитных разделяю щ их (15— 25 м) 
и окаймляющих полос (25— 75 м) и пространственное  
их разм ещ ение по площади обусловлены тем, что 
при таких парам етрах они обеспечат не только резкое  
сниж ение интенсивности низовых пожаров (в 2— 3 раза), 
но и будут способны переводить верховые в низовые. 
По экспериментальным данным [2], для перевода  
верховых пожаров з низовые ширина ЗПП из листвен
ных пород должна быть не м енее 30 м.

Оптимальная величина площади хвойных культур, 
которые целесообразно окаймлять ЗПП —  25 га; с уве
личением ее до 100 га и более больше должна 
быть и ширина окаймляющ ей полосы —  от 25 до 
75 м, по 15 рядов с каждой стороны дороги. 
При такой густоте ЗПП доля участия лиственницы  
(тополя) в составе целевых культур составит 25— 30 % , 
что соответствует Указаниям по противопожарной  
профилактике [8].

На Дальнем Востоке и особенно в Ам урской обл. 
в значительных объемах создаю тся реконструктивньге  
культуры сосны и лиственницы по малоценным дуб
някам и другим  лиственным насаждениям. Они имеют 
очень высокую пожарную опасность и горимость. 
Э то  обусловлено преж де всего сухими условиями  
произрастания и наличием чрезвычайно огнеопасных  
горючих материалов (опад листвы дуба, кустарниковой  
и травянистой растительности), а также длительным  
(до весны) сохранением усохших листьев в пологе 
дубняков и кустах лещины разнолистной. Наряду с этим  
лиственница при практикуемом однорядном  р азм ещ е
нии в коридорах ф орм ирует естественную  защитную

зону из опада хвои недостаточной ширины. Одновре
менно резко  снижаются ее  защитные свойства, по
скольку опад листвы дуба и кустарников придает 
рыхлую структуру слою горючих материалов и тем  
самым повышает его  воспламеняемость и горимость.

Пож ароустойчивость реконструктивных хвойных 
культур можно повысить созданием широких коридо
ров и введением в них не менее трех-четырех 
рядов лиственницы. В ограниченных ими кулисах 
дуба (5— 10 м) потенциальная вероятность возникнове
ния верховых и высокой интенсивности низовых по
жаров резко  снизится. Данная схема посадки отвечает 
требованиям действую щ их Рекомендаций [1] и будет 
способствовать бы стром у росту и развитию культур.

Резю мируя излож енное, можно отметить следую
щ ее; эф ф ективность минерализованных полос, не
см отря на ш ирокое их распространение, до настояще
го времени остается проблематичной, что предопре
деляет необходимость в более надежном и всесто
роннем их обосновании; для создания защитных 
пожароустойчивых полос различного целевого назначе
ния м огут быть рекомендованы лиственница и тополь 
(или осина), обладаю щ ие наиболее оптимальным комп
лексом  защитных лесопирологических свойств; пожа
роустойчивость реконструктивных хвойных культур 
можно повысить созданием  широких коридоров с 
посадкой не м енее трех-четырех рядов лиственницы.
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У Д К  630*431 .6

ЛЕСНЫЕ ПОЧВЕННО-ТОРФЯНЫЕ ПОЖАРЫ 
НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

м . А. СОФРОНОВ,
А. В. ВОЛОКИТИНА (Институт леса 
и древесины СО АН СССР)

Характерная черта лесов Западно- 
Сибирской низменности —  высо
кая степень заболоченности (40—  
70 % ). Но, несм отря на это, они 
подвергаю тся активному воздей
ствию пожаров: низовых, верхо
вых и почвенно-торфяных. Ланд
шафтное своеобразие региона  
обусловливает ряд особенностей  
природы пожаров, изучение кото
рых являлось целью наших иссле
дований в 1981— 1984 гг.

При лесных почвенно-торфяных 
пожарах горит торфяной или пе
регнойный горизонт и в результа
те перегорания корней происхо
дит вывал древостоя. По статисти
ческим данным, число таких пожа
ров в Р С Ф С Р  составляет только
1 % всех пожаров, а их площадь —  
0,4 % ;  в Новосибирской обл. за 
1951— 1980 гг. она была даж е м е
нее 0,2 % . Но цифры эти занижены, 
поскольку почвенно-торфяные по
жары, которые развиваются после  
прохождения низового огня, при 
учете относят обычно к низо
вым [4].

По нашим данным, «комбини
рованные» (т. е. сочетаю щ иеся с 
низовым огнем ) почвенно-торфя
ные пожары м огут возникать на 
больших площадях в периоды  
сильных засух (например, в 1915 и 
1981— 1982 гг.) в подзонах южно
таежных и подтаежных лесов в 
районах с плоским рельеф ом  и бо
гатыми тяж елосуглинистыми грун
тами (север Новосибирской и юго- 
запад Томской обл.). Имею тся све
дения о широком распространении  
таких пожаров на мерзлотных поч
вах северо-западной Якутии.

Обобщ ая и анализируя резуль
таты наших исследований в Ново
сибирской обл., а также других ав
торов в Ленинградской обл. [6] и 
Хабаровском крае [2], мы пришли 
к следую щ им выводам.

В органическом горизонте поч
вы можно выделить два типа тле
ния, резко отличающихся по кри
тическому влагосодержанию  (В^ )̂, 
выше которого тление невозмож 
но: открытое вертикальное заглуб
ление (В  ̂ —  около 200 % ) и
подземное горизонтальное рас
пространение (В —  400— 500 %

для верхового торф а и 300 % —  
для низинного торф а и перегноя). 
Столь большие различия в показа
телях объясняются тем , что при от
крытом заглублении значительная 
час1ь тепла рассеивается сразу и не 
может идти на подсушивание го
рю чего, а при подземном гори
зонтальном распространении рас
сеивание минимально.

Возмож ность развития подзем 
ного горизонтального тления огра
ничена критической минимальной 
толщиной слоя. В перегнойно-тор
фяных почвах она равна в среднем  
9 см (включая слой подстилки). 
П оэтом у подзем ное тление не мо
жет развиваться прямо с поверх
ности почвы, необходимо предва
рительное вертикальное его за
глубление не м енее, чем на 9 см.

Благодаря тому, что критическое  
влагосодерж ание в начальной ста
дии (при заглублении) почти в 2 ра
за меньш е, чем при горизонталь
ном распространении, зачастую  
создается ситуация, когда ранее  
возникшие почвенно-торфяные по
жары действую т в условиях, пол
ностью исключающих возникнове
ние новых пожаров (например, в 
сырую погоду или зимой).

О ткры тое заглубление тления 
является не только начальной ста
дией подземного, но и играет са
м остоятельную  роль в случае со
четания его  с низовым огнем. По
этом у почвенно-торфяные пожа
ры можно разделить на два вида: 
подземные, которы е распростра
няются по площади за счет под
зем ного горизонтального тленйя 
со скоростью  9— 30 см /сутки, и 
открытые (или комбинированные), 
распространяю щ иеся со ско
ростью  20— 50 м/ч за счет низо
вого огня, после прохождения ко
торого на обширных участках раз
вивается открытое вертикальное 
заглубление тления в органиче
ский горизонт почвы.

Глубина выгорания торф а или 
перегноя при подземных пожарах 
мож ет достигать 2— 3 м и более, 
в то время как при открытых (ком
бинированных) она редко превы
шает 0,3 м. О бъясняется это тем , 
что почвенная влага при вертикаль
ном заглублении тления п ерем е
щ ается вниз и сильно увлажняет 
нижние слои почвы.

Почвенно-торфяные пожары  
подзем ного вида делятся на два

подвида; одноочаговые и много
очаговые [5]. Первые возникают 
обычно от костра или удара мол
нии, когда распространение ни
зового огня невозможно. Если ни
зовой огонь распространяется, а 
заглубление тления от него проис
ходит лишь на отдельных неболь
ших участках, может развиться 
многоочаговый пожар. Если же от
крытое заглубление тления после 
низового огня происходит на об
ширной площади, то развивается 
открытый или комбинированный 
почвенно-торфяной пожар. В слу
чае ухудшения условий для рас
пространения низового огня (на
пример, при выпадении росы или 
дож дя) открытый почвенно-торфя- 
ной пожар превращается на кром
ке в подземный (в его третий под
вид —  кромковый).

Условия возникновения и разви
тия пожаров различных видов и 
подвидов в заболоченных лесах 
определяю тся комбинациями вла- 
госодержания (В, % ) у двух групп 
горючих материалов: основных
проводников горения (ОПГ) из на
почвенного покрова и органиче
ского горизонта почвы (перегной
ного или торф яного, включая под
стилку. Когда ОПГ имеют В с 2 5 ,  
распространение низового огня 
возможно, при В > 2 5  —  нет. Если 
В > 4 0 0  у торф яного горизонта (или 
В > 3 0 0  у перегнойного), то отсут
ствуют условия для их тления. При 
200<;В<1400(300) возможно рас
пространение подземного тления, 
но возникновение низовых под
земных пожаров исключается. При 
дальнейшем высыхании органиче
ского горизонта почвы на площа
ди появляются отдельные места, 
где В < 2 0 0 ; в них может быть от
крытое заглубление тления с по
следую щ им развитием подземных 
пожаров, многоочаговых (в случае 
распространения низового огня) 
или одноочаговых. В случае высы
хания на больших участках орга
нический горизонт высохнет до 
В < 2 00 , то низовой огонь может 
вызывать на них развитие откры
тых почвенно-торфяных пожаров; 
при отсутствии условий для рас
пространения низового огня воз
никают лишь подземные однооча
говые пожары.

С лед ует заметить, что в лесах 
Новосибирской обл. с перегнойно- 
подзолистыми и торфяно-перег- 
нойно-глеевыми почвами много
очаговые пожары нами почти не 
наблюдались, поскольку подзем 
ное тление по неизвестной причи
не не распространялось на площа
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ди, пройденной низовым огнем. 
Зато по краю участков с негорев
шим напочвенным покровом под
зем ное тление (кромковый под
вид) было длительным и продол
жалось иногда даж е зимой. Вместо  
многоочаговых пожаров в 1981 г. 
развивались открытые (комбини
рованные), имевшие мозаичную  
конфигурацию.

М аксимальная насыщенность 
почвы влагой отмечается обычно 
в начале июня. О на расходуется  
на транспирацию и внутрипочвен- 
ный сток, а пополняется осадками  
и за счет грунтовых вод (при ка
пиллярном подъем е их снизу). По- 
розность торф а и перегноя дости
гает 80— 90 % , и при мощности  
торф а около 1 м первоначальный 
запас влаги в нем обычно превы
шает годовую  сум м у осадков 
(440 мм); такой запас влаги не мо
жет быть израсходован за лето на 
транспирацию. Скорость  горизон
тального стока воды в толщ е торф а  

■ ничтожна: 0,6— 2,5 см /сутки [1]. 
Поэтом у на обширных заболочен
ных площадях с мощ ностью  торф а  
более 0,7 м им еет м есто относи
тельное постоянство увлажнения, 
«водный гом еостаз» [X  7] и поч
венно-торфяные пожары здесь не 
развиваются. Такие пожары харак
терны для лесных участков с мощ 
ностью органического горизонта  
почвы 0,2— 0,6 м, на которых про
израстают средне- и высокопол- 
нотные древостой I I— IV  классов 
бонитета. В редкостойны х заболо
ченных лесах и на открытых (не- 
осушенных) болотах почвенно-тор
фяные пожары такж е не наблю
даю тся. Д ело в том, что произ
водительные древостой способны  
иссушать летом  маломощный тор- 
фяно-перегнойный горизонт, за
держивая 15— 70 % осадков в кро
нах и усиливая транспирацию  в 
среднем  на 40 %  по сравнению с 
безлесными участками [8].

По нашим наблю дениям, уро
вень грунтовых вод (У ГВ )в  период  
активной вегетации растений  
(июнь —  июль) за счет транспира
ции и внутрипочвенного стока  
еж едневно пониж ается: в высоко- 
полнотнь(х заболоченн^гх лесах —  
на 2— 3 см /сутки, на вырубах и в 
рединах —  на 1,5 см /сутки ; в ав
густе скорость понижения сокра
щ ается в 1,5 раза. Каждый мил
лиметр выпавших осадков умень
шает суточное падение УГВ на 0,5—  
0,6 см. Влагосодерж ание перегной
но-торф яного горизонта на сугли
нистом грунте может достичь 
критической величины (м енее
200 % ) лишь в том случае, если

УГВ будет ниже этого горизонта на
0,8, а в торфяниках —  на 0,5 м.

Пожароопасный сезон начинает
ся в апреле и кончается в сентябре. 
В весенний период низовой огонь 
мож ет быстро распространяться  
по травянистой ветоши и рыхлому 
опаду, причем не только в лесах, 
но и на низинных болотах. Пре
градами огню служат сфагновые  
болота и сырые лощины. Торфя- 
но-перегнойный горизонт в это  
время перенасыщен влагой. 
В обычные годы он высыхает до  
горим ого состояния лишь летом , 
около 5 июля, т. е. на 2 недели  
позже окончания весеннего перио
да (20 июня). Летом из-за разра
стания трав условия для распро
странения низового огня ухудш а
ю тся; в это время открытые поч
венно-торфяные пожары разви
ваться не м огут, возможны лишь 
подземны е, скорость распростра
нения которых ничтожна.

В случае глубокого пром ерза
ния почвы зимой или почвенной 
засухи весной торф яно-перегной
ный горизонт может высыхать до  
горим ого состояния на 1 — 2 недели  
раньше обычного. А при атм ос
ф ерной засухе в конце весеннего  
периода (с величиной показателя 
В. Г. Нестерова более 6 т. ед. или 
ПВ-2 более 10 т. ед .) окончание 
этого периода может отодвигать
ся на 3— 4 недели, т. е. до сер ед и 
ны июля. В результате получается 
совмещ ение благоприятных усло
вий как для распространения низо
вого огня, так и для заглубления 
тления в торфяно-перегнойный го
ризонт, что может привести к 
вспышкам открытых (комбиниро
ванных) почвенно-торфяных пожа
ров. О собенно большие площади 
они охватывают в случае развития 
их из крупных весенних низовых 
пожаров, которы е были плохо ло
кализованы. Надежными прегра
дами для комбинированных пожа
ров являются сфагновые болота  
(без осоковой ветоши), облесен
ные сырые лощины и долины лес
ных ручьев и речек, а также участ
ки леса с преобладанием в покро
ве осочки большехвостой.

В летний период, после разра
стания трав, открытый почвенно
торфяной пожар принимает на 
кром ке вид подземного и может 
тлеть затем  много месяцев (иног
да до весны), распространяясь со  
скоростью  0,1— 0,3 м /сутки. При 
этом даже после выпадения обиль
ных дож дей (более 50 мм) на 
кром ке остаю тся тлею щ ие очаги, 
от которых через 5— 10 дней тле
ние восстанавливается.

Осенью , после усыхания злаков 
и осок, вновь создаются благо
приятные условия для распростра
нения низового огня, но условия 
высыхания торфяно-перегнойного  
слоя ухудшаются из-за прекраще
ния транспирации, поэтому от
крытые почвенно-торфяные пожа
ры могут возникать лишь на дре
нированных полосах вдоль речек.

В результате почвенно-торфя- 
ных пожаров происходит вывал 
древостоя. Эти хаотические завалы 
с трудом  поддаются разработке. 
Ч ерез год после пожара гарь за
растает иван-чаем, крапивой, осо- 
ками и вейником, появляется 
обильный самосев березы. Весной 
и осенью усохший травостой на га
рях исключительно пожароопа
сен.

На основе материалов исследо
ваний разработаны практические 
рекомендации по охране от пожа
ров южнотаежных заболоченных 
лесов. Они вкратце сводятся к сле
дую щ ему.

П редвидение вспышек открытых 
(комбинированных) почвенно-тор
фяных пожаров заключается в 
прогнозировании атмосферной за
сухи в конце июня —  начале июля 
и почвенной (т. е. аномально низ
кого уровня грунтовых вод) в июне.

Важнейшими предупредитель
ными мероприятиями против раз
вития комбинированных почвенно- 
торфяных пожаров являются быст
рая ликв.идация и надежная лока
лизация весенних пожаров, перио
дические контрольные осмотры их 
кромок (желательно с использова
нием инфракрасной аппаратуры) и 
своевременное и тщательное доту- 
шивание обнаруженных очагов го
рения на кромке. Переход на лет
нюю шкалу при авиапатрулирова
нии допустим только после окон
чания поздневесенней (или ранне
летней) засухи.

Необходимо уточнить и допол
нить § 179 Инструкции по авиацион
ной охране лесов [4]. Главным ди
агностическим признаком почвен
но-торфяных пожаров должен слу
жить вывал древостоя на пожари
ще. При сочетании пламенного го
рения на кромке и вывала будет 
почвенно-торфяной пожар откры
того вида (комбинированный), при 
сочетании вывала и тления на 
кромке —  подземный.

Ф ронт крупных комбинирован
ных почвенно-торфяных пожаров 
может преодолевать дороги, раз
рывы (шириной 25— 30 м) и загра
дительные полосы за счет сильно
го низового огня. Такие пожары 
следует останавливать и локализо-
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вать отжигом лучше всего в вечер
нее время, когда перелетаю щ ие  
через опорную линию искры не 
вызывают загораний. В качестве  
опорных линий можно использо
вать дороги и тропы (через них не 
проходит тление), сырые лощины, 
окраины сфагновых болот, ручьи, 
реки, а также неглубокие (до 0,3 м) 
борозды.

Тлеющую кромку крупного по
жара можно успешно тушить вруч
ную, начиная с 4— 5-го дня выпа
дения обильных осадков (более  
20 мм). При работе полезно ис
пользовать приборы для обнару
жения скрытых очагов тления. О ча
ги, труднодоступны е для вскрытия 
и тушения, надо окапь(вать канав
кой глубиной, равной глубине про
горания.

Основой для противопожарного  
устройства южнотаежных заболо
ченных лесов должны служить ле
сопожарные карты, отраж аю щ ие  
высокую природную  пожарную  
опасность травяных и травяно-бо
лотных типов леса в весенний и 
осенний периоды, когда возникает 
более 80 % пожаров. На картах 
необходимо особо выделить лес
ные массивы, опасные в отношении  
почвенно-торфяных пожаров.

О дна из главных задач противо
пожарного устройства террито
рии —  обеспечение быстрой оста
новки и локализации пожаров, вьг- 
шедших из-под контроля. Для это
го следует постоянно поддерж и
вать в порядке сущ ествую щ ую  до
рожную и квартальную сети и е с
тественные вертолетные площ ад
ки, что улучшит доступность тер 
ритории и облегчит ориентировку  
в лесу при борьбе с пожарами.

Гидрологическая сеть в заболо
ченных лесах обычно редкая, по
этому на пожароопасных участках 
возле дорог и вертолетных пло
щадок целесообразно создавать 
пожарные водоемы. Расчленение  
лесных массивов противопожарны
ми разрывами и плужными бороз
дами в южнотаежных заболочен
ных лесах не реком ендуется. Вм е
сто них мы предлагаем  заранее  
прокладывать сеть опорных линий 
для отжига в виде простейших до
рог вдоль квартальных просек.

Результаты изучения природы  
лесных пожаров в заболоченньсх 
лесах послужат теоретической ос
новой для разработки ВНИИПОМ- 
лесхозом в 1986— 1990 гг. машин 
и механизмов для борьбы с этими 
пожарами.
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У Д К  595 .787

ДРЕВЕСНИЦА ВЪЕДЛИВАЯ В ЗАВОЛЖЬЕ
г. в. ЛИНДЕМАН, 
Т. М. ТУРУНДАЕВСКАЯ 
(Лаборатория лесоведения 
АН СССР]
До недавнего времени границей  
распространения древесницы  
въедливой в степной и полупустын
ной зонах на ю го-востоке европей
ской части С С С Р  были леса в доли
не Волги, далее на восток она отм е
чена лишь в немногих изолирован
ных точках: в долине р. Большой 
Иргиз на север до г. Пугачева, близ
лежащих Александровских поло
сах (Саратовская обл.), насаж де
ниях Валуйской Л О С  в низовьях 
р. Еруслан (Волгоградская обл.), 
Богдинской Л О С  возле оз. Баскун
чак (Астраханская обл.). Расселе
нию ее из перечисленных очагов 
препятствовала почти полная без-  
лесность территории.

С  созданием  вдоль железных до
рог сплошных лесных полос с ши
роким использованием ясеня д р е
весница начала бы стро расселяться  
по Заволжью.

Наши исследования в данном ре
гионе показали, что ареал ее  стал 
значительно больше. Из долины  
р. Большой Иргиз популяция вреди
теля, летающ ая в нечетные годы, 
расселилась на юг по лесным поло
сам вдоль ж елезной дороги Пуга
чев —  Ершов, затем  от г. Ерш о
ва —  на восток к Уральску и на 
запад к Саратову. Из долины Волги 
(близ Саратова) обитавшая здесь  
популяция с лётом в четные годы  
проникла на восток до ст. Урбах  
(пос. Пушкино) и далее почти до  
Ершова, где встретилась с популя
цией, летаю щ ей в нечетные годы, 
и образовала смешанный очаг. О т

ст. Урбах древесница проникла на 
100 км на юг до ст. Гмелинская. 
Начало расселения приходится на 
1973— 1974 гг., в крайних точках 
встречены только свежие ходы и 
единично —  ходы предшествовав
ш его поколения, значит, оно про
долж ается.

Древесница —  полифаг, способ
ный развиваться более чем на 
100 древесных и кустарниковых по
родах, но явное предпочтение от
дает ясеню и плодовым. Приня
то считать, что ясень зеленый пов
реж дается слабее, чем обыкновен
ный. Почти во всех обследованных 
полосах господствует вяз м елко
листный, а ясень зеленый и редко  
обыкновенный введены единич
ными, чистыми или смешанными 
вязово-ясеневыми рядами. Вреди
тель заселяет почти исключитель
но ясень, причем оба вида повреж
дает одинаково сильно; на многих 
участках на 70— 80 % деревьев  
есть и старые, и свежие ходы, 
численность его  всюду растет. В 
окрестностях г. Ершова в слабой  
степени повреждены дуб и вяз 
мелколистный.

В сухих степях ясень зеленый 
в богарных насаждениях бывает 
почти еж егодно настолько ослаб
лен засухой, что древесницей за
селяю тся внешне здоровые де
ревья в лесных полосах на темно
каштановых почвах даже при опти
мальной конструкции насаждений 
(узкие кулисы с широкими меж- 
кулисными пространствами и регу
лярным уходом за почвой). Тем  
более не способен сопротивляться 
ее нападению ясень на светло-каш
тановых почвах и солончаковых со
лонцах. Повреждения отсутствуют
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только в полосах вдоль каналов, 
где деревья получают дополни
тельную влагу.

Таким образом , западнее и во
сточнее Волги в сухой степи и 
полупусты не богарны е культуры  
ясеня зеленого находятся под по
стоянной угрозой заселения д р е
весницей. Есть все основания пред
полагать, что уже в близком бу
дущ ем она распространится в лес
ных полосах на юг до г. Палла- 
совки Волгоградской обл. (ю жнее  
ясеневых культур в ж елезнодо

рожных полосах пока нет) и на 
восток до г. Уральска, а затем  —  
на север и юг по лесистой доли
не р. Урал. О б  этом следует пом 
нить при планировании породного  
состава защитных насаждений. В 
м ногорядны е полосы с господст
вом вяза м елколистного нецеле
сообразно вводить ясень, так как 
он не только не улучшает струк
туру или долговечность полос, но 
и делает их пригодными для раз
множения и расселения д р евес
ницы.

У Д К  630*411

ПТИЦЫ НА ЗАЩИТЕ ЛЕСА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
м . р. СПЕКТОР

Важным профилактическим меро
приятием в системе биологических 
методов борьбы с вредителями ле
са является привлечение в лесо
насаж дения полезных видов насеко
моядных птиц. Увеличение их чис
ленности (пять — восемь гнездовий 
на 1 га) предотвращ ает возникно
вение вспышек массового размно
ж ения вредителей леса.

Птицы обладают высоким уров
нем обмена веществ, так как затра
чивают много энергии при полете 
и очень быстро растут. Они не толь
ко прожорливы сами, но еще и вы
кармливают птенцов, которые по
стоянно требуют еды. Так, синица 
кормит своих птенцов более 300 раз 
в день, а сама съедает за день такую 
массу насекомйх, которая почти 
равна ее весу.

Успешно выполнять полезную 
роль в насаж дениях птицы могут 
лишь в том случае, если им созда
ны благоприятные условия и пригод
ные для гнездования места. Надо 
вводить во вновь создаваемые лес
ные культуры древесные и кустар
никовые породы (бузину, терн, ши
повник, боярышник, облепиху, м а
лину, калину, смородину и др .), пло
дами которых они питаю тся и яв 
ляю тся местом гнездования некото
рых видов, а такж е вывешивать 
искусственные гнездовья и остав
лять дуплистые деревья.

Искусственные гнездовья бывают 
двух типов: дощатые и дуплянки. 
Предпочтение отдают последним, 
так как они охотнее заселяю тся пти
цами и более просты в изготовле
нии. В южных и центральных об
ластях Украины делают птичьи до
мики из бутылочной тыквы. В опыт
ном порядке начали применять опи- 
лочно-бетонные гнездовья. В лес- 
хоззагах Донецкой обл. для этих

целей используются бракованные 
асбесто-цементиые трубы диам ет
ром 100 мм.

На изготовление дуплянок идут 
отходы древесины (осины, сосны и 
др.) диаметром 12— 25 см. Один ра
бочий раскряжевывает на цирку
лярной или балансовой пиле полено 
на обрезки, равные высоте гнез
довья (один торец его делается под 
углом около 10 , чтобы крышке 
гнездовья придать наклонное поло
жение для лучшего стока воды). 
Второй рабочий просверливает внут
реннюю часть дупла, причем не до 
конца, а оставляя дно (3— 4 см ), 
третий — летное отверстие, четвер
тый прибивает крышку, пятый кре
пит проволоку и укладывает гото
вые гнездовья.

Крышка гнездовья, выполненная 
из досок (горбы ля), крепится с по
мощью одного гвоздя. Задний обрез 
ее находится на уровне тыльной сто
роны гнездовья, а передний высту
пает на 3— 4 см над летком.

По предложению работников Кре- 
менецкого лесхоззага Тернополь
ской обл., сверла, высверливающие 
центральную часть гнездовья (дупло 
и летное отверстие — леток), совме
щены. Тем самым высвобождается 
один рабочий и, следовательно, по
выш ается производительность тру
да.

На вертикальной раме станка вы
сотой 185 см, выполненной из уг
ловой стали, укреплены две направ
ляющие рейки, по которым пере
мещ ается электродвигатель (мощ
ностью 4,5 кВт, 780 об ./м ин), со
единенный блок-тросом со штурва
лом. На валу электродвигателя за
креплено сверло диаметром, равным 
диаметру внутреннего отверстия 
дуплянки (10, 12, 14 см ). Для без
опасности работы оно закрыто ко
жухом из жести.

Отрезок древесины закрепляется

двумя зажимными щеками с зуб
цами на внутренней поверхности. 
Зажимы поворачиваются на оси и 
с помощью малого штурвала могут 
сближаться или расходиться. Рабо
чий, опуская по вертикальной раме 
сверло, высверливает дупло, остав
ляя  3—4 см на дно. Эта опера
ция проводится с помощью спе
циального упора, который задержи
вает движение сверла вниз.

С тыльной стороны станка по нап
равляющим рейкам перемещается 
второе сверло диаметром, соответ
ствующим летку дуплянки (3, 4 и
5 см ). Рабочий нажатием рычага 
приближает его к дуплянке и про
делывает в ней летное отверстие.

Бутылочная тыква — растение 
из семейства тыквенных. Плод ее 
состоит из двух разных по величине 
шаров, соединенных шейкой. Зре
лый плод желтовато-восковой, по
верхность его твердая, внутри со
держ ится мезга с семенами. Агро
техника выращивания ее аналогична 
выращиванию культурных бахчевых. 
Расстояние в рядах — 1,5, между 
рядами — 2 м. В лунку кладут 
два — три семечка, расход семян — 
2— 2,5 кг/га. После первого ухода 
в лунке оставляют два побега-пле- 
ти. Всего проводят два — три ухода. 
После того как на плетях завя
ж ется три — четыре плода, конец 
их отрывают, чтобы ускорить созре
вание плодов. Для успешного обра
зования завязей площади посева 
тыквы должны быть не менее 0,1 —
0,3 га, так как рядки и неболь
шие по площади посевы не привле
кают насекомых-опылителей.

Д ля изготовления птичьих гнез
довий пригодны только созревшие 
плоды тыквы диаметром более 8 см 
в широкой части. Леток проделы
вают с боку в верхней части его. 
Семена и мезгу вытряхивают через 
прорезанное отверстие. Если они не 
выпадают, то в леток вставляют 
изогнутый крючок из проволоки и 
поворачивают внутри тыквы так, 
чтобы семена и мезга отделились 
от стенки плода.

Гнездовья из тыквы привязывают 
за шейку-перетяжку к дереву или 
шесту бечевкой, веревкой или лыком 
так, чтобы широкая часть гнездовья 
была ниже узкой, в которой проре
зан леток. В таблице приведены раз
меры гнездовий, применяемых в лес
ных насаждениях.

Для привлечения полезных видов 
птиц большое значение имеют пра
вильность и своевременность раз
вешивания гнездовий в лесу. Мно
гие пернатые зимуют, проводя дол
гие ночи в гнездах, где укрывают
ся от непогоды. Поэтому желатель-
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Д и ам е тр  летка

НО развешивать гнездовья осенью 
или в начале зимы, в первую оче- 
редь на участках, где наблюдалось 
увеличение численности вредных 
для леса насекомых и уже ранее 
отмечалось массовое их разм нож е
ние, а такж е вдоль дорог, где чаще 
всего и начинаются вспышки массо
вого размнож ения многих видов 
вредных насекомых.

Полезные виды птиц, как прави
ло, гнездятся на некотором расстоя
нии друг от друга; синицы — не 
менее 50 м, поползень — 100 м. 
Поэтому развеш ивать гнездовья 
группами целесообразно только при 
привлечении скворцов. Однако и их 
лучше концентрировать не в одном 
месте, развеш ивая по 5— 8 шт.

Вывешенные гнездовья нужно 
Ежегодно чистить, так как они за 
полняются гнездовым материалом и 
в дальнейшем неохотно заселяю тся 
полезными видами птиц. Очистку 
лучше проводить в конце лета или 
осенью, а не весной, чтобы там не 
зимовали паразиты (блохи и др .), 
крторые весной нападают на птиц и 
нередко бывают причиной гибели 
птенцов.

Необходимо такж е обеспечить 
надлежающую перезимовку птиц. 
Зимой, особенно в гололедицу, ког
да деревья покрыты корочкой льда, 
и во время больших снегопадов, им 
трудно добывать корм. В этот пе
риод они массами гибнут от голо
да. Зимняя подкормка птиц в лесу — 
важное лесохозяйственное меро
приятие, направленное на сохра
нение и увеличение их числа, осо
бенно синиц. Она не только помо-
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5

18
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5

гает переж ить неблагоприятные по
годные условия, но и привлекает 
синиц, поползней, дятлов и др. в 
определенные места, где надо умень
шить нарастающую численность 
вредных для леса насекомых.

На 100 га лесных насаждений 
нужно развесить две — три кормуш
ки. Подкармливают птиц отходами 
зерна, несъедобными ягодами, семе
нами сорняков и пр. На подкормку 
одной птицы в осенне-зимний пе
риод в лесах средней полосы тре
буется примерно 1 кг корма, на 
юге — несколько меньше. Чтобы 
птицы привыкли к кормушке, корм 
нужно выкладывать регулярно по 
утрам, причем немного; лишь в го
лолед и сильные снегопады не
сколько больше. Надо помнить, что 
если в кормушках пищи будет в 
избытке, то птицы перестанут 
искать насекомых. Синицы лю бят 
мясо и сало животных, которые сле
дует использовать для подкормки. 
Кормушки для мясного корма де
лаю т из проволочной сетки.

Д ля нормального развития птиц, 
особенно в период гнездования, 
большинству из них необходимы во
допои. С этой целью в насаж де
ниях создают источники воды — 
углубляют ручейки и болота, строят 
пруды и водоемы, заливают водой 
оцементированные углубления. В 
некоторых местах поилки-купалки 
для птиц оборудуют по образцу, 
разработанному отделом защиты 
леса УкрНИИЛХА. Они представ
ляю т собой углубление обычно раз
мером IX  1X 0,5 см с несколько на
клонными стенками, которое усти

лается полиэтиленовой пленкой, ук
репленной по краям деревянной 
рамкой, соединенной с лесенкой- 
сходнями. Заполнение водой такого 
резервуара происходит за счет дож 
девых и талых вод, при необ
ходимости заливают его привозной. 
Д ля предохранения полезных птиц 
от нападения хищников целесооб
разно вместо предлагаемого ограж
дения поилки жердями делать во
круг них изгороди из колючих ви
дов кустарников.

В июне почти во всех гнездах 
певчих птиц появляются птенцы, ко
торым нужно очень много корма — 
насекомых. Многие (синицы, по
ползни, мухоловки, малиновки и др.) 
повторно приступают к откладке 
яиц.

С целью создания нормальных ус
ловий для развития и сохранения 
птенцов и молоди других живот
ных ежегодно в июне проводится 
месячник тишины. В это время за
прещены рубка леса, раскорчевка 
пней взрывным способом, уборка 
куч хвороста и другие работы.

Ежегодно на Украине проводится 
День птиц. Десятки тысяч учащих
ся с изготовленными ими птичьими 
домиками-гнездовьями под руковод
ством специалистов лесного хозяй
ства направляются в леса и поле
защитные полосы и вывешивают их 
на деревьях и шестах.

До последнего времени искус
ственные птичьи гнездовья в основ
ном прибивали к дереву гвоздями 
или привязывали проволокой. В ре
зультате появлялись раны на де
ревьях, через которые проникала ин
фекция, и обычно начиналось гние
ние. Чтобы предохранить деревья от 
поранений, нами предложен специ
альный шест длиной 3— 3,5 м, к ко
торому прикреплена садовая пилоч
ка с зубцом. Его вставляют в леток 
или в проволочную дужку и, под
няв на нужную высоту, цепляют 
за сучок дерева. При отсутствии 
удобного сучка пилочкой срезают 
ветку. Использование такого шеста 
позволит повысить производитель
ность труда рабочего почти вдвое, 
отпадает необходимость лазить на 
деревья и таскать с собой лест
ницу. Обычно на каждом отдель
ном участке развешивают 70 % си- 
ничников и 30 % скворечников.

Обеспечение полезных видов птиц 
местами для гнездования создает 
благоприятные условия для их мас
сового размнож ения и тем самым 
предохраняет леса от повреждений 
вредными насекомыми.
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Т Р И Б У Н А  Л Е С О В О Д А

ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА НА ЗДОРОВУЮ ОСИНУ

А. С. КОСТЫЛЕВ {ЛенНИИЛХ]

О сине —  одна из распространенных в С С С Р  древес
ных пород. Хотя по учетным данным занимаемая  
ею  площадь составляет лишь немногим более  
18 млн. га, фактически она распространена на гораздо  
больш ей территории, поскольку значителен удельный 
вес ее  в насаждениях других пород, отнесенных при 
лесоустройстве к хвойным или березнякам . Осина  
распространена повсю ду, где ведутся интенсивные 
лесозаготовки.

Ш ироко известно также, насколько бывает поражена 
осина заболеваниями, вызываемыми дереворазруш аю 
щими грибами. К возрасту спелости трудно найти 
осинники, которы е в той или иной степени не были бы 
поражены ими. И, несмотря^ на это, у работников 
лесного хозяйства до сих пор нет достаточно обосно
ванных рекомендаций по борьбе с грибными заболе
ваниями. Разработка их длительное время сдерж ива
лась (а по сущ еству находилась в тупике) из-за о т
сутствия четкой систем атики грибов, развивающихся 
на осине, микологами.

Д олгое время лесоводы фактически не знали 
ни м орф ологии основного дереворазруш ителя оси
ны —  ложного осинового трутовика, ни его биологии. 
Считалось, что центральную  стволовую  гниль у нее 
вызывает гриб Forties igniarius Fr.—  ложный трутовик, 
поражающий многие лиственные породы —  бер езу, 
ольху, дуб, иву, рябину, яблоню. И лишь в начале 
50-х годов советским  микологом А. С . Бондарце- 
вым [2] на основе исследований, проведенных в 1940 г. 
П. Н. Борисовым [3], было установлено, что гриб, 
вызывающий центральную  стволовую  гниль в осине, 
при кажущ емся внешнем сходстве с грибом Fomes 
igniarius отличается от него как по м орф ологическим  
признакам, так и по биологии развития. В связи с этим  
он был выделен в самостоятельны й вид —  Phellinus 
trefnulae(Bond)Bond. et Borus —  ложный трутовик оси
новый. Было определено, что этот гриб поражает 
только осину и не встречается ни на какой другой  
породе. Именно он является главным разруш ителем  
ее растущих деревьев.

Гриб Phellinus igniarius Fr. (так по современной си
стем атике называется гриб Fornes igniarius) также раз

вивается на осине. О днако повреж даемость им осин
ников носит ограниченный характер. Он не вызывает 
того массового заболевания деревьев, которое столь 
характерно для гриба Ph. tremulae. Им поражаются 
в основном деревья с поврежденной и отмершей 
древесиной —  сухобочинами, морозобойными тре
щинами, ошмыгом коры и т. д. По имеющимся дан
ным [6], воздействию  гриба Ph. igniarius подвержено 
не более 8 % деревьев в насаждении.

О сновное различие меж ду этими грибами заклю
чается в биологии их развития и в первую очередь 
в путях проникновения в дерево. Разница в биологии 
обусловила и неодинаковые мероприятия по предот
вращению заражения ими деревьев.

Как известно, раньше при борьбе с грибным за
болеванием осины все внимание лесоводов направ
лялось преим ущ ественно на предотвращ ение механи
ческих повреждений деревьев (к последним относи
лись такж е обломанные отмерш ие сучки). С  этой 
целью рекомендовалось ограничить пастьбу скота в 
осинниках, огораживать молодняки и т. д. Поскольку 
механические повреждения являются следствием  
различных причин, которые ни предусмотреть, ни 
предотвратить нельзя, фактически (на этом уровне 
знаний об осине) признавалось невозможным бороться 
с грибным заболеванием осины.

Вся работа по улучшению осинников в данных ус
ловиях сводилась в основном к трем  направлениям: 
отыскание ф орм , устойчивых к грибным заболева
ниям; определение условий произрастания (класс бо
нитета, тип леса, вид смешения пород), при которых 
была бы меньш е поражаемость ими; выращивание 
возможного максимума деловой древесины в уже по
раженных насаждениях.

Только после исследований П. Н. Борисова и
А. С . Бондарцева стало возможным начать поиск путей 
выращивания здоровой осины на объективной основе. 
В начале 60-х годов было установлено [1, 5], что про
никновение гриба (ложного осинового трутовика) в 
дерево осущ ествляется в основном через пазухи от
мерших ветвей, в которых накапливаются его споры 
и создаю тся условия для их прорастания и начальных 
стадий роста грибницы. В эти же годы отмечено, что 
осинники первых двух классов возраста стволовой
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гнили от ложного осинового трутовика не имеют, 
признаки заражения деревьев начинают появляться 
в III классе [4]. Следовательно, если в осинниках
II класса провести соответствую щ ие мероприятия по 
ускорению зарастания остатков отмерш их ветвей 
(пазух), то создастся возможность вырастить здоровую  
осину.

В целях проверки этой гипотезы нами в 1963—  
1966 гг. в десяти лесхозах Российской Ф едерации  
проведен опыт по выращиванию здоровой осины из 
естественньгх молодняков на 27 постоянных пробных 
площадях. Основная часть их (15) располагалась в 
насаждениях II класса возраста, восемь —  III  и четы
ре —  I. Использовались преим ущ ественно чистые 
высокополнотные осинники или с небольшой при
месью других пород —  6 e p e 3 b t , ивы, ольхи, рябины.

Каждая пробная площадь в древостоях II класса 
возраста разделена на четыре секции: разреживание  
с удалением отмерш их ветвей; разреж ивание без уда
ления; разреживание базальным способом  с исполь
зованием арборицидов и удалением  отмерш их ветвей; 
контрольная. В насаждениях I I I  класса возраста на 
пробах выделялись три секции; разреж ивание с уда
лением отмерш их ветвей; разреж ивание базальным  
способом с удалением отмерш их ветвей и конт
рольная; секция с разреж иванием без удаления от
мерших ветвей не предусматривалась, поскольку  
в результате предварительного изучения осинников 
на временных пробах установлено, что древостой  
этого возраста часто бывают уж е зараженными гриб
ным заболеванием. Поэтом у необходимо было вы
яснить, удастся ли прекратить процесс заболевания  
удалением отмерших ветвей и ускорением  зараста
ния их пазух.

Чтобы ускорить зарастание пазух, осущ ествлены  
разреживание насаждений с выборкой до 50— 60 % 
по числу деревьев (25— 30 % по запасу) и удаление  
остатков отмерш их ветвей на опытных секциях.

Разреживание проводили обычным способом  и 
базальным (с применением арборицида 2,4-Д). Убира
ли экземпляры, отставш ие в росте, а такж е с меха
ническими повреждениями, пораженные черным  
раком, деревья других пород, м еш аю щ ие росту осины.

Таблица f
Зараженность деревьев ложным осиновым трутовиком  через 

10 и 15 лет после ухода (по данным сплош ного перечета|, ш т ./%

Период времени после 
ухода, лет

Пр. пл. Секция
10 15

всего
де

ревь
ев

в том 
числе 
пора
жен
ных

всего
де

ревь
ев

в том 
числе 
пора- 
жен-

11 класса Р азр еж и в ан и е  с у д а л е  13489 78 8519 46
возраста нием о тм е р ш и х  ветвей 100 0 ,6 100 0,5

Р азр еж и в ан и е  б е з  у д а  5345 ' 27 3107 67
ления 100 “ 0.5~ 100 2,1
Ко н тр о ль 7338 131 4207 186

100 1.8 100 4,4
111 класса  воз' Р азр еж иван и е  с у д а л е  1585 20 826 27
р аста , л е т : 

21 —  25
нием о тм е р ш и х  ветвей 100 1,3 100 3,3
К о н тр о ль 729 14 479 53

26— 30 Р азреж иван и е  с у д а л е 
100

1608
1,9
69

100
1242

11,1
221

нием о тм ер ш и х ветвей 100 4 ,3 100 17,8
Ко н тр о ль 902 42 648 124
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100 4 ,7 100 18,1

Оставляли преимущ ественно особи двух первых и ча
стично I I I  классов роста и развития (по классифика
ции Краф та). О тм ерш ие ветви удаляли вручную (оби
вали сухими еловыми или осиновыми шестами диа
м етром  3— 3,5 см до высоты 3,5— 4 м).

На пробных площадях были также предусмотрены  
учетные деревья (по 25 шт. на секции, 75— 100 шт. 
на пробе), на которых масляной краской отмечали 
участок ствола длиной 1 м. На этих участках учиты
вали и измеряли (в длину и по диаметру) все остатки 
(пенечки) обитых ветвей. Такая же работа выполня
лась и на контроле.

С  целью выявления возникающей с возрастом за
раж енности грибным заболеванием, определения  
прироста по диам етру и интенсивности зарастания 
остатков отмерших ветвей через каждые 5 лет на 
пробных площадях осущ ествляли сплошной перечет 
деревьев, модельные разделывали на метровые 
отрубки.

Показатели пораженности деревьев ложным оси
новым трутовиком на опытных и контрольных сек
циях проб по данным сплошного перечета спустя 10 
и 15 лет после ухода приведены в табл. 1. Как видно 
из нее, зараженность (по наличию плодовых тел 
гриба) на пробных площадях II класса возраста (сек
ции с удалением отмерших ветвей) через 15 лет после 
проведения ухода в 9 раз меньш е, чем на контроле. 
И хотя заболевание в этом возрасте (26— 35 лет) еще 
только начинает проявляться, разница в степени за
раженности прослеживается уже достаточно четко, 
в то время как после 10 лет она еще только наме
чается.

На секциях без обивки ветвей за это же врем^ 
разница по сравнению с контролем (по наличию 
деревьев с плодовыми телами гриба) составляет
2 раза. По сущ еству ее м огло бы и не быть, так как 
зараж ение деревьев грибом осущ ествляется через  
пазухи отмерших ветвей. О днако часть ветвей в про
цессе изреживания была обита, поскольку они у осины 
отличаются большой хрупкостью  и легко опадают даже 
при случайном ударе. По-видимому, за счет этих вет
вей и наблю дается меньшая зараженность деревьев  
на указанных секциях.

Гораздо слож нее, чем на пробных площадях
II класса возраста, оказались процессы на пробах
III  класса. Как отмечалось ранее, данные осинники, 
особенно во второй половине периода, обычно уже 
заражены дереворазруш аю щ им  грибом. Поэтому при 
сплошном перечете деревьев эти пробы делили на 
две подгруппы —  21— 25 и 26— 30 лет. Зараженность  
деревьев грибами спустя 15 лет после ухода на опыт
ных секциях проб первой подгруппы по сравнению  
с контролем была больше в 3 раза, на пробах второй 
подгруппы разница не отмечена. То же самое наблю
далось и при перечете, проведенном через 10 лет 
после ухода.

Зараж енность деревьев при сплошном перечете  
определяли по наличию плодовых тел дереворазру
шаю щ его гриба. Они же, как известно, появляются 
не сразу после заражения, а спустя время, необхо
дим ое для роста и развития грибницы. Поэтому  
истинная степень зараж енности м ож ет быть установ
лена лишь при разделке модельных деревьев  
(табл. 2).

Как видно из данных табл. 2, разница в заражен
ности деревьев грибным заболеванием от ложного 
осинового трутовика на секциях с удалением отм ер
ших ветвей и контроле проб II класса возраста.
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Пораженность деревьев стволовой и ком левой гнилями через 10 и 15 лет после ухода 
(по данным разделки модельных деревьев!, ш т ./%

П е р и о д  в р е м е н и п о с л е  у х о д а , лет

10 15

П р. пл. С е к ц и я
в се го

д е р е в ь е в

в то м  ч и сле  
п о р а ж ен н ы х  гн и л ью в се го

д е р е в ь е в

•  то м  чи сле 
п о р аж ен н ы х гнилью

ств о ло в о й к о м л е в о й ство ло во й ком лево й

11 к л асса  в о зр а ста Р азр е ж и в ан и е  с у д а л е н и е м  
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12,8
определенная при сплош ном перечете, 
подтверж дена результатам и разделки  
деревьев уж е в первые 10 лет после ухода. Спустя  
же 15 лет она стала ещ е более значительной. О  том, 
что именно обивка ветвей сыграла здесь решаю щ ую  
роль, говорят данные, полученные на секциях без  
удаления ветвей. Разреживание на этих секциях было 
выполнено с той же интенсивностью, однако зара
ж енность деревьев на них оказалась весьма значи
тельной. По сущ еству она лишь немногим уступает  
зараж енности на контроле.

В процессе проведения эксперим ента получен важ
ный результат. О н свидетельствует о том, что обивка 
отмерш их ветвей является действенным средством  
при выращивании здоровой осины. Э то  главная и пока 
единственная лесоводственная м ера при уходе за на
саждениями с целью получения деревьев, не пора
женных или мало пораженных осиновым трутовиком.

Что касается пробных площадей III  класса возраста, 
то, как показывают данные табл. 2, разделка модельных 
деревьев подтвердила эфф ективность удаления о тм ер 
ших ветвей в насаждениях первой половины класса 
возраста, в то же время показала полную бесп ер 
спективность ее  в насаждениях второй половины, по
скольку зараженность стволовой гнилью как на опыт
ных, так и на контрольных секциях проб оказалась 
весьма значительной (47,5— 61,5 % ). С л ед ует полагать, 
что деревья в данном возрасте (26— 30 лет) уже были 
заражены грибом при закладке проб, и остановить 
процесс заболевания обивкой отмерш их сучков не 
удалось. Это  тоже очень важный результат экспери
мента. О н дает основание считать, что если ставится 
задача получения здоровой осины посредством  ухода, 
то к подбору осинников надо подходить очень осто
рож но. В первую  очередь следует отбирать осинни
ки II класса возраста и лишь при отсутствии последних 
можно включать в хозяйство насаждения III  класса 
возраста, но не старш е 25 лет. При этом обязательное  
условие —  отсутствие на деревьях признаков зара
женности дереворазруш аю щ им  грибом (плодовые тела 
гриба, коричневые пленки под отмерш ими ветвями). 
Если в насаждении обнаружится хотя бы одно дерево

с плодовыми телами осинового трутовика, выделять 
его для выращивания здоровой осины уже нельзя.

Таким образом , применяя лесоводственный уход, 
проводимый во 11 классе возраста (преимущественно  
с 13— 14 лет и не позднее первой половины третьего  
класса возраста), можно вырастить здоровую  осину, 
не поврежденную  или мало повреж денную  грибным 
заболеванием, вызываемым ложным осиновым тру
товиком. Основной м етод ухода —  обивка отмерших 
ветвей на перспективных для выращивания деревьях. 
И хотя указанная операция проста, для успешного 
внедрения м етода в производство следует подумать 
и о простейш ей ее механизации.

На комлевые гнили, как видно из табл. 2, удаление 
ветвей не оказало влияния, поскольку они —  след
ствие заражения другим и грибами, с другими био
логическими характеристиками и особенностями за
ражения. Зараж ение деревьев ими осущ ествляется в 
основном через ходы осиновых усачей. Гниль выше 
50— 60, реж е 80 см по стволу, как правило, не подни
м ается и какой-либо связи с поражением ложным 
осиновым трутовиком не наблюдается.
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Е. Г. БАРАНЧУГОВ (Татарская ЛОС|

Древесина осины издавна широко применялась в хо
зяйстве, а с развитием целлюлозно-бумаж ной, гид
ролизной, микробиологической промыш ленности и 
производства древесноструж ечных плит использование  
ее будет ограничиваться лишь объем ом  сырьевых ре
сурсов.

Важным преимущ еством данной породы являются 
относительная скороспелость и бы строта роста. Возоб
новление осиновых вырубок идет успеш но естествен
ным путем и, как правило, не тр еб ует затрат на лесо
восстановление.

Существенный недостаток —  сильная пораж аемость  
сердцевинной гнилью, вызываемой ложным осиновым  
трутовиком, которая в значительной степени обесц е
нивает насаждения, снижая выход деловой древесины. 
В связи с этим одна из первостепенных задач —  орга
низация хозяйства на здоровую  осину.

Решить эту задачу можно двумя путями: выращи
ванием насаждений из естественны х молодняков и 
искусственным разведением . Использование естествен
ных молодняков мож ет быть осущ ествлено несколь
кими м етодам и: лесоводственным, эколого-лесоводст- 
венным и селекционно-лесоводственным.

Лесоводственный м етод включает в себя режим  
хозяйства и возрасты рубки главного пользования, спо
собы и сроки рубок ухода. Для осины реж им хозяйст
ва и возраст рубки имеют особое значение в связи с 
сильной зависимостью  степени пораж енности сер д ц е
винной гнилью от возраста. Исследования, проведен
ные в трех изолированных популяциях осины в С р е д 
нем Поволжье с оценкой пораж енности ложным оси
новым трутовиком около 10 тыс. деревьев, показали, 
что в 40-летних насаждениях насчитывается до 15 % 
таких деревьев, в 45-летних —  20, 50-летних —  28, 
55-летних —  35 % , а в 60-летних примерно 45 %  всех 
экземпляров имеют плодовые тела осинового трутови
ка. Из этого следует, что своевременная рубка спе
лой осины —  важное лесохозяйственное м ероприя
тие, обеспечиваю щ ее сущ ественное увеличение выхода 
деловой древесины. Резкое возрастание скорости  
распространения ложного осинового трутовика в на
саждениях старш е 40 лет ставит вопрос о целесооб
разности перехода для осины на 5-летние классы воз
раста. При принятых в настоящ ее время 10-летних клас
сах все насаждения от 31 до 40 лет лесоустройством  
относятся к приспевающ им. При среднем  возрасте на
саждений этой группы 35 лет они будут переведены  в 
спелые только очередны м  лесоустройством , т. е. в 
45 лет, а при равном ерном  распределении на реви
зионный период их рубка будет осущ ествляться ф ак
тически в 46— 55 лет. Приведенные же выше цифры  
показывают, что с увеличением возраста насаждений с 
45 до 50 лет пораженность осинников возрастает на 
8, а с 50 до 55 лет —  ещ е на 17 % .

При 5-летних классах насаждения V I I I  класса (36—  
40 лет) будут планироваться в рубку на вторую полови
ну ревизионного периода. Такой переход позволит 
своевременно (в 41— 45 лет) осваивать спелы е осинни
ки, что сущ ественно (на 10— 15 % ) повысит выход д е
ловой древесины. Кром е того, 5-летние классы возра
ста создадут возможность более точно учитывать онто

генетические особенности породы при проведении 
других лесохозяйственных мероприятий.

Тесная зависимость пораженности осины сердцевин
ной гнилью от возраста обусловливает целесообраз
ность организации специального режима в смешанных 
осиново-еловых насаждениях. На первом этапе хозяйст
во в них след ует вести на осину, а после ее  рубки —  
на ель. Своеврем енное удаление осины в смешанных 
древостоях позволит наряду со значительным увеличе
нием выхода деловой древесины повысить и общую  
продуктивность их.

В целом лесоводственный м етод выращивания здо
ровой осины разработан сравнительно полно [3], и 
основная проблем а сегодняш него дня —  широкое 
внедрение его.

Эколого-лесоводственный м етод заключается в от
боре участков, лесорастительные условия которых в 
наибольшей степени соответствую т экологическим  
свойствам осины, и использовании на этих площадях 
приемов лесоводственного м етода выращивания. Раз
работка эколого-лесоводственного м етода сдерж и
вается недостаточностью  знаний экологии осины. 
Пока есть лишь общие сведения о сравнительно  
меньшей пораж аемости осины гнилями в лучших ле
сорастительных условиях и о сильной поражаемости  
на избыточно увлажненных и глееватых почвах. К со
жалению, ещ е нет четкого представления о том, ка
кой из ф акторов (троф ность, влажность, кислотность, 
аэрация почвы) является основным в лимитировании 
производительности осины и ее устойчивости к гнилям. 
Задача науки —  познать экологию  осины в такой сте
пени, чтобы можно было моделировать рост и устой
чивость насаждений в различных экологических усло
виях.

Наибольшей эфф ективности следует ожидать от раз
работки и применения селекционно-лесоводственно- 
го м етода, который основывается на отборе иммун
ных к сердцевинной гнили клонов осины. Ф акт су
ществования в природе таких особей и клонов мно
гократно подтверж дался и не вызывает сомнений. О т
бор их в спелом возрасте несложен: пораженные 
сердцевинной гнилью деревья, как правило, имеют 
плодовые тела осинового трутовика, у деревьев, не 
имеющих плодовых тел, сердцевинная гниль не встре
чается [2, 4].

Значительно слож нее проводить подобную работу в 
молодняках. Сущ ественное поражение осины сердц е
винной гнилью происходит после 30 лет, что исклю
чает возможность отбора в молодняках устойчивых 
к гнили ф орм  по прямому признаку —  наличию пло
довых тел гриба. В возрасте до 30 лет отбор будет 
возможным лишь в случае выявления фенотипических 
признаков, коррелирую щ их с иммунностью осины к 
ложному осиновому трутовику. Имеющ иеся в литера
туре сведения о сравнительной устойчивости к гни
лям зеленокорой осины противоречивы, и этот вопрос 
требует дополнительных исследований. Более одно
значны рекомендации по отбору иммунной к гнили оси
ны по признаку сроков распускания и опушенности 
молодых листьев, но эти признаки налицо лишь ко
роткий период.

С  целью выявления более стабильных и удобных 
для работы фенотипических признаков, надежно 
коррелирую щ их с хозяйственно ценными признаками.
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необходимо знать закономерности их изменчивости и 
степень генетической обусловленности этой изменчи
вости. С лед ует подчеркнуть, что в селекции на имму
нитет трудно рассчитывать на эф ф ективность резуль
тата без знания биологии патогена и эволюции его  
взаимоотношений с хозяином. Так, признавая факт 
очень различающихся клонов осины [1], нужно при
знать и высокую вероятность сущ ествования в при
роде рас, а мож ет быть, и подвидов осинового тру
товика, неодинаковых не только по биологии, но и по 
степени вирулентности. К сожалению , в этом аспек
те сведений о патогене пока нет. Знание биологии 
осинового трутовика необходимо и для разработки  
мер борьбы с ним, возмож ную  эфф ективность кото
рой исключать нельзя.

Популяции осины, как показали исследования, сущ е
ственно различаю тся по частоте встречаемости неко
торых ф енотипических, в том числе и хозяйственно  
ценных, признаков. Так, по частоте встречаемости кло
нов с сильной опуш енностью  молодых листьев от
дельные популяции различаю тся более, чем в 2 раза. 
Также в 2 раза различаю тся некоторы е популяции и 
по встречаем ости клонов с прямыми стволами. Все 
это говорит о необходимости исследований популя
ционной структуры  осинников и выявления причин и 
закономерностей ее  ф ормирования.

Нужны исследования и по технологии селектив
ного изреживания. При диф ф узном  размещ ении д е
ревьев разных клонов осины данный вопрос реш ается  
сравнительно просто. При этом участие в насаждении  
ценных ф орм  м ож ет быть увеличено на 20— 30 % 
первым же приемом рубки. О днако клоны в осинниках 
имеют, как правило, куртинное разм ещ ение, что огра
ничивает применение обычных способов селективного  
изреживания зонами соприкосновения куртин. Для по
вышения продуктивности и устойчивости осинников на 
основе селекции нужна разработка новых технологий  
изреживания, учитывающих куртинное строение осино

вых насаждений. Наиболее эффективным, по-видимо- 
му, будет улучшение ф орм ового состава осинников 
путем элиминации нежелательных клонов (инъекцией 
ядохимикатов или кольцеванием) в период, предше
ствующий рубке главного пользования.

И скусственное разведение ценных клонов осины в 
производственных масштабах пока возможно лишь 
сем енам и. Стеблевым и черенками в отличие от боль
шинства тополей она не размножается, а применяе
мое в опытных целях размнож ение корнями очень 
трудоем ко.

При сем енном  размножении ценных особей важно 
определить характер наследуемости селектируемых 
признаков, так как расщ епление в потомстве может 
обусловить крайне незначительное количество особей, 
имеющих селектируемы й признак. О пределение ха
рактера наследуем ости признаков для древесных ра
стений на сегодня —  большая сложность. В связи с 
этим важен вопрос разработки приемлемого для 
практики способа вегетативного размножения ценных 
клонов осины.

Решение перечисленных задач позволит в значи
тельной степени оздоровить осиновые насаждения на
ших лесов и сущ ественно повысить их продуктивность 
и качество.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА — ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

О РАЗВЕДЕНИИ ГРИБОВ В ЛЕСАХ

л. п. М АЛЫЙ (БелНИИЛХ)

П роизрастаю щ ие в лесах гри
бы —  с давних времен люби
мая пища лю дей. Поэтому бо
лее широкое использование их в 
указанных целях будет сущ ест
венным вкладом в выполнение 
Продовольственной программьг.

Наша страна обладает огромны 
ми грибными ресурсами, состав
ляющими еж егодно 5 млн. т [3]. 
О днако они рассредоточены  на 
большой территории, заготовка их 
связана со значительными затра
тами труда. В ряде густонасе
ленных районов они в основном  
осваиваются. Например, в Гомель
ской обл. еж егодно заготавлива
ется 74,1 % урож ая [1]. В наи

более посещ аемых насаждениях 
собирается практически весь уро
жай. О рганизация же заготовок  
в малонаселенных районах —  до
р огостоящ ее м ероприятие.

О дна из причин, затрудняющ их 
заготовку грибов в естественных  
условиях,—  несоверш енные м ето
ды прогнозирования сроков их 
появления и степени урож айно
сти. Часто грибы появляются 
обильно, но в непродолж итель
ный период времени. Это  тре
бует организации сбора их и пе
реработки в короткий срок.

В значительной степени преодо
леть указанные трудности помо
ж ет выделение специализирован
ных площ адей для промышленной  
заготовки. БелНИИЛХом совм ест

но с Украинской сельскохозяйст
венной академией. Костромской  
Л О С , Институтом леса Карельско
го филиала АН  С С С Р  подготов
лена м етодика определения та
ких площадей. Лесные массивы, 
пригодные для этого , устанавли
ваются по заявкам лесхозов «Лес- 
проектом» или «Сою згипролесхо- 
зом» и выделяются в соответст
вии с Инструкцией по осущ еств
лению побочных лесных пользова
ний в лесах С С С Р  лесопользова
телям на длительный период. Ме
тодика предусматривает приуро
ченность специализированных пло
щ адей, предназначенных для про
мышленной заготовки грибов, к 
тем лесным массивам, где имеет
ся значительное количество насаж
дений с повышенным урожаем их. 
Э то  в основном произрастающие 
в типах лесорастительных условий 
А |, Аг, В|, Вг, Сг, Д 2, Дз чистые
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или смеш анные березняки, сосня
ки, дубняки, ельники, осинники 
средней и низкой полноты, без  
густого подроста и подлеска, с 
редким напочвенным покровом. 
Средний урожай здесь обычно со
ставляет 200— 500 кг/га.

Лесное хозяйство на указан
ных площадях следует вести с 
учетом  сохранения и увеличения  
грибных ресурсов. Систем а м еро
приятий в этом плане ещ е раз
рабатывается, но уже вполне оп
ределенно можно говорить, что 
необходимо запретить сгребание  
лесной подстилки и заготовку мха, 
не допускать пастьбы скота. Рубки 
ухода за лесом должны прово
диться преимущ ественно при нали
чии снеж ного покрова, чтобы как 
мож но меньш е повреждать гриб
ницу. О бщ епризнано, например, 
что примесь березы  в количест
ве 3— 4 единиц положительно  
влияет на рост сосны. Но также  
установлено, что грибов появляет
ся больше, если это количество  
березы  размещ ать по площади  
биогруппами. Поэтому в целях по
вышения урожая грибов рубки ухо
да в сосново-березовых насажде
ниях реком ендуется проводить, 
ф орм ируя биогруппы березы  раз
м ером  0,005— 0,01 га с общей  
площадью их не более 30 %  [8].

Наши исследования показали, 
что специальными рубками можно  
сущ ественно повысить урож ай
ность масленка ж елтого и рядов
ки красно-коричневой в чистых 
сосновых молодняках 8— 15-летне
го возраста, созданных на участ
ках, вышедших из сельскохозяйст
венного пользования, или на пу- 

•стырях в типе лесорастительных  
условий А |— Аг. О пределенное  
м есто  в систем е мероприятий, 
направленных на увеличение уро
жая грибов в естественных ус
ловиях их произрастания, может 
занять внесение минеральных 
удобрений [4, 9].

На площадях, отведенных для 
промыш ленной заготовки грибов, 
целесообразно создавать культур
ные и полукультурные плантации. 
Так, разработана технология соз
дания плантаций вешенки обыкно
венной [6] и других деревораз
рушающих грибов. Перспективно  
также выращивание на вырубках 
строчка обыкновенного, урожай 
которого при благоприятных ус
ловиях м ож ет достичь 1896 кг/га
[7].

В результате исследований в

ю го-восточной части Белоруссии  
обнаруж ено, что развитие неко
торых грибов при наличии оп
тимальной для роста тем пера
туры ограничивается в основном  
недостатком  влаги. М ассового по
явления масленка ж елтого мож
но ожидать при благоприятном  
реж име влажности и достиж е
нии суммы среднесуточны х тем 
ператур воздуха (считая от на
чала периода с устойчивыми по
ложительными тем пературам и) 
335— 340 °С , т. е. в период с 
конца апреля —  начала мая до  
поздней осени, когда начинает
ся воздействие низких тем пера
тур.

Литературны е [5] и наши данные 
показывают целесообразность  
применения искусственного дож 
девания для стимулирования раз
вития м асленка в насаждениях его  
массового роста (5— 12-летние сос
новые культуры, созданные в типах 
лесоратительных условий A i— Аг 
на участках, бывших в сельскохо
зяйственном пользовании, пусты
рях, прогалинах). Известно [2], 
что здесь урожай масленка ж елто
го и масленка зернистого может 
составить почти 2 т/га . Расчеты  
подтверж даю т экономическую  эф 
фективность искусственного дож 
девания. Перспективно также за
кладывать полукультурные планта
ции березовиков и других шля
почных грибов.

П римерно половина урожая в 
естественны х условиях обесцени
вается вследствие поражения на
секомыми. В ряде случаев этот  
ущ ерб намного выше и дости
гает 80— 90 % . Иногда пораж ает
ся и весь урож ай. «Червивость» 
грибов вызывают в основном ли
чинки двукрылых насекомых. Каж
дом у виду гриба соответствует  
определенны й круг видов насе
комых, что несколько облегчает 
вопрос защиты урож ая. Наши ис
следования показали, что подав
ляю щ ее большинство вредителей  
приспособилось к нерегулярном у  
появлению грибов: они могут дол
го сущ ествовать в биоценозе в фа
зе взрослого насеком ого, к тому  
же обладаю т способностью  пере
летать на значительные расстоя
ния. Такие биологические особен
ности вредителей позволяют раз
работать методы защиты от них 
грибов, основанные на использо
вании аттрактантов в сочетании с 
инсектицидами и репеллентов. 
Применять эти методы, безус

ловно, будет целесообразно преж
де всего на специализированных 
площадях, предназначенных для 
организации промышленных заго
товок.

С лед ует также поощрять созда
ние на территориях промышлен
ной заготовки предприятий по пе
реработке грибов, лагерей труда 
и отдыха. Ж елаю щ ие провести 
здесь свои отпуск, каникулы будут 
собирать грибы и сдавать на за
готовительные пункты лесопользо
вателя.

Таким образом, организация 
грибоводства в лесах будет спо
собствовать более интенсивному 
ведению  лесного хозяйства, полу
чению большей прибыли с еди
ницы площади, что отвечает тре
бованиям жизни.
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с ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

ПРЕОБРАЖЕННАЯ СТЕПЬ
Старожилы помнят, как в здеш 
них местах лет тридцать —  сорок  
назад гулял ветер, дули суховеи. 
И в жаркое знойное лето это  
оборачивалось бедой для зем ле
пашца. Почти полностью выгора
ли нивы, да и овощи родились 
плохо. В степных краях радова
лись тогда каж дому кустику, лес
ному колку —  есть где отдох
нуть путнику, укрыться от жары 
зверю.

Ушли, канули в прош лое те  
врем ена. Преобразили люди зем 
лю. О т Куйбышева до самой гра
ницы с О ренбургской  областью  
«бегут» рядом с асфальтирован
ной дорогой лесны е полосы. Они  
вдоль и поперек расчертили поля 
Алексеевского  и Н еф тегорского  
районов. У оврагов и балок сто
ят большими группами белост
вольные березки, широколиствен
ные клены...

М ноголю дно здесь нынче. Из 
сел и деревень, даже из горо
дов наведываются сю да люди, 
чтобы набрать лукошко грибов, 
ягод, посидеть с удочкой на бер егу  
озера или водохранилища, создан
ного руками человека. И ф лора, 
и фауна преображ енной земли  
очень богатьг. М ного разных зве
рей и птиц. Прямо среди белого  
дня мож ет выскочить к вам из 
посадки лисенок, едва не угодив  
под колеса автомобиля. А  чуть 
подальше в кустах с гордо под
нятой головой, словно на выстав
ке, покажется косуля и спокой
но, не пугаясь лю дей, уйдет в ле
сополосу.

Всю эту красоту создали лю
ди, люди особой проф ессии, в 
этих краях просто необходимой. 
Это  лесоводы, работники Кулешов- 
ского м ехлесхоза Куйбышевского  
управления лесного хозяйства. 
Правда, леса здесь не те, что 
на севере или западе области —  
всего-то около девяти тысяч гекта
ров. Но верно подмечено наро
дом : «Мал золотник, да дорог».

—  Трудная задача —  посадить 
лес в степи ,—  говорит директор  
м ехлесхоза А лексей Васильевич 
Чувилкин,—  но ещ е труднее вы
растить его до такого состояния,

В. П. Шеловских — лесник Куле- 
шовского мехлесхоза

чтобы он стал надежной защи
той полей от сильных ветров и 
суховеев, хорошим помощником  
зем ледельцев.

Руками лесоводов в степи соз
дано четыре тысячи гектаров лес
ных массивов. Саж аю т деревья  
и кустарники на неудобьях, в бал
ках, оврагах. Зелены м ож ерельем  
кажутся насаждения вокруг район
ных центров, населенных пунк
тов, ф ерм  и полевых станов, в 
закладке которых работники леса 
принимали непосредственное уча
стие. М ного посадочного м атериа
ла поставляется для озеленения  
улиц поселков, сел и деревень. 
Еж егодно из питомника м ехлесхо
за отправляется до 20 тыс. са
женцев.

Почва в степи особенная. По
этом у и не каждая порода здесь  
приживается. В основном растут 
бер еза, ясень, клен. Распростра
нены рябина, смородина. Но в 
последние годы осущ ествляется  
реконструкция пойменной части 
лесов: вместо мягколиственных
высаживаются хвойные, преиму

щ ественно сосна. Первые посад
ки заложены в 1976 г., но сосен
ки приживались плохо. И много 
пришлось поработать, пока не нау
чились сохранять их. В прошлом  
году такие посадки созданы на 
180 га, сохранность их —  72— 76 % . 
В текущ ем  году планируется еще 
около 200 га. А в сосновых 
насаждениях, что были пионерами, 
люди уж е собирают маслята и 
рыжики, да и места те теперь 
не узнать.

Пять лесничеств расположены в 
степях Алексеевского, Кинельско- 
го и Н еф тегорского районов. 
Коллективы их трудятся на со
весть. Стабильно, из месяца в ме
сяц выполняются планы, социали
стические обязательства. Многие 
из работников известны своим 
мастерством  и уменьем —  отлично 
знают степь, агрофон здешней 
земли. Это  лесничие первого клас
са П. В. Сараев, кандидат сель
скохозяйственных наук В. И. Ив
ченко, А . Н. Ф едотов, лесники 
В. П. Ш еловских, Р. А . Тершуко- 
ва, П. И. Литовченко...

Для проведения лесокультурных 
работ в хозяйстве имеется ком
плекс машин: тракторы, культи
ваторы, сажалки, другая техника. 
Эф ф ективное ее  использование 
позволяет еж егодно расширять
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лесные массивы в степи на 400—  
600 га. М еханизаторы в коллек
тиве —  м астера на все руки. 
Н. И. Кузнецов по ш тату води
тель. А  приходит горячая пора —  
его  и на тракторе можно уви
деть, и на экскаваторе, и за ру
лем лесопосадочной машины.
В. Н. Рыбаков кроме перечислен
ных выше проф ессий владеет  
сваркой, знает токарное дело. Сло
вом, золотые руки. Вм есте с то
варищами Ю . Ф . Давыдовым, 
Н. В. Гореловым, В. И. Росля
ковым готовят зем лю  под посад
ки, проводят уход за посевами, 
охраняю т лес от пожаров, пору
бок, вредителей.

Коллектив м ехлесхоза практи
чески не заготавливает древеси

ну. И все-таки находит сырье 
для выпуска товаров широкого  
потребления. На их изготовление  
идет тонком ер от рубок ухода, 
ивовые прутья, которых предоста
точно в поймах и низинах у рек  
и озер. А ссортим ент разнообра
зен —  веники сорго  и бер езо 
вые, чилижные и березовы е м ет
лы, колья садовые и корзины... 
На 230 тыс. руб. еж егодно реали
зуется продукции.

О собы м  спросом  пользуются  
корзины. Заказами буквально «за
валивают». Письма идут из М ага
дана и с Украины, из Казахста
на и Таджикистана, Сибири и с 
Дальнего Востока —  словом, сот
ни адресов. В цехе, где плетут
ся корзины, мы увидели их раз-

В цехе плетения корзин. За 
работой Н. И. Ильина и 3. И. Го

голева

ной конфигурации —  маленькие 
цветочные, грибные и сделанные 
по специальному заказу. Многие 
из нас удивлялись искусству ма
стера, когда видели на торж ест
вах корзины с яркими букетами 
цветов. Вот здесь, в Алексеевке, 
и живут такие мастерицы —  
Н. И. Ильина, А . П. Полякова,
3. И. Гоголева...

На глазах из чистого бело-ко
ричневого ивового прута ловкими 
и умелыми движениями создает
ся изделие оригинальной формы. 
По три —  четыре корзины в день 
плетут женщины. Это  считается 
большим достижением. А  в год в 
цехе их изготавливают более  
32 тыс.

Заботятся работницы и о том, 
чтобы не оскудели запасы сырья: 
рассаживают иву, подрезаю т пень
ки, чтобы бы стрее появилась мо
лодая поросль.

В пору лесопосадок все в поле. 
Но больш е всего хлопот тем, кто 
в питомнике. Все надо успеть  
вовремя; выкопать посадочный ма
териал, отгрузить, заложить новые 
посевные и школьные отделения. 
Хозяйкой здесь многие годы
В. А . Натарова. И должность 
предлагали повыше, поденеж ней, 
но прикипела к этой работе. И лю
ди уважают за знания, уменье  
и доброту. Вм есте с подругами  
Е. И. Авдеевой, Н. Д. Иваш- 
ковой учит она ребят из школь
ного лесничества «Орбита» позна
вать тайны природы, мастерству  
выращивания лесных культур. До 
сотни таких учеников за лето  
у опытных наставниц.

Вот отсю да с делянок питом
ника начинаются леса здешних 
степей. Пройдут годы, появятся в 
степных просторах новые зеленые 
массивы, окаймят изумрудной лен
той поля. Увидев эту красоту, лю
ди добры м словом помянут лесо
водов, своим трудом  преображаю 
щих степь.

Л. НИКОЛАЕВ

68

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



У Д К  630*684

О Б М Е Н  О П Ы Т О М

На XXVII съезде КПСС подчеркивалось, что перелома в интенсификации произ
водства можно добиться на основе широкого использования достижений науки 
и техники, осуществления прогрессивных сдвигов в структуре и организации 
производства, повышения трудовой, технологической и государственной дис
циплины. Решение этих задач связано, с одной стороны, с заботой партии
об улучшении условий труда, с другой — со строгим соблюдением каждым работ
ником правил и норм по охране труда. В Основных направлениях 
экономического и социального развития СССР на 1986— 1990 годы и на период 
до 2000 года записано: «Создавать более благоприятные условия для вы
сокоэффективного труда, улучшать санитарно-гигиенические условия и технику 
безопасности, повышать культуру производства. Активно внедрять научную ор
ганизацию труда...»

В лесном хозяйстве накоплен немалый опыт по охране труда. Однако 
далеко не везде к этому вопросу относятся как к важнейшему, перво
степенному. Вместе с тем условия труда в отрасли характеризуются в 
большинстве своем повышенной опасностью, еще наблюдаются случаи произ
водственного травматизма.

В этом номере редакция помещает подборку статей об опыте внедре
ния системы управления охраной труда на лесохозяйственных предприя
тиях Львовской обл., совершенствовании охраны труда в лесоустройстве и при 
ремонтных работах. Мы надеемся, что читатели откликнуться на наши пуб
ликации, расскажут о своей работе в области охраны труда.

СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Ю. А. ЕФИМЦЕВ

Ускорение научно-технического прогресса партия счи
тает главным рычагом повышения эфф ективности про
изводства. На этой основе в ближайшие 15 лет пред
стоит увеличить в 2,3— 2,5 раза производительность  
труда. Поэтом у первоочередная задача —  мобили
зация всех внутренних резервов для осущ ествления  
реконструкции народного хозяйства с целью преоб
разования материально-технической базы общ ества. 
Главное внимание должно быть уделено более эф 
ф ективному использованию имеющихся производст
венных средств с возможно меньшими капиталь
ными вложениями. Исходя из этого  первоочередной  
задачей двенадцатой пятилетки в области охраны тру
да является снижение производственного травматизма

и заболеваемости за счет выполнения организацион
ных мероприятий, более эф ф ективного использования 
средств техники безопасности, внедрения новой техни
ки и совершенной технологии.

Дальнейш ее совершенствование методов работы по 
созданию  безопасных, здоровых и высокопроизводи
тельных условий труда возможно только на основе 
систем ного подхода, путем объединения разрознен
ных мероприятий в единую  систем у целенаправлен
ных воздействий на всех уровнях и стадиях произ
водственного процесса —  систем у управления охра
ной труда (СУО Т).

Внедрение С У О Т  на предприятиях и в организациях 
лесного хозяйства является основным мероприятием  
охраны труда сегодняш него дня. Пионером внедре
ния С У О Т  в отрасли стало Львовское управление
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лесного хозяйства и лесозаготовок, опыт работы кото
рого был рассм отрен и одобрен на заседании сек
ции охраны труда ЦП НТО лесной промышленности  
и лесного хозяйства в конце 1985 г.

Работа началась в 1981 г. с создания С У О Т  в Бро
довском лесхоззаге, в которукэ вошли пять стандар
тов предприятий: «СУО Т. Основные положения», «Пла
нирование работ по обеспечению  охраны труда», «О пе
ративное руководство и координация работы по охране  
труда. Общ ие положения», «О ценка состояния охраны  
труда и стимулирование работы по охране труда», 
«Контроль за состоянием  охраны труда». Кром е того, 
была выпущена в виде красочного плаката струк
турно-функциональная схем а системы и ряд м етодиче
ских материалов. С  1983 г. к внедрению  системы  
приступили все предприятия Львовской обл., а в 1984 г. 
Гослесхоз С С С Р  и ЦК проф сою за рабочих лесбум древ-  
прома рекомендовали использовать ее в лесном хозяй
стве страны.

Эф ф ективность действия С У О Т  предприятий лесного  
хозяйства Львовской обл. во многом определяется  
правильным распределением  обязанностей по охране  
труда от рабочего до руководителя предприятия, дей
ственной ф ормой контроля за их исполнением и, как 
следствие, моральным и материальным поощ рением  
(наказанием) за уровень выполнения требований и 
обязанностей по охране труда.

Стандартами предприятия по безопасности труда  
(СТП БТ) установлены обязанности по выполнению  
требований охраны труда рабочими, служащ ими, ин
ж енерно-техническими и руководящ ими работниками, 
определен порядок контроля и оценки качества и без
опасности труда.

Выполнение требований охраны труда рабочими учи
тывает м астер в соответствии с разработанной м ето
дикой и картами типовых упущений в работе; уровень  
выполнения обязанностей инженерно-техническими ра
ботниками подразделений —  лесничим (начальником  
цеха) по соответствую щ им показателям снижения ка
чества и безопасности труда; выполнение функций  
и обязанностей по охране труда руководителей под
разделений, служб, отделов и управленческого аппа
рата —  службой охраны труда. В таком ж е порядке  
определяется повышение качества и безопасности тру
да всеми работающ ими.

На основании установленных упущений и положи
тельных факторов по оценочным показателям опреде
ляется коэф ф ициент качества и безопасности труда, 
в зависимости от его  величины оцениваются итоги 
работы по 5-балльной систем е и разм ер премии по 
результатам  хозяйственной деятельности за квартал, 
при этом предусм отрено сниж ение ее  разм ера до  
20, 50 % и более и увеличение до 10 % .

За достигнуты е успехи в повышении уровня охра
ны труда и культуры производства предусм отрено  
премирование коллективов лесничеств и цехов из ф он
да материального поощ рения. Победители определя
ются по наивысшему коэф ф ициенту охраны труда  
(Кдт)г являющ емуся среднеариф м етическим  показате
лем коэффициентов выполнения инструкций, правил ох-, 
раны труда (К  ̂„), безопасности оборудования (K g J  и 
выполнения плановых работ по охране труда ( К , „ )̂.

Окончательное реш ение о премировании (депрем и
ровании) работающих принимается руководством  
предприятия (подразделения) по согласованию  с проф 
сою зной организацией. При подведении итогов учиты
ваются замечания административно-общ ественного  
контроля.
70

М оральное поощ рение включает присвоение звания 
«Лучший цех, лесничество, участок по безопасности  
труда», награждение рабочих, ИТР и служащих Почет
ными грамотами, вручение вымпела, знака, объявле
ние благодарности. Итоги морального и материаль
ного поощрения отраж аю тся в печати, специальных 
выпусках, на стендах социалистического соревнования.

Внедрение С У О Т  неразрывно связано со стандарти
зацией безопасности труда. На предприятиях лесного 
хозяйства области проводится планомерное внедрение 
стандартов безопасности труда. В частности, в резуль
тате внедрения ГО С Т  12.0.004-79 ССБТ «Организация 
обучения работающих безопасности труда. Общ ие по
ложения» созданы кабинеты по охране труда и безо
пасности движения, располагающ ие кино- и диапроек- 
ционной аппаратурой, электрифицированными схема
ми, тематическими стендами по безопасности труда  
на основных видах лесохозяйственных работ, конт
рольно-обучающими системами, необходимым коли
чеством кино- и диафильмов, плакатов и других 
средств информации по охране труда. Кабинеты рас
положены в просторных, хорошо обустроенных по
мещ ениях. Здесь постоянно проводятся лекции, бе
седы с привлечением специалистов органов надзора 
и контроля, что также является важным составным  
элем ентом  в профилактике производственного трав
матизма. В цехах и лесничествах оборудованы угол
ки по охране труда. О собо необходимо отметить 
работу руководства и служб охраны труда Бродов
ского, Радеховского и Золочевского лесхоззагов по 
оборудованию  кабинетов и уголков охраны труда.

Внедрение систем  управления и стандартов безопас
ности труда в лесном хозяйстве Львовской обл. позво
лили в истекш ем пятилетии значительно улучшить усло
вия труда, повысить уровень культуры производства, 
снизить производственный травматизм и заболевае
мость. Предприятия полностью обеспечены санитар
но-бытовыми помещ ениями, оборудованными комна
тами для приема пищи, столовыми, комнатами лич
ной гигиены женщин с медицинским осм отром , здрав
пунктами. Некоторые предприятия имеют сауны и 
кабинеты психологической разгрузки. В результате  
внедрения С У О Т  появилась заинтересованность в недо
пущении нарушений трудовой, производственной дис
циплины и требований охраны труда. Каждый —  от 
директора до рабочего —  знает свои обязанности 
по охране труда, за их выполнением осущ ествляет
ся административно-общ ественный контроль, приме
няется материальное поощрение.

Итогом проводимой работы является еж егодное  
снижение производственного травматизма и заболе
ваемости на предприятиях области. Производственный 
травматизм за прош едшую  пятилетку снижен в 2 раза.

На примере работы Львовского управления лесно
го хозяйства и лесозаготовок видно, каких успехов 
в улучшении охраны и условий труда можно достиг
нуть, используя все резервы : внедрение системы управ
ления охраной труда, приведение действую щ его обо
рудования и технологических процессов в соответст
вие с требованиями стандартов безопасности труда, 
более эф ф ективное использование средств техники 
безопасности.

Опыт Львовского управления, других организаций 
и предприятий различных отраслей народного хозяй
ства учтен при составлении Системы управления охра
ной труда в лесном хозяйстве, утвержденной Гослесхо- 
зом  С С С Р  в 1985 г. Ее  выполнение позволит иско
ренить производственный травматизм и заболевае
м ость тружеников отрасли.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



У Д К  630*684

ОХРАНА ТРУДА В ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ

' в. с. БРАЖНИК (ВО «Леспроект»)

ВО «Леспроект» выполняет громадные объемы работ, 
не имеющ ие аналогов в мировой практике. Только 
наземное лесоустройство еж егодно проводится на пло
щади около 47 млн. га. Кром е того , осущ ествляется  
более 20 видов другой деятельности, имеющ ей боль
шое значение для лесного хозяйства и других отраслей: 
инвентаризация лесов с использованием космических  
средств и материалов, устройство охотничьих угодий, 
лесопатологическое обследование, выявление р есур 
сов лекарственного сырья.

Основные объемы лесоустройства в полевой сезон  
выполняются в таежных малообжитых районах, уда
ленных от культурных центров и медицинских учреж 
дений, что тр еб ует от людей больших физических  
и моральных нагрузок. Лесоустроители 4— 6 месяцев  
оторваны от семьи, работаю т и живут в тяжелых 
таежных экспедиционных условиях, часто при небла
гоприятном климате и погоде, подвергая здоровье  
и жизнь опасности. Поэтом у вопросы охраны труда  
в лесоустройстве приобретаю т первостепенное значе
ние, особенно если учесть, что труд, быт и отдых 
здесь неразделимы с точки зрения техники безопас
ности.

М ноголетний анализ показал, что непосредственно  
при выполнении технологических процессов происхо
дит м енее 3 % несчастных случаев, остальные 97 % 
приходятся на транспортны е происшествия, при водных 
переправах и пожарах, в связи с неосторожным обра
щ ением с огнестрельны м оруж ием , при глубоких рас
стройствах психики, вследствие потери ориентировки, 
отравлений, купаний, замерзаний и т. п. Следова
тельно, систем атическое и целенаправленное воспи
тание в каждом человеке серьезного  отношения к воп
росам  охраны труда и техники безопасности являет
ся первостепенной задачей идеологической и органи
зационной деятельности.

Руководитель, посылая группу в тайгу, должен чет
ко представлять, как поведет себя тот или иной специа
лист, оказавшись наедине с природой, как он будет  
действовать в экстремальных условиях и в обычной 
ситуации, насколько его  умения и опыт позволят без  
суеты и паники бы стро и четко определить м ом ент  
наступления опасности. П ренебреж ение этими вопро
сами вселяет беспочвенный оптимизм, бравирование, 
приводит к самым трагическим последствиям.

В качестве иллюстрации можно привести недостатки, 
отмеченные в Северном  лесоустроительном  предприя
тии. Здесь в течение продолжительного времени было 
ослаблено внимание к охране труда и технике б ез
опасности, что повлекло за собой возникновение не
счастных случаев, в том числе с летальным исхо
дом. Главная причина слож ивш егося положения —  
неумение производственных и профсою зных руково
дителей детально анализировать их причины. Трагиче
ские последствия объяснялись стечением  обстоя
тельств, личная же ответственность за судьбы людей  
не была повышена, практически вся работа по охра
не труда приобрела неуправляемый характер. Вм есте

с том все без исключения случаи стали результа- 
татом элем ентарного нарушения правил техники без
опасности.

Вот характерны е примеры. Группа лесоустроителей  
попала в грозу. Сначала от дож дя прятались все вместе, 
а когда он усилился, двое перебежали под высокую  
раскидистую  ель и прислонились к стволу. От удара 
молнии в дерево оба погибли. Руководство пред
приятия сделало бесстрастную  запись: «Случай с ле
тальным исходом произош ел в результате стихийного 
бедствия природы». Вм есте с тем  налицо три гру
бых нарушения правил техники безопасности: пере
движение во время грозы, приближение к стволу де
рева ближе 1,5 м, касание ствола.

При переходе по неокрепш ем у льду озера утонул 
рабочий. И здесь должностные лица не увидели при
чин для беспокойства, хотя их целый комплекс: выход 
в одиночку за пределы  лагеря, переправа через вод
ное препятствие в одиночку без страховки, переход 
по льду без шеста. Эти случаи остались неразобран
ными, учеба с работниками не проведена, правиль
ные выводы не сделаны.

Некоторые лесоустроители, считая себя опытными 
специалистами, этакими «таежными волками», зача
стую  пренебрегаю т элементарными правилами техники 
безопасности и выходят в тайгу из лагеря в одиноч
ку. Такая переоценка своих возможностей вызывает 
самые неблагоприятные последствия. Ведь стоит под
вернуть ногу, просто «затемпературить», попасть в не
погоду или другую  непредвиденную  экстремальную  
ситуацию, и все мож ет закончиться плохо. Это подт
верж дает случай, который произошел в Западно-Си- 
бирском лесоустроительном  предприятии.

М олодой рабочий, отслуживший в армии, вышел за 
пределы лагеря для ознакомления с окрестностями  
и потерял ориентировку. Начались долгие дни скита
ния по тайге, холодные, тревожные ночи. На поиски, 
которы е продолжались и днем, и ночью были брошены 
десятки лю дей, авиация, водный и автомобильный тран
спорт. Нашли потерявш егося только на 19-е сутки, 
мертвым, далеко за пределами зоны поиска. В дан
ном прим ере недооценка опасной ситуации повлекла 
за собой ряд нарушений правил техники безопасности: 
выход за пределы лагеря без разреш ения, в одиночку, 
отсутствие необходимой экипировки (карты, компаса, 
спичек, ножа), не была оставлена записка с указа
нием цели и направления движения, контрольного  
срока возвращения в лагерь. И ещ е одна характер
ная особенность: чем человек физически сильнее и 
чем решительней его  характер, тем  сложнее поиски. 
Если бы рабочий, потеряв ориентировку даже в не
скольких километрах, оставался на м есте и за корот
кий срок не вышел за пределы зоны поиска, его  
легко бы нашли. Очевидно, этого заблудившийся не 
знал, что свидетельствует прежде всего о формаль
ном подходе руководителей, проводивших инструк
таж по технике безопасности.

В экспедиционных условиях значительно повышает
ся воздействие различных факторов на психику 
человека. Оторванные от привычных комфортных усло-
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ВИЙ. разлученные с родными и близкими, люди по- 
разном у реагирую т на окружаю щ ую  обстановку. По
этом у сразу же после высадки из вертолета в отда
ленном м есте тайги в группе образуется напряжен
ная психологическая ситуация, наблю дается процесс 
выбора лидера. Хорош о, если им становится произ
водственный руководитель. Тогда обязанности м еж ду  
членами группы распределяю тся быстро и четко, каж
дый несет ответственность за определенный участок 
деятельности и имеет возможность как бы командо
вать всей группой, в том числе и руководителем. 
При этом руководитель должен подать пример умения 
подчиняться лицам, ответственным за какую-либо ра
боту. Если же на роль «командира» претендует не
сколько человек и никто не хочет уступать, обста
новка накаляется, производственные интересы ото
двигаю тся на второй план, и коллектив становится  
неуравновешенным. Подобные ситуации ^от уж е на 
протяжении нескольких лет возникают в Украинском  
лесоустроительном  предприятии.

Так, здесь механически была сф орм ирована груп
па б ез необходимого в таких случаях тщ ательного  
подбора каждого работника. Начальником партии наз
начили человека проф ессионально грам отного и тр е
бовательного, но замкнутого, признававшего только  
м етоды  администрирования. Естественно, лидером он 
не был, но всячески этого добивался, причем не 
только посредством приказов и распоряж ений, но и при
бегая к компанейству при помощи спиртных напит
ков. Закончилось это  глубоким психологическим сры
вом. Один человек был убит, другой ранен.

И вновь ответственные долж ностные лица не смогли  
разобраться в причинах возникновения описанного слу
чая, определив их «роковым стечением  обстоятельств». 
Только после вмешательства ВО  «Леспроект» пред
приятие провело детальное расследование происш ест
вия и выявило истинные его  причины. В результате  
ш ирокого разбора на собраниях принято реш ение, 
что кандидатура каж дого назначаем ого руководите
ля производственного звена предварительно должна 
обсуж даться на собрании трудового коллектива.

Нередкими были случаи травмирования и даж е ги
бели лю дей по причине употребления алкогольных 
напитков. При этом в Северном  и Дальневосточном  
лесоустроительны х предприятиях пьянство, судя по 
всему, до недавнего времени не считалось большим  
злом, поскольку в нем участвовали даж е председа
тели профсоюзных комитетов. В результате в обоих 
предприятиях произошли случаи, приведшие к гибели 
лю дей, но не ставшие предм етом  глубокого обсуж 
дения в трудовых коллективах. О собенно часты про
исшествия на почве пьянства при пользовании тран
спортными средствами. В Северо-Западном  лесоуст
роительном предприятии, например, рабочий, нахо

дясь в нетрезвом  виде, угнал оставленный без при
см отра мотоцикл и разбился.

Решительная борьба с пьянством, проводимая в 
Объединении, уже дала положительные результаты. 
Случаи травматизма по этой причине стали резко  
уменьшаться. Неотложная задача каждого предпри
ятия —  добиться полного их искоренения в самое 
ближайшее время.

Таким образом, снижение уровня травматизма в ле
соустройстве —  актуальная проблема. Необходимо  
усилить внимание к вопросам охраны труда и техники 
безопасности, при очередном несчастном случае де
тально разбирать его причины, учить каждого испол
нителя на конкретных ошибках, своевременно выяв
лять виновных, повысить ответственность каждого ру
ководителя за создание безопасных условий труда. 
Ссылки на трудности и нестандартные условия поле
вых работ, где нельзя заранее предусмотреть опас
ную ситуацию, не м огут служить оправданием несчаст
ных случаев. С лед ует постоянно помнить, что работа, 
не обеспеченная безопасностью , не нужна социали
стическом у общ еству.

В настоящ ее время лесоустройство полностью обес
печено средствам и охраны труда и техники безопас
ности. Полевые партии оснащены современной тех
никой, оборудованием и медикаментами, начиная от 
авиации, портативных радиостанций, лагерного имущ е
ства и кончая набором лекарственных средств и инди
видуальных перевязочных пакетов. В Объединении  
ф ункционирую т четыре базовых кабинета по охране 
труда. В Северо-Западном  и Белорусском лесоустрои
тельных предприятиях кабинеты оборудованы для ус
ловий ведения работ в Европейской и Уральской зо
нах страны, в Западно-Сибирском  —  для условий Си
бири и Д альнего Востока, в Казахском предприятии —  
для условий Средней Азии.

Во всех лесоустроительны х предприятиях и экспе
дициях внедрен Административно-общ ественный конт
роль по охране труда.

Предприятиями успешно выполнены Комплексные 
планы условий охраны труда и санитарно-оздорови- 
тельных мероприятий на 1981— 1985 гг.; такие планы 
разработаны на 1986— 1990 гг., утверждены техниче
ским советом объединения Правила безопасности на 
полевых лесоустроительны х работах.

В заклю чение отметим, что повседневная учеба, 
соблю дение трудовой и общественной дисциплины, 
кропотливая разъяснительная и воспитательная работа, 
повышение персональной ответственности за поручен
ное дело имеют прямое и реш аю щ ее значение в 
вопросах охраны труда и техники безопасности в ле
соустройстве. Все это должно стать предм етом  глав
ной и повседневной заботы администрации лесоуст
роительных предприятий и экспедиций, партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций.

У Д К  630 *0 04 .6 7 :63 0 *68 4

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ю. в. попов
М ногогранность лесохозяйственного производства обу
словливает использование больш ого количества машин, 
механизмов и оборудования, в процессе эксплуата
ции которых неизбеж но возникает необходимость в

рем онте. Его проведение требует не только глубоких 
профессиональных знаний многочисленных специали
стов (слесарей, токарей, ф резеровщ иков, монтеров, 
газо- и электросварщ иков и др.), но и безусловного  
соблю дения техники безопасности, выполнения уста
новленных правил охраны труда. К сожалению, дале
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ко не все рабочие руководствую тся этими требо
ваниями, а ответственные инженерно-технические ра
ботники не создакзт для этого соответствую щ их усло
вий. В результате при рем онте несчастные случаи 
составляю т более 1 5 %  общ его их количества в от
расли.

На предприятиях лесного хозяйства проводятся те
кущий рем онт и техническое обслуживание машин, 
механизмов и оборудования, а на специализирован
ных заводах и в центральных ремонтно-механических  
мастерских —  капитальный рем онт.

Остановимся на видах рем онта, которы е наиболее 
опасны с точки зрения травматизма.

Анализ, проведенный на предприятиях М инлесхоза  
Р С Ф С Р , показывает, что тяж елые несчастные случаи, 
как правило, имеют м есто при рем онте электрообо
рудования и электрических машин. П реж де всего на
до отметить, что он должен производиться в стро
гом соответствии с ГО С Т  12.2.013— 75 «Машины руч
ные электрические». Какие-либо отклонения от ГО СТ  
здесь недопустимы, так как электротравм а наносит 
непоправимый ущ ерб здоровью  человека или приводит 
к летальному исходу. Электрические установки долж 
ны быть оборудованы защитным зазем лением , т. е. 
преднамеренны м электрическим  соединением  с зем 
лей (или ее  эквивалентом) металлических нетокове
дущих частей, которые м огут оказаться под напря
жением. В сетях напряжения до 1000 В с глухим  
зазем лением  нейтрали применяется зануление —  
преднам еренное электрическое соединение с нуле
вым защитным проводником металлических нетокове
дущих частей, которые также могут оказаться под 
напряжением.

Любой рем онт электроустановок и ручных электри
ческих машин, кабельной и воздушной сетей следует  
проводить при снятом напряжении. В этом случае 
применимы общие положения правил безопасности. 
При наличии же напряжения, при рем онте, скажем, 
с использованием электродрели без нулевого привода 
и случайном поступлении напряжения на нетоковеду
щую часть дрели рабочий (особенно без защитных 
приспособлений) неизбеж но будет поражен электро
током.

Изолирующ ие защитные средства предназначены  
для обеспечения электрической изоляции человека как 
от токоведущ их частей, так и от «земли» (при ра
ботах под напряжением). П оэтом у в таких случаях 
необходимо использовать изолирую щ ие штанги, под
ставки, изолирую щ ие и электроизм ерительны е кле
щи, диэлектрические перчатки, резиновые боты и га
лоши, коврики и дорожки.

Ремонт техники немыслим без применения м етал
лообрабатывающих станков. Типы и марки их много
образны и не унифицированы, нередко использую т
ся устаревш ие конструкции, с предельной степенью  
изношенности. Станки должны соответствовать ГО С Т
12.2.009— 80, все подвижные части (например, рем ен
ные, цепные, зубчатые передачи), располож енные вне 
корпусов,—  иметь ограж дения. С наружной стороны  
ограждений наносится предупреж даю щ ий знак опас
ности, а под ним устанавливается табличка с над
писью: «При включенном станке не открывать!» (ГО С Т  
12.04.026— 76). При повышенной опасности защитные 
ограждения надо блокировать с целью автоматиче
ского отключения станка при их открывании. Для зак
репления на станках патронов, справок, насадных го
ловок, инструментов и других съемных элементов уста
навливают устройства, исключающ ие самопроизволь
ное ослабление закрепляю щ их приспособлений и свин

чивание съемных элементов при реверсивном вра
щении. Заготовки должны надежно удерживаться меха
низированными устройствами в любом аварийном слу
чае. Очень важно своевременно и правильно исполь
зовать смазочно-охлаждающ ие жидкости (СО Ж ).

С лед ует обращ ать внимание на освещенность про
изводственных помещений, где расположены метал
лообрабатывающ ие станки. Нормы должны соответ
ствовать санитарным (СН  245— 71) и соответствующим  
главам СНиП (строительные нормы и правила). Лам
пы надо заключать в плафоны, а станки для обра
ботки деталей оборудовать местным освещением с ин
дивидуальными выключателями, расположенными в 
местах, удобных для обслуживания (ГО СТ 15597— 82).

Необходимо предусматривать надежное закрепле
ние зубьев сборных ф рез на станках, исключающее 
их выпадение во время работы, а станки с ленточ
ной пилой оборудовать приспособлениями, улавли
вающими ленту в случае обрыва.

Все детали, предназначенные для обработки на свер
лильном станке, за исключением особо тяжелых, долж
ны устанавливаться на столе или плите станка непо
движно и закрепляться тисками и другими надеж
ными приспособлениями (удерживать руками запре
щается).

Пользоваться металлообрабатывающими станками 
разреш ается только в защитных очках, поскольку от
летающая струж ка и осколок могут повредить глаза.

Наиболее распространенный вид ремонтных работ —  
слесарные. Травмы, особенно при ручных операциях, 
здесь происходят в основном из-за небрежности в под
готовке рабочего м еста и инструмента. Верстаки долж
ны быть обшиты сталью и надежно закреплены. Ти
ски и детали также крепятся неподвижно. При рубке, 
опиловке и р езке металлов, демонтаж е и монтаже, 
заточке инструмента во избежание травмирования ря
дом работаю щ его человека отскакивающими метал
лическими опилками, кусочками металла между ра
бочими м естами устанавливают сетки с ячейками раз
м ером  не более 4 X 4  мм. Запрещ ается работать 
напильником с надломленным концом, молотком с 
расколотой или нерасклиненной рукояткой, ключами 
с трещ инами или несоответствующ их размеров, зу
билом и керном  с заусенцами на тыльном конце.

В любом хозяйстве есть пилы, топоры, цепи и т. п., 
которы е требую т заточки. Для этих целей часто ис
пользуется станок УЗС-5 , а также станки других марок 
м енее соверш енной конструкции. Применение абра
зивных кругов способствует образованию большого ко
личества пыли и мелкой стружки, которые в рабо
чей зоне м огут превышать предельно допустимые 
нормы (ГО СТ  12.1.005— 76) и вредно воздействовать 
на зрение и организм человека. Для защиты глаз 
надо использовать очки, устанавливать устройства для 
отсоса загрязненного воздуха, очистки его от приме
сей.

Поверхность каждого абразивного круга маркируют, 
указывая его  технические данные, а перед установ
кой убеж даю тся в отсутствии трещ ин, простукивая 
круг деревянным молотком (чистый звук указывает 
на пригодность к работе). На шпинделе шлифоваль
ной головки круг закрепляю т между фланцами, с обеих 
сторон укладывают прокладки толщиной 0,5— 1 мм из 
эластичного материала (плотной бумаги, картона). Круг 
надо оборудовать открываемыми ограждениями для 
защиты от осколков и случайных разрывов.

Даж е небольш ое предприятие лесного хозяйства не 
обходится без кузницы. Наиболее частое нарушение 
здесь —  неправильная организация рабочего места.
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Наковальни для ручкой ковки след ует устанавливать 
горизонтально на одном уровне, прочно закрепляя на 
стуле, изготовленном из древесины твердых пород. 
Последний вкапывают в зем лю  на глубину не м енее  
0,5 м, по верху обтягивают одним или двумя сталь
ными обручами. Расстояние м еж ду горном и нако
вальней —  не м енее 1,5 м, м еж ду соседними на
ковальнями —  не м енее 3 м, от проходов до на
ковальни —  не м енее 2 м. Стенки вытяжных зон
тов устраиваю т с уклоном около 60°, оборудуя шар
нирными или подъемными щитами, дающими возмож 
ность закрывать с боков пространство м еж ду зон
том и горном. Высота кузницы —  5,5— 6 м, пол жела
тельно выстилать каменной или бетонной брусчаткой, 
если же он земляной —  плотно утрамбовать.

Сварочные работы проводят только на специально  
оборудованных для этой цели м естах; сварочных по
стах, открытых площадках, в специальных кабинах.

В первую очередь надо позаботиться об устройстве  
зазем ления, снабжении электросварщ ика электродер
жателями. Напряжение сети при м естном  освещ ении —  
не более 36, в сырых и тесных местах —  12 В. 
Провода, идущие к трансф орм атору, следует закреп
лять на недоступной высоте; прокладка их по полу 
или по зем ле допускается только при надежной изо
ляции. Для защиты лю дей от воздействия электри
ческой дуги временные рабочие м еста ограж даю т 
легкими огнестойкими переносными заборами, а по
стоянные оборудую т вытяжной вентиляцией, штативом, 
крючком, вилкой, ведрами с водой, другим и ср ед 
ствами пож аротушения. Для предупреж дения пора
жения глаз сварщика ультрафиолетовыми и инфра
красными лучами их защищают светоф ильтрами либо 
щ итком, тело от ожогов —  спецодеж дой, руки —  
специальными перчатками.

При ацетиленокислородной и других видах газовой 
сварки используют кислород, находящийся в балло
нах под давлением. В данном случае появляется 
опасность взрыва при падении баллонов из-за непра
вильной транспортировки, переноски и установки, при 
ударах по ним, чрезм ерном  нагревании и пр. Во 
избежание нагревания и повышения давления в бал
лонах они должны находиться не ближе 5 м от печей, 
горнов, радиаторов отопления и 10 м —  от открытого  
огня; при наличии открьстых солнечных лучей их за
щищают брезентом . Хранение карбида ведется раз
дельно от кислородных баллонов.

Для предотвращ ения образования взрывчатой см е
си ацетилена с воздухом первые порции этой см еси  
выпускают в атм осф еру. Только после появления ха
рактерного запаха газ подают в горелку или резак, 
затем поджигают.

При получении ацетилена из карбида кальция воз
никает опасность взрыва в газогенераторах. Поэтому  
в стационарных условиях их устанавливают в специ
альных огнестойких помещ ениях с легкой и плотной 
кровлей (полы должны исключать искрообразование). 
Запрещ ается сваривать резервуары , находящиеся под 
давлением, детали, находящиеся под напряжением, 
непромытую или непропаренную  тару и цистерны  
из-под нефтепродуктов, работать в одеж де, пропи
танной нефтепродуктами. В случаях, когда сварку про
водят не в специальных помещ ениях, необходимо  
письменное разрешение начальника соответствую щ его  
цеха, а при работе в особо опасных помещениях —  
разрешение главного лесничего или главного инженера 
предприятия с указанием места и характера работы  
при наличии отметки о предварительном уведом ле
нии пожарной охраны.
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В последнее время в связи с широким исполь
зованием на предприятиях электрокаров и электропог
рузчиков участились травмы при рем онте кислотных 
и щелочных аккумуляторов. При нарушении правил 
техники безопасности возможны химические и терми
ческие ожоги, отравление пылью и газами, а при за
рядке —  даже взрыв. Аккумуляторный цех должен 
иметь два изолированных помещения, оборудованных 
приточно-вытяжной вентиляцией: одно —  для ремонта, 
другое —  для зарядки аккумуляторов (зарядка в по
мещении для рем онта допускается только в вытяжном 
ш кафу). Пол —  кислотоупорный (так же, как и столы, 
на которых разбираю т и собирают батареи), ровный, 
не скользкий, без щелей. Стены ,потолок, двери, окон
ные переплеты и стеллажи покрывают кислотоупор
ной краской, а стекла окон —  белой для предотвра
щения проникновения солнечных лучей.

В помещ ении, непосредственно примь!кающем к 
цеху, должны находиться умывальник с холодной во
дой, мыло, вата в упаковке, полотенце. При работе  
с кислотными батареями надо иметь закрытые сосу
ды с раствором питьевой соды, щелочными —  борной 
кислоты (оба —  5— 10 %-ной концентрации). При по
падании кислоты, щелочи или электролита на откры
тые части тела необходимо немедленно промыть их 
сначала нейтрализую щ им раствором, затем водой с 
мылом. При реакции кислоты с водой выделяется 
больш ое количество тепла, поэтому применять стек
лянную посуду для этих целей нельзя, ее заменяют 
эбонитовой, пластмассовой или пустым аккумулятор
ным бачком.

При получении электролита кислоту следует лить 
тонкой струей в воду, а не наоборот, иначе она 
разбры згивается, что мож ет вызвать тяжелые ожоги 
кожи и глаз. При этом надо обязательно пользо
ваться резиновыми ф артуками, перчатками и очка
ми.

П еред зарядкой аккумуляторные батареи плотно 
крепят освинцованными зажимами, исключающими 
искрение в местах соединения с клеммами и появ
ление ржавчины. Для щелочных аккумуляторов при
меняю т плоские наконечники. Во время зарядки не 
реком ендуется наклоняться близко к батарее, так как 
из отверстий банок вылетают мелкие брызки электро
лита, которы е могут вызвать ожоги и раздраж ение  
слизистой оболочки глаз и дыхательных путей. Соблю 
дение этих несложных правил обеспечит полную безо
пасность при работе с аккумуляторами.

Возможность травмирования нередко возникает при 
рем онте, связанном с травлением, пайкой и заливкой 
подшипников. В последнем случае применяют различ
ные марки баббитов, бронз, антифрикционных спла
вов, в состав которых входят свинец, мышьяк и дру
гие вещества, неблагоприятно влияющие на здоровье. 
При травильных, паяльных и заливочных работах, а 
также при нагреве деталей выделяется много вред
ных паров и газов. Поэтому должна быть оборудо
вана вентиляция, гарантирующ ая их отвод. Паяльные 
лампы разреш ается выдавать только лицам, ознаком
ленным с правилами их эксплуатации и имеющим  
такой опыт. Помещ ение для выполнения медницких 
работ должно быть обязательно изолировано и снаб
ж ено приточно-вытяжной вентиляцией.

Пайку, лужение, зачистку деталей выполняют толь
ко в специально отведенных местах (на участках), 
оборудованных столами с местной вытяжной венти
ляцией. М есто установки паяльной лампы облицо
вывают несгораем ым  материалом.
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Для предотвращ ения ожогов тела и повреждения  
глаз разбрызгиваемым баббитом применяют очки и 
рукавицы, а приборы для заливки подшипников (ф ор 
мы и ковши) хорошо прогреваю т, чтобы испарить 
влагу, в противном случае могут образовываться ра
ковины, а при перегретом  баббите происходит выбра
сывание его  из ф орм ы . П еред розж игом паяльной 
лампы необходимо проверить ее  исправность: обра
тить внимание на состояние нарезки регулирую щ его  
винта, сальниковой набивки и нарезки сальниковой 
втулки, установить правильность наполнения (не более  

/̂4 ем кости) и герметичность резервуара, плотность  
закрытия наливной пробки, проверить, нет ли утечки  
газа через резьбу горелки и т. д. Паяльщик должен  
правильно регулировать пламя и внимательно следить  
за тем , чтобы в лампе не было излишка воздуха 
(во избежание взрыва). Вытяжные шкафы, зонты, от
сасывающие воронки должны находиться неподале
ку от источника выделения газов в целях поддер
жания чистоты воздуха рабочего помещ ения. Нельзя 
загром ож дать рабочее м есто.

Вблизи' нагретых деталей и при горячей горелке  
запрещ ается наливать или выливать горю чее, разби
рать паяльную лампу, отвертывать головку, разжигать  
паяльную лампу подачей горю чего через горелку. 
Снимать последню ю  допускается после того, как она 
остыла и в ней снизилось давление (до атм осф ер
ного). Спускать сжатый воздух из резервуара через  
наливную пробку можно только при потушенной лам
пе и остывшей горелке. Наливать бензин в кероси
новую лампу запрещ ается. По окончании работы паяль
ные лампы следует сдать в инструментальную .

Соляную , серную  и азотную  кислоты хранят в ра
бочем помещении только в количествах, соответст
вующих суточной потребности. Использую т стеклян
ные закрыть:е пробкой сосуды, которы е устанавли
вают в специальные закрытые шкафы, снабженные  
вентиляцией.

В умывальной комнате медников должны быть 
шкафчики с индивидуальными гнездами для хранения 
зубного порошка, щетки и стакана, а также бачок 
с 1 %-ным раствором уксусной кислоты для обмывания 
рук.

После окончания смены на участках пайки обяза
тельно мою т полы, не реж е одного раза в две недели  
проводят влажную уборку всего помещ ения (сухая 
не разреш ается). Чистый свинец, свинцовый сплав и 
шлам, сурьму доставляю т и хранят в легкообмывае- 
мой, удобной, герметически закрытой таре. Травят 
кислоту в небью щ ейся кислотоупорной ем кости в вы
тяжных шкафах. Опускать в кислоту цинк следует  
малыми порциями.

Наибольшее количество травм происходит при ре
монте и техническом обслуживании автомобилей и 
тракторов, особенно при разборке, сборке и перено
ске их частей и деталей. Задача механиков, заве
дующих гаражами, начальников РММ —  исключить 
не только производственные травмы, но и заболева

ния. Ремонт и техническое обслуживание автомоби
лей должны соответствовать ГО СТ  12.3.017— 79 (общие 
требования безопасности), ГО СТ  12.1.004— 79 и ГО СТ
12.1.010— 79. Эти работы выполняют в специальных 
помещениях с применением соответствующих уст
ройств, приспособлений, оборудования и инструмен
тов.

Ремонт автомобилей обычно начинают с внешней 
оценки деталей и узлов. Въезд техники на смотровую  
канаву разреш ается только на низшей передаче. По 
всей длине устанавливают направляющие и предохра
нительные реборды  во избежание случайного схода 
колес с пола (ГО С Т  12.3.017— 79). В нишах, закры
тых стеклом , оборудую т светильники, направленные 
непосредственно на объекты работ под автомобилем. 
Для освещения отдельных м ест применяют перенос
ные лампы с питанием током напряжением не более  
36 В. Канаву облицовывают плиткой, устраивают два 
выхода —  ступенчатый и на скобах (запасной). Полы 
делаю т с уклоном не м енее 1 ° в сторону грязе- 
сборника. Канавы оборудую т переносными решетками.

Рабочие, занятые рем онтом , должны иметь соответ
ствующ ую  спецодеж ду, а помещ ение —  оснащаться 
подъемно-транспортным оборудованием. Перемещать  
узлы и детали массой более 20 кг вручную запре
щено. Хотелось бы обратить внимание на то, что 
ГО С Т  предусматривает устройство надежных подста
вок (козелков) при подъем е всего автомобиля или 
его  части. Например, для замены рессоры необходимо  
разгрузить ее  от массы автомобиля поднятием пе
редней или задней части кран-балкой или талью, под
ставить козелки, после чего освободить подъемный 
механизм. Замена козелков чураками, кирпичом и др. 
строго  запрещ ается. Кром е того, под платформу авто
мобиля и грузовой щит трактора при регулировке 
фрикционов должен быть установлен дополнительный 
упор, исключающий возможность их падения.

Находиться или выполнять работы на оборудовании, 
закрепленном только на одних подъемных механиз
мах (домкратах, талях, лебёдках, кранах и т. п.), не 
разреш ается. При обслуживании оборудования на 
подъемнике (гидравлическом, механическом, электро
механическом) на м еханизм е управления вывешивают 
табличку с надписью: «Не включать, работают лю
ди». Стационарные и передвижные подъемники долж
ны иметь устройства, обеспечивающ ие фиксацию груза.

В соответствии с п. 2, 38 ГО С Т  12.3.0.17— 79 мон
таж и дем онтаж  шины, накачивание колес следует  
проводить только при помощи предназначенного для 
этого оборудования и приспособлений с примене
нием ограждений, обеспечивающих безопасность ра
ботающих в случае вылета замочного кольца, что 
очень опасно не только для здоровья, но и для 
жизни.

В заклю чение важно подчеркнуть, что при выполне
нии всех установленных норм и правил труда произ
водственные травмы на ремонтных работах можно во 
много раз снизить или полностью ликвидировать.
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Повышение продуктивности лесов неразрывно связано с разработкой и 
внедрением в практику прогрессивных технологий выращивания высококачест
венного посадочного материала. В текущей пятилетке питомническое хозяйство 
получит дальнейшее развитие. Следует шире внедрять достижения науки, 
зональные системы, химизацию и механизацию производства.

Этой важной теме посвящаются публикуемые ниже статьи и статьи, 
которые будут опубликованы в следующем номере журнала.
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА
в. г. ЮДИН, м. п. КОРШУНОВ 
(Московское управление лесного 
хозяйства); Н. Г. СУРИКОВ (Во
локоламский лесокомбинат);
Д. В. СОЛОВЫХ (Московский фи
лиал Центра НОТ и УП Минлес- 
хоза РСФСР)

Важнейшими задачами, поставлен
ными X X V II съездом  К П С С  перед  
лесоводами, являются улучшение  
воспроизводства лесных ресурсов, 
широкое внедрение достижений  
науки, зональных систем  хозяй
ства, химизации и механизации  
производства. Базовый питомник 
(103 га) Волоколамского лесоком 
бината располож ен рядом с авто
страдой Истра —  Волоколамск и 
специализирован на выращивании 
высококачественного посадочного  
материала (60 % сеянцев и 30 %  
крупномерных саженцев) для обе
спечения еж егодного  объем а ле
сокультурных работ в 10 хозяй
ствах области, а также озеленения
г. Волоколамска.

Зона относится ко II лесорасти
тельному району М осковской обл. 
Это  Клинско-Дмитровская морен- 
но-эрозионная возвышенность, ха
рактеризую щ аяся распростране
нием дерновых сильно- и средне-  
подзолистых почв, сф орм ирован
ных из тяжелых и средних су
глинков на двучленных моренах. 
П роизрастаю т в основном елово
широколиственные и березовы е  
леса с богатым видовым соста
вом напочвенной растительности. 
Рельеф питомника —  слабополо
гие склоны разной экспозиции, 
подверженные ветровой и водной 
эрозии. П реобладаю т тяж елые и 
средние по м еханическому со
ставу суглинки (частиц 0,01 —
76

33— 44 % ), склонные к заплыванию  
после ливней, с признаками огле- 
ения, сильнокислые, бедные гум у
сом , ф осф ором  и калием.

Получить здесь высококачест
венный посадочный материал без  
интенсивной агротехники, корен
ного улучшения свойств почв не
возможно. Основная культивируе
мая порода —  ель обыкновенная. 
Еж егодная площадь посевов в от
крытом грунте равна 3 га, объемы  
выращивания стандартных сеянцев  
составляю т 8,4 млн. шт., саж ен
цев —  0,6, использования поса
дочного материала для закладки  
школ —  0,7 млн. шт. Расширяется  
ассортим ент других пород —  кед
ра сибирского, лиственницы си
бирской, липы, боярышника, сире
ни, калины, ирги круглолистной, 
рябины обыкновенной и черно
плодной, акации желтой, облепихи. 
В 1985 г. сдана в эксплуатацию  
первая очередь блочно-пленочной  
типовой теплицы общ ей площадькэ 
1 га, в которой предусм отрена  
максимальная механизация всех 
работ.

Уровень механизации подготов
ки почвы и ухода за паром, 
включая внесение удобрений, по
сева, закладки школ, выкопки по
садочного материала достиг
100 % , ухода за посевами и шко
лами —  80 % . И м еется целый 
комплекс машин и орудий; трак
торы К-703, М ТЗ-82, Т-16М, ДТ-75, 
сеялка-комбайн конструкции Во
локоламского лесокомбината, са
жалки ПРМ-4 и СШ П -3, набор куль
тиваторов и ф р ез, в том  числе 
Ф П Ш -1,3, КФ П-1,5, КПП-1,5, усо
вершенствованный культиватор- 
растениепитатель на базе КФ П -1,5; 
опрыскиватели, разбрасыватели  
минеральных и органических удоб

рений. Для орошения использует
ся насосная станция СНП-100/80 с 
наземной системой трубопрово
дов типа «Роса». На территории  
питомника находятся поселок для 
рабочих и служащих лесокомби
ната, контора питомника, быто
вые помещения, склад для хране
ния инвентаря, гараж, навес для 
лесохозяйственных машин, типо
вой склад минерал*>ных удобрений  
и гербицидов на 25 т, компост- 
ник. Имею тся баня, магазин.

Расширение объемов и повыше
ние качества выпускаемой про
дукции требую т дальнейшей отра
ботки технологии выращивания по
садочного материала с учетом  
достижений науки и передового  
опыта на базе полной механиза
ции всех операций, широкого при
менения химических средств, все
го комплекса агротехнических м е
роприятий. М етодическую  и прак
тическую помощь в осуществлении  
этих задач оказывают работники 
отдела почвенно-химических ис
следований М осковского филиала 
Центра НОТ и УП М инлесхоза 
Р С Ф СР . Разработаны передовые 
приемы агротехники, вносятся ор
ганические и минеральные удобре
ния, ведется активная борьба с сор
няками. Результаты уточнения доз 
и сроков минеральных подкормок 
и химических обработок в посев
ном отделении послужили основой 
технологических схем, уточняемых 
в процессе изменения почвенного 
плодородия. В 1984 г. гербициды  
использованы на 30 га, в том числе 
в парах —  на 10, посевах —  на 9, 
школах —  на 11 га, минераль
ные и органические удобрения 
внесены на 34 га. Экономия за
трат, полученная благодаря приме
нению средств химии, в 1985 г. 
составила 66 чел.-дней и 231 руб.

В настоящ ее время в питомнике 
применяется передовая техноло
гия, включающая подготовку поч
вы в парах, выращивание 2-летних 
сеянцев ели в посевном отделе
нии, саженцев —  в уплотненных 
школах. Для содержания паров в 
чистом от сорняков состоянии в 
течение года осущ ествляю т пять —
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шесть культиваций и боронований  
орудиями КП-2,6 и БДТ-3 в агре
гате с трактором  М ТЗ-82. О д но 
врем енно проводят химическую  
обработку почвы с помощ ью  оп
рыскивателя ОН-400 гербицидами  
ТХА Н  (30 кг/га  д. в.) и 2,4-Д  
(2 к г/га  д. в.). Весной за год до  
посева (посадки) в пары вносят 
чистый торф  или в см еси с ком 
постом  (100— 60 т/га ) с помощью  
'1РПТУ-4, а осенью под безотваль
ную вспашку —  ф осф орны е и ка
лийные удобрения. Для улучшения  
механического состава почвы про
водили пескование посевного от
деления (300— 340 т/га).

Ф резерование почвы и одновре
менную  нарезку гряд осущ ествля
ют с помощ ью  орудия Ф П Ш -1,3  
в агрегате с Т-16, посев —  стра
тифицированными сем енам и по 
схем е 12,5 —  5 —  25 —  5 —  25 —
5 —  25 —  5 —  12,5 —  35 см  с 
помощью комбайна конструкции Во
локоламского лесокомбината. П е
ред посевом сем ена опудривают 
см есью  фунгицида (ТМТД, 400 г ) 
и м икроэлем ента (молибдат ам
мония, 50 г на 100 кг сем ян), 
а после него мульчирую т торф я
ной крошкой и опилками (слоя
ми по 1 см ). Для создания оп
тимальной влажности почвы (28—  
35 % полевой) проводят полив с 
помощью устройства СПН-100/80  
с насадкой «Роса». П еред появле
нием всходов поле обрабатывают 
симазином (1— 1,2 кг/га  д. в.). В пе
риод появления проростков (в те
чение 40— 50 дней) осущ ествляю т 
ещ е четыре —  пять поливов, 
а при обнаружении признаков ин
ф екционного полегания применя
ют ф ундазол 0,5 %-ной концентра
ции при норме расхода жидкости
8 л/м^. В стадии усиленного
формирования ассимиляционного  
аппарата (через 12 недель после  
появления всходов) ведется под

кормка мочевиной (40— 45 кг/га  
д. в.) в сочетании с рыхлением  
почвы с помощью переоборудо
ванного для этой цели культива
тора КФ П-1,5. Вторичная сухая 
подкормка суперф осф атом  и ка
лийным удобрением  проводится в 
начале —  середине августа, когда  
ф орм ируется корневая система. 
Появляющиеся в июне —  июле 
сорняки удаляю т ручным спосо
бом , в августе —  сентябре —  
путем  одно-двукратного рыхления 
культиватором КФП-1,5.

В первой декаде мая следую щ е
го года во время разрастания  
хвои посевы обрабатывают см есью  
симазина (1— 1,2 кг/га  д. в.) и 
аммиачной селитры или нитроам
м оф оса (40 кг/га  д. в.) в сочета
нии с послеподкормочным поли
вом и рыхлением почвы. В третьей  
декаде июня для усиления роста  
и накопления биомассы осущ ест
вляют вторую сухую  подкормку  
аммиачной селитрой (30 кг/га  
д. в.) и калийной солью (30 кг/га
д. в.) одновременно с поливом  
и рыхлением. Сохранившиеся сор
няки 2— 3 раза пропалывают вруч
ную. Во избежание выжимания 
растений ранними осенними и 
поздними весенними заморозками  
посевные гряды засыпают опилка
ми слоем  2— 3 см. Вьгпахивают 
сеянцы скобой НВС-1,2.

Технология обработки паров для 
закладки уплотненной школы ели 
обыкновенной та же, что и в посев
ном отделении. Посадка —  школь
ной сажалкой ПРМ-4, оборудован
ной ходоуменьш ителем. Густота —  
250— 300 тыс. саженцев на 1 га. 
Ч ерез м есяц после посадки и в 
середине июля растения в школе 
подкармливают минеральным  
удобрением  МбоР12оКбо к гД а  д. в. 
П ериодические рыхления осу
щ ествляю т культиватором КПП-1,5, 
выборочные облегченные пропол

ки в рядах —  вручную. На 
второй год сразу после схода сне
га (в апреле) используют сима- 
зин (3— 4 кг/га  д. в.). В период 
интенсивного роста саженцы поли
вают, подкармливают 2 раза мине
ральными удобрениями N6oPi2oK6o 
одноврем енно с рыхлением поч
вы.

В школах лиственных пород при
меняю т такую же систем у обра
ботки почвы, как в посевном и 
школьном отделениях. Кустарни
ковые породы высаживают по 
схем е 1,2 X 0 ,3 — 0,4, древесные —  
2 X 1  м. Используют сажалку 
СШ П -3, для ухода —  культива
тор КЛБ-1,7. Для поддержания 
школы в чистом от сорняков со
стоянии культиватор совершает 
два прохода: первый —  при ра
боте дисков всвал и второй —  враз- 
вал. Этим, кроме того, достигает
ся хорош ее качество рыхления 
почвы. Нормы внесения подкор
мок в школах лиственных пород 
выше на 25— 30 % , чем в школах 
хвойных.

Все работы в питомнике вы
полняют две бригады: механиза
торов и лесокультурная. В период 
посева (посадки) они трудятся по 
единому наряду, система опла
ты —  аккордно-премиальная. Не
посредственными руководителями 
являются старший инженер базис
ного питомника и мастер. В штат 
питомника входят также бухгалтер, 
сторож , , рабочая хозяйственного 
двора.

Начиная с 1981 г. базисный пи
томник Волоколамского лесоком
бината стал постояннодействую
щей школой передового опыта по 
вопросам комплексной механиза
ции выращивания посадочного ма
териала. В 1983 г. ему присвоено 
звание «Питомник высокой куль
туры», которое подтверждается  
еж егодно.

Г. А. НИКУЛИН (Алтайское 
управление лесного хозяйства]

Салаирский леспром хоз располо
жен в северо-восточной части А л
тайского края на юго-западных  
склонах Салаирского кряжа. Го
довое количество осадков —  
500 мм, вегетационный период —  
137— 145 дней со средней тем пе
ратурой 13— 14,5 °С . Почвы серые

лесные подзолистые, подстилае
мые тяжелыми красновато- и ж ел
товато-бурыми суглинками. Слой  
гум уса (его содерж ание составляет 
в среднем  7 % ) небольшой  
(3— 20 см).

П реобладаю т насаждения пихты 
сибирской и осины с подлеском  
из крупных кустарников. Лесны е  
культуры еж егодно создаю т на 
600— 620 га, а в питомниках и

теплицах выращивают до 10 млн. 
стандартных сеянцев и саженцев 
ели, пихты, кедра, лиственницы, 
что позволяет не только обеспе
чить потребность леспромхоза в 
посадочном материале, но и реа
лизовывать его други1л лесхозам.

В 1979 г. завершена концентра
ция работ: вместо 12 временных 
питомников организованы посто
янный (5 га) и базисный «ша
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гающий» (20 га). Построены три 
м еталлические теплицы (6 X 5 0  м) 
для выращивания привитого поса
дочного материала и сеянцев, по
лученных из семян плюсовых д е
ревьев.

Подготовку почвы под посев 
осущ ествляю т по систем е черно
го пара, в течение года ее  со
держ ат в чистом от сорняков со
стоянии. Летом  проводят три —  че
тыре обработки ф резой Ф ЛУ-0,8  
или культиватором КЛБ-1,7, пере
оборудованным трактористом  
М. Е. Сараевым (усилена рама, 
дополнительно установлены две 
секции). В августе с помощью  
разбрасывателя удобрений НРУ- 
0,5 вносят гранулированный супер
ф осф ат (100 кг/га) и калийные 
удобрения (120 кг/га) с последую 
щей заделкой в почву ф резой на 
глубину 12— 14 см . В начале сен
тября осущ ествляю т подготовку  
почвы плугом ПН2— ЗОР на тракто
ре МТЗ-82.

Из способов предпосевной под
готовки семян наиболее эф ф ектив
ным оказалось снегование; для 
ели, сосны, лиственницы, пихты —
2— 3-месячное, кедра —  4-месяч
ное (в последнем случае влаж
ность семян должна быть 20—  
40 % , тем пература субстрата 0... 
+  1 °С ). Для стратификации сем е
на кедра тщ ательно перем еш ива
ют со снегом  в соотношении 1:2 
и засыпают в ящики (1 ,2 Х 0 ,7 Х  
Х 0 ,4  м), которые хранят в снежной 
транш ее, предварительно накрыв 
полиэтиленовой пленкой и засыпав 
однометровым слоем  снега, а 
сверху для предотвращ ения быст
рого его  таяния весной —  опилка
ми. За два —  три дня до посе
ва ящики извлекают и содерж и
мое высыпают на подстилку из 
ткани, пропускающ ей воду. При 
таянии снега сем ена замачиваются 
(при этом их неоднократно пере
мешивают и прогреваю т, не допус
кая полного высыхания). В день 
высева осущ ествляю т 2-часовое 
протравливание в 0,5 % -ном  раст
воре марганцовокислого калия, за
тем снова просушивают и прогре
вают, доведя до состояния сыпу
чести, и обрабатывают 75 %-ным  
раствором ТМТД (4— 5 га на 1 кг 
семян).

Сем ена ели, пихты (эти породы  
лучше растут на северных и се 
веро-восточных склонах), листвен

ницы и сосны (на южных) высе
вают во влажную (свеж еобрабо- 
танную ) почву сеялкой СКП-6  
по схем е 15-15-15-15-15-65 см (42—  
43 тыс. м /га  посевных строк, 
ширина каждой —  3 см), кедра —  
по широкострочной (12— 15 см) 
схем е с расстоянием  18— 20 см на 
грядах шириной 1 м, разм ещ ен
ных через 35 см  (22— 25 тыс. м по
севных строк). Расход семян —  
800— ЮОО кг/га, оптимальная глу
бина заделки —  3— 5 см . При 
ш ирокострочном посеве кедра в 
сравнении с узкострочным на 40 % 
повышается выход стандартного  
посадочного материала (при рав
ной норм е высева на единицу 
площади).

Для повышения грунтовой всхо
ж ести за счет улучшения воздуш 
ного, водного и теплового реж и
мов почвы сем ена заделывают на 
суглинистых почвах легким (рых
лым) субстратом  —  см есью  торф а  
с опилками (1:1) или торф о-дер-  
новым компостом толщиной око
ло 1 см.

Мульчирование применяют лишь 
на участках с тяжелыми заплы
вающими почвами, отенение —  
только при жаркой погоде. Вспаш
ку, ф резерование, боронование, 
выравнивание поверхности почвы и 
посевов проводят в один день. 
Летом  предусматриваю т четыре —  
шесть рыхлений для поддержания  
почвы в чистом от сорняков  
состоянии, в вегетационный пе
риод сеянцы и саженцы культи
вируемых пород, за исключением  
кедра, подкармливают азотными  
удобрениям и: первый раз —  ран
ней весной путем разбрасывания 
по снегу, второй —  в июне с 
помощью опрыскивателя ОН-400.

Крупномерный посадочный ма
териал получают как в школах, так 
и за счет изреживания 3-летних 
посевов ели и кедра через строч
ку и частично в строчке, остав
ляя 500— 600 тыс. ш т./га (послед
ним способом  сеянцы выращивают 
до 4— 5-летнего возраста). После  
выкопки посадочного материала  
(скобой Н ВС-1,2 на тракторе ДТ- 
75) сеянцы укладывают в деревян
ные ящики, которые помещ аю т в 
снежники.

Важно отметить, что на одном и 
том же поле не повторяют посе
вы одинаковых пород; после пол
ного цикла выращивания одной по

севную площадь передаю т под 
школы для другой, затем под лес
ные культуры третьей, что препят
ствует развитию болезней.

В леспром хозе создается лесо
семенная плантация ели сибирской 
на селекционной основе площадью  
110 га.

В базисном питомнике внедрен 
Типовой проект научной организа
ции труда. Построены помещение 
для отдыха рабочих, навес для 
механизмов, склады для химика
тов и материалов.

Каждый участок на весь период  
выращивания посадочного матери
ала закрепляют за членами посто
янной бригады из 12 человек. 
Внедрены хозрасчет, аккордная 
систем а оплаты труда, что позво
ляет коллективу самостоятельно  
решать многие производственные 
вопросы, экономно расходовать 
трудовые и материальные ресур
сы. За плановый выход стандарт
ного посадочного материала бри
гаде выплачивается премия в раз
м ере 15 % сдельного заработка, 
а за каждую тысячу сеянцев, 
полученных сверх задания, начис
ляется дополнительная сум м а со
гласно положению о премирова
нии, включенному в коллективный 
договор. Это  повысило заинтере
сованность в достижении высоких 
конечных результатов. Средняя за
работная плата рабочих питомни
ка —  150— 160 руб. в месяц.

За годы одиннадцатой пятилетки 
выращено 42 млн. шт. стандартно
го посадочного материала. Выход 
сеянцев ели с 1 га составил 
1 7 0 %  к плану, кедра —  101 % . 
С  1977 по 1981 г. бригаде при
сваивалось звание «Лучшая брига
да лесного хозяйства СССР».

М ного сил, энергии отдает ор
ганизации питомнического хозяй
ства главный лесничий Салаирско- 
го леспромхоза Н. В. Ф едосеев. 
Начиная с 1979 г. питомник еж е
годно подтверждает звание питом
ника высокой культуры, он зане
сен в книгу Почета Минлесхо- 
за Р С Ф С Р  и ЦК проф сою за ра
бочих лесбум древпром а.

В 1984 г. за разработку и внедре
ние технологии выращивания поса
дочного м атериала в условиях Са- 
лаирской тайги главный лесничий 
леспром хоза Н. В. Ф едосеев на
граж ден серебряной медалью  
ВДНХ С С С Р , шесть лучших работ
ников —  бронзовыми.
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Х Р О Н И К А

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР
Р а ссм о тр е н  в о п р о с о со б л ю д е н и и  л е 
с о з а го то в и те л я м и  тр е б о в ан и й  л е с н о го  
з а к о н о д а те л ь с тв а  по р а ц и о н а л ь н о м у  
и сп о льзо в ан и ю  л е с о сы р ь е в ы х  р е с у р 
со в . О тм е ч е н о , что  о р га н а м и  л е с н о го  
хо зяй ств а  и л е с о хо зя й с тв е н н ы м и  п р е д 
п р и яти ям и  о с у щ е с тв л я е тс я  к о н тр о л ь  за 
с о б л ю д е н и е м  л е с о з а го то в и те л я м и  тр е 
бований л е с н о го  за к о н о д а те л ь с тв а  и 
правил л е с о п о л ь зо в а н и я . Е ж е го д н о  
п р о во д и тся  б о л е е  350 ты с . п р о в е р о к , 
в хо д е  ко то р ы х  в ы яв л е н о , что  при л е 
со за го то в ка х  все  чащ е д о п у с к а ю тс я  
м н о го ч и сл е н н ы е  н ар у ш е н и я  у к а за н н ы х  
тр е б о в ан и й . З а  п р о ш е д ш е е  п я ти л е ти е  
п р е д п р и яти ям и  М и н л е с б у п р о м а  С С С Р  
оставлено на лесосеках б олее  14 м лн. м  ̂
н е д о р у б о в , почти  6 м л н . м^ з а го то в 
лен ной  д р е в е с и н ы , у н и ч то ж е н  п о д 
р о ст  на п л о щ ад и  св ы ш е  200 ты с . га , 
не о ч ищ ен ы  м е с та  р у б о к  на 533 ты с . га . 
В р е з у л ь т а те  и м  п р е д ъ я в л е н ы  к 
взы скан и ю  н е усто й ки  в р а з м е р е  
70 ,5  м л н . р у б . П р е д п р и я ти я м и  М В Д  
С С С Р  и М и н то п п р о м а  Р С Ф С Р  за  э то т  
п е р и о д  о ста в л е н о  на л е с о с е к а х  с о о т 
в е тстве н н о  1 ,6  и 1 м л н . м^ н е д о р у 
бо в , 0 ,9  м л н . и 15 ,3 ты с . м^ з а го то в 
лен ной  д р е в е си н ы , у н и ч то ж е н  п о д р о с т  
на 19 и 6 ,6  ты с . га , не о ч и щ е н ы  м е с та  
р у б о к  на зн ач и те л ьн ы х  п л о щ а д я х  
(н е у сто й к и  —  с о о тв е тс тв е н н о  10 ,5  и 
5 ,2  м л н . р у б .) .

Н ар уш а ю тся  сан и тар н ы е  п р а ви ла  в 
лесах при хранении сырья, особенно за
го то в л е н н о го  вахто в ы м  м е то д о м  (д р е 
весина у к л а д ы в а е тс я  в м а л ы е  ш та б е 
л я , не п р о во д ятся  м е р о п р и яти я  по 
за щ и те  е е  о т засе л е н и я  в р е д и те л я м и , 
что  п р и в о ди т к их р а зм н о ж е н и ю  и 
сн и ж е н и ю  те хн и ч е ски х  качеств  м а те 
р и а л о в ). З а  до п ущ е н н ы е  н ар уш е н и я  в
1984 г . с л е с о за го то в и те л е й  в зы скан о  
о к о л о  40 м л н . р уб . н е у с то е к , н а л о ж е 
ны ш тр а ф ы  на д о л ж н о стн ы х  ли ц  
(1 2 6 ,3  ты с . р у б .) , в 193 сл уч аях  в р е 
м е н н о  п р и о стан о влен а  р у б ка  л е с а .

Не в е з д е  е щ е  о с у щ е с тв л я е тс я  д о л ж 
ный к о н тр о ль  л е с о хо зя й ств е н н ы х  о р га 
нов за  со б л ю д е н и е м  л е с о з а го то в и те 
лям и  тр еб о ван и й  л е сн о го  за к о н о д а 
те л ь с тв а , не вы п о лн яю тся  н е о б хо д и 
м ы е  м е р о п р и яти я  по по вы ш ени ю  то ч 
ности  таксац и и  ле с о се к  и кач ества  о с
в и д ете ль ств о в ан и я  м е ст  р уб о к .

К о л л е ги я  Го с л е с х о за  С С С Р  п ор учи ла  
м и н и сте р ств а м  л е сн о го  хо зяй ств а , го 
су д а р ств е н н ы м  к о м и те та м  по л е с н о м у  
хо зя й с тв у  со ю зн ы х  р е сп уб л и к , у ч р е ж 
д е н и я м  и о р ган и зац и ям  л е сн о го  х о з я й 
ств а  со ю зн о го  подчинения принять  д о 
п о л н и те л ь н ы е  м е р ы , н ап р авлен н ы е на 
уси л е н и е  го су д а р ств е н н о го  ко н тр о л я  
за  со б л ю д е н и е м  л е с о за го то в и те л я м и  
тр еб о в ан и й  лесн о го  за к о н о д а те л ь ств а  
в о тн о ш ен и и  рац и о н альн о го  и сп оль
зо ван и я ле со сы р ье в ы х  р е с у р с о в ; по
в ы си ть  о тв е тств е н н о сть  д о л ж н о стн ы х  
лиц  го суд а р ств е н н ы х  органов  л е сн о го

хо зяй ств а  о б л а сте й , кр аев , автоном ны х 
р е сп у б л и к , а та к ж е  ле со хо зяй ствен н ы х 
п р ед п р и яти й  за  си сте м ати ч е ско е  о су
щ е ств л е н и е  де й ств е н н о го  кон тр оля , 
п р е се ч е н и е  нар уш ени й  правил р уб ок  
л е с а  и о тп уск а  д р е ве си н ы ; обесп е
чить б о л е е  в ы со ко е  качество  рабо т 
при о тв о д е  и таксац ии  л е со се к , не 
д о п у с к а я  зан и ж ен и я общ их запасов и 
в ы хо д а  д е л о в о й  д р е ве си н ы ; улучш ить 
о св и д е те л ьств о в а н и е  м е ст р уб о к , пол
н о стью  в ы являть  и о тр аж ать  в актах 
все  д о п ущ е н н ы е  лесо заго то в и те лям и  
н а р уш е н и я , обр атив  при этом  особое 
вн и м ан и е  на потери  др евеси н ы , со х
р ан н о сть  п о д р о ста , м о ло д н яко в  и об- 
с е м е н и те л е й , а та к ж е  на качество 
очистки  п л о щ ад ей  от порубочны х 
о ста тк о в .

В Н И И Л М у с л е д у е т  р азр аб о тать  м е 
то д ы , о б е сп еч и в аю щ и е  повы ш ение 
то ч н о сти  о п р е д е л е н и я  вы хода  деловой  
д р е в е си н ы  при м атер и альн о -ден еж н о й  
о ц е н к е  л е с о с е к  по м ате р и ала м  л е с о 
у с тр о й с тв а ; Г о судар ствен н о й  лесной  
ин сп екц и и  и со о тв е тств ую щ и м  уп р ав
л е н и я м  Г о с л е с х о з а  С С С Р  —  усили ть  
к о н тр о л ь  за со б л ю д е н и е м  л е с о п о л ь зо 
в а те л я м и , тр еб о ван и й  лесн о го  зако н о 
д а те л ь с тв а  в плане рац ион альн о го  ис
п о л ьзо в ан и я  ле со сы р ье в ы х  р есур сов .

В р а б о те  ко лл е ги и  Го с л е с х о за  С С С Р  
п ри н яли  уч ас ти е  о тв етств ен н ы е  ра
бо тн и ки  М и н л е сб у м п р о м а  С С С Р , М ВД  
С С С Р , М и н то п п р о м а  Р С Ф С Р , М инлес- 
хо за  Р С Ф С Р .

К о л л е ги я  Г о с у д а р с тв е н н о го  к о м и те 
та С С С Р  по л е с н о м у  хо зя й с тв у  и п р е зи 
д и у м  Ц К  п р о ф с о ю з а  р аб о чи х л е сн о й , 
б ум а ж н о й  и д е р е в о о б р а б а ты в а ю щ е й  
п р о м ы ш л е н н о сти  п о д в е л и  ито ги  В с е 
со ю зн о го  с о ц и а л и сти ч е ск о го  со р е в н о 
вания к о л л е кти в о в  п р е д п р и яти й  и 
о б ъ е д и н е н и й  л е с н о го  х о зя й с тв а  за  по
вы ш ен и е  э ф ф е к ти в н о с ти  и с п о л ь зо в а
ния ж е л е з н о д о р о ж н ы х  вагон ов  на 
п о д ъ е зд н ы х  п утя х  в 1985 г .

О тм е ч е н о , что  к о л л е кти в ы  о тр асл и  
д о б и л и сь  у м е н ь ш е н и я  п р о сто я  вагонов 
на п о гр у зо ч н о -р а з гр у зо ч н ы х  р а б о тах  
на 0 ,8  % , у в е ли ч е н и я  ста ти сти ч е ско й  
н агр узк и  п о д в и ж н о го  со ста в а  —  на 2 %  
и о тгр у зк и  л е с о м а те р и а л о в  в п а к е ти 
р о ван н о м  в и д е  —  на 2 ,2  % .

Э то  с та л о  в о зм о ж н ы м  б л а го д а р я  с а 
м о о тв е р ж е н н о м у  т р у д у  р аб о ч и х  и ин
ж е н е р н о -те хн и ч е ски х  р а б о тн и к о в ,
о б есп е ч и в аю щ и х  п о гр у зо ч н о -р а з гр у 
зо ч н ы е  о п ер ац и и , у ск о р е н и ю  о б о р ач и 
в а е м о сти  вагонов .

К о л л е ги я  Го с л е схо за  С С С Р  и п р е
зи д и у м  Ц К п р о ф со ю за  рабочи х лес- 
б у м  д р е в п р о м а , р а ссм о тр е в  п р е д ста в 
ле н н ы е  по и то гам  сор евн ован ия м а те 
р и ал ы , постан овила  п ри зн ать  п о б е д и 
те л я м и  и н агр ад и ть  п е р е хо д я щ и м и  
П о четн ы м и  вы м п елам и  Го с л е схо за  
С С С Р  и Ц К  о тр асл е во го  п р о ф со ю за  
(с  в р уч ен и ем  д е н е ж н ы х  п р е м и й ) ко л
ле к ти в ы  р а б о тн и ко в , зан яты х на п о гр у- 
зо ч н о -р азгр узо ч н ы х  р а б о та х : Б и йского  
о п ы тн о го  лесо п е р е в ал о ч н о го  к о м б и н а
та  А л та й с к о го  уп равлен ия л е с н о го  хо 
зя й с тв а ; Ека б п и л сско го  л е с п р о м х о за  
М и н л е схо зл е сп р о м а  Л атвий ско й  С С Р ; 
Р о ки ш ско го  оп ы тн ого  л е с о хо зя й ств е н 
н ого  п р о и зв о д стве н н о го  объ ед и н ен и я 
М и н л е схо зл е сп р о м а  Л и то вской  С С Р ; 
О п ы тн о го  л е с о хо зя й ств е н н о го  п р о и з
в о д стве н н о го  объ еди н ен и я «Русский  
ле с»  М и н л е схо за  Р С Ф С Р ; Та л д о м ск о го  
л е с п р о м х о за  М о ско в ско го  управления 
ле с н о го  хо зяй ств а .

М и н и сте р ств ам  л е сн о го  хо зяй ств а ,

го с у д а р с тв е н н ы м  к о м и те там  по лесн о
м у  х о з я й с тв у  со ю зн ы х  респ уб ли к , рес
п у б л и к а н ск и м , о б л а стн ы м , краевы м ко
м и те та м  п р о ф с о ю за  поручено  проана
л и зи р о в ать  х о д  соц и али сти ческого  со 
р ев н о в ан и я  за  повы ш ение эф ф е к ти в 
ности  и сп о льзо в ан и я  ж е ле зн о д о р о ж 
ны х вагон ов  на п о д ъ е зд н ы х  путях в
1985 г ., о б о б щ и ть  и распространить 
оп ы т е го  п о б е д и те л е й ; р азрабо тать  и 
о с у щ е ств и ть  о р ган изац и он н о-техн и че
ск и е  м е р о п р и я ти я  по увеличению  ста
ти сти ч е ско й  н а гр у зк и  подвиж ного  со 
ста в а , с о к р а щ е н и ю  про стоев  вагонов на 
п о гр у зо ч н о -р а з гр у зо ч н ы х  о п ер ац иях; 
об е сп е ч и ть  п о гр у зк и  в о б ъ ем ах  не ни
ж е  с р е д н е с у то ч н о го  зад ан и я ; активи
зи р о в ать  уч ас ти е  к о лл е кти в о в  п р е д 
п риятий  и о б ъ е д и н е н и й  во В сесо ю зн о м  
со ц и ал и сти ч е ск о м  сор евн о ван и и  за по
вы ш ен и е э ф ф е к ти в н о с ти  и сп о льзо ва
ния ж е л е з н о д о р о ж н ы х  вагонов на 
п о д ъ е зд н ы х  п у тя х .
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 
ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ ЛЕСНЫХ 

ФИТОЦЕНОЗОВ
С о с то я л о с ь  з а с е д а н и е  секц и и  л е с о в е 
д е н и я  и л е с о в о д с тв а  О тд е л е н и я  л е с о 
в о д с тв а  и а гр о л е со м е л и о р а ц и и  
В А С Х Н И Л . П р и сутств о в а л и  а к а д е м и к  
В А С Х Н И Л  И . С . М е л е х о в  (п р е д с е д а 
т е л ь ) , В . И . И саев (Ц е н тр  Н О Т  М Л Х  
Р С Ф С Р ) , В . И . Н екр асо в  (Г Б С  А Н  С С С Р ) , 
А . П . Н икитин  (« С о ю з ги п р о л е с х о з » ) , 
Д . М . Ги р яев  (М Л Х  Р С Ф С Р ) , Ю . В . Ку- 
р и ло ва  (л а б о р а то р и я  м о н и то р и н га  Гос- 
к о м ги д р о м е та  С С С Р  и А Н  С С С Р ) , 
Н. Г . В аси л ьев  (Т С Х А ) , О . В . С м и р н о в а  
(М ГП И ), Е . Н . С а м о ш к и н  (В Н И И Х л е с- 
х о з ) , п р е д ста в и те л и  н а уч н о -и ссл е д о - 
в а те л ьск и х  и уч е б н ы х  и н сти ту то в .

Д о к л а д  М . Д . К о р з у х и н а  (Г о ск о м - 
ги д р о м е т  С С С Р )  « П р о гн о зн ы е  м о д е л и  
лесн о й  д и н ам и ки »  п о свящ ен  м а т е м а ти 

че ски м  м е т о д а м  и ссл е д о в ан и я  э н д о 
ге н н о го  р а зв и ти я  л е с а . Р о ст , р а зм н о 
ж е н и е  и в ы ж и в ае м о сть  д е р е в ь е в  зави 
ся т о т д о с ту п н о с ти  р е с у р с о в , но за  них 
п р о и схо д и т к о н ку р е н ц и я . И зл о ж е н а  
те о р и я  лесн о й  д и н ам и ки , о сн о в у  к о то 
р о й  с о с та в л я е т  м о д е л ь н о е  оп и сан ие  
ко н кур е н ц и и  в п о п ул яц и ях  и д е а л и зи р о 
ванны х о со б е й . П о луч е н н ы е  р е з у л ь т а 
ты  к а с а ю тс я  о д н о в о зр а стн ы х  и в о з
р а с тн о -р а с п р е д е л е н н ы х  с и с те м .

В д о к л а д е  Б . Н . М о и се е в а  (ВН И И  
п р и р о д а ) « О ц е н к а  с тр у к ту р ы  и п р о д у к 
ти вн о сти  ле сн ы х  ф и то ц е н о зо в  м е т о д а 
м и тео р и и  и н ф о р м ац и и  и те р м о д и н а 
м и ки »  п о казан а  те сн а я  к о р р е л я ц и о н 
ная св язь  и н ф о р м ац и о н н о й  м е р ы  с п р о 
д у к ти в н о с ть ю  л е с н ы х  ф и то ц е н о зо в  в

о п ти м ал ьн ы х  усло ви ях  увлаж н ен и я. 
П р е д л о ж е н н ы й  м е то д  р асч ета  первич
ной н е тто п р о д ук ти в н о сти  лесн ы х ф и то 
ц ен о зо в  яв л яе тся  р а зн о в и д н о стью  из
в е стн о го  сп о со б а  оц енки  еж е го д н о го  
п р и р о ста  ф и то м а ссы  по «кли м ати че
с к о м у  и н д е к с у » , но в отли чи е  от него 
уч и ты вает ф а к то р  вр ем ен и  и бон и тет 
почвы . По и н д е ксу  ин ф орм ац ио н н ой  
эн тр оп и и  яр усов  и п ар ам етр ич еско й  
и н ф о р м ац и и  о с у м м е  п л о щ адей  попе
р еч н о го  сечен и я ство ло в  устан о влен а  
в о зм о ж н о сть  о п р е д е л е н и я  запасов ф и 
то м а ссы  в эн е р ге ти ч е ски х  еди н иц ах .

П ри  о б суж д е н и и  д о к л а д о в  п о д ч ер к
н ута  их научная и п р акти ч еская  значи
м о с ть , ц е л е с о о б р а зн о сть  о п уб ли ко ва
ния о сн овн ы х р е зу л ь та то в , б о л е е  те с 
ны х тв о р ч е ски х  ко н такто в  м ате м ати ко в  
и ле с о в о д о в .

На засе д ан и и  секц ии  п ринято  п о ста
н о влен ие  по о б с уж д е н н ы м  д о к л а д а м .

М. А. ИГУМНОВ

РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКАЦИЙ

У Д К  630*685
Совершенствование планирования связи науки и производства.
Т о л о к о н н и к о в  В .  Б . ,  Н о в о с е л ь ц е в  В .  Д .—  Л есн о е  
х о з я й ств о , 1986, № 5, с. 19— 23.
Р ассм о тр е н ы  основы  уско р е н и я  н ауч н о -те хн и ч еско го  п р о гр есса , 
р о ль акти вн о го  и сп о льзо ван и я  р е зу л ь та то в  научны х и сследо ван и й  
в п р о и зв о д стве .
У Д К  630*643
Повышение эффективности использования древесного сырья в 
комплексных лесных предприятиях. С у д а р е в  В .  Г . ,  П а н 
к о в  Е .  В . —  Л есн о е  хо зя й ств о , 1986, № 5, с . 23— 26.
Р ассм о тр е н ы  вопросы  повы ш ения эф ф е к ти в н о сти  и сп о льзо ван и я  
д р е в ес н ы х  р е с у р с о в , опы т р аб о ты  к о м п л ек сн ы х  лесн ы х п р е д 
пр и яти й .
Б и б л и о гр .—  5.
У Д К 630*228.8 +  630*228.7
Сравнительная оценка естественных и искусственных лесов.
П о б е д и н с к и й  А . В . —  Л есн о е  хо зя й ств о , 1 986 , № 5, с. 28— 32. 
Д а н а  л е со во д стве н н а я  и эко н о м и ч еская  о ц ен ка  е сте с тв е н н ы х  и ис
к усстве н н ы х  лесов в р азли чн ы х гр уп п ах  типов л е са .
Б и б л и о гр .—  17.
У Д К  630*181.3
Грунтовые воды и типы леса. Г р и г о р ь е в  Ю .  Ю . —  Л есн о е  хо
зя й ств о , 1986, № 5, с . 32— 36.
Д а н  анализ в заи м о свя зи  м е ж д у  ги д р о л о ги ч е ски м и  ф а к то р а м и  и 
п р о д укти в н о сть ю  д р е в о сто е в  р азли ч н ы х груп п  типов л е са .
И л .—  3, т а б л .—  1, б и б л и о гр .—  12.
У Д К 630*237
Лесные насаждения и мелиорация земель. Н и к о л а е н к о  В. Т .—  
Л есн о е  хо зя й ств о , 1986, №  5, с . 39— 42.

Р а скр ы та  роль лесн ой  м елиорац ии  в повышении ур о ж айн о сти  
с е л ь ск о хо зя й с тв е н н ы х  к у л ь ту р  в р азличны х районах страны . 
Б и б л и о гр .—  5.
У Д К 630*116.64
М елиоративное значение корневых отпрысков робинии лжеакации 
для укрепления откосов оврагов. К а л и н и ч е н к о  Н.  П. ,  
П у ш к и н  А .  И .—  Л есн о е  хо зяй ство , 1906, № 5, с. 44— 46. 
Р а ссм о тр е н о  ф о р м и р о в ан и е  корневы х си стем  у кор невы х отпры с* 
ков робинии лж еакац и и .
И л .— 2, та б л .—  3, б и б л и о гр .—  6.

культур. Ш е ш у -
В . А  .—  Л есное

У Д К 630*432.0
О повышении пожароустойчивости лесных
к о в  м . А ., П е ш к о в  В .  В . ,  М и х е л ь  
^созяйство, 1986, № 5, с . 53— 55.
Д ан ы  краткий  анализ и о ц ен ка  защ и тн о й  эф ф е кти в н о сти  м и
нер али зо ван н ы х по лос , а та к ж е  м е то д ы  повы ш ения п о ж ар о усто й 
чивости лесн ы х к ул ь ту р .
Т а б л .—  1, б и б л и о гр .—  9.

У дк 630*431.6
Лесные почвенно-торфяные пожары на юге Западной Сибири.
С о ф р о н о в  М .  А . ,  В о л о к и т и н а  А .  В .—  Л есное  хо зяй ство , 
1986 , № 5, с . 56— 58.
И зл о ж ен ы  р е зу л ь та ты  и зучен и я п о чвенно -то р ф ян ы х пож аров в ю ж 
н о таеж н ы х л е сах  Зап ад н о й  Сиб ири , сделаны  уто чн ен ия в класси
ф и кац ии  этих п о ж ар о в , п р едло ж ен ы  м еры  по п р е дуп р е ж д е н и ю  
и б о р ьб е  с ними.
Б и б л и о гр .—  8.

О рдена Т рудового  К расн ого  Зн ам ен и  Ч еховский  поли граф и ческий  ком бинат ВО ♦С ою зполиграф пром » 
Г осударствен ного  ком и тета  С СС Р по делам  и здательств, п олиграф ии  и книж ной  торговли 

142300, г. Ч ехов М осковской  области

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



(Начало см. на 2-й стр. обложки)

счет экономии. Леонид Федорович очень забот
ливо, можно сказать, ревностно относится к 
своему лесовозу «Урал-377»: регулярно проводит 
профилактические осмотры и текущ ие ремонты, 
вместе с бригадой слесарей участвует в капи
тальном ремонте техники. Внес несколько рацио
нализаторских предложений. Постоянно поддер
живая машину в исправном состоянии, использу
ет ее технические возможности максимально. 
При среднем расстоянии вывозки 25— 30 км 
ежегодно успевает сделать четыре рейса, при
чем одноразовая загрузка лесовоза составляет 
не менее 19 м .̂ Месячные задания регулярно 
выполняет на 120'— 140 % , добиваясь экономии 
горюче-смазочных материалов на сумму 18—  
23 руб. Средняя выработка на машино-смену — 
66,7 м .̂ За 1981— 1985 гг. вывезено 50,4 тыс. м® 
древесины при плане 30 тыс. м .̂ Слагаемыми 
успеха стали строгое соблюдение трудовой дис
циплины, трезвый образ жизни, требовательность 
к себе и товарищам.

За высокие показатели в социалистическом 
соревновании Л. Ф . Гакин награжден орденом 
Трудовой Славы III степени. Почетными грамота
ми Минлесхоза Р С Ф С Р  и управления. Он — 
ударник трех последних пятилеток, удостоен зва
ния «Лучший по профессии лесного хозяйства 
РСФ СР».

Знатный труженик не останавливается на до
стигнутом. Свои обязательства выполнить план 
двух месяцев первого года двенадцатой пятилет
ки к дню открытия X X V II съезда КП СС и вывезти 
сверх плана 300 м  ̂ древесины реализовал 
успешно.

Юрий Николаевич Гусев трудовую  деятель
ность в Верейском леспромхозе начал в 1971 г. 
трактористом на трелевке леса. Последние 
10 л е т —  крановщик челюстного погрузчика ПЛ-2. 
В совершенстве овладел техникой, причем в та
кой степени, что когда наблюдаешь за его рабо
той, то не покидает чувство восхищения отточен
ностью движений, быстротой реакции, точностью 
расчета при погрузке пачки на лесовоз. Ему 
подвластны и самые незначительные маневры, и 
самые сложные операции. Невольно обращаешь 
внимание на то, что человек и машина как бы 
сливаются друг с другом в единое целое. Таких, 
как Гусев, оценивают коротко, но точно: да, это 
мастер своего дела!

Высокий профессионализм, добросовестное от
ношение к работе, дисциплинированность, береж 
ное отношение к машине и своевременный уход 
за ней —  вот главные составляющие высоких

Юрий Николаевич Гусев

производственных показателей Ю . Н. Гусева. 
Обеспечивая ритмичную работу двух автоколонн 
на вывозке хлыстов к месту раскряжевки, плано
вые задания ежемесячно выполняет на 130— 
142 % . Работая по лицевому счету эффектив
ности под девизом «Ни одного отстающего ря
дом !» , получает экономию 12— 16 руб. в месяц. 
Пятилетнее задание погрузить 100 тыс. м® древе
сины выполнил за 4 года, а всего за одиннадца
тую пятилетку —  140,6 тыс. м .̂ Средняя выработ
ка на машино-смену составила 263 м .̂ Свой опыт 
охотно передает молодежи, подготовил двух 
крановщиков.

За высокие производственные показатели и 
достижения в социалистическом соревновании 
Ю . Н. Гусев награжден знаками ударника десятой 
и одиннадцатой пятилеток, неоднократно бы;! 
удостоен Почетных грамот Минлесхоза РСФ СР v 
М осковского управления лесного хозяйства. Он 
лауреат премии Советских профсоюзов.

К дню открытия XXV II съезда КПСС Ю . Н. Гу
сев выполнил двухмесячное задание и погрузи/ 
сверх плана 500 м̂  древесины.

Передовики производства и на двенадцатук 
пятилетку приняли повышенные социалистические 
обязательства: досрочно завершить напряженные 
задания. Л. Ф . Гакин решил вывезти 40 тыс. м® 
Ю . Н. Гусев погрузить 120 тыс. ы ? древесины 
И нет сомнения в том, что слово свое они 
сдержат.

Ю. С. БЫХОВЕНКО
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