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

в. Б. ТОЛОКОННИКОВ, начальник планово- 
?кономического управления Гослесхоза СССР

Hv чная и нелегкая роль отводится планово
экономическим службам органов лесного хозяйства, и 
прежде всего предприятиям, при доведении, а тем 
более реализации плана 1988 г., первого плана, раз
работка и выполнение которого  будут происходить 
одновременно с все более разрастающейся во всех 
сферах нашей жизни всесторонней перестройкой. Сво
еобразие поставленных перед отраслью задач заклю 
чается не только в ряде существенных и принци
пиальных особенностях самих планов, их показате
лей, новизне и взвешенности оценок достигнутого 
каждым предприятием с учетом действия Закона 
СССР о государственном предприятии (объединении), 
работающим в новых условиях, а тем более на 
принципах хозяйственного расчета и самоф инансиро
вания, но и в переводе планирования на норм а
тивные методы, введении в ряде управлений и пред
приятий лесного хозяйства новых условий оплаты 
труда.

Конкретные положительные сдвиги в лесокультур
но,/. деле, в уходе за насаждениями, охране и за
щите лесов от пожаров, вредителей и болезней, м но
гоцелевом использовании лесных богатств, а также рас
ширение экономических связей с госагропромами, уве
личение производства товаров народного потребле
ния, развитие платных услуг, кардинальное улучше
ние качества лесохозяйственных работ, повышение эф
фективности зависят от усилий каж дого трудового 
коллектива, от организации работы на каж дом  участке 
лесохозяйственного производства и скажутся на итогах 
года. Но так уж  повелось, и Mbj к этому привык
ли, что план идет впереди всех конкретных дел, несет 
в себе организующ ее начало. Иными словами, в пла
ново организованном хозяйстве все новое, прогрес
сивное начинается с плана и им же завершается. По
этому у руля перестройки стоят руководители пред
приятий и организаций, плановики, экономисты.

К перестройке предприятия и организации отрасли 
подошли с разными уровнями развития, качественными 
и количественными показателями, неодинаковой сте
пенью использования пpиpoдньix и производственных 
ресурсов, paзличньJм объемом собственных средств. 
Наиболее ощутимы эти расхождения там, где есть зна
чительные отличия от средних природных условий, 
показателей технического уровня, структуры  производ
ства, экономических взаимосвязей с потребителями, 
организационных, земледельческих факторов, а также 
наличия людских ресурсов. На современном этапе пе
рехода на полный хозяйственный расчет и самоф и
нансирование в плане на текущий год доля собст
венных средств в общих расходах даже по отдельным 
союзным республикам имеет существенные колебания 
(в 3— 4 раза). Это и было предметом  тщательного рас
смотрения и анализа при переводе предприятий и ор 
ганизаций на новые условия оплаты труда. Задача 
отраслевых институтов —  быстрее разработать методи

ку ведения лесного хозяйства на зонально-типоло
гической основе и обеспечить ее внедрение в практику 
совместно с экономистами.

Особенность предстоящей работы состоит прежде 
всего в том, что она проводится в переходный 
период: одновременно с предприятиями, на которые 
будет целиком распространяться Закон СССР о госу
дарственном предприятии (объединении) и которые 
переводятся на полный хозрасчет и самофинансирова
ние, будут функционировать и такие, где необходи
мы соответствующие подготовительные мероприятия; 
для них будут утверждены специальные указания по 
особенностям применения Закона в порядке, установ
ленном Советом Министров СССР.

Своеобразие данного момента заключается и в том, 
что план отрасли как составная часть государственно
го впервые независимо от каких-либо обстоятельств 
формировался и доводился до всех уровней управ
ления и производства в виде государственных за
казов и заказов потребителей. В нашей отрасли госу
дарственные заказы формировались на уровне Госпла
на СССР, Совета Министров СССР и Гослесхоза СССР. 
Такое деление государственного плана на государст
венные заказы и заказы потребителей применяет
ся впервые, что способствует повышению экономиче
ской ответственности заказчика любого уровня за мате
риально-техническое обеспечение и своевременную 
оплату готовой заказанной продукции, работ и услуг. 
При этом надо иметь в виду, что материально-тех
ническое обеспечение негосударственных заказов осу
ществляется, как правило, территориальными конто
рами материально-технического снабжения. Некото
рые управления лесного хозяйства, опасаясь неполно
го и несвоевременного обеспечения производствен
ной программ ы  ф ондом заработной платы, матери
ально-техническими и другими ресурсами, прилагают 
немалые усилия для полного набора государствен
ных заказов для производственной программы под
ведомственных предприятий. Такие случаи не должны 
допускаться, так как при этом не остается заработ
ной платы и материально-технических ресурсов для вы
пуска непродовольственных товаров, которые на от
дельных предприятиях составляют более пoлoвиньJ об
щего объема производства, для заготовки и перера
ботки пищевых продуктов леса, лекарственного и тех
нического сырья, заказов райисполкомов, сельскохо
зяйственных и других органов, которые всегда имели 
и будут иметь место для сохранения экономических 
взаимоотношений с партнерами агропромы ш ленного 
комплекса и местными потребителями. В зависимости 
от структуры производимой продукции yдeльньiй вес 
государственных заказов не должен превышать, как 
правило, 75— 80 %. При материально-техническом обе
спечении надо учитывать и то, что уже с 1988 г. начнется 
частичное внедрение в отрасли оптовой торговли сред
ствами производства.

Окончательная система государственных заказов, в 
частности по созданию nacтбищeзaщитньJx посадок в 
пустынных и полупустынных районах Средней Азии
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и Казахстана, полезащитных лесных полос, противо- 
эрозионных насаждений, планируется на 1988 г. в объе
ме 164 тыс. га и будет осуществляться с таким расче
том, чтобы полностью ее завершить в ближайшие го
ды. При этом средства будут выделяться как из госу
дарственного бю джета, так и непосредственно заказ
чиком, например сельским хозяйством, на создание 
защитных насаждений, строительство природоохран
ных объектов и т. д. В итоге намечается утвер
дить Гослесхозом СССР по согласованию с Госпла
ном СССР перечень плановых показателей для пред
приятий, превышение которых недопустимо. В про
мышленном производстве государственные заказы в 
основном приняты такими же, как для других 
предприятий лесной промышленности.

В производстве и переработке пищевых продуктов 
леса к rocyflapcTBeHHbJM заказам отнесены валовой 
выпуск пищевых продуктов леса, лекарственного и 
технического сырья, производство мяса, заготовка оре
хов. Это сделано для того, чтобы повысить ини
циативу работников заготовительных пунктов, лучше 
решать вопросы заготовки той или иной продукции на 
местах, теснее контактировать с потребителями. Ведь 
ассортимент пищевых продуктов леса, лекарственно
го и технического сырья, сена и продукции подсоб
ного сельского хозяйства лучше всего м ож ет быть оп
ределен самим предприятием. Здесь слабо еще рас
пространяется опыт лесхозов Краснодарского края по 
созданию мастерских участков.

Государственный план эконом ического  и социально
го развития лесного хозяйства на 1988 г. впервые 
формировался на основе хозяйственных договоров, со
держание которых HenpepbjBHO расширяется и совер
шенствуется, особенно в лесохозяйственном произ
водстве. Именно при организации многоцелевого ис
пользования лесов открываются большие возм ож но
сти для реализации отраслевой концепции по корен
ному улучшению и ш ироком у развитию внутри- и м е ж 
отраслевых экономических отношений с многочислен
ными лесопользователями на договорной основе. 
С колько лишних толкований, объяснений, рассуждений 
и неурядиц возникает непосредственно при отводе лес
ных пастбищ, сенокосов, лесных делянок и иных 
участков леса из-за неузаконенных npaBOBbJx д ого 
ворных основ. Например, согласно действующ ей в 
ВНР системе хозяйственных договоров лесозаготови
тель в течение двух лет обязан посадить лес на вы
рубках. В противном случае на следующ ий год он 
проводит лесовосстановление на этих участках за свой 
счет. В промы ш ленном производстве наших предприя
тий при невыполнении хозяйственных договоров начи
ная с 1987 г. за каждый процент недоданной про
дукции поставщик платит штраф за счет своей прибыли. 
Таким образом, теряется более 2 млн. руб. В лесо
хозяйственном производстве договорные отношения с 
лесопользователями развиты слабо. Требуются зна
чительные усилия для того, 4To6bi план на всех 
уровнях диктовался экономическими отношениями с 
сельским хозяйством, местными органами, промы ш 
ленными, строительными и другими предприятиями и 
организациями. Основанный на хозяйственных догово
рах по использованию тех или иных лесных уго 
дий, пищевых продуктов, древесины, лекарственного 
и технического сырья, он становится мощ ной силой: 
создаются условия для сбалансированности лесного 
хозяйства и самофинансирования предприятий с учетом 
совершенствования лесных такс, установления договор
ных и других цен на лесную продукцию . В промыш - 
Г

ленном производстве надо исключить случаи в РСФСР, 
БССР, когда до начала года заключаются только 90 % 
договоров, добиться того, чтобы органы лесного 
хозяйства обеспечивали своевременное заключение хо
зяйственных договоров на всех подведомственных 
предприятиях, как этого требуют решения дирек
тивных органов.

Руководители и экономисты держат в текущем го
ду экзамен на зрелость —  ведь центром перестройки 
управления экономикой является предприятие. Старые 
методы, ф ормы, подходы, оценки себя изжили, не оп
равдались. Разрушаются стереотипы хозяйствования, 
плановики становятся творческими, энергичными лич
ностями, способными доказать руководителю правиль
ность принимаемого решения. С какого направления 
начнется перестройка в отрасли — лесохозяйствен
ного, промыш ленного производства, заготовки и пере
работки пищeвьix продуктов леса, лекарственного и 
технического сырья, лесохозяйственного машиностро
ения, подсобнь]х сельских хозяйств, оказания платных 
услуг, охотничьего хозяйства? Соотношение этих видов 
производств, затраты на них, степень отдачи, уровень 
и возможности развития неодинаковы, поэтому при
оритетность каж дого должна решаться на месте. При 
темпе роста в целом по отрасли непродовольст
венных товаров на 30 %, пищевых продуктов леса и 
продукции подсобных сельских хозяйств на 8 %, лесо
хозяйственного машиностроения на 7 % надо опреде
лить конкретную  программ у действий для каждого 
предприятия, в полной мере учитывающую природные 
особенности и возможности роста собственных средств 
от продажи семян, ликвидной древесины от рубок ухо
да за лесом, реализации посадочного материала из 
хозрасчетных питомников и другой лесохозяйствен
ной продукции, развития лугопастбищных хозяйств, ма
стерских участков по заготовке и переработке пище
вых продуктов леса, увеличения заготовки сена, рас
ширения платных услуг, обновления ассортимента то
варов народного потребления и изделий производст
венного назначения.

Требуется тщательный и всесторонний анализ при
чин убыточности подсобных сельских хозяйств, осуще
ствление мер по ее сокращ ению за счет создания 
собственной кормовой базы, снижения непроизводи
тельных расходов, улучшения хранения и учета про
дукции, налаживания собственного воспроизводства 
молодняка, что подтверждено опытом работы Опочец- 
кого  лесхоза (Псковская обл.), Радеховского лесхоз- 
зага (Львовская обл.). Надо установить причины несо- 
кращающихся убытков от гибели лecньix культур, дать 
им принципиальную оценку, сопоставить ежегодные 
затраты операционных средств с отдачей, которую 
мы имеем от такого труда. Ведь потери от гибели 
лecньix культур в отдельных хозяйствах Хабаровско
го края. Иркутской, Кировской обл., Узбекистане, 
Туркменистане настолько велики, что напрашивается 
закономерный вопрос: почему из года в год допускает
ся бесполезная трата государственных средств? 
Следует смелее внедрять такую технологию лесо
культурных работ, которая позволяла бы укреплять 
эконом ику производства, вьipaщивaть ценные леса. Тем 
более, что в новых условиях в отдельных районах 
будет предоставлена возможность финансировать эти 
работы за счет централизованных и резервных средств 
министерств и государственных комитетов.

Словом, начав с достигнутого уровня, каждый тру
довой коллектив должен осознать свое новое поло
жение и убедиться, что уровень его жизни ~
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условия и характер труда, обеспеченность жильем, 
детскими учреждениями, пионерскими лагерями, бла
гоустройство поселков, развитие различных платных 
социальных и бытовых услуг —  зависит от них самих, 
от степени участия в выработке и реализации уп
равленческих решений. Это и есть настоящая дем о
кратия, демократия на деле, а не на словах, от
раженная в новом Законе. Долг руководителя и эконо
миста предприятия именно в том и состоит, чтобы 
при всей массе текущ их дел найти резервы в тех 
направлениях хозяйственной деятельности, которые по 
тем или иным причинам оказались забытыми; в од
них случаях это K34ecTBeHHbje лесные культуры и уход 
в молодняках, ускоренное техническое перевооруж е
ние производства и переход на выпуск необходимых 
товаров, в других —  резкое сокращ ение потерь от 
гибели посадок, в-третьих, улучшение социально-быто
вых условий работников, пoвьJшeниe продуктивности 
животноводства, в-четвертых, освоение нового п р о и з - ’ 
водства (желирую щ ей массы для пастило-мармелад- 
ных изделий, к котором у приступили предприятия 
Минлесхозов РСФСР, Узбекской, Таджикской и Турк
менской союзных республик), в-пятых, снижение ущ ер
ба от варроатоза в пчеловодстве, в-шестых, ускорение 
сроков вьJpaщивaния продуктивны х дубрав, в-седьмых, 
укрепление охотничьих хозяйств.

План 1988 г. вместе с напряженными количествен
ными заданиями, установками по ресурсосбереж е
нию, экономии топливно-энергетических ресурсов, ра
ционализации использования основных фондов, совер
шенствования новых технологий содержит требования к 
качеству лесохозяйственных мероприятий, выпускае
мой продукции и товаров народного потребления. 
Качественные napaMerpbj в лесном хозяйстве еще не 
стали предметом  государственной приемки, как на про- 
мьiшлeнныx заводах и фабриках, но она уже на пороге 
всех отраслей общественного производства. И чем 
раньше мы начнем подготовку к ней, проведем не
обходимые технические, технологические, организа
ционные, экономические меры, проверим их на прак
тике и придадим соответствующие масштабы качест
венным элементам управления, тем быстрее мьг пре
дотвратим потери от гибели лесных культур в Хаба
ровском  крае, Азербайджанской и У збекской сою з
ных республиках, тем меньше будет убытков от выпуска 
товаров народного потребления низкого  качества. В 
новых условиях по просьбе отдельных управлений в 
плане частично сокращ ены объемы посадок лесных 
культур, но остается вопрос, улучшится ли их ка
чество и м ож но ли подтвердить это наличием в лесу 
ценных культур и молодняков. Нельзя мириться и с 
тем, что на ряде предприятий лесного хозяйства 
Горьковской, Ярославской обл.. Киргизской ССР из года 
в год не увеличивается производство лесной про
дукции.

Качество лесных площадей, питомников, всех объ
ектов зависит только от лесоводов. Сейчас это осо
бенно важно, так как повсеместно проводится госу
дарственный учет лесного фонда и нет нужды  в 
«лишних» (несозданных) культурах, пропавших лугах, 
пастбищах. Чем ответственнее мы отнесемся к данной 
проблеме, жестче будем требовать с лесничих и других 
специалистов, тем больше это будет соответствовать 
перестройке.

В отрасли идет наращивание промыш ленного про
изводства —  выпуска пиломатериалов, столярных из- 

.^делий, наборов деталей для садовых дом иков, увели
чились объемы платных услуг. Все это требует осно

вательной перестройки, поскольку переход на выпуск 
качественной продукции —  задача не только крупных 
лесопильных и деревообрабатывающих производств, 
но и цехов ширпотреба. Мы должны повысить выход 
конечной продукции из 1 м^ древесины, который сей
час в среднем по отрасли —  не более 35 руб. Ре
зервы рационального использования средств, роста 
эффективности производства имеются и в развитии 
охотничьего хозяйства (там, где оно ведется одновре
менно с лесным), о чем говорил, например, ди
ректор Затонского опытно-показательного лесхоза 
Горьковского управления (Лесная промышленность, 
1987, 27 окт.).

К сожалению, приходится констатировать, что еще 
недостаточно ш ироко развернуты разработка и внедре
ние нормативов. А ведь они, по существу, вопреки 
традиционно установленным показателям увязывают 
конечный результат с ресурсами, поступающими в рас
поряжение лесохозяйтвенных предприятий. Опыт пока
зывает, что нормативы применяют прежде всего пере
довые коллективы, которые не могут удовлетворить
ся достигнутым. Отстающие же, мaлoинициaтивньie 
не хотят крутых перемен, их устраивает то, что 
есть, они согласны выполнять план поставок изделий 
потребителям по договорам на 90 %, платить штрафы, 
не выявляют причины отставания, сбоев. Таких пред
приятий в отрасли не менее 40 %, именно на них и 
должна быть направлена вся организаторская и воспи
тательная работа. Чем другим, как не пассивностью ру
ководителей м ож но объяснить падение фондоотдачи 
на предприятиях Рязанской обл. и Азербайджанской 
ССР.

С 1988 г. Гослесхоз СССР совместно с М инф ином 
СССР утвердил союзным республикам нормативы опе
рационных расходов на лесное хозяйство: в лесовос
становлении в зависимости от площади, где проводит
ся это мероприятие, на уходе за лесом —  по массе лик
видной древесины, освоенности лесохозяйственными 
дорогам и и др. И тем не менее министерства (ком и
теты) не торопятся доводить нормативы до управлений 
(министерств автономных республик), а тем более до 
предприятий, боясь обнажить существенные промахи, 
возникающ ие при базовом подходе к финансированию. 
Наша задача —  быстрее создавать новые условия 
хозяйствования. И количество нормативов (финансо
вых, экономических, трудовых, материальных и др.) 
должно расти по всем уровням, а не только по мин- 
лесхозам и гослесхозам союзных республик, и по
степенно заменять отживающие старые подходы к ус
тановлению тех или иных государственных заданий.

В 1988 г. Гослесхоз СССР начал утверждать нор
мативы для фонда заработной платы по заготовке пи
щевых продуктов леса и подсобных сельских хозяйств. 
Рекомендовано для отдельных предприятий и органи
заций вводить нормативы по фонду заработной пла
ты для лесного хозяйства в зависимости от роста 
объема работ. О днако просьб об установлении таких 
нормативов в Гослесхоз СССР не поступало. В резуль
тате при переводе на новые условия оплаты труда 
в 1987 г. введение новых тарифных ставок и окладов 
в лесохозяйственном производстве на ряде предприя
тий происходило за счет сокращ ения численности ра
ботников даже там, где имелись возможности увели
чения лесохозяйственных работ. Это еще раз говорит 
о плохой организации работ по применению нормати
вов и изысканию собственных средств для развития 
производства.
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управления, министерства, государственные комитеты 
лесного хозяйства союзных республик «разбудили» 
отстающие трудовые коллективы, показали возм ож 
ности экономического подъема каж дого подведомст
венного хозяйства. Необходимо оздоровить эконо
мическую  обстановку на всех предприятиях, серьез
но подготовить отстающие и средние к работе в но
вых условиях. На некоторых из них средства на 
оплату труда работников в несколько рйз превышают 
получаемую прибыль от хозяйственной деятельности. 
В РСФСР, Литовской ССР, Грузинской ССР одна из 
неотложных задач состоит з том , чтобы ликвидиро
вать убыточные предприятия уже в текущ ей пяти
летке. Им выделяется дотация свыше 2 млн. руб.

С учетом новых требований разработана финансо
вая часть программы плана предприятий лесного хо
зяйства на 1988 г. Она по существу содержит новые 
принципы ф ормирования финансовых ресурсов и дохо
дов исходя из современной финансовой политики в 
стране. Теперь постепенно увеличивающиеся доходы 
являются единственным источником средств для рас
ширения и технического обновления производства, ж и 
лищного строительства, материального поощ рения и 
других расходов. На предприятиях, переводимых с те
кущ его года на полный хозяйственный расчет и само
финансирование, предусматриваются всего лишь три 
основных направления распределения прибыли: в госу
дарственный и местный бю джеты ; в централизован- 
Hbje фонды и резервы министерств (государствен
ных комитетов лесного хозяйства) союзных республик; 
в собственные фонды эконом ического  стимулирова
ния — материального поощрения, социально-культур- 
ных мероприятий, развития производства, науки и тех
ники. При этом важно указать, что в фонд социально-» 
культурных мероприятий и жилищ ного строительства 
направляются средства на компенсацию  убытков жи
лищ но-комм унального хозяйства и выплату разницы в 
ценах на топливо, покупную  энергию, хозяйственное 
содержание объектов социально-культурного и быто
вого назначения (ранее фонды на эти цели выделялись 
из государственного бюджета).

Для развития производства, науки и техники за счет 
прибыли теперь используются средства, нaпpaвляeмьJe 
на финансирование капитальных вложений через Гос
банк (за исключением нового строительства), уплату 
процентов за пользование банковскими кредитами, 
прирост норматива собственных оборотных средств, 
покрытие разницы м еж д у оптовыми и розничными це
нами на товары народного потребления, отчисления на 
дорожные работы, погашение долгосрочных кредитов 
и других расходов, связанных с производством, наукой 
и техникой. Нормативы по фондам материального по
ощрения и социально-культурных мероприятий опре
деляются непосредственно от прибыли по годам пяти
летки, а по фонду развития производства —  как оста
ток м еж д у 100 % и суммой нормативов образования 
первых двух фондов. С 1988 г. в фонды развития 
производства, науки и техники, лесохозяйственных 
предприятий зачисляется 100 % суммы амортизацион
ных отчислений, направляемых на полное восстанов
ление основных фондов.

В настоящее время суммы собственных средств в 
отрасли превышают 200 млн. руб., и ими нужно умело 
распорядиться, направив в хозяйственный оборот. О со
бенно это относится к предприятиям Узбекской, А зер 
байджанской, Таджикской, Туркменской и других со

юзных республик, где ежегодно образуется немало ос
татков средств некоторых фондов. Их замораживание 
сдерживает ускорение программы капитального строи
тельства, не отвечает интересам социально-экономиче
ского  прогресса. Эти средства необходимо более ре
шительно (с согласия трудовых коллективов) частично 
вовлекать и на повышение тарифных ставок и окладов.

Следует подчеркнуть, что в плане увеличивается до
ля собственных средств, направляемых на техническое 
перевооружение, реконструкцию  и расширение произ
водства на предприятиях, строительство жилья, объек
тов социально-культурного и бытового назначения. 
Только при активном освоении этих средств можно су
щественно поправить социальное обеспечение работ
ников в отрасли, повысить эффективность производ
ства, обеспечить дальнейший подъем материального 
состояния отрасли.

С 1 января 1988 г. во всех республиках и областях 
свыше 100 лесных питомников переведены на хозяйст
венный расчет. Совместно с Министерством финан
сов СССР уточнены балансовая прибыль, объем реали
зации посадочного материала, лесхозам выделены со
ответствующие средства на его приобретение. Надо 
признать, что организация этой работы идет очень 
медленно (во всех социалистических странах питомники 
давно уже на хозрасчете). Кстати, анализ показывает, 
что при бю дж етном  обеспечении (а таких питомников 
сейчас 5,8 тыс.) количество ежегодно нереализуемого, 
т. е. в итоге неиспользуемого посадочного материала 
возрастает, фактические переходящие остатки не со
кращаются.

Ответственная работа предстоит по подготовке и пе
реводу в текущ ем году научно-исследовательских ин
ститутов на полный хозяйственный расчет и самофи
нансирование с учетом формирования планов не работ, 
а тематических заказов по. согласованным с заказчика- 
л<и (министерствами, гослесхозами, управлениями и 
предприятиями лесного хозяйства и др.) ценам. Уже 
сейчас необходимо теснее увязывать средства, затра
чиваемые на развитие производственных мощностей 
институтов, с имеющ имися в отрасли финансовыми воз
можностями. Механическое распределение фондов по 
хозяйственным точкам, участкам и отраслевым уч
реждениям сейчас также неприемлемо. Нужны эконо
мически обоснованные расчеты с учетом интересов 
как работников лесного хозяйства, так и потреби
телей многоцелевых полезностей леса.

Сейчас денежный оборот лесного хозяйства как са
мостоятельной отрасли агропромыш ленного комплек
са в десятки раз больше, чем в первые годы становле
ния нашей страны. При рациональном и умелом хозяй
ствовании вполне м ож но добиться должной отдачи. Де
ло за тем, чтобы довести до каждого руководителя 
и экономиста содержание новой экономической ре
ф ормы, придать работе новаторский характер, действо
вать смелее, сделать все возможное для того, чтобы 
все трудовые коллективы быстрее и в полной мере 
осознали и всецело овладели новым хозяйственным 
механизмом, реализовывали его положения на каждом 
рабочем месте.

Дем ократический подход к решению хозяйствен
ных и социальных задач, умение увязывать конечные 
результаты каж дого  коллектива с оплатой труда, ликви
дировать разрыв м еж д у мерой труда и потреблени
ем —  главнейшие гарантии успешного выполнения пла
на текущ его года и пятилетки в целом.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Двенадцатая пятилетка, год третий

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

РУБКИ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СИНОНИМЫ

о  лесозаготовках и лесовыращивании нередко еще го
ворят как о процессах противоположных. Да и ведом
ственные интересы зачастую разрывают их —  одни ру 
бят, другие облесяют вырубки. В то же время лю бому 
специалисту (будь он лесоруб или лесовод) извест
но, что Bbjpy6Ky древостоев нельзя проводить без 
расчета на их возобновление. « Рубка и возобнов
ление —  синонимы»,—  говорил классик отечествен
ного лесоводства Г. Ф . М орозов.

Естественное возобновление не следует рассматри
вать как стихийное явление. Это активный метод вос
становления лесов. Результаты исследований в разных 
регионах страны подтверждаю т это положение. Полу
чено много фактических данных о том, что только 
при таком подходе к эксплуатации лесов обеспечи
вается их ускоренное воспроизводство, сокращ аются 
затраты средств на работы по созданию культур. О 
необходимости воплощения указанного принципа в 
жизнь и шла речь в беседе нашего корреспондента с 
директором  Архангельского института леса и лесохи
мии Александром Антоновичем Листовым.

— Д о сих пор еще высказываются сомнения в не
обходимости сохранения м олодняков при рубке  и в 
возможности ускорения роста северных лесов путем  
мелиорации. М еж д у тем в процессе лесоэксплуата
ции на огромных площадях уничтожаются ценные хвой
ные молодняки, что значительно замедляет воспроиз
водство лесных ресурсов. Все шире, но, к  сожале
нию, ке очень грамотно применяю тся валочно-тре- 
левочные машины ЛП-49, что еще более обостряет 
проблему лесовозобновления.

—  О размахе лесозаготовок на севере европейской 
части страны свидетельствуют следующие данные: в 
Коми АССР, Архангельской и Вологодской обл. еж е
годно рубка осуществляется на 400 тыс. га, при этом 
заготавливается около 60 млн. м^ древесины. Даже 
в М урманской обл. в условиях Заполярья, где эко
логическая роль насаждений особенно велика, площадь 
вырубок достигает 20 тыс. га в год. М ож но  ли при 
таких объемах обеспечить успешное воспроизводство 
лесов, притом ускоренное? Наука и практический опыт 
передовых хозяйств дают на этот вопрос положитель
ный ответ.

Исследования, проведенные Архангельским институ
том леса и лесохимии в М езенском  бассейне (Удор- 
ский район Коми АССР) показали, что естественное 
возобновление леса на огромных концентрирован
ных вырубках (лесосырьевая база крупных советско- 
болгарских лесозаготовительных предприятий) проте
кает удовлетворительно. Это имеет особое лесовод- 
ственно-экологическое значение, так как скорость на
растания площадей концентрированных вырубок оказа
лась здесь необычайно высокой, беспрецедентной 
для северных лесов.

— В верхней части М езенского бассейна ежегодно  
вырубались древостой на 20— 40 тыс. га. В чем заклю 
чался передовой многолетний опыт советско-болгар
ских лесохозяйственных и лесозаготовительных пред
приятий!

—  Сейчас действует соглашение между СССР и НРБ, 
предусматривающ ее партнерство в освоении лесов 
Удорского  района Коми АССР. Здесь созданы круп
ные предприятия, объемы ежегодной вывозки древе
сины которых составляют почти 4 млн. м^. Учитывая 
высокие темпы лесозаготовок и руководствуясь ука
заниями Минлесхоза РСФСР, местные лесохозяйст
венные органы совместно с учеными Лаборатории ле
соведения Коми филиала АН СССР (бь]ли приняты во 
внимание и разработки нашего института) в 1969—  
1972 гг. определили ocHOBHbje принципы освоения ле
сосек. Заготовителям предлагалась узкопасечная тех
нология по заранее подготовленным картам. При 
этом рекомендовались валка деревьев под острым уг
лом к волоку и тракторная трелевка деревьев за 
вершину. Предписывалось максимальное сохранение 
хвойного тонком ера и подроста в межволочном прост
ранстве.

Для неуклонного соблюдения данной технологии пе
ред началом рубки были подготовлены погрузочные 
площадки и зоны безопасности, затем проведены раз- * 
рубка мaгиcтpaльньJx волоков и трелевка деревьев с 
них, после чего приступали к пасечной разработке де
лянок. Ш ирина пасек могла изменяться от 25 до 40 м в 
зависимости от конкретных условий (высоты, плотно
сти древостоя, рельефа). Все это соответствовало при
роде мезенских спелых и перестойных ельников, 
большей частью разновозрастных.

О днако потребовались дополнительные мерь], гаран
тирующ ие успешность естественного возобновления на 
всех участках, включая и такие, где подрост и тонко
мер отсутствовали. Тут помогли научные реком енда
ции И. С. Мелехова относительно различных видов об 
семенителей (отдельные деревья, куртины, контурные 
кулисы).

В ходе работ выявилась необходимость в четкой 
системе создания источников обсеменения. Было опре
делено, что следует оставлять только семенные полосы 
шириной не менее 40 м через каждые 300— 400 м. 
Это не позволит выдавать за семенники различные не- 
дорубы и, что самое важное, обеспечит сохранение 
лесной среды, а в результате предотвратит исчезно
вение отдельных видов флоры и фауны, резкое * 
увеличение весенних паводков и обмеление рек.

При внедрении лесохозяйственных рекомендаций в 
производство возникло много  трудностей, высказано 
немало сомнений и возражений. Консерватизм, кос
ность удалось преодолеть благодаря настойчивой 
и последовательной работе Министерства лесного хоВологодская областная универсальная научная библиотека 
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зяйства Коми АССР и «Комилеспрома». Большую 
помощь оказали партийные и советские органы. Хо
телось 6bi особо подчеркнуть, что болгарские лесо
заготовители восприняли новую технологию  лесосеч
ных работ как лесоводственно необходим ую  и на про
тяжении многих лет, несмотря на трудные условия, 
стремились соблюдать ее повсеместно. Братское со
трудничество советских и болгарских лесозаготови
тельных предприятий показало, что сохранение лесной 
среды на большей части вырубок и ускоренное вос
становление леса на них возмож ны  и при высоких 
темпах лесозаготовок.

— Влияние концентрированных рубок на о кр уж а ю 
щ ую  среду (включая животный и растительный мир} 
нуждается во всестороннем исследовании. Окончатель
ные выводы, по-видимом у, делать рано, требуется п ро 
верка временем ! О днако работы, выполненные А р 
хангельским институтом леса и лесохимии, и данные 
Северного лесоустроительного предприятия свиде
тельствуют о том , что с лесоводственной и при
родоохранной точек зрения указанную  технологию  
следует считать самой прогрессивной!

—  Установлено, что значительно сократились площа
ди, где происходит смена хвойных лесов листвен
ными. Так, по данным лесоустройства, в целом по 
Коми АССР за последние 20 лет этот нежелатель
ный процесс зарегистрирован на 42 % вырубок, а в ело
вых лесах У дорского  района —  лишь на 11,8. В ре
зультате сохранения тонком ера и подроста хвой
ных пород здесь обеспечено успешное лесовозоб
новление на 227,3 тыс. га.

Лесоводственная и экологическая роль оставляемых 
семенных полос (которы е, по нашему мнению, м ож но  
называть и средозащ итными) к  настоящему времени 
проявилась не полностью. Процесс естественного во
зобновления ели будет продолжаться еще десятиле
тия. Еловые деревца и в дальнейшем будут посе
ляться под пологом  лиственных. Проверка показала, 
что современное состояние семенных полос удовлет
ворительное. Отпад ели в них практически не превы
шает характерного для ельников региона. Опасения в 
отношении слабой ветроустойчивости их не подтвер
дились: участие в составе березы и осины повысило 
сопротивляемость большинства полос ветровалу.

Применение новой технологии лесозаготовок спо
собствовало экономии денежных средств в разм е
ре 60— 100 руб ./га . Объясняется это просто —  на 
преобладающ ей площади не требуется проведе
ния трудоем ких лесокультурных работ. При этом срок 
воспроизводства хвойных ресурсов, как правило, сокра
щается на десятки лет. Но неизм ерим о больший 
экономический эффект достигнут благодаря сохране
нию лесной среды. Ж изнеспособный тонком ер и под
рост в сочетании с семенными полосами, а также 
оптимальные сроки примыкания лесосек обеспечивают 
равномерность стока вод, предотвращая обмеление 
рек. Не нарушаются условия обитания дичи и лесных 
животных. К сожалению, в отечественной, да и в м иро
вой практике, еще нет четких критериев для опреде
ления общей ценности лесных участков. Целесооб
разны комплексные гидрометеорологические, эколо
гические исследования. О днако уж е сегодня м ож но  
сказать, что данная технология лесозаготовок обеспе
чила большой экологический эффект, поскольку, не
смотря на огром ный размах и концентрацию  работ, 
ухудшения природной среды и сущ ественного обм е
ления рек здесь не наблюдается.

Опыт советско-болгарских лесохозяйственных и ле

созаготовительных предприятий м ож но считать уни
кальным. Он, несомненно, должен быть распростра
нен. Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что в та
ежных ельниках, являющихся ныне основным объек
том лесозаготовок, узкопасечная технология лесосеч
ных работ с тракторной трелевкой деревьев за вер
шину должна найти ш ирокое применение. Разуме
ется, надо совершенствовать ее, повышать произво
дительность труда, но нельзя повсеместно применять 
валочно-трелевочные машины ЛП-49. Необходимо 
строго соблюдать систему семенных защитных полос. 
Оставление их не следует рассматривать как потерю 
лесосечного фонда. К рубке полос м ож но вернуть
ся после окончания лесовозобновительного процесса.

—  В решении проблемы ускоренного воспроизвод
ства хвойных ресурсов важное место занимает ме
лиорация лесных земель. Надо учитывать, что более 
половины их в Архангельской обл. относится к  забо
лоченным и избыточно увлажненным и по этой причи
не рост древостоев значительно замедляется!

—  Как известно, Архангельский институт леса и лесо
химии еще в 1976 г. разработал рекомендации от
носительно выбора объектов осушения и их очеред
ности. При этом использованы результаты исследова
ний в других регионах страны.

Однако нужно помнить, что в 60— 70-е годы научные 
разработки не всегда точно выполнялись: на практике 
осушению подвергались и верховые болота, и клю к- 
венники, что вызывало справедливый протест общест
венности. Но передовые предприятия и в то время 
правильно подбирали объекты и добивались высокой 
эффективности осушительных работ. К числу таких 
предприятий в Архангельской обл. относится Карго- 
польская ЛМ М С, организованная в 1971 г. Ее многолет
ний опыт заслуживает ш ирокого распространения. Ар
хангельское управление лесного хозяйства и Архан
гельский институт леса и лесохимии проанализирова
ли деятельность станции, которая в 1986 г. осушила
86,6 тыс. га заболоченных территорий. Гидромелиора
тивными работами охвачено 94,7 % покрытых лесом зе
мель, 0,2 % сенокосов и 5,1 % болот. Основная цель 
их —  ускорить рост хвойных насаждений, преимуще
ственно сосновых, повысить их продуктивность.

Лесоводственная эффективность гидромелиорации 
здесь выше, чем в среднем по Архангельской обл. 
Лесоосушение ведется на участках с торфяными и 
тopф янo-пepeгнoйнo-глeeвьiми почвами, с близким за
леганием карбонатной морены. В результате рост со
сняков в травяно-болотных типах леса резко усили
вается. В молодняках и средневозрастных древостоях 
текущ ий класс бонитета изменяется с V на II. Допол
нительный прирост древесины достигает 3— 4 м^/га. 
Значительно усиливается прирост и в спелых насаж
дениях.

В зоне деятельности ЛМ М С лесоводственный эф
ф ект от осушения в среднем составляет 2,5 м®/га, 
а на всей площади —  около 220 тыс. м^ ежегодно. Как 
видим, при правильном подборе объектов и соблюде
нии параметров лесоосушительной сети продуктив
ность насаждения может быть намного повышена.

Не будем говорить о других направлениях уско
ренного выращивания северных лесов, среди которых 
мы большое значение придаем своевременному и ка
чественному выполнению лесокультурных работ, рубок 
ухода, эффективному применению минеральных удоб
рений. Проблема ускоренного  воспроизводства лесных 
ресурсов сложная, комплексная. Однако успех дела в 
первую  очередь определяю т сохранение тонкомера иВологодская областная универсальная научная библиотека 
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подроста при лесозаготовках, моральная и мате
риальная заинтересованность в нем работников лесной 
промышленности. Недавно в соответствии с указа
нием Гослесхоза СССР институт дал свои предлож е
ния по данному вопросу. Подготовлены правила, на
правленные на обеспечение естественного возобнов

ления при ограниченном использовании на лесосечных 
работах машин типа ЛП-49. Воспроизводство лесных 
ресурсов нельзя рассматривать на отраслевом уровне. 
Это обш,егосударственная задача, от разумного реше
ния которой зависят благосостояние и здоровье со
ветского народа.

У ЛЕСОВОДОВ ПСЕБЛЯ
Беседуя с инженерами и рабо
чими Псебайского onbJTHO-показа- 
тельного лесокомбината (Красно
дарское управление лесного хо
зяйства), я понял, что на пред
приятии царит творческая дело
вая атмосфера, обусловленная те
ми преобразованиями, которые 
происходят сейчас в стране. Ян
варский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС 
призвал учиться демократии. И вот, 
воспользовавшись своим правом 
участия в управлении производ
ством, коллектив на открытом 
собрании избрал директором  Ни
колая Сергеевича Лубенца. Луч
шей кандидатуры, наверное, труд
но подобрать. Уроженец села Со
леного, что в полуторах десятках 
километрах от Псебая, он после 
окончания лесотехнического ин
ститута в 1963 г. работал в Со- 
леновском лесничестве техником- 
лесоводом, затем лесничим, на
чальником А ндрю ковского  лесо
пункта, а с августа 1986 г.—  глав
ным инженером лесокомбината. 
Коммунист, удостоен высокого зва
ния «Заслуженный лесовод 
РСФСР».

М ного теплых слов было ска
зано в его адрес и труженика

ми предприятия, и руководителя
ми партийных и советских орга
нов: способный, инициативный,
творчески мыслящий руководи
тель, умелый организатор произ
водства, ему любое дело по 
плечу.

А дел у нового директора 
невпроворот. Лесокомбинат — 
одно из самых крупных отрасле
вых предприятий края: почти
75 тыс. га гослесфонда, около
2 тыс. работающих. Много лет 
коллектив неизменно завоевывал 
классные места во Всесоюзном со
циалистическом соревновании, ра
ботал стабильно, но за послед
ние годы накопилось немало проб
лем, решение которых зависит 
теперь уже не столько от псебай- 
цев, сколько от областного управ
ления и Минлесхоза РСФСР. Лесо
сырьевая база сейчас практически 
исчерпана. Планирование же заго
товок древесины и по сей день 
ведется «от достигнутого», с 
использованием материалов лесо
устройства, прош едш его 15 лет 
назад. Это приводит к истощению 
лесного фонда.

—  Каков был план на рубку 
20 лет назад, таков и сегодня,—

с сожалением замечает бригадир 
малой комплексной лесозаготови
тельной бригады В. Г. Михайлов. 
Хороший буковый лес достигает 
спелости в среднем в 130 лет. 
Ради выполнения задания прихо
дится снижать возраст рубки, 
допускать перерубы. Если так бу
дет и дальше, скоро весь лес вы
рубим. Что же останется детям 
и внукам?

Разговор наш проходил в лесу, 
где велась заготовка буковой дре
весины с помощ ью вертолета. Чле
ны бригады А. В. Сердюков,
А. А. Липин, О. Н. Пушников, 
оснащенные бензопилами «Урал» 
и десантированные в горы (до
3 км), срезали деревья, а В. Г. М и
хайлов, Н. Г. Белый и В. А. Ф екли- 
нов принимали их на ровной пло
щадке, измеряя объем каждого 
ствола. Каждые 5— 7 минут с неба 
«падала» лесина. Воздушная тре
левка 1 м^ древесины (только за  ̂
чистое время .полета) обходится 
в 50 руб. Так что 12 тыс. м^, пе
реправленных с горных делянок на 
равнину в течение всего летнего 
периода (ежегодно), оцениваются 
весьма «кругленькой» суммой. Д о
пустим, такие расходы обусловле
ны производственной необходи
мостью, стремлением по-хозяйски 
использовать спелую ценную дре
весину. А как же платят за ра
боту лесозаготовителям, которым 
приходится валить лес в трудно
доступных местах? Расценки те же, 
что и на равнине. Опять пробле
ма, ждущая решения.

Немалую площадь гослесфонда 
в хозяйстве занимают горные ле
са, пpeдcтaвлeнньie в основном 
ценными породами. Выполняя во
доохранные, почвозащитные и во
дорегулирую щ ие функции, они яв
ляются источником ценного сырья, 
прежде всего для мебельной про
мышленности. ,

Мастер лесозаготовок 
Псебайского лесопункта  

Л. В. Попов (в центре) беседует 
с механизаторами С. А. Клубковым  

и Н. Д. Корпиным
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М анипулятор-ш табелер ЛТ-27А

В свете решений X X V II съезда 
КПСС, предусматривающ их обес
печение постепенного перехода на 
принципы непрерывного и рацио
нального лесопользования, улуч
шения качественного состава ле
сов, повышение их продуктивности, 
перед лесоводами поставлены важ
ные задачи, связанные с восста
новлением горных древостоев. За 
текущ ее пятилетие планируется 
посадить 1775 га культур (355 га 
ежегодно), особое внимание уде
лив буку восточному и пихте кав
казской.

На предприятии имеется ба
зисный питомник. За 1986— 1990 гг. 
будет получено 10 млн. сеянцев 
и саженцев древесных и кустар
никовых пород. Намечено выра
стить и перевести в категорию  
ценных насаждений 2385 га молод- 
няков (в 1987 г.—  525 га), в
процессе рубок ухода за лесом 
и санитарных заготовить
196,1 тыс. м^ ликвидной древесины 
(в 1987 г.—  39 тыс. м ').

Продолжаются работы по се
лекционной инвентаризации на
саждений. Совместно с Hay4HbJMH 
работниками Северо-Осетинской 
зональной горно-лесной лаборато
рии КФ  ВНИИЛМа сделаны при
вивки пихты кавказской на пло- 

р щади 3 га. В ближайшие годы на
мечена закладка лесосеменных 
плантаций (20 га), постоянных ле
сосеменных участков; планируется 
выделить не менее 40 га ПЛСУ 
с проведением в них рубок ф ор
мирования. В лесные культуры ши
роко вводят интродуценты (дуб 
красный и др.).

Планомерно ведутся работы по 
дальнейшей механизации посадки 
леса с применением сажалок 
МЛУ-1, ухода за лесными культу
рами —  с использованием гор
ных культиваторов КЛБ-1,7, 
КДС-1,8.

Рубки ухода за лесом и санитар
ные (за 1986— 1990 гг. они запла
нированы на 16 тыс. га) прово
дятся с применением прогрессив
ных технологий —  по методу
Н. А. Фефелова, при покварталь-

I ной организации работ. За счет ши
рокого  внедрения рубщ иков ко 
ридоров РКР-1,5, катков-осветли- 
телей КОК-2, бензопил «Тайга», 
инструмента «Секор-3» уровень 
механизации ухода в молодняках 
возрастет до 40 %.

Продолжатся лесозащитные

мероприятия. Лесопатологическое 
обследование будет проведено на 
20 тыс. га, наземные меры 
борьбы с вредителями и бо
лезнями —  на 1 тыс. га. Предусмат
ривается устройство 50 км  мине
рализованных полос, строительст
во 20 км  дорог противопожар
ного назначения.

И что особенно важно, в связи 
с истощением лесосырьевой базы 
значительно сократится объем за
готовки древесины, однако, не
смотря на это, выпуск товарной 
продукции увеличится с
6844 тыс. руб. в 1986 г. до 
7424 тыс. руб. в 1990 г. за счет уг
лубленной переработки древеси
ны, рационального использования 
отходов лесопиления. Рост произ
водительности труда в расчете 
на одного работающ его в 1990 г. 
составит 107,7 % к уровню 1985 г.

Намечено также расширить объ
емы производства товаров куль
турно-бытового назначения (со 
1340 до 1697 тыс. руб.), пило
материалов (с 6,4 до 6,6 тыс. м^), 
возрастет и прибыль (с 441 до 
675 тыс. руб.). Темпы будут расти 
благодаря осуществлению ряда 
мероприятий. Так, в пос. Пере
валка Псебайского лесопункта 
строится цех, рассчитанный на 
выпуск товаров народного потреб
ления в сумм е 700 тыс. руб. в год. 
Намечена реконструкция цеха ху
дожественной мебели (объем то
варной продукции • составит 
500 Tbic. руб., сейчас — 
150 Tbjc. руб.) со строительством 
здесь линии малоформатной клее
ной фанеры (400 м ). Планирует

ся технически перевооружить цех 
товаров народного потребления 
Андрю ковского  лесопункта (дове
сти производство до 600 тыс. руб. 
в год). В начале 1988 г. начнет 
действовать цех столярных изде
лий для нужд промышленного и 
жилищ ного строительства не толь
ко ОПЛК, но и предприятий уп
равления лесного хозяйства (400— 
600 тыс. руб. товарной продук
ции в год). Рядом появится раствор
но-бетонный узел для расширения 
строительства. Уже сооружен трех
этажный корпус санитарно-быто
вых помещений для деревообра- 
ботчиков; комнаты гигиены жен
щин, душевые, гардеробные, сто
ловая, даже кабинет психологи
ческой разгрузки.

Эти и другие объекты возво
дит хозспособом строительный 
участок, которым руководит ком
мунист Н. А. Комаров. Немало 
славных дел на счету коллектива, 
да только не все идет так, как 
хотелось бы. Многие годы гово
рят псебайские строители о кол
лективном подряде, подготови
лись трудиться по-новому даже 
теоретически (специальный эконо
мический курс прошли), а вот 
надежная база для этого до сих 
пор не создана, централизован
ная обеспеченность стройматериа
лами составляет всего 30 %, осталь
ные, где хочешь, там и доста
вай, что лишь дискредитирует са
му идею порядка, снижает ини
циативу людей.
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решительные, целенаправленные 
действия,—  говорят строители.

Постоянно меняется номенкла
тура изделий, вследствие чего при
ходится оперативно перестраивать 
технологические процессы, обнов
лять оборудование, которого , как 
правило, не хватает. Для его вы
пуска на лесокомбинате создано 
общественное конструкторское 
бю ро из 8 человек (во главе 
с С. С. Горбуновым). В работе 
активно участвуют рационализато
ры, члены НТО.

По инициативе бывшего механи
ка РММ В. А. Шамалова, старшего 
механика нижнего склада В. В. Ось- 
кина, слесарей А. Леонтьева и
А. И. Малова и др. созданы тор
цовочно-обрезной станок косого 
среза, станок для выборки отвер
стия в деревянном корпусе часов 
(на условиях кооперации с Че
лябинским часовым заводом).

Высокое профессиональное ма
стерство отличает членов ком п
лексной бригады столярного цеха: 
бригадира В. А. Савельева,
Н. П. Ж укова, Н. А. Д ворнико
ва, В. И. Щ укину, Н. М. М арку- 
шенко, бригады по сборке мебе
ли М. В. Чуенко, П. В. Севастьяно
ва, В. И. Гетманцева, И. И. Клеймот,
A. Н. Дубиненко, В. И. Рыжова, 
овладевших несколькими смежны 
ми профессиями. Мастера инкру
стации Н. М. Козловских, В. Ф . Ма
маева, А. В. Водолазова, А. В. На
рышкин, И. П. Бурлакова так со
ставляют рисунок, что диву даешь
ся. Полная взаимозаменяемость ца
рит в бригаде сувенирного цеха:
B. П. Аполонская, П. Ф . Суту
лина, Т. С. Малеева, С. П. Кара- 
муш ко, М. И. Красненко, В. И. Ка

щеева в совершенстве владеют 
искусством выжигания и шлифо
вания, лакировки и раскраски.

Большое внимание лесоводы 
уделяют реализации Продоволь
ственной программ ы, развитию 
животноводства и растениевод
ства. Построена теплица (0,8 га), 
которую  обслуживают всего три 
человека: агроном В. П. М ороз, 
рабочие У. И. Садовникова и 
В. В. Запорош енко. Тщательное 
соблюдение агротехнических тре
бований, добросовестность и тру
долю бие каж дого  позволяют до
биваться стабильно высоких уро
жаев огурцов и помидоров (до 
25 т в год), грибов вешенки, ли
монов. Вся питательная продукция 
поступает в столовые комбината.

Площадь зеркала прудов —  47 га. 
Под руководством  ихтиолога
В. К. Пономарева здесь разводят 
карпа и толстолобика, добывая
64 т свежей рыбы в год. Пасека 
насчитывает 90 пчелосемей, уха
живает за ними Г. Н. Головин.

Но особенно гордятся псебайцы 
своей конеф ермой. В 1987 г. бы
ла построена коню ш ня на 250 го
лов. Для оптимального содержа
ния лошадей созданы все усло
вия: выгульный двор, корм окухня. 
Начальник подсобного хозяйства 
Д. М. Приходько с удовлетворе
нием отмечает, что жеребцы 6 b J C T -  

ро набирают в весе. В дальней
шем они используются на тре
левке древесины, в 1987 г.по л уче 
но 43 т конины. Планируется 
наладиь производство питатель
ного кумыса.

Основная задача подсобного хо
зяйства —  создать собственную 
корм овую  базу. Для этого раскор-

Бригада сувенирного цеха 
(справа налево): В. П. Аполонская,
С. П. Карамуш ко, Т. С. Малеева, 

М. И. Красненко, В. И. Кащеева

чевано 83 га малоценных лесных 
насаждений. В 1987 г. посеяно
65 га овса на зерно и зеленый 
корм . К концу двенадцатой пяти
летки планируется довести пого
ловье лошадей до 500. Возрастут 
объемы производства мяса (до 
93 т), рыбы (до 150 т), повы
сится урожайность зерновых и ко р 
мовых культур, заготовка сена, 
картофеля, дикоплодовых. Пла
нируется обеспечить тружеников 
разнообразными продуктами пи
тания.

Вся продукция, полученная в 
подсобном,попадает в отдел рабо
чего снабжения. Это крупная 
структурная единица —  восемь 
столовых и два кафе, восемь тор
говых палаток, 34 магазина, 10 кот- 
лопунктов. Ежегодный товарообо
рот —  7,5 млн. руб. Коллективы 
столовых перешли на бригадный 
метод, активно участвуют в со
циалистическом соревновании. 
Первое место прочно удержива
ют работники столовой нижнего 
склада (заведующий В. А. Зай
цев, повара В. М. Нестеренко 
и Л. И. Ананко и др.). Удар
ник коммунистического труда по
вар шестого разряда Василий 
Михайлович Нестеренко внес не
мало рационализаторских пред
ложений по совершенствованию 
оборудования, создал несколько 
вкусных фирменных блюд. Он 
награжден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР.

Начальник ОРСа А. А. Кафа- 
нов говорит:

—  Мы многое делаем для улуч
шения обслуживания лесоводов. 
Буквально за месяц построили 
продовольственный магазин «Ду
бок», к 70-летию Великого О к
тября открыли магазин-кулина- 
рию , приступили к сооружению  
кафе, которое начнет работать 
в канун первомайских праздников 
1988 г. Большой популярностью 
пользуется кафе «Ю ность». Здесь 
мож но выпить чашечку кофе, соки, 
отведать мороженого , изделия 
разнообразной выпечки, потанце
вать в дискотеке. Так что есть 
у м олодежи место для проведе
ния своего досуга. С июля 1987 г. 
ОРС перешел на хозрасчет, что 
даст возможность еще более рас
ширить сеть столовых, кафе и ма
газинов, улучшить ассортимент их
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продукции да и закрепить кадры, 
заинтересовав их материально.

Коллектив Псебайского опытно
показательного лесокомбината 
всей душой воспринял перестрой
ку, стремится достичь большего, 
делает все от него зависящее.

чтобы приумножить лесные богат
ства края. Но ОПЛК нужна по
мощь областного управления лес
ного хозяйства и Минлесхоза 
РСФСР. Лес —  наше богатство, 
но оно м ож ет истощиться, если 
расходовать его не по-хозяйски.

без учета перспектив. А чтобы 
эти перспективы были радужньь 
ми, о них надо думать сегодня. 
И думать очень серьезно.

Л. М. РУДСКИЙ

РАБОТАЯ ПО БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ

г. г. БАГАУТДИНОВ, 
главный лесничий 
Заинского леспромхоза;
Н. А. КРАСИЛЬНИКОВА  
(«Союзгипролесхоз»)

В условиях научно-технического 
прогресса важное значение имеет 
рациональное использование ма
шин и механизмов. На пред
приятиях отрасли техника, пред
назначенная для выполнения лесо
хозяйственных работ, как правило, 
распределяется по лесничествам. 
Это влечет за собой увеличение 
списочного количества тракторов и 
автомобилей, обусловливает до
полнительные расходы на их со
держание. Кроме того, возникают 
трудности в организации эффек
тивной эксплуатации, обслужива
нии и ремонте. 

f  В Заинском леспромхозе М ин
лесхоза Татарской АССР в целях 
успешного решения проблемы де
фицита трудовых ресурсов путем 
более эфф ективного использова
ния техники в 1974 г. был создан 
механизированный отряд, выпол
няющий ком плекс трудоемких 
лесохозяйственных мероприятий; 
подготовку почвы, посадку леса 
и уход за ним, работы в питом
нике, устройство противопожар
ных полос, в зимнее время — 
рубки ухода за лесом и сани
тарные.

Возглавляет отряд Николай М и
хайлович Ф едоткин . В отряде два 
звена. В составе первого —  пять 
трактористов-машинистов, за кото
рыми закреплены пять гусеничных 
тракторов ТДТ-55, ЛХТ-55, ДТ-75 
и три колесных Т-40, Т-25, Т-16, на- 

t  бор навесных и прицепных ору
дий, передвижной сварочный агре

гат, емкость для топлива с прице
пом. С воевременную техническую 
помощ ь, доставку ГСМ осущест
вляет второе звено —  ремонтно
технического обслуживания. В него 
входят механик, который следит 
за грамотной эксплуатацией и 
исправностью техники, слесарь и 
водитель автомашины ЗИЛ-157.

Все виды технического обслу
живания техники проводятся в за
ранее установленные сроки по 
графику, ремонт —  по мере не
обходимости. График разрабаты
вает механик с участием бригади
ра исходя из установленной пе
риодичности технического обслу
живания, ф актической наработки 
тракторов, их состояния и условий 
эксплуатации. Плановое техниче
ское обслуживание проводят в ос
новном на объектах слесарь или 
механик вместе с трактористами- 
машинистами, ежесменное —  до 
начала смены.

Для сокращ ения простоя техни
ки организован агрегатный ме

тод ремонта: пришедшие в негод
ность узлы и детали заменяются 
исправными, взятыми из оборот
ного фонда. Это позволило повы
сить качество и снизить трудоем
кость работ, увеличить их произ
водительность. В 1986 г. коэффи
циент технической готовности 
тракторов в мехотряде составлял
0,86, коэффициент использова
ния —  0,80, что выше средних 
показателей по республике соот
ветственно на 10 и 27 %.

Внедрена бригадная форма ор
ганизации и стимулирования труда 
с оплатой за конечные резуль
таты. Ежегодно между админи
страцией леспромхоза и отрядом 
заключается договор на вьiпoлнe- 
ние определенного объема лесо
культурных и других лесохозяй
ственных работ. Подпись]вается до
говор главным лесничим и брига
диром' отряда.

Главный лесничий составляет гра
фик работы мехотряда в лесни
чествах, а лесничий —  марш ру
ты механизмов по участкам с уче
том их концентрации и минималь
ных перегонов. Мехотряду выда
ется наряд-задание, в котором  ука-

Внекорневая подкорм ка  сеянцев 
в питомнике
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Члены механизированного отряда

лесоводственных уходов позволя
ет обеспечить хорошее состояние 
молодых культур до перевода их 
в покрытые лесом земли; при
живаемость в среднем равна 91,1, а 
подлежащих переводу —  85 %.

Вследствие внедрения коллек
тивной ф ормы труда повысились 
технико-экономические показате
ли предприятия, созданы нормаль
ные условия труда, что способ
ствует закреплению кадров. М но
гие члены отряда трудятся в нем 
со дня организации и имеют ше
стой разряд.

Оплата труда трактористов-ма- 
шинистов производится по сдель
но-премиальной системе с учетом 
качественных показателей.

зываются виды работ, марки ору
дий и механизмов, нормы вы
работки, расценки. П риемку и 
оценку качества работ проводит 
мастер леса.

Концентрация объектов, про
грессивный метод технического об
служивания и ремонта техники, 
внедрение передовых приемов 
труда, соблюдение требований аг
ротехники, высокая квалификация 
и большой опыт механизаторов в 
комплексе обусловливают высокие 
технико-экономические показате
ли. Годовой экономический эф
фект —  17 тыс. руб. Произво
дительность труда ежегодно повы
шается в среднем на 3 %. В 1986 г. 
выработка в условных гектарах на
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гусеничныи трактор м класса тяги 
составила 2164 га, или на 22 % вы
ше, чем на тракторах, рассредо
точенных по лесничествам. Уро
вень механизации в целом по 
леспромхозу достиг на посадке 
леса 98 %', уходе за лесными 
культурами —  85, рубках ухода 
в молодняках —  80 %. За счет 
этого высвобождено с ручных и 
тяжелых операций 18 человек.

О тряд выполняет 75 % плана ле
сокультурных работ предприятия. 
За 1974— 1987 гг. заложено око 
ло 4 тыс. га культур, подготов
лено 5 тыс. га почвы, проведен 
уход за посадками на 47 тыс. га. 
Качественное и своевременное 
осуществление агротехнических и

Культиватор КЛБ-1,7 с трактором  
ТДТ-55 на уходе за лесными 

культурами

За выполнение плана лесокуль
турных механизированных работ 
выплачивается 20 % сдельного за
работка, плана по санитарным руб
кам и рубкам ухода —  20 %, за 
каждый процент перевыполне
ния —  2 % .'3 а  достижение уста
новленной приживаемости культур 
текущ его и прош лого годов и за 
выполнение сверхпланового выхо
да стандартных сеянцев и саженцев 
в питомнике один раз в год на
числяется премия в размере 15 %.

Труд рабочих ремонтно-проф и- 
лактического звена оплачивается 
по повременно-премиальной си
стеме в соответствии с тарифно
квалификационным справочником. 
При достижении планируемой ве
личины коэффициента технической 
готовности выплачивается премия 
в размере 10 % тарифной ставки 
ежемесячно, за выполнение плана 
механизированных работ (раз в 
квартал) —  15 % и достижение 
установленной приживаемости лес
ных культур —  15 % раз в год.

В 1986 г. среднемесячная за
работная плата трактористов-ма- 
шинистов составила 310 руб. (в том 
числе премия —  51 руб.), рабо
чих ремонтно-проф илактического 
звена —  277 руб. (48 руб.).

В коллективе сложились здоро
вые отношения в духе взаимопо
нимания и взаимовыручки, не до
пускаются случаи нарушения тех
нологической, трудовой и общеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ственной дисциплины. Большинст
во членов отряда неоднократные 
победители социалистического со
ревнования, награждались Почет
ными грамотами. Бригадир
Н. М. Ф едоткин и тракторист

Г. К. Закарьянов занесены в кни
гу Почета предприятия. По ито
гам Всесоюзного социалистическо
го соревнования 1986 г. мехот- 
ряду присвоено звание «Лучшая 
бригада лесного хозяйства СССР».

Многолетний опыт показал, что 
коллективная форма организации 
труда отвечает современным тре
бованиям ведения лесного хозяй
ства и применима в любых ус
ловиях.

КТО ЖЕ, ЕСЛИ НЕ САМИ!

КамАЗ, загруженный досками, 
остановился перед современным 
15-этажным отелем. Ни инспектор 
ГАИ, ни прохожие не обратили 
внимания на тралер. Но для м е
ня слишком неожиданным и не
обычным выглядел грузовик в цент
ре города, рядом с легковыми 
автомобилями. Водитель разъяс
нил: для машин со строительными 
материалами в Гродно —  зеленая 
улица, и подчеркнул, что о садо
водах здесь проявляют особую 
заботу. Доски любой толщины не 
только продадут, но и при жела
нии заказчика обстругают.

На следующ ий день побывал 
в трех специализированных мага
зинах и понял, почему в Грод
ненскую  обл. приезжаю т даже са
доводы-соседи. Такого разнообра
зия строительных материалов не 
встречал нигде. Стало ясно, что 
здесь серьезно думают о разви
тии коллективного садоводства.

Первый заместитель председа
теля исполкома областного Сове
та народных депутатов Николай 
Ефремович Колоцей отметил:

—  Дум аю , что рабочие и слу
жащие, которые лет 30 назад кор 
чевали пни, осушали болота, заво
зили зем лю  на бесплодные участ
ки, с большой радостью встрети
ли постановление Центрального 
комитета партии «О ходе выпол
нения постановлений ЦК КПСС по 
вопросам дальнейшего развития 
коллективного садоводства и ого
родничества, устранения недостат
ков в организации этой работы». 
Тяга к земле у людей неисся
каема. Не забуду, как наши м е
бельщики, деревообработчики, ле
соводы, машиностроители в конце 
недели выбирались на свои са
довые участки, а на следующий 
день с ф руктами, овощами, яго
дами пытались доехать обратно на 
попутных машинах. Мало тогда за
ботились о зачинателях нового 
дела. Они самостоятельно заво
зили навоз, торф, песок, в то вре
мя как газетные статьи прославля
ли тех, кто сдал живность со своего

подворья и проводил время у те
леэкрана.

Перед садоводами создавали 
порой искусственные трудности,—  
продолжал Николай Ефремович.—  
Например, нельзя было иметь 
печь, баню. Но ведь уход за са
дом необходимо начинать уже 
с апреля, когда еще прохладно 
и негде обогреться, да и где же 
как не на участке после работы 
снять с себя усталость, попарить
ся в баньке? В своих письмах граж
дане вносили справедливые пред
ложения о снятии неоправданных 
ограничений и нелепых инструк
ций различных ведомств в части 
обустройства садовых участков. 
Отмена их существенно облегчит 
труд тем, кто тянется к земле, 
хочет сделать ее плодородной.

Советы совместно с отраслевы
ми проф сою зами, в том числе 
рабочих лесной, бумажной и дере- 
вooбpaбaтьJвaющeй промыш лен
ности, стараются помочь садово- 
oгopoдньJм товариществам, кото
рые стали весомым подспорьем 
в обеспечении граждан продукта
ми питания. Работники лесных 
отраслей объединены в товарище
ства «Отдых», «Татарка», «Лесово
ды». М ожет, поэтому оконные ра
мы, тес, балки для перекрытий, 
садово-огородный инвентарь всег
да м ож но приобрести в специа
лизированных магазинах, в том 
числе хозяйственных. В Гродно, 
Лиде, Волковыске открыты мага
зины «Сделай сам», в других го
родах —  отделы по продаже от
ходов промы ш ленного производ
ства и некондиционных товаров. 
То, что еще недавно оказывалось 
на свалке, используется с поль
зой для дома. В прош лом году 
населению реализовано таких това
ров на 1,2 млн. руб.

Кто же снабжает магазины? 
Среди поставщиков —  объедине
ние «Мостодрев», Гродненская фа
нерная фабрика, областное управ
ление лесного хозяйства. Они до
срочно и с высоким качеством 
выполняют свои договорные обя

зательства. Но, к сожалению, еще 
много изъянов в работе Онежско
го ЛДК: пиломатериалы прибыва
ют нерассортированными, часто 
не соответствуют ГОСТу. Руковод
ству, партийной организации ком
бината необходимо срочно разоб
раться в сложившейся ненормаль
ной ситуации.
С середины апреля в Гродно 
ф ункционирует 13 сезонных и, 
кром е того, восемь договорных 
маршрутов автотранспорта по рас
писанию, установленному садово
дами. На обслуживании заняты 
комф ортабельные автобусы «Ика- 
рус-280».

По заявкам, предварительно по
данным в торговую  организацию, 
на земельные участки приезжают 
автолавки со строительными мате
риалами, так что цемент, гвозди, 
кирпич, доски прибывают к месту 
назначения точно в срок.

Подключились к обслуживанию 
садоводов и работники бытового 
обслуживания. Во многих местах 
открь]ты пункты проката сельхоз- 
инвентаря, бензопил. Сюда же до
ставляется и посадочный материал. 
В 1987 г. реализовано 25 тыс. пло
дово-ягодных саженцев, столько 
же кустарниковых, 240 тыс. кустов 
земляники. Хорошо выручают са
доводов птицефабрики, продают 
необходимые органические удоб
рения (около 30 тыс. т в год).

Масштабы развития коллектив
ного садоводства никого не остав
ляют равнодушными. Со старших 
берет пример молодежь. Предло
жили свои услуги комсомольцы 
cтpoитeльньix профтехучилищ, за
нялись изготовлением оконных 
блоков, переплетов для веранд, 
отделочных реек, вагонки. Товар 
раскупили в день поступления 
в продажу. Надо было видеть лица 
юношей, испытывающих гордость 
за свой труд. Хочется надеяться, 
что из них вырастут хорошие ма
стера своего дела, ведь в селах 
теперь так мало настоящих плот
ников, столяров, каменщиков. По
думалось, что и учебно-производ- 
ственным комбинатам в средних 
школах надо шире использовать
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подобный полезный опыт проф 
техучилищ.

Но вот собран урожай. Закатаны 
банки с плодами, сварено варенье, 
и остались излишки. На участках 
организуются свои приемные пунк
ты потребкооперации.

За полугодие 1987 г. товаро
оборот при торговле строитель
ными материалами увеличился бо
лее чем на 24 %. Продолжает 
развиваться транспортное обслу
живание, энергоснабжение, сеть 
прокатных пунктов сельскохозяй
ственного инвентаря и средств 
малой механизации, строятся до
роги.

Органы массовой информации 
оперативно освещают вопросы раз
вития садоводства и огородниче
ства. Рассказывают о методах 
получения высоких урожаев, про
пагандируют опыт селекционеров.

—  Конечно ж е ,—  подчеркивает 
И. Е. Колоцей,—  то, что сегодня 
нас радует, завтра м ож ет пока
заться вчерашним днем. Поэтому 
мы продолжаем  поиск. В Гродно 
завершается строительство склада- 
магазина, который разместится на 
большой площади. Расширение 
торговли требует и расширения 
площадей. Нуждаемся в помощ и

Госстроя СССР. Необходимо быст
рее обеспечить разработку типо
вых проектов застройки с учетом 
различных зон страны.

Что же касается Советов на
родных депутатов, то они и впредь 
будут рассматривать развитие кол
лективного садоводства и огород
ничества как важнейшую социаль
но-эконом ическую  и политическую 
задачу, один из резервов улучше
ния продовольственного обеспече
ния людей. Если не мы, то кто 
же это сделает за нас?

Г. ЦЕПУЛИН

ПОДГОТОВКЕ РУКОВОДЯЩ ИХ КАДРОВ — 
НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ

в. п . ЛИВЕНЦЕВ (ВИПКЛХ)

На январском (1987 г.) Пленуме ЦК 
КПСС М. С. Горбачев указывал: 
«Перестройка —  это неуклонное 
повышение роли интенсивных фак
торов в развитии советской эконо
мики; восстановление и развитие в 
управлении народным хозяйством 
ленинских принципов дем ократи
ческого централизма, повсемест
ное внедрение экономических ме
тодов управления, отказ от коман
дования и администрирования, 
обеспечение перехода всех звень
ев экономики на принципы полного 
хозрасчета и новые ф ормы органи
зации труда и производства, все
мерное поощ рение новаторства и 
социалистической предприим чи
вости».

Такая постановка вопроса тре
бует от всех работников и прежде 
всего от руководителей ком пе 
тентности и высокого професси
онализма. «Сегодня,—  отмечал 
М. С. Горбачев,—  не обойтись без 
современной и разносторонней 
подготовки, без глубоких знаний в 
вопросах производства, науки и 
техники, управления, экономики, 
организации и стимулирования 
труда, психологии».

Именно поэтому перевод пред
приятий лесного хозяйства страны 
на новые условия хозяйствования, 
применение интенсивных техно
логий лесовыращивания, внедре
ние принципов непрерывного и не- 
истощительного лесопользования 
вызвали необходимость решения

преж де всего проблемы кадро
вого обеспечения отрасли.

Специалистов по организации 
производства и управлению для 
лесного хозяйства высшая школа 
не готовит: руководителями, как 
правило, назначаются работники с 
техническим образованием. Это 
требует серьезной переподготов
ки их по вопросам управления, 
эконом ики , социологии и психо
логии. М инлесхозами (гослесхоза- 
ми) союзных республик, органами 
лесного хозяйства сою зного  под
чинения разработана система ф ор
мирования, обучения и стажировки 
руководящ их кадров. Предпочте
ние отдается инициативным специ
алистам, преимущ ественно в воз
расте 30— 40 лет, проявившим спо
собность к управлению коллекти
вами и компетентным в вопросах 
ведения лесного хозяйства. Со
став резерва coглacoвьiвaeтcя с со
ветскими и партийными органами 
и утверждается на заседании кол
легии министерства (управления) 
лесного хозяйства. Будущие р уко 
водители отчитываются на собра
ниях о проделанной работе. Все 
шире практикуется конкурсное из
брание руководящ их работников 
областных управлений, что свиде
тельствует о процессе дем ократи
зации кадровой политики в от
расли.

Так, из кадрового резерва избра
ны на руководящ ие должности 
специалисты в Ростовском, Горь
ковском , Челябинском, Брянском, 
И ркутском  управлениях, Минлес- 
хозе Удмуртской АСС^.

Основным учебным заведением 
по переподготовке и стажировке 
кадрового резерва в отрасли явля
ется ВИПКЛХ. В составе института, 
его Украинского и Казахского фи
лиалов организована систематиче
ская учеба кадрового резерва и 
вновь назначенных руководителей 
предприятий и организаций. За ин
ститутом закреплено 150 передо
вых предприятий в качестве баз 
производственной стажировки 
обучающихся. За два месяца учебы 
и месяц производственной стажи
ровки слушатели получают необхо
дим ую  управленческую, экономи
ческую  и технологическую подго
товку, перенимают опыт у лучших 
директоров. Настоящей школой 
управления стали Камский лес
промхоз Татарской АССР, Майн- 
ский лесокомбинат Ульяновской 
обл., Солотчинский и Криушинский 
леспромхозы Рязанской обл., Боб
ровский лесокомбинат Алтайского 
края и др.

В ходе стажировки изучаются пе
редовая технология, средства ме
ханизации, специфика организации 
производства, структура и ор 
ганизация управления. Большая 
часть времени уделяется развитию 
навыков руководителя. В течение 
двух недель стажер работает ря
дом с директором , изучает опыт 
принятия и реализации управлен
ческих решений, использования ра
бочего времени, установления вза
имоотношений с лю дьм и, подго
товки и проведения совещаний.

По окончании стажировки со
ставляется отчет, которы й рассма
тривается и утверждается на пред
приятии, к нему прилагается ха
рактеристика руководителя на 
каждого стажера. Отчет рецензи
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руется каф едрами института, наи
более ценные предложения ре ко 
мендуются для внедрения. В ходе 
стажировки и теоретического об у
чения слушатели изучают новые 
методы хозяйствования, приобре
тают навыки эконом ического  мыш 
ления, управленческой и организа
торской деятельности, воспиты
вают в себе потребность в про
явлении инициативы, обновлении 
своих знаний. В 37 управлениях 
Минлесхоза РСФСР из 250 подго
товленных в институте специали
стов кадрового резерва повышены 
в должности 80.

Представляет интерес опыт М ин
лесхоза УССР и Украинского  фили
ала ВИПКЛХа по обучению  кадро
вого резерва. В одиннадцатой пя
тилетке здесь подготовлено 122 
человека, в текущ ей повысят ква
лиф икацию 125 работников, вклю 
ченных республиканским мини
стерством и его областными управ
лениями в резерв на должности 
директоров предприятий, главных 
лесничих, главных инженеров. 
В прошлой пятилетке курс занятий 
прослушали лесничие и главные 
лесничие, проработавшие в отрас
ли 8— 12 лет (средний их воз
раст —  33 года, все имели высшее 
образование).

При организации учебного про
цесса за основу приняты разра
ботанные головным институтом 
учебные планы и программ ы  под
готовки директоров предприятий, 
дополненные в соответствии со 
специф икой лесного хозяйства 
республики. На теоретических за
нятиях изучаются актуальные проб
лемы теории и практики развитого 
социалистического общества, эко 
номика, организация и планирова
ние производства, интенсивные 
методы ведения лесного хозяйства 
на основе достижений науки, пере
дового опыта, применения новой 
техники и технологии, научное уп
равление, трудовое и хозяйствен
ное право.

М инлесхозом УССР утвержден 
перечень предприятий, где под 
руководством директора и препо
давателей филиала ВИПКЛХа в те
чение месяца проводится стажи
ровка. Завершается учебный про
цесс защитой выпускных работ 
(большинство их рекомендуется к 
внедрению). Председателем ко 
миссии является, как правило, член 
коллегии или начальник ведущего 
управления Минлесхоза респуб
лики.

Из числа работников, прош ед
ших подготовку по программ е ор 

ганизаторов лесохозяйственного 
производства, 38 % продвинулись 
по службе, в том числе 27 выдви
нуты на должность директоров 
предприятий, 12 —  главных лесни
чих и главных инженеров, 7 —  в ап
парат областных управлений, м но
гие избраны на проф сою зную  ра
боту, переведены по реком енда
ции местных партийных органов на 
другие ответственные участки.

ВИПКЛХ следит за продвижени
ем по службе своих выпускников, 
проводит анкетный опрос о роли 
в их деятельности прослушанного 
курса, учитывает предложения по 
улучшению учебного процесса. 
Анализ данных свидетельствует о 
том, что занятия существенно по
могают ф ормировать професси
ональные качества руководителя, 
повышать эффективность их управ
ленческой деятельности.

Вместе с тем работу с резер
вом кадров пока нельзя признать 
удовлетворительной. На учебу в 
институт с 1983 по 1987 г. направ
лено лишь 50— 60 % запланирован
ного числа специалистов, а из Мин- 
лесхозов Тувинской, Якутской авто
номных республик. Пензенского, 
А м урского , С моленского, Саха
линского и Магаданского управле
ний не приехало ни одного. В ряде 
мест формально подходят к под
бору кандидатов на руководящ ие 
должности: в Н овгородском  управ
лении подготовлено три человека 
при плане 11, а повышены в долж 
ности лишь два, не обучавшихся в 
институте. В Куйбыш евском управ
лении из кадрового резерва про
шли обучение девять специали
стов вместо шести по плану, рдна- 
ко всего один назначен на долж 
ность руководителя и тот в настоя
щее время не работает в лесном 
хозяйстве. При анкетировании слу
шателей резерва директоров вы
яснилось, что 40 % их (в основном 
из Минлесхозов М арийской АССР, 
Ярославского, Тамбовского, Перм
ского управлений) не хотят рабо
тать в этой должности, с 50 % даже 
не было разговора о дальнейшем 
продвижении по службе.

Институтом разработаны и разо

сланы утвержденные Гослесхозом 
СССР методические рекоменда
ции по проведению стажировки 
вновь назначенных руководителей 
на учебно-базовых предприятиях. 
Однако всего три человека из чис
ла молодых директоров прошли 
стажировку (один —  в ПЛХО «Рус
ский лес», два — в Минлесхоз- 
леспроме Литовской ССР). Из-за 
отсутствия стабильного континген
та слушателей кадрового резерва 
ВИПКЛХ до сих пор не может 
сформировать специализирован
ный факультет, что уже сделано в 
ряде институтов других отраслей. 
Непозволительно долго затянулся 
период становления отраслевой 
школы подготовки руководителей 
предприятий и организаций, что не 
способствует развитию новых ме
тодов обучения и повышению эф
фективности работы молодых ру
ководителей, а значит, и ускоре
нию перестройки всего лесного хо
зяйства.

Институту следует шире практи
ковать стажировку кадров у луч
ших директоров предприятий, 
больше применять в процессе обу
чения комплексные игровые заня
тия, моделирующ ие реальные про
изводственные условия, внедрять 
индивидуальные формы и методы 
работь] преподавателей с каждым 
слушателем, совершенствовать са
мостоятельные занятия. Неослаб
ное внимание к подготовке кадров 
руководителей предприятий и ор
ганизаций должны проявлять ми
нистерства (госкомитеты), управ
ления лесного хозяйства.

Необходима коренная пере
стройка в формировании, воспи
тании и обучении кадрового ре
зерва. В новых условиях хозяй
ствования, демократизации управ
ления отрасли нужен приток ком 
петентных, инициативных руко
водителей, постоянно повышаю
щих уровень своих знаний. 
В этом — залог успешного реше
ния экономической задачи, связан
ной с ускорением научно-техниче- 
ского прогресса на основе наи
более полного использования че
ловеческого фактора.

С ЗАБОТОЙ О МОЛОДОМ ПОКОЛЕНИИ
Н. Н. МАЦКЕВИЧ (Гослесхоз СССР)

На XX съезде ВЛКСМ в качестве 
основной задачи названьг совер
шенствование трудового воспита

ния и профессиональной ориен
тации молодежи. Эти вопросы ак
туальны для лесного хозяйства, где 
средний возраст специалистов, 
особенно лесной охраны, близок к 
пенсионному.

15

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Заслуживает внимания опыт М и
нистерства лесного хозяйства и 
лесной промышленности Латвий
ской ССР. Здесь образована по
стоянная комиссия по делам м оло
дежи, возглавляемая заместите
лем министра. В ее составе 
две подкомиссии: по професси
ональной ориентации, а также по 
профессиональной и социальной 
адаптации работающей молодежи 
и стажировке молодых специали
стов. Подобные комиссии созданы 
на всех отраслевых предприятиях 
республики.

Подкомиссии по профессиональ
ной и социальной адаптации орга
низуют наставничество и стажиров
ку рабочих, привлекают их к обу
чению на вечерних отделениях 
общеобразовательных школ и за
очных отделениях средних специ
альных и высших учебных заведе
ний, содействуют повышению их 
квалификации, улучш ению условий 
труда, быта и отдыха, организую т 
социалистическое соревнование, 
способствующее развитию научно- 
технического творчества.

Итоги деятельности постоянной 
комиссии показали, что использо
вание ученических бригад и звень
ев, школьных лесничеств только 
на уходе за лесными культурами 
и посадочным материалом в пи
томниках, сборе лесных семян и 
лекарственных трав, других рабо
тах, где преобладает ручной труд, 
не дает желаемых результатов при 
профессиональной ориентации 
учащихся. В то же время непо
средственное знакомство старше
классников с отечественной и за
рубежной лесохозяйственной и ле

созаготовительной техникой,
встречи с передовиками и вете
ранами труда, активное участие во 
всех этапах сложного производ
ства, начиная с механизированной 
посадки культур и кончая получе
нием готовой продукции в процес
се промы ш ленного производства, 
вьiзывaюt большой интерес к про
фессии, стремление посвятить се
бя лесному делу.

При подкомиссиях действуют 
консультационные пункты для ро
дителей и школьников. Здесь м о ж 
но получить инф ормацию о лесных 
вузах и техникумах, специально
стях после их окончания. В этих 
целях ш ироко используются теле
видение, радио, печать, средства 
наглядной агитации. Показательно, 
что почти 70 % учащихся высших 
и средних учебных заведений — 
стипендиаты предприятий.

С труктура постоянной комиссии 
по делам м олодежи в системе 
М инлесхозлеспрома республики 
представлена на схеме. Основным 
связующ им звеном служит кабинет 
профессиональной ориентации 
при О грской курсовой базе. Руко
водят им высококвалиф ицирован
ные специалисты с большим ста
ж ем  —  инженер-лесовод X. Ш м е- 
манис и социолог А. Тетере.

Кабинет осуществляет методи
ческое руководство работой с 
м олодеж ью  на предприятиях, под
готавливает и доводит до них ре ко 
мендации, B b j n y c K a e T  буклеты, пла
каты, диапозитивы на лесную те
матику, организует экскурсии. Со
ставляют анкеты, содержащ ие свы
ше 20 вопросов. Заполнить их 
предлагается учащимся Ранкского

СПТУ, студентам О грского  лесно
го техникума. Латвийской сельско
хозяйственной академии. Напри
мер, ответы на вопрос «Откуда 
получили информацию о лесной 
профессии» распределились так: 
из публикаций и литературы — 
соответственно 40, 17 и 20 %, от 
родителей и знакомых — 23, 47 и 
32, из других источников —  31, 13, 
и 20 %.

Работой по профориентации 
ежегодно в республике охваты
вается свыше 16 тыс. школьников 
из 321 школы. Организуются встре
чи с руководителями и пере
довиками производства, целевые 
экскурсии на производственные 
объекты.

Практика показала, что большин
ство молодых специалистов недо
статочно хорошо подготовлены к 
новым для них условиям: будь то 
цех, участок, лесничество, лесо
пункт. Причем причинами их 
увольнения не всегда является 
нехватка жилья и объектов соц
культбыта, низкая заработная пла
та и даже тяжелые условия труда. 
Немаловажные факторы —  отсут
ствие перспектив дельнейшего 
творческого и профессионального 
роста, недоверие и слабая под
держ ка со стороны руководства 
предприятия, конф ликтные ситу
ации в коллективе, из которых 
молодой человек без помощи 
старших зачастую не может найти 
правильный выход.

Решением подобных вопросов 
занимается подкомиссия по про
фессиональной и социальной адап
тации работающей молодежи и 
стажировке молодых специалис
тов, а всю организационную  и ме
тодическую  работу ведет кабинет 
по профориентации. С целью рас
ширения наставничества кабине
том разработаны и разосланы на 
все предприятия бланки договора 
для заключения совместных соци
алистических обязательств моло
дого рабочего и наставника. Изда
ются памятки-брош юры «Инфор
мация молодому рабочему», где 
говорится о перспективах развития 
предприятия, возможностях ин
дивидуального профессиональ
ного роста, правах и обязанностях 
работников. В приложении к па
мятке даны сведения об учебных 
заведениях отраслевого профиля и

Структура постоянной комиссии 
по делам молодежи М инлесхоз

леспрома Латвийской ССР
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порядке поступления на дневное 
и заочное отделения. М олодые 
рабочие активно участуют в соци
алистическом соревновании, рабо
те Всесоюзного общества рациона
лизаторов и изобретателей.

Кабинетом разработана про
грамма стажировки молодых спе
циалистов по основным проф ес
сиям, с ними еж егодно проводят
ся семинары. Руководители мини
стерства и предприятий знакомят 
юношей и девуш ек с проблемами 
отрасли, организую т выездные за
нятия с целью изучения передо
вого опыта, анализируют заполнен
ные молодыми специалистами спе
циальные анкеты, где сообщается
о возникающ их трудностях и нере
шенных вопросах в сфере труда, 
быта и отдыха. Итоги стажировки 
подводятся специальной ком ис

сией по зонам на базе одного 
предприятия с участием мoлoдьix 
специалистов и руководителей пя
ти— шести близлежащ их предпри
ятий.

Стали традиционными проводи
мые в торжественной обстановке 
мероприятия —  «Посвящение в 
рабочие», «День молодого  работ
ника леса», «Проводы в Совет
скую  А рм ию » и др.

Внедрена система «О АСУ-кад- 
ры». Все это позволяет снижать 
текучесть мoлoдьix рабочих и спе
циалистов: если в 1981 г. она рав
нялась 21, то в 1986 г.—  12,5 %.

Опыт постоянной комиссии по 
делам молодеж и Минлесхозлес- 
прома Латвийской ССР одобрен 
Гослесхозом СССР и реком енд о
ван к использованию на пред
приятиях лесного хозяйства стра
ны.

ЛЕСНИЧИИ п л н т ю х и н

После окончания Крапивинского 
лесхоза-техникума А. И. Пантюхин 
возглавил Синьковское лесниче
ство Д м итровского  лесокомбината 
и вот уже 35 лет не изменяет 
своей профессии.

Общая площадь лесничества —  
10154, в том числе покрыто ле
сом —  9502 га. Под руководством  
и при непосредственном участии 
Анатолия Ивановича на месте быв
ших осинников и ольшаников соз
дано более 1000 га культур сосны, 
ели, лиственницы, кедра, из них 
свыше 800 га переведено в покры 
тые лесом земли. Приживаемость 
культур —  96— 98 %. Лес под
держивается в образцовом  состоя
нии, многие участки являются по
стоянными объектами для показа 
специалистам.

Заботясь о воспроизводстве зе
леных богатств, опытный лесовод 
активно внедряет передовую  тех
нологию, ком плексную  механиза
цию  труда.

Посадочный материал достав
ляют на тракторных тележках из 
базисного питомника лесоком 
бината, расположенного в 15 км  от 
лесничества. Сеянцы помещ ают в 
бетонное хранилище, на следую 
щий день сортирую т по высоте, 
диаметру корневой шейки, длине, 
увязывают в пучки по 100— 150 шт., 
подрезают корневую  систему, об
рабатывают грязевой болтуш кой и

2 Лесное хоз-во N° 1

закладывают в холодильник пар
ными рядами, оставляя простран
ство м еж ду ними. Эти работы вы
полняют работники лесничества, 
а также ш кольники.

Холодильник представляет со
бой сруб из шести— семи неподог- 
нанных венцов, первые три рас
положены один над другим , после
дую щ ие смещены на / г  толщины 
бревна к центру, причем одна из 
сторон вертикальная. В ней имеет
ся отверстие для закладки и выем
ки посадочного материала, закры

вающееся щитом. Сверху имеется 
перекрытие.

Перед закладкой посадочного 
материала сруб во время первой 
оттепели (в марте) с помощью 
бульдозера С-100 заваливают сне
гом слоем 1— 1,2 м, который уп
лотняют и покрывают соломой на 
60— 70 см. Постепенно снег вокруг 
холодильника подтаивает, образу
ется воздушная прослойка, и воз
дух внутри хранилища увлажняет
ся. Циркуляция влажного воздуха 
препятствует плесневению и заг
ниванию сеянцев. В результате вы
сокое качество посадочного мате
риала обеспечивается в течение 
месяца.

Раскорчевка площадей с одно
временной расчисткой их от вале- 
жа и удалением поросли мягко
лиственных пород проводят корче
вателем Д-496 на вырубках прош
лых лет с количеством пней до 
1000 ш т./га, порубочные остатки и 
поросль сдвигают в валы шириной 
5— 6 м, расстоянием между ними 
40— 50 м. Впоследствии эти валы 
возобновляются мягколиствен- 
ными породами и являются проти
вопожарными разрывами. Под- 
пневые ямы заравнивают бульдо
зером  С-100, почву вспахивают на 
глубину до 30 см с оборотом плас
та плугом ПБН-75 в агрегате с трак
тором  ДТ-75, затем дискую т на глу
бину 8— 10 см бороной БДТ-2,2.

Весной следующ его года, когда 
почва подсохнет, после повторного 
дискования приступают к посадке 
культур 3-летними сеянцами 
(5 тыс. ш т./га) лесопосадочной ма
шиной МЛУ-1.

Перед посадкой сажальщик и оп- 
равщик посередине обработанной 
полосы устанавливают вешки, слу
жащие ориентиром для первого 
прохода трактора. Ш ирина между
рядий —  2,3, шаг посадки —  0,8 м. 
Прямолинейность рядов облег
чает механизированные уходы за 
культурами.

Химические средства (симазин) 
в лесничестве начали применять 
с 1972 г. Это позволило резко со
кратить трудозатраты на 1 га; с 17,5 
чел.-дней при ручном уходе и с
0,25 при механизированном до 0,1 1 
чел.-дней при химическом. До 
1976 г. препарат использовали в 
виде эмульсии. После многочис
ленных экспериментов А. И. Пан
тюхин доказал возможность его 
применения в сухом виде в смеси 
с минеральными удобрениями — 
нитроаммоф осом, мочевиной или 
аммиачной селитрой ^  до появле^Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ния сорняков (не позднее 10 дней 
после посадки).

Внедрение этого рационализа
торского преложения дало за
метный эффект: в результате
объединения двух технологиче
ских операций в одну трудоза
траты снизились на 1,3 маш.-смен, 
а экономия составила 4,38 руб ./га .

Химуход осуществляют разбра
сывателем НРУ-0,5 с трактором  
Т-40 или МТЗ-80. В первый год рас
ходуют 4 к г /га  д. в. симазина (или 
5 к г /га  80 % -ного технического 
симазина) и 130— 180 к г /га  мине
ральных удобрений; во второй —
3,2 к г /га  (4 к г /га ) и удобрения 
в тех же дозах.

Уход за почвой в культурах про
водят культиватором КЛБ-1,7 на 
тракторах МТЗ-80 или Т-40 на глу
бину до 10 см : в первый и вто
рой год после химического ухо
да —  вразвал, осенью второго 
года —  всвал, в третий год —  
по мере необходимости. Посколь
ку расстояние м еж д у рядами куль
тур равно 2,3 м, на культиватор 
устанавливают шесть дисковых ба
тарей.

М олодые насаждения, созда
ваемые по такому Ьпособу, не тре
бую т дополнения, прирост их по 
высоте достигает 0,5— 1 м, и уже в
5-летнем возрасте их переводят 
в покрытые лесом земли. На под
готовке почвы, посадке, уходах за

Посадка 3-летних сеянцев ели 
с помощ ью машины МЛУ-1

культурами работает механизиро
ванное звено из четырех человек.

В лесничестве стало традицией 
создавать памятные посадки в 
честь знаменательных дат: дня
рождения В. И. Ленина, 50-летия 
образования СССР, XXVI съезда 
КПСС, 70-летия Великой О ктябрь
ской социалистической револю
ции. Уже заложено 75 га таких 
лесов.

В целях повышения продуктив
ности древостоев с 1974 г. кол
лектив приступил к созданию лесо
семенной базы. Под постоянные 
лесосеменные участки отводят 
лучшие по состоянию 5-летние 
культуры ели, расположенные 
вблизи дорог, характеризующиеся 
равномерным распределением де-

Культуры ели, заложенные в 1978 г.

ревьев по площади, развитой кро 
ной и хорошим приростом. Участ
ки обозначены визирами и стол
бами. Для улучшения качествен
ного состава и обеспечения интен
сивного роста культуры изрежива- 
ют до 650:—750 ш т./га  и вносят 
удобрения: аммиачную селитру,
нитроаммофос из расчета
200 к г /га . Из заложенных 14 га 
ПЛСУ 9 га аттестовано.

Пока же семена заготавливают 
главным образом на лесосеках в 
лучших и нормальных насаждениях 
(в урожайные годы —  более 3 т 
шишек ели и сосны).

За период работы А. И. Пантю- 
хина рубками ухода и санитар
ными пройдено 9200 га насажде
ний, в том числе 3150 га в молод- 
няках. Ежегодно в процессе их за
готавливают 1,2— 2 тыс. м^ ликвид
ной древесины. Осветления и про
чистки выполняет звено из двух —  
трех человек с помощ ью  кусто
резов «Секор-3» в весенне-летний 
период. Прореживания и про
ходные рубки проводит в течение 
года звено из четырех— пяти по
стоянных рабочих (вальщик, лесо
руб, один —  два обрубщ ика сучьев, 
тракторист). За ними закреплены 
трелевочный трактор ТДТ-55 и бен
зопила МП-5 «Урал-2». Участок раз
бивают на пасеки шириной 40 м 
при ширине волоков 4— 5 м. Для 
трелевки леса максимально ис
пользуют дорож ную  сеть, а под 
верхние склады —  прогалины, уча-
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стки вдоль дорог. Разработку лесо
сек начинают с уборки сухостой
ных, зависших деревьев, при необ
ходимости разрубают волоки. За
тем приступают к выборке расту
щих экземпляров на пасеках. Д е 
ревья валят вершинами на волок, 
где обрубаю т сучья и вершины, 
которые затем собирают в кучи. 
Хлысты трелю ю т на расстояние до 
300 м по волокам.

Вывозит древесину специальная 
бригада лесокомбината.

Постоянный контроль со сторо
ны лесничего и его помощ ника 
за соблю дением технологии ру
бок, вьгсокая квалификация рабо
чих обеспечивают хорош ее качест
во работ. Площадь хвойных за по
следние 20 лет увеличилась на 1067 
га и составляет 31,8 % покрытых 
лесом земель, а малоценных оль
ховых и осиновых уменьшилась 
на 1122 га (30,2 %).

В лесничестве постоянно забо
тятся об улучшении состояния ле
сов. В 1986 г. санитарными руб
ками пройдено 50 га насаждений 
с выборкой 540 м^ древесины, на 
50 га они очищены от захламлен
ности. Ежегодные яесог1атологкме-. 
ские обследования (150— 200 га) 
позволяют выявлять очаги вреди
телей и болезней леса в началь
ной стадии их развития. Ш ироко  
применяются проф илактические 
меры борьбы. Ежегодно изготав
ливают и развешивают в насажде- 

f  ниях до 100 скворечников и дуп
лянок. Хорош о организованы ох
рана и расселение муравейников. 
К этим работам привлекаются 
школьники, что способствует вос
питанию у детей б ереж ного  отно
шения к природе, лесу. М ного 
внимания А. И. Пантюхин уделяет 
разъяснительной и воспитательной 
работе среди населения о необ
ходимости соблюдения правил 
противопожарной безопасности в 
лесу. Работники лесной охраны 
проводят лекции и беседьг в сов
хозах, школах, пионерских лагерях. 
Красочно оф ормлены  средства на
глядной агитации: на усадьбе лес
ничества, в местах въезда в лес и 
наиболее посещаемых неселением 
установлены цветные аншлаги, 
оборудованы места отдыха. В об
разцовом состоянии содержатся

0 минерализованные полосы. В ре 
зультате не было случаев воз
никновения пожаров.

Весомый вклад вносят лесоводы
8 выполнение Продовольственной 
программы. В подсобном хозяй
стве имеется крупный рогатый 
скот, поросята. На одного  рабо-

2*

тающего в год производят 45 кг 
мяса, 200 л молока.

Для откорм а животньгх выращи
вают свеклу, заготавливают сено, 
используя тракторную  навесную 
косилку КС-2,1, грабли волковые 
комбинированные ГВК-6 и пресс- 
подборщ ик ПС-1,6. В целях улуч
шения сенокосов подсевают травы, 
вносят минеральные удобрения. 
Механизация работ позволяет еж е
годно получать 40— 50 т сена при 
минимальных затратах труда.

В процессе лесовосстановитель
ных рубок получают 2 тыс. м^ дре
весины и 75 т хвойной лапки. 
На территории лесничества ведет 
заготовку древесины лесопункт 
Дм итровского  лесокомбината 
(10 T b t c .  м^) и Д м итровский гор - 
топсбыт (3— 4 тыс. м ). Работники 
лесничества своевременно отводят 
лесосеки, осуществляют строгий 
контроль за соблю дением правил 
рубок.

В центре внимания Анатолия 
Ивановича неизменно находятся 
вопросы воспитания и закрепления 
кадров. Все основные виды работ 
выполняют постоянные рабочие, а 
caiMbie трудоем кие —  механизи- 
рованнэе звено из четырех чело
век (с апреля по май оно занято 
на лесокультурных и сенокосных 
работах, в зимний период —  на 
рубках ухода и лесовосстанови
тельных, на ремонте техники). 
Среднемесячная заработная плата 
каж дого  члена мехзвена —  220 руб. 
На объекты и обратно рабочие 
доставляются на машине УАЗ-452. 
Все обеспечены спецодеждой, им 
выделяют дрова, древесину для

ремонта домов, земельные участ
ки, предоставляются путевки в са
натории и дома отдыха.

Территория лесничества содер
жится в образцовом состоянии. 
Здесь расположены контора, три 
жилых дома, баня, отапливаемый 
гараж, хранилище для сена и ово
щей, два помещения для содер
жания техники и одно для хране
ния посадочного материала, зда
ние подсобного хозяйства.

За время долголетней работы 
в лесничестве А. И. Пантюхин на
копил большой опыт работы, кото
рый щ едро передает молодежи. 
В 1980 г. ему присвоено звание 
«Заслуженный лесовод РСФСР». 
Он награжден орденом Отечест
венной войны II степени, медаля
ми «За победу над Японией», «Ве
теран труда», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильи
ча Ленина» и другими, знаками 
«За сбережение и приумножение 
лесных богатств РСФСР», «За дол
голетню ю  и безупречную  службу в 
Государственной лесоохране СССР 
(XXX лет)». Неоднократно ему вру
чали Почетные грамоты Гослес- 
хоза СССР, Минлесхоза РСФСР и 
ЦК профсоюза рабочих лесбум- 
древпрома.

Анатолий Иванович принимает 
активное участие в общественной 
жизни лесокомбината и района.

В. Ф . МАЧНЕВ, директор  
Д м итровского  лесокомбината; 

Т. И. ДЕНИСОВА, И. Л. ГАНЗИНА 
(«Союзгипролесхоз»)

ХОЗЯИН ЛЕСА
Вот уж е 20 лет зорко  охраняет ле
са от пожаров и лесонарушений 
лесник Темниковского лесоком би
ната (М ордовская АССР) В. И. Ш е 
стов. Свою трудовую  деятельность 
начал в 1943 г. в Зубовском лес
хозе (ныне —  лесокомбинат). То
гда рабочему было всего 14 лет. 
С переездом  на новое место ж и
тельства в Темкиковский район 
опять стал работать в лесу и по- 
преж нем у на совесть, с большим 
трудолю бием , береж но относясь к 
природе. Руководство предложило 
перейти на должность лесника, и 
он, не раздумывая, согласился, 
принял обход N9 13 Харинского 
лесничества.

—  М ного пришлось сделать, 
чтобы добиться порядка,—  вспо
минает Василий Иванович.—  Не
регулируемая пастьба скота приво
дила к уничтожению лесной под
стилки, уплотнению почвы, повре
ждению  молодых посадок, разви
тию эрозии на склонах, росту ов
рагов. Провел большую разъясни
тельную работу с пастухами, мест
ным населением, привлек людей к 
рубкам  ухода, очистке насаждений 
от захламленности. И получалась 
двойная выгода: улучшалось сани
тарное состояние лесов, полно
стью была обеспечена потребность 
местных жителей в дровах.
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в. и. Шестов посадил более 
500 га культур, из них 450 га пе
реведены в покрытые лесом зем 
ли. Средняя приживаемость —  
95 %. Плановые задания выполняет 
на 150— 180 % . Ежегодно заготав
ливает 8 т сена, 3,5 т сосновых 
шишек, 4,5 т лекарственного и тех
нического сырья.

В обходе преобладают хвойные 
насаждения, и с наступлением жар
кой погоды увеличивается вероят
ность загораний. Поэтому подго
товка к пожароопасному сезону 
начинается заранее.

Василий Иванович постоянно 
поддерживает тесный контакт с 
местными партийными и советски
ми органами, населением, школь
никами, часто проводит беседы 
на противопожарную  тематику, 
стремится воспитать в каждом  чув
ство береж ного отношения к зеле
ному другу. В результате многие 
стали единомыш ленниками лес
ника, прониклись уважением к его 
нелегкой профессии. Теперь каж 
дый житель близлежащ их <:ел й де
ревень знает, что самовольная по
рубка, разруш ение муравейников, 
разведение костров —  грубейшие 
нарушения правил поведения в ле
су, за которые м ож ет последовать 
наказание.

В местах массового отдыха, 
особенно возле хвойных молодня- 
ков, установлены красочные плака
ты, призывающие беречь лес, обо

рудованы места отдыха. Устроены 
шлагбаумы, запрещ ающие въезд 
в лес автотранспорта в период вы
сокой пожарной опасности. Си
стематически подновляются ста
рые и прокладываются новые м и
нерализованные П О Л О С Ь { .

Кропотливая настойчивая работа 
принесла свои плоды: не допущ ено 
ни одного пожара, серьезного слу
чая самовольных порубок леса, 
других лесонарушений, своевре
менно ведется борьба с вредите
лями и болезнями леса.

Лес для В. И. Шестова стал 
вторым родным дом ом . Каждый 
день с раннего утра и до поздне
го вечера живет он заботами и ду
мами о нем. В обходе знает каж 
дую  тропинку, каж дого  лесного 
зверя, каждое дерево. Приходи
лось не раз встречаться лицом к 
лицу с браконьерами и самоволь
ными порубщ иками. И всякий раз 
представитель лесной охраны был 
строг и непримирим.

Василий Иванович охотно делит
ся опытом с товарищами по ра
боте, м олодежью , членами школь
ного лесничества Старогородской 
средней школы. Он считает, 
что уже с раннего возраста на
до привлекать учащихся к общест- 
венно-полезному труду.

—  Воспитать настоящего хозяи
на леса —  значит, научить моло
дого  человека хорош о работать, 
дать ему необходимые знания.

привить любовь к своему делу и 
трудовым традициям старших по
колений,—  говорит он.—  Работа в 
лесу, изучение растительного и ж и
вотного мира оставляет глубо
кий след в памяти ребят, побу
ждает их сохранять и приумно
жать богатства родного  края, ра
зумно ими пользоваться.

Ю ные лесоводы под руководст
вом своего опытного наставника 
охотно помогают сажать лес, заго
тавливать семена, собирать лекар
ственные травы, проводят феноло
гические наблюдения.

В. И. Шестов пользуется боль
шим автрритетом, активно участву
ет в общественной 1«’изни коллек
тива, он —  председатель цехо
вого комитета профсоюза лесни
чества. Его обходу присвоено зва
ние «Обход отличного качества». 
За добросовестный труд неодно
кратно награждался Почетными 
грамотами лесокомбината и Мин- 
лесхоза М ордовской АССР. За 
долголетню ю  и безупречную  ра
боту в государственной лесной ох
ране удостоен знака «За сбере
жение и приумножение лесных 
богатств РСФСР».

Н. С. ЧИКНЛИКИН (Нормативно
исследовательская лаборатория  

по труду Минлесхоза 
М ордовской АССР)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Указом  П резидиума Верховного Совета РСФСР за заслуги 
в области лесного хозяйства и м ноголетний добросовестный 
труд почетное звание заслуженного лесовода РСФСР 
присвоено: Владимиру Агеевичу Бугаеву, Ростиславу Ивано
вичу Дерюжкину (Воронежский лесотехнический институт), 
Тимерхану Габдулхаковичу Габдулхакову —  директору  Кзыл- 
Ю лдузского  лесхоза, Талгату Гильмутдиновичу Гильмутдино
ву —  помощ нику лесничего А р ско го  лесхоза, Наиле Мансу
ровне Шарафутдиновой —  пом ощ н ику  лесничего М ензелин- 
ского  лесхоза, Виталию Васильевичу Филиппову —  инженеру 
лесного питомника П ригородного  лесхоза (Татарская АССР), 
Ивану Георгиевичу Сучкову —  начальнику отдела лесного 
хозяйства (Н овгородское  УЛХ), Александру Ивановичу Худя
кову —  директору Буйского мехлесхоза (Костром ская  обл.).

Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги 
в области лесного хозяйства и многолетний добросовест
ный труд почетное звание заслуженного лесовода РСФСР 
присвоено Александру Федоровичу Ветрову —  главному лес
ничему объединения «Владимирмежхозлес», Василию Гера
симовичу Домнину —  начальнику лесоустроительной пар
тии Северного лесоустроительного предприятия ВО «Лес- 
проект» (Вологодская обл.), Виктору Егоровичу Осипову —  
д иректору Хвалынского мехлесхоза (Саратовская обл.)
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Указом  П резидиума Верховного Совета Украинской ССР 
за успехи в выполнении плановых заданий и социалисти
ческих обязательств, активное участие в общ ественной ж из
ни Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР 
награждены  Петр Васильевич Листопад —  слесарь Свесского 
лесхоззага и Валентина Ивановна Романовская —  звеньевая 
С ередино-Б удского  лесхоззага (Сумская обл.).

♦ * •
Указом  П резидиума Верховного Совета Литовской ССР за 
заслуги в области охраны природы и активное участие 
в общ ественной жизни присвоено почетное звание заслу
ж енного  работника охраны природы Литовской ССР 
Пятрасу-Гедиминасу Повиловичу Исокасу —  заведую щ ему от
делом  Э кспериментального проектно-технологического бюро 
М инистерства лесного хозяйства и лесной промыш лен
ности Л итовской ССР.

• • *

Указом  П резидиума Верховного Совета Эстонской ССР за 
заслуги в организации охраны, контроля и защиты природной 
среды почетное звание заслуженного деятеля охраны при
роды Эстонской ССР присвоено Энделю Рейнхольдовичу 

заместителю начальника управления охраны при- 
родьТ^Министерства лесного хозяйства и охраны природы 
Э стонской ССР, Вайке Виллемовне Поммер —  главному 
лесничему Сууре-Я аниского лесхоза.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Лесоведение и лесоводство

У Д К  630*231 :674.032.475.3

О ВОССТАНОВЛЕНИИ  
ЛИСТВЕННИЧНИКОВ 

В м а г а д а н с к о й  о б л а с т и

л . д . АРБУЗОВ, директор  М агаданской ЛОС; П. Ф . БОГ
ДАНОВ, главный лесничий М агаданского опытно
показательного мехлесхоза

Леса Магаданской обл. начали усиленно осваиваться 
с 30-х годов текущ его столетия. Главной и преобла
дающей породой, имеющ ей промышленное значе
ние, здесь является лиственница даурская. В резуль
тате бессистемных рубок и пожаров уже к 60-м годам 
лесные ресурсы области оказались истощенными. На
чало лесовосстановления в небольших масштабах 
относится к 1955 г. —  мом енту организации област
ного управления лесного хозяйства с сетью лесхозов 
и лесничеств. О днако до 60-х годов вопросам лесо
восстановления вырубок и гарей уделялось мало вни
мания. За 1966— 1984 гг. лесхозами области лесные 
культуры заложены на 29,6 тыс. га, в том числе лист
венницы —  на 23,9 тыс. га, содействие естественному 
возобновлению проведено на площади 88,4 тыс. га. 
В настоящее время в покрытые лесом земли переве
дено 0,9 тыс. га культур (3 % общ его количества), 
а из учтенной площади (66,5 тыс. га), охваченной м е
рами содействия естественному возобновлению, —
29,5 тыс. га (42,9 %).

П оскольку лесоводы области приступили к лесовос
становительным работам без должной подготовки, 
не имея опыта и каких-либо рекомендаций, эффек
тивность этих работ была и остается низкой. Особенно 
неудачны попытки закладки культур посадкой дичков, 
которые погибают, как правило, уж е в фазе прижива
ния. Невысокой оказалась приживаемость и опытных 
культур лиственницы, заложенных стандартными сеян
цами и саженцами, выращенными в теплицах ЛОС. 
Наивысший показатель сохранности (по 3-му году) 
отмечен у опытно-производственных культур, создан
ных посадкой саженцев (27 % ) и сеянцев (28,6 %). 
В 1983 г. отмечалась гибель опытных культур в год 
посадки из-за неблагоприятных погодных условий.

В М агаданской обл. преобладают либо вечном ерз
лотные, либо горные почвы с выходом на поверхность 
большого количества камней. Такие почвы невозм ож 
но обрабатывать сущ ествующ ими орудиями, так как 
мощность гум усового горизонта у них составляет 
всего 2— 5 см. На вырубках, неоднократно прой
денных пожарами, гумусовый горизонт выгорает пол
ностью или его высота не превышает 1— 2 см.

На старых вырубках, заросших мохово-лиш айнико
вой, травянистой, древесной и кустарниковой расти
тельностью (почвы также мелкие, каменистые или 
мерзлотные), осуществляется подготовка участков 
к ручной посадке сеянцев —  с помощ ью  бульдозер
ного ножа полосами удаляется живой напочвенньгй

покров. В этих полосах почва весной и в начале лета 
находится в переувлажненном состоянии, что приво
дит к выжиманию сеянцев морозом. Летом же они 
страдают от солнцепека и недостатка влаги. Таким 
образом, непригодность данного способа создания 
культур очевидна.

Но предприятия накопили и положительный опыт 
искусственного лесовосстановления и естественного 
возобновления вырубок и гарей коренной породой. 
Известно, что «лес, созданный посевом семян, обычно 
более долговечен и биологически устойчив, чем лес 
посаженный. Из-за отсутствия пересадки не дефор
мируются корневые системы молодых растений...» 
[4]. Последний момент особенно важен для суровых 
условий крайнего северо-востока, так как неудачи 
в создании культур методом посадки в значительной 
степени связаны с травмированием корневых систем. 
Даже выполняя посадку в мерзлотные или камени
стые мелкие почвы вручную, трудно избежать пора
нения корней посадочного материала и добиться их 
качественной заделки в грунт.

Для оценки состояния производственных культур 
прош лого десятилетия, методов и способов их созда
ния обследованы искусственные насаждения листвен
ницы даурской в четырех лесхозах, находящихся 
в различных агроклиматических районах области [6]. 
При инвентаризации руководствовались ранее разра
ботанными Основными положениями [3]. Культуры за
ложены на вырубках и гарях лиственничников брус- 
ничниковой и зеленомош никовой групп типов леса, 
которые относятся к наиболее распространенным 
здесь категориям лесокультурного фонда. Участки 
имеют различную давность рубок и пожаров. Краткая 
характеристика обследованных культур, по данным 
инвентаризации 1983— 1984 гг., приведена в табл. 1.

Анализ материалов показал, что насаждения, со
зданные посевом семян в различных агроклиматиче
ских районах, но в сходных типологических условиях, 
заметно различаются по величине среднегодичного 
прироста в высоту. На побережье Охотского моря 
он максимальный (8,6 см), в центральных районах 
области колеблется в пределах 4,6— 5 см, а севернее 
(пос. Ягодное) равен всего 3,8 см.

Культуры, заложенные дичками, превосходят по 
высоте созданные посевом в идентичных условиях 
и того же возраста в 2— 3 раза. Однако сохранность 
их через 12— 16 лет оказывается очень низкой (16,2— 
21 ,2 % ), 638— 651 ш т./га. Наличие такого числа де
ревьев не обеспечивает успешное лесовосстановление 
и перевод культур в категорию покрытых лесом зе
мель. Наоборот, культуры того же возраста, зало
женные посевом, несмотря на медленный рост, от
личаются более высокой сохранностью (43— 51 %). 
Большое количество жизнеспособных экземпляров 
(даже без учета подроста и самосева) даст возмож
ность лесхозам выполнить плановые задания по пере
воду культур в покрытые лесом земли.

Следует подчеркнуть, что культуры, созданные по
севом, меньше страдают от выжимания морозом, 
менее требовательны к^уходу, чем созданные посад
кой. Производство их дешевле. Зарастания гравя-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Х а р а кте р и с ти ка  к у л ь т у р  ли ственницы  д а у р с ко й
Таблице 1

Л е с х о з
( л е с н и ч е с т в о )

Г о д С п о с о б
Х а р а к т е р и с т и к а

с о з 
П л о  п о д г о т о в к и

С х е м а  р а з м е щ е н и я
с е м е н н о г о  и л и

В ы с о та
д а 

щ а д ь , п л о щ а д и  и п о с а д о ч н о г о к у л ь т у р ,
н и я

к у л ь  га о б р а б о т к и  : и гу с т о т а  п о с а д к и  
в р а с ч е т е  на

м а т е р и а л а , 
с п о с о б  п о с е в а

с м

т у р
п о ч в ы

1 га ( п о с а д к и )

Ч и с л о  
р а с т е н и й , 
ш т . / г а ,  по  

п р о и с х о ж д е н и

и с -
к у с -

с т в е н -
н о е

е с -
т е с т -
в е н -
н о е

М а гад а н с ки й  (М а гад а н -  1969 
ско е )

С ей м ч а н с ки й  (С ейм чан-  1974 
с ко е )

20,0 П о ло сам и  ( к о р ч е 
ватель-ры хлитель )

З.ОХ 1,5 м, 2,2 тыс. 
п л ощ а д о к

22,0 То ж е  (ко р ч е ва т е л ь  3 , 5 X 0 , 7 м, 4,1 тыс. по-

1 3 7 ,9 ± 1 ,8  3538 —

54,7 +  0,7 2092 273
и П Д Н -1) севных мест

Палаткинский
д и н с кое )

А т ки н с ко е

(Б у ю н -  1967 7,0 Б о р о з д а м и  (б ез  2,86 тыс. посевных
о б р а б о т к и  почвы) мест

О р о т у к а н с к и й  (Д е б и н -  1971 
ско е )

1969 100,5 То ж е  (ПЛ-70)

67,5 То ж е  (П К Л -7 0 )

3 тыс. п о садочны х  мест

3,5 X 0 , 7  м, 4 тыс. по 
севных мест

Д е б и н с ко е

О р о т у к а н с к о е

1972

1973

51,0 » 3,5 X 0 , 7  м, 4 тыс. по 
севных мест

11,0 Б о р о з д а м и  по по -  3 ,0 X 0 ,3 5  м, более
лосам  (РН-40) 4 тыс. посадочны х

мест

Т е хно ло ги я  п р о ве д е н и я  и р езул ь таты  сод ей ствия  е сте ств е н н о м у  в о зо б н о в л е н и ю

С емена  м е стн о го  сб о 
ра, 111 класса качества, 
ручн о й  посев 
То ж е ,  II —  I I I  классов 
качества, ручн о й  по 
сев
То ж е ,  II класса ка 
чества, м е х а н и з и р о 
ванный посев .(<еялка 
ПСТ-2А)
Д и ч к и  3— 5 лет, ручная 
посадка
Сем ена  м е с тн о го  с б о 
ра I класса качества, 
р у ч н о й  посев 
То же, II  класса ка 
чества, р у чной  посев 
Д и ч к и  до  5 лет, р у ч 
ная посадка

Т а б л и ц а  2
ли ственницы  на вы р уб ка х  Тауйского  м ехлесхоза

83 ,1±1 ,1 2297 258

1 10 ,3 ± 0 ,5 638 1512

5 2 ,9 ± 0 ,8 1822 1615

47,6 +  0,5 1725 407

151,3 +  2,9 651 80

Год
раз-
ра

бот-
ИИ

лесо
сек

П л о 
щ а д ь

в ы 
р у б 
к и .

Т и п  л е с а  
( л и с т в е н н и ч н и к )

В р е м я  
п р о в е д е н и я  

м е р о п р и я т и я ,  
г о д  ( м е с я ц )

О р у д и е .
м е х а н и з м ,

и с п о л ь з у е м ы е
д л я

п о р а н е н и я
п о ч в ы

Р а с 
с т о я н и е
м е ж д у
ц е н т 
р а м и
м и н е -
р а л и -
з о в а н -

н ы х
п о л о с ,

б о р о з д ,

Х а р а к т е р и с т и к а
м о л о д н я к о в

в ы с о 
та,
с м

с р е д 
н и й
д и а 
м е т р

У
ш е й к и
к о р н я ,

с м

к о л - в о  д е р е в ь е в ,  
ш т . / г а

з д о 
р о 
вы х

п о -
в р е ж -
д е н -
ны х

1956
1957

153
70

Б ру сн ичников  о -л и ш а й н и ко вы й  
Сфагнов  о -л и ш а й н и ко в  ь(й

1958 ( V I I — V I I I )  
1962 ( V I I — V l l l )

П К Л -70
ЯП-1

3^5_4^5 138.0
4,0— 5,0 129,0

2,7
2,1

9583 8594 989
10276 8333 1943

1958 50 З е л е н о м о ш н и к о в о - к у с т а р н и ч к о -
В Ь ( Й

i 9 6 0  ( V I I — V I I I )  Б у л ь д о зе р  д - 5 3 6  6,0— 7,0 122,0 2,0 7000 6667 333

нистой растительностью, как правило (кром е  травяных 
типов вырубок), не происходит. Поэтому курс на со
здание культур м етодом  посева —  единственно 
правильный и приемлемый на сегодня, так как обес
печивает успешное лесовосстановление на не обле
нившихся коренной породой площадях.

Известно, что темпы и объемы лесовосстановитель
ных работ определяются уровнем  развития и сте
пенью интенсификации лесного хозяйства. В этом пла
не Магаданская обл. находится на самом низком уров
не. Ранее отмечалось [2], что лесокультурными ра
ботами здесь охвачено всего 0,005 % не покрытых 
лесом земель (в среднем по СССР —  1 % ). Поэтому 
основным способом восстановления лиственницы 
в указанных условиях бь]ло и долж но остаться в даль
нейшем содействие естественному возобновлению пу
тем минерализации поверхности почвы.

Поранение почвы, проводимое под урожайные го 
ды и дифференцированно (различными орудиями 
и механизмами в различных типах леса), —  простой 
в исполнении, дешевый и эффективный прием восста
новления необлесившихся вырубок. П рим ером  м ож ет
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служить успешное восстановление леса на сплошных 
вырубках (50-х годов) в Тауйском мехлесхоза, 
которые обследовались нами в 1982 г. Здесь исполь
зовали различные приемы поранения почвы (табл. 2).

На всех трех лесосеках применялась тракторная 
трелевка по волокам, способ очистки мест рубок — 
огневой (сжигание порубочных остатков в кучах). 
На вырубках на расстоянии 80— 100 м друг от друга 
оставлены семенные куртины (по 0,05 га). Кром е того, 
сохранен равномерно распределенный по площади 
подрост (единичные деревья лиственницы). В сред
нем на 1 га приходилось 25— 30 деревьев-обсемени- 
телей.

На лесосеке 1956 г. (тип леса —  лиственничник 
брусничниково-лиш айниковый) из-за низового пожа
ра 1947 г. предварительное возобновление отсутст
вовало. Почвы здесь мелкие, щебенистые, толщина 
лишайникового покрова —  5 см. Mepbt содействия 
естественному возобновлению заключались в нарезке 
минерализованных борозд глубиной 10— 15 см плугом 
ПКЛ-70. Самосев лиственницы поселился преимущ е
ственно на кром ках борозд, в местах, где сохранилсяВологодская областная универсальная научная библиотека 
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плодородный слой почвы. Совершенно не было его 
на дне борозд, в местах скопления песка. Возобнов
ление на вырубке закончилось, возраст молодняков —
1 2— 22 года.

На вырубке 1957 г. (сфагново-лишайниковый лист
венничник с кедрово-стланиковым подлеском ) содей
ствие возобновлению проводили путем снятия м охо
вого покрова якорны м покровосдирателем (ЯП-1). 
Толщина мохового покрова неравномерная (15—  
30 см). Под тяжестью покровосдирателя он отодви
гался к кр о м ке  минерализованной полосы, по центру 
же ее почва оголялась и слегка взрыхлялась. Само
сев лиственницы поселился в центральной части мине
рализованных полос, на микроповыш ениях, и полно
стью отсутствовал в пониженных местах, где обра
зовались сфагновые подуш ки, меш ающие укоренению  
всходов. В среднем на 1 га приходилось 10 276 шт. 
подроста, из которых 1389 имели механические по
вреждения, а 555 оказались суховершинными. В це
лом же восстановление вырубки главной породой за
вершилось успешно, 12— 18-летние молодняки ж изне
способны.

На лесосеке 1958 г. (лиственничник зеленомош ни- 
ково-сфагновый с ерниковым подлеском ) толщина 
отм ерш его мохового покрова достигала 40 см. Со
действие естественному возобновлению осуществля
лось с помощ ью  бульдозера Д-536 на базе трактора 
ДТ-54. На вырубке создавались минерализованные 
полосы шириной 2,5 м (моховой покров снимался пол
ностью и сдвигался в валы). Самосев появился и за
крепился в основном по бровкам полос и на м и кр о 
повышениях, где обеспечивалась достаточная аэрация 
почвы, или на искусственных валах. В понижениях 
и на валах, где образовались подуш ки из мх^, он 
отсутствовал. На повышенных местах сф ормировались 
устойчивые биогруппы  молодняков в возрасте 12—  
18 лет. Возобновление на вырубке закончилось. Из 
общ его количества подроста на 1 га (7 тыс. шт.) по
вреждения имели 83, суховершинили 249 шт.

Затраты труда и денежных средств на проведение 
мер содействия естественному возобновлению в пере
счете на 1 га в n e p B b ix  двух типах леса соответствен
но составили 2,33 машино-часа работы трактора ДТ-54 
и 14 р. 44 к., в третьем при использовании бульдозера 
в тяжелых условиях (на заболоченных площадях) —
4,6 машино-часа и 28 р. 88 к. Во всех случаях работь] 
выполнялись одним трактористом.

М инимальная. себестоимость закладки 1 га лесных 
культур лиственницы в области [1] такова: посевом —  
72 р. 63 к., посадкой сеянцев —  202 руб. Следователь
но, содействие естественному возобновлению леса 
в 2,5— 14 раз дешевле создания лесных культур (в за

висимости от способа). Важно обратить внимание еще 
на один момент. При создании культур посевом к м о
менту их перевода в категорию покрытых лесом зе
мель (15— 20 лет) на 1 га насчитывается 1,7— 3,5, а при 
правильно выбранном способе содействия возобнов
лению —  6,7— 8,5 тыс. жизнеспособных деревцев 
лиственницы. Таким образом, при значительно мень
ших финансовых, материальных и трудовых затратах 
во втором случае достигаются лучшие результаты.

На основе изложенного м ож но считать, что для 
успеш ного восстановления лиственничных лесов на 
крайнем северо-востоке, где неблагоприятные поч
венно-климатические условия, основным лесоводст- 
венным приемом в обозримой перспективе следует 
считать метод содействия естественному возобновле
нию. При этом выбор орудий и механизмов, а также 
приема механического поранения почвы должен быть 
строго диф ф еренцированным для каждой группы ти
пов леса.

'П р и  искусственном лесовосстановлении, в первую  
очередь гарей (если отсутствуют источники обсеме
нения), единственно возможным способом успеш
ного восстановления лиственничников следует счи
тать создание лесных культур посевом. В травяных 
типах леса, которые составляют 2 %  общей площади 
лиственничных лесов [5] и где проводятся несплош
ные рубки (полнота оставляемого древостоя не ни
ж е  0,4), необходимо сохранять при лесозаготовках 
предварительное возобновление, а при его отсут
ствии — проводить в доступных местах глубокое ши
рокополосное (2— 3 м) прерывистое поранение поч
вы под урожайные годы.

Лесные культуры методом посадки надо создавать 
только в лесах первой группы и только на тех участках 
земель, где восстановление коренных древесных сооб
ществ невозм ожно указанными выше способами.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Временные рекомендации по созданию лесных культур 

лиственницы даурской  для юга Магаданской области. Ха
баровск, 1982. 32 с.

2. Кречетов Н. И., Шейнгауз А. С. Проблемы развития 
лесного хозяйства на Северо-Востоке СССР. —  В кн.: Лесо- 
водственные исследования на севере Дальнего Востока. 
Магадан, 1972, с. 10— 15.

3. Основные положения по переводу лесных культур в по- 
KpbjTyra лесом площадь в Государственном лесном фонде 
СССР. М., 1964. 24 с.

4. Редько Г. И., Родин А. Р., Трещевский И. В. Лесные куль
туры. М ., 1980. 368 с.

5. Стариков Г. Ф . Леса Магаданской области. Магадан, 
1958. 224 с.

6. Хлыновская Н. И. Агроклиматические основы сельско
хозяйственного производства севера. Л., 1982. 120 с.

У Д К  630 ’ 231

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕМНОХВОИНЫХ 

РАВНИННЫХ ЛЕСОВ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

и. п . БОНДАРЧУК, М. И. ПАШ ИНОВ, Г. П. С АФ РОНОВА  
(Сибирский технологический институт)
Интенсивная заготовка леса в районах Сибири нача
лась в 90-х годах прош лого века. Сначала его рубили 
для строительства железной дороги, затем —  на д ро

ва для паровозов. В документах [6] отмечено, что 
вдоль линии железной дороги к началу нынешнего ве
ка накопилось около 300 десятин вырубок, на которых 
почти не было признаков возобновления.

О днако при лесоустройстве 1958 г. в Козульском 
лесхозе выявлено, что вырубки, расположенные в не
посредственной близости от железной дороги, в ос
новном возобновились естественным путем, но про
изошла смена пород. В дальнейшем эта тенденция 
сохранялась, и с течением времени наблюдалось 
постепенное уменьш ение площади осинников, появле
ние которых было связано с рубкой леса и лесными 
пожарами первого десятилетия XX в.
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Таблица f
Распределение лесны х зем ел ь  К о з у л ь с ко го  лесхоза

Г о д

Л е с н ы е  з е м л и ,  %  к  о б щ е й  п л о щ а д и

п о к р ы т ы е  лесоА !

е с -
т е с т -
в е н -

' И С -
к у с -

с т в е н -
к ы м

н е  п о к р ы т ы е  лесод-'

л е с о 
с е к и п р о г а 

л и н ы ,
га р и

к у л ь 
т у р ы

1958 88,18 —  88,18 1,05 8,07 0,02 9,14
1968 86,00 —  86,00 4,70 6,40 0,50 11,60
1981 90,40 1,1 91,50 2,50 1,70 1,30 5,50

В 30-е годы проведение рубок с использованием 
на вывозке гужевого транспорта позволяло практи
чески полностью сохранять тонком ер и подрост в тем
нохвойных лесах. Сейчас на вырубках сф ормирова
лись спелые древостой с ликвидным запасом до 150—  
200 м /га  [9]. Так, подобная организация заготовки 
леса в те годы в верховьях р. Большой Кемчуг позво
лила в 80-х годах вновь прийти на эти участки для про 
ведения рубок главного пользования.

Освоение сырьевых баз в темнохвойных лесах Си
бири начато в послевоенное время. Проведение в те
чение 30 лет интенсивных сплошнолесосечных рубок 
позволяет сегодня сделать некоторые вьiвoды отно
сительно восстановления леса естественным и ис
кусственным путем. При анализе естественного возрб- 
новления и состояния лесных культур на территории 
Козульского лесхоза Красноярского управления ис
пользовались лесоустроительные данные 1958, 1968 
и 1981 гг.

Применяемый в течение трех десятилетий сплош но
лесосечный способ рубки из-за оставления на корню  
дровяных стволов, тонком ера и лиственных пород 
во многих случаях был близок к условно-сплош ному 
(не использовалось 40— 60 м ^/га  древесины). О днако 
разработка лесосек с применением бензиномоторных 
пил и трелевочных тракторов позволяет частично 
сохранять в процессе заготовок молодняки хвойных 
пород.

Естественное возобновление под пологом тем но
хвойных лесов протекает, как правило, удовлетво
рительно [3, 8, 9]. Отсутствует оно в травяно-болот
ных и сфагновых типах, на долю  которых приходится

около 7 % темнохвойных древостоев и которые B b j -  

полняют в основном защитные функции.
Естественное возобновление Bbjpy6oK в темно

хвойных лесах ю жной тайги протекает менее успешно. 
Ранее отмечалось [7], что сплошнолесосечные рубки 
не способствуют возобновлению хвойных пород. Был 
сделан вывод о необходимости сохранения их тонко
мера и подроста при всех способах рубки.

На основании изучения вырубок в Томской обл. [1] 
установлено, что только на тех из них, где подрост 
уничтожен при трелевке леса, пожаром или шелко
прядом, необходимо искусственное лесовосстановле
ние. Наиболее рациональным и быстрь]м путем вос
становления хвойных признано сохранение семенни
ков, тонком ера и подроста.

Лесоустройством 1981 г. большая часть площади 
Козульского лесхоза, пройденной рубками в предыду
щие 12 лет, отнесена к категории молодняков и низ- 
кополнотных насаждений. Вь]рубки составляют 25 % 
по отнош ению ко всей площади, охваченной рубками 
за последние 3 года, 17,5 % —  к площади вырубок 
давности 4— 6 лет и 4,7 % —  старше 7 лет. В послед
нем случае к невозобновившимся относятся участки, 
неоднократно пройденные пожарами.

В связи с интенсивными лесоразработками в тече
ние 30-летнего периода (1950— 1980 гг.) представляет 
интерес динамика распределения лесных земель лес
хоза (табл. 1). К 1981 г. отмечено увеличение покры 
тых лесом. Распределение их по породам с 1958 по 
1981 г. изменилось следующ им образом: на долю пих
товых и еловых лесов приходится соответственно по 
годам 48 и 49 %, на насаждения с преобладанием 
кедра —  6 и 7, сосновые и лиственничные древо
стой —  4 и 5, на долю  лиственных пород —  42 и 37 %. 
При этом заметно уменьшение площади ocnnoBbix 
древостоев (с 33 до 26 %) в результате выхода в пер
вый ярус пихты и ели. Насаждения искусственного 
происхождения составляют 2,4 %.

Нами проанализировано состояние вырубок 1961 —  
1967 гг. (2904 га), 1968 г. (1219 га), а также 1810 га ре
дин, прогалин и гарей (табл. 2). Из-за недостаточного 
естественного возобновления на вырубках предыду
щего ревизионного периода лесоустройством 1968 г. 
на 1512 га рекомендовано создание лесных культур. 
О тмечено, что только на 33 % не покрытых лесом

И зм ен ен и я  в состоян и и  не п о кр ы ты х  л е со м  зе м е л ь  за п е р и о д  с 1968 по  1981 г.
Т а б л и ц а  2

Х а р а к т е р и с т и к а  з е м е л ь П л о щ а д ь ,
га

П л о щ а д ь ,  га , 
о т в е д е н н а я  

л е с о у с т р о й с т в о м  
1 9 6 8  г .  п о д

П р о т а к с и р о в а н о  л е с о у с т р о й с т в о м  1981 г . ,  га *

е с т е с т 
в е н н о е

з а р а щ и -
в а н и е

л е с н ы е
к у л ь т у р ы

с м е ш а н н ы е  
м о л о д н я к и  с 

п р е о б л а д а н и е м л и с т -
в е н н ь ге
н а с а ж 
д е н и я

л е с н ы е
к у л ь т у р ы

с в е ж и е
га р и

п р о 
га л и н ы

и
п у с т ы р их в о й н ы х л и с т 

в е н н ы х

В ы р у б к и :
1961 —  1967 гг. 2904 1362 1542 1987 475 35 163 165 _
1968 г . 1219 1027 192 588 143 106 382 _

Р е д и н ы ,  п р о г а л и н ы ,  г а р и
И того: 1810 108 1702 520 _ 565 326 20 237‘ га 5933 2497 3436 3095 618 706 871 185 237

% 100,0 42,1 57,9 52,3 10,9 12,0 14,7 3,1 4,0

* Не yMTovj 
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земель лесовосстановление осуществляется естест
венным путем. О днако в 1981 г. значительная часть 
этих вырубок была протаксирована смешанными низ- 
кополнотными и среднеполнотными (0,4— 0,6) м о- 
лодняками, культуры занимали 163 га.

В связи с хорош им естественным возобновлением 
под пологом на лесосеках 1968 г. рекомендовано 
провести рубку леса с сохранением подроста и только 
на 192 из 1219 га намечено создать культуры (зало
жены на 382 га). О коло 50 % вырубок 1968 г. через 
12 лет было отнесено к смешанным низкополнотным 
молоднякам с преобладанием хвойных пород.

На прогалинах, которые представлены в значитель
ной степени старыми гарями, и свежих гарях лесо
устройством 1968 г. запланировано создание культур 
на площади 1702 га. О днако в 1981 г. примерно 60 % 
(из 1810 га) было протаксировано смешанными молод- 
няками и лиственными, в основном березовыми, на
саждениями. Культуры сохранились на 326 га (из 359, 
на которых были созданы).

Таким образом, проведение сплошных рубок на 
базе традиционной технологии с использованием бен
зиномоторных пил и трелевочных тракторов в тече
ние 30 лет подтверждает возможность естественного 
восстановления пихтово-еловых лесов при условии со
хранения подроста и тонкомера.

Оснащение лесозаготовительных предприятий аг
регатными машинами и внедрение их в 70-х годах 
в лесопромыш ленное производство привели к увели
чению площади невозобновившихся вырубок, что тре
бует резкого  расширения лесокультурного производ
ства. В связи с этим важны анализ процесса заклад
ки культур и оценка готовности лесохозяйственных 
предприятий Сибири к интенсификации его.

Лесными культурами Козульский лесхоз и леспром
хозы, расположенные на его территории, начали за
ниматься с 50-х годов. За последние 10 лет покрытые 
лесом земли за счет искусственных насаждений уве
личилась на 5,5 тыс. га. Из числящихся 13 464 га культур

* лесоустройством учтено только 70 % из-за сильного 
заглушения части их. На хорошие искусственные на
саждения приходится 19,7 % площади всех учтенных, 
удовлетворительные —  34,5, неудовлетворительные —
34,5 %. Погибшие посадки составляют 11,3 %. Подоб
ные данные характерны и для северо-востока евро
пейской части СССР —  около половины культур сосны 
и ели отнесены к категории неудовлетворительных 
и погибших [4].

Анализ состояния лесных культур на площади 871 га 
(см. табл. 2) показывает, что 65 % из них нуждаются 
в дополнениях и уходах. На 60 % площади участков 
имеются естественные молодняки полнотой 0,4— 0,5 
с преобладанием в составе пихты и ели.

Несогласованность заданий по лесовосстановлению 
с рекомендациями лесоустройства, а также низкая 
обеспеченность техникой заставляют лесхоз для вы
полнения плановых показателей подбирать наиболее 
доступные участки, не соблюдая очередности обле
сения лесокультурных земель, т. е. во многих случаях 
сажать «лес по лесу». Так, лесоустройством 1981 г.

• Козульскому лесхозу установлен ежегодный объем 
производства культур в размере 591 га, плановые же 
задания достигают 900 га в год и более.

Складывается парадоксальная ситуация —  с одной 
стороны, накапливается лесокультурный фонд в связи 
с применением на лесоразработках агрегатных машин, 
с другой —  в лесхозах увеличиваются .трудности при

облесении земель из-за недоступности многих участ
ков в весенне-летний период.

Основной причиной неудовлетворительного состоя
ния насаждений является заглушение их мягколист
венными породами и травянистой растительностью 
(этому явлению подвержены свыше половины культур 
разных возрастов). Большой ущерб наносят посадкам 
вымокание саженцев, повреждения деревцев ржав
чинными грибами, животными. Еще в 1958 г. лесоуст- 
роители отметили высокую степень поврежденности 
культур глухарями и тетеревами. В искусственных на
саждениях ели сибирской в Козульском лесхозе (Труд- 
новское лесничество, кв. 35, 36) наблюдались повреж
дения зайцами, в результате чего средняя высота
6-летних деревцев составила 48 см, в то время как 
неповрежденные экземпляры достигли 65 см. Прибли
зительно '/з  культур старшего возраста объедена мы
шевидными грызунами. В отдельные годы в Краснояр
ском  крае списывается до 10 тыс. га посадок сосны 
из-за таких повреждений [10]. Значительный ущерб 
причиняет культурам, особенно сосновым, лось, чему 
способствует расчистка полос, по которым животные 
предпочитают передвигаться в условиях сильно за
хламленных вырубок. Все это подтверждает необ
ходимость повышения качества культур с учетом мест
ного опыта выращивания и более чем столетнего опы
та создания искусственных насаждений в европейской 
части страны.

Интенсификация лесокультурного производства в Си
бири, связанного с выращиванием медленнорастущих 
хвойных пород, предполагает не только совершенст
вование технической стороны технологического про
цесса, но должна быть направлена и на формирова
ние устойчивь1Х биоценозов. В н астоящ ее время уве
личивающиеся плановые задания выращивания искус
ственных насаждений находятся в противоречии с по
казателями ИХ качества и эффективности [5].

Недостаточная техническая база приводит к мак
симальному упрощ ению  процесса лесовосстановле
ния. Наиболее ш ироко применяемая технология за
кладки искусственных лесов заключается в обработке 
почвы плугом ПКЛ-70 и посадке саженцев в дно бо
розды. На дренированных почвах культурьг, создан
ные таким способом, во многих случаях хорошо при
живаются, хотя снятие плодородного слоя приводит 
к потерям в приросте, что крайне нежелательно при 
введении в состав медленнорастущих пород (ель си
бирская и кедр сибирский). Уход за культурами при 
данной технологии осуществляется с помощ ью куль
тиватора КЛБ-1,7.

Не сбалансированы планы предприятий по заклад
ке культур и уходу за ними. Так, в Козульском лесхозе 
при еж егодном  задании по посадке около 900 га пла
ны по уходу составляют всего 2200 га. В культурах же 
сосны укинтожение травянистой растительности сле
дует проводить не менее 5 лет, ели сибирской — 7, 
кедра сибирского —  10 лет, т. е. для обеспечения 
еж егодного од^юкратного ухода- объемы работ надо 
увеличить в расчете на сосновые насаждения в 2 раза, 
еловые и кедровые —  в 3— 4. Для обеспечения высо
кого  качества ухода кратность его в первые годы надо 
как миним ум  удвоить. Однако это невозможно сде
лать из-за дефицита рабочей силы и недостатка тех
ники.

Значительная часть темнохвойных лесов приурочена 
к полугидроморф ны м и гидроморф ным почвам, сфор
мированным на плотных глинах. Плотность сложения 
таки-х почв, начиная с глубины 10— 15 см, достигает
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1,5 г/см ^ и выше, что препятствует нормальному раз
витию корневой системы. Технология лесных культур 
для подобных условий не разработана.

Посадка на переувлажненных почвах целесообразна 
в микроповышения, однако имеющ иеся в лесхозах 
плуги ПКЛ-70 на этих участках практически не ф ор
м ирую т пласта, вернее, он представляет переверну
тую  прерывистую дернину. Разработанные 
ЛенНИИЛХом технологии создания культур в условиях 
переувлажнения не нашли ш ирокого  применения, так 
как базируются на применении тяжелых тракторов, 
корчевателей, канавокопателей, которых в отрасли 
очень мало [2]. Кром е того, на глинистых почвах глу
бокие борозды и высокие пласты из минеральных 
горизонтов вряд ли целесообразны.

Таким образом, y4HTbJeaM слабую оснащенность лес
хозов, неотработанность технологии лесовосстанов
ления для многих л е с о р а с ти те л ь н ы х  условий, сле
дует критически пересмотреть плановые задания по 
производству культур. Сокращение их, снижение не
производительных расходов позволит обеспечить 
■ своевременное проведение уходов за культурами и 
'Л овы сить  их качество.

В лесах Сибири надо вести расчет на максимальное 
использование сил природы, т. е. на естественные 
возобновительные процессы. Для этого необходимо 
дифференцированное применение заготовительной 
техники (в зависимости от лесорастительных осо
бенностей лесосек), соблю дение технологии в части 
сохранения подроста, м олодняков, очистки мест рубок.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ  
д и к о п л о д о в ы х  НАСАЖ ДЕНИИ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

А . В. КАЛИНИНА (Северо-Кавказская ЛОС)

По уточненным данным последнего лесоустройства, 
общая площадь насаждений с участием и преобла
данием дикоплодовых пород на Северном Кавказе 
превышает 150 тыс. га (не считая каштана и других оре
хоплодных). Этот фонд —  потенциальный источник 
получения разнообразных пищевых продуктов. По
вышение его продуктивности —  одна из задач лесного 
хозяйства по выполнению Продовольственной про
граммы.

В 50-х и начале 60-х годов были попытки повысить 
продуктивность дикоплодовых путем облагораживания 
насаждений прививками культурных сортов с после
дующ им переводом их в категорию  промышленных 
садов. М ероприятие себя не оправдало. Выйдя из 
стадии эксперимента, перенесенное на простор кав
казских лесов, такое облагораживание обернулось 
бессистемной рубкой, оголением горных склонов, 
развитием эрозионных процессов и, в конечном  сче
те, закончилось гибелью 35 тыс. га дикоплодовых дре- 
востоев. Причина этого заключалась в отсутствии пра
вильного и своевременного ухода за привитыми де
ревьями. Предполагалось, что культурные сорта, вы
ращенные на дикорастущ ем многолетнем подвое, 
будут менее требовательны к регулярным уходам.

Практика показала другое. С момента, как на штамб 
дичка привит культурный сорт, уход за ним должен 
вестись по всем правилам агротехники культурного 
сада: своевременная и регулярная обработка почвы, 
внесение удобрений, обрезка, борьба с вредителями 
и болезнями. Без ухода привитые деревья быстро 
старились, покрывались лишайниками, урожайность их 
резко  снижалась, начинались усыхание и отпад.

Обследование привитых дикоплодовых насаждений, 
проводившееся нами в 70-х годах, показало, что хо
зяйство в таких лесах надо вести не по садовому, а по 
лесному типу, т. е. применять лесоводственные приемы 
с учетом биоэкологических особенностей основных 
лесообразующ их пород —  груши и яблони. В резуль
тате таких мероприятий должны быть сф ормировань 1 

древостой, которые наряду с сохранением всех ф унк
ций и особенностей, присущих лесным массивам, бу
дут давать высокие урожаи плодов и древесину (при 
рубках ухода).

М етоды повышения продуктивности дикоплодовых 
насаждений лесоводственными способами разрабаты
вались в течение 1982— 1985 гг. Исследования пока
зали, что задача эта комплексная и должна осу
ществляться на протяжении всей жизни дикоплодо
вого древостоя. Получение устойчивых урожаев пло
дов м ож ет быть достигнуто формированием сред- 
неполнотных насаждений с молодого возраста, обла
дающих наивысшей продуктивностью благодаря опти
мальному световому режим у, равномерному раз
растанию крон, благоприятным условиям для созре
вания плодов.

Уход за такими массивами следует начинать рано 
(с 5-летнего возраста в насаждениях с участием дико
плодовых и с 10-летнего —  с их преобладанием) 
и проводить его регулярно (до 30 лет —  два раза
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Оптимальное число деревьев, оставляем ы х после  р у б о к  ухода  
в чистых д и ко п л о д о в ы х  насаж д ениях

В озраст,
лет

Ч и с л о  д е р е в ь е в ,  ш т .,  
р а з н ы х  к л а с с о в  б о н и т е т а  на с к л о н а х  

р а з л и ч н о й  к р у т и з н ы ,  г р а д

1 — 11
д о  20 с в ы ш е  20

111 — IV

д о  20

Груша ка в ка зска я  
10 890 1050 1030
20 560 670 640
30 390 470 450
40 290 340 330
50 240 290 270
60 210 250 240
70 190 220 210
80 170 200 190
90 150 180 170

100 140 170 160
Яблоня восточная 

10 1020 1210 1250
20 650 770 790
30 460 540 560
40 350 410 420
50 300 350 360
60 260 300 310
70 240 290 290
80 230 270 270

1220
760
530
380
320
280
250
230
200
190

1460
940
660
490
420
370
340
320

П р и м е ч а н и е .  Д л я  г р у ш и  ка в к а з с к о й  д о п у с т и м о  о т к л о 
нение ± 1 5  %, яблони в осточной  ± 2 5  %.

В десятилетие, свыше 30 —  один). Рубки ухода должны 
носить характер периодического разреживания (убор
ка неплодовых пород и отстающих в росте экзем п
ляров плодовых, на которых не м ож ет сф ормировать
ся объемная крона) и оздоровления (удаление боль
ных, надломленных, суховершинных, усыхающих, по- 
луповаленных, зараженных в сильной степени омелой 
и т. д.). Интенсивность ухода до 20-летнего возраста 
у яблони и 30-летнего у груш и м ож ет достигать 30—  
50 %. На склонах крутизной до 20° оптимальная пол
нота насаждений —  0,5— 0,6, на участках, где крутиз
на более 20 ее надо поддерживать в пределах
0,6—0,7. Для этих условий нами определены опти
мальные числа дикоплодовых деревьев в различных 
лесорастительных условиях. Использовались ранее по
лученная формула [5] и данные ф актического распре
деления деревьев в высокопродуктивных дикоплодо
вых древостоях Северного Кавказа (см. таблицу).

Что&ы повысить продуктивность дикоплодовых ле
сов, надо знать время, когда следует проводить рубки 
ухода. Отбирать деревья в рубку нужно во время 
плодоношения (оставлять урожайные деревья с круп 
ными плодами), а вырубать их —  в зимние месяцы 
(для предотвращения гибели плодовых веточек).

Цель ухода в лесных культурах из дикоплодовы х 
в основном та же, что и в естественных насаждениях: 
разреживание и осветление крон. Кром е того, в ча
стичных культурах для предотвращения заглушения 
дикоплодовых пород до смыкания крон необходимо 
постоянно (через  1— 2 года) снижать высоту м еж д у
рядий при любой их ширине (от 1 м и более), остав
ляя при этом дуб, липу, череш ню, береку и плодовые 
кустарники. Неблагонадежные сплошные культуры м о
лодого возраста лучше посадить на пень и в дальней
шем осуществлять уход за порослевым возобнов
лением.

Для повышения продуктивности наиболее ценных 
массивов дикоплодового леса в обязательные виды 
ухода надо включать об резку сухих ветвей, замазку 
дупел и периодическое обламывание кустов омелы.

Основными условиями проведения рубок ухода 
в дикоплодовых насаждениях являются их своевре
менность и регулярность. Неукоснительное соблю
дение этого правила с раннего возраста будет спо
собствовать стабильно высокой продуктивности в те
чение всей жизни древостоя.

В рубку главного пользования должны поступать 
спелые древостой (груша —  91— 100, яблоня 71 —  
80 лет), которые 5 лет подряд не плодоносили. По на
шим исследованиям [2], в загущенных древостоях за 
10 лет бывает один хороший урожай, два средних, 
четыре слабых и три года считаются неурожайными; 
в среднеполнотных —  три хороших, три средних и че
тыре слабых. Отсутствие плодоношения в течение 
5 лет у спелого насаждения свидетельствует об уга
сании его воспроизводительной функции, и оно должно 
быть вьipyблeнo.

Восстановление дикоплодовых на вырубках может 
осуществляться за счет порослевого возобновления 
(90-летние пни дают вполне жизнеспособную по
росль), самосевом (при условии предварительного 
проведения работ по содействию естественному во
зобновлению) или созданием лесных культур. Содей
ствие естественному возобновлению заключается 
в выпасе крупного  рогатого скота в урожайные годы 
и дальнейшем запрете его и огораживании участков 
после появления всходов. В урожайные годы может 
быть также рекомендована полосная минерализация 
почвы.

При проведении рубки главного пользования в на
саждениях с участием дикоплодовых одиночные пло
довые деревья следует удалять вместе с окруж аю 
щим древостоем. Молодые и плодоносящие куртины 
могут быть оставлены на вырубках, если их площадь —  
не менее 0,5 га и полнота —  0,5— 0,6. Мелкие или 
загущенные куртины также вырубаются, а в дальней
шем осуществляется уход за порослевым возобнов
лением.

При создании культур из дикоплодовых всегда на
до иметь 8 виду, что определяющ ими факторами 
высокой их продуктивности являются глубина и бо
гатство корнеобитаемого слоя почвы, ее влагообес- 
печенность и световые условия, необходимые для фор
мирования объемной кроны. Не рекомендуется созда
вать культуры на бедных мелких почвах с залеганием 
гравия или слитого горизонта на глубине 1 м. Галеч- 
никовые почвы с хорошей аэрацией и достаточной 
увлажненностью пригодны только для посадки обле
пихи. Нецелесообразна закладка культур коридор
ным способом на сплошных вырубках в сухих дубра
вах. Порослевое возобновление дуба здесь к 20-лет
нему возрасту по высоте в 2— 3 раза больше дико
плодовых, которые в этом случае образуют слабо раз
витую зонтикообразную  крону и не дают прироста.

На достаточно глубоких, обеспеченных влагой поч
вах насаждения дикоплодовых могут создаваться лю 
бым способом ; посевом семян или посадкой однолет
них сеянцев, рядовым или кулисным способом, сплош
ными или частичными культурами. В смешении с не
плодовыми породами дикорастущие плодовые лучше 
располагать кулисами по 0,5 га (при ширине их не ме
нее 50 м). Наиболее интенсивно растут и развиваются 
культуры дикоплодовых, заложенные на сплошь рас
корчеванной площади. При размещении их 1 X 5  м  
рекомендуется временное сельскохозяйственное поль
зование в междурядьях или введение плодовых кус
тарников. Семена для лесокультурных целей надо 
собирать с наиболее урожайных деревьев, дающих
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крупные плоды хорош его качества и вкуса. При вы
ращивании посадочного материала следует пользо
ваться рекомендациями, разработанными для усло
вий Северного Кавказа [3].

В состав культур в северо-западном районе Северно
го Кавказа (Краснодарский край) кром е  яблони и груши 
необходимо вводить алычу, кизил и калину, в цент
ральном (Ставропольский край, Кабардино-Балкар
ская, Северо-Осетинская и Чечено-Ингуш ская автоном
ные республики) —  алычу, м уш мулу, облепигху, в 
восточном (Дагестанская АССР) —  алычу, абрикос, 
айву, муш мулу.

Повышение продуктивности м ож ет быть также до 
стигнуто за счет лучш его опыления цветков. Для это
го на территории, занятой дикоплодовы м и масси
вами, в начале их цветения (при зацветании 10 % 
цветков) размещаются пчелопасеки (на расстоянии 
500— 600 м д руг от друга, из расчета одна-две 
семьи на 1 га) [4].

Способствует повышению продуктивности дикопло
довых защита урожая от вредителей и болезней. П ро
водится она в особо ценных насаждениях, где осу
ществляется массовый сбор плодов. В холодную  
сырую весну и дождливое лето с частыми туманами 
реком ендую тся мероприятия по защите плодов от 
болезней —  парши и монилиоза (плодовой гнили). 
Наиболее простым, эконом ически выгодным и доста
точно эффективным средством является опрыскивание 
бордосской ж идкостью  [1]. Чаще всего применяется 
следующая схема: первое опрыскивание —  3—
5 %-ным раствором («голубое») в фазе зеленого 
конуса, второе и третье —  1 % -ным (соответственно 
сразу после цветения и две недели спустя). Для 
«голубого» опрыскивания на 10 л воды берут 300—  
500 г медного купороса и столько же извести; 1 %-ный 
раствор готовят из расчета по 100 г купороса, и из
вести на то же количество воды. Для предотвра
щения повреждения цветков яблони яблоневым цве
тоедом необходимо проводить опрыскивание деревьев 
перед цветением 0,3 % -ным раствором хлороф оса (30 г 
хлорофоса на 10 л воды). ,

На продуктивности дикоплодовы х насаждений ска
зывается рациональная организация заготовок. Наилуч
шая форма их —  бригадами, которы е возглавляют 
работники лесной охраны (для осуществления инструк
тажа и контроля). Плоды следует собирать в период 
массового их созревания. Сбор урожая в более ранние 
сроки неизбежно связан с насильственным оттор
жением плодов путем сбивания их шестами, палка
ми, ведущим не только к уничтож ению  генератив
ных органов будущ его года (сбивается до 45 цветоч

ных почек на 1 м^ проекции кроны), но и к прямым 
потерям урожая (до 50 кг в расчете на одно дерево), 
так как плоды еще не достигли нормального веса 
созревших. Организованный сбор плодов позволяет 
также снизить затраты денежных средств на заготовку 
урожая, особенно когда бригады обеспечены тран
спортом. В этих условиях становится возмож ным про
изводить оплату рабочих по сущ ествующ им нормам 
и расценкам, а не по закупочны м ценам.

Процесс повышения продуктивности дикоплодовых 
насаждений длительный, как и во всех случаях, 
когда мы имеем дело с биологическими объектами 
подобного рода. О днако экономическая целесообраз
ность проведения простейших хозяйственных м еро
приятий, о которых говорилось выше, несомнен
на. Исследования показали, что проведение руб ок ухо
да увеличивает продуктивность дикоплодовых в денеж
ном выражении на 10 руб. с 1 га; создание культур 
семенами, собранными с деревьев, дающ их крупные 
плоды (до 15— 20 г), повышает урожайность в 3 раза 
по сравнению с теми участками, где используется 
семенной материал из плодов массового сбора (5—
6 г); размещ ение пчелопасек в указанных лесах во 
время их цветения при мизерных затратах (1 р. 49 к. на
1 га) способствует росту урожая в 1,5— 2 раза; простей
шие меры защиты плодов от вредителей увели
чивают продуктивность насаждений в 2 раза. С одно
го дерева м ож но  собрать от 10 до 50 к г  добавочно
го урожая плодов, изменив только сроки их сбора 
на более поздние (собирать в период массового соз
ревания). Вполне возможной является урожайность 
5— 6 т с 1 га (вместо 0,5— 1) уже в 30-летних средне- 
полнотных дикоплодовых древостоях.

Таким образом, повышение продуктивности ди
коплодовых лесов Северного Кавказа —  реальная 
цель, для достижения которой необходимо прило
жить минимальные усилия, не выходящие за рамки 
обычных лесоводственных мероприятий.
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧВЫ 
ПРИ РАЗНЫХ СП О СО БА Х ТРЕЛЕВКИ ЛЕСА

В КАРПАТАХ
в. и. ПАРПАН, В. С. ОЛИИНИК,
В. с. КУДРЯ (Карпатский филиал 
УкрНИИЛХА)

Важным эколого-лесоводственны м по
казателем последствий рубок главного 
пользования и трелевки леса является 
повреждение почвы, характеризую 
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щееся степенью сдирания и сноса 
гум усового  горизонта. От масштабов 
его во м ногом  зависит изменение 
лесорастительных условий, которое 
сказывается на направленности лесо
восстановительных процессов на вы
рубках, продуктивности будущ их дре- 
востоев, а также водном  реж и м е  гор 

ных склонов и развитии эрозии. 
В Карпатах высота еловых культур 
на участках вы рубок с ранее повреж 
денной почвой на 26 % ниже, чем на 
неповрежденной [5]. В результате на
земной тракторной трелевки объемная 
масса почв м ож ет возрастать в 1,2—
1,6 раза, а водопроницаемость умень
шается в десятки и сотни раз, вслед
ствие чего на горных склонах интен
сивно ф ормируется noBepxHOCTHbift 
сток и активизируются эрозионные 
процессы [4]. Несмотря на очевидную 
актуальность этой проблемы, повреж 
дение почвы при современных спо
собах рубок и технологии лесосеч
ных работ а Карпатах изучено слабо.
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в настоящее время в объеме годич
ной лесосеки региона на сплошные 
рубки приходится 60 %, равном ерно
постепенные —  35 и добровольно- 
выборочные —  5 %. Наиболее распро
странена трелевка древесины гусенич
ными тракторами ТДТ-40М и ТДТ-55, 
реж е  —  ими в комплексе^ с гужевой 
подтрелевкой. На покатых и крутых 
склонах применяется полуподвесной 
способ (преимущ ественно на базе ле
бедок ТЛ-4 с гужевой или тракторной 
подтрелевкой), а изредка и подвес
ной (на базе канатной установки 
ЛЛ-26А). При сплошнолесосечньгх и 
очистном приеме равном ерно-посте
пенных рубок допустимы все способы 
трелевки, а при выборочных, обсе- 
менительном и осветлительном прие
мах постепенных трелевка проводится 
преимущ ественно гусеничными тракто
рами.

О бъектами изучения повреждений 
почвы при современных способах ле
соэксплуатации были 27 лесосек сплош 
ных и постепенных рубок в еловых, 
буковы х и дубовых лесах: на 15 тре
левка осуществлялась трактором , на 
5 —  лебедкой ТЛ-4 с тракторной
подтрелевкой, на 4 —  этой ж е  лебед
кой с гужевой подтрелевкой, на 3 
(опытных) —  лебедкой ЛЛ-26А.

Состояние поверхности почвы на 
них оценивали с учетом  сущ ествую 
щих методических положений [5 ] с не
которы м и изменениями. Рассматрива
ли две основные категории площадей: 
с неповрежденной и поврежденной 
поверхностью  почвы. К первой отно
сили участки без нарушений гум у
сового горизонта, т. е. с сохранив
шимися лесорастительными свойства
ми почвы. В пределах этой категории 
выделяли подкатегории: с ненаруш ен
ной подстилкой (не затронутые ле
соэксплуатационны ми работами) и без 
подстилки. Ко  второй категории отно
сили участки с повреждениям и (по
ранениями), в той или иной степени 
ухудш аю щ им и лесорастительные усло
вия, ф ильтрационные свойства почвы 
и приводящ ими к возникновению  
эрозионных процессов. Характерно, 
что при полуподвесном  и подвесном 
способах трелевки обычно повреж 
дается только гумусовый горизонт (до 
глубины 10— 15, изредка —  20 см), 
а при использовании тракторов в м е
стах волоков, особенно магистраль
ных,—  и более глубинные слои (иногда 
до 1 — 1,5 м).

Исследования показали, что при 
одинаковых способах трелевки пло
щадь поврежденной поверхности поч
вы на сплошных лесосеках в сред
нем в 1,2, а в отдельных случаях —  
в 2 раза больше, чем на лесосеках 
равномерно-постепенны х рубок. Так, 
при трелевке трактором  в первом 
случае участки с повреждениями 
почвы в среднем  составляют 23 % 
(в некоторых случаях —  67), во
втором —  1 9 %  (33); при полупод
весном способе с вспомогательными 
средствами подтрелевки (трактор) —  
соответственно 43 (87) и 35 % (41).

Полученные данные Согласуются с вы
водами ряда исследователей [1— 3,
5, 8] о том , что постепенные рубки 
меньш е влияют на почвозащитные 
свойства лесов, чем сплош нолесо
сечные.

Степень нарушенности почвы в 
процессе лесозаготовок в большей 
м ере зависит от способа трелевки, 
чел^ от способа рубок (табл. 1).

Наиболее ш ироко  применяющ аяся 
при лесозаготовительных работах в 
Карпатах тракторная трелевка приво
дит к существеннь>м изменениям поч
вы, вызывает ее повреждение в 
среднем  на 22 % площади. Крайне 
отрицательный элемент этого спосо
ба —  наличие волоков, которы е за
нимают от 3 до 11 % площади 
лесосеки и в дальнейшем становятся 
очагами эрозионных процессов. Нега
тивно влияет на состояние почвы 
полуподвесная трелевка, сочетаю щ ая
ся с тракторной подтрелевкой сырья 
к  канату установки. Передвижение 
трактора обычно бывает бессистем
ным, вследствие чего сохранность 
почвы снижается по сравнению с 
преды дущ им  способом  почти в 1,9 ра
за. М еньш е ранится почва, если 
на подтрелевке используется гужевой 
транспорт. Тогда площадь повреждён
ных участков в среднем  в 2 раза 
меньше, чем при тракторной трелевке. 
Самое слабое воздействие на почву 
оказывает подвесная трелевка. При 
этом способе почва на лесосеке 
повреждается только при подтрелевке 
хлыстов лебедкой к несущ ему кана
ту установки (в 4 раза меньше по 
сравнению с участками, где осуществ
ляется трелевка трактором ).

Согласно лесоводственным требо
ваниям к проведению  лесосечных ра

бот [6, 7 ] величина поврежденной
поверхности почвы после их окончания 
в горных условиях не должна пре
вышать 15— 20 %. Исходя из изложен
ного видно, что для региона таким 
требованиям в наибольшей мере соот
ветствуют подвесной, а также полу
подвесной способы с гужевой подтре
левкой. Н аземную тракторную  трелев
ку м ож но  применять при условии 
надлежащей организации путей тран
спортировки древесины в пределах 
разрабатьгваемых лесосек.

Исследования на сплошных лесосе
ках в дубовых лесах показали, что 
при передвижении трактора по воло
кам  с редкими (необходимыми) заез
дами на вневолоковые делянки почва 
была повреждена на 17 % площади 
лесосеки, с частыми —  на 67, а при 
бессистемном передвижении —  на
87 %. Участки с неповрежденной поч
вой составляли соответственно 83, 33 
и 1 3 %,  а с сохранившейся подстил
кой —  61, 17 и 5 %. Приведенньге 
данные указывают на то, что при пра
вильной организации тракторной тре
левки м ож но  резко  снизить повреж
даемость почвы, приблизив ее к по
казателям, характерным для подвесно
го способа.

Степень повреждения почвы в значи
тельной м ере зависит от сезона 
лесозаготовок. В табл. 2 приведены 
данные о состоянии ее поверхности 
на пяти опытно-производственных ле
сосеках в буковых лесах, разработан
ных в разные сезоны года с приме
нением на трелевке трактора и лебед
ки ТЛ-4 в сочетании с гужевой под
трелевкой. В процессе тракторной тре
левки зймой при устойчивом снежном 
покрове почва повреждается в 2— 3, 
а полуподвесной —  в 1,6 раза меньше,

Таблица 1
В лияние спо со бо в  тр е л е в ки  на состояние  п о ве р хн о сти  почвы

Способ
трелевки

Площадь участков, %

с неповреж
денной поч

вой

8 ТОМ числе с 
сохранившейся 

подстилкой

с поврежден
ной 

почвой

Н азем ны й  ( т р а к т о р 
ный) 78,5 +  3.9 50,6 +  4,8 21,5 +  3,9
П олупо д ве сн о й  с
п о д т р е л е в ко й :

тр а кто р н о й 60,4 +  12,5 47,0 +  11,8 3 9 ,6 + 1 2 ,5
гу ж е в о й 8 9 ,0 ± 2 .3 51.0 +  6.5 1 1 .0 + 2 ,3

П одвесной 9 4 ,0 ± 1 ,5 6 4 .0 ± 2 ,1 6 .0 ± 1 ,5

Т а б л и ц а  2
Влияние сезона  тр е л е вки  на состояние  по ве р хн о сти  почвы

Способ трелевки Сезон
трелевки

Площадь участков, %

с неповреж
денной 
почвой

в том числе с 
сохранившейся 

подстилкой

с повреж
денной 
почвой

Т р акторны й Зи м ний 89 75 \ 1
О се н н е -з и м н и й 73 60 27
Л етн е-осенний 67 40 33

Л е б е д ко й  ТЛ-4 Зи м ний 90 59 10
с гу ж е в о й  под- Летний 84 46 16
трелевкой
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чем при трелевке в бесснежный 
период. По эффективности зимняя 
тракторная трелевка весьма близка к 
зимней полуподвесной с гужевой под- 
трелевкой, а также к подвесной.

Таким образом, для сохранения поч
вы при сплошнолесосечмых и очист
ных приемах равномерно-постепенных 
рубок трелевку древесного сырья 
следует осуществлять в основном 
подвесным или полуподвесным спосо
бом с гужевой подтрелевкой. Назем
ный с помощью трактора целесооб
разно применять преимущественно 
зимой, не допуская заездов трактора 
на вневолоковые делянки. Полупод- 
оесная трелевка с тракторной под
трелевкой должна быть ограничена 
1или полностью запрещена) в бесснеж
ный период года.
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К О Р О Т К О  о Р А З Н О М

ПРОИЗВОДСТВО  
САЖ ЕНЦЕВ  

С ЗАКРЫТОЙ  
КОРНЕВОЙ  
СИСТЕМОЙ

Для выращивания саженцев в целях 
облесения труднодоступны х террито
рий в Польше (дю ны , песчаные карье
ры, терриконы , каменные отвалы, 
торфяные болота, площади, сильно за
росш ие сорнякам и) прим еняю т пле
ночные контейнеры, сделанные из от
ходов пленки (использованные по
крытия теплиц, упаковка для торфа, 
подкладка под емкости при производ
стве саженцев с откры той корневай 
системой и т. д.).

Чтобы изготовить «сумку» о кр у ж 
ностью 40 и высотой 25 см, берут по
лоску пленки (длина и ширина —  соот
ветственно 50 и 25 см), скрепляю т ее 
канцелярским сшивателем, образуя р у 
кав нужной окруж ности . Д ругой  поло
сой (ширина —  В и длина —  30— 50 см) 
закрывают отверстие и прикрепляю т 
также с помощ ью  канцелярского сш и
вателя к внутренней стенке рукава. По
лученные таким образом  «сумки» с не
сплошным дном  (в этом случае не 
нужна перф орация боковы х стенок)

‘ Ж ури .  «Las Polski», 1985, №  12, с, 17. 
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вставляют в выполненный из металли
ческих прутьев длиной 10 см квадр'ат- 
ный стеллаж, облегчаю щ ий наполнение 
«сумки» субстратом  и размещ ение в 
ней саженцев.

Указанный контейнер подходит для 
производства 2-летних саженцев, ко р 
невая система которы х не скручивает- 

• ся, а выходит через отверстия по краям 
дна. Перед посадкой вылезшие корни 
следует обрезать, а пленку удалить. 
Размеры контейнера м огут быть раз
личны, в зависимости от потребно
стей.

Г. Н. РОМАНОВ

РЕДКОЛЕСЬЕ 
НЕ СП А СА ЕТ

Токсичные ком поненты  автомобильных 
выхлопных газов оседают на придо
рож ны х растениях. Детально изучая 
этот давно известный процесс, поль
ские экологи установили: в лесу у обо
чины концентрация свинца выше всего 
на листве, причем  со стороны дороги  
она вчетверо больше. Редкие посадки 
слабо задерживаю т распространение 
отравы —  чтобы ограничить зону, пора
ж енную  свинцом, оксидом  углерода, 
альдегидами, хотя бы 20— 30 метрами, 
необходим  густой лес.

(Автомобильный транспорт, 1986, 
N° 8. с. 63)

ВОПРЕКИ
ПРОГНОЗАМ

в течение нескольких десятиле
тий видные ученые утверждали: 
уссурийские породы деревьев в 
средней полосе не приживут
ся — не тот климат. И вот во
ронежский дендролог Обыден- 
ников доказал обратное. В Се- 
милукском лесном опытно-пока- 
зательном питомнике он выра
стил более 600 видов редких 
растений.

Пятнадцать лет потребовалось уче
ному, чтобы убедиться самому и убе
дить других: ценнейшие хвойные поро
ды Дальнего Востока прекрасно чув
ствуют себя на воронежской земле. Хо
рош о теперь растут здесь такие экзо
тические красавицы, как корейская 
ель, аризонская бальзамическая пихта, 
уж е  плодоносят самшит, катальпа, 
магнолия.

А  недавно в Воронеж пришло сооб
щение: «Популяционные методы
А. О быденникова одобрены на кон
грессе дендрологов социалистических 
стран...».

М. КОСТИНА,
Воронежская область 

(Труд, 1987, 25 июня)
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Лесные культуры и защитное лесоразведение

У Д К  630 '65

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ

и. А. ФЕДОСЕЕВ, кандидат 
экономических наук (ВНИИЛМ|

Курс на ускорение неразрывно 
связан с отказом  от сложив
шихся стереотипов мышления, 
с ясным пониманием современ
ных задач лесного хозяйства и ле
соперерабатывающ их отраслей. 
Необходимость сохранения эколо
гического  равновесия выдвигает 
и главные критерии оценки пер
спектив использования лесных ре
сурсов —  средообразую щ ее зна
чение, санитарную и эстетическую 
ценность. Установка на неистощ и
мость их, переоценка способности 
природы  к восполнению породили 
трудности в удовлетворении по
стоянно растущих потребностей 
народного хозяйства в древесине 
и других продуктах леса. К настоя
щ ему времени объемы лесовос
становления стабилизировались, и 
важнейшая задача теперь —  со
вершенствование способов и тех
нологий лесовыращивания, т. е. 
его интенсификация.

П ереход на интенсивный путь 
развития во м ногом  зависит от вы
работки четких представлений о 
сущности, критериях и факторах 
интенсификации производства, по
скольку сейчас эти представления 
весьма разноречивы; количество 
произведенных и поставленных 
отрасли машин и механизмов; рост 
производительности живого тру- 
р,а\ р,оиог\ните1\ьные затраты труда 
и средств на ограниченной пло
щади независимо от степени о ку 
паемости. Решающий же крите
рий интенсификации —  опере
жаю щ ий рост результатов по 
сравнению с затратами, т. е. по
вышение эффективности произ
водства. Интенсификация означает

• сокращ ение удельных затрат тру
да и средств на единицу конеч
ного продукта (в лесовыращива- 
нии —  на 1 м^ спелой древеси
ны и единицу недревесной про
дукции), а также улучшение полез
ных ф ункций леса.

По своей сути интенсификация —  
многоф акторны й процесс развития 
эконом ики . Она непосредственно 
взаимосвязана с производитель
ной силой труда, динамикой ее 
развития, которая «...определяется 
разнообразными обстоятельства
ми, м еж д у прочим средней сте
пенью искусства рабочего, уров
нем развития науки и степенью 
ее технологического применения, 
общественной комбинацией про
изводственного процесса, разме
рами и эффективностью средств 
производства, природными усло
виями» (М аркс К., Энгельс Ф . 
Соч., т. 23, с. 48).

Интенсификация осуществляется 
преж де всего под воздействием 
качественных сдвигов, а им сопут
ствуют количественные изменения 
в факторах производства, вслед
ствие чего экстенсивное и ин
тенсивное расширение его, как 
правило, взаимодействует в опре
деленной пропорции. Она является 
наиболее действенным способом 
расширения и развития произ
водства, потому и все факто
ры ее усиления выступают одно
временно и ф акторами роста эф
фективности. О днако их нельзя 
рассматривать как тождественные 
категории: различия м еж д у ними 
проявляются при соотнесении по
лезных результатов. Эффектив
ность отражает связь последних 
с количеством не только исполь- 
■а'/емчыт*. ресурсов, но вопло
щ енного в них живого и про
шлого труда, потребленного в дан
ном хозяйственном цикле. Лишь 
соотнош ение м еж д у этим тру
дом и полезным результатом дает 
конкретное  представление об эф
фективности производства и вос
производства в целом, о послед
ствиях различных хозяйственных 
мероприятий. Вообще всякое улуч
шение, все равно —  в земле
делии или промышленности, со
стоит «...в том, чтобы произво
дить столько же и даже больше 
с помощ ью  меньш его количества

труда» (М аркс К., Энгельс Ф. 
Соч., т. 4, с. 177).

К факторам интенсификации ле
сохозяйственного производства и 
повышения его эффективности от
носятся: ускорение научно-техни
ческого прогресса; совершенство
вание хозяйственного механизма 
(экономические рычаги и стимулы, 
планирование, организация труда и 
управления); улучшение размеще
ния производительных сил; кон
центрация производства и оптими
зация размеров предприятий; раз
витие соревнования и повышение 
квалификации работников.

Показателями интенсификации 
являются: увеличение производ
ства продукции с 1 га лесной 
площади; опережающ ий рост про
изводства продукции по сравне
нию с увеличением текущих и 
единовременных затрат; снижение 
трудоемкости и ускорение сроков 
выращивания древостоев; улучше
ние использования рабочего вре
мени и сокращение численности 
работающих при том же или воз
росш ем объеме лесовыращива
ния; снижение разного рода по
терь и непроизводительных зат
рат.

Показатели повышения эффек
тивности лесохозяйственного про
изводства следующие: улучшение 
выращиваемых древостоев с отно
сительно меньшими затратами 
труда на 1 м^ древесины эксплуата
ционных лесов или 1 га защит
ных насаждений; рост фондоот
дачи; ускорение срока окупаемо
сти капиталовложений; снижение 
себестоимости выращивания дре
востоев; сокращение удельного 
веса ручного труда на всех опе
рациях песовыраш,ивания.

Улучшение качества древостоев 
и усиление его воздействия на 
интенсификацию экономики лесо
выращивания происходят по мере 
роста качества труда и его пред
метов (семена, сеянцы, саженцы, 
и т. д.), совершенствования тех
нологии, достижения соответствия 
нормативам и стандартам. Поэто
му выращиваемые насаждения 
в каждый данный момент должны 
иметь в конкретных условиях 
произрастания вполне определен
ные таксационные параметры.

Решающее направление интен-
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сификации лесопользования — 
к о м п л е к с н о с т ь  о с в о е н и я  
л е с н ь г х  р е с у р с о в .  Лесное хо
зяйство и лесозаготовительная 
промышленность, развивавшиеся 
многие десятилетия по экстенсив
ному пути, вьгращивавшие и эксп
луатировавшие преимущ ественно 
хвойные насаждения, могут ко м 
пенсировать понесенные народ
ным хозяйством потери только 
за счет интенсификации воспроиз
водства и использования всех д р е 
весных пород и недревесных ре
сурсов леса.

Что же происходит в действи
тельности? Из года в год пере
рубается расчетная лесосека по 
хвойному хозяйству и хронически 
недоосваивается по лиственному. 
Только в одиннадцатой пятилетке 
было недоосвоено 14,5 млн. м^ 
и почти 6 млн. м^ оставлено 
заготовленной древесины, а в 
хвойных массивах перерубы 
расчетной лесосеки превысили
76 млн. м^ [4].

Тенденция использовать только 
хвойную древесину давно уже 

ориентировала лесохозяйствен- 
юе производство на выращивание 
:рактически лишь хвойных насаж-

д.ений. При этом не учитывают- 
я ни материальные затраты, ни 

/гловия произрастания, главная 
^eлb —  количественное выполне
ние плана посадки. В результате 
la больших площадях закладыва- 
отся насаждения, зачастую обре- 
■енные на преж деврем енную  ги
бель. В действительности нежиз- 
еспособен каждый третий —  чет

вертый гектар лесных культур, 
что означает потерю  миллионов 
рублей. Кром е того, из-за недору- 
бов и некачественного проведе
ния лесовосстановительных и лесо
хозяйственных работ (использова
ние нестандартного посадочного 
материала, недоучет условий про
израстания, отсутствие долж ного  
у х о д а  и т. д.) постоянно ухуд
шается лесной фонд страны. А раз 
подрывается продуктивность лес
ны х ресурсов сейчас, не будет 
обеспечен ycTofi4HBbjfi эконом и
ческий рост лесопотребляющ их 
отраслей в перспективе. Значи
мость взаимосвязи насаждений с 
местом их П р о и зр а с та н и я  опреде
ляется с экономической точки зре
ния тем, что хозяйственная эксп
луатация только хвойных пород на
рушает естественную сбалансиро
ванность элементов биогеоценоза. 
Нарушается экологическое равно
весие, ухудшаются таксационные 
характеристики оставляемых на
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ко р ню  древостоев, снижается эко
номический потенциал лесной пло
щади.

Немалая доля вины за сложив
шуюся ситуацию ложится на отрас
левую науку, значительные силы 
и средства которой долгие годы 
были нaпpaвлeньi на решение вто
ростепенных и часто бесплод
ных проблем (например, доказа
тельство преимущ еств хвойных 
насаждений перед лиственными), 
разработку методов и приемов 
борьбы со сменой пород. Таким 
путем предполагалось повысить 
продуктивность лесов на 35— 50 %. 
О днако давно известно, что смена 
хвойных лиственными —  законо
м ерное природное явление, и при 
отсутствии возмож ности облесе
ния вы рубок другим и породами 
они (особенно при концентри
рованных рубках в таежной зоне) 
позволяю т сохранять площади по
крытыми лесом (а не травя
нистой растительностью) и тем са
мы м препятствуют появлению на 
длительный период безлесных 
пространств. К процессу смены по
род нужно подходить диф ф ерен
цированно, исходя их природных и 
эконом ических условий региона. 
Там, где из-за дефицита рабочей 
силы ведется экстенсивное хозяй
ство и предприятия не в состоянии 
выполнять необходимый объем ле
сохозяйственных мероприятий, 
препятствовать зарастанию выру
бок лиственными нецелесооб
разно.

Как показала практика, м ного
летняя борьба со сменой пород 
не только не снизила в лесном 
ф онде страны удельный вес ли
ственных, но, напротив, увеличи
ла его. Н ужно не бороться с при
родой, а разум но исправлять и 
следовать ей, использовать ее силы 
для получения различных благ 
с минимальными затратами труда. 
Высокая продуктивность м я гко 
лиственных пород и меньшая 
требовательность к почвам, успеш 
ное возобновление естественным 
путем, что снижает затраты на про
изводство,—  все это обусловли
вает необходимость более актив
ного изыскания путей рациональ
ного использования их в народ
ном хозяйстве.

Не менее важное направление 
интенсификации —  н а ц е л е н 
н о с т ь  на  к о н е ч н ы й  р е 
з у л ь т а т ,  в ы х о д  к о н е ч н о 
г о  п р о д у к т а  и з  д р е в е с и 
н ы ,  у г л у б л е н н у ю  к о м п -  
л е к . с н у ю  п е р е р а б о т к у  л е с 
н о г о  с ы р ь я ,  с о з д а н и е  б е з 

о т х о д н о г о  п р о и з в о д с т 
ва на о с н о в е  д о с т и ж е н и й  
н а у ч н о-т е х н и ч е с к о г о  п р о 
г р е с с а .  Резервы увеличения вы
хода конечной продукции с каждо
го гектара лесных земель и из 
каж дого  кубометра древесины 
огром ны . Стратегическая задача, 
которую  необходимо решать уже 
сейчас,—  планомерное увеличение 
общих объемов производства ле
соматериалов при стабильных 
объемах лесозаготовок. К числу 
первоочередных задач следует от
нести реконструкцию  и расшире
ние производств по химической и 
химико-механической переработ
ке лиственной древесины, лесо
сечных отходов, отходов от лесо
пиления и деревообработки, низ
косортной древесины от рубок 
ухода. Ведь только в европей
ской части страны из-за отсут
ствия современных мощностей 
для переработки ежегодно не 
используется свыше 30 млн. м^ ли
ственной древесины (треть отпу
ска) и десятки миллионов кубо
метров древесных отходов [1].

Насколько важна и актуальна 
вышеуказанная проблема, говорят 
следующ ие факты: уровень ком п
лексного использования древеси
ны у нас по разным оценкам 
равен всего 20— 27 %; стоимость 
продукции всех видов, получае
мой из 1000 м^ древесины, в СШ А 
и Финляндии почти втрое, в Шве
ции и Канаде более чем в 3 раза 
превышает аналогичный показа
тель в нашей стране; по производ
ству целлюлозы, бумаги, картона 
и фанеры в расчете на 1 тыс. м^ 
древесины мы в 5— 6 раз отстаем 
от промыш ленно развитых стран 
[2]. В связи с этим перед Минлес- 
бумпромом СССР поставлена задача 
увеличить за две пятилетки коли
чество вовлекаемых в переработку 
отходов на 20 и лиственной древе
сины на 30 млн. м' .̂ Разрабаты
вается программа кардинальной 
реконструкции лесоперерабаты
вающей промышленности, которая 
предусматривает увеличение вы
пуска готовой продукции, соответ
ствующей мировому уровню каче
ства [8].

Наряду с совершенствованием 
производства требуется перест
ройка хозяйственного механизма, 
в том числе ценообразования, о 
чем говорилось на XXVi l  съез
де КПСС. Хозяйственная деятель
ность оценивается сейчас через 
затраты (затратным методом), но 
они интересуют преимущественно 
производителя древесного сырья.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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т. е. лесохозяйственное произ
водство. Потребитель же древеси
ны заинтересован в полезном эф
фекте —  ее потребительной 
стоимости. Именно последняя 
удовлетворяет общественные по
требности и выступает в виде 
эффекта, результата производства. 
Значит, цены на древесину должны 
в равной мере отражать как 
общественно полезный результат 
(потребительную  стоимость дре
весины), так и общественно необ
ходимые затраты ресурсов на его 
достижение.

Система цен —  своего рода 
«несущая конструкция» хозяй
ственного механизма, ф ункциони
рующ ая на основе эконом иче
ских методов руководства. Це
на как денежное выражение стои
мости есть фокус экономических 
интересов производителей и по
требителей продукции. Пере
стройка методологии исчисления 
цен (такс) на древесину на ко р 
ню должна состоять в переориен
тации подхода с затратного на 
подход с позиции эффективности, 
народнохозяйственной значимости 
и качества сырья, улучшения по
лезных свойств леса. Таксы д ол ж 
ны отражать общественные по
требности на древесину. Д ругим и 
словами, при оценке любой про
дукции леса надо исходить не толь
ко из того, сколько труда (ж и 
вого и овеществленного) затрачено 
на ее производство, но и из то- 

г го, какова ее общественная по
лезность, т. е. в какой мере 
она удовлетворяет народнохозяй
ственные потребности. Цена долж 
на представлять собой денеж 
ное выражение полезного эфф ек
та конечной продукции, ее потре
бительной стоимости и в то же 
время —  средство возмещения 
общественно нeoбxoдимьix зат
рат труда на воспроизводство 
древостоев. Оправданность затрат 
следует устанавливать не по ф ак
ту выращивания их в том или 
ином регионе, а величиной полез
ного эффекта древесины в сфере 
потребления. Когда они не пре
вышают полезный эффект, тогда 
только и являются общественно 
необходимыми и должны быть от
ражены в таксах; в противном 
случае древесина убыточна для 

f  общества.
О коло 20 лет решается вопрос о 

переводе лесовыращивания на 
хозрасчет. О днако до практиче
ской реализации разработок дело 
пока не доходит. Неудачи, на наш 
взгляд, вызваны нeпpaвильньJми

трактовкой и применением прин
ципов хозрасчета, а также недоуче
том специф ики лесохозяйствен
ного производства.

Главные принципы хозрасчета, 
как известно,—  самоокупаемость 
и рентабельность, оперативно
хозяйственная самостоятельность, 
м^атериальная заинтересованность 
и ответственность, учет и контроль 
рублем. Ведущим является первый 
из них, остальные обеспечивают 
его реализацию. Самоокупаемость 
и рентабельность проявляются в 
сбыте произведенной продукции, 
возмещ ении израсходованных
средств и получении дополнитель
ной прибыли.

Хозяйственный расчет органи
чески связан с товарно-денежными 
отнош ениями. Он основан на соиз
мерении затрат с конечным ре
зультатом, которое м ож ет осущ е
ствляться лишь в стоимостной 
ф орме. Но сопоставлять затраты 
труда и средств на лесохозяй
ственные мероприятия текущ его 
года с приростом  по запасу м о ж 
но только с очень грубы м прибли
ж ением . Сопоставлять же их со 
стоимостью  спелой древесины, 
воздействие человека на которую  
осуществлялось в течение послед
них 50— 80 лет, теоретически не
правомерно. Таким образом , важ
нейший принцип хозрасчета —  
самоокупаемость и рентабель
ность — в лесовыращивании прак
тически неприменим , а без него 
не м ож ет быть подлинного хозрас
чета. По указанной причине не
реальна реализация принципа м а
териальной заинтересованности и 
ответственности. Кром е того, ко 
нечные результаты лесовыращи
вания в значительной степени за
висят от множества неблагоприят
ных ф акторов (ветровалы, пожа
ры, вредители, болезни и т. д.), 
что обесценивает принцип мате
риальной заинтересованности и 
ответственности лесохозяйствен
ного персонала, не стимулирует 
реальные экономические инте
ресы.

Проблематична также реали
зация принципа учета и контроля,
поскольку учет годичного теку
щего прироста древостоев по мас
се и ценности практически пока 
не осуществим. Древесный запас, 
определяемый при ревизиях лесо
устройства с интервалом в 10 лет, 
не м ож ет дать такой точности, 
как в других отраслях народного 
хозяйства, поскольку расходы на 
точную  таксацию насаждений, как 
справедливо отмечал проф. М. М.

Орлов, могут оказаться не соответ
ствующими их ценности [6].

Есть заслуживающее внимания 
предложение организовать госу
дарственную службу прироста для 
налаживания временного учета 
прироста древесины по террито
рии страны, что, по мнению авто
ра, позволит получать более точ
ную картину состояния лесов [5]. 
Однако практическая реализация 
предложения связана с серьезны
ми организационными и техниче
скими трудностями.

В последние годы много труда и 
средств затрачено на обоснование 
жизненности концепции хозрасче
та на основе реализации проме
жуточной продукции и объектов 
лесохозяйственного производства. 
Результаты же проверки ее на прак
тике пока не утешительны. И это 
законом ерно. Данный подход к 
экономической организации лесо
выращивания —  чисто затратный, 
уже изживший себя. Да и нельзя 
безоговорочно применять разра- 
6oTaHHbie для промышленного 
производства принципы хозрасче
та к лесовыращиванию, радикаль
но отличающемуся конечными ре
зультатами, сроками их получения 
и необходимыми для этого объе
мами ресурсов. Ведь в лесном хо
зяйстве главный фактор —  не чело
веческий, а пpиpoдньiй: затраты
труда' по сравнению с действием 
сил природы составляют всего 
несколько десятых долей про
цента. «В лесном хозяйстве осо
бое значение приобретают такие 
хозяйственные мероприятия, ко
торыми м ож но повысить интенсив
ность производства без затраты 
оплачиваемого труда и капитала 
использованием даровых сил при- 
ды —  света, тепла, плодородия 
почвы (методы рубок ухода), т. е. 
путем применения в лесоводстве 
более совершенных приемов лесо
выращивания» [6, с. 358]. К сожале
нию, разработке их наука уде
ляет недостаточное внимание.

Перевод лесохозяйственного 
производства на хозрасчет может 
быть осуществлен в единстве с 
лесозаготовками, где есть конеч
ный продукт —  древесина, ко 
торая определяет товарность хо
зяйства и в какой-то мере является 
критерием  оценки лесовыращива
ния. К сожалению, данная концеп
ция, как aльтepнaтивньiй вариант 
затратной, мало изучена. Кроме 
того, даже при комплексном ве
дении лесного хозяйства (лесовы- 
ращивание —  лесозаготовки) на 
основе хозрасчета имеются объек-
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тивные противоречия, снижающие 
эффективность лесовыращивания: 
в погоне за повышением доход
ности возникают предпосылки для 
нарушений в учете и потреблении 
древесины при рубках как главно
го, так и пром еж уточного  поль
зования; мероприятия по повыше
нию эффективности эколого-со- 
циальных и других функций леса 
в соответствии с требованиями 
охраны природы  вступают в проти
воречие с лесопользованием.

Более эффективным представ
ляется воспроизводство лесов вне 
связи с лесопользованием при 
пооперационном бю дж етном  ф и
нансировании и четком  ограниче
нии ф ункций лесохозяйственного  
персонала. При этом затраты на 
каждое мероприятие по лесовы- 
ращиванию должны быть научно 
обоснованными и, как результат 
(спелые насаждения),—  общест
венно необходимыми (целевыми) 
в зависимости от почвенно-кли- 
матических и экономических усло
вий. Такая организация лесовыра
щивания позволяет устранить серь
езное негативное явление, связан
ное с промыш ленной деятель
ностью,—  изъятие из насаждений 
при рубках пром еж уточного  поль
зования и перспективных деревьев. 
Далее, целенаправленно и намного 
эффективнее для воспроизводства 
лесов будет использоваться не
промышленный (лесохозяйствен
ный) персонал и особенно лесная 
охрана, которая сейчас больш ую 
часть времени занята выполнене- 
нием несвойственных ей работ (ле
созаготовки, переработка древеси
ны и др.), тогда как главные ее 
ф ункции —  воспроизводство и ох
рана лесов, контроль за качест
вом проводимых мероприятий. 
Расходы на лесовыращивание 
должны покрываться преимущ ест
венно за счет отчислений от при
были промышленной деятельности 
предприятий, средств, выделяе
мых из бюджета (попенной платы) 
и частично —  мобилизации собст
венных средств. Для обеспечения 
устойчивого и расш иренного вос
производства лесных ресурсов 
темпы роста отчислений от прибы
ли и средств из бю джета вслед
ствие повышения продуктивности 
насаждений должны  опережать 
темпы роста затрат на лесовыра
щивание.

Разумные ф ормы организации 
воспроизводства и использования 
лесов в отечественной практике 
уже были. По свидетельству оче
видцев, во времена Главлесоохра-
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ны (40-е годы и начало 50-х), когда 
лесное хозяйство центральных об
ластей РСФСР занималось в основ
ном отводом лесосек, восстанов
лением леса и контролем  за лесо
заготовителями, порядка в лесу 
было неизм ерим о больше, нежели 
сейчас [7]. О неблагополучном 
нынеЩнем положении свидетель
ствует и тот факт, что лишь в один
надцатой пятилетке из-за отсут
ствия долж ного  контроля за лесо
заготовителями уничтожен под
рост хвойных пород на площади 
2 0 0  тыс. га, не очищено от пору
бочных остатков свыше 530 тыс. га 
вырубок; древесных отходов во
влекалось в переработку нем но- 
гим более 50 % [4].

При рассмотрении процесса ин
тенсификации зачастую пытаются 
количественно ф ормализовать до
лю интенсивных ф акторов с ис
пользованием тех или иных показа
телей эффективности обществен
ного производства. О днако во
прос о том, какой критерий эф
фективности должен быть поло
жен в основу выделения интенсив
ных экономических процессов, 
окончательно не решен. Самый 
распространенный из них —  про
изводительность живого труда и 
доля интенсивных процессов опре
деляется как степень опережения 
темпа прироста общественного 
продукта (национального дохода) 
по отнош ению к темпам прироста 
производственных ресурсов (в дан
ном случае —  численность персо
нала, занятого в материальном 
производстве). Для лесохозяйст
венного производства конечным 
продуктом  являются спелые на
саждения. Ввиду несовершенства 
учета продуктивности древостоев 
во времени количественный ре
зультат лесовыращивания может 
быть выражен пока только через 
объем работ в условных ценах.

Связь м еж ду интенсификацией 
и эффективностью осуществляет
ся через материальные результа
ты, в лесохозяйственном произ
водстве —  через древесину и не
древесную  продукцию . При нали
чии качественной связи м еж д у ни
ми первая соединяется с реаль
ными таксационными характери
стиками выращиваемых древо
стоев, вследствие чего м ож ет быть 
рассчитана и выражена количест
венно. Так, исходя из общ еприня
того понимания эффективности 
производства (Э) как отношения 
результата (Р) к затратам (3) по
лучена зависимость [9]

^ - - Р / 3  или Р = Э З , (1)

которая позволяет наити количест
венную меру интенсификации от 
проводимых мероприятий, осно
ванную на степени их влияния на 
эффективность лесохозяйственно
го производства. После преобра
зования (введения временного 
фактора и дифференцирования) 
формула отражает связь не только 
м еж ду величинами результата, за
трат и эффективности, но и между 
тенденциями их изменения

Р' =  Э '3  +  ЭЗ'. (2)
Из формулы (2) следует, что рост 
результата складывается из двух 
величин: первая показывает, на
сколько он увеличивается вслед
ствие повышения эффективности 
при неизменных затратах, вто
рая —  на сколько он изменяется 
от увеличения затрат при неиз
менной эффективности. Разделив 
ф ормулы ( 1 ) и ( 2 ) почленно, полу
чим
Р 7 Р = Э 7 Э  +  3 7 3  или V p = V a  +  V 3 ,

(3)
где V p = P '/P  —  относительная ско
рость изменения результата, в про
центном отношении являющаяся 
цепным темпом прироста вели
чины Р.

По аналогии Vg и V 3  —  цепные 
темпы прироста эффективности и 
затрат. Темп прироста результата- 
представляет собой сумму темпов 
прироста эффективности и затрат. 
При этом если У э = Э '/Э > 0 ,  про
изводство интенсифицируется, по
скольку результат растет быстрее, 
чем затраты (У р > У з ); если же 
У э < 0 , значит, оно экстенсифици- 
руется, т. е. рост затрат обгоняет 
рост результатов (V p < V 3 ). В дан
ном случае для повышения резуль
тата недостаточно увеличить за
траты в равной степени, требует
ся дополнительная их величина, 
компенсирующ ая снижение эф
фективности производства.

После введения безразмерных 
характеристик, определяющ их до
левой вклад интенсивного и экс
тенсивного факторов в рост ре
зультата, формула (3) принимает 
вид

v :
Уз _  Уэ I Уз
, р  У з  +  У э  У з  +  У э  

или 1 = К „ „ , +  Кз„,. (4)
Коэффициент интенсификации 

производства (K „„ ,=  Vg/Vp) пока
зывает, какая доля роста резуль
тата связана с ростом эффектив
ности, а коэффициент экстенси- 
фикации (К,„,. =  V j/V p )  —  долю, 
обусловленную увеличением за
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Годовая эф ф ективность  л е с о х о зя й с тв е н н о го  п р о и зв о д с тв а , %  |л  
о б ъ е м ы  р аб о т —  в у с л о в н ы ! ценах 1965 г .|

1971 —  
1 975

1 9 7 6 —
198 0

1981 —  
198 5

1 9 8 6 —
1 9 9 0

Vj
Yp

к
к"".

—0,13
3,10
3,23
1,042

— 0,042

0,49
1,10
0,61
0,555
0,445

0,47
4,24
3,77
0,889
0,111

1991 —  
1 9 9 5

1 9 9 6 —
2000

1971 —  
1 9 8 0

1981 —  
19 9 0

1991 — 
2000

0,29
2,75
2,46
0,895
0,'Ю5

0,11
5,11
5,00
0,978
0,022

0,08
3,45
3,37
0,977
0,023

0,18
2,10
1,92
0,914
0,086

0,24
3,47
3,23
0,931
0,069

0,13
4,23
4,10
0,969
0,031

С применением данной мето
дики проанализируем динамику 
показателей эффективности лесо
хозяйственного производства в це
лом по Гослесхозу СССР за пе
риод с 1971 по 2000 г. по пяти
летним и десятилетним интерва
лам (см. таблицу). Анализ таблицы 
показывает, что с 1971 по 1985 г. 
лесохозяйственное производство 
развивалось за счет интенсивных 
ф акторов, и особенно эффектив
ным оно было в одиннадцатой пя
тилетке, когда результат произ
водства (объем работ в условных 
ценах) за год увеличивался на 
4,24 %. Это связано главным об
разом с повышением уровня м е
ханизации лесокультурных и лесо
хозяйственных работ. Согласно на
шим расчетам, эффективность ле
сохозяйственного производства 
будет повышаться до 2000 г. более 
или менее стабильными темпами 
при стабильном снижении темпов 
прироста рабочих. Доля интенсив
ных ф акторов составит 0,895—  
0,978. Численность рабочих по 
сравнению с объемом работ будет 
расти сравнительно медленно: 
к 2000 г. она станет больше, чем 
в 1970 г., всего на 5,6 %, тогда
как производительность труда —  
на 54,9 % (в 1985 г. эти показатели 
были соответственно 2,7 и 48,7 %). 
Через десятилетние интервалы 
тенденция роста эффективности 
лесохозяйственного производства 
просматривается четче. Отсут
ствие скачкообразного  изменения 
показателей еще раз подтверж 
дает вывод о том, что для оценки 
результативности лесохозяйствен
ных мероприятий короткие  пром е
ж утки (менее 10 лет) неприем
лемы.

Следует отметить, что оценка 
эффективности лесовыращивания 
по соотнош ению  производитель
ности труда в условных ценах и чис
ленности рабочих правомерна 
только при условии, если затраты 
труда на лесохозяйственные рабо
ты и получаемые результаты (вы
ращенные древостой) являются 
общественно необходимыми. Для 
этого культуры должны заклады

ваться высококачественным поса
дочным материалом в соответ
ствующих для каждой породы 
условиях произрастания, посадка, 
агротехнические и лесоводствен- 
ные уходы —  проводиться свое
временно и с высоким качеством, 
насаждения —  проектироваться 
исходя из почвенно-климатиче
ских условий и потребностей на
родного  хозяйства в будущ ем в той 
или иной конкретной древесной 
и недревесной продукции. Приве
денные в таблице данные, конеч
но же, далеки от реального поло
жения дел в лесовыращивании, по
скольку средства затрачиваются 
на мероприятия, как правило, 
в полном объеме согласно смете, 
а многие негативные явления (ги
бель посадок, некачественное про
ведение руб ок ухода и др.) не 
находят отражения в отчетности 
предприятий. Ориентация только 
на формальные отчетные количе
ственные темпы роста, а не на 
реальные результаты —  серьезное 
препятствие на пути перестройки 
эконом ики лесовыращивания и пе
ревода его на рельсы интенсивного 
развития. Темпы ради темпов ве
дут к перекосам в экономике, 
снижению  эффективности лесохо
зяйственного производства.

При планировании мероприятий 
лесовыращивания важно знать по
требности в конкретной древесной 
и недревесной продукции. Резуль
тативность единичной конечной 
продукции (спелого древостоя) 
м ож но  выразить ф ормулой [3]

где ОНРТ(А) —  общественно не^ 
обходимый результат, обеспечи
ваемый кажды м конкретны м  вы
ращенным в пределах выдела д ре
востоем А;

У(А ) —  уровень реального удов
летворения конечной потребности, 
достигнутый посредством конкрет
ного древостоя А, или конкретная 
народнохозяйственная результа
тивность;

М (А ) —  число выращенных од
нородных древостоев А;

р(А) —  результативность еди
ничного древостоя А.

Такой подход ориентирует пла
нирование на отражение резуль
татов лесовыращивания в показа
телях потребительной стоимости, 
конкретной результативности, от
ражающей реально достигнутый 
уровень удовлетворения каждой 
конкретной потребности в древес
ной и другой лесной продукции. 
Он позволяет сопоставлять и со
измерять продукцию  по ее об
щественно значимым результатам.

Лесохозяйственное производ
ство находится пока на начальной 
ступени индустриализации, когда 
осуществляется первичная меха
низация труда. Уровень механиза
ции труда основных лесохозяйст
венных работ в среднем по Гос
лесхозу СССР в 1985 г. составил 
23,5 %, к 1990 г. достигнет, по на
шим расчетам, примерно 30, 
к 2000 г.—  40 %. Такой тип роста 
принято считать низшей (простей
шей) формой интенсификации. Бо
лее высокая ступень ее предпола
гает не столько количественное 
наращивание фондов, особенно 
активной части, сколько повыше
ние их производительности.

Научно-технический прогресс и 
интенсификация взаимосвязаны. 
Характер этой взаимосвязи меня
ется в зависимости от уровня раз
вития производительных сил и тех
нической оснащенности производ
ства, своеобразия каждой новой 
ступени совершенствования науки 
и техники. По завершении пер
вичной механизации труда даль
нейшие вложения средств в техни
ческое совершенствование лесо
выращивания будут приобретать 
социально-экономический смысл, 
содействовать росту эффективно
сти производства лишь в том слу
чае, если новые технологии и 
машины окажутся эффективнее 
заменяемых, т. е. обеспечат со
кращение суммарных затрат жи
вого и овеществленного труда на 
единицу конечной продукции.

Составляя сердцевину интенси
фикации лесовыращивания, науч
но-технический прогресс в ближай
шие 10— 15 лет позволит сущест
венно повысить ее уровень за счет 
разработки и внедрения:

высокоэффективных технологий 
и комплексов машин с элементами 
автоматизации для создания лес
ных культур и проведения рубок 
ухода;

новых и усовершенствованных 
методов генетики, селекции, семе
новодства и интродукции, обес-
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печивающих noBbjmeHMe прод ук
тивности, устойчивости и качества 
древостоев;

зональных интегрированных си
стем контроля численности глав
нейших вредителей и распростра
нителей болезней леса;

способов борьбы, биологических 
и химических средств, безопасных 
для человека и окруж аю щ ей 
среды;

высокоэффективных способов 
проф илактики, обнаружения и ту
шения лесных пожаров с прим е
нением новой лесопожарной тех
ники, авиации и космических
средств;

комплекса мероприятий, на
правленных на управление биоло
гическими процессами в лесу и 
создание более совершенных лес
ных экосистем с учетом особен
ностей природно-экологических 
комплексов.
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СО ЗД АНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПО СО БОМ  

НА СВЕЖИХ ВЫРУБКАХ 
С ИЗБЫТОЧНО УВЛАЖНЕННЫМИ ПОЧВАМИ

Одна из важнейших ф ункций лесного хозяйства —  воспроизводство 
лесов. При ш ироком  использовании на лесозаготовках агрегатных 
машин лесовосстановление чрезвычайно осложняется с точки зрения 
лесоводственной и технологической. В таких условиях практически 
не приходится рассчитывать на успешное естественное возобнов
ление, поэтому Mbi вынуждены отдавать предпочтение искусствен
ным методам лесовосстановления, развивая лесокультурное про
изводство.

А. Н. ЧУКИЧЕВ, Е. Л. МАСЛЖ КОВ, 
И. А. М АРКО ВА (ЛенНИИЛХ)
Задачи современного лесокуль
турного производства не должны 
сводиться к простому восстановле
нию на вырубках насаждений, по
добных прежним . Посадки хвойных 
пород на вырубках страдают от 
вымокания, конкурентного  пресса 
травянистой растительности и по
росли лиственных, зам орозков, 
фитозаболеваний, повреж дений 
насекомыми, животными. Негатив
но сказываются все указанные фак
торы, но особенно —  конкурент
ный пресс, который зачастую бы
вает чpeзвьiчaйнo мощ ным и ведет 
в массовых масштабах к потере
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продуктивности, а нередко и к ги
бели культур, смене пород и т. п. 
Значит, к успеху м ож ет привести 
лишь применение технологий, 
включающих кром е  самых элемен
тарных операций систему м ер по 
улучшению условий роста культи
вируемой древесной породы, ос
лаблению или исклю чению  вред
ных конкурентны х воздействий. 
Все это предполагает всемерную 
интенсификацию лесовосстанови
тельного и лесокультурного про
цессов. Данным требованиям пол
ностью отвечает технология план
тационного лесовыращивания. От
дельные элементы или модиф ика
ции ее м ож но  ш ироко использо

вать при создании и так называе
мых культур обычного типа.

Разработанная Л енН ИИ ЛХом 
технология содержит большой пе
речень мер и операций, направ
ленных на повышение устойчиво
сти и продуктивности хвойных на
саждений. В первую очередь, надо 
назвать специальные способы ме
лиорации, удобрения и обработки 
почвы, обеспечивающие сущест
венное повышение ее плодородия 
и улучшение условий роста лес
ных культур. Система агротехно- 
логических мер по регулированию 
живого напочвенного покрова и 
лесоводственных уходов реализу
ется с помощ ью средств химии и 
механизации. На лесокультурную 
площадь высаживаются самые 
перспективные виды отборного 
крупном ерного  посадочного мате
риала с открытой и закрытой кор 
невой системой. Строго соблюда
ются линейное направление рядов 
и регулярное размещение расте
ний. Bьiпoлняeтcя программа про
филактических мер по защите их 
от повреждений насекомыми и фи
тозаболеваниями. В процессе вы
ращивания целенаправленно регу
лируются густота и соответственно 
ход роста древостоя.

Многолетний опыт ЛенНИИЛХа 
и предприятий отрасли на Северо- 
Западе РСФСР подтверждает на
дежность .и высокий лесоводст- 
венный эффект технологии в таеж
ной зоне. В кисличниковых, чер- 
ничниковых, травяно-таволжных и 
даже долгомош никовых типах ле- 
copacтитeльньix условий, как пра
вило, ф ормируются древостой 
1а —  II классов бонитета, им ею 
щие в возрасте 20— 30 лет текущий 
прирост 8— 15 M'Vra.

Технология рассчитана на воз
м ож но полную механизацию ра
бот. С учетом лесорастительных 
условий разработаны и предлага
ются три технологических ко м п 
лекса машин для создания лесных 
культур на вырубках: с дрениро
ванными, временно переувлажнен
ными и избыточно увлажненными 
почвами. В каждом из них выде
ляются следующие технологиче
ские циклы: подготовка площади, 
обработка почвы, подготовка и до
ставка посадочного материала на 
лесокультурную  площадь, посадка, 
уход за культурами. Отдельный 
цикл включает набор определен
ных операций, содержание кото
рых зависит как от целевого наз
начения культур, так и от типа ле
сорастительных условий и состоя
ния лесокультурной площади.
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Корчевальная машина КМ-1

Рассмотрим состояние и перс
пективы механизации работ от
дельно по каж дом у этапу.

Подготовка площади. Для избы
точно увлажненных почв и план
таций ели и сосны разработана 
серия специальных машин и меха
низмов. Серийно выпускается ко р 
чевальная машина КМ-1 на базе 
трактора ТДТ-55А, предназначен
ная для полосной расчистки выру
бок от пней, камней, валежника 
и крупных порубочных остатков с 
целью создания необходимых ус
ловий для работы почвообрабаты
вающей и другой техники. Ш ирина 
расчищаемых полос м ож ет со-

Машина для удаления надземной  
части пней МУП-4

ставлять 2— 4 м. Машина способна 
корчевать пни диаметром до 60 см 
таких древесных пород, как сосна, 
ель, береза и осина. Ее м ож но 
применять для сплошной раскор
чевки вырубок под питомники и 
плантации, расчистки и устройства 
трасс под дороги, технологических 
коридоров и т. п.; нецелесообраз
но —  для транспортировки пней 
на значительные расстояния.

Другая специальная машина 
МУП-4, выполненная на базе трак-

Плуг ПЛ-2-50

тора ТДТ-55А, работает в активном 
реж им е и удаляет надземную  
часть пней на уровне поверхности 
почвы путем фрезерования. Ф реза 
действует от механического приво
да, управление осуществляется с 
помощ ью  гидропривода. При рас
чистке вырубок почти не повреж 
дается верхний гумусовый гори
зонт no4Bbi, не перегружается хо
довая часть трактора, но остается 
нижняя часть пней, что ограничи
вает применение для вспашки поч
вы орудий плужного типа. В свя
зи с этим МУП-4 лучше исполь
зовать на прокладке технологиче
ских коридоров и трасс для про
хода лесокультурных машин и аг
регатов с дисковыми или дискрет
ными рабочими органами.

Помимо названных на вырубках с 
избыточно увлажненными почвами 
применяю т МРП-2, серийно выпу
скаемые бульдозеры общ его наз
начения Д-110А на базе трактора

тттшшшЁттШШ

Т-130 и Д-606 на базе трактора 
ДТ-75, бульдозерное оборудова
ние БГН-4 к трактору Т-4А, корче- 
ватель-собиратель М П-7А, монти
руемый на тракторе Т-130 и ис
пользуемый для корчевки пней

диаметром до 45 см, удаления из 
почвы крупных камней (до 3 т), 
мелколесья и кустарника, корче
вальный агрегат МП-8А, осуще
ствляющий эти операции vta мине
ральных и торфяных почвах. На
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Плуг ПКЛН-0,6

гическая операция, она ведет к 
деф ормации верхнего слоя поч
венного профиля, выносу гумуса. 
Поэтому мы сейчас разрабатываем 
технологические схемы, исклю
чающие корчевку или хотя бы о г
раничивающие. В числе их можно 
назвать узкополосную  расчистку, 
фрезерование надземной и под
земной частей пней, устройство 
дискретных микpoпoвьiшeний.

О бработка почвы. В технологи
ческих схемах закладки лесных 
культур чрезвычайно важна меха
ническая обработка почвы. Для их 
приживаемости и роста эта опера
ция имеет многофункциональное

Плуг ПШ-1

значение. На избыточно увлаж
ненных грунтах при создании си
стемы сточных дренирующ их бо
розд  и микроповышений в виде 
непрерывных пластов мы корен
ным образом изменяем, причем в 
лучшукэ сторону, гидротермиче
ский реж им  в ризосфере культур: 
хорошо дренированные пласты 
усиленно прогреваются, что осо
бенно важно в условиях севера и 
холодных, сырых почв. При вспаш
ке пластов улучшаются агрофизи
ческие свойства почвы (скваж
ность, плотность, водопроницае
мость), ускоряю тся биоэнергети-

старых вырубках с такими почва
ми достаточно эффективны корче
ватели-собиратели МП-2Б и ДП -8А , 
корчевальный агрегат К-15Б, уда
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ляющие пни диаметром до 30 см, 
кустарник и мелколесье.

Следует отметить, что корчев
ка пней —  вынужденная техноло-

О рудие роторное для подготовки  
микроповыш ений ОРМ-1,5

ческие процессы. Наконец, при об
работке ее устраняются растения- 
конкуренты: сорная травянистая
растительность и поросль листвен
ных пород. С учетом перечислен
ных задач разработана и широко 
используется в производстве серия 
орудий плужного типа.

Для дренированных и временно 
пepeyвлaжнeнньix почв предназна
чен плуг ПЛ-2-50. В двухкорпус
ном варианте он хорошо показал 
себя на расчищенных полосах ши
риной 3— 4 м. Отвалы устанав
ливают по следу гусениц тракто
ра (ЛХТ-55), что обеспечивает в 
дальнейшем проходимость в м еж 
дурядьях других агрегатов для вы
полнения последующих техноло
гических операций. В однокорпус
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ном варианте на вырубках с чис
лом пней до 800 ш т./га  плуг соз
дает прерывистые пласты.

На избыточно увлажненных поч
вах для создания системы борозд 
и пластов-микроповыш ений эф
фективен плуг-канавокопатель
ПКЛН-500А в агрегате с тракто
рами Т-1 ЗОБ и Т-100МБГС, обору
дованными задним механизмом 
навески. Он образует плacтьi вы
сотой 30— 40 и шириной 70— 100 см 
вдоль сточных борозд глубиной 
30— 50 см. В усовершенствованной 
модиф икации ПКН-0,6 усилен ко р 
пус и изменен профиль.

Длительными исследованиями 
установлено, что условия роста 
культур существенно улучшаются 
в микроповыш ениях, созданных 
перемешиванием органических и 
минеральных горизонтов, причем 
сдвиг пласта на 0,6— 0,9 м от дре
нирующ ей борозды  способствует 
симметричном у развитию корне
вой системы растений. Эти опера
ции выполняют плуги ПЛО-400 
(сдвигает пласт) и ПШ-1 (пере
мешивает почву и отодвигает ее 
от борозды ), выпускаемый с теку
щего года серийно. Имея пассив
но-активные рабочие органы, он 
создает борозду глубиной 20—  
30 см, бермы для проходов тех
ники в междурядьях и два м и к
роповышения из измельченных и 
равномерно перемешанных орга
нических и минеральных частей 
почвы. Агрегатируется с тракто
ром  класса 30— 40 кН, оборудо
ванным задней навеской, ходо- 
уменьш ителем и валом отбора 
мощ ности. На подготовленных им 
микроповыш ениях культуры отли
чаются вьicoкoй приживаемостью  
и более быстрым (на 20— 30 % ) 
ростом , чем на пластах от плуга 
ПЛ-2-50, и т. п.

Успешно прошло государствен
ные испытания орудие роторное 
(ОРМ-1,5), готовящее дискретные 
микроповыш ения на нераскорче- 
ванных вырубках. А грегатируется с 
трактором  ЛХТ-55, вы сокопрохо
димо, м ож ет работать на выруб
ках с количеством пней до 
1000 ш т./га ; производитель
ность —  1,5— 2 к м /ч  (до 5 га в сме
ну). В микроповы ш ения реком ен
дуется высаживать крупном ерны е 
саженць! с откры той или закры
той корневой системой. Для куль
тур, заложенных по хорош о под
готовленным дискретным м и кр о 
повышениям, характерны высокие 
показатели приживаемости и 
роста.

Как установлено в производст
венных условиях, рассмотренные 
способы обработки почвы обеспе
чивают повышение на один —  два 
класса бонитета продуктивности 
лесных культур, причем благода
ря хорош ем у дренажу существен
но улучшаются их ветроустойчи
вость и несущая способность поч
вы, а следовательно, и условия 
проходимости для техники.

Посадка культур. Используется 
преимущ ественно крупномерны й 
посадочный материал с открытой 
и закрытой корневой системой: са
женцы ели (2 +  2, 2 +  3) и сосны 
(1 т +  2), саженцы и сеянцы типа 
«Брикет». Максимальный эффект 
дает посадка высококачественных 
отборных растений (до 50 % луч
ших в партии), выращенных в круп 
ных базисных питомниках и теп
лично-питомнических комплексах. 
Они хорош о приживаются и в по
следую щ ем быстро растут. На ле
сокультурную  площадь их достав
ляют автомашинами, а с закрытой 
корневой системой —  контейнеро
возами УПС-4000. Очень важно при 
транспортировке исключить под
суш ку корней, что обеспечивается 
упаковкой в специальные ящики, 
полиэтиленовую пленку с влажным 
м хом  и т. д.

Лесопосадочная машина СЛ-2, 
агрегатируемая с трактором  Т-130 
и в однорядном  варианте с ЛХТ-55, 
работает по принципу наклонной 
посадки саженцев и сеянцев по 
пластам. В настоящее время она 
модернизируется в расчете на по
садку не только обычных сеянцев, 
но и крупном ерны х саженцев и с 
закрытой корневой системой. Для 
посадки последних по целине на 
дренированных почвах серийно вы
пускается автоматическая лесопо
садочная машина САБ-1.

Для производства посадочного 
материала с закрытой корневой си
стемой разработана поточно-меха
низированная линия ЛПБ-16, после
довательно выполняющая опера
ции: просеивание торфа, загрузку, 
дозирование и смешивание ком по
нентов, брикетирование и транс
портировку сеянцев в теплицы или 
на специальный полигон для дора
щивания. Эксплуатируется она в 
теплично-питом ническом  ко м п 
лексе. Для условий контролируе
мой среды имеются теплицы спе
циальной конструкции с автомати
ческой установкой полива, регули
рования температуры и влажно
сти воздуха.

Конструкция лесных культур. 
Первоначальная густота принята

3— 4 тыс. ш т./га, размещение ря
дов —  линейное, ширина между
рядий —  2— 4,5 м, расстояние меж
ду растениями в ряду —  0,7—
1,5 м. Иногда широкие междуря
дья чередуют с узкими, напри
мер по схеме 2,8— 4,2— 2,8— 4,2 
и т. д. Возможно ленточное раз
мещение рядов. Одни между
рядья служат как технологические 
коридоры, другие —  как место 
складирования выкорчеванных 
пней.

Уход за лесными культурами.
На вырубках с богатыми почвами 
развивается мощный травяной по
кров, возобновляется поросль ли
ственных пород. Конкурентный 
пресс их особенно опасен в фазах 
приживания и начального роста 
культивируемых растений, когда 
отпад составляет 10— 30 % и боль
ше; при отсутствии же ухода он 
еще возрастает. Многолетняя 
практика показала, что эффектив
ны как в лесоводственном, так и 
в экономическом отношении х и 
м и ч е с к и е  у х о д ы .  Для прове
дения их имеются лесной хими
ческий агрегат АЛХ-2, ручной аэро
зольный аппарат РАА-1 и опрыски
ватель мелкокапельный ранцевый
ОРМ-2.

АЛХ-2, агрегатируемый с тракто
ром  МТЗ-82, предназначен для об
работки травяного покрова, дре
весной и кустарниковой раститель
ности водными и масляными раст
ворами, эмульсиями и суспензия
ми пестицидов. Обеспечивает мел
ко - и крупнокапельное опрыскива
ние, внесение рабочей жидкости в 
почву; ширина захвата —  10— 12, 
высота обработки —  6 м. За счет 
переналадки рабочих органов мо
жет выполнять свыше 15 операций.

Опрыскиватель ОМР-2, создан
ный на базе двигателя мотопилы 
«Дружба», целесообразно приме
нять на небольших площадях. С его 
помощ ью м ож но проводить выбо
рочную  или узконаправленную об
работку объектов.

М е х а н и ч е с к и е  у х о д ы  за 
культурами осуществляют мотоку
сторезом «Секор», катком-освет- 
лителем КОК-2 и др. Наш опыт по
казывает, что при агротехнических 
уходах не требуется полное уда
ление травянистой растительности, 
нужно лишь подавлять ее разви
тие для устранения конкуренции 
культурам. При массе травяного 
покрова до 100 г/м ^ существенно
го угнетающего влияния на моло
дые посадки не отмечено. Частич
ное же сохранение его в между
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рядьях способствует кумуляции гу
муса в почве, повышению ее не
сущей способности, что важно для 
прохода техники.

Рассмотренными технологиче
скими схемами предусматривают
ся внесение удобрений на бед
ных почвах, разреживание 10— 15- 
летних культур и обрезка ветвей.

Для внесения удобрений из тех
нологических коридоров имеется 
машина МВУ-1 на базе трактора 
ЛХТ-55. Периодичность под ко р м о к 
в норм е N 1 0 0 P2 0 0 K 1 0 0  —  5 лет, нача
ло —  на пятом году. Хорош ие 
результаты дает удобрение в соче
тании с обработкой ж ивого напоч
венного покрова гербицидами 
(велпар, глифосат, атразин и др.).

Р а з р е ж и в а н и е  культур про
водят в целях раннего отбора быст
рорастущ их деревьев, ослабления 
пресса внутривидовой ко н ку 
ренции и ускорения роста. Для 
повышения качества стволовой 
древесины в 15-25-летних сосновых 
древостоях рекомендуется о б 
р е з к а  в е т в е й ,  которая одно
временно способствует улучше
нию условий для прохода машин 
по технологическим коридорам .

Результаты регулярных обследо
ваний показывают, что культуры, 
созданные по технологическим 
схемам ЛенНИИЛХа [1, 2], хорош о 
приживаются и сохраняются, быст
ро растут. В кисличниковых типах 
лесорастительных условий и их 
аналогах им ею т I —  1а, в чернични- 
ковых и их аналогах —  I —  11, в осу
шенных долгомош никовы х, травя- 
но-таволжных и их аналогах —  II —  
И! классы бонитета. Вместе с тем 
многие элементы рассмотренных 
схем нуждаются в совершенство
вании. П режде всего это касается 
корчевки пней —  операции очень 
трудоем кой и ведущей к потере 
гумуса, снижению  плодородия 
почв. Требуются новые техниче
ские решения по исклю чению  или 
ограничению нежелательнь 1х по
следствий ее (ф резерование под
земной части пней, ускорение их 
разложения с помощ ью  химиче
ских или биосредств и др.). Нужны 
TpaKTopbj с мощ ной гидравличе
ской системой, поскольку ЛХТ-55, 
как базовый в технологиях для 
избыточно увлажненных почв та
ежной зоны, слиш ком маломощ ен.

Недостаточно еще высок уро 
вень питомнического хозяйства, не 
удовлетворяется спрос на крупно 
мерный посадочный материал, вы
ращиваемый же зачастую имеет 
низкое качество. Необходима ор 
ганизация крупных хозяйств —

40

теплично-питомнических ком плек
сов ф абрично-заводского типа, ба
зирую щ ихся на современной науч
но-технической и промышленной 
основе. Перестройка ведется 
очень медленно, а результат это
го —  большие потери из-за низко
го качества посадочного мате
риала.

Мало выпускается лесопосадоч
ных машин МЛУ-1, СЛ-2, ЛМ Д.

Требуются региональные техно
логические шлейфы техники. 
Предприятия должны  получать 
полный набор машин и механиз
мов, необходимый для реализации 
определенных технологий. Лесхо
зы (а тем более лесничества) полу
чают обычно какой-нибудь отдель
ный механизм или орудие, кото
рое нередко вне технологического 
комплекса совершенно беспо
лезно.

Работы по лесовосстановлению 
носят сугубо сезонный характер 
и выполняются в значительной м е
ре неквалифицированными вре
менными рабочими, отсюда и низ
кое качество культур. Успех м ож ет 
обеспечить организация специали
зированных механизированных от
рядов, выполняющих весь ко м п 
лекс лесовосстановительных ра
бот. Показателен опыт работы

Ковернинского (I орьковская обл.) 
и О стровского (Костромская обл.) 
лесхозов, где именно такие отряды 
выполняют большие объемы лесо
культурных работ при высоком их 
качестве. В подобных условиях 
особо перспективно использова
ние посадочного материала с за
крытой корневой системой, позво
ляющее исключить сезонность: 
механизированные звенья в со
ставе специализированных отря
дов выполняют лесопосадочные 
работы на протяжении 6— 8 ме
сяцев.

М ногие элементы технологии 
закладки лесных культур на избы
точно увлажненных почвах в таеж
ной зоне использованы при созда
нии методов и технологий уско
ренного выращивания высокопро
дуктивных насаждений планта
ционного типа. В этом направле
нии, перспективном для дальней
шего развития лесокультурного 
производства, институтом ведутся 
новые технологические разра
ботки.
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2. Закладка и выращивание лесо
сырьевых плантаций ели и сосны. Л., 
1986. 106 с.

У Д К  6 30 '26 МНЕНИЕ УЧЕНОГО

КАКИЕ ПОЛЕЗАЩ ИТНЫ Е ПОЛОСЫ  
НУЖНЫ СЕЛЬСКО М У ХОЗЯЙСТВУ: 

ЛЕСНЫЕ ИЛИ ДРЕВЕСНЫЕ!

А. С. ДЕБЕЛЫЙ, д октор  сельско
хозяйственных наук, профессор

К. А. Тимирязев писал, что «сего
дня» для лесоводства важно, но 
«завтра» неизм ерим о важнее '. Это 
связано с длительностью жизни 
лесных насаждений: ош ибки, допу
щенные «сегодня», бывает трудно, 
а то и невозм ож но исправить 
«завтра». В подобном  состоянии 
оказались и полезащитные лесные 
полосы.

Создание полезащитных полос 
по образу и подобию  естествен
ных лесов началось свыше 100 лет 
назад. И, конечно, лесоводы в от
вете перед работниками сельского

хозяйства за неудачи в теории и 
практике их выращивания. 
Г. ф. М орозов отмечал, что после 
появления такого вида посадоч
ного материала, как сеянцы, их 
уже в 70-х годах XIX в. стали ши
роко  использовать в степном и по
лезащитном лесоразведении, при
чем высаживали на 1 га 10 тыс. шт. 
и более. А Г. Н. Высоцкий писал 
о дореволю ционных посадках: 
«В настоящее время (1907 г.) мы 
видим довольно однообразное 
явление массовых усыханий и вы
мирание созданных насаждений 
(свыше 20 тыс. десятин)»^.

П редупреждение ученого не по
теряло своей актуальности и в 
дальнейшем. Созданный в 30-е го-

' Т им ирязев  к .  А . Соч.,  т. 10, 1940, с. 170.  ̂ Высоцкий  Г. Н. ИзСр. труды, 1960, с. 361.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ды ВНИИ агролесомелиорации так
же не внес ничего нового в су
ществовавший метод выращивания 
полос. В результате из 2280 тыс. га 
заложенных в 1948— 1952 гг. к кон 
цу 1956 г. сохранилось лишь 
650 тыс. га^.

Общеизвестен спад работ по по
лезащитному лесоразведению со 
второй половины 50-х годов и до 
принятия в 1967 г. постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О неотложных мерах по 
защите почв от ветровой и водной 
эрозии». В восьмой и девятой пяти
летках было посажено по 
740 тыс. га, но уже в десятой —  
300, а в одиннадцатой —  
206 тыс. га. За это время резко  
ухудшилось отношение колхозов 
и совхозов к выращиванию лесных 
полос (уклоняются от выделения 
под них пашни, не желаю т обле- 
сять поля севооборотов и т. п.).

Лесхозы, передав сом кнув
шиеся полосы по актам, снимают 
с себя заботу о дальнейшей их 
судьбе. Нередко при обработке 
полей они повреждаются машина
ми и ядохимикатами. Из-за от
сутствия рубок ухода только в 
РСФСР свыше 700 тыс. га находят
ся в плотном состоянии, почему 
и не выполняют свою климаторе
гулирую щ ую  роль, не гасят ско 
рость ветровых потоков, а отсю 
да —  большие потери влаги. Те
ряется она и вследствие неравно
мерного  отложения снежного пок- 

' роза. В результате вблизи полос 
(50— 100 м) урожай сельскохо
зяйственных культур повышается, 
но прибавка не компенсирует не
добор в средней части поля. Кром е 
того, нарушается одноврем ен
ность проведения полевых работ 
(разрыв м ож ет составлять 5—
7 дней). Н еобходимо отметить и 
появление снежной плесени на 
озимых хлебах поблизости от
полос.

Указанные недостатки присущи 
загущенным низкорослы м поло
сам, поэтому проанализируем су
ществующий метод их создания 
и выращивания. На наш взгляд, 
главная причина неудач заклю 
чается в недопонимании специали
стами лесного хозяйства и
ВНИАЛМИ агроном ической роли  

 ̂ полезащитных полос в сельском  
хозяйстве. Ведь они должны  пре
образовывать климат в нуж ном  для 
земледелия и растениеводства на
правлении. И здесь очень важно.

‘ Ш и п у н о в  Ф .  я. —  Наш с о в р е м е н н и к ,  
1985, № 2, с. 146.

Пересечение воздуш ным потоком  
продуваемой (Л) и плотной (Б| 
лесных полос (по Д . Л. Арм анду)

как древесные растения взаимо
действуют с ветровыми потоками. 
Задача состоит в том, чтобы раз
рушать или существенно умень
шать их скорость, но цель эта до 
стигается только при определен
ной ветропронмцаемости самой 
полосы (см. рисунок).

Климаторегулирующ ая эффек
тивность полос достигается при 
следующ их условиях: они должны 
охватывать все поля севооборота 
при оптимальной ширине послед
них (от 1 50— 200 до 500— 600 м 
на мощ ных и предкавказских чер
ноземах), быть ветропроницаемы
ми (ветропродуваемой или аж ур
ной конструкции), состоять из 
устойчивых главных пород, дости
гающих с возрастом высоты 12— 
20 м и более; наконец, требуется 
соблюдение высокого уровня агро
техники. Но таких полос пока мало, 
и создание их —  одна из перво
очередных задач лесоводов и аг
рономов.

При закладке лесных полос сле
дует учитывать, что жизнь древес
ной и кустарниковой раститель
ности в естественном лесу во м но
гом отличается от таковой в суро
вой, часто сухой степи. Потомки 
лесных растений, как правило, не 
приспособлены к новым условиям, 
из-за чего для них характерны 
низкие показатели приживаемости, 
прироста и сохранности, неустой
чивость к специф ическим сорня
кам. Как результат этого —  необ
ходимость в дополнении посадок, 
удлинение сроков смыкания крон 
и образования лесной среды. Да
лее, с возрастом м еж ду деревья
ми и кустарниками, особенно раз
ных пород, усиливается борьба за 
влагу, пищу, свет и т. п. При от
сутствии своевременных рубок 
ухода рост в высоту замедляется, 
главные породы  выпадают, господ

ствующими становятся малоцен
ные сопутствующие и кустарники. 
В итоге насаждение расстраивает
ся или, в лучшем случае, обра
зуется низкорослое, плотное, ра
ботающее только на себя. Нако
нец, придав рубками ухода полосе 
ветропродуваемую конструкцию, 
мы способствуем активизации ве
гетативных процессов: отрастанию 
ветвей, образованию пневой, кор
неотпрысковой и прикорневой по
росли, а в последующие годы и 
семенному воспроизводству. Уже 
через 3— 5 лет древостой вновь 
смыкается, а значит, требуется сле
дующ ий прием ухода.

Таким образом, закладка поле
защитных полос в условиях степи 
по образу и подобию естествен
ного леса сложна с точки зрения 
биологии и трудоемка, формиро
вание нужной конструкции растя
гивается на 20— 30 лет, причем без 
гарантии достижения цели; под
держание полос в нужном со
стоянии нереально при сущест
вующих возможностях хозяйств; 
полосы практически не выполняют 
свою главную ф ункцию — клима
торегулирую щ ую  в требующемся 
для земледелия направлении. 
Главный же вывод заключается 
в том, что данный метод исчерпал 
себя и нуждается в замене более 
совершенным.

В 70-е годы ВНИАЛМИ, исполь
зуя данные научно-исследователь- 
ских работ, посвященных редким 
посадкам лесных полос с примене
нием крупномерны х саженцев и 
сеянцев (авторы А. С. Дебелый 
и В. М. Котов), улучшили сущест
вовавший метод создания полос, 
совершив тем самым первый 
(правда, нерешительный) шаг к от
мене прежнего. Но положитель
ных результатов это не принесло 
до сих пор, поскольку сохранены 
лесоводственные меры ухода, ко
торые, требуя непомерных затрат 
труда, не дают полос с эффек
тивным для земледелия ветровым 
реж им ом .

Где же выход? В разработке ме
тодов выращивания полезащитных 
полос на основе нового биоэко- 
логического понимания степной 
среды, коренным образом отли
чающейся от лесной. Речь идет
о древесных полосах, заклады
ваемых в соответствии с учением
о площадях питания, опытом зем
ледельцев XIX в. по ведению дре
вопольных хозяйств (В. Я. Ломи- 
ковский, В. Е. Графф и др.), созда
ния садово-парковых насажде
ний и т. д.
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с  середины 50-х годов Поволж
ской АГЛОС (Куйбышевская обл.) 
проводятся исследования по раз
работке метода редкой посадки 
полезащитных полос крупном ер 
ными саженцами и сеянцами, а 
к 60-м годам было заложено уже 
шесть полос разного типа. В этот 
же период данный метод прохо
дил проверку в 200 хозяйствах 
(600 га) 29 областей и краев. Поч
ти повсеместно были получены 
хорошие результаты приживае
мости, прироста и сохранности. 
За 20 лет площадь таких полос 
превысила 80 тыс. га. В 1981 г. 
коллегией Гослесхоза СССР была 
намечена программ а расширения 
работ по созданию подобных по
садок.

Результаты научных исследова
ний и изучения производственного 
опыта выявили, что полосы нового 
типа способствуют улучш ению 
микроклим ата на защищенных по
лях. Так, за 6 лет по шести сель
скохозяйственным культурам до
стигнут практически выровненный 
характер распределения урожая, 
причем сущ ественную роль сыгра
ло и равномерное отложение 
снежного покрова. С другой сто
роны, последнее, а также сниже
ние температуры воздуха и почвы 
на 1— 3 °С, повышение относитель
ной влажности воздуха на 3— 5 % 
и др. обеспечено именно ветро- 
проницаемостью полос.

Передовые позиции по закладке 
редкоствольных полос кр уп ном ер 
ными саженцами занимает Став
ропольский край, где они распо
лагаются на 8 тыс. га. Например, 
Невинномысский лесхоз м ож но  
назвать второй родиной нового 
метода выращивания полезащ ит
ных полос. К настоящему времени 
здесь их имеется почти 2,5 тыс. га. 
Оказалось, что защ итную роль они 
начинают играть на 2— 3-й год. 
Приживаемость саженцев в сред
нем за 5 лет равна 81 % : тополя 
при осенней посадке —  94 и ве
сенней —  91, акации белой —  соот
ветственно 90 и 87, клена остро
листного —  92 и 86 % . Растения 
высотой 1,5— 2 м высаживали че
рез 2— 5 м, расстояние м еж д у 
рядами —  3— 4 м. Спустя 5 лет 
высота полос была уж е 5— 6 м 
(как 18-летних, заложенных сеян
цами); на 5— 6-м году наступило 
смыкание крон. В первые 3 года 
потребовалось всего шесть меха
низированных уходов за почвой, 
тогда как в посадках старого ти
па —  15. При новом методе созда
ния полос экономится 30 чел.-дней
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на 1 га, отпадает необходимость 
в рубках ухода и т. п. Затраты 
на выращивание 5-летних посадок 
составили в среднем 337 р уб ./га . 
Урожай зерна на 20— 40 % боль
ше, чем в системе полос старого 
типа. Учеты и наблюдения показа
ли, что в 1969 г. при сильных пыль
ных бурях в колхозе им. Чапаева 
(Кочубеевский р-н), где создана 
система полос нового типа, посевы 
сохранились полностью.

В Стерлитамакском лесхозе 
(Башкирская АССР) полосы, зало
женные крупном ерны м и сажен
цами, занимают ныне 600 га. При
живаемость их за 8 лет составила 
в среднем 91,1 % , тогда как при 
использовании сеянцев —  86,6 %. 
Последние достигают идентичного 
с первыми прироста лишь к 8—  
9 годам.

Теоретической основой метода 
является учение о площади пита
ния, которая предоставляется каж 
дом у растению на всю жизнь для 
удовлетворения его потребностей 
во влаге, пище, освещении и т. д. 
Конечно, чем засушливее условия 
(до определенной степени су
хости), тем большая требуется 
площадь питания. Например, при 
площади питания 20 м^ (4 X 5  м ) 
крупном ерны х саженцев надо вы
саживать 500 ш т./га , при 15 м^ 
(3 X 5  м ) —  700, при 12 м^ 
(3 X 4  м ) —  830 ш т./га ; сеянцам 
м ож ет предоставляться 12 м^ 
(3 X 4  м), тогда высаживается
830 ш т./га , и 9 м^ (3 X 3  м) —  
1100 ш т./га . М огут быть и другие 
варианты, но во всех случаях ж е 
лательно увеличивать расстояние 
м еж д у  растениями в ряду и умень
шать по возмож ности ширину 
меж дурядий, что приведет к мень
шему расходу пашни. При доста
точной площади питания растения 
см олоду приспосабливаются к 
степной среде, постепенно разви
вают разветвленную корневую  си
стему и м ощ ную  крону; кром е 
того, им биологически свойствен
но достигать высоты 12— 20 м и бо
лее при отсутствии влияния сопут
ствующ их пород.

Редкоствольным полосам, рав
ном ерно распределяю щ им снеж 
ный покров, не вменяется в обя
занность поглощ ение только талых 
вод, ибо они поглощ аются также 
всей пашней. Не всегда сохраняет
ся и лесная подстилка, которая 
либо быстро минерализуется, либо 
выносится за пределы полос. 
С возрастом в таких полосах улуч
шается затененность, сохраняются 
пониженная температура почвы и

воздуха, повышенная относитель
ная влажность последнего. При 
оптимальном расстоянии от по
верхности почвы до кроны регу
лируется ветровой режим : ско
рость ветра снижается, способ
ность к переносу снега на поля 
улучшается. Примерные показате
ли подъема крон следующие: 
в Западной Сибири и северном 
Казахстане —  0,8— 1 м (при боль
шей высоте может выноситься 
и почва из междурядий), По
волжье —  1,3— 1,5, ЦЧО —  1,5— 2, 
на Северном Кавказе —  1,3— 1,5, 
юге Украины —  1 — 1,3 м.

Породный состав определяется 
местными условиями, устойчи
востью и долговечностью расте
ний. Предпочтение отдается бы
строрастущим породам, а также 
дубу черешчатому, сосне, листвен
нице сибирской и ели в Западной 
Сибири. Крупномерные саженцы 
(1,5— 2 м и более) без кома земли 
(желательно с остатками ее на кор 
нях) целесообразно использовать 
в лучших природных условиях
(лесостепь и северные районы
степной зоны), без полива; в за- 
cyшливьJX —  сеянцы при редкой 
посадке с более развитой корне
вой системой.

Рекомендуемый метод созда
ния полезащитных полос, во избе
жание его компрометации, тре
бует от производственников вы
сокой ответственности. Еще не 
накоплены опыт и знания по от
дельным районам страны, поэто
му нужны особые внимание и забо
та, чтобы в короткие сроки достичь 
высокой агрономической эффек
тивности полос такого типа.

Вопросы технологии. Почву об
рабатывают по системе черного 
пара, под саженцы обязательна 
плантажная вспашка на глубину 
45— 55 см. В зимний период про
водят снегозадержание. Лучшие 
результаты дают ранневесенние 
посадки, но при мягких зимах воз
можны  и осенние при условии хо
рошей влажности почвы. Обычно 
приспосабливают имеющиеся по
садочные машины, ибо созданная 
ВНИАЛМИ только проходит ис
пытания. В ряде случаев трактор
ными ямокопателями готовят ямы 
или плантажными плугами канавы. 
Для заделки остатков почвы в ря
дах м еж ду растениями используют 
дорожны е машины или в трактор
ном плуге на 80— 100 см удлиняют 
отвал переднего корпуса и сбра
сывают им почву в плантажные 
борозды. При лю бом способе 
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ца непременно следует дополни
тельно утаптывать почву для луч
шей связи ее с корневой систе
мой растений, а также выравни
вать их в ряду по горизонтали к 
уже высаженным.

Крупномерные саженцы выра
щивают в школьных отделениях 
питомника с непременным крони- 
рованием, высота штамба может 
быть 1 — 1,5, но не более 2 м. 
Крона должна иметь 6— 10 ветвей, 
диаметр корневой шейки —  1— 1,5, 
корневой системы —  30— 40 см, 
глубина или длина ее —  в тех же 
пределах.

Доставляемые из питомников 
саженцы обязательно временно 
прикапывают почвой на всю ко р 
невую систему и до '/ з — '/ г  высо
ты штамба. Перед посадкой их 
осматривают, обрезаю т повреж 
денные ветви и корни, последние 
желательно смачивать в земляной 
болтушке. Корневая шейка сажен
ца должна находиться ниже уровня 
поверхности почвы на 8— 12 см.

Если предварительного крони- 
рования не было, то сразу после 
посадки стволики надо очистить 
от боковых ветвей на высоту до
1 м и более (в зависимости от 
общей высоты); кром е того, эти 
ветви желательно до или сразу 
после посадки укоротить на ' / 4—  
'/з , центральный побег не укора 
чивается. Обращ аем внимание на 
то, чтобы высаживались породы,

•  не образующ ие корневых отпры
сков (дуб, ясень, ильм, клен остро
листный, береза, граб, ольха), 
а также менее склонные к образо
ванию прикорневой поросли.

После посадки поверхность поч
вы в междурядьях выравнивают 
и рыхлят зубовыми или дисковы
ми боронами. В первые годы ж е 
лательна неглубокая осенняя пере
пашка, в последующ ем до смы
кания крон проводят уходы за поч
вой в междурядьях, в рядах ее 
обрабатывают культиватором
КЛБ-1 и другими орудиям и. После 
смыкания крон в междурядьях 
механизированные уходы за поч
вой прекращают.

При редкой посадке сеянцев 
через 3— 4 года проводят одно- 

^  двукратное кронирование на высо
ту 1— 1,5 м и более. В зависи

мости от породного  состава и воз
раста м ож ет потребоваться удале
ние прикорневой и корнеотпры 
сковой поросли как у саженцев, 
так и у сеянцев.

В порядке производственного 
опыта реком ендуем  при машин
ной посадке в одну лунку поме
щать два сеянца. В ряду такие 
гнезда надо располагать через 4 м, 
ширина м еж дурядий должна быть
3 м при трехрядной посадке и
4 м при двухрядной. Размещать 
гнезда следует в шахматном по
рядке, что способствует улучш е
нию режим а питания и состояния 
насаждения. Достоинствами такой 
посадки являются: 100 %-ная при
живаемость и высокая сохран
ность, исключение дополнений и 
рубок ухода, взаимный подгон 
растений и т. п.

Вопросы эконом ики . Накоплен
ный 30-летний опыт свидетельст
вует о том, что затраты  на вы
ращ ивание  полос до смыкания 
крон с использованием саженцев 
выше, чем сеянцев, в 1,5— 2 раза. 
Но поскольку свое назначение они 
начинают выполнять со 2— 3-го го
да жизни, повышенные затраты по
гашаются прибавкой урожая. Уста
новлены новые цены на саженцы, 
что снизит их себестоимость.

Итак, редкоствольные полосы, 
создаваемые крупном ерны м и са
женцами, имею т следующие пре
имущества в сравнении с обыч
ными:

экономится посадочный мате
риал;

требуемая конструкция преду
сматривается с момента закладки;

исключаются трудоем кие рубки  
ухода;

насаждение намного раньше на
чинает выполнять защ итную ф унк
цию , а значит, раньше обеспечи
вается прибавка урожая;

все работы механизированы;
растения в рядах не боятся сор

няков и повреждения мелкими ж и 
вотными и др.

Для выращивания саженцев се
мена рекомендуется заготовлять 
с деревьев, произрастающих сво
бодно (в аллейно-придорожных 
полосах, озеленительньрх посад
ках и т. д.), а также закладывать 
редкой посадкой семенные план
тации.

Организационные вопросы.
Прежде всего необходимо одно
фазное проектирование полеза
щитных полос. Проектом следует 
предусматривать такие сроки, при 
которых будет создана устойчивая 
в данных условиях конструкция.

Требуется поощрять организа
цию в хозяйствах бригад, а еще 
лучше —  передачу полос на се
мейный подряд как вновь созда
ваемых, так и заложенных ранее,

Лесхозы должны согласно про
екту выращивать полезащитные 
полосы до тех пор, пока сформи
руется эффективная конструкция.

Целесообразно, чтобы Госагро- 
пром СССР и Гослесхоз СССР раз
работали систему материального 
поощрения проектных организа
ций, РАПО. и питомников, а также 
лесхозов, бригад и звеньев семей
ного подряда: за ускоренные сро
ки начала выполнения полосами 
защ итны х ф ункций, за прибавку 
урожая под их влиянием.

Все органы печати, радио и теле
видения должны периодически 
освещать новые разработки в по
лезащитном лесоразведении, до
стижения в теории и практике по
вышения продуктивности сельско
хозяйственных угодий, выполнения 
Продовольственной программы.

И последнее: в целях ускоре
ния разработки и внедрения в про
изводство результатов научных ис
следований по созданию поле
защитных полос желательно, чтобы 
в них приняли участие НИИ сель
ского  хозяйства для уточнения 
основных положений примени
тельно к зональным условиям. По
лезащитные полосы, как агрономи
чески важный климатологический 
фактор, должны находиться в ве
дении земледельцев, ибо это их 
кровное дело.

Все работники лесного и сель
ского хозяйства должны прежде 
всего преодолеть психологический 
барьер. Необходимость выполне
ния Продовольственной програм
мы обязывает всех к скорейшему 
наведению порядка в недопустимо 
запущенной отрасли. Предстоит 
серьезнейшая исследовательская 
работа по углублению научных 
и практических основ метода ред
кой посадки древесных полос 
и иных ценных предложений.
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА  
СЕМЯН СО СНЫ  СОЛЯМИ ЦИНКА

в. и . БОРИСОВ, кандидат сельско
хозяйственных наук, доцент Арзамас
ского государственного педагогиче
ского института

В числе микроэлементов, необходи
мых для жизнедеятельности растений, 
одно из основных мест занимает 
цинк Советскими и зарубеж ны м и уче
ными установлено, что он активно 
воздействует на характер и интен
сивность ф изиологических процессов, 
на урож ай многих культур [1, 2, 5, 
6, 8]. И все ж е  роль его  изуче
на недостаточно, литературные сведе
ния весьма противоречивы. Так, 
В. С. Онучин [4 ] утверждает, что 
сернокислый цинк в любых концент
рациях отрицательно влияет на поле
вую всхожесть, а В. И. Волкоре- 
зов [3 ], напротив, считает, что дан
ный показатель после обработки  се
мян сосны значительно улучшается.

По данным Я. В. Пейве [6 ], в на
шей стране во многих районах отм е
чается недостаточность цинка. Наибо
лее эффективный способ восполне
ния —  предпосевное замачиваниё се
мян в растворах солей цинка. Спо
соб ш ироко распространен в сельском 
хозяйстве, в последние годы его ста
ли применять для древесных расте
ний, и он дал пoлoжитeльньie резуль
таты. Н апример, после предпосевной 
обработки семян cocHbj 0,025 % -ны м 
раствором сульфата цинка сеянцы 
оказываются выше, чем на контроле, 
на 10 % , корни их —  длиннее 
на 17 %.

М. Я. Ш кольник считает [8 ], что 
эффект от указанного мероприятия 
является результатом не только  и не 
столько обогащ ения семян м икроэле
ментами, сколько  глубоких изменений 
в обмене веществ. В связи с этим 
больш ой интерес представляет изуче
ние воздействия накопления цинка 
в растениях на ход ф изиологических 
процессов.

Наши исследования (1971 — 1984 гг.) 
предусматривали выявить поступление 
цинка в растения при предпосевной 
обработке семян раствором сернокис
лого цинка и влияние его на рост и 
некоторые ф изиологические процессы.

Опыты были заложены на супесча
ных cлaбoпoдзoлиcтьJx почвах А рза 
масского района Горьковской обл. 
Семена сосны предварительно на 24 ч 
замачивали в растворе сернокисло
го цинка 0,005, 0,01, 0,025 и 0,1 % -ной 
концентраций, контрольны е —  в дис
тиллированной воде; затем слегка 
подсушенные высевали в конце апре
ля —  начале мая на 1— 2-метровых 
площадках в 4-кратной повторности. 
Данные о содержании цинка и хлоро

филла, интенсивности ф отосинтеза и 
приросте органической массы у сеян
цев приведены в табл. 1.

Как известно, основой ф орм ирова
ния урожая является ф отосинтезирую 
щая деятельность растений. П родук
тивность ф отосинтеза зависит в основ
ном  от его интенсивности и разме
ров ф отосинтезирую щ ей поверхности 
(хвои). Нами установлено, что именно 
они особенно заметно изменяю тся 
при замачивании семян в солях 
цинка. Так, в оптимальном  варианте 
опыта (0,025 % -ная концентрация) су
хая масса хвои по сравнению  с конт
ролем  увеличилась на 176 %, интенсив
ность ф отосинтеза —  на 18 и п р о д ук
тивность (прирост органической мас
сы) —  на 177 %.

Предпосевная обработка семян соля
ми цинка не только обогащ ает расте
ния элементом, но и вызывает внут
ренние изменения, в частности в 
скорости некоторы х окислительно-вос- 
становительных реакций, т. е. меняет
ся активность различных ф ермента
тивных систем (табл. 2). О казывает
ся, цинк положительно воздействует 
на активность каталазы, перексидазы 
и полиф енолексидазы. М аксимально 
активны эти ф ерменты при 0,025 % -ной 
концентрации, когда наблюдаются луч
шая всхожесть, больш ий выход сеян
цев и интенсивный их рост, ускорен
ное развитие корневой системы [1 ].

Таким образом , м еж д у активностью 
ф ерментов и ростовыми процессами 
сущ ествует прямая зависимость. Об 
этом свидетельствуют и данные 
М . Я. Ш кольника  [8 ], установивше

го, что при недостаточности цинка 
ослабевает активность перексидазы и 
одновременно уменьшается содержа
ние ауксинов; причиной служит ухуд
шение биосинтеза триптофана —  
предшественника ауксина. Однако, как 
показали исследования, на активность 
ф ерментов отрицательно влияет и 
избы ток цинка. Оптимальная концент
рация —  0,025 %-ная, обеспечиваю
щая наилучший показатель, а значит, 
и качество сеянцев.

Из анализа табл. 1 и 2 видна 
определенная связь м еж д у актив
ностью ферментов и содержанием 
хлорофилла. Связь м еж д у содержа
нием хлорофилла и ж елезосодерж а
щ ими ферментативными системами 
выявлена ранее [7]. Было выдвину
то положение, что одной из основ
ных причин нарушений в синтезе 
хлорофилла является не недостаток 
железа, а неполное его использова
ние для построения ж елезосодерж а
щих ферментов, что косвенно под
твердили и наши исследования. По 
всей вероятности, синтез хлороф ил
ла усиливается в результате активи
зирования каталазы в хвое сеянцев 
после замачивания семян в солях 
цинка.

В заключение надо отметить, что 
предпосевная обработка семян сосны 
солями цинка приводит к следую щ им 
изменениям у сеянцев: возрастает
содержание цинка и хлорофилла в 
хвое; усиливается ф отосинтез; повы
шаются активность ф ерментов и общая 
продуктивность растений; оптимальная 
концентрация раствора —  0,025 %-ная.
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Таблица 1

Концентрация 
сернокислого 

цинка, %

Содержание
Интенсивность 
фотосинтеза 
на 1 г сухой 
массы хвои

Сухая 
масса 

сеянца, мг
цинка,
мг /к г
сухой
массы
хвои

хлорофилла на 1 г 
сырой массы хвои

мг^ьт t мг C O j±m t всего хвои

0,005 6,1 1 ,064-0 ,06 0,6 5,94-0,2 0,3 190 1170,01 6,3 1 ,25-ь0 ,05 2.6 6 , 7 ± 0 ,2 2.5 557 3520,025 6.4 1 ,3 2 ± 0 .0 6 3.3 7,1 + 0 . 3 3.1 752 4970,05 6.2 1,21 Ч-0.04 2.2 6 ,5 ± 0 , 3 1,8 405 2650,1 6,2 1 .2 2 ± 0 , 0 4 2,4 6,64-0.1 2,7 430 280Ко н тр ол ь 6,1 1,10 +  0,03 6,0 +  0,2 270 180

Таблица 2

Концентрация 
сернокислого цинка,

%

Каталаза, мл 
0,1 Н перекиси 

водорода
Перексидаза, 
мг серебра

П о л и ф е н о л е к с и д а з д ,  
м л  0 ,01  Н  и о д а т а  

ка л и я

0,005
0,01
0,025
0,05
0,1

К о н т р о л ь

50.3
54.2 
57,1
53.4
53.3 
50,6

12,0
13,8
14.3 
13,0
13.3 
12,5

0,6
0,8
0,9
0,8
0,8
0,7

44

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



тов в растениях.—  В сб.: Ф и зи о л о 
гия и биохимия культурных расте
ний, том  1, вып. I, 1969, с. 5— 15.

3. Волкорезов В. И. П рименение 
удобрений, стимуляторов роста и ар- 
борицидов в лесном хозяйстве. М., 
1968. 5 с.

4. Онучин В. С. П рименение м ине
ральных удобрений, микроэлементов, 
стимуляторов роста и гербицидов в

питомниках Красноярского  края. М., 
1968. 32 с.

5. Парибок Т. А. О роли цинка 
в метаболизме. Биологическая роль 
м икроэлем ентов и их применение 
в сельском хозяйстве и медицине. 
М ., 1974. 283 с.

6. Пейве Я. В., Жйзупиет И. П. 
Краткий обзор  исследований по про
блеме «М икроэлементы  в растение

водстве и животноводстве».—  В кн.: 
M икpoэлeмeнтbi в СССР. Рига, 1973, 
с. 3— 15.

7. Рубин Б. А., Чернавина И. А., 
Кренделева Т. Е. Некоторые особен
ности обмена пестролистных расте
ний.—  Д А Н  СССР., т. 147, № 1, 1962, 
с. 211— 215.

8. Школьник М. Я. Микроэлементы 
в жизни растений. Л., 1974. 324 с.

УДК 674.032.475.4

КЕДР СИБИРСКИИ В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ

и . и . ДРОЗДОВ (МЛТИ); А. И. ЯНГУТОВ 
[Национальный парк «Лосиный ост
ров»)

Типично лесной регион европейской 
части нашей страны, где м ож но  вы
делить зоны хвойных, смеш аннык и 
лиственных лесов с рядом  подзон, 
отличается интенсивным лесным хо
зяйством с наиболее богатым опы том  
искусственного лесовыращивания. Бла
гоприятные лесорастительные условия 
и высокий хозяйственно-эконом иче- 
ский потенциал позволяю т использо
вать разнообразны й ассортимент д ре
весных пород, в том  числе интро- 
дуцентов.

Гослесхоз СССР ш и роко  развернул 
работы по инвентари!зации сущ ествую 
щих и созданию ' новых насаждений 
из интродуцированны х пород. О собен
но показателен в этом отношении 
м ноговековой опыт выращивания в са
дах и культурах кедра сибирского  
в М осковской, Владимирской, Ка
луж ской, Смоленской, Калининской и 
Ярославской обл. Авторы свыше 10 лет 
исследуют особенности роста и ф ор
мирования кедровых насаждений, уча
ствую т в создании новых; из 250 
обследованных участков 100 изучены 
детально (табл. 1).

П римеры  хорош его роста и плодо
ношения кедра сибирского  м ож но  
встретить в разных местах региона. 
Памятником успешной интродукции 
его является Толгская кедровая роща, 
заложенная в 70-х годах XV I в. под 
Ярославлем. Сейчас в ней 42 плодо
носящих дерева средней высотой
19 м и диаметром  50 см.

Недалеко от Суздаля (Владимирская 
обл.) хорош о сохранилась Выповская 
кедровая роща из 33 деревьев в воз
расте более 100 лет; высота их —  
13— 21,5 м, диаметр —  40— 70 см. 
В дер. Раздумово (Ярославская обл.) 
обнаружена ранее не описанная 85-лет- 
няя кедровая аллея из 28 деревьев 
высотой 15— 19 м, диаметром  24—  
59 см.

В Еленском лесхозе (Калужская 
обл.) в типично лесной обстановке 
имеются 80-летние культуры
(5К2Е2Б1С, ед. Д ) средней высотой
21,5 м, диаметром  31,5 см. Почти 
■/з деревьев кедра находятся в пер

вом ярусе, по росту они не уступают 
ели, но отстают от сосны.

При сравнительно редком  размещ е
нии (4— 5 X 5  м ) кедр начинает плодо
носить в 20-летнем возрасте. Так, в 
Зарайском лесничестве Л уховицкого  
лесхоза (М осковская обл.) культуры, 
созданные в 1964 г. посадкой (3,4 га), 
в 1984 г. уж е  дали плоды.

В настоящее время много внимания 
практическим вопросам интродукции 
кедра сибирского уделяют калужские 
лесоводы. За последние 5 лет зало
ж ено 14 участков опытно-производст
венных культур (всего —  41,5 га). 
В питомниках выращивают 0,5 млн. 
сеянцев и 43 тыс. саженцев — это 
реальная база для охвата площади в 
100 га.

С 1959 по 1964 г. в зоне смешан
ных лесов заложено более 1500 га 
чистых и смешанных культур. К сожале
нию, хорош о сохранилось лишь около 
20 % их. Объясняется это неправиль-

Таблица 1
К е д р  с и б и р ски й  в зоне  см еш анны х лесов

Область

Чи ело Лесные к(ультуры

аллей,
групп

деревьев
старых

деревьев
число
участ

ков
площадь,

га

В ладимирская 2 51 29/9 41,6/14,5
М о с ко в с ка я 25 121 6 /3 10,4/12,5
Калининская — — 12/2 33,1/0,6
Ярославская 3 80 11/2 38,0/5,5
С м оленская 1 20 5 / — 3 1 ,3 /—
К а луж ска я ■г. 3 3 14/13 34,3/14,3

П р и м е ч а н и е .  В числителе —  до  20 лет. в знаменателе  —  от 20 до 80 лет.

Таблица 2

Рост недра  с и б и р с ко го  в чисты х и см еш анны х кул ьтура х

№ В о з р а с т , Т и п  у с л о в и й С о с т а в Дгг.'у ч . л е т п р о и з р а с т а н и я ср’ ср

Д е р н о в о - с р е д н е п о д з о л и с т ы е  п о ч в ы

1 15 А . 1 Uf\ 1,7 2,8
2 15 С. 2К 1,9 1,5
3 16 ^ 2 - 3 8С 5,2 4,6

ЗК 3,4 4,0
7Е 7,1 7,14 19 С 2 - 3 5К 4,0
5Е 8,55 19 С.- ЗК 4^1 4,6
7Е 6.1 5,16 21 В:> 10К з!о7 34 10К 1,9

С ерые лесные почвы

8 17 С. 10К 4,2 6,09 1 7 С, ЗК 4,4 5,2
4С 9,0 11,3
ЗЕ 7.5 9,1

10 19 С. ЗК 3,9 5,1
4С 8.0 7.8

1 ' 21
ЗЕ 6,2 6,3

С., 10К 5,2 ло
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Таблица 3
Т аксационны е  п о ка за те л и  ку л ь ту р  ке д р а  с и б и р с ко го

В о з р а с т ,
л е т

Дсо. Г у с т о т а ,
ты с .

ш т . / г а

Су^ да п л о щ а д е й  
с е ч е н и й ,  

м ^ / г а

З а п а с ,
м ^ / г а

5
10
15
20
25
30

0.4
1.3 
2,7
4.4
6.5 
9,0

1,1
3.1
6.3

10.9
15.9

Л еснь

21
64

120
180
241
304

4,836
4,265
3,693
3,122
2,551
1,979

0.4
2.8
9.7

23,8
29,7

1.2
9.3

36.2
96.2  

197,9

Таблица 4

К а т е г о р и я
л е с о к у л ь 

т у р н о й
п л о щ а д и

Т ип
к у л ь 

т у р
М е т о д  в ы р а щ и в а н и я

С х е м а
с м е ш е н и я

П о с а 
д о ч н ы й

м а т е р и а л

Г у с т о т а ,  
т ы с . 

ш т . / г а

В и д
п о с а д о ч н о г о

м е с т а

С веж ие  с у б о р и ,  с у р а м е н н

С плош ны е чисты е К К К  
С плош ны е см е ш а н - КЕКЕ К  
ные

ЕЕЕЕЕ
КЕ КЕК

Ч астичны е К К К

С еянцы
С аж ен цы

То ж е

5.0
4.0

Н улевой  
То ж е

В лаж ны е с у б о р и . с у р а м е н и  
С плош ны е К К К  С еянцы

С плош ны е см е ш а н - КЕ КЕК  
ные

ЕЕЕЕЕ
КЕКЕК

Частичны е К К К

С аж ен цы

2.5— 3,3

5.0

4.0

М и кр о п о в ы 
ш ение

То ж е

То ж е  2,5— 3,3

ным вы бором  участков, отсутствием 
рекомендаций по агротехнике и ко м 
понентам для смеш ения из числа мест
ных древесных пород ; больш ой ущ ерб 
нанесли лоси.

Нами изучены самые характерные 
посадки площ адью от 0,01 до 8 га 
(табл. 2). Почвы здесь дерново
среднеподзолистые и серые лесные, 
характерные для Владимирского
О поль-Я , по м еханическом у составу —  
от средних суглинков до песков. По 
м етоду выращивания м ож но  выделить 
сплошные культуры на откры ты х пло* 
щадях, частичные на вырубках, чи
стые и смешанные с местными хвой
ными породами. Способ смеш ения —  
кулисный с долей участия кедра от 
1 до 5 ед.

Под сплошные культуры почву обра
батывали по системе зяблевой вспаш
ки, под частичные —  нарезкой борозд  
плугом  ПКЛ-70. Созданы они посадкой 
2— 4-летних сеянцев, густота колеблет
ся от 0,1 до 20 тыс. ш т./га , воз
раст —  от 14 до 34 лет. На ряде 
участков встречаются естественно во

зобновивш иеся береза, осина, лещина 
(0,5— 32 тыс. ш т./га ).

Результаты обследований свидетель
ствую т о том, что кедр сибирский 
предпочитает свежие и влажные сура
мени. Так, 15-летние сосново-кедровы е 
культуры  в условиях свежей сурамени 
на дерново-подзолисты х суглинистых 
почвах, несмотря на довольно неудач
ное смеш ение с сосной, превосходят 
чистые в свежем  бору  по высоте на 
11 % , текущ ем у приросту —  в 1,7 ра
за. В свежей субори 21-летние культу
ры кедра отстают от 19-летних в све
ж ей  сурамени по высоте и диаметру 
в 1,3, сохранности —  в 3,8 раза. 
При этом надо отметить, что во всех 
случаях лучшие показатели у кедра 
на серых лесных почвах, что говорит 
о высокой требовательности его к  поч
венным условиям.

В немалой степени успех дела опре
деляется вы бором  оптимального мето
да выращивания. В частности, сплош
ные культуры им ею т заметное преим у

щество перед частичными. Сплошная 
обработка почвы и последующ ие свое
временные механизированные уходы 
создаю т более благоприятные условия 
для кедра, отличающегося медленным 
ростом  в первые 5— 6 лет.

При создании смешанных насажде
ний важным условием является выбор 
ком понентов и схемы смешения. Из 
обследованных к числу наилучших от
носятся чистые культуры кедра или 
в смеш ении с елью. Большой отпад 
его  наблюдается при использовании 
сосны обыкновенной: к 15 годам он су
щественно отстал в росте и практиче
ски вытеснен из состава. Хорошо 
развиваются 34-летние кедры на уча
стке, где в процессе изреживания с 
целью создания ПЛСУ было оставлено 
1 тыс. ш т./га  с размещ ением  4 X 2 ,5  м: 
высота их —  более 9 м, средний 
диаметр —  19 см, последние 10 лет 
они плодоносят.

Описание роста и продуктивности 
кедра в динамике сделано на примере 
сплошных чистых культур в зоне 
смеш анных лесов в условиях свежей 
сурамени с начальной густотой 5 тыс. 
ш т./га  и размещ ением 1,75— 2,2Х 
Х 0 ,8 — 1,2 м. С использованием линей
ных и нелинейных уравнений регрес
сии построена математическая модель 
хода роста до 30-летнего возраста; 
выравненные таксационные показатели 
по пятилетиям показаны в табл. 3.

По бонитировочной шкале В. С. М ои
сеева ход роста культур кедра соот
ветствует II классу бонитета. При 
сравнении с ходом  роста культур ели 
они по запасу приближаются к  I клас
су бонитета, а по диаметру превы
шают 1а. Таким образом, бытующее 
у лесоводов мнение о кедре как о 
медленнорастущ ей породе не совсем 
верно.

Результаты исследований легли в 
основу таблицы типов лесных культур 
кедра, составленной нами для прак
тического применения в зоне смешан
ных лесов (табл. 4). В ней учтены 
экологические и лесоводственные осо
бенности породы в условиях интродук
ции, что позволит в будущ ем избе
жать ош ибок, имевших место в ряде 
лесхозов центральных областей Нечер
ноземья.

В целом материалы исследований 
свидетельствуют, что кедр сибирский 
и в зоне смешанных лесов способен 
быть полноценным ком понентом  ис
кусственных биогеоценозов. При пра
вильном выборе лесокультурных пло
щадей и агротехники он успешно 
растет как в чистых, так и в сме
шанных культурах.
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Механизация и рационализация

У Д К  630*377.44

НОВЫЙ ТРАКТОР ЛХТ-ЮОБ
А. А. ЛЫСОЧЕНКО, И. А. ВАСИЛЬ
ЕВ (О нежский тракторный завод); 
Ю . А. ПОПОВ (Петрозаводская  
ЛОС ЛенНИИЛХа)

Интенсификация лесохозяйствен
ного производства в значительной 
мере определяется уровнем осво
ения земель лесного фонда, в том 
числе избыточно увлажненных и 
заболоченных. Для обеспечения 
комплексной механизации техно
логических операций в этих усло
виях необходимы вы сокопроходи
мые тракторы со шлейфом машин 
и орудий.

В соответствии с програм м ой 
работ ГКНТ и Госплана СССР 
О неж ским  тракторным заводом 
совместно с ЦОКБлесхозмаш раз
работан лесохозяйственный трак
тор ЛХТ-ЮОБ, который является 
модиф икацией трактора ЛХТ-100 и 
предназначен для круглогодичной 
эксплуатации преимущ ественно на 
грунтах с низкой несущей способ
ностью, в том числе на избы
точно переувлажненных мине
ральных, оторфованных и осуш ен
ных болотах, а также по глубо
кой снежной целине. Трактор м о
жет использоваться в качестве 
энергетического средства для м е
ханизации гидромелиоративных, 
лесокультурных, природоохранных 
мероприятий и содействия естест
венному возобновлению, для тре
левки леса от всех видов рубок.

Кабина расположена рядом с 
двигателем в передней части ра
мы, остальная часть рамы пред
назначена для установки рабоче
го и технологического оборудова
ния, переднего и заднего гидро- 
фицированного подъемно-навес
ного оборудования, толкателя, ле
бедки, кузова, ходоуменьшителя, 
заднего вала отбора мощности. 
При переоборудовании для тре
левки кузов и задняя навесная

Трактор ЛХТ-ЮОБ в работе

система заменяются погрузочным 
устройством.

Трактор ЛХТ-ЮОБ универсален, 
обладает хорошей маневрен
ностью, большим дорож ны м  про
светом, увеличенной по сравне
нию с базовым трактором  про
дольной и поперечной устойчи
востью, эластичной подвеской. 
П одпружиненное, регулируемое 
по высоте сиденье, вибро- и шу
могерметичная кабина с вентиля
цией и обогревателем поступаю
щего воздуха, круговая обзор
ность, легкость и удобство управ
ления создают хорош ие условия 
труда тракториста. Все это обеспе
чивает вьгсокую степень загрузки 
трактора в течение года и позволя
ет производить, в том числе на 
грунтах с низкой несущей способ
ностью, полосную  расчистку выру
бок, корчевку пней, обработку поч
вы под лесные культуры, посев, 
посадку и уход за ними, про
кладку и ремонт мелкой осуши
тельной сети, создание трасс и 
выполнение ряда операций при 
строительстве дорог лесохозяй
ственного назначения, транспор
тировать грузы  по бездорож ью , а

также трелевать лес в различных 
noMBeHHbix условиях и по целине 
с глубиной снега более 1 м.

Принципиальная конструктивная 
особенность трактора ЛХТ-ЮОБ — 
двухступенчатый бортовой редук
тор с опущенным ведущим коле
сом большого диаметра, выпол
няющего роль дополнительного 
опорного катка, и уширенные гу
сеницы. Угол наклона задней ветви 
в ненагруженном состоянии со
ставляет 6°, при движении под 
нагрузкой по податливому грунту 
ведущее колесо опирается на него, 
при этом опорная поверхность 
гусениц трактора увеличивается, 
удельное давление на грунт значи
тельно уменьшается, что сущест
венно повышает проходимость. 
Трактор характеризуется высоки
ми тягово-сцепными свойствами. 
Максимальное тяговое усилие на 
глинистой дорож ке  (стандартное 
испытание) —  95,55 кН при бук
совании 1 ,4% , для тракторов 
ЛХТ-55 —  53,95 кН при 7 %,
Т-130Б —  Ю6,93 кН при 5 ,8% . 
Эти особенности предопределяют 
необходимость создания специаль
ного шлейфа машин, обладаю
щих высокой надежностью и ши
роким  диапазоном работы в разно
образных почвенно-грунтовых ус
ловиях. В ЛенНИИЛХе сконструи
рованы корчевальная машина 
КМ-1 А, фрезерный каналокопа-
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тель КЛФ-0,8 и плужные ПКЛН- 
500АМ и КН-0,6, во ВНИИЛМе —  
машина для расчистки полос 
МРП-2А. Их испытывали в Ленин
градской обл. и Карельской АССР 
в агрегате с трактором  ЛХТ-100Б 
на сплошной и полосной корчевке 
пней, расчистке вырубок, проклад
ке мелкой осушительной сети, 
подготовке почвы под культуры 
на торфяных почвах различной 
мощности (осушение болота) и в 
различной степени торфованных 
минеральных. Установлено, что 
при дальнейшем совершенство
вании маш ин,после устранения вы
явленных при проведении предва
рительных испытаний конструктив
ных недостатков орудий КМ-1 А, 
КЛФ-0,8 и КН-0,6, а также расши
рения шлейфа машин (лесопоса
дочных) для ремонта мелиора
тивных каналов, разравнивания 
кавальеров их м ож но  успешно 
применять в лесной зоне страны.

Проходимость трактора с кана- 
локопателями КЛФ -0,8 и КН-0,6 на 
осушенных тopфяньJX почвах оце
нивали путем измерений несущей 
способности грунтов, определяя 
их сопротивляемость сдвигу зон- 
довым сдвигомером-крыльчаткой 
СК-9 конструкции Амаряна. Под 
несущей способностью тopфяньix 
грунтов понимали прочностные 
свойства наиболее слабого слоя в 
пределах активной зоны воздейст
вия агрегата (на глубину примерно 
до 1 м), выраженные сопротивле
нием сдвигу торф яной залежи. 
Экспериментально определяли 
минимальные значения среднего в 
пределах активной зоны сопро
тивления грунтов, при которых 
агрегаты работали устойчиво, т. е. 
трактор не погружался ниже кли- 
эенса.

Минимальная величина средне
го сопротивления сдвигу тракто
ра с КЛФ-0,8 —  0,08— 0,09 кг/см ^; 
плужным каналокопателем КН-0,6 
в зависимости от величины его 
заглубления — 0,11— 0,12 кг/см ^, 
тогда как согласно исследованиям 
трактор Т-100Б даже без агрегат
ных машин или орудий способен 
преодолевать участки грунтов с ве
личиной сопротивления cдвигV не 
менее 0,145, Т-130Б —  0,16 к г /с м ‘ . 
Устойчивая работа ЛХТ-100Б при 
корчевке пней машиной КМ-1 А 
наблюдалась на переувлажненных 
грунтах с минимальным значением 
среднего сопротивления сдвигу
0,10— 0,12 кг/см"^ (см. рисунок).

Сравнительные испытания ЛХТ- 
100Б с трактором  Т-1 ЗОБ при ле
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сомелиоративном и лесохозяйст
венном освоении избыточно ув
лажненных земель показали, что 
первый обеспечивает повышение 
производительности труда в 1,4—
2,3 раза при экономии топлива 
10— 20 %.

На трелевке леса при сплошных 
рубках трактор эксплуатировали 
при глубине снежного  покрова в 
пределах 55— 125 см на лесосе
ках со средним запасом древе
сины 140 м^/га , средним объемом 
хлыста —  0,29— 0,39 м^ на пересе
ченной местности с уклонами до 
24°, на рубках пром еж уточного 
пользования в период весенней 
распутицы, на прокладке трасс м е

лиоративных каналов —  летом, на 
участках с предельным сопротив
лением сдвигу 0,12— 0,15 кг/см ^ и 
мощ ностью торфа до 1,6 м. Про
изводительность трактора ЛХТ-100Б 
по сравнению с серийным ТДТ-55А 
увеличивается при трелевке леса 
на 24— 58 % при экономии топли
ва не менее 1 0%.

Таким образом, новый трактор 
О неж ского  тракторного завода 
ЛХТ-100Б, серийное производство 
которого  начнется в 1988 г., по 
своим функционально-техниче
ским характеристикам значительно 
превосходит выпускаемь]е для лес
ного комплекса страны тракторы 
других модификаций.

У Д К  630-232.21

ОРУДИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
ПОД КУЛЬТУРЫ 

НА НЕРАСКОРЧЕВАННЫХ ВЫРУБКАХ 
С ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫМИ ПОЧВАМИ

Е. 8. ЕРЕМИН,
А. В. ВОСКРЕСЕНСКИЕ 
(ЛенНИИЛХ)

Для закладки лесных культур на 
вырубках с переувлажненными 
почвами ЛенНИИЛХом предложе
ны технологии, основанные на рас
корчевке пней и последующ ей 
вспашке полос лесными плугами, 
образую щ ими при одном проходе 
дренирую щ ую  борозду с двумя 
мощ ными пластами-грядами, в ко 
торые затем вручную  или маши
ной вы саж иваю т посадочны й 
материал. Указанные технологии 
базируются на применении пол
ного комплекса лесокультурных 
машин и обладают рядом до
стоинств: улучшается вoдньiй ре
ж им  почв, ряды культур разм е
щаются прямолинейно, появляется 
возможность механизированного 
ухода за ними. О днако возникает 
необходимость применения м ощ 
ных тяговых средств (тракторов ти
па Т-100Б, Т-1 ЗОБ), которы е посту
пают в отрасль в ограниченном 
количестве, корчевка же пней, осо
бенно сплошная, снижает плодоро
дие почв.

В связи с этим для закладки 
культур в условиях плохо очищ ен
ных вы рубок с переувлажненными 
почвами разработано агрегатируе-

мое с тракторами ЛХТ-55 роторное 
орудие ОРМ-1,5, обеспечивающее 
подготовку микроповыш ений (хол
миков) без предварительной ко р 
чевки пней. Саженцы (сеянцы) 
высаживают в микроповышения 
осенью (если последние cдeлaньi 
весной) или весной при подготов
ке микроповышений осенью (по
верхность почвы и грунт приобре
тают необходимую плотность). По
садочный материал с закрытой 
корневой системой м ож но  выса
живать сразу после прохода ору
дия. На переувлажненных почвах 
почву подготавливают между ка
навами-осушителями.

Кузов трактора оборудован при
способлением для развозки бри
кетов (одновременно 800—  
1000 шт.) или ящиков с саженцами 
(рис. 1).

О рудие ОРМ-1,5 (рис. 2) состо
ит из рамы 1, горизонтального 
вала 2, лопастных роторов 3, тор
мозных механизмов 4 с кулачко
вым механизмом включения. Ба
рабан 5 торм озного  механизма 
жестко присоединен к валу и охва
чен тормозной лентой 6, связанной 
с торм озны м рычагом 7, взаимо
действующ им с кулачком 8, ось 
которого  закреплена на раме. За
тяжку ленты регулирую т гайкой
9 через лю к в кож ухе тормоза.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 1. О рудие для подготовки  
мнкроповышений ОРМ-1,5 

в агрегате с трактором ЛХТ-55

ный расход топлива под нагруз
кой 10,7— 11,6 к г /ч .

Эксплуатационно - технологиче
ские коэффициенты: технологи
ческого обслуживания — 0,97— 1,0, 
надежности технологического про
цесса —  0 ,97— 1,0, подготовки аг
регата к работе —  1,0, использова
ния сменного времени — 0,68— 
0,72, эксплуатационного —  0,66— 
0,7.

При обработке почвы орудие об
служивает один тракторист, при

При движении тактора с наве
шенным орудием ротор перека
тывается по поверхности почвы, и 
его лопасти поочередно заглубля
ются в грунт. В этот м ом ент вклю 
чается тормозной механизм, ко 
торый, однако, не останавливает 
вращение ротора. За счет переда
точного числа звездочек торм оз
ного устройства и вала рабочего 
органа кулачок делает четыре обо
рота, в то время как ротор — 
один. В момент вхождения в грунт 
режущ ей части лопасти кулачок 
нажимает на рычаг, и тормозная 
лента затягивает барабан торм о
за, вследствие чего создается до
полнительный м ом ент сопротивле
ния на валу рабочего органа, под 
действием которого  лопасть за
глубляется в грунт. Действие тор
моза продолжается в период вза
имодействия кулачка и рычага, что 
соответствует повороту рабочего 
органа на 65— 75° и, следова
тельно, полному заглублению ло
пасти в грунт. В дальнейшем тор
моз отключается, ротор повора

чивается вокруг носка заглублен
ной лопасти. Накопившийся на ней 
грунт (пласт) оборачивается и укла
дывается рядом с образовав
шейся вьJeмкoй. Поочередно за
глубляются другие лопасти, и тех
нологический процесс образова
ния микроповыш ений повторя
ется.

Техническая характеристика о р у 
дия ОРМ-1,5. Потребляемая мощ 
ность —  23,6— 38,3 кВт, рабочая 
скорость —  0,56— 0,68 м /с , транс
портная —  до 6,5 км /ч , произво
дительность за основное время — 
2,03— 2,45, эксплуатационное —
1,35— 1,69 км /ч .

Габаритные размеры: длина —  
2600, ширина —  1380, высота —  
1690; дорожный просвет— 950 мм; 
масса орудия в рабочей ком плек
тации —  1250 кг. Размеры м и кр о 
повышений (сразу после прохо
да); длина —  54— 58, ширина —  
78— 83, высота —  25— 30 см; сте
пень прилегания пласта м и кр о 
повы ш ений—  71,4— 85,7 %, удель-

Рис. 2. Схема орудия ОРМ-1,5

подготовке микроповышении с 
одновременной развозкой и по
садкой саженцев —  тракторист, 
подавальщик посадочного матери
ала, четыре —  пять сажальщиков.

Срок службы орудия —  5 лет.
Проверка работы орудия в 1985 г. 

на нераскорчеванных вырубках 
Латвийской ССР показала высокую 
его надежность. В 1986 г. в рес
публике изготовлено и направле
но в лесхозы 25 таких механиз
мов, в 1987 г. —  еще 30. 
В 1986 г. проведены государствен
ные испытания Северо-Западной 
МИС в Ломоносовском леспром
хозе Ленинградской обл. Уста
новлено, что орудие ОРМ-1,5 на 
всех фонах обеспечивает подго
товку прерывистых микроповы
шений без предварительной кор
чевки плохо очищенных вырубок. 
Лесные плуги в этих условиях 
могли работать параллельно толь
ко после предварительной рас
корчевки и расчистки лесокультур
ных площадей.

Решением Гослесхоза СССР 
ОРМ-1,5 предполагается серийно 
выпускать на Вырицком заводе 
ЛенНИИЛХа.

В заключение следует подчерк
нуть, что орудие можно широко 
использовать не только для под
готовки почвы под посадку леса, 
но и для содействия естествен
ному его возобновлению на вы
рубках.
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У Д К  630 '283.3

СЕМЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЛЯ МАШИНА  
ДЛЯ МЕЛКИХ СОЧНЫ Х ПЛОДОВ

Ю . и . ПОЛУПАРНЕВ, Н. П. ДО ЛГО В 
(Сибирский ордена Трудового  
Красного Знамени 
технологический институт)

Исходным этапом искусственного 
лесоразведения является заготов
ка и переработка лесосеменного 
сырья. О днако уровень механиза
ции этих процессов низок. Извле
чение семян из мелких сочных 
плодов (рябины, боярышника, см о
родины, лоха, кизильника и т. д.) 
осуществляется в основном вруч
ную, причем применительно, на
пример, к рябине норма выра
ботки составляет 19 кг семян в 
смену при их выходе 3 %.

Сложность механизации выде
ления семян из сочных плодов 
заключается в том, что послед
ние в зависимости от породы име
ют различное строение и неодина
ковые ф изико-механические свой
ства. Пр 1_веденные нами исследо
вания позволили обосновать ра
циональную технологическую  и 
конструктивную  схему ceмявьiдe- 
лительной машины.

Она состоит из загрузочного 
бункера (рис. 1), соединенного 
шнековым транспортером с проти
рочным и сепарирую щ им бараба
нами, установленными друг за д р у 
гом и им ею щ ими общий пустоте
лый вал, на котором  см онтиро
ваны щетки. М еж ду щ етками на 
валу (рис. 2) установлены Г-образ- 
ные патрубки-сопла, направленные 
навстречу вращению. Одна часть 
поверхности протирочного бара
бана непроницаемая, с овальными 
выступами, другая (сектор с цент
ральным углом 240°, смещ енный 
от горизонтальной оси на 60° в на
правлении вращения щ еток) пред
ставляет собой съемное реш е
то, размеры отверстий которого  
меньше, чем семян. Поверхность 
сепарирую щ его барабана также 
выполнена в виде съемного реш е
та, но его отверстия больше, чем 
диаметр семян. Протирочный и се
парирующий барабаны закрыты 
кожухами. Кожух сепарирую щ его 
соединен гоф рированным резино
вым патрубком с семесборником , 
в верхней части расположен лоток

для Слива. На раме смонтировано 
шарнирное устройство для изм е
нения угла наклона барабанов с 
целью обеспечения необходимого

времени обработки плодов. В ниж
ней части рамы находятся элек
тродвигатель, водяной насос, сое
диненный шлангом через пере
ходное устройство с полостью ва
ла. М еж ду насосом и переход
ным устройством установлен кран 
расхода воды.

Технологический процесс вклю
чает следующие операции. Заго
товленные плоды без очистки за
сыпаются в бунк^ер, откуда шне-

-  Мвлкив легкие примеси
-  тВердыБ крупные припеш
-  Воаа

Рис. 1. Устройство семе- 
выделительной машины:

t —  р а м а ; 2 —  э л е ктр о д в и га те л ь ;
3 —  в од я н ой  насос;  4 —  ш н е ко в ы й  тр ан с 
по р те р ;  5 —  б у н к е р ;  6 —  п р о ти р о ч н ы й  
барабан;  7 —  вал; 8 —  щ е тки  п р о т и р о ч 
но го  барабана;  9 —  с е п а р и р у ю щ и й  ба 
рабан; J0 —  щ е тки  с е п а р и р у ю щ е г о  ба 

рабана; 1 1 —  п е р е х о д н о е  ус тр ой с тв о ;  
t2  —  шланг; 13 —  к о ж у х  с е п а р и р у ю щ е г о  
барабана; \4  —  ш а р н и р н о е  у с тр ой с тв о ;  
15 —  го ф р и р о ва н н ы й  п а т р у б о к ;  \6  —  кр а н  
расхода  воды ; 17 —  к о ж у х  п р о т и р о ч н о г о  

барабана;  18 —  с е м е с б о р н и к

Рис. 2. Устройство протирочного  
барабана:

1 —  съе м но е  устр ой ство ;  2 —  п атрубки  
сопла; 3 —  щ етки
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ряют организацию планово-про
филактических ремонтов в лесхо
зах, следят за состоянием техники 
и т. д. Это дало возможность раз
работать нормативы пробега для 
узлов конструкций. Активизирова
лось соревнование м еж ду меха
низаторами и отдельными лесхо

зами путем применения системы 
баллов для оценки состояния 
ухода за техникой и определе
ния подвижных основных фондов. 
В результате сократились техни
чески обусловленные простои.

Названы лишь некоторые аспек
ты улучшения дела в лесном хо

зяйстве ГДР. Но все резервы 
повышения эффектнивности работ 
еще не исчерпаны. Обмен опытом 
даст ценный материал для реше
ния этой задачи.

В. ЛЕОНОВ, О. БОРИСОВ

ХРОНИКА •  ХРОНИКА •  ХРОНИКА

В ГО СЛ ЕСХО ЗЕ СС С Р

Коллегия Государственного комитета 
СССР по лесному хозяйству на оче
редном  заседании рассмотрела ход вы
полнения приказа Гослесхоза СССР 
«О развитии в Европейско-Уральской 
зоне СССР постоянной лесосеменной 
базы для целлю лозно-бум аж ной  про
мышленности». О тмечено, что в ре
зультате принятых м ер министерства
ми лесного хозяйства РСФСР, У краин 
ской ССР, Белорусской ССР в 1986 г. 
и первом полугодии 1987 г. выполнен 
государственный план внедрения про- 
грессивнь(х технологий плантационного 
выращивания хвойных насаждений. На 
вы соком агротехническом  уровне с 
соблю дением  ОСТ 56— 90— 86 «Куль
туры плантационные лесньге и пло
щади для их закладки. О ценка ка
чества» плантационные лесные куль
туры (ПЛК) закладываются механи
зированными отрядами в Ковернин- 
ском  мехлесхозе (Горьковская обл.) 
и О стровском  опы тно-показательны м 
мехлесхозе (Костром ская обл.).

Вместе с тем, как показала провер
ка, имею т место серьезные недостат
ки в организации и проведении ра
бот по созданию  постоянной лесосе
менной базы для целлю лозн о -бум аж 
ной . промы ш ленности в У дм уртской  
АССР, Ивановской, Калининской и 
Костром ской обл. В ряде хозяйств до
пускаются грубые нарушения требова
ний ОСТ и отклонения от проектов 
и технологии создания ПЛК. Не исполь
зуется возм ожность расширения объ
емов работ по ускоренном у выращи
ванию балансовой древесины за счет 
проведения рубок ухода в м олод- 
няках и мягколиственных насаждени
ях. М инлесхоз РСФСР и ВНИИЛМ не
достаточно принимаю т меры по орга

низации выращивания селекционного 
посадочного материала.

В целях повыш ения эффективности 
работ по созданию  постоянной лесо
семенной базы для целлю лозно-бу
м аж ной промы ш ленности коллегия 
Гослесхоза СССР поручила М инлес- 
хозу РСФСР;

до конца 1987 г. определить допол
нительные меры по повыш ению эф
ф ективности ускоренного  выращива
ния балансовой древесины;

рассмотреть вопрос об организации 
в 1988 г. трех плантационных лесных 
предприятий на базе Ковернинского  
мехлесхозе (Горьковская обл.), О ст
ровского  опы тно-показательного мех- 
лесхоза (Костром ская обл.) и Велико
л укско го  лесокомбината (Псковская 
обл.);

усилить контроль за эф фектив
ностью использования выделяемой для 
плантационного лесовыращивания тех
ники;

предусм отреть меры по организации 
ремонта и обеспечению  запасными 
частями тяжелых тракторов, а также 
обеспечить выделение целевым назна
чением топливно-смазочны х матери
алов в соответствии с запланирован
ными объемами работ по ускоренном у 
выращ иванию балансовой древесины;

решить вопрос о проведении с 1988 г. 
« С ою зги  про лесхозом» в С еверо-За- 
падном, Северном, Волго-Вятском и 
Ц ентральном эконом ических районах 
обследования средневозрастных мяг
колиственных насаждений, пригодны х 
для ф ормирования из них хвойных, 
разработать проекты  ускоренного  вы
ращивания балансовой древесины в 
этих насаждениях;

совместно с «Сою зги про лесхозом».

ВНИИЛМом и ЛенНИИЛХом организо
вать с 1988 г. проведение авторско
го надзора за реализацией рабочих 
проектов и научных разработок по 
плантационному лесовыращиванию.

Ряду управлений Гослесхоза СССР 
поручено в месячный срок рассмотреть 
вопрос и представить руководству 
Комитета предложения о мерах по у к 
реплению ремонтной базы в отрасли, 
улучш ению обеспечения необходимы
ми машинами, механизмами, запас
ными частями и топливно-смазочными 
материалами лесохозяйственных пред
приятий, выполняющих работы по соз
данию постоянной лесосырьевой базы 
для целлю лозно-бум аж ной промыш 
ленности. Коллегия Гослесхоза СССР 
обязала министерства лесного хозяй
ства РСФСР, Украинской ССР, Бело
русской ССР в период осенней инвен
таризации провести оценку качества 
ПЛК в соответствии с ОСТ 56— 90— 86. 
При этом участки, не отвечающие 
требованиями указанного ОСТ, считать 
обычными культурами, а в планах 
1988— 1989 гг. предусмотреть соответ
ствующее увеличение объемов уско
ренного выращивания балансовой дре
весины, с тем чтобы в целом за пяти
летие обеспечить выполнение заплани
рованных объемов работ. ВНИИЛМу 
поручено обобщить опыт Костромской 
ЛОС и лесохозяйственных предприятий 
по проведению рубок ухода и дру
гих видов рубок, обеспечивающих пе
реф ормирование мягколиственных на
саждений в хвойные и сокращение 
сроков выращивания сырья для целлю
лозно-бум аж ной промышленности, 
подготовить соответствующие реко
мендации.

Вниманию читателей ВО «А гропром издат» выпускает литературу по всем отраслям 
АПК страны, включая литературу по лесному хозяйству и 
охране природы.

Предварительные заказы по всем отраслям АПК принимает 
отдел «Книга— почтой» магазина № 2 «Урожай» по адресу: 
1 29345, М о с к в а , у л . Т а й н и н с ка я , 14.

52
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Трибуна лесовода

У Д К  630 '945.4

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ХО ЗД О ГО ВО РА В ОБЛАСТИ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ

в. Е. Д Е М КИ К (М инпесхоз РСФСР)

Партией и правительством перед лесным хозяйством 
поставлены большие задачи по улучшению воспроиз
водства и использования лесных ресурсов, охране лесов 
от пожаров, развитию постоянной сырьевой базы 
для целлю лозно-бум ажной промышленности в Евро
пейско-Уральской зоне, ш ироком у внедрению дости
жений науки и передового опыта.

В современных условиях наука становится решаюш,им 
ф актором ускорения научно-технического прогресса и 
интенсификации на этой основе лесного хозяйства.

М инлесхоз РСФСР —  заказчик на проведение науч
ных исследований прим ерно по 140 темам. Осуществ
ляют их более 40 научно-исследовательских институ
тов, вузов, НИИ Академии наук СССР. При этом поло
вина всех работ выполняется институтами системы 
Гослесхоза СССР. Ежегодный объем финансирования 
по науке —  1,6 млн. руб., из них 80 % направляется на 
научные исследования и 20 % на опытно-производ- 
ственную проверку завершенных разработок. Вполне 
законом ерно, что хоздоговорные исследования носят 
прикладной характер и направлены на решение перво
очередных задач лесохозяйственного производства. 

л  Совершенствуя ф ормы связи науки с производством, 
министерство вкладывает в них новое качественное 
содержание. М осковское, Ярославское, Костромское, 
Ленинградское, Псковское управления лесного хозяй
ства заключили долгосрочные договоры  с институтами 
и вузами о творческом содружестве, в процессе ко
торого  предусматривается решить актуальные вопросы 
организации и развития лесного хозяйства для опреде
ленных регионов. Министерство заключило договор о 
научно-техническом сотрудничестве с Институтом леса 
и древесины, который предусматривает решение 
ряда проблемных вопросов ведения лесного хозяйства 
в Сибири.

Что касается совместной работы на перспективу, то 
представляется целесообразным выделяемые м и
нистерству денежные средства на хоздоговорные 
работы большей частью направлять на опытную  про
верку и внедрение результатов исследований, выполня
емых институтами и вузами по хоздоговорам и бю д ж е
ту. А для этого надо, чтобы предложения для внед
рения еж егодно поступали в министерство от институ
тов с необходимыми рекомендациями, обоснованиями 

У  и расчетами экономической эффективности. Все при
кладные исследования должны иметь практический 
выход, для чего в институтах с этой целью было бы 
разумно организовать специальные отделы или группы, 
а производственники будут включать разработки в 
план и обеспечивать их внедрение.

М инистерство в двенадцатой пятилетке планирует 
финансировать внедрение в производство рекоменда
ций по отдельным законченным темам, что позволит 
ученым оказывать предприятиям методическую  и прак
тическую  помощ ь непосредственно на местах.

В целях реализации результатов научных исследо
ваний в 1986— 1990 гг. предусматривается более 
ш ироко использовать потенциальные возможности 
опытных и опытно-показательных предприятий, кото
рые практически имеются во всех регионах, а их спе
циализация охватывает все направления лесохозяй
ственной деятельности. Опытные хозяйства, как прави
ло, хорош о технически оснащены, укомплектованы 
высококвалиф ицированными специалистами. Ученые, 
осуществляя здесь опытно-производственную провер
ку своих разработок, могли бы не только участвовать 
во внедрении, но и совершенствовать их вместе с про
изводственниками.

Возрастает ответственность предприятий и научных 
учреждений за обоснованность предложений на стадии 
включения темы в план и в ходе ее выполнения 
вплоть до внедрения. Здесь главными критериями 
оценки выступают экономическая эффективность, 
объемы внедрения и сроки окупаемости затрат. Опыт
ные и опытно-показательные предприятия (а также в 
их составе базовые ВНИИЛМа) согласно специализации 
должны уже в текущей пятилетке стать подлинными 
проводниками в жизнь достижений науки и передовой 
практики, новых технологий, машин и оборудования и 
на этой основе повышать отдачу каждого гектара лес
ной площади. Это потребует новых форм планирования 
и эконом ического стимулирования научных учрежде
ний, опытных и опытно-показательных хозяйств, упоря
дочения системы материально-технического обеспече
ния. Возрастает роль лесных опытных станций 
ВНИИЛМа, которые должны стать зональными коорди
нирую щ ими центрами всех хоздоговорных научных 
исследований по лесному хозяйству. Начать эту работу 
надо с базовых предприятий.

Конкретное творческое сотрудничество науки и про
изводства вызывается настоятельной необходимостью 
решения проблемных вопросов лесохозяйственного 
производства, главными из которых являются повыше
ние уровня механизации работ, сокращение за счет 
этого затрат ручного труда, перевод отрасли на ин
дустриальные основы развития. В лесном хозяйстве 
еще не достигнута комплексная механизация значи
тельного числа производственных процессов, многие 
работы выполняются вручную. Уровень механизации 
на подготовке почвы составляет 94 %, на посадке и 
посеве леса —  40, в том числе на посадке с примене
нием средств автоматизации —  лишь 3, на уходе за лес
ными культурами составляет 53, на рубках ухода в мо- 
лодняках —  40 %. В настоящее время более 40 % всех 
видов работ выполняется вручную. При острой 
нехватке трудовых ресурсов такое состояние дел не 
позволит министерству решить поставленные задачи по 
сохранению и приум нож ению  лесных богатств. С этой 
целью заводами «Лесхозмаш» предусмотрено увели
чение выпуска лесохозяйственных машин и механизмов
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за текущее пятилетие примерно на 40 % по сравнению 
с предыдущим.

Учет лесного фонда показал, что соотношение м еж ду 
хвойными и лиственными древостоями в спелых лесах и 
молодняках, определяемое показателем интенсив
ности CMCHbi пород, улучшается, однако темпы положи
тельных изменений еще недостаточны и намного 
ниже требуемых. В отдельных районах севера евро
пейской части РСФСР, Сибири и Дальнего Востока, 
где рубки ведутся в больших размерах, происходит 
нежелательная смена пород. Это свидетельствует о 
том, что лесное хозяйство еще не имеет на вооружении 
достаточных технических средств, которы е позволили 
бы при минимальных затратах ручного труда активно 
вмешиваться в процессы лесовосстановления и предот
вращать это негативное явление. В этих целях необходи
мо разработать перспективные технологии и ком плекс 
машин с элементами автоматизации для создания 
культур на вырубках, особенно с временным пере
увлажнением и избыточным увлажнением почв, более 
приемлемые и совершенные в экологическом  отнош е
нии биологические и химические средства, производи
тельные механизмы для ухода за молодняками.

П о-преж нем у неясны принципы ведения хозяйства в 
дубравах. За последние годы площадь их сократилась, 
продолжается усыхание дуба. Научно-исследователь
скими организациями еще не найдены эффектив
ные меры, направленные на предотвращ ение даль
нейших потерь дубрав и обеспечивающие успешное их 
восстановление.

Требуемое увеличение удельного веса выборочных и 
постепенных рубок, в первую очередь в лесах первой 
группы, сдерживается тем, что машинизация этих работ 
не обеспечена, потребность в агрегатной технике не 
удовлетворяется.

Большой ущ ерб лесному хозяйству причиняют пожа
ры. Для успешной борьбы с ними также нужны 
более эффективные способы тушения, машины и 
M e x a H H 3 M b i .

Ежегодный рост объемов добычи полезных ископа
емых вызывает расширение площадей с нарушенным 
почвенным покровом . Чтобы возвратить их в хозяйст
венный оборот, предложены способы рекультивации, 
технологии и ассортимент пород, однако не всегда 
эффективные, требующ ие совершенствования.

Осушение лесных земель проведено на больших 
площадях, но об успешности гидролесомелиорации 
м ож но говорить только в том случае, если обеспечи
ваются надлежащий уход за осушительной сетью, свое
временный ее ремонт, а также лесохозяйственное ос
воение мелиорированных земель. Основы ведения 
хозяйства на осушенных площадях еще не разработаны, 
нет также рекомендаций по эксплуатации, ремонту, 
содержанию  осушительных систем и машин, исполь
зуемых на гидромелиоративных работах.

Удовлетворение потребностей отрасли в семенах 
хвойных пород при периодичности их урожая требует 
решения проблемы зональной концентрации специаль
ной мобильной техники с последующ ей ее переброской 
в зонь! плодоношения, что позволит добиться макси
мального использования машин и механизмов. В насто
ящее время себестоимость заготовки 1 кг семян про
должает оставаться высокой, велики и затраты 
труда, в том числе ручного. Нет обоснованных 
рекомендаций по соотнош ению способов лесовосста
новления на вырубках для каждой области с учетом 
песораститепьных и экoнo^^ичec^^^x 'условий.

Требуется усовершенствовать методику расчета
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объемов пром ежуточного пользования лесом при 
лесоустройстве, разработать для этих целей норматив
ные документы , которые позволили бы осуществлять 
планирование конечных результатов, повысить качест
во рубок ухода.

М ного предстоит сделать для обеспечения ком плек
сного использования биомассы дерева, до конца ре
шить вопросы сбора, транспортировки и переработки 
низкокачественной, тонком ерной древесины и лесо
сечных отходов (для получения хвойно-витаминной 
муки и других кормовых добавок), а также исполь
зования продукции из этого сырья.

Улучшение сотрудничества науки и производства, 
взаимная заинтересованность в работе по различным 
темам и внедрении научных достижений в производ
ство определены в плане хоздоговорных научных 
исследований Министерства лесного хозяйства РСФСР 
на 1986— 1990 гг.

В двенадцатой пятилетке планируется сконцентри
ровать научные исследования на решении ряда актуаль
ных проблем, связанных с улучшением ведения лесного 
хозяйства, рациональным использованием лесосырье
вых ресурсов в различных почвенно-климатических 
зонах РСФСР. Особое внимание будет уделено со
вершенствованию технологии создания лесных культур, 
развитию семенной базы, разработке лесоводственно- 
биологических основ (и мероприятий) рационального 
использования лесов, повышения их комплексной про
дуктивности на зонально-типологической основе. На 
севере европейской части РСФСР (Архангельская, 
М урманская обл.. Карельская АССР) по договорам 
с научными организациями (Институт леса Карельского 
филиала АН СССР, Петрозаводский государственный 
университет, АИЛиЛх, ЛЛТА) предусматривается осу
ществить научно-прикладные исследования по обобще
нию производственного опыта закладки культур на 
осушенных болотах, установлению причин отпада и оп
ределению  мер, способных улучшить их состояние и 
продуктивность; изучить влияние агрегатной лесозаго
товительной техники на природную  среду и лесовос- < 
становление; разработать технические условия на выра
щивание посадочного материала в открытых питом
никах и меры борьбы с вредителями и болезнями; 
исследовать производственные посадки карельской бе
резы, подготовить рекомендации по уходу за ними.

В зоне ю жной тайги РСФСР (Вологодская, Костром
ская, Калининская и Ярославская обл.) ВНИИЛМом, 
ЛенНИИЛХом и МЛТИ будут осуществляться испытания 
плюсовых деревьев по признаку 6bJCTpoTbi роста для 
закладки плантационных культур; анализ и сравнитель
ная оценка плантационных и производственных куль
тур, созданных на вырубках с сохраненным подростом 
(на пробных площадях); разработка комплексных ме
роприятий по повышению выхода посадочного мате
риала, снижению расхода семян хвойных пород в 
откры том  грунте, а также типов лесоосушительных сис
тем, основанных на использовании ресурсосберегаю
щих технологий при их строительстве и эксплуатации.

На базе лесохозяйственных предприятий М осков
ского, Ленинградского и Псковского управлений плани
руется провести исследования с целью совершенство
вания технологии производства культур на площадях *  
с избыточно увлажненными почвами на основе комп
лекса машин к трактору ЛХТ-100Б; разработать 
рекомендации по интенсивному уходу за еловыми 
молодняками с применением новых химических 
средств и NvexaHv\3MvOB, песоводственно-экономические 
требования к организационно-техническим элементам

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



сплошнолесосечных рубок в низкотоварных м ягко- 
листвеиных насаждениях с использованием современ
ной лесозаготовительной техники.

Проблемные вопросы, связанные с ведением лесного 
хозяйства в степной и лесостепной зонах РСФСР (Куй
бышевская, Волгоградская, Астраханская обл., Красно
дарский и Ставропольский края) намечено решить с 
участием Краснодарского филиала «Союзгипролесхо- 
за», В оронежского лесотехнического института. Кавказ
ского филиала ВНИИЛМа, ВНИАЛМИ. Они должны 
предложить способы реконструкции и восстановления 

р пойменных лесов Кубани, изучить состояние и под
готовить рекомендации по улучш ению водораздельных 
лесных полос, ускоренные методы лесомелиорации 
деградированных и опустыненных пастбищ Терско- 
Кум ского междуречья, технологию  выращивания план
тационных культур перспективных сортов тополей в 
Волго-Ахтубинской пойме. Предусмотрено разрабо
тать технологию  создания защитных лесных полос на 
«черных» землях, заложить маточные плантации 
каштана съедобного.

Увеличение интенсивности лесозаготовок в районах 
Сибири и Дальнего Востока, добыча природных ресур
сов в этих регионах ставят ряд проблем перед лесным 
хозяйством, решить которые намечено с участием 
ДальНИИЛХа, ВНИИЛМа, Интитута леса и древесины, 
С ибирского технологического и Уральского лесотех
нического институтов. Читинского института природных 
ресурсов. В целях гарантированного выращивания 
посадочного материала в откры том  и закры том  грунте 
в районах Восточной Сибири, а также проведения 

в А^птайского края
будут подготовлены наставления и указания. В 1986—  
1990 гг. планируется внедрить эффективные способы 
плантационного выращивания хвойных древостоев, сос
тавить таксационные таблицы для лесов Урала; раз
работать технологии лесовосстановления на основе 
зонального районирования для условий Восточного 
Забайкалья. Будут продолжены  формирование кедро- 
вых лесов целевого назначения в Новосибирской и 
Томской обл. и изучение выборочных рубок в кедрово
ш ироколиственных лесах Хабаровского края, подготов
лены технические условия по проведению рубок в лен
точных борах Алтайского края.

Значительное место в плане исследовательских 
работ отводится определению  научных основ повыше
ния продуктивности, качества и устойчивости лесов 
методами генетики, селекции, семеноводства и интро
дукции. ВНПО «Союзлесселекция» по договорам  с Во
ронеж ским , Кем еровским , Читинским управлениями, 
М инлесхозом Бурятской АССР будет совершенствовать 
технологию  ф ормирования лесосеменных плантаций 
(ЛСП) и постоянных лесосеменных участков (ПЛСУ) 
дуба черешчатого и сосны обыкновенной в Центрально
чернозем ной зоне; готовить рекомендации по селекци
онной оценке лесосеменной базы и выделению плю со
вых деревьев и насаждений сосны обыкновенной и 
кедра сибирского. В текущ ей пятилетке Пермский 
государственный университет и М арийский политехни
ческий институт планируют закончить ф ормирование 

У  постоянной лесосеменной базы для плантационного 
выращивания хвойных пород в Пермской обл., 
а также дать рекомендации по созданию такой базы в 
Среднем Поволжье и стимулированию плодоношения 
дуба и бука в Краснодарском крае. Институт леса и дре
весины —  по организации постоянной лесосеменной 
базы основных лесообразующ их пород применительно 
к условиям Алтайского края и Томской обл.

В условиях возрастающего числа промышленных 
предприятий увеличивается выброс в атмосферу вред
ных веществ, что отрицательно сказывается на лесной 
растительности. Поэтому важное значение приобрета
ет проблема охраны окружаю щ ей среды, которая 
также нашла отражение в плане исследований. Институт 
леса и древесины предусматривает подготовить руко
водство по организации и ведению хозяйства в лесах 
бассейна оз. Байкал, Калининградский государственный 
университет —  мероприятия по уменьш ению вредного 
воздействия эрозии, созданию рекреационных посадок 
на Курш ской косе и в курортной зоне Калининград
ской обл., ВНПО «Союзлесселекция» по договору с 
Кем еровским  управлением продолжит подбор видов 
и ф орм древесных растений, обладающих повышенной 
устойчивостью к газам и дыму для санитарно
защитных зон промышленных предприятий.

В 1986— 1990 гг. намечено создать зональные интег
рированные системы защиты леса от вредителей и бо
лезней на основе совершенствования лесохозяйствен
ных мероприятий и методов надзора за появлением 
очагов, обеспечить испытания и применение новых био
логических и химических средств, безопасных для чело
века и окруж аю щ ей среды. В решении этой проблемы 
примут участие МЛТИ, Институт химии древесины Лат
вийской ССР, Тартуский государственный университет. 
Институт леса и древесины. Совместно с Минлесхозом 
Баш кирской АССР, М осковским , Новосибирским, Ал
тайским, И ркутским и Воронежским управлениями им 
предстоит подготовка практических рекомендаций по 
планированию и проведению санитарно-оздоровитель
ных мероприятий в хвойных насаждениях, разработка 
эффективных средс1 в i\eca,
процесса применения новых аттрактантов для надзора 
за стволовыми и листогрызущ ими вредителями. Будут 
даны наставления по надзору, учету и прогнозу массо
вого размножения шелкопряда в зоне лесов Сибири, 
а также по оптимизации лесозащитных мероприятий. 
С целью более ш ирокого  применения электронно- 
вычислительной техники необходимы методы автома
тизированной обработки экологической информации 
для долгосрочного прогнозирования численности си
бирского  шелкопряда и других хвое- и листогрызущих 
насекомых.

В плане научных исследований есть раздел, связан
ный с переработкой лесной биомассы для выполнения 
Продовольственной программы. Совместными усили
ями Краснодарского, Костромского, Новосибирского и 
Томского управлений. Краснодарского филиала «Союз- 
гипролесхоза», ВНИИЛМа, Института леса и древесины, 
ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач», Ботани- 
ческого института АН СССР и МГУ будут разработаны 
технологии получения экстрактов из отходов от пере
работки древесины дуба, пектина и пищевого красителя 
из коры хвойных, плантационного выращивания черной 
травянистой бузины (с введением в культуру). Для 
более точной оценки сырьевой базы ягодников, по
вышения качества планирования сбора и сдачи про
дукции побочного пользования лесом нужны реко
мендации.

Принятие комплексной программы увеличения вы
пуска товаров народного потребления и улучшения их 
качества потребовало активизации исследований по 
утилизации древесных отходов, совершенствованию 
лесозаготовительных и лесообрабатывающих процес
сов. Этим будут заниматься НПО «Силава», «Союз- 
гипролесхоз», лаборатории МЛТИ и Кавказского фи
лиала ЦНИИМЭ.

В целях экономии дизельного топлива намечено
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сконструировать газогенератор к агрегату для приго
товления хвойно-витаминной муки, что позволит 
вовлечь в хозяйственный оборот гораздо больше дре
весного сырья, снизить затраты на производство 1 т 
продукции.

Дальнейшее укрепление связи лесохозяйственной 
науки с производством будет осуществляться за счет

создания зональных систем ведения лесного хозяйства, 
формирования территориально-производственных 
комплексов, перевода лесного хозяйства на путь интен
сивного развития на основе достижений научно-техни
ческого прогресса, разработки целевых комплексных 
програм м , улучшения структуры плана координации 
научных исследований, комплексной механизации про
изводственных процессов.

У Д К  630*64 в ПОРЯДКЕ ОБСУЖ ДЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ  
ЛЕСОВ СТАРО-ПЕТРОВСКОГО  

ЛЕСНИЧЕСТВА
п. г. В А К У Л Ю К

В Основных направлениях эконом ического  и социаль
ного развития СССР на 1986— 1990 годы и на период до 
2000 года предусматривается более интенсивное ис
пользование земель лесного фонда. Достичь этого 
мож но прежде всего путем повышения продуктивности 
лесов. Увеличение среднего прироста —  один из 
важнейших показателей научно-технического прогрес
са в лесном хозяйстве. В государственных лесах УССР 
он составляет 3 ,9  м^/га, что почти в 3 раза выше сред
него по стране. О днако из-за наличия производных 
и низкополнотных древостоев он значительно ниже воз
м ож ного . Вместе с тем здесь с кажды м годом  воз
растет дефицит древесины. Эксплуатационный запас 
лесов сильно истощен: в спелых, например, он равен 
53 млн. м^, а ежегодная потребность в лесоматериа
лах —  45 млн. м^ и к 2000 г. увеличится в 1,7— 1,8 раза. 
В ближайшие 15— 20 лет нет перспектив для существен
ного роста объемов лесозаготовок.

Ряд специалистов и ученых предлагают вести рубки 
главного пользования в размере среднего годичного 
прироста (в регионе —  24,5 млн., а расчетная лесосе
ка —  6 млн. м^), сократить возраст рубки хвойных пород 
до 60 лет, уменьшить площадь лесов первой группы и 
увеличить в них объемы заготовок. Но осуществление 
этих мер не только не улучшит обеспечения древеси
ной, но и приведет в недалеком будущ ем к его 
резком у ухудш ению. Кром е того, увеличится коли
чество отходов, снизятся качество лесоматериалов и 
продуктивность древостоев, будет нанесен значитель
ный ущ ерб природе. Наиболее оптимальный путь 
уменьшения дефицита древесины —  рациональное ее 
использование. В дело должны быть пущены все отходы 
лесозаготовок и деревообработки, лесной промыш лен
ности и лесного хозяйства, необходимо развивать без
отходное производство.

В соответствии с програм м ой «Лес», составленной в 
Минлесхозе УССР на период до 2000 г., предприятия 
проводят различные мероприятия, направленные на 
повышение продуктивности лесов, но они недостаточно 
увязываются с наличием малоценных древостоев. Так, 
в Ж итом ирской обл. последними занято 256 тыс. га, 
в реконструкцию  же назначено всего 2990 га (11,7 %); 
почти такое же положение и в большинстве других об
ластей. Проведение работ сдерживается главным обра
зом отсутствием необходимой техники.

Повышению продуктивности лесов не уделяют дол ж 
ного внимания и лесоустроители. В их материалах нет 
распределения по лесничествам покрытых лесом зе

мель по породам в разрезе типов лесорастительных 
условий (т. е. данных о производных насаждениях, 
запасах и среднем приросте), производных и низко
полнотных коренных древостоев —  по группам леса и 
возраста, классам бонитета и полноте, сведений о 
наличии чистых и смешанных древостоев, а также 
площадей для проведения мероприятий по биологи
ческой мелиорации (посев многолетнего люпина, дро
ка испанского, ракитников русского  и днепров
ского, др.). Без таких материалов предприятия не могут 
эффективно решать вопросы повышения продуктив
ности лесов. Выходом из создавшегося положения 
м ож ет быть составление самими лесничествами и лес- 
хоззагами перспективных планов (например, на 1986— 
2000 гг.). Для этого нужна соответствующая методика. 
Имеющиеся М етодические рекомендации [3] для пос
тавленной цели непригодны, так как не ориентируют 
производственников на решение конкретных задач.

В основу предлагаемой методики составления перс
пективного плана повышения продуктивности лесов 
положен лесотипологический принцип. Суть ее заклю
чается в следующ ем. Необходимо прежде всего выя
вить площади малоценных насаждений и устано
вить, что и когда делать, как с ними поступать, наметить 
мероприятия по внесению удобрений, биологической 
мелиорации и пр. Все они должны быть направлены на 
то, чтобы в будущ ем на каж дом  участке состав древо
стоя был оптимальным, полнота —  не менее 0,8— 1,0, 
главная порода соответствовала типу лecopacтитeльньix 
условий (ТЛУ). Предварительно нужно провести деталь
ный анализ состояния лесного фонда и продуктивности 
древостоев, выявить площади производных и низкопол- 
нотных (0,3— 0,6), а также чистых, которые нужно пре- 

С оответствие  главных п о р о д  ТЛУ Таблица I

ТЛУ

Опти
мальный

состав

главная порода — 
площадь, %, по 
группам лесов Производные

1 -го яруса 
в возрасте 
спелости первая вторая

насаждения

А2 ЮС или 
9С1Б

С —  90 
Б —  10

с — 95 
Б —  5

Березовые

В2 ЮС С —  80 
Д —  10 
Б —  10

С —  100 Дубовые, 
березовые, 
осиновые, 
чистые сос
новые

Вз 9С1Б С —  90 
Б —  10

С —  100 То же

02 9С1Д С —  60 
Б —  20 
Ос —  ГО 
Д ’  —  10

С —  75 
Б —  10 
Ос —  5 
Д - —  10

То же, а так
ж е  дубовые 
низкостволь 
ные, грабо
вые

Сз 8С2Д С —  40 
Б —  20 
Ос —  10
д- — 30

С — 65 
Б —  10 
Ос —  5 
Д -  — 20

То же

П р  и м е ч а н и е .  Д *  —  д уб  сем енной.
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образовать в смешанные. В табл. 1 для каждой лесо
растительной зоны и ТЛУ даны перечень производных и 
оптимальный состав коренных древостоев, установлен
ные в процессе изучения эталонных насаждений в 
лесхоззагах Украины. Разработанная методика апро
бируется в Старо-П етровском лесничестве (Киевская 
обл.).

Почти 50 % лесов республики отнесено к первой 
группе, из них 47 % —  хвойные, преимущ ественно
молодняки, весьма опасные в пожарном  отношении, 
поэтому реконструкция некоторой части производных 
лиственных не предусматривается. В частности, в лесах 
первой группы в типе Аг площадь их м ож ет составлять
10, второй 5 %. Береза имеет большое эстетическое 
значение в зеленых зонах городов, в сосняках она 
обогащает почву питательными веществами. В ТЛУ Аз, 
А 4 , Вз, Bt, где выращивание сосны затруднено наличием 
обильного самосева березы и поросли других пород, 
частично хозяйство следует вести на березу. Такие 
насаждения относятся к категории коренных.

При анализе состояния лесного фонда сопоставлены 
фактический запас и средний прирост на 1 га спелых 
древостоев основных лесообразующ их пород в преоб
ладающих ТЛУ с запасом эталонных и по таблицам 
хода роста. Выявлено, что в типе Вг (распространен 
в С таро-Петровском лесничестве) сосна в 80 лет имеет
I класс бонитета и фактический средний запас —  
412 м '/га ; запас эталонных сосняков в этом возрасте — 
490— 500, по таблицам же хода роста —  600— 650 м^/га.

Для получения необходимых исходных данных от
дельно по каждой группе лесов составляют ведомости 
производны х', коренных низкополнотных и чистых дре
востоев, подлежащ их преобразованию в смешанные.

Таблица 2
Распределение  насаж д ения  по п о р о д а м  и ТЛУ, га

Порода А: В,. В, С. С, С, Д2 Д.1

Сосна 
Д у б  и 
клен  ост
р ол и ст 

14,0 4459,3 28,7 44,5 0,9 — — —

ный* — 50,0 2,7 26,8 5,8 — 39,0 —

Береза* — 39,3 21,5 16,9 1 2 — 0,7
Ольха 
Г раб и 
акаци  я

78,2

белая*
Ива, оси 
на, липа,

0,5 9,5 3,2

тополь* — 0,9 — 0,6 1,1 — — 2,6

* П р ои зв о д н ы е  д ревостой .

Таблица 3
Р аспределение  п р о и зво д н ы х  насаж дений  по гр у п п а м  возраста  

и по лно те , га

Порода
Молодняки

Средне
возраст

ные

Приспе
вающие 
и спелые

1,0—0,7 0,6—0,3 1,0 — 0,7 0,6—0,3 0,6—0,3

Д у б -  и клен 
остролистны й 23,6 12,1 44,6 3,3 2,9
Береза 18,1 16,5 45,1 10,7 —
Граб и ака 
ция белая 0,5 3,9 7,8 1,0
Осина, липа, 
тополь,  ива 1 .1 0,3 2,6 0,6 0,6

К п р о и з в о д н ы м  относят  насаждения порослевы е  и те, в ко то р ы х  
главная п орода  не соответствует  ТЛУ; участки, где участие ее по со 
ставу не превыш ает 50 %, и р у б ка м и  ухода  превратить  их в ко р е н н ы е  
д р ев о сто й  н е в о з м о ж н о .

Для каж дого участка указывают номер квартала, пло- 
щадь, ТЛУ, состав первого яруса, возраст, класс боните
та, полноту и запас на 1 га.

Чтобы установить объемы и очередность проведения 
работ, в Старо-Петровском лесничестве по материа
лам лесоустройства 1983 г. и проведенного нами натур
ного обследования установлены площадь производ
ных и низкополнотных (0,3— 0,6) древостоев, распреде
ление их по главным породам, классу возраста, бони
тету, полноте и ТЛУ. В данном объекте общая пло
щадь —  5173,8 га, в том числе лесные земли — 4909 и 
покрытые л е с о м —  4858,7 га (табл. 2). Сосной занято 
4547,4 га (93,7 %), твердолиственными породами (пре
имущественно д у б о м )—  137,5 и мягколиственными — 
173,8 га. Средний возраст насаждений —  58 лет, доля 
молодых и средневозрастных составляет 81,8 %, при
спевающих —  3,4, спелых и перестойных —  14,8% , 
прирост —  5,4 м ’ /га , полнота —  0,73, класс бонитета —
I. Субори (в основном свежие) занимают 94,8, суду- 
бравы —  4,1 и дубравы —  0,9 % покрытых лесом 
земель. Все леса отнесены к зеленой зоне г. Киева.

Данные табл. 2 и наши обследования показывают, 
что всего здесь 195,3 га (4,1 % ) производных древосто
ев (табл. 3), главным образом дуба порослевого 11 и 
I I I  классов бонитета в типах Bi> и C j,  березы I и II клас
сов бонитета в типах В2 , Вз, С_>, Сз. В первую очередь 
реконструирую тся насаждения высоких классов бони
тета и полнотой 0,3— 0,6, молодняки I и 11 классов воз
раста. При V и меньших классах бонитета без коренного 
улучшения ТЛУ проводить какие-либо мероприятия 
нецелесообразно. В лесах первой группы малоценные 
спелые и перестойные древостой, не способные выпол
нять защитные функции, вырубают при рубках главного 
пользования или лесовосстановительных; в средневоз
растных и низкополнотных планируют мероприятия по 
уплотнению, т. е. по вводу под полог древесных и 
кустарниковых пород.

В молодняках на 72,2 га главная порода не соответст
вует ТЛУ, на 29,4 га полнота их —  всего 0,3— 0,6 (см. 
табл. 3). Последние будут вырублены для закладки 
культур, а в имеющ их полноту 0,7— 1,0 —  прорублены 
коридоры  шириной 2 м с расстоянием между центрами
4 м и посажена главная порода. В средневозрастных 
производных древостоях высокой полноты никакие 
мероприятия не предусматриваются; приспевающие и 
спелые, не способные выполнять защитные функции, 
отсутствуют.

Из 710,6 га низкополнотных коренных насаждений
212,1 занимают сосняки молодые и средневозрастные,
35,3 —  приспевающие, 448,1 —  спелые и 15,1 — мо
лодняки дуба в типе Д?. На 212,1 га в молодых и 
средневозрастных сосняках намечено высадить сопут
ствующие и кустарниковые породы, в дубняках — ель. 
Коренные низкополнотные древостой —  это в основ
ном сосняки в типе В2 . Под их полог будут введены 
рябина, груша лесная, липа, черемуха поздняя, дуб 
черешчатый и бореальный, лещина, бузина красная, 
свидина, птелея и др., высеяны люпин многолетний, 
ракитник русский или дрок испанский. Данными меро
приятиями будут охвачены типы В» (661,6 га), 
Вз (4,3 га) и С '2 (16,2 га). Остаются необлесенными 
некоторы е окна и прогалины. Прежде всего возрастает 
продуктивность коренных низкополнотных высокобо- 
нитетных (11, I классы и выше —  85,1 %) древостоев 
в типах Во, Сг, Дг.

О собую  категорию  производных насаждений состав
ляют чистые сосняки в типе Вг, занимающие 3148,3 га 
(69,3 % ) и образовавшиеся в результате неправильного
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ведения хозяйства в прош лом в сосново-дубовых 
(в первом ярусе —  сосна, во втором —  дуб череш- 
чатый). Даже при полноте 1,0 их м ож но  преобразовать 
в cмeшaнньie древостой. Например, в Боярской ЛОС 
это мероприятие проведено на площади 800 га [1]. 
Наличие производных и низкополнотных насаждений 
снижает прирост в лесничестве еж егодно на 2219, в том 
числе за счет сосняков —  на 1669 м^. В сосняках пол
нотой 0,3— 0,6 (695,3 га) прирост составляеТ;3,1, а пол
нотой 0,7— 1,0 —  5,5 м ^/га . Для упрощ ения расчета все 
низкополнотные и производные древостой (из дуба, 
осины, березы, граба и др.) объединены. Учитывали, 
что производные из дуба, осины и березы в суборевых 
и судубравных ТЛУ заменяются сосной, имею щ ей при 
высокой полноте средний прирост 5,5 м ^/га ; из граба в 
судубравах —  сосной и в дубравах —  дубом . На 
участках реконструируем ы х молодняков дуба (35,7 га), 
березы (34,6 га) и осины (1,4 га) проектирую тся куль
туры сосны (71,7 га). Д о 2000 г. на не покрытых лесом 
землях сосну намечено высадить на 57 га, тогда всего 
ею будет занято 4676,1 га, или на 128,7 га больше, 
чем теперь. Реконструктивные мероприятия дадут воз
м ожность к 2000 г. уменьшить площадь низкополнотных 
и производных насаждений на 301 и увеличить покры 
тых лесом земель на 49,8 га.

Осуществление различных мероприятий по повыше
нию продуктивности лесов даст возможность, по нашим 
расчетам, увеличить к 2000 г. средний прирост на 
покрытых лесом землях на 20 % ; с 5,4 до 6,5 м ^/га , 
или с 23,1 до 31,9 тыс. м^ (табл. 4). Применение 
минеральных удобрений повышает продуктивность в 
среднем на 20 % [2], известкование кислых почв —  
на 10, введение подлесочных и почвоулучш ающ их 
пород в чистые сосняки —  на 15, посев многолетнего 
люпина —  на 10 %.

Результаты проведенных обследований показали, ка
кие большие pe3epebj повышения продуктивности 
лесов имеются в С таро-Петровском лесничестве. Для 
приведения их в действие требуются техника и мине
ральные удобрения. Высокое качество работ обеспечит 
улучшение санитарно-гигиенической и эстетической 
роли лесов, их устойчивости против вредителей и бо
лезней, пожаров.

К сожалению, в настоящее время перечисленные 
выше мероприятия не проводятся. Лесоустроители 
наметили на ревизионный период в реконструкцию  
всего 14,5 га низкополнотных и производных насаж-

Увеличение  ср е д н е го  прироста  к  2000 г.,
Таблица 4

П о 
к р ы 
ты е

С р е д н и й
п р и р о с т ,

м 7 г а
У в е 
л и ч е 

М е р о п р и я т и я л е с о м  
з е м л и  

на 
1.01. 

2000 г.

на 
1.01. 

1986 г. 2000 г.

н и е
п р и 

р о с т а ,
%

И зве стко в а н и е  кислых почв и вне
сение уд о б р е н и й 4494 5,4 6,5^ 2 0
У п л отн ен и е  др ево сто ев  полнотой  
0,3— 0,6: 

сосны 212,1. 3,1 3,7 2 0
дуба 15,1 1,8 2,2 2 0

Р е ко н с т р у кц и я  п р о и зво д н ы х  на
са ж д е н и й  1 —  II классов возраста :  

дуба 35,7 2,3 4,6 ’^* 2 0 0
б е р е з ы 34,6 3,5 4,6 131
д р у г и х  п о р о д  п уте м  посадки  
сосны 1,9 2,3 4,6 2 0 0

П р ев р ащ е н и е  чистых со сн я ко в  в 
см е ш а н н ы е 3148,3 5,4 6,2 15
З а к л а д ка  ку л ь т у р  сосны 57 — 4,6 —
Посев лю пи на  м н о го л е тн е го ,  ра 
ки тн и ка  и д р о к а  
и сп а н ско го  в сосняках 682,1 3,1 3,4 1 0
О тсутствие  м е р о п р и я т и й 114.0 5,4 5,4 —

* При выполнении разн ы х м е р о п р и я т и й  на о д н о й  и той ж е  площади 
увеличение  ср е д н е го  прироста  исчисляется по о д н о м у  показа
телю, д а ю щ е м у  наибольш ий эффект.
• • С р е д н и й  п р и р ос т  сосны I —  II классов возраста.

дений; из 14,1 га неудовлетворительных по состоянию 
лесных культур для дополнения отведено лишь 1,9 га. 
Больше никаких мероприятий не предусмотрено. 
Было бы целесообразно в план организации и развития 
лесного хозяйства, составляемого лесоустроителями, 
ввести раздел «Повышение продуктивности лесов».
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ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ВКЛАД А. Е. ТЕПЛОУХОВА  
В РАЗВИТИЕ х о з я й с т в а  

В НОВГОРОДСКИХ ЛЕСАХ
А. Н. АВДЕЕВ (производственное объединение 
«Новгородагропроммежхозлес»)

Среди выдающ ихся русских лесоводов X IX  в. одно из первых 
мест принадлежит Александру Ефимовичу Теп л Сухову (1811 —  
1885 гг.).

Родился он в селе Карагай Пермской губернии в семье кре 
постных графов Строгановых. М но го  упорства и мужества 
потребовалось лю бознательному и см ы ш леном у ю нош е, ко 
торого впоследствии Д. М . М енделеев назвал замечательным 
ученым —  сам ородком  из народа, чтобы добиться во зм о ж 
ности заниматься лю бимь 1м делом.

В 1824 г. после окончания двухклассного училища он в числе 
лучших учеников был направлен в П етербургскую  школу зем
леделия и горнозаводских наук, где преподавали профес
сора университета и горного  корпуса. Практические занятия 
проводились в имении С. В. Строгановой «Марьино» Новго
родской губернии. О собое внимание здесь уделяли лесному 
хозяйству, являющемуся одним из основных источников до
хода. Хозяйство велось с применением самого B b j c o K o r o  

уровня агротехнических знаний того времени. Владельцы 
имения были непосредственно связаны с Вольным экономи
ческим общ еством.

В 1830 г. Александр Теплоухов окончил школу земледелия 
с аттестатом высшего разряда и до 1833 г. служил в конторе 
графов Строгановых. Уже в это время у него стали проявлять
ся способности анализировать о кр уж аю щ ую  действитель
ность, и в 1831 г. в трех номерах газеты «Бабочка» была 
опубликована первая его статья «Описание села Марьина». 
В ней наряду с топограф ическими сведениями описаны рас
порядок и методы обучения в школе, где учащимся дава
лись теоретические знания, а также прививались практиче
ские навыки в хозяйственной деятельности. Оценивая высо-
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кий уровень ведения хозяйства в имении, А. Е. Теплоухов 
писал: «Марьино м ож но  почесть одним из лучших сел в 
России». В это время у него стал проявляться интерес к лес
ному делу и м олодой крепостной получил разреш ение по
ступить в Тарандтскую лесную академию , где учился с 1834 
по 1838 г. и блестяще закончил ее. В Германии А. Е. Теп
лоухов м ного  путешествовал, критически анализировал осо
бенности лесного хозяйства. Преподаватели академии, учиты
вая его способности и интерес к лесным наукам, пред
ложили м олодом у ученому остаться в ТарандТ-е. Но он не 
мог и не хотел расставаться с Родиной. В 1839 г. А л е к 
сандр Ефимович назначается главным лесничим М арьинско 
го имения, где он одновременно и преподает в школе 
лесоводство.

Преподавательская деятельность продолжалась вплоть до 
закрытия школы в 1847 г. и получила вы сокую  оценку вла
дельца имения С. Г. Строганова. «Граф настолько доволен ве
дением лесного хозяйства, исполнительностью и старатель
ностью моих учеников, что сам назвал их прим ерны м и. Он 
нашел, что они воодуш евлены рвением и блестящ ими наме
рениями для пользы леса. Похвала такого известного уче
ного, как граф Сергей Григорьевич, наполняет меня закон
ной гордостью »,—  пишет А. Е. Теплоухов.

Ученого всегда отличала принципиальность. Когда дело ка
салось важных вопросов, он реш ительно отстаивал свои взгля
ды. Постоянно держал в поле зрения своих учеников —  кр е 
постных графа Строганова, заботился о них. «Если настанет 
все как нам нужно, то все важнейш ие места в С троганов
ских имениях будут заняты моими учениками. Я должен 
своим трудом , б орьбою  и заботами пробить дорогу  всем».

В 1839 г. А. Е. Теплоухова избрали корреспондентом  О бщ е
ства для поощ рения лесного хозяйства, в 1845 г.—  членом- 
корреспондентом  Вольного экон ом ическо го  общества, в 
1883 г.—  почетным членом П етербургско го  лесного общества. 
На заседаниях он познакомился с известным полярником  и ле
соводом Врангелем. М ногие годы поддерживал связь с акад. 
Н. И. Ж елезновы м, имение ко то р о го  также находилось 
в Н овгородской губернии, с проф . Д . Н. Кайгородовы м, 
П. Н. Верехой, А. Ф . Рудзким. В 1839 г. получил приглаш е
ние «для преподавания в лесном институте, но желая начать 
в сем лете съемку М арьинского леса», отказался.

С больш им энтузиазмом  и энергией А. Е. Теплоухов взялся 
за изучение новгородских лесов. Он поставил целью организо 
вать ведение лесного хозяйства на научной основе, для 
чего тщательно обследовал и проанализировал причины пло
хого состояния насаждений. Об этом самом плодотворном  
периоде своей жизни Александр Ефимович писал: «Когда 
я начал вводить лесное хозяйство в М арьино в 1839 г., 
я видел перед собой отдаленную  будущ ность... с какой охо
тою я трудился над благосостоянием Марьина, как будто 
все было мое собственное». С ам оотверж енны й труд  учено- 
го-лесовода дал замечательные результаты . М арьино, по его 
м нению ,—  первое в России частное хозяйство, устроенное 
с учетом  достижений современной лесной науки и местных 
условий. «Я хотел доказать нашим архитекторам  и про
чим, которы е ищут спасения только в иностранном, что в на
шем национальном лежит м ного  хорош его, ж дущ его  обла
гораживания, это мне вполне удалось». Следует отметить, 
что и в последую щ ие годы Теплоухов всегда подчеркивал 
необходимость знания местных условий при реш ении той или 
другой практической задачи.

Критическое осмысление руководств и пособий по лесному 
хозяйству того времени и практический опыт работы в М арь
ино позволили ученом у успешно разработать основные воп
росы лесного хозяйства. В 40-х годах на страницах «Лесно
го журнала» было опубликовано несколько статей об опыте 
лесного дела в имении М арьино, в которы х он выступает 
как пропагандист русского  лесоводства.

Статью «О приведении в известность и первоначальном уст
ройстве лесов в частных имениях» (1840 г.) м ож но  считать 
первым оригинальным руководством  в области лесоустройст
ва. В ней говорится об особенностях лесной съемки и о 
лесных землемерах (таксаторах), о разделении лесов на 
кварталы и делянки в зависимости от почвы, основной по
роды, возраста древостоя, подчеркивается, что прежде всего 
нужно думать о таком  устройстве лесов, которое  обеспе
чивало бы охрану их от пожаров.

В другой статье «Некоторые сведения об учреждении пра
вильного лесного хозяйства» (1841 г.) содержится призыв 
к рациональному использованию лесных богатств; «...в де
лянках, поступивших на очередь рубки, незрелые насажде
ния должны  остаться неприкосновенными; напротив того, из 
делянок неочередных могут быть вырублены те старые на
саждения, кои не м огут выстоять без потери в приросте 
и качестве своем до назначенного очередью времени».

А. Е. Теплоухов первый обосновал необходимость состав
ления карты «лесов будущ его», на которой был бы указан ж е
лаемый породный состав; «... хозяйственная карта показы
вает цель, к коей долж но стремиться, то из сего и следу
ет, что в этом отношении составление такой карты необхо
димо», При этом рекомендуется «сличить карту хозяйствен
ную с картой насаждения, что позволит наглядно увидеть, 
где необходимо провести осушение болотистых мест с целью 
увеличения производительности почвы, заботиться об охра
нении молодых лесов, также проводить искусственное выра
щивание их, где естественное обсеменение недостаточно».

В 1839 г. ученый положил начало проведению искусствен
ного лесовозобновления в новгородских лесах, выращива
нию сеянцев в закры том  грунте.

Он заложил посевом семян опытные культуры листвен
ницы, пихты, кедра, дуба, бука, клена, ясеня. До настояще
го времени сохранились аллейные посадки хвойных пород 
в бывшей усадьбе М арьино (ныне Андрианово). Они явля
ются в настоящее время ее украшением.

Созданы также посевом семян культуры сосны на сплош
ной вырубке. В результате этих работ сделан вывод о неже
лательности разведения леса посевом в местах, имеющих 
такой же климат и условия произрастания, как Марьино.

«Кто ... не умеет употребить в пользу естественных спо
собов лесоразмножения, а думает пособить делу искус
ственными посевами, тот поступает нехозяйственно»,— пи
сал А. Е. Теплоухов. Будучи убежденным сторонником  есте
ственного лесовосстановления в условиях Новгородской гу
бернии, он считал, что в ю жны х районах искусственный спо
соб размножения лесов необходим, но при этом посадка 
выгоднее посевов. В статье «Замечания и наблюдения, про
изведенные при ведении правильного лесного хозяйства...» 
(1842 г.) критиковались немещкие лесоводы за м онокуль
туры, в то же время отрицалась возможность истощения 
лесной почвы при произрастании одной породы. Рас
сматривая вопросы смены пород, ученый предложил елово
сосновые древостой разреживать до такой степени, чтобы мог 
появиться самосев сосны.

Александр Ефимович был первым лесоводом, которь!Й 
предложил меры по регулированию  смены пород, обосно
вал необходимость очистки мест рубок, разработал реко 
мендации по рубкам  ухода («проредные рубки»), дoкaзaJ 
необходимость проведения добровольно-выборочных рубо 1 

вблизи водных источников.
В 1847 г. А. Е. Теплоухов приступил к написанию ори

гинальной книги, в которой обобщил весь опыт работы в 
М арьино,—  «Устройство лесов в помещичьих имениях...». 
В его дневнике за этот период осталась запись; «... Я пишу 
русское лесоводство, свой труд. Я вынужден взять из голо
вы книгу в 15 печатньгх листов в 3 месяца, не используя 
ни одной книги, без помощ и и совета. Потому что немец
кие книги с их специальностями, размышлениями, вывода
ми, взглядами и опроверж ениям и бесполезны для нашего 
лесохозяйства. А то полезное, что я могу найти в книгах, 
то я найду у себя в голове. Если эта книга дойдет до 
публики, то я буду доволен. Будет ли она плоха или хоро
ша, но обы кновенной книгой она не будет». И это сочине
ние, переизданное через 2 года, действительно получило 
вы сокую  оценку у известных лесоводов того времени, В ней 
оказалось м ного  ценных лесоводственных мыслей и предло
жений, к сожалению , впоследствии забытых. Ф . К. Арнольд 
отмечал, что сочинение это «составляет труд вполне само
стоятельный, не заимствованный из иностранного опыта, а 
почерпнутый из русской практики». В таком  ж е  духе выска
зывались об этой книге П. Н. Вереха и А. Ф . Рудзкий.

В ней дано оригинальное деление лесов России на перво
бытные, прорубленны е и вторичные. Понятие вторичных ле
сов является синонимом  современных производных (В. Н. Су-
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качев) или временных (Г. Ф . М орозов) типов леса. Александр 
Ефимович обратил внимание на растения —  индикаторы 
лесных почв: «Особенно примечательны в лесах следую щ ие 
растения: лишаи, мхи, папоротники, ш ироколиственны е тра
вы (луговые), хвощ, осоки, вереск...». Из приведенной вы
д ерж ки  ясно, что ученьгй глубоко  понимал значение ж ивого  
напочвенного покрова для определения типа леса. Его идеи 
на 60 лет опередили известную работу о типах леса фин
ского  ученого Каяндера. Он предлож ил такж е делить ле
са на лесничества, объезды и обходы. Эта структура (ко то 
рую  м ож но  назвать структурой Теплоухова) в несколько  из
м ененном  виде сохранилась и сейчас. Высокая оценка дея
тельности А. Е. Теплоухова дана в монограф ии И. С. М е
лехова «О черк развития науки о лесе в России» (1957 г., 
с. 60— 61, 102).

Практический интерес представляет небольшая по объему 
статья «О пользе и вреде уборки  вершинника, хвороста и 
друго го  сора в лесах» (1850 г.). В ней мыслящий лесовод

и вдумчивый наблюдатель опроверг безоговорочное утверж
дение многих лесоводов о том, что порубочные остатки 
надо всегда удалять. Теплоухов диф ференцированно подхо
дит к  реш ению  этого важного для лесного хозяйства воп
роса, показывая, как зачастую бессмысленно, шаблонно вы
полняется работа по уборке  «лесного сора» в таежных ле
сах: «уничтожать сор лесной, значит, уменьшать плодородие 
лесной почвы, портить леса». К сожалению, эта работа и 
другие  труды еще в недостаточной степени используются 
современны ми исследователями. Очень м ного полезного м о
гут почерпнуть в творческом  наследии А. Е. Теплоухова 
м олоды е ученые и специалисты.

Дело, начатое Александром  Ефимовичем, продолжили его 
сыновья и внуки. Все они в разное время закончили лес
ные вузы и успешно работали в лесном хозяйстве Перм
ской губернии, где жил и трудился последние годы своей 
ж изни , по словам А. Ф . Рудзкого, «патриарх русской ле
соводческой науки» А. Е. Теплоухов.

хроника-хроника •хроника

в ГО СЛ ЕСХ О ЗЕ СС С Р

Коллегии Государственного комитета 
СССР по лесному хозяйству и М ини
стерства лесной, целлю лозн о -бум аж 
ной и деревообрабаты ваю щ ей про
мышленности СССР рассмотрели ста
тью Б. М ожаева «Путешествие в лес
ное головотяпство», опубликованную  в 
«Литературной газете» от 10 июня
1987 г. О тмечено, что в статье в основ
ном правильно излож ены  факты на
рушения правил лесопользования и 
проведения м олевого  сплава древе
сины в П рим орском  крае. Как пока
зала проверка, там длительное время 
применяю тся условно-сплош нь5е р уб 
ки, что ведет к обесцениванию  лес
ного фонда и больш им потерям  дре
весины. При разработке  лесосек нару
шается технология лесосечных работ, 
допускаю тся больш ие потери древе
сины на верхних складах и у лесовоз- 
Hbtx дорог. В навигацию 1986 г. в пунк
тах приплава лесозаготовительными 
предприятиями не вы груж ено свыше 
20 тыс. м древесины, продолжается 
недопустимая практика проведения ра
бот тракторами и бульдозерами в рус
лах рек для скатки и продвижения 
обсохшей древесины.

М едленны ми темпами наращ ивают
ся мощ ности по глубокой переработ
ке древесины и вторичного древесно
го сырья. О тходы лесозаготовок и де
ревообработки на изготовление тех
нологической щепы, другие  производ
ственные и топливные нужды  исполь
зуются прим ерно на 68 %. Руководи
тели объединения «П рим орсклеспром » 
не принимаю т необходимы х м ер по 
устранению указанных нарушений, м и
рятся с большими потерями при заго
товке, транспортировке и переработке 
древесины. И мею т место факты, ко г 
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да разработку одной лесосырьевой 
базы осущ ествляют несколько лес
пром хозов, что приводит к бы строму 
истощ ению ресурсов. По материалам 
освидетельствования лесосек 1986 г., 
предприятиями объединения оставле
но на лесосеках о коло  160 тыс. м"̂  дре
весины в недорубах, брош ено в мес
тах рубок 17 тыс. м^, уничтожен под
рост и м олодняки хозяйственно цен
ных пород  на площади 1,4 тыс. га. 
В Тернейском леспром хозе  на терри
тории, прим ы каю щ ей к м ор ском у  при
чалу, из-за длительного и неправиль
ного хранения около  35 тыс. м^ Дре
весины теряет свои технические ка
чества.

Управления М инлесбум пром а СССР 
не уделяю т д олж ного  внимания вопро
сам рационального использования ле- 
сосырьевых ресурсов в П рим орском  
крае (в том  числе древесины бе
резы ж елтой), контроль за проведе
нием сплава древесины осуществляет
ся слабо. П рим орское управление 
лесного хозяйства не принимает дос
таточных м ер по своеврем енном у вос
становлению леса на вырубках, опера
тивной борьбе с лесными пожарами и 
защите леса.

Коллегиями Гослесхоза СССР и 
М инлесбум пром а СССР принято реш е
ние о прекращ ении с 1 января 1988 г. 
проведения в П рим орском  крае ус
ловно-сплош ных рубок. О бъединению  
«П рим орсклеспром » поручено обеспе
чить освоение лесозаготовительными 
предприятиями всей отводим ой в руб 
ку древесины, в том числе м ягколист
венной. П редусмотрены  также м ер о 
приятия, направленные на полное пре
кращ ение к 1990 г. м олевого  сплава.

П роизводственному управлению М ин
лесбумпрома СССР вменено в обязан
ность оказать необходим ую  помощь 
и обеспечить контроль за выполне
нием утвержденной програм мы  повы
шения эффективности использования 
древесного сырья на двенадцатую пя
тилетку вЪ бъединении «П риморсклес
пром». За неудовлетворительное ис
пользование лесосырьевых ресурсов и 
заготовленной древесины на пред
приятиях объединения, нарушение пра
вил природопользования, в том чис
ле при лесосплаве, руководителям  
строго указано, при этом на них воз
ложена персональная ответственность 
за нарушение лесного и водного за
конодательства.

Руководители ряда управлений М ин
лесбумпрома СССР и Гослесхоза СССР 
обязаны усилить контроль за эф фек
тивностью использования в П рим ор
ском  крае лесосырьевых ресурсов и 
проведением лесосплавных работ, свое
временным восстановлением кедровых 
лесов и усилением охраны их от по
жаров, защиты от вредителей и бо
лезней. П рим орском у управлению лес
ного хозяйства поручено обеспечить 
выполнение разработанных м еропри
ятий по улучш ению воспроизводства, 
охраны и защиты леса, усилить конт
роль за использованием лесосырьевых 
ресурсов, ком плексны м  использовани
ем орехопромысловых зон.

Коллегиями утверждены совместные 
мероприятия М инлесбумпрома СССР 
и Гослесхоза СССР по улучшению ис
пользования лесосырьевых ресурсов, 
охране и защите леса, повышению эф
ф ективности переработки древесины и 
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Хроника

в ГО СЛ ЕСХО ЗЕ СССР
В целях быстрейш его преодоления 
отставания в развитии материально 
технической базы социально-культур- 
ной сферы, ускорения решения ж илищ 
ной проблемы в лесном хозяйстве 
коллегия Гослесхоза СССР и прези
диум ЦК проф сою за рабочих лесбум- 
древпрома утвердили програм м у-за - 
дание строительства жилых дом ов и 
объектов социально-бы тового назначе
ния в лесном хозяйстве на 1987— 
1990 гг. и на период до 2000 г.

М инистерствам (госком итетам ) лес
ного хозяйства сою зны х республик, 
отраслевым предприятиям  и организа
циям сою зного  подчинения, республи
канским, краевым, областным ком ите
там проф сою за поручено довести эту 
програм м у до каж дого  трудового  
коллектива, организовать разработку и 
рассмотрение м ероприятий, опреде
лить сроки их выполнения, назначить 
ответственных лиц, считать реализацию 
програм мы  делом первостепенной 
важности; усилить организаторскую  
работу по распространению  опыта ко л 
лективов Ряпинаского и Й ы геваского 
лесхозов Эстонской ССР, Кам ского  
леспромхоза Татарской АССР, А ндре
евского опы тно-показательного лес
промхоза Владимирской обл., Уренс- 
кого  лесхоза Горьковской, Киверцовс- 
кого  лесхоззага Волынской обл. и д ру
гих передовых предприятий по ш иро- 

^  ком у использованию дополнительных 
возм ожностей для ускоренного  реш е
ния социальных проблем ; установить 
действенный контроль за выполнением 
планов ЖИЛИШ.НОГО и культурно-бы то
вого строительства, усилить гласность 
в их реализации; организовать м еж ду 
предприятиями и организациями, тру
довыми коллективами социалистичес
кое соревнование за досрочный ввод 
в эксплуатацию и лучшее качество 
строительства жилых дом ов и объектов 
социально-бытового назначения. Ин
ф ормацию  о проводимой работе пред
ставлять в Гослесхоз СССР и ЦК проф 
союза рабочих лесбум древпром а два 
раза в год: по итогам за полугодие 
и за год.

Коллегия Гослесхоза СССР и прези
диум ЦК проф сою за рабочих лесбум
древпрома признали победителями во 
Всесоюзном социалистическом  сорев
новании за успешное проведение зи
мовки скота, увеличение производства 
и сдачи продуктов животноводства на 
рабочее снабжение в зимний период 
1986/87 г. и наградили Почетными 
дипломами и денежны ми премиями 
коллективы подсобных сельских хо- 
хозяйств Великоустю гского мехлесхоза

Вологодской обл., Гагаринского лесо- 
комб*1 ната С моленской обл., Ессентук- 
ского мехлесхоза С тавропольского 
края, С урского  мехлесхоза Ульянов
ской обл., Каарепереской ЛОС Эстон
ской ССР, спецстройуправления М ин- 
лесхоза Грузинской ССР.

Почетных Грамот Гослесхоза СССР 
и ЦК проф сою за рабочих лесбум древ
прома и денежны х премий удостоены 
передовьге работники подсобных сель
ских хозяйств: Иван Николаевич Гур- 
ж его  —  лесник обхода № 6 и Иван 
Степанович М аковецкий,лесник обхода 
№ 1 Камы ш нянского лесничества
М ирго р о д ско го  лесхоззага Полтавской 
обл., Валентина Сергеевна Кузьмина —  
скотница Л уж ского  леспромхоза Ле
нинградского ЛХПО, М арет Аугустовна 
Ягер —  доярка Виртсярвеского опор 
но-показательного ры бного хозяйства 
М инлесхоза Эстонской ССР.

М инистерствам (госком итетам ) лес
ного хозяйства союзньгх республик, ор
ганизациям и учреж дениям  лесного 
хозяйства сою зного  подчинения, ком и
тетам проф сою за поручено направить 
усилия трудовых коллективов предпри
ятий и организаций на максимальное 
использованйе созданного потенциала 
для ре зко го  увеличения производства 
продуктов животноводства, более на
стойчиво и целеустремленно перево
дить подсобные сельские хозяйства и 
ф ермы на полный хозрасчет и само
финансирование, теснее увязывать ин
тенсивные методы ведения общ ествен
ного животноводства с преимущ ества
ми коллективного и семейного под
ряда; своевременно подготовить под
собные сельские хозяйства, о тко р м оч 
ные пункты и ф ермы к работе в зимних 
условиях, по^1ностью обеспечить гр у 
быми, сочными и другим и корм ам и 
общ ественное животноводство и по го 
ловье скота, находящ егося в личной 
собственности работников подведом 
ственных предприятий; проявить осо
бую  заботу о создании надлежащих 
условий для вы сокопроизводительного 
труда, быта и отдыха работников ж и 
вотноводства.

Коллегия ГослесхозаСССР и прези
диум ЦК проф сою за продлили срок 
действия условий Всесою зного со
циалистического соревнования за ус
пешное проведение зим овки скота, 
увеличение производства и сдачи про
дуктов животноводства на рабочее 
снабжение, утвержденных постановле
нием коллегии Гослесхоза СССР и пре
зидиума ЦК проф сою за рабочих лес
бум древпром а от 25 ноября 1985 г., на 
зимний период 1987/88 г.

ф
Коллегия Гослесхоза СССР рассмот
рела состояние и перспективы исполь

зования средств микропроцессорной 
техники в отрасли.

Отмечено, что проводится опреде
ленная работа по использованию м ик
ропроцессорной техники. В настоящее 
время на предприятиях и в органи
зациях имеется около 140 микроЭВМ.
В М инлесхозе РСФСР разработана ти
повая АСУ областного уровня, ведутся 
разработки для предприятий и авиабаз. 
Создаются АРМы —  автоматизирован
ные рабочие места (лесничего, бух
галтера, экономиста) на предприятиях 
и в организациях РСФСР, Литвы, Лат
вии, Молдавии, Грузии; в научных 
исследованиях м икроЭ В М  применя
ются в ЛенНИИЛХе, БелНИИЛХе, Сре- 
дазНИИЛХе. В «Союзгипролесхозе» на 
базе м икроЭ В М  разрабатываются под
системы АСПР Госплана СССР «Лес
ное хозяйство», «Охрана природы», 
ведется разработка АРМнаука в сос
таве девяти задач. В ВИПКЛХ осущест
вляется подготовка специалистов лес
ного хозяйства к работе с микроЭВМ.

В то же время использованию м икро
процессорной техники в отрасли уде
ляется недостаточное внимание. Так, 
М инлесхозом  РСФСР до сих пор не 
сдана в эксплуатацию АСУ ТП «Учет и 
управление сортировкой круглых лесо
материалов нижнего склада в объ
единении «Русский лес», дефицитная 
м икроЭ В М  «Электроника-85» бездей
ствует больше 2 лет. Не решаются 
вопросы о финансировании информа
ционного обслуживания и в ряде ор
ганов лесного хозяйства союзных рес
публик. М икропроцессоры  не находят 
применения в создаваемой технике, 
лесоизмерительных приборах, в ка
честве управляющ их систем в техноло
гических процессах.

Поступающ ие в организации и на 
предприятия Гослесхоза СССР ЭВМ 
«Роботрон-1 71 5» имеют ограниченный 
объем внешней памяти. Недостаточная 
оснащенность микропроцессорной тех
никой, отсутствие к ней программного 
обеспечения снижают эффективность 
обучения специалистов отрасли осно
вам ее использования. Созданный в 
Таллине центр по снабжению систем
ным математическим обеспечением не 
в состоянии удовлетворить запросы 
лесного хозяйства.

Коллегия Гослесхоза СССР обязала 
министерства лесного хозяйства сою з
ных республик, государственные ко
митеты союзны х республик по лес
ному хозяйству, научно-исследователь- 
ские и проектные учреждения и орга
низации определить перспективы ис
пользования средств м икропроцессор
ной техники, имея в виду перечень 
АРМов, АСУ ТП, АСПР и АСУП на ее 
базе: сроки и o6beMbj внедрения
микроЭВМ , необходимое информа-
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ционное обеспечение, а также ко м 
плекс технических средств.

Коллегия Гослесхоза СССР отметила, 
что трудовые коллективы больш инст
ва предприятий лесного хозяйства в ос
новном справились с заданиями девя
ти месяцев 1987 г. Вместе с тем неко
торыми госкомитетами и министерст
вами не выполнены планы по посадке 
и посеву леса, созданию  полезащ ит
ных полос, насаждений на пастбищных 
землях, по уходу за составом дре- 
востоев с прим енением  гербицидов, 
по производству деловой древесины, 
круглых лесоматериалов, деревянных 
ящичных ком плектов для плодов и 
овощей, других видов продукции. М но
гие предприятия не достигли намечен
ных объемов по прибыли, росту про
изводительности труда, снижению  се
бестоимости продукции . Слабо распро
страняется передовой опыт. М едленно 
ведется подготовка к переходу на но
вые условия хозяйствования.

Коллегия Гослесхоза СССР обязала 
министров (председателей госком ите
тов) лесного хозяйства сою зны х рес
публик проанал изировать недостатки

и обеспечить безусловное выполнение 
плановых заданий, а такж е социали
стических обязательств; создать необ
ходимы е условия для успешной дея
тельности в 1988 г., обеспечить под
готовку предприятий к бесперебойной 
работе в осенне-зимний период 1987/
88 г., а также к переходу с 1 января
1988 г. на новые условия хозяйство
вания и самоф инансирование; добить
ся полной реализации продукции по
требителям и в торговую  сеть с учетом 
договорны х обязательств, улучшить ис
пользование грузовых вагонов; обеспе
чить ж ивотноводческие фермы под
собных сельских хозяйств грубыми и 
сочными корм ам и, для чего макси
мально использовать солому, веточный 
корм , повторные укосы трав, органи
зовать ритмичный выпуск хвойно-вита- 
минной муки, гранул.

Управлениям и отделам Гослесхоза 
СССР поручено усилить контроль за хо
дом  выполнения плановых заданий . 
1987 г., своевременной и качественной 
подготовкой предприятий к работе в 
новых условиях хозяйствования, а так
ж е  в связи с введением Закона СССР 
о государственном предприятии (объ
единении).

ПРИМЕНЕНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

В ИНТЕРЕСАХ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

С 24 августа по 11 сентября 1987 г. 
в М оскве проходил третий М еж дуна
родный учебный семинар по прим е
нению дистанционного зондирования 
Земли в области лесного хозяйства 
для специалистов развивающ ихся стран 
Латинской А м ерики  в рамках одно
именного проекта СССР/Ю НЕП, кото 
рый организован Гослесхозом СССР 
совместно с Ц ентром  м еж дународны х 
проектов ГКНТ СССР на базе ВО 
«Леспроект». В работе его приняли 
участие представители десяти стран 
.Америки (Аргентина, Бразилия, Вене
суэла, Куба, Колумбия, Коста-Рика, 
Никарагуа, Панама, Перу, Уругвай), а 
также ЮНЕП, Ф А О , М еж д ународного  
союза охраны природы . Координаци 
онного совета по тропическим  лесам.

Теоретические и практические за
нятия проводили ведущие специалисты 
в области дистанционного зондирова
ния лесов из ВО «Леспроект», инсти
тута леса и древесины СО АН СССР, 
ЛенНИИЛХа и ряда других организа
ций, в том числе и зарубежных.

Слушателям была предоставлена 
возможность ознакомиться с экспери
мента льньгм ком плексом  технических 
средств обработки аэрокосмической 
информации о лесах, действующ им

в ВО «Леспроект», с организацией 
работы по охране лесов от пожаров —  
в Центральной авиабазе Гослесхоза 
СССР, с методами работ по изучению 
природных ресурсов Земли на пилоти
руемы х космических и орбитальных 
станциях —  в павильоне «Космос» на 
ВДНХ СССР. Проведены экскурсии 
в МГУ и ВНИИЛМ, практические за
нятия по деш иф рированию  аэроф ото
снимков с вы ездом в лес на объект 
деш иф рирования в Волоколамском  
лесокомбинате (М осковская обл.), по
казаны научно-популярные фильмы об 
исследовании природных ресурсов 
Земли из космоса. Подготовлена спе
циальная выставочная экспозиция по 
изучаемым проблемам.

В ходе работы семинара рассмот
рены следую щ ие вопросы:

общ ие принципы аэрокосмической 
съемки лесов; характеристика мате
риалов аэрокосм ической съемки, ис
пользуемы х в лесном хозяйстве;

методы и средства автоматизирован
ной обработки , инструментально-ви
зуального анализа и интерпретация 
данных дистанционного зондирования 
Земли, применяемы х для изучения 
лесов;

методы решения практических задач 
лесного хозяйства на основе аэрокос

мической информации, в том числе 
инвентаризации и картографирования 
лесов, контроль за их состоянием, 
охрана от пожаров и др.

С вступительным словом к участ
никам семинара обратились замести
тель директора Центра научных про
ектов ГКНТ В. А. Воронин, заместитель 
председателя Гослесхоза СССР
Ю . А. Ягодников, представитель ЮНЕП 
М. Соренсен. Они подчеркнули, что 
проведение в СССР семинара в соот
ветствии с проектом  СССР/ЮНЕП, по
свящ енного применению  дистанцион- - 
ного зондирования в лесном хозяйстве, 
является важным мероприятием м еж 
дународного сотрудничества. Дистан
ционные методы зондирования Земли 
в интересах развития лесных отраслей 
и экономики развивающихся стран 
имею т исключительное значение.

В докладе начальника ВО «Лес- 
проект» П. И. М ороза отмечено, что 
для эф фективного управления лесами 
необходимо большое количество не
прерывно поступающ ей информации 
о них. В этом деле первостепенное 
значение имеют материалы аэрокос
мических съемок. Они нашли широкое 
применение при изучении лесов, конт
роле за их состоянием и охране от 
пожаров. Так, метод инвентаризации 
и картографирования резервных ле
сов на основе материалов космической 
съемки ежегодно используется на
20 млн. га. Внедрена в производство 
технология оперативного и точного 
контроля текущих изменений в лесном 
фонде на больших площадях. Разрабо
танные методы позволяю т получить 
учетные,, картограф ические и проект
ные материалы, необходимые для ор
ганизации и планирования лесохозяй
ственной деятельности, решения ком 
плекса природоохранны х задач.

Сочетание материалов космической 
съемки с аэросъемкой и наземными 
работами с последующ ей автоматизи
рованной обработкой информации и 
изготовлением планово-картограф и
ческих материалов дает возможность 
получить материалы, существенно по
вышающие эффективность проводи- 
M b t x  мероприятий по сбережению  и 
приум ножению  лесных богатств с нез
начительными затратами на поиск 
информации.

В целом применение космических 
снимков в методах инвентаризации и 
картографирования лесов в 2— 3 раза 
сокращает производственные затраты, 
существенно облегчает работу лесо- 
устроителей,. Производственники, про
ектанты, ученые получают информа
цию, с помощ ью  которой м ож но ре
шать ш ирокий круг задач, связанных 
с многоцелевым использованием и вос
производством лесных ресурсов, ох
раной и защитой лесов и окружаю щ ей 
среды.

Общая характеристика лесов нашей 
страны дана в лекции д-ра с.-х. наук
В. И. Сухих (ВО «Леспроект»), в кото
рой также освещены вопросы разви
тия лесного хозяйства и лесоустрой
ства.
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Участники М еж дународного учеб
ного семинара

С вводной лекцией «Аэрокосм ичес- 
кие исследования системы «Человек и 
биосфера» выступил проф. Б. В. Вино
градов (А Н  СССР). Принципы, сред
ства и методы получения ф отограф и
ческой и сканерной инф ормации изло- 

4 жены в лекциях А. С. Селиванова, 
М. К. Нараевой (Главкосмос), И. С. Не
нашева (Госцентр «Природа»), 
Н. Н. Крупенио (АИУС «А гроресур
сы»), В. М . Богданова (ВО «Лес- 
проект»). Приведены данные о 
спектральных характеристиках лесных 
объектов в зависимости от различных 
природных ф акторов.

В лекциях акад. АН СССР А. С. Иса
ева (ИЛиД СО АН СССР) и д-ра с.-х. на
ук В. И. Сухих рассмотрены характе
ристики материалов дистанционных 
съемок и задачи лесного хозяйства, 
решаемые на их основе, сделан обзор  
практического применения дистан
ционных средств и м етодов для изуче
ния и картограф ирования лесов, оцен
ки их санитарно-лесопатологического 
состояния, охраны от пожаров.

Ландшафтные и аналитико-измери- 
тельные методы деш иф рирования ос
вещены в лекциях Д . М. Киреева, 
Е. П. Данюлиса, В. И. Березина (ВО 
«Леспроект»), вопросы использования 
косм ической инф ормации для инвента
ризации и картограф ирования лесов 
(ф отостатический метод изучения и 
картограф ирования резервных лесов, 
м етоды обновления материалов лесо
устройства, инвентаризации пустынной 

^  и кустарниковой растительности, за
щитных насаждений) —  в лекциях 
Е. С. Демидова, Е. П. Данюлиса,
В. М. Ж ирина, И. А. Кренева, Н. 3. Бо
ровикова (ВО «Леспроект»).

С опы том  советских специалистов 
по инвентаризации лесов тропической 
зоны на примере Лаоса ознаком ил 
И. А. Королев (Гослесхоз СССР), Ку
бы —  А. Н. Бобко («С ою згипролес- 
хоз»), принципами устройства м ем ори
альных объектов и ролью  аэроф ото
съемки в их обследовании —
В. А. Агальцова и Е. В. Бахтинова (ВО 
«Леспроект»). О ком плексном  м елко
масштабном тематическом  картогра
фировании на основе косм ического  
ф отограф ирования, м етодике карто
граф ирования и onbtre ее прим ене
ния рассказали В. И. Сухих, Ю . Г. Кель
нер, С. В. Агапов (Госцентр «При
рода»),

Внеш неэкономические связи геоде
зической и картограф ической службы 
в СССР с зарубежны ми странами осве
тил В. А. Пескулин (ВО «Союзкарта»).

Вопросам слежения за состоянием 
лесов на основе материалов косм и
ческих съемок были посвящены лекции
В. М. Жирина, Б. В. Виноградова. Рас
смотрены основные принципы м они
торинга экосистем и динамики изм е

нения географ ической среды под воз
действием природных и антропоген
ных ф акторов на прим ере различных 
районов С оветского Союза. Особое 
внимание уделено м етоду учета те
кущих изменений в лесах и технологии 
оценки состояния лесопользования и 
лесовосстановления на вырубках таеж
ной зоны.

О ценка состояния сельскохозяйст
венных культур с использованием аэро
космических методов сделана в лек
ции Н. В. Сазонова (АИУС «А гроре
сурсы»). Е. А. Щ етинский, Н. А. А ндре
ев (М инлесхоз РСФСР), Е. С. А рцы 
башев (ЛенНИИЛХ) остановились на 
вопросах использования космической 
инф ормации для охраны лесов от по
жаров, Н. Г. Харин (Институт пустынь 
АН СССР) —  на опыте применения 
дистанционных методов для изучения 
процессов опустынивания в аридной 
зоне. М етодика деш иф рирования аэро
космических снимков при изысканиях 
и проектировании гидролесомелиора
тивных мероприятий раскрыта
В. К . Константиновым (ЛенНИИЛХ).

Лекции Р. И. Эльмана, Е. Д . Бодан- 
ского, Е. Д . Брейдо (ВО «Леспроект») 
посвящены машинной обработке  дан
ных дистанционного зондирования ле
сов и технологии изготовления пла- 
ново-картограф ических материалов.

М. Соренсен (Ю НЕП) выступил с лек
цией «Инф ормационная база данных 
по глобальным ресурсам», Г. Наумов 
(Ю НЕП) —  «Роль и деятельность ЮНЕП 
по управлению и сохранению  лесных 
ресурсов», П. Рейхерт (Ф А О ) —  «Опыт 
Ф А О  по прим енению  дистанционного 
зондирования Земли в развивающихся 
странах», М. Коллинз (М еж дународны й

сою з охраны природы ) —  «Деятель
ность М еж дународного  союза охраны 
природы  по сохранению лесных ресур
сов», М. Херринг (Координационный 
совет по тропическим  лесам) —  «План 
действий по тропическим лесам». 
Д екан университета из Перу X. Д. Ка- 
баллеро выступил с лекцией «Лесные 
ресурсы и их сохранение в Латинской 
А м ерике  и в странах Карибского 
бассейна». В лекциях со всей остротой 
поставлены проблемы, возникающие 
перед лесным хозяйством развиваю
щихся стран, рассмотрены пути их ре
шения, обобщ ен опыт применения 
дистанционных методов, освещена 
роль м еждународны х организаций в 
его распространении.

Слушатели семинара высказали 
предложения о возможных направле
ниях сотрудничества. Так, В. Гранде 
(Перу) считает целесообразны м про
водить совместные работы и подго
товку специалистов в Советском Со
юзе. Все слушатели были заинтересо
ваны в получении материалов косми
ческих съемок вы сокого разрешения 
(7— 10 м), которы е по детальности пре
восходят представляемые им СШ А и 
Ф ранцией.

О проблемах, стоящих перед лес
ным хозяйством в странах Латинской 
А м ерики, направлениях и опыте ис
пользования данных дистанционного 
зондирования выступили слушатели се
минара С. Сантуш Фильу (Бразилия),
В. Гранде (Перу), А. Пердомо (Колум
бия), К. Сальдивар (Куба), X. Родригес 
(Никарагуа), Д. Чеванс (Панама), 
А. Соррентино (Уругвай), О. Браво 
(Венесуэла), X. Эррера (Аргентина).

В. С. КУДРЯВЦЕВ
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вы рубках  с и з б ы т о ч н о -у в л а ж н е н н ы м и  п о ч ва м и .  Ч у  к и ч е  в А.  Н.,  
М а с л а к о в  Е. Л. ,  М а р к о в а  И. А .—  Л есн ое  хо зя й ство ,  1988 
№  1. с. 36— 40.
Обоснована  н е о б х о д и м о с т ь  р а з р а б о т к и  р е ги он а л ьн ы х  ш л ей ф ов  м а 
шин, обеспечиваю щ их  р е а л и з а ц и ю  к о н к р е т н ы х  те х н о л о ги й .
Ил.—  6, б и б л и о гр .—  2.

Я н г у -

У Д К  630*26
К а ки е  п олезащ итны е  полосы  н у ж н ы  с е л ь с ко м у  хозяйству :  лесные 
или д ревесны е ! Д е б е л ы й  А. С.—  Л есн ое  хозяйство  1988 № 1 
с. 40— 43.
Описана технология  создания  полезаш,итных лесных полос —  ред ко й  
посадкой  к р у п н о м е р н ы м и  с а ж е н ца м и  и сеянцами, показаны  ее 
преим ущ ества .
Ил.—  1.
У Д К  630*232.315.3
П редпосевн ая  о б ра б о тка  семян сосны со лям и  ци нка .  Б о р и 
с о в  В. И,—  Лесное  хозяйство ,  1988, № 1, с. 44 —  45.
По р езул ьтатам  м н о го л е т н е го  изучения  влияния п р е д п ос е в н о го  за
мачивания семян сосны в растворах с е р н о к и с л о го  цинка  на не
ко т о р ы е  ф и зи о л о ги ч е с ки е  п роцессы  в сеянцах сделаны важ ные для 
пр оизвод ства  выводы: в хвое сеянцев увеличивается  содерж ание  
цинка  и хлороф илла,  усиливается ф ото си н те з ,  повы ш аю тся  о б 
щая п р о ду кти в н о с ть  сеянцев и активность  ф е рм е н то в .
Табл.—  2, б и б л и о гр .—  8.
У Д К  634.032.475.4
К е д р  с и б и р с ки й  в Н е ч е р н о зе м ь е .  Д р о з д о в  И.  И.
т о  в А. И.—  Лесное  хозяйство ,  1988, № 1, с. 45__46.
По результатам  10-летнего  изучения  и н тр о д у ц и р о в а н н о й  по р од ы  
р е к о м е н д о в а н ы  типы культур.
Табл.—  4.
У Д К  630*377.44
Новый т р а к т о р  ЛХТ-ЮОБ. Л ы с о ч е н к о  А.  А, ,  В а с и л ь 
е в  И.  А. ,  П о п о в  Ю . А .—  Лесное  хо зяй ство  1988 № 1
с. 47— 4Г
Описаны ко н с тр у кти вн ы е  о с об енности  н о в о го  т р а к т о р а  ЛХТ-ЮОБ, 
р ассм атриваю тся  в о з м о ж н о с т и  его  исп о льзо ван и я  с п р и це п н ы м и  
о р у д и я м и  на грунтах с н и зкой  несущ ей с п о с о б н о с т ь ю  
Ил.—  1.
У Д К  630*232.21
О р у д и е  для о б р а б о тк и  почвы под  ку л ь т у р ы  на не р а с ко рч е в а н н ы х  
в ы ру б ках  с п е р еу в л а ж н ен н ы м и  почвам и . Е р е м и н  Е. В., 
В о с к р е с е н с к и й  А. В.—  Л есное  хозяйство ,  1988 №  1
с. 48— 49.
Описаны ко н с т р у кти вн ы е  о с об енности  и принцип  действия р о т о р 
ного  о ру д и я  ОРМ -1 ,5 ,  а г р е г а т и р у е м о г о  с т р а к т о р о м  ЛХТ-55 и 
п р е д н азн ач е н н о го  для п о д го т о в ки  м и к р о п о в ы ш е н и й  (х о л м и к о в )  
без  предва р и тел ьн о й  ко р ч е в к и  пней,  куда  вы саж и ваю т  сеянцы 
(са ж е н цы ) .  О р у д и е  м о ж н о  использовать  не то лько  для п о д го т о в 
ки почвы под  п о са дку  леса, но и для содей ствия  естественному 
в о з о б н о в л е н и ю  на вы руб ках .
Ил,—  2.

У Д К  630*283.3
Сем е вы д е ли те лкна я  маш ина  для м е л ки х  сочных плодов .  П о л у п а р -  
н е в  Ю. И., Д о л г о в  Н. П.—  Л есн ое  хозяйство ,  1 988 № 1
с. 50— 51.
Рассмотрены ко н с т р у кти вн а я  схема, т е х н о л о ги ч е с ки й  процесс  и 
р езультаты  испытаний с е м ев ы д е ли те л ьн ой  м аш ины  для м елких  соч
ных плодов.
Ил.—  2.

_________________________  На первой  стр ан и це  о б л о ж к и  —  ф о то  В. В. Д ав ы д ов а ,  на четвертой  —  В. М . Бардеева
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встречи с интересными людьми

(Начало см. на 2-й стр. обложки)

слуга какая? Разъезжаю  себе на маш ине, с ко го  с тр уж ку  
сниму, ко го  п о д б о д р ю  д об р ы м  словом.

И улыбнулся.

—  Конечно, о перспективах думаем . В двенадцатой пя
тилетке запланировано построить пять 18-квартирных д о 
мов. Д ворец  культуры  на 200 мест, общ еж ити е  на 50 коек.

Когда на следую щ ее утро  мы с д и р е кто р о м  ехали на 
лесосеку м им о вспаханного, ды ш ащ его  оттаявшей землей 
и ж дущ его  зерна поля, он вспомнил, ка к  во врем я войны 
голодным по д р о стко м  с уж а сом  см отрел  на хохочущ их фа
шистов, которы е укаты вали заколосивш ую ся р о ж ь  и пш е
ницу пятим етровы м и бревнам и, давили ее, вминали в 
почву.

—  Сейчас у нас 20 га пахотной земли. Вы саживаем карто 
фель, свеклу, м орков ь , лук, зерновы е. Л ю б л ю  я зем лю .

Родился Николай Николаевич неподалеку, в Ж и здрин - 
ском районе, в крестьянской  семье. П р е ж де  все о кр е ст
ные поселения, в том  числе и Л ю диново, входили в Ж изд- 
ринский уезд . А  ещ е раньш е приехал заводчик Д ем идов 
с гор Уральских, привез с собой работны х лю дей, масте
ров первой руки  по кузн ечн о м у  и чугуноплавильном у де
лу. П остроили они заводы возле двух озер , и первы е рель
сы для России были изготовлены  ими. «Лю ди новы е » ,—  
говорили о них. О тсю да и название Л ю диново . И им енно 
отсюда, где был сплоченный револю ционны й пролетариат, 
пришла советская власть в Калугу.

^  Чувствовалось, что Николай Николаевич гордится своими 
 ̂предкам и, лю бит землю , на ко торой  вырос.

Лишь ненадолго покидал он родн ы е  места —  учился в 
Брянском лесотехническом  институте, а после е го  о ко н ча 
ния успеш но работал в лесном  хозяйстве Северной О се
тии. В 1960 г. вернулся на зем лю  отцов навсегда. Был 
лесничим, начальником лесопункта, а с 1966 —  бессменны й 
директор  леспром хоза. Л ю бовь к  лесу, к лесном у делу 
передалась детям: сын Владимир и дочь Татьяна закончи 
ли тот ж е  институт.

Сейчас Л ю диновский л еспром хоз, возглавляемы й Н. Н. 
Николаевым, соревнуется с соседним  Куйбы ш евским  лес
пром хозом , где д и р е кто р  его  сын. Ж ена Николая Н иколае
вича, Валентина Александровна, работает и н ж енером  по 
труду, а зять, Леонид М ихайлович Битков, после о конча 
ния аспирантуры стал д и р е кто р о м  К а л уж ско го  л е со ко м б и 
ната. С ним ж е  работает и Татьяна Николаевна.

...У лесосеки мы вышли из м аш ины  и пош ли вдоль вы
рубки . Тем но-красны й м ощ ны й челю стной п о гр узч и к  подъ
езж ал к ш табелям леса. Вид маш ины поразил меня —  ни 
царапин, ни потеков топлива и масла, ни побитостей, буд 
то она только  что сошла с конвейера  завода. М аш инист 
вылез из кабины.

—  Ш тетингер, —  представился он.

—  Д авно ли получили машину?
—  Пять лет без капитального ремонта ходит... Любой 

механизм  требует ухода, как дитя малое. Ты ребенка во
врем я накорм и, в осиновой баньке да липовым веничком 
попарь, глядиш ь, у мальца-то здоровья и крепости приба
вится. Так и с техникой. Д уш у в нее вложить надо. Каждо
дневны й д осм отр  требуется и в обед м инутку удели...

—  А  как д и р е кто р  у вас?
—  Д иректор?  Вот он, весь на виду. Он как мы, разве 

только  д ол ж но стью  повыш е, да забот у него побольше. 
У м еня-то  какие  заботь]? Работать сегодня капельку луч
ше, чем вчера. Но каж ды й день. За год капелька в ручеек 
превращ ается. А  Волга-матуш ка с ручейка и начинается.

Краткая справка: Яков Егорович Ш тетингер вызывает на 
соревнование всех маш инистов самоходных ги д ропогруз
чиков К ал уж ско го  управления лесного хозяйства по до
срочн ом у вы полнению  второго  года пятилетки. Сам же он 
перевы полнил двухлетний план на 14 тыс. м^.

Не все и не всегда гладко в делах лю бого  предприятия, 
даж е самого передового . И на Л ю диновском  лесоком би
нате случаются и простои вагонов, и полом ки оборудова
ния, наруш ается трудовая дисциплина.

—  Творческий труд, высокая организованность и дисцип
лина, смелый поиск резервов на лю бом  участке производ
ства, атмосф ера требовательности, критики  и самокритики, 
взыскательности —  вот что нуж но  сейчас от рабочего, ин
ж енера  и хозяйственника, —  говорит д и р е кто р  Никола
ев. —  Речь идет о глубинной перестройке  в психологии, 
мыш лении, организации, стиле и методах хозяйствования.

Конечно, Николай Николаевич не думает, что несколько 
пламенных призывов м гновенно отучат пьяницу пить, а во
ра воровать. Надо приготовиться к долгой борьбе с кон 
серватизмом , леностью, безответственностью  и своекоры 
стием. И пом ощ ников в этой борьбе  у него м ного.

—  Х орош ий хозяин, все в руках держ ит, —  говорит Иван 
М ихайлович Ящ ерицын, старожил Лю динова, ком иссар под
полья во время фашистской оккупации , партизан. —  Он 
ведь зем лянку  нашу восстановил, где был штаб подполья, 
и обелиск бетонный поставил... К о р о тко  о нем не расска
ж еш ь. П риезж айте  еще. О дно скаж у: человек редкий, как 
раковина с ж ем чуж иной ...

У ж е  выходя из конторы  леспром хоза , я увидел на стене 
объявлений маленький листок:

Л ю д иновском у леспром хозу. Государственный Банк 
СССР с благодарностью  свидетельствует, что внесенные 
Вами средства в сум м е 1695 руб. направлены в фонд пом о
щи в связи с аварией на Чернобы льской АЭС. (Правление 
Госбанка СССР, 26 февраля 1987 г.).

И. А. ХЛЕБНИКОВ
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