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Двенадцатая пятилетка, год третий

ЗАБОТА О ЛЕСЕ — ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

И. Ф. ЗОЛОТАРЕВ,
начальник Одесского управления
лесного хозяйства и лесозаготовок

Всегда ли мы , лесоводы, по м н и м  
об этой давнишней заповеди 
работников нашей проф ессии: «за
бота о лесе —  забота о будущ ем »?
О будущ ем  ф лоры, фауны, рек, 
озер и природы  в целом . И, ко н е ч 
но же , о б удущ ем  общ ества. Где, 
как не в лесу, к нам приходит 
успокоение, происход ит психоло
гическая разрядка . Здесь человек 
набирается сил для новых свер
ш ений. О б этом  обязаны  думать 
лю ди, занимаю щ иеся возделы ва
нием зеленой нивы. Их задача —  
не только  вырастить лес, но и о гра 
дить его  от неразум ны х по тр еб и 
телей и «пользователей», котор ы х 
все ещ е м ного , от браконьеров , 
хищ нически истребляю щ их пр и 
родны е богатства.

Так как наша область располо
ж ена в степной зоне, основная 
задача заклю чается в выращ ива
нии новых лесов и полезащ итных 
лесных полос. В 1986 г. в гослес- 
ф онде создано 1068 га (101 % ) 
насаждений, на зем лях кол хозов  и 
с о в х о з о в — 1560 (102,7), лесных
полос —  311 га при плане 300. 
Таким об разом , за последние 2 го 
да зал ож ено  более 6 тыс. га лесных 
насаждений, а за 10 лет —  о ко л о  
40 тыс. га.

О д н ако  неблагоприятны е п о го д 
ные условия ряда лет отрицатель
но сказались на результатах лесо
культурны х м ероприятий . Из-за 
ч ре зм е р н о  засуш ливых лета и осе
ни погибло п р и м ер н о  1 тыс. га 
(17,5 % ) культур . Есть ещ е одна 
проблема, реш ение ко то р о й  по
м о ж е т  улучш ить процесс вы ращ и
вания лесов. Д ля по дготовки  почвы 
по принятой технологии нам н ед о 
стает плантажны х плугов, дисковы х 
б орон, ры хлителей РН-80 (за по
следнее врем я практически  не 
получали их). И все-таки, несм отря 
на это, мы  стараемся прим енять 
передовы е м етоды  производства. 
Так, под посадки  почву по д го то 

вили на 3 тыс. га, из них на
2,6 тыс. га —  с пр и м ен е ни е м  п р о 
грессивны х технологий : на
600 га —  плантажная вспаш ка, на 
1 тыс. га —  подъ ем  паров, на
1 тыс. га —  безотвальное ры хле
ние. Для облесения в ы р уб ок и 
д р уги х  площ адей выращ иваем свы
ш е 20 млн. шт. посад очного  м ате
риала. Правда, ассортим ент ещ е 
недостаточен —  не хватает сеян
цев сосны , ели, березы , зато 
остальных по р о д  —  в избы тке .

Лес и вода. Что для з д о р о 
вья человека м о ж е т  быть более 
н еоб ходим ы м , чем  сочетание этих 
двух ко м п он ен тов  природы ? Ч ерез 
область протекает Д нестр , и возни
кает пр об л ем а  подд ерж ания  необ 
хо д и м о го  ги д р о л о ги ч е ско го  р е ж и 
ма реки , для чего  требуется 
претворение  в ж изнь целого  к о м п 
лекса при род оо хра нн ы х  м ер. О дна 
из них —  создание по б ерегам  
лесных насаждений, тем  более что 
состояние им ею щ ихся  в п р и б р е ж 
ной зоне давно б еспокои т не 
тол ько  лесоводов, но и общ ест
венность. Разм ножавш ийся десят
ки лет вредитель (паутинная моль) 
делает свое «черное» дело. К о  вто
рой половине лета все ивняки 
бы ваю т объедены , а стволы словно 
окуты ваю тся плотной паутиновой 
руб аш кой .

С лож ность борьбы  с этим вреди
телем  заклю чалась в том , что пр и 
м енять хим ические  средства 
нельзя, так как больш ая часть 
плавней находится выше водо
заборной  станции. Каких-либо 
м е тод и че ски х  р е ко м е нд ац и й  по 
б и о л о ги ч е ски м  м е ра м  лесоводы  
до лги е  годы  не имели. И вот в 
п о р я д ке  эксперим ента  7 лет назад 
в плавни была выпущ ена три хо - 
гр ам м а —  м е л ко е  полезное насе
ко м о е , отклады ваю щ ее свои яйца в 
яйца паутинной м оли. Дальнейш ее 
его  развитие пр ои сход и т за счет 
субстрата вредителя. О пы тны е 
работы  дали полож ительны е 
результаты . Численность полезны х 
насеком ы х р е зко  увеличилась. 
П лодовитость три хогра м м ы  оказа

лась в 4— 5 раза выше плодови
тости паутинной моли. Так, в на- 
стоящ ее врем я от вредителя ^ 
очищ ены  десятки  тысяч гектаров. 
Биологические  м еры  борьбы  ока
зались очень эф ф ективны ми и б ез
вредны м и для о кр уж а ю щ е й  сре
ды.

Но вот у плавней появился д р у 
гой, б олее вы сокоорганизованны й 
враг —  человек. М ногочисленны е 
п о д ж о ги  камы ш а приводили к лес
ным по ж арам , а в итоге —  к пов
р е ж д е н и ю  не только  сухостой
ного, но и сы рорастущ его  леса, 
защ ищ аю щ его  главную  водную  
артерию . Все загорания явились 
следствием бездуш ия, преступной 
халатности лю дей . Нас, лесоводов, 
б есп окои т  создавш ееся полож ение  
ещ е и потом у, что на территории  
м е ж д у  pp . Д н е стр о м  и Турун- 
ч уко м  (площ адью  свыш е 200 га) 
произрастаю т р укотв ор ны е  высо
копроизводительны е  насаждения. 
С егодня они избежали испытания 
огнем , а что будет завтра?

П оэтом у м н о го  внимания уде
ляется соверш енствованию  пропа
ганды по со б л ю д е н и ю  правил 
пож арной  безопасности  в лесу. 
Э ф ф ективность ее, разумеется, 
обеспечивается не количеством  
м ероприятий , а их качеством . * 
Все работники  лесного  хозяйства 
независимо от заним аем ой  д о л ж 
ности проводят беседы  с населе
нием , лекции о  необходим ости  
б е р е ж н о го  отнош ения к природ е . 
О соб ую  активность тр уж е н и ки  ле
са проявляю т в пож ароопасны й 
период . П роф илактические м е р о 
приятия, ка к  известно, позволяю т 
сократить затраты труда, врем ени 
и средств на борьб у с лесными 
пож арам и . Задача лесоводов —  
озн аком и ть  жителей со сл ож и в 
шейся пож ароопасной  обстанов
кой, сф орм ировать у них непри
м и р и м о е  отнош ение к наруш и
телям  правил поведения в лесу.
В местах, где бывает особо м н о го 
лю дно , устанавливаются плакаты и 
панно, в четкой лаконичной ф орм е 
излагаю щ ие эти правила.

Значительные средства расхо
дую тся  на устройство противо
пож арны х разрывов, барьеров, 
м инерализованны х полос и уход
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Рис. 2. Подготовка почвы для создания 
лесных насаждений на землях кол

хозов и совхозов

за ними, на об оруд ование  наблю 
дательных вы ш ек и по ж а р н о -хи м и 
ческих станций, различную  техни
ку. Но все окупается сторицей .

О щ ути м ую  пом ощ ь оказы ваю т 
ю ны е по м о щ н и ки  из ш кольны х 
лесничеств. «Голубые» и «зеле
ные» патрули вместе с работни
ками лесной охраны  участвую т в 
рейдах по  п р е д у п р е ж д е н и ю  воз
никновения загораний, выявляют 
наруш ителей.

Не м о ж е т  не вызвать тре во гу  
и уничтож ение  леса по б ерегам  
ре к. О ставш иеся единичны е де 
ревья не в состоянии защ итить вод
ные артерии, предотвратить за
грязнение воды. В соответствии с 
пр о е кто м  организации лесного  хо
зяйства области, ра зработанного  
Л ьвовской лесоустроительной  экс
педицией, О десский  лесхоззаг 
подготовил  к посадке  участок 
р а зм е р о м  20 га, из котор ы х  6 га 
непосредственно пр и м ы ка ю т к 
берегу. Весной 1987 г. там зало
ж ены  культуры . На д р уго й  части, 
отделенной от Д нестра  автост
радой Ростов —  Рени, почва была 
так сильно выбита ско то м , что 
создание лесной полосы  вдоль 
д о ро ги  оказалось в о зм о ж н ы м  
только  после сод ерж ания  ее в па
ру. П оэтом у насаждения появились 
лишь осенью . В их состав введены 
солеустойчивы е сорта тополей, за
везенные из Казахстана.

Из коллективов, вносящ их весо
мы й вклад в улучш ение ведения

Рис. 1 Приспособление П-2 для меха
низированного ухода в рядах лесных 
культур с одновременным уходом в 

междурядьях

Уход за культурам и осущ ествля
ется с по м о щ ью  культиваторов с 
активны м и рабочим и органами, 
изготовленны х рационализаторами 
лесничества. Благодаря строгом у 
соб л ю дению  агротехники и внед
рению  прогрессивной  технологии 
значительно улучш илось состояние 
посадок. П риживаем ость их за по
следние годы  составляет в сред
нем  84 %.

За бригадой  закреплены  участки 
культур , за которы м и  необходим  
постоянны й уход до стадии смы 
кания и передачи их в эксплуата
цию , нужная техника, инвентарь и 
автобус для перевозки  лю дей к 
месту работы. Д обросовестное 
отнош ение к делу помогает 
труж е н и ц ам  успеш но справляться 
с возлож енны м и  на них обязан
ностям и. Посадки своеврем енно 
см ы каю тся , в установленный срок 
переводятся в покры ты е лесом 
зем ли и передаю тся по актам 
зем лепользователям . К ром е  того, 
коллектив  заготавливает д икора
стущ ие плоды, ягоды, лекарствен- 
н о -техническое  сырье, вяжет вени
ки из сор го . Так что простоя 
не бывает, есть чем заняться в 
л ю б о е  врем я года.

Вы соким  трудовы м  достиж е
ниям в немалой степени способ
ствует внедрение бригадной ф ор
мы организации и стимулирова
ния труда с оплатой по конечны м 
результатам деятельности. Это 
позволило укрепить труд овую  и 
производственную  дисциплину. 
Требовательность д р у г к д р угу  по
могла поднять производительность

лесного  хозяйства, о д н о  из первых 
мест вот у ж е  м но ги е  годы  по 
праву занимает лесокультурная 
бригада М . И. М отиной  (Котов- 
ское  лесничество К отов ско го  лес- 
хоззага). В текущ е м  го д у  испол
няется 10 лет со  дня создания 
ее. За это врем я кол ле кти во м  
зал ож ено  более 600 га защ итных 
насаждений, преим ущ ественно из 
сосны  кр ы м с ко й  и дуба череш - 
чатого. Из года в год  перевы пол
няю тся планы и приняты е социали
стические  обязательства. При вы
ращ ивании культур  используется 
прогрессивная технология, со
ответствую щ ая требованиям  агро 
техники . Почва подготавливается 
по систем е чер н ого  пара с глу
б о ки м  безотвальны м ры хлением . 
При посадке  вносят минеральны е 
уд о б ре ни я  в количестве 100 к г /га  
д.в. В целях борьбы  с сорнякам и  
пр и м е н я ю т сим азин  (4— 8 к г /га ) .
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труда за последние 5 лет на 6,5, 
заработную  плату —  на 5 % .

Сущ ественным является и то, 
что работа выполняется по ед и но
м у наряду с распределением  раз
личных доплат и прем ий  по коэф 
ф ициенту труд ового  участия. М е ж 
ду бригадой и администрацией 
предприятия заклю чается до го во р  
на проведение всех п р ои зво д 
ственных операций. В нем пр ед у
см отрены  обязательства и той, и 
другой  сторон. В начале ка ж д о го  
месяца л есокультурницам  выда
ется наряд-задание, в ко то р о м  ука 
зываются виды работ, норм ы  выра
ботки, расценки. По окончании 
вегетационного периода участки 
культур сдаются лесничем у по 
акту. За достиж ение плановой при 
живаемости, хор ош ую  сохранность 
выплачивается прем ия в разм ере  
15 % сдельного заработка. Т руд о
вой коллектив, возглавляемый 
М . И. М отиной, неодн окра тн о  
выходил победителем  в социали
стическом  соревновании среди 
бригад  О десской  обл., У кра ин 
ской ССР и даже СССР.

Немало передовиков  пр о и зво д 
ства и на других  предприятиях. 
Более 30 лет работает м астером  
леса в К расносельском  лесни
честве О д е сско го  лесхоззага Н и ко 
лай Д м итриевич  Бориш полец. Под 
его  руковод ство м  и при н епосред 
ственном  участии внедрена пе ре 
довая технология выращивания 
посадочного материала в пи то м 
нике, которы й  стал теперь лучш им  
в системе М инлесхоза УССР. Весь 
ком плекс  работ здесь м еханизи
рован. Его у с п е ш н о , выполняет 
ученик Николая Д м итриевича тра к
торист А лексан д р  А лексеевич Па
ращ ук. А рационализаторская 
мысль не стоит на месте.
Н. Д . Б ориш полец вместе с лес
ничим К расносельского  лесниче
ства Г. И. А р те м е н ко  и главным

Рис. 3. Посев семян сеялкой «Лит- 
ва-25»

лесничим  лесхоззага  А. И. Х рапен- 
ко  разработали и изготовили 
м аш ину для об р аб о тки  лесных 
сем ян оригинальной ко н стр укц и и  
(экон о м и ч ески й  эф ф ект от ее 
внедрения составил 2230 руб . в 
год).

Есть ценны е новшества и у д р у 
гих лесоводов. Так, тр уж е н и ки  
В ел ико-М ихайловской  JIM C
С. М . С ур уж и у , О . П. Гончарук, 
И. И. К ол есниченко  и В. В. Гончар 
создали приспособление П-2 для 
м еханизированного  ухода о д н о 
врем ен н о  в рядах и м е ж д уряд ья х  
лесных культур  (годовой  э ко н о 
м ический  эф ф ект —  3733 руб .). 
Работники Саратской Л М С  братья 
П. Ф . и А . Ф . Коевы м о д е р н и зи 
ровали л есопосадочную  маш ину 
СЛЧН-1, приспособив ее к  работе 
в местны х условиях (э ко н о м и 
ческий эф ф ект —  420 руб. в год).

Н есом ненны й интерес представ
ляет рационализаторское  пр ед л о 
ж е н ие  тр уж е н и ко в  И зм аильско го  
лесхоззага. Лесничий Н. Н. Заце
пин, б ри гад ир  тракторной  бригады  
В. А. Д аш е нко , слесарь И. С. М ер - 
лич, экон о м и ст  Ю . Ф . Гриш ин 
п р ед л о ж и л и  станок, вы полняю 
щий операцию  по увязке  веников 
из с о р го  (экон о м и чески й  эф 
ф ект —  2556 руб . в год). Д у м а 
ется, такой станок найдет п р и м е 
нение в л ю б о м  хозяйстве. Если 
кто  заинтересуется им  —  пож а
луйста, готов-ы поделиться своими 
секретам и .

Н езам еним ы м  в лесном  хозяй
стве является агрегат (на базе 
кол есн ого  трактора) для сплош 
ной вы рубки  кустарниковы х за
рослей, разработанны й и изготов 
ленный тра ктор и сто м  Т узловского  
лесом ел иоративного  участка Са
ратской Л М С  И. Я. Л укой  (э ко н о 
м ический  эф ф ект —  860 руб .). С 
его  п о м о щ ь ю  м о ж н о  бы стро 
избавиться от неж елательной по
росли. Качество работ вы сокое.

За последние годы  одесские  
лесоводы  сделали м н о го , чтобы 
расш ирить объ ем ы  заготовки  п р о 
д укц и и  по б очн ого  пользования ле
сом . О ни  правильно считаю т это 
направление своей деятельности 
од ним  из источников  у кр е п л е 
ния э ко н о м и ки  пред приятий . С бор 
лекарственны х растений —  важ
нейшая народнохозяйственная за
дача. П ланирование его объем ов 
осущ ествляется с учето м  по тр еб 

ностей здравоохранения и м е д и 
цинской  пром ы ш ленности , по 
согласованию  с зем лепользова
телям и и Государственны м ко м и 
тетом  по охране природ ы  УССР, 
его  ор ганам и на местах, а также 
и сполком ам и  местны х Советов 
народны х депутатов.

В течение одиннадцатой пяти
летки сдано аптекоуправлению  
более 74 т лекарственного  сырья. 
Х ор ош о  идут дела и в текущ ей 
пятилетке : в 1986 и 1987 гг.
заготовлено 35 т различных трав. 
О д н ако  работники  леса дум аю т о 
том , чтобы запасы ценны х расте
ний не оскудели . У ж е  заложены 
плантации облепихи (36 га), ш ипов
ника (37 га), аронии (16 га), калины 
(15 га), б ояры ш ника  (5 га). Т руж е
ники  стремятся обеспечить их 
над еж н ую  охрану. К р о м е  того, 
приним аю тся  меры  по восстанов
лению  пр ирод ны х лекарственных 
ресурсов. При проектировании  и 
проведении  м елиоративны х и раз
ного  рода сельскохозяйственны х 
м ероприятий  сохраняю тся встре
чаю щ иеся заросли трав. Регулярно 
проводятся беседы  с населением о 
необходим ости  рационального ис
пользования лекарственных расте
ний. Д ля охраны, воспр ои зво д 
ства и увеличения их запасов на 
тер ри тори и  гослесф онда создано 
восемь заказников общ ей площ а
дью  425 га.

О д н ако  в связи с массовы м и 
бессистем ны м  сб ором  это го  цен
ного  сырья населением в пр и го 
родной  зоне  и на тер ри тори и  не
котор ы х районов наблю дается зна- ‘ 
чительное сокращ ение  ареалов 
м ногих  видов, а части их даже 
гр ози т полное исчезновение. Что
бы этого  не случилось, 19 видов 
подлеж ат особой охране, 9 из них 
занесены  в Красную  книгу. К ним 
относятся шафран сетчатый, го р и 
цвет весенний, по д сн е ж ни к обы ч
ный, дикие  тюльпаны, орхидеи  и 
ДР-

С целью  упорядочения  заго
товок Госком итетом  по охране 
природ ы  и М инлесхозом  УССР 
разработаны  и утверж дены  Вре
м енны е правила организации 
рационального  использования, ох
раны и восстановления дикорасту
щих лекарственны х растений на 
тер ри тори и  У краинской  ССР, ко то 
ры е доведены  до ка ж д о го  пр ед 
приятия отрасли и являются обя
зательны ми для зем лепользова
телей, заготовителей и сб орщ иков  
сырья.

О диннадцаты й год  лесоводы
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заним аю тся развитием  подсобны х 
сельских хозяйств. В них сод ер 
жится на о т ко р м е  бол ьш ое  кол и 
чество кр у п н о го  ро га то го  скота, 
овец, свиней, лош адей. С ка ж д ы м  
го д о м  они даю т все больш е и 
больш е сельскохозяйственной 
пр о д укц и и . Так, если в 1986 г. 
бы ло получено 132 т мяса (по 
60 к г  на о д н о го  работаю щ его ), то 
в 1987 г. циф ры  возросли  соответ
ственно до  145 т и 65 кг, а к 
1990 г. предполагается увеличе
ние до  170 т и 80 кг.

Н еплохо развито пчеловодство. 
И м ею щ иеся в настоящ ее врем я
11 пасек даю т более 10 т меда. 
О соб енно  успеш но реш аю тся 
проблем ы  пчеловодства в К отов - 
с ко м  и Балтском лесхоззагах, 
Саратской Л М С.

Н емало внимания уделяется 
соверш енствованию  охотничьих 
хозяйств. Каж ды й год  свыше 
150 т мяса заготавливается в

У Д К  630*945.31

В. А. БУГАЕВ (ВЛТИ);
В. В. ДОНКАРЕВ  
[Юго-Восточное
лесоустроительное предприятие 
ВО «Леспроект»)

Улучш ение по дготовки  специали
стов для н ародного  хозяйства 
основывается на укрепле н ии  связи 
обучения студентов с пр о и зво д 
ством. П оэтом у непосредственно 
на предприятия  до лж н а  быть пе ре 
несена часть учеб н о го  процесса 
путем  создания учеб но -научно
производственны х ком п л е ксо в , на
пр и м е р  ф илиалов каф едр . О д н ако  
не следует считать, что послед
ние будут выполнять основной 
объем учебной  работы , тем  не 
менее она б уде т более прибли
жена к практике .

П одобны е филиалы стали появ
ляться во м н о ги х  вузах с 1985 г. 
под руковод ство м  каф едр  с целью  
обучения студентов по двум  —  
трем дисциплинам . На п р ед при я 
тии читаются лекции о пр о и зво д 

результате отстрела диких  ж и в от
ных, часть ко то р о го  направляется 
для реализации работникам  от
расли. Так что вклад одесских 
лесоводов в вы полнение П р о д о 
вольственной п р о гр а м м ы  значи
телен: они обеспечиваю т себя и 
свои сем ьи н еоб ходим ы м и  п р о 
д уктам и  питания.

Коллективы  предприятий  управ
ления полны  реш им ости  с честью 
выполнить и задания третьего  
года двенадцатой пятилетки. О дна
ко  нам необ ходим а  пом ощ ь выш е
стоящ их организаций. Чтобы со
кратить текучесть кадров , следу
ет больш е строить жилья, а 
средств на это катастроф ически  
мало.

В целях по лн о го  удовлетворения 
потребностей  области в посадоч
ном  м атериале и сокращ ения 
сро ко в  его  выращ ивания нуж ны

стве, проводятся лабораторно
пр акти че ски е  занятия, выпол
няю тся курсовы е  и диплом ны е 
проекты . Н еоб хо д и м о е  условие 
эф ф ективного  ф ункционирования  
филиала —  его  систематический 
характер, постоянное общ ение 
студентов с производственникам и, 
чего м о ж н о  достичь тол ько  при 
территориальной  близости  вуза к 
пр ед при яти ю . В противном  случае 
вся деятельность сводится к  прове
дению  кр атков ре м ен н ы х э кс ку р 
сий л ибо производственны х пр ак
тик.

В 1986 г. по инициативе ВЛТИ 
и ра спо л о ж ен н ого  в В оронеж е 
Ю го -В о сто ч н о го  лесоустроитель
ного  пред при яти я  заклю чен  д о го 
вор об организации  на послед
нем  филиала каф едры  лесной так
сации и лесоустройства, был издан 
соответствую щ ий приказ  м инистра 
вы сш его и сре д н е го  специального 
образования РСФСР. Большой 
вклад в соверш енствование дея
тельности филиала внесли пр епо 
даватели ВЛТИ доценты  А. Д . Л о зо 

теплицы . И опять-таки нет 
средств на их строительство, не 
разработаны  и проекты . А  ведь на
м н о го  вы годнее иметь свое теплич
ное хозяйство, нежели завозить 
сеянцы из других  областей. Тем 
б олее ещ е неизвестно, как они 
приж ивутся  в новых условиях.

С егодня у нас, ка к  и в других 
отраслях, все ш ире внедряется 
хозяйственный расчет. Происходит 
перестройка  в сферах производ
ства, сознании и психологии людей. 
Но чтобы указанный процесс шел 
бы стрее и был эф ф ективнее, нуж 
на полная отдача каж д ого  на 
ка ж д о м  рабочем  месте, в том 
числе и в министерствах, и ведом 
ствах. У пущ енное сегодня завтра 
не наверстать. М ы, лесоводы, 
заботим ся о лесе, о будущ ем  
зеленой нивы, но не надо и о нас, 
лесоводах, забывать в повседнев
ной текучке . От взаимной заботы 
общ ее дело только выиграет.

вой, В. М . Л ом ов и А. Н. Смолья- 
нов, ассистент А. П. Кабанцов, 
сотр уд н и ки  лесоустроительного 
предприятия В. В. Ильин, Н. П. Зе
ленин, И. В. Токарев, Г. Н. Арапов,
А. А. Д о н е ц  и м ногие  другие.

Надо отм етить, что предприя
тие м ногие  годы  осущ ествляет 
деловые связи с каф едрой, распо
лагает хорош ей материальной 
базой: им ею тся оснащ енное со
врем енны м  об орудованием  произ
водственное здание, вычислитель
ный центр , где установлена ЭВМ 
ЕС-1035. А втоматизированы  не 
тол ько  обработка  таксационных, 
но и отдельны е виды работ по 
и зготовлению  планово-картогра
ф ическо го  материала; лесоустрои
тельное проектирование осущ е
ствляется на основе метода опти
мизации (с вы бором  из м н о ж е 
ства вариантов оптим ального).

Учебны й процесс строится по 
специальном у плану. Студенты 
находятся в филиале весь день и 
освоб ож д ены  от аудиторны х заня

СОВЕРШ ЕНСТВОВАТЬ ПО Д ГО ТО ВКУ ИНЖЕНЕРОВ Л ЕСНО ГО  ХОЗЯЙСТВА

ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ — 
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тий. О ни обучаю тся работе на 
ЭВМ, знаком ятся с подготовкой  
таксационной инф орм ации для 
передачи в вычислительный центр, 
приобретаю т практические  навыки 
обработки  полевых материалов, 
аэросним ков, изготовления плано- 
во-картограф ических д о кум ен тов , 
прослуш иваю т курсы  лекций  по 
организации труда и технике  
безопасности, планированию  и 
ф инансированию  в лесоустр ой 
стве.

П роизводственную  пр а кти ку  сту
денты проходят непосредственно 
на объектах (лесхозы  в Л ипец
кой, И р кутской  обл., К раснодар
ском  и А лтайском  краях), в лесо
устроительны х партиях в составе 
научно-производственного  студен 
ческого  отряда побригадно, при 
чем за каж дой  бригадой  за кр е п 
лен инж енер для руковод ства  и 
обучения. Так, летом 1987 г. 
одна из групп была разм ещ ена 
в лесничестве Л ени нско го  лес
хоза (Л ипецкая обл.) вместе с со
труд никам и  лесоустроительной 
партии, которы е знаком или  пр ак
тикантов с прием ам и работы , а 
преподаватель института пом огал 
осваивать учебную  пр о гр а м м у .

И спользуя собственные м ате
риалы, полученны е в полевой 
сезон, студенты  уж е  в филиале 
разрабатываю т курсовы е проекты  
по лесоустройству с пом ощ ью  
ЭВМ  (Для этой цели преподава
телями ВЛТИ вы пущ ено специаль
ное пособие). Иначе ор ганизо 
вано д и п л о м н ое  проектирование . 
Бригада студентов, работаю щ ая на 
объекте, выполняет единый проект 
по определенной  тем е, причем  
каж ды й из них (обы чно три —  
четыре человека) —  по своем у 
разделу. Это устраняет н ео б хо
дим ость описывать 3— 4 раза пр и 
родны е, экон о м и чески е  условия, 
ка к  общ епринято, вы свобождая 
время для более у гл уб л енного  
реш ения того  или иного  вопроса. 
Защита проектов  проводится на 
л есоустроительном  предприятии .

Таким об разом , деятельность 
филиала и предприятия тесно 
взаимосвязана. По окончании  ин
ститута м олоды е и нж енеры  попа

даю т в привы чную  для них п р о и з 
водственную  обстановку, имея 
пр акти че ски е  навыки.

Ф илиал оказы вает по м о щ ь со 
тр уд н и ка м  предприятия в повы ш е
нии квалиф икации. С оздан ка д р о 
вый ре зерв  начальников партий 
при активном  участии преподава
телей ВЛТИ. С оверш енствуется 
совм естная работа в области науч
ных исследований и лесоустрои 
тельного  проектирования .

К онечно, пр е ж д е в р е м е н н о  гово 
рить о больш их успехах. Но уж е 
сейчас зам етен рост интереса 
вы пускников  к избранной  спе
циальности, улучш ились тем атика 
и качество диплом ны х и ку р с о 
вых пр ое ктов , они приближ ены  
к  производственны м  условиям , 
вы полняю тся по ко н кр е тн ы м  п р о 
грам м ам .

Н есом ненно , подобны й филиал 
представляет собой важ ное (но не 
единственное) направление улуч
ш ения по д го то в ки  специалистов. 
Ведь студенты  приступаю т к пр ак
тике  на старш их курсах, на пер 
вом —  третьем  об учение  ещ е 
оторвано  от производства.

П е ре стр ой ка  высш его образова
ния предусм атривает по д го то в ку  
специалистов ш и р о ко го  проф иля 
на основе  гл у б о ко го  изучения 
ф ундам ентальны х наук при б езу 
словном  освоении проф ессиональ
ного  мастерства и пр и об ре те 
нии практических  навыков на 
производстве. С тр уктур а  совре 
м е н но го  лесного  хозяйства имеет 
м ногоотраслевой  характер. По
этом у в штате лесхозов есть спе
циалисты разны х проф ессий: лесо
куль тур н о го  производства, лесо
м елиораторы , лесопатологи, и н ж е 
неры  по пере раб о тке  древесины  
и по б о ч н о м у  пользованию  и др. 
О рганизация  хозяйства требует 
научно обоснованны х п р о е ктн о 
изы скательских м е ро при яти й , вы
полнение котор ы х  базируется на 
гл уб оки х  специальны х знаниях. 
Н аряду с общ ей по д готовко й  
н уж н о  иметь и нж ене ров  у з ко го  
проф иля. В первы е годы  в пр е д е 
лах специальности «Л есное хозяй
ство» выделялись отдельны е спе
циализации, но это себя не оправ

дало, так как  в учебны й план 
были вклю чены  тол ько  несколько  
узко про ф и л ьн ы х дисциплин,
производственная практика  по осо
бой п р о гр а м м е  и выполнение 
д и п л о м н о го  проекта  при каф едре. 
П о л ож е ни е  усугублялось тем , что 
при п о д го то в ке  специалистов не 
учитывали заявки плановых ор га
нов.

Следовательно, к  обучению  сту
дентов по у з ко м у  проф илю  надо 4 
приступать с младш их курсов.
В ряде вузов страны уж е  введена 
система «Целевой интенсивной 
п о д готовки  специалистов» (ЦИПС) 
на основе прям ы х договоров  
вузов с предприятиям и, на что 
о р и е н ти р ую т реш ения ф евраль
с ко го  (1988 г.) П ленума Ц К  КПСС. 
И сходя из этих пред посы лок, на 
первом  курсе  лесохозяйственного 
ф акультета ВЛТИ в 1987 г. п р е и м у 
щ ественно на принципе д о б р о 
вольности сф орм ирована группа 
студентов —  будущ их лесоустрои- 
телей. За ней закреплен кура- 
тор -преподаватель соответствую 
щей каф едры . В пределах дисцип
лины «Введение в специальность» 
читается цикл  лекций  об усло
виях лесоустройства, ор ганизую тся  
ознаком ительны е  экскурси и  на 
пред приятие . После пе рвого  к у р 
са ф орм и руе тся  отряд  для работы 
в полевой сезон в составе лесо
устроительны х партий. Здесь и 
пр о и зо й д е т  первое знаком ство  с 
практи че ско й  деятельностью . По 
новом у  учеб н о м у  плану, начиная 
со вто ро го  курса, пред усм атри 
вается по дготовка  по системе 
ЦИПС. Больш ое м есто в этом J 
занимает деятельность филиала 
каф едры . После окончания инсти
тута вы пускники  данной группы  
б удут направлены на работу на 
л есоустроительны е предприятия.

Всякое новое дело нуждается в 
об общ ении  накопленны х теорети
ческих и практических данных. 
П оэтом у целесообразно  провести 
совещ ание для подведения первых 
итогов  деятельности филиалов 
каф е д р  лесных вузов и выработки 
ре ко м е нд ац и й  по соверш енство
ванию  п о д готовки  и нж енеров  лес
н ого  хозяйства.
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П р е тв о р е н и е  в ж и знь к у р са  К о м м ун и сти ч е ск о й  п арти и  на уск о р е н и е  
со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч е ск о го  р азви ти я  стр ан ы  св я за н о  с н е о б хо д и м о сть ю  о сн ащ е
ния отраслей соверш енной техникой, освоением  на этой основе прогрессивны х те х
но ло ги й , отве чаю щ и х б е зо п а сн ы м  усл ови ям  тр уд а . В м е сте  с тем  те хн и ч е ск о е  
п ер е о сн ащ ен и е п р о и зв о д ств а  сам о  по с е б е  не сл у ж и т гар ан ти ей  п р е д у п р е ж д е н и я  
п р о и зв о д ств е н н о го  тр а в м а ти зм а  и п р о ф есси о н ал ьн ы х заб о л е ван и й . Б о л е е  то го ,  
чи сло  ф а к то р о в  п р о и зв о д ств е н н о й  о п асн о сти  ув ел и чи вае тся , ч то  п о р о ж д а е т  н о 
вые п р о б л е м ы . У сп е ш н о  р е ш и ть  их м о ж н о  то л ь к о  при ско р е й ш е м  вн ед рен и и  с о в 
р ем енн ы х м етод ов уп р авле н и я о хр а н о й  тр уд а .

У Д К  630*684

СЛУЖ БА ОХРАНЫ ТРУДА 
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Д. Д. РЕПРИНЦЕВ (ВЛТИ)

Д ейственность системы  управле
ния охраной труда  (СУО Т) зави
сит от че тко го  ф ункционирования  
всех ее составных частей. О д н ако  
не б удет преувеличением  сказать, 
что наиболее важ ны м  элем ентом  
этой системы  является служба 
охраны  труда. Нами ставилась 
цель —  выяснить действенность, 
влияние этой сл уж б ы  на уровень 
безопасности  труда  и выявить 
потенциальны е резервы  повы ш е
ния эф ф ективности  ее деятель
ности.

Установлено, что количествен
ный состав сл уж б ы  охраны  труда 
не отвечает по тр еб ностям  п р о и з 
водства, это подтверж дается  и 
несоответствием  ф а ктического  
числа ее работников  рассчитан- 

л  ном у по  отраслевым норм ативам . 
^  На м н о ги х  предприятиях д о л ж 

ности и нж ене ров  по охране труда 
не п р ед усм отр ен ы  вообщ е штат
ным расписанием , их ф ункции  воз
лагаются на о д н ого  из и н ж е н е р 
но-технических работников, ко то 
рый, однако , едва ли м о ж е т  
справиться с долж н остны м и  обя
занностям и двух лиц. К р о м е  того, 
без дополнительной  оплаты труда 
вряд ли такое  согласие будет 
вы раж ено им д об ровольно . По 
сущ еству все реш ается волевым 
реш ением  руковод и те ля  пр е д 
приятия, что противоречит ст. 24 
КЗоТ РСФСР (и соответствую щ им  
статьям ко д е ксо в  др уги х  с о ю з 
ных ре спуб л и к) о запрещ ении 
требовать выполнения работы , не 

0 обусловленной труд овы м  д о го в о 
ро м . Следовательно, в лесхозах, 
в штате котор ы х нет инж енера 
по охране труда, ф актически  не 
ведется повседневная работа, вхо
дящая в ф ункции  служ бы  охраны  
труда.

Н едостаточно  таких работников  
в управлениях лесного  хозяй
ства. Значительная часть лиц, 
заним аю щ их долж ности  и нж ене
ров по охране труда, не соответ
ствует требованиям  проф ессио
нального уровня, сущ ествую щ ая 
ж е  систем а учебы  и пе ре под 
готовки  их не обеспечивает пр и о б 
ретения н еоб ходим ы х знаний.

Бытует мнение, что долж ность 
инж енера  по охране труда м о ж е т  
занимать лю бой  человек незави
сим о  от образования и квали
ф икации, по ско л ь ку  его  деятель
ность заклю чается -де  тол ько  в 
осущ ествлении контрольны х ф ун к
ций. Да, в соответствии с дейст
вую щ им  по л о ж е ни е м  на сл уж б у 
охраны  труда возлож ена обязан
ность ведом ственного  контроля . 
О д н ако  все сводить лишь к этом у 
нельзя так же, как нельзя делать 
ставку на одни субъективны е 
ф орм ы  борьбы  с несчастными 
случаями, приним ая за панацею 
реглам ентацию  правил и и н с тр у к 
ций. К атегорический  запрет —  ещ е 
не проф илактика , он не будет 
действенны м , если не созданы 
условия для б езо пасного  труда 
и не ликвидированы  ф акторы , 
спо соб ствую щ ие ф орм и ро ва ни ю  
опасных ситуаций. П оэтом у у р о 
вень по д го то в ки  специалистов дол 
ж ен  позволять не тол ько  видеть 
недостатки, но и вносить ко н 
кретн ы е  пред ло ж ен и я , техниче
ские реш ения, призванны е спо 
собствовать их устранению . Вот 
п очем у он д о л ж ен  быть вы соко
квалиф ицированны м , владею щ им  
гл уб о ки м и  знаниям и по ор ганиза
ции производства, эксплуатации 
оборудования, электротехнике , 
тр уд о в о м у  законодательству и др.

К сож алению , на эту долж ность  
н е р е д ко  назначаю тся лица, не зна
ю щ ие сущ ества вопроса. П о дго 

товить ж е  из них настоящих 
специалистов данного проф иля не 
так-то  просто  и, м о ж е т быть, 
даж е го ра зд о  сложнее, чем, 
н априм ер, мастера или началь
ника участка.

П ред усм отренны е  штатным рас
писанием единицы  службы  охра
ны труда часто не у ко м п л е кто 
ваны, наблюдается их текучесть. 
Трудности  в по д б о ре  специалистов 
вы сокой квалиф икации вызваны 
р я д о м  причин, одна из них —  
недостаточная материальная заин
тересованность ИТР в переходе 
на эту сл уж б у, считаю щ ую ся к 
том у  ж е  непрестиж ной . Инженер 
по охране труда по роду своей 
деятельности, как уж е  говорилось, 
осущ ествляет ф ункции контроля. 
Д ол ж н остн ы е  лица почти всегда 
восприним аю т его как человека, 
препятствую щ его  их деятельности, 
особенно вы полнению  производ
ственного плана. Есть руковод и 
тели, которы е  не хотят видеть в 
ин ж енере  по охране труда своего 
первейш его  пом ощ ника , сою зника, 
отстаиваю щ его интересы кол ле к
тива, ка ж д о го  рабочего. Н ередко 
требования инж енера по охране 
труда не выполняются непосред
ственны ми руководителям и произ
водства, не поддерж иваю тся адми
нистрацией.

Бывает и так, что в службу 
охраны  труда идут не высоко
квалиф ицированны е и перспектив
ные работники , а не нашедшие 
себя лю ди. Д р уги е  дум аю т, что 
контролировать легче, чем р уко в о 
дить. На сам ом  ж е  деле контроль 
за состоянием  охраны труда —  
дело очень слож ное и труд оем кое .

О перативная и контрольная дея
тельность работников службы 
охраны  труда часто сводится к 
составлению  проектов  приказов, 
справок и иных докум ентов , где 
слабо вскры ваю тся причины нару
шения требований безопасности, 
отсутствует глубокий  анализ об
стоятельств производственного 
травм атизм а. В ряде ж е  случаев 
они вы полняю т ф ункции, не свой
ственные этой служ бе (составляют 
планы по охране окруж аю щ ей 
среды  и рациональном у использо
ванию природны х ресурсов, 
о ф ор м л яю т заявки на спецодеж ду, 
занимаю тся реш ением  вопросов 
пож арной  безопасности, имею т 
др уги е  разовые поручения). Это 
объясняется недооценкой  админи
страцией роли, а м о ж е т быть и 
незнанием  круга  их обязанностей, 
в результате создается мнение 
о незагруж енности . Правда, иногда
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ф орм ированию  та ко го  м нения  спо 
собствует и безы нициативность 
сам ого  работника. О д н ако  в 
л ю б о м  случае речь долж на  идти
о неукоснительном  вы полнении не
посредственны х обязанностей ко н 
кретны м  лицом , а не о подм ене  
их. Иначе при наличии штатной 
единицы, по сущ еству, никакой 
деятельности в области охраны  
труда не будет.

Специалисты по охране труда 
практически  занимаю тся рассм от
рением  причин несчастных слу
чаев. При отсутствии травм тот 
или иной участок выпадает из 
поля зрения и их, и р у ко в о д и 
телей предприятия. Налицо поло
жение, при ко то р о м  охраной труда 
управляю т не лю ди, а обстоя
тельства. Стратегия ж е  борьбы  с 
производственны м  травм атизм ом  
долж на носить наступательный 
проф илактический характер. Успе
ха м о ж н о  достичь при система
тическом , пл аном ерном  провед е
нии ор ганизационно-технических 
м ероприятий  на всех пр о и зво д 
ственных участках и рабочих 
местах, соверш енствовании воспи
тательной работы. Это святая 
обязанность долж ностны х лиц и 
пр еж д е  всего работников  соответ
ствую щ ей службы .

На предприятиях, где ад м ини
страция уделяет д о л ж н о е  вним а
ние служ бе  охраны  труда, о казы 
вает ей п о д д е р ж ку , добиваю тся 
больш их результатов, и, наоборот, 
при неудовлетворительном  отно 
шении сниж аю тся ее авторитет и 
результативность.

Наблю дается и другая  связь: 
от деятельности служ бы  охраны  
труда, личности ко н кр е тн о го  ее 
работника зависит, как  д о л ж 
ностные лица, непосредственно 
отвечаю щ ие за состояние охраны  
труда, реш аю т эти проблем ы . 
Большинство руковод ителей  с 
д олж ны м  вним анием  относится к 
вопросам  охраны  труда. Н е ко то 
рые ж е  не тол ько  не прини
м аю т в озм ож ны х м е р  к  п р е д у 
пр еж д ен и ю  производственного  
травматизма, но и п р е н е б р е ж и 
тельно относятся к н ор м а м  б езо 
пасности труда.

Парадоксально, но первы е р у к о 
водители, отвечаю щ ие за состоя
ние охраны  труда, становятся 
иногда первы м и ее наруш ителями. 
Несчастные случаи часто возни
каю т исклю чительно по их вине, 
так как при организации техноло
гическо го  процесса они д о пускаю т 
отступления от правил, оправды 
вая это стрем лением  выполнить

производственное  задание лю бой  
ценой, расценивая свои действия 
как проявление труд о в о го  
героизм а . А  иные и нж енеры  по 
охране труда, стрем ясь к  с п о ко й 
ной ж и зн и , проявляю т к таким  
р уко в о д и те л я м  благодуш ие,
оборачиваю щ ееся ж е сто ко стью  
по отнош ени ю  к рабочим .

Н е р е д ко  д о лж ностны е  лица, 
боясь личной ответственности, 
по д м е н яю т м н о го гр а н н ую  дея
тельность по пр оф ил а кти ке  трав
м атизм а ф орм альны м  с о б л ю д е 
нием  отдельны х полож ений  (свое
врем енное  оф орм ление акта ф ор
м ы  Н-1, регистрация инструкта
ж ей и т. п.). Застраховывая себя 
от взы сканий, они в лучш ем  случае 
делаю т то, что записано в ка ко м - 
либо д о ку м е н те  (приказе , п р ед пи 
сании, кол ле кти вн о м  до го во ре ), 
не приним ая м е р  к  устранению  
и п р е д у п р е ж д е н и ю  недостатков. 
Вот по чем у  при каж ущ ем ся  боль
ш ом  объ ем е  работ по охране 
труда  (в основном  направленных 
на устранение м ногочисленны х не
д о р а б о то к), по сущ еству, ничего 
не пред приним ается  для п р о 
ф илактики  новых наруш ений. С ре
ди некотор ы х руко в о д и те л е й  рас
пр остра не но  ош и б очное  м нение , 
б уд то  обеспечение б езо пасн о 
сти —  это ф ункции  работников  
служ бы  охраны  труда. Не слу
чайно на них возлагается основ
ная вина при возникновении  не
счастного случая.

И ногда инж ене рн о -техн и чески е  
работники , осо б ен н о  причастные 
к  пр о е кти р о ва ни ю  технологии , 
оборудования , укл о ня ю тся  от 
поиска технических реш ений , 
обеспечиваю щ их безопасность 
труда, разрабатывая вместо этого 
инстр укц ии  или ссылаясь на д ей 
ствую щ ие требования, а при 
вы боре того  или и ного  реш ения 
рост прозводительности  труда  не 
увязы ваю т с необ ход и м остью  
обеспечения д о л ж н о го  уровня 
его  безопасности . Вряд ли есть 
необ ходим ость  доказы вать важ 
ность позиции  специалиста по 
охране труда  в подобны х случаях. 
Он д о л ж ен  ум еть настойчиво п р о 
водить в ж и зн ь  нам еченны е о р га 
низационно-технические  м е р о 
приятия по созд анию  безопасны х 
и здо ровы х  условий труда.

В отличие от д р уги х  работ
ников  и н ж ен е р  по охране труда 
взаим одействует с р у ко в о д и 
телям и всех участков и рабочим и, 
к  ка ж д о м у  из них д о л ж ен  прояв
лять о д и н ако вую  требователь
ность. Д ля это го  е м у  необ ходим ы

принципиальность, настойчивость, 
ум е н и е  общ аться с лю д ьм и. Если 
он уступает наруш ителям , то 
падает е го  авторитет, а деятель
ность не приносит пользы.

Таким об р азом , из-за мало
численности контингента работ
ников охраны  труда, н е у ко м п л е к
тованности штатов таким и едини
цами, недостаточного  проф ессио
нального их уровня, отсутствия 
д о л ж н о го  внимания и необходи- *  
м ой  п о д д е р ж ки  со стороны  р у ко 
водства предприятий  эф ф ектив
ность служ бы  охраны  труда в 
отрасли низка, что сдерживает 
расш ирение м е роприятий  по обес
печению  его  безопасности, сохра
нению  здоровья и работоспособ 
ности рабочих. Н есвоеврем енно 
выявляю тся очаги производствен
ного травм атизм а, не на д о л ж н о м  
уровне проф илактика  несчастных 
случаев, ослаблен кон тр ол ь  за обу
чением  персонала безопасны м 
прием ам  труда.

Техника безопасности  ещ е не 
везде стала неотъ ем лем ой со
ставной частью  производства, а 
прои сш е дш и м  в последнее время 
качественны м  сдвигам не были 
противопоставлены  принципиаль
ные изм енения в организации 
охраны  труда. Такое полож ение 
нельзя признать правильны м. Не
обходим ость  в ко р е н н о м  изм ене
нии, соверш енствовании с тр у к 
туры  и укреплении  этой службы  
очевидна. Задача заклю чается в 
том , чтобы охране труда как 
системе м ероприятий  и средств 
обеспечения безопасности , сохра- л 
нения здоровья и работоспособ- J 
ности лю дей  придать статус не
отъ ем лем ой составной части и нж е
н ер но го  обеспечения лесохозяйст
венного и лесозаготовительного 
производств , вклю чить ее во все 
звенья управления отраслью  с уче
том  происш едш их значительных 
качественных изм енений как в 
самой отрасли, так и в с тр у к 
туре управления.

П р е ж д е  всего надо уп о р я д о 
чить расчет численности работ
ников  служ бы  охраны  труда на ос
нове нормативов, п р ед усм отр ен 
ных д ействую щ им  полож ением . 
Такими специалистами долж ны  
быть уком п ле ктован ы  все пред
приятия независимо от числен
ности работаю щ их, причем  возла- ‘ 
гать обязанности инж енера по 
охране труда на д р у го го  работ
ника нед опустим о . Н уж но  настой
чиво вводить такие единицы  в штат 
для обслуживания нескольких м ел
ких предприятий , где их пока нет.

8
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Там же, где территориальная раз
розненность затрудняет работу 
о д н о го  специалиста, е го  целесо
об р азно  вывести из аппарата 
управления предприятий , соср е д о 
точив всю сл уж б у  охраны  труда 
в управлении или министерстве 
лесного  хозяйства. Нельзя д о 

пускать сокращ ения специалистов 
по охране труда  при переходе  
на новые м етоды  хозяйствования, 
ибо сам ы е вы сокие показатели 
производства м о гу т  быть обесце
нены н и зки м  уро вн е м  охраны  
труда.

В недрение системы управления 
охраной труда н уж но  начинать 
с перестройки  отнош ения к этой 
служ бе. Крайне необходим о под
нять ее авторитет, воспитать со
ответствую щ ие кадры —  в этом 
д о л г руководителей  и проф сою з
ных ком итетов .

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА — 
ЗАБОТА ПОСТОЯННАЯ

В. Л. ДМИТРАХ, главный инженер 
Львовского управления лесного хо
зяйства и лесозаготовок

О пыт передовы х пред приятий  от
расли показы вает, что на ка ж д о м  
рабочем  месте, в каж д ой  бригаде, 
хозяйстве им ею тся  возм ож ности  
повы ш ения производительности  
труда, улучш ения качества п р о д у к 
ции, э кон о м и и  сырья, материалов, 
топливно -энергетических  ресурсов. 
Для этого  н е о б ход и м о  настойчиво 
изыскивать резервы  и ум е л о  их 
использовать.

П ервоочередная  задача двенад
цатой пятилетки  в области охраны  
труда —  ликвидация пр оизводст
венного травм атизм а и заболевае
мости за счет вы полнения ор га 
низационны х м е ро при я ти й , более 
эф ф ективного  использования  
средств техники  безопасности , ос
воения новых маш ин и м еханиз
мов, соверш енствования техно
логий.

В недрение достиж ений  научно- 
технического  прогресса  стало важ
нейш им направлением  деятельно
сти отраслевых пред приятий  Л ьвов
ской обл. На лесозаготовках пр и 
м еняю тся  валочно-пакетирую щ ие 
маш ины  ЛП-19, суч коре зны е  уста
новки ЛП-ЗОБ, ЛП-33, колесны е 
тракторы  с гидрозахватам и ЛТ-157, 
б есчо ке рны е трелевочны е ЛП-18 и 
ТБ-1. В горны х условиях эксплуати
рую тся  канатные установки ЛЛ-26, 
а на п о гр у зке  древесины  —  челю 
стные по гр узч и ки  ПЛ-1. И спользо
вание ком п л е кса  агрегатны х м а
шин затруд нено  из-за небольш их 
ра зм ер ов  лесосек. О д н ако  объем ы  
лесозаготовительны х работ с пол
ной маш инизацией труда  по опыту 
лучш их операторов  буд ут увеличи
ваться.

В текущ е м  го д у  нам ечено внед
рить две полуавтом атические ли
нии Л О -15С , в трех лесхоззагах

установить о ко л о р а м н о е  о б о р у д о 
вание, м ногопильны е станки Ц М -80 
с тра нсп о р те р о м  возврата. Все это 
позволит сделать тр у д  не тол ько  
вы со копроизвод ительны м , но и 
безопасны м .

В области разработаны  ко м п л е кс 
ный план улучш ения условий, охра
ны труд а  и санитарно -оздорови 
тельных м е ро при я ти й  до  1990 г. и 
ком п ле ксн а я  пр о гр а м м а  «З до
ровье». П редусм атриваю тся, в ча
стности, развитие и оснащ ение 
л ечеб но -проф ил актических  и о з 
доровительны х учре ж д ени й , со 
верш енствование м е д и ц и н ско го  об 
служивания, проведение еж егодной  
диспансеризации  трудящ ихся , рас
ш ирение масш табов санаторно-ку- 
р о р тн о го  лечения и отдыха, ор га
низация рационального  и диетиче
с ко го  питания, развитие ф изиче
ской культур ы  и спорта, ф о р м и р о 
вание зд о р о в о го  и тр е зв о го  образа 
ж и зни .

Условия для вы со ко пр о и зв о д и 
тельного  труда м о ж н о  создать 
тол ько  на основе ко м п л е кс н о го  
подхода, путем  объ единения раз
ро зне нн ы х  м е ро при яти й  в ед иную  
систем у управления охраной тр у 
да (СУО Т).

На сов ре м е н но м  предприятии  
охрана труда  обеспечивается к о м п 
л е ксо м  законодательны х актов, тех
нических, ги гиенических, э ко н о м и 
ческих, социальны х и лечебно
проф ил актических  м е роприятий . 
Как об ъ е кт  управления она пр е д 
ставляет собой м н о го ко м п о н е н т 
ную  систем у, в кл ю ч а ю щ ую  обуче
ние пр ои зво д ствен но го  персонала 
пр и ем а м  безопасного  труда, обес
печение безопасности  пр о и зво д 
ственного  оборудования , пр оце с
сов, зданий, пом ещ ений  и со о р у 
ж ений , создание норм альны х са
н итарно-ги гиенических  условий и 
т. д. Все перечисленны е виды ра
бот н е о б хо д и м о  планировать, к о 

ординировать, контролировать, а 
такж е  стимулировать их выполне
ние.

Внедрение СУОТ— основное м е
роприятие , целью  ко то р о го  явля
ю тся пр ед упре ж д ен и е  производ
ственного  травматизма, обуслов
ленных специф икой  производства 
заболеваний, аварий, загораний, 
пож аров  и взрывов, обеспечение 
требований безопасности.

Разработка типовой нормативно
технической  докум ентации  по внед
ре н ию  СУОТ начата в Бродовском  
лесхоззаге —  базовом  опы тно-по- 
казательном  предприятии по охра
не труда  в отрасли. В нее вошли 
пять стандартов: «СУОТ. О сновные 
полож ения», «Планирование работ 
по обеспечению  охраны труда», 
«О перативное руковод ство  и ко о р 
динация работы  по охране труда, 
об щ ие  положения», «О ценка со
стояния охраны  труда и стимули
рование работы  по охране труда», 
«Контроль за состоянием  охраны 
труда». О снову системы составля
ет структурно-ф ункциональная  схе
ма управления охраной труда, в 
ко то р о й  четко  определены  обязан
ности по охране труда каж д ого  —  
от рабочего  до  руководителя, на
лажен контроль за их исполнени
ем, установлены м еры  м орального 
и м атериального  поощ рения (на
казания) за уровень выполнения 
требований по охране труда.

Стандартами предприятия рег
л ам ентирую тся  соответствую щ ие 
обязанности  рабочих, служащ их и 
руковод ителей , по ряд ок  контроля 
и оц енки  качества проводим ой  ра
боты.

Вы полнение требований охраны 
труда рабочим и учитывает мастер, 
инж енерно-техническим и  работни
кам и подразделений —  лесничий 
(начальник цеха), руководителям и 
подразделений , служб, отделов и 
управленческого  аппарата —  сл уж 
ба охраны  труда. Затем опреде
ляется коэф ф ициент качества и бе
зопасности труда, в зависимости от 
его величины оцениваются итоги 
работы  по пятибалльной системе 
и ра зм ер  прем ии по результа
там хозяйственной деятельности
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за квартал (пр е д усм о тр е н о  сн и ж е 
ние ее до 20— 50 и увеличение 
до 10 % ).

Коэф ф ициент безопасности тр у 
да подразделений и работников  
учитывается при подведении ито
гов социалистического соревнова
ния (при  наличии производствен
ной травмы подразделение ли
шается пр и зо во го  места) и являет
ся основанием для принятия ре ш е
ний по улучш ению  безопасности 
труда в цехе, на участке, рабочем  
месте.

Результаты пр овер ок  состояния 
охраны  труда и безопасности дви
жения еж ем есячно  заслуш иваю тся 
на производственно-технических 
совещ аниях, публикую тся в стенга
зете «За безопасный труд» и изда
ваемой Бродовским  лесхоззагом  
м н о го ти р а ж ке  «За к о м м у н кт и ч н у  
працю », передаю тся по  м е стно м у  
радио в З олочевском , Радехов- 
ско м  и Б род овском  лесхоззагах. 
Итоги работы отраж аю тся  на спе
циальных стендах.

В 1984 г. в Б р од овско м  и Раде- 
ховском  лесхоззагах пр охо ди л о  
В сесою зное совещ ание по охране 
труда. Участники приняли соответ
ствую щ ие ре ком енд ац ии , о д о б р и 
ли опыт этих коллективов.

Внедрение СУОТ неразры вно 
связано со стандартизацией б е зо 
пасности труда. На предприятиях 
управления проводится пл аном ер
ное внедрение стандартов согласно 
утверж денны м  граф икам . О ни 
регл ам ентирую т основны е тре б о 
вания к организации технологиче 
ских процессов, сод ер ж ан и ю  по
мещ ений и оборудования, пр и м е 
нению  средств индивидуальной за
щиты и т. д. Так, тол ько  в Б родов
ско м  лесхоззаге внедрено более 
30 стандартов безопасности труда.

Большое внимание уделяется

об уче н ию  работаю щ их правилам 
техники  безопасности  и п р о и зво д 
ственной санитарии. Во всех 15 
лесхоззагах оборуд ованы  кабине
ты, оснащ енны е необ ход и м ы м и  
средствам и инф орм ации  и являю 
щиеся уче б н о -м е то д и ч е ски м и  цен
трам и пропаганды  проф илактики  
производственного травматизма. Их 
работой р уко в о д и т  общ ественный 
совет, возглавляем ы й главным ин
ж е н е р о м  лесхоззага. Д ля обучения 
и пр овер ки  знаний слушателей 
пр и м ен яю тся  экзам енационны е ма
шины М КС -ГН  в р е ж и м ах  «Конт
роль» и «С ам оконтроль» . Исполь
зование технических средств спо 
собствует более детальном у изу
чению  вопросов, сокращ ает врем я 
на п р о в е р ку  знаний, обеспечивает 
объективность оц енки . П остоянно 
проводятся лекции, беседы  с прив
лечением  специалистов органов 
надзора и контроля , м едиц инской  
служ бы . В цехах и лесничествах 
есть у го л ки  по охране труда. 
С луж бы  охраны  труда своими си
лами изготовили пять цветных о з 
вученных диаф ильмов, используе
мы х в качестве наглядных пособий 
при обучении.

Ряд пр ед приятий  и м е ю т осна
щ енны е п р о е кц и о н н о й  и звуковос
производящ ей  аппаратурой каби
неты психоф изиологической  раз
гр узки . М н о го  делается по п р е д у п 
р е ж д е н и ю  д о ро ж н о -тр а н спо р тн ы х  
происш ествий. П одвиж ной  состав 
выходит на линию  тол ько  через 
ко н тр ол ьн о -те хни че ски е  пункты , 
после обязательного  м е д и ц и н с ко 
го освидетельствования водителя 
в м е д п ункте . П роф ессиональное 
м астерство водителей повышается 
в классах безопасности  движения, 
оборуд ованны х соврем енны м и

электриф ицированны м и стендами 
и тренаж ерам и .

С луж бы  безопасности движения 
лесхоззагов постоянно проверяю т 
работу транспорта на линии и хра
нение е го  в нерабочее время.

При Б р од овско м  лесхоззаге об
разована передвиж ная лаборато
рия по охране труда и безопасно
сти движ ения  транспорта, обеспе
ченная необ ход и м ы м и  и зм ер и 
тельны м и приборам и  и инструм ен
тами. Ее назначение —  пропаганда 
передовы х и безопасны х м етодов 
работы.

В недрение системы управления 
охраной труда  значительно улуч
ш ило условия его, повысило у р о 
вень культуры  производства, сни
зило травм атизм  и заболеваемость.

Л есхоззаги  полностью  обеспечены  
санитарно-бы товы м и пом ещ ения
ми, ком натам и для прием а пищи, 
личной гигиены  ж енщ ин, здрав
пунктам и . Возросла заинтересо
ванность в соблю дении  трудовой, 
технологической  дисциплины  и 
требований охраны  труда.

Главный итог настойчиво и по
следовательно пр овод им ой  рабо
ты —  сниж ение производственно
го травм атизм а (за прош едш ую  
пятилетку —  в 2 раза) и заболе
ваемости.

К акое  бы дело мы  ни начинали, 
всегда дум ае м , как оно  по м о ж ет 
кол лективу  в создании здоровы х 
и безопасны х условий труда, в ре 
ш ении социальны х вопросов. При 
соверш енствовании технологии 
производства, внедрении средств 
м еханизации, строительстве жилья 
и объ ектов  соцкультбы та главным 
о р и ен тир ом  до лж ны  быть лю ди. 
На это нацелены реш ения X X V II 
съезда партии.

У Д К  6 3 0 ' 334

ЛЕСНЫЕ КООПЕРАТИВЫ  
В М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л. А. БАРБАС, Т. И. ДЕНИ СОВА
(«Союзгипролесхоз»)

В последние годы  во м ногих 
отраслях, в том  числе и лесном  хо
зяйстве, создаю тся кооперативы , 
занимаю щ иеся заготовкой  и пе ре 
работкой пр од укци и , пр о и зво д 
ством и реализацией товаров на
р о д н ого  потребления, оказанием  
услуг населению . В мае утверж ден

Закон о кооперации  в СССР, 
обеспечиваю щ ий активное раз
витие кооперативов  во всех сф ерах 
э ко н о м и ки .

Заслуживает внимания опыт 
пред приятий  М о с ко в с ко го  управ
ления лесного  хозяйства. В настоя
щ ее врем я здесь ф ун кци он и руе т
19 кооперативов, котор ы е  за счет 
ко м п л е кс н о го  использования ле
сных ресурсов  еж еквартально ока 

зываю т населению  и организациям  
платных усл уг на су м м у  более 
33 тыс. руб .

В ноябре 1987 г. при Ш ахов
с ко м  л еспр ом хозе  создан ко о п е 
ратив «Ком плекс»  (председатель
В. К. Герш кович). В его  составе
1 1 человек: восемь постоянных
рабочих (из них один пенсионер) 
и тро е  работников  леспром хоза, 
работаю щ их по совместительству 
в своб од ное  от основной работы 
врем я. Это опы тны е электрики, 
слесари, трактористы , водители 
автом обилей, деревооб раб отчики .

Банк предоставил кооператорам
Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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кред и т в ра зм ер е  6,3 тыс. руб . на 
один год, а пред приятие  сдало в 
аренду производственны е п о м е 
щения, выделило т е х н и к у — трак
тор  ТДТ-55, автомаш ину ЗИЛ-157, 
станочное об оруд ование  —  ТК-1, 
ЦПА-40, Ц А -2А , ТП-40, бензопилу 
М П -5 «Урал-2».

Л еспр о м хо зу  перечисляется 
часть до ход ов  в соответствии с ус
ловиями договора . П редприятие  
продает кооперативу  по цене 
м еталлолом а приш едш ие в н е год 
ность и списанные технику  и о б о 
рудование. Так были приобретены  
и отрем онтированы  станки Ц М -120 
и С-26, лесопильная рама Р-63.

Для производства п р о д укц и и  ис
пользую тся в основном  п о р уб о ч 
ные остатки с лесосек главного 
пользования, неликвидная др еве
сина от р у б о к  ухода в м ол одняках  
и отходы  лесопиления. К р о м е  того, 
кооператив  участвует в заготовке  
сырья на отведенны х участках. 
Л еспр ом хоз  кон тр о л и р уе т  эти ра
боты, оплачивает их по сущ ествую 
щ им расценкам , бухгалтерия по
могает в составлении отчетных м а
териалов, проведении  ф инансовых 
операций. Кооператив  производит 
платежи за сырье, энергоресурсы , 
го рю чее , вносит ар ендную  плату 
за использование основны х ф он
дов (все зад олж енности  обязан по
гашать до  20 декабря).

Сейчас изготавливается неболь
шой ассортим ент пилом атериалов, 
часть м е л кото ва рной  древесины  от 
р уб о к  ухода не используется и 
складируется для последую щ ей 
переработки . Ежеквартально че
рез магазины  «С тройм атериалы » 
реализуется п р о д укц и и  на сум м у  
более 7 тыс. руб. Цены на нее в 
среднем  на 20 % выше, чем госу
дарственные, и определ яю тся  в 
зависим ости от спроса населения. 
Заработная плата члена кооп ер ати 
ва начисляется в зависим ости от 
отработанного  врем ени  и равна 
180— 190 руб ., но в б уд ущ е м  воз
растет, так как планируется вы
пускать товары ш и р о ко го  ассорти
мента —  от стройм атериалов до 
топливны х брикетов , при этом 
полностью  и рационально исполь
зовать всю древесину. Сейчас 
заклю чаю тся д о го во ры  на поставку 
организациям  б ы то во го  об сл уж и 
вания 100 тыс. банных веников, за
готовку  и отправку  в М олдавию  
кольев для п о д по р ки  виноградной 
лозы, намечена очистка леса от 
захламленности вдоль автод ороги  
М осква— Ржев.

Д ля обеспечения потребностей 
населения в распиловке  дров  при

этом  ж е  л еспр ом хозе  в сентябре
1987 г. организован кооператив  
«Березка», состоящ ий из трех че
ловек (со тр уд н и ки  предприятия), 
ко то р ы е  трудятся в своб од н ое  от 
работы  врем я. За один квартал 
они распилили 136 м 3 древесины  на 
дрова по заявкам  населения, зна
чительную  часть ко то р о го  состав
ляю т пенсионеры . С прос на услуги 
велик, и работы  проводятся по 
всем у Ш а хо вско м у  району. Стои
мость распиловки  1 м 3 —  3 руб. 
В целях сокращ ения  транспортны х 
расходов филиалы кооператива 
«Березка» планируется создать 
при ка ж д о м  лесничестве.

В С о л н е ч но го р ско м  л е со ко м б и 
нате им ею тся  кооперативы  «У го
лек» и «Узоры ». Первый образован 
в январе 1988 г. и разм ещ ен 
вблизи н и ж н е го  склада, где сосре
доточены  отходы  основного  пр о 
изводства. С остоит из трех человек 
(председатель В. И. Гриш енин), 
работаю щ их по совместительству. 
Им сдан в аренду вагон-общ еж итие 
ВО-8, две углевы ж игательны е печи 
УВП-5а, поставляется дизельное 
топливо, электроэнергия , сырье 
(дрова длиной до 1 м по цене 
2,78 р у б . /м 3 и отходы  де ре во об р а 
ботки  по цене  1,5 р у б . /м 3). Только 
за один квартал этого  года инди
видуальны м потребителям  и ко о п е 
ративам реализовано 6 т древесно
го  угля на с ум м у  3 тыс. руб. 
Выход угля на 1 м 3 др ов  постоянно 
возрастает за счет соверш енство
вания технологии производства. 
В перспективе  вы пуск пр од укци и  
увеличится, по ско л ь ку  спрос на 
нее велик, а для изготовления 
идет деш евое сырье.

Д о х о д  используется на возм е
щ ение материальны х затрат, упла
ту п о д о х о д н о го  налога, а такж е  на 
д р уги е  обязательны е платежи и 
отчисления. О ставш иеся денеж ны е 
средства направляю тся на о б р азо 
вание ф ондов: развития ко оп ер а 
тива (1 % ), социального  страхова
ния (8 % ). С редняя заработная 
плата достигает 600 руб . в месяц.

К ооператив  «У зоры » сущ ествует 
с ноября 1987 г. С остоит из четы
рех человек, работаю щ их по сов
м естительству. П р о д у кц и я (р е зн ы е  
изделия) вы пускается из пилом а
териалов, покупаем ы х по нарядам 
на л есоторговой  базе, и из отходов 
лесопиления, приобретаем ы х в 
лесоком бинате , и поставляется в 
м агазин «Сделай сам».

При Н о ги н ско м  м ехлесхозе  в 
ию не 1987 г. создан кооператив  
«Ц веток» —  один из первых в рай
оне по вы пуску товаров н ар од 

н ого  потребления (председатель
А. Г. С е м е ню к). В нем 13 человек, 
работаю щ их по совместительству, 
и два пенсионера. Трудятся как в 
рабочие (с 17 до  20 ч), та ки  в суб
ботние и воскресны е дни в арен
дованном  у предприятия произ
водственном  помещ ении. В начале
1988 г. им предоставлено кирпич
ное здание бывшей ПХС и переда
но в безвозм е зд н ое  пользование 
оборудование. М ехлесхоз оказы 
вает кооператорам  всесторонню ю  
пом ощ ь: выделяет транспорт, про 
дает по розничны м  ценам пило
материалы  и отходы  лесопиления.

Разнообразная прод укция  —  две
ри, рамы , плинтусы, рейки  —  
изготавливаются по эскизам и чер
теж ам  заказчиков. За последние 
четы ре месяца выполнено более 
80 видов работ, преимущ ественно 
по заявкам населения. На все виды 
услуг выдаются квитанции (их ко 
пии сохраняю тся для учета). Пол
ностью  использую тся все отходы 
производства, даже опилки  (реали
зую тся  по цене 80 коп. за меш ок). 
По ж еланию  потребителя изделия 
доставляю тся на место.

Х орош ее  качество выполнения 
индивидуальны х заказов, невысо
кие цены способствую т увеличе
нию  спроса, которы й  пока пол
ностью  не удовлетворяется. В 1987 г. 
реализовано пр од укци и  на сум м у 
6,5, в 1988 г, ежеквартально из
готовляется на сум м у  около 
8 тыс. руб.

По реш ению  общ его  собрания 
кооператива доход  от реализации 
п р о д укц и и  используется на при
обретение необ ходим ого  об о ру
дования. Так были закуплены  стан
ки ленточнопильны й, строгальный 
ВТ-31 М, ручная электрическая ди
сковая пила по дереву ИЭ-5107А, 
ручной  электрический  рубанок и 
др . В связи с этим заработная 
плата работников, исчисляемая в 
зависимости от отработанного вре
мени, составляет 60 руб., но с раз
витием кооператива, насыщением 
его  необходим ой  техникой и обо 
рудованием , увеличением  ассорти
мента товаров возрастет до 
300 руб.

При К ол ом ен ско м  лесоком бина
те с мая 1987 г. действует коопе
ратив «Елочка», выполняющ ий ху
до ж е ственную  резьбу по дереву. 
Он состоит из 11 человек —  девять 
работаю т в свободное время (с 18 
до 22 ч), в том  числе в субботу и 
воскресенье  (с 10 до 15 ч), два 
(инвалиды I I I  гр у п п ы )— на дому. 
Председатель кооператива Ю . А. Бе
лов по специальности худож ник-Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



оф ормитель, штатный работник 
кооператива.

Заработанные денеж ны е сре д 
ства использую тся на пр и об ре те 
ние сырья, оборудования и оплату 
труда. Заработная плата ка ж д о го  
работника зависит от количества и 
качества вы пущ енной им п р о д у к 
ции и составляет пока 100— 150 руб. 
О плата производится после о к о н 
чательного расчета с заказчиком . 
Реш ением собрания председателю  
установлен, кр о м е  того, оклад  в 
разм ере 225 руб. в месяц.

Резчики арендую т пом ещ ение  в 
г. К ол ом не  (по согласованию  с 
испо л ком ом ), использую т собст
венные инструменты , в основном  
лобзиковы е пилы, покупаю т на 
свои средства пилом атериалы  и от
ходы древесины, сам остоятельно 
разрабатываю т план хозяйствен
ной деятельности (ко п и ю  направ
ляю т лесоком бинату). Заказов от

пред приятий  и организаций у к о 
оператива немало. На 1988 г. за
планировано выполнить работ на 
с у м м у  15 тыс. руб., в том  числе 
для населения —  на 5 тыс. руб.

С мая те кущ е го  года ор га ни зо 
вано труд овое  обучение учащ ихся. 
С огласно д о го в о р у  ш кола пр е д о 
ставит пом ещ ение  и оборудование, 
а кооператив  обеспечит участие 
ребят в вы полнении заказов, за 
что им  будет начисляться зара
ботная плата. П риобщ ение м о л о 
д еж и  к общ ествен н о -по ле зн о м у  
труд у  через кооперативы  заслуж и
вает всесторонней п о д д е р ж ки .

Все перечисленны е кооперативы  
отличаю тся д р у г от д руга  ре зуль
татами деятельности, но у них есть 
общ ие черты : п о м о га ю т п р е д пр и я 
тиям  увеличить объем ы  платных 
усл уг населению  и в качестве 
сырья использую т отходы  основ
н ого  производства.

Больш ую  пом ощ ь в организации 
работы  кооперативов  оказывает 
главный инж енер  М о ско в ско го  уп 
равления лесного хозяйства
А. Н. Светозаров. В ближайш ее 
врем я в области планируется обра
зовать кооперативы , котор ы е  пре
доставят свои услуги миллионам 
отды хаю щ их: о т кр о ю т  кафе, плат
ные стоянки  для маш ин, д о м и ки  
гостиничного  типа. П одобны й ко 
оператив организуется в Кудинов- 
с ко м  лесничестве Н о ги н ско го  м ех- 
лесхоза в ж ивописном  м есте на 
бер егу  оз. Бисерово.

О пы т работы  кооперативов  М о 
ско в ско го  управления до лж ен  по
лучить ш и р окое  распространение 
на всех предприятиях отрасли, что 
позволит в ко р о тки е  сро ки  реш ить 
важ нейш ую  п р об л ем у  —  полнее 
удовлетворить потребности  насе
ления в разнообразны х товарах и 
услугах.

К ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ 

И СПЕЦИАЛИСТАМ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ

УВАЖ АЕМ ЫЕ ТОВАРИЩИ!

О сновной силой в соверш енствовании и развитии производства  является 
научно-технический прогресс , пред усм атриваю щ ий  реш ение наиболее остры х 
и насущ ных пр об л ем . В больш инстве отраслей н ар од н о го  хозяйства, в том  
числе и в нашей, в пр ед ы д ущ ие годы  слож ился такой п о р я д о к  плани
рования научных исследований, при ко то р о м  научно-исследовательские  инсти
туты н е р е д ко  сами определяли  задания, исходя из собственны х интересов, 
что зачастую  п о р о ж д а л о  отры в науки от запросов  производства.

В пе ри од  пе ре стр ой ки  роль науки н е и зм е р и м о  возрастает. П о этом у становит
ся необ ход и м ы м  соср ед оточи ть  ее силы на наиболее актуальных для п р а кти 
ки задачах.

П росим  сообщ ить перечень самых важных, по Ваш ему м н е н и ю , вопросов, 
треб ую щ их н е о тл о ж н о го  научного  реш ения. Н уж н о  указать те проблем ы , 
ра зработка  ко то р ы х  соответствует реш ениям  X X V II съезда КПСС и X IX  парт
конф еренции , б уде т способствовать б ы стр о м у  соверш енствованию  технологии , 
росту производительности  труда, развитию  трудовы х коллективов, ул учш ени ю  
конечны х результатов, а в итоге  —  с б е р е ж е н и ю  и об л агораж иванию  наших лесов.

В краткой  ф о р м е  Ваши пр ед л о ж ен и я  направляйте по адресу:
117418, Москва, Новочеремушкинская, 69, Главное научно-техническое 

управление Госкомлеса С С С Р .

Будем благодарны  за пом ощ ь.
Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Лесоведение и лесоводство

У Д К  630*221.04

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
РОСТА РАЗНОВОЗРАСТНЫ Х ЕЛЬНИКОВ 

ПОСЛЕ ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК

Д. П. СТОЛЯРОВ, Н. Н. ДЕКДТОВ,
В. Н. МИНАЕВ, Л. А. ПЕГОВ  
(ЛенНИИЛХ)

Значительная часть покры ты х ле
сом  зем ель С еверо-Запада РСФСР 
представлена разновозрастны м и 
ельникам и. М ногочисленны е  ис
следования [1— 3, 6, 8, 10] по зво 
лили выявить особенности  хода 
роста девственных еловых д р ево - 
стоев. Установленные з а ко н о м е р 
ности не относятся к пр о й д е н 
ным р уб кам , так как  их развитие 
протекает иным путем  вследствие 
наруш ения естественного пр о ц е с 
са роста и изм енения строения. 
В частности, установлено [5, 9— 11 ], 
что в разновозрастны х древостоях, 
где проводились вы борочны е р у б 
ки, наруш ается соответствие п р о 
цессов отпада и пополнения их. 
В результате улучш ения почвенно
светового р е ж и м а  интенсиф ици
руется текущ ий  пр и рост  остав
шихся деревьев всех возрастов, 
увеличиваю тся численность естест
венного возобновления и е го  п р и 
рост. По истечении врем ени, не
об хо д и м о го  для см ы кания древес
ного  полога в ко н кр е тн ы х  лесо
растительны х условиях, рост и раз
витие древостоя  стабилизирую тся  
и пр о те ка ю т  в соответствии с за
кон о м е р н о стя м и , присущ им и  дев
ственны м разновозрастны м  ель
никам . Вследствие этого  о со б ую  
значим ость приобретает п р о гн о зи 
рование роста разновозрастны х 
еловых насаждений после прове
дения в них вы борочны х р у б о к .

На основе накопл е нн ого  опыта 
установлена возм о ж н ость  оценки  
вариантов вы б о рочн о го  хозяйства 
с характеристикам и, не отличаю 
щ им ися значительно от тех, в от
нош ении котор ы х  им ею тся  о п р е 
деленны е данны е (по звол яю т вы
явить тенденцию  накопления за
паса). Это об условлено тем , что 
для построения м оделей  н ео б хо
дим ы й материал надо собирать

десятки  лет (в течение периода, 
равного  не м енее о д н о м у — двум  
об о ро та м  хозяйства).

П роведенны е работы  (исследо
вание девственных разновозраст
ных ельников, эксперим ентальны е 
вы борочны е р у б ки  и опы тно
производственная п р овер ка  их) 
[4, 5, 9— 11] м о гл и  изучить п р о 
цесс роста древостоев  и уста
новить степень влияния р у б о к  на 
их развитие. О собенности  роста 
девственных и пройденны х р у б ка 
м и разновозрастны х еловых на
саж дений  отр аж е ны  в таблицах, 
вкл ю ча ю щ и х эскизы  таблиц хода 
роста, рядов распределения  числа 
стволов и запаса всех по р о д  по 
по ко ле н ия м  и ступеням  толщ ины. 
О ни позволяю т лучш е представить 
товарную  с тр у кту р у  древостоев, 
обосновать направленность вы бо
рочны х р уб о к.

По итогам  исследований состав
лена п р ограм м а , даю щ ая в о з м о ж 
ность пр огнозировать  ход  роста 
пройденны х вы борочной  р уб кой  
разновозрастны х ельников , в част
ности ельни ков -черн и чн и ко в  IV  
класса бонитета, наиболее р а спр о 
страненны х в и сследуем ом  р е ги о 
не. Д ля  установления тенденций 
изм енения основны х показателей 
вы б о рочн о го  хозяйства при разной 
интенсивности изреж ивания и не
одинаковой  повторяем ости  прие
мов использованы  данны е о д и 
нам ике  развития древостоев, полу
ченные при изучении последствий 
различны х вариантов р у б о к  [9]. 
Результаты представлены  в виде 
рядов  распределения числа де 
ревьев и запасов по породам , 
п о ко л е н ия м  и ступеням  толщ ины  
для период ов , отстоящ их д р у г от 
др уга  на 10 лет, за два о б о р о 
та хозяйства.

По десятилетиям  для ка ж д о го  
поколения  определ ены  тем пы  на
копления  запаса ж ивой  и отпа
даю щ ей частей древостоя . Д ля 
вариантов р у б о к , отличаю щ ихся

от основных интенсивностью  из
реживания и повторяемостью  
прием ов, темпы  накопления запа
са линейно интерполирую тся или 
экстраполирую тся . Не вызывает 
сом нения, что область, где оправ
дана линейная интерполяция, не
велика. П оэтом у рассматривались 
варианты, отличавшиеся от основ
ных не более чем на 5 % по 
интенсивности вы борки запаса и не 
более чем на 5 лет по продол
жительности  оборота  хозяйства.

Таким об разом , пределы  изм е
нения интенсивности изреживания 
составляю т 25— 50 %  наличного за
паса при повторяем ости приемов 
через 20— 35 лет. Но и в таких 
пределах, как показали предва
рительны е расчеты, при относи
тельно небольш ом  проценте вы
б о р ки  экстраполяция производи
тельности древостоя, соответст
вую щ ей 10— 20-летнему периоду 
после рубки , в следую щ ее деся
тилетие приводит к ч ре зм ер ном у  
накоплению  запаса. Внесена им ею 
щая экологический  смысл поправ
ка: начиная с 20 лет после рубки 
производительность насаждения в 
каж д ое  последую щ ее пятилетие 
составляет 80 % к преды дущ ем у. 
Ф ор м и р ован и е  вы рубаем ой части 
древостоя , т. е. последователь
ность руб ки  по породам , поколе
ниям и ступеням  толщ ины в 
пределах запаса, заданного интен
сивностью  изреж ивания, в общих 
чертах соответствовало получен
ным данны м [5, 9].

Запас вы рубаем ой части древо
стоя, величина отпада, как и др у 
гие показатели, за весь оборот 
руб ки  пр од олж ительностью  180 
(175) лет, естественно, не м огут 
быть определены  на основании 
данны х наблю дений за интере
сую щ ий  период . П оэтом у в качест
ве рабочей гипотезы  было при
нято, что запас древостоя в це
лом  и его  еловой части после 
первых двух оборотов  хозяйства 
снижается до  ка ко го -то  уровня, 
а после следую щ их прием ов вос
станавливается, что соответствует 
ранее полученны м  результатам 
[9, 10].

Расчеты проводились на ЭВМ 
СМ -1600 по програм м е , заданной 
на язы ке ФОРТРАН. Первая часть
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програм м ы , построенная в ф орм е  
диалога, запраш ивает характери 
стики руб ки  и м о м е нт врем ени, 
не превы ш аю щ ий двух об о ро то в  
хозяйства, для ко то р о го  на экран 
дисплея выводятся таблицы, о т 
раж аю щ ие состояние древостоя . 
Это ряды  распределения остаю 
щейся и вы рубаем ой частей д р е 
востоя по по ко ле ниям  и ступе 
ням толщ ины и их таксационны е 
показатели. После пр осм отра  на 
экране таблицы м о гут  быть рас
печатаны и заданы входны е дан
ные для получения новых. Такое 
построение п р ограм м ы  по зво 
ляет отказаться от распечаток, 
ко гд а  они не нуж ны , и в тече
ние од н ого  сеанса пр осм отре ть  
лю бое число вариантов. Вторая 
часть пр о грам м ы  рассчитывает для 
оборота рубки , равного  180 (175) 
годам , запасы вы рубаем ой  д реве
сины, величину отпада и др уги е  
показатели по отнош ению  ко  всем 
рассматриваем ы м вариантам вы
борочны х р у б о к . О тдельно учиты 
вается еловая часть древостоя. 
О бе части п р о гр а м м ы  использу
ю т одни и те ж е  м одули .

Разработанная пр о гр а м м а  п р о г
нозирует ди н а м и ку  рядов распре
деления числа деревьев и их за
пасов по породам , по ко ле ниям  
и ступеням  толщ ины  при разной 
интенсивности изреж ивания (от 25 
до 50 % с ш агом  5 % ) и раз
личной повторяем ости  прием ов  
руб ки  (от 25 до  35 лет с ш агом  
5 лет) за два оборота  хозяйства, 
а такж е таксационны е показатели 
оставляемой и вы рубаем ой частей 
древостоя по по ко ле ниям .

Д ля выбора наиболее пр и ем л е 
мых с хозяйственной и э ко н о м и 
ческой точек зрения вариантов 
ведения вы б орочного  хозяйства в 
ельниках-черничниках IV  класса 
бонитета из возм о ж н ы х показате
лей выделены сл едую щ ие : запас 
реализуем ой древесины , запас от
пада за о б о ро т  р уб ки  и средняя 
общ ая производительность д р е в о 
стоя за год . Величины их пр и 
ведены в табл. 1, 2 и 4. К р о м е  
того, в целях характеристики  со
стояния древостоя на начало ново
го оборота  руб ки  в табл. 3 у ка 
зан его  запас.

Из анализа данных табл. 1 и 3 
видно, что при рассчитанных те м 
пах накопления запаса эф ф ектив
нее варианты с более ко р о тки м  
об о р о то м  хозяйства. О д н о в р е м е н 
но наблюдается нарастание запаса 
реализуем ой древесины  по м е ре  
увеличения интенсивности руб ки . 
Это вполне естественно, если

Таблица 1

Запас реализуемой древесины за оборот выборочной рубки при различных ее варианта»

Оборот
хозяйства,

Запас древесины, м3/га  
рубки,

при интенсивности
о//0

25 30 35 40 45 50

20
517 591 656 726 746 729

315 334 394 472 529 499

25
420 478 540 596 638 657

279 255 325 361 425 439

30
367 416 475 522 569 627

252 229 275 308 363 402

35
311 357 408 455 500 557

218 198 225 270 297 334

П р и м е ч е н  
еловая часть;

и е. Здесь  
здесь и в

и в табл. 2— 4 в числителе -— весь древо сто й , в знам енателе —  
табл. 2, 3 о б о р о т  р у б ки  —  180 (175) лет.

Таблица 2

Отпад за оборот выборочной рубки при различных ее вариантах

Оборот Отпад, м 3/га, при интенсивности рубки, %

лет 25 30 35 40 45 50

20
512 481 457 425 381 365

126 135 144 149 159 169

25
514 484 461 432 399 384

141 146 151 155 165 174

30
559 527 506 474 445 438

173 172 173 171 178 188

35
575 541 519 489 465 456

192 185 179 174 178 185

Таблица 3

Запас древесины на начало нового оборота выборочной рубки при различных
вариантах выборки

О б о р о т Запас д р е в е с ины, м 3/ г а ,  П| эи ин те н сив но сти  р у б к и , %

хо зяй ства , лет 25 30 35 40 45 50

20
226 215 202 194 184 181

153 Т д Т 136 Т г Т 122 117

25
236 223 213 204 193 187

157 Т4~8~ ~Ы 2 134 126 121

30
242 227 221 208 200 198

7 б 0" Т5~0" 146 137 131 128

35
244 232 225 216 210 210

160 153 148 141 137 136

Таблица 4

Производительность древостоя при различных вариантах выборочной рубки

О б о р о т
хозяйства ,

С р е д н я я  о б щ а я  п р о и з в о д и те л ь н о с ть , 
м 3/ г а ,  п ри  ин те н сив н о сти  р у б к и , %

25 30 35 40 45 50

20

25

30

35

5,72 5,96 6,18 6,39 6,26 6,08

3,57 4,03 4,44 4,86 5,03 4,99
5,34 5,50 5,72 5,87 5,93 5,95

3,21 3,57 3,95 4,29 4,59 4,75
5,14 5,24 5,45 5,53 5,63 5,92

3,00 3,27 3,60 3,85 4,15 4,53
5,06 5,13 5,30 5,39 5,51 5,79

2,87 з Т о 3,35 3,59 3^87 4,24
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пр ед пол ож ить , что к м о м е н ту  п р о 
ведения о ч е р е д н о го  прием а за
пас стабилизируется на уровне, 
соответствую щ ем  началу третьего  
об орота  хозяйства.

В действительности при вы бор
ке  40 % и более наличного за
паса такой стабилизации скоре е  
всего не произойдет. Д о сто в е р 
ных данны х о «поведении» д р е 
востоя в течение третьего  и по
сл едую щ их об о ро то в  хозяйства 
нет и получить их, ка к  отм еча
лось, практически  н евозм о ж н о . 
Но известно, что вы борка  45 % 
и тем  более 50 % запаса в у ка 
занных лесорастительны х условиях 
истощает насаждение и ставит о с 
тавш ую ся часть его  под  у гр о з у  рас
пада (делает уязвим ой  для после- 
р уб о ч н ого  ветровала).

П р и м е р о м  м о ж е т  служ ить от
носительное сниж ение  запаса реа
лизуем ой  древесины  в варианте 
с вы б оркой  50 % е го  при о б о 
роте хозяйства 20 лет. П ричиной 
сниж ения является то, что вы руба
ются все спелы е деревья ступе 
ней толщ ины  24 см  и выше. 
О ставш иеся на ко р н ю  за 20 лет 
не успеваю т оправиться после 
р у б ки  и накопить достаточны й 
запас, несм отря  на усиленны й 
прирост.

Все приведенны е расчеты  не 
учиты ваю т в о зм о ж н ы е  катастро
ф ические разруш ения оста ю щ его 
ся на к о р н ю  древостоя (после- 
рубочны й ветровал, энтом о- и ф и
товредителям и), так ка к  они носят 
локальный, н е закон ом ер н ы й  ха
рактер  [4, 5, 10]. П оэтом у к
результатам , полученны м  при ис
пользовании вариантов с больш ой 
интенсивностью  изреж ивания при 
малых об оротах хозяйства, сле
дует относиться о с то р о ж н о . Ве
роятнее всего, они завыш ены в 
табл. 1 и 3 и заниж ены  в табл. 2, 
по то м у  что не приним ается во 
внимание нелинейное нарастание 
по сле руб о чно го  отпада и усиление 
д р уги х  ф акторов , связанных с б о 
лее или м енее значительным 
изм енением  о кр у ж а ю щ е й  среды  
и нео б ход и м остью  пе ре стр ой ки  
ассим иляционного  аппарата то н ко 
м ерны х деревьев [7 ]. В процессе  
наблю дений о тм ечен о  н еко то р о е  
сниж ение тем пов прироста  в вы
соту и по ди а м е тр у  в первые 
5 лет после р у б ки  и значитель
ное возрастание в последую щ ие 
два— три пятилетия. И спользован
ная линейная интерполяция  дан

ных за последовательны е десяти
летия не учитывает эти процессы , 
но отличия в ср е д н е м  за 10 лет 
ком п е н си р ую тся  и не влияю т на 
показатели, полученны е для о б о 
рота руб ки .

П одводя итог, следует признать 
наиболее целесооб разны м и  с хо 
зяйственной и эко н о м и ч е ско й  то 
чек зрения  варианты вы борочны х 
р у б о к  с интенсивностью  и зр е ж и 
вания 30— 35 % по запасу при о б о 
роте  хозяйства 20— 25 лет. В по
добны х случаях остаю щ ийся на 
к о р н ю  древостой  обладает сравни
тельной устойчивостью  против вет
ровала, товарная стр уктур а  выби
раем ой  древесины  лучш е, чем при 
более интенсивном  изреж ивании. 
Увеличение процента  вы борки  
сверх указан н ого  уро вн я  при к о 
р о тки х  об оротах  хозяйства м о ж е т  
быть р е ко м е н д о в а н о  тол ько  после 
соответствую щ его  исследования 
древостоя в плане устойчивости 
и способности  восстанавливать 
запас.
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ВЛИЯНИЕ 
ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК 

НА РАЗВИТИЕ 
ДОЛИННЫХ 

КУСТАРНИКОВО- 
РАЗНОТРАВНЫХ 
КЕДРОВНИКОВ

А. И. КУДИНОВ (Уссурийский заповед
ник Биолого-почвенного института 
ДВО АН СССР)

У Д К 630*221.04:674.032.475.8

Долинные кустарниково-разнотравные 
кедровники в П риморском  крае встре
чаются довольно часто, занимают 
незатопляемые надпойменные тер
расы, шлейфы и нижние части поло
гих склонов гор, переходящие в до
лину. Здесь ф ормируются дерново
аллювиальные, хорош о дренирован
ные, высокоплодородные почвы [1, 2, 
4, 6, 7]. Эти леса отличаются зна
чительным разнообразием типов, сре
ди которых выделяются кустарниково
разнотравные с ильмом долинным 
и кустарниково-разнотравные с липой
[5, 7].

Кустарниково-разнотравные кедров
ники на ю ге П рим орского края 
(составная часть долинных лесов) 
раньше других были уничтожены или 
расстроены в связи с сельскохозяй
ственным освоением удобных и плодо
родных земель. Поэтому оставшиеся 
в Уссурийском заповеднике участки 
их представляют большой научный 
и практический интерес. С начала 
60-х годов на двух постоянных проб
ных площадях Комаровского лесни
чества проводились стационарные ис
следования [3, 5, 8, 9], по резуль
татам которы х и на основе материа
лов таксации прошлых лет удалось 
проанализировать восстановительную 
динамику рассматриваемых фитоцено
зов за 45— 50-летний период.

На пробных площадях осуществля
ли перечет заранее пронумерованных 
деревьев, описывали нижние ярусы 
растительности, оценивали естествен
ное возобновление древесных пород. 
Первичные материалы таксации 1964 
и 1976 гг. на пр. пл. 8— 1964 сохра
нились, на пр. пл. 14— 1964 отсутст
вовали, исходные данные о ней взя
ты из опубликованной работы [9].

Насаждение пр. пл. 8— 1964 (0,25 га) 
занимает незатопляемую надпоймен
ную террасу. М икрорельеф  выражен 
слабо. Высота над уровнем моря — 
около 170 м. Почвы дерново-аллю- 
виальные мощ ные хорошо дрени
рованные. Тип леса —  кустарниково
разнотравный кедровник с липой. 
Древостой (судя по остаткам пней) 
в середине 30-х годов подвергался 
выборочной рубке, интенсивность ко-
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Динамика древостоев на пробных площадях (в пересчете на 1 га]
Таблица 1

№ пр. пл. Год
учета Состав Ч исло

ствол ов Д СР’ м нср, см
С ум м а  п л о 
щ а де й  се че 

ний,

Запас,
м 3

8— 1964 1964 ВК1Лп1Ил д., ед. Кл м ж . Ил л., Бх, Б ж ., Ср 116 56,5 33,5 29,0 393

272 42,0 30,8 37,7 473

1976 Ж 1Л п1Кл м ., ед. Кл м ж ., Ил л., Яс м ж ., Бх, Ср, 116 60,4 33,5 33,1 439
Б ж ., Ч ер а., Ил д., О р , Яб м ж . 496 33,1 29,8 42,7 520

1986 Ж 1Л п1Кл  м ., ед. Кл м ж ., Ил л., Б ж ., Яс м ж ., Бх, 108 63,7 33,5 34,5 476

14— 1964 1964

Ср, О р , Ил д., Чер а., Яб м ж .

6К2Ил д. 2Л п4-Я с м ж ., ед. Ср, О р , Яб м ж .

420 37,0 30,4 45,2 567
192

293 47,3 31,5 34,0 325
1986 6К2Ил д. 1Лп1Кл м ., ед. Яс м ж ., О р , П ц., Чер а., 67 64,1 34,5 21,6 296

Ср, Кл м ., Бх 393 36,7 28,8 41,5 497

П р и м е ч а н и е .  Б ж . —  бе ре за  ж елтая , Бх —  бархат а м ур ски й , Ил д. —  ильм  д олинны й, Ил л. —  ильм лопастной, К —  ке д р  
ко р е й ски й , Кл м . —  кл е н  м е лкол и стны й , Кл м ж . —  клен м а н ь ч ж у р с ки й , П ц. —  пихта цельнолистная, О р  —  орех м а н ь ч ж у р 
ски й , Ср — сирень ам урска я , Чер а. — ч е ре м уха  азиатская , Яб м ж . — яблоня м а н ь ч ж ур ска я , Яс м ж . — ясень м а нь ч ж ур ски й ; 
в числителе —  данны е о ке д р е , в знам енателе  —  о д р ев е сно м  ярусе  в целом .

торой составляла 25— 35 % при исход
ном запасе 450— 500 м 3/га . Выбирали 
деревья кедра корейского  лучшего 
качества. Господствующее поколение 
его к  тому времени находилось в 
возрасте 160— 200 лет. В последую 
щий после рубки период до конца 
70-х годов насаждение испытывало 
антропогенное воздействие иного ха
рактера —  выпас скота, сбор д ико 
росов. В текущ ем десятилетии влия
ние человека и домашних ж ивот
ных было исключено.

По данным учета 1964 г. (табл. 1), 
древесный ярус расчленен на три 
полога. В первом (высота 26— 39 м) 
участвовали кедр корейский, липа 
амурская, ильм горный, во втором 
(18— 26 м) —  кедр и липа, в третьем 
(7— 18 м) —  клен мелколистный и 
маньчжурский, липа амурская, ильм 
горный, бархат амурский, сирень амур
ская, береза желтая. В древостое от
мечено абсолютное преобладание кед 
ра, на фаутные стволы которого  
приходилось 10,3 % общ его числа 
экземпляров главной породы. За счет 
усиленного светового прироста в 
основном оставшихся на ко р н ю  круп 
ных деревьев шло восстановление 
исходного запаса. Визуально возобнов
ление оценивалось как недостаточное 
вследствие высокой сомкнутости всех 
пологов фитоценоза. Подлесок раз
вит хорош о, густой и разнообразный, 
аналогичная картина наблюдалась и в 
травяном покрове.

За 12 лет из первого полога 
выпал ильм долинный, несколько воз
росло общее число стволов. Годич
ный прирост составлял 4,36 м 3 при 
текущ ем отпаде 1,68 м 3/ га (увеличе
ние объема происходило в основ
ном за счет прироста древесины кед
ра). Соотношение высот и диаметров 
главной породы выражалось прямой, 
параллельной оси абсцисс. По сущест
ву стволы прекратили рост в высоту 
и увеличивали свои размеры только 
в толщину.

Во втором пологе заметно изм е

нилось соотнош ение древесных пород. 
За счет перехода части стволов кед
ра и липы в первый полог и актив
ного вторжения клена мелколистного 
доминирование здесь переш ло к нему. 
В целом ж е  запас изменился не
значительно при общ ем увеличении 
числа деревьев в 2,4 раза. Снизились 
средний диаметр и средняя высота.

В третий полог внедрились такие 
породы, как ясень маньчжурский, 
черемуха азиатская, ильм долинный, 
орех маньчжурский, яблоня маньч
журская, число стволов возросло в 
2,3 раза, средний диаметр и сред
няя высота древостоя явно умень
шились, равно как и запас древесины.

Если рассматривать древесный ярус 
в целом, то нуж но отметить, что за 
период с 1964 по 1976 г. число стволов 
в нем увеличилось в 1,8 раза, объ
ем древесины —  на 109 ,9% , чистый 
годичный прирост равнялся 3,92 м 3 при 
текущ ем  отпаде 1,88 м 3/га . Количест
во экземпляров кедра оставалось на 
прежнем  уровне, в то время как 
средний диаметр возрос на 3,8 см, 
а объем древесины —  на 1 1 ,8% . По
полнения древостоя кедра ни во вто
ром , ни в третьем пологах не наблю
далось. Ф аутность его по числу ство
лов составляла 52 %.

Естественное возобновление д ре
весных пород протекало успешно. Во 
всех высотных группах подроста и в 
молодняках преобладала сирень амур
ская, ш ироко были представлены ясень 
маньчжурский и клен мелколистный, 
кедр встречался единично.

За последую щ ие 10 лет (1976—  
1986 гг.) в первом пологе число 
стволов сохранилось на прежнем  уров
не; средний диаметр кедра возрос 
на 1,8, всех п о р о д — на 1,7 см, 
показатель средней высоты древостоя 
полога —  на 2,7 м, сумма площадей 
сечений —  на 2,09 м 2, запас —  на
42,7 м 3, отпад отсутствовал.

Из второго полога полностью вы
пал кедр, деревья которого  усохли 
на корню  (причины не выяснены).

П о-преж нем у усиливались позиции 
клена мелколистного, внедрился ясень 
маньчжурский. Так же, как и в пред
шествующий период, наблюдалось уве
личение общ его числа стволов 
(111 ,8%  к 1976 г.). Средний диа
м етр и средняя высота древостоя 
уменьшились, сумма площадей сече
ний возросла незначительно, а запас 
остался на прежнем  уровне, отпад 
составил 12,4 м 3/га.

В третьем пологе число стволов 
сократилось до 72 % по сравнению 
с 1976 г., что связано с переходом 
некоторой части их в верхний и усы
ханием, в то ж е  время наблюда
лось пополнение древостоя за счет 
32 экземпляров из молодняков. Сред
ний диаметр увеличился на 2,4 см, 
средняя высота —  на 1,6 м, сумма 
площадей сечений —  на 0,26 м 2, за
п а с —  на 1,1 м 3, отпад равнялся
2,2 м 3/га .

В целом  за 10 последних лет в 
древесном ярусе произош ло заметное 
сокращ ение числа деревьев в резуль
тате естественного усыхания и в 1986 г. 
на жизнеспособные стволы приходи
лось 84,7 % их количества в 1976 г.

Пополнение древостоя за счет не
скольких десятков экземпляров из мо
лодняков не восполнило естественных 
потерь. Средний диаметр кедра уве
личился. Сумма площадей сечений 
древесного яруса возросла на 2,52 м 2, 
запас —  на 46,6 м 3, отпад был равен
34,8 м 3/га . Объем древесины кедра 
по -преж нем у повышался благодаря 
интенсивному приросту крупных ство
лов. Фаутность главной породы соста
вила 48,1 %. Естественное возобновле
ние протекало успешно, в составе 
самосева, подроста и молодняков на
считывалось 14 древесных пород, 
из них девять видов первой величи
ны, три —  второй и два —  третьей. 
В самосеве и подросте незначитель
но преобладал ясень маньчжурский в 
возрасте 3— 11 лет. Численность кед
ра возросла по сравнению с 1976 г. 
не намного, и по-прежнему главная
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Таблица 2

Наличие самосева, подроста и молодняков на пробных площадях, тыс. ш т./га (учет 1986 г.)

№ 
пр. пл. Группа высот, см Кедр

Породы различных 
величин Всего

первой второй третьей

8— 1964 Д о  10 0,52 1,78 1,46 2,90 6,66
11— 25 0,12 2,38 1,56 2,66 6,72
26— 130 — 2,32 1,82 3,96 8,10
Более 131 — 0,06 0,22 0,02 0,30
И того 0,64 6,54 5,06 9,54 21,78

14— 1964 Д о  10 — 0,54 0,28 0,32 1,14
11— 25 0,04 0,90 0,42 0,82 2,18
26— 130 — 6,68 1,78 1,18 9,64
Более 131 — — 0,16 0,22 0,38
И того 0,04 8,12 2,64 2,54 13,34

П р и м е ч а н и е .  К п о р о д а м  первой  величины  п о м и м о  ке д р а  относятся  пихта це л ьн о 
листная, ясень м а н ь ч ж у р с ки й , ильм  д олинны й, о ре х  м а н ь ч ж у р с ки й , д уб  м о н го л ь ски й , 
липы (а м ур ска я  и Таке), ясень носолистны й , ильм  лопастной, б е ре за  ж е л та я ; в торой  —  
клен м елкол истны й  и м а н ь ч ж у р с ки й ; третьей  —  сирень ам урска я , яблоня м а н ь ч ж ур ска я , 
черем уха  азиатская, кр уш и н а  д а урска я , аралия м а н ь ч ж ур ска я .

порода представлена относительно 
небольшим числом экземпляров 
(табл. 2).

Анализируя процесс развития насаж
дения за 22-летний период, прежде 
всего надо отметить, что кедр, не
смотря на высокий возраст, продол
жает доминировать в древостое и да
вать наибольший прирост. Если об
щий объем древесины за это время 
увеличился на 93,2 м 3/га , то на долю  
главной породы в нем приходилось
69,6 % . Наблюдался и отпад 
(34,8 м 3/га ). Таким образом, величины 
годичного прироста и отпада равня
лись соответственно: 4,24 и 1,58 м 3/га . 
За этот период произош ло ухудш е
ние ф итопатологического состояния 
главной породы (в 1964 г. фаутность 
наблюдалась у 10,3 % стволов, в 
1986 г.—  уж е у 48,1 %). Следует обра
тить внимание на полное выпадание 
кедра из состава второго полога и 
отсутствие его в третьем, а также 
слабую возобновляемость. Все эти 
факты приводят к мысли о том, что 
в случае распада древостоя кедра 
под воздействием природных катаст
роф ических явлений или антропоген
ных факторов замена ему не обес
печена.

Пр. пл. 14— 1964 (0,6 га) занимает 
незатопляемую  надпойменную  терас- 
су, высота над уровнем моря —  170 м. 
М икрорельеф  неровный, имеются по
нижения в виде небольших ложбин 
и повышения, а такж е остатки кедро
вых пней, валеж, бурелом, ветро
вал. Почвы дерново-аллювиальные, 
хорош о дренированные. Тип леса —  
долинный кустарниково-разнотравный 
кедровник с ильмом. Древостой в кон 
це 30-х, начале 40-х годов нарушен 
выборочной рубкой интенсивностью 
25— 35 % первоначального запаса, со
ставлявшего примерно 350— 400 м 3/га . 
Вырубали в основном лучшие по ка
честву стволы кедра. По истечении 
20— 25 лет запас древесины был бли
зок к исходному. Д о  середины 70-х 
годов ф итоценоз подвергался антро
погенному воздействию, как и на 
пробе 8— 1964.

В 1964 г. в составе насаждения 
отмечены кедр, пихта цельнолистная, 
ильм долинный, липа амурская, орех 
м аньчжурский, клен мелколистный, 
сирень амурская, яблоня маньчжур
ская, черемуха азиатская. Древесный 
ярус расчленяли на три полога 
(см. табл. I ) 1. В первом из них 
господствовал кедр в возрасте 180—  
220 лет, сопуствовали ему ильм до
линный, липа амурская, орех маньч
ж урский. Во втором  преобладала 
липа амурская, значительную роль 
играл клен мелколистный, сопутство
вали им ильм долинный, ясень маньч
ж урский, кедр встречался единично. 
В третьем господствовал клен м елко
листный, к сопутствую щ им относились 
липа амурская, сирень амурская, ясень 
маньчжурский, кедр присутствовал так
ж е  единично. В целом  по древесному 
ярусу на долю  кедра приходилось 
около  60 % запаса, а по числу ство
лов —  27,6 %.

В 1986 г. при повторной реви
зии древесный ярус также был расчле
нен на три полога. В первый вошли 
все деревья, имевшие высоту 26— 38 м, 
толщина их колебалась: у кедра —  
от 30 до 94 см, у ильма долин
ного —  от 38 до 82, у липы амур
ской —  от 38 до 54 см. В указанном 
высотном горизонте по-преж нем у аб
солютное преобладание принадлежа
ло кедру (70,2 % по запасу, 62,5 % —  
по числу стволов), ему сопутствовал 
ильм долинный (соответственно 27,4 
и 30,8 % ), незначительно были пред
ставлены липа амурская и орех маньч
ж урский. В этом пологе исключитель
но м ощ но рос кедр. За 22 года объем 
древесины его увеличился на 126,6 м 3, 
годичный прирост составил 5,75 м 3/га  
при текущ ем  отпаде 4,16 м 3, в то вре
мя как в целом для полога при
рост был равен 180,2 м 3 при отпаде
94,4 м 3 (годичные показатели —  соот
ветственно 8,19 и 4,29 м 3/га ). Отпало 
всего 19 деревьев, в том числе
1 Д анны е  учета 1964 г. [9 ] нами не
с ко л ь ко  и н те р п р ети р о ва н ы : так вм есто
полноты  по по ло га м  м ы  п р и в од и м  за
пас в м 3.

к е д р а — 17, ореха —  2. На ветровал 
и бурелом  приходилось 36,4 % случаев 
их гибели, на усыхание на корню  от 
удара падающих стволов —  18,2, по не- 
выявленным причинам —  45 ,4% . По- 
видимому, в последнем случае отми
рание деревьев связано с сильным 
раскачиванием крон и обрывом кор
ней во время тайфунов. Фаутные ство
лы кедра в 1986 г. составляли 31,7 % 
общ его числа их.

Ко второму пологу были отнесены 
все деревья, достигшие высоты 16—
26 м. Толщина их по породам коле
балась следую щ им образом: липа
амурская —  20— 50 см, клен мелко
листный —  20— 38, остальные —  в ука
занных промежутках. По запасу дре
весины преобладала липа амурская 
(48 ,2 % , по числу стволов —  всего 
лишь 36,8 %). Следующим содоми- 
нантом являлся клен мелколистный 
(показатели —  соответственно 46 и
52,6 % ). Другие  породы (ясень маньч
ж урский, ильм долинный, пихта цель
нолистная) представлены небольшим 
числом стволов (10,5 % ), запас их 
также невелик (5,8 % ). Кедр в составе 
полога отсутствовал. За межревизион- 
ный период объем древесины уве
личился на 13,7 м 3, а отпад соста
вил 2,2 м 3/га , годичные показатели 
соответственно равнялись 0,62 и
0,01 м 3/га.

Третий полог состоял из деревьев 
высотой 7— 16 м, толщиной 6,1— 26 см. 
Господствовал здесь клен мелколист
ный, на долю  которого  по объему 
приходилось 40,7, по числу стволов —  
3 2 ,5% . Значительное участие прини
мали липа амурская и черемуха азиат
ская, кедр и пихта цельнолистная 
встречались единично. За истекший 
период наблюдалось увеличение в 
составе числа древесных видов 
(в 1964 г. насчитывалось 7 пород, 
в 1986 г.—  12). Из молодняков в полог 
вошли пихта цельнолистная, черемуха 
азиатская, клен маньчжурский, бархат 
амурский, орех маньчжурский, правда, 
доля их в общ ем балансе невелика. 
Всего ж е  за 22 года в данный по
лог перешло из молодняков 147 де
ревьев (в расчете на 1 га), отпад 
составил четыре экземпляра (объем —
1,05 м 3).

Таким образом, анализируя рост 
и развитие древостоя в целом, сле
дует прежде всего отметить довольно 
высокий годичный прирост (7,82 м3/га ) 
при текущ ем отпаде 4,39 м 3/га. Такие 
показатели прироста в сравнительно 
больш ом возрасте господствующ ей по
роды объясняются исключительно бла
гоприятными почвенно-грунтовыми ус
ловиями произрастания и способ
ностью кедра сохранять даже в глу
бокой старости это ценное биологи
ческое качество. Негативным явлением 
в рассматриваемом сообществе на дан
ном этапе лесообразования мы счи
таем слабую возобновляемость глав
ной породы (см. табл. 2). Однако 
доминирование в подросте ясеня 
м аньчжурского в возрасте 3— 12 лет 
позволяет надеяться, что в случае
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О МЕХАНИЗМАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НАПОЧВЕННОГО ЛИШАИНИКОВОГО  

ПОКРОВА  
НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОСНЫ

разрушения господствующ ей части на
саждения в нижних горизонтах могут 
усилиться позиции данной ценной в хо
зяйственном отношении породы, что 
в определенной мере компенсирует 
обеднение состава древостоя.

На .основании результатов исследо
вания динамики двух конкретны х на
саждений. после выборочных рубок 
м ож но  сделать следую щ ие выводы.

Умеренное изреживание древостоев 
долинных кустарниково-разнотравных 
кедровников с абсолютным и явным 
преобладанием кедра корейского  спо
собствует усилению позиций листвен
ных пород в нижних горизонтах 
яруса. ,  l ) v

Восстановление исходного запаса 
древесины происходит в течение 20—  
25 лет за счет усиленного светового 
прироста в основном оставшихся на 
корню  крупны х стволов, особенно 
главной породы. Ф итопатологическое 
состояние насаждений ухудшается*

Эколого-ф итоцеиотическая обста
новка в нарушенных рубкой сообщ е
ствах неблагоприятна для накопления, 
роста и развития кедра корейско 
го, в то время как для теневынос
ливых лиственных она весьма благо
приятна.

При дальнейшем резком  нарушении 
структуры двух верхних пологов древо
стоя на ранних этапах восстанови
тельных смен м огут заметно усилиться 
позиции ясеня маньчжурского.

; ,  ] > ( J . . •  • • , 4 ■ ' ■ ! ,
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Влияние ягеля на прорастание се
м ян сосны  и развитие ее п р о 
ро стко в  изучали в П р и о кско -Т е р - 
расном , Л апландском , Кандалакш 
с ко м  государственны х заповед
никах и на тер ри тори и  Б е ло м о р
ской  биол оги ческой  станции М о с 
ко в с ко го  университета. И сследо
вался возобновительны й процесс 
в б ор ах-б е л о м о ш н иках  (сосняки  
л иш айниковы е), где  древостой  
представлен сосной  о б ы кн о ве н 
ной, по д л есо к и травяной ярус 
отсутствую т. М хи встречаю тся еди
нично, пр ое кти вн ое  покры тие  к у 
стистых кладониевы х лиш айников, 
в пр остор ечи и  называемых яге
л ем ,—  от 60 д о  8 0 % .  П о м и м о  
кустисты х лиш айников о б н а р у ж е 
ны кладонии, и м е ю щ и е  игольча
тую  или бокальчатую  ф о рм ы  р о 
ста. П одеции их уд л и н ен н о -ци 
л инд рические  или сциф оидны е, 
чеш уйки  пе рви чно го  слоевищ а 
б л и зко  пр и ле гаю т к  почве. . Эти 
кладонии обы чно пр иурочены  к 
местам , свобод ны м  от ягеля, р е ж е  
пр ои зра ста ю т среди  ягеля и  в не
наруш енны х древостоях  спл ош но
го по кр ова  не о б р а зую т  (пр о е кти в 
ное по кр ы ти е  —  в сре д н ем  1 —  
2 % ).

Условия экотопов  б о р о в -б е л о 
м о ш н и ко в  суровы е. О ни ф о р м и 
р ую тся  на гл уб оки х  песках (д ю н 
ные всхолмления, древнеаллю - 
виальные отл ож ения  р е к). Грунто
вые воды залегаю т гл у б о ко  (гл уб 
ж е  2— 3 м ), ж ивой  напочвен
ный п о кр о в  использует в основ
ном  д о ж д е в у ю  влагу. С р ед ооб р а 
зую щ ая роль лиш айников  здесь 
велика. Х ор ош о  развитый по кр ов  
из них препятствует , по верхно
стн о м у  с то ку  д о ж д евы х  вод, спо 
собствует накоплению  в почве 
элем ентов питания [1 ]. Так, 1 га 
е го  при по лн о м  насыщ ении м о ж е т  
задерж ать о ко л о  7— 8 т воды  или 
д о  2,5 м м  осадков  [3 ]. О бы чно 
ж е  за один д о ж д ь  выпадает

не более 1 т влаги, которая фак
тически  почти полностью  погло
щ ается лиш айниковы м  ярусом . 
Ягель удерж ивает влаги в 4,3—
4,5 раза больш е собственного 
веса, а кладонии с бокальчатыми 
и игольчаты м и подециям и —  в 
1,3— 1,7. Влажность и тем пература 
почвы в течение суток  и зм ен я ю т
ся под  лиш айниковы м  по кр о в о м  
меньш е, чем  на участках, сво
бодны х от него  [1, 8].

Ф а кто р о в , влияю щ их на возоб
новление сосны в борах, доволь
но м н о го . В связи с экстрем аль
ными условиям и (недостаток пи
тания и влаги) особенно обо
стрена ко н кур е н ц и я  взрослого  
д ревостоя  и подроста. В, м о л о 
дых сосняках подрост отсутствует. 
О н появляется в разреж енны х 
насаждениях более старш его воз
раста, где  им ею тся о кн а  и где 
света для пр о р о стко в  вполне д о 
статочно. В окнах воздействие 
лиш айников на возобновление сос
ны, наиболее отчетливое и носит 
как м еханический, так и химиче
ский  характер.

М еханическое  влияние лиш айни
ков проявляется разны м и спосо
бам и и зависит от ф орм ы  их 
роста. А ж ур н ы й , разреж енны й  по
кр о в  и з  трубчаты х и игольчатых 
кладоний, ка к  правило, не м е 
шает прорастанию  сем ян сосны и 
у ко р е н е н и ю  п р ор остко в  под  поло
гом  леса и на вы рубках  [6 ]. И склю 
чение составляет тот случай, 
ко гд а  сем ена попадаю т на поверх
ность первичного  слоевищ а —  че
ш уек кладоний, т. е. не достигаю т 
субстрата. ,Иначе обстоит дело в 
местах с хор ош о  развиты м лиш ай
никовы м  п о кр о в о м  из кустистых 
кладониевы х группы  ягель. «Ве
точки»  их тесно переплетаю тся, 
и сем ена зависают, не достигая 
почвы.

П роваливш иеся в по кр ов  сем е
на такж е  не всегда м о гут  пр о 
расти. П ричины  разны е. Торм озят 
прорастание, во-первы х, лиш айни
ковы е кислоты  в определенны х 
концентрациях [3, 6], во-вторых, 
сухость почвы в м о м е нт попада
ния сем ени, деф ицит влаги, неред-
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кий  в лиш айниковы х сосняках. 
Если все ж е  в с о м кн у то м  лиш ай
н и ко во м  по кр о в е  и появляю тся 
п р ор остки , они часто по д в ер гаю т
ся вы ж им анию  из-за  изм енения 
плотности лиш айников (влажны е 
н ам ного  увеличиваю тся в объем е, 
сухие ум еньш аю тся). В ре зул ь 
тате пр о р о стки  выталкиваю тся из 
субстрата и ко р е ш ки  их оказы ваю т
ся над поверхностью  почвенного 
слоя. Л иш енны е влаги и питания, 
они засыхают. К р о м е  того , в б о - 
рах-б ел ом ош никах  при наличии 
с о м кн у то го  л иш айникового  п о кр о 
ва м и ко р и за  у сосе н ок об р а зуе т
ся м едленно . Как показали лабо
раторны е исследования, лиш ай
ники  гр уппы  ягель сде рж и ва ю т 
процесс м и кор и зо об р азован и я . 
П рор остки , появивш иеся среди  
них, менее ж и знеспо соб ны , чем 
выросш ие в д р у ги х  местах. Они 
тонкие , вытянутые, концы  хвои
нок у  них н е р е д ко  ж е л то го  цвета.

Д авно отм ечалось, что нару
ш ение л иш айникового  покрова  
способствует лучш ем у прораста
нию  сем ян сосны  и дальнейш е
м у  развитию  сеянцев. По наш им 
наблю дениям , наиболее успеш но 
развиваю тся п р о р о стки , соср е д о 
точенны е на небольш их пятнах 
(д и а м е тр ом  4— 7 см ), свободны х 
от лиш айников, а такж е  там, где 
по кр ов  наруш ен ж и вотны м и  (ка 
баны, лоси). Здесь нет пр е 
пятствий для пр они кно ве ни я  се
мян к  м и н е рал ьн о м у  го ри зон ту  
и не пр ои сход и т выталкивания 
п р ор остко в  из субстрата. 
Не и скл ю чено  такж е, что инги
б и р ую щ е е  действие лиш айниковы х 
выделений, и в пе рвую  очередь 
кислот, проявляется лиш ь при 
непосредственном  конта кте  с се 
янцами. Кислоты  обна руж е н ы  в 
почве тол ько  под  лиш айниками, 
причем  со д ер ж ан и е  их в течение 
года сильно колеблется, в частно
сти, соединения м о гу т  разлагать
ся м и кр о о р га н и зм а м и  [2, 4, 6, 7). 
Следовательно, м о ж н о  пр е д по л о 
жить, что в м и кр о о кн а х  лиш ай
н и ко во го  по кр ова  кислот либо 
вовсе нет, либо  концентрация  
их настолько мала, что не о казы 
вает н еб л агоприятного  воздей 
ствия на п р о р о стки . В то ж е  вре
мя н ео б хо д и м ую  растениям  влагу 
сохраняет развиваю щ ийся по со 
седству лиш айник.

Таким об р а зо м , влияние к у 
стистых лиш айников (ягеля) на во
зобновление сосны  д воякое . С о д 
ной стороны , они препятствую т 
прорастанию  сем ян и у ко р е н е н и ю  
пр ор остко в , с д р уго й , об еспечи 

ваю т более стабильный р е ж и м  
влажности субстрата, что очень 
важ но при деф иците  влаги в бо- 
рах-белом ош никах .

При содействии естественном у 
возоб новл ению  сосны  в сосняках 
лиш айниковы х обы чно р е ко м е н 
дуется пр о кл а д ка  лентовидных 
полос ш ириной  20 см , на которы х 
удаляется лиш айниковы й покров  
и осущ ествляется обработка  почвы 
граблям и [5 ]. С нашей точки  зр е 
ния, это н ецел есооб разно : созда
ние полос такой ш ирины  ухуд 
шает водоснабж ение сеянцев, а 
при о б р аб о тке  граблям и м о ж н о  
ещ е и повредить лиш айниковы е 
заросли. С ледует сохранять пр и 
сущ ую  им с тр у кту р у , пористость, 
вод но -возд уш ны й  р е ж и м . Только в 
этом  случае лиш айник будет вы
полнять ф ункции  накопителя влаги.

В результате проведенны х на
ми исследований и анализа ли
тературны х данны х считаем , что в 
целях содействия естественном у 
возоб новл ени ю  в сосняках лиш ай
никовы х д о пусти м а  по дготовка  
почвы  для сам осева лентами 
ш ириной  не более 10 см . Лиш ай
ники  слабо разрастаю тся в ш ири
ну, и в ближ айш ие 2— 3 года 
сеянец  с м о ж е т  развить здесь д о 
статочно х о р о ш у ю  ко р н е в у ю  си
стем у. Его сосед-лиш айник об ес
печит сохранение в почве н е ко 
то р о го  количества влаги и пита
тельных вещ еств, котор ы е  м о гут  
быть использованы  д е ревц ем . С о
д е рж ан и е  гум уса, азота, калия и 
д р уги х  элем ентов  на участках 
с лиш айникам и выше, чем без 
них. Л иш айниковы й п о кр о в  сти м у 
л ирует разло ж ен и е  опада, спо соб 
ствует более р а вн о м е р н о м у  вод
н ом у  и в о зд уш н о м у  ре ж и м а м  
почвы, что в свою  очередь бла
го пр ия тн о  сказывается на развитии 
м и кр о о р га н и зм о в  [1, 4]. В данных 
условиях сосна м о ж е т  с ф о р м и р о 
вать м и ко р и зн ы е  ко р н и  и улучш ить 
рост. Нельзя ры хлить лиш айнико 
вый по кр ов , н е о б хо д и м о  рассекать 
заросли и о с то р о ж н о  удалять 
часть его  (лентами по 10 см ), 
только  тогда при сохранении 
естественной с тр уктур ы  дерновин  
лиш айник см о ж е т  выполнять свои 
ф ункции .

При м еханизированны х лесо
заготовках (особ енно  в б есснеж 
ный пе ри од ) наруш ение целостно
сти ж и в о го  напочвенного  покрова  
пр ои сход и т на 50— 90 % площ а
ди. Большая часть ее пр и ходи т
ся на трелевочны е волоки, д о р о 
ги, разделочны е площ адки, места

сжигания порубочны х остатков. 
На остальной территории  он ос
тается ненаруш енны м  или нару
шается в слабой степени. При со
действии естественном у возобнов
лению  сосны  необходим о исхо
дить из характера этих нару
ш ений. На обнаж енной  почве усло
вия для прорастания семян сосны 
лучш е, чем  в неповреж денны х 
местах, но качество и ж изнеспо
собность подроста ниже. В слегка 
наруш енных зарослях лиш айников 
деревца будут более ж изнеспо
собны м и. В случае необходимости 
в о зм о ж н о  дополнительное (у зки 
м и полосам и) повреж дение лишай
ни ко во го  покрова. При этом лучше 
использовать механизм ы , рассе
каю щ ие заросль, а не сдираю 
щие ее.

Уплотнение песчаной почвы, 
появление лиш айниковой крош ки  
при антропогенном  (рекреацион 
ном ) воздействии на лиш айнико
вый по кр ов  вначале благоприятно 
сказывается на развитии сеянцев 
сосны , так как  при этом  в почву 
поступаю т дополнительны е пита
тельные вещества и задерж ивает
ся некотор ое  количество влаги. 
При дальнейш ем вытаптывании 
почвы сеянцы полностью  сбивают
ся, кр о ш ка  уносится водой и 
ветром  (лиш айниковы е боры  обыч
но располагаю тся на повыш ен
ных местах), обнажается почва, 
смывается малом ощ ны й гум усо 
вый слой, что полностью  нару
шает условия лесной среды . В дан
ном  случае страдает не только 
подрост, но и взрослый др е 
востой [6 ]. П оэтом у рекреацион 
ное использование лиш айниковых 
бор ов  н ео б ходи м о  запретить.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

Г. П. ОЗОЛИНУ — 70 ЛЕТ

Исполнилось 70 лет со дня ро ж д е н и я  и 45 лет пр ои з
водственной, научной и общ ественной деятельности 
члена-корреспондента  ВАСХНИЛ, д о кто р а  би ол оги че 
ских наук, проф ессора, засл уж е нн ого  деятеля науки 
РСФСР, научного консультанта С редазНИИ ЛХа Геор
гия Петровича Озолина.

Родился он в г. Таш кенте в сем ье служ ащ его . 
В 1939 г. поступил и в 1944 г. о кон чи л  биологический  
ф акультет С ред неазиатско го  государственного  универ
ситета.

Еще будучи студентом , начал работать в С р ед аз- 
НИИЛХе —  ем у  бы ло по р уч е но  создание пе рвого  в 
Узбекистане д е н д р о л о ги ч е ско го  парка. В 1945 г. посту
пает в аспирантуру Института, где изучает лесоводство, 
де н д р ол оги ю , лесные культур ы  и теоретические  осно
вы лесной генетики  и селекции . В 1947 г. появляется 
его  первый печатный труд , а в 1950 г. он успеш но за
щищ ает диссертацию  на соискание ученой степени кан
дидата сельскохозяйственны х наук на тем у «К вопросу
о селекции ильмов в Узбекистане».

Научно-исследовательская работа по селекции иль
мовых по ро д  заняла более 10 лет и закончилась вы
ведением больш ой гр уппы  устойчивы х к  голландской 
болезни бы строрастущ их и вы сокодекоративны х вязов, 
прим еняем ы х в агро ле сом ел и ора ци и  и озеленении . 
Результаты селекционны х исследований обобщ ены  и 
опубликованы  в м онограф ии  «С елекция ильмовы х по
р о д  на устойчивость к голланд ской  болезни» (1958 г.).

В 1950 г. начата работа по селекции  тополя. За 15 лет 
выведено нескол ько  ценны х сортов  (С трем ительны й, 
Первенец Узбекистана, Таш кентский, Пирамидальны й 
улучш енный и д р .), получивш их ш и р о ко е  распростране
ние в лесных культурах р е спуб л и к С редней А зии  и за 
р уб е ж о м  (С ирия). Как итог научных изысканий —  м о 
нограф ия «С елекция тополя в Узбекистане на бы строту 
роста, производительность и устойчивость к б ол езн ям  и 
вредителям» (1962 г.) и защ ита д о кто р с ко й  диссерта
ции на тем у «С елекция тополя в Узбекистане» (1967 г.).

Г. П. О золин  обладает незаурядны м и  о р га ни зато р 
ским и  способностям и, что позволило ем у более 25 лет 
руковод ить  исследованиями по л есном у хозяйству и

защ итном у лесоразвед ению  сначала в СредазНИИ ЛХе, 
где он д о л го е  врем я работал зам естителем  д и р е кто 
ра по научной части, а затем  с 1967 г.—  во ВНИАЛМ И. 
С 1973 по 1978 г. он  возглавлял его, удачно сочетая 
н ауч н о-организационную  деятельность с исследова
тельской работой в области и нтр од укц и и  и селекции. 
И м енно  здесь начат второй цикл  научных изысканий по 
селекции  вяза на устойчивость к  голландской  б олез
ни, начавшей пораж ать насаждения вяза призем истого , 
являю щ егося основной древесной  по ро д ой  полезащ ит
ных лесных полос в ю ж н ы х районах страны. Эта работа 
была успеш но  заверш ена вы ведением  устойчивы х рас
тений к  новом у  агрессивном у ш там м у болезни . Па
раллельно велись исследования по и нтр од укц и и  д ревес
ных по р о д  в В ол го гр ад ско м  и К ам ы ш и нско м  дендра
риях. У спеш но осущ ествлена и нтр од укц и я  в районы 
П рикаспия саксаула черного .

В 1978 г. Г. П. О золин  развернул  исследования 
по сел екционной  о ц е н ке  основны х л есооб разую щ их по
р о д  С редней А зии, заверш ил д олговрем енны е опыты 
по сортоиспы танию  тополей, начал работы  по селекции 
перспективны х интрод уцентов .

Г. П. О золин  опубликовал свыш е 160 статей, б ро ш ю р , 
книг, из них наиболее крупн ы е  «Д еревья и кустар
ники  для защ итного  лесоразведения» (1974 г.), «С елек
ция деревьев и куста рни ко в  для защ итного  лесоразве
дения» (1978 г.), «О блесение пустынь» (1985 г.).

М н о го  сил Георгий Петрович отдает общ ественной 
работе. Н е од но кр атн о  избирался депутатом  районных 
и го р о д с ки х  С оветов народны х депутатов, членом  рай
ко м а  партии, п а р тгр уп о р го м .

Родина вы соко  оценила тр уд  ученого . Он награж ден 
м едалям и «За тр у д о в у ю  доблесть», «За доблестный 
труд . В ознам енование 100-летия со дня ро ж д ени я  
Владим ира Ильича Ленина», «За доблестны й труд  в 
Великой О течественной  войне» и нагрудны м  знаком  
отличника  социал истического  соревнования лесного 
хозяйства.

Редакция ж урнала, лесоводы  сердечно  поздравляю т 
ю биляра, ж елаю т ем у д о б р о го  здоровья , долгих лет 
ж и зни , дальнейш их творческих  успехов.
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Лесные культуры и защитное лесоразведение

У Д К  630*232.311.3

КЛОНОВЫЙ СОСТАВ  
* СЕМЕННЫХ ПЛАНТАЦИИ СОСНЫ

ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

В. М. РОНЕ, доктор биологических 
наук (НПО «Силава»)

В 1975 г. М и н л е схозл е спр ом о м  
Латвийской ССР утверж дена  лесо
селекционная програм м а , в кл ю 
чающ ая наряду с д р уги м и  во
просам и разраб о тку  теоретиче
ских основ создания сем енны х 
плантаций сосны вто ро го  п о ко 
ления. В осущ ествление ее под 
р уковод ство м  лаборатории  лесной 
селекции ЛатНИИЛХПа в кл ю чи 
лись Л О С  «Калснава», Латвийская 
СХА, П рибалтийская зональная 
лесосеменная станция, л е спр о м 
хозы. К настоящ ем у врем ени  о б о б 
щены данные о ц ен ки  клонов и 
их се м е н н о го  потомства, по ним 
составлен список клонов  для за
кладки  первы х плантаций второ
го поколения  (160 га), нам ечен
ной на 1986— 1990 гг.

С ем енны е плантации первого  
поколения  создавались прививкой 

j *  плю совы х деревьев с начала 60-х 
годов; к  2000-му го д у  они, оче
видно, выйдут из о п ти м ум а  сем е- 
нонош ения. Н еотлож ность созда
ния плантаций сл е д ую щ е го  п о ко 
ления диктусТся и неуд овлетвори 
тельным ге нети ческим  качеством  
сущ ествую щ их, что обусловлено 
недостаточны м  числом  клонов, 
плохой сохранностью  и по ни ж е н 
ной устойчивостью  потомства за
падных районов.

В процессе  изучения генетиче
ских свойств сосны  об ы кно ве н 
ной м е стно го  прои схож д е ни я  (да
лее —  латвийской) потребовалось 
изменить первоначальную  страте
гию  селекции, предполагавш ую  
о ц е н ку  по и ндексу  с м н о ги м и  чле
нами, хар актери зую щ и м и  каж ды й 
из 600 клонов  плантаций пер 
вого поколения  по ряд у  генера
тивных свойств, а его  сем енное  
потом ство  —  по прод уктивности  
древесины  и живицы , резистент
ности [4 ]. Были выявлены ге о 
граф ические  различия в росте  по

томства, в результате значитель
но сократилось число клонов, 
перспективны х для отбора [ 1 ] . 
Установление в опытах узко й  при 
способляем ости  потомства сосны 
н екотор ы х проверенны х популя
ций к м естны м  условиям  вызвало 
н ео б ходи м ость  в ком плектовании  
наборов клонов  отдельно для во
сточного  и западного  сем ено
водческих подрайонов. В пределах 
ка ж д о го  этот парам етр  м о ж н о  
улучш ить в кл ю ч е н ие м  клонов от 
нескол ьких  (не м енее четы рех) 
сем енны х плантаций из разны х гео 
граф ических точек района [ 3 ] . 
Слабые уро ж а и , а такж е  об р езка  
в целях ф орм ирования н и зкош та м 
бового  типа кр о н ы  затрудняли 
опре д ел ен и е  степени сам оф ер
тильности клонов  и влияния сам о
опы ления на свойства потомства, 
изучение ф енологии цветения, из- 
за чего  сократился объем  данных.

Чтобы найти эф ф ективны й спо 
соб о ц ен ки  отбираем ы х клонов, 
прим еняли  м оделирование  си
туации на оп ы тном  материале 
с д и сперсионны м  и ко м п он ен тн ы м  
анализами и вы числением  м н о 
ж ественной  регрессии  у 15 при 
знаков  потомства. На м одели  из 
69 клонов семи сем енны х план
таций определяли  сл ед ую щ ие  пр и 
знаки ; интенсивность м у ж с ко го  и 
ж е н с ко го  цветения клонов за 
3— 5-летний период , запас д р е 
весины их потомства от своб од 
ного  опы ления в 10 лет (урож ай  
1974 г.) и степень е го  пораж ения  
ш ю тте в 6 лет, сохранность, вы
сота, по двер ж енность  ш ю тте по
томства (ур о ж а й  1978 г.) в кр а т
косро чны х опытах в двух геогра 
ф ических точках.

При д и сп ерси о н но м  анализе 
высоты (од ин  из ком п он ен тов  
запаса) установлены  четко  выра
ж е нны е различия в характере 
возрастны х изм енений  потомства 
плантаций и клонов  в их пр е 
делах (см . р и сун ок). О казалось,

что с увеличением  возраста зна
чение F-кри те ри я , характеризую 
щее уровень различий сопостав
ляем ы х вариантов, у потомства 
отдельных плантаций повышается, 
а у потомства клонов в их пре 
делах —  нет. Следовательно, м е ж - 
клоновы е различия по высоте в 
данном  возрасте выражены  слабо, 
более над еж н ую  инф орм ацию  о 
бы строте роста дает оценка сред 
ней высоты плантации. К ром е  то
го, при селекции  на п р од ол ж и 
тельную  ротацию  ювенильная бы
строта отдельных генотипов из-за 
сущ ествования различных типов 
роста не м о ж е т  служить кри те 
ри е м  отбора.

Согласно ком п он ен тн ом у  ана
лизу более чем на 50 % м е ж - 
клоновы е различия определяю тся 
географ ическим  происхож дением  
клонов и типом  сексуализации каж 
д о го  из них и плантации в целом, 
о ко л о  10 % —  запасом и разм е
рами деревьев. В табл. 1 приве
дены  данные, характеризую щ ие

F  критерий

7 в Я Ю
Возраст, пет

В о зр а стн о е  и зм енени е F -кри тери я  
вы сот при д и сп ер си о н н о м  анализе  

м еж д у сем енны м и плантациям и (1) и 
м еж д у клонам и в их п р ед ел ах (2— 9):

2 —  Я ункалснава; 3 —  С м илтене; 4 —  
Я унелгава; 5 —  Тукум с ; 6 —  Яункалснава  

(см о л о п р о д укти в н ы е  кл оны ); 7 —  Лубана;
8 —  Екабпилс; 9 —  Елгава

21

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 1

Характеристика отклонений у клонов с разным типом сексуализации

Тип
се ксуа л и за ц и и

О тк л о н е н и е , ±  %

К лоны
по  за па су

по ж е н с к о м у п о  п р о и с 
ц в е те н и ю х о ж д е н и ю

1 1 7 /25  — 18 + 1 8  — 24
2 3 6 /5 2  + 3  0 + 8
3 1 6 /23  + 1 3  — 14 + 4
П р и м е ч а н и е .  В числителе —  ш т., в знам енателе  —  % .

группы  клонов с разны м  типом  
сексуализации: 1 —  превалирова
ние (не менее чем на балл) ж е н 
ских стробилов; 2 —  разность в 
количестве ж е нски х  и м уж ски х  
стробилов меньш е балла (о д н о 
дом ны е); 3 —  превалирование 
(не м енее чем на балл) м у ж с ки х  
стробилов. Из 69 клонов  м одели  
37 представляю т восточный по д 
район (3-й и 4-й геоботаниче- 
ские регионы ) и 32 —  западный 
(1-й и 2-й геоботанические  р е ги о 
ны). В первом  лучш ие для сосны 
условия (больш е сум м а  активных 
тем ператур  и солнечны х дней), но 
ем у свойственны континентально
м у  клим ату контрасты .

Клоны  с типом  сексуализации
1 будут давать повы ш енны й у р о 
жай семян, но потом ство  —  с су
щ ественны м сни ж ен и ем  запаса 
древесины. Д анны й тип особенно  
часто встречается в западном  
подрайоне, где клим атические  
условия, очевидно, не способство
вали естественном у о тб о ру  на 
быстрый рост. Клоны  с типом  
сексуализации 3 и м е ю т логиче
ское  сочетание б ы строго  роста 
и ред уц ир ован н ого  уро ж а я  семян, 
а однодом ны е, потенциально спо
собны е давать м а кси м ум  по то м 
ства от сам оопы ления с пони
ж енной  ж и знеспо соб ностью , со 
ставляют 52 % об щ его  числа кл о 
нов со средним  уро вн е м  у р о ж а й 
ности и запаса.

Наличие у генотипов с м у ж 
ской сексуализацией пр еи м ущ ест
ва в бы строте роста, по -ви д и м о 
му, объясняется двум я причинам и: 
повы ш енны м количеством  пыльцы 
при превышении клонов с м уж ским  
цветением, за счет чего  при изби 
рательном  оплодотворении  воз
м о ж н о  и зм енение состава по то м 
ства в сторону более ж и зн е сп о 
собного ; ф изиологией генотипов, 
запрограм м ированны х на вегета
тивный рост, а не на пр о и зво д 
ство сем ян, В пользу последней 
говорит то, что, во-первы х, с ко 
рость роста потомства клонов м о 

дели оценивалась в период , ко гд а  
м у ж с ко е  цветение на плантациях 
бы ло ещ е слабым, а во-вторы х, 
генотипы  пр и уроче ны  к о п р е д е 
ленны м  кли м атиче ски м  условиям , 
спо соб ствую щ им  естественном у 
отб о р у  бы строрастущ их и ж и зн е 
способны х особей.

Запас на единице площ ади (вы
сота, д иам етр  и сохранность по
том ства) согласно м н о ж ествен 
ной ре грессии  в первое десяти
летие роста в значительной м е 
ре  (коэф ф ициент детерм инации  
R ^=0 ,4 5 , F = 4 ,3 9 > F 001) зависит от 
по раж аем ости  потомства ш ю тте, 
ко р р е л и р у ю щ е й  с ю венильны м  
ро стом  (табл. 2). П р и м е рн о  на 
20 % это влияние сказывается за 
счет устойчивости  к  патогену в
3— 4-летнем  возрасте, ко то р у ю  
м о ж н о  установить в пи том н ике  
при кр аткосро ч н ы х  опытах. Рези
стентность к ш ю тте определяется 
общ ей ком б и н ац и он н ой  спо соб 
ностью , что позволяет получить 
ж е ла ем ое  проявление признака 
у потом ства от св об од н ого  опы 
ления на м н о гокл он ов ы х  сем енны х 
плантациях; для д р уги х  призна
ков такая возм о ж н ость  пока  не 
по д тве рж д е на  опы тны м  путем .

М атериалы  исследования сопо 
ставлялись с результатами гео
граф ических опытов, на основе 
об об щ ения  всех данны х п р е д л о ж е 
на сл едую щ ая схем а отбора:

искл ю чен и е  из оц енки  плантаций 
западного  пр ои схож д е ни я  и и м е ю 
щих н и зку ю  резистентность к 
ш ю тте  независим о от п р о и с х о ж 
дения;

вклю чение в основной состав 
плантаций восточного подрайона 
клонов четы рех местны х план
таций и дополнительно одной из 
(в Т укум се) западного подрайо
на для расш ирения интервала гео
граф ической  приспособляем ости 
потомства;

вклю чение в основной состав 
плантаций западного подрайона 
клонов двух плантаций из цент
рального (бассейн р. Л иелупе) и 
одной  из Тукум са; дополнение 
клонам и плантации из С милтене 
восточного  подрайона, потомство 
ко то р ы х  хор ош о  приспособлено к 
условиям западного подрайона;

и скл ю чение  в пределах указан
ных плантаций клонов с по ни ж ен 
ной резистентностью  к ш ю тте 
(н и ж е  сре днего  значения), малой 
интенсивностью  ж е н с ко го  и м у ж 
с ко го  цветения в 3— 5-летний пе
ри о д  наблю дений и с м едленны м  
раскры ванием  ш иш ек [2 ].

Имитация тако го  отбора на м о 
дели 69 клонов показала, что 
у отобранны х 29 (интенсивность 
отб ора  —  42 % ) к 10 годам  на 
30 %  увеличился запас и на 18 %  —  
количество м у ж с ки х  стробилов, а 
ж е н ски х  осталось на сре днем  для 
набора 69 клонов уровне.

В список клонов для восточно
го подрайона согласно пр ед л о ж ен 
ной схем е вкл ю че н о  65 клонов, 
для западного  —  пока  30. Чтобы 
оптим изировать состав клонов для 
следую щ их б л оков  плантаций, тре
буется дополнительная инф орм а
ция о ф енологии их цветения и 
сам оф ертильности . К ром е  того, 
надо изучить весь набор при 
знаков  для клонов плантаций перс
пективного  ге огра ф и ческого  ре 
гиона, достигш их фазы нормаль
ного  сем енонош ения (15 лет). 
Будет п р о д о л ж е н  сбор  сведений 
о  кл о но во м  и сем енном  потом - 
ствах тех популяций, котор ы е  пр о 
веряю тся в географ ических опы 
тах и являются кандидатами в со
став сем енны х плантаций второго  
поколения .

Таблица 2
Коэф ф ициент к о р р е л я ц и и  (р ) п о р а ж а е м о сти  ш ю те  6 -го  с е м е н н о го  потом ства  и д р угих

приэнаков у 69 клонов

П о каза тел и В озр а ст,
лет r ± Sr М е с то н а х о ж 

де н ие

Запас 10 — 0,61 ± 0 ,0 0 0 1 Калснава
О бъ ем  ствола 10 — 0,61 ± 0 ,0 0 0 1 То ж е
С охранность 10 — 0,5 6 ± 0 ,00 0 1 »
П ора ж а е м ость  ш ю тте 4 0 ,54г±г 0,001 »
(в п и то м н и ке ) 3 — 0 ,4 8 ± 0 ,0 0 1 Тукум с
Высота (в п и то м н и ке ) 4 — 0,51 ± 0 ,0 0 01 Калснава

0 ,0 4 ± 0 ,7 2 7 Тукум с
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П опуляции сосны в пе рспе кти в 
ных регионах представляю т основ
ной ре зерв  дальнейш его улучш е
ния ге нети ческого  качества се
м енны х плантаций следую щ их по
колений. Как показы ваю т ре зул ь 
таты опытов, генетический со
став и свойства потомства их 
н еоднород ны , и это вполне ес
тественно —  ведь даж е при неоди - 

. наковой начальной густоте насаж- 
У  дения следует ож идать больш их 

различий в частоте встречаемости 
бы строрастущ их генотипов в фазе 
спелости (м е ж д у  этим и показате
лями сущ ествует прямая зависи
мость). К настоящ ем у врем ени 
им ею тся 11-летние клоновы е ко л 
лекции  и полевы е опыты  с сем ья
м и от своб од н ого  опыления 12 по
пуляций, и каж дая из них пр ед 
ставлена потом ством  22— 25 де
ревьев. С амы м рациональны м  сле
дует считать ко м п л е кта ц и ю  таких 
коллекций  для уж е  проверенны х 
популяций, с расш иренны м  набо
ро м  деревьев.

На пробны х площ адях (40 га), 
залож енны х в разны х условиях 
и защ ищ енны х и згор од ям и , выяв
лено, что определенная часть ин
дивидов в популяциях сосны  лат
вийской имеет пониж енны е ж и зн е 
способность и приспособляем ость 
к лесным условиям . Ведь в тепли
цах сеянцы выращ иваю тся при бла
го пр иятн о м  для высокой сохран
ности ре ж и м е , вы саженны е ж е  
на л есокул ьтурн ую  площ адь, они 
к  10 годам  на 35— 55 % погиба-

f §  ю т. П р и м е рн о  в таких пределах
снижается сохранность на ф оне 
пораж ения ш ю тте и не приспо
собленны х к данны м условиям  
популяций, что подтвердили  крат
косрочны е  опыты в пи том н ике : 
даж е без пораж ения  ш ю тте к
4 -летнем у возрасту сохранность 
потомства четы рех лучш их по пу
ляций сосны  латвийской, выра
щ енного  из однолетних теплич
ных сеянцев, в ср е д н е м  состави
ла 60 % . При особенно  благо
приятном  сочетании стартовых 
условий высокая сохранность от
мечена до 5 лет, но в после
дую щ ем , как и на остальных
объектах, снизилась до  60 %. 
В дискуссии, проведенной  на эту 
тем у в ГДР, очевидно, правы

/  Н. К ол ш ток и Б. Бэндикс, не о д о б 
ряю щ и е прим енения  теплиц при 
разм н ож ен и и  сосны [5 ].

В заключение следует подчерк
нуть, что селекция — процесс не

прерывный. Даже теоретически 
трудно предположить ситуацию, 
когда были бы исчерпаны потен
циальные генетические возмож
ности дальнейшего улучшения 
сырья, удовлетворены меняющие
ся требования технологии и спро
са на него. Предложенный ва
риант состава плантаций второго 
поколения является первым ша
гом в генетическом улучшении 
сосны латвийской на уровне зна
ний, накопленных за 15-летний пе
риод исследований.
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ЛЕСОСЕМЕННЫЕ ПЛАНТАЦИИ 
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

А. А. ЗВИЕДРЕ (Прибалтийская 
республиканская лесосеменная 
станция); О. Я. ЦИНИТИС (Мин- 
лесхозлеспром Латвийской ССР)

Все леспр ом хозы  Латвии и м ею т 
лесосем енны е плантации сосны 
обы кновенной  (всего —  700 га). 
П лодоносят они с 1972 г., в 1984 г. 
уж е  дали 1,3, в 1985 г.—  2,5 т се
мян. Э то го  количества достаточно 
для обеспечения потребностей 
ре спуб л и ки  и создания резерва.

При закладке  плантаций вначале 
использовали заранее посаж енны е 
в постоянны е места подвои, за
тем  —  сеянцы  с закры той  ко р н е 
вой систем ой, на ко то р ы х  при 
вивку проводили  в теплицах. Из-за 
неодинаковой  подготовленности  
работников  результаты  сущ ествен
но различались; наилучш ие полу
чены в Л О С  «Калснава», где  ра
боты  проводили  под р уко в о д ст
вом В. Бамбе. С 1970 г. пр е д 
приятия прививкой  не заним аю т
ся, получая в достаточном  к о 
личестве уж е  привиты е саженцы .

Реш аю щ ее значение имеет вы
б ор  участка. Т ерритория долж на 
быть выровнена, очищ ена от пней 
и зарослей и с заранее о тр е гу 
лированны м  водны м р е ж и м о м . 
С целью  изоляции от сосновых 
древостоев  иногда плантации со

здавали вдали от населенных 
пунктов  и м арш рутны х дорог, 
среди  насаждений других  пород. 
О днако , как выяснилось позже, 
практически  невозм о ж н о  исклю 
чить фон пыльцы сосны, посколь
ку  она является здесь господ
ствую щ ей. Д ля уменьш ения это
го фона требую тся специальные 
прием ы , наприм ер закладка за
щ итных полос. Велико значение 
таких м ероприятий , как доставка 
рабочих и организация охраны 
плантации. О птимальный ва
риант —  разм ещ ение лесосемен
ной плантации вблизи базисного 
питом ника. В данном  случае лег
че механизировать работы по ухо 
ду, а в зим ний период  рабочие 
м о гут  приним ать участие в сборе 
ш иш ек.

С разу после посадки террито
рию  следует огородить . О собен
но эф ф ективен забор в сочета
нии с канавой по наруж ном у пе
рим етру , но в зимне-весенний пе
риод  нужны  регулярны е обходы.

Каждая плантация имеет свое на
звание, связанное с лесничеством 
или ближ айш им  хутором , и оно 
сохраняется на все время ее су
ществования, что весьма удобно 
в практической  работе.

В первы е годы  сам ое серьез
ное внимание уделяется обрезке
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Рис. 1 Л естни ц а на ш е сте

побегов подвоя и уход у  за 
посадочны м и местами, по зж е  —  
за м е ж д уряд ьям и . Почти все 
участки зарастают лиственными 
и кустарниковы м и породам и . Борь
ба с ними проводится постоян
но и не уменьш ается с возрастом  
плантации. Э ф ф ективен и э ко н о 
мичен посев в м е ж д уряд ья х  м н о 
голетних трав, скаш иваемы х е ж е 
годно на ко р м  скоту. С о д е р ж а 
ние площ ади под черны м  паром  
требует больш их затрат, при 
этом часто повреж дается верх
няя часть корневой  системы  де
ревьев и уплотняю тся гл уб оки е  
слои почвы. В отдельных случаях 
прим еняю т арборициды .

П лодоносить плантации начи
нают п р и м ер н о  с 10 лет. С воз
растом плодонош ение усиливается 
и сбор ш иш ек становится основ
ным видом  деятельности. С нима
ю т их полностью , хранят и пе ре 
рабатывают так, чтобы  обеспе
чивался максимальны й выход се
мян и не снижалась их всхожесть. 
С бор проводят за сравнительно 
коро тки й  сро к, используя благо
приятные погодны е условия и учи
тывая хозяйственные в о зм о ж н о 
сти, по ско л ьку  сильные м о р о зы  и 
больш ой снеж ны й по кр ов  бы ваю т 
свыше двух месяцев. З авед ую 
щ им Д унд агско й  плантации В. М ит- 
лерсом  создано устройство  для 
выдувания снега из кр о н  (о ф о р м 
лено как рационализаторское  
предлож ение) —  вентилятор от 
опры скивателя, навешенный на 
трактор  Т-40М, ко то р ы м  м о ж н о  
выдувать такж е  воду после д о ж 
дя и росу.

Д ля сбора ш иш ек с высоких 
деревьев требую тся специальные 
механизмы , которы х у лесоводов 
практически  нет. М н огие  п р е д 

приятия использую т созданны е ра
ционализаторам и м еханические 
по д ъ е м н и ки  на базе шасси Т-16М, 
но рабочая высота их не превы 
шает 8 м. В Вильяниском  лес
хозе (Э стонская ССР) прим еняю т 
лестницы  (рис. 1) со стойкам и  из 
еловых ж е р д е й . У д обнее  всего 
собирать ш иш ки  с деревьев высо
той до  4 м  —  достаточно лег
ких лестниц.

Д о  настоящ его врем ени сел ек
ционеры  д р уги х  ре спуб л и к не пр и 
шли к ед и н о м у  м н е н и ю  о целе
сообразности  обезверш инивания 
и ф орм ирования  кр о н  привитых 
сосен. О сновной  ар гум ен т против
ников  д анного  м е ро при я ти я  —  по
теря н екотор ой  части урож ая. 
О д н а ко  опыт, полученны й на са
мы х старш их плантациях, где 
провед ение  е го  отклады вали слиш 
ко м  долго , показал, что бы стро 
теряется в озм о ж н ость  уд о б н о го  
сбора уро ж а я . Если крон ы  не 
ф о р м и р у ю т  совсем  или делаю т это 
с опозданием , ветви ниж них м уто 
вок отм ир аю т, доступность у р о 
жая р е з ко  ухудш ается, часть его  
остается в верш инах. В кон ечн ом  
итоге плантация теряет свое глав
ное преим ущ ество .

По результатам  м ноголетних  ис
следований разработана м е тод и ка  
ф орм ирования крон , у тв е р ж д е н 
ная М инистерством  лесного  хо
зяйства и лесной пром ы ш ленности  
Латвийской ССР. В ней указано, 
что высота о б р е зки  верш ин зави
сит от ко н кр е тн ы х  условий. П ер
вый пр и ем  проводят, ко гд а  над 
выбранной высотой имеется три- 
четы ре м уто вки . О д н о в р е м е нн о  
укорачиваю т побеги, котор ы е  на 
протяж ении  2 лет м о гут  зам енить 
верш ину. П осл едую щ ие прием ы  
по втор яю т н ер ез  2— 4 года.

Ш и ри на  кр о н  до лж н а  быть та
кой , чтобы  они не смы кались и 
ветви не повреж дались сн егол о
м о м . О тдельны е побеги  вы б ороч
но о б р е за ю т у ж е  в раннем  воз
расте. В результате ф о рм и рую тся  
н и зки е  ш аровидны е густы е кроны .
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При сб ор е  ш иш ек с таких деревь
ев обеспечивается безопасность 
труда, появляется возм ож ность 
привлечения ш кольников , пенсио
неров и др.

Установлено, что сосна не стра
дает от об р езки , даж е после 
очень интенсивной не наблюда
лось гибели деревьев. Ч ерез 2—
3 года зеленая масса хорош о 
возобновлялась и продолж алось 
норм альное плодонош ение. Воз
ни кл о  даж е пред полож ение , что 
небольш ая об р езка  является не
ко то р ы м  стим ул ом  пл одонош е
ния, но он о  требует опытной 
пр овер ки . О сущ ествлять данное 
м е ро при я ти е  желательно при 
обильном  ур о ж а е ; во-первых, не
велика вероятность столь , ж е  
обил ьного  плодонош ения на сле
дую щ ий  год ; во-вторы х, со сре
занных ветвей удоб но  собирать 
ш иш ки.

Почти на всех плантациях, за
л ож енны х по схем е 5 X 5  м, че
ре з  20— 25 лет потребовалось 
прореж ивание. При пр ям о уго л ь 
ном  смеш ивании клонов целесооб
разно  удалять деревья по диагона
ли, п о ско л ь ку  сохраняется пр о 
порциональное  представительство 
всех клонов. В республике  для 
каж д ой  плантации составляется 
схем а прореж ивания, по ко то 
рой м еш аю щ ие д р у ги м  малоцен
ные экзем пл яры  м о ж н о  вырубить 
на нескол ько  лет раньш е осталь
ных.

В ре гионе  семена сосны о б ы к
новенной созреваю т в середине 
сентября, сб ор  разреш ен с на
чала октября . П оскольку  они 
и м е ю т вы со кую  влажность, тре 
б ую тся хор ош о  проветриваемы е 
пом ещ ения. Рассыпать надо слоем 
30 см  и менее, ре гул яр но  пере
меш ивать. О чень удобны  для хра
нения контейнеры  о б ъ е м о м  0,5 гл 
и вм естим остью  пр и м е р н о  25 кг

Рис. 2 К о н те й н е р  для хранен и я ш иш ек

, _ 62.5
т1-------------------
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Рис. 3. У стан о в ка  для о ч и стки  и со р ти  
ровки  ш и ш ек:

1 —  б у н ке р  для неочищ енны х ш иш ек;
2 —  вы сы пной вы рез в б у н ке р е ; 3 —  

н а кл онно  установленны й реш етчаты й
л о то к; 4 —  д но  лотка

(в Латвии учет ш иш ек ведут по 
объем у, 1 гл равен 100 л), создан
ные в К у л д и гс ко м  опы тно-пока - 
зательном  л еспр ом хозе  (рис. 2). 
Их ставят один на д р у го й  на зна
чительную  высоту, п р о м е ж у тки  
обеспечиваю т обм ен  воздуха.

П еред  отправкой  в ш и ш косу- 
ш илку ш иш ки  очищ аю т от м усо 
ра, затрачивая м н о го  врем ени  при 
ручн о м  способе. Я. Ф ел д л и б сом  
(Д унд агская  плантация) пр ед л о 
ж ена специальная установка 
(рис. 3 ). П рим енение ее позволя
ет почти в 7 раз повысить п р о 
изводительность труда и о д н о в р е 
м енно  отсортировы вать нестан
дартны е м е л ки е  ш иш ки . О д н ако  
для отдельны х клонов характерны  
тол ько  такие, из-за чего  их пр и 
ходится собирать и сушить от
дельно. Так ж е  поступаю т и в тех 
случаях, ко гд а  ш иш ки  м едленно  
раскры ваю тся во врем я суш ки . 
Все подобны е клоны  выявляют 
при изучении качества уро ж а я  на 
лесосем енной станции. О бразцы  
ш иш ек собираю т с привитых д е 
ревьев, причем  всякий раз тре
буется гарантия соответствия дан
ного дерева о п р е д е л е н н о м у  кл о 
ну. Д ля этого  в ка ж д о м  из них 
вы делено 10 пробны х деревьев на 
двух плантациях. Сравнивая ф ор
му, разм еры , о кр а с ку  и иные при 
знаки ш иш ек и сем ян с тако 
выми от эталона —  м а точн ого  де 
рева, устанавливают их идентич

ность, наносят на стволы полосы  
масляной краской  и н ом ер  клона.

Сейчас в ре спуб л и ке  имеется 
о ко л о  85 % плодоносящ их план
таций сосны ; повсем естно ф о р м и 
р у ю т  крону . Будущ ее плантаций 
во м н о го м  зависит от квалиф ика
ции и отнош ения к  делу заве

А. А. ХИРОВ (Боровая Л О С  
им. А. П. Тольского)

По ОСТ 56— 74— 84 лесосем енны е 
плантации заклады ваю тся посадоч
ным м атериалом  вегетативного 
(вегетативные л есосем енны е план
тации) или с е м е н н о го  (сем ействен
ные) пр ои схож д е ни я  от плю совы х 
деревьев. При этом  на планта
ции (поле , б л оке ) д о л ж н о  быть 
представлено не м енее  20 д е 
ревьев.

Таким об р азом , чтобы  выпол
нить указанны е условия при созд а
нии л есосем енной  плантации сос
ны, достаточно использовать сем е 
на или черенки  от 20 пл ю со 
вых сосен, а к  привлечению  о с 
тальных, с ко л ь ко  бы их ни бы ло 
в ре естре  хозяйства, ничто не об я 
зывает. Стандарт соб л ю де н , за
кон  не наруш ен. Но тут напра
шивается вопрос: зачем  ж е  тогда 
отбираю т, о ф о р м л я ю т  в натуре и 
д о кум ен тал ьн о  м н о ж е ств о  пл ю со 
вых деревьев, если на практике  
достаточно  20 с небольш им? Ведь

дую щ их. В Латвии м но го  внима
ния уделяется повы ш ению  уров
ня знаний. С отрудники  ЛОС «Кал- 
снава», станции лесного сем ено
водства К улд и гско го  опы тно-пока- 
зательного леспром хоза, НПО 
«Силава» и Прибалтийской РЛСС 
р е гул яр но  проводят инструктажи 
и практические  консультации. К р о 
м е того, на протяжении многих 
лет специалисты участвуют в еж е
годны х трехдневных семинарах, 
провод им ы х непосредственно на 
плантациях в республике  и за ее 
пределам и, знаком ятся с новей
ш им и достиж ениям и в области ухо
да за ними и содержания.

Результаты исследовательской и 
практической  работы являются не
м алы м вкладом  в развитие лесо
сем енного  хозяйства. Но на бу
дущ ее надо иметь в виду, что ож и
даем ый эф ф ект м о ж е т  быть до 
стигнут тол ько  в том  случае, 
если каждая партия семян ис
пользуется в оптимальных усло
виях произрастания и обеспечива
ется надлежащ ий уход за м олод- 
няками.

чем их меньш е, тем  меньш е ра
боты и расходов.

Специалисты, котор ы м  доводи
лось закладывать лесосеменную  
плантацию , знаю т, как сложно 
и хлопотно организовать заготовку 
черенков  с крупны х плюсовых со
сен, и м ею щ их вы сокоподнятую  
кр о н у -ки сто ч ку . Д ал еко  не в каж 
д о м  хозяйстве есть рабочие-дре- 
волазы, а наем со стороны  об 
ходится очень д о р о го : по 25—  
30 руб . П риходится платить (да 
ещ е и кланяться) за сбор черен
ков с ка ж д о го  ствола. А что 
остается делать? Ведь нуж но вы
полнять план.

М о ж н о , конечно, заготавливать 
черенки  и д р уги м и  способами, 
наприм ер  отстрелом  из охотничье
го руж ья , но не тот эф ф ект: 
получиш ь лишь то, что упало с 
дерева. На выбор ж е  (не гово
ря уж е  о ш иш ках) черенки  м о ж 
но брать пока только с лазов, 
забравшись в крону .

Ряд предприятий  в Саратовском 
и П ензенском  управлениях, ОЛПО
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«Б узулукский бор»  для заготовки  
прививочного материала заложили 
маточные плантации сосны привив
кой черенков  на небольш ие д е 
ревца в производственны х посад
ках с последую щ ей  вы рубкой  
всех непривитых экзем пл яров. Та
кие привои на укоренивш ихся 
подвоях растут бы стро, и м ею т 
хор ош ую  побегообразовательную  
способность и довольно раннее 
плодонош ение. Н априм ер, в Са
ратовском  управлении на пр о тя ж е 
нии последних 3 лет черенки  
заготавливаю т практически  только  
на маточных плантациях, в О Л П О  
«Б узулукский  бор»  —  с 1981 г. При 
обсчете э кон о м и ч еской  эф ф ектив
ности закладки 1 га лесосем ен
ной плантации сосны  она выра
зилась в сум м е  153 руб . при 
заготовке черенков  на маточны х 
плантациях.

Как видим , эф ф ективность м а
точных плантаций достаточно вы
сока, их ф ункции с успехом  м о 
гут выполнять архивы клонов пл ю 
совых сосен (так называемые ко л 
лекционны е участки), созданные 
по определенной  м е то д и ке . Ц е
левое назначение тако го  архива —  
концентрация в о д н о м  месте и 
сбереж ение в виде вегетативного 
потомства (клонов) всех в кл ю ч е н 
ных в государственны й реестр 
плю совых деревьев. Это удобны й 
испытательный полигон для оц енки  
плодонош ения, качества сем ян и 
энергии роста вегетативного по 
томства. С н и зкор осл ы х прививок 
м о ж н о  без труда  заготавливать 
ш иш ки и черенки  (пр и ч ем  послед
ние —  на выбор и в лю бое  врем я), 
отпадает необ ходим ость  в дли 
тельном  их хранении. С веж е- 
заготовленны е черенки  отлично 
приж иваю тся (на подвоях даж е при 
позднелетних прививках) и растут.

Не имея отраслевого стандарта, 
управления только  начинаю т (и 
очень р о б ко ) приступать к  заклад
ке  архивов клонов. Не об язы 
вают их к этом у и плановые за
дания по созд анию  постоянной ле
сосем енной базы. На сегодня  пр о ч 
но утвердилась практика  планиро
вания работ по закладке  лесо
семенных плантаций и спроса (к  
сож алению , не всегда достаточно 
ж е стко го ) за их выполнение. За
дания ж е  по закладке  архива 
клонов в планах отсутствую т, хотя 
значение его  в начальной стадии 
организации сел екци о нн о го  лесно
го сем еноводства нам ного  больш е, 
чем плантаций.

По наш ему тве рд ом у  у б е ж д е 

нию , пе р е стр о й ку  лесного  сем е 
новодства надо начинать с о тб о 
ра плю совы х деревьев и созд а
ния архива клонов, неукоснитель
но придерж иваясь  правила: о то 
брал н о р м у  (го д о во й  план) п л ю 
совых деревьев —  обеспечь при 
вивку чер ен ков  с них на с л е д ую 
щий год. И так из года в год  —  
последовательное расш ирение ар
хива. Ч ерез 6— 7 лет, ко гд а  в нем 
б удет достаточное представитель
ство плю совы х деревьев (50— 60) 
и подрастут прививки , м о ж н о  начи
нать закл а д ку  вегетативной л есо
сем енной  плантации, а с началом 
удо вл е твор и те льного  пл од он ош е
ния —  сем ейственной  и испыта
тельных культур .

Как ж е  следует создавать архив 
клонов? Считается, что каж д ы й  
клон  в нем  д о л ж н ы  представлять
20 прививок, р е д ко  разм ещ енны х 
на площ ади. Вместе с тем  пр ак
тически  всегда оправдана более 
густая посадка . Цель первоначаль
ного  загущ ения —  рациональное 
использование площ ади в период , 
ко гд а  кр о н ы  привоев ещ е не
велики, увеличение объ ем ов  за
го товки  черенков  и сем ян. Д о 
биться ее м о ж н о  двум я способа
м и : плотной  посад кой  в р я д у  при 
оставленни ш и р оких  м е ж д ур я д и й  
(О Л П О  «Б узул укски й  б ор » ) или 
п р и м ен е ни е м , наприм ер , двух р я 
дов ка ж д о го  клона за счет с о кр а 
щ ения ш ирины  м е ж д у р я д и й  (П ен-

У Д К  630*232.311.3

Г. И. М ОЛОТКОВ, доктор 
сельскохозяйственных наук 
(УкрНИИЛХА);
Г. А. Ш ЛОНЧАК, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
(Старопетровская ЛО С)

Работы по переводу лесного семено
водства на генетическую основу нача
лись на Украине в 60-х годах. 
О тбор плюсовых насаждений и дере
вьев, закладку клоновых архивно
маточных и семенных плантаций про
водили в лесхоззагах под руковод 
ством научных сотрудников. Распылен
ность работ, отсутствие квалиф ициро
ванных специалистов на предприятиях 
привели к неудовлетворительным 
результатам. Большую часть селек
ционных объектов пришлось списать, а

зен ско е  управление). Все привив
ки в клоне  подразделяю тся на 
целевые (архив клонов) и сл уж еб 
ные (м аточники  для заготовки 
черенков). В первом  случае це
левым считается каж д ое  четное 
или ка ж д о е  нечетное привитое 
дерево , во вто ро м  —  один ряд.

Н арезка черенков  для пр ои з
водственных надобностей (созда
ние вегетативных плантаций) раз
реш ается тол ько  со служебны х 
прививок и лиш ь в исклю читель
ных случаях —  в небольш ом  объе
м е с целевых. Ш и ш ки  заготавли
вают со  всех привиты х деревьев. 
Если потребность в черенках ма
ла и крон ы  привоев в рядах или 
м е ж д у  ними соприкасаю тся, пр о 
водят частичную  о б р е зку  побегов 
или вы руб ку  сл уж ебны х привитых 
деревьев (осветление целевых 
прививок).

При наличии архивных прививок 
с больш им  наб ором  клонов, удоб 
ных для сбора черенков  и ш иш ек, 
лесхозы  см о гут  использовать весь 
реестр  плю совы х деревьев для 
создания лесосем енны х плантаций 
сосны . К р о м е  того , появляется 
возм о ж н ость  сам остоятельно или 
совм естно  с научно-исследователь- 
ским и  у ч р е ж д е н и я м и  отбирать са
мы е уро ж а йн ы е  клоны  для раз
м н о ж ен и я  на плантации и тем са
м ы м  повы сить их экон о м и ческую  
эф ф ективность.

многие плюсовые деревья забрако
вать.

В 1974 г. согласно проекту созда
ния Клавдиевского селекционно-семе
новодческого комплекса эти работы 
были сосредоточены в Старопетров
ском  лесничестве. В течение 2 лет на 
площади 2,5 га заложена первая в 
Киевской обл. архивно-маточная план
тация сосны обыкновенной. Привив
ками на переросш их культурах на высо
те 1— 1,5 м способом «сердцевиной 
на камбий» (по Е. П. Проказину) 
размножили 60 плюсовых деревьев, 
произрастающ их в области. Расстоя
ние м еж д у привитыми деревьями —  
5 м, смешение клонов —  рядами. Уже 
с 1977 г. на плантации стали заготав
ливать черенки, из которых созданы 
десятки тысяч гектаров клоновых

СЕМЕННЫЕ ПЛАНТАЦИИ НА УКРАИНЕ 
(опыт Старопетровской ЛОС)
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семенных плантаций в Киевской, Чер
касской, Черниговской обл.

В 70-е годы в лесничестве образо 
ван опорный пункт УкрНИИЛХА в со
ставе двух научных сотрудников и 
двух лаборантов. В двух теплицах, 
оборудованных поливной системой 
«Туман», выращивают привитой по
садочный материал с закрытой корне
вой системой для закладки клоновых 
семенных плантаций и, кром е  того, 
семенные потомства для испытатель
ных культур.

В 1976 г. в Первомайском лесни
честве создана вторая архивно-маточ- 
ная плантация сосны из плюсовых 
деревьев Черниговской обл., а также 
Боярской ЛОС Киевской обл. Позднее 
С таропетровскому лесничеству было 
передано более 100 га сильно истощен
ных сельскохозяйственных песчаных 
земель. Перед посадкой семенных 
плантаций сосны вносили 50 т /га  
торфяной крош ки . В этом же году 
саженцами с закрытой корневой систе
мой заложена семенная плантация со
сны обыкновенной (8 га). Смешение 
клонов рассеянно-сбалансированное, 
размещ ение деревьев —  5 X 5  м. В 
1977 г. заложили еще 10 га клоновых 
плантаций на 100-гектарном участке, 
переданном совхозом . Общее коли
чество клонов из Киевской, Черни
говской и Черкасской обл.—  53, схема 
размещ ения —  та же.

О дновременно с плантациями в лес
ничествах в 1976— 1977 гг. созданы 
межвидовые коллекционны е участки 
сосны и дуба: в С таропетровском  —  
пинетумы (прививочный из 19 видов 
сосен и семенной из 9 видов), в 
Л убянском  —  прививочный кварцетум  
из 12 видов, кром е  того, под методи
ческим контролем  научного сотруд
ника И. Ф . Удры заложены первые 
испытательные культуры из семенных 
потомств плюсовых деревьев дуба.

В дальнейшем разработана техноло
гия ускоренного  выращивания приви
того посадочного материала сосны.

В 1978 г. в С таропетровском лесни
честве заложены первые испытатель
ные культуры от 37 плюсовых деревьев 
сосны. К настоящему времени их 
имеется 13 га. Представлено 300 семей, 
большинство которы х растут не хуже, 
чем на контроле. О днако выделено 
всего семь плюсовых деревьев (И-7, 
Т-1, Т-9, КЛ-2, Д-13, ПЛ-3, ПЛ-6),
рекомендованных для создания план
таций второго поколения. По-види
мому, экземпляров с общ ей высокой 
комбинационной способностью в при
роде очень мало.

К настоящему времени в Старо
петровском  лесничестве имеется
82,9 га семенных плантаций сосны 
первого поколения, в Д убраво-Ленин- 
ском  и Клавдиевском —  10 га дуба. 
Изучены технология их создания, ухода 
за деревьями, оптимальные сроки 
прививок, способы стимулирования 
семеноношения и др. Установлено, 
что клоновы е семенные плантации в 
первые годы отличаются лучш им ро
стом, чем семейственные. Связь м еж ду

ростом семенных и вегетативных 
потомств одних и тех же деревьев 
несущественна (коэф ф ициент корреля
ции м еж ду ними —  0,35). Часть планта
ций вступила в репродукцию . В 8—  
10-летнем возрасте с них получают 3—  
5 к г /га  улучшенных в генетическом 
отношении семян (всего в Старопет
ровском  лесничестве заготовлено 
197 кг).

Следует отметить, что существенное 
(в 2— 3 раза) увеличение урожайности 
дает внесение полного минерального 
удобрения лишь в больших дозах:
N i8oPisoKi80> N 100P200K 100 (А . В. Ш лон- 
чак). Положительно влияет на семено- 
ношение и посев в м еждурядьях лю 
пина.

Как показали многолетние опыты, 
клоновые семенные плантации сосны 
саженцами с закрытой корневой систе
мой м ож но  создавать в течение всего 
вегетационного периода. Особенно 
удачны летние прививки, которы е при
годны для ремонта плантаций. Ежегод
но проводят направленные скрещива
ния для изучения специфической ко м 
бинационной способности клонов и от
бора пар клонов с гетерозисным эф
ф ектом. На этой основе предполага
ется заложить новые плантации. О су
ществляется отбор плюсовых деревьев 
высокой смолопродуктивности и соз
даются клоновые плантации.

В Старопетровском  лесничестве пла
нируется заложить первую семенную  
плантацию второго поколения из кло
нов плюсовых деревьев, относящихся 
к одном у лесосеменному району 
(Киевская, Ж итомирская, Ровенская и 
Волынская обл.).

В течение нескольких лет на селек
ционно-семеноводческом  комплексе 
создается архивно-маточная плантация 
из плюсовых деревьев сосны обы кно
венной, на которой будут представ
лены клоны со всей республики (пока 
высажены 348 из Волынской, Киевской, 
Ж итом ирской, Ровенской, Чернигов
ской, Черкасской, Сумской обл. на

Г. И. АНЦИФЕРОВ, О. В. ЧЕМАРИНА  
(НПО «Фундук»)

Д убовы е леса в РСФСР, занимая .1,2 % 
лесной площади, как правило, приуро
чены к определенным районам. Более 
г/ 3 дубрав представлены самым цен
ным видом —  дубом  черешчатым, ко 
торый господствует на европейской 
равнине, ш ироко  представлен на Се-

площади 16 га). Этот объект будет 
играть роль банка данных ценного ге
нетического фонда и может быть 
использован для закладки новых се
менных объектов.

Недавно Клавдиевский опорный 
пункт реорганизован в Старопетров
скую  ЛОС, в состав которой вошли 
Старопетровское и Первомайское лес
ничества. Увеличен штат научных со
трудников и технического персонала. 
Приобретается новое оборудование. 
Имеется стеклянная теплица с электри
ческим подогревом почвы, где начаты 
опыты по черенкованию трудноукоре- 
няемых пород.

Дальнейшие исследования будут 
проводиться в следующих направле
ниях: изучение генетических резерва
тов и отбор в них плюсовых насаж
дений и деревьев; закладка испыта
тельных культур из семенных потомств 
плюсовых деревьев для выделения 
элитных экземпляров; прогнозирова
ние хозяйственно ценных признаков 
в самом раннем возрасте. Преду
смотрены направленные скрещивания 
клонов по диаллельному типу для 
определения высоких ОКС и СКС и вы
деления пар, дающих гетерозисный 
эффект, межвидовые скрещивания 
сосны и дуба и создание гибридных 
плантаций, разработка методов стиму
лирования плодоношения сосны и дуба, 
способов борьбы с вредителями и бо
лезнями в целях сохранения урожая 
семян, выращивания селекционного 
посадочного материала, создания из 
него лесных культур. Планируется при
менение методов селекции при рубках 
ухода и несплошных рубках главного 
пользования.

В будущ ем селекционно-семеновод- 
ческий ком плекс Старопетровской 
ЛОС за счет разработки современных 
методов генетики и селекции призван 
обеспечить высококачественным се
лекционны м посадочным материалом 
сосны лесхоззаги Киевской, Черкасской 
и Черниговской обл.

верном Кавказе, в ЦЧО, Поволжье, 
северной лесостепи, Башкирии. Созда
ние здесь постоянной лесосеменной 
базы (ПЛСБ) имеет исключительно 
важное значение для его воспроизвод
ства. Соответствующие работы начали 
проводить в 1961 г. в двух направле
ниях: использование для сбора семян 
существующих насаждений, закладка 
лесосеменных плантаций.

На основе обширной селекционной
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инвентаризации дубовых насаждений 
(876,6 тыс. га) выделены особо ценные 
участки, на 15 271 га заложены ПЛСУ, 
на 4056 га —  лесосеменные заказники 
(ЛСЗ), отобрано 1731 плюсовое де
рево. В республике организовано пять 
специализированных лесосеменных хо
зяйств, на территории которых дли
тельное время создаются лесосемен
ные плантации первого поколения. О д
нако пока нет ощутимых хозяйствен
ных результатов, имеется острый де
фицит обычных желудей, не говоря 
уж е о селекционном семенном мате
риале. Правда, надо отметить, что по
ложение такое вызвано и объектив
ными, и субъективными причинами.

Мощ ный ограничивающий фактор 
получения желудей —  длящаяся около 
20 лет депрессия дубрав, сопровожда
ющаяся, сильным усыханием деревьев, 
распространением болезней, увеличе
нием межурожайны х периодов и сни
жением урожайности. Естественно, что 
в сложившихся условиях потребности 
в желудях выросли и будут возрастать 
в перспективе. Далее, во м ногом  за
держ ка  работ по созданию ПЛСБ 
объясняется недостатками в их плани
ровании, организации и научно-техни
ческом обеспечении. Упоминавшиеся 
ранее лесосеменные хозяйства эти 
функции не выполняют, в ряде случаев 
даже не имеют в штате специалистов 
по семеноводству. В планах не преду
сматривалось создание крупных кло- 
новых плантаций, закладывались обыч
но лишь на небольших участках. Име
ющиеся документы носят общий харак
тер; практически они регламентируют 
проведение мероприятий по созданию 
ПЛСБ. И в то же время отсутствуют 
крайне необходимые конкретны е ре
гиональные указания и технологи
ческие разработки по осуществлению 
селекционной инвентаризации, отбору 
плюсовых деревьев, закладке клоно- 
вых и генеративных плантаций, уходу 
за ПЛСУ и т. п.

Исследовательские работы в области 
семеноводства дуба ведутся незначи
тельными силами, научно-методиче
ская помощь производству недоста
точна. Не уделяют долж ного  внимания 
лесосеменному делу и руководители 
предприятий. Почти повсеместно вновь 
создаваемые объекты имею т слабое 
техническое и материальное обеспе
чение.

Наконец, нельзя не отметить сле
дующее. Зачастую успех дела зависит 
не только от учета крупных теорети
ческих и практических положений, но 
и от грамотного, пунктуального выпол
нения всех технологических операций. 
Пренебрежение даже одной из них, 
на первый взгляд второстепенной, 
может свести на нет все усилия по 
закладке того или иного объекта ПЛСБ, 
поставить под сомнение его генетиче
скую  ценность. Поэтому при освещении 
более чем 15-летнего опыта создания 
ПЛСБ дуба в северной лесостепи 
РСФСР уделено внимание и осново
полагающим вопросам, и отдельным 
деталям технологии. Приведенные дан

ные получены в процессе направлен
ных на решение задач семеноводства 
комплексных исследований по генетике 
и селекции дуба, совместных опытно
производственных работ с проектными 
организациями, взаимодействия с Туль
ским  управлением лесного хозяйства, 
Минлесхозами Татарской и Чувашской 
автономных республик.

П режде всего требовалось устано
вить места концентрации работ по се
меноводству. Поскольку современное 
лесосеменное районирование не дает 
достаточных для этого данных, необ
ходимо было изучить генетическую 
структуру древостоев, особенности 
строения дубовых фитоценозов для 
дифференциации по группам  близко- 
родственных популяций с целью выяв
ления районов с максимальными ге
нетическим разнообразием  и концент
рацией насаждений, подвергнутых м и
нимальному антропогенному воздейст
вию. Изучение дубрав северной лесо
степи в пределах девятого и десятого 
лесосеменных районов показало, что 
здесь имеется пять групп родственных 
популяций; 1 —  Тульские засеки, север 
Рязанской и ю г М осковской обл.;
2 —  ю г Горьковской; 3 —  большая 
часть дубрав Чувашии; 4 —  Правобе
режье Волги и Татарской АССР и юг 
Чувашской АССР; 5 —  Заволжье Татар
ской АССР.

Разная степень сохранности дуба 
диктует индивидуальный подход к 
созданию ПЛСБ. В 1-, 3- и 4-м  районах 
целесообразна организация специали
зированных хозяйств, базирую щ ихся 
как на длительной эксплуатации ПЛСУ 
и ЛСЗ, так и на закладке лесосеменных 
плантаций первого, затем и второго 
поколения. Из-за недостаточности цен
ных в генетическом отношении дубрав 
во 2- и 5-м районах требуются крупны е 
лесосеменные ком плексы : на первом 
этапе —  лесосеменные плантации, в 
последую щ ем —  и питомники для 
выращивания селекционного посадоч
ного материала; в качестве исходного 
м ож ет быть использован из собствен
ных насаждений или из соседних райо
нов. В нашем случае наилучшим 
вариантом оказалась концентрация 
работ на юге Тульских засек вблизи 
гг. Щ екино и Крапивны, в Горьков
ской обл.—  в районе г. Степан Разин, 
в Чувашии —  М ариинского Посада и 
Чебоксар, в Татарской АССР —  в 
районе Верхних Кайбиц, на Правобе
режье Волги.

Путем проведения комплекса хозяй
ственных мероприятий создаются 
ПЛСУ и ЛСЗ, причем первые с 35 лет, 
когда у деверьев наступает стабильное 
проявление хозяйственно ценных при
знаков и свойств. Исследованиями в 
Тульских засеках установлено, что если 
рубки ф ормирования для создания 
ПЛСУ начинать в возрасте 40 лет, то 
возм ожен селекционный эффект, рав
ный 19 %, если же в 60 лет —  он сни
жается до 8 %, а в 110 лет (ЛСЗ) —  
д о  6 % .

Во избежание изменения лесной 
среды при рубках формирования пол

ноту древостоя надо уменьшать посте
пенно —  она должна быть не менее 
0,6. Чтобы максимально сохранить био
ценоз, подобные рубки следует прово
дить зимой, на трелевке использо
вать колесные тракторы. Хлысты нужно 
раскряжевывать на месте повала с под- 
трелевкой сортиментов к дорогам 
и просекам  для вывозки. Деревья 
назначают в рубку  с позиций создания 
самым перспективным экземплярам 
оптимальных условий для цветения, 
опыления и плодоношения, повыше
ния генетической ценности желудей. 
Первоочередному удалению подлежат 
крупны е минусовые деревья, дающие 
значительный отрицательный генетиче
ский вклад в урожай за счет как 
пыльцы, так и желудей, а также особи 
невысокого селекционного качества и 
других видов, препятствующие разви
тию  крон и освещенности процессу 
опыления. При необходимости следует 
удалять и деревья дуба нормальной 
селекционной категории. В низкопол- 
нотных насаждениях м ож но  оставлять 
нефаутные минусовые деревья, отне
сенные к данной категории за отстава
ние в росте, поскольку вклад их в ф ор
мирование урожая не превышает не
скольких процентов.

Д о  начала эксплуатации на ПЛСУ 
и ЛСЗ необходимо провести учет 
рано- и позднораспускающ ихся форм 
дуба, определить их соотношение, 
являющееся одной из характеристик 
партий желудей на каж дом  объекте. 
При индивидуальном учете возможна 
заготовка желудей дифференцирован
но. Выделение фенологических форм 
по времени распускания листьев и цве
тению имеет хозяйственное значение 
в Тульской, Рязанской и Г орьков- 
ской об л .1 В Чувашской АССР и Татар
ской АССР это невозможно, так как 
весенний цикл развития протекает за 
5— 8 суток при температурном режиме 
(по сумме эффективных температур), 
близком  к свойственному для переход
ных ф орм. Длительность вегетации 
здесь зависит главным образом от вре
мени ее окончания. По нашим данным, 
дисперсия высот и диаметров деревьев 
в насаждениях обусловлена длитель
ностью вегетации от 1 до 14 %. Для 
практических рекомендаций по исполь
зованию ф орм, установленных по раз
личию в сроках окончания вегетации, 
требуется дополнительно изучить их 
лесоводственно-биологические и хо
зяйственные особенности.

Выявленные плюсовые деревья ис
пользую т как источник желудей для 
закладки семенных плантаций и при- 
войного материала —  для клоновых. 
Последние предпочтительнее, хотя 
и требую т существенных затрат труда 
и материальных средств. Дело в том, 
что хозяйственно значимый урожай 
желудей на них м ож но  получить всего 
через 12— 14 лет, причем генетическая

1 М е тод и ч е ски е  р е ко м е н д а ц и и  по выде
лени ю  и и зуч е н и ю  ф енологических ф орм  
дуба череш чатого . М ., 1982.
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ценность их поддается более четкому 
генетическому контролю  даже на план
тациях первого поколения; плантации 
ж е второго дают сортовые семена с 
определенной генетической характе
ристикой. На плантациях, заложенных 
семенами с плюсовых деревьев, это не
возм ожно. Кролле того, плодоношение 
здесь начинается не ранее чем через 
30 лет.

Принципиальные положения созда
ния семенных плантаций изложены в 
отраслевом стандарте «Плантации се
менные сосны, ели, лиственницы, дуба. 
Основные требования, методы заклад
ки и формирования». Мы остановимся 
на отдельных моментах технологии, не 
включенных в директивные документы  
и недостаточно описанных в литера
туре.

Для плантаций дуба пригодны типы 
условий произрастания Дг, Дг—з» Дз- 
В последнем случае, особенно в Туль
ских засеках, необходимо осуществле
ние мероприятий по простейшей м е
лиорации. Их целесообразно объеди
нить с устройством по периметру план
таций канав и валов, предназначаемых 
и для защиты от диких копытных ж и 
вотных. Вал насыпают с внутренней 
стороны, на его вершине устанавли
вают забор. Стандартом предусмот
рено удаление плантации от насажде
ний дуба не менее чем на 200 м. Одна
ко, по данным Л. Ф . Семерикова, даль
ность полета пыльцы дуба не превы
шает 80 м, следовательно, расстояние 
в 200 м чрезмерно, особенно в усло
виях Нечерноземной зо н ы ,гд е  подбор 
участков весьма затруднителен; пола
гаем, что вполне достаточно 100 м. 
Для предотвращения залета пыльцы 
при сильном ветре по периметру сле
дует высаживать два-три ряда деревьев 
с рано распукающ ейся листвой, спо
собных выполнять роль фильтров. В се
верной лесостепи с ней хорош о справ
ляется лиственница сибирская.

В конце марта —  начале апреля за
готавливают черенки непосредственно 
с плюсовых деревьев и от привитых 
растений на архивных или архивно
маточных плантациях. Число их регла
ментируется величиной кроны  и харак
тером текущ его прироста побегов. На 
хорош о развитой кроне м ож но  срезать 
до 150 черенков. Побеги должны быть 
достаточно вызревшими, непод
мерзш ими, удлиненными, с неопав
шими почками. Повторная заготовка 
с одного дерева возможна не ранее 
чем через 2 года. На маточной и архив
но-маточной плантациях следует при
менять специальный способ: срезается 
часть побега с захватом 2— 3 см при
роста преды дущ его года, что приводит 
к образованию ниже места среза 
двух —  пяти удлиненных побегов, с ко 
торых на следующ ий год заготов
ляются черенки с оставлением одного 
лидирую щ его побега, одновременно 
вводится в эксплуатацию другая часть 
ветвей; на третий год цикл повторя
ется.

Поскольку заготовка привойного ма
териала на молодых привитых расте

ниях значительно легче и дешевле, чем 
в кроне старых, а приживаемость его 
выше, целесообразно закладывать не 
привитые плантации сразу в промы ш 
ленных масштабах, а маточные и архив
но-маточные. Являясь источником для 
получения черенков, они представляют 
собой одну из ф орм  сохранения ге
нетического фонда и объекты изучения 
плюсовых деревьев по вегетативному 
потомству с целью отбора перспектив
ных для создания плантаций второго 
поколения.

Заготовленные побеги хранят под 
снегом или в холодильниках при темпе
ратуре около 0° С и влажности воздуха 
не менее 90 %, черенки нарезают 
непосредственно перед прививкой. 
Оптимальный диаметр подвоя в месте 
прививки —  1,5— 2 см. Практика пока
зала, что самый результативный способ 
для дуба —  за кору  «в меш ок». В усло
виях северной лесостепи максимальная 
сохранность достигается при прививке 
в шейку корня, но возм ожны  и иные 
варианты, например на переросших 
подвоях —  за кору  «в меш ок» на 
штамб, окулировка, в расщеп и др.

Закладка семенных плантаций выра
щенными в школе привитыми сажен
цами оказалась неперспективной из-за 
значительных затрат на пересадку, по
требности в специальных технических 
средствах, усиленном уходе за переса
женными растениями, длительной 
депрессии после пересадки. Вопрос об 
использовании однолетних растений, 
полученных прививкой в теплице на 
сеянец или в проросток, м ож ет быть 
решен после опытно-производствен
ного испытания способа, включая эко
номические параметры.

Для северной лесостепи характерны 
неустойчивые погодные условия: не
редки возвратные холода с замо
розкам и на почве, засушливые ветре
ные дни с высокой инсоляцией в ве
сенний период. Создать вокруг черенка 
благоприятный микроклимат, защитить 
от переохлаждения и высыхания м о ж 
но применением полиэтиленовых паке
тов разм ером  30X 40  см, надев их на 
две —  три недели на места прививок. 
В результате приживаемость и сохран
ность прививок увеличиваются на 20 %, 
а в экстремальных погодных усло
виях —  еще больше. Во избежание пе
регрева на солнце пакеты изнутри 
покрываю т меловым раствором. По

У Д К  630*232.31 1.3

П. С. Ш ИМАНСКИИ,
3. С. П О Д Ж АРО ВА, В. В. УСЕНЯ  
(БелНИИЛХ)

К созданию лесосырьевой базы для 
целлю лозно-бум ажной промы ш ленно
сти в Европейско-Уральской зоне за

мере того как минует угроза ночных 
зам орозков, их удаляют, но обяза
тельно в прохладную погоду или вечер
нее время, чтобы не сказалось резкое 
изменение микроклимата.

Приживаемость и развитие привоев 
зависят от своевременного и качест
венного удаления у подвоя поросли, 
в случае же прививки в штамб — 
развивающихся на нем водяных побе
гов. Ведь это способствует лучшему 
снабжению привоев водой и органи
ческими веществами. В первый веге
тационный период удаление требуется 
не менее 4 раз, на второй год побего
образовательная способность падает, 
особенно при успешном срастании при
воя с подвоем и активном их росте. 
В дальнейшем уходы проводят по мере 
необходимости, главным образом при 
формировании кроны.

Растения на 2— 3 года обязательно 
привязывают к кольям, которые 
осенью и весной укрепляют; подвязку 
несколько раз меняют.

При создании семенных плантаций 
посевом желудей или посадкой сажен
цев надо использовать в качестве 
исходного материала желуди от плю
совых деревьев, желательно прошед
ших генетическое изучение и показав
ших высокое наследование хозяйствен
но ценных признаков и свойств.

В первые 2— 3 года на плантациях 
всех видов требуется уход за почвой 
в междурядьях по системе черного 
пара, затем (до возраста плодоноше
ния) —  по системе занятого пара с по
севом сидератов. На плодоносящих 
плантациях целесообразно иметь на
почвенный покров в виде дернины из 
жестких злаков (тимофеевка с клеве
ром , рейграс). Желуди собирают по 
стерне вручную или при помощи пнев
матических подборщ иков.

Наряду с указанными выше объекта
ми в состав ПЛСБ входят архивные, 
архивно-маточные плантации, испыта
тельные культуры плюсовых деревьев 
и генетические резерваты. Создавать 
их следует в пределах каждого района, 
занятого группой близкородственных 
популяций. Работы эти должны выпол
нять производственные предприятия 
совместно с научно-исследователь
скими организациями, призванными 
осуществлять научно-методическое ру
ководство созданием лесосеменной 
базы на селекционно-генетической 
основе.

счет выращивания леса на специальных 
плантациях лесное хозяйство страны 
приступило в одиннадцатой пятилетке. 
В соответствии с Основными направле
ниями экономического и социального 
развития СССР на 1986— 1990 годы и на 
период до 2000 года оно должно по-

ОТБОР ФОРМ ЕЛИ 
ДЛЯ ПЛАНТАЦИОННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ
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Лесоводственио-таксационная характеристика пробных площадей
Таблица 1

№
пр.

Л есхо з ,
ле сн и ч е ство

С остав
В оз
р аст,
лет

Число  
стволов 
на 1 га

Нср,
М

Дср<
СМ

С у м м а
п л о щ а д е й
с е че н и й ,

Тип леса

Тип л е со 
р а с ти 

тел ь ны х

Класс
б о н и 
тета

П о л 
нота

м г/ г  а усл о в и й

Запас 
ствол ово й  

др е ве си н ы , 
7  га

7 Г л уб о кски й , Г л уб о кско е 1 0 Е + С 70 750 27,5 25,3 38,2 Ельник ки с -  
ли чниковы й

^2 —3 la 0,95 485

8 То ж е 10Е, ед. БСД 70 650 27,7 25,5 33,2 То ж е С 3 1а 0,82 430

3 Белы ничский, Ш е пе ле ви чско е 10Е 70 212 29,0 40,7 27,6 » д 2 1а 0,67 390
4 То ж е 8Е2С, ед. Б 60 487 25,5 25,7 28,3 » д 2 ■ а 0,73 360
1 М о ги л е в ски й , В е н д о р о ж ско е ЮЕ, ед. С 85 298 31,0 36,2 30,6 » д 2 la 0,71 460

11 Р огачевский , Р исковское 9Е1С 70 484 32,5 30,6 36,6 » С 2Д 2 la 0,82 554
2 М о ги л е в ски й , Ч ем ерян ское 5Е5С, ед. Б 70 542 26,0 26,3 39,3 Ельник м ш ис-  

то -ки сл и ч н и -  
ковы й

с2 1 1,00 500

10 Рогачевский , О зе р а нско е 7ЕЗС, ед. Б 70 689 24,0 21,7 33,1 То ж е с2 1 0,90 373
5

6

П лисский , П р о ш ко вско е  

То ж е

9Е1С  

9Е1С

100

80

780

765

26,0 23,8

22,1

33,2

30,5

Ельник чер- 
нични ковы й  
Ельник чер-  
ни ч ни ко во -  

мш исты й

Вз

В2- з

II

II

0,86

0,87

400

315

9 » 9Е1С +  Б 90 600 25,5 25,6 32,1 То ж е Вз II 0,84 380

лучить дальнейшее развитие, бази
руясь на интенсификации производ
ства, осуществляемой путем концент
рации, химизации, механизации и се
лекции.

В Белоруссии отбор плюсовых и 
элитных деревьев и насаждений ве
дется более 20 лет. К настоящему 
времени число первых составляет 
2935 (ели —  669, сосны —  1498), вто
рых —  1384 га (еловых —  355,8, сосно
вых —  588,9 га). Разработаны практи
ческие указания по отбору [3 ], где 
критериями для выделения плюсовых 
деревьев названы диаметр и высота, 
а насаждений —  число плюсовых и луч
ших нормальных деревьев.

В естественных еловых популяциях 
примерно 97 % приходится на типич
ную ель европейскую , в отдельных 
древостоях, вне связи с местонахожде
нием и лесорастительными усло
виями,—  до 40 % гибридные с преоб
ладанием признаков вышеназванной. 
Как и любые лесные насаждения, они 
представлены деревьями м ногообраз
ных ф орм, различающимися по эколо
гическим, морф ологическим , феноло
гическим, ф изиологическим и другим

признакам [6, 7]. Среди них есть обла
дающ ие ценными свойствами для план
тационного выращивания, в частности 
ускоренны м ростом в первые 40— 50 
лет. А  ведь главная задача плантацион
ного лесовыращивания —  именно уско 
ренное получение балансового сырья.

С целью выявления ф орм ели, отли
чающихся внешними морф ологиче
скими особенностями, и были прове
дены наши исследования, суть которых 
заключалась в следую щ ем. В ранее 
отобранных приспевающих и спелых 
плюсовых насаждениях закладывали 
пробные площади с числом деревьев 
не менее 150. На них выполняли 
перечеты по 2-сантиметровым ступе
ням толщины, определяли ф ормы ели, 
различающиеся окраской (коричневая, 
серая) и структурой грубой корки  
(гладкая, чешуйчатая, пластинчатая, 
соснововидная), типом ветвления (ко м 
пактное, плоское, гребенчатое, щ етко
видное), строением кроны  (цилиндри
ческая, конусовидная) и семенных 
чешуй. По величине ш ишек и строению 
семенных чешуй выделяли ель типич
ную  европейскую  и гибридные ф ор
мы [6].

На высоте ствола 1,3 м возрастным 
буравом брали керны древесины в ко 
личестве 430 шт. для установления 
радиального прироста, при этом заме
ряли высоту каж дого  дерева. Кроме 
того, в 15-летних испытательных куль
турах анализировали рост потомства 
более 300 елей (по 25— 30 экз.) разных 
ф орм. В лабораторных условиях опре
деляли таксационные показатели на
саждений, долевое участие и средний 
диаметр деревьев всех ф орм; ширину 
годичных колец —  по 5-летним пе
риодам с точностью до 0,1 мм, затем 
ее вычисляли для первых и после
дую щ их 30 лет. При обработке мате
риалов применяли местные таблицы 
[2 ] и методы вариационной статисти
ки [4].

Анализ лесоводственно-таксацион- 
ной характеристики показал, что шесть 
из 11 заложенных пробных площадей 
(Глубокский и Плисский опытные, М о
гилевский и Рогачевский лесхозы) 
находятся в насаждениях I— 1а классов 
бонитета в возрасте 70 лет (табл. 1). 
Выявив долевое участие морф ологи
ческих ф орм  ели в естественных по
пуляциях, отличающихся местонахож

Таблица 2
Д олевое участие различных форм  ели на пробных площадях, %

№
пр-
пл.

Класс
б о н и 
тета

Ц вет гр у б о й  к о р к и П о в е р хн о сть гр уб о й к о р к и В етвление Ф о р м а кр о н ы Ф о р м а  се м е н н ы х чеш уй

Возраст,
лет к о р и ч н е 

вый
се р ы й

гл а д 
кая

ч е ш у й 
чатая

плас
тин 

чатая

с о с н о в о 
видн а я

к о м 
пакт
ное

п л о с 
кое

гр е 
б е н 

ча тое

щ е тк о 
ви д н о е

ц и л и н д 
р и ч е ска я

к о н у 
с о в и д 

ная

е в р о 
пей
ско й

ги б р и д н о й  
с п р и зн а ка м и  
е в р о п е й ско й

7 70 1а 77 23 21 52 23 4 52 5 30 13 59 41 63 26
8 70 1а 96 4 32 53 14 1 66 18 9 7 41 59 75 21
3 70 1а 61 39 29 45 21 5+ 49 27 11 13 75 25 53 42
4 60 1а 53 47 15 54 25 6 + 46 24 17 13 69 31 67 33
1 85 1а 38 62 5 79 5 11 + 40 46 13 1 79 21 39 48

11 70 1а 100 — 13 55 28 4 65 16 1 18 49 51 94 4
2 70 1 54 46 17 66 12 5 + 41 50 8 1 67 33 58 25

10 70 1 99 1 11 74 15 — 71 21 2 6 42 58 97 2
5 100 II 80 20 22 49 28 1 57 39 2 2 55 45 61 32
6 80 И 63 37 11 67 19 3 70 28 1 1 40 60 76 22
9 90 II 36 64 8 43 41 8 59 36 3 2 52 48 74 23

П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 3 зн а ко м «+» об означена доля  ели с во р о тн и ч ко в о й  п о ве р хн о стью  гр у б о й  ко р ки .
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Средний диаметр, см, на высоте 1,3 м у деревьев ели разной формы
Таблица 3

№
пр.
ПЛ.

воз
раст,
лет

Класс
бони
тета

Цвет грубой 
корки

. Поверхность грубой 
корки Ветвление Форма кроны Форма семенных 

чешуй

корич
невый серый глад

кая
чешуй
чатая

пластин
чатая

сосново
видная

ком
пакт
ное

плос
кое

гре
бен

чатое
щетко
видное

цилинд
рическая

конусо
видная

евро
пейской

гибридной с 
признаками 
европейской

7 70 1а 32,3 32,5 29,7 29,9 37,0 42,4 29,8 32,1 35,1 34,9 32,9 31,3 32,5 31,4
8 70 1а 28,5 — 24,7 29,4 27,6 — 27,3 28,8 31,7 29,8 29,5 27,2 28у5 28,3
3 70 1а 40,3 41,5 38,7 40,2 43,5 45,4 + 40,6 39,2 34,9 44,2 42,2 35,8 40,5 42,0
4 60 1а 28,6 29,2 25,5 28,5 28,4 29,9 + 30,5 25,1 28,9 29,9 28,9 29,0 28,7 31,5
1 85 I а 38,7 34,6 36,1 35,8 40,1 37,2 + 40,1 31,5 39,7 — 37,9 31,2 37,9 37,6
1 70 1а 33,3 — 26,8 31,7 37,8 — 32,7 32,0 — 35,7 35,5 30,8 37,9 33,1
2 70 1 25,3 27,4 23,3 25,8 29,5 32,6 + 27,4 23,2 32,0 — 25,8 27,4 29,6 30,5

10 70 1 24,7 — 22,1 24,7 27,1 — 24,6 25,2 — 25,0 26,5 23,4 24,9 __

5 100 И . 27,1 28,4 23,3 27,9 29,6 — 28,3 25,4 33,4 — 28,5 25,9 27,1 27,6
6 80 II 24,7 22,9 24,6 - 23,0 25,8 — 24,5 24,6 — — 24,3 23,5 23,9 23,3
9 90 II 28,1 30,9 26,0 27,3 31,8 36,2 30,0 28,4 — — 32,6 29,0 29,9 32,0

дением (север и ю г республики), усло
виями произрастания или классом бо
нитета, мы не установили какой-либо 
строгой закономерности (табл. 2). 
Правда, оказалось, что в большинстве 
случаев преобладают ф ормы с бурым 
либо коричневы м цветом грубой ко р 
ки, составляя на отдельных пробных 
площадях 96— 100 %. Коричневая 
окраска характерна для Глубокского 
опытного и Рогачевского лесхозов 
(свыше 90 %),  а для М огилевского 
и Плисского —  серая (более 60 %).  За
метим, что. в первом случае класс б о 
нитета —  la, во втором —  11.

В обследованных естественных попу
ляциях преобладают деревья с трещ и
новатой грубой коркой (чешуйчатая, 
пластинчатая, соснововидная), причем 
особенно м ного  (43— 79 % ) с чешуй
чатой; единично (5— 6 %)  встречаются 
с воротничковой. Доля особей с глад
кой поверхностью ствола не превышает 
трети, чаще —  10— 2 0 % . Как видим, 
зависимость данного м орф ологиче
ского  признака от условий произраста
ния отсутствует.

Наиболее распространенный тип 
ветвления —  компактный (участие елей 
достигает 70, средний показатель —  
40— 65 % ), на втором месте —  плоский 
(в отдельных случаях —  40— 50 % ). Д е 
ревья с гребенчатым и щ етковидным 
типом ветвления приурочены в основ
ном к la классу бонитета, за редким  
исклю чением, количество их не пре
вышает 15 %;  в ельниках I— II классов 
те и другие встречаются, как правило, 
единично. Аналогичные данные полу
чены И. К. Блинцовым и П. Ф . Асю ти- 
ным [1].

Что касается габитуса кроны , то в 
приспевающих и спелых древостоях, 
как правило, это цилиндрическая, 
овальная, но на четырех пробных пло
щадях (из 11) больше (51 — 60 % ) оказа
лось экземпляров с конусовидной.

Следует сказать, что некоторые м ор 
фологические ф ормы ели законо
мерно превалируют над другими по 
среднему диаметру (табл. 3). У де
ревьев с пластинчатой коркой  в 10 слу
чаях из 11 он больше на 3— 7 см, с че

шуйчатой почти всегда превосходят ели 
с гладкой. Хорош ий прирост по диа
метру у ф орм с соснововидной и во
ротничковой коркой, но их, как уже от
мечалось, очень мало. Повсеместно 
этот показатель лучше у особей с ци
линдрической кроной, а также с ком 
пактным и гребенчатым типами ветвле
ния. Превосходство последнего по 
сравнению с плоским отмечают и дру
гие исследователи [5]. Ф орм ы  ели,раз
личающиеся по окраске коры, растут 
практически одинаково (это относится 
к  европейской и гибридным).

Анализ радиального прироста по 5- 
летним периодам показал следующее. 
На протяжении первых 30 лет во всех 
случаях независимо от морф ологи
ческих особенностей у деревьев 
высших ступеней толщины он в среднем 
за 5-летие больш е, О днако из-за высо
кой вариабельности его и малого числа 
наблюдений различие не всегда досто
верно. Так, на пр. пл. 6 у экземпляров 
диаметром  24,5 см с чешуйчатой ко р 
кой за 5 лет радиальный прирост 
составил 10,2 мм, при 30,5 см —
13,4 м м  (показатель достоверности

равен 2,7); на пр. пл. 5 у деревьев 
диаметром 26,5 см с коричневой кор
кой он равен 8 мм, при 35,5 с м :—
9,2 мм  (показатель достоверности —
0,4, т. е. различие недостоверно). 
В последующ ие 30 лет, например, 
на пр. пл. 10 у деревьев диаметром 
30 см с плоским типом ветвления 
радиальный прирост равен 9,9 мм про
тив 10,9 у менее толстых —  23,5 см. 
Конечно, различие не столь и сущест
венно, но оно свидетельствует о Тен
денции к Снижению радиального при
роста у крупных деревьев.

Сопоставление радиального при
роста стволов на высоте 1,3 м в первые 
30 лет (фактический возраст —  35-—40 
лет) и в последующ ие (табл. 4) пока
зывает, что для плантационного выра
щивания предпочтительнее формы ели 
с коричневой чешуйчатой и пластин
чатой коркой, цилиндрической (оваль
ной) кроной. Ели с серой й гладкой 
коркой , хотя и имеют в Молодом воз
расте больший радиальный прирост, по 
ширине колец за 5-летия различаются 
слабо; м ож но  сказать, что они хорошо 
растут по диаметру и после 40 лет.

Таблица 4

ческие показатели радиального прироста ели обыкновенной разной формы  
по S-летиям

М орф ологический
признак М ± гп , мм V, % t

Досто
верность 
различия 

между 
(1) И (2)

Г р у б а я  к о р к а :  
к о р и ч н е в а я 1 1 , 3 ± 1 ,4 / 8 , 7 + 0 , 6 3 1 ,8 /1 9 ,1 2,0
с е р а я 1 1 , 0 ± 1 ,0 / 9 , 5 ± 1 , 0 2 4 ,1 /2 8 ,5 0 ,4 /0 ,7 ’ 1,1
гл а д к а я 11 ,7 ± 1 , 2 /9 ,7 4 -1 ,0 2 5 ,4 /2 2 ,0 — 1,3
ч е ш у й ч а т а я 13 , 2 ± 0 , 9 / 8 , 3 + 0 , 8 1 8 ,8 /2 7 ,3 1 ,0 /1 ,1 4,2
п л а с ти н ч а та я 1 1 , 8 ± 0 ,8 / 8 , 8 + 0 , 7 1 7 ,3 /2 2 ,3 0,1 /0 ,8 2,7

В е тв л е н и е :
к о м п а к т н о е 10 ,3 ± 1 , 4 /8 ,4 4 -0 ,9 2 9 ,7 /2 5 ,4 — 1,1
п л о с к о е 1 0 , 1 ± 1 ,3 / 8 , 4 ± 0 , 7 2 3 ,7 /1 5 ,1 0 ,1 /0 ,1 1,2

Ф о р м а  к р о н ы :
ц и л и н д р и ч е с к а я 1 2 , 4 ± 1 ,2 / 9 , 3 ± 0 , 5 2 9 ,8 /1 6 ,7 — 2,3
ко н усо в и д н а я 1 1 ,2 ± 0 ,8 /8 ,8 ± 0 ,5 2 1 ,7 /19 ,0 0,8/0,7 2,5

П р и  м  е ч а н и я: 1. В числителе —  в первы е 30 лет (1 ), в знам енателе —  в после
д у ю щ и е  25— 30 лет (2 ). 2. V  —  коэф ф ици ен т вариации, t —  коэф ф ициент Стьюдента, 
станд артны е  значения к о т о р о го  равны : t 0 05=  2,6; t 0 , =  2,0. 3. Здесь и в табл. 5 ряд ф орм  не 
п ривед ен  в связи  с незначительной  встречаем остью .
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Таблица 5

Статистические показатели роста 15-летних испытательных культур ели в связи 
с формовым разнообразием материнских деревьев

М о р ф о л о ги ч е с к и й
п р и зн а к М ± ш t

Грубая ко р ка :
коричневая :

пластинчатая 6,5 ± 0 ,4 /6 ,3  ± 0 ,3 —
чеш уйчатая 6 ,0 ± 0 ,2 /5 ,9 ± 0 ,3 1 ,1 /1 ,0
гладкая 6 ,3 ± 0 ,2 /5 ,8 ± 0 ,4 0 ,4 /0 ,1

серая:
пластинчатая 6 ,2 ± 0 ,2 /5 ,9 ± 0 ,2 —
чеш уйчатая 6 ,0 ± 0 ,1 /5 ,6 ± 0 ,2 0,9 /1 ,1
гладкая 6 ,4 ± 0 ,3 /5 ,9 ± 0 ,3 0 ,3 /0

Ветвление:
плоское 6 ,2 ± 0 , 1 /5 ,8 + 0 ,1 —
гребенчатое 6,1 ± 0 ,1  /5 ,8 ± 0 ,1 0 ,7 /0
щ е тковид н ое 6 ,3 ± 0 ,5 /6 ,3 ± 0 ,4 0 ,2 /1 ,2

Ф о р м а  кр о н ы :
цилиндрическая 6 ,4 ± 0 ,2 /6 ,0 ± 0 ,2 —
конусовидная 6 ,0 ± 0 ,1  /5 ,4 ± 0 ,2 1,8/2,1

П р и м е ч а н и е .  В числителе —  рост по  д и а м е тр у , с м ; в знам енателе  —  в вы соту, м.

При испытании потомств существенных 
различий в величинах диаметра и 
высоты в зависимости от морф ологи
ческих особенностей материнских де
ревьев не установлено (табл. 5). Лишь 
незначительные превышения показате
лей имею т те, что произош ли от де
ревьев с пластинчатой коричневой ко р 
кой, щетковидным ветвлением, ци
линдрической кроной.

Таким образом, результаты изучения 
роста разных ф орм ели в естественных 
популяциях и их потомств в 15-лет

них испытательных культурах позво
ляют сделать следую щ ие выводы.

Для целей плантационного выращи
вания плюсовые деревья надо отбирать 
в средневозрастных, приспевающих и 
спелых естественных насаждениях не 
ниже II класса бонитета кисличнико- 
вых, снытевых, орляковых, мшистых 
и папоротниковых типов леса.

Таксационные показатели плюсовых 
деревьев должны быть выше, чем 
средних в насаждении, по диаметру —  
на 15— 20, высоте — на 5— 10 %  и 
более.

Предпочтение следует ДГДЛВЛТЬ 
экземплярам с коричневой грубой кор 
кой трещиноватой (пластинчатой или 
чешуйчатой) структуры, хорош о разви
той цилиндрической (овальной) кро 
ной, ком пактны м  и гребенчатым типа
ми ветвления (в естественных насаж
дениях их бывает 2— 12 % ).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Госкомлесе СССР состоялось вручение дипломов Почета 
ВДНХ СССР с натуральными премиями —  автомобилями 
«Москвич» —  передовикам производства, победителям со
циалистического соревнования:

Бондаренко Михаилу Петровичу, трактористу-маш инисту 
Ленинского опытного лесхоза БелНИИЛХа, за высокие произ
водственные показатели, создание лесных культур, плантаций 
ягодных растений, проведение опытных работ;

Гусеву Юрию Алексеевичу, токарю  ЦОБКлесхозмаш 
ВНИИЛМа, за участие в создании новой лесохозяйственной 
техники, высокие производственные показатели;

Дмитренку Николаю Васильевичу, леснику Злы нковского 
мехлесхоза Брянского управления лесного хозяйства, за ка
чественное выполнение всего комплекса работ по воспроиз
водству, уходу и охране лесов;

Ильину Василию Артемовичу, трактористу К октерекского  
лесхоза Д жам булской обл. Казахской ССР, за высокое ка
чество работ по созданию лесных культур в оптимальные 
сроки и уходу за ними, эф фективное использование техни
ки;

Павилонису Бронюсу Зигмовичу, лесничему Варенского 
ЛПО Литовской ССР, за высокие производственные показа
тели, природоохранную  деятельность, организацию работы 
ПХС и школьного лесничества;

Тумановскому Алексею Александровичу, машинисту валоч- 
ной машины ЛП-19 А ндреевского опытно-показательного 
леспромхоза Владимирского управления лесного хозяйства, 
за высокие производственные показатели, освоение новой 
техники;

Целитану Станиславу Игнатьевичу, слесарю эксперимен

тально-механических мастерских ВНИИПОМлесхоза, за высо
кие производственные показатели, изготовление новых опыт
ных образцов лесохозяйственной техники, активное участие в 
улучшении ее конструкций;

Яковлеву Александру Ивановичу, бригадиру слесарей-сбор- 
щиков Вы рицкого опы тно-механического завода ЛенНИИЛХа, 
за активное участие в создании новой техники для лесного 
хозяйства, внедрение коллективного подряда.

* *  *

Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в 
области лесного хозяйства и многолетний добросовестный 
труд почетное звание заслуженного лесовода РСФСР прис
воено Марадудину Ивану Ивановичу —  начальнику управле
ния исследований по химизации и радиационной экологии 
леса Госкомлеса СССР.

* * *
ЦК компартии Эстонии, Совет М инистров Эстонской ССР, 

Эстонский республиканский совет проф сою зов и ЦК ЛКСМ 
Эстонии постановили: наградить Почетной грамотой ЦК ком 
партии Эстонии, Совета М инистров Эстонской ССР, Эстонско
го республиканского совета проф сою зов и ЦК ЛКСМ  Эсто
нии и занести в Республиканскую книгу Почета коллективы 
ряда объединений, предприятий, организаций и учреждений, 
добившихся высоких результатов во Всесоюзном и республи
канском  социалистическом соревновании, в успешном выпол
нении государственного плана экономического и социального 
развития на 1987 г., среди них по Министерству лесного 
хозяйства и охраны природы Эстонской ССР —  коллективы 
Сууре-Яаниского и Раквереского лесхозов.
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Лесоустройство и таксация

У Д К  630*525

ДРЕВЕСНЫЙ ОТПАД: ВЕЛИЧИНА, 
ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

B. В. ЗАГРЕЕВ (ВНИИЛМ);
C. Г. СИНИЦЫН (Госкомлес СССР)

П олное и рациональное лесополь
зование предполагает учет, оц ен ку  
и использование всех лесных р е 
сурсов, вклю чая и естественный 
отпад. П оэтом у вопросам  выявле
ния е го  запасов, товарной с тр у к 
туры  и прим енения  в последние 
годы  уделяется больш ое внима
ние.

В ходе научных дискуссий , ка
саю щ ихся данной проблем ы , выс
казываю тся различные, порой  диа
м етрально пр оти во пол о ж н ы е  точ
ки зрения. По сущ еству, сл ож и 
лись два направления. С торонники  
первого  видят в отпаде о гро м н ы й , 
по тем  или ины м  причинам  не 
используем ы й резерв  древесины, 
которы й  м о ж е т  сущ ественно по
полнить ее баланс, особ енно  в 
малолесных районах, вторы е не 
признаю т за отпадом  какой -ли б о  
хозяйственной значимости, хотя и 
считают, что объ ем  его  больш ой.

В нашу задачу входит показать 
на ко н кр е тн ы х  прим ерах действи
тельную  величину др евесн о го  от
пада, его  с тр у кту р у  и динам ику, 
а такж е  дать об ъ е кти вную  о ц е н ку  
возм о ж ностей  п р акти че ско го  пр и 
менения.

Д ревесны й отпад в лесу обра
зуется в процессе естественного 
отм ирания (сухостой ) и выпадения 
(валеж) из древостоев  в течение 
их ж и зни  определенной  части рас
тущ их деревьев, т. е. происходит 
естественное изреж ивание . В на
саж дениях, и м ею щ их в начале 
своей ж и зни  десятки  тысяч древес
ных растений, к возрасту руб ки  
остается, ка к  правило, всего не
с ко л ько  сотен. Так, по данны м 
всеобщ их таблиц хода роста 
ВНИИЛМа, в сосняке  111 класса 
бонитета число их в возрастном  
интервале 20— 120 лет ум еньш ает
ся с 7571 д о  567 шт. (на 92 % ) ,  
а в таком  ж е  ельнике —  с 14 925 
д о  744 (на 95 % ), причем  оказы 
вается, что чем хуж е  условия

произрастания, тем  бы стрее п р о 
текает естественное изреж ивание. 
А нал огичное  поло ж е ни е  наблю да
ется в д р уги х  типах леса.

И нтенсивность, а следовательно, 
и абсолю тная величина естествен
ного  отпада, определяю тся  м н о 
ж е ство м  ф акторов : б иол оги чески 
ми свойствами древесны х по ро д , 
п р о и схо ж д е н и е м  и таксационной 
характеристикой  (возраст, полнота 
и т. д .) древостоев, условиями 
произрастания, географ ическим  
районом . В насаждениях, п р о и з 
растаю щ их в лучш их почвенно -кли - 
м атических условиях и состоящ их 
из б ы строрастущ их или светол ю б и
вых по р о д , а такж е  порослевого  
прои схож д е ни я , из-за диф ф ерен 
циации деревьев по росту и раз
витию  изреж ивание пр отекае т  
бы стрее, и величина отпада, о со 
бенно в м о л о д о м  возрасте, как 
правило, больш е, чем  в древостоях 
с ем ен н ого  пр ои схож де ни я  либо 
слагаем ы х из теневыносливых и 
м едл еннорастущ их пород . У худ 
ш ение санитарного  состояния ле
сов вследствие д остиж ения  ими 
возраста естественной спелости, 
по вр еж д ен и я  пож арам и, вредите
лями и бол езням и  приводит к по
вы ш ению  величины отпада в них. 
В искусственны х насаждениях 
(культур ах) с относительно равно
м е р н ы м  ра зм ещ ен и ем  деревьев 
по площ ади она меньш е. С ущ е
ственно различается интенсивность 
отпада по числу деревьев и 
запасу (см . р и сун ок). Как видно 
из рисунка , динам ика  его  по числу 
деревьев характеризуется  р е зко  
падаю щ ей в м о л о д о м  возрасте 
гиперб о ли че ско й  кривой , а запа
са —  параболой, т. е. в нормальны х 
древостоях отпад по числу деревь
ев с возрастом  непреры вно  ум ень
шается, тогда как по запасу внача
ле увеличивается, достигая м а к
сим ум а  в возрасте кульм инации 
те кущ е го  прироста  (обы чно в 
40— 70 лет в зависим ости от по
роды  и класса бонитета), а затем 
начинает постепенно снижаться.

Таким образом , наибольший от
пад по числу деревьев приходит
ся на м о л одняки  (в приведенном  
п р и м ер е  в сосняках до  40 лет он 
равен 68, ельниках —  78 % общ его 
числа деревьев отпада за период 
от 20 до  120 лет), по запасу ж е  —  
на средневозрастны е и приспе
ваю щ ие древостой.

За до лгую , и зм ер яе м ую  не
скол ьким и  десятилетиями или да
ж е  столетиям и ж изнь насаждения 
сум м арны й  естественный отпад по 
запасу в нем достигает значитель
ной величины. В соответствии с таб
лицами хода роста к возрасту 
спелости (р уб ки ) он составляет 
40— 80 % запаса растущ ей части. 
В неосвоенных лесах и экстенсив
ных хозяйствах отпад чаще всего 
остается на перегнивание, обога
щая поверхностны й слой почвы 
пр од уктам и  разлож ения; в освоен
ных ж е  при правильном ведении 
лесного  хозяйства представляю 
щий товарную  ценность должен 
быть своеврем енно изъят рубкам и 
ухода, т. е. м о ж е т  рассматривать
ся как  некоторы й  дополнительный 
р е зерв  получения мелкотоварной 
древесины .

С ледует, однако , иметь в виду, 
что даж е в самых высокоинтенсив
ных хозяйствах полное использо
вание пред полагаем ого  отпада 
практически  неосущ ествимо, что 
объясняется рядом  объективных 
причин.

Во-первы х, в отпад, как правило, 
идут угнетенны е и ослабленные

Динамика отпада, % , с возрастом по 
числу деревьев и запасу:

1 ,3  —  сосна; 2, 4 —  ель

Отпад\ %
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Таксационная характеристика средних деревьев отпада, %  величины деревьев основного
яруса

Таблица 1

П о каза тел и
В озр а ст, лет

10 20 30 40 60 80 100 120

Высота 30 40 50 60 70 76 79 81
Д и а м е тр 35 40 45 50 60 70 80 90
О б ъ ем — 12 31 36 44 50 61 64

Таблица 2

Естественный отпад древесины в лесах Европейско-Уральской зоны С С С Р

Г р уп п ы
п о р о д

М о л о д н я к и
С р е д н е 
в о з р а с т 

ные

П р и сп е 
ва ю щ ие

С пелы е

1 II
и пе

р е с то й 
В сего

класса класса ные

Хвойны е

Твердолиственны е

М я гко л и стве н н ы е

Всего

0,25 1,73 2,23 1,91 0,96 1,23

4,2 21,8 37,0 13,3 40,2 116,5
0,40 1,23 1,52 1,37 1,18 1,29

~0,4~ 1,8 7,8 1,9 2,5 14,4
0,10 1,02 1,71 1,80 1,32 1,30

0,6 6,1 29,0 ~8,4“ 12,6 56,7
0,22 1,47 1,90 1,80 1,03 1,25

5,2 29,7 1 г » 23,6 55^3 187,6

П р и м е ч а н и е .  В числителе  —  отпад  на 1 га, / 
м лн . м 3.

в знам енателе  —  общ ая величина его, 

Таблица 3

Расчет общего коэффициента повышения затрат на уборку отпада

З апас о тп а да ,
Ч астны е к о эф ф и ц и е н ты О б щ и й  ко эф ф и ц и е н т

м э/ г а
К, к2 Кз

повы ш е ния  затрат

деревья по дчиненного  полога, ус
тупаю щ ие по таксационной харак
теристике тем , котор ы е  растут в 
основной части древостоя : в м о л о 
дом  возрасте средние высота, диа- 
м етр и объ ем  составляю т 30—  
50 % аналогичных показателей 
первого  яруса (табл. 1), а к возрас
ту спелости (100 лет) п р и б л и ж а ю т
ся к 60— 80 % .

Во-вторых, товарность деревьев 
отпада такж е  значительно ниж е 
(даже предельно ни зш его  I I I  
класса товарности) растущ их; ма
лейш ее опоздание с вы рубкой  пер 
вых приводит к полной потере 
ими и этих качеств. В м о л о д о м  
возрасте (до  10— 15 лет) вы бирае
мый в процессе  р у б о к  ухода (ос
ветлений и прочисток) пред пола
гаемый отпад в лучш ем  случае 
м о ж е т быть использован как хво
рост и лишь в более по зд н ем  
возрасте —  как дрова или м елкая 
деловая древесина (ж е р д и , техно
логическое  сы рье и т. п.). В приспе
вающ их, спелы х и перестойны х 
древостоях р у б ки  ухода не назна
чаются и не проводятся, отпад в 
них до лж ен  быть реализован при 
рубках главного пользования или 
выбран санитарны ми руб кам и . 
Следовательно, предполагаем ы й 
отпад как дополнительны й источ
ник м е л кой  деловой древесины  
представляет интерес только  в на
саждениях 11 класса возраста и 
средневозрастны х, т. е. там, где 
проводятся прореж ивания и п р о 
ходные рубки .

В-третьих, отпад происходит во 
всех лесах о д н овре м ен н о  и потом у 
разбросан по всей территории , 
величина ж е  еж е го д н о го , пр и хо 
дящаяся на единицу площ ади, 
очень мала и в среднем  по стране 
нем ногим  более 1 м /га . С воевре
менная уб о р ка  и реализация тако 
го количества м елкой  и н и зко то 
варной древесины  да ж е  в усло 
виях интенсивного ведения лес
ного хозяйства не всегда в о з м о ж 
ны и экон о м и чески  оправданы. 
О собенно это относится к слабо 
освоенны м лесам северны х и вос
точных районов, на котор ы е  пр и хо 
дится о кол о  80 % отпада, где р у б 
ки ухода по ряду объективны х 
причин не м о гут  быть проведены  
на всей площ ади и где даж е в 
освоенных лесной п р ом ы ш л ен 
ностью  районах неполно реализу
ется более доступная и ценная 
древесина на лесосеках главного 
пользования.

В-четвертых, вследствие невоз
м ож ности  б езош иб очного  п р о гн о 
зирования на длительную  пе рспе к-

50— 41 1,5
40— 31 2,0
30— 21 2,3
20— 11 2,6

10 2,9

тиву деревьев-кандидатов  в отпад 
полностью  исклю чить е го  с по
м о щ ью  р у б о к  ухода, хотя интен
сивность их часто и превыш ает 
р а зм ер  пред пол агаем ого , все ж е  
не удается.

Р ассм отрим  пр и м е р  расчета ве
личины  отпада, его  стр уктур ы  и 
степени использования по Евро- 
пейско -У ральской  зоне  СССР 
(табл. 2). Д анны е получены  на ос
нове выявленных законом ер но сте й  
в ди н а м и ке  средних по п о р о 
дам, районам  и классам боните 
та процентов  отпада по запасу 
с возрастом  и материалов учета 
л есного  ф онда по состоянию  на 
1 января 1983 г.

В целом  по указанной зоне  с у м 
м арны й еж егодны й  отпад, хотя и 
составляет значительную  величину 
(187 млн. м 3), разбросан на гр о 
м адной тер ри тори и  (150 млн. га) 
при концентрации  на единице 
площ ади всего 1,25 м 3/га . О бщ ая 
величина его  по группам  по ро д  
распределяется сл ед ую щ им  обра
зо м : хвойные —  6 2 % , м я гко л и ст

1,4 1.3 2,7
1,4 1,3 3,6
1,4 1,3 4,2
1,5 1,3 5,1
1,5 1.3 5,7

венные —  30, твердолиствен
ные —  8 %.

Возрастная структур а  отпада ха
рактеризуется  таким и показателя
м и: в м ол одняках  I класса возрас
та —  3 % ,  II —  16, средневозраст
ных —  39, приспеваю щ их, спелых 
и перестойны х древостоях —  
42 % . Установлено, что в Евро
пейско -У ральской  зоне РСФСР 
отпад последней возрастной кате
гории  равен 48, в С еверо-Запад- 
ном  районе —  даже 5 8 % , т. е. 
практически  половина его  прихо
дится туда, где согласно действую 
щ им правилам р уб ки  ухода не пла
нирую тся  и не проводятся, и весь 
он д о л ж ен  выбираться в процессе 
р у б о к  главного пользования ле
сом . Следовательно, древесный 
отпад этой категории  насаждений 
и м о л од н яков  I класса возраста 
не м о ж е т  рассматриваться как ис
точник получения древесины  при 
руб ках  ухода.

Х озяйственны й интерес с точки 
зрения использования отпада 
представляю т средневозрастны е 
древостой  и м о л одняки  11 класса
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Сроки накопления отпада, лет

Таблица 4

Величина 
накопленного 
отпада, м3/га

Молодняки Средне
возрастные

Приспе
вающие Спелые

1 класса 11 класса

10 45 8 6 6 9
20 90 1 5 11 11 19
30 — 23 17 17 28
40 — 30 22 23 37
50 — 38 28 29 46

Т а б л и ц а  5

Соотнош ение величины отпада, объемов рубок ухода и санитарных

Показатели

Молодняки
Средне
возраст

ные
Приспе
вающие Всего1

класса
II

класса

Е вро пе й ско -У р а льская  зона  СССР

О тпад , м лн . м 3 5,2 29,7 73,8 23,6 132,3
Р убки ухода  и вы борочны е  сани
тарны е, м лн. м 3 3,0 6,5 18,9 16,4 44,8
И спользование  отпада, % 58,0 21,9 25,6 69,5 33,8

Е вро пе й ско -У р а льская  зона  РСФСР

О тпад , м лн . м 3 3,5 20,8 58,5 18,4 101,2
Р убки  уход а  и вы бо р о чн ы е  сани
тарны е, м лн. м 3 2,1 3,7 10,9 9,5 26,2
И спользование  отпада, % 60,0 17,8 18,6 51,6 25,9

У краинска я ССР

О тпад, м лн. м 3 0,5 2,5 4,2 1,3 8,5
Р убки  ухо д а  и вы борочны е  сани
тарны е, м лн. м 3 0,4 1,4 4,5 2,5 8,8
И спользование  отпада, % 80,0 56,0 107,1 192,3 103,5

возраста, т. е. те, в котор ы х п р о 
водятся прореж ивания и пр охо д - 
ные руб ки . О д н ако  и здесь удель
ный вес в хвойных, где при р у б 
ках ухода м о ж н о  получить о п р е 
деленную , хотя и незначительную  
часть м ел котоварной  деловой д р е 
весины, составляет лишь 31 %  об 
щ его объема.

По гр уппа м  лесов в пределах 
Е вропейско-У ральской  зоны  отпад 
распределяется так: в первой  —  
29, второй —  36, третьей —  3 5 % . 
С редняя величина его  на 1 га в 
лесах первой  и второй гр уп п  не
скол ько  выше (1,3— 1,6 м  ), чем  в 
третьей (0,9— 1,2 м 3). В качествен
ном  отнош ении наоборот: в лесах 
третьей группы  76 % отпада соср е 
доточено  в хвойных, тогда как в 
лесах первой и второй гр уп п  —  
соответственно 56 и 52 % .

Распределение отпада по райо
нам СССР крайне неравном ерное , 
но тесно ко р р е л и р уе т  с р а зм е 
щ ением  лесного  ф онда по те р р и 
тории, условиям и произрастания, 
поро д н ой  и возрастной стр уктур о й  

ж древостоев. О сновная масса (83 % ) 
приходится на Е вропейско-У раль
скую  зону РСФСР (на все д р уги е  
р е с п у б л и ки — тол ько  1 7 % ), т. е. 
на те районы , где  е го  использо
вание затруднено, да и по м ере  
прод виж ения  с ю га на север

средняя величина на единице 
площ ади уменьш ается (с 1,3—  
1,7 м 3/га  на У краине  до 0,7—  
1 м 3/га  в С еверо -Западном  райо
не).

Таким об р а зо м , несм отря  на 
значительную  величину с у м м а р н о 
го отпада в лесах Е вропейско- 
Уральской зоны  СССР, его  хозяй 
ственное использование сильно 
ограничено  и при малой ко н ц е н 
трации на единице площ ади воз
м о ж н о  при повы ш ении эко н о м и ч е 
ской  эф ф ективности  заготовки  
древесины  и ее качества.

В це ло м  на повы ш ение затрат 
труда  и средств на заготовку  
древесины  вы борочны м и  м е тод а 
ми (при  прочих равных условиях) 
оказы ваю т влияние три ф актора: 
ум е ньш е ние  об щ его  др евесн о го  
запаса на единице площ ади ( К i ), 
с р е д н е го  объем а вы бираем ы х де 
ревьев (К 2) и доли вы борки  при 
пе ре ход е  от сплош ны х р у б о к  к  вы
б о р о ч н ы м  (К 3). О бщ ий коэф ф и
циент повы ш ения затрат на у б о р ку  
отпада определяется пр ои зве д е 
нием  этих величин (табл. 3).

Расчеты показы ваю т, что в усло 
виях Карелии при переходе  на р у б 
ки с вы б о ркой  30 % запаса (о ко л о  
50 м 3/га )  тр уд о е м ко сть  лесосеч
ных работ повыш ается вдвое, се
бестоим ость 1 м 3 древесины  уве

личивается на 8,4 руб., а при 
ум еньш ении  общ его  запаса с 
250 до  50 м 3/га  даже при сплош 
ных руб ках  —  в 1,5 раза.

У б о р ку  древесного  отпада при 
запасе менее 10 м 3/га  следует счи
тать нерациональной, тогда как до 
40 м 3/га  —  возм ож ной , но в ко м п 
лексе с д р уги м и  видами лесохо
зяйственных работ, в частности с 
р уб кам и  ухода (даж е при главном 
пользовании, ориентированном  на 
сплош ны е рубки , спелые древо
стой с запасом ниж е 40 м 3/га  
исклю чаю т из лесосечного фонда).

Вследствие различий в динамике 
величины отпада с возрастом сро
ки его  накопления в разные перио
ды  ж и зни  древостоев такж е раз
личны (табл. 4). Для уборки  от
пада хотя бы с минимальной эко 
ном ической  эф ф ективностью  тре
буется его  накопление даже в 
средневозрастны х и приспеваю 
щих древостоях в течение 11 лет 
и более. За это врем я качество 
древесины  деревьев отпада пре
терпевает сущ ественны е измене
ния.

Известно, что погибш ее дерево в 
лесу нем едленно подвергается 
нападению  насекомы х и пораж е
нию  грибам и. О ни поселяю тся и 
на живых, но ослабленных, что 
н е р е д ко  приводит к их гибели. 
Д еревья отпада подвергаю тся та
ким  воздействиям  задолго до того, 
как  превратятся в сухостой и вы
падут. После усыхания и тем  более 
вывала процесс разложения др е
весины р е зко  ускоряется и зависит 
от породы , разм еров деревьев и 
условий произрастания: м я гкол и 
ственные разлагаю тся быстрее, 
чем хвойные и твердолиственные; 
во влаж ном  и теплом  климате он 
идет интенсивнее, чем в сухом  и 
хол од ном . М ел кие  стволики (м о - 
лодняки  I класса возраста) и вет
ви отпавш их растений полностью  
разлагаю тся в течение 4— 6, кр у п 
ные деревья в спелых древосто
я х —  15— 20 лет. В молодняках 
древесина отпада становится не
пригод ной  к использованию  уж е 
через 1— 2 года после усыхания 
деревьев, в м олодняках II класса 
и средневозрастны х насаждени
ях —  через 5— 6, в приспеваю щ их 
и спелы х —  через 7— 10 лет. Д р е 
весина лиственницы и твердолист
венных по р о д  м о ж е т  сохраняться 
н ескол ько  дольш е.

Следовательно, в больш ей части 
древостоев, кр о м е  средневозраст
ных и приспеваю щ их, древесный 
отпад по своим  количественны м и 
качественны м характеристикам  не
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достигает тех пороговы х значений, 
ко гд а  его  сб ор  и реализация 
становятся экон о м и чески  целесо
образны м и. П отом у нереально и 
н еправом ерно ставить задачу и д о 
биваться полного  и повсем естного  
использования отпада.

В реш ении данной проблем ы  
есть ещ е один аспект —  сохране
ние пл од ород ия  лесных почв. 
П олное изъятие из леса всей 
его биом ассы  грозит опасностью  
прекращ ения притока  ор ганиче
ских веществ, что приведет к  исто
щ ению  почв. Во избеж ание этого  
требую тся внесение удобрений , 
оставление в лесу части вы руб
ленной древесной массы (лесосеч
ные отходы ) или части древес
ного  отпада. Последний источник 
наиболее эконом ичны й  и реаль
ный, так как не требует никаких  
затрат. Такой точки  зрения п р и д е р 
живался А . И. Тарашкевич, р е ко 
мендовавш ий даж е в условиях 
интенсивного хозяйства (при  уста
новке на сохранение стабильности 
древесного  запаса) р уб ки  ухода 
назначать в ра зм ер е  не более 50 % 
естественного отпада.

В связи с тем , что использова
ние естественного отпада часто 
рассматриваю т как дополнитель
ный р е зерв  получения деловой 
древесины, приведем  данные, ха
р а кте ри зую щ ие  его  товарную  
структур у .

В целом  по  Е вропейско-У раль
ской зоне  страны  выход деловой 
древесины  в сосновы х древостоях 
составил 60 % общ ей массы есте
ственного отпада, в том  числе 
крупн ой  —  1 % ,  средней  —  9, 
м елкой  —  50, техн ол оги ческо го  
сырья —  5, дров  —  12, хвороста и 
отходов —  23 % .  П р и м е р н о  такое 
ж е  соотнош ение товарной с т р у к 
туры  отпада сохраняется и по  гр у п 
пам лесов с н екотор ой  тенденцией 
(вследствие повыш ения удельного  
веса спелых и перестойны х) роста 
процента деловой в лесах третьей 
группы .

С увеличением  возраста д р е в о 
стоев выход деловой древесины  
растет: в м олодняках II класса —  
4 5 % ,  в средневозрастны х —  71, 
приспеваю щ их, спелых и перестой
ных —  72— 74 % ,  в I классе возрас
та весь отпад идет в хворост и 
отходы .

О бщ ий объем  де /ю вой  древеси 
ны —  36,2 млн. м 3, из них на долю  
древостоев II класса приходится 
2 0 ,7 % , средневозрастны х —  43,9, 
приспеваю щ их, спелых и перестой
н ы х —  3 5 ,4 % , т. е. значительная 
часть деловой древесины  от п р е д 

полагаем ого  отпада, в том  числе 
крупная  и средняя, м о ж е т  быть 
получена в старовозрастны х д р е 
востоях, где руб ки  ухода не 
проводятся. Там же, где  их пр ово 
дят, вся деловая древесина о тн о 
сится к  категории  м елкой  (тех
н ол оги че ско е  сы рье —  2,8 % , д р о 
ва —  9,5, хворост и отходы  —
19,8 % ).

По ге огра ф и чески м  районам  
отм еченны е соотнош ения не
с ко л ько  иные: с ю га  на север 
товарная стр уктур а  отпада ух у д 
шается. П ричиной то м у  является 
и зм енение  лесорастительны х ус
ловий и связанное с этим  сни
ж е н ие  таксационной характеристи
ки отпада: средней высоты, диа
м етра  и объема.

Товарная стр уктур а  отпада в ель
никах, особ енно  в возрасте р уб о к  
ухода, ниже, чем в сосняках. В 
м о л од н яках  I и II классов возрас
та всю массу его  составляю т 
хворост и отходы , а в сре д н е 
возрастны х выход м елкотоварной  
деловой древесины  равен только  
58 % . Это объясняется тем , что 
ель см о л о д у  растет м едленнее, 
чем сосна, в результате таксацион
ная характеристика  отпада хуже.

В м ягколиственны х древостоях 
товарная стр уктур а  отпада очень 
низкая: вы ход деловой древесины  
от об щ его  его  запаса —  21 % 
(березы  —  25, осины  —  1 5 % ),  в 
том  числе средней крупн ости  —
3 и м е л кой  —  18 % ; общ ий выход 
техн о л о ги ч е ско го  сырья —  29, 
дров  —  29, отходов  —  21 % . Еще 
ниж е выход деловой древесины  
в тех насаждениях, где проводятся 
руб ки  ухода: I класса возраста —  
весь отпад идет в хворост и от
ходы, II — 3 % м ел котоварной  де
ловой, а в средневозрастны х —
24 % запаса отпада указанны х ка
тегорий  леса. В м ягколиственны х 
древостоях с об щ им  запасом от
пада 47,8 м лн . м 3 объем  м е л ко 
товарной деловой древесины , воз
м о ж н ы й  к изъятию  р уб ка м и  ухо 
да, равен 5,72 млн м (12 % ).

С ледует иметь в виду, что товар
ность деревьев отпада принята 
значительно ниже, чем в д е йствую 
щих таблицах для товаризации сы
р о ра стущ его  леса для сам ого  низ
ш его  I I I  класса товарности. П ото
м у  и приведенны е показатели то 
варной стр уктур ы  отпада, рассчи
танные по таблицам , завыш ены по 
сравнению  с ф актическим  выхо
д о м  товарной древесины  п р и м е р 
но на 20— 30 % . Так, в 1984 г. 
в целом  по Европейско-Уральской  
зоне  СССР выход ликвидной  д р е 

весины при рубках ухода в м о л од 
няках I и II классов возраста 
составил соответственно 9 и 34 %.

П ринято  считать, что величина 
естественного отпада м о ж е т  и 
долж на  служ ить нормативной ос
новой для установления размера 
п р о м е ж у то ч н о го  пользования ле
сом . При правильном  проведении 
ухода весь сухостой, валежник и 
деревья-кандидаты  в отпад д о л ж 
ны быть выбраны. Следовательно, 
сопоставление ф актического  объе
ма р у б о к  ухода и вы борочны х са
нитарных с величиной отпада поз
воляет в определенной  м ере су
дить о степени его  изъятия и 
использования (табл. 5).

А нализ табл. 5 свидетельствует
о том , что степень изъятия р уб 
кам и ухода и вы борочны м и сани
тарны м и д р евесного  отпада в 
сре д н ем  по всей зоне, группам  
леса, древесны м  породам  и воз
растны м категориям  составляет
33,8 % об щ его  запаса отпада. По 
отдельны м  районам  она неодина
кова и определяется доступностью  
(освоенностью ) лесов и сбы том  
древесины  от р у б о к  ухода. Из-за 
относительно слабой по сравнению  
с д р уги м и  районам и освоенности 
лесов Е вропейско-Уральской  зоны  
РСФСР и н и зко го  уровня веде
ния лесного  хозяйства, особенно на 
севере, степень использования от
пада здесь ещ е меньш е —  в сред
нем  25,9 %  общ ей массы его. В ос
военны х лесах и зоне  интенсив
но го  ведения хозяйства (Украин 
ская ССР, П рибалтийские респуб 
лики), наоборот, р уб кам и  ухода 
выбирается почти вся масса отпа
да, а санитарны ми —  даж е больше. 
Так, степень использования отпада 
по всем лесам У краины  —  103,5 %, 
а объ ем  санитарных р у б о к  в 1,9 ра
за превыш ает ра зм ер  его.

Различна и степень использова
ния отпада по группам  лесов: в 
первой —  53 %, второй —  48, 
третьей —  3 %.

На основании всего излож енного  
м о ж н о  сделать следую щ ие выво
ды.

Хотя естественный отпад в ле
сах значителен, вследствие силь
ной деконцентрации  (1,25 м 3/га ), 
очень н изкой  товарной структуры  
и ряда д р уги х  причин возм ож ности  
е го  сбора и хозяйственного исполь
зования ограничены , а во м ногих 
случаях экон о м и чески  не оправ
даны.

Наибольшая часть нереализуе
м о го  ныне отпада находится в ле
сах третьей группы , где около  
половины  его  приходится на при
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спеваю щ ие, спелы е и перестойны е 
древостой, в котор ы х руб ки  ухода 
не проводятся, и по то м у  он д о л 
ж ен выбираться в процессе  р у б о к  
главного пользования. О д н ако  это 
условие не выполняется, более то
го, на лесосеках оставляется даж е 
спелая товарная древесина.

В остальных возрастны х кате го 
риях леса степень использования 
отпада находится в пр ям о й  зависи
м ости от объ ем ов р у б о к  ухода и 
вы борочны х санитарных, ра зм ер  
котор ы х в лесах третьей группы , 
особенно  в м ол одняках  и сре д н е 
возрастны х, все ещ е недостаточен 
и д о лж ен  увеличиваться по м ере  
их освоения и вовлечения в сф еру 
хозяйственной деятельности .

В лесах первой и частично вто
рой групп , особенно  в зоне интен
сивного ведения лесного  хозяйства 
малолесных районов, р а зм ер  п р о 

м е ж у то ч н о го  пользования лесом  
согласуется с в о зм о ж н о й  для изъя
тия величиной отпада, а в ряде 
районов и превыш ает ее, что такж е 
неж елательно. Н априм ер, в лесах 
У кра ин ской  ССР и П рибалтийских 
ре спуб л и к объ ем ы  проходны х и 
вы борочны х санитарны х р у б о к  зна
чительно выше допустим ы х пр е д е 
лов, что является одной  из глав
ных причин сниж ения запасов 
растущ ей части древостоев к м о 
м е н ту  достиж ения  им и возраста 
р у б о к  главного пользования.

Таким об р азом , естественный 
отпад, несмотря на значительную 
суммарную величину, не может 
рассматриваться как большой ис
точник получения товарной древе
сины. И уж вовсе недопустимы 
попытки за счет естественного от
пада увеличить размер главного 
пользования лесом.

У Д К  630*5

МНОГОУГОЛЬНАЯ ВЫБОРКА 
В ЛЕСНОЙ т а к с а ц и и

сечения частей стволов Gj, приходя
щуюся на площадь j-й выборки (см. 
рис. 1, 2), определяем по формуле

i= o 9 i 3 f r + (5)

jtd f лс$
где g ; =  —  , g r =  — -------площадь по-

4 4
перечного сечения соответственно i-ro 
(для первого яруса) и i'- ro  (для вто
рого  и последующ его) деревьев.

Для граничных деревьев внутренние 
углы вершин многоугольника

2S
a i(i* o ) =  Р и + Р |2= а гс  sin------^ ------- b

-|- arc sin
2S

Ц), i*-j— i,  i

'i +  t, L • W
4), iL i, i+1

Для центрального и i'- ro  деревьев
a o = a j'= 3 6 0 ° .

▲. Г. ХВАТОВ (ВНИИЛМ)

В настоящее время разработаны и 
успешно применяются на практике 
различные методы измерительно-пе
речислительной таксации (ИПТ) леса, 
в основу которых положены сплошные, 
выборочные, реласкопические и ком 
бинированные способы перечета де
ревьев с непосредственными, относи
тельными и дистанционными изм ере
ниями диаметров, высот, сумм  пло
щадей поперечных сечений деревьев 
и других показателей [1, 2]. Для вы
полнения этих работ надо заложить 
пробные площади (прямоугольные, 
круговые), реласкопические (круговы е, 
линейные) и комбинированные вы
борки [5].

Все методы [3, с. 38] существенно 
различаются м еж ду собой прие
мами и трудоем костью , точностью, 
числом показателей, способами и алго
ритмами обработки получаемой ин
ф ормации, что затрудняет автомати
зацию  учета растительных ресурсов и 
сдерживает дальнейшее повышение 
производительности труда при ИПТ 
леса.

Необходимы унификация и совер
шенствование методов ИПТ. В статье 
предлагается решение этой задачи с 
помощ ью  м ногоугольной выборки 
(МУВ).

МУВ образуем  центральным (учет
ным или модельны м) и ближними к 
нему граничными деревьями первого 
яруса, а также второго и последую 
щих, вошедшими в вы борку (рис. 1). 
Центральное (учетное) дерево выби

раем из основного элемента леса как 
наиболее близкое  к среднему значе
нию в систематически намеченных точ
ках выдела. В качестве граничных под
бираем ближайш ие к центральному 
пять —  восемь деревьев. Центры 
поперечных сечений служат вершина
ми расчетного м ногоугольника, а сто
роны его —  границей выборки.

Граничным деревьям по порядку, 
начиная с ближайш его по азимуту в 
направлении на север, присваиваем 
индексы i =  1, 2, ..., п, второго и после
дую щ их ярусов —  соответственно 
i ' =  1', 2', ..., п ' и i " =  1", 2", ..., п ". В каж 
дой вы борке измеряем  средние диа
метры dj, dj/ и расстояния l0(j между 
центральными и граничными, а также 
расстояния lj ^  м еж ду соседними гра
ничными деревьями. Стороны Lq( j, 
L; j_i_i треугольников и их полуперимет- 
ры Pj (рис. 2) вычисляем по ф ормулам

L - I  I d i +  d i-t-1
Ч  i +  1 —  Ч, i +  1 “ Г  2

Тогда площадь j-й вы борки при j= 
= 1, 2, ..., m

S :=  2  S ,

Рис. 1. Многоугольная выборка:
lo 1 — расстояния м е ж д у  деревьям и; 0, 1, 
2 ,.. .  —  ном ера  деревьев 1-го яруса, со
ставляю щ ие М УВ; I х, 2 ', 3 ', ... —  номера  

деревьев 2 -го  яруса, вош едш ие в МУВ

(D

р L0. i +  L0. i +  1 + L i. i +  1 2̂)

Площади треугольников находим по 
трем сторонам

Sj=N/pi(P i— L0i iX P i-L o , i+ ,)(P,— k  i+ 1 ) .

(4)

С ум марную  площадь поперечного

Рис. 2. Часть многоугольной выборки:
Lo 1 —  расстояния м е ж д у  центрам и деревь
ев; Si —  площ адь первого  треугольника; 

P i2 —  второй  угол , составляющ ий си
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Рис. 3. П р я м о уго л ьн ая  
п р о б н ая площ ад ь

Рис. 4. Круговая пробная площадь

G; 9i(i,) 360 ■
(9)

Прямоугольные и круговы е пробные 
площади, реласкопические выборки 
получили наибольшее распростране
ние в практике выборочной ИПТ на
саждений. О днако в том  случае, если 
при определении 2 д  линия визирова
ния при отбивке пробы попадает на 
деревья, систематические ош ибки не
избежны (рис. 3, 4). Их нет при про
хождении через центр сечения ствола 
(деревья 1, 2), так как учитывается 
половина площади его. Если же она 
идет не по центру (3, 4), то их следует 
или учитывать (4), или не учитывать (3). 
Возникающая при этом ошибка равна 
разности м еж ду незаштрихованной 
частью дерева (4) и заштрихованной
(3).

Систематическая ошибка возможна 
и при отсутствии деревьев на линии 
визирования, когда находящиеся по 
обе стороны (внешняя и внутренняя) 
периметра или окруж ности пробы 
деревья удалены не пропорциональ
но (расстояния не пропорциональны 
их площади поперечного сечения). 
Тогда оконтуренная площадь S не бу
дет соответствовать 2 G  (см. рис. 3, 
деревья 5, 6).

В печати [4 ] неоднократно появ
лялись критические замечания в адрес 
«первого» стандарта [6]. Подчеркива
лось, что на практике предпочтение 
отдается статистическим учетным пло
щадкам, так как выбор «типичных» 
участков идет вразрез с требованиями 
репрезентативности [3, с. 8]. Система
тическая ош ибка перечета деревьев 
на пробной плошади уменьшается с 
увеличением объема выборки (работ). 
ОСТ [7 ] ж е  требует наличия 150—  
200 измеряемых деревьев и площади 
пробы не менее 0,25 га.

В многоугольной вы борке система
тическая ошибка, обусловленная не

соответствием площади поперечного 
сечения стволов деревьев G площади 
произрастания их S, отсутствует в пер
вом ярусе и незначительна во втором 
и последующ их. Объясняется это тем, 
что G и S соответствуют друг другу 
и одинаково зависят от расположе
ния деревьев.

Центральные (учетные) деревья вы
бираю т так, чтобы они были близкими 
по средним показателям с теми, кото
рые намечены в точках выдела. Тогда 
густота деревьев в многоугольниках 
и площади последних будут принимать 
значения, близкие к  средним, так как 
их варьирование (изменение) коррели
рует (взаимосвязано) с диаметрами 
этих деревьев. Вычисленные по ф ор
мулам (4) и (5) Sj и G j также близки 
к средним. С уммируя по (7) средние 
значения (найденные по показателям, 
близким  к средним), получим матема
тическое ожидание для всей совокуп
ности (выдела).

Измерительно - перечислительная 
оценка выдела таким способом (по 
средним  значениям) требует мини
мального объема выборки (работ). 
Характеристику насаждения в зависи
мости от его строения м ож но  полу
чить, заложив 7— 11 многоугольных 
вы борок с точностью не ниже проб
ной площади. Тогда перечету будут 
подлежать 50— 100 деревьев на площа
ди не более 0,1 га, что значительно 
меньше, чем указано в стандарте.

На практике все шире исполь
зую тся показатели роста отдельных 
деревьев, устанавливаются зависи
мости их прироста от размеров и раз
мещ ения [3, с. 9, 41]. Например,
для характеристики размещ ения де
ревьев на площади и их дифферен
циации предлагается [8 ] сначала найти 
площадь поперечного сечения G дре
востоя, а затем зафиксировать в пря
м оугольной системе координат X, У, за 
начало которых принято учетное дере-

Параметры 11 многоугольных площадок
Таблица 1

П о каза тел и
№  п л о щ а д о к

1 2 3 4 5 6 7 t 8 9 10 11

№  д е - 6 
ревьев в 
центрах  
пл ощ а д о к  
П лощ ади 3308  
п о п е р е ч 
ных сече
ний ство 
лов на 
п л ощ ад 
ка х  (G j) ,  
см
П лощ ади 70,8  
п л ощ а д о к  
(S,), м 2
А б с о л ю т- 46,72  
ная такса 
ционная  
полнота  
на пл о 
щ адках

(С¥Ч-
см  /м  
( м 2/г а )

14

2252

18

2463

24

5200

30

2842

36

3934

42

3452

48

2112

55

2480

60

2481

66

3222

59,6

37,79

71,6

34,4

155

33,55

87,5

32,48

119

33,06

127,8

27,01

97

21,77

95

26,11

92,3

26,88

92,2

34,95

Среднее значение абсолютной такса
ционной полноты на единицу площа
ди выдела (на 1 га) по результатам 
т -вы б о ро к

т

G 2  ° i  
6 = i f = ~ -  <7> 

г л
Число деревьев N на единицу площа

ди выдела

m / п %
2  ( п +  2  * )  

j= i  '  1=0 360 '
N = --------------------------------------.m

2  Sj (8 )
i= i  1

Средневзвешенная площадь произ
растания i ( i ') - ro  дерева в j-й вы борке

Линия
пропорции 

между деревьями
Площадь

произрастания 
дерева Б 

Вошла в учет 
пробной площади
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Таблица 2
Средняя абсолютных таксационных полнот

П оказа тел и
К о л -в о  с у м м и р у е м ы х п л о щ а д о к

2 т 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10 11

С ум м а  площ а
дей по п е ре ч -

- G i
5560

8023
13223

16065
19999

23451
25563

28043
30524

33746

SS: 130,4 357
202

2 G :a / 42,64
2S; 39,72

37,04

ных сечении  
стволов  (см . 
табл. 1), с м 2 
С ум м а  площ а
дей п л ощ ад ок  
(см . табл. 1), 
м 2
С редняя  абсо
лю тны х та к
сационны х  
полнот по  
Z m -п л о щ а д ок  
( 7 ) ,  с м 2/ м 2 
(м  /г а )

m-площ адок вычислена по ф ормуле (7). 
Из табл. 1, 2 и рис. 5 видно, что с увели
чением объема выборки полученные 
данные стабилизируются после суммы 
семи площ адок и приближаются к 
среднему значению стандартной проб
ной площ ади.

Следовательно, объем м ногоуголь
ной вы борки определяет трудовые 
затраты, которы е намного меньше, 
чем на стандартной пробной площа^ 
ди. Но так как при закладке послед
ней современными методами возм ож 
ны систематические ош ибки, первая 
многоугольная выборка позволяет точ
нее таксировать древостой, дает более 
объективную  и качественную инфор
мацию , отвечаю щ ую  биологии объек
та, чего нельзя добиться другими вы
борочными методами.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  
1. Анучин Н. П. Лесная таксация. М., 

1982. 552 с.

444,5
563,5

691,3
788,3

883,3
975,6

1067,8

36,14
35,5

33,92
32,43

31,75
31,29

31,6

2. Анисочкин 8. Г. Исследование вы
борочных методов таксации насажде
ний.—  Автореф. дис. на соиск. учен, 
степени канд. с.-х. наук. М ., 1974. 25 с.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛЕСОВ

7 / 7 1___   . . - L - I  I____L. I ■ ------£— I----------------1-----L_

1 Z 3 * + 5 f ) 7 8  9 7077 
/77; 'Em

Рис. 5. Абсолютная таксационная пол
нота и ее средние значения:

1 —  абсолю тная таксационная  полнота  на 
площ адях; 2 —  средняя абсолю тны х такса 

ционны х полнот по  2 т -п л о щ а д о к

во. В м ногоугольной вы борке эти рабо
ты объединены, что значительно сок
ращает трудоемкость таксации.

Зная расположение и размеры со
седних деревьев относительно учетно
го (т. е. закладывая МУВ), нет необ
ходимости измерять G древостоя дру
гими способами и тем более закла
дывать стандартную пробную  площадь.

Таким образом, многоугольная вы
борка позволяет определять: условия 
произрастания конкретного  учетного 
дерева, выражающиеся отношением 
G /S  см 2/м  (что соответствует раз
мерности м 2/га ) ; площадь поперечного 
сечения насаждения, число деревьев на 
1 га, средневзвеш енную  площадь про
израстания учетного дерева; наиболее 
полно диагностировать состояние лес
ных объектов; повысить точность опре
деления таксационных показателей, 
а с использованием дистанционных 
средств значительно сократить трудо
затраты на зондирование и получение 
в более оперативные сроки объек
тивной инф ормации; исключить из тех
нологического процесса использование 
буссоли, прорубку и протеску визиров 
при закладке пробной площади; сок
ратить количество измерений диамет
ров деревьев при перечете; объеди
нить работы по изм ерению  диаметров 
модельных и учетных деревьев при 
составлении граф ика высот с перече
том деревьев.

Все расчеты по вы боркам целесо
образно делать на ЭВМ, что даст воз
можность сократить затраты на обра
ботку  материалов. В полевых условиях 
следует применять ном ограм мы  с 
подвижными (меняю щ имися) шкалами, 
в зависимости от расстояния м еж ду 
деревьями и их диаметрами, или 
м икрокалькулятор с использованием 
програм м  вычислений по формулам
( 1 ) - (9 ) .

Рассмотрим следую щ ий пример.
В чистом по составу одновозраст

ном сосновом древостое, где на 1 га 
находится 302,8 стволов (средний диа
метр —  36,4 см, сумма площадей попе
речных сечений —  31,43 MJ/ r а), произ
ведена выборка многоугольны ми пло
щадками (табл. 1). Абсолютная так
сационная полнота (табл. 2) в зависи
мости от количества суммируемых

Н. Г. ВОРОНЦОВ (Северо-Западное 
лесоустроительное предприятие ВО 
«Леспроект»)

Различные виды зонирования, приме
няемые при организации пригородных 
лесных территорий, посещаемых с 
целью кратковрем енного отдыха, на
правлены на создание оптимальной м о 
дели природопользования, где кон
фликтные ситуации м еж ду человеком 
и природой сведены к минимуму.

Первичным зонированием следует 
считать природоохранное, в результате 
которого  устанавливается реж им  ис
пользования территории. Он узакони
вается постановлением соответствую
щ его органа власти и указывается в 
задании на рекреационное проектиро
вание. О собой охране подлежат участ
ки, имею щ ие больш ую  научную, исто
рическую , хозяйственную или эстети
ческую  ценность. При этом выделяются 
зоны заповедные, охранные, регули
рования застройки, заказники и т. п.

В пределах одних разрешаются все 
ф ормы отдыха, других —  запрещены 
или частично ограничены.

Зонирование по рекреационным на
грузкам также проводится с приро
доохранной целью и показывает вели
чину, территориальное распределение 
их. Исходными данными служат посе
щаемость и, как следствие, степень 
дигрессии природного комплекса. Ле
сопарковая часть зеленой зоны горо
да подразделяется на зоны .интенсив
ной, умеренной и незначительной по
сещаемости с ориентировочными пре
дельно допустимыми нагрузками для 
каждой из них (человек на 1 га).

Потребность в функциональном зо
нировании лесных рекреационных тер
риторий возникает из необходимости 
организации разнообразных форм 
кратковременного массового отдыха в 
конкретных природных условиях. Оно 
показывает «рабочую» структуру объ
екта  рекреации, служит основой для 
ландшафтно-планировочного решения
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разработки всего комплекса строи
тельных и хозяйственных мероприятий.

Функциональный профиль объекта 
лесопаркового строительства опреде
ляется проектом  планировки приго
родной зоны или районной планиров
кой и указывается в архитектурно
планировочном задании (АПЗ). Схема 
ф ункционального зонирования должна 
разрабатываться с учетом задания на 
проектирование (ПЗ) и АПЗ путем 
обобщения оценок рекреационного 
потенциала местности, ее доступности 
и освоенности (последняя включает 
остальные оценки).

Изучение рекреационной освоен
ности территории помогает решить 
важнейшую задачу прогнозирования 
потребности в отдыхе, что в свою оче
редь дает возможность установить его 
баланс, объем и характер проектиро
вания. Поэтому для обоснованного 
проектирования на лю бом  уровне до
стоверная информация о стихийно 
сложившейся посещаемости имеет не 
меньшее значение, чем материалы лес
ной таксации. О днако указанному 
вопросу уделяется мало внимания. 
Учет посещаемости в полевой период 
носит случайный, методически неорга
низованный характер, сведения часто 
неверны, что в конечном  итоге отри
цательно сказывается на качестве лесо
паркового проектирования. Вместе с 
тем только количественные показатели 
посещаемости не дают ответа на ряд 
других вопросов, возникающ их при 
выявлении рекреационного использо
вания местности.

В Северо-Западном лесоустроитель
ном предприятии внедряется метод 
комплексной и м ногосторонней оцен
ки посещаемости путем визуального 
наблюдения непосредственно на тер
ритории будущ его лесопарка или дру
гого рекреационного объекта, им ею 
щего ком пактную  конф игурацию  (на 
расчлененной территории организа
ция учета посещаемости намного ус
ложняется). Причем ставится задача 
определения не только числа посети
телей и режима посещений, но и воз
растных групп отдыхающих, ф орм от
дыха и их распределения по тер
ритории.

Посещаемость фиксируется в тече
ние учетного дня ком плексно  как на 
пунктах учета, так и на марш ру
тах с заполнением специальных ве
домостей. Пункты учета организуются 
у основных входов на проектируе
мый объект с таким расчетом, чтобы 
процент посетителей, прибывающих 
другими путями, был незначителен. 
Маршруты движения учетчиков д олж 
ны совпадать с основными путями 
движения отдыхающих, проходить че
рез наиболее популярные зоны отдыха. 
При марш рутном учете, кром е  запол
нения ведомостей, делаются также по
метки на плане объекта.

Время начала и окончания учета в 
течение дня зависит в каж дом  конкрет
ном случае от содержания отдыха на 
данной территории, определяемого в 
общих чертах предварительно. Как

показала практика, чтобы охватить 
учетом до 90 % посетителей, учетный 
день должен продолжаться 9— 10 ч 
(зим ой меньше). Такие дни заранее 
назначаются руководителем  проекти
рования и проводятся всей авторской 
группой (ориентировочно их может 
быть 6— 10 на каж дом  объекте).

Круглогодичны й характер загород
ного отдыха требует также циклич
ного изучения, что дает возможность 
рационально организовать его в тече
ние всего года, а не только в летний 
сезон, как это имеет место сейчас 
(например, лыжный сезон в наших 
широтах длится в 2 раза дольше 
купального). Учет посещаемости сле
дует проводить в разные по содер
ж анию  отдыха периоды (купальный, 
грибной, лыжный и т. п.), дни пико 
вых нагрузок (погож ие  выходные) и 
отдельные будничные (для сравнения 
с максимальными результатами).

Натурные обследования с определе
нием посещаемости изложенны м выше 
методом , выполненные автором в 
1980— 1986 гг., позволили выявить 
структуру кратковрем енного  массово
го отдыха в пределах лесопарковой 
зоны Ленинграда. Установлено, что 
группу наиболее популярных ф орм об
разую т пляжный отдых, любитель
ское собирательство (сбор грибов и 
ягод) и рыболовство, пешеходные 
прогулки , стационарный (палаточный) 
туризм , пикники, лыжные прогулки и 
горные лыжи. Часть из них имеет 
остросезонный характер (пляжный от
дых, лю бительское собирательство —  
летом, лыжи —  зимой), продолжитель
ность других —  до полугода (стацио
нарный туризм , пикники), а прогулки 
и лю бительское рыболовство по
пулярны почти круглый год.

Каждая форма отдыха состоит из 
рекреационных занятий. Пляжный, на
пример, включает в себя солнечные 
и воздушные ванны, купание, ката
ние на лодках и т. п. Рекреацион
ные занятия в пределах ф ормы отды
ха м ож но  отнести к основным («про
фильным») или сопутствующ им. При
чем часто какая-либо предстает в виде 
сопутствую щ его рекреационного за
нятия в другой. В частности, во время 
прогулок возм ожны  сбор грибов, 
ягод, лечебных трав, на пляже могут 
иметь место пикники и т. п.

Ф о р м ы  отдыха для своей реализа
ции нуждаю тся в определенных бла
гоприятных природных или искусствен
но созданных условиях. Обследова
ния показали, что лесопарковая зона, 
за исклю чением земель, не пригод
ных для рекреации, подразделяется 
на территории (районы, зоны, участ
ки), где доминирует одна из популяр
ных ф орм  кратковрем енного  отдыха. 
Такая, как правило, стихийно сложив
шаяся структура, отражает избиратель
ность отдыхающ их, а специфический 
характер рекреационной деятельности 
на подобной территории дает основа
ние рассматривать ее как одну из ф унк
циональных зон. Для каждой из них 
намечаются свои лесохозяйственные и

природоохранны е мероприятия, свой 
уровень и содержание благоустрой
ства.

Предлагается функциональное зо
нирование лесопарковых территорий 
на всех уровнях проектирования про
изводить согласно названной выше 
номенклатуре наиболее популярных, 
ведущих ф орм отдыха. Соответствен
но функциональные зоны должны 
называться: пляжного отдыха, пикни
ков, стационарного туризма и т. д. 
Кроме того, в интересах более полно
го удовлетворения спроса на тот или 
иной отдых при организации центров 
отдыха, лесопарков часто выделяют 
детские и спортивные зоны или сек
торы, а в лесопарковом хозяйстве —  
зоны (подзоны ) административно-хо
зяйственную и фаунистического покоя 
(минизаповедники).

Постоянно растет число посетителей 
пригородных мест отдыха на собствен
ном автотранспорте, что обостряет 
проблемы психологической несовме
стимости пеших и моторизованных от
дыхающих, организационно-планиро- 
вочные и природоохранные. В связи 
с этим представляется целесообраз
ным считать места, где преобладают 
отдыхающие на автомашинах, сепарат
ными ф ункциональными зонами, ча
стью общей структуры  загородной 
рекреации.

Предлагаемое функциональное зо
нирование применялось при разработ
ке (на стадии исследований) проек
тов организации Токсовского, Васке- 
ловского, Всеволожского парклесхо- 
зов, благоустройства Новокавголовско- 
го и М орозовского  лесопарков треста 
лесопарковой зоны Ленинграда.

В настоящее время ВО «Леспроект» 
использует следующий набор ф унк
циональных зон при устройстве рек
реационных лесов: 1 — санитарно-ги- 
гиеническая; 2 —  активного или мас
сового отдыха; 3— тихого (прогулочно
го) отдыха и туризма; 4 —  оздорови
тельных учреждений; 5 —  мелиора
ции; 6 —  охранная для памятников 
природы, истории, археологии, фауны 
и др.; 7 —  резерваты национальных 
(природны х) парков; 8 —  хозяйствен
ная.

П режде всего следует отметить 
путаницу в понятиях при ф ормули
ровке названий функциональных зон. 
Так, «активный отдых» (т. е. физически 
активный, энергичный) почему-то 
отождеставляется с «массовым», что 
неверно, поскольку самый массовый 
отдых —  пляжный —  скорее пассив
ный, чем активный. То ж е  отно
сится к  пикникам и стационарному 
туризму. И, наоборот, действительно 
активные (и достаточно массовые) 
ф ормы отдыха (прогулки, пешеходный 
туризм , любительское собирательство) 
отнесены к «тихим», т. е. пассивным.

Вообще деление ф орм отдыха по 
признакам шумный —  тихий больше 
подходит для городских парков, где 
на значительной части территории, 
защищаемой от шума города и шум
ных секторов парка (спортивный, ат

40
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



тракционы, зрелищ ный), создается не
обходимая горожанам  зона тихого 
отдыха (прогулки , чтение, настольные 
игры). В лесопарках и других заго
родных зонах, отличающихся по ха
рактеру и условиям отдыха, намного 
превосходящих по величине городские 
парки, проблема изоляции от шума не 
так остра.

В приведенном выше перечне сме
шаны разные виды зонирования: рек
реационное (2, 3), природоохранное 
(5— 7), экологическое (1, 4), что не 
позволяет провести полноценное зони- 

.рование ни по одном у виду в отдель
ности.

К собственно рекреационному

ф ункциональному зонированию в ука
занном перечне относятся только зоны
2 и 3, что уже само по себе не 
отражает сущ ествующ его многообра
зия ф орм  загородного  отдыха. К дан
ному виду не относится зона 1, рас
сматривающая лесохозяйственную 
часть зеленой зоны с точки зрения 
ее санитарно-гигиенического значения 
для самого города, а не организации 
загородного  отдыха. Мемориальная и 
охранная зоны (5 и 6), имеющ ие при
родоохранны й смысл, также не раск
рывают содержание отдыха на своих 
территориях.

Неправомерно выделение особой 
«оздоровительной» зоны 4 вокруг уч

реждений длительного отдыха (пио
нерских лагерей, домов отдыха, сана
ториев и т. п.). Необходимость в 
них не подкрепляется и практикой 
эксплуатации указанных учреждений.

В отличие от рассмотренного пред
лагаемое функциональное зонирова
ние носит конкретный характер и ба
зируется на сложившейся структуре 
загородного отдыха, отражает сущест
вующий спрос населения на те или 
иные формы отдыха в определенных 
природных условиях, позволяет диф
ференцировать виды зонирования для 
всесторонней оценки рекреационных 
территорий, проектировать более 
обоснованно и качественно.

_______ _____ _______________________ К 150-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ УЧЕНОГО

КОРИФЕИ ЛЕСНОЙ н а у к и

Александр Фелицианович Рудзкий по праву принадлежит 
к блестящей плеяде ученых отечественной лесной науки. 
Являясь основоположником  русского  лесоустройства, он, 
по словам проф. М. Е. Ткаченко, «оставил светящийся 
след как основоположник самобытного прогрессивного ле
соводства в ш ироком  смысле этого понятия».

Родился А. Ф . Рудзкий в 1838 г. в Черниговской 
губернии в семье лесничего. Учился в гимназии, затем 
поступил в Петербургский лесной институт. После успеш 
ного его окончания вел практические занятия со студен
тами старших курсов в Лисинском  учебном лесниче
стве. В 1861 г. был командирован на 2 года в Запад
ную Европу для ознакомления с постановкой лесного де
ла. В этот период он основательно изучил организацию 
лесного хозяйства в Германии, Бельгии, Франции и Англии. 
Возвратившись из-за границы, совершает ряд поездок по 
русским  лесам, выступает в печати с публичными лекциями. 
Ш ирота охвата вопросов, критический анализ состояния 
лесного хозяйства в России снискали ему заслуженный 
авторитет. Он отказался от предложения стать препода
вателем в Лесном институте, считая себя еще недоста
точно подготовленным для такой работы. В 1864 г. до 
бивается назначения лесничим образцового  Засурского лесни
чества в Пензенской губернии. Один из основоположников 
лесного общества России проф. Н. М . Зобов по этому по
воду писал: «Кому близки интересы лесного дела России, 
тот от всей души порадуется учреж дению  первого у нас в 
России образцового лесничества. Пожелаем лесничему 
Ал. Рудзкому полного успеха и позволим себе надеяться, 
что число образцовых лесничеств будет постоянно расти»'.

По тем временам Засурская лесная дача, занимающая 
узкую  полосу (немногим  более 18 тыс. га) вдоль правого 
берега р. Суры, считалась одной из лучших. Контора лесни
чества (в настоящее время оно входит в состав Ахунско- 
го лесокомбината) размещалась в 8 км  от Пензы в ж иво
писном местечке, которое с 1920 г. называется Ахуны. 
За годы работы здесь (1864— 1867) А. Ф . Рудзкий провел 
ревизию, разделение дачи на квартальную сеть, положил 
начало плановой посадке лесных культур. Некоторые из них 
сохранились до наших дней. В ю го-восточной части пос. А ху
ны в кв. 145 П ригородного  лесничества на площади 13 га 
произрастает сосновое насаждение, созданное им в 1865—  
1866 гг. (культуры заложены на второй террасе р. Суры 
на свежих песчаных почвах с вы раженным м икрорельеф ом). 
В возрасте 122 лет оно имеет средню ю  высоту 32 м, 
диаметр —  48 см, полноту —  0,6, запас древесины —  
420 м 3/га ; отдельные деревья достигаю т высоты 35 м и 
диаметра 75 см.

В 1866 г. при участии А. Ф . Рудзкого в Пензенской 
губернии было основано лесничество (бывш. Чернышевская 
лесная дача), котором у в 1921 г. присвоено имя Г. Ф . М оро
зова. Он первым рассказал об образцовом ведении хо
зяйства в этой даче, опубликовав в 1869 г. статью в 
журнале «Сельское хозяйство и лесоводство». В ней выра
жена неудовлетворенность состоянием лесного дела в Рос
сии: «У нас очень распространено мнение, будто плачев
ное состояние лесного хозяйства в России обуславливает
ся преимущ ественно низкими ценами на лес. Мнение это 
опровергается уж е тем обстоятельством, что различие цен 
в разных местностях оказывает на практике лишь весьма 
малое влияние на положение хозяйства». Причина же в том, 
считает автор, что «хозяйство в наших лесах справедли
во заслуживает название хищ нического,... необходимо, нако
нец, освободить леса от невежественного управления, 
поручить их лю дям  знаю щ им и не пожалеть известных 
расходов на устройство и улучшение лесов»2.

После трехлетнего заведования Засурским образцовым 
лесничеством А. Ф . Рудзкий управляет частными лесными 
имениями, работает лесничим в лесных дачах князя Друц- 
кого-С околинского  и графини Закревской в Пензенской, 
М осковской и Н ижегородской губерниях, М уромцевских да
чах графа Храповицкого во Владимирской губернии.

В 1876 г. он возглавил каф едру лесоустройства и такса
ции Лесного института. С этого времени и до конца 
своей жизни в течение четверти века не порывает с ним. 
Здесь в полной мере раскрылся его талант ученого, педа
гога, общ ественного деятеля и воспитателя молодежи. У не
го учились Д . М . Кравчинский, Г. Ф . М орозов, В. Д. Огиев- 
ский, М. М. Орлов, ставшие классиками отечественного 
лесоводства. Отношение к нему молодежи как нельзя лучше 
характеризует надпись на надгробном  памятнике, который 
поставили ему соотечественники,—  «Другу молодежи».

Литературная деятельность Рудзкого относится ко времени 
его студенчества. Первые две статьи опубликованы в 1859 г. 
в газете «Лесоводство и охота». В последующ ем он ста
новится постоянным корреспондентом  журнала «Сельское 
хозяйство и лесоводство», а позж е —  его редактором. В раз
ные периоды он редактирует «Земледельческую газету», 
«Лесной журнал», «Садоводство», «Плодоводство», «Руковод
ство к плодоводству для практиков». С 1896 г. издает 
журнал «Ш кольное хозяйство», имевший целью распростра
нение сельскохозяйственных знаний через народных учите
лей и школу. С 1900 г. работает главным редактором 
«Полной энциклопедии русского сельского хозяйства и сопри
касающихся с ним наук», где был представлен раздел ле

1 Зобов Н. М . С татистические  сведения об  устроенн ы х дачах. 2 Р уд зкий  А . Ф . Ч ерны ш евский  лес граф а У варова.—  Сельское  
М инистерство  Государственны х им ущ еств, 1864. хо зяй ство  и лесоводство . СПб., 1869.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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соводства. В подготовке принимали участие профессора 
Лесного института П. Н. Вереха, М. М. Орлов, Г. Ф . М орозов. 
Рудзкий не только редактирует энциклопедию , но и выступает 
как автор многочисленных статей по самым разным вопросам 
теории и практики лесного хозяйства. Только в пятом 
томе, изданном в 1901 г.( в год его смерти, опублико
вано девять статей о закреплении подвижных песков, 
лесном счетоводстве, лесоохранительных законах, лесоуправ- 
лении в частных лесах, лесоустройстве и др.

К наиболее крупны м его работам следует отнести «Лес
ную таксацию» —  первый русский учебник по этой дисципли
не, выдержавший три издания, «Руководство к устрой
ству русских лесов», «Краткий о черк истории лесоводства», 
«Справочную книж ку для лесничих», «Настольную книгу по 
лесоводству» и сборник статей «Лесные беседы».

А. Ф . Рудзкий скончался скоропостиж но  27 июня 1901 г. 
на 64-м году жизни в местечке Вершуба, вблизи г. Виль
нюса, где он проводил свой отпуск после двух перенесен
ных операций. В некрологе, помещ енном  в пятом томе 
энциклопедии, известный книгоиздатель А. Ф . Девриен на
писал: «Он горячо любил свое дело и обладал неуто
мимой энергией. Обладал огром ны м  трудолю бием  и рабо
чей энергией. Смерть застала Рудзкого с пером  в руках —  
всего за несколько часов до своей кончины он подписал 
к печати последние проредактированные им листы издания..* 
Теплое и сердечное слово о покойном , как превосход
ном руководителе, горячо преданном  делу сотруднике и 
дорогом  друге»3.

Заслуги А. Ф . Рудзкого в развитии отечественного 
лесоустройства и в целом лесоводства огромны . Он являет
ся основоположником  оригинального и самобытного русско
го лесоустройства. Большое внимание уделял экономическим  
вопросам ведения лесного хозяйства, ввел в практику рус
ского лесоустройства вместо периодного метода метод 
классов возраста, а применение которого  дает возможность 
регулировать размер пользования на ближайшие и более 
отдаленные отрезки времени в соответствии с наличным 
распределением леса по возрастным группам, не жертвуя 
интересами настоящего во имя проблематичной равномер
ности в будущ ем, которая не является экономической 
целью хозяйства, а в крупных хозяйственных единицах прак
тически недостижима. Все лесоустроительные инструкции для 
казенных лесов, изданные в период с 1880 по 1900 г., 
в той или иной мере основаны на положениях, разра-

3 Д евриен  А. Ф . О А. Ф . Р уд зко м  (н е кр о л о г). Полная эн ц и кл о 
педия р у с с ко го  се л ь ско го  хозяйства  и со пр и ка са ю щ и хся  с ним  
наук. Т. 1. СПб., 1901;

ботанных А. Ф . Рудзким. Не без его влияния сложи
лась характерная для русского  лесоустройства система раз
деления лесов на хозяйственные части и хозяйства. Он 
одним из первых высказал мысль о необходимости изу
чения и использования в практике лесного хозяйства типов 
леса, которая в последую щ ем получила блестящее развитие 
в трудах Г. Ф . М орозова, его учеников и последова
телей, он основоположник метода глазомерной таксации 
леса по визирам.

В своих работах А. Ф . Рудзкий касается не только 
вопросов таксации и лесоустройства, но и, в частности, 
рубок главного и пром еж уточного  пользования, начиная от 
стадии молодняков и кончая фазой хозяйственной спелости. 
Он одним из первых выступил против необходимости дер
жать деревья в лесу в «максимальном гущении», считая, 
что это замедляет прирост по диаметру и приводит к 
увеличению оборотов рубки .

Александр Фелицианович верил в творческие силы народа, 
не сомневался в том, что образованные люди, русские 
лесничие общ ими усилиями поднимут уровень лесного хо
зяйства и разумно сохранят и используют вверенное им 
громадное лесное богатство.

«Лесоустройство м ож ет быть поставлено прочно лишь при 
сознании его важности, при убеждении, что оно не являет
ся роскош ью , а напротив, необходимо для водворения в 
лесу надлежащ его хозяйства. Отсутствие хозяйства составля
ет больное место нашего государственного лесоводства, 
в котором  достаточно выработаны лишь охранение и про
дажа. М ы далеки от мысли, будто хозяйство непремен
но водворится с начертанием плана его, но тем не менее 
признаем выработку разум ного  плана одним из необхо
димых условий для ведения хозяйства в лесу. Кром е того, 
лесоустройство имеет несомненное контрольное значение, 
притом  весьма значительное, потому что контроль посред
ством лесоустройства касается не канцелярских мелочей, 
а как раз основных жизненных вопросов хозяйства»4.

Воспитанный в лучших традициях отечественного лесовод
ства второй половины X IX  в., А. Ф . Рудзкий смело шел 
навстречу нашей эпохе. Всегда искал и находил в лесной 
науке новое и преданно ей служил —  таким предстает 
перед современниками светлый образ ученого.

Н. Д. М ОИСЕЕВ, И. С. АНТОНОВ

4 Р уд зкий  А . Ф . Р уковод ство  к  устрой ству русски х  лесов. 
Изд. 3-е, СПб., 1906.

критика*библиография* критика

ЛЕСА, ПОЛЯ И ГОРЫ

Сборник «Зеленый шум», выпускае
мый Куйбышевским книжны м  изда
тельством, пользуется у читателей 
большой популярностью и на кни ж 
ных прилавках не залеживается.

С интересом встречен и новый вы
пуск (1987 г.). Он состоит из пяти раз
делов: «Человек и земля», «Из блок
нота натуралиста», «Литературные 
страницы», «Нуждаются в охране»,

«Это интересно». Здесь наряду с тра
диционны ми очерками, рассказами, 
зарисовками, стихами о богатстве и 
красоте волжской земли содержатся 
проблемны е материалы, посвященные 
взаимоотнош ениям человека и при
роды.

Авторы сборника (писатели, ученые, 
журналисты) поднимаю т на его стра
ницах проблемы охраны окруж аю щ ей

среды, бережного, заботливого отно
шения к лесам, лугам, земле и воде, 
публицистическим и художественным 
словом пробуж даю т любовь к о кру
ж аю щ ем у нас миру.

В разделе «Человек и земля» при
влекают внимание статьи ученого 
В. П опченко «Вода и люди», писате
лей Б. Соколова «Иначе ничего не

( П родолжение см. на стр. 56)
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Охрана и защита леса

Сосновая совка — один из опасных вредителей хвойных пород. Основным кормовым 
растением для нее является сосна, в виде исключения — ель и другие хвойные.

Исследованиями установлено влияние физиологической устойчивости сосны на степень 
повреждения насаждений совкой. Определены показатели интенсивности смоловыделе- 
ния, которые можно использовать при прогнозировании возникновения очагов этого 
вредителя. Для надзора за ним успешно применяются феромонные ловушки, которые 
позволяют выявить возникающие очаги и своевременно проводить защитные меро
приятия.

Об этом можно прочитать в публикуемых ниже статьях.

У Д К  630*453:595.786

у с т о й ч и в о с т ь  с о с н ы  к  с о с н о в о й  с о в к е

В. И. ГРИМАЛЬСКИИ (БелНИИЛХ)

Х воегры зущ их вредителей сосны 
раньш е относили к гр уппе  первич
ных, способны х повреж дать де 
ревья л ю б о го  ф и зи ол оги ческо го  
состояния. О д н а ко  наши исследо
вания показали [1 ], что вспы ш ки 
м ассового  ра зм н о ж е н и я  в основ
ном  возн икаю т в насаждениях, 
ослабленны х в результате нед ос
татка азота и влаги в почве. С ос
на, произрастаю щ ая на богатых, 
достаточно увлаж ненны х почвах, 
успеш но сопротивляется нападе
нию  вредителей, выделяя токсич
ные для них капельки  см олы  в 
местах погры за  хвоинок. Известно, 
что сосна обы кновенная бывает 
устойчивой к  больш инству хвое
гры зущ их вредителей при интен
сивности см оловы деления 12^1,4, 
Е ^ 4 0 , а к л ичинкам  р ы ж е го  сос
нового  пилильщ ика —  при 1 ^ 1 ,7 ,  
Е > 7 0 .

Ф и зио ло ги че ска я  устойчивость 
сосны к сосновой совке  д о  послед
него врем ени  не была достоверн о  
установлена, что, в частности, 
объясняется тем , что м ол оды е гу 
сеницы  питаю тся тол ько  хвоей с 
м айских побегов, ко гд а  см о л о - 
выделение (д о  середины  ию ля) 
практически  отсутствует. Правда, 
ещ е в 1959— 1961 гг. во врем я 
вспыш ки совки  в пр и д о н е ц ки х  б о 
рах нами в отдельных случаях бы 
ла отм ечена гибель гусениц  II 
возраста на тем но -зеленой  длин
ной хвое пр ош л ого  года у сосны, 
произрастаю щ ей на супесчаных 
почвах с хор ош о  развиты м  гум ус- 
ным го р и зо н то м . Сделав нескол ь
ко  м е л ки х  надгры зов, из котор ы х

выступали капельки  смолы, гусени
цы погибали, прилипнув головой к 
см оле. К сож алению , вести даль
нейш ие наблю дения за их питани
ем  и п р и чин яе м о м  им  вреде 
оказалось н е в о зм о ж н ы м , так как 
в этих насаждениях вско ре  была 
осущ ествлена авиахимборьба.

В 1986 г. исследования пр о в о д и 
ли в очаге сосновой совки  в насаж
дениях Д р о б ы ш е вско го  лесниче
ства К р асн о л и м ан ско го  лесхоззага 
(Д о н ецкая  обл.). Повышенная чис
ленность вредителя здесь наблю 
далась в течение 3 лет (1984—  
1986 гг.); 30 мая 1986 г. очаг был 
обработан с вертолета пи р етро и - 
д о м  ш ерпой , а такж е  различны м и 
биопрепаратам и (го м е л и н о м , ден- 
д р об ацилл ином , л епи д оци д ом  и 
битоксиб а ци л ли н ом ) с добавками 
к ним  (всего  восемь вариантов).

Состав насаждений —  ЮС, воз
раст —  25— 30 лет, полнота —  0,7, 
Н— 10— 12 м, D— 10— 12 см. Поч
вы в западной части массива —  
чернозем овидны е супеси, в осталь
ной —  обы кновенны е легкосугли
нистые чернозем ы . По своему бо
гатству эти две почвенные раз
ности близки  м еж д у собою , но 
водный р е ж и м  первых более бла
гоприятны й, что объясняется мень
шей твердостью  верхнего слоя 
почвы (табл. 1).

Тип лесорастительных условий на 
чернозем овидны х супесях С ,_ 2, 
а на обы кновенны х легкосуглинис
тых чернозем ах Е|. Различие в 
состоянии древостоев проявляется 
в распределении деревьев по 
характеру хвои и в интенсивности 
см оловы деления из нее (табл. 2).

Насаждения в типе С (_ 2 вполне 
устойчивы  против большинства 
хвоегры зущ их вредителей (де
ревьев с тем но-зеленой  длинной 
хвоей более 40 %, J> 1 ,4 , Е > 4 0 ), 
а в типе Ei —  нет (см . табл. 2). 
Но при этом  следует иметь в ви-

Твердость верхнего слоя почв (0— 10 см)
Таблица 1

П о чве нн а я  р а зн о сть Т ве р д о сть  
почв, Н /с м 2

К р и те р и й  сущ е стве н 
н ости  р азличия К

Ч е р но зе м о в и д н а я  супесь 2 6 2 ,6 ± 1 7 ,1 5
О б ы кн о ве н н ы й  л е гкосугл и ни сты й  ч е рн о - 7,6
зе м  460,6 ±  19,60

Таблица 2
Внеш непатографическая характеристика хвои и интенсивность смоловыделения из нее

Д е р е в ь я  с хво ей , %

Тип л е с о р а с ти те л ь 
ных усло вий т е м н о -з е  зе лен о й све тл о -

л е но й ср е д н и х зеленой
дл и н о и р а з м е р о в к о р о тк о й

И нтенсивность см о л о - 
вы де лен ия из хвои 

п р о ш л о го  года

J

:  1 —2 76 20 4 2,1 78
Е, '  6 51 43 1,0 3
П р и м е ч а н и е .  С огласно  о д н о ф а ктн о м у  д и спе р си он но м у анализу различие в ин
тенсивности см оловы д ел ения  из хвои (J) вполне д о стове р но  (Р > 0 ,9 9 ).Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Выживаемость гусениц сосновой совки и степень объедания хвои
Таблица 3

Вариант опыта
Пов
тор
ность

Выживае
мость гу
сениц, %

Степень
объедания

майской
хвои

Характер и степень объедания старой хвои

Мелкие по- 
грызки с ка

пельками 
смолы

Объеде
но с бо

ков

съедено полностью

до ' /« 
длины 

хвоинки

'/<—
h

длины

1 /  2---
V .

длины

более

длины

М айские  побеги  обрезаны 1 6,7 _ 64 19 53 57 45 0

То же 2 6,7 — 72 1 0 34 27 14 0

К о нтр ол ь  (б ез  о б резания ) 1 26,7 С редняя 63 33 37 41 7 0

То же 2 13,3 Слабая 81 21 75 54 23 0

П р и м е ч а н и е .  У средне  о б ъ ед енной  м о л о д о й  хвои о ко л о  половины  всех хв ои н ок объед ен о  в о сно вн ом  на ‘ / 4— 1 / 2  длины; 
у слабо объеденной —  о ко л о  четверти всех х в о и н о к о б ъ ед ен о  до  1/ а длины.

ду особенности  биологии сосновой 
совки, в частности способность 
питания гусениц  м ол одой  хвоей 
(текущ е го  года), см оловы деление 
из котор ой  в мае —  ию не  практи 
чески отсутствует. В прочем , обли- 
гатность питания м о л од о й  хвоей 
достоверно до сих пор не уста
новлена. О дни исследователи счи
тают, что м олодой  хвоей гусени
цы питаются только  до  I I I  воз
раста, др уги е  —  и старших, и лишь 
при больш ой численности они 
поедаю т старую  хвою  [2].

Д ля выяснения это го  вопроса в 
К раснолим анском  лесничестве на 
участке, где не проводились ника
кие меры  борьбы  с сосновой 
совкой, был залож ен специальный 
опыт. На дерево  с тем но -зеленой  
длинной хвоей пом естили четыре 
изолятора с 15 гусеницам и IV  
возраста в ка ж д о м . П редваритель
но на двух ветках срезали все м ай
ские побеги, а на остальных 
двух —  оставили, определили  так
ж е  интенсивность см оловы деления 
из старой хвои (J== 2,2, Е = 8 6 ).
Через восем ь дней провели учет 
выживаемости гусениц  и объеда
ния хвои (табл. 3).

Как видно из табл. 3, в вариан
те со срезанны м и м айским и  побе
гами вы жило в 2— 4 раза м е нь
ше гусениц, чем  на контроле, 
но различие оказалось несущ ест
венным (Р < 0 ,9 5 ). При этом  в 
опыте обе выживш ие гусеницы  —  
IV  возраста, на кон тр ол е  —  две, 
а четы ре —  V . По характеру объе
дания старой хвои, по сущ еству, 
различий, нет. О бращ ает на себя 
внимание больш ое количество 
м елких по гры зов  с капелькам и 
смолы, что свидетельствует о высо
кой резистентности  сосны. В целом  
старая хвоя повреж дена  слабо. Но,

Таблица 4

Учет степени объедания сосновых насаждений на опытных участках

Опытный
участок

Деревья со степенью 
объедания, %

Средневзве
шенная сте

пень объеда
0— 5 5— 25 25— 50 50— 75 75— 100 ния, %

Тип С , _ 2

П и р етр о и д  ш ерпа  
В арианты б и о п р е п а 

98 2 0 0 0 2 , 8

ратов :
1 83 17 0 0 0 4,6
2 8 6 14 0 0 0 4,2
3 8 8 1 2 0 0 0 4,0
4 83 17 0 0 0 4,6
5 78 2 2 0 0 0 5,2

Тип Ei

6 6 8 31 1 0 0 6,7
7 47 49 4 0 0 1 0 , 0

8 60 37 3 0 0 8 , 2

К о н тр о л ь :
I 5 61 34 0 0 2 2 , 0

II 65 33 2 0 0 7,3

очевидно, гусеницы  сосновой сов- 
ки даж е старш их ( IV — V ) возрас
тов способны  частично питаться и 
м о л од о й  хвоей, хотя и гибнут 
в б ол ьш ом  количестве от уси
ленного  см оловы деления  из ста
рой хвои.

Н аряду с этим н ео б ход и м о  учи
тывать условия зоны  степи, где 
проводились исследования. При 
обы чны х здесь длительных засу
хах см оловы д еление  р е зко  со кр а 
щается да ж е  из тем но-зеленой  
длинной  хвои. Влияние ф изиоло
гической  устойчивости на степень 
объедания сосновы х насаждений 
м о ж н о  видеть из данных табл. 4 
(учеты  проводили  в ко н ц е  сен
т я б р я —  начале о ктяб ря  1986 г., 
причем  объедание устанавливали 
с ум м а р н о  —  за три последних го 
да). В типе С ,_2 преобладаю т
следы  по вр еж д ен и й , объедание 
свыше 25 % отсутствует; в типе 
Ei степень объедания варьирует

по вариантам, но в целом  оно  
сильней, чем в С ,_ 2. Конечно, 
больш ое значение имело действие 
пиретроида ш ерпы и б и опрепара
тов, но и ф изиологическая устой 
чивость сосны наряду с д р уги м и  
ф акторам и сыграла опре дел ен н ую  
роль в сниж ении  степени объеда
ния кроны .

М о ж н о  полагать, что сосна о б ы к
новенная бывает устойчивой к 
сосновой совке  (при условии 
достаточно  влажной погоды  во 
врем я питания гусениц) при интен
сивности см оловы деления из ста
рой хвои: J ^ 2 ,0 ,  Е ^ 7 0 . Эти показа
тели м о ж н о  использовать при 
прогнозах  динам ики численности 
вредителя.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Гримальский В. И. Устойчивость 
сосновых насаждений против хвое
грызущ их вредителей. М., 1971. 136 с.
2. Воронцов А. И. Лесная энтомоло
гия. М., 1976. 368 с.
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НАДЗОР ЗА СОСНОВОЙ СОВКОЙ

УДК 630М1 5:595.786

Т. Л. МИНЯЕВА (ВНИИЛМ)

Из ф иллоф агов хвойных по ро д  
осо б ую  опасность представляет 
сосновая совка (Panolis flammea 
Schiff.), численность ко то р о й  к о 
леблется в больш их пределах. 
О сновны м  ко р м о в ы м  растением  
для нее является сосна, в виде 
исклю чения м о ж е т  повреж дать ель 
и д р уги е  хвойные. Встречается 
всю ду в ареале сосны . Вспышки 
массового ра зм н ож ен и я  бывают 
преим ущ ественно в вы сокопол - 
нотных чистых сосновы х насажде
ниях I— I I I  классов возраста, а 
такж е и в старш их, располож енны х 
на возвы ш енны х сухих местах. 
Н еод нократно  оно  отм ечалось 
в лесах Западной Европы, в 
СССР —  в западных и центральных 
районах европейской  части и в С и
бири.

Лёт совки  происход ит в апре
л е —  начале мая. О д н о в р е м е н н о  
самки отклады ваю т яйца на н и ж 
н ю ю  стор ону хвоинок рядам и 
по 25, всего до 300 шт. Ч ерез 
10— 12 дней появляю тся гусеницы , 
котор ы е  за пе ри од  развития линя
ют 4 раза и и м е ю т пять воз
растов. Вначале питаю тся м о л одо й  
хвоей, затем , ко гд а  ее нехватает 
(обы чно при м ассовом  р а зм н о ж е 
нии), съедаю т старую  (оставляя 
лишь небольш ие пенечки) и даже 
побеги , ко то р ы е  усы хаю т. В 
ию не —  начале июля они уходят 
в подстилку  и здесь зи м ую т. 
Генерация вредителя однолетняя. 
За весь период  развития гусеница 
съедает 5— 7 г хвои.

Н асаждения м ладш его  возраста, 
подвергш иеся м ассовом у нападе
нию  сосновой совки, усы хаю т, 
более взрослы е м о гут  оправиться, 
но прирост их сильно уменьш ается. 
После о д н о кр а тн о го  по в р е ж д е 
ния часто появляю тся очаги вто
ричны х вредителей.

Вспыш ки м ассового  р а з м н о ж е 
ния м о гут  повторяться через 5—  
10 лет в одних и тех ж е  д р е в о 
стоях, в ряде  случаев м е ж д у  ними 
проходят десятки  лет. В связи 
с н ер егул яр н остью  нарастания 
численности совки  и способностью  
уходить в дл ител ьную  депрессию , 
ко гд а  ее не удается обнаруж ить, 
бдительность сл уж б ы  надзора ос 
лабевает и тем  неож иданнее  бы 

вает возникновение очагов с вы
сокой  степенью  повреж дения.

Д етальны й над зор  осущ ествля
ется по ку ко л ка м , находящ им ся в 
подстилке  [4 ]. М етод  довольно 
т р у д о е м о к  и не всегда по зво 
ляет своевре м е нно  обнаруж ить 
вредителя. Р еко гносцировочны й  
надзор  по взрослой  фазе такж е 
затруднен , по ско л ь ку  бабочки  ле
таю т вечером  и ночью , днем  
ж е  сидят на веточках и м алоза
метны , на свет летят плохо.

С ущ ественно повысить оп ер а 
тивность и надеж ность надзора за 
хвое - л исто гры зущ и м и  вредителя
ми и следить за и зм ен е ни е м  их 
численности позволяет п р и м е н е 
ние л овуш ек с половы м и ф е ро 
м онам и  [2]. В настоящ ее врем я 
ф е ро м о ны  м н о ги х  видов иденти
ф ицированы  и получены  их син
тетические  аналоги.

О сновны м  ко м п о н е н то м  полово
го ф е ро м о на  сосновой совки  яв
ляется цис-9 -тетрадеценилацетат 
(цис-9 -Т Д А ). П о зж е  б ы ло уста
новлено, что при род н ы й  половой 
ф е ро м о н  —  это тре хко м по не нтна я  
смесь, сод ер ж ащ ая  наряду с цис-
9 -Т Д А  и два м и н о рн ы х вещ е
ства: цис-11-Т Д А  и цис-11-ГД А
(гексадеценилацетат), облад аю 
щих свойствами синергистов. 
С интетический ф е р о м о н  успеш но 
внедряю т в н екотор ы х европей 
ских  странах.

В 1985— 1986 гг. в очагах 
м ассового  р а зм н о ж е н и я  вредите
ля в Д о н е ц ко й  и В ор оне ж ско й  
обл. нами были испытаны различ
ные препараты  ф е ро м о на , созд ан 
ные в Тартуском  университете, 
с использованием  призм атических  
л овуш ек А тр а ко н  со см енны м и 
клеевы м и вклады ш ам и. Работы 
проводили  в апреле, ко гд а  проис
ходил лёт. Л овуш ки  со всеми 
образцам и  ф е ро м о на  располагали 
гр уппа м и  на расстоянии 10 м д р у г  
от д руга  (м е ж д у  группам и  —  
100 м ). П овторность вариантов —

1 0 — 20 1,5 —
30 1,5 192
45 1,5 69
45 4,0 176

5— 10-кратная. В м олодняках ло
вуш ки вывешивали на высоте 1,5 м, 
в насаждениях 30— 50 лет —  на 
двух уровнях: 1,5 и о кол о  4 м; 
ка ж д у ю  пару помещ али на одном  
дереве.

При испытании в 1985 г. ряда 
образцов  ф ером она синтеза ТГУ, 
различаю щ ихся соотнош ением  
ком пон ен тов , установлено, что все 
они привлекали самцов. Больше 
всего б абочек отловлено на РС-01 
и PC-31, сод ерж ащ ие 94— 95 % 
основного  ком понента  цис-9-ТДА 
с добавлением  о д н ого  или двух 
дополнительны х. О казалось, что 
100 % основного  ком понента в 
диспенсерах РН-01 м алопривлека
тельно для вредителя (1 4 ,5 %  
м аксим ального  отлова, принято
го за эталон); увеличение прим е
си дополнительно свыше 20 % 
снижает активность ф ером она [3]. 
По результатам исследований вы
делены  наиболее эффективные 
смеси для испытаний в 1986 г. в 
П авловском  лесхозе (Воронежская 
обл.) и ведения работ по над
зо р у  (см . таблицу).

И зучение б иологической  актив
ности ф ером она сосновой совки 
показало, что хотя самцов привле
каю т все смеси, существенное 
значение имеет их состав, разли
чия достоверны  при 5 % -ном  уров
не значимости (F+aKT= 2 ,8 4 , FTa6ri =  
=  2,53). О собенно активны препа
раты А 0 -0 1  и РС-01, содержащ ие 
94— 95 % цис-9 -ТД А , 5 %  цис-11- 
ТДА и не более 1 % цис-11-ГДА, 
что в основном  подтверж дает р е 
зультаты исследований 1985 г. и 
согласуется с зарубеж ны м и  дан
ными.

Количество привлеченны х насе
ком ы х в ловуш ки , вывешиваемые 
на высоте 1,5 м , зависит от воз
раста насаждений: чем оно м оло
же, тем  успеш нее отлов на одни 
и те ж е  смеси, что необходим о 
учитывать при ведении надзора. 
Значительно выше эф ф ект (в 2—  
2,5 раза) при пом ещ ении ловуш ек 
на высоте 4 м : различия досто
верны при 5 % -н о м  уровне значи
мости. Это м о ж н о  объяснить 
активны м лётом  в верхнем ярусе 
насаждений. О д н ако  для произ-

— 177 343 166
317 105 142 96

69 35 87 41
162 87 154 63

В озр а ст
н а са ж д е н и й ,

лет

Высота 
р а з м е щ е 

ния л о 

О тл о в л е н о  са м ц о в , ш т., 10 ло вуш ка м и  
с ф е р о м о н н ы м и  п ре па р ата м и

вуш е к , м
А 0 -0 1 РС-01 РС-31 РС-101 Р С -1 11
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водственных условии м о ж н о  р е ко 
мендовать высоту 1,5 м, так как 
она удобна для работы  и доста
точно эф ф ективна по отнош ени ю  к 
вредителю .

В процессе исследований пр ове 
дены наблю дения за поведением  
бабочек совки. В п а см ур ную  по
году при сильном  ветре и те м пе 
ратуре до 5 °С она не летает, 
при стряхивании падает с веток 
на зем лю . При более вы сокой 
тем пературе , особенно  на солнеч
ных, защ ищ енных от ветра м ес
тах, в дневны е часы м о ж н о  зам е
тить отдельных летаю щ их особей, 
од нако  прилета их на ф е ро м о н  
в это врем я не наблюдали.

Ритмы суточной активности лёта 
и привлечения сам цов ф е ро м о но м  
изучали в насаждениях 10— 15 лет. 
Д нем  ловуш ки  очищ али, к  19 ч 
бабочек в них пр актически  не 
было, в 20 ч 30 м ин их оказа 
лось 12 % суточного  числа, затем 
интенсивность лёта р е з ко  в озро с
ла, а о ко л о  21 ч, ко гд а  наступи
ла тем нота, он прекратился  (см . 
рисунок).

Таким об р азом , массовый лёт 
сосновой совки  начинается в су 
м е р ки  и заверш ается с наступ
лением  тем ноты ; протекает очень 
бы стро: за 15— 20 м ин  в ловуш 
ки попадает до  88 % бабочек. 
Ночью  прилета не за р е ги стр и р о 
вано.

Л овуш ки с ф е р о м о н о м  являются 
вы сокочувствительны м пр и б о р о м , 
позволяю щ им  об н а руж и ть  вред и 
теля при самой н и зко й  числен
ности. С целью  надзора в на
саж дении до начала лёта выве
ш ивают до  10 л овуш ек из расче
та 1 шт. на 50 га (ре зул ь 
таты отлова записы ваю т в учетную  
ведомость), после е го  заверш ения 
показатели уср е д н яю т и заносят в 
журнал .

Наблю дения провод ят в одних и 
тех ж е  насаждениях на п р о тя ж е 
нии нескольких лет до  наступления 
вспыш ки м ассового ра зм н ож ен и я  
совки, сигналом  начала котор ой  
служ ит увеличение сре д н е го  отл о 
ва за сезон. В этом  случае 
необходим ы  контр ол ьны е учеты 
зи м ую щ е го  запаса ее для о п р е 
деления качественного  состава по 
пуляции и уточнения численности, 
принятия реш ения о дальнейш их 
лесозащ итны х м е ро при я ти ях : п р о 
должать надзор  с п о м о щ ь ю  ф е ро -

Ф иксироЬаннае Время,ч и мин

Динамика отлова сосновой совки в 
ловушке с феромоном

м онны х л овуш ек или назначать 
истребительны е м е ро при яти я .

К р о м е  того , зная, что откл а д ку  
яиц сосновая совка начинает сразу 
после начала лёта и пе ри од  их 
созр евани я  составляет 10— 12
дней, м о ж н о  использовать ф е ро
м он  для установления календар
ных ср о ко в  б орьбы  с вредителем . 
О б ра б о тку  насаждений надо на
значать через 20— 25 дней после 
начала лёта бабочек, ко гд а  гусе 
ницы находятся в м ладш их воз
растах и осо б ен н о  уязвим ы  к воз
действию  хим ических  или б и ол оги 
ческих инсектицидов.

Д ля ведения надзора за сосн о 
вой совкой  р е ко м е н д у ю тс я  к о м п 
лектны е клеевы е ловуш ки. А тра - 
кон  с препаратом  РС-01, проявив
ш им наибольш ую  б и о л о ги ч е скую  
активность и стабильность. М н о го 
летнее ведение надзора на пос
тоянны х пробны х площ адях или 
м арш рутах позволяет следить за 
и зм ен е ни е м  численности вредите
ля в насаждениях, выявлять возни
каю щ и е очаги и своеврем енно  
проводить защ итны е м ероприятия .
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВИДОВОИ АКТИВНОСТИ 

КСИЛОФАГОВ  
В КОМПЛЕКСНЫХ 

ОЧАГАХ

Ю. Б. МАМАЕВ (ВНИИЛМ)

Степень активности отдельно взятых 
видов ксилофагов классифицировалась 
многими авторами. Одни [1] подчерки
вали возможность перехода некото
рых видов стволовых вредителей при 
массовом размножении из группы вто
ричных в группу наиболее активных, 
другие [8 ] подразделяли их на ин
дифферентных вредителей, вредите
лей в пределах емкости древостоя и 
выделяли массовые виды, способные 
нарушать нормальный кругооборот ве
ществ в биогеоценозе. Ряд исследова
телей [3 ] представили видовую актив
ность ксилофагов как способность за
селять дерево на различных стадиях 
его ослабления. П редложено также 
[2, 5] делить ксилофагов на группы 
ф изиологических, собственно вторич
ных и третичных вредителей, распо
лагая их в порядке убывания видовой 
активности. Разработаны критерии для 
оценки вредоносности отдельных ви
дов ксилофагов в баллах [6 ], конкретно 
учитывающие при этом удельный вес 
каж дого  из жизненного проявления —  
ф изиологическую  вредоносность, глу
бину и размер ходов, число генера
ций и т. п. Это позволило расположить 
основные виды стволовых вредителей 
в порядке возрастания их вредонос
ности, по которой м ож но  в значитель
ной степени судить и о сравнительной 
активности каж дого  вида в целом.

Но в некоторых случаях, например, 
при изучении динамики комплексных 
очагов стволовых вредителей, возни
кает необходимость определения их 
сравнительной активности в конкрет
ных местах массового размножения. 
Простой подсчет особей на единицу 
площади насаждения или боковой по
верхности древостоя [7 ], а также изу
чение динамики численности каждого 
вида в ком плексном  очаге не дают 
точной информации о сравнительной 
видовой активности, так как последняя 
зависит от многих факторов. Наиболее 
точным показателем в таком случае 
мог бы быть, по нашему мнению, 
удельный вес каж дого  вида в освоении 
корм овой базы всем комплексом  в 
очаге к мом енту его затухания. По
этому при изучении динамики ком п
лексного очага ксилофагов в Тувинской 
АССР (продолговатого короеда, лист
венничной златки, сибирского серого 
длинноусого усача и тонкоусого  ело
вого дровосека) предложено сле
дующ ее.

Основываясь на положении, что ли-
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м итирую щ им ф актором поселения 
стволовых вредителей является б о ко 
вая поверхность поврежденного дре
востоя, их кормовая база рассматрива- 

1 лась как площадь боковой поверхности 
погибших деревьев. Д инам ику освое
ния ксилофагвми этой поверхности 
наблюдали на постоянных пробных 
площадйх и модельных деревьях [9].

Основным препятствием в опреде
лении конкрётной площади поверх
ности деревьев, отработанной отдель
ными видами вредителей, явилось то, 
что изучаемые ксилофаги относились 
как к весеннему (продолговатый ко 
роед), так и к летнему (усачи, златка) 
ф енологическим ком плексам  и засе
ляли деревья в разное время, причем 
районы их поселений накладывались 
друг на друга. Поэтому был предложен 
метод расчетов, основанный на вели
чине, названный нами «критической 
плотностью поселения» (усредненная 
плотность поселения вредителя на 
полностью отработанной им поверх
ности дерева). Для усачей и златки 
этот показатель выражался в коли
честве личинок, для короеда —  в коли
честве семей на 1 дм  .

По соотнош ению критической плот
ности поселения и плотности в м ом ент 
учета («текущая плотность») опреде
лена конкретная величина площади 
(м 2), отработанная каж ды м  видом вре
дителя на модельных деревьях, взятых 
из числа заселенных ксилофагами. Рас
чет производился по ф ормуле

Рко К 
Рт

ния вредителя 
анализа;

в момент

s =  i- ’ o ip  р

где Sо тр

о тр  кр

-  площадь боковой поверх
ности модельных деревьев, 
отработанной конкретны м  
видом вредителя, м 2;

Рт —  текущая плотность поселе-

Ркр —  критическая плотность по
селения вредителя;

S3ac —  площадь боковой поверх
ности модельных деревьев, 
заселенных конкретны м  ви
дом  вредителя, м 2.

Зная общ ую  площадь боковой по
верхности модельных деревьев, яв
ляющ уюся корм овой базой стволовых 
вредителей, был определен процент 
ее части, отработанный кажды м видом 
ксилофага, по ф ормуле

5 о тр  % —  '
3общ

100 %,
где SOTp 0/о —  процент части корм овой 

базы, отработанной ка ж 
дым видом на модельных 
деревьях;

SOTp —  площадь, отработанная 
каж ды м  видом на м о 
дельных деревьях, м 2;

Бобщ —  общая площадь кормовой 
базы на модельных де
ревьях, м 2.

При наличии в насаждении усыхаю
щих и свежесухостойных деревьев, не 
заселенных ксилофагами, расчеты про
долж аю т по ф ормуле

• ^з а с . п. п .^ о т р  %
о тр  п. n 1 0 q

где SOTp п п —  отработанная боковая
поверхность 
на пробной 
м 2;

деревьев
площади,

S 3 a c  п .  п  —  общая боковая поверх
ность заселенных де
ревьев на пробной пло
щади, м 2;

^отр % —  процент отработанной 
поверхности на заселен
ных деревьях

Далее вычисляли процент кормовой 
базы, отработанной каждым видом 
вредителя в насаждении

^ о т р  п. п %
“ 'о т р  п. п . _ _

л т п  п г, О /. =  — ------------ Ю О  /о  ,

где Sо тр  п. п

°о б щ

—  процент отработан
ной части кормовой 
базы на пробной 
площади;

5ОТр „.и —  отработанная боко
вая поверхность на 
пробной площади,

So6u* —  площадь всей кор
мовой базы на проб
ной площади, м 2.

Следует отметить, что если для уса
чей и златки критическую плотность 
поселения подсчитывают по количест
ву личинок или ходов на 1 дм 2, так 
как каждая особь для своего развития 
отрабатывает определенную площадь 
кормовой базы, то для короедов такой 
подсчет неправомерен, поскольку па
раметры короедной семьи значитель
но варьируют в зависимости от плот
ности их поселения. Поэтому восполь
зовавшись данными [4], находим плот
ность семей короеда по средней длине 
маточного хода. Например, при длине
11,1 см плотность поселения принима
лась равной 0,5 ш т ./д м 2, при 7,7 — 
1,5, при 6,5 —  2,4, при 4,9 —
3,4 ш т ./д м 2 и т. д.

Применив на практике приведенные 
расчеты, получим результаты, позво
ляющ ие наглядно представить дина
м ику развития комплексного очага 
ксилофагов по годам на примере ос
воения их корм овой базы.

Из табл. 1 видно, что боковая по
верхность заселенных вредителями 
деревьев к моменту затухания очага 
была ими отработана на 81,8%, причем

Таблица 1

О бработка ксилофагами заселенных ими деревьев в комплексном очаге

У ч те н о П ло тно сть
К р и ти ч е ска я

п л отн ость

П лощ адь О тра бо тан на я

В ре дите ль м о д е л ь н ы х
д е р е в ь е в ,

п осе л е ни я  
в м о м е н т

б о к о в о й
п о в е р х н о с ти п лощ а дь площ адь

б о ко во й

шт. учета*
п осе ле ния м о д е л ьн ы х

ве р хн о сти
п о ве р хно сти

м 2
2д е р е в ь е в , м де р евь ев**

О сень п е р во го  года  заселения

П р од олговаты й  ко р о е д  
Л иственничная златка  
С иб ирский  серы й д ли нноусы й  усач 
Тонкоусы й еловы й д р о в о с е к

П род олговаты й  ко р о е д  
Л иственничная златка  
С иб ирский  серы й дли нноусы й  усач  
Тонкоусы й еловы й д р о в о се к

f  П род олговаты й  ко р о е д  
Л иственничная златка  
С иб ирский  серы й дли нноусы й  усач  
Т онкоусы й еловы й д р о в о с е к

34 —  —
34 0,1 4,9
34 0,1 4,2
34 0,1 2,5

То ж е , в то р о го  года  заселения

31 0,8 1,5
31 0,4 4,9
31 0,3 3,2
31 0,2 2,5

То ж е , тр еть е го  года  заселения

35 1,0 1,5
35 0,5 4,9
35 0,4 3,2
35 0,3 2,5

98,8 86,5 1 ,8 /1 ,8
—  79,5 2 ,5 /2 ,5
—  63,1 2 ,5 /2 ,5

—  61,4 32 ,7 /36 ,6
89,5 60,4 4 ,9 /5 ,5
—  58,4 5,5/6,1
—  50,3 4 ,0 /4 ,5

90.3 60 ,2 /59 ,2
70,7 7,2/7,1
65.4 8,2/8,1
60,9 7 ,3 /7 ,2

* П лотность поселения усачей и зла тки  дана по кол и честву  ходов  и ли чинок на 1 д м 2; плотность  поселения короед а  —  
по ко личеству сем ей на 1 д м 2.
"  В числителе —  в м 2, в знам енателе  —  % .Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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О тработка ксилофагами боковой поверхности древостоя в комплексном очаге

Таблица 2

В редитель

О б щ а я  п о в е р хн о сть  
з а сел е н ны х д е р е в ь е в  

на п р а б н о й  
п л ощ а д и , и ’

О тр а б о та н н а я  
п о в е р хн о сть  

на за селе н ны х 
д е р е в ь я х , %

О тра б о тан на я  
б о ко в а я  п о 

в е р хн о сть  на 
п р о б н о й  п л о 

щ а д и ’

П род олговаты й  ко р о е д  
Л иственничная златка  
С ибирский  серы й дли нноусы й  усач 
Тонкоусы й еловый д р о в о с е к

П р од олговаты й  ко р о е д  
Л иственничная златка  
С ибирский  серы й дли нноусы й  усач 
Тонкоусы й еловы й д р о в о се к

П род олговаты й  ко р о е д  
Л иственничная златка  
С иб ирский  серы й дли нноусы й  усач  
Т онкоусы й  еловы й д р е в о се к

О сень п е р во го  года  заселения

199.9
199.9
199.9
199.9

То ж е , в то р о го  года  заселения

618,1
618,1
618,1
618,1

То ж е , тр е ть е го  года  заселения

1567.1
1567.1
1567.1
1567.1

1,8
2.5
2.5

36,6
5.5 
6,1
4.5

59,2
7.1
8.1 
7,2

3 ,6 /0 ,2  
4 ,9 /0 ,2  
4 ,9 /0 ,2

226,2/11,1
34 ,0 /1 ,7
37,7 /1 ,8
27,8 /1 ,4

927 ,7 /45 ,5
1 4 ,3 /5 ,4
126 ,9/6,2
112,8/5,5

* В числителе —  в м 2, в знам енателе  —  % .

основная роль в этом процессе при
надлежала продолговатому корое
ду (59,2% ). На сибирский серый длин
ноусый усач, тонкоусый еловый дро
восек и лиственничную златку прихо
дилось соответственно 8,1; 7,1 и 7,1% 
этой площади. Всего боковая поверх
ность погибш его насаждения была от
работана на 62,6% (табл. 2). Эти циф
ры позволяют также количественно 
характеризовать сравнительную видо
вую активность вредителей в конкрет
ных условиях изучаемого ком плекс
ного очага.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Воронцов А. И. Биологические ос

новы защиты леса. М., 1960. 342 с.

У Д К  630*453:595.785

С. И. СМИРНОВ (Брянская специали
зированная лесоустроительная экспе
диция)

Дубовая углокрылая пяденица (Еппо- 
mos quercinaria Hufn.) ш ироко  распро
странена на Северо-Западном Кавказе. 
Действующ ие очаги этого насекомого 
впервые обнаружены в 1983 г. в на
саждениях дуба Краснодарского края 
(Северский, Горяче-Ключевской, Ап- 
шеронский административные районы) 
на общей площади около  10 тыс. га.

В период массовых размножений 
вредитель самостоятельно, а также 
в комплексе с другими листогры зу
щими насекомыми (зеленой дубовой 
листоверткой, пяденицами —  зимней,

2. Ильинский А. И. Вторичные вреди
тели сосны и ели и меры борьбы с ни
ми.—  Сб. работ по лесному хозяйству 
ВНИИЛМа, 1958, вып. 36, с. 178— 288.

3. Исаев А. С., Петренко Е. С. Био
логические особенности стволовых 
вредителей. —  Лесоведение, № 3, 1968, 
с. 56— 65.

4. Киселев В. В., Яновский В. Н. Внут
ривидовые механизмы регуляции плот
ности популяции больш ого листвен
ничного короеда. —  В кн .: Проблемы 
динамики численности насекомых-вре- 
дителей таежных лесов. Красноярск, 
1976, с. 3— 11.

5. Маслов А. Д., Бутеев Ф . С., При- 
былова М. В. Стволовые вредители 
леса. М ., 1973. 144 с.

обдирало, непарным ш елкопрядом), 
наносит значительный ущ ерб насаж
дениям дуба вплоть до их частич
ного усыхания.

Очаги массового размножения пя
деницы наблюдались в Западной Ев
ропе; в СССР вспышки зарегистри
рованы в Пензенской и Харьковской 
обл., Кры м у и А зербайджанской ССР.

В целом биология дубовой угло
крылой пяденицы в описываемом ре 
гионе особенно не отличается от из
вестных данных. Вместе с тем сущ е
ствует ряд моментов, требую щ их уточ
нения и освещения.

Размах крыльев самцов составляет 
35 ,2+0 ,2 , самок —  3 7 ,3+ 0 ,4  мм. Яйца 
размером  0 ,9 X 0 ,6 X 0 ,5  мм  в основном

6. Мозолевская Е. Г. Оценка вредо
носности стволовых вредителей. —  
В кн.: Вопросы защиты леса. М., 1974, 
с. 124— 132.

7. Мозолевская Е. Г, Показатели для 
назначения истребительных мероприя
тий в очагах стволовых вредите
л е й .—  В кн.: Материалы V II съезда 
Всесоюзного энтомологического об-ва. 
Л., ч. 2, с. 228-229.

8. Рафес П. М. и др. Ж ивотный мир 
как ком понент лесного биогеоце
н о за .—  В кн.: Основы лесной биогео- 
ценологии. М., 1964, с. 216— 298.

9. Санитарные правила в лесах 
СССР. М., 1970. 16 с.

располагаются на ветвях диаметром 
до 0,6 см. Число их в кладке колеб
лется от 10 до 120 шт. (в среднем 
90 шт.). Плотность кладок в нижней 
части кроны  прим ерно в 2 раза пре
вышает средние данные по дереву. 
Кладки встречаются на различных 
породах: дубе черешчатом и скаль
ном, груш е, осине, тополе, клене и 
других растениях.

Практически во всей литературе, 
изданной в СССР, относящейся к ду
бовой углокры лой пяденице, цвет 
гусеницы указывается красно-бурый. 
Особи зеленого цвета отмечены лишь v 
в Западной Европе. По нашим наблю
дениям, в очагах имеются как зеленые, 
так и бурые гусеницы. Причем в I —
111 возрастах значительно преобла
дают зеленые (87 %), в IV — V уве
личивается доля бурых (до 36,8 %). 
Изменение окраски не связано с про
цессом линьки. Выход гусениц из 
яиц —  во второй —  третьей декадах 
апреля. Ш ирина головной капсулы гу
сениц в I возрасте —  0,31+0,008 мм, 
во 11 —  0 ,75+0,01, в 111 —  1,2+0,06,

ДУБОВАЯ УГЯОКРЬШ АЯ ПЯДЕНИЦА 
Б ПРЕДГОРЬЯХ СЕВЕРО -ЗАПАД НО ГО  
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в IV  —  1,7± 0 ,25 , В V —  2,5;4= 0,1 мм. 
Гусеницы повреждаю т различные по
роды, однако при прочих равных ус
ловиях на Северо-Западном Кавказе 
предпочитают дуб черешчатый.

Окукливание происходит в рыхлом 
паутинном коконе, преимущ ественно 
в нижней части крон деревьев, на 
подросте и подлеске.

Средняя длина куко л о к самок —  
1,34±0,01, ширина —  0,36±0,01 см, 
у самцов —  соответственно 1,35±0,01 

j f l  и 0,34±0,01 см. М аксимальная пло
довитость, по литературным данным 
[3 ], достигает 300 шт. яиц, по нашим 
наблюдениям,—  279 шт. при макси
мальной массе куко л о к 0,3 г. М еж ду 
массой кукол ок самок и плодови
тостью вышедших из них бабочек 
существует следующая зависимость.

Масса к у к о л о к  С реднее  число яиц
са м ок , г 

0,06— 0,10  
0,11—0,120 

0,121— 0,140  
0,141— 0,160  
0,161— 0,190  
0,261— 0,300

в са м ке , шт.
82,1 ± 6 ,2 5  
9 2 ,2 ± 0 ,5 6

1 1 1 ,0 ± 4 ,6 8  
1 3 4 ,3 ± 6 ,1 0  
160,0 ± 1 2 ,5 0  
2 3 6 ,3 ± 9 ,5 0

Фаза куколки  длится в среднем 
14,8±0,24 суток.

Первичные очаги дубовой углокры 
лой пяденицы приурочены  к смеш ан
но-видовым насаждениям дуба череш- 
чатого и скального, расположенны м 
на плоских водоразделах и произ
растающим в условиях избыточного 
зимнего и весеннего увлажнения, на 
светло-серых почвах, подстилаемых 
водонепроницаемым слитым горизон
том. Вторичные очаги вредитель об 
разует в чистых насаждениях дуба 
черешчатого, находящихся на плоских 
водоразделах, на серых почвах, под
стилаемых водонепроницаемы м сли
тым горизонтом . Тип леса в обоих 
случаях —  дубняк м ертвопокровны й с 

щ0 грабовым подлеском . Согласно иссле
дованиям [2] в этом типе леса тяжелый 
механический состав почв и плохой 
дренаж создаю т благоприятные усло
вия для застаивания воды, что ведет 
к образованию оголенных прослоек, 
особенно ярко выраженных в месте 
контакта более тяжелой слитой почвы 
с покрывающ ей ее серой. О подзо- 
ленность верхнего горизонта, слитость 
погребенного, недостаточная аэрация 
и повышенная кислотность почвы не
благоприятно действуют на рост на
саждений. Состояние древостоев ухуд 
шается с уменьш ением мощ ности 
верхнего слоя почвы, когда оглеенные 
горизонты ближе подходят к поверх
ности. Только дуб черешчатый д ож и 
вает в таких условиях до 120— 150 лет 
и достигает сравнительно больших вы
сот. Сомкнутость крон первого яруса 
даже в лесах, не тронутых рубкой, 

ф  не превышает 0,5— 0,6.
В указанных условиях наличие поч

венной верховодки, сущ ествующ ей 
6— 7 месяцев в году (чаще с конца

ноября по май, а в отдельные годы 
до середины июня) [5 ] определяет 
ф ормирование листьев дуба м езо 
морф ной анатомической структуры , 
которая значительно улучшает их ко р 
м овую  ценность и способствует луч
ш ему выживанию гусениц.

Надзор за дубовой углокры лой пя
деницей труден, так как вся ж изнь и 
развитие протекаю т в кронах деревь
ев. П рименительно к условиям Се
веро-Западного Кавказа оптимальными 
сроками проведения надзора следует 
считать период с середины июня до 
середины июля. При этом м ож но  
использовать следую щ ие способы над
зора:

по гусеницам старших возрастов —  
при лю бом  резком  движении ветвей 
в кронах (постукивание шестом по 
ветвям и т. п.) большинство гусе
ниц зависает на паутинках длиной 10—  
30 см. В этот м ом ент их достаточно 
хорош о наблюдать, особенно на фоне 
неба при помощ и бинокля;

по экскрементам  и о гры зкам  лист
вы —  в насаждениях, заселенных пяде
ницей, на подстилке хорош о заметны 
характерные для этого вида огры зки 
листвы и экскременты ;

по характерным повреждениям  —  
деревья, поврежденны е этим насеко
мым, имею т отличительные признаки. 
Крона становится сквозистой, ветви 
имею т «курчавый» вид вследствие 
того, что гусеницы при питании не 
повреждаю т крупные ж илки листьев;

по бабочкам —  в период лёта весьма 
успешно м ож но  проводить надзор 
за бабочками, сидящими в кронах 
деревьев, способом  околота. Послед
ний способ прост и позволяет при 
наличии транспорта охватить надзо
ром  в короткий  срок значительные 
площади насаждений.

В случае необходимости опреде
ления угрозы  объедания насаждений 
на следующ ий год проводят учет кла
д ок на модельных ветвях. Наиболее 
эффективным, достаточно точным и 
сравнительно нетрудоем ким , на наш 
взгляд, следует считать метод учета 
листогрызущ их насекомых в кроне  де
рева [1 ]. Ниже приводятся некоторые 
особенности использования его приме
нительно к дубовой углокры лой пяде
нице.

С учкорезом  срезаю т на нижней 
части кроны  дерева м одельную  ветку 
первого порядка диаметром  1— 2 см 
и подсчитывают на ней количество 
свежих кладок.

Предстоящ ую угрозу  объедания на
саждений определяю т по плотности 
яиц на 100 г сырой листвы с пом ощ ью  
таблиц [1 ] с использованием перевод
ного коэффициента 0,5, так как плот
ность кладок в нижней части кроны 
в 2 раза выше, чем в среднем  по 
дереву.

В качестве м ер по ограничению  
численности дубовой углокры лой пя

деницы в насаждениях м ож но исполь
зовать общеизвестные и проводимые 
в сравнительно больших объемах в 
Краснодарском крае такие виды работ, 
как создание ремиз и привлечение 
птиц в места повышенной численности 
насекомого.

Против дубовой углокрылой пяде
ницы испытаны и показали себя до
статочно эффективными следующие 
химические и биологические препа
раты: хлорофос, 80 % техн.; децис,
2,5 %  к. э.; димилин, 25 % с. п.; ле- 
пидоцид концентрир., титр 100 млрд/г. 
дендробациллин, титр 100 м лрд ./г. 
Препараты следует брать в дозах, 
приведенных в Списке [4 ] для листо
грызущ их насекомых. Децис целесооб
разно применять с половинной нор
мой расхода препарата, указанной для 
ры ж его  соснового пилильщика.

Оптимальные сроки проведения об
работок насаждений —  первая и вто
рая декады мая.

Вследствие того, что в 1982— 1984 гг. 
вспышка массового размножения ду
бовой углокры лой пяденицы прохо
дила в целом синхронно со вспыш
ками массового размножения других 
опасных листогрызущих несекомых 
(непарного шелкопряда, зеленой дубо
вой листовертки, пядениц обдира
ло и зимней), логично предполо
жить, что причины формирования оча
гов этих вредителей имеют много 
общ его. Значит, понимание законо
мерностей изменения численности и 
распределения дубовой углокрылой 
пяденицы в насаждениях позволит 
ответить на многие нерешенные во
просы, связанные с листогрызущими 
насекомыми на Северо-Западном Кав
казе.
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Обмен опытом

О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ 
ЛЕСОКУЛЬТУРНОЙ д е я т е л ь н о с т и  

ЛЕСХОЗОВ

У Д К  630*65

В. С . ГА Б А Й , кандидат 
сельскохозяй ствен ны х наук

В настоящ ее врем я об успеш ности 
л есокультурной  деятельности лес
хозов судят в основном  по данны м 
о приж иваем ости  и сохр ан н ости 1 
культур  до  10-летнего возраста, 
т. е. до их полного  смы кания. 
Так, для итоговой оценки  лесовос
становительных работ в гослесф он- 
де взят им енно 10-летний период  
[3, 4 ]. Но м олоды е н есо м кнув - 
шиеся культуры  —  это ещ е не лес, 
не конечная пр од укци я  лесохозяй 
ственного производства. В таком  
возрасте нельзя с достаточной д о 
стоверностью  определить, удастся 
ли вырастить в том  или ином 
м естообитании запроектирован 
ные насаждения соответствую щ его  
целевого назначения.

Известно, что в первые годы  
ж изни , если культуры  обеспечены  
уход ом , они растут хорош о. В 
старш их возрастах, особенно  когд а  
ростовы е процессы  максим альны , 
а систем атические уходы  п р е кр а 
щ аются, деревья очень остро  ощ у
щ аю т л им и тир ую щ ее  воздействие 
внеш них ф акторов. На вполне ле
сопригодны х зем лях (в лесной и 
лесостепной зонах) в качестве та
ковых выступаю т преим ущ ествен 
но биотические, в частности заглу
ш аю щ ие влияние осины, березы  и 
иных относительно м енее ценны х 
лиственных по р о д ; на о граниченно 
лесопригодны х зем лях (в степи, 
полупусты не и пусты не) —  абиоти
ческие, такие как  недоразвитость 
почвы, ее сухость, солонцеватость 
и др . [1 ].

Следовательно, кри тиче ски й

В ж ур н а л е  «Лесное хозяйство»  в №  11 
за 1983 г. (с. 36) под п р и ж и ва ем о стью  
поним ается качественная о це н ка  лесных 
кул ьтур  (п р оц е нт ж ивы х растений по  
о тнош ению  к вы саж енны м  на л ю б о м  
возрастном  этапе их ж и зн и ), под  со хр а н 
ностью  —  количественная (пр оц е н т пл о 
щ адей, где и м ею тся  кул ьтуры  с п р и 
ж ива е м остью  25 % и выше по о тн о ш е 
нию  к общ ей площ ади зало ж е нны х).

этап в ж и зни  культур , ко гд а  реш а- 
ется вопрос —  быть или не быть ле
су, зачастую  наступает не в пе ри од  
приж ивания саж енцев (сеянцев) 
или индивидуального  роста де 
ревьев, а п осл е их п о л н о го  см ы 
кания. О б этом  говорят м н о го ч и с
ленные ф акты . П риведем  два из 
них, ка к  наиболее характерны е.

В начале те ку щ е го  столетия  в 
Б узу л у кс ко м  б о р у  (О рен б ур гская  
обл .) лесные культуры  стали за
кладывать по степн о м у  м е то д у  [2 ]. 
О д н о  —  двухлетние сеянцы  сосны 
о б ы кновенной  высаживали по 10—  
20 тыс. ш т ./га  по сплош ь об р аб о
танной почве с по сл е д ую щ и м  си
стем атическим  ухо д о м  за нею . 
Д о  10 лет они росли превос
ходно, их д ем онстрировал и  как 
об разцовы е ; словом , в то врем я 
составляли горд ость отечественно
го л е со кул ьтур н о го  дела. О д н ако  
уж е  в начале 20-х годов эти 
«ш едевры » стали частично или 
сплош ь усыхать.

Д р у го й  прим ер . В 50-х годах 
о ко л о  Элисты (Калм ы цкая АССР) 
были залож ены  массивны е культу
ры  дуба череш чатого  и вяза при 
зем исто го . Выращивали их на 
очень в ы со ко м  а гро те хниче ско м  
уровне, прим еняли  пары, безот
вальное гл уб о ко е  ры хление в ря
дах посад ок, ш и р окие  м е ж д у 
рядья, с токозад ер ж и ва ю щ и е  б о 
р о зд ы , постоянны й уход  за почвой.

В. Ф. ВОРОБЬЕВ (Приморская Л О С)

В крае древесные и кустарниковые 
породы характеризуются уникальной 
способностью к вегетативному (порос
левому) возобновлению  после рубки 
леса, раскорчевки коридоров или

В 7— 9-летнем  возрасте посадки 
отличались исклю чительно хоро
ш им  р о стом  и состоянием  [5], 
а в 15— 20 лет —  почти сплошь 
погибли, сохранились лишь отдель
ные куртины  по лож бинам  и ' 
западинам .

Все это говорит о том , что для 
реальной оц енки  результативности 
л есокул ьтурной  деятельности лес
хозов, где конечной продукцией  
является лес соответствую щ его 
состава, нельзя ограничиваться 
учетом  состояния м олодняков . Со
хранность культур  надо периоди- 
честки учитывать и после их 
полного  см ы кания. Такой под ход к 
оц ен ке р езул ьтати вн ости  л е со 
культур н ы х р аб о т отвечает прин
ципу: все долж но быть п остав
лено в зависим ость о т конечного  
р е зул ь та та . Только в этом случае 
м о ж н о  достоверно оценить, как 
реш ается важнейш ая задача лесо
восстановительных работ —  созда
ние насаждений с вы сокой долей 
участия главных л есообразую щ их 
по ро д , что определяет целевое их 
назначение и степень интенсиф и
кации лесного хозяйства.
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лесных пожаров. Даже после рубок 
ухода на пнях спиленных деревьев 
через год образуется массовая поросль 
лиственных пород, чему способствуют 
теплый влажный климат и относитель
но богатые почвы. В связи с этим 
остро стоит проблема искусственного
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восстановления кедра на площадях, 
пройденных рубками главного пользо
вания и заросших малоценными поро
дами.

Культуры кедра еж егодно создаю т в 
регионе на 10 тыс. га, основной м е
тод —  реконструкция. В год  посадки по 
мерзлой почве тяжелыми бульдозера
ми расчищают технологические кори 
доры шириной до 3 м и в них с 
помощ ью  лесных сажалок высаживают 
сеянцы. В некоторых лесхозах из-за 

^  отсутствия тяжелой техники посадку 
проводят вручную  по неш ироким  про
секам (визирам), затем их постепенно 
расширяют при рубках ухода. Но куль
туры постоянно зарастают сорняками и 
порослью, развиваются медленно и да
же погибают, несмотря на регулярные 
уходы.

За рубеж ом  и в европейской части 
нашей страны успешно используется 
химический м етод регулирования по
родного состава лесов. О днако науч
ных сведений о влиянии арборицидов 
на древесные растения в условиях 
П рим орского  края крайне мало. Приво
дятся лишь данные о результатах 
воздействия аминной соли 2,4-Д на 
рост тополя обы кновенного (Лесное 
хозяйство, 1978, №  5).

С 1982 г. П рим орской ЛОС разра
батываются способы применения арбо
рицидов в процессе лесоводственного 
ухода. Опыты заложены в Арсеньев- 
ском опытно-показательном, Иванов
ском, Н адеждинском  и Ш котовском  
лесхозах. Испытаны глифосат, кре- 
найт, гарлон 4Е, таблетированный вел- 
пар, аминная соль 2,4-Д, натриевая соль 
2М-4Х и нитосорг (аналог глифосата) 
при опрыскивании кроны , обработке 
поверхностей пней, инъекции.

О прыскивание кроны  (на 6,2 га) 
осуществляли в год посадки кедра. 
На следующ ий год стало ясно, что 
эффект глифосата, кренайта, велпара 

^  во м ного  раз выше, чем гарлона и 
аминной соли 2,4-Д. Глифосат (4 к г /га  
д. в.) и кренайт (6 к г /га )  полностью 
уничтожили древесную и кустарнико
вую поросль, траву, причем после 
применения первого растительность не 
возобновлялась в течение 3 лет.

К сожалению, ф итотоксичное воз
действие препаратов ощутили на себе и 
молодые посадки кедра, хотя и про
водилось направленное опрыскивание 
с оставлением защитной зоны. Неко
торые растения (20 % ) усохли пол
ностью, у части (1 0 % ) —  годичные 
побеги, у 20 % нормальное развитие 
отмечено лишь в следую щ ем сезоне. 
Аналогичные данные получены при 
испытании нитосорга в 5-летних культу
рах. Происходил частичный отпад и по
вреждение экземпляров кедра, как 
правило, отставших в росте и ослаб- 

Ф ленных из-за загиба корней при по
садке; здоровые ж е  отличались хоро
шим состоянием.

При использовании аминной соли в 
дозе 6 к г /га  д. в. была полностью 
подавлена кустарниковая (лещина, ара
лия, ива, спирея) и частично дре
весная поросль (дуб, осина, клен, бере

за, липа, ясень, маакия), но восста
новившаяся через год. Нитосорг в дозе
4 к г /га  полностью уничтожил кустар
никовую  и древесную  поросль, одно- 
и двудольные сорняки и папоротники 
(их восстановление зарегистрировано 
через 3 года и позже).

Высокий хозяйственный эффект ни
тосорга (глифосата) позволяет реко 
мендовать его для химической про
полки коридоров за год до создания 
культур. Ликвидация конкуренции в ос
вещении и почвенном питании с неж е
лательной растительностью способст
вует интенсивному их росту в после
дую щ ие годы. При однократном  опры 
скивании уход не требуется на протя
жении 3 лет.

Воздействие аминной 2,4-Д  и натри
евой 2М-4Х солей оказалось намного 
слабее. Они задерживаю т развитие 
сорных растений, вызывая отмирание 
их надземной части. Но в дальнейшем 
в обработанных коридорах нежела
тельная поросль восстанавливалась. 
Ослабленные деревца кедра усыхали 
в течение всего вегетационного перио
да. В связи в этим, а также ввиду 
плохих санитарно-гигиенических свойств 
аминной соли ее нельзя рекомендовать 
для откры того  (путем опрыскивания) 
применения.

Гарлон, велпар и кренайт испыты
вали однократно, и пока рано оцени
вать их действие.

Как указывалось выше, существует 
постоянная опасность заглушения куль
тур порослью, появляющейся после ру
б о к ухода. Так, от пней ясеня горного, 
клена ложнозибольдова, дуба м он
гольского, березы, осины, маакии 
амурской, липы и других пород уж е на 
первый год  образуется по 15— 20 
жизнеспособны х порослевин высотой 
до 2 м, на второй— третий общий 
запас их близок к запасу удаленной

при рубке  древесины. Правилами ру
бок предусмотрен уход через 5— 10 
лет. В нашем ж е  регионе культуры 
кедра зарастают через 2 года.

Отличные результаты дала обработ
ка технической аминной солью 2,4-Д 
поверхности пней. Только у ясеня 
горного  продолжалось образование 
жизнеспособной поросли (порода за
служивает особого внимания биоло
гов, экологов и фармацевтов).

Надо отметить, что применяемый 
способ обработки поверхности пней 
далек от совершенства. Химикат зали
вали в ручной опрыскиватель (давле
ние 1— 2 атм). Открывая отсекающий 
клапан и смачивая поверхность пня, 
исполнитель на глаз определял расход 
химиката (в таком  случае норма, не
обходимая для поражения спящих 
почек пня, превышалась в несколько 
раз). С трудом  соблюдались и сани
тарные нормы. Концентрация арборци- 
да в рабочей зоне м ож ет быть выше 
предельно допустимой, потому хими
ческую  обработку пней лучше осу
ществлять при спиливании дерева, 
автоматически смачивая жидкостью 
пильную цепь. Для этих целей подхо
дит устройство бензопилы «Дружба», 
предназначенное для смазки пильной 
цепи маслом во время работы.

При осветлении культур путем раз
реживания кулис без удаления стволов 
нами разработан перспективный спо
соб химического ухода путем инъ
екции препарата в дерево. В качестве 
арборицидов испытывали техническую 
аминную соль 2,4-Д, глифосат, а затем 
нитосорг, разбавленный водой в соот
ношении 1:1 и 1:1,5, и раствор 
натриевой соли 2М-4Х. Инъекцию про
водили с помощ ью  инъектора ИД-1, 
отрегулированного на внесение в на
сечку 1 см 3 химиката.

Деревья обрабатывали в три срока:

Таблица 1

Влияние инъекции на усыхание древесных пород

П о р о д а

С р е д н и е

д и а м е тр ,
см

число
насе че к

О тпа д, %, при 
использовании

ам ин но и
соли
2,4 -Д

Тополь ко р е й ски й 24,0 6 100 100
Сосна обы кновен ная 19,3 6 98 100
Береза:

белая 28,0 8 100 100
черная 22,0 7 100 100

Д у б  м о нго л ьски й 25,0 9 95 97
Клен :

м елколистны й 19,8 7 96 98
л о ж н ози б о л ьд о в 14,0 5 100 100
зе л е н о ко р ы й 12,0 4 100 100

М аакия  ам урская 13,5 4 100 100
Липа:

ам урская 6,3 2 100 100
м а н ь ч ж ур ска я 10,0 3 100 100

Ильм горны й 14,0 4 100 100
Ясень:

горны й 18,0 6 97 99
м а н ь ч ж ур ски й 14,2 4 100 100

О льха серая 12,3 3 100 100
Ива 8,0 2 100 100

П р и м е ч а н и е .  Расстояние м е ж д у  насечкам и —  4,7 см ; в ка ж д у ю вводили 1 г
а рб о р и ц и д  а.
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Рост культур кедра после инъекции (наблюдения в 1986 г.)

Таблица 2 УДК 630*414

Показатели Опыт Контроль 
(под пологом)

П риозерны й лесхоз (по сад ка  — 1968 г., о б р а б о тка  —  1 979 г., возраст —  1 8 лет)

Высота, см 560 630
Д иам етр , см :

ко р н е вой  ш ейки 13,3 8,5
ствола на высоте 1,3 м 9,3 6,3

О бъем  ствола, м 3 0,021 0,011
П лодонош ение ^  Есть — Нет

Н адеж динский  лесхоз (по сад ка  - -  1976 г., о б р а б о т к а — 1 981 г., возраст —  10 лет)

Высота, см 146 105
П рирост, см :

за последние 3 года 77,4 37,6
за 3 года после инъекции 36,5 28,3
за 6 лет после инъекции 113,9 65,9

весной в период распускания листвы, 
летом и осенью —  в Арсеньевском, 
Ивановском, Надеждинском и Ш котов- 
ском  лесхозах на пройденных рубками 
главного пользования площадях, где 
возобновление хвойных отсутствовало. 
Насаждение было представлено дубня
ками порослевого происхождения с 
примесью деревьев других пород 
разной полноты и возраста. Установ
лено, что степень поражения деревьев 
I— II классов возраста (10— 20 лет) у 
всех пород одинакова. С увеличением 
возраста (диаметра) более устойчивы 
дуб, клен, ясень, береза (табл. 1). 
Для усыхания крупных деревьев тре
бовалось большое число насечек и 
даже повторная инъекция.

Во всех случаях получен необходи
мый лесоводственный и хозяйственный 
эффект. У деревьев, обработанных в 
вегетационный период, вначале задер
живалось развитие, затем постепенно 
отмирала крона, поэтому у кедра 
была возможность приспособиться к 
увеличению освещенности и площади 
почвеного питания. Тонкие стволы, 
обработанные весной (три— пять насе
чек), полностью усыхали к концу года, 
а больш ого диаметра (17 и более 
насечек) —  на второй— третий год.

Высота 10-летних культур кедра (На- 
деждинский лесхоз) на 72 % была 
большей, чем на контроле. В 18-лет
них (Приозерный лесхоз) после инъек
ции прирост по диаметру на 47 % 
превышал таковой у посадок, находя
щихся под пологом. У опытных 
деревьев густая крона, длинные ветви, 
уж е дважды отмечено плодоношение 
(табл. 2). Осенью 1986 г. на каж дом  
пятом дереве имелось три-шесть ши

шек (озим и). Следовательно, химиче
ский метод путем инъекции обеспе
чивает длительный лесоводственный 
эффект.

При обычной технологии рубок ухо
да с применением бензопилы (спи- 
ливание, обрубка  сучьев, раскряжевка 
на 2-метровые сортименты, подноска, 
укладка в штабель, вывозка) и путем 
инъекции при одинаковой интенсив
ности осветления (38 м 3/га ) затраты 
составили соответственно 19 и
1 чел.-день; 110 и 6 руб ./га .

В санитарно-гигиеническом  отноше
нии инъекция выгодно отличается от 
других способов химического ухода. 
Э кономия концентрированного раство
ра, минимальные дозы, высокая произ
водительность труда обеспечиваются 
новым порционным инъектором  ИП-4, 
изготовляемы м в нашей стране. По ме
ре совершенствования ф изиологически 
активных препаратов с нулевым эко
логическим воздействием на среду 
инъекция как способ индивидуального 
отбора деревьев найдет ш ирокое при
менение у лесоводов и садоводов, 
работников лесопарковых хозяйств на 
ю ге Дальнего Востока.

За весь период работы с арбори- 
цидами не заф иксировано ни одного 
случая гибели птиц, животных. О пол
ной инактивации химиката свидетель
ствует заселение подвергнутых инъек
ции стволов вторичными вредителями. 
На опытных участках наблюдался по
вышенный урожай съедобных грибов.

Таким образом, химический метод 
ухода за лесом позволяет примерно 
в 10 раз сократить затраты труда и 
денежны х средств на лесокультурное 
производство.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПИРЕТРОИДОВ 

В НАСАЖДЕНИЯХ

Т. И. ЗУБКОВА, А. Н. САФ РО НО В  
(Донская НИЛОС ВНИИЛМа)

Инсектициды на основе синтетических 
пиретроидных соединений в настоя
щее время считаются наиболее совер
шенными химическими средствами 
борьбы с вредными насекомыми. 
Достоинство данных препаратов в их 
исключительно высокой инсектицидно- 
сти при малых дозах применения и 
малой токсичности для млекопитаю
щих.

В насаждениях Вешенского мехлес- 
хоза (Ростовская обл.) испытывался ряд 
пиретроидных инсектицидов с различ
ными нормами расхода и способами 
обработки. В 1986 г. против рыжего 
соснового пилильщика применены тал- 
ко р д  (25 % к. э.) на 25 га, рови- 
курт (25 % к. э.) на 51 га и шерпа 
(25 % к. э.) на 48 га. Опыты прове
дены в чистых сосновых насаждениях 
25— 30-летнего возраста полнотой
0,7— 0,8 (авиационное М О  опрыскива
ние, расход рабочей жидкости —  
25 л /га  и препарата—  10 г /га  по д. в.). 
Д о  обработки в среднем насчитыва
лось 93— 2947 личинок вредителя. Все 
испытанные препараты дали хороший 
эффект: смертность личинок 89,7—
98,9 %. В качестве опытно-производ- 
ственной проверки в это же время 
против ры жего пилильщика и сосно
вого ш елкопряда на площади 2842 га 
использован цимбуш (25 % к. э.) с 
расходом 75 г /га  по препарату. На 
учетных деревьях к моменту обра
ботки насчитывалось в среднем 2543—  
10155 личинок пилильщика и 30— 37 
гусениц соснового шелкопряда. Эф
фективность препарата —  соответ
ственно 98,6 и 92 %.

Для защиты 5— 7-летних опытных 
культур дуба красного и черешчатого 
на площади 6,2 га от повреждений 
златогузки и зеленой дубовой листо
вертки и 5-летних культур сосны обы
кновенной на площади 0,5 га от 
повреждений пилильщиков (ры жего и 
обыкновенного) и сосновой блестящей 
тли в 1985— 1986 гг. испытан 0,1 %-ный 
децис (2,5 % к. э.). О бработку проводи
ли ранцевым опрыскивателем ОПР-12А 
до полного смачивания хвои или листвы 
молодых деревьев. Расход рабочей 
ж идкости —  в среднем 60 л /ra  и пре
парата—  50— 60 г/га . Эффективность 
была очень высока: через 20— 30 мин 
после обработки на молодых дерев
цах не обнаружено ни одной личин
ки вредителей.

Особенности инсектицидного дейст
вия пиретроидов изучены достаточно 
полно. Эти соединения являются кон
тактно-киш ечными ядами. Быстро про
никая через покровы, они поражают
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двигательные центры, что приводит к 
нарушению координации движений на
секомых уж е  через несколько минут 
после применения («нокдаун» —  эф
фект). Контактное действие проявляет
ся раньше киш ечного и обеспечи
вает смертельный исход. На фазах ли
чинки и имаго большинство пиретрои- 
дов оказывает реппелентное (отпуги
вающее) и антифидатное (нарушение 
процесса поглощения корм а) действие.

Пиретроиды сохраняют токсичность 
на поверхности обработанных растений 
длительное время вследствие устойчи
вости к действию солнечного света и 
липофильности, что продлевает защит
ный эффект, но вместе с тем они не 
способны накапливаться в разных при
родных объектах в количествах, опас
ных для живых организмов.

Длительность защ итного эффекта и 
реппелентные свойства пиретроидных 
соединений были использованы нами 
для защиты желудей, урожай которых 
практически полностью повреждается 
вредителями генеративных органов ду
ба (желудевый долгоносик, ореховая 
и желудевая плодож орки). Работы в 
этом направлении проводили в 1983—  
1985 гг.

Опыты заложены в байрачной дубра
ве 50— 70-летнего возраста. О бработка 
осуществлялась ранцевым опрыскива
телем, расход 0,3— 0,6 % -ной рабочей 
жидкости —  1— 1,5 л на дерево. Кален
дарные сроки ее менялись по отдель
ным годам в зависимости от м етеоро
логических условий, но первое опры
скивание всегда приурочивалось к м о 

менту начала выхода желудя из 
плюски, так как именно в это время 
нами были уж е  зарегистрированы еди
ничные повреждения желудей долго
носиком . В дальнейшем обрабатывали 
с интервалом две недели.

В первый год применяли амбуш 
(25 % к. э.) и децис (2,5 % к. э.) с 
расходом соответственно 2 и 4 к г /га  по 
препарату. Заложены следую щ ие вари
анты опыта: однократная (ранняя),
двукратная и однократная поздняя об
работки. Учеты проведены дважды 
(через две недели после последней 
обработки и к м ом енту созревания 
желудей незадолго до их опада). К 
м ом енту учета на участках, обрабо
танных только один раз в ранние 
сроки, заселенность вредителями вы
сока —  за 32 суток препараты потеря
ли токсичность. Там, где обрабатывали 
дважды, поврежденность желудей 
оказалась в пределах 4— 20 % (на 
контроле —  66— 90 % ). Следователь
но, за три недели со дня второй 
обработки пиретроиды снизили токсич
ность в незначительной степени.

Наилучший защитный эффект отме
чен в варианте с применением амбуша 
(расход —  4 к г /га )  при двукратной об 
работке (88 % неповрежденных ж елу
дей) и поздней одноразовой (80 % ). 
Сравнительно неплохой результат по
лучен при двукратной обработке де- 
цисом (2 к г /га )  —  сохранено 76 %  ж е 
лудей. На контрольных участках не
поврежденны ми остались 12— 24%  
плодов.

На следую щ ий год нормы расхода

инсектицидов были понижены до 2 и
3 к г /га , число защитных обработок 
увеличено до 2— 3. Наилучший эффект 
достигнут после дву-трехкратных обра
боток амбушем (60— 62 % неповреж
денных желудей) при расходе 3 кг/га  
и трехкратной децисом (6 4 % ) —
2 к г /га . Результаты в остальных 
вариантах мало отличались от кон
трольного. Необходимо отметить, что 
большое влияние на снижение эффек
тивности оказали прошедшие дожди 
(за 7 дней после второй обработки 
выпало 39,5 мм  осадков и за 10 
дней после третьей —  17,5).

В 1985 г. использовали опрыскива
тель ОПВ-1200 на базе трактора 
МТЗ-80. Децисом (2,5 к г /га  по препара
ту) обработан участок площадью 4 га. 
Опрыскивание проведено 2 раза. 
Сильно повлияло на урожай желудей 
засушливое и ж аркое лето: к моменту 
учета часть их осыпалась (на обрабо
танных участках —  до 50, контроль
ных —  до 80 %). Несмотря на неблаго
получные метеоусловия, обработка де
цисом позволила сохранить неповреж
денными 62 %  желудей (БИ-58 с нор
мой расхода 5 к г /га  —  только 32 %).

М ноголетние испытания пиретроид
ных соединений с различными нор
мами расхода в борьбе с вредителя
ми показали, что их применение 
вполне оправдано и более эффектив
но в сравнении с инсектицидами 
других групп.

О ВЫРАЩИВАНИИ КУЛЬТУР АРЧИ

Ю. СУЛТАНОВ, главный лесничий 
Шахристанского лесхоза; 
В. В. П АД АЛ КО , старший научный 
сотрудник Таджикской Л О С  
СредазНИИЛХа

Ш ахристанский лесхоз расположен в 
зоне арчового (м ож ж евелового) пояса 
севера Таджикистана (Туркестанский 
лесорастительный район), вклю чаю щ е
го в себя северный склон Турке
станского хребта, вытянутый с востока 
на запад. Главное внимание уделя
ется охране лесных ресурсов, так как 
насаждения отнесены к первой группе. 
В последнее время упорядочена пасть
ба скота, начал появляться самосев 
арчи. О днако естественное возобнов
ление в горных условиях протекает 
медленно вследствие ж естких лесора
стительных факторов.

Осадки (около 370 мм  в год) 
имею т ярко выраженный сезонный 
характер, летом их практически не бы
вает. Среднегодовая температура воз
духа 12°С . В нижней части горного  
рельефа (1500— 2000 м над ур. моря)

распространены коричневы е почвы и 
лесные оторфованные, в верхней —  
вы сокогорнолуговые. Сухость воздуха 
и сильный перегрев верхнего слоя 
почв препятствуют появлению само
сева арчи, приводят к гибели его в 
середине лета. Следовательно, наи
более рациональным способом повы
шения производительности арчовников 
м ож ет стать их искусственное восста
новление.

Планомерные работы по лесоразве
дению  начаты лесхозом в 1985 г. 
К этому времени при участии сотруд
ников Лаборатории лесоведения Сред
азНИИЛХа и Таджикской ЛОС была 
разработана технология выращивания 
посадочного материала в собственном 
питомнике.

Зрелые ш иш коягоды собирали в 
октябре — ноябре, сразу ж е  перераба
тывали, семена хранили до середины 
лета. В июле их закладывали на 
стратиф икацию 5-сантиметровым сло
ем в транш ею шириной 50 и глубиной 
до 40 см, на дно которой насыпали 
песок слоем 10— 15 см. Сверху се

мена также закрывали песком слоем
5 см. Траншеи постоянно и умеренно 
увлажняли. В середине октября, к нача
лу выпадения атмосферных осадков, 
семена высевали в гряды питомника, 
где в зимнее время они проходили 
вторую  стадию стратификации —  хо- 
лодно-елажную . В марте появлялись 
дружны е всходы.

По достижении сеянцами 3-летнего 
возраста их высаживали на лесокуль
турную  площадь (высота надземной 
части составляла 15— 20 см, длина 
корней при выкопке доводилась до 
25 см). Более мелкие растения по
мещали в школьное отделение для до
ращивания.

Использовали три вида арчи, произ
растающей в Шахристане: зеравшан- 
скую , полуш аровидную и туркестан
скую . Сеянцы высаживали по прогали
нам склонов или в поймах русел 
малых рек с постоянным и временным 
водотоком . На тракторопроходимых 
склонах и в понижениях почву обра
батывали дифференцированно. Почво- 
грунт (зачастую сильно каменистый) 
рыхлили в процессе прохода рыхлите
ля конструкции СредазНИИЛХа, затем 
распахивали навесными плугами на 
глубину до 70 см. На тракторопро
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Показатели роста культур арчи (учет — осенью 1987 г.)

Г од 
посадки Урочище

Высота 
над 

уровнем  
моря, 
тыс. м

Густота 
посадки, 

шт./га
Дер. ем НСр, см

Прижи
ваемость,

%

Г лубина 
прони
кания 

корней, 
см

Дл
пр

нна корней, 
и толщине,

м,
AM

Суммар
ная

длина
корней,

1 1— 5 > 5

1985 Е ртегерм анское 2,0 1250 1,0 26,4 74 117 39,85 14,65 0,07 54,57
1986 То ж е 2,0 758 0,5 19,7 80 75 3,37 3,48 0,08 12,93
1987 О хтанги 2,0 555 0,4 18,4 75 45 8,64 2,53 0 11,17
1987 М и р зол а н г 2,5 625 0,6 17,4 80 40 4,66 1,03 0 5,69

ходимых склонах посадочные места го
товили с помощ ью  ямокопателя 
КЯУ-100, в других местах —  вручную. 
На участке Охтангесай посадку по 
предварительно обработанной почве 
проводили с помощ ью  лесопосадочной 
машины конструкции СредазНИИЛХа.

Лесокультурные работы начинали в 
первых числах апреля вблизи питом
ника, что способствовало сохранению 
высокого качества посадочного мате
риала.

Наблюдения свидетельствуют о том,

что рост культур в высоту и по диа
м етру не отличается большой интен
сивностью (см. таблицу). Но следует 
учитывать, что арча —  медленнорасту
щая порода (в естественных условиях 
высота ее в возрасте 10 лет равна 
40 см). Что касается приживаемости, 
то она достаточно высокая.

Важным показателем является рост 
корневой системы. Максимальная про
тяженность отмечена у корней толщи
ной до 1 м м  (это, как известно, 
самая активная часть). На третий год

жизни общая длина их достигает 
54,57 м. При механизированной посад
ке сеянцев (ур. Охтанги) длина корней 
впоследствии оказалась большей, чем 
при ручной (ур. М ирзоланг). К 1987 г. 
в лесхозе создано 117 га культур 
арчи.

Разработанная технология лесокуль
турных работ перспективна для гор
ных условий Таджикистана, обеспечи
вает механизацию лесокультурного 
производства.

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
Д о м о й  из Т ю м ени Василий М ат
веевич вернулся по зд н о  вечером , 
явно не в своей тарелке. П ере
оделся, умылся, сел ужинать. И 
все молча, без привы чны х для 
него ш уток и пр и ска зо к. Елену 
А д ам овну так и подм ы вало спр о 
сить, что произош ло. Но, хорош о 
изучив м уж а  за годы  совм естной 
ж изни, она не торопилась с рас
спросами. Знала, что сам заведет 
р азговор  на вол ную щ ую  его  тему. 
Так и случилось.

—  Лена, ты хор ош о  И ш им ский  
лесхоз знаешь?

—  Так ж е , ка к  и ты ,—  ответи
ла Елена А дам овна , не понимая, 
к  чем у клонит м у ж .—  Стабиль
ностью  в работе и вы соким и р е 
зультатами вроде не отличается. 
А  что такое?

—  Д и р е к то р о м  м еня туда сва
таю т,—  бухнул  н апр ям ую  Васи
лий М атвееевич.—  Поедем?

—  О х, Гусев,—  она села на
против м уж а ,—  ко гд а  ты у го м о -

Планерка в ка
бинете дирек

тора

нишься, беспокойная душа? Все 
тебя тянет на новые места, подни
мать что-то, перестраивать. Да и 
совет тебе, я чувствую , нуж ен  лишь 
для оправдания перед собой, мол, 
и с ж е н ой  советовался, а сам уж е 
все давно реш ил. Когда соби
раться?

...Новый д и р е кто р  И ш им ского  
предприятия лесхоза обходил 
пред приятие . О но производило 
далеко  не ра д уж но е  впечатле
ние. А , главное, лю ди были сум 
рачные, на вопросы  отвечали не
охотно . По всем у чувствовалось, 
что дум али пр и м е р н о  одинаково : 
«Ну, вот, ещ е один новый д и р е к 
тор , а что изменится?»

Зашел В. М . Гусев и в котель
ную . Здесь в чаду и угольной пы
ли орудовал  совковой лопатой по
хож ий  на негра кочегар .

—  П росьбы , предлож ения, по
желания какие -нибуд ь есть?

—  Нет,—  махнул р уко й  в ответ 
тот.—  Все в порядке .

В невеселом  настроении вернул
ся в свой кабинет Василий М ат
веевич: «С чего начинать?» И пос
ле недолгих размы ш лений при
шел к  вы воду: «В первую  очередь 
н ео б ход и м о  создать нормальны е 
условия для работы и отдыха лю 
дей...»

В И ш им ско м  лесхозе, которы й 
даж е к сре дненьки м  м о ж н о  было 
отнести с больш ой натяж кой, лишь 
человек с больш ой фантазией
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назвал бы производственны е по
м ещ ения цехами. Это были по
косивш иеся сараи, где в ужасной 
тесноте работали лю ди. С наступ
лением  холодов из-за отсутствия 
отопления они не вылезали из ват
ников и тел огрее к. О  ка ко м  качест
ве работ и п р о д укц и и  в таких усло 
виях м о ж н о  бы ло говорить?! Прав
да, в лесхозе возводилось новое 
здание цеха пе ре раб о тки  д р е 
весины. Но это такой долгострой , 
что рабочие, честно говоря, уж е  
махнули на него рукой .

И м енно  с него  и реш ил начать 
р е ко н с тр у кц и ю  предприятия но
вый д и р е кто р . Но где  взять стро и 
телей? Вы ручил хозспособ . С у
мел Гусев расш евелить рабочих, 
все делали своими рукам и , без 
ка ко го -л и б о  подрядчика . В скоре 
здание, в ко то р о м  появилась воз
м о ж н ость  разм естить д о по л н и 
тельное об орудование, бы ло сда
но в эксплуатацию . В результа
те увеличился выпуск пр о д укц и и .

Х озспо соб о м  отрем онтировали  
гараж, котел ьную , оборудовали  
бы товы е пом ещ ения.

К огд а  после рем онта  Василий 
М атвеевич зашел вновь в котел ь
ную , то сразу подвергся атаке:

—  П одачу угля н ео б ход и м о  м е 
ханизировать, холод ильник нужен, 
телевизор...

«Заш евелился народ ,—  по д ум а 
лось тогда ,—  п е ре б оро л и  равно
душ ие, неверие в возм о ж н ость  
выйти из прорыва».

Рабочие поверили д и р е кто р у , 
поверили его  планам п е р е стр о й 
ки, о котор ы х он говорил  на са- 
м о м  пе рвом  общ ем  собрании 
коллектива . За работу взялись, 
как говорится, засучив рукава. 
Что ж е  касается телевизора и хо
лодильника, то и тут все верно. 
Улучш аю тся условия труда, сани- 
тарно-бы товы е условия, растут и 
требования рабочих. То, что вче
ра казалось ро ско ш ь ю , сегодня  —  
необходим ость. И, ка к  считает ди 

р е кто р , отмахиваться от этого 
нельзя. В ко н ц ке  концов , все ра
ботает на конечны й результат —  
повы ш ение производительности  
труда.

Сделав первый шаг, Василий 
М атвеевич на д о стигн уто м  не оста
новился. О н реш ил идти дальш е: 
усоверш енствовать ор ганизацию  
труда, тем  более что рабочие его  
поддерж ивали .

На пред приятии  трудились че
ты ре бригад ы . Год назад их у к р у п 
нили, создав две, одну из ко 
торы х перевели на подряд . Э кспе 
ри м ент д о л ж ен  был показать: 
верны й путь избрал коллектив  
лесхоза или нет. Ч ерез три  м е
сяца сравнили итоги работы . Раз
ница оказалась столь разитель
ной, что в правильность подсчета 
вначале не поверили. Н есколько  
раз сверяли, перепроверяли , но 
все оказалось верны м . Бригада, 
трудивш аяся по м е тод у  подряда, 
не допускала срывов, выполняла 
задание ри тм ично , значительно 
повы сились вы работка, качество 
пр о д укц и и , увеличилась зарплата. 
И все это с м еньш им  числом  л ю 
дей.

На о б щ е м  собрании приняли 
реш ение все бригады  объединить 
в одну, поручив  ей выполнять все 
виды работ —  от п о гр у зки  ле
са на делянках до  вы пуска готовой 
п р од укци и . О плата —  по ко н е ч н о 
м у результату. В б ригаду в кл ю ч и 
ли р е м о нтн и ко в , водителей транс
портны х маш ин, м астера и б ух 
галтера. План кол л е кти ву  д о в о 
дился по норм ативно-чистой  п р о 
д укции , ассортим енту в натураль
ном  и стои м о стно м  вы ражении, 
ф онду заработной платы, затратам 
труда.

Совет бригады , котор ы й  состоит 
из наиболее уваж аем ы х рабочих, 
реш ает, как будет выполняться 
план, утверж дает ка ж д о м у  члену 
коллектива  коэф ф ициент тр у д о в о 

го участия, рассматривает вопро
сы прием а на работу.

—  П ереход на новые условия 
труда, введение б ригад ного  под
ряда превзош ли все наши ож и 
дания: лю ди стали сами искать
работу, выполнять ее меньш им 
числом, а главное —  экономить 
врем я,—  говорит В. М. Гусев.—  
Но одна администрация ничего, ко 
нечно, сделать не смогла бы. 
Больш ую  пом ощ ь оказали партий
ный и проф сою зны й комитеты  и, 
безусловно, коллектив лесхоза, 
правильно понявш ий всю выигрыш - 
ность нововведения.

Ну, а результаты  не замедлили 
сказаться. По итогам  социалистиче
с ко го  соревнования в честь 70-ле
тия В еликого О ктяб ря  предприя
тие заняло второе м есто среди 
родственны х предприятий М инлес- 
хоза РСФСР, за что было награж
дено Почетным д и п л о м о м  и де
неж ной  прем ией. Годовой план вы
полнен к 18 декабря , а по от
дельны м  показателям  —  еще рань
ше. Рост объема производства по 
сравнению  с 1986 г. превыш ен в 
3 раза.

Конечно, ещ е не все проблемы  
реш ены . В новом  цехе, например, 
нет приточной вентиляции, плохо 
с отоплением , есть вопросы  с о р 
ганизацией питания. М ного  пока 
неясных м ом ентов  в соверш енст
вовании организации труда. Из-за 
отсутствия свободны х площадей, 
слабой технической оснащ енности, 
неудовлетворительного мате
риально-технического  снабжения 
сдерж ивается рост объемов про 
изводства. Но м о ж н о  с уверен
ностью  сказать, что коллектив 
едином ы ш ленников, ка ки м  стал 
И ш им ский  лесхоз, обязательно 
справится с трудностям и. Тем б о 
лее что возглавляет его  грам от
ный, влю бленны й в свое дело лесо
вод —  Василий Матвеевич Гусев.

В. ЛЕОНОВ

БРИГАДИР-НАСТАВНИК

О лю дях, в соверш енстве владею 
щих проф ессией и передаю щ их 
ее секреты  м о л од ы м , уваж итель
но говорят: «наставник».

Таков Николай Афанасьевич Та- 
ратынов —  б ри гад ир  лесопильно
го цеха К расн о сл о б од ско го  м е х- 
лесхоза (М ордовская  АССР). С вою  
тр уд о в ую  деятельность он начал

на пред приятии  в 1958 г. рабочим , 
затем  возглавил бригаду, которая 
н ео д н о кр а тн о  выходила поб ед и 
телем  социалистического  сор ев 
нования среди  предприятий  М ин- 
лесхоза респуб л ики .

Коллектив  систем атически  вы
полняет производственны е зада
ния на 120— 130 %, а план двух

лет пятилетки по распиловке д р е 
весины заверш ил досрочно, к 
70-летию  В еликого  О ктября.

Каковы  ж е  слагаемые успехов? 
Главные, пож алуй ,—  это высокая 
техническая грам отность руково 
дителя, хорош ая проф ессиональ
ная подготовка ' и сплоченность 
коллектива, гл уб окое  осознание 
ка ж д ы м  ответственности за пору
ченное дело. В бригаде постоянно
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соверш енствую т прием ы  труда, 
обновляю т знания в области науки 
и техники, каж д ы й  владеет с м е ж 
ной проф ессией.

—  П роблем а воспитания м о л о 
дых рабочих у нас не стоит как-то  
особ о ,—  говорит Н иколай А ф а
насьевич.—  С м ену поколений  мы  
не переж иваем  бол езненно : своев
р е м е нн о  передаем  знания и опыт 
м ладш им  коллегам . М н о го е  де 
лаем, чтобы они нашли свое м есто 
в общ естве, и у них появилось 
сознательное отнош ение к труд у . 
К аж д ого  новичка сразу ж е  зн а ко 
м им  с производством , не с кр ы 
вая ни хорош его , ни плохого . На 
собственном  п р и м ер е  учи м  не 
опаздывать, не пропускать без 
уважительной причины  ни о д н о го  
часа.

Внимательный наставник поин
тересуется, как идут дела у м о 
л о д о го  рабочего  (по  себе знает, 
как тр уд н о  бывает на первы х по
рах), подбодрит, см ел о  допустит 
к слож ной  сам остоятельной ра
боте. Воодуш евленная д о верием  
м о л о д е ж ь  бы стро осваивает пе
редовы е прием ы  и м етоды  и ста
новится оп ор ой  коллектива.

Переняв опыт лучш их бригад , 
Н. А. Таратынов сум ел  создать 
в коллективе  хорош ий м и к р о кл и 
мат, обстановку доверия, заинте
ресованности, добиться по ряд ка  
на ка ж д о м  рабочем  месте. И л ю 
ди верят ем у, видя в нем  ум н о го , 
тол ко во го  руководителя , всей ду
шой б о л ею щ его  за общ ее дело.

Н иколая Аф анасьевича отли
чаю т знание возм о ж ностей  ка ж 
д о го  члена бригады , ум ение  п р о 
дем онстрировать м о л о д о м у  ра
б очем у тот или иной п р о гресси в 
ный м етод , прием , потребовать 
высокачественного исполнения за
дания, воврем я исправить д о п у 
щ енную  ош ибку .

Х озяйское  отнош ение к раб о
чей м инуте  —  основны е черты  ха
рактера  бригадира. Вместе с тем  
его  не увидиш ь суетливы м, н ер 
возны м . О н —  ум елы й ор ганиза
тор , заранее планирует см енны е 
задания, в результате л ю б ой  член 
коллектива  ясно представляет, что 
ем у предстоит сделать и к  ка ко 
м у  сро ку .

Бригада находится в н епр ер ы в
ном  тво рче ско м  поиске , поэтом у 
у м о л о д е ж и  возникает ж елание 
испытать себя в соревновании даж е 
с более опы тны м и специалистами.

Важно отм етить ещ е од ну д е 
таль в стиле работы  бри гад и 
ра. Он всегда советуется с ко л 
лективом , ум е ет выслушать к а ж 

до го , приним ая реш ения, учиты 
вает все «за» и «против».

Н. А . Таратынов видит цель своей 
ж и зн и  в честном  и в ы со ко пр о и з
водительном  труд е  на благо свое
го  коллектива , всего общ ества. 
К этой цели стрем ится  он сам,

(Продолжение. Начало см. на стр. 42)

получится», А. Павлова «Хлеб —  ба
тюш ка». М ногих читателей, несомнен
но, заинтересует очерк краеведа 
В. Ерофеева «Национальный парк 
смотрит в будущ ее». В нем расска
зано о создании Государственного 
природного  национального парка «Са
марская лука», который образован сов
сем недавно. Автор описывает тек
тоническое рождение Самарской луки, 
ее геологическое развитие, связи этих 
мест с историей человечества. В очер
ке поднимаю тся вопросы об охране 
Ж игулевских гор  и других геолого
географ ических достопримечательно
стей региона.

Большую тревогу вызывает охрана 
лесных массивов, под покровом  кото 
рых произрастает немало редких рас
тений. Н екоторые из них занесены в 
Красные книги всех видов. О собую  
природную  ценность имею т и сами 
леса. Создание Государственного при
родного  национального парка «Самар
ская лука» дает основание надеяться, 
что эта ж ем чуж ина Среднего По
волжья будет сохранена для гряду
щих поколений.

В очерке  «Национальный парк смот
рит в будущ ее» использованы леген
ды о крае, действительные истори
ческие события, связанные с пребы
ванием в Ж игулях государственных 
деятелей, ученых, писателей. Потому и 
читается этот материал с особым ин
тересом.

В центре раздела «Литературные 
страницы» —  главы из повести В. Ту
манова «Красная грива». Они опубли
кованы под заголовком  «Прогулка на 
катере». Автор как бы развивает мысль
о необходимости активной охраны 
окруж аю щ ей среды, не высказанную 
в очерке  В. Ерофеева, только уж е 
посредством художественного слова.

М ногие главы посвящены жизни и 
деятельности лесоводов, их нелегкой, 
но такой нужной работе. Наряду с по
ложительными героями выведены и

этом у учит своих подчиненных. 
Его им я занесено в республикан
с ку ю  К ни гу  трудовы х сверш ений 
одиннадцатой пятилетки.

Н. С. ЧИКНАЙКИН  
(Минлесхоэ Мордовской АССР)

такие, для которых лес служит прежде 
всего средством наживы. Ради сиюми
нутной выгоды (к сожалению, подоб
ные «лесоводы» встречаются не толь
ко в художественных произведениях) 
они готовы уничтожить ценнейшие 
богатства.

В разделе «Из блокнота натуралиста» 
в небольших по объему публикациях 
отмечается глубокое проникновение 
авторов в мир природы, познание ее 
неповторимой красоты, сосредоточен
ной в знакомых с детства уголках зем
ли и примелькавшихся обликах расте
ний, животных, птиц. Таковы зарисов
ки «Речка м оего  детства» Е. Попова, 
«Голубятня» В. Панкова, «Ласточки» 
В. П рокопчука.

С нетерпением ждут читатели в каж 
дом  выпуске подборку К. Родионо
вой «Рассказы о зеленом лекаре». 
Автор убеждает нас, и не без успеха, 
что все растения не только красивы. 
Каждый вид полезен и обладает опре
деленными лечебными свойствами. 
В новом сборнике рассказано о том, 
как, от каких недугов применяли в 
старину хорош о знаком ы е нам лебеду, 
просвирник, герань, различные виды 
фиалок и другие ш ироко  известные 
цветы, травы, кустарники.

Постоянный раздел «Нуждаются в 
охране» в выпуске представлен очер
ками ученого-натуралиста М. Горелова 
(«Редкие животные Средней Волги: 
проблема сохранения» и «Наши друзья 
насекомые»). Эти материалы расши
ряют представление читателей об окру
жаю щ ем  мире, предостерегают от 
бездумного, безответственного, неред
ко неосознанного, а иногда вызван
ного неоправданной жестокостью 
уничтожения братьев наших меньших.

С борник хорош о иллюстрирован: 
ш ироко  представлены различные угол
ки природы, увиденные зорким  гла
зом  природолюба, знакомые и незна
ком ы е «портреты» зверей, рыб, птиц, 
рептилий. Книга рассчитана на ш иро
кий круг читателей.

В. ТИМОШЕНКО
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За рубежом

У Д К  630*907.1(44)

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
В ГОРОДАХ И ПРИГОРОДНЫХ ЗОНАХ ФРАНЦИИ

Н. С. КРАСН О Щ ЕКО ВА, кандидат 
сельскохозяйственных наук (ЦНИИП 
градостроительства)

В последнее десятилетие в связи с 
принятием первого во Франции зако 
на об охране природы (27 апреля 
1976 г.), возросш им значением эко
логии, эконом ики природных ресурсов, 
а также с замедлением  демограф и
ческого роста и снижением  темпов 
урбанизации достигнуты заметные ус
пехи в охране природной среды. 
Повсеместно в городах и пригород 
ных зонах оперативно осуществляется 
комплекс м ероприятий по охране при
родных ком плексов (включая живот
ный мир). С 1985 г. проводится дву
стороннее сотрудничество по пробле
ме «Взаимодействие человека и о кр у 
жающ ей среды» м еж д у СССР и Ф ран 
цией (с советской стороны —  Госком- 
архитектура, ЦНИИП градостроитель
ства, с ф ранцузской —  М инистерство 
окруж аю щ ей среды, Университет Па
риж  V I I I ) .

Во Ф ранции так называемая при
родная сеть (система особо охраняе
мых территорий) рассматривается на 
фоне хозяйственной деятельности. 
Требования охраны природы  повсе- 

^  местно увязываются с экологически
ми, социальными и экономическим и 
задачами развития данной террито
рии при условии, что основной целью 
остается охрана экосистем.

Национальные парки организованы 
в 1963— 1979 гг. на основании спе
циального закона (12 июля 1960 г.) 
и находятся в ведении Министерства 
окруж аю щ ей среды. Всего их шесть, 
общая площадь —  348 тыс. га. Тер
ритория каж дого  национального парка 
делится на две части, из них цент
ральная («зона парка») занимает, как 
правило, несколько десятков тысяч 
гектаров. Здесь установлен строгий 
реж им  охраны.

Природные заповедники официаль
но учреждены законом  от 10 июля 
1976 г. (некоторы е существовали ра
нее) в целях охраны «типичного при
родного ландшафта» (национальные 

J  парки создаются преимущ ественно для 
охраны природных достопримечатель
ностей) от угрож аю щ ей им деграда
ции в пригородных зонах, а при не
обходимости и в городах. Каждый из 
80 природных заповедников Ф ранции 
(по данным 1985 г.) располагает своими

собственными нормативами в зависи
мости от целевых установок (охра
на флоры, минеральных м есторож де
ний, всего природного  комплекса) 
и отличается от друго го  по площа
ди и реж и м у посещения (открытые 
полностью, в специально отведенных 
местах или полностью закрытые). Есть 
заповедники (их 30), добровольно 
создаваемые владельцами территорий, 
а также управляемые ассоциациями.

Государственные биологические за
поведники учреждены  в 1981 г. со
вместно с министерствами сельского 
хозяйства и окруж аю щ ей среды. Это, 
по существу, те ж е  заповедники, но 
расположенные на территории госу
дарственных лесов (в настоящее время 
их всего 60).

В соответствии с постановлением
об охране биотопа (на основе закона
1976 г.) осуществляется охрана мест 
обитания и воспроизводства ценных 
видов растений или животных. Каж 
дое такое постановление содержит 
свои собственные нормативы и огра
ничения, распространяемые, как пра
вило, на несколько десятков гекта
ров.

Охраняемые прибрежные террито
рии находятся в ведении обществен
ной организации, созданной в 1975 г. 
с целью проведения рациональной 
земельной политики, обеспечения ох
раны ценных в экологическом  отно
шении участков, которы е находятся 
под угрозой деградации. По данным 
1985 г., под охраной находятся 190 
прибрежных территорий (побережья 
морей, берега озер), что составляет 
332 км  (более 27 тыс. га).

Охраняемые природные ландшафты 
выделяются согласно закону от 2 мая 
1930 г. в целях охраны местности, 
отличающейся уникальным или ж иво
писным природны м ландшафтом. 
Здесь запрещаются все виды строи
тельных или планировочных работ без 
специального разреш ения М инистер
ства окруж аю щ ей среды. Насчитыва
ется 2500 таких территорий, многие 
из них расположены в городах.

Региональные природные парки на
ходятся под контролем  государства, 
их главная функция —  охрана приро
ды, а также архитектурно-историче
ских достопримечательностей в зонах 
«согласованной планировки» (без осо
бых регламентаций). Имеется 22 ре
гиональных парка, в том  числе рас

положенных в районах с высокой сте
пенью урбанизации.

Государственные леса переданы в 
ведение государственной службы 
управления лесным хозяйством. Охра
няются для усиления хозяйственных, 
рекреационных и защитных функций, 
а также в научных целях.

Здесь уместно отметить, что лесное 
законодательство Франции направлено 
в целом на улучшение состояния на
саждений, поскольку лесное хозяйство 
в этой стране базируется в основ
ном на мелкой частной собственности 
и является в значительной мере рас
строенным. Лесной кодекс от 29 о к
тября 1952 г., действующий и в настоя
щее время с рядом последующих 
изменений, содержит прямые законо
дательные предписания в области 
возобновления и охраны лесов, вы
полнение которых обеспечивается все 
усиливающимися санкциями.

Проводимая в настоящее время гра
достроительная политика «резервиро
вания» обширных зон природного 
ландшафта, включающ их лесные и 
сельскохозяйственные территории, 
создает предпосылки для успешного 
решения задач охраны природной сре
ды при осуществлении соответствую
щего комплекса мероприятий лесо
хозяйственного, биотехнического, ор
ганизационного характера.

Большое внимание уделяется реше
нию природоохранных задач в Па
риж ском  районе (Иль-де-Франс), где 
следствием стихийного неконтроли
руем ого  развития столицы в пред
шествующий период явилось исчез
новение открытых территорий и лес
ных массивов, ухудшение состояния 
окруж аю щ ей среды, деградация на
саждений, недостаточно развитая сеть 
рекреационных участков и др.

Район Иль-де-Франс занимает
12 тыс. км 2, население превысило 
10 млн. человек. Плотность его в сто
личной агломерации достигает рекорд
ных значений —  5 тыс. человек на
1 км 2, в самом Париже прожива
ет свыше 2,1 млн. человек, а плот
ность уступает только Токио.

Осью района, занимающ его Северо
ф ранцузскую  низменность, служит до
лина полноводной р. Сены, основные 
притоки ее —  Марна и Уаза. Заметим, 
что климат Парижа очень близок 
климату Москвы по количеству го
довых осадков и летним темпера
турам, но отличается от него более 
теплой зимой: если в Москве сред
няя температура января — 10, то в 
Париже + 3 ,5  °С.

Природная среда претерпела су
щественные изменения под влиянием 
хозяйственной деятельности. По со
стоянию на 1 января 1980 г., лесные 
и сельскохозяйственные территории
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занимали 883 тыс. га (75 %  общей 
площади), из которых только 23 % 
покрыты лесом, 52 % —  сельскохозяй
ственные угодья. При этом общ е
ственные лесные территории смеш ан
ных категорий составляют 80,21 тыс. га, 
т. е. всего 30 % общей лесной площади 
и 6,6 % площади региона.

Коренные леса с преобладанием 
бука, дуба, сосны в основном све
дены. Наиболее крупны е среди со
хранившихся массивов —  лес Ф онтеб - 
ло (17 тыс. га), являющийся и одним 
из самых больших охраняемых при
родных комплексов страны (на его 
территории располагаются 14 государ
ственных биологических природных 
заповедников); лес Рамбуйе (14 тыс. га); 
массив Труа Пиньи (2300 га); лес М он- 
моранса (2 тыс. га) с двумя биоло
гическими заповедниками и др.

В Париже площадь озелененных 
территорий —  всего 675 га (из них 
лишь 425 га доступны для населения), 
городских лесов (Булонский и Вен- 
сенски й )—  1785 га. С учетом этих 
лесов на одного жителя приходится 
10 м 2, но в центре города —  около
0,5 м 2.

Генеральная схема планировки и за
стройки района Иль-де-Франс (приня
та в 1976 г.) предусматривает пре
образование моноцентрической сто
личной агломерации в полицентри- 
ческую путем строительства на рас
стоянии 20— 45 км  от центра на бе
регах pp. Сены, Марны и Уазы пяти 
новых городов (на 300— 500 тыс. ж и 
телей каждый). При этом развитию 
Большого Парижа придается направ
ленный характер: по двум избранным 
осям урбанизации (вдоль Сены), что 
позволяет сочетать массивы плотной 
застройки и зоны природного  ланд
шафта.

Главные градостроительные принци
пы, положенные в основу соверш ен
ствования системы озелененных про
странств региона (рассматриваются со
вместно с сельскохозяйственными уго 
дьями), следующие: создание зелено
го пояса «смешанной структуры  (ле
са, парки, сельскохозяйственные тер
ритории, спортивные и другие об
щественные сооружения) площ адью 
95 тыс. га в радиусе 10— 30 км  от 
столицы; организация шести «природ
ных зон» в сельской местности на 
расстоянии 25— 50 км  от Парижа, ко 
торым в наибольшей степени угро 
жает городская застройка, с сохра
нением природной среды и сельского 
характера застройки.

Эта градостроительная политика со
действует охране многих природных 
ценностей, попадающих непосред
ственно в зоны «динамичного эконо
мического равновесия». Вместе с тем 
целый ряд особо охраняемых тер
риторий находится (и вновь созда
ется) в непосредственной близости к 
городам и даже в их пределах.

В городской черте Парижа распо
ложен Венсенский л е с — 1000 га, из 
которых 330 га занимают лесные 
насаждения. Согласно закону 1930 г.

это «охраняемый природный ланд
шафт».

Экологические проблемы Венсен- 
ского леса связаны с интенсивными 
рекреационными нагрузками, нега
тивным влиянием автотранспорта 
вследствие значительной расчленен
ности территории скоростны ми до
рогами (отдельные магистрали про
ходят в тоннелях, с 1979 г. неко 
торые дороги закрыты), а также не
рациональным (с 1865 г.) зонирова
нием его территории: в центральной 
части расположен спортивный ком 
плекс. Давние опасения экологов за 
судьбу этого ценного природного  ко м 
плекса в последние годы усилились 
в связи с предполагаемым размещ ени
ем здесь нового олим пийского спор
тивного комплекса на месте сущест
вующ его. Восстановление лесных на
саждений (преобладающ ий возраст 
деревьев —  200— 250 лет) в условиях 
эксплуатации территории осущ ествля
ется поочередно отдельными участка
ми общей площ адью 120 га, которы е 
огораживаю т ажурными металличе
скими сетками высотой около  1,2 м 
на срок до 25 лет.

М ногие из названных экологических 
проблем характерны и для Булон
ского  леса. Здесь в целях снижения 
отрицательного влияния автотранс
порта на отдельных участках осу
ществлены прокладка скоростных до 
рог в тоннелях м елкого  залегания 
(до 200— 400 м ) с устройством «вися
чих» садов, а также заглубление ма
гистралей, созданы защитные полосы 
из насаждений и др.

В последние годы ряд особо охра
няемых территорий (природны е запо
ведники, региональные природные 
парки) учреждены  в новых городах 
Франции.

Новый город  Сан-Кантен-ин-Ивлин 
(численность населения —  100 тыс., 
расчетная —  220 тыс. человек)—  один 
из пяти строящихся в Иль-де-Ф ранс —  
расположен к западу в 35 км  от Па
рижа в районе с высокой степенью 
урбанизации. «На пороге» этого ново
го города в 1984 г. создан первый 
в П арижском  районе региональный 
природный парк «Ла-от-Валле-де-Ш ев- 
рез» в целях охраны живописного 
ландшафта (пересеченный рельеф, по
крытые лесами склоны, долины 
pp. Ивет, Реманд и их притоков, раз
резающ ие обш ирное плато), сельско
го характера местности и м ногочис
ленных культурно-исторических памят
ников. Эти основные функции совме
щаются с рекреационны ми (при до
пустимых нагрузках), просветительны
ми, с развитием сельского хозяй
ства и иных видов хозяйственной дея
тельности, совместимых с целями ох
раны регионального природного  
парка.

В пределах этого парка площ адью 
25 тыс. га, из которы х 10 тыс. га за
нято лесом, размещ аю тся живописные 
в ландшафтном отношении сельские 
населенные пункты (общ ее населе
н и е —  37 тыс. человек), историко

архитектурные памятники, такие как 
исторический национальный музей, 
музей «развалин», зам ок Вретей эпо
хи Генриха IV  с парком  площадью 
70 га, зам ок Дампер (X V II в.), зооло
гический парк, где обитаю т олени, 
косули, лани, кабаны. В целях на
правления потоков отдыхающ их и 
регулирования рекреационных нагру
зо к развита сеть благоустроенных 
пешеходных марштрутов.

Большая гордость ф ранцузских зо
ологов —  первый в районе Иль-де- 
Ф ранс природный заповедник нацио
нального значения в пределах нового 
города Сан-Кантен-ин-Ивлин (декрет 
премьер-министра от 14 марта 1986 г.). 
Основные ф ункции этого природного 
заповедника, созданного на базе ис
кусственного озера (X V II в.),—  орни
тологические (охрана мест гнездова
ния перелетных птиц), охрана бота
нических «ценностей» и просветитель
ная. Существующие здесь экологиче
ские проблемы связаны с высокими 
рекреационными нагрузками, регули
рованием гидрологического режима 
(необходимость изменения уровня во
ды в течение года), охрана воды от 
загрязнения и пр. В числе планиро
вочных мероприятий особое место 
занимают зонирование территории, 
вычленение буферных зон (главным 
образом  средствами ландшафтной 
архитектуры и соответствующ его бла
гоустройства), очистка поверхностных 
стоков биологическими средствами с 
созданием лагун.

Ценный природный ком плекс с 
искусственными озерами Св. Хубер
та (окрестности г. Рамбуйе) также 
предлагается перевести в категорию  
особо охраняемых природных запо
ведников.

Расположенные поблизости Голланд
ские озера —  ценная в рекреацион
ном отношении территория Париж
ского района (разнообразные виды 
водного спорта, купание). И здесь 
серьезное внимание уделяется реш е
нию многих экологических проблем, 
на что направлены соответствующее 
ф ункциональное зонирование терри
тории с вычленением участков для 
разного вида отдыха, восстановление 
растительности на берегах, биологи
ческие методы очистки воды и др.

Следует сказать, что при прове
дении экологической политики во 
Франции возникают большие труд
ности, имеющ ие для данной страны 
объективный характер. Это главным 
образом  решение земельных проблем, 
где сталкиваются интересы государ
ственного и частного секторов (ко 
ординация действий исполнителей, 
разных органов планирования, фи
нансирования). Весьма показательны в 
этом отношении Голландские озера, 
где одна часть территории являет
ся государственной собственностью, 
другая —  частной.

Природные заповедники (орнитоло
гические) недавно учреждены и в дру
гих новых городах —  Валь-де-Рей и 
Иль д 'А бо.
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Валь-де-Рей (фактическая числен
ность населения— 17 тыс., расчет
н а я —  25 тыс.) создается в 100 км  к 
северо-западу от Парижа в Н орман
дии, в одной из самых живописных 
излучин Сены, где меловые скалы ее 
берегов Вексен-Норман в 1981 г. 
вошли в список охраняемых ландшаф
тов. Эта местность (представлено все 
м ногообразие биотипов Верхней Нор
мандии) имеет о гром ное орнитоло
гическое значение: здесь встречается 
197 видов птиц, или 44 % общ его 
числа видов, обитающ их в Западной 
Европе. В прибреж ном  районе, где 
Сена с ее многочисленными остро
вами соседствует с р. Эр и значи
тельными по площади искусственными 
водоемами (430 га в настоящее время, 
700 га планируется на перспективу), 
создан региональный природный орни
тологический заповедник.

Н еобходимо отметить, что в горо 
дах Ф ранции основные экологические 
проблемы связаны главным образом 
с загрязнением водоемов, диском 
фортным ш умовым реж им ом , утили
зацией твердых бытовых отходов, 
а также большими рекреационными 
нагрузками на природные комплексы . 
Несмотря на то, что новые города 
являются «самообслуживающимися» 
градостроительными образованиями 
(с собственными местами приложения 
труда), размещ аемые здесь дискретно 
«невредные» в санитарном отнош е
нии промыш ленные предприятия по 
мере надобности обеспечиваются 
воздухоочистными сооружениями, не 
создавая тем самым проблему за
грязнения атмосф ерного воздуха.

Новый город  Иль д 'А б о  (расчетная 
численность населения —  250 тыс.) соз
дается на ю го-востоке Лионской агло
мерации в 35 км  от Лиона в пред
горьях Альп. Сильно пересеченная 
местность и ценный природный ланд
шафт предопределили рассредоточен
ную  планировочную структуру города, 
где застроенные территории отделя
ются друг от друга естественными 
перепадами рельефа, зелеными мас
сивами, сельскохозяйственными уго 
дьями, занимающ ими около  половины 
всей площади (виноградники, поля ку 
курузы , зерновые).

В Иль д 'А б о  на базе искусствен
ного озера (зеркало —  25 га) недавно 
создан орнитологический заповедник 
(150 га). Средствами ландшафтной 
архитектуры (преимущ ественно живые 
изгороди живописных очертаний) вы
членяются зоны особой охраны и 
регламентированного посещения с по
знавательными марш рутами, где соз
даются так называемые обсерватории 
для наблюдения за птицами. На тер
ритории заповедника в 1984 г. обра
зован центр охраны природы в целях 
экологического воспитания населения 
(таких центров в городах страны в 
последние годы насчитывается более 
20 ).

Серьезны е экологические исследо
вания, цель которы х —  выявление цен
ных природных ком плексов с после

дую щ им  отнесением их к категории 
защитности, осуществляются и в других 
районах. Четыре года назад создан 
природный заповедник Брю ж, пред
ставляющий собой «зеленый оазис» 
(262 га) м еж ду гг. Б рю ж  и Бордо. 
В отличие от вышерассмотренных 
особо охраняемых территорий здесь 
наряду с орнитологическими (145 охра
няемых видов птиц) решаются эколо
гические задачи, ведется работа по 
охране и восстановлению численности 
домашних животных (в частности, ко 
ров породы «каста»), а также просве
тительская. Приоритетные экологиче
ские проблемы в этом заповеднике 
связаны с предотвращ ением загряз
нения поверхностных вод (для очист
ки применяется система ш люзов), 
уменьш ением шума, повышением 
уровня поверхностных и грунтовых 
вод, снижением  рекреационных нагру
зок.

П риродный заповедник Бан д 'А рген  
(остров с м орем  общей площадью 
1000 га) создан с целью охраны гид
рогеологической среды и прежде все
го «двигающегося» песчаного острова 
с его богатой фауной и редкой фло
рой (количество охраняемых птиц 
зимой —  230 и летом —  20 тыс., дель
фины, серые тюлени). Важнейшие 
экологические проблемы, связанные 
с высокими рекреационными нагруз
ками, решаются преимущ ественно на 
региональном уровне путем устрой
ства «перехватывающих» центров мас
сового отдыха (спорта).

Для изучения окруж аю щ ей среды 
помимо традиционных применяются 
современные методы —  космические 
спутниковые средства. Используя дан
ные космической съемки с амери-

Л. М. ДЕВЯТКИН, Т. В. ЕРЕМИНА  
(ВНИИХлесхоз)

В настоящее время на ф ормирова
ние стратегии лесовыращивания основ
ное влияние оказывают следующие 
факторы:

1. Во всех странах мира растет 
спрос на древесину, продукты  ее 
обработки и переработки: на м иро
вом рынке устойчива тенденция роста 
цен на лесные материалы (например, 
на пиломатериалы хвойных пород  с 
1964 по 1980 г. они возросли в 3,7, 
а на круглые лесоматериалы —  в 4 ра- 
за).

2. Главным направлением в обес
печении древесиной в планируемой 
перспективе является искусственное 
лесоразведение.

3. Традиционные технологии ухода 
за лесными культурами, связанные с

канского спутника, специалисты инсти
тута планировки и застройки Иль- 
де-Ф ранс (занимаются, в частности, 
охраной лесов и других озелененных 
территорий в Парижском районе) 
совместно с Сорбонной (университет 
Париж V I I )  разработали систему рас
шифровки экологической информа
ции, полученной из космоса. Этот 
метод, по мнению французских спе
циалистов, позволяет с разных пози
ций оценивать экологическую обста
новку в регионе, в том числе решать 
ряд задач, связанных с оценкой со
стояния пригородных лесов и город
ских озелененных территорий (степень 
деградации, индекс растительности, 
объем фитомассы и т. п.).

Таким образом, результаты осу
ществляемых во Франции комплекс
ных экологических исследований (био
логические, географические, орнито
логические, гидрологические и пр.) 
в целях выявления ценных природных 
комплексов и категоризации их с уче
том эколого-экономической эффектив
ности, разработки методологии при
менения космических спутниковых 
средств для оценки состояния при
родной среды, выбора способа реше
ния природоохранных проблем плани
ровочными, лесохозяйственными, био
логическими, биотехническими, орга
низационными и иными средствами 
представляют несомненный интерес 
для отечественной практики охраны 
природы. Этот прогрессивный опыт 
в настоящее время особенно полезен, 
когда в нашей стране ш ироким фрон
том  ведутся работы над территори
альными комплексными схемами 
охраны природы городов и целых 
регионов.

большими затратами труда, не обес
печивают возрастающих масштабов 
лесовыращивания.

Один из путей, позволяющих рас
ширить объемы работ по уходу за 
культурами без увеличения затрат,—  
применение химических веществ. О д
нако в начальном периоде (1950—  
1960 гг.) использования их нередко 
наблюдались факты заболеваний лю
дей, вызванных воздействием герби
цидов, что явилось причиной введе
ния ограничений на применение хи
мических веществ в ряде стран. Так, 
в результате запрещения использова
ния 2, 4, 5-Т в лесах С Ш А (в 1979 г.) 
потери древесины в первый год после 
запрета составили 13,4 млн. м 3 
(115,8 млн. долл.) [6].

По оценкам  специалистов, химиче
ский контроль за растительностью м о
жет обеспечить увеличение древес

У Д К  630*231.324

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
ХИМИЧЕСКОГО УХОДА ЗА ЛЕСОМ

59
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ного объема к моменту рубки в сред
нем на 40 % [3]. Приостановка исполь
зования 2, 4, 5-Т в лесном хозяйстве, 
по сообщ ению Лесной службы СШ А, 
приведет через 50 лет к среднему 
еж егодному сокращ ению древесного 
прироста на 365 млн. м 3 футов, а 
чистый убы ток достигнет 4,4 млрд. 
долл. [6].

Резкое изменение древесных объ
емов, большие расходы на оплату 
труда, трудности сбыта мелкой дре
весины, с одной стороны, постоянные 
разработки новых химических соеди
нений и методов внесения, расшире
ние знаний об их специф ическом 
действии и накопленный практический 
опыт, с другой, способствовали актив
ному применению  химических препа
ратов. Ш ирокие работы по уходу за 
лесом начались с использования авиа
ции.

Сопоставление различных способов 
ухода за лесом (выжигание, ручной, 
механический и химический) привело 
к выводу о том, что химический ме
тод с экономической точки зрения 
предпочтительнее традиционных. Так, 
при механическом контроле исполь
зуется тяжелое, дорогостоящ ее обо 
рудование. Мощная прополка ухуд
шает структуру почвы, способствует 
возникновению ветровой или водной 
эрозии, а в ряде мест (это касается 
лесных массивов, расположенных на 
переувлажненных почвах и крутых 
склонах) применение тяжелых машин 
затруднено. При внесении же герби
цидов с помощ ью  легких тракторов 
или с воздуха меньше повреждается 
почва, кром е того, оборудование для 
химических методов борьбы с неже
лательной растительностью дешевле.

При использовании пестицидов зна
чительно увеличивается фронт работ, 
сокращается количество применяемой 
техники, требуется меньше энергети
ческих затрат. Средний расход энер
гии при механической борьбе с сорня
ками —  0,56 гД ж /га  (6,8 л /га  диз. 
топл.), при химической — 0,056 гД ж /га  
(0,22 л /га  диз. топл.).

В С Ш А  каждый доллар, затрачен
ный на пестициды, приносит ф ерме
ру 4 долл. дополнительного дохода, 
а в Великобритании кажды й фунт 
стерлингов —  5 фунтов стерлингов [1].

Представляют интерес результаты 
исследований различных способов ухо
да за лесом в ФРГ. Работа проводи
лась в хозяйстве, расположенном  в 
нижнеавстрийском холмистом низко- 
горье Вейнфиртель, охватывающем 
5400 га (причем половину занимал 
среднествольный и низкоствольный 
лес). Годичная площадь культур —  
40— 45 га. В ходе исследований при
шли к следую щ им выводам: если за 
культурами и молодыми насажде
ниями проводить только механический 
уход, то в течение 10 лет затраты на 
хвойные будут равны 120— 150 тыс. 
шилл., на лиственные за 15 лет —  
150— 200 тыс. Комбинированный хи
мико-механический метод снижает 
расходы на подготовку культур и уход

за ними до 40 тыс. шилл. на 1 га. 
О дноразовое применение химических 
препаратов обходится в 1— 2 тыс. шилл. 
на 1 га. На выполнение работ по ухо
ду за молодыми насаждениями без 
химических средств необходимо по
м им о 150 тыс. шилл. еще около  2 тыс. 
рабочих часов, что в 5 раз превышает 
хозяйственные возм ожности. П риме
нение химического ухода за лесными 
культурами снижает материально-де
нежные расходы до половины пер
воначальной суммы и дает в о зм о ж 
ность обойтись с имею щ имся коли
чеством рабочих.

Аналогичные оценки выполнены спе
циалистами лесного хозяйства Ш веции. 
По их расчетам, дополнительные за
траты при отказе от химических и 
переходе на исклю чительно механиче
ские методы борьбы с лиственными 
лишь по лесам Управления Королев
скими лесами и землями составят 
4— 4,5 млн. шв. крон в год, расходы 
по уходу за лесом возрастут на 15—  
20 %. По имею щ имся данным и расцен
кам м ож н о  предположить, что в случае 
полного отказа от химической борь
бы с лиственными породами произой
дет удорожание ведения лесного хо
зяйства в целом на 17— 18 млн. шв. 
крон.

Стоимость авиационного прим ене
ния средств химического ухода —  ме
нее 50 долл. на акр [3 ]. В структу
ре совокупных затрат доля расходов 
на химикаты, например при исполь
зовании 2,4-Д ,—  от 20 до 7 0 % .

Затраты на химикаты сравнительно 
невысокие, однако они м огут несколь
ко возрасти, что связано с разработ
кой новых пестицидов.

С быстрым распространением хи
м ического метода ухода за лесом 
заостряется проблема защиты о кр у 
жаю щ ей среды, что обусловлено 
токсичностью применяемых препара
тов, их вредным воздействием на раз
личные объекты природы и человека. 
В зарубеж ной печати имеются сооб
щения о загрязнении пестицидами 
окруж аю щ ей среды, о несчастных 
случаях с людьми, связанных с при
менением химических средств. Так, 
при авиахимобработках даже при 
идеальных погодных условиях 20—  
60 % пестицидов^ не попадает на объ
ект обработки, что сказывается на 
чистоте окруж аю щ ей среды. Потери 
компенсирую тся повыш ением норм  
расхода препаратов.

Случаи отрицательного воздействия 
химической обработки лесов на фауну 
получают ш ирокий общественный ре
зонанс. В ряде стран появились за
конодательные акты, направленные на 
ограничение использования пестици
дов, в частности арборицидов, в лес
ном хозяйстве.

О днако ряд авторов считает, что при 
ум елом  планировании химического 
ухода, соблюдении правил безопас
ности и технологических регламен
тов неблагоприятные последствия при

менения химических веществ и риск 
для людей сводятся к минимуму.

В настоящее время возросли тре
бования к препаратам, их качеству 
и ассортименту. Если в 1956 г. из 
1800 синтезированных соединений до
пущен к  применению один препарат, 
то в 1977 г. из 12000 —  один. Ста
новятся более жесткими требования 
к проверке токсичности пестицидов 
и их влияния на человека и окру
ж аю щ ую  среду, а следовательно, воз
растают затраты на их осуществление. 
Например, в 1964 г. стоимость разра
ботки одного препарата в С Ш А была
2,5 млн. долл., в 1971 г.—  9,8, а в
1977 г.—  14 млн. долл. По последним 
данным, расходы на разработку и ре
гистрацию нового продукта достигают 
20— 30 млн. долл. [1]. Затраты хими
ческой промышленности на разработ
ку новых пестицидов в 1971 г. соста
вили 46,3 млн. долл., а в 1977 г.—  
250 млн. В 1981 г. на исследования 
различных пестицидов в СШ А затра
чено 450 млн. долл., причем на изыска
ния эффективных гербицидов —  43 %
[1].

Общая стоимость поиска и разра
ботки нового малотоксичного для 
окруж аю щ ей среды пестицида в Ве
ликобритании —  около 10 млн. фунтов 
стерлингов. В эту сумму включают 
стоимость ш ироких полевых опытов 
и «непроизводительную» работу с не
удачными соединениями.

В ФРГ на исследования пестицидов 
в 1979 г. выделялось 35,4 млн. марок, 
или 8— 9 %  оборота фирмы [1].

Существующий ассортимент хими
ческих средств необходимо попол
нить новыми препаратами. Они долж 
ны обладать наиболее низкой токсич
ностью для различных организмов, 
быстрее разлагаться в почве, воде и 
атмосф ере с образованием безопас
ных продуктов.

В последнее время ш ироко  ведутся 
научно-исследовательские работы по 
изысканию эффективных и экономных 
вариантов дублирования препаратов. 
За рубеж ом  синтезированы новые, 
считающиеся заменителями 2,4-Д. Наи
более перспективны —  глифосат, вел- 
пар, кренайт, отличающиеся малой 
токсичностью для теплокровных ж и
вотных и позволяющ ие значительно 
повысить эффективность химического 
метода ухода за лесом.

О собенностью лесовыращивания яв
ляется то, что основные объекты, на 
которы х применяется химический ме
тод, нуждаю тся лишь в двух-трех хи
мических обработках в течение их 
жизни. В этом случае химические 
вещества полностью разлагаются на 
простейшие нетоксичные продукты. 
Подсчитано, что из всех загрязнений 
окруж аю щ ей среды на долю  пести
цидов приходится лишь 0,2 %. Если 
учесть, что большинство современных 
препаратов в продолжение одного 
вегетационного периода почти пол
ностью разлагается, эта цифра будет 
еще меньше.

В зарубежной практике широко
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используется комбинирование пести
цидов с другими веществами. Наи
более эффективно применение пести
цидов в смесях с синергистами, что 
способствует устранению отрицатель
ных последствий химических обрабо - 
ток. При правильном подборе синер- 
гистов к пестицидам м ож но получить 
значительный экономический эффект.

Новые химические средства стали 
стандартным орудием  ухода за лесом, 
о чем говорят общие тенденции 
развития производства и применения 
пестицидов. Так, если в 1955 г. м иро
вое производство их составляло 
400 тыс. т, то в 1975 г.—  1800 тыс. т.

Сейчас производство и применение 
пестицидов превышают 2 млн. т в год. 
В 1980 г. мировой ры нок пестицидов 
достиг 11 млрд. долл., в том числе 
гербицидов —  4,9, в 1982 г.—  более
13 млрд. долл. (40 %  гербициды)
[2 ].

В С Ш А  за 20 лет (с 1950 по 1970 г.) 
производство гербицидов феноксиль- 
ной группы увеличилось с 20,25 тыс. т 
в год до 183 тыс. т, а стоимость —  
от 20 до 50 млн. долл. В 1980 г. про

изведено 680,4 тыс. т пестицидов на 
сум м у 3,9 млрд. долл., из них
299,4 тыс. т гербицидов на 2,3 млрд. 
долл. [4 ]. С помощ ью  гербицидов 
ф еноксильной группы еж егодно  обра
батывается приблизительно 0,5 %  об
щей площади продуктивны х лесов.

В Японии с 1970 по 1978 г. производ
ство пестицидов возросло с 653 до 
662 тыс. т, в том  числе гербицидов —  
с 130 до 165 тыс. т, потребление 
пестицидов —  с 72 до 99,7 тыс. т, в 
ФРГ (с 1970 по 1979 г.) — с 170 до 
224 тыс. т. Ежегодно гербицидами 
обрабатывается около  60 тыс. га лесных 
площадей [5].

В лесном хозяйстве Австрии хим и
ческий уход  за молодняками выпол
няется более чем на 20 тыс. га в год.

В настоящее время гербициды со
ставляют больш ую  часть продаваемых 
пестицидов и спрос на них постоян
но растет. Предсказать уровень произ
водства их на следующ ие несколько 
лет трудно из-за разных изменений 
в правилах управления, влияния науч
ных исследований на новую продук

цию, нормы ее применения и мно
жества экономических факторов.

По прогнозам  специалистов, к 1990 г. 
по сравнению с 1971 г. использова
ние гербицидов возрастет почти в
7 раз, так как уход за культурами 
с помощ ью  химических продуктов 
является наиболее доступным сред
ством.
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ЗА РУБЕЖОМ

В. В. ЯНИШЕВСКИЙ, инженер;
Н. Н. МАЛИНИН, кандидат технических 
наук

Известно, что лесные пожары наносят 
значительный материальный ущ ерб и 
требуют больших затрат на тушение. 
Использование авиационной техники 
для их обнаружения, доставки людей, 
оборудования и огнетуш ащ их веществ, 
а также для непосредственного туше
ния с воздуха позволяет существенно 
уменьшить площадь леса, пройденную  
огнем.

В настоящее время в большинстве 
стран мира для охраны лесов от по
жаров лесные ведомства располагают 
авиационными базами, оснащенными 
воздушными судами различных типов. 
Например, в С Ш А  для защиты 300 млн. 
га леса применяю т около  600 самоле
тов и вертолетов [1 ], типы которых 
во многом  зависят от географических 
особенностей страны. В Канаде и на се
вере СШ А, где есть м ного  естествен
ных водоемов, получили распростране
ние гидросамолеты, оказавшиеся в этих 
условиях более эф фективными, чем са
молеты-танкеры наземного базирова
ния. Они м огут самостоятельно в тече
ние 8— 20 с осуществлять заправку 
емкостей водой из ближайших водо
емов и тем самым обеспечить требуе
мое количество ее для тушения пожа
ра за короткое  время. С этой целью 
в СШ А, Канаде и Ф ранции исполь

зую т устаревшие военные гидросам о
леты времен второй мировой войны: 
РВУ «Каталина», PBY-5A «Канзо» (с во
дяными баками объемом  до 3600 л) и 
W w-2 «Марин Марс» (до  27 тыс. л), 
эксплуатация которых и поддержание 
в работоспособном состоянии требую т 
существенных затрат [2].

Значительно повысило рентабель
ность тушения пожаров с воздуха об
орудование небольших самолетов по
плавками и баками для воды, так как 
появилась возм ожность использовать 
их как гидросамолеты. О днако коли
чество воды, доставляемое ими к месту 
пожара, намного меньше, чем у воен
ных гидросамолетов. Так, одн ом отор 
ные «Оттер» имели бак под ф ю зеля
ж ем  емкостью  820 л. Размещение 
баков в поплавках в более поздних 
конструкциях способствовало увеличе
нию запаса воды до 950 л. Д вухм отор
ный «Твин Оттер» способен доставлять 
около  2400 л. О борудованные таким 
образом  самолеты в настоящее время 
используют для тушения лесных пожа
ров в основном в Канаде и С Ш А. Пре
имущество их в том, что для старта 
и приводнения им требуется не более 
200 м, тогда как для тяжелых гидро
самолетов —  400— 600 м [з]. В Канаде 
создан специальный пожарны й само- 
лет-амфибия CL-215 «Кэнадэр», кото 
рый м ож ет при полете над водоемом 
на высоте до 1,8 м за 10 с само
стоятельно заправить в баки 5500 л

воды (на аэродроме это время состав
ляет 90 с). Площадь орошаемой зо
н ы —  около 1700 м 2 (20X 85  или 12Х 
Х 140  м ) при высоте водометания 
30 м и скорости полета 180 км * ч” " 1. 
При этом интенсивность орошения 
составляет 1 л*м  ~ 2. Запаса горю 
чего на CL-215 достаточно для 12- 
часового непрерывного полета, что при 
условии расположения фронта пожара 
в радиусе 10 км  от водоема позво
ляет совершить 23 рейса и доставить 
к месту пожара в общей сложности 
113050 л воды [4].

Опыт использования пожарного са
молета-амфибии CL-215, накопленный 
в Канаде, СШ А, Франции, Испании, 
ФРГ, Италии, Югославии, Аргентине, 
Японии, подтвердил достаточно высо
кую  эффективность и перспективность 
применения самолетов данного типа 
для тушения лесных пожаров. Сущест
венный недостаток конструкции —  от
сутствие оборудования для получения 
раствора ретарданта, который более 
эффективен, чем вода.

Помимо гидросамолетов и самоле
тов-амфибий ш ироко используют са
молеты-танкеры наземного базиро
вания, оборудованные водяными бака
ми емкостью  1500— 11300 л. В основ
ном это военные и транспортные само
леты устаревших конструкций —  «Грум- 
ман» S2F, В-17, В-26, DC-6, DC-7, КС-93, 
«Ф оккер» F27, ХС-748 и др.

Сейчас некоторые марки самолетов, 
хорош о зарекомендовавш ие себя при 
тушении крупных лесных пожаров, под
вергаются серьезной модернизации. 
Так, канадская фирма «Кэнэйр» рабо
тает над переоборудованием само
лета «Файякэт», созданного на базе 
«Грумман» S2F. У новой модели будут 
улучшенные летно-технические харак
теристики, дозирующ ая система для

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



получения раствора ретарданта, управ
ляемая ЭВМ, баки на 3290 л. Эта же 
фирма на 37-м М еж дународном  авиа
салоне в Париже в июне 1987 г. про
демонстрировала F27 «Эйя-танкер» и 
CL-215T «Кэнадэр», представляющ ие 
модификации пожарны х самолетов 
«Ф оккер» F27 и CL-215. Новая модель 
F27 «Эйя-танкер» имеет встроенный 
в ф юзеляж бак емкостью  3800 л, раз
деленный на восемь отсеков, каждый 
из которых оснащен клапаном для сли
ва огнетушащего вещества. Тушение 
осуществляется путем последователь
ного или одновременного слива воды 
или раствора ретарданта, что позво
ляет изменять интенсивность и равно
мерность орошения зоны пожара. 
В модернизированной машине CL-215T 
поршневые двигатели заменены турбо
винтовыми большей мощ ности, ем 
кость баков увеличена до 6000 л, уста
новлено дополнительное оборудова
ние для получения раствора ретардан
та. Управление клапанами слива осу
ществляется с помощ ью  бортовой 
ЭВМ [5].

Д ругим  направлением повышения 
эффективности использования авиации 
для тушения лесных пожаров было со
здание автономных сливных устройств, 
которые по мере необходимости м о ж 
но достаточно быстро установить вну
три ф юзеляжа транспортного само
лета. Этот путь характерен для ФРГ 
и Италии.

Поиск оптимального технического 
решения по использованию авиации 
при тушении лесных пожаров привел 
исследователей ФРГ к выводу, что из
готовление или приобретение специ
альных пожарных самолетов эконом и
чески невыгодно, так как область их 
применения ограничена. Поэтому при
нято решение о разработке ком плек
та сменного оборудования для раз

мещения на военно-транспортном  са
молете «Трансалл» С160. Ф и рм ой  
«Мессершмитт» к 1980 г. была предло
жена конструкция и изготовлены ко м п 
лекты пожарного  оборудования для 
установки в грузовом  отсеке. Основ
ным элементом их является плоский 
резервуар из алю миниевого сплава 
массой 2000 кг, вмещающий 12 тыс. л 
огнетуш ащ его вещества, которое  выли
вается самотеком  через специальный 
трубопровод за счет изменения угла 
атаки самолета. О порож нение емкости 
в зависимости от режима полета осу
ществляется за 4— 7с. Установка 
комплекта в грузовой отсек и заправ
ка резервуара раствором ретарданта 
занимают соответственно 45 и 4,5 мин. 
Интенсивность орошения зоны пожара 
м ож ет изменяться от 1 до 5 л • м —2. 
Обрабатываемая полоса при скорости 
полета 250 км  • ч 1 и интенсивности 
орошения 1 л • м —2 составляет 50 Х  
Х 2 0 0  м. Применение ком плекта не 
требует каких-либо доработок само
лета-носителя и специальной подготов
ки экипажа, поэтому в тушении круп 

Рис. 2 Комплекс пожарного обору
дования для транспорта самолета 

«Трансалл-С160»

Рис. 1 Самолет-амфибия С1-215 «Кэнад 
Эр»

ных лесных пожаров могут участво
вать пилоты транспортной авиации, 
действия которых над зоной пожара 
координирую тся с ком андного пункта 
на земле или вертолете [б].

Аналогично решена проблема при
менения транспортной авиации для 
борьбы с крупны ми лесными пожарами 
в Италии. Автономный модуль С АА - 
222, разработанный фирмой «Сильвани 
Антинченди» и предназначенный для 
размещ ения в транспортном самолете 
G-222,—  более дорогая и сложная 
конструкция, чем вышеописанный ком 
плект. В модуле слив раствора ретар
данта осуществляется за счет вытесне
ния его сжатым воздухом  или азотом, 
находящимся в сосудах из специаль
ного легкого  сплава под высоким дав
лением. Такое решение привело к уве
личению времени подготовки самоле
та к очередному вылету из-за необ
ходимости зарядки сосудов сжатым га
зом . С экономической точки зрения 
применение комплекта, изготовлен
ного в ФРГ, более оправдано [7].

В отдельных социалистических стра
нах (ГДР, ПНР) для борьбы с лесными 
пожарами ш ироко используются само
леты сельскохозяйственной авиации: 
Z-37, PZL-106AC «Крук», PZL-M18 
«Дромадер», AH-2R со сливными при
борами объемом от 600 до 2300 л [8].

Лесная охрана СФРЮ  рекомендует 
для патрулирования лесов применять 
сверхлегкий самолет, имею щ ий массу 
60— 120 кг, двигатель мощ ностью  
15— 35 кВт, скорость 25— 90 к м *  ч-1  
и полосу взлета длиной 15— 30 м. Стои
мость его близка к стоимости легко
вого автомобиля, а эксплуатационные 
расходы в 20 раз меньше по сравне
нию с вертолетом. Для тушения пожа
ров в Ю гославии применяю т и само-
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леты-амфибии CL-215, дислоцирую 
щиеся на Адриатическом  побережье 
[9].

С помощ ью  вертолетов, оснащенных 
соответствующим оборудованием, ту
шат лесные пожары в СШ А, Канаде 
и др. Простейший вид оборудования —  
емкости разного типа, подвешенные на 
канате за грузовой кр ю к  вертолета. 
В большинстве случаев их заполняют, 
зачерпывая воду из естественного 
водоема. Некоторые конструкции снаб- 

^  жены  специальными патрубками с по
гружны ми насосами. Объем емкости 
в зависимости от грузоподъемности 
вертолетов колеблется от 300 до 4000 л. 
Они м огут быть оборудованы приспо
соблениями для изменения формы 
сливаемого потока жидкости. Напри
мер, фирма «Хелог СА» (Ш вейцария) 
разработала конструкцию  и провела 
в октябре 1986 г. испытания сливной 
емкости объем ом  4000 л с радиаль
ными отверстиями, даю щ ими распы
ленное водяное облако, что обеспе
чивает больш ую  площадь орошения. 
При необходимости м ож но  произ
водить быстрый слив воды в виде ко м 
пактной «колонны» [10].

Основной недостаток подвесных ем
костей заключается в том, что их при
ходится подвешивать на определенном 
удалении от вертолета. При полете они 
раскачиваются, в результате часть воды 
выливается до достижения места по
жара и, что очень важно, снижается 
точность орош ения при тушении. К р о 
ме того, для зачерпывания воды тре
буются водоемы глубиной более 1 м.

Представляет интерес применение 
вертолетов для доставки к месту лес
ного пожара типовых контейнеров с за
пасом специальных огнетушащих ве
ществ, пож арного  оборудования, 
средств спасания, освещения, связи и 
т. п.

Анализ зарубеж ного  опыта исполь- 
"w  зования авиации для защиты лесов от 

пожаров дает возм ожность наметить 
некоторые перспективны е направления 
развития авиационной техники для этой 
цели в нашей стране. В первую  оче
редь надо назвать следую щ ие:

применение экономичны х сверхлег
ких самолетов и вертолетов для наблю
дения за лесными массивами;

создание для регионов со значи
тельными водными ресурсами пожар
ного самолета-амфибии, способного 
самостоятельно заправлять в емкости и 
доставлять к месту пожара большой 
запас воды или раствора ретарданта;

использование для борьбы с круп 
ными лесными пожарами транспортных 
самолетов, оборудованных быстро
устанавливаемыми автономными слив
ными устройствами;

применение вычислительной техники 
для управления клапанами слива огне-

3  тушащего вещества;
использование вертолетов с под

весными емкостями объемом  3— 5 м3, 
имею щ ими специальные устройства 
для регулирования расхода и формы 
сливаемой струи воды или раствора 
ретарданта, а также систему, обеспе

чивающ ую получение такого раст
вора;

доставка к  месту пожара на внешней 
подвеске вертолета стандартного кон 
тейнера с запасом огнетушащих ве
ществ и необходим ого пожарного  обо 
рудования.
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сколько веточек и береж но  завернул их 
в газету. Вечером, быстро вымывшись 
и переодевшись, прошел с рабочей 
сум кой в комнату, достал из серванта 
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—  Подожди, Мария, сейчас все уви
дишь!

Он налил в ф ужер воды, поставил его 
на столик под лампой, достал из сумки 
газетный пакет и, опустив веточки в во
ду, включил яркий свет. Стекло засвер
кало всеми гранями. В них изумрудом 
вспыхнула зелень. Нежные листочки, 
подсвеченные многочисленными лучи
ками, отраженными хрусталем, словно 
зашевелились.

—  Что здесь? —  спросил заворо
женный увиденным сынишка-перво
клашка.

—  Ж имолость, сынок, жимолость!
Семен не был уверен, что именно

так называется стойкий кустарничек. 
Ж имолости он никогда в жизни не ви
дел. Но еще там, у трактора, ему 
пришло на ум это слово, и слыша
лось в нем два других: «жизнь» и 
«молодость».

—  О ткуда она? —  допытывался маль
чишка.

—  С поля.
—  Неправда, в поле сейчас один 

снег! —  горячо возразил сын.
—  Земля-то, оказывается, и под сне

гом живет. Снег ей, что нам с тобой,—  
ватное одеяло,—  рассудил серьезно 
Семен.

—  Пап, а м ож но  я завтра эту ж им о
лость с собой в ш колу возьму, ребятам 
покажу...

—  Конечно, м ож но. А заодно рас
спроси учительницу, как растение на
зывается,—  поспешила ответить за от
ца мать, довольная пробудившейся 
у сына теплотой к этой частице род
ной природы.

В. ТИМОШЕНКО

10— 11.

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

жимолость
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В целях оказания помощ и предприятиям отрасли в решении 
различных вопросов технического, технологического, эконо
мического характера, а такж е обеспечения их эф фектив
ной работы в новых условиях хозяйствования Централь
ное правление Всесоюзного лесного научно-технического 
общества принимает на себя заключение договоров на хоз
расчетной основе на выполнение следующих работ:

оказание методической и технической помощ и предприя
тиям и организациям в разработке планов технического 
перевооружения, расчетах производственной мощ ности, вы
явлении «узких мест» производства;

оказание методической и технической помощ и по внедре
нию прогрессивных ф орм организации труда (коллективно
го, бригадного, семейного, арендного подрядов);

разработка экономических и технологических частей 
проектов технического перевооружения и реконструкции

цехов и участков маш иностроительного и ремонтного 
производства предприятий;

оказание помощ и предприятиям в проведении аттеста
ции рабочих мест, участков, цехов;

оказание методической помощ и предприятиям и органи
зациям в вопросе внедрения безотходных технологий, 
создания и выпуска оборудования для утилизации отхо
дов и низкокачественной древесины;

оказание помощ и предприятиям в вопросах перехода 
на новые ф ормы хозяйствования;

исполнение выставок на следующ ие темы: «История и ста
новление лесной отрасли в нашей стране», «В. И. Ленин — 
организатор лесного хозяйства и лесной промышленности», 
«Дореволю ционное состояние лесной отрасли», «Лесное хо
зяйство и лесная промыш ленность сегодня и завтра».

Работы будут выполняться в сжатые сроки высококва
лифицированными специалистами, объединенными во вре
менные творческие коллективы, созданные при Централь
ном правлении.

Качество выполняемых разработок будет подтверждено 
заклю чением  экспертной комиссии.

Заявки на выполнение работ просим направлять по адресу: 
103062, Москва, ул. Чернышевского, д. 29 
Телефоны: 923-95-70; 923-96-16; 924-93-75.
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Рассмотрена в о зм о ж н о с ть  пр о гн о зи р о в а н и я  роста  р азн овозрастны х  
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разнотравных кедровников. К у д и н о в  А . И.—  Л есное хозяйство ,
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П риведены  данны е, х а р а кте р и зую щ и е  рост и развитие  долинны х  
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ных плантаций в то р о го  поколения .
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Лесосеменные плантации сосны обыкновенной. З в и е д р е  А.  Д. ,  
Ц и н и т и с  О . Я.—  Л есное  хозяйство , 1988, №  11, с. 23— 25. 
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Поправка
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« ...тогда  надо  уничтожить...»

На первой  и четвертой  страницах о б л о ж ки  —  ф о то  В. М. Бардеева
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Соревнуются
лесники

Прибалтики
С 8 по 10 июля в г. О гре  Латвийской 
ССР проходили соревнования работ
ников лесного хозяйства Латвии, Лит
вы и Эстонии с участием ком анд  из 
Германской Д ем ократической  Респуб
лики, Польши, Чехословакии, Венг
рии, а такж е  представителей ф ирмы 
«Силва-Проф-88». О дноврем енно бы 
ла организована выставка лесозагото
вительной техники, созданной изоб ре 
тателями и рационализаторами Лат
вии.

В Прибалтийских республиках при 
рубках ухода с лесосеки вывозят 
сортименты, тогда как в других ре
гионах страны — хлысты и на боль
шие расстояния. В результате вы
пускаемые отечественной пром ы ш 
ленностью лесные маш ины приходит
ся модернизировать. Наиболее инте
ресные были представлены на вы
ставке, м ногие из них вызвали инте
рес у участников соревнований, в том  
числе и зарубеж ны х. Кром е  того, 
ряд машин, крайне необходимы х для 
работы по прогрессивной технологии, 
закуплены в Ф инляндии и других 
странах.

В соревнованиях участвовали м ото
ристы  бензином оторны х пил и кусто- 

-ч^езов типа «Секор-3», трактористы , 
водители-операторы автопоездов- 
сортиментовозов ОНС-6,0 с гидром а
нипуляторами, водители автопоездов 
КамАЭ-5320 с прицепом  ГКБ-8350, 
операторы сортим ентовозов-ф орвар- 
деров, участковые мастера и началь
ники лесопунктов-лесничеств. Для 
каждой проф ессии разработано по
ложение, предусм атриваю щ ее про
верку теоретических знаний участни
ков и содерж ащ ее виды и периодич
ность вы полняемых работ, оценивае
мых по балльной системе.

О ргком итетом  соревнований (пред 
седатель —  первый заместитель м и 
нистра лесного хозяйства и лесной 
промы ш ленности Латвийской ССР

Я. Рубенс) была назначена судейская 
коллегия (главный судья А. Ариньш ), 
в ко то р ую  вошли старшие судьи по 
ка ж д о м у  виду.

М отористы  соревновались в валке 
деревьев на скорость и в заданном 
направлении, о б р уб ке  сучьев, ко м б и 
нированной раскряж евке , точности 
разделки кряж ей .

Водители-операторы автопоездов- 
сортим ентовозов и сортим ентовозов- 
ф орвардеров осущ ествляли установку 
маш ин под п о гр узку  и разгр узку , пе
ревод из транспортного  положения 
в рабочее, захват и укладку бревен в 
кузов, разгр узку , ф игурное вождение 
и ряд иных операций.

С оответствую щ ие работы вы полня
ли представители других специально
стей.

С оревнования проходили на высо
ком  проф ессиональном  уровне, по
скол ьку  лю ди готовились к ним в те
чение всего года. «Дело в том, — 
рассказывает старший судья сорев
нований сорт им ентовозов-ф орвар де- 
ров начальник отдела НОТ М инлес- 
хозлеспром а Г. Яунземс, —  что ка ж 
дый из участников является лучш им 
оператором  в своем леспром хозе. 
Д обивш ийся максимальной произво 
дительности труда поощ ряется вне
очередной по купко й  личного ле гков о 
го автомобиля и направляется на 
республиканские  соревнования. Зара
ботная плата ж е  операторов дости
гает 1000 руб. в месяц, так как со р 
тиментов озы -ф орвар деры , изготов
ляемые ф инской ф ирм ой «Валмет», 
имеют очень вы сокую  производитель
ность (к сож алению , отечественная 
промы ш ленность до сих пор такие 
маш ины не выпускает). Конечно, к 
работе на них допускаю тся лишь 
проф ессионалы самого вы сокого  
класса.

В соревновании участвовали два 
ф инских оператора (спонсер — ф ир

ма «Валмет»). Средняя годовая про
изводительность их выше, чем у нас 
в республике, однако им не удалось 
занять ни одного  призового места. 
Но, как признано взаимно, самый 
важный результат соревнований за
ключается в том, что операторы об
менялись опытом работы, обсудили 
насущные вопросы эксплуатации и 
технического обслуживания машин».

За работой чехословацких лесных 
тракторов ЛКТ-81 (их в регионе име
ется довольно м ного) с интересом 
наблюдали (и, конечно, болели за 
свою ком анду) представители чехо
словацкой внеш неторговой организа
ции «М артимекс». Они обещали на
править маш иностроителям все заме
чания и пожелания трактористов по 
повыш ению  эффективности работы 
машин.

Победители соревнований, заняв
шие призовы е места, награждены 
дипломами и памятными подарками 
ряд участников — поощрительными 
призами. Команды-победители в каж 
дом  виде соревнований определя
лись по сум ме занятых мест. Награды 
получили и главные инженеры. Осо
бый приз занявш ему первое место 
оператору сортиментовоза-ф орвар- 
дера присудила фирма «Валмет», 
поощ рительны е вручены представи
телям команд ЧССР, ПНР, ГДР, ВНР и 
Ф инляндии, а такж е некоторы м  орга
низаторам соревнований.

В заклю чение следует отметить, 
что в Латвии такие соревнования уже 
стали хорош ей традицией и потому 
отличаются вы сокой организован
ностью. О гром ную  работу по подго
товке их провели специалисты М ин- 
лесхозлеспрома и его Учебного цент
ра, О гр ско го  леспромхоза. Соревно
вания всегда пронизаны духом това
рищества и взаимовы ручки, содейст
вуют установлению тесных плодо
творны х контактов, а главное — по
выш ению престижности лесных про
фессий.

Я. ПУТНИНЬШ, мастер 
производственного обу
чения Учебного центра 
М инлесхозлеспрома Лат
вийской ССР; И. СМ И
РЕННЫЙ, инженер
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