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15 сентября —  День работников леса

ВЕРНУТЬСЯ 
к ЛЕСОВОДСТВЕННЫМ УСТОЯМ

д. п. СТОЛЯРОВ, академик ВАСХНИЛ, 
директор ЛенНИИЛХа, президент Общества 
лесоводов С СС Р

Лесное хозяйство как отрасль материального производ
ства имеет свою специф ику, заклю чаю щ ую ся в воспро
изводстве лесов как природного ресурса и важнейш его 
компонента биосф еры . Главными задачами лесного 
хозяйства, базирую щ егося на принципах единства и взаи
мообусловленности непрерывного, неистощ ительного 
лесопользования и постоянства процесса лесовыращ ива- 
ния, являю тся рациональное использование всех зем ель 
лесного ф онда в целях получения с единицы площади 
максимального количества древесины и недревесной 
продукции, повышение качества лесов с одновременным 
использованием и улучш ением многообразны х защ итных 
и средообразую щ их свойств их.

В современных условиях в интересах ж ивущ его 
и будущ их поколений при установлении разм ера 
лесопользования нельзя руководствоваться только со
ображениями рационального использования накоплен
ных в лесном ф о нде  запасов спелого леса. При 
расширенном воспроизводстве разм ер пользования 
должен определяться такж е и эф ф ективностью  лесовод- 
ственного воздействия на леса с целью повышения их 
продуктивности, и необходимостью  поддерж ания, усиле
ния их экологических, социальных функций.

Эти бесспорные основополагаю щ ие научные принципы 
организации лесного хозяйства при практической их 
реализации на различных этапах (начиная с 1929 г .) 
систематически подменялись конъю нктурными сообра
жениями, когда долговременные цели лесовыращивания 
приносились (и теперь приносятся) в ж ертву сию ми
нутным интересам . Практически на всем пути развития 
нашей экономики при монопольном господстве ж естко  
централизованной административно-командной системы 
целенаправленно программировалось брать из леса 
намного больш е, чем отдавать ем у. В руководящ их 
и планирующ их структурах власти лес рассматривался 
(да и сейчас такой образ мыш ления и действий имеет 
м есто) как неисчерпаемый даровой источник ценного 
сырья. При этом роль его в качестве глобального 
биосф ерного и средообразую щ его  ф актора в нашей 
стране и на планете в целом не принималась во внимание. 
Промыш ленная эксплуатация лесов до сих пор осущ е
ствляется антиэкологическими способами (концентриро
ванные и условно-сплошные рубки) с применением 
тяжелой агрегатной техники.

Ф ундам ентальны й принцип лесного хозяйства о посто
янстве и неистощ ительности лесопользования многие 
годы подвергался научным гонениям и не признавался 
лесной промыш ленностью . В результате  колониальных 
методов лесоэксплуатации в ряде  областей и целых 
регионах, некогда богатых сырьевыми ресурсам и, лесам

нанесен огромный ущ ерб (они истощены до предела), 
следствием  чего явился острый деф ицит древесины, 
а такж е наруш ение экологического равновесия на 
обширных пространствах (Карелия, Архангельская, 
П ерм ская, Свердловская обл., Красноярский край, 
районы Д альнего  Востока). Теперь уж е не только узкому 
кругу специалистов, но и широкой общественности 
понятно: наши леса и хозяйство в них находятся
в кризисном состоянии. Тревожат быстрое оскудение 
эксплуатационного ф онда , качественное ухудшение 
состава лесов, рост потерь от пожаров.

Ретроспективно анализируя последствия и масштаб
ность причиненного лесным богатствам урона, необходи
мо уяснить причины и механизмы действия деструктив
ных сил. Говорить обо всем этом  приходится в связи 
с тем , что и теперь в нашей лесной политике продолжяют 
ш ироко использоваться ложные постулаты , псевдоопти- 
мистические расчеты , поощ ряющ ие получение кратко
временных выгод без учета проблем будущ его .

О собая «заслуга» в формировании идеологии вре
менщ иков в лесопользовании принадлежит популярному 
среди лесозаготовителей и известному среди лесоводов 
акад. ВАСХН И Л  Н. П. Анучину. Являясь в течение многих 
лет председателем  экспертной комиссии по расчетным 
лесосекам  Госплана С С С Р  и выполняя заказ Минлеспро- 
ма С С С Р , он провел в жизнь решения, нанесшие 
колоссальный непоправимый урон нашим лесам в ре
зультате  неоправданного снижения возрастов рубки 
(т . е . разреш ения рубить неспелый лес, что выдавалось 
за основное средство «интенсификации» лесопользова
ния) и безрассудного  завышения размера расчетных 
лесосек в Карелии, Белоруссии, на Урале, в Карпатах 
и других регионах. Читая его статьи , нельзя с горечью не 
вспомнить слова: «Тьмы низких истин нам дороже нас 
возвышающий обман». Н. П. Анучин вводил в заблуж де
ние правительство, и эта ложь принималась с удовлетво
рением как руководство к действию . Он безаппеляци- 
онно считал; «О бъем  лесопользования должен быть 
увеличен в лесах центра, юга и запада», хотя уж е тогда 
(в 70-х го дах) разм ер расчетной лесосеки в хвойных лесах 
данных районов намного превышал допустимый.
Н. П. Анучин утвер ж дал : «В С С С Р  нет проблем истоще
ния лесов». Ем у вторили ответственные работники 
Госплана С С С Р  (В . А . Татаринов) и М инлеспрома СССР  
(Н . А . М едведев ), сообщ ая правительству и печати, что 
лесов в С С С Р  больш е, чем в любой иной стране, что 
прирост исчисляется астрономическими цифрами (свыше 
900 млн м®) и что объем вырубаемой древесины (при
мерно 400 млн м^) значительно меньш е этого прироста.

Ведь нельзя ж е не сказать о том , что в составе 
покрытой лесом  площ ади страны доля лесов, представ
ляю щ их реальную  лесосырьевую  ценность, не превыша
ет ‘ /з, что в объемы названной огромной цифры общего
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прироста засчитан таковой не только полноценных 
древостоев, но такж е древесной и кустарниковой 
растительности, находящ ейся на обширных просторах 
лесотундры , в недоступных горных лесах и на гольцах, 
в водоохранно-защитных лесах первой группы . Надо 
полагать, что эти круглы е циф ры , полученные в результа
те  элементарных ариф м етических действий, рассчитаны 
на мало компетентных управленцев высших эшелонов 
власти. При внимательном ж е анализе обнаруживается их 
мифическая природа. Завышая подобными приемами 
расчетную лесосеку, планирую щ ие органы не могли не 
знать, что размещ ена она б удет лишь на ограниченной 
площади, доступной для промышленной лесоэксплуата
ции. Таким образом , заданная в кабинетах Госплана С С С Р  
диспропорция в развитии и размещ ении объектов лесной 
промышленности и объемах лесосырьевы х ресурсов 
неуклонно вела к катастроф е , т. е. к прям ом у истребле
нию доступных для лесоэксплуатации лучш их лесных 
массивов в Европейско-Уральской зоне, Сибири и на 
Дальнем Востоке. Печальные итоги этого общ еизвестны ; 
сотни предприятий, уж е оставш иеся (или в ближайш ем 
будущ ем  останутся) без сырья, тысячи лю дей без 
работы, брошенные раньше срока амортизации много
миллионные производственные мощ ности. С ледователь
но, несостоятельность и вредоносность указанных спеку
лятивных построений и расчетов, создаю щ их казенный 
оптимистический м иф  о неистощ имости наших лесных 
ресурсов, очевидны. Но кто и когда подсчитывает ущ ерб , 
нанесенный стране в социальной и экологической 
сф ерах? Не писать и не говорить об этом  нельзя. 
Господство временщ иков в лесной политике, да и сама 
система их сущ ествования ещ е сохранились. Нет ничего 
опаснее для благополучия общ ества, чем пропаганда 
и реализация лесной политики, основанной на пренебре
жении к природе, истощении ее многообразных ценно
стей.

А кад . А . С . Исаев в статье «Роль лесничего в организа
ции рационального природопользования» (Л есное хозяй
ство, 1991, № 3) отм ечал, что «ф ундам ентальное
преобразование системы  лесного хозяйства, научное 
обоснование роли и значения лесов возможны только на 
базе изменения экономических основ оценки лесных 
ресурсов и механизм а управления ими».

В результате  экономических и социальных реф орм , 
которые проводятся в стране, осущ ествляется переход от 
ж естко централизованной планово-распределительной 
(командно-административной) системы  к формированию  
рыночных отношений. Э то т сложный и противоречивый 
процесс влияет на всю совокупность основополагающ их 
принципов оценки народнохозяйственного и целевого 
назначения лесов, владения и управления ими, уста
новления новых производственных отношений, базирую 
щ ихся на экономических связях.

О дна из главных причин неудовлетворительного 
состояния наших лесов и хозяйствования в них —  
организация управления ими, сложивш аяся практика 
делегирования ответственности за лесной ф онд  и лесные 
экосистемы тем , кто их сегодня эксплуатирует. Нельзя 
согласиться с сущ ествую щ им разделением  м еж ду разны
ми ведомствами функций управления лесны м ф ондом , 
которые извлекаю т из него сырьевые и иные ресурсы , 
с пренебреж ением относясь к долговрем енны м  целям 
лесовыращивания, экологическим , социальным и при
родно-защ итным ф ункциям  леса. М еж дународная прак
тика (С Ш А , Канада, Ш веция, Германия, сбинляндия и д р .) 
свидетельствует о том , что леса, являясь важнейшим 
компонентом биосферы  с их многосторонним значени
ем для жизни лю дей, м огут нормально функциониро
вать при обязательном условии специализированного 
управления ими, при наличии м ногоукладного хозяйства 
и разнообразных ф о рм  собственности.

В настоящее время в законотворчестве на разных 
уровнях, во взаимоотнош ениях законодательной и испол
нительной власти 4efKO проявляю тся тенденции, д е 
структивные по своим последствиям  для лесов и лесного 
хозяйства страны. Наиболее широко распространены

1

и наиболее опасны две из них, порожденные дуализмом 
и противоречиями, содерж ащ имися в принимаемых 
законах сою зного , республиканского и местного уров
ней, а такж е решениями соответствую щ их исполнитель
ных органов. Первая характеризуется стремлением 
расчленить лесной ф онд  м еж ду различными ведомства
ми, осущ ествляю щ ими монопольную диктатуру не 
только в пользовании лесными ресурсами, но и бес
контрольном управлении лесам и. Д ругая порождена 
и культивируется местничеством и групповым эгоизмом 
в атм о сф ер е нарушенных хозяйственных связей и разва
ла экономики. Правовую основу развития этой тенденции 
создаю т несовершенные законы, принимаемые союзны
ми, республиканскими, краевыми, областными, районны
ми органами и даж е сельсоветами (о  зем ле, земельной 
реф орм е , м естном  самоуправлении и т. д .) . При отсут
ствии действенного ранжирования этих законов, при 
непрекращ аю щ ейся борьбе за суверенитеты  и приорите
ты создаю тся условия не только для окончательного 
разрыва хозяйственных связей, но и для непредсказуе
мых последствий негативного воздействия на биосферу.

М естнические интересы проявляются в использовании 
лесных ресурсов, неправомерном распределении совет
скими органами лесосечного ф онда, бесконтрольной 
реализации древесины. Как распоряжаю тся местные 
органы власти лесам и, видно на примере отвода 
территорий под сады. Вместо заброшенных сельскохо
зяйственных зем ель садоводам выделяю т и пускаются 
под топор тысячи гектаров леса вокруг городов, 
население которых остро нуж дается в чистом воздухе 
и чистой воде. Беспределом можно считать выделение 
по реш ению м естных властей участков в Лосиноостров
ском  заповеднике под М осквой и в лесах первой группы 
нерестоохранной зоны Л адож ского озера (Сосновское 
государственное лесоохотничье хозяйство на Карель
ском  переш ейке. Ленинградская обл .).

В нашей истории передача лесов органам власти на 
м естах всегда приводила к их массовому уничтожению. 
Так было после отмены крепостного права, сразу же 
после революции 1917 г. (до  принятия декрета «О ле
сах» ), и во времена совнархозов. В 1918 г. В. И. Ленин 
справедливо предупреж дал о том , что леса не могут 
быть собственностью  отдельных сел, уездов, губерний, 
городов. О б  опасности децентрализации управления 
лесам и, о невозможности местных органов власти 
технически грамотно вести лесное хозяйство писали 
классики отечественного лесоводства М . М. Орлов, 
Г. Ф . М орозов и др . Их предостереж ения и прогнозы 
жизнь подтверж дала неоднократно.

Показательным в этом отношении является Земельный 
кодекс Р С Ф С Р , принятый Российским парламентом 
и опубликованный в газете  «Сельская жизнь» (29 мая 
1991 г .) . В V I I  разделе  его (ст . 94) записано: «Землями 
лесного ф о нда считаю тся зем ли , покрытые лесом, 
а такж е не покрьгтые лесом , но предоставленные для 
нуж д лесного хозяйства и лесной промышленности». 
Н етрудно установить долю  некомпетентности составите
лей в приведенной ф орм улировке и целенаправленность 
их замыслов на расчленение (растаскивание) лесного 
ф онда м еж ду различными пользователями. Понятна 
боль министра лесного хозяйства Р С Ф С Р  В. А . Шубина за 
судьбу российского леса, высказанную им на страницах 
ж урн. «Лесное хозяйство» (1991, № 4) в статье «Совер
шенствовать управление лесами». Но в свете принятого 
кодекса вызывает сомнение выраженный там же опти
м изм  в отношении того, что «около 200 млн га лесов, по 
реш ению  сою зных организаций переданных вместе 
с государственной лесной охраной в ведение Минлеспро- 
ма С С С Р  для организации так называемых комплексных 
лесных предприятий, вновь возвращ аются лесохозяй
ственным органам республики. Тем самым будет 
положен конец бесконтрольности и самоуправству 
в использовании государственных лесных ресурсов».

Принятое несколько ранее (17 января 1991 г.)
постановление Совета М инистров Р С Ф С Р  «О совершен
ствовании управления лесами» рассчитано на наведение
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порядка в управлении лесами и использовании лесных 
ресурсов путем передачи лесного ф онда республики 
государственным органам лесного хозяйства. О днако 
предписываемое в нем сохранение структуры  ком плекс
ных лесных предприятий при последую щ ей реализации 
указанного постановления (совместный приказ Мин- 
леспрома С С С Р  и М инлесхоза Р С Ф С Р  от 25 января 
1991 г. с приложенными к нему рекомендациями зам . 
министров Н. С . Ляш ука и П. Ф . Барсукова) по сущ еству 
сводит на нет весь смысл реорганизации. Допущ енный 
в постановлении дуализм  и непоследовательность заклю 
чаются в том , что предусматривается передача функций 
управления лесами органам лесного хозяйства, аппарат 
ж е управления (в том числе лесничества, лесная охрана) 
и его материальная база остаю тся в административном 
подчинении у лесопромыш ленников (КЛ П ). В данном 
случае лесоводы в стр уктур е  таких комплексных лесных 
предприятий попадают в нелогичную  и безнравственную  
ситуацию , в которой, поступаясь профессиональной 
честью , вынуждены проводить политику лесопромы ш 
ленников, направленную на нерациональное и бес
контрольное использование государственных лесных 
ресурсов.

Лесоводы не против комплексных лесных предприя
тий, в которых ком плекс осущ ествляется по технологиче
ском у принципу, где  срубленное дерево перерабатыва
ется полностью (от хвои до корней) механическими, 
химическими, терм оэлектрическими и другим и способа
ми. В ныне ж е сущ ествую щ их структурно-управленче
ских ком плексах заложен административный принцип, 
основывающийся на отношениях «всадника и лош ади», 
так как лесоводы находятся в подчинении у лесопро
мышленников.

Д ействую щ ие комплексные лесные предприятия в си
стем е и М инлеспрома С С С Р , и М инлесхоза Р С Ф С Р  
(леспром хозы , лесхоззаги , лесокомбинаты , лесхозы  
и д р .) в полной м ере распоряж аю тся закрепленны м за 
ними лесным ф ондом . Им вменено в обязанность 
выполнять на этой территории работы по использованию 
и воспроизводству леса. С уть  экономической некор
ректности в деятельности  таких предприятий состоит 
в том , что во всех случаях их экономическое благополу
чие обеспечивается не в сф ер е  охраны , воспроизводства 
лесных ресурсов и продажи различным пользователям 
выращенного леса в разм ере научно обоснованной 
расчетной лесосеки, а в сф ер е  заготовки и переработки 
древесины и иных видов сырья. В этих условиях во главу 
угла ставится стрем ление рубить лес там , где ближе 
и деш евле , оставляя при этом больш ие недорубы , 
тонкомерную  хвойную и малоценную  лиственную  древе
сину. Законом ерно такж е стрем ление свести к возмож 
ному минимум у расходы на воспроизводство лесных 
ресурсов (срок выращивания леса — 60— 100 л е т ), а такж е 
на цены и платежи (попенная плата —  лесные таксы , 
аренда и д р .) .

В сущ ествую щ их КЛП независимо от их ведомственной 
принадлежности требования о соблю дении основопола
гающих принципов постоянства и неистощ ительности 
лесопользования имею т лишь риторическое значение. 
О тнош ение же к научно обоснованным и общ епринятым 
лесоводственным правилам здесь пренебреж ительное. 
Соблю дение норм экологической нравственности при 
производстве работ в лесу расценивается как анахро
низм и кабинетные выдумки ученых лесоводов.

О  том , к каким тяж елы м  последствиям  приводит 
экономическая некорректность, заложенная в основу 
деятельности административно-производственных струк
тур  КЛП , в которых неправомерно объединены функции 
управления лесам и, их эксплуатации, воспроизводства 
при несопоставимой длительности периода производства 
в указанных процессах, убедительно свидетельствую т 
многочисленные примеры , приведенные выше и в других 
публикациях.

В Европейско-Уральской зоне, а такж е в ряде районов 
Западной и Восточной Сибири с напряженным балансом 
производства и потребления древесины в условиях

кризиса экономики, разрыва хозяйственных связей 
и проявления местнических тенденций изъятие сверх 
всяких норм и правил дополнительного количества 
древесного сырья как эквивалента твердой валюты для 
внешнего и внутреннего бартера наиболее ярко проявля
ется в том , что рубки ухода и санитарные, призванные 
формировать состав лесов, повышать их продуктивность 
и улучш ать состояние, превращ аются в «рубки дохода». 
После таких рубок запас на 1 га в возрасте спелости 
к главной рубке становится меньш е, чем в приспевающих л 
древостоях. Так, на основе анализа данных, характеризу- 
ющих лесопользование в областях Северо-Западного 
и Северного экономических районов, видно, что во всех 
областях, кром е М урманской, расчетная лесосека глав
ного пользования недоиспользуется в основном по 
причине удаленности и разбросанности (деконцентра
ции) оставш ихся невырубленными низкопроизводитель
ных хвойных и малоценных (нет мощ ностей по перера
ботке) мягколиственных древостоев. Наблю дается бур
ный рост объемов рубок промежуточного пользования 
(в основном, проходных и санитарных рубок) в древосто
ях, более доступных для освоения, с целью изъятия из 
них крупномерной ликвидной древесины («рубка на 
прииск»). Подобные извращения целей рубок ухода 
и санитарных рубок напрямую  стимулирую тся сущ еству
ющей в предприятиях М инлесхоза Р С Ф С Р  системой 
бесплатного (б ез попенной платы) изъятию древесного 
запаса для последую щ его использования в хозрасчетном 
производстве. Создается парадоксальная ситуация, 
когда экономическое благополучие коллектива предпри
ятия (формирование фондов развития, материального 
стимулирования) достигается в ущ ерб процессу лесовы- 
ращивания и состоянию лесов.

Объективная оценка неудовлетворительного состоя
ния лесов и хозяйствования в них объясняется целым 
рядом причин, из которых одна из самых главных —  
некорректная экономическая организация лесного хо
зяйства. Сущ ествую щ ий хозяйственный механизм , осно
ванный на бю дж етно-см етном  финансировании по оста
точному принципу и ж естком  централизме, исключает 
заинтересованность предприятий в качественном, эф 
ф ективном  и в полном объеме проведении работ по 
воспроизводству и охране леса.

Кром е того , несовершенная организация управления 
лесами приводит к том у, что ответственность за лесной 
ф онд  и лесные экосистемы возлагается на того, кто их 
эксплуатирует. В этих условиях единое государственное 
управление лесам и, регулирование и контроль за 
лесопользованием подменяю тся диктатом  различных 
ведомств, выполнящих функции лесофондодерж ателей. 
Они в своей практической хозяйственной деятельности 
руководствую тся подходом  к лесам  не как к целостным 
экологическим систем ам , а, главным образом, как 
к источнику получения лесосырьевых ресурсов и иной 
продукции, не дум ая о долговременных целях лесовыра- 
щивания, экологических, социальных защитных функци
ях.

М ногостороннее значение леса в жизни людей 
и общ ества как важнейшего компонента биосферы 
обусловливает необходимость единого государственного 
управления лесным ф ондом  с целью регулирования его 
использования в интересах настоящего и будущ их 
поколений. Значимость лесов в экономической, социаль
ной, экологической сф ерах постоянно возрастает и при
обретает планетарные масштабы . Во всех развитых 
странах (С Ш А , Канада, Ш веция, Финляндия, Германия) 
при наличии различных ф орм  собственности и большой 
доле частного лесовладения осущ ествляется государ
ственное управление лесами. Специализированные служ
бы, опирающиеся на неуклонное соблю дение лесного 
законодательства, выполняют государственный контроль 
за лесопользованием , работы по воспроизводству и 
охране леса.

П ереход к экономическим м етодам  регулирования 
производственных отношений требует глубоких эконо
мических и организационных преобразований в лесном
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хозяйстве. Необходим о на местах вместо ныне сущ еству
ющих административно-производственных комплексов, 
объединяю щ их функции управления лесами и лесо
эксплуатации, где  лесоводы находятся в прямом админи
стративном подчинении у лесопромышленников и м ате
риальной зависимости от них, организовать предприятия 
лесного хозяйства и предприятия лесной промыш ленно
сти (малые предприятия, ф ирм ы , ассоциации, производ
ственные кооперативы), административно не зависимые 
друг от друга  и взаим одействую щ ие только на экономи
ческой основе. Такие предприятия лесного хозяйства, 
а также различные пользователи лесом  должны осущ е
ствлять работы по ком плексном у использованию и вос
производству лесных ресурсов на экономически взаимо
выгодных условиях при неуклонном соблю дении осново
полагаю щего принципа лесного хозяйства —  постоянства 
и неистощ ительности всех видов пользования лесом . 
Экономическая выгода при этом для первых (предприя
тий лесного хозяйства) выступает в ф о рм е .лесного 
дохода, для вторых —  в виде прибыли.

Д иф ференциация целей и интересов этих предприятий 
при наличии взаимной выгоды и административной 
независимости обусловливает экономически эф ф екти в
ное развитие разных видов лесопользования, получение 
высокого лесного дохода, хорош ее состояние лесов. 
М ноголетний опыт ведения лесного хозяйства в казенных 
лесах России, а такж е современная традиционная 
практика хозяйствования в лесах развитых стран Америки 
и Европы убедительно свидетельствую т о прогрессивно
сти такого пути экономической организации.

В России до  1928 г. извлекаемый лесной доход  был не 
только источником покрытия расходов на ведение 
лесного хозяйства ('/з ) | но и сущ ественным источником 
пополнения государственного бю дж ета (^/з). В лесах 
Швеции (23 млн га) лесной до хо д , ф ормируемы й 
в основном за счет попенной платы, составил в 
1983 г. 4,9 м лрд крон, из которых 1,2 м лрд израсходовано 
на ведение лесного хозяйства, остальная ж е часть (более 
600 млн д о л л .) направлена в государственную  казну. 
Сопоставление этих показателей Швеции (23 млн га 
лесов, лесной доход  —  800 млн д о л л .) и нашей страны 
(800 млн га лесов, лесной доход  —  700 млн руб .) —  
веский аргум ент, свидетельствую щ ий об эф ем ерности 
извлекаемого лесного дохода из наших лесов и ко
лоссальных неиспользуемых возмож ностях пополнения 
оскудевш ей государственной казны.

Д ля того чтобы задействовать эти возможности, 
необходимы два условия: безоговорочное признание 
основным товаром в лесохозяйственном производстве 
выращенного спелого леса на корню  в разм ере научно 
обоснованной расчетной лесосеки, крайне важного для 
экологии восстанавливающ его и стабилизирую щ его вли
яния леса на ср еду , а такж е другой побочной продукции; 
выращенная спелая древесина в качестве товара должна 
продаваться на лесных торгах или аукционах, где 
механизм товарно-денежных отношений б удет основы
ваться на спросе и предложении в условиях складываю 
щ егося рынка при элем ентах государственного регули
рования.

Лесной доход , получаемый от реализации названного 
товара, за исключением соответствую щ их отчислений 
в государственный и местный бю дж еты , должен аккуму
лироваться в лесном хозяйстве и направляться на 
лесовосстановление, лесовыращивание и поддержание 
экологического равновесия в природе. В этом направле
нии в России уж е делаю тся первые ш аги: постановлением 
Совета М инистров Р С Ф С Р  от 17 января 1991 г. преду
сматривается в порядке опыта формирование лесного 
бю дж ета в трех —  пяти областях.

Д ругим  источником финансирования лесного хозяй
ства должны быть ассигнования из союзного и республи
канского бю дж етов по приоритетным направлениям 
народнохозяйственного и природоохранного характе
ра —  зоны экологического бедствия и катастроф —  
(ликвидация последствий аварии на Чернобыльской А Э С , 
сохранение оз. Байкал, закрепление донных отложений 
Арала и д р .) .

О дно  из обязательны х условий задействования новой 
экономической организации в лесном хозяйстве —  
пересмотр разм ера лесных такс (стоимости древесины 
на корню ) с целью приближения их к потребительской 
стоимости и к сущ ествую щ им в экономически развитых 
странах мира (у  нас средняя такса —  2 руб. за 1 м ,̂ 
в С Ш А  стоимость пиловочной древесины на корню —  
27,9 долл ., в Ш веции —  22,2, Финляндии —  32 долл). Наш 
подход к древесине как к бесплатному продукту 
природы не только не обеспечивает покрытия обще
ственно необходимых затрат на лесное хозяйство, но 
и является главной причиной безрассудно расточитель
ного обращения с лесом —  ценнейшим природным 
ресуром . В конечном счете лесное хозяйство, по 
сущ еству высокодоходное производство, в результате 
ничем не оправданных перекосов в ценообразовании 
искусственно переведено в положение иждивенца 
государственного бю дж ета.

Главная цель перестройки экономической организации 
в условиях ф орм ируем ы х рыночных отношений —  
приумножение лесных богатств, рачительное их исполь
зование, основанное на принципе постоянства и неисто
щ ительности. В практической лесохозяйственной дея
тельности в соответствии с поставленной целью и гло
бально возрастающ ей экологической ролью лесов 
долж но осущ ествляться расширенное их воспроизвод
ство. Необходим о в жизни руководствоваться известным 
положением К . М аркса. «Д аж е целое общ ество, нация 
и даж е все одновременно сущ ествую щ ие общества, 
взяты е вместе, не суть собственники земли . Они лишь ее 
владельцы , лишь пользую щ иеся ею , и, как boni patres 
familias (добры е отцы семейства), они должны оставить 
ее улучшенной следую щ им  поколениям»'.

К . М аркс. Капитал , т . I l l ,  гл . 46 . М ., 1950, с . 784.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

2 Лесное хоз-во №  9

Н а п о м и н а е м , что  1 а в гу с та  нач алась  п о д п и ск а  на 1992 г .

На наш ж урнал цена не изм енилась.

С то и м о с ть  о д н о го  н о м е р а  —  70  к о п ., го д о в о й  п о д п и ски  —  8 р . 40 к .
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Почти четверть века в Советском Сою зе отмечается День работников леса. Каждый раз, встречая эту 
дату, мы видим перед собой бескрайнее зеленое море лесов —  великое национальное богатст
во нашей Родины. Нельзя забывать, что сохранность их, а вместе с тем и экологическое благополучие 
страны зависят от работников лесного хозяйства, их преданности лесоводственным идеям.

Велики наши лесные просторы, благороден труд лесоводов, особенно в переживаемое нами довольно 
сложное время. Пожелаем же им успехов.

Людям, связавшим свою жизнь с лесом, посвящаются публикуемые ниже материалы.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

у  каж дого человека жизнь склады 
вается по-своему. О дни с малых лет 
м ечтаю т стать летчиками, другие —  
педагогам и, третьи —  м едикам и, 
четвертые увлекаю тся техникой ...

Владимир Павлович Романовский,
первый зам еститель министра лес
ного хозяйства БС С Р , с детства 
полюбил природу родного края, лес 
и его обитателей. Д ля лю бознатель
ного мальчика не было большей 
радости, когда отец —  Павел Лав
рентьевич Романовский —  брал его 
с собой в лес осмотреть новые 
посадки, участки, где  проводились 
рубки ухода , на охоту. О тец  для 
сына стал примером и непререкае
мым авторитетом , и он во всем 
стрем ился ем у подраж ать; в умении 
быть всегда подтянуты м , доброж е
лательным, предельно вежливым 
и внимательным к лю дям . Видимо, 
в те ещ е времена он усвоил: 
труд  —  мерило всех благ и автори
тета человека, он всегда преем 
ствен —  из ничего ничего не рож да
ется. И с огромным уважением 
относился к учебе, порученному 
делу , опираясь при этом  на посто
янно накапливавшийся опыт, волю , 
характер и благородство . П одтверж 
дением  этом у как итог многолетнего  
труда явилось его  глубокоаргум ен
тированное выступление на Первом 
всесоюзном съезде  лесничих в М о
скве, встреченное делегатам и ова
цией.

В. П. Романовский родился 
23 июня 1931 г. в дер . Татьянка 
Кличевского района на М огилевщ и- 
не. В 1918 г. отец поступил на служ бу 
в государственную  лесную  охрану 
и трудился там  всю свою жизнь —  
сначала объездчиком , затем  помощ 
ником лесничего и лесничим. Д е 
душ ка Лаврентий —  малоземельны й 
крестьянин —  тож е был связан с ле
сом : зимой занимался отходниче
ством , работал приказчиком на раз
работке купеческих лесосек . М ного 
дала Владимиру Павловичу и его 
мать, Вера Ивановна Романовская, 
трудолю бивая, гостеприимная, доб
родуш ная и ласковая белорусская 
женщина. Эти качества унаследовал 
от нее и сын.

После окончания в 1950 г. средней 
школы В. П. Романовский поступает

в Белорусский лесотехнический ин
ститут им. С . М . Кирова, курс 
обучения в котором заверш ает с 
красным дипломом в 1955 г. Склон
ность к преподавательской работе 
определила дальнейш ее направле
ние его  деятельности : в Борисовской 
лесной ш коле Белоруссии препода
ет такие специальные дисциплины, 
как лесоводство , лесная таксация, 
геодезия , охрана лесов, м еханиза
ция лесного хозяйства. За это время 
он см ог значительно соверш енство
вать процесс подготовки и воспита
ния м олоды х специалистов для лес
ного хозяйства (более 1200 человек), 
прививая будущ им  лесоводам  чув
ство любви к лесу, уважение к своей 
профессии, береж ное отношение 
к природе родного края.

В 1958 г. Владимир Павлович пере
ходит на работу в Борисовский 
опытно-показательный лесхоз на 
долж ность лесничего Зембинского 
лесничества, принимая эту дол
ж ность как эстаф ету  от своего отца. 
Имея хорош ую  теоретическую  под
готовку, он много внимания и сил 
отдает развитию  питомнического 
и лесокультурного  дела , охране 
и защ ите лесов, улучш ению  их 
санитарного состояния и благоуст
ройству. При его  непосредственном 
участии заложен питомник по выра
щиванию посадочного материала 
главных лесообразую щ их пород, 
создаю тся молодые леса.

Тяга к глубоким и всесторонним 
знаниям привела В. П. Романовского 
в аспирантуру Белорусского техно
логического института. Здесь под 
руководством известного ученого 
в области лесной таксации и лесо
устройства проф . В. К . Захарова он 
исследует закономерности роста 
сосновых насаждений, совершенст
вует методы  определения их приро
ста. При этом учебу в аспирантуре 
совмещ ает с преподавательской де
ятельностью  в институте и лесной 
ш коле.

После окончания аспирантуры 
(1963 г .) Владимир Павлович работа
ет директором Белорусской зональ
ной станции лесных семян и одно
временно— ассистентом кафедры
лесной таксации и лесоустройства 
БТИ. М ного сделано им для развития 
в республике лесного семеновод
ства на селекционно-генетической 
основе. При его  участии в лесхозах 
заложены методом прививок и из- 
реживания молодняков лесосемен
ные плантации сосны. В то же время 
продолж ается изучение сосновых 
лесов. Результаты  обобщены в на
учных статьях, опубликованных в 
специальных изданиях.

В м арте 1966 г. В. П. Романовского 
назначают зам естителем  директора 
всемирно известного заповедника 
Беловежская пуща, а в сентябре того 
же года —  директором . Он руково
дит научным отделом  заповедника, 
уделяет много внимания установле
нию закономерностей роста высоко
возрастных, подвергшихся незначи
тельном у антропогенному воздей
ствию сосновых насаждений пущи, 
их лесопатологическому состоянию, 
разработке методов компексного 
развития лесного и охотничьего 
хозяйства, улучшению санитарного 
состояния высоковозрастных еловых 
древостоев, подвергшихся воздей
ствию вторичных вредителей, ликви
дации очагов вредителей, сохране
нию и широкой пропаганде этого 
уникального природного комплекса. 
Под его  редакцией вышло девять 
научных сборников и других изданий 
научного отдела Беловежской пущи.

М ного сил и энергии отдает он 
развитию экономической и социаль
ной сф еры . Под его непосредствен
ным руководством завершено стро
ительство четырех усадеб лесни
честв, ряда производственных и жи
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лых объектов, обновлена экспозиция 
м узея природы, посещ аемость кото
рого достигает 200 тыс. человек 
в год.

Как одна из лучших и передовых 
хозяйств в стране по опыту сохране
ния природных комплексов и редких 
видов диких животных (беловежский 
зубр) Беловежская пуща неодно
кратно экспонировалась на Выставке 
достижений народного хозяйства 
С С С Р  в М оскве и удостоена дипло
мов I и II  степени, а ряд ее 
работников награждены м едалям и. 
В. П. Романовскому вручены золотая 
и серебряная медали ВД Н Х С С С Р . 
Он являлся одним из непосред
ственных организаторов двух совет- 
ско-польских научных конференций 
по сохранению зубра.

В 1969 г. Владимир Павлович при
нимает активное участие в подго
товке и работе IX  М еж дународного 
конгресса биологов-охотоведов в 
г. М оскве, где  выступает с научным 
докладом , тезисы которого опубли
кованы в материалах конгресса на 
четырех языках.

За достижения высоких результа
тов в научно-производственной д ея
тельности хозяйства, большой лич
ный вклад в реш ение стоящ их перед 
трудовы м коллективом задач В. П. 
Романовский награж ден орденом 
Трудового Красного Знамени и юби
лейной м едалью  «За доблестный 
труд . В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», Почетной Грамотой Вер
ховного Совета Белорусской С С Р .

В 1973 г. Совет М инистров Бело
русской С С Р  назначает В. П. Рома
новского зам естителем  министра 
лесного хозяйства БС СР , а в янва
ре 1989 г .—  первым зам естителем . 
Владимир Павлович курирует такие 
важные направления в работе мини
стерства, как научно-технический 
прогресс в лесном хозяйстве, вос
производство, охрана, защ ита и мо
ниторинг лесов, комплексное веде
ние лесного и охотничьего хозяй
ства. Благодаря его усилиям в рес
публике сформировалась и действу
ет эф ф ективная система охраны 
лесов от пожаров. Он постоянно 
уделяет внимание проблемам лесо
восстановления и рационального ис
пользования лесосырьевых ресур
сов, лесозащ иты  и развития охот
ничьего хозяйства, улучш ению  сани
тарного состояния лесов, их благо
устройству и рекреационному ис
пользованию. Укрепляю тся связи 
с научными учреждениями региона.

Чернобыльская катастроф а чер
ным крылом накрыла Белоруссию . 
Пострадали лю ди, животные, поля 
и леса. Более 1200 тыс. га гослесфон- 
да оказались загрязненными. В. П. 
Романовский активно вклю чается 
в реш ение проблем ведения лесного 
и охотничьего хозяйства в условиях 
радиоактивного загрязнения при
родных ландш аф тов, усиления эко
логической роли лесов, сохранения 
здоровья лю дей . О рганизует вы
ездны е коллегии, совещания по 
реш ению  проблем этого региона. 
Часто встречается с трудовыми кол
лективами, инф орм ирует их о ходе 
выполнения Государственной про
граммы по ликвидации последствий 
катастроф ы .

Под его непосредственным руко
водством подготовлено и проведено 
свыше десяти республиканских се
минаров и научно-производствен
ных конференций по вопросам охра
ны и защ иты лесов, рационального 
использования лесосырьевых ресур
сов, развития лесного и охотничьего 
хозяйства. Им опубликовано более 
50 научных статей по различным 
вопросам природопользования, ро
ста и развития древостоев, в том 
числе ряд статей —  в Энциклопедии 
БС С Р . Он —  редактор и соавтор 
«Справочника работника лесного 
хозяйства» и «Справочника охотни
ка», изданных массовым тиражом.

В 1983 г. участвует в подготовке 
и работе Первого меж дународного 
конгресса по биосферны м запо
ведникам , проводимого под эгидой 
Ю Н ЕС К О , является членом сою зно
го и национального республиканско
го оргком итетов. На конгрессе вы
ступает с научным докладом  «О хра
няемые территории Белорусской 
С С Р » . Возглавляем ая им комиссия 
подготовила проект нового Лесного 
кодекса Белорусской ССР .

На протяжении учебы в вузе, 
аспирантуре, дальнейш ей рабо
ты В. П. Романовский неоднократно 
избирается в руководящ ие органы 
общ ественно-политических органи
заций: членом ком итета комсомола 
института, секретарем  ком сом оль
ской организации лесной школы, 
инструктором О ктябрьского  РК КПБ 
г. М инска, членом бю ро партийной 
организации Беловежской пущи, 
членом Кам енецкого райкома и Бре
стского  обкома КПБ, депутатом  
районного Совета. Он является чле
ном ряда специализированных уче- 

, ных советов АН  БССР и других 
институтов, бю ро секции лесного 
хозяйства Западного регионального 
отделения ВАСХН И Л , научно-техни

ческого совета Госкомлеса СССР, 
комиссии БССР по делам Ю Н ЕСКО , 
Белорусского комитета по програм
ме «Человек и биосфера», замести
телем  председателя Белорусского 
общ ества охраны природы, бес
сменным председателем  государст
венной экзаменационной комиссии 
лесохозяйственного ф акультета БТИ. 
Он избран в состав Центрального 
совета О бщ ества лесоводов СССР , 
а на первом учредительном съезде 
лесоводов Белоруссии его на аль
тернативной основе единогласно 
избирают президентом Белорусско
го общ ества лесоводов СССР . Под 
его руководством и при непосред
ственном участии создан кинофильм 
«Лесоводы Белоруссии».

За большие заслуги в развитии 
лесного хозяйства и активное уча
стие в общественной жизни Указом 
Президиума Верхновного Совета 
БССР от 12 сентября 1990 г. В. П. Ро
мановскому присвоено почетное 
звание «Заслуженный лесовод Бело
русской С СР». Ранее такое звание 
присвоено и Польской республикой.

Несм отря на огромную занятость, 
Владимир Павлович старается вы
кроить выходной день или несколь
ко часов, чтобы побыть на лоне 
природы. С детства увлекается охо
той, рыбалкой, сбором грибов, зани
мается поделками из древесины, 
оф орм лением  охотничьих трофеев. 
Находится время и для театра, кино, 
чтения книг. Ш ирок круг его друзей 
среди творческих работников —  пи
сателей, художников, музыкантов.

«Природа одарила человечество 
великим богатством —  лесом. Он 
оказывает огромное влияние не 
только на окружаю щ ую  среду, но 
и на жизнь, формирование характе
ра человека. Трудно представить 
жизнь лю дей без леса. И ради 
этого ,—  говорит Владимир Павло
вич,—  стоит трудиться, отдать все 
свои силы, знания, чтобы приумно
жались лесные богатства».

М ногое изменилось в лесном 
хозяйстве Белоруссии. За последние 
годы оно значительно окрепло, 
несмотря на постигшую республику 
беду. Продолж аю т активно работать 
лесоводы , ш ум ят кронами руко
творные леса, радуя людей и напол
няя их новой энергией творческой 
деятельности . И приятно сознавать, 
что в этой величавой красе есть 
частица душ и и нелегкого труда 
Лесовода с большой буквы —  
В. П. Романовского.

В. И. БОРОДИН, зам. начальника 
научно-технического управления 

Минлесхоза БССР
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п о  ЗАВЕТАМ ОТЦА

На региональном совещании лесни
чих, которое проводилось на терри
тории знаменитого Хреновского бо
ра в 1989 г., в числе других его 
участников был помощник министра 
лесного хозяйства Российской Ф е д е 
рации Д. М. Гиряев. Во время 
осмотра одного из лесных объектов, 
подойдя к крупной сосне, он коснул
ся ладонью  ее шершавой коры 
и тихо произнес:

Не то, что мните вы, природа; 
Не слепок, не буздум ны й лик —  
В ней есть душ а, в ней есть 

свобода,
В ней есть лю бовь, в ней есть

язык.
Казалось, что на какой-то миг 

Дмитрий Минаевич почувствовал 
свое слияние с природой, ее удиви
тельную  гармонию и нежность. Ис
токи этой любви живут в нем 
с детства , они передались от деда 
и отца.

Преемственность в лесной про
фессии в роду Гиряевых всегда 
почиталась. С  сам ого раннего возра
ста детей приобщали к лесу. И Д м и т
рий не был исклю чением. Слуш ая 
голоса птиц, наблю дая за повадками 
лесных зверей, видя цветущ ие травы 
и деревья, он постигал их красоту. 
Прошло более полувека, а не забыл 
свое первое посещ ение лесничества, 
где  работал отец, лю бимую  лесную  
тропинку. А  ещ е —  добрые напут
ствия отца —  рабочего лесхоза М и
ная М ихайловича, с которым , будучи 
мальчишкой, собирал ягоды , грибы, 
лекарственные травы, семена др е
весных и кустарниковых пород, сгре
бал сухое душ истое сено. Позж е 
и сам овладел искусством плести 
кош елки, лапти, работал на лесосе
ке, бондарничал, плотничал. Узнал 
многие народные приметы ; ш умит 
дубравуш ка —  к непогодуш ке, мно
го ж елудей на дубе —  к теплой зиме 
и плодородному лету , когда лист 
дуба развернулся в «заячье ухо» —  
сей овес.

В марте 1942 г. Минай М ихайло
вич, уходя на ф ронт, сказал : «Ты, 
Дмитрий, остаеш ься за старш его 
в сем ье. Лесном у д елу  учись. Н аде
юсь на тебя. Лес беречь —  самое 
благородное дело».

... Через три месяца на отца 
пришла похоронка. Дмитрий тяж ело  
переживал скорбную  весть, боль 
утраты  не отпускала ни днем , ни 
ночью. Успокаивало одно: выполнил 
отцовский завет —  в октябре 1942 г. 
вступил в должность лесника Под- 
горновского лесничества Ш ацкого 
лесхоза (Рязанская обл .).

Война... Разруха ... Справиться с тя
желыми испытаниями помогал лес. 
К Д . М . Гиряеву постоянно шли люди 
с ордерами из лесничества: кто за 
дровами, кто за ж ердям и , кто за 
деловой древесиной, кто за сеном.

За  день успевал побывать в самых 
отдаленных кварталах. Д ел по служ 
бе был непочатый край. Д а еще 
матери надо было помогать накор
мить семью . За год возмуж ал, 
приобрел уверенность в себе.

В ноябре 1943 г. Д м итрия призва
ли в армию. Служ ил в стрелковой 
бригаде в Среднем  Поволжье, в
1944 г. стал курсантом Качинского 
авиационного училища, позже —  
Вольской школы авиамехаников. 
В ф еврале 1947 г. демобилизовался 
по состоянию  здоровья. Требова
лось длительное лечение. Но вместо 
больницы Гиряев приш ел... в лес.

Сперва вновь работал лесником , 
потом объездчиком . А  уж е осенью 
следую щ его  года поступил во Всесо
юзный 'заочный лесной техникум , 
который находился в с. Хреновом 
(учебную  практику по лесоводству 
и лесозащ ите проходил как раз в тех 
насаждениях, где  побывали участни
ки совещания лесничих). Получил 
диплом с отличием, окончив техни
кум  не за 4, а за 3 года.

В 1953 г. Д м итрия Минаевича 
назначают лесничим Бабакинского 
лесничества Ш ацкого лесхоза . Поя
вилась новая ответственность за 
большой коллектив, за огромный 
массив леса. С долж ностью  освоился 
быстро, так как часто бывал на 
лесохозяйственны х участках, в обхо
дах. В этом ж е году поступил на 
заочное отделение Воронеж ского 
лесохозяйственного института. Вско
ре возглавил Криушинский лесхоз, 
однако учебу не бросил, ночами 
сидел за книгами.

По отзывам бывших сослуживцев, 
Дмитрий Минаевич —  добродуш 
ный и в то же время требовательный 
руководитель, строго спрашиваю
щий за сохранность леса, выполне
ние планов и заданий, заботящ ийся
об улучшении труда и быта труж ени
ков. Под его руководством за 10 лет 
работы в лесхозе  заложены сотни 
гектаров культур  ценных пород, 
в том числе на осуш енных зем лях 
и неудобьях. М ного времени уходи
ло у директора и на интересные 
беседы  с м олодеж ью , местным 
населением , на подготовку материа
лов для районной и областной газет, 
выступлений по радио. Н есм отря на 
занятость, он поддерживал посто
янные связи с лесоводами соседних 
районов и областей, обменивался 
опытом.

После окончания института Д . М. 
Гиряев поступил в аспирантуру Ле
нинградской лесотехнической ака
дем ии, которую  окончил заочно.

В 1964 г. Д м итрия Минаевича 
избрали председателем  Клепиков- 
ского райисполкома Рязанской обл. 
Здесь  он узнал подробности о Кур- 
шинском лесном пожаре, полыхав
шем в середине 30-х годов, когда 
сгорело около 25 тыс. га сосновых 
мещ ерских лесов. В огне погибли 
рабочие, лесники, дети . Их могила 
была приведена в порядок. Члены

ш кольного лесничества стали ухажи
вать за ней.

Через 3 года Д . М . Гиряев возгла
вил Рязанское управление лесного 
хозяйства. Много внимания уделял 
улучшению лесного фонда, охране 
и воспроизводству насаждений, ра
циональному их использованию.
Под его руководством проведен 
первый областной съезд лесничих, 
Наиболее актуальные лесоводствен- 
ные проблемы он активно освещал 
на страницах газет и журналов. Но 
вскоре из Рязани пришлось уехать: 
в 1969 г. пригласили в М оскву на 
должность начальника управления 
руководящ их кадров и учебных 
заведений М инистерства лесного 
хозяйства Российской Федерации.

С 1973 г. Дмитрий Минаевич —  
начальник главного управления 
охраны и защиты леса, член колле
гии М инистерства, а затем  в течение 
10 лет руководил главным управле
нием лесовосстановления. За этот 
период в России посажено более { 
5 млн га лесов, созданы десятки | 
тысяч гектаров защитных насажде- I  

ний на землях колхозов и совхозов.
В 1987 г. Д . М. Гиряеву была 

установлена персональная пенсия 
республиканского значения, но на 
заслуж енном отдыхе он был лишь 
одну неделю . В начале марта стал 
помощником министра лесного хо
зяйства Р С Ф С Р , в этой должности 
трудится и сейчас.

Н есм отря на загруженность, 
Дмитрий Минаевич не потерял связь 
с Хреновским лесхозом-технику- 
м ом . В одной из своих книг он 
пишет: «Нет милей чудес, чем наш 
русский лес ,—  так гласит пословица. 
Человек несет большую ответствен
ность за сохранность этого зеленого 
чуда, украш аю щ его нашу Землю .
И в первых рядах хранителей зеле
ных богатств идут все новые и новые 
поколения воспитанников Хренов
ского лесхоза-техникума». Он со
действовал открытию  здесь музея 
им. Г. Ф . М орозова. Всегда добрым 
словом вспоминает многих своих 
наставников —  А . И. Хазова, А . И. Ва
нина, Д . Г. Дынина...

Дмитрий Минаевич за годы своей 
работы объездил много различных 
уголков необъятной России, доско
нально изучил опыт лучших лесово
дов. На протяжении последних 
20 лет очерки, статьи и даже стихи 
заслуж енного лесовода республики 
публикую тся на страницах централь
ных газет и журналов. Он написал 
несколько книг, и в каждой просле
живается любовь автора к лесу, 
лю дям . Потому-то, наверное, и по
шел по стопам отца его сын Михаил, 
ныне работающий начальником 
Главка в М инлесхозе Р С Ф С Р .

На I Всесою зном съезде лесничих, 
который состоялся в Москве в 
1990 г., присутствовали оба лесово
да —  отец и сын. Династия Гиряевых 
продолжается.

А. И. ИСАЕВ {Хреновской лесхоз-
техникум)
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ЛУЧШИЙ ЛЕСНИЧИИ ГОДА

в решении первого Белорусского 
съезда лесничих, который состоялся 
в июне 1990 г ., было записано; 
«Поднять престиж профессии лесни
чего».

Одним из первых шагов к реали
зации этого решения явилась орга
низация республиканского соревно
вания под девизом «Лучший лесни
чий года», для чего были разработа
ны и-разосланы во все лесничества 
его условия. Прошел год кропотли
вого и напряженного труда . Каковы 
же результаты?

Коллективы лесохозяйственных 
объединений подвели итоги сорев
нования и определили кандидатов на 
звание победителя. Рабочая группа 
Белорусского республиканского со
вета лесничих рассм отрела пред
ставленные материалы и пришла 
к мнению, что из шести альтерна
тивных кандидатур по тем  или иным 
причинам три следует отклонить. 
Д ля детального изучения и объ
ективной оценки деятельности 
оставшихся (М . Т. Аф анасенко  —  
лесничий Д рутско го  лесничества Ро- 
гачевского лесхоза , П. П. Короле
вич —  лесничий М окро-Д убровско
го лесничества Телеханского  опыт
ного лесхоза , А . М . Чепик —  
лесничий Новинковского лесниче
ства Клецкого лесхоза ), имеющ их 
равные шансы на первенство, в лес
ничества направили представителей 
рабочей группы. При голосовании на 
Белорусском  республиканском со
вете лесничих больш инством голо
сов (13 при 9 воздерж авш ихся) 
победителем стал П. П. Королевич. 
За М . Т. Аф анасенко проголосовало
9 при 13 воздержавш ихся.

Кто  ж е этот «Лучший лесничий 
1990 г.»? Чем заслуж ил такое высо
кое звание?

... Есть выражение: «Театр начина
ется с вешалки». Так, наверное, 
и лесничество начинается с подъ
ездных путей к нему. Направляясь 
в М окро-Дубровское лесничество, 
вы не минуете тенистой аллеи, 
гостеприимно раскрывающ ей свои 
объятия. Здесь  ж е , на усадьбе, 
разместились великолепная планта
ция черноплодной рябины, пчелопа- 
сека, колодец. Есть теплицы. О д 
на —  для выращивания овощей, вто
рая —  посадочного материала. Име
ется добротный ам бар .для хранения 
зерна, навес для сена, пожарно
химическая станция, гаражи, где 
собраны все автомашины и лесохо
зяйственная техника, аккуратный 
склад ГСМ . В общ ем все на своем 
м есте , все в образцовом порядке. 
Под стать и контора лесничества: 
чистенькая, ую тная.

Петр Павлович Королевич начал 
трудовую  деятельность лесничим 
в 1963 г. За это время под его  
руководством и при непосредствен

ном участии создано более тысячи 
гектаров м олодых лесов, практиче
ски все насаждения очищены от 
захламленности . В лесничестве еж е
годно закладываю т культуры  на 
65 га, приживаемость которых, как 
правило,—  свыше 9 4 % . Выращива
ние и перевод молодняков в катего
рию покрытых ценными древесными 
породами зем ель осущ ествляю тся 
на 44 га. На 500 га проводятся рубки 
ухода и санитарные, в том числе 
в молодняках —  на 195 га, в процес
се их получают 9,3 тыс. м  ̂ древеси
ны. Заготовленная древесина в 
основнолл (9 тыс. м^) трелю ется 
бесчокерным способом. Реализует
ся 6160 м^

Лесное хозяйство ведется с при
менением современных технологий. 
На территории лесного ф онда много 
объектов наглядной агитации, выде
лены и благоустроены зоны отдыха.

Петр Павлович —  инициатор вне
дрения в производство передовых 
ф орм  организации труда . Рубки 
ухода за лесом и главного пользова
ния проводит специализированная 
комплексная бригада, работающ ая 
по м етоду бригадного подряда. За 
ней закреплена вся необходимая 
лесозаготовительная техника. О рга
низованы горячее питание и транс
портировка лю дей к м есту работы 
и обратно. В лесу есть передвижной 
дом ик для обогрева и приема пищи. 
Коллективу за высокие производ
ственные показатели в социалисти
ческом соревновании присвоено 
звание «Лучшая бригада лесного 
хозяйства С С С Р » .

П. П. Королевич вносит значитель
ный вклад в развитие производства, 
внедряя достижения научно-техни
ческого прогресса. В лесничестве 
широкое применение нашла бесчо- 
керная трелевка древесины , еж е
годный экономический эф ф е кт  в ре
зультате  чего составляет 2,6 
тыс. руб.

На базе лесничества организована 
школа передового опыта, где неод
нократно проводились областные 
семинары по изучению передовых 
ф о рм  организации труда . С  1988 г. 
здесь перешли на коллективный 
подряд , что позволило увеличить 
объем лесозаготовок на 26 % без 
увеличения численности работаю 
щ их, а средняя заработная плата 
постоянного рабочего за 1990 г. воз
росла до  284,4 руб. (на 10,9 % 
больш е плановой). Постоянное вни
мание уделяется  социальному раз
витию, улучшению бытовых условий. 
В прошлом году построен один 
двухквартирный дом , в текущ ем  
планируется строительство такого 
ж е . Забота о человеке дает возмож 
ность сохранить рабочие кадры ; 
в 12 обходах работают 43 человека.

Лесничество успешно занимается 
охраной охотничьей фауны, прово
дит биотехнические мероприятия. 
Благодаря активной пропагандист
ской деятельности среди населения, 
раскрывающей значение леса, в
1990 г. не было ни одного лесного 
пожара. Сущ ественную  помощь ле
соводам оказывают три школьных 
лесничества.

Четкая организация труда, высо
кая производственная дисциплина 
позволили коллективу постоянно 
занимать призовые места в социали
стическом соревновании лесничеств 
лесхоза и области. П. П. Королевич 
награжден медалью  «За доблестный 
труд . В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина».

За огромный вклад в повышение 
эф фективности лесохозяйственного 
производства, сбережение и приум
ножение лесных богатств Петру 
Павловичу в 1981 г. присвоено зва
ние «Лесничий I класса», в 1985 г. он 
награжден Почетным призом им. Ге
роя Социалистического Труда П. Г. 
Антипова, в 1987 г. удостоен по
четного звания «Заслуженный лесо
вод Белорусской С СР», в 1989 г.—  
премии советских профсоюзов.

Коллегия М инистерства лесного 
хозяйства БССР, президиум респуб
ликанского комитета профсоюза 
работников леса и президиум Бело
русского общества лесоводов СССР 
постановили признать победителем 
соревнования и присвоить звание 
«Лучший лесничий 1990 г.» П. П. Ко
ролевичу —  лесничему М окро-Дуб- 
ровского лесничества Телеханского 
опытного лесхоза с вручением дип
лома, ленты Славы и денежной 
премии в сум м е 500 руб.

О тмечена хорошая работа и объ
явлена благодарность М. Т. Афана
сенко —  лесничему Друтского  лес
ничества Рогачевского лесхоза Го
м ельского П Л ХО , И. В. Ж уку —  
лесничему Радуньского лесничества 
Л идского лесхоза Гродненского 
П Л ХО , О . С . Рахманенко —  лесниче
му Косарского лесничества Ушач- 
ского лесхоза Витебского ПЛХО , 
М . Э . Урбану —  лесничему Любонич- 
ского лесничества Бобруйского 
опытного лесхоза Могилевского 
П Л ХО , А . М . Чепику —  лесничему 
Новинковского лесничества Клецко
го лесхоза М инского ПЛХО . Они 
премированы в размере должно
стного месячного оклада.

Коллегия М инистерства лесного 
хозяйства БС С Р, президиум респуб
ликанского комитета профсоюза 
работников леса и президиум Бело
русского общ ества лесоводов СССР 
призывают лесничих ещ е активнее 
включиться в работу по воспро
изводству лесных ресурсов, повыше
нию продуктивности, улучшению 
охраны и обустройства их, выполне
нию планов социально-экономиче
ского развития 1991 г.

В . И. 5 0 Р 0 Д И Н
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ДИНАСТИЯ ЛЕСОВОДОВ
П роходя под тенистым пологом 
дубравы или соснового бора, мы не 
задумы ваем ся над тем , кто же 
подарил эту красоту, кто так искусно 
украсил зем лю , оставив в наслед
ство потомкам ее ухоженной и щ ед
рой?

Д а что там не ведаю щ ие о лесном 
деле лю ди! Зачастую  не знаю т о том 
и наши лесоводы , и не только моло
дые, но и долго  работаю щ ие специа
листы лесного хозяйства, его  руко
водители.

И как-то больно становится от 
того, что замечательный опыт тру
жеников леса не изучается, теряется 
в обыденной текучке . А  это наносит 
не только материальный ущ ерб , но 
и большой моральный урон нашей 
лесоводственной специальности, 
когда высокая гражданственность 
и привлекательность ее среди новых 
поколений начинают зам етно па
дать. Это  опасно особенно сейчас, 
когда нарушение экологического 
равновесия в природе придает делу 
восстановления и сохранения лесов 
особую государственную  и общ ече
ловеческую  важность.

Недавно в Хреновском бору Воро
нежской обл. прошло региональное 
совещание лесничих юга России, 
которые ознакомились с участками 
культур , заложенных в разное вре
мя. Благодаря трудам  зам ечатель
ных ученых-лесоводов и преподава
телей старейш его техникум а (ныне 
Хреновского лесхоза-техникум а) из
вестны имена лесничих, вырастив
ших искусственные насаждения.

Тогда, помнится, подош ел ко мне 
главный лесничий Саратовского 
ЛХТП О  В. И. Куксов и сказал, что мы, 
нынешние лесоводы , руководители 
лесхозов и отрасли, в неоплатном 
долгу перед памятью  тех , кто всю 
жизнь выращивал и охранял лес. 
У хо дят они из жизни, а мы забываем 
их имена и дела.

Когда я разговорился с Владими
ром Ивановичем, то оказалось, что 
он не случайно затронул эту тем у : 
она касалась судьбы  многих близких 
ем у лю дей.

Его  прадед —  Илья Куксов —  ра
ботал всю жизнь лесником ещ е во 
второй половине прошлого столе
тия. Он сажал леса вокруг селений 
Карачук и Сенное (Воронеж ская 
обл .), недалеко от пос. Рамонь, 
добросовестно нес нелегкую  служ бу 
в угодьях родного степного края, 
любил свою профессию  и учил 
лесному делу  сына Ивана, который 
начал трудовую  деятельность тож е 
лесником , затем  (до  1918 г .) был 
объездчиком в нынешнем Сомов- 
ском лесхозе . В течение 30 лет он 
оберегал леса от порубок и пожа
ров, не допускал их уничтожения 
в годы революции и гражданской 
войны. В 1918 г. самоотверженный 
лесовод был убит бандитами.

Э стаф ету  службы в государствен
ной лесной охране от него принял 
сын Иван Иванович —  отец Влади
мира Ивановича. Родился он в 1906 г., 
в 1925 г. окончил Хреновской лесной 
техникум  и работал в Углянском  
лесничестве Воронеж ского лесхоза 
сначала техником -лесоводом , потом 
помощ ником лесничего до 1939 г., 
затем  переведен на должность лес
ничего Новоусманского лесничества 
(в настоящ ее время М асловский 
лесхо з). М ного добрых дел сделано 
там , ещ е больш е намечено на б уд у
щ ее, но война помешала их осущ е
ствлению ...

В 1945 г., вернувшись с ф ронта, 
И. И. Куксов стал помощником 
лесничего Борского лесничества, 
в 1947 г .—  лесничим Березовского 
Воронеж ского лесхоза , в должности 
которого проработал 20 лет, вплоть 
до ухо да на заслуженный отды х. 
Более 40 лет оберегал он леса, 
создавал культуры  на пустырях и вы
рубках, облагораживал родную  зем 
лю .

Но если вы побываете в Березов
ском  лесничестве, побродите по 
просекам и участкам искусственных 
насаждений тех лет, посмотрите 
отчеты последних десятилетий , ни
где не найдете имени этого славного 
лесничего, отважного воина, защ и
щ авш его Родину и возрож давш его 
воронежские леса после войны.

У  Ивана Ильича Куксова в государ
ственной охране работал не только 
Иван Иванович, но и два других 
сына —  А лександр и Николай.

А лександр  Иванович до Великой 
О течественной войны работал лес
ником, участвовал в боях с ф аш иста
ми. В 1942 г. скончался от тяж елы х 
ран. Николай Иванович был лесни
ком , затем  объездчиком в О стро
гож ском  лесхозе . В 1944 г. погиб за 
Родину.

Дочь Ивана Ильича —  Александра 
Ивановна и ее м уж , окончив лесной 
техникум , трудились в систем е лес
ного хозяйства.

М ать Владимира Ивановича всю 
жизнь помогала отцу, а в годы войны 
активно работала в лесничестве, 
охраняя и оберегая леса. Ее брат 
Борис Николаевич Хаврош кин, окон
чив в 1929 г. лесной ф акультет 
Воронеж ского СХИ , был лесничим 
Краснолесенского лесничества Во
ронеж ского лесхоза . В 1941 г. уш ел 
на ф р о нт. Демобилизовавш ись в
1945 г. в звании майора, вновь 
вернулся к своей профессии. Через
4 года его назначили директором 
Воронеж ского лесхоза , в должности 
которого проработал около 30 лет. 
Почти полвека Борис Николаевич 
беззаветно служ ил русском у лесу. 
Но вот уш ел заслуженный ветеран 
войны и труда на отды х, и стали 
забывать о нем ; даж е откры тку

в светлые праздничные дни не 
всегда пришлют, а о прекрасных 
культурах, созданных при его лич
ном участии, никто и не знает.

У  второго брата матери Л . Н. Хав- ^  
рошкина, учителя по профессии, сын 
тож е стал лесоводом . В 1960 г. окон- | 
чил лесохозяйственный ф акультет 
Воронеж ского ЛТИ, около 20 лет 
работал лесоустроителем : скончал
ся от инфаркта, работая начальни
ком лесоустроительной партии Во
ронежской экспедиции «Леспро- 
ект» .

Владимир Иванович Куксов до
стойно продолжает лесное дело, 
котором у всю жизнь служили его 
близкие родные и дальние предки, 
в общей сложности отдавшие лесу 
более 300 лет! Родился он в 
1933 г. на лесном кордоне Углянско- 
го лесничества Воронежского лесхо
за, где  отец работал участковым 
техником -лесоводом . Окончив Ра- 
монскую  средню ю  школу в 1952 г., 
поступил на лесохозяйственный ф а
культет Воронежского лесохозяй
ственного института. Трудовую  дея
тельность начал лесничим Балашов- 
ского лесничества. В 1960 г. назначен 
главным лесничим сначала Ш-Кара- 
м ыш ского, а в 1963 г.—  Вольского 
опытно-показательного лесхоза Са
ратовского управления лесного хо
зяйства.

В 1970 г. Владимир Иванович стал 
директором Балашовского лесхоза, 
а с мая 1981 г.—  главным лесничим 
Саратовского управления (ныне 
ЛХТП О ).

Уж е четвертый десяток лет, не 
ж алея сил, несет государственную 
вахту на страж е лесов этот скромный 
труж еник. На полях колхозов и сов
хозов ш умят лесные полосы и проти- 
воэрозионные насаждения, создан
ные по оврагам, балкам и на песках, 
защ ищ аю т зем лю  от водной, ветро
вой эрозии, преображая южные 
степные ландш аф ты . На вырубках, 
прогалинах и пустошах поднимаются 
молодые леса ...

Пусть будет больше на нашей 
зем ле таких замечательных лесово
дов!

Д. М. ГИРЯЕВ, заслуженный лесовод 
РСФСР
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ЛЕСОВОД, УЧЕНЫЙ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

В июне этого года м олодом у учено
му БелНИИЛХа Владим иру Василь
евичу Копыткову была вручена 2-я 
премия Роспатента С С С Р . Такого 
высокого признания изобретатели 
нашей отрасли удостоены впервые.

Чем же покорило предлож ение 
нашего ученого взы скательную  кон
курсную  комиссию , рассматриваю 
щ ую  изобретения во всех отраслях 
народного хозяйства, причем более 
технически и технологически осна
щенных, чем лесное, а следователь
но, и имеющ их обширное для 
изобретателя поле приложения сво
их сил? Премия присуж дена за 
разработанную  автором систем у 
применения в лесовосстановлении 
новых композиционных материалов, 
включаю щ ую шесть авторских сви
детельств . О собое значение имеет 
данная работа для зоны повышенно
го радиоактивного загрязнёния 
вследствие аварии на Чернобыль
ской А Э С .

Как же пришел в лесное хозяйство 
Владимир Копытков? После службы 
в рядах Советской Арм ии он закон
чил биологический ф акультет Го
м ельского государственного уни
верситета. Выбор дальнейш его пути 
станет понятным лю бом у человеку, 
побывавшему хоть раз в Белоруссии 
и покоренному ее прекрасными 
и героическими лесам и. Тем более 
неудивительно, что родивш ийся в 
1956 г. в пос. Костю ковка, в самой 
гущ е партизанских чащоб Гом ель
ской обл ., В. Копытков посвятил себя 
лесу. С тех пор его  судьба связана 
с БелНИИЛХом, где  он работал 
старш им научным сотрудником  ла
боратории лесных культур  и пи
томников, а с мая 1988 г .—  ученым 
секретарем . В 1986 г. Владимир 
защитил кандидатскую  диссертацию  
на тем у «Влияние м едленнодейству
ющих удобрений на прирост сосно
вых насаждений и загрязнение сре
ды».

Сколько за этими скупыми данны
ми стоит исхоженных лесных дорог, 
сколько проведенных под палящим 
солнцем на посадке опытных куль
тур и исследовательских работах 
в питомниках дней, сколько кило
граммов перенесенных на собст
венных плечах в огромных рю кзаках 
опытных образцов разработанных 
им удобрений, почвенных проб, 
различного оборудования, сколько 
бессонных ночей, проведенных за 
расчетами и лабораторными опыта
ми!

открытия вызваны не ж еланием 
украсить свой послужной список, 
а практической необходимостью . 
Прониклись доверием к м олодом у 
специалисту производственники, по
чувствовав реальную  отдачу от его 
исследований.

В. Копытковым опубликовано бо
лее 70 научных работ, получено 
16 авторских свидетельств на изоб
ретения, внесено 62 рацпредлож е
ния. Он удостоен звания «Лауреат 
премии им. П. О . С ухо го » , является 
неоднократным победителем  и при
зером  республиканских конкурсов 
м олоды х ученых и специалистов, 
м еж дународны х смотров и выста
вок, участником ВД Н Х С С С Р , дваж 
ды награж денным серебряными 
м едалям и .

За относительно короткий срок 
работы Владимир см ог добиться 
многого благодаря своему таланту, 
трудолю бию  и серьезным научным 
знаниям, полученным от своих учи
телей . Ученый всегда говорит о них 
с больш им уваж ением , считая, что 
именно им обязан своими успехами. 
Д октора сельскохозяйственны х на
ук В. С . Победов, А . Р. Родин,
В. А . Ипатьев и другие стали для него 
примером не только в научной 
деятельности , но и в жизни. Им 
Копытков посвятил многие свои 
научные работы.

Удивляет огромная работоспособ
ность м олодого ученого, широкий 
спектр его  научных интересов. Как 
мощ ная, хорош о отлаженная маш и
на, он постоянно выдает все новые 
и новые изобретения и рацпредло
жения. Помимо композиционных 
полимерных материалов, они посвя
щены разнообразным таксационным 
приборам (приростные буравы для 
определения прироста, по мнению 
специалистов, не уступаю т зару
беж ны м ), а такж е приборам для 
экспресса-анализа кислотности поч
вы в полевых условиях. Белорусский 
изобретатель не меньш е энергии 
затрачивает на то, чтобы воплотить 
свою идею  не только в опытный 
образец, но и внедрить ее в про
изводство.

М ного времени уделяет Владимир 
и научно-общественной деятельно
сти. Он является членом П робле

много совета АН СС С Р по лесному 
почвоведению, членом Правления 
Белорусского экологического союза 
и зам естителем  председателя Го
м ельского  областного экологическо
го сою за. Не счесть и лекций по 
природопользованию, прочитанных 
м олодым ученым на предприятиях, 
в организациях, школах с целью 
пропаганды экологических знаний. 
Поэтому, когда Госкомлес СССР , 
развернув целенаправленную рабо
ту по поддерж ке молодых ученых 
отрасли и активизации их научных 
исследований, создал в составе НТС 
Секцию  молодых ученых и специа
листов, белорусский ученый стал ее 
членом.

Общ аясь с этим человеком, пони
маеш ь, насколько обширно поле его 
деятельности . О бладая огромной 
энергией и хорошим знанием жизни, 
досконально изучив разрабатывае
мое им направление в лесовосста
новлении, он предельно концентри
рует свои усилия на достижении 
конкретных результатов. Д ля Ко- 
пыткова неприемлемы пустословие, 
теоретизирование, трата времени на 
невыполнимые, пусть и броско зву
чащие проекты , на создание себе 
имиджа «крупного научного деяте
ля», чем зачастую грешат молодые 
ученые. Потому и готовы работать 
в содруж естве с Владимиром его 
товарищи по науке. Они знают —  
б удет реальное, нужное для отрасли 
дело .

Копыткову совершенно чужды за
хватившие в последнее время наше 
общ ество меркантильные интересы. 
Так, став в 1990 г. лауреатом премии 
Ленинского комсомола Белоруссии 
в области науки и техники, он 
перечислил денежное вознагражде
ние в ф онд детей Чернобыля для 
приобретения Гомельским област
ным Дворцом пионеров и школьни
ков необходимых музыкальных ин
струментов и- игр.

В. Копытков достоин высокого 
звания лесовода, он посвятил всего 
себя лесу, живет для него.

П оздравляя его со столь значи
тельной наградой, ж елаем ему даль
нейших творческих успехов.

С. БЕРГЕР

Работники многих лесхозов Бело
руссии считают В. Копыткова своим 
коллегой, они привыкли видеть его 
в лесу, а не за столами академиче
ских совещаний. Все, что сделал 
ученый за это время, все его
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один ЗА ВСЕХ
По таком у принципу живут в Липов- 
ском лесничестве Базарно-Карабу- 
лакского лесхоза . Вот уж е 23 года 
его возглавляет Борис Николаевич 
Абрамов. Почти все это время 
коллектив впереди по всем показа
телям . Еж егодно он создает 100 га 
культур . В том лесу, который поса
дил в молодости Абрам ов, уж е 
ведутся проходные рубки, прорежи
вание, древесина используется в на
родном хозяйстве.

Все работаю т добросовестно, но 
Борис Николаевич особенно отм е
чает лесоруба Константина А лексее
вича Крупнова, тракториста Виктора 
Павловича Суркова, бригадира трак
тористов Анатолия Алексеевича 
Ивакина, рамщ ика А лександра Яков
левича Сергуш ова. «Наши леса д ер 
жатся на плечах таких лю дей ,—  
говорит он.—  И лесники у меня 
замечательные, например Д ж аф ер  
Тугуш ев. Он работает с нами только 
5 лет, но выполняет план и по 
посадкам, и по ухо ду за культурам и. 
Ем у активно помогаю т местные 
жители».

Б. Н. Абрамов с гордостью  пока
зывает культуры : за свою жизнь он 
посадил в гослесф онде и на зем лях 
колхозов и совхозов 2 тыс. га. По
смотрели мы и лесосеменной уча
сток сосны. Липовцы полностью 
обеспечивают семенами и себя, 
и другие лесхозы . Раньше в лесниче
стве трудилось замечательное звено 
женщ ин-лесокультурниц. Но все они

Лесничий Б. Н. Абрамов (слева| и лесник Д. Тугушев

вышли на пенсию, и теперь те , кто 
рубит лес, его и со здает. И полу
чается неплохо.

«Что ни говори, а лесничество без 
пилорамы —  не лесничество,—  счи
тает Абрам ов .—  В лю бом дом е 
найдешь и рубанок, и м олоток, 
и пилу. Из мелкотоварной древеси
ны мы на полмиллиона рублей в год 
выпускаем товары, необходимые 
селянину. Э то  очень много, если 
учесть, что в лесничестве трудятся 
только 35 человек».

Но как часто бывает, профессио

налам меш аю т работать непрофес
сионалы, что очень вредит делу . Вот 
и у Бориса Николаевича беспокойно 
на душ е ; «В 1972 г. Саратовский 
облисполком принял постановление 
«О  запрещении пастьбы скота в усы
хающ их древостоях». Но наш рай
ком К П С С  это постановление игно
рирует. Видно,очень горячо «любят» 
родную  природу эти люди. Нам, 
лесничим, крепко попадает, когда 
мы выгоняем скот из лесов». Свое 
ж е отношение к родной земле 
работники Липовского лесничества 
доказали делом .

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕСА
Вот с такой улыбкой и живет 
лесничий Касым Матякубович Тилла-
ев в городе гидростроителей Д р уж 
ба. Вм есте со своим коллективом он 
занимается озеленением  и благо
устройством объектов гидроузла, 
берегов А м ударьи .

—  Когда директор Хорезм ского  
лесхоза ветеран труда Ходжанияс 
Балтаевич Балтаев понял, что хлоп
ковому монополизму пришел конец, 
сразу ж е стал добиваться, чтобы 
прибрежные земли А м ударьи , отня
тые под хлопок, вернули в лесф он д . 
Какие там были тугайные леса! И все 
ради хлопка вырубили...

—  Песок начал хозяйничать,—  
рассказывает Касы м .—  А  что такое 
песок? П еред ним хоть до Луны 
строй преграду. Он поднимется, 
перевалится и дальш е пойдет! Толь
ко лес м ож ет остановить, закрепить 
его . В питомниках мы вырастили 
саженцы тополя и начали их саж ать. 
foпoль реку защ итит и даст деловую  
древесину.

...М ы  прохаживались вдоль пол
новодной в этих м естах Ам ударьи . 
На ранее лысых берегах, необъятных 
хлопковых полях растут молодые 
топольки.

—  Лес вокруг реки —  это спасе
ние не только для нее, но и для 
Арала. А м ударья станет полновод
нее и поделится своими водами 
с усыхаю щ им морем . В молодой 
прибрежный лес вернутся птицы 
и звери. Ведь ещ е в середине 
50-х годов в здеш них тугайных лесах 
водились тигры. А  уж  про бухарских

оленей, диких кабанов и говорить не 
приходится. М ного было фазанов, 
куропаток, уток, рыбы в реке.

Д ел много. Вот только лесхоз, 
в котором работает Касым, как 
и преж де, очень слабенький по 
мощ ности. А  для массового возвра
щения к берегам  Ам ударьи леса 
нужны силы , и силы значительные. 
Почему-то сложилось мнение, что 
если регион безлесный, то и сред
ства лесхозу выделять не стоит. 
Вспомним, как благодаря решитель
ным действиям правительства в по
слевоенные годы пролегли зеленые 
полосы, например, по берегам Вол
ги. Тогда эти мероприятия называ
лись «сталинским планом преобра
зования природы».

Н о если отбросить политику и 
вспомнить героический труд  лесово
дов, то нетрудно понять, почему 
сейчас в заволжских степях ш ум ят 
деревья в лесополосах.

—  Чтобы сажать лес всерьез, 
предприятия наши в степях и пусты 
нях должны иметь и м огучую  техни
ку, и иное ш татное расписание. Так 
считает Касы м, и у него в Хорезм е 
немало единомыш ленников.

Г. ЦЕПУЛИН

12

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



п о т у ш ен н ы й  п о ж а р  —
это очередной выигрлнныи бои...
Сам олет разбеж ался по взлетной 
полосе и, незаметно оторвавшись от 
земли, стал быстро набирать высоту. 
Вниз ушли строения аэропорта, 
поселковые дом а, пром елькнула 
заваленная хлыстами площ адка ниж
него склада местного  леспром хоза. 
И вот, куда ни кинь взгляд ,—  везде , 
как в песне поется, «зеленое море 
тайги». в " ’Прильнув к иллю минатору, Вадим 
Сереж кин (ф о то  см . н'й 2-й стр . 
облож ки) подум ал : «Как же измени
лось это м оре! Похозяйничали, 
а точнее, побесхозяйничали в нем 
лю ди».

Действительно, сверху картина 
открывалась безрадостная; вдоль 
и поперек тайгу перерезали беско
нечные нитки дорог, проложенные 
кое-как, без всякой системы и даж е 
элементарной логики. То тут , то там 
лежали полусгнившие пачки бро
шенных сосновых хлыстов. Н ередко  
встречались и целые ш табеля, остав
ленные лесозаготовителями на д е
лянках.

—  И зачем надо было рубить, 
если знали, что вывезти не смо
гут? —  мелькнуло в голове Вади
м а .—  Неужели не наступят такие 
времена, когда леса б уд ут брать 
ровно столько, сколько нужно, и к 
том у же без ущ ерба для него 
самого.

Подобные пейзажи Вадим , стар
ший инструктор параш ю тно-де
сантной пожарной служ бы  Тю мен
ской базы авиационной охраны ле
сов и обслуживания лесного хозяй
ства, видел, к сожалению , не раз, 
однако так и не см ог к ним 
привыкнуть за полтора десятка лет 
работы в авиалесоохране. Каждый 
раз сердце кровью обливается от 
жалости к «зеленом у др угу» , от 
чувства собственной беспомощ но
сти, когда не в силах были справить
ся иной раз воздуш ные пожарные 
с разбуш евавш ейся огненной сти
хией ...

Ровно, без сбоев поет свою одно
тонную песню самолетный мотор , 
бешено рассекает воздух винт, нама
тывая на ось бесконечные кило
метры  небесных дорог. Несколько 
часов предстоит провести в воздухе 
парашютно-пажарной группе, вы
полняя патрульный облет охраняе
мой территории, а в случае обнару
жения загорания —  покинуть борт 
сам олета и, спустившись из подне
бесья в тайгу под куполом парашю
та, с ходу вступить в борьбу с  огнем , 
как это было уж е не раз в их жизни. 
Вм есте с парашютистами в полет 
отправился и я.

Очагов загораний и дымточек 
пока не обнаружено, поэтому сидим 
и говорим обо всем на свете :
о погоде, пустых прилавках... Но 
спустя какое-то время переходим на

лесные пожары, парашютные прыж
ки, трудности и проблемы , с которы
ми сталкиваются, как правило, работ
ники авиалесоохраны страны.

—  С егодня, к сожалению , в борь
бе с лесным огнем нам похвастать 
особенно нечем ,—  с горечью  в го
лосе говорит Вадим С ереж кин .—  
Пока мы только обороняемся. Пусть 
активно, порой даж е героически, но 
все-таки обороняем ся. Даж е в тех 
случаях, когда могли бы наступать. 
О дна из причин такого положения 
д ел  —  слабая техническая оснащ ен
ность служ бы . Посмотрите, цел  ̂ мы 
вооруж ены : лопата, топор, грабли, 
веник. С  такими инструментами 
наши деды  и прадеды  выходили на 
огонь! А  чем от него защ ищаемся? 
Собственной спиной. Ведь нельзя же 
считать всерьез надежной защитой 
хлопчатобумажные противоэнцефа- 
литные костю мы . Но и их не хватает. 
Зарплата —  140— 150 руб.

—  Так что же не уходиш ь с этой 
работы?

—  Н едостатки , пусть и серьезные, 
устранимы , а вот профессия воздуш 
ного пожарного —  это как любовь. 
Ведь ты же не знаеш ь, за что 
любишь человека, любишь и все, 
какой бы он ни был.

...О  профессии парашютиста-по- 
ж арного Вадим узнал во время 
служ бы  в армии, которая стала для 
него хорошей школой, тем  более, 
что служ ить ем у пришлось в гвар
дейской части воздуш но-десантных 
войск.

—  В армии учат науке побеж дать. 
Причем побеж дать в первую оче
редь себя : свою нереш ительность, 
страх, неуверенность в своих силах.

С луж ба в армии, а тем  более 
в ВД В —  не м ед  и не сахар. Высокие 
физические нагрузки , бесчисленные 
марш -броски, многокилометровые 
переходы , занятия на полосе пре
пятствий и, конечно, прыжки с пара
ш ю том очень быстро делаю т настоя
щих мужчин даж е из хлюпиков. А  уж  
хлю пиком Вадим никогда не был, он 
всегда и во всем старался быть 
только первым —  что поделать, та
кой уж  у него характер .

О том , как служ ил В. Сереж кин , 
лучш е всяких слов говорят благо
дарности, занесенные в его  личное 
дело , да знаки солдатской доблести , 
украш авш ие мундир при увольнении 
в запас. Предлагали ем у остаться на 
«сверхсрочку», новые армейские 
товарищи звали с собой на стройку, 
но выбор был уж е сделан.

...Свой  первый прыжок на лесной 
пожар Вадим помнит до  сих пор. 
И нструктор, матерый пожарный бо
ец, только и сказал, глянув на 
новичка: «Главное, не отстань. При
сматривайся к нам и запоминай то, 
что мы делаем ».

—  С  первых дней я понял, что без

крепкой друж бы , взаимовыручки 
в авиалесоохране никак нельзя. 
Низкая квалификация, нерадивость, 
а особенно нечестность могут при
вести, а часто и приводят к беде. Вот 
почему случайные люди в нашей 
служ бе не задерживаю тся.

—  Сереж кин —  настоящий мас
тер своего дела ,—  не раз слышал 
я от его подчиненных и товари
щ ей.—  Во время войны о таких 
говорили: «С ним бы я в разведку 
пошел».

Но заслуж ить подобный авторитет 
у смелых и надежных парней было, 
конечно, непросто. Мастерство, 
ум ение, уважение товарищей при
шли со временем. Были годы упор
ного труда, месяцы, проведенные 
в тайге за сотни километров от 
человеческого жилья, тысячи поту
шенных пожаров. Причем не только 
в родной Тюменской, но и в Иркут
ской обл., Якутии, Забайкалье, При
морье, Красноярском крае. И каж
дый раз он испытывал чувство 
огромного удовлетворения и своей 
нужности, когда докладывал на 
б азу : «Пожар ликвидирован. Прошу 
выслать за группой вертолет».

А  потом была командировка в 
братскую  М онголию, где помогал 
в подготовке специалистов по туш е
нию лесных пожаров, и не только 
и не столько в тиши кабинетов 
и классных аудиторий, сколько на 
кромке огня. В свободное же время, 
которого было совсем немного, 
вместе с монгольскими товарищами, 
такими же увлеченными небом, как 
и он сам , осваивал новый в то время 
вид спорта —  дельтапланеризм.

«Первый отечественный дельта
план поднялся в воздух и совершил 
испытательный полет в Монголии,—  
писала газета «Правда».—  Пилоти
ровал его  работающий в этой стране 
советский специалист Вадим Ильич 
Сереж кин».

О бо всем этом сам Вадим расска
зывать не любит. Как вообще не 
лю бит говорить о своих привязанно
стях , в том числе и к лесу, который 
защ ищ ает вместе с товарищами от 
коварного огня. Лишь однажды 
я услышал от него оценку своей 
работы:

«Потушенный пожар —  это оче
редной выигранный бой с сильным 
и опасным врагом. Спасены сотни 
и тысячи гектаров красавицы-тайги. 
Значит, будут и дальше шуметь 
кедры-исполины, смолистые сосны, 
белоствольные березы , прыгать по 
деревьям  шустрые белки, а птицы 
вить гнезда в их кронах. Будет где 
помышковать лисице, а зайчишке —  
где спрятаться.

...Заканчивается время полета, 
сам олет заходит на посадку. «Во 
время патрульного полета дымточек 
не обнаружено»,—  так будет записа
но в диспетчерском журнале.

После короткого разбора все 
расходятся по дом ам , чтобы завтра 
утром вновь собраться. В. ЛЕОНОВ
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ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ I
У Д К  ,630’ 901

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Б. Д. ОТСТАВНОЕ, заместитель ми
нистра лесного хозяйства РСФ СР

Мы живем в слож ное время, насы
щенное интересными, но трудно
предсказуем ы м и, порой "очень тре
вожными событиями. Бурная дей
ствительность завладела умами и 
сердцами лю дей . Идет ломка при
вычных жизненных устоев, возника
ю т новый тип предприятий, новые 
отношения м еж ду лю дьми.

Известно, что структуры  государ
ственного управления в настоящ ее 
врем я претерпеваю т значительные 
изменения. Иной становится и роль 
лесохозяйственных органов как на 
государственном уровне, так и на 
м естах. П реж де всего это относится 
к многолесным районам республи
ки. В повседневную жизнь все 
см елее входят такие понятия, как 
малое лесное предприятие, кон
церн, аренда, бартер . О бостряю тся 
социальные проблемы . А  иначе 
и быть не м ож ет, так как в центре 
событий оказался человек со своими 
интересами, заботами, стрем ления
ми.

В нашей отрасли за последние 
годы накопилось немало таких проб
лем , и сейчас они требую т не
отлож ного реш ения. Лю ди не хотят 
мириться с низкой зарплатой (у  лес
ника, , лесного пожарного, рабочего 
лесопитомника она —  минимум , за 
чертой которого —  бедность и ли
шения), необеспеченностью жиль
ем , неудовлетворительным социаль- 
но-бытовым обслуживанием , пло
хим обеспечением продуктами пита
ния и товарами повседневного 
спроса. Конечно, в этих условиях 
М инлесхозу Р С Ф С Р  надо было при
нимать срочные меры , искать пути 
выхода из создавш егося положения. 
И они были найдены. Так, при оплате 
труда рабочих, занятых лесовосста
новлением, реш ено применять те  же 
тарифные ставки, что и на лесо
сечных работах (соответствую щ ие 
денеж ные средства для этого выде
лены). В данном случае заработная

плата реально возрастает на 70—  
80 % . И зменена процедура присвое
ния званий «Лесничий I класса» 
и «Лесничий 11 класса». Ранее право 
выбирать достойные кандидатуры 
принадлежало М инлесхозу Р С Ф С Р  
и Госком лесу С С С Р . Теперь оконча
тельное реш ение принимается в 
объединении, управлении лесами. 
И это правильно, на м естах виднее, 
кто заслуж ивает такого звания. Д а 
к том у же докум ентальное о ф орм 
ление становится прощ е. А  вот 
долж ностные оклады  «классным» 
лесничим повышаются соответствен
но на 10 и 20 % . Д ум ается , что 
в прош лом мы недостаточно исполь
зовали такой действенный стимул 
для соверш енствования профессио
нального м астерства.

П ересм отрен такж е порядок от
несения лесничеств к различным 
группам по оплате труда руководи
телей , теперь их ниже I I I  группы 
нет. Положительно решен вопрос
о выплате единовременного возна
граж дения за выслугу лет работни
кам предприятий и организаций 
М инлесхоза Р С Ф С Р , финансируе
мых из бю дж ета . Э то  означает, что 
разм ер его , например при стаж е 
работы в отрасли более 15 лет, 
достигнет 30 % годовой тарифной 
ставки. Таким образом , уж е сейчас 
в результате  установления новых 
групп по оплате труда , внедрения 
системы  поощрения за выслугу лет 
и других его видов заработная плата 
лесничих повысится в среднем  на 
120 руб . и б удет более 300 руб ., 
а в ряде м ест —  даж е больше.

С овет М инистров Р С Ф С Р  поддер
жал просьбу М инлесхоза о введении 
новых тарифны х ставок и окладов 
рабочим, занятым на противопо
ж арных, лесохозяйственны х и иных 
работах, с 1 октября 1991 г. В зави
симости от разряда они составят 
220— 400 руб . Претерпевает изм е
нения и оплата труда лесников. 
М есячные оклады  в разм ерах 220—  
400 руб . б уд ут устанавливаться на

предприятии при заключении кол
лективного договора.

Так уж  сложилось за последние 
годы, что руководители и специали
сты лесохозяйственных объедине
ний, предприятий имели примерно 
одинаковый уровень заработной 
платы, хотя условия труда значи
тельно различались. Подобная си
стем а не могла стимулировать уве
личение производительности труда, 
а зачастую  даж е являлась ее тормо
зом . С  внедрениемо контрактной 
системы оплаты труда указанные 
недостатки б удут устранены.

М ногое предстоит перестроить 
и в системе премирования. Надо 
найти новый подход к стимулирова
нию достижения работниками высо
ких конечных результатов во всей 
сф ер е  производственной деятель
ности. Недавно принято решение 
ввести с 1991 г. премирование лес
ников, мастеров леса, лесничих и их 
помощников, руководителей и спе
циалистов предприятий за качест
венное улучшение лесного фонда по 
результатам  лесоустройства в раз
м ере 10 месячных окладов. Д ол
жная оценка высоких конечных ре
зультатов лесохозяйственной дея
тельности, безусловно, явится дей
ственным средством  повышения 
производительности труда лесово
дов.

Аналогичный подход вырабатыва
ется по отношению к материально
му стимулированию за сохранение 
подроста хозяйственно ценных по
род при лесозаготовках. Если мы 
сум еем  экономически заинтересо
вать в сохранении подроста и лесо
заготовителей, и лесную охрану, 
меньш е средств понадобится на 
восстановление леса на вырубках. 
При этом  надо учитывать, что эко
номное расходование бюджетных 
средств на ле^ов^>сстановление, 
охрану лесов от пожаров и т . д . дает 
возможность «маневрировать ими 
в условиях жестКч.х рыночных отно
шений. Прямым образом это можно 
соотнести с'с<^данием специальных 
фондов для^ ^со^иальной защиты 
трудящ ихся .

Постановлением Совета Минист
ров Р С Ф С Р  «О'^совершенствовании 
управления лесами» даны соответ
ствую щ ие поручения о проведении 
в ряде областей, эксперимента по 
ф и н ан с^ о ван и 19 /^^<|ного хозяйства
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за счет лесного дохода. Что это даст? 
Ведь бю дж етное финансирование 
всегда считалось более надежным 
источником получения денеж ных 
средств. Д ля многих руководителей 
оставалось только их полностью 
использовать. Сам остоятельно ф о р 
мировать свой бю дж ет —  задача, 
безусловно, не из легких. О днако 
именно при таком подходе государ
ство и отдельные регионы будут 
заинтересованы в отчислении опре
деленной части лесного дохода 
в виде налогов с него в местный 
и республиканский бю дж еты . В то 
же время усиливается ответствен
ность каж дого конкретного работни
ка за рациональное ведение лесного 
хозяйства и неистощ ительное лесо
пользование. Таким образом , совер
шенствование организации заработ
ной платы будет основываться на 
новом базисе, имею щ ем достаточно 
высокий потенциал, и сами по себе 
отпадут вопросы, возникающ ие то г
да, когда формирование бю дж ета 
лесного хозяйства осущ ествляется, 
как правило, по остаточному прин
ципу. Важно теперь как можно 
быстрее изучить и проверить идею  
перехода на новую систем у ф и
нансирования, а затем  приступить 
к конкретным делам .

В нашей отрасли множ ество 
острых проблем , реш ение которых 
нельзя откладывать. Так что есть где 
приложить свои силы. Взять , к при
м еру, жилищный вопрос. О н, пожа
луй, самый злободневный. Почему- 
то сложилось мнение, что лесники 
м огут жить на кордонах, вдали от 
дорог, магазинов, здравпунктов, а в 
лесных поселках люди м огут обхо
диться без водопровода, канализа
ции, центрального отопления, горя
чего водоснабжения. По этим пара
метрам  уровень обустроенности 
жилья составляет от 6 до  26 % . Если 
прибавить ещ е и наличие ветхого 
и аварийного ф онда, то  нетрудно 
представить всю бедственность по
ложения. К сожалению , в текущ ем  
году на развитие социальной сф еры  
централизованные капитальные вло
жения выделены на уровне 1990 г., 
а потребность в них с учетом 
инфляционных индексов в 1,5 раза 
выше. Тем не менее надо строить 
жилье, благоустраивать поселки, со
здавая лю дям  условия для получе
ния своевременной медицинской 
помощи, расширять сеть торговых 
предприятий, общ ественного пита
ния, дош кольных детских учреж де
ний, клубов. Программы благоуст
ройства разработаны с учетом  инте
ресов трудовы х коллективов, конк
ретны и выполнимы, несмотря на 
известные трудности . М ожно приве
сти немало примеров, когда реш е
ние социальных задач становится 
первоочередным делом  и предпри
имчивые директора предприятий 
смело берут на себя ответственность 
за успех социальных преобразова
ний. Именно этим отличаю тся мно

гие современные руководители. На
пример, в Рощинском лесхозе Л е
нинградского Л ХП О  при участии 
ф инских ф ирм  строится крупный цех 
по производству деревянных домов. 
Здесь  в короткий срок, с опережени
ем  граф ика возводится благоустро
енный лесной поселок. Руководит 
этой работой директор лесхо
за Е . А . Караулов.

М ногие годы возглавляет Дубро- 
винский лесхоз Новосибирского 
ЛХТП О  М . И. Ш евчук. Немало сил 
и энергии вложил он в развитие 
производства и социальной сф еры . 
Центральный поселок стал истин
ным поселком городского  типа. 
Здесь  есть больница, школа, детский 
сад, магазины . В лесхозе хорошо 
развито подсобное сельское хозяй
ство.

Примером ум елого  решения со
циальных проблем м ож ет служить 
деятельность коллектива Уваровско- 
го леспром хоза (М осковская обл .). 
Благодаря разум ном у сочетанию 
централизованных капитальных вло
жений, собственных средств и ре
сурсов созданы условия для про
изводительного труда и нормально
го отдыха тружеников.

Учитывая обстановку, некоторые 
руководители изыскивают и ум ело 
использую т дополнительные воз
можности. Так, в объединении «Ма- 
рилес» широко применяю тся в каче
стве строительного материала блоки 
из арболита, выпуск которых нала
жен в одном из хозяйств. В Козиков- 
ском лесокомбинате этого объеди
нения эф ф ективно  ведется строи
тельство жилья, социально-бытовых 
объектов по прямому договору со 
строителям и, в котором оговорены 
взаимные обязательства. В пос. Ю р- 
кино уж е введены в строй школа, 
дворец культуры , котельная. Подоб
ных примеров в отрасли немало. Но 
надо ещ е полнее использовать соб
ственные резервы , искать и нахо
дить новые пути для реализации 
задуманного .

То ж е сам ое можно отнести 
и к программ е «Здоровье», рас
смотренной и утвержденной колле
гией М инлесхоза Р С Ф С Р  в 1989 г. 
Она охватывает широкий круг во
просов, связанных с условиями тру
да, быта и отды ха. К сожалению , на 
многих предприятиях уровень про
мыш ленного производства не со
ответствует нормативному. Велик 
ещ е объем тяж елого  физического 
труда , часть которого ложится на 
плечи женщ ин. Наши конструкторы , 
концерн «Л есхозм аш », главные ин
ж енеры  предприятий в долгу перед 
труж еникам и, и особенно перед 
труженицами леса. О тсю да высокий 
уровень заболеваемости , травма
тизм а и гибели лю дей. Вполне 
понятно, что завтра не появятся 
новые технологии, теплые обустро
енные бытовые помещ ения. Д ля 
этого нужны большие капитальные 
вложения и, главное,—  время. О д 

нако навести элементарный порядок 
на каждом рабочем месте —  в со
стоянии любой коллектив. Д ля орга
низации горячего питания, бытового 
и медицинского обслуживания не 
потребуется много денежных 
средств. Важно вовремя проявить 
заботу о лю дях, и появятся здрав
пункты, столовые, душевые, сауны.

В настоящее время исключитель
ное значение имеет стабильность 
в работе ведомственной торговой 
сети и общ ественного питания. В от
расли насчитывается около 2,5 тыс. 
магазинов и 1,4 тыс. столовых. Это 
дает возможность большую часть 
рабочих и служащ их обеспечивать 
горячим питанием и товарами пер
вой необходимости. Ведомственную 
торговлю  и общественное питание 
необходимо всячески развивать. 
В текущ ем  году к 27 объединениям, 
имеющ им О РСы и торгово-заку
почные базы , прибавились еще 10, 
8 10— 12 объединениях и министер
ствах готовятся к созданию ведом
ственной торговой сети. Важно под
держ ать эти начинания. Конечно, 
нужны и централизованные сред
ства, но многое найдется на местах. 
На первых порах можно арендовать 
помещ ения, провести реконструк
цию старых зданий. Надо выделить 
торговым организациям транспорт, 
техно ло гическое  оборудование. 
Э то  —  прямая забота лесохозяйст
венных объединений, управлений 
и министерств лесного хозяйства.

В целях пополнения продоволь
ственных ресурсов пока еще очень 
слабо Используются преимущества 
децентрализованных закупок. За 
счет бартерных сделок м еж ду пред
приятиями южных областей и та
ежной зоны можно наладить допол
нительный. обмен сельскохозяйст
венной и промышленной продук
цией. О днако в 1990 г. отделами 
рабочего снабжения за счет местных 
закупок и за пределами регионов 
было приобретено товаров только 
на 100 млн руб ., что составило 16 % 
общ его товарооборота. Следует 
расширять сеть подсобных сельских 
хозяйств как в системе ОРСов, так 
и в самих лесхозах и леспромхозах.

Почти 90 % предприятий в той или 
иной степени занимаются производ
ством и заготовкой продуктов сель
ского хозяйства, а также дикорасту
щей пищевой продукции. Но диапа
зон показателей развития этого вида 
деятельности очень велик. В лесхо
зах Ростовской обл. в прошлом году 
на одного работаю щ его приходи
лось 100 кг мяса, а вот в Киров
ской —  всего 14. В целом по отрасли 
в подсобных сельских хозяйствах 
получено 11,8 тыс. т мяса и 8,2 тыс. т 
молока, что в расчете на каждого 
труж еника составляет соответствен
но 30 и 20 кг. Конечно, цифры 
невелики. Хозяйства отрасли вполне 
м огут организовать дело так, чтобы 
всех работающ их и членов их семей
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обеспечивать продуктами питания 
местного ассортимента как за счет 
подсобных сельских, так и личных 
хозяйств. Условия для этого со зда
ны. Есть зем ля, а значит, можно 
в полном объеме заготовить нужные 
корма для скота, есть строительные 
материалы, рабочая сила, специали
сты . Практически каждый лесничий 
или лесник способен организовать 
работы по растениеводству и жи
вотноводству. В лю бом деле  успех 
приходит к том у, кто лучш е подго
товлен. О собенно это важно для 
нашей Отрасли, где переплетаю тся 
различные интересы. Л есоводы , как 
известно, не только выращивают 
лес. Надо ум еть  делать многое 
другое , что требуется для того, 
чтобы жизнь стала лучш е, инте
ресней.

И, как всегда, а сейчас в связи 
с переходом на рыночные отнош е
ния особенно, на первом плане стоят 
вопросы подготовки кадров. Годами 
учили лесоводов, как расходовать 
операционные средства , «склоняли» 
на всех совещ аниях, если они недо
использовались. Теперь жизнь дик
тует новый подход к ним. Взять, 
к примеру, тот же лесной доход , о 
чем говорилось выше. Здесь специа
листы лесного хозяйства б уд ут вы
ступать в совершенно новой роли. 
Надо не просто провести работы по 
отводу лесосеки для заготовки др е
весины, а продать ее лесозаготови
телю , не продешевив при этом . 
Перед лесничим встает качественно 
новая задача: уж е за много лет до 
рубки готовить приспевающие на
саждения к продаж е, а возмож но,—  
и к аукциону. Значит, к качеству 
лесов б удут предъявляться более 
ж есткие требования. Вот почему 
решающ им направлением в подго
товке и переподготовке кадров 
должны стать приобретение ими 
современных экономических зна
ний, полное понимание законов 
рыночной экономики. Воспитание 
деловых лю дей, лесных предприни
мателей —  не ^̂ aнь м оде , это рабо
та, жизнь в новых экономических 
условиях.

В этих целях в порядке экспери
мента на базе Пензенского техни
кума и Лисинского лесхоза-технику
ма организованы лесные колледж и, 
которые ком плектую тся из выпуск
ников восьмых (четы рехгодичны е) 
и десяты х (трехгодичны е) классов. 
Срок обучения в них несколько 
удлинен. Готовится к переходу на 
новую систем у обучения Д ивногор
ский лесхоз-техникум . Принципиаль
но здесь то , что по м ере прохож де
ния курса учащ иеся последователь
но осваивают профессии квалифици
рованного рабочего, техника, м лад
шего инженера. В случае досрочно
го прекращ ения обучения юноши 
и девуш ки успеваю т приобрести 
знания, нужные для работы в лесу. 
Д алее , на базе лесных колледж ей 
и вузов создаю тся учебные комп

лексы  в таком сочетании: Дивногор- 
ский колледж  и Сибирский техноло
гический институт; Пензенский кол
ледж  и Уральский лесотехнический 
институт; Лисинский колледж  и Ле
нинградская лесотехническая акаде
мия. Лучш ие выпускники колледж а 
поступаю т в вуз (возмож но, без эк
заменов или по результатам  выпуск
ны х). Курс обучения здесь сокра
щ ается до  трех лет, так как студента
ми становятся фактически уж е м лад
шие инженеры. Если к этом у 
добавить, что набор в колледжи 
идет по направлениям лесных пред
приятий, да ещ е из числа прош ед
ших подготовку в школьных лесни
чествах, то образуется стройная

система подготовки кадров, спо
собных полностью раскрыть свой 
творческий потенциал на поприще 
служения лесному делу .

Видимо, ум естно подчеркнуть, что 
реш ать новые задачи предстоит не 
числом, а умением . Вот почему 
молодые специалисты, уже подго
товленные к производственной дея
тельности, должны быть приняты 
предприятиями на соответствую 
щ ем уровне, необходимо создать 
условия для быстрого вхождения их 
в отводимую  им в трудовом коллек
тиве роль. Таким видится итог 
осущ ествляемой перестройки систе
мы подготовки кадров для лесного 
хозяйства России.

«Менять место только из-за лучшего материального положения, если 
к тому не побуждает крайняя нужда, во всяком случае не следует. 
Небольшие неприятности повсюду, их нужно стараться сносить, что 
вовсе не так трудно, если дать место голосу рассудка, нежели голосу 
чувств. Нам не нужно забывать, что мы слуги лесов, для благополу
чия которых обязаны переносить кое-какие неприятности».

РЕДКОЕ СЧАСТЬЕ

В книге «П ятьдесят лет лесохозяй
ственной практики», изданной 100 
лет назад (в 1891 г .) лесничим
Карлом  Ф ранцевичем  Тю рм ером , 
есть такие слова: «Если редко
случается, что лесничий в продолж е
ние полустолетия без всякого пере
рыва занимался лесным хозяйством , 
то ещ е реж е можно встретить, 
чтобы лесничий управлял на протя
жении 37 лет одним и тем  ж е лесом . 
Вот это-то редкое счастье и выпало 
на мою долю ».

Расстаться со своим детищ ем  
лесничий не пожелал и после см ер
ти. Он завещ ал похоронить его 
в лесничестве. Д рузья  исполнили 
последню ю  волю Карла Ф ранцеви
ча. Погребен он неподалеку от того 
м еста, где  сажал лес, на черном 
м рам оре надгробия начертано: «Ты 
памятник себе воздвиг в лесах 
великих». И это не громкие слова, 
в чем убеж даеш ься , увидев знаме
нитые тю рмеровские посадки. Они 
вдвое-трое обогнали в росте окре
стные леса и находятся в хорош ем 
состоянии. За последнее столетие 
в нашей стране созданы миллионы 
гектаров рукотворных лесов, но 
лишь малая их часть мож ет соперни
чать с ними.

О коло  6 тыс. га искусственных 
лесов посадил К . Ф . Тю рмер в бывш. 
М осковской, Владимирской, Калуж 
ской губ ., за что неоднократно 
удостаивался всевозможных наград: 
памятных подарков, медалей и ор
дена Святого Станислава, вводивше
го сына простого немецкого кресть
янина в привилегированное сосло-

К. Ф. Тюрмер

вие государства Российского. Девиз 
ордена «Награждаю  поощряю» 
утверж дал государственную  полез
ность жизненного пути лесничего. 
С лед ует отм етить, что в те времена 
правительство не скупилось на на
грады  за успехи в лесном деле. 
В 1876 г. в России было утверждено 
1456 специальных премий за лесное 
хозяйство , в том числе 700 —  в 
100 руб . при серебряной медали за 
лесные посадки на собственных 
крестьянских зем лях . За особые же 
заслуги в лесном деле жаловались 
медали золотые с внушительными 
для тех лет наградами в 500 полу
империалов (2,5 тыс. руб .). Зарабо
тать их было непросто.

Какой лесничий не мечтает выра
стить лес лучш е того, что сам по 
себе растет в подопечных ему 
лесных кварталах? Теоретически это 
возможно. По мнению ученых, рас
тения в состоянии ассимилировать 
десятую  часть солнечной энергии, 
а усваивать ... лишь сотую . Почему? 
М ир растений неохотно расстается 
со своими тайнами и не так легко 
познать их. Прае был К. А . Тимиря
зев, когда писал о трудностях, 
подстерегаю щ их зем ледельца в 
работе: «Нигде, быть м ож ет, ни
в какой другой деятельности не 
требуется взвешивать столько раз
нообразных сведений, нигде увле
ченность односторонней точкой зре
ния не м ож ет привести к такой 
крутой неудаче, как в земледелии»'.

' Тим ирязев  К . А . И зб р . соч. Т. I , 1957, 
с . 241— 242.
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О бстоятельные профессиональ
ные теоретические знания в состоя
нии оградить зем ледельцев от неу
дач лишь в тех случаях, когда 
опираются на надежный практиче
ский опыт. «Опыт —  лучший учи
тель» —  гласит пословица. Д ля лю 
дей, решивших связать свою судьбу 
с лесом ,—  это девиз профессии. Как 
же иначе?

На территории лесничества —  в 
среднем  30 тыс. таксационных выде- 
лов, каждый из которых имеет свое 
лицо, свою биографию  и ... свои 
проблемы. Решать их приходится 
с учетом места и времени, всегда 
предметно и конкретно исходя из 
глубоких профессиональных знаний 
и личного опыта. Нужны годы , чтобы 
постигнуть все премудрости лесного 
дела . О ттого  всегда так высоко 
ценилась приверженность специали
стов к однажды выбранному м есту 
служ бы . Ж елание их не покидать 
своих лесничеств всячески мотиви
ровалось. Учитывалось все: условия 
жизни, напряженность в работе, 
успехи в делах, семейное полож е
ние. Общ ественный статус специали
стов с больш им стаж ем  работы 
в лесничествах был не меньш им, .чем 
у чиновников Лесного департамента, 
чего не скажеш ь сейчас, глядя на 
усеянные звездами петлицы не ви
давших толком  леса служ ащ их лес
ных министерств и госком итетов.

Ж аль , что добрый опыт прошлого 
оказался невостребованным. А  надо 
бы. Иначе намерения, опублико
ванные во впечатляющ их концепци
ях «развития лесной отрасли» так 
и останутся прож ектами. Самыми 
несбыточными они окаж утся в мно
голесной России, где  в расчете на 
1 тыс. га лесной площ ади и на 1 тыс. 
человек работаю щ их специалистов 
намного меньш е, чем в других 
республиках. Более 1 /3 их (33 тыс. из 
83) оказалось на территории тех 5 % 
лесного ф онда, что принадлежит 
малолесным республикам . О собен
но мало в России лесных специали
стов высшей квалификации. В стране 
их насчитывается 30 ты с., в Р С Ф С Р  —  
всего 16,6, из них непосредственно 
на производстве, в лесничествах —  
меньшинство, остальные —  в науч
ных учреж дениях, в проектных ин
ститутах и прочих организациях, 
обслуживающ их отрасль.

Вроде бы, и немало готовит 
государство кадров для лесного 
хозяйства (в 1989 г. лесные вузы 
окончили 2655 человек, лесные тех
никумы —  4783), но на производстве 
остается только второй выпускник 
института и четвертый —  техникум а. 
Причем уходят из отрасли не худ 
шие, а те , кто по разным причинам 
не нашел себе места по душ е или не 
выдержал условий жизни в лесниче
ствах. Получается, что готовит госу
дарство кадры для лесного хозяй
ства, а оказываю тся они у смежни
ков, что трудятся рядом .

Кадровые проблемы, конечно же, 
в лесном хозяйстве решались рань
ше легче и проще при достаточных 
субсидиях. Сейчас надеяться на них 
в наше нелегкое время по меньшей 
м ере бесперспективно. Поэтому 
ещ е и ещ е раз приходится искать 
резервы  у себя , рассчитывать на те 
реальные возможности, которые 
имеет сама отрасль. В материальном 
отношении, например, условия ж из
ни специалистов лесного хозяйства 
можно улучш ить за счет увеличения 
служ ебны х земельны х наделов и 
оснащения лесной охраны средства
ми механизации. Без соответствую 
щей финансовой, материальной и 
организационной помощи со сторо
ны выш естоящ их организаций работ
ники лесхозов и лесничеств не 
см огут получить ни увеличенных 
наделов, ни машин, ни удобрений. 
При централизованном участии все 
эти проблемы реш аемы . Так что 
можно сделать жизнь в лесхозах 
и лесничествах лучш е не только за 
счет повышения зарплаты .

Закреплению  кадров в лесном 
хозяйстве способствовала бы и мо
ральная мотивация их труда . Д ля 
этого необходимо повысить пре
стижность профессии в целом и осо
бенно общественный статус заслу
женных специалистов. В связи с этим 
правомерно в дополнение к сущ е
ствую щ им трем  классам лесничих 
ввести и классные звания лесных 
ревизоров, присваиваемых самым 
опытным и заслуженным лесничим.

О тчего  бы не иметь в лесном 
хозяйстве, так же как в других 
отраслях, свои награды за особые 
заслуги перед государством в лес
ных делах и выслугу лет? Надо бы 
ускорить затянувш ую ся модерниза
цию форменного обмундирования 
лесной охраны и тем  более улуч
шить снабжение им тех, кому оно 
положено.

М огла бы иметь отрасль в обла
стных и республиканских центрах 
«Дома лесников» или «Дома лесово
дов», способные принять на себя 
заботу о специалистах лесного хо
зяйства, проживающих на перифе
рии, включая услуги посылторга, 
ю ридическое, культурное и всякое 
другое обслуживание, предоставле
ние жилья командированным, по
мощь членам их семей и т. д .

В новых экономических условиях 
значительно повышается роль спе
циалистов лесного хозяйства. Поэто
м у должны сущ ественно измениться 
задачи отделов кадров и социально
го обеспечения.

В отличие от многих других специ
альностей профессию  лесовода, как 
правило, выбирают по призванию. 
Если таким лю дям  создать приемле
мые условия для жизни, то они 
надолго свяж ут свое будущ ее с лес
ным хозяйством.

Р. В. БОБРОВ, кандидат сельско
хозяйственных наук

У Д К  630*4

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОЗАЩИТЫ 
В БЕЛОРУССИИ

А. И. РО Ж КО ВА, ведущий инженер 
(Минлесхоз БССР); А . Б. ДМИТРИЕВ, 
директор Республиканской станции за
щиты и мониторинга леса

Вопросы лесозащ иты  в Белоруссии при
обретаю т все больш ую  актуальность , так 
как им ею тся серьезны е опасения, что 
санитарное состояние лесов б уд е т и 
дальш е ухудш аться . Причиной этом у 
являются всесторонние нагрузки на леса.

В соврем енны х условиях увеличива
ю тся объемы различных видов лесополь
зования. О дноврем енно  в связи с ростом  
промы ш ленного производства и интен
сификации сельского  хозяйства усилива
ю тся отрицательны е воздействия на 
лесны е массивы промы ш ленны х выбро
сов, происходят уплотнение и д е гр ада
ция почв, иссуш ение и подтопление 
лесов. На состоянии лесов сказы вается 
радиоактивное загрязнение вследствие 
чернобыльской аварии. Все это приводит 
к дестабилизации лесны х экосистем , 
потере биологической устойчивости, по
вреж дениям  вредителям и и болезням и .

Н аряду с соверш енствованием стр ук
туры  управления лесны м хозяйством 
в 1988 г. была реорганизована служ ба

лесозащ иты . Вм есто Республиканской 
станции по борьбе с вредителям и и бо
лезням и леса и областных пунктов учета 
и прогнозов созданы  две станции защиты 
и мониторинга леса —  республиканская 
(с ш естью  лесопатологам и) и Гомельская 
м еж областная (с тр ем я ), а в каждом 
производственном лесохозяйственном 
объединении оставлена одна штатная 
единица инж енера-лесопатолога. В лес
хозах ведение лесозащ иты  возложено на 
главного лесничего, в лесничествах —  на 
лесничего.

М инлесхозом  БС СР разработаны поло
ж ения о станциях, в соответствии 
с которы ми на специалистов возложены 
обязанности, кром е организации лесоза
щитных работ в лесхозах, по ведению 
регионального мониторинга. Работают 
станции по квартальным планам, утверж 
даем ы м  м инистерством ; финансирую тся 
из государственного  бю дж ета в соответ
ствии с еж егодно  составляемыми см ета
ми, такж е утверж даем ы м и М инистер
ством . Разработано и согласовано с рес
публиканским ком итетом  профсою за 
работников леса БС С Р положение о пре
мировании специалистов станции, преду
см атриваю щ ее квартальную  выплату
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премий в р азм ер е до  40 % заработной 
платы.

Повышение квалификации специали- 
с то в-лесо п ато л о го в  п р о во д и тся  в 
ВИ П КЛХ. Станции обеспечены автотранс
портом , производственными, а их со
трудники —  жилыми помещ ениями в со
ответствии с санитарными и технически
ми нормами.

Такая реорганизация служ бы  лесоза
щиты позволила сконцентрировать силы 
лесопатологов и более целенаправленно 
осущ ествлять систем у лесозащ итны х м е
роприятий —  лесопатологический над
зор , проф илактические лесозащ итны е 
мероприятия при проведении всех лесо
культурны х и лесозащ итны х работ, био
логически обоснованные истребительны е 
меры борьбы с вредителям и и болезн я
ми.

Вспышки массового разм нож ения 
вредных насекомых в лесны х насаж дени
ях периодически повторяю тся. За  пос
левоенный период зарегистрированы 
очаги обыкновенного и ры ж его сосновых 
пилильщ иков, соснового и непарного 
ш елкопрядов, зимней пяденицы, ш елко- 
пряда-монаш енки и др .

В настоящ ее время в лесах республики 
нет больш их очагов хвое- и листогры зу
щих вредителей . По состоянию  на 1 янва
ря 1991 г., они зарегистрированы на
площади 170 442 га : корневая губка —
161 849 га, д руги е  болезни —  4748, зв езд 
чатый тк а ч — 100, одиночный ткач —  
14, зимняя п яд ен и ц а—  1727, пушистый 
ш елкопряд —  55, зеленая дубовая листо
вертка —  80, дубовый черноголовый пи
лильщ ик —  40, сосновый подкорный 
клоп —  1703, побеговью ны —  41 га.

В такой обстановке наибольш ее внима
ние уделяю т ведению  лесопатологиче
ского надзора, так как от своеврем енно
го обнаруж ения очагов массового раз
множ ения вредных насекомых зависят 
объемы и м етоды  истребительных мер 
борьбы. С  1977 г. для надзора за 
ш елкопрядом -м онаш енкой, непарным 
ш елкопрядом , сосновой совкой и зе л е 
ной дубовой листоверткой прим еняю т 
аттрактантно-клеевы е ловуш ки . О бщ ий 
надзор осущ ествляю т на всей площ ади 
гослесф онда , рекогносцировочный —  на 
150 ты с. га и детальны й —  на 29 посто
янных м арш рутны х ходах протяж енно
стью  440 км . С  1989 г. в республике 
начались работы по мониторингу леса 
согласно м етодике , разработанной Лит- 
НИИЛХом в рам ках М еж дународной 
совместной програм м ы  по оценке и м о
ниторингу воздействий загрязнения воз
д уха  на леса. Постоянные пункты учета 
и лесного мониторинга располож ены на 
территории го слесф о нда и заповедни
ков.

Постоянные пункты учета (их 484) зало
жены на площ ади 1 6 X 1 6  км , а вокруг 
крупных промы ш ленны х районов —  
8 X 8  км . Д ер евья в основном оценива
лись по состоянию  кроны (деф орм ац ия , 
дехром ация , повреж дение ф ито- и энто- 
м овредителям и и д р уги е  признаки). 
Анализ полученных данны х позволил 
сделать  вывод о том , что леса Белорус
сии по степени деф орм ации хвои отно
сятся ко втором у классу (п отеря хвои —  
26— 60 % ).

Научные учреж дения ведут детальный 
мониторинг лесных экосистем . По дан
ным БелНИ И ЛХа, средняя концентрация 
углекислого  газа вокруг крупны х про
мыш ленных районов превы ш ает вре
менные нормативы П Д К для  древесны х 
пород в 5— 7 раз. Ф акто р  негативного 
воздействия на леса техногенного  за гр яз
нения атм осф ерного  воздуха  до  послед

него времени недооценивался, и систем а 
лесохозяйственны х мероприятий разра
батывалась б ез его учета .

По р езультатам  всех видов надзора 
составляю т прогноз распространения 
вредителей на ближайш ий год и на 
несколько л ет вперед.

О собую  тр евогу  вызывает состояние 
хвойных насаж дений, зараж енны х корне
вой губкой . Распространению  этого забо
левания способствовало создание в пос
левоенный период загущ енны х культур  
хвойных пород на площ ади более
1 млн га, в том  числе на зе м лях сельхоз- 
пользования —  около 300 ты с. га. Борь
бу с корневой губкой проводят путем  
выборки сухих и ослабленны х деревьев 
в период проведения рубок ухода и сани
тарных рубок и посадки на этих участках 
лиственных пород. О здоровительны е м е
роприятия улучш аю т санитарное состоя
ние зараж енны х насаждений, но полно
стью  ликвидировать очаги и локализо
вать болезнь не удается . Л есное хозяй
ство продолж ает нести больш ие потери 
древесины . В течение м ногих лет над 
этой темой активно работает лаборато
рия, возглавляем ая Н. И. Ф едо р о вы м . 
О днако  эту проблем у тр удно  реш ить б ез 
научно-исследовательских организаций. 
П еред  лесоводственной наукой остро 
стоит задача изыскания более эф ф е к ти в 
ных м етодов и средств борьбы с этой 
болезнью . Лесоводы  республики стр е
м ятся не создавать благоприятны х усло 
вий для  развития корневой губки, для 
чего на нелесных площ адях заклады ваю т 
см еш анны е биологически устойчивые 
культуры .

О дн а из ответственны х задач —  прове
д ение истребительны х м ер борьбы с 
вредным и насеком ы м и, особенно биоло
гических. Хим ические препараты прим е

няю т только в тех случаях, когда послед
ние неэф ф ективны  и сущ ествует угроза 
усы хания насаждений. П еред проведени
ем истребительных мер очаги много
кратно обследую тся на разных стадиях 
развития с учетом  роли энтомофагов, 
возбудителей болезней, птиц, грызунов, 
антибиоза, погодных условий. Авиаци
онные истребительные меры борьбы 
проектирую т после учета зим ую щ его 
запаса вредителей . После весеннего 
учета реш аю т вопрос о целесообразно
сти авиационной обработки насаждений. 
Активное участие в обследовании очагов 
хвое- и листогры зущ их вредителей и 
проведении мероприятий по борьбе 
с ними принимают научные работники 
отдела биологической защ иты леса Бел
НИИЛХа.

А ссортим ент биологических препара
тов очень ограничен, гарантийный срок 
их действия м ал, а применение не всегда 
эф ф ективно . Поэтому научным учреж де
ниям необходим о активизировать поиск 
новых и соверш енствование уж е имею
щ ихся биологических препаратов.

О трицательно сказывается такж е от
сутствие научно обоснованных методик 
по определению  реального ущ ерба от 
вредных насекомы х, патогенных грибов 
и экономической эф ф ективности лесоза
щ итных мероприятий.

На расширенной коллегии М инлесхоза 
Б С С Р с участием  инженеров-лесопатоло- 
гов всех подразделений предполагается 
рассм отреть вопросы организации в рес
публике м алого  предприятия по выпол
нению лесозащ итны х работ на дого
ворных началах, создания в каждой 
области станции защ иты и мониторинга 
леса, восстановления в каж дом лесхозе 
долж ности инж енера охраны и защиты 
леса.

У Д К  630 '907

СОХРАНИТЬ
ДЛЯ ПОТОМКОВ БУЗУЛУКСКИИ БОР

Б. В. ГУРЧЕВ,
генеральный директор ОЛПО  
«Бузулукский бор»

Бузулукски й  бор —  уникальный природ
ный массив, расположенный на террито
рии О ренбургской и Куйбы ш евской обл. 
Уникальность заклю чается не только 
в его  возрасте (около 6 ты с. л е т), но 
и в той роли, которую  он играет в жизни 
региона. Э то  единственный в мире бор 
в открытой степи. Он закр епляет и сдер 
ж ивает пески, увлаж няет клим ат, стеной 
стоит на пути суховеев , дую щ их преим у
щ ественно со стороны среднеазиатских 
пустынь и полупустынь.

О тсутствие единого  органа управления 
в лесах Бузулукско го  бора до  конца 
40-х годов привело к расстройству лесов 
в р езульта те  бессистем ны х рубок и по
ж аров. В послевоенные годы  здесь 
накопилось более 20 ты с. га гарей и не- 
облесенных площ адей.

В 1948 г. массив был отнесен к первой 
группе лесов с полным запрещ ением  
рубок главного пользования, создан 
единый орган —  Управление лесного  хо
зяйства «Бузулукский  бор». Но уж е 
в 1956 г. вновь установили планы по 
рубкам  главного пользования, более

того , на территории разместили объекты 
неф те- и газодобычи, что нанесло значи
тельный ущ ерб лесным насаждениям.

Распоряж ением Совета Министров 
Р С Ф С Р  в 1977 г. Бузулукский бор отнесен 
к особо ценным массивам с запрещени
ем  рубок главного пользования. Добыча 
неф ти и газа была прекращена, однако 
в 1982 г. вновь был разработан проект 
эксплуатации неф тяного  месторождения, 
представленный в Госплан СССР. Но 
благодаря решительным мерам, пред
принятым лесоводами, в настоящее вре
м я на территории бора нет действующих 
объектов, угрожающих его загрязнению.

Вся производственная деятельность 
О Л П О  «Бузулукский  бор» направлена на 
улучш ение структуры  и качества лесного 
ф он да , повышение жизнестойкости на
саж дений, усиление факторов рекреаци
онного значения, охрану от пожаров. 
С  1948 г. площадь покрытых лесом 
зем ель возросла с 76,3 до 96,1 тыс. га, 
в том числе сосной —  на 18,1, дубом — 
на 10 тыс. га, общий запас увеличился на 
10, средний —  на 77 м^/га, средний при
р о с т —  на 1,1 м^/га, полнота —  с 0,50 до 
0 ,66 .

Все бывшие пожарища и вырубки 
облесены . Лесокультурный ф онд полно
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стью  освоен. Вы полняется целый комп- 
лечс лесозащ итны х м ероприятий . Зало
жены лесосем енны е плантации. Выращ и
вается селекционный посадочный м ате
риал сосны. Л есны е культуры  создаю т 
с учетом  природных условий после 
сплошной подготовки почвы и проводят
4— 5-кратный механизированный уход  
в течение лета .

П редм ет особой заботы  лесоводов —  
укрепление технической оснащ енности 
и повышение мобильности лесопож ар
ной служ бы . На территории бора в лет
ний период действую т 13 пожарно
химических станций, 11 наблю дательны х 
выш ек (высотой 34— 41 м ), 17 пожарных 
автомобилей повышенной проходим ости 
и патрульный вертолет. Налаж ены авто
номная телеф онная связь со всеми 
лесничествами и выш кам и, а такж е 
радиосвязь с лесничествами и пожарны
ми автомобилями. Проведенная работа 
дала большой э ф ф е к т . Если до  
1980 г. средняя площ адь одного  пожара 
составляла 1 га, то  за последние 10 лет 
она снизилась до  0,18 га, т. е . все загора
ния в лесу  ликвидирую тся в начальной 
стадии .

Вы зываю т беспокойство пожары , воз
никаю щ ие в полосе отчуж дения ж е
лезной дороги М осква —  Таш кент из-за 
неисправности искрогасителей на тепло
возах и безответственности проводников 
вагонов (д о  30 загораний в го д ). Нам 
каж ется, что М инлесхозу Р С Ф С Р , Гос- 
ком лесу С С С Р  надо срочно требовать от 
служ б М ПС соблю дение правил пож ар
ной безопасности .

О сущ ествляется ком плекс биотехниче
ских м ероприятий . С  1985 г. проводится 
активный отстрел серой вороны (до  
3— 4 ты с. в го д ), что улучш ило усло
вия д ля  воспроизводства други х видов 
птиц.

В бору обитает более 300 лосей, 
которы е наносят заметны й ущ ер б лес
ным культурам  и подросту , поэтому 
в целях регулирования численности так
ж е осущ ествляю т их о тстрел (по 75—  
100 голов в го д ). Регулируется  числен
ность кабана, волка, рыси, бобра. В след
ствие прекращ ения массового прим ене
ния химических препаратов возрастает 
численность зайца, глухар я , тетер ева . 
Лесной охраной и егерьской служ бой 
(четы ре человека) ведется активная 
борьба с браконьерам и.

Уд еляе тся  больш ое внимание охране 
уникальных объектов природы . В ы деле
ны участки элитных сосновых насаждений 
и абсолю тного покоя в Боровом опыт
ном лесничестве , а такж е созданны е

по проектам  известных лесоводов 
(Ф . И. Винклера, П. И. Сиверцева, 
А . П. Тольского , М . Н. Л убяко , Е. Д . Год- 
нева) ценные в лесоводственном и на
учном отношении на 275,6 га . Под особой 
охраной находятся пять генетических 
резерватов на общей площ ади 2033 га.

В целях сохранности подроста и поч
венного покрова при проведении рубок 
ухода и санитарных рубок на трелевке 
используется только  колесная техника, 
оборудованная гидравлическими тр еле
вочными приспособлениями (ПТН-30, 
УБТ-0 ,8 , У ТГ-4 /8 ).

Б узулукский  бор —  лю бим ое м есто  
отды ха ж ителей прилегаю щ их регионов. 
Поток ж елаю щ их отдохнуть нарастает 
с каж ды м  годом , поэтому возникла 
необходим ость в летний период регули
ровать этот процесс путем  введения 
пропускной систем ы . На территории 
бора располож ены два пионерских лаге
ря и крупная туристическая база. Работ
ники леса постоянно проводят природо
охранную  пропаганду и разъяснительно
воспитательную работу среди населения, 
базой для  которой является м узей  
природы .

Б узулукски й  бор —  прекрасная зе ле
ная лаборатория для  студентов лесного  
техникум а , где  они им ею т возмож ность 
практически осущ ествлять весь ком плекс 
работ по выращиванию леса, у хо д у  за 
ним, а такж е изучать вопросы перера
ботки древесины , получаемой при прове
дении рубок ухода и санитарных рубок.

На территории бора действую т ш коль
ные лесничества Боровой средней и вось
м илетней ш кол. Учащ иеся оказы ваю т 
помощ ь в сборе лесны х сем ян , на 
прополке питомников, погр узке  поса
дочного м атериала, на ухо д е  за лесными 
и сельскохозяйственны м и культурам и 
и т . д . М ногие выпусники этих школ 
продолж аю т образование в средних 
и высших лесны х учебных заведениях.

П роблемны е вопросы лесного  хозяй
ства в Бузулукско м  бору реш аю тся 
совм естно с научными работниками Бо
ровой лесной опытной станции 
им . А . П. Тольского . Крупным недо
статком  в работе лесны х научных станций 
является ' отсутствие их технического  
оснащ ения для  практического осущ е
ствления разрабаты ваем ы х новых техно
логий. Ведь известно, что э ф ф е к т  от 
научных исследований возрастет в том 
случае , если производство б уде т воору
ж ено не только  научными разработкам и 
учены х, но и техникой, а этого на сегодня 
нет, и даж е  очень ценные научные 
разработки , превращ аясь потом в дис

сертации разного уровня, складываются 
на полки.

О дна из важных проблем Бузулукского  
бора —  содействие естественному во
зобновлению  сосны в перестойных травя
ных борах с сильным задернением 
почвенного покрова. М ного лет наука 
ведет поиск, но решения вопроса пока не 
найдено. Нет эф ф ективны х предложений 
и в борьбе с корневой губкой в искус
ственно созданных сосновых насажде
ниях.

М ногие считаю т, что Бузулукский бор 
долж ен приобрести статус национально
го парка. Э тот вопрос в течение двух лет 
изучался институтом «Союзгипролес- 
хо з» , который доказал нецелесообраз
ность его  организации в настоящее 
время.

В январе 1990 г. в объединении состоя
лось совещ ание по перспективам веде
ния лесного  хозяйства в Бузулукском  
бору с участием  ответственных работни
ков О ренбургского  и Куйбыш евского 
облисполкомов, областных и районных 
комитетов Госком природы , Куйбышев
ского Л ХТП О , научных работников Боро
вой лесной опытной станции и др . Уча
стники совещ ания пришли к заключению 
считать необходим ым сохранить сущ е
ствую щ ую  структуру управления в Бузу
лукском  бору и утвердить положение об 
особо ценном лесном массиве «Бузулук
ский бор». Реш ением О ренбургского 
облисполкома от 27.06.90 г. это положе
ние вступило в силу.

В 1989 г. в Бузулукском  бору прошло 
очередное лесоустройство . Проектом 
определены  значительные изменения 
в стр уктур е  рубок ухода и санитарных 
рубок. О бъем ы  работ смещ аю тся в ли
ственные насаждения —  осиновые, дубо
вые усы хаю щ ие и перестойные пой
менные леса. Естественно, товарность 
древесины резко  снизится, поэтому мы 
поставили вопрос перед М инлесхозом 
Р С Ф С Р  о сбалансированности плана про
м ы ш ленного производства с реальными 
ресурсам и , определенными лесоустрой
ством . И этот вопрос решен положи
тельно.

П роф . П. Д . Земятчинский после 
обследования состояния лесов в 1903 г. в 
своей докладной записке Лесному д е
партам енту писал: «Рано или поздно 
Бузулукский  бор погибнет в борьбе 
с ж естоким и засухам и и суховеям и, так 
как злейш ий враг его  человек делает все 
возм ож ное, чтобы ускорить его кончи
ну». О днако  Бузулукский бор живет 
и при разум ном  отношении к нему будет 
жить вечно и приносить благо и радость 
лю дям .

вниманию 
читателей

Редакция при ни м ает заказы  о т  о р ган и за ц и й  и п р е д п р и я ти й  на р азм ещ ен и е  в 
ж урнале объявлений и реклам ы .

f Н;
С р о к  и сп о л н е н и я  за к а зо в  —  3— 4 м е с я ц а .
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ЛЕСОВЕДЕНИЕ И ЛЕСОВОДСТВО i
У Д К  6 3 0 4  81.28

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ 
КЕДРА КОРЕЙСКОГО 
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

Б. М. АЛИМБЕК, кандидат биологи
ческих наук

Обогащ ение лесов ценными видами 
древесной флоры  и организация 
разумного (экологически безвр ед
ного) пользования всеми его  ре
сурсами стали бы значительным 
вкладом в дело  перестройки жизни 
нашего общ ества. В свете сказанного 
очень заманчива идея интродукции 
кедровых сосен в качестве долго 
вечных орехоносов в культуры  раз
личного назначения на европейской 
территории С С С Р . Частичная замена 
лиственных и хвойных насаждений 
кедровыми могла бы сущ ественно 
увеличить отдачу лесной нивы, поло
жив начало развитию новой отрасли 
лесопользования, улучш ить корм о
вую базу охотничье-промысловой 
фауны , открыть перспективы для 
возникновения более продуктивных 
гибридных ф орм  кедра.

Имеющийся опыт дает необходи
мые придержки для уверенной инт
родукции кедра сибирского [4, 6]. 
О днако в отношении кедра корей
ского мнения исследователей разно
речивы. О дни, придерживаясь оцен
ки Э . Л . Регеля, относят его  к недо
статочно зимостойким породам [2 ], 
другие допускаю т возможность 
лишь ограниченного использования 
[5 ], третьи считают успешным куль
тивирование его  в разных пунктах —  
от Прибалтики до М осквы и даж е до 
лесостепной Башкирии [1 , 3 ]. О бсто
ятельные исследования в лесах Д а
льнего Востока [7] и опытные культу
ры на Кам чатке и в Западной Сибири 
свидетельствую т о пластичности 
этой породы и вселяю т надеж ду на 
успех распространения ее за преде
лами ареала.

О днако последнее слово о перс
пективности интродукции древесно
го экзота в том или ином районе, 
а такж е о целесообразной области 
хозяйственного использования при
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надлеж ит многолетним местным 
эксперим ентам .

Определенный интерес представ
ляю т результаты  опыта (от посева 
семян до устойчивого семенонош е- 
ния) в дендрарии М арийского поли
технического института в Йошкар- 
О ле . Основная задача состояла в вы
яснении возможностей адаптации 
кедра корейского к климатическим 
условиям С реднего  Поволжья и его 
хозяйственного использования. За 
объективный критерий, отраж аю 
щий конечный результат взаимодей
ствия растения с окружаю щ ей сре
дой, принята величина годичного 
прироста.

Первые попытки интродукции кед
ра корейского в регионе (Раиф- 
ское лесничество) были сделаны 
М . Л . Стельм ахович [8 ] в 1929 г. К со
жалению , после ее переезда в 
Свердловск посадки не сохранились. 
В 1937 г. мной осущ ествлены посевы 
в Раиф ском дендрарии. В 1940 г. из 
них взяты  два десятка 3-летних 
саженцев для посадки в дендрарии 
Йошкар-Олы. Лучший экзем пляр 
в 30-летнем возрасте достиг 11 м вы
соты и 16 см  в диам етре. В 1988 г. на 
трех деревьях созрели шишки пер
вого семенонош ения.

Основные испытания кедра корей
ского в дендрарии МарПИ начаты 
в 1956 г. посевом сем ян , полученных 
из Хабаровска. Д ля выяснения по

требности его в защ ите от неблаго
приятных климатических явлений 
и ряда других вопросов, подлежа
щих учету при интродукции, опыт
ные культуры  закладывали в четы
рех вариантах, различающихся ф и
токлиматической обстановкой и од
новременно представляю щ их м оде
ли производственных культур раз
личного целевого назначения (табл.
I ) .

Почвенные условия на всех уча
стках практически одинаковы —  све
жие дерново-среднеподзолистые 
суглинки. Биологический возраст 
растений во всех вариантах один 
и тот же. Разница в возрасте 
посадочного материала вызвана 
тем , что в варианте I культуры 
создавали 3-летними сеянцами, взя
тыми непосредственно с посевной 
грядки. О ставш аяся часть сеянцев 
была переш колена и только весной 
1970 г. использована для закладки 
вариантов I I I  и IV . В варианте II 
применяли саженцы, выкопанные 
в процессе разреживания варианта I, 
заложенного в 1960 г.

Таким образом , посадка, за иск
лю чением варианта I, осущ ествля
лась крупномерными перешколен- 
ными саженцами, что позволяло 
попутно выяснить возможность при
менения этого способа в практиче
ских целях.

Вариант I. Залож ен на поляне пло
щ адью  около 600 м ,̂ окруженной 20—  
25-летним бер езняком . Посадочные пло
щ адки (73 ш т.) разм ером  1 X  1 м находи
лись д р уг от друга  на расстоянии
1,5 м . На каж дой из них для большей 
устойчивости размещ али по 3— 4 сеянца 
с те м , чтобы через несколько лет часть 
подросш их (как бы переш коленных са
ж енцев) использовать для закладки д р у
гих вариантов опытных культур . Посадки

Таблица 1

О пы тны е культуры  кед р а  корейского в дендрарии МарПИ

Вари
ант

опыта

Хар-ка посадочного материала

Место посадки (дата) Модель ВОЗ-
рлст,
лет

высота,
см число

1 П олян а ср е д и  м о л о д н я к о в  б е 
р е з ы  в ко л л е кц и о н н о м  о т д е 
ле  (0 5 .1 9 6 0 )

О б л е се н и е  в ы р уб о к , 
д е к о р а ти в н ы е  гр уп п ы

3
1

15— 20 240

I I О кн а  в ф и то ц е н о ти ч е с ко м  о т
д е л е  (6 .0 5 .1 9 6 7 )

Р е к о н стр ук ц и я  м а л о 
ц енны х м о л о д н яко в

10 6 3 — 100 200

I I I П од  п о ло го м  реди ны  
(1 8 .0 5 .1 9 7 0 )

П р е д в а р и тел ьн ы е  к у л ь 
тур ы

14 70— 90 26

IV На о ткр ы то м  у ч а стк е  
(1 4 .0 5 .1 9 7 0 )

А л л е и , се м е н н ы е  у ч а 
стки

14 33— 200 140
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здесь  защ ищ ены от ветра, обеспечен 
хороший доступ  д ля  осадков и света .

Вариант II . Приурочен к липово
дубовым м олоднякам  высотой 8—
10 м . Д ля  введения кедра прорубали 
коридоры шириной 2— 3 м . В них через
6— 8 м ф орм ировали окна овальной 
ф орм ы  с поперечником в средней части 
около 12— 15 м . В каж дом  с интервалами 
в 2 м выкапывали 20— 30 ямок для 
саженцев кедр а . О кна быстро зарастали 
травой и порослью  срубленны х деревьев 
и кустарников, затеняли саж енцы . Только 
в 1981 г ., когда многие деревца кедра 
имели угнетенный вид, в окнах вырубили 
часть остававш ихся деревьев и поросли. 
Повторное удаление поросли с расш ире
нием окон выполнено в 1986 г ., причем 
17 % экзем пляров кедра получили серь
езны е повреж дения.

Вариант I I I .  Участок находится под 
пологом средневозрастного  липняка 
полнотой 0,5 с редким  подлеском  из 
лещины и ум еренно развитым травяным 
покровом. Саж енцы  разм ещ али через 
3— 4 м , образуя недлинный экологиче
ский ряд по пологом у склону к овраж ку. 
Условия освещ ения более однородны по 
сравнению  с вариантом I I .

Вариант IV . П редставлен м оделью  
двухрядной аллеи или лесосем енного 
участка, созданного  на бывш ем карто
ф ельном  поле (обш ирная поляна), грани
чащ ем на западе с приспевающ ими 
хвойно-ш ироколиственными насаждени
ями. Рельеф  ровный с легким  понижени
ем  в ю жном направлении. А ллея  вытяну
та с севера на ю г параллельно стене леса 
и представляет экологический ряд  на 
пологом склоне. Саж енцы  высаживали 
с комом земли (более  крупны е подвязы 
вали к колы ш кам ) в два ряда в ш ахм ат
ном порядке (расстояние м е ж д у  ряда
ми —  2, в р яду  —  3 м ).

Здесь  кедр  полностью  освещ ен в тече
ние всего дня и лиш ь в вечерние часы 
попадает в тень прилегаю щ ей стены 
леса. П одверж ен наибольшим перепа
дам  суточных тем п ератур , относитель
ной влаж ности, воздействию  ветра и д р у 
гим невзгодам  откры ты х площ адей. На
ряду с этим , произрастая на просторе без 
древесных конкурентов, он им еет воз
мож ность полнее использовать все р е
сурсы почвенного и воздушного питания.

В мае 1967 г. в варианте I при 
достижении деревцами 10-летнего 
(биологического) возраста на боль
шинстве площ адок выкопали для 
посадки в окнах варианта 11 по 
одному —  два более слабых экзем п
ляра, после чего на каждой поса
дочной площ адке остались один —  
три. Средняя высота их в 11 лет 
составила 1,9 м (0 ,5— 3 м ). Годичный 
прирост в 4-летнем возрасте коле
бался от 3 до 14 (средний —  8,5 см ), 
в 11-летнем —  от 5 до 56 (ср ед 
ний —  37,3 см ).

Большие пределы  колебания при
роста и высоты одновозрастных 
деревцев обусловлены, очевидно, 
рядом ф акторов: генетической не
однородностью , различной степе
нью травмирования и деформации 
корней при посадке, повреждения
ми насекомыми и другими осо
бенностями индивидуальных усло
вий произрастания. Следовательно , 
применяя селекцию  и создавая бла
гоприятные условия, можно сущ е-

4 Лесное хоз-во № 9

Таблице 2
Рост крупномерны х саж енцев кедра корейского в экстремальных условиях

Вариант
Годичный прирост, см , по годам

I I I

IV

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1 1979 1980

18,0 13,2 8 ,6 9 ,6 11,4 7 ,8 15,6 14,0 10,4 15,6

8 — 26 9 — 21 5— 14 4— 17 8— 17 — 10— 23 8— 20 6— 13 5— 22

5 ,6 2,4 2 ,6 4 ,6 7 ,0 21,1 15,9 21,5 30,1 20,6 35,4

2— 30 1— 7 1 —  18 1 —  14 3— 39 3— 46 3"^ Т5 3— 43 2— 50 4— 35 3— 60

П р и м е ч а н и е .
м ал ьн ы й .

В ч и сли теле  —  ср е д н и й , а зн а м е н а те л е м иним альны и и макси>

ственно ускорить рост и повысить 
продуктивность кедровников.

Через 20 лет после посадки сф о р 
мировался древостой с плотно со
м кнуты м пологом и полнодревесны
ми стволами (средняя высота —
5,04 м , диам етр —  5 см ): в пересчете 
на 1 га'—  2265 экзем пляров, из них 
на здоровы е приходится 87,5 % , 
отставш ие в росте —  8,1, усохш ие —  
2 ,2 , со сломанными вершина
ми и прочими деф ектам и  —  2 ,2 % . 
С тр уктур а  насаждения отражает 
происходящ ую  диф ф еренциацию  
деревьев, связь высоты и диаметра 
стволов с развитием кроны. Так, 
средние высота, диам етр ствола 
и поперечник кроны наиболее круп
ных (I и II классов Краф та) деревьев 
(16,2 % ) равны соответственно 6,5 м,
7.3 см и 3 м , средних (6 2 ,5 % ) —
4,7 м , 3,7 см  и 1,9 м .

Очищение стволов от сучьев про
исходит м едленно . Сухие  ветви 
поднимаю тся до 2— 2,5 м , в то же 
время очень тонкие, слабо охво- 
енные нередко встречаю тся на уров
не 0,3— 0,5 м . О тставш ие в росте 
сильно затененные деревца высотой
1.4 м прирастают в год на 2— 3 см, 
а оказавш иеся в небольших просве
тах полога достигаю т 4— 5 м и даю т 
прирост до 10 см . Эти факты  
указываю т одновременно на тене
выносливость кедра корейского и 
быструю  полож ительную  реакцию 
на улучш ение освещ ения. О требо
вательности к свету говорит также 
отсутствие на деревьях летних побе
гов и муж ских колосков, ставших 
обычными в аллейной посадке на 
открытой площади.

В варианте 11 кедр формировался 
в условиях сильнейшей конкуренции 
со стороны высоких трав и поросли 
срубленных деревьев. Н есм отря на 
интенсивное и очень неравномерное 
затенение, в течение 5— 7 лет отпада 
не было, но годичный прирост 
составлял от 2— 4 до 24—  
30 см . Часть саженцев постепенно 
превращ алась в торчки. После дву
кратного удаления примеси листвен
ных (1981 и 1986 гг .) положение 
и рост кедра заметно улучш ились, 
но тем  не менее признаки недоста
точного освещения налицо: при
достижении 30-летнего возраста д е 
ревья имею т тонкие сильно вытяну
тые стволики, аж урную  крону из 
умеренно охвоенных ветвей без 
летних побегов и генеративных орга
нов; средняя высота их в разных

окнах варьирует от 3 до 4,7 м (абсо
лютная —  от 0,7 до 6,8 м ), диаметр 
стволов —  4,5 см , поперечник 
крон —  1,5— 2,5 м . Повреждений от 
воздействия климатических факто
ров не отмечено.

Несм отря на поздние сроки посад
ки переш коленных, притом круп
номерных саженцев, в вариантах 111 
и IV  (18 и 14 мая 1970 г .) отпада не 
произошло. Лишь в засушливое лето 
1972 г. в варианте IV  погибло одно 
растение (0 ,7 % ), у 5,7 % не трону
лись в рост верхушечные почки, 
у 23 % слегка пожелтела хвоя. 
В большей степени болезненное 
состояние приживающихся растений 
отразилось на средних и предельных 
величинах годичного прироста в 
1970— 1974 гг. (табл. 2).

В отмеченный 4— 5-летний период 
адаптации прирост под пологом 
древостоя (вариант I I I )  был интен
сивнее, чем на открытой площади, 
где  для посадок из-за засухи 
1972 г. создалась экстремальная 
обстановка. Зато  после 1975 г. при
рост в варианте IV  увеличился 
в 2 раза по сравнению с посадками 
под пологом, где рост сдерживался, 
вероятно, дефицитом света и поч
венной влаги. На открытой же 
площади у достаточно окрепших 
деревцев древесных конкурентов не 
было.

Засухи '1972 и 1973 гг. вызвали 
уменьшение прироста и в вариантах 
I и I I .  Подобное явление наблюда
лось на всех участках опыта также 
после суровой зимы 1978/79 г., 
когда ноябрьские оттепели смени
лись продолжительными декабрь
ско-январскими морозами со сред
несуточной температурой воздуха 
минус 37— 45 °С . В лесах после такой 
зимы происходило массовое усыха-

Таблица 3
Различия в росте и развитии 30-летннх 

деревьев кедра корейского

Вари-
ант

опыта Н, м 

*

D, см

Попе
речник
кроны,

м

Воз
раст
семе-
ноно-
ше-
ния,
лет

Кол-
во

семе-
ноно-

ся-
щих
де

ревь
ев,
%

1 7— 8 10— 12 2— 3 29 1,5
31 15,0

II 5— 7 3— 7 2— 3 _ 0
I I I 2— 4 2— 4 1,5— 2,5 _ 0
IV 4— 7 10— 14 2 ,3 — 4,3 29 16,0

31 70,5
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ние дуба, ясеня обыкновенного, 
клена остролистного, местами —  
липы, орешника, а кедр  корейский 
перезимовал почти без повреж де
ний; лишь на отдельных ветвях 
некоторых экзем пляров было за
метно слабое пожелтение хвои. 
У  многих деревьев уменьш ился 
прирост в 1979 г.

Различные условия произрастания 
отразились на габитусе кроны, такса
ционных показателях деревьев и се- 
меноношении (табл. 3). С лед ует 
вспомнить такж е о том , что за 
исключением варианта 1 насаждения 
создавали переш коленными саж ен
цами, подвергавшимися травмиро
ванию при двукратных пересадках, 
что задерж ало рост деревцев на 
несколько лет, хотя в начальный 
период адаптации ослабило опас
ность заглуш ения их травой. О тм е
тим, что на открытой площади 
(вариант IV ) мощно развитые кроны 
спускаю тся почти до  самой зем ли , 
скрывая сбеж истые стволы . Здесь 
чаще и обильнее возникают летние 
побеги, увеличивающие ассимиля
ционную поверхность, и раньше 
начинается семенонош ение.

На всех экспериментальных уча
стках кедр корейский из семян 
хабаровского происхождения ока
зался вполне устойчивым к климати
ческим условиям М арийской ССР 
и пригодным для создания древо- 
стоев различного хозяйственного 
назначения как на открыты х площа
д ях, так и в насаждениях из местных 
пород.

В первые 5— 6 лет он растет 
медленно , с 10 лет прирост м ож ет 
достигать 40— 50, в 25— 30 лет —  
даже 60— 70 см (индивидуальный 
варьирует в больших пределах). 
Семенонош ение на просторе начи
нается с 25— 28 лет. П олиморф изм  
проявляется в морф ологических 
признаках и биологических особен
ностях деревьев, различаю щ ихся 
цветом хвои (сизая и тем но-зеле
ная), размерами и обилием шиш ек, 
вероятно, и качеством семян. О тм е
чены различия в бы строте роста, 
образовании летних побегов. При 
создании культур  перешколенными 
саженцами и прививках черенков на 
сосну обыкновенную отмечена вы
сокая приживаемость. Выносит дли
тельное затенение, но для интенсив
ного роста и семенонош ения не
обходимы хорош ее освещ ение и 
простор. Довольно устойчив к за
сушливым явлениям в период веге
тации.

Большая индивидуальная изм ен
чивость кедра корейского в экспози
циях дендрария МарПИ позволяет 
.рассчитывать на успеш ное сочетание 
интродукционных работ с селекцией 
путем отбора хозяйственно ценных 
ф орм  и размножения их семенами 
и прививками. В М арийской ССР 
и смежных республиках С реднего  
Поволжья он заслуж ивает широкого 
внедрения в леса промышленного 
и рекреационного назначения, в спе
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циальные орехопромысловые мас
сивы, в агролесомелиоративные ку
льтуры  —  поле- и почвозащитные 
насаждения, придорожные полосы, 
припоселковые орехоплодовые ле
сосады  и парки в населенных пунк
тах. В ближайшие годы  значитель
ным источником семян и черенков 
с испытанных деревьев долж ен стать 
дендрарий МарПИ.

Н еобходим ость интродукции сос
ны кедровой, особенно кедра ко
рейского , вызывается не только 
перспективой создания высокопро
дуктивны х насаждений из универ
сальных продовольственно-техниче
ских лесообразую щ их пород, но 
и опасной тенденцией сокращ ения 
естественных ареалов, расчленения 
и деградации лесных массивов. Ещ е 
в 30-х годах Е . Д . Харью зова писала
о кедре корейском , что «в Китае он 
исчез из многих лесов, где  рос 
раньш е», и в интересах экспорта 
древесины и орехов рекомендовала 
ограничить рубки.

С  тех пор в лесах Сибири и Д аль
него Востока вырублено немало 
кедра сверх расчетной лесосеки 
(«в порядке исклю чения»). А  ныне 
на леса Приморья надвигаю тся но
вые грозовые тучи; намечается стро
ительство водохранилищ а на р. Б. 
Уссурке  и разных промышленных 
предприятий.

В целях предотвращ ения беды  
и сохранения богатейш его гено
ф онда уникальной ф лоры  и ф ауны , 
незаменимого источника интродук
ции ценнейших растений различного 
хозяйственного назначения необхо
дим о оперативно вклю читься в реа
лизацию  постановления Верховного 
Совета С С С Р  «О  неотлож ных мерах 
экологического оздоровления стра
ны». В этом  докум енте , отраж аю 
щ ем боль и тревогу народа, страда
ю щ его вместе с истерзанной приро

дой ее недугами, предусмотрено, 
в частности: «Начиная с 1 января
1991 г. запретить перерубы расчет
ных лесосек и с 1990 года —  вырубку 
кедра ... Разработать и утвердить 
в 1990 г. Государственную  програм
му лесовосстановления».

Важно отвести в этой программе 
специальное м есто для интродукции 
кедровых сосен и других ценных 
экзотов, выдержавших испытания 
в соответствую щ их регионах. Наста
ла пора переводить сосну кедровую 
в категорию  садовых деревьев. На
ша задача —  приблизить потомкам 
время пользования благами орехо
носных лесов. Но надо помнить, что 
лесной урожай ф орм ируется долго, 
поэтому следует поспешить с посе
вами семян.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
БОЛОТНЫХ ЛЕСОВ 
И ИНТЕНСИВНОСТИ ОСУШЕНИЯ

в. в. ПАХУЧИИ (Институт биологии 
Коми научного центра Уральского  
отделения АН СССР]

Один из основных вопросов гидро
лесомелиорации —  выбор оптима
льных расстояний м еж ду осуш итель
ными каналами. О днако в настоящее 
время не всегда рекомендации по 
интенсивности лесоосуш ения в от
дельны х регионах, в частности в Ко
ми С С Р , достаточно обоснованы.

Ц елью  нашей работы было уточ
нение параметров осушительной

сети, рекомендуем*!)^, при осушении 
болотных лесо 9 „в , республике. Ис
следования в^Гполнены в 1982—  
1988 гг. в Корткеросском  и Княжпо- 
гостском районах, на объектах, осу
шенных в 1972— 1,§’?8 гг. В насажде
ниях сфагновой, травяно-сфагновой 
и болотно-травяцой групп типов леса 
заложены 78 пробных площадей. 
Класс бонитета осушенных сосновых 
насаждений устанавливали по шкале 
ЛенНИкЦ1Ха, ельников —  по табли
цам А . В. Тюрина [51.

После осушения лесных земель
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с древостоями I I I — VI  классов 
возраста класс бонитета повысился 
и соответствовал в насаждениях 
сфагновой группе типов леса I V —  
V , травяно-сфагновой —  I I I  —  IV , 
болотно-травяной —  II —  IV . Нео
динаковая эф ф ективность лесоосу- 
шения на том или ином участке 
определялась преж де всего разли
чием в потенциальном плодородии 
осуш аемых почв. Так, верховой торф  
в сосняках сфагновой группы типов 
леса характеризовался зольностью
2— 4 ,4 % , степенью  разложения —  
15— 2 0 % , pH солевой вытяжки —  
2,8— 3,6, степенью  насыщенности 
основаниями до глубины 40 см  —  
6— 26 % . В то же время низинный 
в насаждениях болотно-травяной 
группы типов леса отличался высо
кой зольностью , составляю щ ей 9,7-—
18,2 % , степень разложения дости
гала 50, а степень насыщенности 
основаниями —  73 % . После осуш е
ния именно здесь были получены 
самые высокие результаты  (в от
дельных насаждениях продуктив
ность соответствовала II классу 
бонитета).

В пределах каждой из рассм от
ренных групп типов леса установле
на зависимость м еж ду производи
тельностью  леса и интенсивностью 
осушения. Это  позволи/ю рассчитать 
расстояния м еж ду регулирую щ ими 
осуш ителями на основе лесовод- 
ственного м етода [1 ]. Расчеты вы
полняли по уравнениям регрессии 
расстояний до каналов по классу 
бонитета. М аксимальную  произво
дительность древостоев при
няли как верхнее значение варьиро
вания класса бонитета древостоев 
вблизи канала на уровне значимости 
а = 5  % [2]

В т а х = В —  1,96а в ,

где  в  —  средний класс бонитета древо сто ев  на 
участках вблизи каналов; Oq —  ср е д н ее  квадра
тическое отклонение классов бо ни тета ; 1,96—  
нормированное о ткло нение д л я  уровня значи
м ости а  =  5 % .

в таблице приведены характери
стики зависимости м еж ду классами 
бонитета и кратчайшим расстоянием 
от центра пробной площади до 
ближнего канала. Во всех случаях 
коэффициенты  корреляции м еж ду 
классами бонитета осушенн^а др е
востоев и расстоянием . АР каналов 
положительные, т. е. для^всех типов 
леса характерно снижение произво
дительности древостоев с удалени
ем от осуш ителей. Коэф ф ициенты  
регрессии в приведенных уравнени
ях для сосняков сф агновы х, травяно
сфагновых и болотно-травяных до
стоверны на 0,1— 5 % -ном , а для 
ельников болотно-травяных средне
возрастны х—  на 10 % -ном уровне 
значимости. В спелых ельниках бо
лотно-травяного типа леса достовер
ное изменение классов бонитета 
с удалением от канала м ож ет быть 
установлено на более низком уров
не значимости.

Х арактеристики взаим освязи м еж ду производительностью  насаждений |V , класс бонитета)
и расстоянием  до канала (X , м)

Тип леса
Коэф

фициент 
корреля

ции R

Коэффициенты уравнений Расчет
ное 

расстоя
ние, м

Y = A X + B X =  CV+D

А В С D

С о с н я к :
сф агн о в ы й 0 ,86 0 ,033 3 ,3 22,7 — 65,6 55
тр авя н о -сф агн о вы й 0 ,64 0 ,023 3 ,0 17,9 — 27,3 67
б о ло тн о -тр ав ян о й 0 ,42 0 ,013 2,1 14,2 12,5 105

Е л ь н и к ;
б о л о тн о -тр ав ян о й  (с р е д н е в о з  0,71 0,011 2 ,2 46 ,3 — 50,3 149
р астн ы й )
б о л о тн о -тр ав ян о й  (сп е л ы й ) 0 ,40 0 ,012 5 ,9 13,7 —  45,6 —

С о сн я к  кустар н и ч ко во -сф агн о вы й 0 ,69 0 ,027 2 ,9 17,9 — 33,6 40

По абсолютной величине коэф ф и 
циенты регрессии в уравнениях вида 
Y = A X - |- B  увеличиваются в ряду от 
насаждений болотно-травяной груп
пы типов леса к насаждениям сф аг
новой группы. Сосняки травяно
сфагновые занимаю т промеж уточ
ное положение ( А =  0,023). Уста
новленная закономерность согласу
ется с данными аналогичных иссле
дований [1 ], согласно которым 
более резко производительность 
осушенных древостоев уменьш ается 
с удалением  от каналов при оли- 
готроф ном , а менее заметно —  при 
евтроф ном типах заболачивания.

Анализ характеристик изменчиво
сти классов бонитета осушенных 
насаждений на пробных площ адях, 
центры которых удалены от осуш и
телей не более чем на 15 м , показал 
следую щ ее . В группах исследуем ых 
древостоев среднее квадратическое 
отклонение изм еняется от 0,2 до 0,6, 
а ошибки средней —  от 0,1 до
0,3 класса бонитета. При 90 % -ном 
доверительном интервале ож идае
мые отклонения от среднего  состав
ляю т 0,3— 0,6 класса бонитета, в 
83 % случаев они не превышают
0,5 класса. Таким образом , пределы , 
предложенные для разграничения 
типов леса по таксационным призна
кам [1 ], в данном случае в основном 
не превышены.

Расчетные расстояния, отвечаю
щие условию максимальной продук
тивности осушенных древостоев, со
кращ аю тся с переходом от насаж де
ний болотно-травяной группы типов 
леса к сфагновым насаждениям , 
т. е . с уменьш ением потенциального 
плодородия осуш аемых почв. Ана
логичная тенденция наблю дается 
и в Руководстве по осуш ению  лесных 
зем ель (1986 г .) [4 ]. В то же время 
расстояния, приведенные в таблице, 
больш е, чем указанные для соответ
ствую щ их типов леса и условий 
обеспечения максимальной продук
тивности в Руководстве.

В пределах группы типов леса 
расчетные расстояния м огут сущ е
ственно различаться (см . таблицу). 
Э то  связано с колебанием плодоро
дия почв и мощности органогенных 
отложений. На участках с евтроф- 
ным (низинным) и м езотрофны м  
(переходны м ) типами заболачива

ния зависимость расчетных расстоя
ний от комплексных почвенно- 
грунтовых характеристик может 
быть выражена уравнением

Х =  0,143К^— 0,36К+ 39 ,1  (л^ = 0,86 ;
F = 1 5 ,4 ; Fo ,o ,=  13,3),

гд е  X —  р еко м ен дуем о е  расстояние м еж ду 
каналам и, м ; К —  комплексный показатель 
(K = T Z ) ;  Т —  м ощ ность то р ф а , м ; Z  —  зо ль
ность то р ф а , % .

Расчеты по уравнению показыва
ют следую щ ее. В районах с зональ
ным коэффициентом 0,75 и устано
вившейся глубиной каналов 1 м при 
осушении насаждений болотно-тра
вяной группы типов леса с мощно
стью торфяной залежи более 1 м 
расстояние м еж ду каналами можно 
принять равным 65 м, в травяно
сфагновой группе типов леса при 
мощности торф а свыше 1 м —  50 м, 
в сфагновых насаждениях на уча
стках с мощ ностью торф а более 
1 м реком ендуется меньшее из 
расчетных для данной группы типов 
леса расстояние, т. е. 40 м.

При определении расстояний, от
вечающих условию максимальной 
рентабельности, следует использо
вать действую щ ие в настоящее вре
мя рекомендации [3, 4], при разра
ботке которых наряду с лесовод- 
ственным использован технико-эко
номический метод.
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ПРОДОЛЖ АЕМ  РАЗГОВОР

У Д К  630*237.2

ЛЕСООСУШЕНИЕ 
В м о с к о в с к о й  ОБЛАСТИ
в. в. ДОЛГАЧЕВ (МЛТИ)

В №  8 ж урнале за 1990 г. опубликована 
беседа за «круглы м  столом », в которой 
приняли участие ведущ ие специалисты 
по гидролесом-елиорации, учены е и про
изводственники. Речь шла о значении 
гидролесомелиорации, дальнейш ей ее 
целесообразности, возникаю щ их при 
этом проблемах. Н есом ненно, разговор 
нужный. Ведь вопрос об эф ф ективности  
гидролесомелиорации сейчас очень ост
ро дискутируется , и единого  мнения пока 
нет. Ученые убеж даю т, что осуш ение 
заболоченных лесных площ адей необхо
дим о. Производственники тож е понима
ют важность данного м ероприятия , но не 
проявляю т особого ж елания его  прово
дить. Ш ирокая общ ественность категори
чески против осуш ения. П оэтом у сле дует 
уяснить истинную ценность гидролесо
мелиорации, слож ивш ую ся ситуацию  с 
осуш ением лесов, причины ее и возм ож 
ность дальнейш его применения гидро
мелиорации заболоченных лесны х пло
щадей в отдельных регионах и областях.

Д ум ается , в этом  плане представят 
определенный интерес сведения об осу
шении лесов М осковской обл ., которая 
расположена на границе смеш анных 
и лиственных лесов в центральной части 
Восточно-Европейской равнины. С ово
купность слож ивш ихся здесь  почвенно
климатических и гидрологических усло
вий создает определенны е предпосы лки 
к заболачиванию территории. Такими 
условиями являю тся преобладание в во
дном балансе прихода воды над ее 
расходом , ш ирокое распространение 
дерново-подзолистых тяж елосуглинис
тых почв, препятствую щ их переводу 
атм осф ерны х осадков во внутрипочвен- 
ный сток, наличие зам кнуты х понижений, 
небольшие уклоны русел рек.

Влияние указанных условий на различ
ные типы заболачивания неодинаково. 
Главную роль они играю т при заболачи
вании верхового и отчасти переходного  
типов, при низинном велика роль м ест
ных ф акторов. Э то  микро- и м езо р ель
е ф , разливы рек, строительство дорог, 
гидротехнических сооружений и т. д . [5].

По последним данны м , общий гидро
лесомелиоративный ф о н д  области со
ставляет 270 тыс. га и располагается 
преимущ ественно в Верхне-Волж ской 
низине, на М ещ ерской низменности 
и местами у Клинско-Дм итровской воз
вышенности.

Основным средством  повышения про
дуктивности избыточно увлаж ненных 
лесных зем ель , вовлечения их в актив
ную эксплуатационно-хозяйственную  д е 
ятельность, в том  чис;ле и в М осковской 
обл ., является лесоосуш ительная м елио
рация, смысл которой заклю чается в по
нижении уровня грунтовых вод, улучш е
ние аэрации корнеобитаем ого слоя поч
вы, а значит, в повышении содерж ания 
кислорода в почвенном во здухе , окисле
нии закисных и токсичных ф орм  хим иче
ских соединений, активизации д еятель
ности м икроф лоры , минерализации тор

ф а , улучш ении обмена вещ еств, роста 
и развития корневой систем ы  деревьев 
[6 ].

О суш ение лесов М осковской обл. 
им еет более чем вековую  историю . 
В 1875 г. экспедицией под руковод
ством  И. И. Ж илинского  в нынешних 
Д м итровском , Талдом ском  и Луховиц
ком районах были начаты осуш ительны е 
работы , которы е ставили целью  не 
только улучш ениё условий произраста
ния болотных древостоев , но и устрой
ство лесовозны х дорог, сплавных путей , 
повышение продуктивности сенокосных 
угодий . Технология вклю чала предвари
тельную  нивелировку болот, изм ерение 
глубины залегания то р ф а , определение 
состава грунтов. И спользуя эти данные, 
намечали наивыгоднейш ее направление 
каналов. О суш ители не проектировались: 
их роль выполняли собиратели и м аги
стральны е каналы , ширина которы х была 
соответственно 2— 4 и 10 м , глубина —
1— 1,5 и 3 м .

За  20 лет работы экспедиции на 
территории М осковской и некоторы х 
прилегаю щ их к ней областей проведены 
лесоосуш ительны е работы на площ ади 
около 55 ты с. га. Экономический эф ф е к т 
от них оказался весьма значительным . 
О б этом  м ож но судить на прим ере 
Раменской дачи (ныне Д м итровский 
лесоком бинат и Талдом ский леспром 
хо з ), где  было осуш ено 15,2 ть1с . га , из 
них покрыты х лесом  и сенокосов —  8,7, 
болот —  6,5 ты с. га . За 12 лет 5,7 ты с. га 
болот (87,7 % )  переведено в лесную  
площ адь. С тоим ость осуш ения —  
20 р уб /га . Д оходность  дачи до м елиора
ции не превыш ала 2 ты с. руб . в год . 
В 1889 г. она достигла уж е 20 ты с., 
а в 1896 г. превысила 30 ты с. руб . 
З атр аты  окупились через 13 лет [1 ]. Это 
прим ерно то т ж е срок окупаем ости , что 
и в настоящ ее время в среднем  по 
области . По данны м «Сою згипролес- 
хоза» , он составляет 13,6 лет [7 ].

Заним ался осуш ением  в Порецкой 
даче и К . Ф . Тю рм ер , который начал 
заклады вать здесь  культуры  в 1857 г. Оно 
было предварительны м , с целью  со зд а
ния оптимальных почвенно-грунтовых 
условий к м ом енту проведения лесо
культурны х работ. С  переувлаж ненных 
участков отводили избыточные поверх
ностные воды 8 тальвеги , игравшие роль 
собирательны х каналов. О суш ители д е 
лали неглубоким и (д о  1 м ), естественные 
водотоки расш иряли и у глубляли . С трои
ли такж е дороги (под них использовали 
просеки) с кю ветам и по обеим сторонам 
[ 2 ].

В дальнейш ем , после И. И. Ж илинско
го, осуш ение в области осущ ествлялось 
в незначительных объем ах, так как 
в руках государства была сосредоточена 
небольш ая часть лесного  ф онда —  при
мерно 11 % . В послереволю ционный 
период, когда реш ались вопросы инду
стриализации, основным сдерж иваю щ им 
ф акто р о м  развития мелиорации стала

отдаленность расчетных сроков отдачи 
от затрат. Ш ирокое распространение 
осуш ение получило в 50-х годах . На 
территории гослесф онда гидролесом е
лиоративные работы проводили с 1956 по 
1978 г. В настоящ ее время в области 
осуш ено 134,9 ты с. га заболоченных 
зем ель , в том  числе 10,3 ты с. га передано 
другим  предприятиям , а 124,6 тыс. га 
числятся на балансе лесхозов.

Чтобы определить влияние м елиора
ции на состояние и производительность 
заболоченных зем ель , «Сою згипролес- 
хоз» проанализировал ряд характеристик 
лесного ф онда по м атериалам  лесо
устройства до  и после ее проведения на 
44 ,8 ты с. га (36 %  осуш енных площ адей). 
Установлено, что после осушения не 
покрытая лесом  площадь сократилась на 
7 9 ,3 % , нелесная —  на 65,3 , покрытая 
лесом  увеличилась на 13,5 % (18,2 тыс. 
га ). Причем увеличение наблю далось во 
всех л есхозах , где  осущ ествлялась гид
ром елиорация. В то ж е время на 62,1 % 
уменьш илась площадь сенокосов (после 
осуш ения они не использовались и зарос
ли древесной растительностью ).

В лесном ф онде на осушенных зем лях 
произош ло увеличение с 31,5 до  38,6 % 
доли хвойных пород, а такж е повышение 
класса бонитета насаждений (с Н I до 1,8), 
за счет чего дополнительный ежегодный 
прирост сосновых древостоев составил 
3,56 м 7 г а  [7 ].

Данные наших пробных площадей, 
залож енных в 1985 г. в мелиорированных 
сосняках Загорского  лесхоза , подтверж 
даю т лесоводственную  эф ф ективность 
осуш ения. Так, за 10— 12 лет после него 
бонитет насаждений около осуш ителей 
возрос на 1,1 —  1,3 класса, в наименее 
осушенной зоне (середина межканально- 
го пространства) —  на 0,2— 1,0 класса. 
При исследовании эф ф ективности рабо
ты осуш ительной сети установлено, что 
текущ ий прирост увеличивался в течение 
двух пятилетий: за первое —  в среднем 
2,12 м ’ / га  в год , за второе —  2,60 м^/га, 
что соответствует ож идаем ом у (по про
е к ту ) среднегодовом у за первое десяти
летие (2 ,4  м^/га). Кром е того , в результа
те  мелиорации в лесхозе  переведено 
в покрытые лесом  зем ли 155 га болот. На 
осуш енных лесны х Территориях появи
лось много хвойного подроста, улучш и
лись санитарно-гигиенические и эстети
ческие свойства насаждений [4 ].

Таким образом , мелиорация в лесхозе 
сы грала полож ительную  экологическую  
роль, выразивш уюся в увеличении по
крытой лесом  площади и повышении 
продуктивности древостоя . Срок окупае
мости затрат на осуш ительные работы по 
области варьирует от 9 до  25 лет и, как 
уж е отм ечалось, в среднем  составляет 
13,6 лет. О днако надо зам етить , что при 
расчете эф ф ективности лесоосушения 
принимается во внимание весь дополни
тельный прирост, в том числе и отпад, 
который из-за низкого уровня ведения 
хозяйства на м елиорируемы х зем лях 
достигает значительной величины и, 
естественно, не испрльзуется. При таком 
положении ф актические сроки окупае
мости б уд ут больш е. Д ля  их уменьш ения 
необходим о полное использование до
полнительного прироста.

О суш ение лесов М осковской обл. 
закончилось в 1978 г. С 1979 г. прово
дится реконструкция, направленная на. 
повышение эф ф ективности имею щ ихся 
осуш ительных систем , оптимизацию во
дного  реж им а на мелиорируемых зе м 
лях с учетом экологических требований. 
Эти работы выполняет Куровская Л М Д С . 
У хо д  за каналами и их текущ ий рем онт
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осущ ествляю тся силами самих лесхозов , 
хотя качество работ при этом  далеко  от 
ж елаем ого . Недооценивается такой важ
ный ф актор , как транспортное освоение 
осуш аемых территорий с разравнивани
ем вынутого из каналов грунта и устрой
ством проездов , что дает возмож ность 
увеличить интенсивность хозяйства на 
этих зе м лях , благоустроить м елиорир уе
мые леса, а это немаловаж но с точки 
зрения рекреационного их использова
ния.

Сейчас со стороны общ ественности 
возросло внимание к гидролесом елиора- 
ции.в контексте с р езко  обостряю щ им ися 
экологическими проблем ам и, в том  чис
ле и в П одм осковье. Э то  неудивительно, 
ведь гидролесом елиорация —  мощ ное 
средство антропогенного воздействия на 
природу, приводящ ее к значительном у 
изменению  почвы и живого напочвенно
го покрова. Происходит переход  от 
одного типа экосистем ы  к д р уго м у , 
т. е . типологический сдвиг [7 ]. Е сте 
ственно, он направлен на получение 
положительных р езультатов , но м ож ет 
иметь и отрицательны е последствия, 
которые необходим о заранее предви
деть  и предотвращ ать. Э то  возмож но 
при правильном планировании рекон
струкции, использовании соврем енной 
высокопроизводительной и экологичной 
техники с внедрением соответствую щ ей 
технологии , увеличиваю щ ей срок служ 
бы каналов без рем онта. Пока что такой 
техники гидролесом елиораторы  не им е
ют [3 ].

В настоящ ее время на практике нам е
чается тенденция к свертыванию  лесо
осуш ительных мероприятий . С казы ва
ю тся отсутствие у предприятий доста
точного количества средств , отдален
ность сроков отдачи от затрат. Во многом  
этом у способствует не совсем обосно
ванное негативное отнош ение к м елиора
ции. Д ум ае тся , в больш инстве случаев 
такой подход не оправдан ни с экономи
ческих, ни с экологических позиций. 
О тсутствие ухода вы ведет из строя 
осуш ительные каналы , приведет к м ассо
вому возникновению процессов вторич

ного заболачивания, к котором у осо
бенно чувствительны осуш енны е древо
стой, качественном у ухудш ению  лесного 
ф о н да и в конечном итоге —  к дегр ада
ции мелиорированных лесов. В то ж е 
время проводить некачественное осуш е
ние на больш их площ адях, когда оно не 
дает ож идаем ого эф ф е к та  и нет возм ож 
ности содерж ать осуш ительные системы 
в хорош ем  состоянии ,—  тож е неразум 
но.

О чевидно, наиболее оптимальный ва
риант заклю чается сейчас в том , что 
лесхозы , им ею щ ие заболоченный лесной 
ф о н д , долж ны  выполнять лесоосуш и
тельны е работы в том  объем е, при 
котором они м огут поддерж ивать осуш и
тельны е систем ы  в рабочем состоянии, 
создать в лесу достаточно развитую  
дорож ную  сеть , вести лесопользование 
и лесовосстановление на осуш енных 
площа,с^ях.

Только в этом  случае , при всех нако
пившихся сейчас проблемах гидролесо
мелиорация б уде т давать максимальный 
лесоводственный, экономический и эко
логический э ф ф е к т , и наши подм осков
ные леса станут более ухож енны ми 
и привлекательным и.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Кокурин В. А . О суш ение лесов 
М осковской области .—  Лесное хозяйст
во, 1971, №  12, с. 79— 81.

2. Культуры К . Ф . Тю рм ера в Уваров- 
ском  леспр ом хозе . ЦБНТИ, 1974. 32 с.

3. Нужно ли осуш ать заболоченные 
леса? —  Лесное хозяйство , 1990, № 8, 
с. 29— 36.

4. Проект организации и развития 
лесного  хозяйства Загор ского  опытно
м еханизированного лесхоза ВНИИДМ а, 
т. 1, кн. 1 (1982— 1983 гг .)

5. Сабо Е. Д . Основы гидролесом елио
рации ./Уч . пособие. М ., 1987. 50 с.

6. Сабо Е. Д . Основы гидролесом елио
рации ./Уч . пособие. М ., 1988. 96 с.

7. Схема реконструкции осуш ительных 
систем  в лесах государственного  значе
ния М осковской области . Т. 1, кн. 1, М .,
1985. 123 с.

К 100-ЛЕТИЮ
л е с н о й  э к с п е д и ц и и

р. в . БОБРОВ, кандидат сельскохозяй
ственных наук

Принято считать, что российская лесо- 
водственная наука зародилась в начале 
X V I I I  столетия. О сновоположником ее 
считаю т М . В. Лом оносова, перу которо
го принадлеж ат записи первых научных 
наблюдений за лесо м ; «В лесах, как 
всегда, стоят зелени и на зим у листа не 
роняю т, . обыкновенно бывает зем ля 
песчаная, каковы в наших краях сосняки 
и ельники ...» .

Первым президентом  Российской ака
демии наук был А ндрей Андреевич 
Мартов. В 1765 г. им опубликована статья 
«О  посеве леса» , в ней он обстоятельно

рассматривал природу леса и взаимо
связь его с условиями произрастания.

К числу первых ученых-лесоводов 
правомерно отнести и русского  экономи
ста И. П. Посошкова, давш его уж е в XVI11
в. научное определение рационального 
пользования лесом .

В начале X IX  столетия в России 
функционировала высшая лесная школа 
со своими проф ессорам и, адью нктам и 
и т. д . Вы пускала она «ученых лесово
дов», на д еле  доказавш их не только 
высочайший проф ессионализм , но и 
склонность к научным исследованиям . 
Достаточно вспомнить имена П. Перелы- 
гина, В . Е . Гр а ф ф а , Н. Анненкова, 
А . П. М олчанова, Н. К . Генко, Н. С . Н есте

рова, В. А . Тихонова, Ф . К . Арнольда,
А . Ф . Рудзкого , Д . М . Кравчинского 
и многих других известных русских 
лесоводов.

О днако , каким бы большим уважени
ем  они ни пользовались среди деятелей 
отечественной и мировой науки, сколь 
интересными и полезными ни были их 
работы для науки,—  все же это были 
ученые-энтузиасты , научная работа кото
рых входила иногда (и значительной 
частью ) в основную преподавательскую 
или производственную  деятельность, в 
чем нетрудно убедиться, ознакомившись 
с послужными списками наших знамени
тых коллег: В. Е. Гр аф ф , А . П. Молчанов, 
Д . М . Кравчинский, В. А . Тихонов были 
лесничими, М . К . Турский, А . Ф . Рудзкий, 
Ф . К . А рнольд , Н. С . Нестеров —  
преподаватели лесных институтов.

Подобное «совместительство по нау
ке» д ля  начального этапа развития ее 
было вполне закономерным. Оно ха
рактерно и для сельского хозяйства. Если 
сделать  попытку найти истоки сельскохо
зяйственной науки, то придется обра
титься к временам тысячелетней давно
сти, хотя считаю т, что становление про
фессиональной науки в сельском хозяй
стве произошло в 1842 г. Именно тогда 
была откры та опытная научная станция 
Лооза в Ротам стеде (А нглия), в 1851 г .—  
в М еккерне близ Лейпцига (Саксония), 
в Соединенны х Ш татах первая сельско
хозяйственная станция создана в Коннек
ти куте  в 1875 г ., Италии —  в 1875 г., 
Канаде —  в 1887 г.

В России первая опытная станция 
организована в 1864 г. при Рижском 
политехническом училищ е. В 80-х годах 
сельскохозяйственные опытные станции 
появляю тся повсеместно, и к концу X IX
в. их было уж е 50, не считая 51 опытного 
поля и десятков показательных ф ерм  
и плантаций; М ногие из них превосходи
ли заграничные, в том числе опытные 
учреж дения по лесном у делу , «подобных 
которы м ,—  как отмечал директор Д е
партамента зем леделия В. И. Массаль
ский,—  не было за границей»'. Он имел 
в виду первые лесные опытные степные 
участки, залож енные по инициативе Лес
ного департам ента известным русским 
ученым Василием Васильевичем Докучае
вым, который к том у времени первым 
в мире предложил стройную систему 
м ер , способных противостоять губитель
ному дыханию  пустынь, защищать уро
жаи сельскохозяйственных культур от 
главного их врага —  засухи . Он реко- 

_мендо8ал^^1о гулировднуге большия 
лых степных рек, облесение оврагов 
и балок, закладку прудов и лесных 
насаждений.

Образованная В. В. Докучаевым «О со
бая экспедиция по испытанию и учету 
различных способов и приемов лесного 
и водного хозяйства в степях России» 
начала работу весной 1892 г. Он со 
своими помощ никами, в числе которых 
был Г . Н. Высоцкий, заложил опыты на 
трех участках площ адью  от 5 до  10 тыс. 
д есяти н : один находился на водоразделе 
м еж ду Волгой и Доном в Бобровском 
у езд е  Воронежской губ ., другой (Старо- 
бельский) —  на водоразделе м еж ду Д о
ном и Донцом в Старобельском уезде 
Харьковской губ ., третий —  на Великоа- 
надольском водоразделе м еж ду Доном 
и Днепром в М ариупольском уезде 
Екатеринославской губ . Исследования 
проводились с целью  разработки спосо-

' М ассальский В. И. Сельскохозяйственны е 
учреж дения в России, их организация, задачи 
и деятельн о сть , С П б ., 1899.
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бов создания лесных насаждений в степи 
и на водоразделах. Испытывались такж е 
различные систем ы выращивания поса
дочного материала и способы посадок, 
проверялись возмож ности деревьев и 
кустарников, пригодных для  лесных поса
док в конкретных условиях произраста
ния. О собое внимание эспедиция у д е ля
ла созданию  защ итных посадок в сухих 
и обводненных балках. Полученные дан
ные использовали при закреплении овра
гов и обнаженных берегов рек. Изуча
лись типы насаждений, интенсивность их 
роста и особенности ухода за лесом  
в конкретных условиях.

Научные исследования, выполненные 
на опытных участках, получивших в даль
нейшем известность как тр уды  Докучаев- 
ской экспедиции, были чрезвычайно 
продуктивными. За 8 лет работы ее 
сотрудниками издано 20 сборников тр у
дов, созданы опытные лесны е питомники 
и лесные насаждения.

Касаясь научного значения ра
бот В. В. Д окучаева, Г . Ф . М орозов писал; 
«Это учение сы грало реш аю щ ую  роль 
и внесло в мою  деятельность такую  
радость, такой свет и дало  такое нрав
ственное удовлетворение, что я не 
представляю  себе жизнь б ез основ 
Докучаевской школы в мировоззрениях 
ее на П рироду. Природа сом кнулась для 
меня в единое целое, которое познать 
можно, только стоя на исследовании тех 
факторов, взаимодействие которы х и да
ет великий синтез окруж аю щ ей нас 
природы »'. В период заведования лесни
чеством Г. Ф . М орозов использовал 
принципы исследований, разработан
ные В. В. Докучаевы м . Они позволили 
м олодом у лесничем у взять правильный 
курс в организации опытного дела .

В 1899 г. лесны е опытные участки 
Докучаевской экспедиции были преобра
зованы в опытные лесничества; Хренов- 
ское —  в Кам енно-Степное, Велико-Ана- 
дольский —  в М ариупольское, Старобе- 
льский —  в Д ер кульско е . Лесничим Ка- 
менно-Степного впоследствии стал 
Г. Ф . М орозов, М ариупольского  —
Г. Н. Высоцкий.

С 1903 г. работа по лесном у опытному 
д елу , в том числе и руководство опытны
ми лесничествами, была возлож ена на 
Специальное совещ ание по вопросу
о направлении деятельности по лесном у 
опытному д елу  в казенных лесах. Испол
нительным органом его  с 1906 г. стала 
Постоянная комиссия по лесном у опыт
ному д елу  при Лесном департам е нт~в-аО— 
главе с известным русским  уче
ным М . М . О рловы м .

За 10 лет (1906— 1915 г г .)  число 
опытных лесничеств в России увеличи
лось до 1 2. В них были заняты 42 челове
ка. Затраты  на науку составляли 85 тыс. 
руб . В 1928 г. опытными работами 
занимались 14 опытных, а такж е 40 учеб
но-опытных лесничеств, приписанных к 
восьми вузам  и 22 техникум ам . Бю дж ет 
только Центральной лесной опытной 
станции с филиалами и 14 опытными 
лесничествами был 230 ты с. руб .
В 1946 г. в лесных научно-исследователь- 
ских институтах трудились 1967 специа
листов. О бщ ая сум м а ассигнований на 
лесную  науку составила 30 млн руб ., 
в том числе на лесохозяйственную  —
11 млн руб. Ученых лесоводов было 400.

В настоящ ее время затраты  на лесохо
зяйственную  науку превыш аю т 30 млн 
руб. В ней занято около 1 тыс. научных 
сотрудников. В стране функционирую т

15 научно-исследовательских и проект
ных институтов, на отрасль работаю т 
больш ая вузовская наука, а такж е более 
100 опытных лесничеств, из которых 
70 находится на территории Р С Ф С Р .

Таким образом , «О собая экспедиция 
по испытанию и учету различных спосо
бов и приемов лесного  и водного 
хозяйства в степях России», предприня
тая по реш ению  Лесного  департам ента 
под руководством  В. В. Д окучаева, яви
лась важнейшим собы тием в истории 
отечественного лесного  хозяйства. Она 
поды тож ила более чем полуторавековой 
опыт защ итного лесоразведения в стра
не, откры ла перспективу д ля  последую 
щ его преобразования засуш ливы х степей 
юга России. Научные основы, разрабо
танные экспедицией , впоследствии были 
ш ироко использованы при определении 
государственной политики в защ итном 
лесоразведении ; в том  числе и при 
составлении известного «Плана преобра
зования природы» (1948 г .).

Д окучаевская экспедиция была пер
вым научным учреж дением , работаю 
щим по широкой правительственной 
програм м е. Начало ее деятельности 
(весна 1892 г .) наша страна вправе счи
тать врем енем  рож дения проф ессио
нальной лесной науки в России.

За истекш ие 100 лет в стране выполне
на огром ная работа по становлению  
профессиональной лесоводственной нау
ки. Работы советских ученых получили 
заслуж енное признание за рубеж ом .

О снову их в значительной мере опреде
лила экспедиция В. В. Докучаева. Вместе 
с тем  в организации научных исследова
ний и особенно практической реализации 
научных разработок ещ е имею тся серь
езны е недостатки . М ногое предстоит 
пересм отреть в основных направлениях 
научных исследований в связи с совре
менными достиж ениям и ф ундам енталь
ной науки, новых экономических и право
вых аспектов деятельности народного 
хозяйства, в том числе и лесного. 
Учитывая все это , было бы целесо
образно 1991/92 г. определить как «год 
науки», посвященный 100-летию со вре
мени образования лесоводственной нау
ки в России. На заклю чительном этапе 
весною 1992 г. было бы полезно провести 
конференцию , посвящ енную  таком у со
бытию  (возм ож но, в Хреновском лесхо
зе -те х н и к у м е ), в ходе подготовки ее 
обобщ ить опыт работы научных иссле
дований, а такж е деятельности опытных 
предприятий, наметить дальнейшие на
правления научных исследований в лес
ном хозяйстве.

К ю билею  ж елательно выпустить па
мятную  м едаль , которая могла бы стать 
достойной наградой за лучшие научные 
исследования в области лесного хозяй
ства, внедрение научных разработок 
в практику ведения лесного хозяйства 
и общ ественную  деятельность , связан
ную с сохранением , использованием 
и воспроизводством лесов.

Л есное хозяйство , 1957, №  6 , с . 28.

РАЦ И О Н АЛ И ЗАТО РЫ  П РЕД Л А ГА Ю Т

СТЕНД ДЛЯ ОБКАТКИ МЕХАНИЗМОВ

В ремонтных м астерских им ею тся ста
ционарные стенды  для испытания о тр е
монтированной техники.

Главный инж енер совхоза «Сортаваль
ский» (Карельская А С С Р ) Василий А л е к 
сандрович Халапайнен сконструировал 
передвижной стенд . На раме 8 с колеса
ми 9 см онтированы ; электродвигатель 
6 мощ ностью  22 кВт (1500 об/м ин) 
с кабелем  7. Д вигатель соединен м уф той
5 с коробкой передач автомобиля ЗИЛ 4, 
оборудованной рычагом их переклю че
ния 3 и стояночным торм озом  2. К выход
ному ф ланцу коробки на болтах при
креплен шлицевой вал 1.

С тен д  подкатывается к испытываемо
му м еханизм у, на валы; отбора мощ но
сти и шлицевой устанавливается кардан
ный вал.

Коробка передач позволяет прокручи
вать м еханизм  со скоростью  210—  
1500 об/м ин по часовой стрелке , а на 
низких оборотах —  против часовой 
стрелки .

Годовая экономия составляет 1200 руб.

Подготовил м . А. БАБУШКИН
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ 1

У Д К  630*116.62.002 .5

ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ 
ЭРОДИРОВАННЫХ КРУТОСКЛОНОВ 
В КРЫМУ

Ю. к. ТЕЛЕШ ЕК (УкрНПО «Лес»); 
И. И. АГАПОНОВ (Крымская ГЛОС)

Л есомелиорация эродированных 
склонов 8 значительной степени 
связана с широким применением 
выемочно-насыпного террасирова
ния, обеспечивающего эф ф ективное 
зарегулирование поверхностного 
стока, устраняю щ его возникновение 
и развитие эрозионных процессов 
и селевых потоков, создаю щ его 
условия для механизации лесокуль
турных работ.

Впервые террасирование горных 
склонов осущ ествили на Ай-Петрин- 
ском массиве Кры м ского нагорья 
в 1909 г. В верховьях pp. Учан-Су 
и Д ерекойка на высоте 900— 1000 м 
над ур . моря для упорядочения их 
водного режима и защ иты г. Ялты  от 
паводков и грязевых потоков на 
площади 180 га создали 46 км тер
рас типа валов-канав. В ур . «Тепе» 
(50— 100 м над ур . м о ря), располо
женном в окрестностях г. Ф е о д о 
сии, с целью организации водо
снабжения проведен каптаж атмос
ферных осадков с помощ ью камней 
и лесных насаждений. Террасы 
устраивали вручную с таким же 
поперечным проф илем , как и на Ай- 
Петри. На 1 м длины объем зем ля
ных работ составлял 1,2— 2 м®. По 
насыпному валу высаживали дере
вья и кустарники.

Э ф ф ективность работ по упорядо
чению водного реж има рек оказа
лась высокой. В Ялте и ее окрестно
стях прекратились наводнения и гря
зевые потоки. Положительный ре
зультат в обводнении местности 
получен и на Ф еодосийских холм ах. 
О днако большая трудоем ко сть  и вы
сокая стоимость зем ляны х работ 
стали непреодолимым препятстви
ем  для дальнейш его их развития.

К террасированию горных склонов 
вновь вернулись в 50-е годы . Вначале 
проводили чистые эксперименты , 
в процессе которых Крымской ГЛ О С

под методическим руководством 
ВНИИЛМа (до  1956 г .) и УкрН П О  
«Лес» устанавливали технологию  
разбивки террас на склонах, основ
ные параметры выемочно-насыпных 
террас, особенности их нарезки 
террасером  Т-4 в агрегате с тракто
ром С-80, затем  универсальным 
бульдозером  Д -259А в агрегате 
с трактором Т-100. Параллельно 
выполняли гидрологические расче
ты размещ ения выемочно-наСыпных 
террас, применявшихся в качестве 
гидротехнических сооружений для 
зарегулирования поверхностного 
стока.

Опытным путем  определяли опти
мальные способы обработки почвог- 
рунта непосредственно на полотне 
террас специальными рыхлителями 
Р-80, Д-162 и механизированной
посадки сеянцев, различные виды 
агротехнических уходов преимущ е
ственно дисковыми культиваторами. 
О дновременно изучали водно-физи
ческие свойства почвогрунтов в за
висимости от способа обработки, 
выявляли степень обеспеченности 
растений влагой, накапливающейся 
в корнеобитаемом слое при разных 
видах, глубине в повторности ры хле
ния. Исходя из полученных данных 
устанавливали оптимальное разм е
щение растений на полотне террас.

Затем  разработанную  технологию  
предварительного террасирования 
стали применять на склонах с отно
сительно ровным рельеф ом  и посто
янной крутизной (табл . 1). В первые
7 лет (1954— 1960 гг .) отрабатывали 
технологию  террасирования скло
нов. М ассовое освоение площадей 
таким м етодом  начали уж е с 1961 г., 
когда в лесхоззаги  стала поступать 
необходимая землеройная и почво
обрабатывающ ая техника. К настоя
щ ему времени облесение горных 
склонов осуществлено на 25 тыс. га.

Анализ данных табл. 1 показыва
ет, что после 1965 г. протяженность 
террас на единицу осваиваемой

площади постепенно сокращается. 
Это  обусловлено некоторым увели
чением крутизны отводимых под 
облесение склонов, степенью их 
расчленения эрозионными размыва
ми на мелкоконтурные участки, 
уменьш ением мощности рыхлого 
слоя почвогрунта и более частым 
выходом на дневную поверхность 
пластов горной породы. В результа
те не только снизилась производи
тельность землеройной техники, но 
и потребовались дополнительные 
затраты на очистку осваиваемых 
участков от древесной и кустарнико
вой растительности, отдельных кам
ней, на частичную планировку по
верхности с засыпкой эрозионных 
размывов, прокладку дорожной се
ти, зарегулирование поверхностного 
стока. Как показал опыт, на расчи
щенных участках уменьшался пере
пад крутизны склонов в поперечном 
направлении, что облегчало прове
дение инструментальной разбивки 
террас и их нарезки. Появилась 
возможность сократить ширину 
межтеррасных пространств и тем 
самым повысить эффективность ра
бот по облесению крутых склонов.

По м ере усложнения рельефа 
мелиоративного ф онда совершен
ствовалась и технология их освоения 
с применением предварительного 
террасирования. При формировании 
парка машин и орудий учитывали 
особенности объектов —  рельеф , 
степень эродированности склонов, 
физико-химические свойства поч
вогрунтов, степень каменистос
ти и др.

На склонах, сложенных глинисты
ми сланцами и известняками, широ
кое распространение получили бу-

Таблица 1

О бъем ы  работ по террасированию  горных 
склонов

Параметры террас

Период, лет ■ п ло щ а д ь , 
га

д л и н а ,
км

про-
тя-

ж ен-
НОСТЬ,
к м / га

1954— 1955 9.6 8,0 0,83
19 56— 1960 51,3 42 ,5 0,83
1961 —  1965 1570,0 1431,0 0,91
19 66— 1970 55 57 ,0 48 87 ,0 0 ,88
1971 —  1975 59 77 ,0 5080,5 0,85
19 76— 1980 57 6 3 ,0 47 65 ,0 0,83
19 81— 1985 48 5 1 ,2 3890,5 0 ,8 0
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льдозеры Д-492, Д-493А и ДЗ-109Б, 
рабочий орган которых более проч
ный, чем у террасеров. Этими 
орудиями нарезали выемочно-на
сыпные террасы с полотном шири
ной 3,4— 4,5 м и обратным уклоном
3— 7°.

Серьезное внимание стали уд е
лять модернизации машин и орудий. 
Так, у бульдозера Д -493А на правом 
обрезе рабочего органа закрепили 
дополнительный рыхлящий зуб . Пе
ремещ ение его рабочей части за 
реж ущ ую  кром ку ножа отвала на 
120— 160 мм увеличило мощ ность 
срезаемого слоя почвогрунта и 
обеспечило прямолинейное движ е
ние агрегата по полотну ф орм ируе
мой террасы . Повышению произво
дительности универсального буль
дозера способствовала такж е зам е
на левого винтового раскоса отвала 
силовым гидроцилиндром , позво
лившая до минимума сократить 
затраты  сменного времени на подъ
ем и опускание отвала в процессе 
нарезки террас. Немаловажно и то, 
что появилась возможность про
изводить настройку рабочего органа 
непосредственно из кабины бульдо
зера.

Хорош ее качество посадки се
янцев и агротехнических уходов на 
склонах с каменистыми почвогрунта- 
ми достигается при предваритель
ной очист!',е разрыхленного слоя от 
камней. Д ля этого после послойной 
безотвальной обработки почвы на 
полотне террас рыхлителями РН-80Б 
и Д-162 применяю т корчеватели- 
собиратели ДП-25, МП-2Б, МП-8.

Из-за мелкоконтурности осваива
емых участков и больших перепадов 
крутизны склонов в пределах каж до
го из них приходится уменьш ать 
общую протяженность выемочно
насыпных террас (табл . 2). Как пока
зывает опыт, на таких склонах ф о р 
мирование вдоль бровки насыпного 
откоса непрерьгвного валика высо
той 10— 25 см  в 1,5— 2 раза увеличи
вает емкость прудка на полотне 
террас. Устройство валика совм ещ а
ют с очисткой полотна от продуктов, 
накопившихся в процессе выполажи- 
вания выемочного откоса. Эти опе
рации выполняют террасером , грей
дером и универсальным б ульдозе
ром. Камни во время очистки 
перемещ аю т на бровку насыпного 
откоса, а полотну террас придают 
заданный обратный уклон.

Таб л иц а  2

П оказатели выемочно-насыпных тер р ас  в 
зависимости от длины осваиваем ого склона  

(крутизна склона —  30°)

Д л и н а  
ск л о н а , м

П р о тя ж е н н о с ть  
т е р р а с , м

У м е н ь ш е н и е  
у д е л ь н о й  
п ло щ а д и  

о св о е н и я , %

50 30,0  +  0 ,4 40 ,0
100 8 С ,0 ± 0 ,8 20 ,0
150 1 2 9 ,0 ± 2 ,7 14,0
200 178,0  +  4 ,6 11,0
250 2 3 0 ,0 + 6 ,2 8 ,0
300 2 7 9 ,7 + 8 ,5 6 ,7

Если на склоне выше осваиваемо
го участка располагалась водосбор
ная площ адь, для полного перехвата 
поверхностного стока на полотне 
самой верхней выемочно-насыпной 
террасы  помимо непрерывного ва
лика устраивали специальную тран
ш ею -коллектор.

При освоении сильноэродирован- 
ных склонов почвогрунт на полотне 
террас не менее года содержали 
под черным паром, что способство
вало более бы стром у разруш ению  
каменистых фракций. Промежуток 
м еж ду устройством террас и глубо
ким ры хлением полотна принимали 
минимальным по времени. На кру
тых участках это предотвращ ало 
сползание (просадку) насыпной ча
сти террас, а такж е заиление пруд
ков на полотне в период интенсив
ных осадков.

На склонах с мелкоконтурными 
участками, расчлененными эрози
онными образованиями (разм ы ва
ми), часть террас сделали сквозны
ми, что позволило объединить уча
стки в единые массивы, резко 
сократить общ ую  протяженность 
устриваемы х подъездных путей и 
увеличить удельную  площадь освое
ния склонов. Кром е того, в таких 
случаях облегчалась доставка почво
обрабатывающ ей и другой техники 
в любой выдел массива, повышалась 
эф ф ективность использования рабо
чего времени механизаторов и лесо
культурны х рабочих.

О собенностью  устройства сквоз
ных террас являлось то, что в местах 
пересечения эрозионного образова
ния полотно приподнимали на 0,3—
1,2 м от основного его заложения. 
При подходе к размыву рабочий 
орган бульдозера вначале врезался 
в откос, затем  и в русло. Извле
ченным грунтом формировали тер
расы, служ ащ ие переходом  от одно
го участка к друго м у . Превышение 
поверхности их полотна в местах 
пересыпки размывов обеспечивало 
отвод концентрированного стока на 
безопасные участки.

Установлено, что сочетание ко
ротких террас со сквозными в про
порции 3:1 и 5:1 позволяет полно
стью  зарегулировать сток на склонах 
крутизной 20— 35°, увеличить удель
ную площ адь комплексного их осво
ения на 15— 25 % , уменьш ить в 
1,2— 1,7 раза общ ую протяженность 
подъездных дорог к осваиваемым 
участкам .

Д ля выполнения лесомелиоратив
ных работ в лесхоззагах Крыма 
созданы специальные тракторны е 
бригады (механизированные отря
д ы ). Каж дая из них имеет тракторы 
мощ ностью  79,4— 117,7 кВт с уни
версальными бульдозерны м и лопа
тами, террасеры  ТК-4, корчевате- 
ли-собиратели, набор специаль
ных ры хлителей, дисковые боро
ны и др .

В Севастопольском  лесхоззаге , 
например, организовано два м еха
низированных отряда , выполняющих

все работы по лесомелиорации, 
включая устройство подъездных до
рог, расчистку и раскорчевку уча
стков, нарезку террас и рыхление их 
полотна системой глубокорыхлите- 
лей, удаление камней и т. п. В зави
симости от характера работ сред
ства механизации концентрируют 
в одном месте или размещ аю т на 
участках, прилегающих к основному 
массиву. Д оставку землеройных аг
регатов на новый объект, располо
женный более чем в 8 км, осущ е
ствляю т на трейлерах.

С учетом сложности осваиваемого 
участка для его частичной расчистки 
и устройства подъездных дорог 
выделяю т один или два землерой
ных агрегата, для нарезки террас —  
два —  четыре бульдозера или тер- 
расера, для глубокой обработки 
почвогрунта на полотне —  рыхлите
ли, для выборки камней из обрабо
танного слоя —  корчеватель-соби
ратель.

При концентрации техники по 
объектам облегчается доставка в 
бригаду топливно-смазочных мате
риалов и запасных частей, упроща
ется организация перевозки механи
заторов, улучш ается качество ре
монта и технического обслуживания.

Бригадный м етод труда в горных 
условиях, где  от механизаторов 
требуется высокий профессиона
лизм , способствует сокращению те
кучести кадров, повышению каче
ства выполняемых работ, произво
дительности агрегатов. В настоящее 
время в лесхоззагах Крыма на 
энергонасыщ енных тракторах рабо
таю т механизаторы I и II классов, 
которые трудятся на одном пред
приятии от 7 до 26 лет.

Д ля повышения производительно
сти труда на горно-мелиоративных 
работах исходя из специфики выпол
нен расчет нормативов потребности 
машин и орудий на каждые 100 га 
осваиваемой площ ади. При этом 
учтены почвенно-климатические 
особенности лесорастительного рай
она, агротехнические сроки прове
дения лесокультурных работ, техни
ческое состояние машин и орудий, 
норма выработки и пр.

Расчетное число рабочих дней 
в году (Др) определяли по формуле

Д  = Д - Д , - [ ( Д - д ,)(1  - K J ] -

„ - С Д , + ( Д - Д „ ) Х  

Х(1 - K J l J ) ( 1)
гд е  Д , Д „  Д „ — число дней соответственно 
в го д у , вы ходны х и непо гож их; К „ —  ко эф ф и 
циент технической готовности машин и орудий.

Если выполняемые работы носят 
сезонный характер и превалируют 
в лесокультурном  производстве, 
число рабочих дней зэ  двяный  
период (Др ) находят из выражения

( 2)

гд е  — календарно е число дней в зaнятo^A 
перио де года .
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в лесном хозяйстве технику эксп
луатирую т в большинстве случаев 
в течение одной смены , поэтому

(3)

где Nj —  норматив потребности  маш ин и о ру
дий для  выполнения i-й технологической  
операции, е д .; Q  —  об ъем  обрабаты ваем ой 
площ ади (Q = 1 0 0  га ); —  см ен ная про
изводительность а гр егата  на i-й техно логиче
ской операции, га ; Др^ — число рабочих дней ,

затрачиваем ы х на выполнение i-й техно логиче
ской операции.

Ниже приведены результаты  рас
чета нормативов потребности техни
ки для выполнения работ по облесе
нию эродированных горных склонов.

С о с та в  о п е р ац и й  (м а ш и н ы  
и о р у д и я )

П о 
т р е б 
н ости  

на 
100 га , 

е д .

У с тр о й с тв о  п о д ъ е зд н ы х  д о р о г , рас- 2,41 
ч и стка  у ч а стка  и н а р е зк а  вы ем о ч н о 
насы пны х те р р а с  (ун и в е р с а л ьн ы е  
б у л ь д о з е р ы  Д -4 9 2 , Д -4 9 3 А , Д З -1 0 9 Б , 
те р р а с е р ы  Т К -4 )
З а ч и с тк а  по ло тн а  те р р а с  от п р о д у к -  0 ,17  
то  в сам о вы п о л аж и ва н ия  вы ем очны х 
о тко со в  (Т Р -2 А , Т С -2 ,5 )
Р ы хл ен и е  по чво гр ун та  на п о ло тн е  те р - 0 ,3 2  
р ас и на п о ло ги х скл о н а х  (гл у б о к о -  
р ы хл и те л и  Р-80 , Р Н -80Б , О Р Н -2 ,5 )
П о вто р н о е  р ы хл е н и е  п о ч в о гр ун та  0 ,23  
(р ы хл и те л и  Д -5 1 5 С , Д П -2 2 С ,
Р Щ Я -3-1 2 0 , РН -40, Д -1 6 2 А )
У с тр о й с тв о  р асп ы л и тел ей  с то к а  и об- 0 ,98  
р а б о тка  почвы на п о ло ги х  ск л о н а х  
(п л у ги  п ла н таж н ы е  П П У -5 0 А , П ПН -50, 
П П Н -40 , П РН -40)
П о д го то в ка  п о садо ч н ы х м е ст  на м е л -  1,71 
к о ко н тур н ы х  у ч а стка х  (п л о щ а д ко д е -  
л а те л и  О П ГН -1 , П Н -1-08 , я м о к о п а те 
ли К Я У-Ю О М , Я С -2 )
Н а р е зк а  тр ан ш ей  п о д  п о са д ку  на 7 ,13
п ло тны х и зв е стн я ка х  (б ар о вь )е  м аш и 
ны Д П Г-З У М , БТ-74 , Б М Р М Г , ЭТР-1 32В) 
Вы ч есы ван и е  кам н ей  и ф о р м и р о в а - 0 ,22  
ние п ло щ адо к  (к о р ч ев а те л и -со б и р а -  
те л и  Д Н -25 , М П -8 , М П -2Б )
П ер еп аш ка  почвы в м е ж д у р я д ь я х  0,31
(п л у ги  П К С -5 -4 0В , П Ч С -4-35 , П К У -4 -3 5 , 
П ГП -3-4 0 А , П ГП -3-35 )
П о са д к а  к у л ь т у р  (п о са д о ч н ы е  м аш и- 0 ,68  
ны Л М Г-2 , Л П А -1 , М Л У -1 )
Р ы хл ен и е  п о ч в о гр ун та  в м е ж д у -  0 ,13
р я д ь я х  (к у л ь ти в а то р ы  К Р Г-3 ,6 , К Р Т-3 , 
П РВ М -3 , К Д С -1 ,8 , К Л Б -1 ,7 , К П У -4 0 0 , 
б о ро н ы  Б Д Н -3 , Б Д Т -3 ,0 , Б Д Н Т-2 ,2  
Б Д С Т -2 ,5 )

Полученные расчетные данные 
позволяют оптимизировать в хозяй
ствах парк машин, добиться высокой 
выработки при соблю дении агротех
нических сроков выполнения основ
ных видов работ, комплексно с вы
соким качеством осваивать сильно- 
эродированные склоны. Перечис
ленные механизмы можно эф ф е к 
тивно использовать не только в гор
ных условиях, но и в бассейнах мно
гих рек, где сильноразмытые крутые 
берега сложены плотными геологи
ческими породами.

У Д К  630*116.7

РОЛЬ
ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИИ 
В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЗАИЛЕНИЯ 
МАЛЫХ РЕК ЮЖНОГО ПОВОЛЖЬЯ

в. и. голосов, и. и. ИВАНОВА
(Проблемная лаборатория эрозии 
почв и русловых процессов геогра
фического факультета МГУ]

Нарушение экологического равнове
сия особенно ощ утимо сказывается 
в переходных ф изико-географиче
ских зонах —  лесотундре, лесосте
пи, полупустыне. В лесостепи наибо
лее быстро оно проявляется при 
сведении или сокращении площади 
лесов, регулирую щ их сток, защ ища
ющих поля от ветровой и водной 
эрозии, улучш аю щ их микроклимат, 
а такж е при неумеренной распашке 
зем ель . Последняя приводит к по
степенному заилению и отмиранию 
малых рек вследствие избыточного 
поступления в них наносов со скло
нов из-за интенсификации антропо
генной эрозии почв.

Наиболее сильное заиление на
блю дается в степной и лесостепной 
зонах, где  сокращ ение площадей 
лесов особенно заметно сказыва
ется на водном режиме рек [1]. 
Повсеместная распашка пойм в нача
ле 60-х годов в ряде районов еще 
более усугубляет положение. В на
стоящ ее время многие из рек на 
всем протяжении представляю т по 
сущ еству систем у бочагов со стоя
чей водой, соединенных неглубоки
ми участками русла, пересыхаю щ и
ми в межень.

О тсутствие достаточно длитель
ных гидрологических наблюдений 
не позволяет выявить масштабы 
изменений водности малых рек 
и количества транспортируемых в 
них наносов. Степень деградации 
можно вьJяcнить путем сопоставле
ния значений протяженности речной 
сети и площадей лесов на равно
масш табных топографических кар
тах, созданных в разное время 
с интервалом не менее 100 лет.

О бъект наших исследований —  
малые реки южной части Приволж
ской возвышенности, расположен
ные на территории Саратовской 
и Волгоградской обл., в бассейнах 
pp. Иловли, М едведицы, Хопра. Это 
лесостепная зона с лесистостью  
водосборов до  29 % . Площади по
крытых лесом зем ель сокращ аю тся 
с северо-востока на юго-запад по 
м ере снижения абсолютных высот 
местности . Почвы —  преимущ ест
венно обыкновенные и типичные 
черноземы, на крайнем ю ге в бас
сейне р. Иловли —  темно-каштано
вые и каштановые, по долинам 
рек —  пойменные луговы е. Интен

сивность их смыва со склонов —  
2— 5 т/га  в год.

Результаты  анализа показали, что 
в бассейнах малых рек наблюдается 
сокращ ение постоянной русловой 
сети вплоть до полного ее отмира
ния (р . Тростянка) вследствие избы
точного поступления наносов со 
склонов при росте площади пашни 
и увеличении поверхностного стока 
на ней (особенно при массовом 
использовании сельскохозяйствен
ной техники).

Один из основных факторов жиз
неспособности реки —  лесистость 
водосборного бассейна. При полном 
отсутствии лесов протяженность по
стоянной речной сети сократилась на 
44 % , там  ж е, где их площадь 
составляет 2— 5 % —  только на 18 % 
(см . рисунок). Показательно, что 
в бассейнах, где площади лесов за 
150-летний период не изменились 
или уменьшились (без учета водо
сборов, которые и раньше не были 
облесены), отмерло 28 % русловой 
сети, а в бассейнах с приростом 
лесных площадей —  только 1 7 %.  
Натурные наблюдения в Среднем 
Поволжье в течение 6 лет показали, 
что при лесистости водосборов бо
лее 2— 5 % поверхностный сток 
полностью очищается от наносов [2].

дОг
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4 в д т iz п  т 
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Зависимость сокращения протяженности 
речной сети от заселенности водосбора 
по отдельным рекам и по группам рек 
с различной лесистостью водосборов
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Д егр адация речной сети по бассейнам  ср е д 
них рек ю ж ного Поволжья за  последние  

150 лет и ф акторы , ее  определяю щ ие

Б ассе й н
р ек и

О тн о с и 
те л ь н о е
с о к р а 
щ ени е

п р о тя ж е н 
ности

р ечно й
се ти ,

«гр.. %

С о в-
р е-

м е н -
ная

л е с и 
с т о с т ь ,

И зм е 
н ен и е
л е с и 

с то с ти ,

М е д в е 
дицы
(б е з
р .Т е р с ы )
И ловли
Хогтра
Т ерсы
С у р ы

10,6

29 ,2
51 .4  
40 ,0
36 .5

6,2

3,5
0,4
0,3

10,6

— 32

+ 88 
— 69  
— 38  
— 49

1,52

2,05
1.32
1.33  
1,35

Немаловажную роль играет мор
ф ология рельеф а водосборного бас
сейна. Вертикальная расчлененность 
отдельных бассейнов оценивалась 
как отношение средних максималь
ных и средних минимальных высот 
в пределах водосбора. Э тот показа
тель косвенным образом характери
зует максимальные уклоны склонов 
(см . таблицу). О тм ечается , на пер
вый взгляд , парадоксальный ф акт: 
меньше заиляю тся русла рек, где 
больш е относительные высоты водо
сборов. Это объясняется тем , что по 
мере увеличения овражно-балочно
го расчленения и роста уклонов 
склонов увеличивается протяж ен
ность границ пашни и необрабатыва
емых зем ель, аккумулирую щ их по
ступающ ие с пашни наносы. Кроме 
того, при выведении из севооборо
тов крутых склонов, примыкающих 
к крупным эрозионным ф орм ам , 
возрастает удаленность пашни от их 
бровок, что такж е способствует 
росту количества отложивш ихся на 
склонах наносов и ум еньш ает их 
поступление в эрозионную сеть. По- 
видимому, именно этим можно 
объяснить меньш ее сокращ ение 
протяженности русловой сети в бас
сейнах pp. М едведицы и Иловли по 
сравнению с бассейном р. Суры , 
хотя лесистость последнего значи
тельно выше.

О пределенное влияние на изм е
нения структуры  речной сети оказы
вает и тектонический ф актор . В рас
сматриваемом регионе русловая 
сеть только pp. Камышинки и Белга- 
зы за последние 150 лет не только не 
сократилась, но и увеличилась. Это , 
вероятно, вызвано их приуроченно
стью к осевой зоне Приволжской 
возвышенности, что способствовало 
активному врезанию овражной сети 
до водоносных горизонтов. Заиле
нию русел препятствовала также 
достаточно высокая лесистость во
досборов, сдерживаю щ ая рост по
ступления наносов со склонов в реч
ные долины и способствующ ая под
держанию достаточно ebJCOKHX уров
ней расходов воды. По-видимому, 
первая из названных причин в боль
шей степени сказалась на развитии

речной сети бассейна р. Белгазы , 
а вторая —  р. Камышинки.

Наконец, на интенсивность заиле
ния рек оказывает влияние характер 
распространения почвообразующих 
пород в пределах бассейна, а их 
текстурны е свойства определяю т 
темпы размыва оврагов и коренных 
берегов рек. Слабосцементирован- 
ные пески и суглинки, преобладаю 
щие в бассейнах pp. Хопра, Суры  
и Терсы, более податливы к размы
ву, чем песчаники, мергели и опоки, 
распространеннь(е в бассейнах
pp. М едведицы и Иловли, для транс
портировки которых поверхностным 
стоком  необходимо наличие вывет
ренной толщ и.

На заиление каждой конкретной 
реки оказывают влияние и другие 
ф акторы , которые в силу локально
сти и эпизодичности их воздействия 
можно назвать случайными. К ним 
относятся, например, распашка
пойм отдельных рек, которая уско
рила их заиление, наличие или 
отсутствие систем прудов в ба
лочной сети , сущ ественно сдерж ива
ющих поступление наносов в речные 
долины.

Таким образом , малые реки юга 
Приволжской возвышенности нахо
дятся в крайне неблагополучном 
состоянии. На наш взгляд , меропри
ятия по их оздоровлению  м огут идти 
по двум  направлениям. Первое —  
восстановление лесов на водосборах 
малых рек (преж де всего в истоках); 
их площади должны составлять не 
менее 2— 5 % общей площади водо
сборного бассейна (без учета пой
менных лесов), что будет способ
ствовать более равномерному рас
пределению  годового стока рек. 
Ж елательно  и проведение частично
го облесения речных пойм в целях 
активизации переотлож ения нано
сов.

Второе направление —  осущ еств
ление комплекса мероприятий по 
предотвращ ению  смыва со склонов 
водосборов в речные долины. Про- 
тивоэрозионные мероприятия в пер
вую очередь следует проводить на 
участках, наносы с которых практи
чески полностью достигаю т эрози
онной сети (такие зоны составляю т 
не более 25— 30 % площади па
хотных земель на водосборе). При 
выборе агротехнических мероприя
тий следует исходить из региональ
ных рекомендаций [3]. Необходимо 
добиваться предельного увеличения 
аккумуляции наносов на участке 
«пашня —  эрозионная сет:.»  глав
ным образом путем создания лес
ных полос в нижних частях склонов 
с 'Загущ ением  посадок в м естах 
выхода с пашни ложбин. Д ля опре
деления ширины полос можно поль
зоваться ф орм улой , предложен
ной В. А . М ельчановым [2 ]:

Ph-Pc

гд е  В —  ширина лесны х полос, м ; L —  общая 
длина полевого склона от лесной полосы до 
во до раздел а ; Pj, —  водопроницаемость почв 
лесной полосы ; — водоотдача при таянии 
сн ега , м м /м и н .; — средняя водопроницае
м ость отдельного  участка склона, м м /м ин .

Следует учитывать, что приве- 
денная ф орм ула справедлива толь
ко для склонов, не расчлененных 
ложбинами. Д ля задержания кон
центрированного стока по склоно
вым ложбинам необходимо возво
дить простейшие гидротехнические 
водозадерживающие сооружения.

На начальном этапе работ по 
уменьш ению заиления рек доста
точно удалить края пашни от бровок 
оврагов и балок не менее чем на 
100 м с залуж ением освободившего
ся пространства и последующим 
использованием его в качестве сено
косных угодий. У  вершин оврагов 
желательно возводить водозадер
живающие валы, которые при пра
вильной эксплуатации (регулярном 
осмотре и чистке прудков) являются 
отличны ми наносоуловителям и . 
Примеры результативного исполь
зования таких валов известны и на 
юге Приволжской возвышенности. 
Хочется подчеркнуть, что мы рас
сматриваем водозадерживающие 
валы не только как гидротехниче
ское сооружение, призванное оста
новить рост оврагов, но и как 
накопитель наносов, препятствую
щий их транспортировке в речную 
сеть.

Проведение перечисленных меро
приятий—  неотложная задача не 
только для юга Приволжской возвы
шенности, но и для всей лесостепной 
зоны. О днако отсутствие в настоя
щ ее время государственного органа, 
заинтересованного в сохранении ма
лых рек и имею щ его необходимые 
для этого финансовые средства, 
крайне затрудняет осуществление 
этих мер в нужном объеме.
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Д егр адация речной сети по бассейнам  с р е д 
них рек ю ж ного Поволжья за  последние  

150 лет и ф акторы , ее определяю щ ие

Б ассе й н
р еки

О тн о с и 
те л ь н о е
с о к р а 
щ ени е

п р о тя ж е н 
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3,5
0,4
0 ,3

+ 88 
— 69  
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10,6 — 49

1,52

2 ,05
1.32
1.33  
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Немаловажную роль играет мор
фология рельеф а водосборного бас
сейна. Вертикальная расчлененность 
отдельных бассейнов оценивалась 
как отношение средних максималь
ных и средних минимальных высот 
в пределах водосбора. Э тот показа
тель косвенным образом характери
зует максимальные уклоны склонов 
(см . таблицу). О тм ечается , на пер
вый взгляд , парадоксальный ф акт: 
меньше заиляю тся русла рек, где 
больш е относительные высоты водо
сборов. Это  объясняется тем , что по 
мере увеличения овражно-балочно
го расчленения и роста уклонов 
склонов увеличивается протяж ен
ность границ пашни и необрабатыва
емых зем ель, аккумулирую щ их по
ступаю щ ие с пашни наносы. Кроме 
того, при выведении из севооборо
тов крутых склонов, примыкающих 
к крупным эрозионным ф орм ам , 
возрастает удаленность пашни от их 
бровок, что такж е способствует 
росту количества отложивш ихся на 
склонах наносов и ум еньш ает их 
поступление в эрозионную сеть. По- 
видимому, именно этим можно 
объяснить меньш ее сокращ ение 
протяженности русловой сети в бас
сейнах pp. М едведицы и Иловли по 
сравнению с бассейном р. Суры , 
хотя лесистость последнего значи
тельно выше.

О пределенное влияние на изм е
нения структуры  речной сети оказы
вает и тектонический ф актор . В рас
сматриваемом регионе русловая 
сеть только pp. Камышинки и Белга- 
зы за последние 150 лет не только не 
сократилась, но и увеличилась. Это , 
вероятно, вызвано их приуроченно
стью  к осевой зоне Приволжской 
возвышенности, что способствовало 
активному врезанию овражной сети 
до водоносных горизонтов. Заиле
нию русел препятствовала такж е 
достаточно высокая лесистость во
досборов, сдерж иваю щ ая рост по
ступления наносов со склонов в реч
ные долины и способствующ ая под
держанию достаточно высоких уров
ней расходов воды. По-видимому, 
первая из названных причин в боль
шей степени сказалась на развитии

речной сети бассейна р. Белгазы , 
а вторая —  р. Камышинки.

Наконец, на интенсивность заиле
ния рек оказывает влияние характер 
распространения почвообразующих 
пород в пределах бассейна, а их 
текстурны е свойства определяю т 
темпы размыва оврагов и коренных 
берегов рек. Слабосцементирован- 
ные пески и суглинки, преобладаю 
щие в бассейнах pp. Хопра, Суры  
и Терсы, более податливы к размы
ву, чем песчаники, мергели и опоки, 
распространеннь|е в бассейнах 
pp. М едведицы и Иловли, для транс
портировки которых поверхностным 
стоком  необходимо наличие вывет
ренной толщ и.

На з&иление каждой конкретной 
реки оказываю т влияние и другие 
ф акторы , которые в силу локально
сти и эпизодичности их воздействия 
можно назвать случайными. К ним 
относятся, например, распашка 
пойм отдельных рек, которая уско
рила их заиление, наличие или 
отсутствие систем прудов в ба
лочной сети, сущ ественно сдерж ива
ющих поступление наносов в речные 
долины.

Таким образом , малые реки юга 
Приволжской возвышенности нахо
дятся в крайне неблагополучном 
состоянии. На наш взгляд , меропри
ятия по их оздоровлению  м огут идти 
по двум  направлениям. Первое —  
восстановление лесов на водосборах 
малых рек (преж де всего в истоках); 
их площади должны составлять не 
менее 2— 5 % общей площади водо
сборного бассейна (без учета пой
менных лесов), что б удет способ
ствовать более равномерному рас
пределению  годового стока рек. 
Ж елательно  и проведение частично
го облесения речных пойм в целях 
активизации переотлож ения нано
сов.

Второе направление —  осущ еств
ление ком плекса мероприятий по 
предотвращ ению  смыва со склонов 
водосборов в речные долины. Про- ■ 
тивоэрозионные мероприятия в пер
вую очередь следует проводить на 
участках, наносы с которых практи
чески полностью достигаю т эрози
онной сети (такие зоны составляю т 
не более 25— 30 % площади па
хотных земель на водосборе). При 
выборе агротехнических мероприя
тий следует исходить из региональ
ных рекомендаций [3]. Необходимо 
добиваться предельного увеличения 
аккумуляции наносов на участке 
«пашня —  эрозионная сет'>» глав
ным образом путем  создания лес
ных полос в нижних частях склонов 
с -загущ ением  посадок в местах 
выхода с пашни ложбин. Д ля опре
деления ширины полос можно поль
зоваться ф орм улой , предлож ен
ной В. А . М ельчановым [2 ]:

гд е  В —  ширина лесны х полос, м ; L —  общая 
длина полевого склона от лесной полосы до 
в о д о раздел а ; —  водопроницаемость почв 
лесной полосы ; S^— водоотдача при таянии 
снега , м м /м и н .; — средняя водопроницае
м ость отдельного  участка склона, м м /м ин .

Следует учитывать, что приве- 
денная ф орм ула справедлива толь
ко для склонов, не расчлененных 
ложбинами. Д ля задержания кон
центрированного стока по склоно
вым ложбинам необходимо возво
дить простейшие гидротехнические 
водозадерживающие сооружения.

На начальном этапе работ по 
уменьш ению  заиления рек доста
точно удалить края пашни от бровок 
оврагов и балок не менее чем на 
100 м с залуж ением освободившего
ся пространства и последующим 
использованием его в качестве сено
косных угодий. У  вершин оврагов 
ж елательно возводить водозадер
живающие валы, которые при пра
вильной эксплуатации (регулярном 
осмотре и чистке прудков) являются 
отличны ми наносоуловителям и . 
Примеры результативного исполь
зования таких валов известны и на 
юге Приволжской возвышенности. 
Хочется подчеркнуть, что мы рас
сматриваем водозадерживающие 
валы не только как гидротехниче
ское сооружение, призванное оста
новить рост оврагов, но и как 
накопитель наносов, препятствую
щий их транспортировке в речную 
сеть.

Проведение перечисленных меро
приятий —  неотложная задача не 
только для юга Приволжской возвы
шенности, но и для всей лесостепной 
зоны. О днако отсутствие в настоя
щ ее время государственного органа, 
заинтересованного в сохранении ма
лых рек и имеющ его необходимые 
для этого финансовые средства, 
крайне затрудняет осуществление 
этих мер в нужном объеме.
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У Д К  630*116

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ 
В ПРОТИВОЭРОЗИОННОИ 
ЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ
в. и . АНТОНОВ (ВНИАЛМИ)

Спустя 10 лет после резкого  скачка 
в развитии защ итного лесоразведе
ния (1948— 1953 гг .) наметилась 
не прекращ аю щ аяся и сейчас опас
ная тенденция сокращ ения ширины 
защитных лесных полос, в том числе 
и противоэрозионного назначения, 
вплоть до однорядных. В чем же 
здесь опасность? Д а преж де всего 
в том , что из-за многократного 
ослабления такие полосы практиче
ски теряю т способность выполнять 
свои водорегулирующ ие функции.

Предвосхитить развитие тенден
ции уменьшения ширины стокорегу
лирующих лесных насаждений уда
лось А . С . Козменко ещ е в 1938 г. [2]. 
Тогда он высказал соображение
о возможности, необходимости и 
целесообразности их обвалования, 
т. е. сочетания с гидротехническими 
сооружениями. В 60— 70-х годах эту 
идею достаточно обстоятельно, 
фундаментально развили Г. П. Сур- 
мач, Е. А . Гаршинев, В. И. Панов [1, 3, 
5]. В разных зонах страны (опытная 
сеть ВНИАЛМ И) ими изучены соче
тания стокорегулирую щ их лесных 
полос с валами по верхней и нижней 
опушкам, с канавами и валами, 
с щ елями, канавами и валами. 
Экспериментальными работами вы
явлены особенности и величины 
водопоглощения в полосах и гидро
сооружениях, их взаимовлияние, па
раметры , технические условия эксп
луатации.

В последние 15— 20 лет продолжа
лись создание, совершенствование, 
модифицирование и уточнение со
членения лесных полос с гидро
техническими сооружениями, опре
деление оптимальных параметров 
систем стокорегулирую щ их насаж
дений [4 ]. Поиски наилучших вари
антов продолж аю тся и, естественно, 
будут продолж аться и дальше.

Дело  в том , что, несмотря на 
многочисленные и весьма успешные 
эксперименты в данной области 
противоэрозионной лесомелиора
ции, на практике гидротехнических 
сооружений создаю т очень мало. 
В результате  сниж ается эф ф ектив
ность лесомелиоративных приемов 
и способов. Сдерж иваю щ им ф акто
ром является такж е отсутствие обоб
щенных материалов по сооруж е
ниям, имеющ имся в лесных насаж
дениях разных видов и на различ
ных земельных ф ондах.

В данной статье сделана попытка 
обобщить, систематизировать и про
анализировать сведения о гидротех

нических сооруж ениях, использу
емых в противоэрозионной лесом е
лиорации, об их размещ ении на 
склонах, в тех или иных зонах. Что 
касается обширных исследований по 
закреплению  оврагов гидротехниче
скими сооружениями, то они дол
жны быть предметом  отдельного 
специального анализа.

Сейчас известно около 40 видов 
гидротехнических сооружений, ко
торыми можно усилить водопогло
тительные и почвозащитные спо
собности насаждений. О днокомпо
нентные (просты е) сооружения —  
это щ ели, земляной валик или вал, 
многокомпонентные (слож ные) —  
канава с валом, щ ель с канавой 
и валом и т. д . Последние могут 
состоять из двух, трех, четырех 
и больш его числа простых сооруж е
ний, устроенных из грунта, разного 
рода отходов производства или 
растительных материалов.

В основу устройства гидротехни
ческих сооружений положен прин
цип изменения условий под пологом 
древостоев или по опушкам с целью 
дополнительного улавливания, впи
тывания и очистки стока, создания 
м икром езорельеф а выше поверхно
сти почвы (полож ительный), а также 
свободных или заполненных поло
стей ниже поверхности (отрицатель
ный м икром езорельеф ). Зачастую

при создании гидротехнических соо
ружений положительные и отрица
тельные м икромезорельефы  совме
щают, благодаря чему значительно 
улучш аю тся стокорегулирование и 
иные эф ф екты .

С позиций формирования стока 
и эрозионных процессов приводо
раздельный фонд характеризуется 
как зачаточный. Поэтому здесь нет 
смысла усиливать лесные полосы 
многокомпонентными устройства
ми. В зависимости от длины имею
щихся линий стока, специфики при
меняемой агротехники, числа и воз
раста лесньгх полос создаю т, как 
правило, одно- или двухкомпонент
ные сооружения (щели в меж ду
рядьях, вал по опушке, щели с ва
лом ). В полосах же, приуроченных 
к присетьевым ф ондам , с учетом 
ситуации на склоне либо водосборе 
включают и многокомпонентные 
устройства. По мере продвижения 
по склонам от водоразделов к гид
рографической сети многокомпо- 
нентность гидросооружений увели
чивается, что связано с возрастани
ем стока, а также водовмещающей 
и поглощающей емкости гидро
технических сооружений (рис. 1).

Гидротехнические сооружения, 
совмещ аемые с лесными полосами, 
различаются по геометрическим па
рам етрам , характеризую щ им одно
разовый объем принятия стоковой 
воды. Примерные показатели, при
веденные к 100 м длины, следую 
щ ие: щ ель —  25, вал —  40, канава —  
120 м .̂ При этом надо учитывать, что 
канавы на нижней опушке лесной 
полосы вмещ ают почти в 2 раза 
больш е воды, чем вал, и почти 
в 5 раз —  чем щели. Комплесное же 
их использование повышает однора
зовую  водовместимость до 185 м .̂

Рис. 1. Возможные варианты размещения гидротехнических сооружений в лесных по
лосах на приводораздельном (1— 3), присетьевом (4— 6) и гидрографическом (7)

фондах:
1 —  щ ели ; 2 —  б о р о зд а  +  в а л ; 3 —  п летен ь  +  б а н ке тн ая  по дсы пка +  кан ава ; 4 —  щ ели +  кана- 
ва +  вал ; 5 —  ш ур ф ы  +  канава +  нап олнители  канавы  +  вал ; 6 —  тер расы  +  коль я +

+  п летен ь  +  н асы пь ; 7 —  тр ан ш ея +  ко ль я  +  п летен ь  +  насыпь
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или в 1,5 раза по сравнению с кана
вой и почти в 3 раза по сравнению 
с валом.

Следовательно, применение гид
ротехнических сооружений в раз
личных вариантах позволяет добить
ся неодинаковых стокорегулирую 
щих эф ф ектов в одном и том  же 
насаждении. Иногда требуется пол
ное зарегулирование стока на от
дельных частях водосборов, занима
ющих ценные и особо ценные угодья 
и участки, приблизить их по эф ф екту  
водопоглощ ения к равнине.

Главное, что необходимо учиты
вать при устройстве гидротехниче
ских сооружений в лесных стокоре
гулирую щ их насаждениях,—  это не
однородность природных условий, 
в частности почв, климата, рельеф а. 
Например, на почвах с хорошей 
водопроницаемостью и высоким 
коэффициентом  фильтрации можно 
ограничиться простыми приема
ми —  щ елеванием  м еж д ур яди й , 
возведением валов по нижней 
опушке. С ухудш ением  естественной 
водопроницаемости почвогрунтов и 
подстилающ их пород следует увели
чить объемы водозадержания в по
лосах за счет применения много
компонентных устройств.

Весьма распространенное явление 
в природе —  склоновый сток . Он 
ф орм ируется в тундре , лесной и 
степной зонах, изредка даж е в пу
стынях. По многолетним данным 
ВНИАЛМ И, максимальный склоно
вый сток с зяби на серых лесных 
почвах составляет 146 и средний —

Рис. 2 Создаваемые и теоретически  
возможные профили канав, совмещае

мые с лесными полосами:
1 —  прям о угольны й ; 2 —  прям о угольны й с ни
зовы м боковы м углуб лен и ем ; 3 —  тр еуго ль
ный; 4 —  сф ери ч ески й : 5,6—  трапециевидны й 
соответственно с равном ерны м  и неравно
м ерны м  залож ением  откосов ; 7 ,8—  ступенча
тый одно- и двусторонний ; 9 —  кротовидны й 
с у зко й  го р л о в и н о й ; 10 —  о б р а тн о тр а п е ц и е 

видны й

34 мм , на каштановых —  соответст
венно 29 и 6, на светло-каш тано
вых —  22 и 5, на обыкновенных 
черноземах —  68 и 12 мм . При столь 
сущ ественном разбросе величин 
данного параметра надо по-разному 
подходить к проектированию гидро
технических сооружений в защитных 
насаждениях. В частности, остано
вимся на параметрах и поперечных 
ф орм ах канав.

Наиболее распространены канавы 
с вepтикaльньJми стенками шириной 
от 0,2 до  1 мм . Так, в лесных 
контурных полосах зоны сухой степи 
испыгывали прямоугольные профи
ли канав размерам и по верху 1 и
0,4 м , а такж е трапециевидные 
с одинаковым залож ением откосов 
со стороны входа потоков воды 
и прямым со стороны вала. Необхо
дим ость таких испытаний связана 
с тем , что канавы прямоугольного 
профиля шириной 1 м сильно разру
шались, превращаясь в мелкий зам 
кнутый овражек. После 3 лет эксплу
атации ширина по верху увеличива
лась до 2— 2,5 м , на ‘ / 4  уменьш алась 
ем кость, резко повышалась испари
тельная поверхность. В результате  
уменьш ался прирост близко распо
ложенных деревьев, у них появля
лись признаки угнетения, частично 
оголялась корневая система.

При устройстве узких канав в силу 
меньш его испарения заметно лучше 
рост насаждений. О днако разруш е
ние боковых стенок все же отм ече
но, глубина стала 1 м против
1,5 м первоначальной. В трапецие
видных канавах разруш ения откосов 
не наблю далось, дно засыпано опа- 
дом , на стенках при повреждении 
корневых систем сформировались 
кустовидные отпрыски. И что инте
ресно : при одинаковом заложении 
откосов их на 25 % больш е, чем при 
одной вертикальной стенке.

Таким образом , создание в лесных 
стокорегулирую щ их полосах про
фильных канав заслуж ивает опреде
ленного внимания практиков, осо
бенно в зонах с временным избы
точным увлажнением и с большими 
объемами стока.

Д ля районов с засуш ливым клима- 
~то;^7ре6уип:м уминьшониа испари'-- 

тельных поверхностей гидросоору
жений. На рис. 2 показаны варианты 
профилей канав; для лесной зоны —
2— 4, 7, 8, для  лесостепной —
1, 4— 6, для степной —  1,9, 10. 
Конечно, возможны и другие ком
бинации, что зависит от назначе
ния сооружений и местных условий. 
В настоящ ее время распространены 
профили 1 и 3; технически вполне 
осущ ествимы поперечные 2, 4— 8; 
создание же профилей 9 и 10 проб
лематично из-за отсутствия техниче
ских средств , хотя теоретически 
доказано, что они способны снизить 
непродуктивное испарение с по
верхности канав в вегетационный 
период. Ещ е один способ добиться 
того  ж е в степи —  укрытие канав 
хворостом , противоиспарительными

пленками, использование заполни
телей. Правда, последние уменьша
ют объем водовмещения в сооруже- ]
ниях, что необходимо учитывать. 1

Важные аспекты рассматриваемой 
проблемы —  возраст полос, в кото
ром их надо усиливать, время 
создания гидротехнических соору
жений. В течение 5— 6 лет после 
посадки требую тся уходы в между- 
рядьях. В связи с этим гидротехниче- 
ские сооружения разделяю т на вре
менные (период уходов) и посто
янные (после прекращения уходов 
до ликвидации или возобновления 
насаждений). В качестве первых 
м огут служить различные преграды, 
в том числе растительного про
исхождения (невысокие плетневые 
запруды , соломенные тюки, валы из 
растительных остатков, уложенные 
по нижней опушке), помещаемые 
в снег внутри полосы полиэтилено
вые пленки, т. е. такие, которые 
можно быстро смонтировать и так 
же быстро убрать. По окончании 
уходов за почвой в стокорегулиру
ющих насаждениях создаю т посто
янные гидротехнические сооруже
ния, следят за правильной их эксплу
атацией, при необходимости ре
монтирую т.

Лучш ее время для создания соо
ружений, например, в лесостепной 
и степной зонах,—  весна и раннее 
лето. Д о  следую щ ей весны (до  
стока) происходят осадка и уплотне
ние грунтов, они осваиваются корне
выми системами деревьев и кустар
ников, осенью заполняются опадом. 

Созданные же в более поздние 
сроки сооружения часто оказыва
ются неподготовленными к заполне
нию стоком , возрастает вероятность 
их повреждения и разрушения, уси
ливается лавиноопасность стока.

Таким образом, устройство гидро
технических сооружений в стокоре
гулирую щ их лесных полосах позво
ляет оптимизировать их водорегули
рую щ ие свойства, уменьшить объ
емы транзитного стока, сократить 
отчуждение пахотных и пастбищных 
угодий под защитные насаждения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ ЗЕМЕЛЬ
В. К. М ЯКУШ КО, А. С . БЕДРИЦКИЙ 
(УСХА, Ржищевская ГЛМ С)

В ж естких лесорастительны х условиях 
издавна ш ироко прим еняю т д уб , облада
ющий большой ам плитудой приспособ
ляемости к экологическим  ф акто р ам . На 
овражно-балочных зе м лях насаждения 
создавали на всех частях и экспозициях 
склонов, где  в сочетании со спутниками 
и кустарниками д уб  полож ительно влия
ет на закрепление оврагов. О днако  его 
рост, а следовательно , и защ итные 
свойства проявляю тся по-разному.

Нами изучены насаж дения из дуба 
черешчатого на овражно-балочных си
стемах Рж ищ евской ГЛ М С . Залож ены  
пробные площ ади, сделаны  лесовод- 
ственно-таксационные описания с обра
боткой материалов на ЭВМ .

Станция располож ена в северной части 
правобережной Л есостепи на террито
рии Киевско-Рж ищ евского ф изико-гео- 
графического района. В результате  ин
тенсивного развития древних и совре
менных эрозионных процессов образова
лись овражно-балочные лан дш аф ты , для 
которых характерна сильная расчленен
ность, достигаю щ ая, например, в районе 
Рж ищ евско-Каневских дислокаций (Рж и- 
щевско-Каневская овражно-балочная си
стем а) 5— 6 км/км^.

Наруш ение почвенного покрова ведет 
к выходу на поверхность горных почво
образую щ их пород; преобладаю т ср ед 
не-, сильно- и весьма сильно см ы ты е 
разности серы х лесны х почв и чернозе
мов.

Клим ат ум еренно  континентальный, 
ум еренно влажный. С реднегодовая те м 
пература воздуха 7 °С , количество осад
ков —  533 м м .

С  целью  прекращ ения эрозионных 
процессов здесь с 60-х годов проводят 
больш ую  работу по экологической опти
мизации овражно-балочных лан дш аф 
тов; широко вводят фитом елиоранты , 
устраиваю т гидромелиоративные соору
жения. При составлении проектов проти- 
воэрозионных мелиораций д ля  защитной 
зоны Д непра «Укрзем проект»  и «Агро- 
леспроект» использовали инструкции и 
рекомендации лаборатории борьбы с 
эрозией почв УкрН И И Л ХА . Ком плексная 
схем а мероприятий по борьбе с эрозией 
почв и созданию  насаждений в защитной 
зоне разработана Харьковской экспеди
цией «А гролеспроект»  в 1960— 1962 гг.

На территории Рж ищ евской ГЛ М С под 
руководством А . С . Бедрицкого  и с его  
непосредственным участием  за 20 лет 
облесено свыше 8 ты с. га оврагов 
и балок, залож ено около 500 га лесных 
полос, построено 33 водоудерж иваю щ их 
вала общей протяж енностью  почти 47 км , 
50 гидротехнических сооружений (лотки- 
быстротоки, донные каменные запруды ). 
О сущ ествление этих мероприятий позво
лило на 10 ты с. га прекратить почвенную 
эрозию. Л есомелиоративны е насаж де
ния стали м естом  отды ха для лю дей 
и поселения охотничьих животных и птиц, 
источником ценных продуктов (ягоды , 
грибы, лекарственные растения). Кром е 
того, значительно ум еньш ился вынос 
мелкозема в Каневское водохранилище.

Слож ность геологического строения, 
сильно расчлененный рельеф , антропо
генный пресс стали причинами активиза
ции эрозионных процессов, что, в свою 
очередь, способствовало форм ированию  
м ногообразных условий произрастания. 
С о  врем енем  это проявилось в пестроте 
почвогрунтов, а такж е м икроклим ата на 
склонах различных экспозиции и кру
тизны .

Д л я  изучения фитомелиоративной ро
ли дуба череш чатого нами по общепри
нятой м етодике [2 ] залож ено 18 пробных 
площ адей.

Насаждения создавали на напашных 
или нарезных террасах. На склонах 
крутизной до 20° устраивали напашные 
террасы  с помощ ью крутосклонного 
трактора (пр . пл. 16, 17, 21, 22, 25, 26, 
30— 33, 40, 42 ), 20° и более —  выемочно
насыпные (пр . пл. 19, 20, 34, 46, 47). 
Расстояние м еж д у рядами —  2,5— 3, 
м еж ду растениями в ряду —  0,5 м . С хе 
ма посадки: один —  два ряда дуба,
один —  клена остролистного, ясеня зеле
ного и кустарников (свидина, акация 
ж елтая , ам орф а).

По крутизне склонов более 40° исполь
зование тракторов невозможно, обра
ботку почвы производили площадками

Л есоводственно-таксац ионная характеристика защитных насаждений с дубом  черешчатым
в качестве главной породы

Тип  л е с о р а с ти -
те л ь н ы х  ус л о в и й

Э к с 
№
п р .
п л .

на т е р р и то р и я х  
б е з л е с н ы х  и 

с и с к у с с тв е н н о

п о зи 
ция

с к л о 
С о с та в

В о з 
р а ст ,
ле т

П о л н о 
та Нср. “ ■̂ ср'

см

К л а с с
бони
те тас о зд а н н ы м и  н а с а ж д е 

нан и ям и  на о в р а ж н о -
б а ло ч н ы х  с и с т е м а х

40
Э 2В  —  10°

1/2Д 2 сз 5 Д 5 К л . о, е д .
17 0 ,8

Д - 7 , 5 8 ,2 1
IIТен а м о р . Кл  —  5 ,9 5,6

41
Э ЗВ  —  30° 

О св
2 /З С , ю 5 Д 5 К л . о 13 0 ,6

Д - 4 , 5  
Кл  —  4 ,0

5,9
4 ,8

II
И

43
Э 2 В  —  Ю ” 

Тен
1 /2 Д г сз 5 Д 5 С 17 0 ,8

Д  — 6,3 
С  — 6,9

5.6
6.7

1
1а

42
Э 2 Д  — 16° 

О св
1/2Д 2 ю 5 Д 5 Я с . 3 17 0 ,7

Д  — 6,4 
Яс —  4 ,4

6,2
4,8

1
I I I

16
Э 2 Д - 1 5 °

Тен
1/2Д 2 С В 6 Д 4 К л . о + Б 17 0 ,8

Д - 8 , 1  
К л  —  8,1

5.3
7.3

1
1

17
Э З Д  -  20° 

О св
2/З Д 2 юв 10Д  +  К л „  

е д . к у с т . 17 0 ,8 5 ,2 3,3 1

46
Э З Д  — 45°

2 /З Д , сз б Д З Я с .
17 0 ,7 Д - 7 , 3 6 ,3 1

Тен з1 К л . о 1

47
Э З Д  — 45° 

Тен
2 /З Д , сз 5 Д 4 Я с . 

з1 К л . о 17 0 ,8 Д - 4 , 9  
Яс —  6 ,9

3,1
6 ,3

Ml
1

26
Э 2В  —  20° 

Тен
1 / 2 С , сз 8 Д 2 К л . т +

- |-А к . ж 20 0 ,9 Д  -  9 ,7 9 ,9 la

21
Э 2В  —  20° 

Тен
1/2С2 С В

7 Д З К л . т-Ь  
-i- а м о р . 19 0 ,7

Д  — 8,9 
К л  —  6,5

8,1
5,2

И
II

25
Э 2 Д  — 15“ 

Тен
1/2С2 сз 5 Д 5 К л . т-Ь

-\- А к . ж 19 0 ,8
Д  —  10,0 
Кл  — 8,8

9,3
7 ,0

la
1

30
Э 1 Д  —  10° 

Тен
1/2С2- с 6 Д 4 К л . т +

+  С В И Д . 20 0 ,8 Д  —  11,6 8,7 16

32
Э 2В  —  10° 

О св
1 / 2 Q юз 6 Д 4 К л . т +

-t- А к .  ж 20 0 ,8
Д - 1 0 , 0  
К л  —  9 ,0

10,0
8,7

la
I

33
Э 1 Д - 1 0 °

О св
1/2С2 юз 6 Д 2 Я с .

з1 А б р 1 С 18 0 ,8
Д -  10,1 
К л  —  9,1

9,9
8,8

la
1

31
Э 2 Д  -  30° 

О св
2 /З С , юз 6 Д З С 1 Б 17 0 ,7

Д  — 4,4 
С  —  5,1

5,9
6,2

I I I
II

34
Э З Д  —  30° 

О св
2 /З С , юз 5 Д 5 С 17 0 ,7

Д  — 4,0 
С  — 4 ,9

4 ,2
5,7

I I I
11

19
Э ЗВ  — 35° 

О св
2 /З С , юз 5 Д 5 К л . т 18 0 ,7 Д - 4 , 0 4 ,2 IV

20
Э ЗВ  — 25°

2 /З С , с 5 Д 5 Гр ш 18 0,7
Д  — 3,5 4 ,0 IV

Тен Г p ill —  5,0 3,7 I I I

22
Э 2В  —  20°

2 /З С , Q 5 Д 5 К л . т 18 П 7
Д  — 6,1 6,6 I I I

Тен
и, / Кл  —  5,6 4,1 I I I

П р и м е ч а н и я ;  1.  Почвы —  ср е д н ес м ы ты й  м ал о м о щ н ы й  м ал о гум усн ы й  ле гко сугл и н и 
сты й  ч е р н о зе м  (п р . пл . 16, 40 , 42 , 4 3 ) ; си льн о см ы ты й  м а л о гум усн ы й  ле гко сугл ин исты й  черно
з е м  (п р . пл . 17, 4 1 , 46 , 4 7 ) ; с р е д н е с м ы та я  м а л о гу м у с н а я  ср е д н есу гл и н и ста я  сер ая лесная 
(п р . пл . 21 , 25, 26 , 32 , 3 3 ) ; си л ьн о см ы та я  м ал о м о щ н ая  м а л о гу м у с н а я  ср е д н есу гл и н и ста я  серая 
л е сн а я  (п р . пл . 19, 20, 22, 31, 3 4 ) . 2. В ч и сл и те л е : Э  —  эрозионны й  л а н д ш а ф т ; 1, 2, 3 —  степень 
р а зв и ти я  о в р а га ; В , Д  —  со о тв е тств е н н о  верш инны й и донны й о в р аги ; по следн и е  две  ц и ф 
р ы —  к р у ти зн а  ск л о н а . В з н а м е н а те л е : осв —  о свещ ен н ая  эк с п о зи ц и я ; тен  —  тен евая .
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разм ерам и 1 ,6 X 0 ,6 м , 2 X 0 ,6  и 
2 ,5 X 0 ,7 м ; на 1 г а — 1— 1,5 тыс. в ш ах
матном порядке. Длинной стороной их 
располагали по горизонтали, в попе
речном сечении придавали обратный 
уклон. В каж дую  высаживали три —  пять 
сеянцев.

Лесны е культуры  с участием  дуба  на 
территории станции занимаю т 1106 га 
эрозионного ландш аф та . В сухих сугруд- 
ках общая площ адь их —  160 га. В основ
ном они расположены в верхней части 
освещ енных склонов. Средний класс 
бонитета насаждений I класса возра
с т а —  11,9, II —  11,8. В свежих сугрудках 
на средней и нижней частях склонов 
крутизной 10— 25° такими культурам и 
занято 442 га. С редний класс бонитета 
насаждений I класса в о зр аста— 11,5,
II —  11,6. В свежих грудах культуры  
с преобладанием дуба (342 га) располо
жены на нижней половине теневых 
склонов срединных оврагов второй сте
пени развития крутизной 15°, а такж е на 
второй трети освещ енного склона сре
динных оврагов третьей степени разви
тия крутизной 20°. Средний класс бони
тета насаждений I и II классов возра
ста —  11,1.

Анализ приведенных в таблице данных 
показал, что рост и продуктивность 
культур  с дубом  в качестве главной 
породы зависят от типа и степени 
смытости почвы, которая является пря
мым следствием  крутизны  склона.

На слабо- и среднесм ы ты х м алом ощ 
ных м алогум усны х легкосуглинисты х 
черноземах (пр . пл. 16, 40, 42) дуб  растет 
по I классу бонитета, достигая к 1 7 годам  
высоты 6 ,4— 7,5 м (пр . пл. 40, 42), 
а к 20 годам  —  9 ,7— 11,6 м (пр . пл. 26, 30). 
При этом состояние его  значительно 
лучш е, чем состояние ясеня зеленого , 
хорош о выполняю щ его роль подгона. 
Д еревья главной породы отличаю тся 
оптимальным соотнош ением ствола и 
кроны по массе —  соответственно 58,7 и
41,3 % . Таким образом , в данных услови
ях целесообразно создавать смеш анные 
насаждения по схем ам : один ряд  дуба 
и один сопутствую щ их пород; два ряда 
дуба и два сопутствую щ их пород с ку
старниками (ясень зелены й, клен татар
ский, свидина, скум пия , ж им олость , виш
ня войлочная). В р езульта те  ф о р м и р у
ю тся слож ные насаждения I —  II  классов 
бонитета.

П родуктивность дуба  на сильносмытых 
почвах не выше I I I ,  IV  классов бонитета, 
потому здесь  сле д ует создавать сосново
дубовые культуры  с прим есью  клена 
остролистного. Д ел о  в том , что на 
среднесм ы том  малом ощ ном  м алогум ус- 
ном легкосуглинистом  чернозем е сосна 
растет ПО 1а классу бонитета (пр . пл. 43 ), 
а на сильносмытых м алом ощ ны х м алогу
мусных среднесуглинисты х серы х лесных 
почвах —  по II (пр . пл. 31, 34), д уб  ж е 
выполняет роль стабилизатора. В итоге 
образую тся устойчивые сосново-дубо
вые насаж дения.

Результаты  анализа [1 , 3] свидетель
ствую т о том , что насыщ енность 60—  
70-сантиметрового слоя корневыми си
стем ами дуба и сопутствую щ их пород 
довольно высокая. Так, корни дуба 
и ясеня зеленого  толщ иной 2— 4 мм  
распределяю тся довольно равномерно 
с м аксим ум ом  нахож дения соответствен
но в 10-сантиметровых слоях на глубине 
10— 20 и 50— 60, 20— 30 и 40— 50 см .

Н асаждения на овражно-балочных 
зем лях не только предотвращ аю т эро
зию почвы, но и способствую т ее 
обогащ ению  гум усом  и азотом . Напри
м ер , в 19— 20-летних культурах из дуба

и клена татарского  с кустарниками 
(пр . пл. 21, 25, 26, 30, 32) количество 
гум уса в гум усово-элю виальном гори
зонте в 1,5— 2,4 раза выше, чем на 
см еж ны х безлесны х участках. В пере
ходном элю виально-иллю виальном гори
зонте содерж ание гум уса под лесом  
возросло в 1,3— 2,1 раза. Аналогичная 
картина отм ечена и в отношении легко
гидролизуем ого  азота : под лесом  в гум у- 
сово-элю виальном горизонте его больш е 
в 1,2— 1,8 и в переходном  —  в 1,1 —
1,5 раза. В целом количество гум уса 
и азота больш е в тех насаж дениях, где 
вместо свидины кроваво-красной и амор- 
ф ы  введена акация ж елтая.

Культур ы  с дубом  и спутниками в зна
чительной степени ум еньш аю т гидроли
тическую  кислотность почвы, делая ее 
несколько более кислой, что способству
ет переводу минеральных питательных

вещ еств в легкоусвояем ую  для растений 
ф о р м у.

Под лесом  возрастает процент глини
стой фракции, в результате чего изменя
ется механический состав почвы, осо
бенно в верхних горизонтах (пр. пл. 21, 
25, 26). Увеличение доли глинистой
фракции, гум уса и азота способствует 
улучш ению  плодородия почвы и ее 
водно-физических свойств.
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МЕЛИОРАТИВНАЯ РОЛЬ НАСАЖДЕНИИ 
НА ЭРОДИРОВАННЫХ СКЛОНАХ 
ю го -в о с то ч н о й  ЧАСТИ 
МАЛОГО КАВКАЗА
М. А. КАРАЕВ, кандидат сельскохозяй
ственных наук (Научный центр <сАгроэко
логии»)

В процессе исследований изучались рост 
и развитие противоэрозионных насаж де
ний, их влияние на поверхностный сток, 
смыв почвы и ее водно-физические 
параметры , почвоскрепляю щ ие свойства 
корневых систем  различных древесны х 
и кустарниковых пород.

На пробных площ адях в верхней, 
средней и нижней частях затеррасиро- 
ванного склона применяли искусственное 
дож девание , незатеррасированную  ис
пользовали как контроль. Установлено, 
что через 5 лет после посадки сосны 
эльдарской интенсивность смыва на тер
расах стала значительно ниже, а на
7-й год  твердый сток —  минимальным. 
Так, если на 5-м году в средней части 
затеррасированного склона смыв почвы 
составил 0,36 т / га , то  на 6-м —  уж е 0,28, 
а на 7-м  —  0 ,19 , тогда как на контроле —  
соответственно 7 ,15 ; 6 ,55 и 7,05 т/га .

При ливнях большой интенсивности на 
контроле вода стекает по склону непре
рывным потоком с больш ой скоростью , 
и лишь м алая ее часть успевает впитаться 
в почву. На затеррасированны х ж е 
участках ж идкий сток почти отсутствует, 
причем поглощ ение основного количе
ства влаги приходится на выемочную  
часть, что обусловлено отрицательным 
уклоном  полотна террас. К том у же 
насыпная его часть значительнее вывет
ривается, что приводит к усиленном у 
испарению влаги.

Как известно, водопроницаемость поч
вы изм ер яется количеством воды , посту
пающей в нее с поверхности за единицу 
врем ени, и зависит в основном от 
м еханического  состава, структурности 
и общ его ф изического  состояния. Вм есте 
с тем  сущ ественное полож ительное вли
яние на данный показатель оказы вает 
облесение склонов. Результаты  исследо
ваний показываю т, что по сравнению 
с контролем  на террасах водопроницае

мость почвы намного выше и с годами, по 
м ере роста и развития посадок, увеличи
вается. Например, в 6-летних насаждени
ях сосны эльдарской она была равна 
1,9 м м /м и н , через 2 года —  2,5, на 
контроле ж е —  всего 0,5 м м /м ин .

В процессе изучения поверхностного 
стока и смыва почвы выявлена зависи
мость м еж д у ее водопроницаемостью 
и количеством ж идкого  стока, а также 
м еж ду коэф ф ициентом  стока и количе
ством твердого  стока. На контроле 
в связи с низкой водопроницаемостью 
почвы наблю дается высокий уровень 
ж идкого  стока : в нижней части склона —  
соответственно 0,49 м м /м ин и 15,8 мм . В 
м еж террасны х пространствах картина 
совсем иная, здесь указанные показатели 
составляю т 1,36 м м /м и н  и 2,01 мм.

Немаловаж ным показателем  мелиора
ции в горных условиях является ф орм и
рую щ ийся на полотне террас и в м еж тер
расных пространствах почвенный про
ф иль . Конечно, сопротивляемость поч
венного покрова эрозионному воздей
ствию атм осф ерны х осадков зависит 
8 первую  очередь от мощности мелко
зем ного слоя , механического и химиче
ского  состава, структурности почвы, но 
больш ую  роль играет и растительный 
покров. Если он хорош о развит и почва 
достаточно мощ ная, она, как правило, за 
счет оптимальной структуры  имеет на
столько высокую  водопоглощающ ую 
способность, что влага просачивается 
даж е при ливневых дож дях и потому не 
образуется поверхностный сток, спо
собный разруш ить поверхностный по
кров. В частности, на затеррасированном 
склоне с травянистой растительностью 
водопроницаемость почвы достигает 
1,5— 2,5 м м /м и н , значит, она достаточно 
защ ищ ена от смыва и размыва.

С оздание на эродированных склонах 
защ итных насаждений способствует не 
только улучш ению  водно-физических 
свойств почвы, но и восстановлению ее 
плодородия. Известно, что при отсут
ствии эрозии она обогащена органиче-
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скими вещ ествами и им еет хорош ую  
стр уктур у . Нами были залож ены в тр е х
кратной повторности почвенные разрезы  
на полотне террас и на контроле. Анализ 
образцов показал, что в последнем 
случае объемная масса в слое О— 20 см 
составляет 2,72 г/см® и возрастает по 
м ере увеличения глубины . В насыпной же 
части полотна в слое О— 20 см удельная 
масса равна 2,65, в слое 20— 40 см —  

^  2,62, 40— 60 см —  2 ,7 , 60— 80 см —
^  2,65 г/см 1

В закреплении эродированных склонов 
важную роль играю т корневые системы 
древесных и кустарниковых пород, явля
ющ иеся, кром е того , основным источни
ком накопления органического вещ ества. 
За счет своей разветвленности они 
способствую т прочному скреплению  
верхних слоев почвы, предохраняя ее 
тем  сам ы м  от смыва и размы ва. Гори
зонтальные корни на полотне террас 
распространяю тся неравномерно, они 
направлены главным образом в сторону 
насыпной его части. Н едостаток пита
тельных вещ еств на выемочных откосах 
определяет распространение таких кор
ней, входящ их в почву под углом  60°, 
стержневой здесь тер яет ведущ ее значе
ние, а иногда его тр удн о  отличить от 
боковых.

При оценке противоэрозионны х 
свойств той или иной древесной, ку
старниковой породы обязательно  учиты
вается их почвоскрепляю щ ая способ
ность. Проведенные исследования пока
зали, что на среднеэродированных 
почвах наилучшим образом  проявили 
себя сосна эльдарская и миндаль обык
новенный. Первая из них способна скр е
пить 3,95 м  ̂ почвы, в том  числе 1,59 м  ̂
в выемочной части полотна террас 
и 2,36 м  ̂ в насыпной. В последней всегда 
скрепляется больший объем ее , посколь
ку здесь лучш е развиваю тся корневые 
системы деревьев и кустарников. Вм есте 
с тем  в лю бом случае надо учитывать 
породный состав и возраст насаждений.

Очень больш ую  роль в п редупр еж де
нии эрозионных процессов и восста
новлении эродированных почв играет 
естественная растительность. О собенно 
эф ф ективной защитой являю тся бобово
злаковы е см еси. Эти растения им ею т 
разветвленную  корневую  систем у и со
здаю т густой напочвенный покров.

На опытном участке в м еж террасны х 
пространствах сф орм ировался травостой 
из полыни, звездчатки , гвоздики, коло
кольчика, акантолим она, астрагала, тип
чака, райграса, щ авеля и д р . Своей 
мощной корневой систем ой они закреп
ляю т почвенные агрегаты , повышают их 
противоэрозионную  устойчивость. При 
изучении на склоне крутизной 18—  
20” зависимости м е ж д у  корневой массой 
естественных трав и количеством смытой 
почвы установлено следую щ ее . На конт
роле в слое О— 30 см первый показатель 
был равен 7,6 ц /га , второй —  10,8 т / га , на 
склоне восточной экспозиции в м еж тер 
расных пространствах —  соответственно
30,4 ц /га  и 0 ,06 т/ га , южной —  29,3 ц /га  
и 0,09 т/ га , западной —  31,2 ц /га , а смыв 
отсутствовал. Таким образом , при увели
чении корневой массы естественны х трав 
в 4— 5 раз смыв почвы ум еньш ается 
в 20— 25 раз.

Успеш ность выполнения противоэро- 
зионными насаж дениями своей главной 
функции во многом зависит от способа 
обработки почвы. На эродированных 
склонах юго-восточной части М алого 
Кавказа обычно прим еняю т террасирова
ние, которое дает здесь прекрасные 
результаты .

Одной из задач исследований было 
выявление оптимального породного со
става насаждений. О казалось , что лучш и
ми ф итомелиоративны ми свойствами на 
террасированных склонах обладаю т чи
стые и см еш анны е посадки сосны эльдар- 
ской и дуба  каш танолистного в качестве 
главных пород. В этом  случае в связи 
с полным прекращ ением поверхностного 
стока и смыва почвы в меж террасны х 
пространствах образуется естественный 
травостой.

В противоэрозионных насаждениях 
вследствие неблагоприятных лесорасти
тельных условий крона деревьев имеет.

как правило, меньший диаметр, чем 
у произрастаю щ их в оптимальных эколо
гических условиях. Следовательно, на 
террасах целесообразно создавать загу
щенные посадки.

П редлагаю тся такие схем ы : сосна
эльдарская-|-кры м ская —  2 X 1  м ; акация 
белая-|-дуб  каштанолистный —  2 X 1 ,5  м ; 
сосна эль д ар ска я+ туя  восточная —  
2 X 0 ,7  м . В меж террасных пространствах 
мож но высевать многолетние травы, 
такие как райграс, клевер розовый, 
овсяница луговая, рожь многолетняя. 
Они хорош о развиваются в аридной 
зоне.

У Д К  630*235;674 .032 .475.8

РОСТ КУЛЬТУР КЕДРА 
ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА 
И НА ОТКРЫТОМ УЧАСТКЕ
и. А. БЕХ (Институт леса и древесины  
С О  АН СССР)

В районах активной лесопромыш ленной 
деятельности основу лесокультурного  
ф он да составляю т свеж ие вырубки. Вм е
сте  с тем  во многих случаях создаю т 
культуры  под пологом лиственных на
саж дений с целью  их реконструкции. 
О днако  различия в росте посадок на 
откры ты х участках и под пологом леса 
изучены недостаточно.

И сследуя состояние сосны, лиственни
цы и кедра на полянах, в коридорах и под 
пологом леса, В. И. Габеев [3, 4] указывал 
на лучш ую  приживаемость саженцев 
в затенении и ускоренный рост на 
откры ты х участках. Д ля сравнения роста 
культур  и естественного  возобновления 
тр еб уется , чтобы они находились в иден
тичных условиях произрастания и было 
достаточное число подроста, равного по 
возрасту посадкам . Поэтому предлагае
мы е результаты  исследований представ
ляю т несомненный интерес для повы
шения эф ф ективности  искусственного 
лесовыращ ивания.

Исследования проводились в 1988 г. 
в культурах кедра сибирского посадки 
1974 г. в кв. 110 Березово-Реченского 
лесничества Калтайского лесхоза Том
ского  Л Х ТП О . Залож ены  они на забро
шенной пашне (супесчаная свеж ая поч-. 
ва), частично поросшей березовыми 
м олоднякам и, которые в настоящ ее 
время представляю т собой березовое 
насаж дение высотой 10— 1 2 м и полнотой 
0 ,6— 0,8 . Растения высаживали в бо
розды . В условиях полного освещения 
развивалось 70 % культур , остальные 
3 0 %  —  под пологом березы . В 1986 г. 
часть ее удалили при осветлении кедра. 
На 50 % площади затененных культур 
проведена сплошная рубка березы .

П осле обследования культур  м етодом  
случайной выборки было срублено 
50 м одельны х деревьев кедра на откры
том  участке и столько  ж е под пологом 
бер езы . У  каж дого из них определяли 
длину ствола, диам етр  на высоте 0,25 м, 
среднегодовой прирост в высоту за 
последние 10 лет, число веточек в м у
товке , длину и продолж ительность жизни 
хвои. З атем  последню ю  сняли и взвесили 
(на бытовых весах с точностью  до
1 г) в сыром виде.

В камеральных условиях проведен 
анализ роста м оделей по диаметру на 
срезах на высоте 0,25 м. Прирост 
измеряли по годичным кольцам двух 
взаимно перпендикулярных радиусов 
с точностью  до 0,1 м м . Статистическую  
обработку материала выполнили на мик
рокалькуляторе «Электроника БЗ-34» по 
специальным программам [1 ].

Сопоставление морфологических по
казателей роста кедра на открытом 
участке и под пологом березы  показало 
(см . таблицу), что в последнем случае он 
ниже в среднем  на 0,71 м, диаметр на 
высоте 0,25 м меньше на 1,89 см . Анализ 
роста модельны х деревьев выявил, что 
через 5 лет после посадки (1978 г.) 
средняя высота их на открытом участке 
и под пологом была практически одина
кова (соответственно 0,3 и 0,31 м ), тогда 
как диам етр различался на 0,32 см 
(0 ,98 и 0,66 см ).

За последую щ ие 10 лет (1979—  
1988 гг .) разница в высоте достигла 
0 ,72 м, диаметра —  уж е 1,57 см . При 
этом  с возрастом различия нарастали: 
в первом пятилетии на открытом участке 
средний годичный прирост в высоту был 
больш е на 3,99 см и по диаметру —  на 
0,6 м м , во втором же —  соответственно 
на 10,62 см и 1 мм . Статистики под
тверж даю т правильность полученных ре
зультатов . Точность опыта не выходит за 
пределы  5 % . Достоверность различий 
средних величин по критерию Стью дента 
на 5 % -ном уровне значимости в 3— 5 раз 
превыш ает критические величины.

Число побегов в м утовке на открытом 
участке изменялось от 4 до 12 и состави
ло в среднем  5,45. Примерно для 10 % 
м оделей (пять деревьев) отмечены вто
ричный прирост и формирование лож
ных м утовок. Под пологом леса число 
побегов в м утовке колебалось от двух до 
ш ести (в среднем  —  3,21), вторичный 
прирост не наблю дался. Коэффициент 
варьирования признака на открытом 
пространстве —  26,2, под пологом ле
са —  30,6 % , точность опыта —  соответ
ственно 3,7 й 4,3 %. Большие их величины 
во втором случае указываю т на повы
шенную напряженность роста культур 
в условиях затенения.

Продолж ительность жизни хвои (по ее 
сохранности на осевом побеге и боковых 
ветвях) на открытом участке —  4— 5, в то
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Показатели роста и охвоення кедра

М ± т V . %

Д о с то в е р 
ность

разли ч и й
с р е д н и х
значений

Высота, м
С реднегодовой прирост в высоту, см ; 

1979— 1983 гг.
1984— 1988 гг.

Д иам етр  на высоте 0,25 м , см 
С реднегодовой прирост по д и ам етр у , м м : 

1979— 1983 гг.
1984— 1988 гг.

С реднее число побегов в м утовке 
Д лина хвои, см
Продолж ительность жизни хвои, лет 
М асса хвои одного деревца, г

2 ,7 0 + 0 ,0 7 /1 ,9 9 + 0 ,0 6

18 ,8 1+ 0 ,71 /1 4 ,88 + 0 ,6 1  
29 ,3 6+ 0 ,84 /1 8 ,74  +  0,68 

4 ,5 9 + 0 ,1 8 /2 ,7 0 + 0 ,1 0

1 ,4 5 + 0 ,0 6 /0 ,8 5 + 0 ,0 4  
2 ,1 6 + 0 ,1 2 /1 ,16± 0 ,05  
5 ,4 5 + 0 ,2 0 /3 ,2 1 + 0 ,1 4  

9 ,1 3 + 0 ,1 9 /1 0 ,0 8 ± 0 ,1 8  
4 ,1 8 + 0 ,0 6 /5 ,5 3 + 0 ,1 5  

1330 ,1+ 104 ,8 /390 ,4  +  26,4

0 ,51/0 ,45 18,8/22,9 2 ,7/3 ,2 7,70

5,07/4 ,32 26,9/29,1 3,8/4,1 4,17
5,95/4 ,84 20,3/25,8 2,9/3 ,6 9,77
1,21/0,73 26,4/27,1 3 ,8/3 ,9 9,22

0,41/0 ,28 28,2/32,7 4 ,1/4 ,7 8,32
0,81 /0,83 37,7/32,6 5 ,4/4 ,6 7,69
2 ,43/0 ,98 26,2/30,6 3 ,7/4 ,3 9,18
1,37/1,29 15,0/12,8 2, 1/ 1,8 3,63
0,39/1 ,06 9,3/19 ,2 1,3 /2 ,8 8,33

741,3/186,4 55,7/47,7 7,9/6,75 8,69

П р и м е ч а н и е .  В ч и с л и те л е  —  на о тк р ы то м  у ч а с т к е , в з н а м е н а т е л е  —  п о д  п о л о го м  л е с а .

время как под пологом  леса —  от 4 до 
8 л е т ; различия средних показателей 
составили 1,35 года . Длиннее оказалась 
хвоя (в среднем  на 0,95 см ) под пологом 
леса, причем здесь она мягкая м атово
зеленая, а на откры том  участке —  
ж есткая и с блестящ им  отливом .

Вм есте с тем  надо отм етить , что 
меньш ие размеры  и продолж ительность 
жизни хвои на откры том  пространстве 
компенсирую тся больш им ее количе
ством . М асса (вес) им ею щ ейся на одном 
дереве на поляне в 3— 4 раза выше, чем 
под затенением  бер езы . Сущ ественны  
и различия охвоенности 1 м стволика 
(при полном освещении —  492,6 , под 
пологом —  только  196,2 г) и одного 
побега (22,2 и 11,1 г). Статистики свиде
тельствую т о большой изменчивости 
показателя охвоенности : коэф ф ициент
варьирования превыш ает 45, точность 
опыта выходит за пределы  5 % .

Показатель охвоенности под пологом 
леса и на откры том  пространстве удов
летворительно коррелирует с общей 
высотой дерева (коэф ф ициенты  корре
ляции соответственно равны 0,742 и
0,685), диам етром  на высоте 0,25 м 
(0 ,898 и 0 ,848), приростом за последние 
10 лет в высоту (0 ,804 и 0 ,683) и по 
диам етру (0 ,436 и 0 ,831), средним  числом 
побегов в мутовке (0 ,680 и 0 ,475 ); связь 
охвоенности с длиной и продолж итель
ностью жизни хвои несущ ественна.

Сравнивая охвоение кедра в культурах 
и близкого  по высоте естественного  
возобновления, мы м ож ем  отм етить , что 
в первом случае под пологом леса масса 
(вес) хвои одного дерева больш е в 1,2 и 

‘ на вырубках 4— 5-летней давности —  
в 2,2 раза [2 ]. Различия в охвоении 
подроста под пологом  леса и на выруб
ках изм еняю тся от 160 до 250 % , в лес
ных культурах составили 340 % . О дно
временно у подроста на вы рубке и под 
пологом  леса несколько больш е длина 
хвои и меньш е разница по этом у показа
телю .

Результаты  проведенных исследований 
позволяю т сделать  ряд важных для 
производства выводов.

Д о  5-летнего возраста разница в высо
те растений под пологом березового  
насаж дения и на откры том  пространстве 
несущ ественна, диам етр  ж е интенсивнее 
увеличивается на вы рубке. В последую 
щ ем  пятилетии прирост в высоту под 
пологом  леса составил лишь 79,1 % 
прироста на откры том  участке , в тр е
тьем  —  63,8 % , а по диам етру —  со
ответственно 58,6 и 53,7 % . Значитель
ные различия в объем е ассимиляционно
го аппарата предопределяю т дальней
ш ее ухудш ени е роста культур  под 
пологом .

Важ ным и необходим ы м  приемом 
ухода за ними является своевременное 
предупр еж дение затенения кедра ли

ственными породами. М аксимальный эф 
ф ек т обеспечивается, если уходы  начина
ют проводить уж е через 5— 6 лет после 
посадки; опоздание с ними задерживает 
рост и смыкание хвойных деревьев, 
отсутствие ж е сводит на нет преимущ е
ства искусственного лесоразведения. 
Восстановление хвойных на данной пло
щади в лучш ем случае пойдет через 
см ену пород.

В процессе исследований выявлена 
высокая корреляция охвоенности с высо
той и диам етром  деревьев, что делает 
правомерным сравнение охвоения близ
кого по высоте и диам етру естественного 
возобновления на вырубках и под 
пологом  леса без учета возраста.
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РАЦ И ОНАЛИЗАТОРЫ  П РЕД Л АГА Ю Т

ЧТОБЫ НЛЖДЛК НЕ ПЫЛИЛ

При работе на наждачных станках ста
ночники в прямом см ы сле этого слова 
ды ш ат пылью . О днако  этого мож но 
избеж ать, что доказали рационализато
ры из А лтайского  края.

С лесарь Бийской сплавной конторы 
Василий Д ьяченко перед установкой на

станок наждачного диска «купает» его 
в расплавленной канифоли в течение
2— 3 мин.

А  токарь Ш ебалинского  леспром хоза 
Горно-Алтайской автономной обл. А л е к 
сандр Горбачев за неимением канифоли 
см азы вает рабочие поверхности наж да

ков трансформ аторны м  или веретенным 
маслом (автол не годится).

Лю бопытно, что наждачные камни, 
обработанные в канифоли или смазанные 
упом януты м и маслами, не только не 
пылят, но и служат почти в 2 раза дольше.

Подготовил м . А . БАБУШКИН
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ЛЕСОУСТРОЙСТВО и ТАКСАЦИЯ

УД К 630*624

РАСЧЕТ ГИБКОГО 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РАЗНОВОЗРАСТНОМ 
НАСАЖДЕНИИ
Б. Е. ВЛАСОВ, I кандидат технических наук (МЛТИ)

Практика лесного хозяйства рассматривает девственный 
и рукотворный лес. Естественный чаще всего представ
лен разновозрастными древостоями. Д ля получения из 
года в год определенного количества древесины 
необходимо иметь совокупность насаждений различного 
возраста как результат естественного лесовозобновле
ния или производства культур , м еж ду которыми должна 
устанавливаться хозяйственная связь.

Поквартальный м етод  ведения лесного хозяйства 
с широким спектром  лесохозяйственны х мероприятий, 
включающих рубки ухода и главного пользования, 
предусматривает рациональное использование всей 
лесной земли, формирование высокопродуктивных дре- 
востоев. В этом случае все рубки рассматриваю тся 
в общей цепи формирования насаждений, а класс 
возраста последних остается одним из главных призна
ков, определяю щ их характер , объем и время их 
проведения.

Д ля естественного леса характерно разновозрастно- 
групповое или разновозрастно-равномерное разм ещ е
ние деревьев [6 ], возможно сочетание с культурам и на 
различных площ адях по возрастам . Как биогеоценоз он 
является сам орегулирую щ ейся системой. Следователь
но, всякое вмеш ательство (в том числе и рубка) в его 
жизнь вносят изменение в ее поведение и параметры. 
Соблю дение лесохозяйственны х установок и ограниче
ний долж но осущ ествляться на уровне минимального 
риска [8]. Наличие в природе разновозрастных лесов 
является, как известно, биологической основой классиче
ской формы  выборочных рубок. Но и постепенные 
в сочетании с рубками ухода м огут быть экономически 
эффекти.вными, а сплошные способствовать образова
нию одновозрастного леса.

Сочетание и реализация разнообразных требований 
к современным видам рубок возможны лишь в ф орм е 
компромисса, что не всегда достиж имо на практике, тем  
более, что отсутствую т комплексные количественные 
оценки эф ф ективности рубок (д ля  лесоводственно- 
экономического анализа их следует применять специаль
ные статистические оценки и критерии). Важнейшей 
задачей является установление типа конкретной стр укту
ры разновозрастного леса (групповое размещ ение 
древостоев различного возраста, равномерное, культу
ры, чистое или смеш анное насаж дение), в зависимости от 
которого определяется вид рубок. Проще реш ается 
этот вопрос в культурах и при групповом размещ ении 
древостоев. Легче также рассчитать запас, так как 
возможно рассмотрение разновозрастного леса как

суммы одновозрастных компонент, допустимо использо
вание и соответствую щ их таксационных таблиц. В случае 
же равномерного распределения необходимо сочетание 
непрерывного анализа процессов в лесу с подбором 
видов рубок, позволяющ их выделить соответствующие 
компоненты и корректировать количественный прогноз 
с составлением и использованием конкретных таблиц 
хода роста.

На языке теории систем процессы, протекающие 
в лесу, м огут быть изображены в виде некоторого 
устойчивого предельного цикла (в координатах запас —  
прирост) (аналог его  —  см . [1 ]). Вмеш ательство в жизнь 
леса в ф орм е рубок означает, что должен протекать 
такой процесс, при котором он сохраняется как 
биогеоценоз, экосистем а, либо наблю дается его распад. 
В первом случае должен формироваться новый пре
дельный цикл, к которому стрем ится система, с главным 
показателем  —  запасом леса, обеспечивающим жизне
способность его как системы . Поддержание необходимо
го запаса в лесу определяет постоянство пользования 
лесом в хозяйстве (есть лес —  есть хозяйство) и создание 
нормальной экологической обстановки, целенаправлен
ное поведение системы , стабилизирует регулирование 
влаги, состояние почвы, световой режим, обеспечивает 
вертикальную  сомкнутость полога, необходимые рекреа
ционные условия. Расчет пользования лесом в разно
возрастном насаждении —  задача многовариантная и ее 
следует относить к классу задач гибкого лесопользова
ния с игровыми ситуациями и компромиссами, исключа
ющих традиционные подходы .

Рассмотрим гибкое лесопользование в разновозра
стном насаждении (сначала из двух различных одно
возрастных поколений, а затем  из трех и т. д .—  
в дальнейш ем именую тся 2-’ и 3-возрастными) как 
процессы накопления и потребления в условиях поддер
жания заданного запаса —  важнейшего показателя ста
бильности и производительности хозяйства в условиях 
рубок. Возможен выбор и чисто экономического, 
хозрасчетного показателя затрат и доходов, при этом 
м етод  анализа остается тем  же.

В условиях баланса производства и потребления в лесу 
лесной массив м ож ет сущ ествовать лишь ограниченный 
пром еж уток времени, что зависит от их характера [3]. 
В случае разновозрастного насаждения возможно под
держ ание запаса на определенном уровне. Зная ха
рактер изменения его  для каждой компоненты, сум мар
ный получим путем сложения данных для соответствую 
щих моментов времени. О днако он будет качественно 
неоднородным (здесь и спелая, и молодая древесина).

Будем  рассматривать гибкое лесопользование в 2-, 
а затем  в 3-возрастном насаждении в условиях хозяйско
го подхода, т. е. поддержания заданного запаса. Его 
уровень мож ет бьгть реализован несколькими способами 
(вариантами). П римем , что каждый из них выражает 
стратегию  лесопользования, преимущ ества которой 
оценим количественно на основе аппарата теории 
статистических решений в условиях неопределенности 
(прогнозируется результат при отсутствии выращенного 
леса), теории игр —  «игры с природой» [9]. Обозначим 
стратегии лесопользования Х|, а состояние леса, обеспечи-
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Табл иц а  1
С тр атеги я  лесопользования в 2-возрастном  насаж дении

П |, П г, П ,г П 21 “iik

X ,
Х 2

Хз

X ,
Xs
Хб

Х 7

Хв

a m  

ai 11 
аз 11 
азм 
asi I 

as ii  
0 

aei I

0
0
0
0

a52i
as2i
3721

ag2i

ai 12 

0 
аз12 
0 

as 12 
0 

3712

aei2

0
3222

0

3422

0

3622

0
3822

0
0
0
0
0
0
0

m in a-.

ш ал а ,ц

т зх  ajik 
m ax Зз|к 
т зх  3411, 
тех  35-k 
тзх  з^ц 
m ax а ,ц  

max ajjk — “Sik

вающее в условиях лесопользования поддержание не
обходимого запаса,—  Пц. Введем  матрицу выигрышей 
с элементами ац;|, с помощью которой определяется 
экономический показатель —  полученная выручка за 
срубленный лес при различных вариантах лесопользова
ния. Каждый элем ент представляет собой произведение 
количества древесины на ее цену, которая мож ет быть 
подвержена динамике. Лесопользование привяжем к 
возрасту спелости. Д ля 3-возрастного насаждения, 
например, состояния П ц , П21, П31 б уд ут соответствовать 
стратегиям  X | или Х 2 и т. д . в возрасте спелости первого 
насаждения (для  всех трех насаждений соответственно), 
П |2, П 22, Пз2 —  X ], Хг и т. д . в возрасте спелости второго 
(и здесь уж е возможна динамика цен), П|з, П23, П33 —  
третьего .

Часть стратегий мож ет определяться соображениями 
практики, а расчетным путем  —  комбинаторикой, воз
можностями реального расчетного анализа задачи. 
Оптимальную  стратегию  лесопользования на основе 
матрицы выигрышей будем  оценивать с помощью 
следую щ их критериев оптимального выбора решений

о принятой стратегии рубок: Вальда (когда выбирается 
такая стратегия, при которой гарантируется выручка не 
меньш ая, чем максимин), Сэвиджа (величина риска 
должна принимать наименьшее значение в самой 
неблагоприятной ситуации, т. е. гарантирующей мини
мум  максимального риска), Гурвица (рассчитывающего 
на средний результат).

Принятие решения на основе критериев оказывается 
необходимым в разновозрастном насаждении в связи 
с возможными многими вариантами рубок. Так, для 
2-возрастного насаждения конечное состояние леса ^  
мож ет быть обеспечено восемью вариантами стратегий. 
М атрица выигрышей (выручка) в этом случае будет 
размером 8 X 4 .

Рассмотрим каж дую  из восьми стратегий, представ
ленных в виде табл. 1, считая, что состояние леса 
определяется в моменты рубки tp̂  и tp,.

Стратегия X i (рис. 1 ,а  —  стратегии X | и Х 2). На 
основании данных хода роста, прогнозных расчетов 
путем экстраполяции построим графики накопления 
запасов. Пусть требуется поддерживать на заданном 
уровне запас Z (t) на интервале времени рубок tp 
Поднимем кривую П до касания с Z (t). Принимаемая 
стратегия предусматривает, что в момент достижения 
спелости tp, не рубится второе насаждение (a i2 i = 0 ), из 
первого оставляется запас a b + d c  и изымается Ьс. С уче
том цены древесины первого получим а т  =  Ц|^Ьс. Для 
возраста спелости второго насаждения tp, будем  иметь 
следую щ ее : сохраняем его  (a i22= 0 ) и вырубаем запас cd, 
так что а Ц2=Ц|^ cd , где выбирается с учетом степени 
перестойности. В случае культур стратегию  Xi можно 
охарактеризовать как постепенную рубку, группового 
размещ ения древостоев —  как группово-выборочную.

Стратегия Х 2 . При tp̂  не рубим второе насаждение

Рис. 1. Стратегия лесопользования в 
2-возрастном насаждении:

а — X , и Х 2 ; б  — Xs;  в — Х 7 Рис. 2. Стратегия Xg
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(a j2 i =  0 ), a рубим первое так, чтобы a22 i =  a n i, при tp 
сохраняем оставшееся первое (a 2 i 2= 0 ), из второго же 
вырубаем p n + a b  +  cd— p m = n k = c d , а222=Цп^ cd. Эта 
стратегия по характеру относится к подневольно
выборочным рубкам по количеству на ограниченных 
площ адях.

Стратегия Хз. При tp̂  не рубим второе насаждение 
(аз21 =  0 ), первое (для  исключения скачка в накоплении 
запаса) —  лишь по некотором у закону (ж елательно 
обратному накоплению запасов —  инверсному), тогда 
азп ~  jU ( t )  A f(t). Вырубаем при tp, из первого 
насаждения 1д , равное разности остаю щ ихся суммарных 
запасов и требую щ ихся, тогда аз |2=Ц)^ 1д, второе
оставляем нетронутым . Стратегии Хз соответствую т 
сплошные рубки в культурах и группово-выборочные при 
групповом размещ ении древостоев.

Стратегия Х 4 . При tp сохраняется второе насаждение 
(а421 =  0 ), первое рубится по закону frfi(t), так что 
а411 =  аз ||. При tp не рубится первое, второе вырубается 
на уровне 1д. Элем ент матрицы а422= Ц ||^  1д. Стратегия Х 4 

соответствует условно-сплошным рубкам  в культурах или 
при групповом размещ ении добровольно-выборочным 
рубкам.

Стратегия Х 5 (рис. 1 ,6  —  стратегии Х 5 и Хб). При tp̂  
вырубаем второе насаждение на некоторую  величину km, 
тогда а521 =  Ц ||к т , Ц цСЦ ,,^ , так как насаждение не 
достигло спелости (это  соответствует использованию 
низкокачественной древесины, например на дрова). 
Совместим итоговый график П с требуем ы м  уровнем 
запаса. Вырубив из второго насаждения km, будем  иметь 
запас ad +  ak. В этом случае из первого можно вырубить 
ак, и а5 п =  Ц|  ̂ ак. При tp, мы должны иметь условие 
pq +  ad— к а ^ р г (в противном случае надо уменьш ать 
km). Тогда из первого насаждения вырубаем pq-j-kd—  
rp = rd , второе оставляем нетронутым , а512=Ц |^  dr. С тр а
тегия соответствует в культурах рубкам  ухода для 
второго насаждения и постепенным в первом, при 
групповом размещ ении —  добровольно-выборочным.

Стратегия Хб (рис. 1,6).  Она повторяет стратегию  
Х ,5 при tp,, но при tp вырубается второе насаждение, 
а первое остается нетронутым (аб22= Ц || rd ). В культурах 
она соответствует условно-сплошным рубкам в первом 
насаждении и рубкам  ухода и условно-сплошным во 
втором, при групповом размещ ении древостоев —  
добровольно-выборочным.

Стратегия X? (рис. 1, в). Первое насаждение при tp не 
рубится, второе рубится только по некотором у закону, 
в том числе и обратному характеру накопления запасов, 
тогда 3721^ X H i i ( t ) причем Ц ||<Цц^ и не
обходимо выдержать b c C p l . При tp, второе насаждение 
больше не рубится, первое —  только на уровень превы
шения запаса б =  Ьс, причем а721 =  Ц|^ 1с. В случае 
культур стратегия соответствует условно-сплошным 
рубкам первого насаждения и всем этапам рубок ухода 
при непрерывном слежении за состоянием во втором, 
группового размещ ения —  подневольно-выборочным в 
первом и рубкам ухода во втором.

Стратегия Xs (рис. 2). Она учитывает возможности 
лесопользования в двух насаждениях на первом и втором 
этапах. Пусть от tp̂  до tp̂  осущ ествляется лесопользова
ние соответственно по законам f|(t) и f2(t), причем при tp̂  
не должно быть состояния истощ ения. Тогда при tp̂  
будем  иметь а«| i ~  Z U ,(t)A f, ~  Ц,^Л{,2, ав21 ~  ^Ци(+)АЬ(+) -  
~ Ц ||Д { |2 . При tp, запас определяется как ас-|-аЬ=а1 
и Id можно вырубить, распределив м еж ду обоими 
насаждениями ld = A a i+ A a 2. В этом  случае a«i2 ^  

Д а |, ач22 — Цир^®2 . Д ля стратегии характерно 
лесопользование в обоих насаждениях на двух этапах, но 
возможно завышение уровня запаса на рассматриваемом 
временном интервале. Д ля культур  она означает 
проведение постепенных рубок в первом насаждении

и рубок ухода во втором, для группового размещения — 
группово-выборочных в сочетании с рубками ухода.

Относительно культур следует вспомнить ряд положе
ний опытного лесоводства в отношении постепенных 
рубок; при подросте высотой до колена полнота 
древостоя не должна быть более 0,6— 0,7; в рост 
человека —  выше 0 ,3 ; рубке подвергаются в первую 
очередь деревья с сильно развитыми кронами, повреж
денные, искривленные; рубку по краям надо вести 
осторожно, а в середине —  см елее (с учетом возможно
сти вывоза стволов); не брать двух одновременно 
растущ их стволов, из трех рубить средний; групповой 
подрост сохранять, единичный —  выдергивать. Решаю
щими факторами являются почва, регулирование запаса, 
количество оставляемых семенных деревьев, усиление 
плодоношения за счет разреживания полога леса. При 
этом реком ендуется там , где почва более плодородна, 
оставлять больший запас, где беднее, суше и зарастает 
травой,—  меньший. Регулятором взятия доли запаса 
должно служить появление самосева. О днако здесь не 
мож ет быть траф аретов.

В случаях группового размещ ения насаждений к поло
жительным сторонам этих рубок следует отнести: 
обеспеченность лесосеки подростом ж елаемого состава, 
полученным по принципу вертикальной сомкнутости 
(лучш е использующ им атмосферные и почвенные усло
вия); создание в ранней молодости для подроста защиты 
от разных колебаний климата, от вредных насекомых. 
Негативными можно считать повреждение подроста при 
валке деревьев, необходимость для проведения этих 
работ привлечения квалифицированного технического 
персонала, хороших дорог в течение всего срока работ, 
опасность от ветровала. Целесообразность указанных 
рубок в ряде случаев подтверж дается вывода
ми Г. Ф . М орозова. Они м огут найти применение 
в опытных леспромхозах.

Конечно, рассмотренные стратегии представляют 
собой решения без учета реально складывающ ейся на 
временном интервале прогноза ситуации (климатические 
ф акторы , отпад, влияние технологических процессов). 
В табл. 1 приведены соответственно буквенные значения 

iji, и максимумов рисков, где риск
подстрочно. Такая таблица используется

минимумов 
Г|||,= т а х  aijij— а,!,, 
для анализа эф фективности стратегий на основе оце
ночных критериев для принятия решения.

В случае наличия насаждений трех различных возра
стов задача анализа заметно услож няется. Даж е простей
шая комбинаторика перестановок требует анализа шести 
вариантов для одного возраста спелости, а речь идет
о сбалансированности по трем — tp , tp̂ , tp , что может дать 
216 вариантов. О днако в данном случае следует анализи
ровать реальные возможности. Рассмотрим только 
несколько вариантов на основе опыта составления 
матрицы табл. 1. Очевидно, что наиболее общим 
вариантом стратегии будет вариант типа Х« t  ненулевыми 
элементами (табл, 2). Так, стратегия Хз означает, что 
проводятся сначала рубки в первом и втором насаждени
ях, затем только во втором и далее во втором и третьем.

При равномерном распределении деревьев трудно 
установить конкретные возрасты и сделать оценку 
накопления и изменения запаса, в том числе и после 
проведения рубок. Рубки м огут способствовать выделе
нию групп деревьев, а применение математических 
методов прогнозированию по ограниченному количеству 
данных в сочетании с имеющимися таксационными 
данными хода роста и результатам и непосредственных 
наблюдений позволит оценить конечный итог.

Рассмотрим конкретный пример расчета для культур
Таблица  2

С тр атеги и  лесопользования в 3-возрастном  насаждении

X-
Пп Пз, П,: П,2 П02 Пгз П,;, Пгз. П.,3

X , a i 11 3121 а 131 ai 12 ai22 3|23 ац з а 123 3133
Х 2 Й21 1 6 2 2 1 в231 3212 3222 3223 3213 3223 3233
Х з а.з11 а,321 0 0 3322 0 0 3323 Зззз
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Таб лица  3
теги й

Пп n^i П |2 Пгг
ĵk

X , 6200 О 496 О О 6200  6200  3100
Xs 4712 880 372 О О 4712  4712  2356
X ,  992  240  1240 3224 240  2984  3224  1832

И Л И  размещ ения древостоев группами. В этом случае 
возможно использование таблиц хода роста. Пусть дано 
сосновое 2-возрастное насаждение, различаю щ ееся на 
класс возраста 20 лет и относящ ееся соответственно 
к I и 11 классам бонитета. Будем  поддерживать запас 
Z (t) на установленном уровне (рис. 2 —  данные расчета). 
С помощью таблиц [10] выбираем законы накопления 
запасов. Возьм ем  только три характерные стратегии —  
Х [, Xs, Хв. На основе графического  прстроения с уче
том такс [2] для крупной древесины 12 р. 40 к. и 
мелкой 8 руб. за 1 м получим следую щ ее . Э лем енты  
am  =  12,4 (640— 1 4 0 )=  6200 руб ., а, ,2=  12,4 • 40 0=  
= 4 9 6  руб ., задаем  к т = 1 1 0  м ,̂ тогда as2 i =  8 (4 9 0 —  
— 38 0 )= 8 80  руб ., asii =  12,4 -380= 4712 руб. При t 
rd = 4 3 0 + 3 0 0 — 70 0 = 3 0  м  ̂ и а5 ,2=12 ,4 -30= 372  руб : 
Д ля принятых законов потребления fi(t) и f2(t) элементы  
3811 =  1 2 ,4 -8 0 = 9 9 2  руб ., as2 i =  8 ■ 30 = 2 4 0  руб . При tp, 
запас равен 1060 м (4 6 0 + 6 0 0 ), значит, необходимо 
вырубить 360 м  ̂ (1060— 700). Примем A a i =  100 м ,̂ 
А а г= 2 6 0  м ,̂ тогда a s i2 = 1 2,4 -100=  1240 руб .,
3822=12,4 - 26 0=  3 2 24 руб . Окончательные результаты  
расчета представлены в т а б л .3. Проведя такой расчет, 
конечно, нужно оценить реальные условия роста, 
перспективы. Нельзя ориентироваться только на одно
сторонний традиционный биологический подход. В со
вокупности речь должна идти о современной теории 
рубок, подкрепленной расчетом .

Согласно критерию  Вальда W = m a x min a|j|,= 240 опти
мальной является и стратегия Х«, критерию  Сэвиджа 
S = m in  max Г|||(=3224— 240= 2984 —  такж е Xs. Критерий 
Гурвица Н = т а х  [а  min а|||, +  (1 —  а) maXi:,,] при выбранном 
а = 0 ,5  дает Н, =  0 ,5 - 0 + (1 — 0,5) 6200= 3100 , H s= 0 ,5  X  
X  0 + 0 ,5  -4712= 2356 , Н 8 = 0 ,5 - 2 4 0+ 0 ,5  - 3224=  1832, и 
оптимальной является стратегия X |. Следовательно , по 
критериям W  и S можно принять в первую  очередь 
стратегию  Ха, а затем  X | согласно критерию  Н. При этом 
в первом случае обеспечивается минимальный риск 
и гарантируется положительный исход на меньший, 
чем максимин, во втором можно рассчитывать на ср ед 
ний результат и реализовать некоторую  средню ю  
стратегию  (тем  более, что выбор а  зависит от иссле
дователя). С тратегия Xs отвергается.

Такой анализ отвечает реальному преимущ еству 
группово-выборочных рубок в сочетании с рубками 
ухода, т. е. более полному использованию древесины, 
полному учету биологии леса и окружаю щ ей среды [7]. 
Принятие решений включает такж е оценки сортиментной 
структуры  насаждения. Выявление выхода отдельных 
сортиментов ослож няется тем , что в лю бом древостое 
имеется какая-то часть древесины, пригодная для 
заготовки не одного, а ряда их. О тсю да и возникает 
вопрос о том , к какому виду сортиментов надлеж ит 
отнести ту или иную часть древесного запаса. Использо
вание для этих целей данных [5] позволило получить 
следую щ ий результат [4 ]. Показатели по балансам 
и стройлесу аппроксимировались распределениям и Пу
ассона. Вводилось байесовское правило принятия реш е
ния, что дало возможность определить границу отнесе
ния части деревьев по диам етру D либо к балансам , либо 
к стройлесу, оценить балансы для D > 1 3  см.
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У Д К  630*55 ;630‘’232

О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 
в о з р а с т н о й  д и н а м и к и  
ДРЕВОСТОЕВ 
ЕЛОВЫХ КУЛЬТУР 
р а з л и ч н о й  гу с т о т ы
г. с. РАЗИН (Пермский государственный университет)

На основе материалов постоянных и временных пробных 
площ адей (73) и оригинальных м етодик составлены девять 
моделей хода роста и динамики продуктивности и производи
тельности древостоев еловых культур  различной начальной 
густоты , растущ их в реж им е естественного изреживания —  без 
рубок ухода (вы рубались лишь деревья лиственных пород).

Культур ы  создавали по старым пахотным зем лям , забро
шенным сенокосным угодьям  старых вырубок либо просто по 
старым вырубкам  и выгонам. Участки относятся к типам условий 
местопроизрастания B i, Сз, В2_ з ,  С 2_ з  и расположены в южной 
(и средней ) тайге Западного Ур ала . При лесоустройстве 
насаж дения отнесли к следую щ им  типам леса: ельникам- 
черничниковым, травяны м (ш ирокотравны м ), зеленомошнико- 
вым, кислично-зеленомош никовы м и липняковым. Почвы сред
неподзолисты е среднесуглинисты е (либо легкосуглинистые 
и пылевато-супесчаные) свеж евлаж ные и влажные.

М одели (таблицы ) хода роста (М Х Р ) составлены для искус
ственных ельников с различными схем ам и посадки, различной 
первичной (в год  посадки) и начальной (в 10 лет) густотой. 
С р едняя начальная густота —  600— 8500 деревьев на 1 га 
с интервалами 300, 600, 1200, 2500 ш т/га . В пределах каждой 
м одели начальная густота колеблется от средних значений до 
± 1 0  % . Надо отм етить , что фактически лишь у части исследо
ванных культур  стар ш его  возраста она была менее 1800 ш т/га . 
П оэтом у при составлении м оделей таких и более редких 
древостоев использованы выявленные закономерности измене
ния с возрастом  основных таксационных показателей в зависи
мости от начальной густоты  либо от уменьш ения ее при рубках 
ухода '. М одели с малой начальной густотой следует считать 
теоретическим и , прогнозными.

Д евять  моделей и граф ики , наглядно отображ аю щ ие ход 
роста древостоев, показываю т, в какой м ере естественная 
возрастная динамика насаждений, произрастаю щ их в прибли
ж енно одинаковых условиях, зависит от их начальной густоты . 
О тм ечено очень сильное влияние ее на динамику роста, 
продуктивность и производительность древостоев лесных 
культур , растущ их в реж им е естественного изреживания 
(сам оизреж ивания). Число деревьев на 1 га (текущ ая густота —  
* т̂ек) крайне м едленно  ум еньш ается с возрастом даж е в очень 
густы х культур ах . Интенсивное изреж ивание начинается после 
достиж ения высокой полноты. М едленно изреж иваю тся древо
стой, несм отря на достаточную  диф ф еренциацию  деревьев по 
разм ер ам  и пологам ещ е в м олодом  возрасте . Это  объясняется 
способностью  еловы х деревьев приспосабливаться к стеснен
ным в пространстве условиям —  крайне ограниченной осве
щ енности.

Разин Г . С . О  зако ном ерностях возрастной динамики древостоев 
еловы х кул ьтур . П ерм ь , 1987. 31 с.

40

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Количество деревьев в древостоях с большой начальной 
густотой хотя и ум еньш ается интенсивнее, чем в более
редких, но длительное время остается довольно высоким. 
Только по достижении возраста 60— 90 лет густота их становится 
меньш е, чем в сравнительно редких см о ло ду . В возрасте 
90— 110 лет наибольш ее число деревьев им ею т древостой 
с начальной густотой 2400 ш т/га  как по сравнению с более 
густы м и, так и с более редким и . При начальной густоте 
8500— 4800 ты с. ш т/га  они после 80, 90, 100 лет практически 
распадаю тся, не достигнув технической спелости . Сохранность 
деревьев в лю бом возрасте наименьш ая в очень густы х 
и наибольшая —  в более редких. Последние устойчивее и лучше 
противостоят неблагоприятным ф актор ам .

Из-за высокой начальной и соответственно текущ ей густоты  
сдерж ивается рост корневой систем ы и кроны в ш ирину, что, 
в свою очередь, приводит к относительно раннем у ум еньш ению  
прироста стволов по диам етру и высоте. О трицательное влияние 
густоты  начинает сказы ваться : на среднем  диам етре и среднем  
объеме стволов при N„^^=8500 ш т/га  —  в 15 лет, 6000 —  в 20 , 
4800 —  в 25, 3600 —  в 30 лет; на средней высоте —  при
N„^^=8500 ш т/га  — в 20 лет, 600 —  в 30, 4800 —  в 40, 3600 —  
в 45 лет.

О собенности динамики рассм атриваем ы х еловых культур  
следую щ ие;

замедленны й рост в высоту до 15— 20-летнего возраста 
(биологического), из-за чего они вначале относятся к V — IV  
классам  бонитета , впоследствии достигаю т I I — I классов, а по
том  снова ухудш аю т свой рост;

значительно больш ие значения сум м ы  площ адей сечений (до  
42— 68 м^/га) и запасов древесины (д о  329— 799 м^/га);

очень высокие текущ ие приросты запаса П 3 ,2 — 18,2 м^/га 
в год) и производительности (13 ,8— 18,6 м /га ) в возрасте 
35— 50 лет;

крайне раннее наступление возрастов спелости в густы х 
древостоях: количественной (по АМ^р) —  в 40— 50, естественной 

—  в 60— 80 л е т ; 
большие средние приросты запаса (6 ,7 — 8,5 м /га  в год) 

и общей производительности (7 ,5— 9,0 м^/га) в возрастах 
количественной спелости ;

исклю чительно малы е сум м арны е объемы отпада до  возраста 
количественной спелости (1 0— 46 м^, или 2,5— 7 %  запаса) 
и небольшие до  возраста естественной спелости (70— 114—  
230 м^ или 8,8— 34,6— 30,7 % ).

Увеличение начальной густоты  от 600 до  8500 ш т/га  
сказы вается на динам ике таксационных показателей древосто- 
ев:

средняя высота ум еньш ается к возрастам  40, 60, 80, 100 лет 
соответственно до 19, 18, 16, 14 % ; наиболее редкие древостой 
в возрасте 45— 50 лет им ею т 1,3 класс бонитета , наиболее 
густы е — 11,5;

средний диам етр  ум еньш ается к возрастам  60, 80, 100 лет 
соответственно до 151, 134, 108 % , т. е . в 2 ,5 ; 2 ,3 ; 2,08 раза;

средний объем стволов к возрастам  60, 80, 100 лет ум еньш а
ется соответственно в 6 ,6 ; 5 ,6 ; 4,3 раза;

коэф ф ициент конкурентной напряженности (либо коэф ф и ци
ент устойчивости) К г = Д / Н  сниж ается к возрастам  40, 60, 80 лет 
до 44, 41, 49 % ;

процент сохранности деревьев ум еньш ается в 40, 60, 80, 
100 лет соответственно от 95, 92, 89, 82 до  66 , 36, 1 2 и 0,4 % ;

сум м ы  площ адей сечений и запасы в редких древостоях 
вначале в несколько раз м еньш е, а впоследствии значительно 
выше, чем у густы х;

сум м арны й отпад стволовой древесины к возрастам  есте 
ственной спелости увеличивается с 70 (в редких —  в 110 лет) до 
183 м^/га <в густы х —  в 60 л ет), или в 2,6 раза, а к 80 годам  —  
с 15 до  336 м^/га, или в 22 раза;

возрасты  м аксим ум а текущ его  прироста запаса и производи
тельности ум еньш аю тся от 45 до 35 и от 50 до  35 лет, количе
ственной спелости по АМ^р и ЛП^р —  от 90 до  45 и от 100 до 
50 лет, технической (по целевом у D^p) увеличиваю тся от 50 до 
80— 100 лет, естественной (по м аским ум у запаса) сниж аю тся от 
140 до  60 лет; достиж ения предельны х сум м  площ адей 
сечения —  от 120 до  45 лет, полного распада —  от 300 до 
100 лет.

Влияние начальной густоты  на ранги древостоев по основным 
таксационным показателям  мож но выразить так.

О тносительно больш ую  сум м у площ адей сечений стволов на 
высоте 1,3 м вначале (в возрасте до  25 л е т) им ею т древостой 
с наибольшей (N |o = 8 50 0  ш т/га ), а впоследствии этот ранг 
занимаю т древостой с меньш ей (в 10 л е т):

-9от».м«кс. шт/гаВ о зр а с т  
л и д е р с т в а , л е т

15— 20— 25
30
35— 40

м7га
0,8— 10,3— 23,2
32,5
38,2— 44,3

8500
6000
4800

45— 50 49,7— 52,8 3600
60— 70 57,2— 60,6 2400
80 63,9 1800
90 66,3 1200
100— 110 68,2— 69,5 900
120 70,7 600

О тносительно больший запас стволовой древесины в коре до 
25-летнего возраста им ею т древостой с наибольшей 
а затем  лидерам и становятся с меньшей начальной густотой:

В о зр а с т ,V r a . ш т / га
л и д е р с т в а , л е т

20— 25 24— 85 8500
30— 35— 40 162— 246— 311 6000
42 322 4800
45— 50 363— 410 3600
60— 70 511— 591 2400
80 664 1800
90 717 1200
100— 110 757— 791 900
110— 130 799— 827 600

Чем гущ е древостой вначале, тем  раньше достигаю т они 
высокой относительной полноты (^ 0 ,9 6 ) и тем  раньше 
и бы стрее становятся м енее полными по сравнению с древостоя- 
ми с меньш ей Такой процесс связан с тем , что в состоянии
высокой полноты древостой м огут находиться только в течение 
20, 30, 40, 50 лет. Причем, чем раньше достигается она, тем 
кратковрем еннее это состояние. Высокополнотными в 40 лет и 
более м огут быть только древостой с N „^ „= 1 2 0 0  ш т/га 
и м енее;

В о зр а с т
вы со ко й П о л н о та

п о л н о ты , л е т о тн о с и те л ь н а я ш т / га

22— 42 0,96 1,04 0,96 8500
25— 45 0,96— 1,01— 0,96 6000
36— 58 0,96— 1,01— 0,96 4800
38— 63 0,96— 1,02— 0,96 3550
55— 90 0,96— 1,00— 0,96 2400
60— 95 0,96— 1,03— 0,96 1800
75— 115 0,96— 1,02— 0,96 1200
80— 125 0,96— 1,01— 0,96 900
92— 140 0,96— 1,02— 0,96 600

Чем больш е тем  больш е текущ ая, средняя и общая
производительность древостоев вначале, но с возрастом 
ранговое положение постепенно м еняется, и в спелом возрасте 
(90— 110 лет) наибольшей производительностью  обладаю т 
древостой с оптимальной начальной густотой ( 1200— 
2400 ш т/га ), редкие и густы е имею т значительно худшие 
показатели . Разница в общей производительности в 90 лет 
редких —  до 14, густы х —  до 30 % . Д аж е в возрастах количе
ственной спелости (по ДП^р) средняя производительность 
оказы вается различной, причем наивысшая —  при начальной 
густоте 1500, 1800, 2400 ш т/га :

^нач'

В о зр а с т
к о л и ч е с т 

ш т / га
венной м'^/га %

сп е л о с ти , в го д

8500 ,

л е т

50 7,5 83
6000 50 8,3 92
4800 55 8,4 93
3550 60 8,5 94
2400 90 9,0 100
1800 90— 100 9,0 100
1200 90— 110 8,9 99
900 90— 110 8,7 97
600 100— 120 7,9 88

Древостой с различной начальной густотой в каком-либо 
возрасте оказы ваю тся приближенно либо точно равными по об
щей производительности и запасу лишь в частных случаях —  
в м ом ент пересечения линий динамики.

Таким образом , естественная возрастная динамика строения, 
роста , продуктивности и производительности древостоев полно
стью  зависит от начальной и соответственно последующ ей 
густоты , т. е . от площ ади питания, приходящ ейся на одно дерево 
на начальном и последую щ их этапах его жизни.

О сновные закономерности и законы естественной динамики 
древостоев сле дует выразить так ;

чем больш е начальная густота, тем  выше сомкнутость, 
полнота, запас и производительность в начальные периоды 
и тем  м еньш е эти параметры в более старш их возрастах;
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чем меньш е начальная густота , тем  больш е запас древесины 
в старш их возрастах, тем  древостой устойчивее против 
неблагоприятных ф акторов и тем  выше их продолж ительность 
ж изни;

каждой конкретной величине начальной густоты  соответству
ют свои предельны е значения сум м  площ адей сечений 
и запасов, по достиж ении которы х начинается их ум еньш ение; 
пока происходит их увеличение, древостой находятся в стадии 
прогресса, а потом переходят в стадию  р егресса ;

каж дом у конкретном у значению начальной густоты  во всех 
возрастных этапах соответствую т определенны е значения 
текущ ей густоты  и разм еры  деревьев , т. е . древостой с большой 
начальной густотой долгое время им ею т больш ую  текущ ую  
густо ту , а потом —  м еньш ую ; чем м еньш е начальная густота , 
тем  выше линейные и объем ны е разм еры  деревьев во всех 
возрастах ;

им еется оптим альная начальная густота , обеспечиваю щ ая 
достиж ение максимальной эф ф ективной  продуктивности и 
производительности с единицы площади в единицу времени 
и сокращ ение сроков лесовыращ ивания.

Исходя из вы ш еизлож енных законом ерностей нельзя гово
рить о необходим ости создания лесны х культур  с густотой, 
являю щ ейся оптимальной для естественного  хода роста в иде
альных случаях —  без присутствия лиственных пород, а такж е
о необходим ости разреж ивания древостоев до слиш ком  низких 
густот. Э то  связано с те м , что наивысшую  продуктивность мож но 
получить только  при поддерж ании текущ ей густоты  на уровне 
оптимальной во всех возрастных периодах путем  своевре
менных, систем атических и строго  нормированных разреж ива
ний при недопущ ении возобновления лиственны х пород.

С  учетом  ж е ф акти ческого  состояния наших лесов по густоте 
мож но сделать следую щ и е выводы:

до сих пор рубки разреж ивания проводятся без достаточны х 
знаний законом ерностей динамики роста и продуктивности 
древостоев;

в наших лесах п р е о б л ад аю т, перегущ енны е древостой , что 
приводило и приводит к снижению  их продуктивности ;

больш ое количество деревьев при рубках ухода оставляется 
в м олодняках и средневозрастны х насаж дениях;

слиш ком  поздно начинается и недостаточно своевременно 
и систем атически проводится разреж ивание;

при правильном реж им е разреж ивания запасы древесины 
в них в возрасте главной рубки б удут значительно выше либо не 
меньш е, чем в древостоях, растущ их без рубок ухода .

Ш ирокое использование выявленных законом ерностей позво
лит р езко  повысить интенсификацию  лесовыращ ивания и про
дуктивность лесов.

У Д К  658.011.012 .56

ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ ПРИ 
АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОМ 
у с т р о й с т в е  л е с о в

Н. Ф . СА М О Й ЛО В (Ю го-Восточное лесоустроительное предпри
ятие!; И. В. ЛАТЫШ (ВНИАЛМИ)

В систем е мероприятий , направленных на обеспечение макси
мальной продуктивности сельскохозяйственны х угодий , улучш е
ние экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных 
свойств аграрны х ландш аф тов, наиболее важным является 
защ итное лесоразведение.

В нашей стране уж е  создано  более 5,2 млн га защ итных 
насаждений (З Л Н ), в том  числе около 1,8 млн га лесны х полос, 
защ ищ аю щ их 41,5 млн га пашни. Но по р яду  причин (давность 
создания, неправильное разм ещ ение , несоответствие породно
го состава и т. п .) не все они в долж ной м ере выполняю т свои 
функции.

Д ля выявления эф ф ективности  м елиоративного влияния ЗЛН 
необходим о периодически проводить агролесоустройство , 
т. е . полевые изы скательские работы , и на основе полученных 
данных составлять проект организации и ведения хозяйства

в ЗЛ Н . При этом  одновременно с задачами повышения защитной 
эф ф ективности  и долговечности насаждений решаю тся вопросы 
использования древесины , получаемой от рубок ухода в ЗЛН, 
реконструкции древостоев, охраны их от самовольных порубок, 
борьбы с вредителям и и болезнями и многие другие.

О бработка данных инвентаризации ЗЛН занимает более 30 % 
общ его объема трудовы х затрат всего агролесоустроительного 
цикла. Если учитывать сезонность работ, сжатые сроки 
обработки информации, большой объем выходной документа- ^  
ции (проекты  организации и ведения хозяйства составляю тся на 
каж дое сельхозпредприятие ), то становится очевидным, что 
прим енение ЭВМ  в агролесоустройстве крайне необходимо. Это 
п одтвер ж дает и 15-летний опыт использования ЕС ЭВМ  в Ю го- 
Восточном лесоустроительном  предприятии.

В ходе решения задачи внедрения ЭВМ  в агролесоустройство 
была разработана синтезированная методика инвентаризации 
ЗЛ Н , включающ ая в себя элементы  общ епринятых методик 
лесо- и агролесоустройства. Основой ее служ ат карточки 
таксации (О С Т  56— 22— 74), где указаны повыдельная таксаци
онная и мелиоративная характеристика ЗЛН , а такж е намечае
мы е хозм ероприятия . Последую щ ая обработка исходной ин
ф орм ации осущ ествляется на ЕС ЭВМ .

В 1989 г. по указанной м етодике проведена инвентаризация 
ЗЛ Н  на зе м лях сельскохозяйственны х предприятий Воронеж
ской обл. В карточках таксации были изменены шифры 
хозкатегорий , хозм ероприятий , а в м акет дополнительных 
сведений внесены сведения, касаю щ иеся конструкции полос 
(ш ирина, число рядов, расстояния в ряду и м еж дур ядьях), 
лесоводственно-мелиоративной оценки по ш кале Е. С . Павлов
ского  и др .

Наличие стандартного  исходного докум ента позволило при
менить при обработке материала типовые программы, исполь
зуем ы е при инвентаризации гослесф онда . Дополнительно 
произведена работа по автоматизации обработки отдельных 
ведом остей , содерж ащ их мелиоративные характеристики, со
ставления объяснительных записок по отдельны м хозяйствам.
При разработке этих записок учтено требование Инструкции по 
единовременной инвентаризации в 1988 году защитных лесона
саж дений , созданных на зем лях колхозов, совхозов и других 
государственны х сельскохозяйственны х предприятий С СС Р .

В соответствии с Инструкцией автоматизированно получены 
С водная ведомость инвентаризации площ адей и состояния 
защ итных насаждений (ф о р м а № 2) и Сводная ведомость 
инвентаризации защ итных лесонасаждений с распределением 
площ адей по главным породам (ф о р м а № 3). Составление 
указанны х ведомостей с распределением  защитных насаждений 
(начиная с 1917 г .) б ез ЭВМ  затруднительно .

Проведенное в 1989 г. агролесоустройство колхозных и сов
хозных лесов Воронежской обл. выявило возможность широко
го применения разработанной методики , что позволяет: 
повысить качество лесоустроительны х работ; высвободить 
инженерный тр уд  от решения элементарных счетных задач для 
более глубокого  анализа докум ентов , получаемых с ЭВМ , 
качественного и обоснованного проектирования; значительно 
сократить объем машинописных работ. По предварительным 
данны м, материальные и денеж ны е затраты  на выполнение 
расчетной части проектов организации и ведения хозяйства 
в ЗЛ Н  сократились на 50 % , уменьш ились сроки обработки 
информации.

В перспективе применение ЭВМ  в агролесоустройстве 
откры вает дорогу д ля  систем атизации получаемых материалов, 
создания банка таксационно-мелиоративной повыдельной ин
форм ации агролесом елиоративного  ф онда с целью  оперативно
го предоставления потребителям  данных для комплексного 
реш ения вопросов перспективного и текущ его  планирования 
хозяйственной деятельности в ЗЛН .
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У Д К  630*892.5

ПРОМЫСЛОВАЯ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ 
ЗАГОТОВОК ДИКОРАСТУЩИХ ЯГОД

J it

В. в. Ш УТОВ, А. Ф . ЧЕРКАСОВ  
(Костромская Л О С)

Как известно, один раз в 10 лет лесо
устроительны е предприятия проводят 
периодическую  инвентаризацию  всех 
ресурсов леса, в том  числе дикорастущ их 
ягодников, для учета которы х прим еня
ю т специальны е м етодики [1 ,7 ]. О дна из 
них разработана для условий Костр ом 
ской и соседних областей [7 ], на основе 
ее в 1986— 1987 гг. при инвентаризации 
лесов Костром ской обл. выявлены пло
щади ягодны х угодий и биологические 
запасы ягод во всех лесхозах области .

Анализ данны х показал, что наиболь
шие трудности в процессе обработки 
данных таксации ягодников лесоустрои- 
тели встречаю т при осущ ествлении про
мысловой оценки запасов и проектирова
ния объемов заготовок ягод . П отом у этот 
аспект м етодики явно нуж дается в кор
ректировке и дальнейш ем  соверш ен
ствовании.

Согласно м ето д ике  [7 ] в полевых 
карточках таксатор  отм ечает вид ягодно
го растения и процент покрытия им 
площади вы дела. Естественно , что в ин
вентаризационную  ведом ость попадают 
угодья, сильно различаю щ иеся по уро
жайности. Первым этапом промысловой 
оценки является подр азделение учтен
ных площ адей на промы словы е (с  уро
жайностью более 100 к г/ га ) и резервны е 
(с неустойчивым и слабы м  плодонош ени
ем). По нашим данны м , доля резервны х 
зарослей в общ ей площ ади ягодных 
угодий составляет 10— 70 % , что часто не 
учитывается при инвентаризации ягодни
ков и потом у выявленные биологические 
запасы ягод нередко завы ш аю тся .

Вы деление резервны х зарослей  ягод
ников (нар яду с пром ы словы м и) им еет 
больш ое практическое значение. Во- 
первых, появляется возм ож ность для 
получения наиболее объективны х сведе
ний о биологическом запасе ягод . Во- 
вторых, резервны е заросли ягодных 
растений —  это действительно  резерв 
промысловый, так как в хо д е  динамики 
фитоценозов или специальными м ерами 
по повышению  их продуктивности они 
м огут быть переведены  в промы словы е 
[3 ]. В -третьих, резервны е угодья черники 
и брусники, а такж е  их заросли в отводи
мых под сплош ную  рубку насаж дениях

Таблица 1

Сменная выработка сборщиков на 
заготовке дикорастущих ягод 

с учетом времени очистки их, кг

У р о в е н ь  пло- 
' д о н о ш е н и я , 

к г / г а

Ч е р 
ника

г  о яу-  
бика

Б р у с 
ника

К л ю к 
ва

Средний 6 8 10 10
( 100— 200) 10 Т2 15 п
Хороший 10 12 13 13
(200— 300) 15 18 20 18
Обильный 13 18 17 21
(> 3 0 0 ) 20 24 28 25

П р и м е ч а н и е .  В ч и с л и те л е  —> д а н н ы е  при 
р учно м  с б о р е  я г о д , в з н а м е н а т е л е  —  с п р и м е н е 
нием п р и сп о со б л е н и й .

долж ны  служ ить основной базой заго
товки листьев и побегов этих видов 
растений в качестве лекарственного  сы
рья.

С ледую щ и й этап оценки —  о пределе
ние эксплуатационного (хозяйственного ) 
запаса ягод , которы й значительно м ень
ш е биологического , так как одна часть 
урож ая поедается животны ми, другая 
те р яется  при сборе из-за опадения ягод, 
втаптывания, повреж дения и т. п. Какое- 
то количество ягод остается несобран
ным с целью  воспроизводства ягодных 
растений. П оэтом у эксплуатационный за
пас больш инством исследователей при
нимается равным 50 % биологического , 
хотя ф актически степень утилизации 
урож ая ягод , по нашим данны м , варьиру
ет от 8 до  82 % в зависимости от вида 
ягодника, величины биологического уро
ж ая, типа леса и болота , удаленности 
угодий от населенны х пунктов , техниче
ской оснащ енности заготовительных 
предприятий и д р . В связи с тем , что 
таких ф акторов м нож ество и они слабо 
изучены , мы полагаем , что величина 
в 50 % м ож ет быть принята д ля  расчетов, 
так как она близка к реальной средней 
и обоснована необходим остью  неисто- 
щ ительного пользования ягодны ми ре
сурсам и.

Третьим этапом является расчет дос
тупности запаса по транспортной освоен
ности территории лесхоза , или протя
женности дорог. При промыш ленной 
заготовке ягод расстояние 3 км пеш его 
перехода сборщ ика от путей транспорта 
до  ягодного угодья считается предель
ным, при больш ем она становится нерен
табельной [2 ]. С ледовательно , если при
нять, что заросли ягодников доступны 
в 5-километровой зоне вдоль дороги , то 
наличие 2 км и более дорог на 1 ты с. га 
свидетельствует о полной доступности 
территории лесхоза . В случае меньш ей 
протяж енности их вводится соответству
ющий коэф ф ициент доступности и на эту 
величину снижаю тся доступны е запасы 
ягод. Например, протяж енность дорог 
равна 1,6 км на 1 ты с. га, то гда доступ 
ность запасов определится ко эф ф и ц и
ентом  0,8 ( 8 0 % ) . П оказатель протя
женности дорог на 1 ты с. га приводится 
в П роекте организации и развития хозяй
ства каж дого  лесхоза .

На четвертом  этапе оценки запасов 
ягод учитываю тся населенность террито
рии, число городских и сельских ж и те
лей. А нализ литературны х данных [5 ] по
казал , что в среднем  на одного городско
го ж и теля приходится 1 кг, а сельского  —  
2 кг собранных ягод , заготовляем ы х ими 
д ля  личных потребностей. В общ ем 
о бъем е частных заготовок ягоды  клю квы 
заним аю т 4 0 % , брусники —  30, черни
к и —  20 и голубики —  1 0 % . О бъем  их 
вычитается из величины эксплуатаци
онного или доступного  запаса ягод (по 
видам сы рья).

Пятый этап —  расчет потенциально 
возмож ной доли объемов заготовок 
лесхоза . И звестно, что в заготовках 
дикорастущ их ягод принимаю т участие 
д о  пяти-ш ести заготовительны х орга
низаций разных ведом ств . Проведенный 
нами анализ материалов статистической 
отчетности о заготовках дикорастущ их

ягод за 1961— 1989 гг. в Вологодской, 
Костром ской и Ярославской обл. пока
зал , что основной объем заготовок 
(60— 70 % ) приходится на облпотребсо
ю зы , на втором м есте  стоят организации 
министерства лесного хозяйства (20—  
25 % ) , все остальные ведомства в Россий
ской Ф едерации заготовляю т в среднем 
около 10 % [3 ]. В настоящ ее время
полож ение в соотношении объемов заго
товляем ы х ягод  м еж ду организациями 
изменилось мало и на долю  лесхозов 
приходится в среднем  20— 30 % общего 
объем а заготовок. Э тот показатель при
нимается во внимание при расчетах 
величины промыслового запаса ягод.

Последний этап —  определение эконо
мической возмож ности лесохозяйствен
ного предприятия в заготовках ягод 
и проектирование их объемов. В расчет 
принимаю т следую щ ие данны е; количе
ство сборщ иков, норму выработки при 
сборе ягод и длительность периода 
заготовки . Например, в лесхозе  могут 
быть организованы шесть бригад сбор
щ иков (по числу лесничеств) по пять 
человек в каждой. Сменная выработка 
одного сборщ ика с учетом времени 
очистки собранных ягод , по нашим 
и литературны м  данным [4, 6 ], при 
ср ед н ем , хорош ем и обильном плодоно
шении ягодных растений приведена в 
табл. 1.

О птимальная продолж ительность пе
риода заготовки ягод черники и голубики 
составляет 10 дней, брусники и клю к
вы —  20 (начиная со времени массового 
созревания плодов). Из средств малой

Таблица 2

Результаты промысловой оценки запасов 
ягод черники

П о к а за те л и

З а п а с  я го д  при р а з 
ном  у р о ж а е , т С р е д н е 

го дово й
1

с р е д 
ний

х о р о 
ш ий ,

о б и л ь
ный

за  10 л е т ,
Т

С оотнош е- 4 2 1 _

70

ние урож а
ев за 10- 
летний пе
риод 
Запас 
(в го д );

биологи- 195 
ческий 
эксплуа
тацион
ный
доступ
ный 

О статок 
доступного  
запаса за 
минусом 
сборов на
селением  
д ля  личных 
потребно
стей
Потенци
альная до 
ля загото
вок лесхо
за
П роектиру- 3,0 
ем ый объ
ем  загото
вок с уче
том  эконо
мических 
возм ож но
стей

336 489

98 168 245

78 134 196

126 188

240

120

96

88

21 38 56

4,5 6,0

26

3,0
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механизации сбора дикорастущ их ягод 
мож но реком ендовать приспособления, 
разработанны е ВНИИЛМ ом совместно 
с Костром ской Л О С , обеспечиваю щ ие 
максим альную  сохранность ягодны х рас
тений [6 ]. Так как собранные черника 
и голубика быстро портятся, в лесоустро
ительном проекте необходим о преду
см отреть обеспечение лесхозов суш ил
ками или сдачу свеж их ягод на ближ ай
шие перерабаты ваю щ ие предприятия.

Рассмотрим пример промысловой 
оценки запасов ягод черники.

1. По данным лесоустройства , ягодо
носная (редуцированная на 100 % -ное 
покры тие) площ адь черничников в лесхо
зе  составляет 2 ты с. га. В р е зульта те  
диф ф еренциации угодий на промы сло
вые и резервны е вы делено 900 га про
мы словы х, или 45 %  общ ей площ ади. 
Биологический запас ягод в них при 
слабом урож ае —  69 т, среднем  —  195, 
хорош ем —  336, обильном —  489 т . По 
м ноголетним  наблю дениям , за 10-летний 
(ревизионный) период отм ечены  2 года 
слабого урож ая, 4 —  ср ед н его , 3 —  хо
рош его , 1 —  обильного [7 ]. С р ед н его д о 
вой биологический запас ягод черники 
в соответствии с этим соотнош ением 
(2 : 4 : 3 ; 1) будет 240 т.

2. Эксплуатационный среднегодовой 
запас равен 50 % биологического , или 
120 т (2 4 0 X 0 ,5 ) .

3. Д оступность территории лесхо за  —  
80 % ( 1,6 км дорог на 1 ты с. га ), следова
тельно , доступный для освоения запас 
ягод чер ни ки—  ̂96 т (1 2 0 X 0 ,8 ) .

4. Численность городского  населения 
на территории лесхоза —  20 , сельско
г о — 10 тыс. человек ; городской ж итель 
заготовляет для личных потребностей

1 кг дикорастущ их ягод , в том  числе 
0,2 кг черники ( 2 0 % ), а сельский —  
0,4 кг. Значит, д ля  личных потребностей 
из доступного  запаса населением изыма
ется 8 т ягод черники:

0 ,2 X 2 0  0 0 0 = 4  т;
0 ,4 X 1 0  0 0 0 = 4  т.

О статок доступного  запаса составит 88 т 
( 9 6 - 8 ) .

5. Потенциально возмож ная до ля  за
готовок лесхоза —  30 % общ его их объ
ем а в районе, или 26 т (8 8 X 0 ,3 ) .

6 . Эконом ические возмож ности лес
хоза не позволяю т освоить весь запас 
ягод . В ш ести лесничествах м огут быть 
организованы ш есть бригад сборщиков 
по пять человек в каж дой ; при использо
вании приспособлений каж дый из них 
м ож ет собрать в день при среднем  
урож ае 10 кг, а все —  300 кг. Так как 
оптимальйый срок заготовки черники —  
10 дней , то  общий объем заготовок 
достигает З т  (З О О к гХ Ю  дн е й ), а с уче
том  закупки у населения —  4— 5 т. Э та  
величина и заклады вается в проект. При 
создании соответствую щ их экономиче
ских предпосы лок (обеспеченность рабо
чей силой и средствам и переработки 
ягодного  сы рья) возм ож но 5-кратное 
увеличение планируем ы х объемов заго
товок.

П ромы словую  оценку запасов ягод
ников необходим о проводить с учетом 
уровня плодонош ения их, что позволяет 
проектировать заготовку ягод в зависи
м ости от ож идаем ого  в текущ ем  году 
урож ая. При слабом плодонош ении про
м ы ш ленны е заготовки ягодного  сырья 
нерентабельны , поэтом у они и не плани
р ую тся . В годы с более  высокими

уровнями плодоношения объемы загото
вок изм еняю тся (табл . 2 ).

П редлагаемы й м етод  промысловой 
оценки запасов и проектирования объ
емов заготовок дикорастущ их ягод отно
сительно универсален и мож ет приме
няться в любой части лесной зоны. Он 
объективен и позволяет избежать не
обоснованно высоких или низких проекти
руем ы х объемов заготовок дикорасту
щих ягод.
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вниманию 
читателей

в изд ательств е  «Э ко ло ги я»  в 1992 г. вы ходит сер ия  
книг по защ и те  л еса :

А . и. В о р о н ц о в ,  Е.  г. М о з о л е в с к а я ,  Э.  С.  С о к о л о -  
в а. Технология защиты леса. Учебник д ля  вузов . 24 л . 7р . 50 к.

И злож ены теоретические и практические вопросы организа
ции защ иты леса, м етоды  надзора, прогноза и обследования 
очагов, средства и технология защ иты леса от вредителей 
и болезней.

А . И. В о р о н ц о в .  Лесная энтомология. Учебник для  вузов. 
И зд . 5-е, перераб . и доп . 22 л . 7 руб .

Рассматриваю тся строение, систем атика и экология лесных 
насекомых, биология вредителей леса и методы борьбы с ними.

Е. Г. М о з о л е в с к а я ,  Н.  К.  Б е л о в ,  Г.  С.  Л е б е д е в а .  
Практикум по лесной энтомологии. Учебное пособие д ля  вузов. 
Изд. 3-е, перераб . и доп . 15 л . 4 р. 50 к.

Д аны  м етоды  и содерж ание лабораторных работ по м орф оло
гии, систем атике насеком ы х, определительны е таблицы главней
ших систем атических и экологических групп растительноядных 
насеком ы х и их энтом оф агов .

Э . С . С о к о л о в а ,  И.  Г.  С е м е н к о в а .  Лесная фитопатоло
гия. Учебник для вузов. И зд . 2-е, перераб. и доп. 20 л . 6 руб.

И злож ены основы биологии, экологии и систематики грибов- 
патогенов и др уги х возбудителей болезней древесных пород 
и методы защиты растений от болезней в питомниках, культурах.

А . И. В о р о н ц о в ,  И.  Г.  С е м е н к о в а ,  И.  Н.  Т о с к и н а .  
Насекомые и грибы —  разрушители древесины. Справочник. 
14 л . 4 р. 50 к.

Рассказы вается о насекомых и грибах, разруш аю щ их древеси
ну в д о м ах, сооруж ениях и издели ях, а такж е о м етодах и 
средствах борьбы с вредителям и древесины .

Книги предназначены для  учащ ихся и преподавателей лесны х, 
сельскохозяйственны х и биологических ф акультето в  вузов 
и техникум ов и др уги х учебных заведений лесного профиля, 
специалистов служ бы  лесозащ иты , а такж е ш ирокого круга 
читателей, интересую щ ихся ж изнью  леса.

Заявки  на книги м ож но посылать по адресу:
101000 М осква, ул . Кирова, 40а, издательство «Экология».
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ]

По многочисленным просьбам читателей мы сочли возможным вернуться к наиболее 
важной теме данного раздела —  перспективным машинам и механизмам, применяе
мым при лесовосстановлении.

У Д К  630’ 232.427

ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
И. М. БАРТЕНЕВ, В. И. ИГУТОВ,
О. Г. КЛИМОВ

Система машин для комплексной 
механизации лесного хозяйства и за
щитного лесоразведения на 1991 —  
2000 гг. (далее —  Систем а машин) 
включает 411 наименований техни
ческих средств, в том  числе 212 спе
циальных лесохозяйственны х. Про
изводству предлож ено 48 ком плек
сов машин, охватывающих практиче
ски все технологические процессы 
производства. О собенностью  Систе
мы машин является направленность 
на экологизацию технологий и тех
ники, снижение материало- и энер
гоемкости, сокращ ение доли руч
ного труда.

Ниже приводятся данные по перс
пективным машинам, обеспечиваю
щим технологические комплексы  по 
производству посадочного материа
ла, созданию  лесных культур  в рав
нинных условиях, содействию  есте 
ственному лесовозобновлению , руб
кам ухода за лесом . Наличие их 
в лесхозах, лесхоззагах , лесокомби
натах и леспромхозах предопреде
ляет ком плексную  механизацию ра
бот, высвобождение рабочей силы, 
экономию материальных средств.

Технологические процессы выра
щивания посадочного материала и 
сельскохозяйственных культур (осо
бенно овощных) имею т много общ е
го. В связи с этим в лесных питомни
ках широко применяю т сельскохо
зяйственные машины (60— 70 % )  на 
подготовке площ адей, внесении ор
ганических и минеральных удобре
ний, обработке почвы и растений 
химикатами, поливе и т. п. Разрабо
танные же плюс к тому специально 
для лесных питомников ф реза поч
венная в агрегате с самоходным 
шасси, сеялка для высева крупных 
и м елких, сыпучих и несыпучих 
сем ян , мульчирователь для заделки 
их на тяж елы х почвах, машины для

выкопки сеянцев и саженцев, лесо
посадочная для закладки школ по
зволяю т комплексно механизиро
вать работы по выращиванию поса
дочного материала.

Ф резу почвенную ФПШ-1,3 ис
пользую т для предпосевной обра
ботки почвы в питомниках. С ее 
помощ ью разрабатываю т пласты 
после вспашки, выравнивают по
верхность посевной полосы, пере
меш иваю т удобрения с почвой и об
разую т посевные гряды  высотой до 
10 см . С  1988 г. по заявкам потре
бителей Ф П Ш -1,3  поставляют с при
способлением , позволяющ им пере
налаживать ф р е зу  в культиватор для 
м еж дурядной обработки посевов. 
Ш ирина захвата —  1,3 м, глубина 
обработки почвы —  до 10 см , про
изводительность за 1 ч сменного 
времени —  0,1— 0,5 га. О бслужива
ющий персонал —  тракторист.

Цена ф резы  с грядоделателем  
и приспособлением для ухода —  
1300 руб ., приспособления —  400, 
фрезы с грядоделателем —  900 руб.

Изготовитель —  Брянский завод 
«Лесхозмаш ».

Сеялка лесохозяйственная уни
версальная СЛУ-5-20 предназначена 
для высева мелких сыпучих семян 
(сосна, ель, лиственница и д р .) 
в открытом и закры том  грунте 
(теплицы ). М ожно агрегатировать 
с сам оходны м шасси Т-16М и тракто
рами класса тяги 0,6— 1,4 (Т-25А, 
Т-40АМ , М ТЗ-80/82). Обеспечивает 
ленточный посев по схем е 10— 30—  
10— 30— 10 см , а такж е посев с рав
номерным размещ ением посевных 
строчек в ленте : 5-, 10- и 20-строч
ный с расстоянием м еж ду ними 
соответственно 25, 10 и 5 см (по
следню ю  схем у применяю т в тепли
цах). Ш ирина захвата (вклю чая одно 
сты ковое м е ж д ур я д ь е ) —  1,5 м , 
производительность за 1 ч сменного 
времени —  0,4 га. Обслуживаю щий 
персонал —  тракторист.

Цена —  1180 руб.
Изготовитель —  Курганский завод 

«Лесхозмаш ».
Мульчирователь сетчатый навес

ной МСН-1 применяют для муль
чирования посевов и присыпки се
мян субстратом в лесных питом
никах. Агрегатирую т с тракторами 
М ТЗ-80/82. Ширина захвата —  1 м, 
емкость барабана —  1 м ,̂ произво
дительность за 1 ч сменного време
н и —  0,12— 0,17 га. Обслуживаю
щий персонал —  тракторист.

Цена —  489 руб.
Изготовитель —  Якшинский завод 

«Лесхозмаш ».
Выкопочная машина ВМ-1,25 в до

полнение к подкапывающей скобе 
оборудована прутковым элевато
ром, обеспечивающим отряхивание 
земли с корней растений, что облег
чает последую щ ую  их выборку. 
Ш ирина захвата машины —  1,25 м, 
глубина подкопки —  до 30 см , про
изводительность за 1 ч сменного 
времени —  0,4 га. Агрегатирую т с 
тракторами «Беларусь», ДТ-75. О б
служивающий персонал —  тракто
рист.

Цена —  1200 руб.
Изготовитель —  Черепетский за

вод «Лесхозмаш ».
С 1987 г. начато серийное про

изводство сажалки ЭМИ-5. Агрегати
рую т ее с тракторами МТЗ-82, 
ДТ-75, имеющими ходоуменьшитель. 
ЭМИ-5 высаживает пять рядов расте
ний по схем е 25— 25— 25— 25—  
50 см с шагом посадки 11 см и плот
ностью около 300 тыс. ш т/га . Про
изводительность за 1 ч сменного 
времени —  0,03 га. Обслуживаю 
щий персонал —  тракторист и семь 
рабочих.

Цена —  1190 руб.
Изготовитель —  Лубенский завод 

«Укрспецлесхозмаш ».
Основной объем лесокультурных 

работ выполняется на вырубках 
в равнинных лесах лесной зоны 
с flpeHHpoBaHHbiMH и переувлажнен
ными почвами. Большинство лесо
культурных площадей представлено 
свежими невозобновившимися вы
рубками с множеством пней или 
старыми вырубками, заросшими 
мягколиственными породами. Как 
правило, на них остается много 
валежника и порубочных остатков.
В зависимости от целей и задач 
лесовосстановления, интенсивности
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ведения лесного хозяйства проводят 
сплош ную или частичную расчистку 
вырубок и раскорчевку пней. Ш иро
кое распространение получила рас
чистка полосами шириной 2,5 м на 
дренированных и 3 м на избыточно 
увлажненных почвах с м еж полос
ным расстоянием 4— 6 м.

Подборщик сучьев ПС-2,4 пред
назначен для сбора порубочных 
остатков, неликвидной стволовой 
древесины в технологических кори
дорах при рубках ухода за лесом 
и на площ адях сплошной рубки 
при отсутствии хозяйственно цен
ного подроста с одновременным 
рыхлением поверхностного слоя 
почвы. А грегатируется с трактором 
ТДТ-55А . Высота валов —  1— 1,2 м, 
ширина —  2,5— 3, расстояние м еж ду 
ними —  12 м . Производительность 
за 1 ч сменного времени —  0,38 га. 
Обслуживаю щий персонал —  трак
торист.

Цена —  920 руб.
Изготовитель —  Сузунский завод 

«Лесхозмаш ».
Корчевальная машина КМ-1 ис

пользуется для полосной расчистки 
вырубок от пней, камней и крупных 
порубочных остатков при подготов
ке площадей и посадке лесных 
культур , а такж е для сплошной 
корчевки пней, извлечения камней 
при освоении лесных зедлель под 
сельскохозяйственные угодья. А гр е 
гатируется с трактором ТДТ-55А 
(ЛХТ-55). Производительность за
1 ч основной работы при кор
чевке— 32— 58 пней, на полосной 
расчистке вырубок —  0,15— 0,3 га. 
Обслуживаю щий персонал —  трак
торист.

Цена (вм есте  с трактором ) —  
11119 руб.

Изготовитель —  Дмитриевский за
вод «Л есхозм аш ».

Клин для расчистки полос 
КРП-2,5 применяется на выруб
ках. А грегатируется с трактором 
ЛХТ-4 посредством его ф ронтально
го подъемно-навесного устройства. 
Ширина захвата —  2,5 м. Произво
дительность за 1 ч сменного врем е
ни —  до 2 км. О бслуживаю щ ий пер
сонал —  тракторист.

Цена —  1300 руб.
Изготовитель —  Боровлянский за

вод «Л есхозм аш ».
Толкатель клиновидный ТК-1,2 

предназначен для удаления валеж 
ника и порубочных остатков из зоны 
работы лесохозяйственных машин, 
расположенных сзади трактора. Его 
можно использовать в комплексном 
агрегате на базе тракторов ТДТ-55А , 
ЛХТ-55, ЛХТ-100 с навешенной на 
заднем  подъемно-навесном устрой
стве почвообрабатывающей или ле
сопосадочной машиной. Ш ирина за
х в а т а —  1,2 м . О бслуж иваю щ ий 
персонал —  тракторист.

Цена —  745 руб.
Изготовитель —  Боровлянский за

вод «Лесхозмаш ».
С помощью модернизированного

плуга ПКЛ-70А можно нарезать 
борозды  шириной 70 и глубиной 
10— 12 см  на не покрытых лесом 
участках различной степени задер- 
нения, очищенных от порубочных 
остатков Bbjpy6Kax и на расчищенных 
площ адях. Производительность за
1 ч эксплуатационного времени —
3— 3,7 км . Обслуживаю щий персо
нал —  тракторист.

Цена —  335 руб.
Изготовитель —  завод «Кировпоч- 

вомаш ».
Плуг лесной ПЛ-1 предназначен 

для нарезки борозд под лесные 
культуры  на вырубках с дрениро
ванными почвами и числом пней до 
600 на 1 га, а такж е для прокладки 
противопожарных минерализован
ных полос. А грегатируется с тракто
рами ЛХТ-100, ЛХТ-55, ТДТ-55А.
Ш ирина захвата —  1 м , глубина бо
р о з д ы —  15 см . П роизводитель
ность за 1 ч сменного времени —
1— 1,5 км . Обслуживаю щий персо
нал —  тракторист.

Цена —  600 руб.
Изготовитель —  завод «Кировлес- 

хозмаш ».
Плуг-каналокопатель лесной на

весной ПКЛН-500А способен прокла
дывать канавы на вырубках и пусты
рях с избыточным увлажнением при 
поверхностном осушении площадей 
и одновременно образовывать пла
сты под посев или посадку культур . 
В зависимости от условий примене
ния агрегатируется с тракторами 
Т-170.Б.01 (Т-130БГ-3), ЛХТ-ЮОБ. Глу
бина канав —  0,5, ширина по дну —  
0,3 м . Производительность за 1 ч 
сменного времени —  1,5 км. О бслу
живающий персонал —  тракторист.

Цена —  645 руб.
Изготовитель —  Апш еронский за

вод «Л есхозм аш ».
Плуг лесной шнековый ПШ-1 ис

пользую т для подготовки двухо т
вальным плужным корпусом дрени
рую щ ей канавки глубиной до 35 см 
и двух микроповышений по бокам на 
вырубках с переувлажненными и 
оторфованными почвами. Требуется 
предварительная расчистка полос 
шириной 4— 4,5 м со сплошной 
корчевкой пней. ПШ-1 агрегатиру
ется с тракторами ЛХТ-55, ЛХТ-100 и 
другим и класса тяги 3— 4, оборудо
ванными задней навесной системой, 
ходоум еньш ителем  и валом отбора 
мощ ности. Производительность за
1 ч сменного времени —  до 1,5 км. 
О бслуживаю щ ий персонал —  трак
торист.

Цена —  2720 руб.
Изготовитель —  Вырицкий опыт

но-механический завод.
Орудие роторное ОРМ-1,5 служит 

для подготовки дискретных микро- 
повышений (в виде клум б) путем 
оборота пласта на избыточно увлаж 
ненных почвах с корчевкой пней 
и без нее (до  1000 ш тД а ). А гр егати 
руется с тракторами ЛХТ-55, 
ЛХТ-100, ЛХТ-ЮОБ. Длина микропо
вышений (по основанию) —  0,4—

0,6 м, ширина —  0,5, высота —  0,25, 
расстояние м еж ду ними в ряду —  
1,45— 1,8 м. Производительность за
1 ч сменного времени —  1,35—
1,7 м . Обслуживающий персонал —  
тракторист.

Цена — 3500 руб.
Изготовитель —  Вырицкий опыт

но-механический завод.
Машина лесопосадочная универ

сальная МЛУ-1А (модернизирован
ная) высаживает сеянцы и саженцы 
хвойных и лиственных пород с высо
той надземной части 20— 50 и дли
ной корней до 30 см на вырубках 
с дренированными почвами. В отли
чие от МЛУ-1 имеет высаживающий 
аппарат из двух резиновых дисков, 
м еж ду которыми сажальщики закла
дываю т растения напротив нане
сенных меток, соответствующ их 
определенном у шагу посадки: 
0,5 м , 0,75, 1 и 1,5 м. Агрегатиру
ется с тракторами ЛХТ-55, ТДТ-55А, 
ЛХТ-100, ЛХТ-ЮОБ. Производитель
ность за 1 ч сменного времени —  
1,1 км . Обслуживающий персо
нал —  тракторист, два сажальщика, 
оправщик.

Цена — 900, 2000 руб.
Изготовители —  заводы «Киров- 

почвомаш» и Великолукский «Лес
хозмаш ».

Лесопосадочную машину ЛМД-81 
применяю т для посадки саженцев 
хвойных пород на вырубках с коли
чеством пней на 1 га свыше 600, 
расчищенных в соответствии с дей
ствующ ими правилами, а также для 
реконструкции насаждений, образо
вавшихся из возобновления второ
степенных пород высотой не более 
5 м . Агрегатируется с тракторами 
ЛХТ-55, ЛХТ-100, ЛХТ-ЮОБ,
ТДТ-55А. Подача растений в поса
дочную щель осущ ествляется вруч
ную, шаг посадки произвольный. 
Производительность за 1 ч сменно
го времени —  2 км. Обслуживаю 
щий персонал —  тракторист, сажаль
щик, оправщик.

Цена —  1190 руб.
Изготовители —  Черепетский и 

Сузунский заводы «Лесхозмаш ».
Машина лесопосадочная МЛА-1 

предназначена для посадки сажен
цев хвойных пород на вырубках 
с числом пней на 1 га до 600, 
очищенных от порубочных остатков 
и валежника. Растения высажива
ю тся в подготовленные двухотваль
ными плугами борозды , разрыхлен
ные ф резам и или дисковыми оруди
ями полосы, а также без предвари
тельной обработки почвы на неза- 
дернелы х вь1рубках. Особенностью 
машины является наличие автомата 
для подачи растений в захваты 
высаживающего аппарата. Ш аг по
с а д к и —  0,5 м, 0,75, 1 и 1,5 м,
заглубление сошника —  25 см, ра
бочий з.ацас сеянцев —  2000 шт. Аг- 
регатир’ует^я .с тракторами ТДТ-55А, 
ЛХТ-55, ДТ-75-. Производительность 
за 1 ч сменного времени —  2,7 км. 
Обслуживаю щий персонал —  трак
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торист, два рабочих-заправщика кас
сет, оправщик.

Цена —  1200 руб.
Изготовитель —  Великолукский 

завод «Лесхозмаш ».
Сажалку лесную СЛ-2А использу

ют для наклонной посадки сеянцев 
хвойных пород по пластам , подго
товленным плугом-каналокопате- 
лем ПКЛН-500А и плугом-канавоко- 
пателем ПКНУ-0,6. Ком плектуется 
сменными секциями для посева 
семян хвойных пород по пластам. 
Ш аг посадки —  0,5— 1,5 м , расстоя
ние м еж ду посевными лунками —  
0,5— 1 м. На брусе посадочные или 
посевные секции можно крепить для 
различной ширины м еж дурядий —  
от 2 до 3,2 м. А грегатируется с трак
торами Т-170.Б.01 (Т-130БГ-3),
ЛХТ-100Б, ЛХТ-100. Производитель
ность за 1 ч сменного времени на 
п о сад ке —:1 ,5 — 2, на посеве —
2,4 км. Обслуживаю щий персонал 
при посадке —  тракторист, два са
жальщика и два оправщика, при 
посеве —  тракторист.

Цена —  4000 руб.
Изготовитель —  Вырицкий опыт

но-механический завод.
Покровосдиратель-сеялка ПДН-2 

выполняет двухбороздную  обработ
ку почвы с одноврем ен1Ным посевом 
семян хвойных пород (сосна, ель, 
лиственница), обработку почвы под 
посадку сеянцев (саж енцев), содей
ствие естественном у возобновле
нию леса, устройство противопо
жарных минерализованных полос. 
А гр егати р уется  с тракторам и 
ТДТ-55А, ЛХТ-55, ЛХТ-100. Произво
дительность за 1 ч сменного време
н и —  2,1— 2,5 км. Обслуживаю щий 
персонал —  тракторист.

Цена —  920 руб.
Изготовитель —  Казанский завод 

«Лесхозмаш ».
Сеялка фрезерная лесная комби

нированная СФК-1 предназначена 
для посева ж елудей с одновре
менной ф резерной обработкой поч
вы и локальным внутрипочвенным 
внесением минеральных удобрений. 
А гр ега ти р уе тся  с тракторам и 
М ТЗ-82, ЛХТ-55. Глубина обработки 
почвы —  1 5 см , ширина захвата 
ф резерного  барабана —  0,8 м, чис
ло высеваемых ж елудей на 1 м —
5— 16. Производительность за 1 ч 
сменного времени —  2,5 км . О бслу
живающий персонал —  тракторист.

Цена —  4000 руб.
Изготовитель —  Апш еронский за

вод «Лесхозмаш ».
Агротехнический уход  (ры хление 

почвы и уничтожение сорной расти
тельности) за культурам и, залож ен
ными на дренированных почвах по 
б ороздам  и полосам, а такж е по 
микроповыш ениям в виде гряд на 
участках с временным переувлажне
нием, осущ ествляю т культиватором 
бороздным КЛБ-1,7. Проведена мо
дернизация культиватора дискового 
для склонов КДС-1,8, который ча
стично заменит КЛБ-1,7.

Опрыскиватель лесной трактор
ный ОЛТ-1 А предназначен для хими
ческой защиты от вредителей и бо
лезней , подавления нежелательной 
травянистой и древесной раститель
ности при лесовосстановлении и ухо
де за лесом . А грегатируется с трак
тором ЛХТ-55. Ш ирина захвата при 
опрыскивании —  30, при внутрипоч- 
венной инъекции —  0,5— 2 м. Про
изводительность за 1 ч сменного 
времени при опрыскивании —
5 га/ч . Обслуживающий персо
нал —  тракторист.

Цена —  2375 руб.
Изготовитель —  Черепетский за

вод «Лесхозмаш ».
Каток-осветлитель культур КОК-2 

осущ ествляет направленный повал, 
приземлёние и частичное дробле
ние нежелательных древесных рас
тений диаметром  до 5 см (практиче
ски и более) в м еж дурядьях . М онти
руется впереди тракторов ЛХТ-55, 
ТД Т-55А , ЛХТ-100 на кронштейны 
передней рамки навески. Ширина 
захвата катка —  2 м. Производи
тельность за 1 ч сменного време
н и —  1,5— 2 км. Обслуживаю щий 
персонал —  тракторист.

Цена —  1700 руб.
И зготовитель —  Камышловский 

завод «Лесхозмаш ».
Кусторез-осветлитель с механиче

ским приводом КОМ-2,3 использую т 
при лесоводственном уходе за рядо
выми культурами на вырубках и ле
сокультурны х площ адях других ка
тегорий. С его помощью срезаю т 
в м еж дурядьях поросль быстрора
стущ их мягколиственных пород, за
глуш аю щ их своими кронами культи
вируемые растения, расчищают за
росшие кустарниками участки при 
реконструкции малоценных насаж
дений, просеки с удалением ку
старников под линиями электропе
редач, площади под строительство 
и мелиоративные работы. Э то  —  
агрегат на базе трактора М ТЗ-82 с 
фронтальным расположением рабо
чего органа в виде ножевой ци
линдрической ф резы  с шириной 
захвата 2,3 м. Производительность 
за 1 ч сменного времени —  не м е
нее 1,2 км.

Цена (вместе с трактором ) —  
8355 руб.

Изготовитель —  Казанский завод 
«Лесхозмаш ».

Кусторез-осветлитель КОГ-2,3 на 
гусеничном тракторе предназначен 
для осветления заложенных на вы
рубках рядовых лесных культур 
путем  периодического срезания в 
м еж дур ядьях поросли заглуш аю щ их 
быстрорастущ их пород. Он рассчи
тан для работы в культурах с м еж ду
рядьями не менее 3— 5 м, в которых 
нет затрудняю щ их его  движение 
высоких пней, а такж е деревьев 
диаметром более 6 см . КОГ-2,3 
представляет собой агрегат, состоя
щий из базового трактора ТДТ-55А 
(ЛХТ-55) и смонтированного на нем 
навесного кусторезного оборудова

ния, унифицированного с рабочим 
оборудованием кустореза КОМ -2,3. 
Обслуживающий персонал —  трак
торист. Производительность за 1 ч 
сменного времени —  1,8 км.

Цена (вместе с трактором) —  
12 243 руб.

Изготовитель —  Казанский завод 
«Лесхозмаш ».

Приспособление трелевочное на
весное ПТН-10 применяют на под- 
трелевочных и трелевочных работах 
при уходах (прореживания, проход
ные рубки) за культурами и есте
ственными насаждениями. Агрегати
руется с трактором Т-ЗОА. Рейсовая 
нагрузка —  до 1,5 м ,̂ тяговое уси
лие лебедки —  20 кН. Обслуживаю
щий персонал —  тракторист и чоке- 
ровщик. Производительность за 1 ч 
основного времени —  до 4,7 м .̂

Цена —  1000 руб.
Изготовитель —  Софринский экс

периментально-механический завод 
«Лесхозмаш ».

Приспособление трелевочное 
ПТН-30 (однобарабанная лебедка) 
использую т для трелевки деревьев, 
хлыстов и сортиментов при проведе
нии рубок ухода за лесом. Навеши
вается на тракторы М ТЗ-80/82. Диа
метр K an a ia— 11 мм, длина —  
50 м, скорость намотки —  0,3—
1.5 м /с , объем трелю емой пачки —  
до 2,5 м®. Производительность за
1 ч основного времени —  не менее
5 м .̂ Обслуживающий персонал —  
тракторист и чокеровщик.

Цена —  1140 руб.
Изготовитель —  Софринский экс

периментально-механический завод 
«Лесхозмаш ».

Из приведенного материала вид
но, что техника для лесовосста
новления соверш енствуется и обнов
ляется. Устаревш ие машины и меха
низмы модернизирую тся или заме
няются новыми, более эффективны 
ми и производительными. В 1989 г. в 
производство передан ряд механиз
мов и орудий, описываемых ниже.

Культиватор комбинированный 
для питомников ККП-1,5 рекоменду
ется для рыхления почвы и уничто
жения сорной растительности в 
м еж дурядьях посевных и школьных 
отделений, а также для подкормки 
растений минеральными удобрения
ми в лесных питомниках. А грегати
руется с самоходным шасси Т-16М. 
Ш ирина за хв ата— 1,5— 1,6 м, глу
бина хода рабочих органов —  3—
10 см. Производительность за 1 ч 
сменного времени —  0,12— 0,16 га. 
Обслуживающий персонал —  трак
торист.

Ориентировочная цена — 800 руб.
Оборудование для расчистки вы

рубок ОРВ-1,5 предназначено для 
узкополосной расчистки вырубок от 
порубочных остатков и корчевки 
пней. Агрегатируется с тракторами 
ЛХТ-100, ЛХТ-55. Ширина захвата —
1.5 м, диаметр корчуемых пней —  
до 40 см. Производительность за
1 ч сменного времени —  не менее
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1 км. Обслуживаю щий персонал —  
тракторист.

Ориентировочная цена —  
2500 руб.

Плуг лесной для микроповышений 
ПЛМ-1,5 (м одернизация плуга 
ПЛМ -1,3) предназначен для обра
ботки почвы микроповышениями 
в виде гряд под посадку лесных 
культур на временно переувлаж няе
мых вырубках, не возобновившихся 
мягколиственными породами, после 
полосной расчистки от пней, пору
бочных остатков и неликвидной 
древесины. А грегатируется с тракто
рами ЛХТ-55, ЛХТ-100, ТДТ-55А ,
оборудованными задней навесной 
системой СНЛ-3. Ш ирина захвата —
1,5 м, глубина хода рабочих орга
нов —  25— 30 см , высота микропо
вышений —  не менее 25, ширина —  
90— 100 см . Обслуживаю щ ий персо
нал —  тракторист.

О риентировочная цена —  
1000 руб.

Плуг дисковый для микроповыше- 
нмй ПДМ-1,7 предназначен для об
работки почвы микроповышениями 
в виде гряд под посадку лесных 
культур на временно переувлаж няе
мых, очищенных от порубочных 
остатков свежих вырубках с число«л 
пней на 1 га 600 и высоте их не 
более 1 5 см . А грегатируется с трак
торами класса тяги 3 (ЛХТ-55,
ЛХТ-100, ТДТ-55А), оборудованными 
навесной системой СНЛ-3. Высота 
микроповышений —  не менее 20, 
ширина —  100— 120 см . Производи
тельность за 1 ч сменного време
ни —  не менее 2,3 км . О бслуж иваю 
щий персонал —  тракторист.

О риентировочная цена —  
3240 руб.

Лесопосадочная машина СЛГ-1А  
реком ендуется для однорядной по
садки сеянцев хвойных пород на 
вырубках с временно переувлаж няе
мыми почвами по микроповышени
ям в виде гряд, подготовленных 
всвал плугами ПЛМ -1,5, (ПЛИ-1,3), 
ПДМ -1,7 или другими орудиям и. Как 
на МЛУ-1 А , на ней установлен 
дисковый аппарат из двух резиновых 
дисков. Ш аг посадки —  0,5 м , 0,75,
1 и 1,5 м , глубина хода сошника —  
до 28 см . Производительность за
1 ч сменного времени —  1,1 км . 
Обслуживаю щий персонал —  трак
торист, два сажальщика, оправщик.

О риентировочная цена —  
1000 руб.

Культиватор КДС-1.8А предназна
чен для проведения агротехническо
го ухода за культурами на нераскор- 
чеванных вырубках по склонам кру
тизной до 12°, на расчищенных 
полосах и напашных террасах, а так
же в равнинных условиях на расчи
щенных полосах, бороздах и микро
повышениях. О сущ ествляет ры хле
ние почвы на глубину до  12 см 
и уничтожает при этом не менее 
85 % сорной растительности. Рабо
тает методом седлания ряда культур 
с оставлением с каждой стороны 
25— 40-сантиметровой защ итной зо

ны. Снабжен предохранительным 
устройством противосползания при 
работе на склонах. А грегатируется 
с тракторами ЛХТ-55, ЛХТ-100,
ДТ-75М . Производительность за 1 ч 
сменного времени —  не менее
2 км . Обслуживаю щий персонал —  
тракторист.

О риентировочная цена —  
700 руб.

Каток универсальный лесной 
КУЛ-2 реком ендуется для агротех
нического ухода за культурам и, 
заложенными по плужным бороз
дам , разрыхленным полосам и без 
обработки почвы, а такж е для 
осветлений на вырубках путем  унич
тожения в м еж дурядьях древесной 
и кустарниковой поросли, высоко
стебельной травянистой раститель
ности в лесной и лесостепной зонах. 
Ш ирина захвата —  2,2 м. Произво
дительность за 1 ч сменного време
ни (при осветлении) —  не менее
1,8 км . Обслуживаю щ ий персо
нал —  тракторист.

О риентировочная цена —
3000 руб.

Оборудование для корчевки и 
террасирования ОКТ-3, навешивае
мое на трактор Т-170.01 (Т-1 30.1 .Г-1), 
предназначено для работ на выруб
ках в горных условиях. Главными 
рабочими органами являю тся по
движной и основной отвалы. Ш ирина 
полотна террасы —  3,7 м , диаметр 
корчуемы х пней (д уб ) —  до 60 см.

Производительность за 1 ч сменно
го времени на расчистке полос —
0,5— 2 км (зависит от числа пней), 
при нарезке террас —  50— 150 м. 
Обслуживающий персонал —  трак
торист.

Цена — 2500 руб.
Изготовитель —  Заринский завод 

«Лесхозмаш ». ^
Ученые и конструкторы разраба- 

тывают лесохозяйственные машины, 
в основу которых наряду с требова
ниями повышения производительно
сти и качества выполнения техноло
гических процессов положены и эко
логические.

Создается комплекс машин для 
лесовосстановления на горных вы
рубках, включающий роторный кор
чеватель, лесопосадочную машину 
дискретного действия, осветлитель 
цепной.

Ведутся исследования с целью 
разработки технологий и техники 
для производства крупномерного 
посадочного материала без пере- 
школивания, закладки лесных куль
тур на мелкоконтурных участках. Не 
упускаю тся из поля зрения и многие 
другие проблемы.

Успех в деле механизации лесного 
хозяйства зависит не только от 
ученых, конструкторов и машино
строителей, но и в не меньшей 
степени от работников производ
ства. Залог е г о — высокий уровень 
эксплуатации машин, механизмов, 
орудий.

Цены приведены по состоянию на 1990 г.

У Д К  631.312

ПЛУГ л е с н о й  ПЛМ-1,5

п. п . КОРНИЕНКО, с .  Н. Ш МАКОВ 
(ВНИИЛМ)

в процессе эксплуатации плуга лес
ного ПЛМ-1,3 выявлено, что уста
новленные перед корпусами ножи 
с тупым углом  вхождения в почву 
при встрече с крупными порубочны
ми остатками и корнями вызывают 
выглубление орудия, а это в свою 
очередь приводит к нарушению 
технологии. Д ля ликвидации пропу
сков (огрехов) приходится подавать 
агрегат назад либо делать два 
прохода по одном у м есту, в резуль
тате чего сущ ественно снижается 
производительность. Кроме того, 
недостаточная ширина микроповы
шений в верхней части затрудняет 
механизированную  посадку и уход 
за культурами

РиСо 1. Плуг лесной ПЛМ-1,5
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Рис. 2. Плуг ПЛМ-1,5 в работе

Для устранения указанных недо
статков ВНИИЛМом и Ц О КБлесхоз- 
маш проведена модернизация плуга 
ПЛМ-1,3.

Основными узлам и модернизиро
ванного плуга ПЛМ-1,5 (рис. 1) явля
ю тся: рама с навесным устройством , 
два корпуса с право- и левооборачи
вающими отвалами, опорные лыжи 
и подставки.

Корпус представляет собой стой
ку, к передним граням которой 
приварены параболические пласти
ны. В нижней ее части болтами 
закреплены лем ехи , в верхней же 
с внутренней стороны имею тся пло
ские отвалы (за  ними —  регулируе
мые откосники), с наружной —  пла
стинчатые перегородки и съемные 
пластинчатые ножи с острым углом  
вхождения в почву. По бокам к кор
пусам болтами прикреплены регули
руемые по высоте опорные лыжи.

Техническая характеристика плуга 
ПЛМ-1,5: ширина захвата —  1,5 м, 
глубина хода корпусов —  25 и 30 см, 
расстояние м еж ду ними в продоль
ной плоскости —  700 мм , габарит
ные р азм е р ы —  1 8 5 0 X 1 6 2 0 X 1 9 0 0  
мм , масса —‘ 760 кг.

В отличие от плуга ПЛМ-1,3 у мо
дернизированного на 350 мм ум ень
шена длина, усилено крепление 
корпусов к раме, ножи установлены 
под углом  75 °.

При движении агрегата пластинча
тые ножи разрезаю т почву и корни 
растений в вертикальной плоскости 
по краям обрабатываемой полосы, 
а лемехи подрезаю т пласты снизу. 
Последние по передней поверхно
сти корпусов поднимаю тся вверх, 
крошатся и сдвигаю тся отвалами 
в средню ю  часть полосы, образуя 
микроповышение в виде гряды  с 
дренирую щ ими бороздами по кра
ям (рис. 2).

В 1989 г. опытный образец мо
дернизированного плуга ПЛМ-1,5 
проходил предварительные сравни
тельные с ПЛМ -1,3 испытания в З а
горском м ехлесхозе  на вырубках по 
полосам, расчищенным корчевате
лем МП-8, машиной МРП-2 и обору
дованием О РВ-1,5. В процессе одно
го прохода он формировал микро-

повышения высотой 25,8 и шириной 
92 см , тогда как выпускаемый серий
но ПЛМ-1 ?3 после двух проходов —  
16,8 и 82 см ; доля качественных 
микроповышений составила соответ
ственно 96,4 и 77,4 % .

Технико-эксплуатационные и эко
номические показатели, полученные 
за период испытаний, следующие: 
коэф ф ициент надежности техноло
гического процесса —  0,94, коэф 

фициент готовности —  1,0, затраты 
труда —  0,45 чел.-ч/км , прямые 
эксплуатационные затраты — 
2,76 р уб /км , удельный расход топ
лива —  5,4 к г/км , повышение произ
водительности труда —  40 % . Го
довой экономический эф ф ект от 
работы одного плуга —  около 
700 руб.

По результатам  испытаний прие
мочной комиссией Госкомлеса СССР 
к серийному производству реко
мендован плуг ПЛМ-1,5, а для 
посадки лесных культур по подго
товленным им микроповышениям —  
модернизированная лесопосадоч
ная машина СЛ Г-1А , для агротехни
ческого ухода —  модернизирован
ный культиватор КД С-1 ,8А .

Заявки на эту технику следует направлять 
в ПО «Рослесхозмаш»» по адресу:

141200, М осковская обл., г. Пушкино, 
ул . Горького , д. 20. Копии надо высылать 
по ад р есу :

141200, М осковская обл., г. Пушкино, 
ул . И нститутская, д . 15, ВНИИЛМ.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ

СТЕНД 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОСИСТЕМЫ

в м астерских, где  рем онтирую т машины 
и м еханизм ы , гидросистем у испытывают 
при работаю щ ем  двигателе , что вызыва
ет ш ум , наличие выхлопных газов.

Заведую щ ий мастерской совхоза 
«Сортавальский» (Карельская А С С Р ) М и
хаил Ф едо рович  Пушилин сконструиро
вал передвижной стен д  для  испытания 
гидросистем ы  отремонтированной те х
ники.

На раме 2 с колесам и 1 смонтированы 
электродвигатель 11 мощ ностью  3 Квт 
(1500 о б /м и н ), насос НШ -32 4, соеди
ненный с валом электродвигателя

м уф той  5. На стойках 3 установлен 
масляный бак 7 от списанного трактора 
Ю М З -6 , на стойках 6 гидрораспредели
тель Р-75 9 с гидрош лангами 8 и выход
ными ш туцерами 10 —  для соединения 
с гидрош лангам и гидросистемы испыты
ваемого м еханизм а. С тенд  перемещ а
ется за рукоятку  12.

С тен д  миниатю рный, его  длина (по 
р ам е) —  500 м м , ширина —  300, высо
та —  450 мм .

Подготовил м. А. БАБУШКИН
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА I
У Д К  630*411

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДАВЛЕНИЕ 
ШЕЛКОПРЯДА<МОНЛШЕНКИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ
а э р о з о л ь н о й  т е х н о л о г и и

с. А . БАХВАЛ О В, Г. Н. ЗАГУЛЯЕВ,
А . в. ИЛЬИНЫХ, А . в. ЛОПАТКИИ,
Д . в. ЛОГУНОВ, Д . П. ОСКОЛКОВ, 
в. г . ПЛЕТНЕВ

Первые опыты по использованию 
терм ом еханических аэрозолей для 
диспергирования вирусных и бакте
риальных препаратов в защ ите леса 
от вредителей позволили оптими
стически оценивать перспективы ра
бот в этом направлении [4, 5].
Главные достоинства аэрозольной 
технологии, выявленные в опы тах,—  
резкое увеличение производитель
ности работ по сравнению с тради
ционными м етодам и и возможность 
уменьш ения удельного  расхода пре
парата —  способствую т снижению 
себестоимости защ итных мероприя-

Опыт применения мощ ного аэро
зольного генератора (М А Га ) пока
зал, что дальнейший прогресс аэро
зольной техники связан с созданием  
генераторов с регулируем ой дис
персностью , поскольку это дает 
возможность регулировать дисперс
ный состав аэрозоля и, следователь
но, в каж дом конкретном случае 
наносить на растение осадок препа
рата нужной плотности.

О дин из таких генераторов 
(Д А Г-3 ), разработанный во ВНИИ 
молекулярной биологии, был ис
пользован нами в 1986— 1988 гг. для 
внесения биопрепаратов в очаги 
массового размнож ения монаш ен
ки, возникших в средневозрастны х 
сосновых насаждениях II —  i l l  клас
сов бонитета, полнотой 0,6— 0,8 
в Соколовском (Северо-Казахстан- 
ская о бл .) и Ялуторовском  лесхозах 
(Тю менская о бл .). Очаги в сезон 
обработки находились в эруптивной 
ф азе  вспышки.

Количественная и качественная 
оценка динамики очагов массового 
размножения насекомого осущ е

ствлялась принятыми в лесном хо
зяйстве м етодам и [2].

Насаж дения обрабатывали бакте
риальным препаратом лепидоцид 
(сухой , смачивающийся порошок, 
титр 1 Х 1 0 “ спо р /г) и вирусным —  
вирин ПШ М  (ж идкий, титр 5 Х  Ю по
ли эдров/м л).

Рабочую суспензию  для обра
ботки насаждений лепидоцидом по
лучали путем  суспензирования пре
парата в 25 % -ном водном растворе 
глицерина до  концентрации 9,5 % , 
а для  обработки вирином —  суспен- 
зированием препарата в 25- или 
50 % -ном  растворе глицерина до 
концентрации 1 ,6 Х Ю ‘  ̂ полиэд
ров/л .

Аэрозольны е обработки в терм о
механическом реж име работы гене
ратора проводили при инверсии, 
устойчивом отрицательном тем пе
ратурном градиенте и скорости 
ветра 0,5— 3,5 м /с . Расход рабочей 
суспензии составлял 70 л/м и н , а ско
рость движения ген ер ато р а— 10—  
12 км /ч .

Внесение биопрепаратов в насаж
дения осущ ествляли однократно в 
период, когда большинство гусениц 
находилось во 11 возрасте.

Из-за технических трудностей 
(сравнительно небольшой единый 
лесной массив, где  находился очаг) 
в Соколовском  лесхозе  контроль
ный участок очага отсутствовал, 
контролем  здесь служили насеко
мы е, собранные в очаге перед его 
обработкой и выращ иваемые в поле
вой лаборатории. В Ялуторовском 
лесхозе  контрольные насаждения 
имели близкие с опытными показа
тели абсолютной и относительной 
заселенности вредителя, а также 
сходные таксационные данные и ле
сорастительны е условия. О бщ ая 
площ адь участков, обработанных 
лепидоцидом , в обоих лесхозах 
составила 1003, а обработанных 
вирусом —  220 га.

О пределение эффективности об
работок проводили по методике 
БелНИИЛХа [3 ]. Микроскопические 
исследования, связанные с диагно
стикой полиэдроза, осуществляли 
общепринятыми методами [1]. Ре
зультаты  статистически обработаны.

Исследования по подавлению оча
гов монашенки биопрепаратами с 
применением традиционной техно
логии показали, что для получения 
выраженного защитного эф ф екта 
как по поврежденности хвои, так 
и по снижению численности вреди
теля необходимо достижение по 
меньшей м ере 60 % -ного уровня 
гибели гусениц. Поэтому при оценке 
результатов опытов мы принимали 
эф ф ективную  ширину захвата аэро
зольного облака исходя из названно
го уровня биологической эф фектив
ности.

Оценка результатов обработок 
выявила, что эффективная ширина 
захвата изменялась в основном от 
0,5 до 1,0 км , хотя отмечались 
случаи отклонений как в одну, так 
и в другую  сторону. Биологическая 
эф фективность в этой зоне через 
25 дней после обработки во всех 
очагах по каж дом у биопрепарату 
была близкой по величине, хотя на 
отдельных участках заметно варь
ировала.

Вариабельность эффективной ши
рины захвата, как и уровня гибели 
насекомых в ней, определялась 
комплексом ф акторов; рельефом 
обрабатываемых участков, полнотой 
и классом бонитета насаждений, 
плотностью вредителя в них, скоро
стью  ветра во время обработки 
и состоянием погодных условий 
в последую щ ие после ее проведе
ния дни. Холмистый рельеф  местно
сти способствовал росту вариабель
ности эф фективной ширины захвата 
и уровня гибели насекомых. Низкая 
скорость ветра (из обозначенных 
выше значений), как правило, умень
шала эф ф ективную  ширину захвата, 
увеличивая в то  же время уровень 
гибели насекомых. С  увеличением 
полноты и улучшением бонитета 
насаждений наблю дается тенденция 
к снижению эффективности обрабо
ток, а повыц1ен^е плотности насеко
мых ведет к ее росту. Дождливая 
погода, а  такж е падение среднесу
точной тем пературы  воздуха (до
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М е с то н а х о ж 
д е н и е
очагов

(л е с х о з )

Вар и ан ты
о б р а б о то к

Б и о л о ги ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р е п ар а та  
п о с л е  о б р а б о тк и , по д н я м

15 20 25

С о ко л о в ски й  Л еп и д о ц и д  О 8,1 ± 3 ,2  6 9 ,3 ± 1 0 ,1  7 3 ,3 ± 1 1 ,9  76,1 ± 9 ,1  8 3 ,7 ± 8 ,8
Вирин О О 5 ,3 ± 3 ,2  10,1 ± 6 ,7  1 8 ,3 ± 9 ,4  7 6 ,2 ± 8 ,6

Я л уто р о в с ки й  Л еп и д о ц и д  5 ,4 ± 3 ,5  5 0 ,6 ± 1 3 ,0  5 3 ,9 ± 1 1 ,6  6 2 ,0 ± 8 ,2  71 ,6 ± 1 4 ,8  7 4 ,2 ± 6 ,3
Вирин О О О  1 9 ,5 ± 7 ,1  4 9 ,2 ± 5 ,3  6 8 ,4 ± 5 ,6

- |-1 2 °С  и меньш е) в последую щ ие 
после обработки несколько дней 
снижают ее эф ф ективность. Под
черкнем, однако, что количество 
проведенных нами опытов не позво
ляет пока сделать статистически 
достоверные выводы о причинах 
вариабельности эф фективности  об
работок. Сказанное свидетельствует 
лишь о наиболее вероятном объ
яснении, которое треб ует дальней
ших доказательств.

Биологическую эф ф ективность 
подавления очагов монашенки био
препаратами определяли по ф о р м у
ле

К Р
м =100—100—

K jP ,

гд е  P i и Р2 —  число здоровы х особей  вредите
ля  на дер еве  со ответственно  д о  и после 
о б работки : K i и Кг —  то  ж е на контр оле .

Id ' J
Показатели ее приведены в табли

це, из данных которо^^ видно, что 
хотя в конце ф азы  гусеницы (25 дней 
после обработки) показатели эф 
фективности бактериального и ви
русного препаратов близки м еж ду 
собой, однако динамика гибели 
насекомых на участ 1̂ х , обработан
ных этими препаратами, сущ ествен
но отличается. Основное количество 
погибших насекомых после обра
ботки насаждений лепидоцидом 
приходится на 3— 10-й день после 
внесения патогена. В то же время 
в насаждениях, обработанных ви- 
рин-ПШ М , больш ая часть насекомых 
гибнет через 20— 25 дней после 
обработки, в период, когда гусеницы 
находятся в двух последних возра
стах. Кроме того, больные поли-

Уменьшение плотности популяш й мо
нашенки в насажденм[Й(^^Ы1|>абетаниых 
биопрепаратами: пепиДоЦ^идо'м ‘ и ви- 
рином в Соколовском (1, 3| N ЯлуМрОв- 
ском (2, 4) лесхозах и иа.монтршю (51

эдрозом  гусеницы прекращ аю т пи
тание лишь за 1— 2 дня до гибели. 
Вследствие этого в обработанных 
вирусным препаратом насаждениях, 
несмотря на сравнительно высокие 
конечные показатели эф ф ективно
сти, насекомые успевали нанести 
заметны е повреждения. На некото
рых участках они составляли 60—  
70 % ож идаемы х исходя из чис
ленности вредителя. В то же вре
мя насаждения, обработанные лепи
доцидом , повреждались незначи
тельно.

Уменьш ение плотности популяции 
вредителя в обработанных биопре
паратами насаждениях (см . рисунок) 
свидетельствует о том , что внесение 
патогенов оказывает сущ ественное 
влияние на численность насекомых, 
вызывая ее снижение до безопасных 
значений на большей части площади. 
Степень уменьш ения плотности по
пуляции составила в среднем  в Со
коловском лесхозе  88,9, Ялуторов
с к о м —  79,1 % . Наблю далось сни
жение плотности популяции вреди
теля и в контрольных насаждениях 
(21,8 % ) , хотя в значительно мень
ших разм ерах, чем в опытных. 
Произошло это вследствие действия 
естественных факторов смертности 
(в основном паразитоидов и виру
сов) в последних личиночных возра
стах и в ф азе  куколки.

Уровень пораженности насекомых 
паразитоидами был практически 
одинаковым как в контрольных, так 
и в опытных насаждениях. С ледова
тельно, обработка насаждений бак
териальным и вирусным препарата
ми не оказывает отрицательного 
действия на энтомофагов.

Таким образом , приведенные ма
териалы позволяю т утверж дать , что 
аэрозольная технология м ож ет с 
успехом  применяться для подавле
ния ш елкопряда-монаш енки бакте
риальным и вирусным препаратами. 
Тем не менее мы полагаем , что для 
ш ирокого внедрения этой техноло
гии в практику лесозащ иты  нужны 
дальнейш ие исследования, направ
ленные на ее совершенствование.

Заметная вариабельность ширины 
захвата аэрозольного облака и уров
ня биологической эффективности 
в зоне его  действия свидетельствует 
о необходимости дальнейших по
исков оптимальной дозировки пре
паратов и изучения закономерно
стей распространения аэрозольного 
облака в сосновых насаждениях. 
О собое внимание следует уделить 
применению вирусного препарата. 
Учитывая длительный инкубацион
ный период вирусного заболевания 
у монашенки и наиболее высокую 
в течение онтогенеза чувствитель
ность к вирусу гусениц I возраста, 
необходимо проводить обработку 
насаждений вирусом в период, ког
да гусеницы находятся в этом возра
сте. А  поскольку выход гусениц из 
яиц и их поднятие в крону растянуты 
во времени, то обработку насажде
ний лучш е проводить не менее 
2 раз.

Важное значение для повышения 
экономичности и доступности аэро
зольной технологии имеет также 
поиск более деш евых и доступных, 
чем глицерин, компонентов рабочей 
жидкости.
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с м о л я н о й  РАК СОСНЫ  
в МЛРИИСКОИ ССР

с. п . ВАСЬКО В, и . А . АЛЕКСЕЕВ 
(Марийский политехнический 
институт)

Смоляной рак (серянка) по С . И. Ва
нину вызывается двум я вида
ми ржавчинных грибов: разнохозяй- 
ный возбудитель Cronartium  flacci- 
dum A lb . ea Schvy, повреждает 
в основном молодые деревья, одно- 
хозяйный Periderm ium  pini (W illd ) 
Zev . et K leb . зараж ает сосну непо
средственно эцидиоспорами и наи
больший вред наносит спелым и пе
рестойным насаждениям [2 ].

Поражение происходит в области 
кроны, обычно по грозобойным 
трещ инам, механическим повреж
дениям , наносимым при ветровалах, 
бурелом ах, проведении рубок ухода 
и т. д . При заражении лубяная часть 
коры и камбий отм ираю т, при этом 
разруш аю тся горизонтальные смо
ляные ходы  по сердцевинным лу
чам, что вызывает локальное засмо- 
ление пораженной части. Прирост 
раковой язвы за год превыш ает
2— 4 см , т. е . на 1— 1,5 см выше 
прироста древесины по окружности 
ствола. Поэтому болезнь при дли
тельном развитии окольцовывает 
ствол. Д ерево  сопротивляется вне
дривш емуся паразиту, пытаясь за
держ ать развитие рака раневой 
древесиной, образуя валики. Вслед
ствие этого изм еняется ф орм а ство
ла. Из-за окисления и разложения 
смолы рана принимает как бы 
обугленный вид.

Выше раковой язвы при окольцо
вывании ствола крона погибает, 
образуется суховерш инность. Если 
суховерш инность занимает более '/ г  
кроны, ослабленные деревья отми
раю т, заселяясь малым и большим 
сосновыми лубоедам и, вершинным 
короедом и другим и стволовыми 
вредителями.

Очаги смоляного рака приуроче
ны к соснякам высших классов 
бонитета, разм ещ аю тся в основном 
в черничниковых и липовых типах 
леса. С возрастом инфекция накап
ливается [3 ].

Наши исследования проводились 
в чистых сосняках V  и V I классов 
возраста в типах леса сосняк брус- 
ничниковый и черничниковый. Во II 
и I I I  классах возраста зараж ение 
происходит ниже кроны, что вызыва
ет быстрое усыхание деревьев. Бо
лезнь поражает более развитые 
деревья, угнетенные (V  класса по 
К р аф ту) поражаю тся меньше 
(табл. 1).

М арш рутно-детальное обследова
ние в зеленой зоне г. Йошкар-Олы 
и лесов вокруг озер показало, что

доля зараж енных деревьев в I I I  —  
IV  классах возраста в среднем  
достигает 2, редко  —  4 % ,  т . е. по 
числу стволов не превыш ает нор
мальный отпад. О тпад  по запасу из- 
за поражения крупных деревьев уж е 
близок к слаборазруш енном у дре
востою . В IV  классе возраста макси
мальное количество зараж енных де
ревьев доставляет 5 % , V  классе —  
9, V I  классе —  12, V I I  классе —  
16 % . В последнем  случае отпад по 
запасу характеризует средню ю  ин
тенсивность разрушения древостоя.

В лесах зеленой зоны г. Йошкар- 
О лы , вокруг 0 3 .  Яльчик, Глухое, 
Кичиер, Ш ап, Карась, испытывающих 
наибольшую рекреационную на
грузку , а также в придорожных 
лесах вдоль Кокшайского и Казан
ского трактов пораженные смоля
ным раком деревья составляют 
более 15 % . Агрессивность патогена 
здесь высокая, наличие суховершин- 
ности —  до 70 % зараженных де
ревьев.

Характеристика санитарного со
стояния на пробных площадях при
ведена в табл. 2, а годичного отпада, 
определенного по м етоду [1 ],— 
в табл. 3.

Годичный отпад вычисляется на '/з 
запаса обреченных к усыханию сы
рорастущ их деревьев и '/з  свеже- 
усохш их. Годичный отпад в отличие 
от годичного образования свежего

Таблица 1

Тип
ус ло в и й

п р о и з р а с т а 
ния

К л а с с
воз«

р а с та

О б щ а я
з а р а ж е н 

н о с ть ,
%

Р а с п р е д е л е н и е  за р а ж е н н о сти  
по к л а с с а м  р о с та  и р а зв и ти я  К р а ф т а ,

%

1 м I I I IV V

А , V 5 ,2 1 5 ,2 6 1 1 ,7 6 7 ,7 0 7 ,0 0
А г V 8 ,1 0 1 2 ,6 0 5 ,7 0 9 ,0 0 2 2 ,2 0 1 ,6 0
А з V I I I 7 ,8 0 6 ,7 0 2 1 ,1 0 — — —

Т а б л и ц а  2

Яп\/<* С о ста в

С ы р о р а с ту щ и !
э к з .

е> С в е ж и й  о тп а д , 
э к з .

С тар ы й  
с у х о с то й , э к з .

л р у с

в се го
в т . ч. 

ж и з н е 
с п о с о б н ы е

в т . н. 
з а р а 

ж е н н ы е
в се го

в т . ч. 
зар а - в се го

в т . ч. 
з а р а 

ж ен н ы е

9 С 42 30
1Б 3 3

10Е 14 12
8 С 77 67
2Е 29 26
9Е 78 69
1Б 2 2

Таблица 3

Го д и ч н ы й  о тп а д
Н о р 

м а л ь 
Ф а к  К о э ф ф и ц и е н ты  о тп а д а

на '1 га ный 
го ДИЧ'*

ти ч е 
ски й пЛч1 АГУЧ п ато л о ги 

Я р у с С о ста в ес- г  П\1- пато- в с е 
ный о тп а д ,

%
ч е ско го

те с т-
вен-
ный

».лу
чай 
ный

л о ги 
ч е с
кий

го
(о б -
щ и й )

о тп а д  
на 

1 га

н о р 
м а л ь 
н ого К „ К "

9
К "

9 С
11

1Б —

10Е

В се го

8 С

2Е

9Е

1Б

В се го

1,67 3 ,85 5 ,52 3 ,39
3 3 0 ,5

3 ,30 3 ,30 0 ,05
8 8 8

1,02 0 ,12 0 ,10
16 3 3 22 14,05

2 ,69 3 ,30 3 ,85 9 ,84 3 ,54
1 1 2 4

0 ,30 2 ,02 2 ,32 3 ,09
2

0 ,26
1 1 3

0 ,04 0 ,04 0 ,15

0,0<
2 1 3 9

0 ,34 2 ,0 2  2 ,36  3 ,56

163 1,89 6 7 ,70 0 ,99 97

6600 0 ,65 6 ,30 — —

1020 0 ,15 1 ,20 — —

278 1,57 0 ,20 0 ,76 105

75 1,17 146,0 0 ,68 168

27 2 ,15 275 ,00 — —

16
— 2,00 — —

66 1,49 196,00 0 ,39 223

П р и м е ч а н и е .  В ч и сл и те л е  —  э к з .,  в з н а м е н а т е л е —  м .
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Таблица 4

П ло щ ад ь  
очагов 

по к а р ти 
ро ван и ю , 

MVra

Е ж е 
го д 
ный
пр и 
р о с т
о ча
гов ,

м=/га

У с л о в н ы й  го д о в о й  
у щ е р б , р у б / га

и з-за
п о те р и

пр и 
р о с та

и з -за
у х у д ш е н и я

те х н и 
ч е ск и х

к а ч е с тв
д р е в е с и н ы

932
384

77
43

0 ,58
0 ,32

36,9
8,8

3 7 ,4 8
9 ,12

П р и м е ч а н и е .  П ри р а сч е те  ущ е р б а  
по тер и  те хн и ч е ски х  качеств  на 1 
о б езли ч ен н о го  за п аса  п р и н ята  по пенная 
п лата  3 ,76  р у б . С н и ж е н и е  со р тн о с ти  и вы 
хо д а  л е со м а те р и а л о в  оц ен и вало сь  по 
п р е й скур а н ту  07— 01 б е з  у ч е та  р а схо д о в  
на за го то в к у .

сухостоя включает сильно ослаблен
ные и усыхающ ие деревья. О бре
ченное к усыханию дерево перехо
дит в свежий сухостой в течение 
2— 4 лет, а свежий сухостой 2— 4 го
да назад можно было отнести 
к свеж ем у отпаду, поэтом у на год 
обследования приходится лишь '/з 
образования отпада. Годичный от
пад меньше свеж его  отпада в нор
мально развитых насаждениях в 2,95, 
в пораженных смоляных раком —  
в 2,65 раза.

Нормальный годичный отпад вы
числяется делением  сырорастущ его 
запаса на коэф ф ициент нормального 
отпада. В пораженных смоляным 
раком насаждениях, выросших по
сле рубок ухода средней интенсив
ности, фактический суммарный го
дичный отпад составлял 0,75—  
10,2 годичного нормального отпада, 
и этот отпад не чисто латологиче- 
ский, так как довольно велика в нем 
доля естественного и случайного 
(из-за бурелом а и ветровала). Ко
эф фициент отпада характеризует 
превышение среднего , сырора^ту- 
щ его дерева по площ ади сечения 
среднего  дерева годичного общ его 
отпада. Если он близок к 1,0— 1,5 или 
меньше 1,0 то это означает, что 
выпадают крупные деревья. К "  —  
коэф ф ициент патологического отпа
да по площади сечения косвенно 
характеризует полевую  агрессив
ность патогена. При К", равным 
0,08— 0,99, можно утверж дать , что 
смоляной рак является сильным 
агрессивным паразитом. В целом 
же, если судить по значению К^, 
в древостое на 97— 168м^ запаса 
выпадает от рака 1 м  ̂ нормально 
развитых деревьев. Но из-за наличия 
других пород вредоносность пора
жения сосны смоляны м раком сни
жалась до уровня слабого пораже
ния, не приводящ его к разруш ению  
древостоя.

Прирост очагов усыхания и ущ ерб 
от смоляного рака приведены в 
табл. 4.

Данные исследования показыва
ют, что рак (серянка) поражает 
наиболее крупные деревья первого 
яруса (средние диаметры  —  35 и 
46 см ). Поражение носит д и ф ф у з

ный характер , очаги приурочены 
к изреженным участкам и открытым 
м естам . Годичный отпад заболевш их 
деревьев в целом держ ится на 
уровне интенсивного естественного 
изреживания, отпад деревьев перво
го яруса в насаждении 120 лет 
в основном происходит из-за усы ха
ния сосны от рака (серянки) и ветро
вала. При таких разм ерах годичного 
патологического отпада древостой 
сосны в пораженном состоянии мо
гут расти без разруш ения 20—  
30 лет, ежегодный прирост очагов 
усыхания из-за диф ф узно го  распро
странения болезни не приводит 
к оголению  участков. Плотность 
заселения стволовыми вредителями 
в очагах рака (серянки) лишь в рас
строенных J древостоях переходит 
границу, угрож аю щ ую  их состоя
нию. С  целью снижения инфекци
онной нагрузки на спелые и пере
стойные леса необходимо осущ е
ствлять еж егодны е выборки усыхаю 
щих и сильно пораженных раком 
(серянкой) деревьев. О твод их сле
д ует проводить в августе —  сентяб
ре, рубку —  с декабря по май.

Смоляной рак сам по себе загни
вания древесины не вызывает, но 
постепенно приводит дерево к гибе
ли. О тмираю щ ие экземпляры по
вреждаю тся синевой и рядом других 
грибов-дереворазруш ителей (стол- 
бовый гриб, окаймленный трутовик). 
Своевременно проведенные выбо
рочные санитарные рубки с уборкой 
начинающих суховершинить деревь
ев позволят сохранить технические 
качества древесины, а также предот
вратить дальнейш ее поражение смо
ляным раком здоровых древостоев 
в рекреационных лесах.
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ЗАЩИТА в с х о д о в  ОТ ПОЛЕГАНИЯ 
В ПИТОМНИКАХ

Т. Д. ГАРШ ИНА (Кавказский 
филиал ВНИИЛМа)

П олегание всходов хвойных и листвен
ных пород в питомниках Северного  
Кавказа наносит значительный ущ ерб хо
зяйствам  при выращивании сеянцев как 
в откры том , так и в закры том  грунте . 
Н аблю даю тся три ф орм ы  болезни : поле
гание всхода при повреждении корневой 
систем ы  (корневого  чехлика); полегание 
вершинки всхода при повреждении ство
лика у основания хвоинок, полегание 
всхода при повреждении корней, ство
лика и хвоинок.

П о л е г а н и е  в с х о д о в  п р и -  
п о в р е ж д е н и и  к о р н е в о й  с и с 
т е м ы  обычно проявляется спустя 3—  
4 дня после появления первых всходов 
и продолж ается 30— 35 дней .О тм ечено  
на всходах сосны прим орской , черной, 
пихты кавказской , кипарисовика Лавсона. 
Возбудитель — Fusarium  oxysporum  Suh. 
М акроконидии этого вида ф узар и ум а  об
разую тся на стволиках полегш его  всхода. 
Они утолщ ены , с тр ем я перегородкам и , 
почти прям ы е, 28— 3 6 X 4 ,1 —-4,5 м км . 
О дноврем енно с ф узар и ум о м  на от
мерш их всходах вы деляю тся бактерии 
и грибы из рода альтернария.

П о л е г а н и е  с п о в р е ж д е н и 
е м  с т в о л и к а  у о с н о в а н и я  х в о 
и н о к  проявляется спустя 3— 7 дней 
после появления всходов и продолж а
ется такж е 30— 35 дней . Вы зывается 
грибом F . sporotrich io ides Sacc ., макроко-

Таблица 1
Результаты  испытания триходерм ина-4 про

тив полегания всходов сосны приморской

Вариант
Зараженность 

за месяц,
%

К о н тр о л ь 34,0
З а д е л к а  се м я н  чи сты м  то р  —

ф о м  в р я д к а х  по сле  их по 9.9
сева

В н есен и е  в р яд ки  тр и х о д ер - 7,0
м ина п о сле  посева 2,9

То ж е  до  посева
7,4

6,8

П р и м е ч а н и е .  В чи сли теле  —  д о за  200,
в зн а м е н а те л е  —  800 г/м^.

Таблица 2
Э ф ф екти вн о сть  химических препаратов про
тив полегания всходов сосны приморской

(доза 6 г/к г|

Зараженность
Вариант за месяц,

%

К о н тр о л ь

Топсин

Ф у н д а з о л

30.0

44,2
29 .0

5 3 У
32.0  

55,7

П р и м е ч а н и е .  В ч и сли теле  —  посев 
22 м а р та , в зн а м е н а те л е  —  25 ап р еля .
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Май Июнь Июль

Динамика отпада всжодов секвойи вечнозеленой от полегания:
1 —  ко н тр о л ь ; 2 —  тр ихо д ер м и н -4 ; 3 —  ф ун дазо л

нидии его  удлиненны е, на концах очень 
суж ены , с четырьмя перегородкам и , 
29— 5 8 X 2 ,9 — 3,4 м км .

О т м и р а н и е  в с х о д о в  с о д 
н о в р е м е н н ы м  п о р а ж е н и е м  
к о р н е й ,  с т в о л и к а  и х в о и н о к .  
Ткани корней, стволика и хвоинок прони
заны нематодой. Всходы  полегаю т полно
стью . Такая ф о р м а болезни обнаруж ена 
на сеянцах сосны приморской, обыкно
венной, итальянской, камелии маслич
ной.

Особенности защ иты всходов от поле
гания (грибного и бактериального  про
исхож дения) при выращивании растений 
в питомниках откры того  грунта заклю ча

ю тся в сле дую щ ем : исклю чение про
травливания сем ян химическими препа
ратами перед посевом их в апреле , мае 
(допускается обработка сем ян перед 
посевом их в м а р те ); обработка сем ян за 
2— 3 дня до  посева м икроудобрением  
(м арка 1а ); при появлении полегания 
всходов производится их пикировка; 
внесение в почву (при заделке  се
м ян, высеянных в р ядках) препарата 
триходерм ин-4 (10 м л р д /г  спор гриба 
Frihoderm a lignorum  H arz ., выращ ен
ного на то р ф е ).

Результаты  проведенных опытных и 
опытно-производственных работ в Л О Х

«Д ендрарий» по испытанию триходер- 
мина-4 показываю т перспективность 
этого препарата в борьбе с полеганием 
всходов в условиях ю га. Учет динамики 
отпада всходов секвойи вечнозеленой 
(посев 15 апреля) показал, что в вари
анте опыта с использованием триходер- 
мина заболеваем ость их на 50 % мень
ш е, чем в контроле и варианте с обра
боткой семян ф ундазолом  (см . рисунок). 
Кром е то го , сеянцы , выращенные с ис
пользованием триходерм ина, лучше по 
качеству. Они на 3— 4 см выше контроль
ных. В опытах с вариантами внесения 
триходерм ина в рядки до  посева семян 
и после лучшие результаты  были при 
заделке  сем ян в рядках после их 
посева (800 г/м^ в смеси с почвой 1 :5). 
В этом  варианте полегание сосны при
морской составило только 2,9 % 
(табл . 1). Сравнительно низкий процент 
отпада и в други х вариантах с исполь
зованием этого препарата (от 6,8 до  7 ,4), 
в опыте с чистым тор ф ом  процент 
отпада —  9.9.

При обработке семян химическими 
препаратами перед посевом в марте 
и апреле полегание всходов меньше 
в вариантах опыта мартовского посе
ва  (табл . 2 ).

Экономическая эф ф ективность три- 
ходерм ина-4 составляет 280 р уб /га . С е 
янцы лучш е по качеству (они с темно
зеленой хвоей, больш е по разм еру), 
выход их с 1 га в 1,5 раза выше, чем на 
контроле. При использовании чистого 
тор ф а экономическая эф ф ективность —  
208 р уб /га , сеянцы немного хуж е по 
качеству, чем на участках с использова
нием триходерм ина, и количество их 
в 0 ,3— 0,5 раза больш е по сравнению 
с контролем . О днако  этот способ борьбы 
экологически более чистый, не загрязня
ю тся почва и окруж аю щ ая среда.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮ Т.

СЛМОВЫВЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Д ля того  чтобы в процессе рем онта снять 
переднее колесо , автомобиль нужно 
поднять до м кр ато м , предварительно по
ложив под задние колеса «баш м аки». 
В целях экономии времени на проведе
ние этой операции инж енер Барнауль
ской автоколонны № 1245 (А лтайский  
край) Владимир Иванович Яргин скон
струировал специальное устройство (им  
оборудованы все осмотровые канавы 
в боксах и зонах технического  обслуж и
вания).

К ограж дению  осмотровой канавы

.Г .//гт// /// /// /1п// /// м ш //гт
с обеих сторон приварены стойки-опоры 
6 ,8 , к которы м такж е приварены отрезки 
трубы  диам етром  100 м м , образую щ ие 
наклонные 5 и горизонтальны е 7 направ
ляю щ ие. Трубы  разрезаны  сверху для 
прохода стоек  3 роликовых тележ ек  4.

Автом обиль, находящ ийся около 
осмотровой канавы, балкой переднего 
моста наезж ает на площадки 1, соеди
ненные м е ж д у  собой тягами 2, и двигает 
роликовые тележ ки по наклонным, а за
тем  горизонтальным направляющим.

При переходе тележ ек на горизонталь
ные направляю щ ие передний мост под
ним ается, и передние колеса зависают 
над полом на 3— 4 см . ,

Подготовил м. А. БАБУШКИН
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ХРОНИКА i
ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ДУБРАВ

В Воронеж е 5— 7 июня 1991 г. прошла 
Всесою зная конф еренция «Научные 
основы ведения лесного  хозяйства в д уб 
равах», организованная Государствен
ным ком итетом  С С С Р  по лесу , Государ
ственным ком итетом  Р С Ф С Р  по науке 
и высшей ш коле , Научным советом  
АН С С С Р  по програм м е «Проблемы 
лесоведения», Воронеж ским  лесотехни
ческим институтом  при участии отрасле
вой, академической и вузовской науки. 
В ее работе приняли участие руководите
ли Госком леса С С С Р , М инлесхоза 
Р С Ф С Р , специалисты лесного хозяйства.

На пленарном заседании и в пяти 
секциях (анатом о-ф изиологические осо
бенности дуба , лесоводственны е основы 
форм ирования дубрав , искусственное 
лесовосстановление в дубр авах , органи
зация и ведение хозяйства в дубравах , 
санитарное состояние и защ ита дубрав от 
лесных насекомых —  ф итоф агов и возбу
дителей болезней) бы ло заслуш ано бо
лее 120 докладов и сообщений.

Во вступительном слове начальник 
Главного управления лесовосстановле
ния и защ итного лесоразведения А. А. 
Яблоков отм етил, что дубовы е леса 
в прош лом интенсивно вырубались, в р е
зультате  произош ла зам ена сем енного 
дуба порослевым , увеличились площ ади 
под низкобонитетны ми и низкополнотны- 
ми дубнякам и , зам етно  снизилась устой
чивость древостоев. П редприятия лесно
го хозяйства принимаю т м еры , чтобы 
остановить эти процессы.

По всей площ ади дубрав европейской 
части С С С Р  установлен лесопатологиче
ский надзор за появлением и распростра
нением насеком ы х-ф итоф агов , прово
дится систем а мероприятий по улучш е
нию лесного  хозяйства. П родолж ается 
работа по созданию  постоянной лесосе
менной базы  на селекционной основе; 
аттестовано почти 4 ты с. плюсовых д е 
ревьев, более 2 ты с. га плюсовых 
насаждений, залож ено более 300 га се
менных плантаций и 23,2 ты с. га се
менных участков, около 270 ты с. га куль
тур . Получила ш ирокое распространение 
технология винницких лесоводов по со
зданию  лесных культур  б ез корчевки 
пней —  путем  их понижения и дискова
ния почвы. Вм есте с тем  больш ой ущ ерб 
наносят дикие копытные и домаш ний 
скот, дубравные почвы использую тся не 
всегда по назначению . В защ итном 
лесоразведении д уб  перестал быть глав
ной породой. Н еобходим о заверш ить 
разработку научно-технической про

грам м ы  «Д убравы » и активизировать 
ком плексны е научные исследования по 
этой проблем е, особенно на лесной 
опытной станции в Ш иповом лесу, восста
новив Ш иповскую  Л О С .

П роблем ам  воспроизводства высоко
качественных дубрав в С С С Р  был посвя
щен д о клад  ведущ его  научного со тр уд 
ника ВН И ИЦ лесресурс В. Д . Новосельце
ва. Он отм етил важность д и ф ф ер енц иро
ванного подхода к ведению  лесного 
хозяйства в дубравах и форм ированию  
дубовы х древостоев для  получения круп
номерны х сортим ентов. Достичь постав
ленной цели мож но только  путем  интен
сификации хозяйств в оптимальных для 
дуба  почвенно-типологических условиях 
при сочетании передового  опыта с дости
ж ениям и науки в области почвоведения, 
селекции и сем еноводства, технологии 
и техники выращивания посадочного 
материала и лесокультур ного  дела .

П роф ессор  ВЛТИ В. А . Бугаев уделил 
внимание истории ведения хозяйства 
в дубравах ЦЧР. По м атериалам  лесо
устройства 1988— 1989 гг ., только 12—  
14 %  дубрав этого  района мож но отнести 
к сем енны м  (естественного  и искус
ственного происхож дения), остальные 
являю тся порослевыми разных генера
ций. О бъединение семенных и поросле
вых насаждений высших классов боните
та в одну группу недопустим о, так как их 
биология различна и тр ебует неодинако
вых подходов к определению  возрастов 
и способов рубок, а такж е систем ы 
ведения хозяйства в целом . Н еобходим о 
упорядочить проведение рубок ухода , 
устранить чрезм ерное изреж ивание в 
средневозрастны х и приспевающ их дре- 
востоях.

Экологическим  основам ведения хо
зяйства в дубравах С еверного  Кавказа 
посвятил д оклад  зав. отделом  К Ф  
ВНИИЛМ а И. П. Коваль. В экологии леса 
различаю т два направления: влияние
экологических ф акторов (клим атических, 
эдаф ически х, биотических, антропоген
ных) на ж изнь леса и его  сам ого на 
окруж аю щ ую  ср ед у . С  учетом  этих 
направлений и сле д ует вести хозяйство 
в горных лесах.

Д убовы е леса на С еверном  Кавказе 
заним аю т около 35 % площ ади покрытых 
лесом  зе м ель . Различаю т сем ь видов 
дуба  с четко выраженными лесовод- 
ственными свойствами и отнош ением 
к типам почв, их влажности и химическо
м у  составу. Трелевка древесины тр акто
рами сопровож дается значительными

разруш ениями почв и развитием эрози
онных процессов, которые приводят 
к выносу м елкозем а (д о  300— 350м^/га 
на организованных вырубках и до 600—  
800 м^/ га при бессистемной трелевке), 
что отрицательно сказывается на продук
тивности и экологическом потенциале 
нового поколения леса. Специалисты 
разработали средосберегаю щ ие техно
логии лесосечных работ на основе сущ е
ствую щ ей и перспективной техники, 
в том  числе самоходных канатных устано
вок и вертолетов.

Перед участниками конференции вы
ступил министр лесного хозяйства 
Р С Ф С Р  В. А. Шубин. Он остановился на 
проблемах совершенствования лесоуст
ройства в дубравах, организации монито
ринга, разработки систем  ведения хозяй
ства на длительны й период. Наука перед 
производством —  в большом долгу . Нет 
эф ф ективны х методов вегетативного 
размнож ения дуба при создании планта
ций, надежных способов прогнозирова
ния урож ая и длительного хранения 
ж елуд ей , технологий выращивания круп
номерного посадочного материала с 
подрезкой надземной и подземной ча
стей сеянцев, не разработаны реко
мендации восстановления дубовых лесов 
для Центрального , Волго-Вятского , Цент- 
рально-Черноземного и Уральского рай
онов. М инистерство вы деляет значитель
ные средства науке на решение этих 
проблем и в праве ожидать соответству
ющей отдачи. .

Заведую щ ий отделом  лесовосстанов
ления ВНИИЛМа Н. П. Калиниченко 
о тм етил, что в р езультате  многолетних 
исследований накоплен значительный 
опыт по восстановлению дуба в разных 
лесорастительны х зонах, разработаны 
рекомендации для Поволжья, Украины, 
Белоруссии и других регионов, техноло
гии создания лесных культур  на вырубках 
по типам условий местопроизрастания, 
а такж е подготовлены рекомендации по 
ведению  хозяйства в насаждениях зоны 
смеш анных лесов.

Принципы ведения хозяйства в пой
менных дубравах европейской части 
страны были изложены в докладе заведу
ю щ его каф едрой ВЛТИ В. Г. Шаталова. 
Пойменные леса, подчеркнул он, наибо
лее пострадали в 70-е годы от сильных 
м орозов, засух и нарушения гидрологи
ческого реж им а, поэтому подрост в них 
отсутствует. При высоких возрастах ру
бок д уб  утрачивает потегопроизводи- 
тельную  способность, происходит смена 
его  вязом , осиной, кленом . Необходимо 
омолаж ивать прирусловые насаждения 
путем  проведения узколесосечны х рубок 
с шириной лесосеки до  50 м в древостоях 
дуба и 100 м —  остальных пород при 
возрастах рубки 41— 50 лет.
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Вопросам селекции и сем еноводства 
были посвящены доклады  А. М. Ш утяева 
(ВН П О  «С ою злесселекц ия») «С елекци
онные основы выращивания дуба»,
В. И. Белоуса (Ум анский С Х И ) «С ем енны е 
плантации различных поколений и их 
значение в селекции и сем еноводстве» . 
По проблемам лесовосстановления вы
ступили П. Н. Алентьев (ВН П О  «С о
ю злесселекция») «Научные основы восс
тановления дубрав С еверного  Кавказа» ,
В. И. Ерусалимский («С о ю зги п р о лесхо з» ) 
«Основы выращивания насаждений дуба 
в засуш ливой степи», А. И. Мурзов 
(Т атЛ О С ) «Соврем енное состояние 80—  
90-летних культур  дуба  Б . И. Гузовского  
и ведение хозяйства в них», А. С . Яковлев 
«Восстановление дубрав С р ед н его  По
волжья» и др .

Внимание участников конференции 
привлекли доклады  В. П. Ткача (У кр Н П О  
«Л ес») «Соверш енствование лесохозяй
ственных мероприятий в дубравах Украи
ны», Н. Г. Васильева (Т С Х А ) «Научные 
основы ведения хозяйства в лесах из дуба 
м онгольского», А. С . Тихонова (БТИ) 
«П рограмм ы рубок ухода по выращива
нию дубово-еловых древостоев в лещ и

новых типах леса» , М. И. Калинина 
(Львовский ЛТИ) «О собенности среднего  
прироста древостоев в судубравны х 
типах леса Западной лесостепи Украи
ны», Н. В. Чернявского (ЛЛ ТИ ) «С овер
шенствование ведения хозяйства в д уб 
равах Украины », В. В. Осипова (И нститут 
леса А Н  С С С Р ) «Н екоторы е проблемы  
лесоводства в связи с динамикой состоя
ния дубрав».

П роблемы  соврем енного состояния 
дубовы х насаж дений, их взаим оотнош е
ний с диким и животными и насекомыми, 
ф и то ф агам и , периодических депрессий, 
сопровож даю щ ихся усы ханием д уб а , на
шли отраж ение в до кладах Ф . С . Кутеева  
(ВНИИЛМ ) «Роль вредных насекомых и бо
лезней в массовом усыхании дубов», 
Н. А. Харченко (ВЛ ТИ ) «О ценка лесохо
зяйственной роли копытных животных 
при искусственном лесовосстановлении», 
И. А. Уткиной и В. В. Рубцова (ИЛ АН 
С С С Р ) «О собенности компенсаторны х 
реакций дуба череш чатого при деф о лиа
ции крон листогры зущ им и насекомыми» 
и др .

В учебно-опытном лесхо зе  ВЛТИ уча
стники конференции ознакомились с те х
нологией закладки  культур  дуба  и систе

мой ведения хозяйства в Воронцовском 
м ехлесхозе  (Ш ипов лес). Проф . Р. И. Де- 
рю ж кин и доц. И. В. Сухов показали 
технологию  создания лесных культур 
с использованием М УП-4 для понижения 
пней и культиватора с дисковыми рабо
чими органами для обработки почвы.

В Ш иповом лесу участники осмотрели 
113-летние культуры  Н. К . Генко и 
170-летнее насаждение естественного 
семенного происхождения с запасом 
500 м^/га. Культуры  последних десяти
летий сильно повреждены лосями и дру
гими копытными, посевы уничтожаются 
кабанами. В результате  лесное хозяйство 
несет убытки . Возникш ая проблема тре
бует реш ения. В некоторых странах 
охотничьи хозяйства возмещ аю т ущ ерб 
сельском у и лесном у, причиненный 
представителями охотничьей ф ауны . Это 
заставляет их регулировать численность 
животных, огораж ивать охотничьи уго
дья.

В заклю чение конференции были под
ведены итоги и принято развернутое 
решение по всем обсуждавш имся вопро
сам .

В. Д . НОВОСЕЛЬЦЕВ

РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКАЦИЙ i
У Д К  630*181.28

П ер сп екти вы  и н тр о д укц и и  к е д р а  к о р е й ск о го  в С р е д н е м  П о
в о л ж ь е . А л и м б е к  Б . М .—  Л есн о е  х о зя й с тв о , 1991 , №  9 , с . 20— 22. 
О п ы там и  о т п о сева  се м я н  д о  се м е н о ш ен и я  вы ращ ен н ы х д е р е в ь е в  
д о к а за н ы  у сто й ч и в о с ть , в о зм о ж н о сть  у сп е ш н о го  вы ращ ивания к е д 
ра к о р ей ско го  в у сл о в и я х  С р е д н е го  П о во лж ья  и со зд а н и я  н асаж 
ден ий  р а зл и ч н о го  хо зя й ств е н н о го  н азн ач ен и я .

Т а б л .—  3 , б и б л и о гр .—  8.

У Д К  630*237.2
В за и м о св я зь  п р о и зв о д и те л ьн о сти  б о л о тн ы х  лесо в  и и н тен сивн о 

сти  о суш е н и я . П ахуч ий  В . В .—  Л есн о е  х о зя й с тв о , 1991 , №  9 , с . 22— 23.
Д ан  р асч ет о п ти м а л ь н о го  р а ссто я н и я  м е ж д у  о с уш и тел ьн ы м и  ка 

нал ам и , о тв е ч а ю щ е го  тр е б о в а н и я м  м а к си м а л ь н о й  р ен та б е л ь н о с ти  
ги д р о л е с о м е л и о р а ти в н ы х  р а б о т .

Т а б л .—  1, б и б л и о гр .—  5.

У Д К  630*116.62.000.5
Л е со м е л и о р а ц и я  эр о д и р о ван н ы х  кр уто ск л о н о в  в К р ы м у . Теле- 

ш е к  Ю . К ., А гап о н о в  Н. Н .—  Л есн о е  х о з я й с т в о , 1991 , №  9 , с . 27— 30.
Р ассм о тр е н  оп ы т п р е д в а р и те л ь н о го  те р р а си р о в а н и я  на р азн ы х 

эта п а х  п р о вед ен и я  р а б о т по м е л и о р а ц и и . П р е д л а га е т с я  б р и га д 
ный м е то д  их о р ган и зац и и  с и сп о л ьзо в ан и е м  к о м п л е к с а  м аш ин 
и о р уд и й .

Т а б л .—  2, б и б л и о гр .—  3.

У Д К  630*116
И сп о льзо ван и е  ги д р о те хн и ч е ск и х  со о р уж ен и й  в противоэрозио н- 

ной л е со м е л и о р а ц и и . А н то н о в  В. М .—  Л есн о е  хо зяй ство , 1991, 
№ 9 , с . 31— 32.

О б о б щ ен ы  св е д е н и я  о ги др о тех .н и ч ески х  со о р уж е н и ях  в сто к о 
р е гу л и р у ю щ и х  лесн ы х  п о ло сах .

И л .—  2 , б и б л и о гр .—  4.

У Д К  630*624
Р асчет ги б к о го  л е со п о л ьзо ва н и я  в р азн о во зр астн о м  н асаж д е

нии . Власо в  В . В .—  Л есн о е  хо зя й ств о , 1991, №  9, с . 37— 40.
Р а с см а тр и в а е тся  ц е л е со о б р а зн о сть  м а тем а ти ч е ско го  м о д е л и 

ро ван ия п р о ц ессо в  о р ган и зац и и  л есо п о л ьзо ван и я .
И л .—  2, т а б л .—  3 , б и б л и о гр .—  10.

У Д К  630*411
Б и о л о ги ч еско е  п о дав л е н и е  ш елко п р яд а-м о н аш ен ки  с п р и м ен е

нием  аэр о зо л ь н о й  те хн о л о ги и . Б ахвало в  С . А . ,  З а гу л я е в  Г . Н ., 
И льины х А . В . и д р .—  Л есн о е  хо зя й ств о , 1991, № 9 , с . 5 0 — 5 1 .

Д о к а з а н о , что  д л я  п о давлен и я  ш елко п р яд а-м о н аш ен ки  м о ж но с 
у сп е хо м  п р и м е н ять  а эр о зо л ь н ую  о б р а б о тк у  насаж дени й  б а кте р и 
альн ы м и  и вир усн ы м и  п р е п ар атам и .

И л .—  1, т а б л .—  1, б и б л и о гр .—  5.

На п ервой  стр а н и ц е  о б л о ж ки  —  ф о то  В. К. ЛеоновЗг на ч е тве р то й  —  В. В. Давыдова
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ЛЕСИПЯ 
ППТЕКП

ЗОПНИК КЛУБНЕНОСНЫЙ
н е в ы е  и н и ж н и е  с те б л е в ы е  
л и с ть я  т р е у го л ь н ы е , у о сн о в а
ния —  гл у б о к о -с е р д ц е в и д н ы е , 
в е р хн и е  —  с и д я ч и е . Ц в е тки  л и 
л о в ы е , со б р а н ы  по 10— 16 в м у 
то в ч а то е  с о ц в е ти е . С о ц в е ти я  
р а с п о л а га ю тс я  на с т е б л е  над  
к а ж д о й  пар о й  с уп р о ти в н о  р а сп о 
л о ж е н н ы х  в е р хн и х  л и с ть е в .

К о р н и  р а с те н и я  сн а б ж е н ы  
к л у б н е в и д н ы м и  у то л щ е н и я м и , 
ч то  и н а ш л о  о тр а ж е н и е  в в и д о 
в о м  н а зв ан и и . С о б р а н н ы е  
о с е н ь ю  к л у б е н ь к и  я в л я ю тс я  ц ен 
н ы м  п о д с п о р ь е м  в п и тан и и . В 
К а л м ы к и и  их в б о л ь ш о м  к о л и 
ч е ств е  за го та в л и в а л и  в п р о к . 
И н о гд а  их с у ш и л и  и д е л а л и  м у к у  
или  к р у п у . Ч аб ан ы  на зи м о в ь я х  
го то в и л и  и з та к о й  к р уп ы  в к у сн ую  
к а ш у . З о п н и к  в хо д и т  в со став

зн а м е н и то го  к а л м ы ц к о го  чая. 
На К а в к а зе  к луб н и  вар или , за 
п е к а л и , из м у ки  го то ви ли  блины  
и о л а д ь и .

Суп из клубней зопинка. Не 1 л воды 
взять 300 г картоф еля, 50 г крупы, 
20 г репчатого лука , 100 г тщ ательно 
вымытых и разрезанных пополам клуб
ней. Крупу сварить до полуготовности, 
затем  положить картоф ель и клубни 
зопника, в конце варки добавить пас
серованный лук.

Пюре из клубней зопника. Клубни 
отварить в подсоленной воде, измель
чить, развести м олоком , сверху посы
пать укропом или петруш кой.

Запеканка из клубней зопника. Клуб
ни отварить, измельчить, смеш ать с от
варенным рисом , добавить яйцо, соль, 
сахар по вкусу и запечь на углях.

Зопник жареный. О тварить клубни в 
подсоленной воде и поджарить их на 
м асле .

АИР ОБЫКНОВЕННЫЙ

Р а сте т  в с т е п я х , на л е сн ы х  о п у ш 
к а х , с р е д и  к у с та р н и к о в  в е в р о 
пей ско й  части  С С С Р , на К а в к а зе , 
ю ге  С и б и р и , в К а з а х с та н е  и 
К и р ги зи и . С т е б е л ь  п р о сто й  или 
в етв и сты й , ч е ты р е х гр а н н ы й , 
ф и о л е то в о -п у р п у р н ы й . П р и к о р 

П о р о ш к о м  и з в ы су ш е н н ы х  к о р 
н е в и щ  аи р а  о б ы к н о в е н н о го  м о ж 
но  п о сы п ать  гн о й н ы е  ран ы  д л я  
их б ы с тр о го  за ж и в л е н и я . К о р н е 
ви щ а с о б и р а ю т  на б е р е га х  во
д о е м о в  и б о л о ти с ты х  у ч а с тк а х  
о с е н ь ю , п о сл е  о тм и р а н и я  н а д 
зе м н ы х  ч а сте й  р а с те н и я , или 
р ан н е й  в е сн о й , д о  начала в е ге -

тац и и . И с п о л ь зу ю т  о твар ы  к о р 
нев и щ а та к ж е  и д л я  по ло скани я 
го р л а  при ан ги н а х .

Приготовление отвара. 10 г и з
м е л ь ч е н н ы х  ко р н ев и щ  настаи 
вать  5 ч в с та к а н е  хо ло д н о й  
в о д ы , з а те м  ки п яти ть  7— 10 мин 
и п р о ц е д и ть .
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