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ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ

Сегодня никого не удивляет, 
что стройная сосенка и мохна
тая ель, белоствольная березка 
и могучий дуб, медоносная ли
па вырастают из крохотного се
мени. Но только специалист 
знает, как трудно и долго они 
растут. Жизни человеческой 
\лало, чтобы поднялись могучие 
корабельные сосны, чтобы ста
ли они деловой древесиной, 
предметом хозяйственного на
значения. Нине Ивановне Зори
ной —  бригадиру лесокультур
ной бригады Алексеевского 
песничества Моркинского мех- 
песхоза (Марийская АССР) —  
это очень хорошо известно. Ра- 
эотает она на постоянном ба
зисном питомнике (площадью 
19 га) вот уже четверть века, 
а всего в лесном хозяйстве —  
37 лет. На сотнях гектаров под- 
-1ЯЛСЯ лес из сеянцев и сажен- 
.leB, выращенных и взлелеян
ных ее руками в питомнике. Да 
5се кажется ей, что сделано ма- 
по. Неуемность, нежелание 
останавливаться на достигну- 
ом —  в характере Нины Ива
новны.

Питомническое хозяйство —  
:ложное, особенно если про
дукция его предназначается не 
только для своего, но и для со- 
:едних предприятий. За годы 
здиннадцатой пятилетки здесь 
!ьюашено 39.9 млн. шт. стан

дартного посадочного материа
ла при плане 36 млн. В 1985 г. 
выход сеянцев сосны с 1 га со
ставил 2,5 млн. шт. (план —  
1,6 млн.), ели —  2,3 млн. шт. 
(1,75 млн.).

В бригаде девять человек. 
Объединены они одной зада
чей —  получить высококачест
венные сеянцы и саженцы для 
новых лесов, которые так нуж
ны будут нашим внукам и прав
нукам. Не одну пятилетку тру
дятся рядом опытные лесо- 
культурницы Г. Я. Константино
ва, М. Е. Бирюкова, Е. Е. и В. А. 
Куклевы, Г. П. Степанова и др. 
Большой вклад в общий успех 
вносит механизатор широкого 
профиля Л. С. Одинцов. Его 
отличают дисциплинирован
ность, новаторский подход к 
делу, чувство ответственности. 
Он знает, как важно своевре
менно вьгполнить работы по 
уходу в междурядьях, обработ
ке почвы и всходов химически
ми препаратами. Леонид Сер
геевич детально изучил и в со
вершенстве освоил тракторы 
ДТ-75 и Т-16, с высоким качест
вом осуществляет весь комп
лекс лесохозяйственных работ.

Слаженно, вдохновенно тру
дится этот коллектив, четко вы
полняет требования агротехни
ки, активно борется с болезня
ми и сосняками. Последние

удаляют по мере появления, 
так как вместе с ними можно 
выдернуть и культурные расте
ния, особенно первогодки. А 
сколько нужно внимания, забо
ты, чтобы вовремя обнаружить 
и пресечь распространение 
снежного шютте! Пораженные 
сеянцы сосны быстро желтеют 
и погибают. Обычно затрону
тые им деревья и сеянцы уни
чтожают. Так и предложили 
сделать однажды Нине Иванов
не, но она отказалась, заявив, 
что вместе со своей бригадой 
спасет посевы. Мало кто пове
рил тогда в реальность этих 
планов. Однако настойчивость 
и самоотверженный труд лесо- 
культурниц дали возможность 
отстоять посевьг. Победа да
лась в упорной борьбе, но тем 
она дороже.

Откуда у этой простой рус
ской женщины такая нежная 
привязанность к лесу? Может 
быть, оттого, что родилась в 
лесной деревне Алексеевке. 
Окруженные деревьями поля
ны были местом ее детских 
игр. Отец Иван Степанович Ро- 
ганов был мастером на все ру
ки. В дело шли в основном кус
ки древесины, лыко, необычной 
замысловатой формы корни, 
шишки. Но мирный созидатель
ный труд, счастье крепкой 
дружной семьи были нарушены 
разрывами бомб и снарядов, 
грохотом танков и кованых са
пог. Лесник И. С. Роганов не 
мог оставаться в тылу, когда 
враг топтал родную землю. В 
письмах с фронта к жене Лу
керье Николаевне постоянно 
писал: «Что бы ни случилось, не 
бросайте лесных дел». Но вот 
однажды в далекую, затеряв
шуюся в марийских лесах дере
веньку пришло сразу два пись
ма. В одном командир расска
зывал, как мужественно сража
ется Иван Степанович, а дру
гое начиналось скорбно; «Ваш 
муж и отец... пал смертью 
храбрых...».

В ту пору Нине Рогановой 
было десять лет. А сейчас у 
нее четверо своих детей, есть 
внуки. Три дочери живут в Ле
нинграде. Конечно, их тянет до
мой, в родные лесные просто
ры —  каждый год в отпуск при-

( Продолжение см. на 3-й стр.
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ЛЕСОВОДСТВО в ПРЕДДВЕРИИ XXI ВЕКА
и. с. М ЕЛ ЕХО В, академ ик ВА СХ Н И Л

Классическое л есо во д ство  в св о ем  развитии д л и те л ь 
ное врем я со ч етало сь  с экстенсивньгм и  ви дам и  л е с о 
эксплуатации (р учно й  тр у д  и д е ш е в а я  р або чая сила , 
использование конной тя ги ), при ко то р ы х о тр и ц ател ь
ное во здействие е е  на лес б ы ло  м и н и м альн ы м , м ало 
о щ ути м ы м , если не считать  н еко то р ы х косвенн ы х по
следствий  при прим итивны х ф о р м а х  л есн о го  хо зяй ства  
(вы борка лучш и х и о ставл ен и е  на кор ню  худ ш и х 
дер евьев , ве д ущ ая  к сн и ж ен и ю  ге н е ти ч е ск о го  п отен
циала). С о  в р е м е н е м , и п р е ж д е  всего  в н еб о ль
ших стр ан ах с интенсивны м  л есн ы м  хо зяй ств о м , оно 
развивалось в направлении с тр о го  и ндиви дуализац ии  
деревьев при назначении их в р у б к у  и оставлении  на 
корню . З д е с ь  ж е стан о ви ло сь  в о зм о ж н ы м  изучени е 
лесо во до м  б и о гр аф и и  каж д о го  д е р е в а , б и о гр уп пы  и 
насаж дени я, о сущ е ствл е н и е  на этой  основе хо 
зяйственны х м ер о пр и яти й  б е з  како го -ли б о  у щ е р б а  д ля  
леса. Тако го  п р о гр е сса  д о б и ли сь , н ап р и м ер , л есо во 
ды Ш вейцарии —  страны  го р н ы х лесо в  и м и р о во го  
тур изм а .

В X X  в. во всем  м и р е р е зк о  во зр о сли  запросы  
на д р е ве сн о е  сы р ье  д ля  п р о м ы ш л е н н о сти . С  д р у 
гой сто р о ны , в р я д е  евр о п ей ски х го с уд а р ств , а такж е  
в и н дустр и альн ы х о б л астях  наш ей стр ан ы  к с е р е д и 
не сто л ети я  значи тельн о  ум ен ьш и л ась  п о тр еб н о сть  
населения в д р е в е сн о м  топ ли ве из-за п ер е хо д а  на 
др уги е  виды  е го  —  газ, н еф ть  и д р ., в связи  с чем  (д а  и 
по д р у ги м  п р ичинам ) со кр ати ли сь  и во зм о ж н о сти  при
влечения м е стн о го  населен и я к лесн ы м  р аб о там .

В и н д устр и а л ьн ы х лесн ы х стр ан ах  на лесо заго то вки  
приш ли м о щ ны е тяж ел о в есн ы е  м аш ины , о хваты ваю щ и е 
ср азу  целы е уч а стки , в р е зу л ь та те  и н ди ви дуальн ая 
вы борка или о ставл ен и е  д ер ев ье в  д ля  о б сем ен ен и я  и 
повы ш ения п р о д укти вн о сти  л еса , как правило , и склю 
ч ается ; возникли за тр уд н е н и я  и с и скусствен н ы м  его  
во сстано влен и ем . М аш ины  эти  призваны  уско р и ть  за
го товку  др евеси н ы , повы сить  п р о и зво д и тел ьн о сть  тр у 
да на л е со за го то в к ах . Э ти  цели п р авом ер н ы . О д н а ко  
надо ви деть  и о б о р о тн ую  сто р о н у  м е д а л и . С о в р е м е н 
ная тяж ел а я  л е со за го то в и те л ь н а я  техн и ка  наносит 
сущ ественны й эко ло ги ч ески й  у щ е р б , до во льно  чувст
вительный д л я  л есн о го  хо зяй ства , и к то м у  ж е д ал е ко  
не идеально  р е ш ает свои н еп о ср ед ств ен н ы е  задачи .

П р еж д е  всего  во зд е й стви е  таки х м аш ин , как 
ВТМ-4, тр а к то р  ЛП -18 и д р ., ск а зы в ае тся  на почве: 
н аб лю даю тся  ее  уп л о тн е н и е , си льн о е  о б наж ен и е и 
п ер ем ещ ен и е , эр о зи я  и о б е д н е н и е  (о тр и ц ател ьн о е  
влияние тяж ел о й  техни ки  на почву устан о влен о  за 
последние го ды  и в се л ьско м  хо зяй стве , гд е  п р е д 
приняты  се р ье зн ы е  м ер ы  по его  п р ео д о л ен и ю ), 
уничтож ается  и п о в р е ж д а е тся  п о д р о ст , наносятся 
поранения кор ням  и ство л а м  д ер е в ье в .

Все вы ш еуказан н о е  и п р и во ди т к п р и м и ти ви за
ции практики  л есо во д ства , е е  о гр у б л е н и ю . П р о 
цесс этот у с у гу б л я е тс я  за гр язн е н и е м  а тм о сф е р ы , воды 
и почвы п р о м ы ш ленн ы м и  вы б р о сам и . В сл е д ств и е  по
вр еж дения и о тм и р ан и я леса  о т подо б н ы х в о зд е й ст
вий п р и хо д и тся  подчас вы н уж д ен н о  назначать в р уб ку  
др ево сто й  до  н аступ лен и я  их сп ел о сти , т . е . тер я ть  
на п р и р о сте . Р а зу м е е тс я , н ел ьзя  о тр и ц ать  и о п р е д е 
ленные д о сти ж ен и я  со вр ем ен н о й  практики  л есо во д ства  
и в п ер вую  о ч ер е д ь  таки е , как  ко м п л е ксн о е  ис
пользование леса  и повы ш ение е го  защ и тны х ф ун кц и й  
в р яд е  районов стр ан ы , а та кж е  б о льш и е  м асш таб ы

л есо во сстан о ви тел ьн ы х р або т. И м ею тся  и д р у ги е  до 
сти ж ен и я . Но это  не д о л ж н о  засл он ять  нереш енны е 
п р о б лем ы , о со б ен н о  в области  лесопользования, 
во спр о и зво дства  леса  и повы ш ения его  продукти в
ности , сло ж и вш и еся тр уд н о сти  и назревш ую  н еобходи
м о сть  интенси ф и кац и и  п р акти ч еско го  лесо во дства . 
Ещ е не весь научный за д е л  и сп о л ьзуется  в произ
во дстве .

Н аучно-технический  п р о гр есс  во второй половине те 
кущ его  сто л ети я  зн а м е н уе тся  вы даю щ им ися о ткр ы ти я
м и , ко то р ы е м о гут  сп о со б ство вать  ш ирокой интен
сиф и кац и и  л есо во д ства  у ж е  в н ед алеко м  б уд ущ е м . 
Э то  —  д о сти ж ен и я  в о бласти  селекц и и  и генети ки , 
б и о техно ло ги и , эко ло ги и  и д р у ги х  биологически х 
наук , с одной  сто р о ны , в о бласти  техни ки  и те х 
нологии (о со б енн о  в м аш и но стр о ени и , вклю чая робо
то те хн и к у ) —  с д р у го й . Все б о льш ую  роль играет 
антр опо генная эко л о ги я  леса . П о лучаю т дальнейш ее 
развитие проц ессы  как  д и ф ф ер ен ц и а ц и и , так и ин
тегр ации  л есо во д ства . Д и ф ф е р е н ц и а ц и я  происходит 
на основе ге о гр а ф и ч е ск о го  (р е ги о н ал ьн о го ) и ф ун кц и о 
нально-целевого  принципов.

По ф ун кц и о н альн о -ц елево м у  принципу м ож но вы де
лить , в частности , л есо во д ство  р екр еац и о н но е  и план
тационное. П о сл е д н е е  в свою  о ч ер ед ь  м о ж ет им еть 
р азн ы е  цели и п о -р азно м у о сущ е ствл яться  даж е 
п р и м ени тельн о  к одной и той ж е  п ор о де . О гром ны й 
и н тер ес оно п р е д став л яе т  в связи  с интродукцией  
б ы стр о р астущ и х д р е в е сн ы х  п о р о д  д л я  пром ы ш ленны х 
целей  —  получения в кр атчай ш и е сроки  сы рья (на
пр и м ер , др евеси н ы  сосны  скр уч е н н о й ) д л я  Ц БП . 
И склю чительно  важ ное знач ен и е  п р и о б р етает лесо
водство  почво- и во д о защ и тн о е , а такж е  противо
радиационное и напр авленное на б о р ьбу  с техно
генн ы м  за гр язн ен и ем  о кр уж а ю щ ей  ср еды , в том  
числе с кислотны м и д о ж д я м и .

О тличительно й  чертой  науки и практики п ослед
них д есяти лети й  и стекаю щ его  сто л ети я  становится 
пр и м енени е Э В М , п о зво ляю щ и х реш ать  слож ны е 
ко м плексны е задачи , у с к о р я ть  и зм ер и тельны е и 
счетны е операции в л есн о м  п р о и зво дстве . О дн ако  
н ельзя  не сказать , что в лесн ы е  о тр асли  ком пью те
ризация входит ещ е  очень м е д л е н н о  и пока не ока
зы вает сущ ествен н о го  влияния на научно-технический 
п р о гр есс в них. О ч еви д н о , р е зк о го  п ер ело м а нужно 
ож и дать  в 90-х го д а х . В о б щ е м  нам етили сь о п р ед е
ленны е научно-технические п р едп о сы лки  д ля  интен
сиф и кац и и  п р акти ч еско го  л есо во д ства . В м есте  с тем  
со зд али сь  условия , не то лько  сдер ж и ваю щ и е про
гр есс  в нем , но и п р и ведш и е во м ногих случаях к 
е го  о гр уб лен и ю , при м и ти ви зац и и . Таким  об р азо м , в 
со вр ем ен н о м  лесо во д стве  н аб лю д аю тся  два противо
речивы х п р о ц есса : тен д ен ц и я  к интенсиф икации и
вы нуж ден н ое  упр о щ ен ч ество  (о гр уб л е н и е ). Задача 
сво д и тся  к уси лен и ю  пер во го  и ослаблени ю , а затем  
и ликвидации вто р о го . Реш ать  ее  с л е д у е т  на м е ж 
вед о м ствен н о м  ур о вн е . П р е ж д е  всего  необходим  
техни ческий  п р о гр есс в л есо заго то вках  на качест
венно новой ступ ен и , о твечаю щ ий и н тер есам  как лесо 
заго то ви тельн о й  п р о м ы ш лен н о сти , так и лесного  хо
зяйства .

С ер ье зн ы м и  н ед о статкам и  со вр ем ен ны х л есо хо 
зяй ствен ны х и о со бенно  л есо заго то ви тел ьн ы х маш ин 
являю тся  их н е к о м ф о р тн о сть , тр уд н о сть  обслуж ива
ния, со п р яж енн ы е с у ху д ш е н и е м  рабо то сп осо бн о сти  
человека , о сл а б л е н и ем  е го  зд о р о вья  и сни ж ен и ем  в ко
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нечном  и то ге  п р о и зво д и тел ьн о сти  тр у д а . Н апр и м ер , 
н а гр узка  на м аш ини ста  вало чн о -п акети р ую щ ей  м аш и 
ны ЛП -19 такова, что п р о и зво д и тел ьн о сть  его  тр у д а  
у ж е  ниж е на 8— 1 0 % , а до  конца рабочей см ен ы  
ещ е  п ад ает. С пец и али сты  по эр го н о м и ке  не б е з  ос
нования сч и таю т, что тако е  п о ло ж ен и е  о тр и ц ательн о  
сказы в ае тся  на о б щ е го суд ар ств ен н о й  эко н о м и ке  (Л е с 
ная п р о м ы ш лен н о сть , 1985, 15 а в г .) .

Не останавли ваясь  д а л е е  на п р о ти во р еч и ях в с и с те 
м е  человек —  м аш ина в л е с у , п о д к р е п л я ю щ и х  не
о б хо д и м о сть  со зд ан и я  б о л ее  со в ер ш е н н ы х и м анев
р енны х м аш ин , за тр о н е м  те из них, что вы хо дят 
за рам ки  о тр асли .

В хо д е  развития л есо заго то ви тел ьн о й  п р о м ы ш л е н 
ности и лесн о го  хо зяй ства  стали  все б о л ее  вы яв
л яться  п ротиворечия м е ж д у  л есо эксп л уатац и е й  и 
л е с о в о д ств о м : с одной  сто р о н ы , тр е б у е тс я  м ехан и 
зация л есо за го то во к , что п р и во ди т к нар уш ен и ю  
пр иродной лесной  ср е д ы , с д р у го й  —  у с у гу б л я е тс я  
н е о б хо д и м о сть  н еи сто щ и те л ьн о го  пользования и со
хр анения леса  как важ ного  б и о сф е р н о го  эк о л о ги 
ческо го  ф ак то р а , повы ш ения е го  п р о д укти вн о сти  как 
сы р ьево го  р е сур са . И так , во зн и кла се р ье зн а я  п р о б ле
м а п р ео д о лен и я  противоречий м е ж д у  б и о ло гией  и 
эко ло ги ей  леса , е го  во зо б н о в лен и ем , с одной сто 
роны , л есо заго то ви тел ьн о й  техни ко й  и техн о л о ги ей  —  
с д р у го й . Конечно , во зм о ж н о сти  и пути  ее  р еш ения 
зависят от гр уппы  леса , но в принципе они общ ие 
дл я  всех лесо в , за и скл ю ч ен и ем  лиш ь зап о ведни ко в  
и н еко то р ы х  д р у ги х  кате го р и й  лесов первой гр уп 
пы, о стаю щ и хся  вне эксп луа тац и и .

М о ж н о  вы дели ть  два основны х пути п р ео д о л ен и я  
названны х п р о тиво р ечий : р а зр а б о тк а  техно ло ги й
лесо сеч н ы х р або т, со о тв е тств ую щ и х  п р и м е н я ем ы м  л е 
со заго то в и те л ьн ы м  м аш инам  и в то  ж е  вр ем я п р е
д усм а тр и в аю щ и х  во зм ож н о  м и н и м альн о е  нанесение 
повр еж д ен и й  л есу  и его  со ставны м  ч астям  —  са м о 
севу и п о д р о сту , о ставш и м ся  на кор ню  д е р е в ья м , 
почве и п р .; р азр аб о тка  новых л есо за го то ви тел ь н ы х  
м аш ин , учиты ваю щ их п о тр еб н о сти  и л ес о за го то в и те л ь 
ного п р о и зво дства , и л есо во д ства , т . е . таки х , ко то 
ры е не сниж али бы п р о д укти вн о сть  и сп о со б но сть  
леса  к во сстано влен и ю , не лиш али бы его  это го  
цен н ей ш его  п р и р о дн ого  сво й ства , вы зы вали бы к ж и з
ни р е сур со сб е р е гаю щ и е  техн о л о ги и .

Б о лее  ш и р о ко е  р асп р о стр а н е н и е  получил пока п ер 
вый п уть . Л есо во ды  у ж е  давно  начали дей ство вать  
в это м  направлении . На п р о тяж ен и и  п о сл ед н и х  тр ех  
д есяти л ети й  п р ед л о ж е н о  м н о го  р азли чн ы х техн о л о ги 
ческих схе м  л е со за го то в и те л ь н о го  пр о ц есса , вклю 
чаю щ их и м ер ы  по со хр а н ен и ю  п о д р о ста . Конечно , 
д о  и деала ещ е  д а л е к о , но и м е ется  и о пр еделен ны й  
п р о гр есс  —  р я д  схе м  о б есп ечи вает со хр а н е н и е  п о д 
ро ста  до  60— 70 % . О д н ак о  ц ель  эта  стан о ви тся  все 
м ен ее  д о сти ж и м о й  из-за введени я м о щ ны х л е с о за го 
то ви тельны х м аш ин , уси ли ваю щ и х в о зд е й стви е  на лес и 
лесн ую  с р е д у . Частичный вы ход  из со зд а в ш е го ся  по
ло ж ен и я зало ж ен  в увеличени и  о б ъ ем о в  л е с о ку л ь 
тур н о го  п р о и зво дства , но зд есь  н ео б хо д и м о  п ом 
нить о ге о гр а ф и ч е ско й  о б усл о вл ен н о сти  (в том  числе 
в см ы сл е  д о ступ н о с ти ) е го  и эк о л о ги ч еско м  сво ео б 
разии о б ъ е кто в , во зн и кш ем  в р е зу л ь та те  во здей стви я 
тяж е л ы х  лесо заго то ви тел ьн ы х  м а ш и н : р е зк о м  у х у д ш е 
нии почвенны х усло ви й , а значит, и потенц иально м  
сниж ении п р о д укти вн о сти  б у д у щ и х  лесов .

По использованию  вто р о го  пути д е л а е тся  очень м ало . 
З д е с ь  нуж ен  кор енной  п е р е л о м , во зм ож ны й при 
о б ъединении  усилий лесн ы х ве д о м ств  и о тр аслей  
А 'чш иностр срния. Наличие л е гки х  м аневр енн ы х маш ин

м о гл о  бы дать  новый им п ульс и о беспечить  высокий 
э ф ф е к т  тако го  важ ного ср е д ств а  ц елево го  получения 
д р евеси н ы  и уско р ен и я  ее  вы ращ ивания с со хр ане
нием  о кр уж аю щ ей  ср е д ы , как р уб ки  у хо д а ; это  м о ж 
но о тн ести  такж е к п остепенн ы м  и вы борочным , 
т. е . несплош ны м  р уб кам  главного  пользования. 
В качестве прототипов м аш ин б уд ущ его  м ож но 
считать некото р ы е уж е и м е ю щ и еся , и склю чаю щ ие по
вал д ер евьев  на зе м л ю , но в них пока не реш ены  
задачи м аневренной п р о хо д и м о сти  по лесу  б ез  нару
ш ения его  ц ело стн о сти .

О со б о го  вним ания засл уж и ваю т вопросы  рубок в 
горны х лесах , гд е  прим енение н азем н ы х тр елево ч
ных маш ин чревато высокой о пасн о стью  эрозии  почвы 
и д аж е  полного исчезновения почвенного  покрова. 
В со вр ем ен н ы х условиях с точки зр ен и я  со хр ане
ния о кр уж аю щ ей  ср еды  наиболее пер сп екти вн ы  воз
д уш ны е канатны е до р о ги , использование вер то летов , 
д и р и ж аб лей  и д р .

С л е д у е т  пом нить об эко ло гических и техн о л о ги ч е
ских противоречиях в области л е со кул ьтур н о го  про
и зво дства . И здесь  м о ж е т отр ицательно  сказаться  при
м енени е  р яд а  почвообрабаты ваю щ их м аш ин.

Таким  о б р азо м , органи чное соединение эко ло ги и , 
техни ки  и техно ло ги и  в лесоэксплуатации  и лесо- 
вы ращ ивании —  вот что п р ед ставляется  и д е а л о м , к 
к о то р о м у  надо с тр е м и ть ся . Конечно , речь не м о ж е т 
идти о полном  о сущ ествлени и  это го  идеала в са м о е  
б ли ж ай ш ее вр ем я . Э ко н о м и ч ески е  условия вносят свои 
ко р р екти вы , но при ко м п л е ксн о м  анализе м о гут  
быть найдены  реальны е во зм ож н о сти  прогресса .

Н ельзя  отр ицать  успехи в со здан и и  отечественной 
лесо заго то ви тельн о й  техни ки , зам етн о  повысивш ей 
п р о и зво ди тельно сть  тр уд а . В э то м  нем алая засл уга  
научн о -и сследо вательски х и к о н стр у кто р ск и х  о р гани за
ций М и н лесб ум п р о м а  С С С Р , п р е ж д е  всего  Ц Н И И М Э —  
головного  и н сти тута . Но нуж но ви деть  и выявивш иеся 
о тр и ц ательны е стороны  п р и м ёнени я такой  техники в 
л есу , учиты вать новые тр еб о вани я , испо льзо вать  п ер е
довой опы т отечественной и зар уб еж н о й  науки и 
техни ки . Больш инство  о тр аслей  со в р ем ен н о го  м аш и
ностр о ени я отли чает стр ем л ен и е  к ум ен ьш ен и ю  габа
ритны х р азм ер о в м аш ин, со зд ан и ю  м а кси м альн о  
ко м ф о р тн ы х  условий для  р аб о таю щ и х . В э то м  отно
шении н аб лю даю тся  ко н сер ва ти зм , о тставан и е  наш его 
л есо заго то ви тельн о го  м а ш и н о стр о ен и я , хотя в области  
м еханизации  руб о к  у хо д а  бы ли пионерны е начинания 
по со здан и ю  м аневренны х м аш и н , таки х как «Д ятел» . 
С ейчас головны е и нституты  Г о сл е с хо за  С С С Р  (ВН И И ЛМ ) 
и М и н лесб ум п р о м а С С С Р  (Ц Н И И М Э ) предприним аю т 
о бъединенны е попытки частичного  реш ения данного  
вопроса . Разработки  эти н е о б хо д и м о  расш ирить и акти
визировать д л я  о сущ е ствл е н и я  н ео тло ж ны х задач се 
го д н яш н его  дня .

В свете  научн о -техн и ческо го  п р о гр есса  научны м  и 
научно-производственнь!м  п о д р а зд е л е н и ям  лесны х о т
р аслей  с уч а сти ем  а к а д е м и ч е с ки х  и учебны х ин сти ту
тов нуж но уж е  сейчас се р ье зн о  д ум ать  о возм ож ности  
принципиально новы х реш ений  затр о нуто й  проблем ы  
и в первую  о ч е р е д ь  в области  робототехники  
(и м е е тся  в виду со зд ан и е  «лесны х р о б о то в» ). П ер
вые р е зул ь та ты  эк сп ер и м ен то в  в этом  направлении 
в н екото р ы х стр ан ах п озво ляю т н адеяться  на пер-- 
спекти вн ость  тако го  пути . Н апр им ер , в Японии в опы т
ном п о р яд ке  р а б о тае т м иниатю рная электр о н н ая  
м аш ина , авто м ати чески  п ер ед ви гаю щ аяся  по стволу 
сто ящ его  д ер ев а  и о б р езаю щ ая сучья . У  лесоводов 
Ф Р Г  есть  подобная м аш ина , причем  не только  об
р езаю щ ая сучья , но и сн и м аю щ ая ко р у . О коренное
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дерево о ставл яется  на кор ню  д л я  п о дсуш и ван и я , 
а затем уж е п р о и зво ди тся  валка . П р авда , зд е сь  не 
исклю чается опасность п ер е л о м а  его  при падении , но 
осущ ествление бесповальной заго то вки  д р е в е си 
ны (это особенно важ ная о п е р ац и я ) д е л а е т  реальны м  
применение сам ы х со в ер ш ен н ы х л есо во д ствен н ы х 
рубок на селекц и о н н о -ген ети ч еско й  основе . В р е 
зультате сущ ественн о  р асш и р и ли сь  бы во зм ож н о сти  
эксплуатации лесов первой гр уп пы .

Как уж е указы валось , вторая половина X X  в. о з 
наменовалась неви данны м  р о сто м  значения леса , его  
разностороннего  испо льзо вания , с одной  сто р о ны , и 
связанным с этим б ы стр ы м  и сто щ е н и ем  лесов плане
ты —  с д р уго й . Н аибо лее б ы стр о  и сто щ ен и е и д е т  в 
настоящ ее вр ем я в тр о п и ч ески х р е ги о н ах , что вызьг- 
вает резонную  тр е в о гу  со о тв е тств ую щ и х  м е ж д у н а 
родных о ргани заций . О д н а к о  н егативны е сто р о ны  л е 
сопользования зам етн о  п роявились и в лесах  се в е р 
ного полуш ар ия; сильно  п о теснены  девствен н ы е  леса  
тайги, на бо льш и х те р р и то р и я х  хвойные см ен и ли сь  
лиственными, о тд е л ьн ы е  м н о го л е сн ы е  районы п ер е
шли в р а зр яд  м а л о л есн ы х .

М еж ду тем  м и р о во е  п о тр е б л ен и е  главного  про
дукта леса —  д р евеси н ы  —  б у д е т  п р о д о л ж ать  р асти . 
Так, по р асч етам  Ф А О  О О Н ', в 2000 г . по сравнению  
с 1980 г. оно и зм ен и тся  сл е д у ю щ и м  о б р азо м  (д р е 
весина в м и лли о нах к уб о м е тр о в , б ум ага  в м и лли о нах 
тонн);

1980 г . 2000 г.
низш ий высш ий 
п р е д е л  п р ед ел

топливная (д р о в ян ая ) д р е в е 
сина 1530 1800 2800
пром ыш ленный кр углы й  лес 1415 2200 2500
пилом атериалы 445 570 630
древесны е плиты 101 170 330
бум ага 170 360 470

Н арастание б у д е т  п р о д о л ж а ть ся  и за п р ед е л ам и  
2000 г. У вели ч и вается  п ользо вани е  и д р у ги м и  п р о д ук 
тами леса . Все о щ ути м е е  стан о ви тся  эко л о ги ч еска я  
роль леса как составной части  б и о сф е р ы  и как с р е д 
ства против загр язн ен и я  в о зд у ха , почвы, воды .

На ап р е л ьско м  (1986  г .)  П л е н у м е  Ц К  К П С С
М. С . Горбачев четко  о п р е д е л и л , что м ы  до лж ны , 
обязаны в ко р о тки е  ср о ки  вы йти на сам ы е п ер едо вы е 
научно-технические позиции. Э то  о тн о си тся  и ко всем  
отраслям  лесн о го  п р о и зво д ства  и лесной науки . 
В связи с увел и чени ем  н уж д ы  в л есе  вопросы  л е с о 
водства, интенси ф и кац и и  л есн о го  хо зяй ства  на стр о го  
научной основе п р и о б р етаю т та ко е  значение , како го  
они н ико гда  не им ели  п р е ж д е . Л есо во д ы  д о лж ны  
разрабаты вать и о сущ е ствл ять  си сте м ы  и сп о со б ы  р у 
бок, призванные не то лько  прио стан ови ть  п р о ц есс 
истощения лесо в , но и о б есп ечи ть  н еи сто щ и тельн о е  
пользование ими в д а л ь н е й ш е м , их во спр о и зво дство  
и повыш ение п р о д укти вн о сти . К р ай н е  н ео б хо д и м ы  
способы уп о р яд о ч е н н ы х вы бо р о чны х и постепенн ы х

р уб о к  главного  пользования л есо м , усо вер ш ен ство 
ванных р уб о к  у хо д а  на селекц и о нн о -генети ческо й  осно
ве, а такж е  кор енны м  о б р азо м  улучш енны е тех
ника и техн о л о ги я  л есо заго то во к .

С пло ш н ы е р убки  б у д у т  пр и м еняться  и в X X I в., 
но они о б язательн о  до лж ны  со п р о во ж даться  лесовод- 
ственн ы м и  м ер о п р и яти ям и , полностью  обеспечиваю 
щ им и возобновление хо зяй ственн о  ценных пор од . 
В числе таки х м ер о пр и яти й  до лж н о  быть и возрож 
ден и е  п реж них опр авдавш их себ я  традиционны х м ето 
дов , и р азр аб о тка  и п р и м енени е  новых подходов к 
р еш ен и ю  п р о б лем ы , учиты ваю щ их природно-хозяйст- 
венное сво ео б р ази е  р егио на , лесо р асти тельны е усл о 
вия вы р уб ок , их ти по ло ги ю , сравнительны е во зм ож 
ности ес те ствен н о го  возобновления и искусственного  
восстановления л еса , м ели о р ати вн ы е м ер опр иятия , 
внесение удо бр ен и й  и д р .

Л есо хо зяй ствен н ая  пр акти ка р е гл ам ен ти р уе тся  ин
стр укц и ям и , наставлен и ям и , правилам и . Реглам ентации 
со ю зн о го  значения носят б о л ее  общ ий , принципиаль
ный хар а ктер , р егиональны е д етал ь н е е  о тр аж аю т м е ст
ные усло ви я . Все это  п р аво м ер н о . Но не м ного  ли у 
нас р е глам ен тац и й , порой п р отиворечивы х, м ало  обос
нованны х, сковы ваю щ их тво р ч ескую  инициативу и са
м о сто ятел ьн о сть  лесны х р або тни ко в  на м естах?

В свое вр ем я м ногие лесничие и таксатор ы  своим 
личны м  о пы то м , повседневны м и наб лю ден и ям и  и дей 
ствиям и  о богатили  науку и п р акти ку  лесно го  д ел а . 
Н аучно-технический  п р о гр есс о сущ е ств л я ю т лю ди  и, ко
нечно , лесны е специалисты , ср ед и  кото р ы х нем ало  
талан тли вы х лесо во д о в , эн тузи асто в  своей п р о ф ес
сии . Н е о б хо д и м о  расш ирить их тво р ч ески е  возм ож но
сти . Нам  крайне нуж ны совр ем ен ны е Кравчинские , 
Тю р м ер ы , К о р н ако в ски е ...

С ейчас, на и схо де  X X  в., п р и м ени тельн о  к лесу, 
лесн ы м  п р о и зво дствам  с л е д у е т  активизировать  науч
ные поиски принципиально новых маш ин и техн о ло 
гий, учиты ваю щ их сво ео б р ази е  природы  лесны х о б ъек
тов в органи чном  еди н стве  с ко м п л е ксо м  эко но м и
чески х , эко ло ги ч ески х  и социальны х требований . 
С о вр е м е н н ая  лесо заго то ви тел ьн а я  техни ка нар яду с 
п р о гр есси вн ы м  началом  в направлении повыш ения про
и зво д и тельн о сти  тр у д а  сп о со б ство вала о гр уб лен и ю  ле
со во д ства , сниж ению  потенциальной продукти вности  
б уд у щ и х  лесо в . Если к началу гр яд ущ е го  века по
ло ж ен и е  не и зм ен и тся , негативны е стороны  ее не 
то лько  ск а ж у тся  б о л ее  о стр о  на состоянии лесов, но 
и у с у гу б я т  о тставание л есны х отр аслей  (особенно 
л есо заго то ви тел ьн о й ).

Главная задача , от р еш ен и я которой зависит д аль
нейш ий п р о гр есс лесно го  хо зяй ства  и лесной про
м ы ш л ен н о сти ,—  кар ди н ально е  п р ео до лен и е  противо
речий м е ж д у  лесо эксп луатац и ей  и лесо во д ство м , ко
то р о е  об есп ечи т н еи сто щ и тельн о сть  и непреры вность  
лесо по льзован и я .

Велени е  наш его  вр ем ени  —  повы ш ение научно- 
техн и ч еско го  и хо зяй ствен н о го  ур о вн я , сокращ ение 
р азр ы ва м е ж д у  наукой и практикой —  полностью  
о тн о си тся  к лесны м  п р о б л ем а м , оно отвечает стр а
теги и  уско р ен и я  со ц и альн о -экон о м и ч еско го  развития 
стр аны , вы двинутой  X X V I I  с ъ е зд о м  К П С С .
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ДВЕНАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА. ГОД ПЕРВЫЙ

РЕШЕНИЯ ПАРТИИ — В ЖИЗНЬ!

РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

Б. С . НОВИКОВ, главный лесничий Костром ского  
управления лесного хозяйства

М ногогранны  и м асш таб ны  задачи , поставленны е 
X X V I I  с ъ е зд о м  партии п ер е д  рабо тни кам и  л е с а : ул уч 
ш ать во сп р о и зво д ство  и эксп луатац и ю  лесны х р е с у р 
сов , вн ед р ять  в п р о и зво дство  д о сти ж ен и я  науки и 
п ер е д о во го  опы та , р асш и р ять  п ер е р аб о тку  д р евеси н ы  
м ягко л и стве н н ы х пор од  и о тхо д о в , усилить  охрану 
лесов от пож аров и контроль за  рациональны м  л е с о 
п ользо вани ем .

К о стр о м ск а я  об л . и гр ает важ ную  р оль  в снабж ении 
д р евеси н ой  со се д н и х  о бластей  и районов Нижней Во л
ги , сл уж и т основны м  п оставщ иком  сы р ья  ц елл ю ло зн о - 
б ум аж н ы м  п р ед п р и яти ям  г . Балахны , п о ско льку  по
ловина п лощ ади  насаж дений вхо д и т в их п о тр еб и 
те л ь ску ю  л есо сы р ье вую  б азу .

В н асто ящ ее вр ем я п лощ адь  лесов со став л яе т  
4 ,4  м л н . га , в то м  числе го с л е сф о н д а  —  3 ,4  м лн . 
С р ед н и й  годовой п р и р о ст —  3 м^/га, класс  бони
те та  —  I I ,  2, состав З С 2 Е 4 Б 1 0 с , во зр аст —  46 л е т , 
р асч етн ая л есо сека  —  7 ,4  м лн . м^.

На п р о тяж ении  б о лее  чем сто л ети я  велась интен
сивная л есо эксп л уатац и я , о б ъем ы  и тем п ы  которой  
р е зк о  опер еж али  л есо во сстан о влен и е , в р е зу л ь та те  
на о гр о м н ы х тер р и то р и я х  п р о и схо д и ла  н еж ел а те л ь 
ная см ен а  хвойных пор од  м ягко ли ствен н ы м и , ,3 а  по
сл е д н и е  го ды  поло ж ени е и зм ени лось . По дан ны м  по
сл е д н е й  инвентаризации л есн о го  ф о н д а , покры ты е л е 
сом  зем ли  возросли  на 52 ты с . га, в основном  за 
счет совер ш енствован и я у хо д а  за м о л о д н якам и . 
С пло ш н ы м и  р уб кам и  за п яти л ети е  п р о й ден о  143 ты с. га, 
л есо во сстан о влени е  о су щ е ств л е н о  на 155 ты с . га . О с
новной л есо заго то ви тел ь  области  —  о б ъ ед и н ен и е  е<Ко- 
с тр о м а л е сп р о м »  —  за 1981— 1985 гг . увеличил произ
водственны е м о щ но сти  по п ер е р аб о тке  д р евеси н ы  до
4 м лн . м ‘ , что со став л яе т 68 %  о б щ его  о б ъем а заго 
товки и вы возки .

На р азви ти е  лесной  и д ер евоо б р аб аты ваю щ ей  про
м ы ш лен но сти  еж е го д н о  р а схо д уе тся  о коло  20 м лн . р уб . 
М ного  сд е л ан о  по п р едвар и тельн ой  биологической  
с уш ке  лиственной др евеси н ы , организации плотового  
и п учкового  сплавов. В целях б о льш его  вовлечения 
в р уб ку  лиственны х пор од  (заго то вки  это го  вида сы р ья 
в 1985 г. д о сти гл и  3 м лн . м \  или 56 %  о б щ его  о б ъ ем а)

за п о сл ед н и е  10 л е т  изм енено  направление гр у з о 
потоков др евеси н ы  в о б ъ ем е  1,5 млн. с рек с м о л е 
вы м сп лаво м  к м аги стр альн ы м  рекам и в пункты  
п ер е р аб о тки . С  1982 г. специализирован 121 у зе л  д ля  
р а зд е л ки  др евеси н ы  по пор одам . В 1985 г. охват 
лесо заго то во к  б р и гад н ы м  п одр ядо м  составил 54 % , 
в р е зу л ь та те  улучш и ло сь  использование р есур со в , сн и 
зились н еп р о и зво ди тельны е расходы , ум еньш и ло сь  
число лесо нар уш ени й .

В л есп р о м хо за х  укр е п л я ется  производственная б аза  
по п ер е р аб о тке  дров и отходов на техно ло ги ч ескую  
щ еп у . П р екр ащ ены  п ер ер уб ы  расчетных л есо сек  во 
второй гр уп пе  лесов и в 1,5 раза снижены в тр е тье й .

О д н ако  се р ье зн ую  озабоченность вы зывает то т  ф а к т , 
что и м ею щ и еся  лесосы р ьевы е pecypcbt (87 м лн . м®) 
при со в р ем ен н о м  уровне эксплуатации б у д у т  исчер 
паны в б лиж айш и е 15 лет , а из 74 баз в теч ен и е  3 лет  
у ж е  вы бы вает 12 с об ъем о м  л есо заго то во к  920 ты с . м®. 
П р и н и м аем ы е срочны е м еры  по п р о вед ен и ю  в 1985—  
1986 гг . лесо устр о й ств а  всех л есхо зо в  п о зво лят у то ч 
нить р а зм ер ы  расчетной л есо секи , что п ослуж и т ра
ци о н ально м у лесопользованию , со хр анени ю  лесны х 
п оселко в , закр еп лен и ю  рабочих кад р о в .

П р истального  внимания тр е б у е т  со б л ю д ен и е  техн о 
ло ги ческой  дисциплины  на л е с о за го то в к а х . В 1985 г. 
лесо хо зяй ственн ы м и  о р ганам и  п р о вер ен о  5380 вы ру
б о к ; на 1457, или на каж до й  ч етвер то й , выявлены 
наруш ения установленны х правил очистки лесо сек , с 
лесо заго то ви телей  взы скано  свы ш е 1 м лн . руб . Но эта 
м ер а  м ало  что д ае т , так  как ни о б ъ ед и н ен и е  «К о стр о м а- 
л есп р о м » , ни упр авлени е  л е с н о го  хо зяйства  не полу
чаю т сучко п о дбо р щ и ки  П С -5 , ко то р ы е  к то м у  ж е сняты  
с п р оизводства . К р о м е  то го , л есп р о м хо зы  о сво б о ж д е
ны от л есо во сстан о ви тел ьн ы х м ер о пр иятий  и почти 
не заинтересованы  в о ч и стке  вы рубок , что отр иц а
тельно  сказы вается  на м ехан и зац и и  создания кул ьтур  
д а  и во спр о и зво дства  лесо в . Н азр ела о стр ая  необхо
д и м о сть  заканчивать лесо сеч н ы е работы  не ф азой 
очистки м е ст  р уб о к , а о б р аб о тко й  почвы под посадки. 
Высокий уровень лесо по льзован и я в области  (2 ,5  м^/га) 
д о сти гн ут  в основном  за счет р уб о к  главного  поль
зования (д о л я  др евеси н ы  о т р уб о к  у хо д а  со ставляет 
всего  4 % ), вы борочны е ж е способы  и р убки  ухода 
в объединении  « К о стр о м а л е сп р о м »  не п р им еняю тся .
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П ер ечисленны е н ед о статки  надо  устр ан и ть  в кратчай
шие сроки .

Не м е н е е  актуальны е п р о б л ем ы  —  повы ш ение ка
чества лесо во сстан о влени я и в пер вую  о ч ер ед ь  ул уч 
ш ение л есо п и то м н и ч еско го  хо зяй ства , со зд ан и е  по
стоянной л есо сем ен н о й  б азы  на селекц и о нн о й  основе , 
соверш енствование у хо д а  в м о л о д н я к а х , о р гани зац ия 
уско р ен но го  вы ращ ивания д р е ве си н ы  ели  по целевой 
п р о гр ам м е и п р еж д е  всего  на б алансы . В ц ел ях  ко
ренного повы ш ения э ф ф е к ти в н о с ти  р або т упр авлени ем  
утвер ж дена  конкр етная п р о гр а м м а  по всем  н апр авле
ниям лесо хо зяй ственн о й  и хо зр асч е тн о й  д е я те л ьн о сти . 
Разработаны  п р о екты  по со зд а н и ю  ч еты р е х  б ази сн ы х 
питомников общ ей п ло щ ад ью  175 га . В 1986 г . в О стр о в 
ском  м е хл есхо зе  начнется стр о и те л ь ств о  типовой теп 
лицы (1 га) д л я  уско р ен н о го  п олуч ен и я сеян ц ев  в 
условиях ко н тр о л и р уем о й  с р е д ы . П р е д п р и яти я  п ол
ностью обеспечены  р айонированны м и се м ен ам и , с о з 
дан свой р езервны й  ф о н д . П о стр о ен  типовой скл ад  
для их хранения е м ко с ть ю  20 т . В д вен ад ц ато й  пя
тилетке о б ъем ы  вы ращ ивания к р уп н о м ер н о го  поса
дочного м ате р и ал а  в о зр а стут  до  17 м л н . ш т., но для  
этого н ео б хо ди м ы  д о п о л н и тел ьн а я  техн и ка  и о б о р у
дование —  тр акто р ы  Т-16М , о п р ы ски ватели  О П Ш -15  
или П О М -630 , ш кольн ы е са ж ал ки , культи вато р ы  
КФ П -1 ,5 , ф р е зы  Ф П Ш -1 ,3 .

Надо о тм е ти ть , что зач астую  планы лесо во сстан о в
ления не со о тв е тств у ю т р е ко м е н д а ц и я м  л е с о ус тр о й 
ства и науки , что п р и во ди т к н ео б о сн ован но м у рас
пылению тр уд о в ы х , ф и н ан со вы х, те хн и ч е ски х  р е сур со в , 
ухуд ш ает качество  р або т. П од  лесн ы е  к ул ь ту р ы  в прош 
лом го д у  о тв ед е н о  60 % вы рубок (л е со устр о й ств о м

р еко м ен д о в ан о  29 % ) , под со дей стви е  естественном у 
во зобновлению  —  40 %  и ни один гектар  не оставлен 
под естествен н о е  заращ ивание (запланировано 24 % ). 
Д л я  заклад ки  6 ,5  ты с. га кул ьтур  тр еб уется  не более 
70 м л н . ш т. посадочного  м атер и ала  (32 млн . сеян
цев, 20 м лн . саж ен ц ев , д л я  до по лнения —  3 м лн ., 
стр ахо вой  запас —  15 м л н .) . Плановы е задания дово
д я тся  в о б ъ е м е  85 м лн . ш т ., т. е . возникаю т непроиз
во ди тельны е затр аты . Крайне низким  о стается  качество 
л есо кул ьтур н о й  техни ки  —  плугов , культиваторов , ле
сопосадочны х м аш ин. О ни б ы стр о  п р и хо дят в н его д
ность , особенно на избы точно увлаж ненны х почвах, 
пр ео б ладаю щ и х в области .

И м ею тся  нереш енны е вопросы  и в плантационном 
лесовы ращ ивании . Уп р авлен и ем  со вм естн о  с учены ми 
К о стр о м ско й  Л О С  разр аботаны  р еко м ендац и и  по вы
ращ иванию  лесоводственны м и м ето д а м и  древесины  
ели  на балансы  по целевой п р о гр а м м е . М ного п р ед 
сто и т  сд е л ать  по вы полнению  П родовольственной про
гр ам м ы . П оставлена задача произвести  по 24 кг м яса 
на каж д о го  р або таю щ его , е ж е го д н о  заго то влять  не ме-^ 
нее 100 т яго д  и 70 т  грибов.

Больш ие задачи намечены в двенадцатой  пяти летке  
и по хо зр асчетн о й  деятельн о сти . Только за счет р е 
кон стр укц и и  цехов вы пуск товаров народного  п отр еб 
лен и я  увеличи тся  на 34 % .

Л есо во д ы  К о стр о м ско й  обл. активно вклю чились 
в со ц и али сти ч еско е  соревнование за до ср о чн ое  вы
п олнение планов и заданий 1986 г .—  первого  го да 
д вен ад ц ато й  п яти летки . Итоги работы  за истекш ий 
п ер и о д  св и д етел ь ств ует  о том , что намеченные задачи 
б у д у т  успеш но  реш ены .

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ

с  каж д ы м  го д о м  ко лл екти в  С аб и н 
ско го  л е с п р о м хо за  (М и н л есхо з  Та
тарской  А С С Р ) д о б и ва ется  весо 
мы х п р о и зво дственн ы х п о каза те 
лей в со ц и али сти ч еско м  со р евн о 
вании ср е д и  п р ед п р и яти й  о тр асли . 
За у сп е ш н о е  вы полнение плана 
1985 г. и оди н надц ато й  п яти летки  
в ц ел о м , вы со кую  эф ф е кти в н о сть  
и качество  р або ты  л е с п р о м хо з  
награж ден  п ер е хо д я щ и м  К расны м  
знам енем  и п ам ятн ы м  знако м  
Ц К К П С С , С о вета  М ини стр ов С С С Р , 
ВЦ С П С  и Ц К  В Л К С М  с зан есен и ем  
на В се со ю зн ую  д о ск у  П очета 
ВД Н Х С С С Р .

Свер х плана 1981— 1985 гг . р еа
лизовано пр о дукц и и  на 550 ты с. 
руб ., вы везено  25,8 ты с. м^ д р е в е 
сины, п р о и звед ен о  товарной про
дукции на 225 ты с. р у б ., и зго то в
лено 4 ,3  ты с. м^ пи ло м атер и ало в .

Контора леспром хоза

В 1985 г. п р о и зво ди тельно сть  тр у 
д а  превы си ла устано влен ны е за 
дан и я  на 1,5 % . К 25 ф е в р ал я , дню  
о ткр ы ти я  X X V I I  съ е зд а  К П С С , 
вы полнена д вухм е сяч н ая  п р о гр ам 
м а  пер во го  го д а  двен адц ато й  пя-

ти леткй . Вы везено  40 % древесины  
го до во го  плана, на нижних складах 
со здан  запас хлыстов в объем е 
12 ты с. м^, что обеспечило высо
кие тем п ы  и ритм ичность д ея те л ь 
ности всех стр уктур н ы х п о д р азд е
лений в период весенней распу
тицы .

Новы е леса  в одиннадцатой пя
ти л е тке  еж его д н о  заклады вали  в
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ср е д н е м  на 200, защ и тны е насаж 
д ен и я  —  на 120 га, причем  весь 
посадочны й м атер и ал  получен в 
пи том никах п р ед п р и яти я , общ ая 
п лощ адь  кото р ы х —  20 ,6  га . Тща
тел ьн о  со б л ю д а я  тр еб о вани я лесо- 
во дствен но й  науки и пер еним ая 
пер едо во й  опы т, тр уж ен и ки  л есо 
к ул ьтур н ы х б р и гад  добились  в 
1985 г. вы соких р е зул ь та то в : вы
хо д  стан д а р тн о го  посадочного  м а
тер и а ла  хвойны х пор од с 1 га 
составил 98 ,1 , лиственны х —  
475 % . Часть вы ращ енны х сеянцев 
и саж енц ев поставлена д р у ги м  
хо зяй ства м .

Увели ч и вается  вклад  лесо во до в 
в р еали зац и ю  П р о до во льственно й  
п р о гр а м м ы . Значительно  расш ири
лась заго то вка  д и ко р астущ и х пло
дов и яго д , лекар ств ен н о го  и те х 
нического  сы р ья , б о льш о е вним а
ние у д е л я е тс я  д а л ьн ей ш е м у  р азви
тию  ж и вотн ово дства  и п чело во д
ства . Валовой вы пуск продукции  
побочного  пользования лесо м  за 
1981— 1985 гг . д о сти г 602,1 ты с. 
р уб . (137 % ) . План заго то вки  л е 
кар ственн о го  и техн и ч е ско го  сы р ья 
вы полнен на 1 4 6 % , б ер е зо во го  
со к а  —  на 125, сена —  на 117, 
к а р то ф е л я  —  на 111 % , п р о и зво д
ства  м яса  в п одсо б но м  се л ьско м  
хо зяй стве  —  на 119 % .

Л учш им и сб о р щ и кам и  б е р е зо 
вого со ка  стали  тр уж ен и ки  б р и га
ды  Р. И см агилова из Ко р си нско го  
лесни ч ества  (лесничий В. Ги заттул- 
лин ), п о б е д и те л ям и  ср е д и  п чело
водов признаны  Е. М орозова и 
Ф . С адр и ев  из Ш е м о р д а н ск о го  
лесни чества  (лесничий М . Галиев), 
вы полнивш ие личны е го д о вы е  за 
дан и я на 258 и 235 % . О тлично

Д иректор леспром хоза
Н. Минниханов

тр у д и тс я  ко лл екти в  п одсо бно го  
се л ьско го  хо зяй ства , р уко в о д и м о 
го  ветврачом  П. Д ер ж авины м  
и зо о те хн и ко м  Ш . Ги лязо вы м . Д о 
сти гн уты  не то лько  вы сокие при
весы  п оголовья о б щ ественного  
с та д а , но и стабильная его  со хр ан 
ность . На ф е р м а х  со д е р ж и тся  
1 25 голов кр уп но го  р о гато го  ско та  
и 25 л о ш ад ей . В прош лом  го д у  
получен о  76,3 т м яса , ко то р о е  
пош ло  на р абочее снабж ение . О т
лично пор аботала  б р и гада  ф е р м ы  
в со ставе  Е . С ер гее во й , Н. М ихай
лова , А . С ер геево й  и Г Тим ер- 
галиевой .

В 1985 г. д л я  нуж д ж ивотно
во дства  п р о и зведен о  276 т хвойно
витам инной и 110 т травяной м уки . 
О п ер а то р  по обслуж иванию  агр е
гата  А В М -0 ,65  К . Касим ов довел 
см ен н ую  вы р аб о тку  этой п р о д ук
ции со о тветствен н о  до  1,4 и 2,1 т.

Тр уж ени ки  не останавли ваю тся 
на д о сти гн уто м . В 1986 г. б уд е т  
п р о и звед ен о  п р о дукц и и  побоч
ного  пользования лесо м  на 
150 ты с. р уб . Н ам ечено  заготови ть
7.1 т плодов и яго д , 6 ,5 т грибов,
7.1 т б ер е зо в о го  со ка , 9 т лек- 
те хсы р ья , 365 т сена . В подсо б но м  
се л ьско м  хо зяй стве  запланировано  
получить  18,5 т м яса , 8 ,5  т товар 
ного  м е д а . В о зр а сту т  вы пуск вита
м инной м уки , валовы е сборы  
к а р то ф е л я  и зернов'ь 1х.

Труж еники  п р ед п р и яти я  со ср е
до то ч и ваю т усилия на ко м п л е кс
ной п ер е р а б о тк е  сы р ья . Товары 
культур н о -б ы то в о го  назначения 
п р о и зво д ят в основном  из д р е в е 
сины  от р уб о к  у хо д а ; в 1985 г. 
с у м м а  их вы пуска д о сти гл а  1,5 м лн . 
р уб . (103 % ) . В п рош лом  го д у  
изго то влен о  138 ср уб о в  ж илы х д о 
м ов (план  115) общ ей площ адью
1 1740 м^ (11100 м^). В д вен ад ц а
той п я ти л етке  эта  р абота б уд е т  
п р о д о лж ен а .

В есом ы й вклад  в общ ие успехи  
вносят р ац и о нали зато р ы  и члены 
н аучн о -техн и ческо го  общ ества . За 
п р о ш е д ш ую  п яти л е тку  внед р ено  
б о л е е  140 рац и о нали зато р ски х 
п р ед ло ж ен и й  с эко но м ическим  
э ф ф е к то м  1 26 ты с. р уб . З а  до сти г-

Лесник Сабаш ского лесничества 
Т. Ш акуров

н уты е успехи  в новаторской д е я 
тельно сти  реш ениям и  коллегии  
М и н лесхо за  Т А С С Р  и пр ези ди ум а 
Тата р ско го  обком а п р о ф со ю за  ра
бочих л есб ум д р ев п р о м а  ко лл екти 
ву С аб и н ско го  лесп р о м хо за  н еод
нократно  присуж дались классны е 
м е ста  с вр учением  п ер ехо д ящ его  
К р асно го  вы м пела и денеж ной 
прем ии.

Н аиболее активны м и творцам и 
научно -техническо го  прогресса за
р еко м ендо вали  себ я начальник 
ниж него  скл ад а  М. С ибгатуллин , 
награж денны й знаком  Ц ентраль
ного  со вета  ВО И Р ; м астер  цент
р ального  лесо пункта , р уко во ди 
тель  творческой  бригады  по внед
рени ю  в п роизводство  рационали
зато р ски х  предло ж ени й  и изго
товлению  нестан дар тно го  об о р у
дования С . Галеев и м ногие д р у 
гие . Так, М . С и б гатулли н  и м еханик
Н. С ам и гулли н  реком ендовали  
зам ен и ть  д ер евян ны е опоры ка- 
бель-кр ана КК-20 на м еталли ч е
ски е , что позволило  увеличить 
надеж н о сть , срок эксплуатаци и и 
безо пасно сть  работы  м ехан и зм а , 
д а л о  возм ож ность  создавать  бо ль
ший запас хлыстов под кабель- 
крано м .

По инициативе творческой  
б р и гад ы  в составе стар ш его  м е х а 
ника И. М ингалеева, зав ед ую щ е го  
р ем о нтно-м еханическим и  м а сте р 
ски м и  А . Газизова и сварщ ика
Н. Н аф икова была изм енена кон ст
р укц и я  челю стного  захвата п о гр уз
чика ПЛ-2 с целью  использования 
его  д ля  погрузки  сы пучих ма
териалов . А  по п р ед ло ж ен и ю  сле
сар я Н. А хм а д у л л и н а  и сварщ ика 
И. Гар иф зяно ва изготовлен  пресс 
д л я  нанесения ц ветового  изобра
ж ения на щ итовом  паркете . Нема-
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ло внедренны х м ер о пр иятий  спо
собствовали рациональноллу ис
пользованию  лесны х р есур со в , 
ком плексной п ер е р аб о тке  сы р ья , 
улучш ению  условий тр уд а , м е ха 
низации и автом атизации ручны х 
процессов.

Высокие р убеж и  нам етили  са
бинские лесо во ды  на первый год  
двенадцатой п яти летки . В лучш и е 
агротехнически е сроки  п р ед сто и т 
залож ить новые леса  на площ ади 
420 га, BbjpacTHTb 3 ,5 м лн . шт. 
стандартного  посадо чно го  м а те 
риала, провести  у хо д  за к ул ь ту р а 
ми на 570 га, получить  от р уб о к  
ухода за лесо м  и санитарны х
35,7 тыс. м^ ликвидной др евеси н ы . 
Сверх плана про и звести  товарной 
продукции на 45 ты с. р уб ., в том  
числе товаров нар о дн ого  п о тр е б 
ления —  на 5 ты с. руб . К р о м е  
того, б л а го д а р я  аттестац ии  и ра
ционализации рабочих м е ст , пла
нируется получить  ycлoвньiй эко 
ном ический э ф ф е к т  в су м м е  
22 тыс. руб .

Д и р е кто р  л е с п р о м хо за  Н. Мин- 
ниханов го во р и т:

—  Вы сокий эн тузи азм  вызвали 
у тр уж ени ко в  реш ен и я X X V I I  
съ езда К П С С . С е го д н я  каж ды й 
стр ем и тся  п р о и зво д и тельн ее  тр у 
диться на б л аго  наш ей Родины , 
р асш и р яется  со р евнование за ус
кор ение научн о -техн и ческо го  про
гр есса , за п р етво р ен и е  в ж изнь 
величайш ей п р о гр а м м ы , нам ечен
ной партией и п р ави тельством .

Крановщик нижнего склада
А. М аркелов  

(Ф ото  автора)

Д вен ад ц атая  пятилетка  д л я  наш его 
ко лл екти ва  —  новый этап д аль 
н ейш его  расш ирения п р о и зво дст
ва, наращ ивания м о щ но стей , улуч 
ш ения хозяйствования. За счет 
б ы стр е й ш его  внед р ен и я м е р о 
приятий научно-технического  про
гр есса , повы ш ения уровня хо зяй 
ствования, м акси м ально го  исполь
зования вн утрипроизводственны х 
р езер вов  за 1986— 1990 гг. п р ед 
сто и т увеличить объем  пр о и зво д
ства по сравнению  с о диннадц а
той пяти летко й  на 0,7 % , весь 
п р и р о ст получить за счет повы ш е
ния про и зво ди тельно сти  тр уд а . На
р я д у  с этим  на 100 человек ум ен ь
ш ится численность рабочих, заня
ты х тяж ел ы м  ручны м  тр уд о м . 
Н ам ечено  заверш ить пер ево д  л е 
со хо зяй ствен н о го  пр о изво дства  на 
б е зо тхо д н у ю  техн о ло ги ю , довести  
при этом  объем  вы пуска техн о л о 
гической  щ епы до  6 тыс. м* в го д , 
т. е. увеличить в 6 раз по ср авн е
нию  с 1981 г. П р ед сто и т довести  
к о м п л е ксн о е  использование д р е 
весного  сы р ья до  96,8 % . При этом  
вы пуск  товаров н ародного  п о тр еб 
ления из о тхо до в  во зр астет до
14 наим енований , а в сум м ар н о м  
вы раж ении —  до  600 тыс. руб . 
В м е сте  с тем  п р о д о лж и тся  борьба 
за  д альн ей ш ую  эконом ию  топлив
н о-энер гети ч ески х р есур со в , сы 
рья и м атер и ало в . Р еа л и зуя  про
гр а м м у  социального  развития ко л
лекти ва , плани руем  построи ть  25 
ж и лы х д о м о в , до стр о и ть  второй 
этаж  ср е д н ей  ш колы  д л я  прием а 
д е те й  с ш ести л е тн е го  возраста , 
д етски й  плавательны й бассейн . 
Д о м  бы товы х усл уг . Е ж его д н о  б у
д е м  рабо тать  по три дн я на сэко 
ном ленны х сы рьевы х и топливно- 
эн ер гети ч ески х  р е сур са х . С е б е 
сто и м о сть  вы пускаем о й  п родукц ии  
за п яти л етку  б у д е т  сниж ена д о п о л 
нительно  на 2,5 % .

М ы д о р о ж и м  те м , чего  д о сти гли . 
Но в то  ж е вр ем я стр е м и м с я  к но
вым вы соким  ц ел я м . Нам есть  на

Станочница тарного цеха 
Е. Ильина

кого  равняться . Э то  крановщ ик
А . М аркелов и лесник Т. Ш акуров, 
станочница Е. Ильина и ш оф ер 
М . Галиев, старш ий м астер  на 
лесо заго то вках  В. А ндр еев  и м но
гие д р у ги е . Все они носят BbJcoKoe 
звание ударников ком м унистиче
ско го  тр уд а , удо сто ены  правитель
ственны х наград .

X X V I I  съ езд  К П С С  наметил 
кр уп но м асш таб н ую  п р о гр ам м у со
ц иально-эконом ических преобра
зований. О на р а д уе т , вдохновляет 
на новые д ел а , больш ие сверш е
ния. Главное сейчас, чтобы в соот
ветствии с реш ениям и  партийного 
ф о р у м а  до б и ться  6 b J C T p o r o  пере
ло м а в р або те , осущ ествить  пово
рот во всех сф е р ах  хозяйствен
ной д ея те л ьн о сти , эф ф екти вн ее  
использовать созданны й потенци
ал. С л е д у е т  в полной м ер е  приве
сти в д ей стви е  главный, по сути 
неисчерпаем ы й р езер в , заклю чаю 
щ ийся в человеческом  ф акто р е , 
в л ю д ях , в их ум ении и ж елании 
творчески  тр уд и ться , обеспечить 
вы со кую  организованность , дисци
плину и пор ядо к  в каж дом  тр уд о 
вом ко лл екти ве .

Так считает д и р екто р  одного  из 
п ер едо вы х леспр ом хозо в  не толь
ко Татарии, но и страны  в целом . 
Его  п одд ер ж и ваю т все труж еники 
п р едп р и яти я , реш ивш ие в двен ад
цатой п яти л етке  добиться ещ е бо
л е е  вы соких производственны х по
казателей .

Л. М. РУДСКИИ
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по ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ

Василий Минович Быков —  в от
расли с 1949 г. П осле окончания 
Б уд а -К о ш ел ев ск о го  лесн о го  те х 
н икум а приехал  м о л о д о й  техни к- 
лесо во д  в П етр и ко вски й  л есхо з  
М о ги левской  о б л ., в м еста , гд е  
провел свое д е тс тв о , о ткуд а  уш ел 
в 1941 на ф р о н т  его  отец . В 1950 г.
В. М . Бы кова призвали в р я д ы  
С о ветско й  А р м и и , а п осле д е м о 
билизации в 1953 г. он реш ил про
д о лж и ть  свою  тр уд о в ую  д е я те л ь 
ность в Кали нко вичско м  л е с хо зе . 
Работал п ом ощ ником  лесни ч его , 
лесничим  Го леви чско го  лесни че
ства , в 1963 г. стал  главны м  лес
ничим , а с 1971 г. б ессм е н н о  
во згл ав л я ет  п р ед п р и яти е , р аспо 
л о ж ен н о е  в ц ентральной  части Го
м е л ьско й  обл . в п о д зо н е  гр аб о 
вых дубр ав .

Н ем ало  сд е л ан о  в хо зяй стве  бо 
л е е  чем за 30 лет . Восстано влены  
ценны е д уб о вы е  и хвойны е насаж 
д ен и я , р асстр о ен н ы е  ч р езм ер н ы 
м и р уб кам и  в военный п ер и о д , 
прой ден ны е кр уп ны м  пож аром  
в начале 50-х го до в . М о ло д ы е  
лесн ы е  м ассивы  заш ум ели  на со т
нях гектар о в  м ало п р о д укти в н ы х 
песчаных зе м е л ь , р уко тво р н ы е  за 
щ итны е лесны е полосы  п р ед о хр а
няю т се л ьско хо зяй ств ен н ы е  поля 
от сильны х ветр ов , эрозии  почв.

С ейчас площ адь  л е схо за  равна 
65 ,9 , покр ы тая лесо м  —  58,2 ты с.

Выращивание привитого посадоч
ного материала в теплице

га ; 68 % насаж дений о тнесены  к 
первой гр уп пе , 32 %  —  ко второй. 
М о ло дняки  со ставляю т 41,5 % , 
ср е д н ево зр а стн ы е  —  43, приспе
ваю щ ие —  12,5 , сп елы е —  3 % . 
П р ео б ла д аю т сосняки  —  61,2 % . 
Улучш ени ю  пор о дно го  состава и 
п р о дукти вн ости  лесов спо со б ство 
вали кропотливы й , настойчивый по
иск эф ф е кти в н ы х  способов лесо- 
вы ращ ивания, вн ед р ен и е  в п р о и з
во дство  и н дустр иальны х те хн о 
логий .

В. М. Быков

В начале 70-х годов вм есто  
н еско льки х м е л ки х  был построен  
базисны й питом ник (22 ,8  га ), что 
п о зво ли ло  ско нц ентр и р о вать  и 
м ехан и зи р о вать  тр у д о е м к и е  про
ц ессы  вы ращ ивания посадочного  
м а те р и ал а . В н асто ящ ее вр ем я 
зд е с ь  еж е го д н о  получаю т о коло  
5 м лн . сеян ц ев  и саж енц ев 20 ви
д ов д р е ве сн ы х и кустар н и ко вы х 
п ор о д , в то м  числе сосны  (3 м лн . 
ш т .) , д у б а , ел и , б ер е зы , кед р а  
си б и р ско го , облеп и хи . О тли чно  
тр у д и тс я  л е с о ку л ьту р н а я  б р и гад а , 
во згл авл яем ая  О . М . П о р ем ско й . 
К о ллекти в  п ер еведен  на п о д р яд , 
зим ой  участвует в вы пуске товаров 
б ы то во го  назначения в ц ехе  ш ир

потр еба , за го то вке  ш иш ек, хвой
ной лапки . Рядо м  с питом ником  
зало ж ен а  лесо сем ен ная плантация 
сосны , площ адь которой в те к у 
щ ей п яти летке  увеличится до  
137 га. Д ер евья  р азм ещ аю т по 
с х е м е  5 X 8  м , в м е ж д ур я д ь ях  к ул ь 
ти ви р ую т рябину чер но пло дную  
(в 1985 г. собрано  3 т ц елебны х 
я го д ). Э то  сущ ественн о  пoвьiш aeт 
о тд ач у  каж д о го  гектар а планта
ции. Н е вд а леке  построена теплица, 
гд е  еж е го д н о  вы ращ иваю т 4 ,5—  
5 ты с. привиты х саж енцев сосны 
в то р ф ян о м  су б стр а те  (приж ивае
м о сть  д о сти га е т  не м енее  96 % ), 
а такж е  го луб о й  ели . В ближ айш ей 
п ер сп екти ве  нам ечен полный пе
р е хо д  на со зд ан и е  лесов посадоч
ным м атер и ало м  с улучш енны м и 
н аследствен н ы м и  свойствам и.

О д н а  из о тли чи тельны х черт 
Василия М иновича Бы кова —  пыт
ливость . Он си стем ати чески  про
водит тщ ательн ы е эко но м и чески е 
расч еты  и, анализир уя циф ры , 
ум е л о  о п р ед е л яет  ближ айш ие за
дачи . Вним ательно  изучает и ста 
р а ется  в кратчайш ие сроки  вн ед 
рить все прогрессивны е новш ест
ва, появляю щ иеся в лесхо за х  
не только  области , но и р е сп уб 
лики .

Благо дар я  охвату лесо во дствен- 
ным ухо до м  всех б ез исклю чения 
посадок б ольш инство  участков 
культур  н ахо д ятся  в отличном
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Цех по переработке древесины  
(Ф ото Г. П. Красовского)

состоянии. П ричем  о сущ е ств л я е т
ся курс на всем ер н ую  и н тенси
ф икацию  и повы ш ение качества 
лесо культур но го  п р о и зво дства . 
Так, в начале д есято й  п яти летки  
объем л есо хо зяй ствен н ы х работ 
в условны х ценах составил 7 ,1 , 
в конце о диннадц ато й  —
10,6 р у б ./ га  (в то р о е  м е сто  ср е д и  
лесхозов Б ел о р усси и ), при это м  на
1 га покры той л есо м  площ ади 
израсходовано со о тветствен н о  3 ,8 
и 4,8 руб . из ср е д ств  п р ед п р и яти я .

За 1981— 1985 гг . со зд ан о  б о лее
2 тыс. к ул ь ту р , в то м  числе 370 га 
дуба , в п о кр ы тую  л есо м  п лощ адь  
переведено  1365 га п о сад о к , зало 
женных в 1976— 1980 гг . Рубки 
ухода по п р о гр есси вн ы м  те хн о 
логиям (к о м п л е к сн ы е , линейны е, 
блочные по м е то д и к е  Б елН И И Л Х а) 
проведены  на 1960 га с заго то вко й  
52 тыс. м^ ли кви дн о й  др евеси н ы . 
В д есято й  п я ти л е тк е  в пр о ц ессе  
рубок у хо д а  за  л есо м  с 1 ты с. га 
получали в с р е д н е м  860 м^ д р е в е 
сины, сейчас —  930 м^ за счет 
повы ш ения их качества .

Не заб ы вает д и р е кто р  и о разви
тии п р о м ы ш л е н н о го  п р о и зво дства . 
С редний  во зр а ст  н асаж дени й  в 
л есхо зе  небольш ой  (38  л е т ) , общ ий 
ж е запас, со ставляю щ и й  о ко ло  
8 м лн . м^ (п р и р о ст  равен 180 тыс. 
м ’ ), п озво ляет в п р е д е л а х  р а сч ет
ной лесо секи  е ж е го д н о  заго тавли 
в а т ь  66,1 T b i c .  м^ д р евеси н ы . В один
надцатой п яти л етке  п р о и звед ен о  
товарной пр о дукц и и  б о л е е  чем 
на 5,1 м лн . р уб . (104 %  к плану).

р еализо вано  —  на 5 ,4 при задании
5,2 м лн . руб .

В начале 70-х годов коллектив 
взял кур с  на б е зо тхо д н о е  произ
во дство . Рядо м  с ниж ним скл ад о м  
при активном  участии Василия 
М иновича построи ли  отвечаю щ ий 
со в р ем ен н ы м  тр еб о вани ям  цех, 
п ер ер абаты ваю щ ий в го д  о коло  
10 ты с. м^ др евеси н ы , в том  числе 
и м елко то вар н о й . Сейчас зд есь  
п р о и зво дят пи ло м атер и алы  (2  тыс. 
м^), пилены е заготовки  (2,1 тыс. 
м®), к л е п ку  д л я  заливны х бочек 
(100 м^), детали  д л я  поддонов 
(200  м^). Все основны е процессы  
м ехан и зи р о ваны . О тхо д ы  лесопи
л ен и я  и д ер ев о о б р а б о тки  п ер ер а
б аты ваю т на техн о л о ги ч ескую  щ е
пу, опилки о тгр уж аю т ги д р о ли зн о 
м у  за в о д у , ж ивотн ово дчески м  сов
хо зам  и ко л хо за м . В спец иаль
ном ц ехе  получаю т до  800 т 
хвойно-витам инной м уки , ко то р ую  
п оставляю т п р ед п р и яти ям  агро
п р о м ы ш лен н о го  ко м п л е кса , ис
п о льзую т в сво ем  подсо б но м  хо 
зяй стве .

Если  в 1980 г. с у м м а  реализации 
п р о м ы ш ленн о й  п р о дукц и и  с 1 ты с. 
га  п окр ы то й  л есо м  площ ади  со 
с тав л ял а  10,1 ты с. р у б ., то  теп ер ь
18,7 ты с. Э то м у  во м н о го м  сп о со б 
ство вало  ш и р о ко е  п р им енение но
вой техни ки  и п ер ед о вы х м ето д о в  
тр уд а . Еж его дны й  эконом ический  
э ф ф е к т  от вн ед р ен и я  п р о гр ес
сивны х техн о л о ги й , научной о р га
низации тр у д а  д о сти га е т  свы ш е 
5 ты с. р уб . На лесо заго то вках  
и сп о л ьзую т автом аш ины  «Урал- 
375» (д в е  из них о б о р удо ван ы  ги д
р о п о гр узчи кам и  «Х и аб » ), б ензино
м о то р н ы е  пильг « Д р уж б а » , «У р ал » , 
«Х ю ксв ар н а» . На ниж нем  ск л а д е  
устано влен  кран К К С -1 0 , д р у ги е

Г. А . Сергиенко  —  лесник Хоб- 
нинского лесничества, ударник 

одиннадцатой пятилетки

ср е д ства  м еханизации погрузоч
ных работ. Из сем и бригад  про
м ы ш лен но го  производства ш есть 
пер еведен ы  на подр яд .

В л есхо зе  поним аю т, что с 
вхо ж дени ем  отрасли в агропро
м ы ш ленны й ком плекс зам етно  
возросла роль лесоводов в реали
зации П родовольственной про
гр ам м ы . Н ар яду с оказанием  по
м ощ и се л ьско м у  хозяйству в про
ц ессе  лесо хо зяйственно го  и про
м ы ш лен но го  производства (со зд а
ние защ итны х насаж дений, постав
ка товаров и изделий из древеси
ны) возр астаю т объем ы  побочного 
пользования лесо м , развивается 
п одсо б но е сельско е  хозяйство . По
стр о ен  откорм очный цех крупно
го  р о га то го  ско та . В восьми лес
ничествах заним аю тся р азведе
нием  ло ш адей  (насчитывается 
80 го ло в ).

В 1985 г. с 400 пчелосем ей 
получено  1700 кг м ед а . За успеш 
ное развитие пчеловодства и повы
ш ение его  эф ф екти вн о сти  лес
хо з награж ден  переходящ и м  Крас
ным зн ам ен ем  и Почетным дип
ло м о м  С о вета  М инистров Бело
русско й  С С Р  и Белсовпроф а. Наи
вы сш их р езультато в  добился 
Г. Л . С ер ги ен ко , собравш ий со 
140 пчелосем ей б о лее  1 т м еда .

П о -удар но м у, с ответственно
стью  за  порученное д ел о  тр уди тся  
коллекти в  Калинковичского  лесхо 
за. Все рабочие, инж енерно-тех
нические работники, служ ащ ие 
активно участвую т в социалисти
ческом  соревновании, ставш им  в 
л е с хо зе  м ощ ны м  сти м уло м  уско 
рения научно-технического  про
гр есса , повы ш ения эф ф екти вн о сти  
производства . И не случайно, 
что в 1985 г . установленны е пла
ны и задания тр уж еники  выполни
ли д о ср о ч н о : по пром ыш ленной 
д еяте л ьн о сти  —  к 20, по б ю д ж ет
ной —  к 25 декаб р я . Коллектив 
К али нковичского  в ав густе , а Ути- 
нец кого  лесничества в сентяб р е  
пр о ш ло го  го д а  рапортовал о до-
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срочном  вы полнении пятилетиих 
планов. За вы сокие п р о и зво д ствен 
ные показатели  во ди телю  л е с о 
воза Л . Н. К о но кученко  п рисвое
но звание «Л учш ий во ди тель  лес
ного  хо зяй ства  Б С С Р » , б р и гад е  
на р уб ках  у хо д а , во зглавляем о й  
М . А . З м у ш к о ,—  «Л учш ая б р и гада  
лесн о го  хо зяй ства  Б С С Р » , 22 р або т
ника л е схо за  уд о сто е н ы  знака 
«У дар ни к  X I п яти л етки » . План
первых д вух  м есяц ев  1986 г.
заверш ен  к дню  о ткр ы ти я
X X V I I  съ е зд а  К П С С .

Д и р е кто р  К али нковичского  лес
хо за  В. М . Быков и се го д н я  уст
р ем лен  в завтраш ний д е н ь , как это  
и п одо б ает н асто ящ ем у  р уко в о д и 
тел ю .

—  Н ем ало  удало сь  с д е л а ть ,—  
го ворит он ,—  но впер еди  б о л ее  
о тветствен н ая  р або та  в свете  со 
вр ем енн ы х требований , вы двину
ты х X X V I I  съ е зд о м  К П С С . В д в е 
надцатой  п яти л етке  нам ер ен ы  и 
д ал ьш е  со вер ш енствовать  с тр у к ту 
р у  п р о и зво дства , до биваться  ро
ста  объем ов и повы ш ения каче
ства п р о дукц и и , м акси м ально  ис
пользовать  и м ею щ и еся  резер вы  
и тем  сам ы м  внести наибольш ий 
вклад  в р азви ти е  отр асли .

И м о ж н о  не со м н еваться , что 
ко лл екти в  под р уко во дство м  Ва
силия М иновича успеш но  справит
ся  с нам еченны м и планам и.

В. ЯШИН

КОМ ПЛЕКСНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕСОСЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ НА 
КАДАДИНСКОМ ЛЕСОКОМБИНАТЕ

А . В. КО ТО В, И. Ю . Л О БА Н О В, 
Л. Л. ДМИТРИЕВ

А кти вн о  развивать п р о и зво д ствен 
ные м о щ но сти  д л я  о беспечения 
полной п ер ер аб о тки  д р евеси н ы  от 
р уб о к  у хо д а  за л есо м , м акси м аль- 
яо  ути ли зи р о вать  о тхо д ы  д е р е в о 
о б р аб о тки  —  таковы  важ нейш ие 
задачи , вы дви нуты е п ер е д  лесны м  
хо зяй ство м  постано влен и ем
Ц К  К П С С  и С о ве та  М инистров 
С С С Р  «О б улучш ен и и  и спользова
ния лесо сы р ьевы х р е сур со в» . 
Больш их успехов добились  тр у ж е 
ники К ад а д и н ско го  лесо ко м б и н а
та . З д е сь  ве д ется  интенсивное 
п р о и зво дство  по б езо тхо д н о й  т е х 
нологии . В д ел о  идет буквально  
все сы р ье  —  н и зко со р тн ая и м е л 
котоварная д р евеси н а , о тхо д ы  л е 
сосечны е, д ер ев о о б р а б о тки  и л е 
сопиления .

П р ед п р и яти е  (д е ся ть  лесни 
честв, три лесо п ун кта , два ниж 
них скл ад а , м асте р ски й  участок) 
р аспо ло ж ено  в восточной части 
П ен зен ско й  обл. на тер р и то р и и  
С о сн о во б о р ско го  и К узн еч н о го  
р-нов. О б щ ая  площ адь —  96,
п окр ы тая лесо м  —  85,1 ты с. га, 
состав насаж дений 5 С 2 Б 2 0 с 1 Д , 
запас —  о коло  15,4 м лн . м*. 
С р ед н е го д о во й  объем  заготовки  
и вывозки др евеси н ы  —  164,5 тыс.

м  , в то м  числе хвойны х пор од  —  
56 ,5 , твер д о ли ствен н ы х —  13,8,
м ягко л и стве н н ы х —  94 ,2  ты с. м^.

С вы ш е 80 %  д р евеси н ы  р а скр я
ж евы ваю т на п олуавто м ати чески х 
линиях П Л Х -З А С  и Л О -1 5 С , что 
п о зво ляет рационально  р аскр аи 
вать сы р ье , со кр ащ ать  количество  
о тхо д о в . П ер ер абаты ваю т сы рье 
на ц ен тр ально м  л е со п ун к те , в 
цехах —  лесо п и льн о м , тар н ом , 
био- и л есо хи м и ч еско м , по п роиз
во д ству  д р е ве сн о стр уж еч н ы х плит 
и сувени ров . Л есопильны й цех 
еж е го д н о  вы пускает д о  32 тыс. м  ̂
п и ло м атер и ало в  и б о л е е  2,5 ты с. м  ̂
изд ели й  д ер ев о о б р а б о тки  (п о ло 
вую  р е й ку , ш такетн и к , заливную  
кл еп ку , пилены е заго то вки ) на 
с у м м у  б о л ее  1,6 м лн . р у б .; тар 
ный —  свы ш е 3 ты с. м изделий  
(ящ и чн ы е ко м п лекты , ш такетник , 
клеп ку  зали вную  на 250 тыс. р уб .). 
При это м  в тар н о м  ц ехе  исполь
зую т в основном  м елко то вар н ую  
д р е в е си н у  от р уб о к  у хо д а  и глав
ного  пользования .

На л есо ко м б и н ате  еж его д н о  
свы ш е 35 ты с. м^ о тхо до в  д е р е в о 
о б р аб аты ваю щ его  п р оизводства 
(с р е зк и , опилки , с тр уж к а , горбы ль 
и д р .)  и сп о льзую тся  д л я  изго то в
лен и я кор м о вы х д р о ж ж ей , д р о ж 
ж ево го  экстр акта , д р е в е сн о с тр у 
ж ечны х плит, техно ло ги ческо й  щ е

пы, хвойной м уки , сувениров и др . 
Техн о ло ги ч ескую  щ епу производят 
на восьм и рубильны х машинах 
Д У-2  в пяти пунктах : лесопиль
ном и тарном  цехах (п ер ер аб аты 
ваю т кусковы е отхо ды ), на нижнем 
ск л а д е  центрального  лесопункта  
(о тхо д ы  р аскр яж евки , сучья), ниж
нем ск л а д е  (о тхо д ы  лесопилени я), 
а такж е  в тарном  цехе А льм я- 
ш евского  лесо пункта . Из щепы 
в био хи м и ческо м  ц ехе выпускаю т 
KopMOBbje др о ж ж и  —  ценнейш ую  
кор м о вую  до б ав ку  д л я  нуж д ж и
вотноводства (1 ,2  ты с. т в го д ) и 
др о ж ж ево й  экстр акт  —  эф ф е кти в 
ный б и о сти м улято р  д л я  подсочки 
леса  (19 ,6  т ), всего  на с у м м у  свыш е 
1 м лн . руб . На эти цели еж его дн о  
в д ел о  идет в ср е д н ем  около 
15 тыс. м^ отходов от основного 
п р оизводства и 3,5 тыс. м  ̂ м е л ко 
товарной древесины . Ко ллекти в  
ц е х а (б о л е е  100 человек) тр уд и тся  
в три см ены  по еди ном у нар яду  
с пр им енением  коэф ф и ц и ен та  т р у 
до во го  участия.

В ц ехе  Д С П  на центральном  
лесо п ун кте  занято  20 человек. 
Годовой объем  производства —
113,5 тыс. м^ древесно стр уж ечн ы х 
плит р а зм е р о м  1 8 0 X 1 2 2 X 1 ,5  см . 
О ни п р едн азн ач аю тся  для  стр о и 
тельства , часть их р еали зуется  д р у 
гим  п р ед п р и яти ям . О сновное сы 
р ье  —  кусковы е о тхо д ы  листвен
ных и хвойных п ор о д  тарного  цеха, 
а такж е м елко то вар н а я , низкосорт
ная древесина, п р едвар и тельн о  пе
реработанная на техн о ло ги ч ескую  
щ епу (на 1 м^ плит р а схо д уе тся
1,3— 1,5 м  ̂ д р евеси н ы ).

Хвойную  лапку п ер ерабаты ваю т 
в ц ехе  хвойно-витам инной м уки  
с пом ощ ью  агр егата  А В М -0 ,65  на 
центральном  л есо п ун кте . Е ж е го д 
но получаю т 375 т из 3,7 ты с. м ' 
отходов от лесо заго то во к  и рубок 
ухо д а  за л есо м . В п р о ц ессе  этих 
м еропр иятий  лесничества заго тав
ливаю т хо зяйственны е м е тл ы  (о к о 
ло 58 ты с .) и банные веники 
(19 ты с .).

Еж его д н ы е  о тхо д ы  от п ер ер а
ботки др евеси н ы  составляю т в 
ср е д н ем  35 ты с. м'*, или 30 % , в том  
числе от лесо пилени я —  28, д е р е 
вообработки —  7 ты с. м ] кром е 
то го , от р аскр яж евки  —  7 ты с. м*, 
из них лесо ко м б и н ато м  и сп о льзу
ется  до  90 % др евесны х о тхо до в , 
при этом  до сти гается  значитель
ный эконом ический э ф ф е к т .

Больш ое внимание на л е с о к о м 
бинате  у д е л я е тс я  вы пуску товаров 
н ародного  потребления и и зделий  
про и зво дственн о го  назначения из 
др евеси н ы  от р уб о к  у хо д а , а такж е 
из о тходов лесо пи льн ого  произ
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водства и л есо заго то во к  (в сего  
перерабаты ваю т 6 ты с. м^, вы пу
скаю т товаров на 507 ты с. р уб ., 
в том числе из низкосортной  д р е 
весины и о тхо до в  —  97 ты с. р у б .) . 
А ссо р ти м ент вклю чает; ш такетник 
(1800 м  ̂ в го д ), сто лб ы  д л я  и зго р о 
ди (13 тыс. ш т .) , сто ляр н ы е  и зд е 
лия. О своено  пр о и зво дство  суве 
ниров и и зделий  нар о дн ого  про
мысла —  расписны х ло ж ек , полов
ников, к р уж е к , чаш ек и т. п. на 
сум м у 245 ты с. руб . в го д ; у д е л ь 
ный вес их в о б щ ем  о б ъ ем е  товар 
ной продукции д о сти г почти 3 % .  
Их вы пуском  зан ято  д ев ять  станоч
ников и 35 худ о ж н и ко в , вы работка 
на одного  р або ч его  —  свы ш е 
5,56 тыс. р уб . В 1984 г. построен  
цех по и зго то влени ю  хлебниц  
(4,5 тыс. шт. в го д ).

В н асто ящ ее  вр ем я из 1 м  ̂ пе- 
pepaбaтьiвaeм oй д р евеси н ы  и от
ходов в л есо ко м б и н ате  вы пускаю т 
товарной п р о дукц и и  на 47 р. 10 к. 
К о м плексно е использование сы 
рья, вн ед р ен и е  б езо тхо д н о й  т е х 
нологии позволили до б и ться  вы со
ких п р о и зво дственн ы х п о казате
лей. Е ж е го д н а я  су м м а  реализации 
товарной п р о д укц и и  сейчас со став
ляет почти 9 м лн . р уб ., а п р о и зво д
ства п р о д укц и и  в р асч ете  на 1 га 
покры той л есо м  площ ади —  
105 р у б ., балансо вая прибы ль —  
100 ты с. р уб . П р о и зводи тельн о сть  
тр уд а  по ср авнению  с началом 
прош едш ей  п яти летки  увеличилась 
на 3,9 % .

Труж еники  изь icкивaю т новые 
пути повы ш ения п р о и зво д и тельн о 
сти , сниж ения се б есто и м о сти  про
дукции . П р е д усм о тр е н о  д альн ей 
ш ее у гл уб л е н и е  п ер ер аб о тки  и 
улучш ение использования о тхо до в  
от основного  п р о и зво дства . Закан 
чивается с тр о и тел ьств о  нового 
био хим ическо го  цеха по вы пуску  
корм овы х д р о ж ж ей  м о щ н о стью
3,5 тыс. т в го д . И зучаю тся  во зм о ж 
ности использования отхо до в  л и г
нина в п р о и зво дстве  лигнопласти- 
ков и д р е ве сн о стр уж еч н ы х плит. 
Немало п р ед сто и т сд е л ать  по у ти 
лизации м елки х лесо сечн ы х о тхо 
дов (ло м , верш инки , м е л ки е  хлы 
сты), кото р ы е со ставляю т о коло  
27 % др евесно й  м ассы , но в ос
новном сж и гаю тся  на л е с о се к е .

М еж д у  ко лл екти вам и  цехов и 
лесничеств органи зовано  соц иа
листическое соревнование за зва
ние лучш ей б р и гады  (см ен ы ) на 
лесозаготовках , р а зд е л к е  д р е ве си 
ны, в лесно м  хо зяй стве , лесо- и 
таропилении, в б и о хи м и ч еско м  
производстве , а такж е  со ревнова
ние за повы ш ение п р о и зво д и тель

ности тр у д а  и сн и ж ен и е  се б есто и 
м о сти  п р о дукц и и . Разработаны  
ф о р м ы  м атер и альн о го  поощ рения , 
еж е м е сяч н о  вы пускаю тся  и н ф о р 
м ационны е листки  о п о б е д и те л ях .

Тон в р або те  на протяж ении по
сл е д н и х  л е т  зад а ю т Н. М . Кайнов —  
б р и гад и р  м еханизированной  ко м п 
лексн о й  б р и гад ы , В. Д . К о м о ло в —  
во ди тель  лесо во зно го  автом обиля 
и Г. И. Б еляева —  худо ж н и ц а с у 
вени рного  цеха . В движ ении за 
звание «У д ар н и к  ко м м ун и сти ч е
ско го  тр уд а »  участвует свы ш е 
70 % рабо тни ко в . В 1985 г. вн е д р е 
но 15 р ац и о нали зато р ски х п р е д 
лож ений  с эко но м и чески м  э ф ф е к 
то м  1 1 ты с. р уб . (сэко н о м лен о  
1 6,5 т топлива, 1 О тыс. кВт • ч эл е к 
тр о эн е р ги и ).

На лесо ко м б и н ате  ведется  заго
товка и пер ер аб о тка  продукции 
побочных пользований , им еется 
п одсо б но е  хозяйство  —  молочная 
ф е р м а , лесная пасека, плодовый 
са д  площ адью  170 га. П родуктивно  
и сп о льзую тся  пахотны е зем ли для 
вы ращ ивания овощ ей, кар тоф еля 
и зерновы х культур .

Развитие лесозаготовительной  и 
дер евоо бр абаты ваю щ ей  пром ы ш 
ленности  на К ададинско м  лесо 
ком б и нате  неразры вно связано с 
улуч ш ен и ем  использования лес
ного  ф о н д а , повыш ением выхода 
делово й  древесины , ком плексной 
п ер ер аб о тко й  сы рья , вклю чая не
и зб еж н ы е отходы .

-В ОРГАНИЗАЦИЯХ НТО

КУРС — НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА

в. д . ДМИТРЛХ, главный инженер 
Львовского управления лесного  
хозяйства, член президиума Укра
инского республиканского правле
ния НТО лесной промышленности  
и лесного хозяйства

Т р уж ени ки  о тр асли  и научно-тех
ническая о б щ ественн о сть  Украины , 
вклю чивш ись во В сесо ю зно е со 
р евнование за д о сто й н ую  встр ечу 
X X V I I  съ е зд а  К П С С , успеш но спра
вились с планам и и социалисти
ческим и о б язательства м и .

За го д ы  п яти летки  п р ед п р и я
тиям и  М и н лесхо за  республики  
со зд ан о  36,6 ты с. га новых лесов, 
на з е м л я х  колхо зо в  и совхозов 
посаж ено  18,7 ты с. га п олезащ ит
ных полос , 76 ты с. га противо- 
эрозионны х насаж дени й . В п о р яд 
ке р уб о к  ухо д а  заготовлено  
37,2 м лн . м  ̂ д р евеси н ы . О б ъ ем ы  
пр о м ы ш ленн о й  продукции  по 
сравнению  с 1981— 1985 гг. вы рос
ли на 16,9 % (в м есто  7 ,8 % , пр е
д усм о тр е н н ы х  зад а н и е м ), д о ля  вы
п уска  товарной пр о дукц и и  д о сти г
ла 16,1 % . На 12 м лн . р уб . сверх 
плана п р о и звед ен о  товаров нар о д
ного  п о тр еб л ен и я . Е ж его д н ая  за
го то вка  пищ евы х дар ов леса  почти 
удвоилась  и со стави ла 42 м лн . руб .

П р е зи д и ум  р есп уб ли кан ско го  
п равлен и я НТО  постоянно  направ

л яе т  уси ли я общ ественности на 
у ско р ен и е  тем пов научно-техниче- 
ско го  п р о гр есса , перевооруж ение 
и соверш енствование производ
ства , успеш но е вы полнение про
изводственной  п рограм м ы , интен
си ф и кац и ю  лесно го  хозяйства . 
В хо д е  соревнования на основе 
личны х, коллективны х творческих 
планов и о б язательств  (в нем уча
ствовало  95 ,7  % рабочих и спе
циалисто в ) реализовано  25,8 тыс. 
м ер о п р и яти й  и предлож ений , при 
это м  получен общий эконом иче
ский э ф ф е к т  в сум м е  7 м лн . руб.

О тр ад н о  о тм ети ть , что площ адь 
посадки  леса  в последние годы  
превы ш ает р азм ер ы  вы рубок бо
л е е  чем в 2 раза , 2/3  насаж дений 
со зд а е тс я  в степны х районах на 
зе м л я х , непригодны х для  сель
ско го  хозяйства . К настоящ ем у 
вр ем ени  зало ж ен о  1,3 тыс. га лесо 
сем ен н ы х плантаций. Уровень м е
ханизации посадки леса достиг 
75 % ,  у хо д а  за ним —  88,4 , рубок 
у хо д а  —  87,4 % .

С ущ еств ен н о  улучш илось со
сто ян и е  лесно го  ф о нда . Площ адь 
насаж дений увеличилась на
1,1 м лн . га, в том  числе защ итных 
лесов первой группы  —  с 34 до
48 % , общ ий запас —  с 638 до 
997 м лн . м^, или в 1,6 раза, е ж е го д 
ный п р ирост —  с 3,1 до  4 м ’ /га .
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Н асаж дени я  хвойны х и тв е р д о л и ст
венны х п ор о д  зан и м аю т 89 %  по
кр ы то й  л есо м  площ ади .

В о зр о сш и й  эко но м и чески й  по
тен ц и ал , а такж е  ш ирокое р аспр о 
стр ан ен и е  ср ед и  тр уд о в ы х  ко л л ек 
тивов о д о б р ен н о го  Ц К  К П С С  
о пы та р аботы  И ван о -Ф р ан ко вско - 
го  о б ко м а К о м п ар ти и  У кр аи н ы  по 
э ф ф е к ти в н о м у  и спользованию  м е 
стны х лесны х р е сур со в  и опы та 
п р едп р и яти й  « Ю гм е б е л ь » , «Ц ент- 
р о м е б е л ь »  и «К и евд р ев»  по ш иро
к о м у  вовлечению  в хо зяйственны й 
о бо р о т вторичного  д р е в е сн о го  сы 
р ья  позволили успеш но  р еш ать 
м н о ги е  вопросы , связан н ы е с ин
тен си ф и кац и е й  л есо хо зяй стве н н о 
го  п р о и зво д ства . В этой  р аб о те  
активно  участвовали  все 355 п ер 
вичных органи заций Н ТО , о б ъ е д и 
няю щ их в своих р яд ах  свы ш е
44 ,5  ты с. ч ело век . Д л я  б о л ее  п ол
н ого  ко м п л е кс н о го  использования 
л есн ы х р е сур со в  р азр аб о тан ы  це
левы е н ауч н о -техн и ч ески е  про
гр ам м ы  « Т р уд » , «Л ес» и П ро
д о во льствен н ая .

П р о б л ем ы  и н тенсиф икац ии  по
сто ян н о  р а ссм а тр и ваю тся  на за се 
дан и ях п р ези д и ум о в  р есп уб ли кан 
ско го  и о бластны х правлений , 
о тр асл е вы х секц и й , д р у ги х  тво р 
ч еских о б ъединений .

В п р о ш ло м  го д у  в Винницкой 
о б л . п р о ш ла ко н ф ер ен ц и я  «М но 
го ц е л ев о е  исп о льзо ван и е и рас
ш ир енн о е во спр о и зво дство  лесны х 
р е сур со в  в Укр аи н ско й  С С Р » . 
Вы п о лнени е  приняты х р е к о м е н д а 
ций тщ ательн о  ко н тр о л и р уется . 
Р есп уб л и кан ско е  правление еж е
го д н о  пр о во дит ко н кур с «На луч 
ш ие р азр аб о тки  по м ехан и зац и и  
тр у д о е м к и х , всп о м о гательн ы х и 
п о д со б н ы х р аб о т , со кр ащ ен и я  р уч 
ного  тр у д а » . В р е зу л ь та те  получен 
эко но м ический  э ф ф е к т  в с у м м е  
898  ты с. руб .

В п о сл ед н ее  вр ем я значительно  
акти ви зи р о валась  д ея те л ьн о сть  
тво р ч ески х о б ъеди н ен и й . Б р и га
до й  в со ставе  К . Г. Боганца, 
Л . В. Тор гуна  и Ф . П. П ро ц ю ка из 
Р о ки тн ян ско го  л е с хо зза га  Ровен- 
ской  обл. б л а го д а р я  м еханизац ии  
тр у д о е м к и х  процессов при п ер е
р а б о тке  др евеси н ы  на ниж нем  
с к л а д е  получен эко но м ический  э ф 
ф е к т  в с у м м е  7 ,2  ты с. руб . Тво р 
ческой  гр уппо й , во зглавляем о й  
лесничим  С . М . С уш а ко м  из Ка- 
м е н ь-К аш и р ско го  л е с хо зза га  Во
лы нской  о б л ., р азр аб о тан а  и вн ед 
р ена техн о л о ги я  вы ращ ивания гр и 
ба веш енки  на д р е ве сн ы х опилках 
м я гки х  п ор о д . В ы полняя к о л л е к 

тивный тво р чески й  план в честь 
X X V I I  съ е зд а  К П С С , специалисты  
Б р о д о вско го  л е с хо зза га  Л ьвовской 
обл . изготовили  техн о л о ги ч ескую  
линию  по п р о и зво д ству  паркетны х 
за го то во к , что улуч ш и ло  исполь
зо вани е  сы р ья  и повы сило  качест
во п р о дукц и и  (го д о в о й  эко но м и че
ский э ф ф е к т  со ставил  5 ты с. р у б .) . 
С п ец и али сты  К а р п атско го  ф и ли ала  
У к р Н И И Л Х А  А . Н. Гаврусевич 
и Р. М . Яц ы к р азр аб о тал и  способ  
заклад ки  П Л С У  в горны х условиях 
(р асч етны й  эко но м ический  э ф 
ф е к т  со зд а н и я  1 га —  0,3 тыс. 
р у б .) . Х о р о ш о  п отр уди ли сь  ра
ботники  И ван о -Ф р ан ко вско го
п р авления . Из 4450 членов НТО
1,5 ты с. вы полнили личны е и ко л
лекти вн ы е тво р ч ески е  планы на 
ур о вне и зо б р етен и й  и рациона
ли зато р ски х  п р едло ж ени й .

X X V I I  с ъ е зд  К П С С  о ткр ы л  но
вые го р и зо н ты , со зд ал  условия 
д л я  см е л о го  поиска , п р ео д о лен и я  
ф о р м а л и зм а  и б ю р о кр а ти зм а , р аз
вития инициативы .

К р итически  ан али зи р уя  свою
д е я те л ь н о сть , работни ки  лесной
нивы , н ауч н о -техн и ч еская  о б щ ест
венность  р еспуб ли ки  изы скиваю т 
р е зе р в ы  д альн ей ш ей  и н тен си ф и ка
ции л есо хо зяй стве н н о го  п р о и зво д
ства . М но го  п р ед сто и т  сд е л ать  д л я  
устр ан е н и я  н ед о статко в  при отво
д е  зе м е л ь  го с л е с ф о н д а , повы ш е
ния их п р о д укти вн о сти .

В К и евско й , Ровенской , Ивано-
Ф р а н к о в ск о й , Тер нопольской  и
д р у ги х  о б ластях  м е д л ен н ы м и  те м 
пами о су щ е ств л я е тся  зам ен а  м а л о 
ценны х и н и зко п о лно тны х насаж 
д ен и й  б о л ее  п р о дукти вн ы м и  поро
д ам и .

С л аб о  р е ш а ю тся  п р о б лем ы  об
л есен и я  м алы х р е к , со зд ан и я  си
с те м ы  защ итны х насаж дений в зо 
не Ч ер но го  и А зо в ск о го  м о р е й , 
повы ш ения м ели о р ати вн о й  э ф ф е к 
тивности  и м ею щ и хся  лесны х по
лос. Н азр ел а  н ео б хо д и м о сть  в 
р а зр а б о тк е  ко м п лексн о й  д о л го 
срочной п р о гр а м м ы  охраны  почв 
и водны х р есур со в  за счет л есо 
м ели о р ати вн ы х м ер о п р и яти й , что 
об есп ечи т о боснованное планиро
вание, св о ев р ем ен н о е  и качест
венное п р о вед ен и е  р або т. Тр еб у
е тся  уско р и ть  п ер ево д  л есо во сста
новления и л есо р а зв е д ен и я  на ис
п ользо вани е  се м ян  и посадочного  
м а те р и ал а  с улучш ен ны м и  н асл е д 
ственны м и сво й ствам и . Не в д о ста 
точны х о б ъ ем ах вн ед р яю тся  инду
стр и альн ы е  м е то д ы  вы ращ ивания 
посадо чно го  м атер и ала  в кон тр о 
ли р уем о й  с р е д е  и с закры той  
кор невой  си стем о й . О тсу тс тв у е т

со вер ш енн ая техни ка д л я  ухода 
за культур ам и , в р е зул ьта те  лесо 
восстановление на вы рубках в 
си с те м е  М и нлесхо за  У С С Р  м еха
низировано на 50— 60, М инлеспро- 
м а —  на 10 % . И м ею тся резервы  
д л я  увеличени я вы хода деловой 
др евеси н ы , ценны х сортим ентов , 
б о л ее  полного  использования эко
ном ически до ступ ны х отходов .

С лаб о  вн ед р яе тся  опыт лесо 
водов Ровенской и Волы нской обл. 
по эф ф е к ти в н о м у  использованию  
пищ евы х р есур со в  леса  и их про
м ы ш ленной  п ер ер аб о тке . Весо
м ую  пом ощ ь п р ед п р и яти ям  д о л ж 
ны оказы вать  научно-исследова
тел ь ски е  организации . Н уж на раз
рабо тка  принципиально новых те х 
нологий по лесо во сстан о влени ю  и 
лесо р азвед ен и ю , лесо хо зяй стве н 
ном у освоению  р яд а  регионов, 
эко лого-эконом и ческой  оценке , 
использованию , охране лесны х р е 
сур со в , м еханизации р абот в л есу , 
особенно в горны х усло ви ях .

Д л я  значительного  улучш ения 
вед ен и я  лесного  хо зяйства  необ
хо д и м о  воспитать у каж до го  р або т
ника, члена НТО ж елание и ум ен и е  
тр уд и ть ся  по-новом у, всем ер н о  
развивать кр и ти ку  и сам о кр и ти ку , 
рационально  использовать и м ею 
щ иеся р езер в ы , содействовать ин
тен си ф и кац и и , научно-техническо
м у  п р о гр е ссу . О со б о е внимание 
сл е д уе т  о братить  на повыш ение 
п р о дукти вн ости  лесов, усиление 
их ср е д о о б р азую щ и х  ф ункций , 
ро ст про и зво ди тельно сти  тр уд а  
и сниж ение себ есто и м о сти  про
дукц ии , увеличени е заготовки  не
древесны х пищ евы х продуктов , 
реш ен и е социальны х проблем .

П оставленны е задачи п ер ед  ра
ботникам и лесно го  хо зяйства  в но
вой п яти летке  слож ны  и тр еб ую т 
напряж енного  тр уд а . О б ъ ем  про
м ы ш лен но го  п р о и зво дства  к 1990 г. 
во зр астет на 49 м лн . р уб ., или 
на 16,5 % и б уд е т  д о сти гн ут  за 
счет увеличени я п р оизводительно
сти тр уд а .

В двен адц ато й  п яти летке  перед 
советам и  первичны х организаций 
Н ТО , их тво р ч ески м и  объедине
ниями вы дви нуты  ответственны е 
задачи , связан н ы е с повыш ением 
п р о дукти вн ости  лесов и эф ф е к 
тивности тр у д а , рациональным ис
пользованием  накопленного  про
изво дствен но го  потенциала, уси
лением  р е ж и м а  эконом ии всех 
р есур со в . В этом  предпосы лка 
успеш но й  реализац ии  программы , 
вы двинутой  X X V I I  съ езд о м  КПСС.
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ЛЕСОВЕДЕНИЕ И ЛЕСОВОДСТВО
УДК 630*24:674.475.5

РОСТ ЕЛЬНИКОВ ПРИ РАЗНОЙ ГУСТОТЕ ПОСЛЕ РУБОК УХОДА
г. А. ЧИБИСОВ, В. Н. П О Р О ГО В  (Архангельский  
институт леса и лесохимии)

П роблем а ц елево го  вы ращ ивания лесов и повы ш ения 
их п р о д укти вн о сти  п р и о б р етает все б о льш ую  значи
мость как м е ж о тр а сл ев ая . Ц елево е  лесовы ращ ивание 
н евозм ож но о сущ естви ть  то лько  на основе первой 
фазы  —  закл ад ки  насаж дени й . Т р еб уется  знач и тель
ный п ер и о д  вр ем ени  для  п р о веден и я лесо хо зяй ствен -

ников, ф о р м и р ую щ и хся  через 12 лет после второго 
п р и ем а р уб о к  у хо д а  (1 1 вариантов), были показаны 
осо б ен н ости  р о ста  ели в зависим ости  от площ ади 
питания. В н астоящ ей  ста тье  приведены  м атериалы  
по о тд е л ьн ы м  вариантам  (таб л . 1). И нтенсивность пер
вого п р и ем а р убки  ухо д а  бы ла 20 % по числу стволов 
и 30 % по запасу  б ер езы , ель почти не трогали ; 
при втором  п р и ем е  уд аляли  80— 90 % 6epe3bj (в одном  
из вариантов, на пр. пл. 4т, интенсивность достигала

Лесоводственно-таксационные показатели древостоев на различных пробных площадях

№ 
пр. пл. Порода

Число 
стволов, 

тыс. ШТ./Гс

Средние

выс о- 
та, м

высота до 
живой 

ветви, м
1аметр 

кроны, м

Сумма
площадей

поперечных
сечений,

м'7га

Пол
нота

Запас, 
м 7га по числу 

стволов

1кт Ель 2,2 6,9 5.7 1.4 2,2 8,06 0,6 32 1 яр. 10Б 1 яр. 10Б
Береза 1.2 17,2 22.4 — 3.0 27,98 1,0 277 II яр. 10Е II яр. 10Е

4т Ель 5,2 7,6 7.6 1.5 2,3 23,54 1.7 125 8Е2Б 6Е4Б
Береза 1.4 12,3 1 1,4 — 2,9 17,22 1.0 97

7т Ель 2,6 10,0 9,3 2,2 2,5 20,54 1.1 1 11 10Е, ед.Б 1 0 Е + Б
Береза 0,1 14,1 12.7 — 3,8 0,62 — 4

2т Ель 2,4 10.8 9.3 1.8 2,7 21,89 1.1 127 9Е1Б 9Е1Б
Береза 0.1 12,4 12.6 — 2.5 1,86 0.1 11

6т Ель 1.6 1 1.8 Ю.О 1,3 2.7 18,16 0,9 102 9Е1 Б 8Е2Б
Береза 0.3 13,6 13,5 — 2.9 3.98 0.2 26

8т Ель 1.3 13,0 10,7 1,4 3.4 17,42 0,8 109 9Е1Б 9Е1Б
Береза 0,2 10,0 11.0 ~ 2,3 1,36 0,1 7

ных м ер о п р и яти и , во зд е й стви е  кото р ы х сказы вается  
на р о сте  и развитии  д р е в о сто ев , и в первую  о чередь  
рубок у хо д а . При это м  п оявляется  н ео б хо д и м о сть  в 
прогнозировании качественны х п о казател ей  др евеси н ы  
в зависим ости  от р еж и м а вьipaщ ивaния д ля  хо зяй ств , 
ставящ их п ер ед  собой paзличньie  цели (вы ращ ивание 
пиловочника, стр о й л е са , балансовой д р евеси н ы  и т. д .) .

В условиях Евр о п ей ско го  С е в е р а  и склю чается  со зд а 
ние чисты х по со ставу  к ул ь ту р  ели из-за частых воз
вратов хо ло до в  в вегетационны й пер ио д  и п овр еж 
дения ими вер хуш еч ны х и боковы х побегов . Д ля таких 
культур  о б язател е н  этап  б ер езо во -ел ово й  ф о р м а ц и и . 
Выращ ивание еловы х д р е во сто ев  по и н тенсивном у типу 
возм ож но в полуплантаци онном  р е ж и м е  в е с те ств е н 
ных б ер езо во -ел о вы х н а саж д е н и ях . П о это м у  и ссл ед о 
вания проводили в таки х н асаж д ен и ях  5 0-летнего  воз
раста ср ед н ей  подзоны  (тип леса  —  черничник), прой
денных д вум я  п рием ам и р уб о к  у хо д а  различной ин
тенсивности 24 и 18 лет назад .

Ранее [1 ] на основе анализа данны х о гу сто те  ель-

70 % по запасу  и 30 % по числу стволов ). До ухо да 
гу с то та  ели со ставляла  5,1 тыс. ш т ./ га . Ч ерез 24 года 
п осле  его  п р о веден и я  в контр о льно м  насаж дении в р е 
з ул ь та те  интенсивного  о тп ада  ее осталось 2,2 ты с. ш т., 
а в варианте 4т березовы й ярус пополнился за счет 
о ставш его ся  то н ко м ер а . Как видно , ср едн и е  значения 
д и а м етр о в  стволов и крон , высоты ели в изреж ен- 
ных н асаж дени ях тем  б о льш е , чем интенсивнее рубки 
у хо д а . Различия м е ж д у  ко н тр о лем  и вариантом  с гу-

Таблица 2

Ступень
толщины,

см
№ прi. пл.

1 КТ 4 т 7 т 2 т 6 т 8 т

2 2,21 2,20 2,36 2,43 2,10
4 3,64 4,66 4,00 3,91 3,95 3,70
6 4,72 6,32 6,17 6,14 5,40 5,60
8 6,72 7,67 7,54 7,50 7,50 7,70

10 7,49 10,02 9,41 8,50 9,15 8,08
12 8.75 10,23 10,74 10,30 10,20 9,89
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Таблица 3
Среднепериодический прирост среднего дерева ели

№ пр. пл.
Прирост п о  ГО Д дМ

1952— 1 957 1958— 1 963 1964—1969 1970—1975 1976— 1 980 1964— 1980

По диаметру. см
1кт — 0,22 (100) 0,28 (100) 0,19 (100) 0,23 (100) 0,23 (100)
4т — 0,30 (136) 0,35 (125) 0,28 (147) 0,19 (83) 0,28 (1 22)
7т — 0,16 (73) 0,27 (96) 0,32 (168) 0,34 (148) 0,31 (135)
2т — 0,32 (145) 0,45 (161) 0,38 (200) 0,41 (178) 0,41 (178)
6т — 0,29 (132) 0,46 (164) 0,44 (232) 0,51 (222) 0,47 (209)
8т — 0,26 (118) 0,45 (161) 0,52 (274) 0,55 (239) 0,50 (217)

По высоте, см
1кт 9 (100) 12 (100) 17 (100) 17 (100) 22 (100) 18 (100)
4т 9 (100) 15 (125) 20 (118) 36 (212) 35 (159) 30 (167)
7т 13 (144) 12 (100) 19 (112) 36 (212) 43 (195) 32 (178)
2т 8 (89) 16 (133) 29 (171) 46 (271) 40 (182) 38 (211)
6т 12 (133) 15 (125) 25 (147) 47 (276) 48 (218) 40 (222)
8т 12 (133) 13 (108) 23 (135) 57 (335) 53 (241) 44 (244)

По объему, дм^
1 кт 0,07 (100) 0,18 (100) 0,42 (100) 0,54 (100) 0,91 (100) 0,60 (100)
4т 0,05 (71) 0,18 (100) 0,55 (131) 1,22 (226) 1,57 (173) 1,09 (181)
7т 0,22 (314) 0,33 (183) 0,90 (214) 1,42 (263) 3,31 (364) 1,79 (298)
2т 0,10 (143) 0,26 (144) 1,04 (248) 2,46 (456) 4,31 (474) 2,50 (417)
6т 0,11 (157) 0,31 (172) 1,14 (271) 2,67 (494) 5,52 (607) 2,87 (495)
Вт 0,15 (214) 0,28 (156) 1,14 (271) 3,74 (693) 7,50 (824) 3,93 (655)

П р и м е ч а н и е .  В скобках указаны % .

сто то й  1,3 ты с . ш т ./ г а  д о сти га ю т м а кси м ум а  (со о тв е т
ственн о  88, 55 и 8 8 % ) .  Запас ели в и зр еж енны х 
д р е в о сто я х  вы ш е, чем на ко н тр о ле , в 3 ,2 — 4 р аза .

У д а л е н и е  б ер е зы  из первого  яр уса  о казало  с у щ е ст
венное вли яние на р о ст  ели  в вы соту . Д ер ев ья  одно го  
и то го  ж е  д и а м е тр а  на участках  с изр еж и вани ем  им ею т 
б о л ьш ую  вы со ту , чем на ко н тр о л е  (таб л . 2 ). О д н ако  
с увел и чени ем  интенсивности р уб о к  у хо д а  это  р аз
л ичие сн и ж ается . Так, в варианте с густо то й
5 .2  ты с. ш т ./ га  оно со став л яе т 14— 34, в варианте
1.3 ты с . ш т ./ га  —  2— 15 % .

На п ло щ ад ях , гд е  проводили р уб ки  ухо д а , в первые 
7 л е т  н аб лю д ается  сначала увеличени е при р о ста  по 
д и а м е тр у , затем  ум ен ьш ен и е  в варианте с наиболь
ш ей густо то й  и увели чени е  в са м о м  р е д к о м  насаж 
д ен и и . П рирост в вы соту во зр а стает  на всех п ло щ ад ях . 
О со б ен н о сти  р о ста  д ер евьев  о п р е д е л я ю тся  густо то й

Годы

д р е в о сто я . П р ир о ст по д и а м етр у  повыш ается со сни
ж ен и ем  густо ты  до  2 ,4 ты с. ш т ./ га , прирост в вы соту 
при указанной  гу сто те  наибольш ий, при дальнейш ем  
разр еж и вани и  —  ум ен ьш а ется . Самый больш ой с р е д 
н епер ио дически й  п р ирост о тм еч ен  через 13— 18 лет 
после р уб о к  у хо д а  (таб л . 3 ). За  весь послерубочны й 
п ер и о д  особенно  высокий прирост обеспечивается при 
гу с то те  1,3 ты с . дер евьев .

О  степ ен и  влияния густо ты  на ро ст ели в связи 
с д авно стью  р уб о к  у хо д а  м ож но суди ть  по изм енению  
о тно ш ения те к ущ е го  прироста в вы соту к приросту 
по д и а м е тр у  (к о эф ф и ц и е н ту  равном ерности  роста)
[2 ]. П осле первого  прием а он был одинаков на всех 
вариантах . В контр о льно м  насаж дении на протяж ении 
всего  п ер и о д а  исследований тем п  прироста в высоту 
ниж е тем п а  прироста по д и а м е тр у . Напряж енность 
р о ста  увеличи вается б ы стр ее  при густо те  ели 2 ,6—
5,2  ты с. ш т ./ га . Ч ер ез 15 лет  после второго  прием а 
зд е сь  п оявляется  н ео б хо ди м о сть  в проведении с л е 
д у ю щ е го  пр и ем а . На участках с м еньш ей густотой  
ко э ф ф и ц и е н т  р о ста  св и д етел ьствует  об оптим альности 
условий .

Д и н ам и ка  ср ед н еп ер и о д и ч еско го  прироста по за
пасу показы вает, что в первые годы  после у хо д а  про
и схо д и т р е зк о е  его  повыш ение в наиболее густы х 
н асаж дени ях (с м . р и сун о к). С увеличением  давности 
р уб о к  м акси м альны й  прирост по запасу о тм еч ается  
в ельн и ках с наличием 1,3— 2,4 ты с. стволов на 1 га. 
П ричем  по хо д у  изм енения его  м ож но предп о ло ж и ть , 
что он б уд е т  больш е на площ адях , гд е  насчитывается
1 ,3— 1,6 ты с. ш т ./га .

Среднепериодический прирост ели по запасу (%  к 
контролю) в насаждениях различной густоты:

1 —  5,2 ты с. ш т ./ га ; 2 —  2 ,6 ; 3 —  2 ,4 ; 4 —  1,6;
5 —  1,3 ты с. ш т ./га
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Т а б л и ц а  4

Ф итомасса ельников (абсолю тно сухая] в расчете на одно 
дерево , кг

№ 
п р .  п л .

Ч и с л о  
с т в о л о в  

е л и ,  т ы с .  
ш т . / г а

С т в о лы К р о н а Н а д з е м 
на я ч а с т ь

К о р н е 
в а я  с и с 

т е м а

В с я
м а с с а

д е р е в а

4т
7т
2т
6т
8т

2,2
5.2 
2 ,6 
2.4 
1.6
1.3

5,37
8,43

15,83
18,93
24,40

1,64
2,44
4,40
5,18
6,97

1,91
2,89
5,65
6,02
9,96

3,55 
5,33 

10,05 
1 1 , 2 0  
16,93

8,92
13,76
25,88
30,13
41,33

1,84
2,62

10,75
16,38

10,49 51,83
34,32 10,15 13,70 23,85 58,16 12,12 70,28

Под влиянием  р уб о к  у хо д а  и гу сто ты  др ево сто ев  
ф о р м и р ую тся  разли чны е б и о м е тр и ч е ски е  показатели  
д ер евьев , что сказы вается  как на со р ти м ен тн о й  с тр у к 
тур е , так и на накоплении органи ческой  м ассы  в ц ело м .

С равнени е вы сот первы х живых ветвей у эк зе м п л я
ров с о д и н аковы м  д и а м е тр о м  по вариантам  показы 
вает, что в и зр еж ен ны х н асаж дени ях (2 ,4 —
5.2 ты с. ш т ./ га ) и в кон тр о льн о м  варианте они м ало 
р азли чаю тся . На участках  с б о л ее  интенсивны м  изре- 
ж иванием п р о тяж ен н о сть  кроны  увели чи вается , при 
густо те  1,3 ты с. ш т ./ га  она на 33— 51 % б о льш е , чем 
в ко н тр о льн о м  насаж дени и . В ц ело м  пр о тяж ен но сть  
кроны у ср е д н и х  д ля  др е во сто ев  экзем п л яр о в  из
м еняется  от 4 ,3  м  на к о н тр о л е  до  6 ,1 — 9,3  на пло
щ адях с и зр еж и ван и ем , а о тн о си тельн а я  п р о тяж ен 
ность кроны  (о тн о ш ен и е  длины  кроны  к вы соте ство 
ла) —  со о тветствен н о  от 0 ,75  до  0 ,6 — 0 ,87 . М акси м аль
ный д и а м е тр  крон по сравнению  с ко н тр о лем  наблю 
дается в насаждениях с наличием на 1 га 1,3 тыс. стволов.

Био ло ги ческая  п р о дукти вн ость  ха р а кте р и зу е тся  сл е 
д ую щ и м  о б р азо м . Ф и то м а сса  н адзем но й  части после 
рубок у хо д а  со став л яе т 66— 75 т / га , что б о льш е , чем 
на ко н тр о л е , в 3 ,4 — 4,9  р аза , м асса  кор невы х си стем  —  
13— 17 т / г а  (б о льш е кон тр о льн о го  варианта в 3 ,4—
4.2 р а за ), ство ло вая м асса  превы ш ает тако вую  в конт
р ольном  насаж дени и  в 3 ,3 — 3,8 р аза . П ричем  разница 
в запасах стволовой ф и то м ассы  после у хо д а  н ахо ди т
ся в п р ед е л ах  15 % . О п р ед е л ен н о й  зако н о м ер н о стью  
(почти не зависящ ей  от влияния р уб о к  у хо д а ) является 
проц ентное со о тно ш ен и е элем ен то в  ф и то м ассы . 
В частно сти , стволовая м асса  по отнош ению  ко всей 
н адзем но й  со став л яе т 59— 63 % , хвоя —  17— 18, вет
ви —  20— 24 % . На кор невы е си стем ы  приходится 
1 6— 20 %  м ассы  всего  д ер ев а .

Н аб лю даю тся  хар актер н ы е  о собенности  в динам и ке 
элем енто в  ф и то м ассы  ели в зависим ости  от густо ты . 
В о тн о си тельно  р е д ки х  н асаж дени ях (д о  2—  
2,5 ты с. ш т ./ г а )  очень значительна ам п л и туд а  ко л е
баний в запасах всех элем енто в  ф и то м ассы  в р асчете  
на одно  д ер ев о . С  увели чени ем  густо ты  она н есколько  
сглаж и вается . О д н ако  в ц ело м  по насаж дени ю  м асса 
стволовой д р евеси н ы  при числе стволов около  
1 тыс. ш т ./ га  такая ж е , как и при 6. М аксим альная 
органическая м асса  всей н адзем но й  части ельников , 
а такж е м асса  всех д ер ев ье в  вм есте  с корневы м и 
си стем ам и  о тм еч ае тся  в данном  случ ае  при наим ень
шей гу сто те .

Ф и то м асса , п р и хо д ящ аяся  в с р е д н е м  на о дно  д ер ево , 
в ельниках , ф о р м и р уе м ы х  р уб ка м и  ухо д а , р а сп р е д е 
ляется  таки м  о б р азо м , что запасы  всех ее  элем ен то в  
с ум ен ьш ени ем  густо ты  (в п р ед елах  приведенной ) 
возрастаю т (табл . 4 ). У  эк зем п л я р о в , о тставш их в р о 
сте , стволовая м асса  по сравнению  с н адзем но й  сни

ж ае тся  д о  43 % , соо тветственн о  увеличивается масса 
кроны .

П р о д уц и р ую щ ую  способность  ассим иляционного ап
парата и влияние на нее рубок у хо д а  возм ож но уста
новить п утем  отнош ения текущ его  прироста по запа
су  к м ассе  хвои (таб л . 5 ). Как видно, в насаж дениях 
после р уб о к  у хо д а  этот показатель выше по сравне
нию с ко н тр о л ем . В ельниках с густотой  более 
5 ты с. дер евьев продуц ир ование хвои неэф ф ективно . 
М аксим альны й п р ирост запаса , приходящ ийся на 1 т 
хвои (а б со лю тн о  сухо й ), н аб лю дается  в ельниках с на
личием  2,4 ты с. д ер евьев  на 1 га.

Таким о б р азо м , интенсивны е рубки  ухо д а  в б ере
зово-еловы х насаж дени ях ср ед н ей  подзоны  тайги высо
ко эф ф екти в н ы . С о кр ащ ается  срок выращ ивания ели. 
По таблиц ам  хо да р о ста  н еобходим ы е запасы древе
сины ель в б ер езо во -еловы х насаж дениях ф о р м ир ует 
к 100— 110 го д а м .

П р о дукти вн о сть  ельников , в том  числе и общая 
б и о ло ги ч еская , о п р е д е л яе тся  густо то й . Установление 
зако н о м ер н о стей  накопления органической массы 
в д р е в о сто ях  разной  густо ты  им еет практическое зна
чение. В частности , вы ращ ивание стволовой м ассы  не
зависим о  от качества возм ож но  как в р ед ки х , так 
и гу сты х  н асаж д ен и ях . Д ля получения ж е наиболь
ш ей общ ей органи ческой  м ассы , по-видим ом у, п р ед
п о ч ти тельн ее  р е д ки е . С  учето м  выращ ивания пило
вочника, стр о й л е са  при наиболее целесообразном  
во зр асте  начала р уб о к  у хо д а  около 20 лет  густота 
к во зр асту  50 лет  до лж на находиться в пределах 
1 ,5— 2 ты с . ш т ./ га . При это м , как показали наши 
и сследо вани я [3 ], по вариантам  на вы соком уровне 
значим ости  найдены  различия в плотности ф о р м и р ую 
щ ейся др евеси н ы , а след о вательн о , и ее м еханиче
ских сво й ствах . В связи с этим  си стем а  выращивания 
как насаж дени й  естествен н ого  пр о исхож дения, так 
и искусственн ы х ф и то ц ен о зо в , начиная от густоты  за
клад ы в ае м ы х лесны х кул ьтур , нормативов ухо д а  и кон
чая во зр астам и  руб ки , до лж на реглам ентир оваться 
ко н кр етн ы м и  ц елям и . При это м , конечно, необходим о 
распо лагать  данны м и об эконом ической  эф ф екти вн о 
сти тех  или иных м ер о пр и яти й , установить четкие 
лесо во д ствен н о -б и о ло ги ч ески е  законом ерности  на зо
нально -ти по ло ги ческо й  основе.

В б ер езо во -ел овы х насаж дени ях черничникового 
и б ли зки х к н ем у типов леса средней  подзоны си
с те м а  р уб о к  у хо д а  и ко м плексны х рубок долж на вклю 
чать два-три прием а (ко м п лексн ая  р уб ка  в спелых 
б ер е зн яка х  и один прием  р уб о к  ухо д а  в ельниках) 
с вы боркой до  80— 90 % бер езы  и регулированием  
густо ты  д р ево сто ев  в зависим ости  от цели лесовыра- 
щ ивания.

При наличии в европейской тайге значительного 
ф о н д а  таки х насаж дений ц елевое вы ращ ивание ель
ников п утем  прим енения м инеральны х удобр ений , 
п р о веден и я р уб о к  у хо д а  и ком плексны х рубок обес
печит вы сокий хозяйственны й э ф ф е к т .

Таблица 5

Продуцирую щая способность ассимиляционной массы

№  п р .  п л .
Т е к у щ и й  п р и р о с т  

п о  з а п а с у  ( Z^ ) ,  
м * / г а

М а с с а  х в о и  (М^^) ,  
т ' г а

Z,
^хв

1кт 2,46 3,60 0,683
4т 8,1 1 12,68 0,640
7т 11,16 11,43 0,976
2т 12,40 12,42 0,998
6т 10,19 11,15 0,913
8т 1 1,40 13,19 0,864
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УД К  630*24
На конкурс

ВЛИЯНИЕ НАСАЖДЕНИИ РАЗЛИЧНОГО 
СОСТАВА И РУБОК УХОДА

НА т е м п ер а т у р н ы й  р е ж и м  п о ч в ы

Н. и. Д А Н И Л О В (ВНИИЛМ)

Различие р ади ац и о н но го  р еж и м а 
под п оло го м  насаж дени й , а такж е  
нео ди н аковы е проникновение 
о сад ко в , сн его н ако п лен и е , степень  
п р о м ер за н и я  почвы о б усло вли 
ваю т сп ец и ф и ч е ски е  особенности  
теп ловы х условий почвы в насаж 
ден и ях .

Te M n ep ary p H b jf t  р еж и м  почвы в 
эко ло ги ч еско м  отнош ении очень 
важ ен , так как р о ст  кор невы х си
с те м , разви ти е м и к р о ф л о р ы , ин
тенсивность  р а зл о ж е н и я  ор гани че
ск о го  вещ ества , всасы ваю щ ая спо
со б н о сть  кор ней  в значительной  
степени  о п р е д е л я ю тся  им [1 , 2, 6 ]. 
В то  ж е вр ем я он сущ ествен н о  
вар ьи р ует в зависим ости  от типа 
леса , состава, во зр аста , со м кн уто 
сти  д р ево сто ев  [3 , 8 ].

Нами п р о во д ятся  ги д р о м е те о р о 

ло ги ч е ски е  н аб лю д ен и я  (с  1977 г .)  
на стац и о н ар е  «К ам ен ка»  З а го р 
ско го  опы тн о -м ехани зи р о ван н ого  
л е схо за  в 20-летних еловы х и со 
сновы х к ул ь тур а х  и насаж дени ях 
б е р е зы  е сте ствен н о го  п р о и схо ж 
д ен и я . Почвы о б ъекто в  и сслед о ва
ния су гл и н и сты е , н еглуб о ко - и 
гл у б о ко п о д зо л и сты е , с ф о р м и р о 
ванны е на покровны х д ел ю в и аль
ных су гл и н ках , п о д сти л аем ы х с гл у 
бины  2— 2,5 м м о р ено й . Тип леса  —  
ельники  сло ж н ы е и их п р о и зво д
ны е [5 ].

Рубки  у хо д а  вы полняли  с интен
си вно стью  (по  числу д ер ев ье в ) 
50 % . В кул ь ту р а х  сосны  и ели из- 
р еж и ван и е заклю чало сь  в вы р уб ке  
каж д о го  вто р о го  р яд а , в б е р е зн я
ке  —  в р авном ерной  р уб ке  по 
ко м б и ни р о ван н ом у м е то д у
(таб л . 1).

Н а б л ю д ен и е  за тем п ер а тур о й  
почв о сущ е ствл ял и  с пом ощ ью

почвенны х вы тяж ны х тер м о м етр о в  
(ТП В-50) на глуб и н е  20— 320 см 
и коленчаты х тер м о м етр о в  Сави
нова в вер хн ем  20-сантим етровом  
сло е . П оказания сним али один раз 
в н едел ю  (таб л . 2).

На основе полученны х данных 
обнаруж ена с л е д ую щ а я  законо
м ер н ость . В теч ен и е  6 л е т (п е р и о д  
наблю дений с м ая по сентяб р ь) 
на всех глубинах почва под лес
ными культур ам и  ели оставалась 
наиболее хо л о д н о й ,н е ск о л ьк о  теп 
л е е  бы ла в культур ах  сосны , бо
л е е  теплой —  в насаж дени ях б е
р е зы . На полевом (л у го в о м ) участ
ке  почвы оказались сам ы м и  теп
лы м и .

Б о льш о е влияние на те м п е р а ту р 
ный р еж и м  почв, и п р еж де всего  
на степ ен ь  их прогревания, ока
зы ваю т относительно  гл уб о ко е  
п р о м ер зан и е  зим о й , р а зн о вр ем ен 
ность оттаивания и теплая сухая  
погода в ап р еле  —  м ае . Так, в ело 
вых к ул ьтур ах  м е р зл о та  со хр аня
лась до  се р ед и н ы  м ая , несколько  
б ы стр е е  оттаивание заканчивалось 
в сосновы х и ещ е  б ы стр ее  —  в б е
р езн яках  и в поле.

В такой ж е п оследо вательно сти  
почвы в указанны х ф и тоц енозах 
р асп р ед ел ял и сь  по степени про-

Таблица I
Характеристика объектов исследования

И н т е н с и в н о с т ь
№  г и д р о 

л о г и ч е с к о й В а р и а н т  о п ы т а
С о с 
т а в П р о и с х о ж 

С о м к 
н у  В о з 

р а с т Н=р. Дер,
К л а с с  
6 о  н и -

р у б к и ,  % Ч и с л о
д е р е в ь е в З а п а с , С п о с о б

В р е м я
п р о в е 

п л о щ а д к и ( с е к ц и я ) д р е в о 
с т о я

д е н и е т о с т ь
к р о н л е т М с м т е т а п о  з а 

п а с у
п о  ч и с л у  
д е р е в ь е в

н а  1 га ,  
ш т .

м'  / г а и з р е ж и в а н и я д е н и я
р у б к и

Контрольная 10Б Естественное

С  рубкой  

Контрольная  

С рубкой  

Контрольная  

С рубкой

Ю С Культуры

10Е Культуры

0.9 19 8,2 5,6 1 6762 90,0
1,0 п 8,7 5,9 1 5900 107,0
0,6 19 8,2 6,0 1 3381 42,3 Комбинирован- Весна
0,7 22 9,2 7,2 т 53 50

3376 55,0 ный, вручную 1978 г.
0,9 21 11,0 11,5 1а 2800 260,0
0,9 25 11,3 12,3 ta 2700 242,0
0,5 21 11,0 11,3 la 53,6 50 1 143 130,0 Через ряд, меха- Осень
0,5 25 11,5 13,4 1 а — 60 900 93,0 низированный 1977 г.
1,0 19 7,3 4,4 la 8022 80,4
1,0 22 8,0 5,5 Та 7700 86,0
0,5 19 7,3 4,2 la 54,6 50 401 1 36,5 Через ряд, вруч- Осень
0,7 22 9,5 6,2 ~ia — — ^ 4 0 44,0 ную 1977 г.

1977 г., в знаменателе — через 3 года после нее (1980 г.)
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Температура почвы в поле, в 20-летних культурах сосны и ели, березовых насаждениях 
естественного происхож дения (средние данные за 1978— 1983 гг .)

Т а б л и ц а  2

Г лубина 
измерения 
температу

ры, см

Сред няя температура1, с, по месяцам

Место
наблюдений май июнь июль ав

густ
сен

тябрь
ок

тябрь
среднеме

сячная 
(май— 
август)

5 Поле 16,1 15,4 16,8 16,0 1 1,4 4,2 16,1
Березняк (Ю Б)  
<ультуры:

1 1,6 10,8 13,6 13,0 10,6 5,0 12,2

ЮС 10,1 10,6 13,8 12,6 9,7 3,5 11,8
ЮЕ 7.8 9,1 12,2 1 1,7 9,2 3.0 10,2

to Толе 14.7 14,5 16,5 15,5 11,5 4.3 15,3
Березняк (1 ОБ) 
Культуры:

11,0 10,7 13,2 12,4 10,5 5,2 11,8

Ю С 9,4 10,2 13,1 12,2 9,6 5.2 11,2
ЮЕ 7.2 8,8 11,9 11,5 9,4 3.3 9.8

15 Поле 13,5 13,7 15,8 15,0 11,5 4,6 14.5
Березняк (10Б) 
Культуры;

10,7 10,6 12,9 12,4 10,4 6,1 11.6

Ю С 9,2 10,2 13,0 12,2 10,1 6,0 11,1
ЮЕ 6,6 8,5 11,3 11,0 9,3 5,0 9.3

20 Поле 11,5 12,2 15,2 14,6 12,2 6,0 13,4
Березняк (ЮБ)  
Культуры:

9,8 10,4 12,6 12,3 10,4 5,9 11,3

Ю С 7,8 9,7 11,8 11,7 9,9 5,5 10,2
ЮЕ 6.9 8,6 10,9 11,0 9,3 5.4 9,3

40 Толе 9,9 11,3 14,5 13,8 12,0 8.1 12,4
Березняк (1 ОБ) 
Культуры:

8.7 9,9 12,0 12,1 10,3 7.1 10,7

Ю С 7,1 9,1 11,3 1 1,4 7,2 6,7 9,7
ЮЕ 5.9 8,2 10,5 10,9 8,7 6.0 8,8

60 1Поле 9,0 11,8 13,9 13,6 11,7 8.5 12,1
Березняк (1 ОБ) 
Культуры:

7.6 9,2 11,1 11,7 9,6 7,7 9,9

Ю С 6,3 8,5 10,6 11,0 9,0 7,2 9.1
ЮЕ 5.0 7,5 9,7 10,4 8,9 6,6 8.1

80 1Поле 8.5 10,1 13.4 13,7 12,6 8,8 11,4
Березняк (ЮБ)  
Культуры:

6,9 8,8 10,6 11,2 10,5 7.9 9,4

Ю С 5,6 8,0 10,0 10,7 10,0 7,6 8.5
ЮЕ 4.4 7,0 9,1 10,1 8,9 7,0 7.6

120 1Поле 6,6 8,6 11,5 12,0 11,9 8,6 9.6
Березняк (1 ОБ) 
Культуры:

5.7 7,8 9,5 10,5 10,1 8.2 8,4

ЮС 4.4 6,7 8,5 9,7 9,6 7,7 7,3
ЮЕ 3,5 5,9 7,7 9,2 8,7 7.4 6,6

180 Поле 5.6 7,9 9,9 11,0 10,4 8,2 8.6
Березняк (ЮБ)  
Культуры:

4,5 6,6 8,2 9,3 9,4 8.0 7,1

Ю С 2.5 5,0 7,2 7,1 7,2 7,3 5,4
ЮЕ 1.9 4,6 6,2 8,0 8,3 7,5 5.2

240 Поле 4.4 6,1 7,8 9,3 9,7 8,3 6.9
Березняк (ЮБ)  
Культуры:

3,3 4,9 6,2 7,4 8,0 7.9 - 5.4

Ю С 2,1 3,7 5,3 6,7 7,4 7.3 4,4
ЮЕ 1.9 3,1 4,5 6,3 7,1 7.4 3.9

320 Поле 4.5 5,3 6,7 7,8 8,6 8,7 6.1
Березняк (ЮБ)  
Культуры:

3,1 3,9 4,9 5,9 6,7 7,0 4.4

Ю С 2,6 3,2 4,3 5,5 6,4 6.7 3.9
ЮЕ 2,5 3,0 3,8 5,1 6,1 6.4 3.6

гревания (м акси м а л ьн ы е  значения в <еловом , 1,7-- 2 ,3 ° —  в сосновом ,
зар еги стр и р о ван ы  на полевом 0 ,8— 1,8 ° —  в б е р е зо в о м ). На от-
участке , м и н и м альн ы е —  в куль- 
турах ел и ). Так, в м ае  верхний 
20-сантим етровы й слой их бы л хо 
ло дн ее , чем в п о ле , на 8 ,3 — 4,6  °С  
под еловы м и к ул ь тур а м и , на 5 ,9 —  
3,7° —  под сосновы м и и на 4 ,5 —  
1,7° —  под насаж дени ям и  б ер е зы .

В дальн ей ш ем  р азли чи е  в те м п е 
ратурах п остепенно  сглаж и вало сь , 
но все ж е оставалось сущ еств е н 
ным до  сен тяб р я  (2 ,2 — 2 ,9° —

кр ы то м  участке , гд е  весной почва 
п р о гр евается  интенсивно , во вто
рой половине л е та  бы вает вы хола
ж ивани е , в р е зу л ь та те  чего к о к 
тяб р ю  верхний 15-сантим етровы й 
слой  лесны х почв о казался  теп л ее , 
чем  п олевы х, на 0 ,4— 1,5 °С . С  из
м е н е н и ем  глубины  разли чия в те м 
п е р а тур ах  хо тя  и ум ен ьш а ю тся , но 
все  ж е  о стаю тся  сущ ествен н ы м и . 
Так, в б ер е зн я ка х  по сравнению

с еловы м и культур ам и  тем п ер ату
ра  в сло е  5— 10 см  была выш е за 
вегетационны й период на 1,8— 2°С , 
в сло е  240— 320 см  —  на 1— 1,4°; 
в к ультур ах  сосны  эта разница 
со о тветственн о  равнялась 1,4— 1,6 
и 0 ,4 — 0,5 °С .

Таким о б р азо м , тем пературны й 
р еж и м  почв в насаж дениях неоди
накового  состава весьм а различен. 
У ж е  к 2 0-летнем у возрасту в них 
ф о р м и р ую тся  все основные черты 
тем п ер а тур н о го  реж им а почв, 
свойственны е взрослы м  древо- 
с то ям .

Д л я  экологической  оценки тем 
п ер а тур н о го  реж и м а почв интерес 
п р ед став ляю т активны е тем п ер а
тур ы  (вы ш е 10 °С ) , благоприятны е 
д л я  ж и зн ед еятельн о сти  корней 
[4 ]. В б ер езо вы х насаж дениях уже 
в м ае почва п р о гревается до  этого 
п о каза тел я  на глуб и н у 40 см , в ав
гу с те  —  се н тяб р е  —  на 180 см , 
под сосновы м и культур ам и  в 
м а е  —  на 5 см , в ав густе  —  на
1 30 см , под еловым и тем п ер атур а 
не д о сти га е т  10 “ С . П риведенные 
дан ны е д аю т основание заклю 
чить, что п р о долж ительность  пе
р и о д а  вр ем ени  с благоприятной 
д л я  п о д зем н ы х органов растений 
тем п ер а тур о й  со кр ащ ается  в на
правлении от бер езняко в к ельни
кам . В сл е д стви е  это го  ухудш аю тся  
в то м  ж е  направлении условия для  
р азвития корневы х си стем .

И зучен и е  тем п ер атур н ы х усло
вий на ги др о ло ги ч ески х площ ад
ках , зало ж ен н ы х в 20-летних на
са ж д ен и ях , пройденны х рубкам и 
ухо д а , показало , что наилучш ее 
п р о гр еван и е  почвы на участках 
с и нтенсивностью  рубок 50 % . С а
м ая  р е зк а я  разница в тем п ер ату
рах почвы на площ адях, гд е  о су
щ ествлен  ухо д , и на контроле в 
п ер вую  половину вегетационного 
п ер и о д а , т. е. в м о м ен т наиболее 
интенсивного  р оста культур  в вы
с о ту  [7 ]. В еловы х посадках (те р 
м о м етр ы  установлены  на м есте  вы
р уб лен н о го  р яда дер евьев ) резкие 
колебания тем п ер а тур ы  п р о слеж и
вались по всем у 320-сантим етро
вом у слою  почвы (см . рисунок).

Тепловой реж им  почв еловых 
д р ево сто ев  при изреж ивании из
м е н я е тся , поско льку  увеличивает
ся  количество  солнечной энергии, 
проникаю щ ей под полог. М акси
м альн ы е изм енени я наблю даю тся 
в верхнем  д еятельн о м  гори зонте  
почвы и в начале сезона (в слое 
20 см  —  2— 3,5 , в слое 40—  
240 см  —  0 ,3 — 0,9  °С ) , м иним аль
ные —  в конце сезона (о т О до
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0 ,6 — 0,8 °С  по всем у  п р о ф и л ю ). 
В ер хн и е  слои  н ахо д ятся  в б о льш ей  
по сравнению  с ниж ним и зависи
м о сти  от тем п е р а ту р н ы х  ко л е б а
ний а тм о сф е р ы  и интенсивности  
руб о к  ухо д а .

В сосновы х к ул ь ту р а х , гд е  изре- 
ж ивание б ы ло  б о льш и м , чем в ело 
вых и б е р е зн я к а х , в р е зу л ь та те  
о тп ада  д ер е в ье в , те м п е р а ту р а  о ка
залась  зам е тн о  вы ш е по ср авн е
нию  с б е р е зн я ка м и , а в о тд е л ь 
ные п ер и о ды  —  б лизкой  к пока
за тел я м  п о лево го  участка . С ущ е ст
венны в связи  с этим  и разли чия 
с кон тр о льн ы м  вариантом , осо б ен 
но в вер хн ем  20-санти м етровом  
сл о е : 2 ,7— 3 ,6° в м ае  и 1,0— 1,5° 
в се н тяб р е . В таки х условиях зна
чительны м и были испарение с по
вер хн ости  и транспи рация сильно  
р а зр о сш и м ся  травяны м  покровом .

М ини м ально е влияние на те м п е 
р а ту р у  почвы о казало  изреж ива-

ние насаж дений б ер е зы  с интен
сивно стью  50 % . Рзличие с данны 
ми ко н тр о льн о го  участка  зд есь  не 
вы хо ди ло  за п р ед е л ы  0 ,8— 0,9 °С . 
Тем п ер атур н ы й  р еж и м  почвы в б е 
р езо вы х насаж дени ях б о л е е  б л а го 
приятен  д л я  р о ста  кор ней , чем 
в еловы х и со сно вы х. Рубки ухо д а  
и нтенсивностью  50 %  по зап асу  и 
числу д ер ев ьев  сп о со б ствую т оп
ти м и зац и и  теп ловы х условий в 
почве.

Таким  о б р азо м , р е зул ь та ты  ис
следо ваний  св и д е те л ь ств ую т о 
то м , что п о ср ед ств о м  и зм енени я 
со става и полноты  н асаж дени я в 
п р о ц ессе  про веден и я л есо хо зяй ст
венны х м ер о пр и яти й  м ож но ц ел е
напр авленно  р е гули р о вать  те м п е 
ратурны й р еж и м  почв как один 
из эко ло ги ч ески х  ф акто р о в  роста 
дер евьев  и вы полнения др ево сто я- 
ми ср е д о защ и тн ы х ф ун кц и й .

Термоизоплеты почв под 20-лет
ними насаждениями (1979 г.):

А, Б —  ель на контроле и после рубок 
ухода; В, Г —  соответственно береза и 
сосна на контроле; 1— 5 —  тем ператур
ный диапазон О— 4, 4— 8, 8— 10, 10— 12, 

12— 16 °С
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УД К 630*902

н а у ч н ы й  т р у д  п о  л е с о в о д с т в у

(к  70-летию выхода в свет монографии А. А. Крю- 
денера «Основы классификации типов насаждений 
и их народнохозяйственное значение в обиходе

страны»)

Е. с. М ИГУНОВД

в п л еяд е  соратников и п о сл ед о 
вателей  Г. Ф . М орозова одно  из 
наи б о лее видны х м е ст  по вклад у  
в лесн ую  науку  п р и надлеж и т А р 
ту р у  А р ту р о в и ч у  К р ю д е н е р у , из
вестн о м у  таксато р у , под р у ко в о д 

ство м  ко то р о го  в начале века про
води лись л есо устр о и тел ь н ы е  ра
б о ты  в р азн ы х р егио нах страны . 
О н о р гани зовал  такж е  со ставлен и е  
первы х р усски х о б ъем н ы х таблиц  
главнейш и х д р евесн ы х пор од , 
в п р о ц ессе  их подго то вки  обр а
б отано  б о л ее  108 ты с. м о дельн ы х 
д ер ев ье в . Таблицы  опубликованы

в 20 сборниках, о тдельно  по со сн е , 
ели , б е р е зе , осине, д уб у , ясеню  
и д р у ги м  пор одам  (1908— 1913 гг .) . 
С о врем енники  называли этот тр уд  
историческим . К д о сто и нствам  таб
лиц пом им о о гр о м н о го  ф акти ч е
ско го  м атериала о тносится то, что 
сбор и о б работка данны х д л я  них 
проведены  по типам  леса.

А . А . К р ю д е н е р  был горячим 
приверж енц ем  ф о р м и р о вавш его 
ся в те го ды  учения о типах на
саж дений , и схо ди вш его  преж де 
всего  из м о р о зо в ско го  принципа 
при о р и тета  ср е д ы , и внес сущ ест
венный вклад  в его  развитие [1 , 2, 
3 ]. О б о б щ ени ем  его  лесо типо ло 
гических работ является капиталь
ный тр уд  «О сновы  классиф икации 
типов насаж дений и их народно
хо зяй ственн о е значение в обиходе 
страны » [4 ]. Он выш ел в свет под 
р едакц и ей  Г. Ф . М орозова в двух

20 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



книгах «М атериалы  по изучению  
русского  леса» (1916 и 1917 г г .)  
в виде б есплатн о го  прилож ения 
к «Л есном у ж ур н а л у» . К со ж ал е
нию, публикация м о н о гр аф и и  не 
была заверш ена . Часть описаний 
типов леса (р ам ени , дуб р авы ) о ста
лась неизданной . Но к л асси ф и ка
ция типов опубликована пол
ностью, что д ало  основание 
Г. Ф . М орозову р е ко м е н д о в ать  ле- 
соустр о ителям  э ту  р аб о ту  в качест
ве настольной книги [5 ]. О д н ако  
малый тираж  о бусловил н ед о ста
точную  известно сть  ее  ш ироким  
кругам  лесо во д о в . М е ж д у  тем  
можно у тв ер ж д ать , что в это м  про
изведении впервы е на ш ирокой 
естественно-и стори ческой  основе 
описаны и класси ф и ц и р о ваны  ле
са Евр опейской России . Н есо м н ен 
но, тр уд  А . А . К р ю д е н е р а  не у тр а 
тил своего  значения и в наши дни , 
особенно в связи  с те м , что во
просы со зд ан и я  единой д л я  страны  
типологической  класси ф икац ии  л е 
сов о стаю тся  зло б о дневн ы м и .

Н астоящ ая статья  не ставит 
целью  дать  полный анализ м о н о 
гр аф и ч еско го  исследо вани я . О с та 
новимся лиш ь на тех  вопросах, ко
торые, на наш взгл яд , п р ед став 
ляю т наибольш ий интерес . О дин  
из них —  у тв е р ж д е н и е  автора о 
том , что уч и тел е м  лесоводов в об
ласти типо ло ги и  является  народ . 
Э тот ф а к т  о тм еч али  м но гие . Но 
А . А . К р ю д е н е р у , и м е вш е м у  воз
м ож ность  при со ставлен и и  м ассо 
вых таблиц  б л и зко  п о зн ако м и ться  
с лесам и в р азны х частях России 
и б ы тую щ ей  их класси ф и кац и ей , 
удалось п олнее о бобщ ить накоп
ленный опы т. В своей р аб о те  он 
кратко и злагает нар о дны е знания 
о пр и р о де  в ц ело м , в том  числе 
и о п р и р о де  леса . С начала , у тв е р ж 
дает он, в н ар о де  появилось р а з
делен и е тер р и то р и й  по степени  
увлаж нения (сухо д о л ы , пойм ы , ло 
га, б о ло та ), за тем  —  по его  р е 
ж им у (poдникoвьJe  проточны е бо 
лота —  топи , со гр ы ; сто яч и е  м о хо 
вые —  м ш а р ы ). В дальн ей ш ем  з е м 
ли начали р а зд е л я ть с я  по п етр о 
гр аф и ч еско м у со ставу  (п ески , с у 
песи, сугл и н ки ). П озж е появились 
названия почв (п о д зо л ы , п одд уб и - 
цы, ч ер н о зем , глей ) и лесов (боры , 
субори, р а м е н и ). Э то  об о б щ ени е 
народных знаний и м еет , н есо м нен 
но, бо льш ую  научную  ц енность .

Во введении дано  о п р ед е л ен и е  
типа леса , типа насаж дени я , под 
которым пон и м ается  «и звестно е  
растительное со о б щ ество , о б р азо 
вавшееся при данном  кли м ате , 
при известны х почвенно-грунтовы х

усло ви ях и н осящ ее , б ез  вм еш а
тельства  человека , б о л ее  или м е 
нее константны й хар а ктер »  [4 ]. 
У б е д и те л ьн о  д о ка зан о  значение 
учения о типах д ля  и н вентариза
ции лесов и правильного  веден и я 
хо зяй ства  в них, д ля  у р е гул и р о 
вания границ м е ж д у  объектам и  
л есн о го  и се л ьско го  хо зяй ства , д л я  
реш ен и я  вопросов п ер е сел е н ч е
ско го  и кадастр о во го  хар актер а . 
«К ак  все в ж изни п р о гр е сси р уе т , 
так это  б уд е т  и с учением  о ти
пах насаж дений и с к л асси ф и ка
цией и х ... М ы только  увер ены  в 
о д н о м , что д л я  нас, р усски х л е с о 
водов , типы  насаж дений ещ е д о л го  
б у д у т  той п утеводно й  зве зд о й , ко
то р ая  одна осветит путь во тьм е  
р утины  и вы ведет нас из обста
новки каб и нетн о -аб стр актн о го  от
нош ени я к п р и р о д е  и л е с у  и м е 
ханической схем ати зац и и  лесно го  
хо зяй ства»  [4 ].

Как с л е д у е т  из приведенного  
вы ш е о п р ед е л ен и я  типов н асаж д е
ний, А . А . К р ю д е н е р  в их ф о р м и 
ровании п ер во е  м е сто  отводил 
к л и м а ту , в то р о е  —  почвенно-грун- 
товы м  усло ви ям . Растительность  —  
«есть  р е зу л ь та т  со во купн о го  д е й 
стви я их си л» . С  учето м  это го  вся 
р або та  п о д р а зд е л я е тся  на три ча
сти . В первой на основе анализа 
кли м ати ч ески х условий и р е л ье ф а  
п р е д л а га е тс я  д е л е н и е  Евр опей
ской  России на зоны , подзоны  и 
об ласти , являю щ ееся , по-видим о
м у , первы м  опы том  лесо р асти 
тел ьн о го  районирования страны . 
Д о  это го  уж е бы ло  несколько  бо- 
тан и ко -ге о гр а ф и ч е ски х  делений  
России, но если  не считать работ 
Г. Н. Вы со ц ко го  по д убр авам , ле- 
со во д ствен н о го , лесо хо зяй стве н 
ного  районирования страны  ещ е 
не п р ед ла гало сь .

А в то р о м  на тер р и то р и и  евро
пейской части России вы делено  
ш есть  зо н : ар ктически-альпи йская , 
п о д тун д р о в ая , таеж н ая (дерново- 
п о д зо л и ста я ), лесо степ н ая , при
стен н ая  (байрачны х лесо в ) и степ 
ная. Таеж ная зона п о д р азд е л я е тся  
на д ве  п о д зо н ы : ю ж ную  и се ве р 
н ую . Зо ны  и подзоны  д е л я тс я  на 
о б ласти , в основном  по особен
н остям  их о р о гр аф и ч еско го  с тр о е 
ния: зона лесо степ и  —  на четы ре 
(З а д н е п р о в ье , Ю ж н о -Р усскую , За- 
сур ь е , З а в о л ж ье ), ю ж ная тайга —  
на пять (П р и ви сли нскую , П о лесье , 
П р и б алти й скую , Ц ентр альн ую , 
В о л го -К а м ск ую ).

А . А . К р ю д е н е р  не считал про
вед ен н о е  им д ел ен и е  России , как 
и п р е д л а га е м у ю  класси ф и кац и ю  
типов л еса , око н чательны м . «Бы ть

м о ж ет д р уго й  автор, предполагая, 
конечно , что он сторонник идеи 
типов, р азд ели л  бы наш у родину 
на д р у ги е  области ; быть м ож ет 
он дал бы хар актер и сти ку  их под 
д р у ги м  угло м  зрения и установил 
бы  д р у гу ю  класси ф икац ию »,—  пи
ш ет он в своей м онограф ии . О д 
нако нам п р едставляется  указан
ное районирование не только удач
ны м , но и обоснованным, посколь
ку оно подкр еплено  обширными 
м атер и алам и  по характеристике 
кли м ата  отдельны х зон и областей , 
их гео м о р ф о ло ги ч еско го  строе
ния, особенностей  геологической 
истории . К р о м е  того , данный 
тр у д  —  первый опыт работ такого 
плана и этим уж е о пр еделяется  
е го  б езусло вн ая значим ость.

Во второй части м онограф ии 
основное вним ание уд еляется  поч- 
венно-гр унтовы м  условиям , кото
ры м  А . А . К р ю д ен ер , как и 
Г. Ф . М орозов , отводил о пр еде
ляю щ ую  роль в форм ировании ти
пов леса внутри однор одны х в кли
м ати ч еско м  отнош ении террито
рий . Хар актер и сти ка  почвогрунтов 
и почвенно-грунтовы х условий (ав
то р  книги р а зд е л яе т  эти два по
няти я , п о след н ее  ш ире —  с уче
то м  хар а ктер а  р е л ье ф а  и условий 
увлаж н ен и я) д ае тся  на основе до 
стиж ений  м о ло до й  то гда  науки —  
ген ети ческо го  почвоведения. При 
описании почв указы ваю тся их ге
н ети чески е  горизонты  и хар акте
р и зу е тся  сущ ность  происходящ их 
в них процессов. В то ж е врем я 
описания очень сам обытны , по
ск о л ьк у  во главу угла автором ста
вится не собственно  почва как та
ковая , а почва как суб стр ат , как 
ср е д а  произрастания растительно
сти . О ценивая обеспеченность 
почв элем ен там и  питания, ученый 
так  ж е, как это  издр евле  утвер
ди ло сь  у зем лепаш ц ев , на первое 
м е сто  вы двигает м еханический со
став гр ун то в , из которы х они сф о р 
м ир овали сь . Такое заклю чение 
обосновы вается данны м и геоло
ги ческо го  стр о ен и я Европейской 
России, причем не только  отло
ж ений четвертичного  периода, но 
и кор ен нь 1х пор од , вы ходящ их в 
тех  или д р уги х  м естах  на зем ную  
повер хн о сть , в том  числе их хим и
ческо го  состава —  богатства основ
ными биогенны м и элем ентам и  
(кальц и ем , ф о сф о р о м , калием ), 
а такж е  наличием тесной связи 
м е ж д у  м инер алогическим  (хим и
чески м ) и м еханическим  составом  
пор о д . С  д р уго й  стороны , данное 
п олож ение подкр еплено  хар акте
ристикой  тр еб о вательности  разных
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др евесны х п ор о д  и тр авян и сты х 
растений  к почвенном у п ло д о р о 
ди ю , п озво ляю щ ей  по обилию , 
о со б ен н остям  р о ста  и д аж е  о тсут
ствию  каки х-ли бо  видов р астений  
д ел ать  заклю чен и я  о степени  пло
д о р о д и я  то го  или иного су б стр ата . 
Ученый у тв е р ж д а е т , что из п р ео б 
л ад а ю щ и х на тер р и то р и и  евр о п ей 
ской  части России п очво о б р азую 
щ их п ор о д  (п еско в  и сугли н ко в  
р а зн о го  м и н ер ало ги ч еско го  со ста 
ва) в ц ело м  сугли н ки  всегд а  пло
д о р о д н е е  песков , а пески тем  бо 
гаче, чем вы ш е в них со д е р ж а н и е  
илисты х частиц .

Х а р а к те р и зуя  усло ви я  водообес- 
печенности  насаж дени й , А . А . Крю - 
д ен ер  п одч ер ки вает важ ность  вод
н о -ф и зи чески х свойств  почв, осо
бенно  их м е хан и ч е ско го  состава , 
о п р е д е л яю щ е го  эти свойства . Но 
главно е значение в во до снаб ж е
нии почво гр унто в  и м е ет  поло ж е
ние в р е л ь е ф е . А в то р  хар а ктер и 
зу е т  роль Г И П С О - ,  м акр о - и м и кр о 
р е л ь е ф а  в п ер е р асп р е д ел е н и и  
влаги , а в м е с те  с ней и эл е м е н 
тов питания в п р ед е л а х  ко н кр ет
ного  л а н д ш а ф та . С ущ еств ен н а я  
р оль  о тв о д и тся  степени  др ени р о- 
ванности тер р и то р и и , глубине за
леган и я и р е ж и м у  подвиж ности  
(п р о то ч н о сти ) гр ун то вы х вод. Х о 
рош им  кр и те р и е м  условий увлаж 
нения и питания насаж дений яв
л я е тс я  ха р а кте р  вер хн его  гу м у с о 
вого  го р и зо н та  почв —  м ощ ность  
лесной п о д сти л ки , степень  р а зл о 
ж ен и я  о р га н и ческо го  вещ ества , 
тип гу м у с а  —  кислый (м о р ), ней
тральны й  (м о д е р ) , сладки й  (м у л ь ), 
то р ф . На использовании этих по
казател е й , а им енно  м и н ер ало ги 
ческо го  со става  почвогрунтов , оп
р е д е л я ю щ е го  их б о гатство  эл е 
м ен там и  питания и о тр аж ае м о го  
м ехан и чески м  со став о м , р е л ье ф а , 
степ ен и  д р ени р ован но сти  и хар ак
те р а  в е р хн его  гум у со в о го  го р и зон 
та почв и с тр о и т А . А . К р ю д е н е р  
свою  класси ф и ка ц и ю  м е сто о б и та
ний, в ув язк е  с со ставо м  древо- 
сто ев  д а ю щ у ю  кон кр етны й  тип на
са ж д ен и я . Э та  кл асси ф и кац и я , 
п р ед став лен н ая  в ви де  больш ой 
таблицы , бы ла о публико вана р а н е е  
(1914 г .)  в «Л есно м  ж ур н а л е » . В не
ско л ько  со кр ащ ен но м  виде она 
п р и веден а вм есте  со  м н о ги м и  д р у 
гим и м а тер и ала м и  автора в « У ч е
нии о типах насаж дени й» Г. Ф . М о
р о зо ва  [5 ].

Д л я  хар актер и сти ки  о тд ельн ы х 
типов учены й и сп о льзует  нар о дны е 
названия лесов (б о р , суб о р ь , ра
м ень , со гр а ), кото р ы м и  ш ироко  
пользовались ти по ло ги  м о р о зо в-

ско го  п ер и о да . О д н а ко  в его  клас
сиф и кац и и  они р а зм ещ ен ы  в стр о 
гой си с те м е  —  по нарастанию  бо
гатства  суб стр а та  (б о р — суб о р ь —  
— р ам ен ь ) и хар актер а  увлаж нения 
(с у х и е  —  свеж и е —  влаж ны е —  сы 
р ы е— б о л о тн ы е ). Типы р азн о го  ув
лаж н ен и я о бъединены  в се м ей ств а  
бо р о в , суб о р ей , р ам ен ей , кам ено к . 
К р о м е  основной класси ф и кац и о н 
ной таблиц ы , в м о н о гр а ф и и  приво
д и тся  р яд  очень наглядны х схе м  
изм енени я типов леса  при см ен е  
р е л ь е ф а  и со става почвогрунтов 
д л я  р азн ы х гр уп п  л ан д ш аф то в  
(зан д р о в ы х , м о р е н н ы х , ф лю ви о- 
гляц и альн ы х , вы ходов кор енны х 
п о р о д ). В связи  с этим  с л е д у е т  
п о д ч е р кн уть , что  типы  насаж дени й  
р ассм а тр и ваю тся  автором  с ш иро
ких ге о гр а ф и ч е ск и х  позиций и 
тр а к ту ю тся  как эл е м е н тар н ы е  ед и 
ницы п р и р о дн ы х лан д ш аф то в .

В тор ой  вы пуск  м о н о гр аф и и  по
свящ ен  хар а ктер и сти ке  о тд ельн ы х 
типов л еса  и их се м ей ств . Все типы  
описаны  по еди ной  с х е м е : р аспр о 
стр ан ен и е  и р аспо ло ж ени е , почво- 
гр ун т  и водны й р е ж и м , покров, 
п о д л е со к , д р е во сто й , см ен а  пор од  
и возо б н овлен и е , н ар о д н о хо зяй ст
венное значение . По наиболее рас
п р о стр ан ен ны м  типам  анализ этих 
вопросов очень глуб о ки й  и всесто
ронний , м ало р асп р о стр ан ен н ы е  и 
п е р е хо д н ы е  типы  о хар актер и зо ва
ны б о л е е  кр атко .

В описаниях типов насаж дений 
яр ко  проявилась способность  
А . А . К р ю д е н е р а  к восприятию  
пр и р о д ы  л еса  как еди нства  всех 
со став ляю щ и х е го  ком по ненто в , 
в их взаи м о связи  и вза и м о д е й ст
вии. У б е д и те л ьн о  показана стр о га я  
зави си м ость  лесно й  р асти тельн о 
сти , всех е е  яр усов от почвенно
гр ун то вы х условий и их реж и м о в . 
Э то  основа м о н о гр а ф и и . О чень по
д р о б н о  описан травяной  покров, 
хар а ктер и сти ка  к о то р о го  о тр аж ает 
и склю ч и тельн о е  знание автором  
эко ло ги и  о гр о м н о го  числа р а сте 
ний. З д е с ь  и виды , инди ц и р ую щ и е 
п е тр о гр а ф и ч е ски й  состав  гр ун то в , 
и сам ы е р азн о о б р азн ы е осо б ен 
ности во дн о го  р е ж и м а  м е сто о б и 
таний , и показатели  степени  со м к 
нуто сти  и наруш енности  н асаж д е
ний. Такж е полно  описаны м хи , 
лиш ай ники , гр ибы . И зучен и е воз
м о ж н о сти  и спользования р асти 
тельн о сти  д л я  оценки условий с р е 
ды  б ы ло  постоянной научной при
вязан но стью  автора. Он по праву 
м о ж е т бы ть назван одним  из зачи
нателей  индикационной ге о б о та
ники.

Д етал ьн о  о хар актер и зо ван ы  в

кни ге  др ево сто й  разны х типов и их 
вариации в зависим ости  от изм е
нения каких-либо  причин (рубки , 
пож ары , выпас ско та , нападение 
в р ед и тел е й ). П р актическая направ
лен н о сть  работы  ярко проявляется 
при описании см ен пор од под 
влиянием  рубок и стихийных ф ак
тор ов . Д аю тся  ди ф ф ер ен ц и р о ван 
ные р еко м ендац и и  по проведению  
р уб о к  в разны х типах с тем , что
бы  noBbJCHTb надеж ность  есте ст
венного  возобновления . Глубоко 
проанализированы  и зм енени я при
родной  обстановки , происходящ ие 
под  во здей стви ем  см ен ы  пород. 
О д н а ко  ученый далек  от получив
ш их в те  го ды  ш ирокое распро
стр ан ен и е  идей С . И. Корж инского
о см ен е  пор о д , соверш аю щ ейся 
независим о  от условий внешней 
ср е д ы . П о казательн о  в этом  плане 
е го  вьгступление в п о д д ер ж ку  
Г. Ф .  М орозова об отсутствии  см е
ны сосны  д у б о м , о которой м ного 
писали в то  вр ем я . А . А . Кр ю денер  
у тв е р ж д а л , что дубн яки  на м есте  
сосновы х насаж дений являю тся 
то лько  р е зул ь та то м  р уб о к  сосны, 
но «раньш е или позж е , издали , 
о ткуд а-н и б уд ь , она снова явится, 
пр и летят  по насту кры латы е с е м е 
на, вы р астут д ер евц а  и во дво р ят
ся  на насиж енном  пр едкам и  м е 
сте »  [3 ] . Д л я  каж д о го  типа леса 
в м о н о гр аф и и  указы ваю тся его 
пр и м ер н ая  сто и м о сть  д л я  налого
вого  о бло ж ения и пути наиболее 
рац ионального  использования, в 
то м  числе в плане сельско хо зяй 
ствен н о го  освоения (п о д  пашни, 
сено ко сы , вы пасы ).

Таким о б р азо м , м о н о гр аф и я 
А . А . К р ю д е н е р а  явилась первым 
опы том  отр аботки  единой класси
ф икации лесов европейской  части 
России. О на построена на принци
пах районирования тер р и то р и и  по 
основны м  кли м ати чески м  показа
те л ям  с п о след ую щ и м  р а зд е л е 
нием  лесов в п р ед е л ах  клим ати
ческих зон и областей  на типы 
насаж дений по особенностям  пет
р о гр аф и ч еско го  состава и водного 
р еж и м а почвогрунтов. Эти  прин
ципы лесо р асти тельн о го  райони
рования и типологи ческого  под
р а зд е л ен и я  лесов нашли разви ти е 
во м но гих п оследую щ и х лесо ти п о 
ло гических работах. Концепции
А . А . К р ю д е н е р а  явились основой 
ф о р м и р о ван и я украинской лесо 
типологической ш колы . О ни оказа
ли несом ненное влияние на воз
зр ен и я  известного  эко ло га  Л . Г. Ра
м ен ско го , которы е в насто ящ ее 
вр ем я успеш но  развиваю т ленин
гр ад ск и е  типологи . О пы т ученого
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намечает реальны е пути со зд ан и я  
единой класси ф икации  лесов стр а 
ны: леса на гр ун тах о д н о го  м и н е
ралогического  состава (н ап р и м ер , 
боры на кварцевы х п есках) в р а з
ных зонах р ассм атр и ваю тся  им как 
клим атические ф о р м ы  о д н о го  ти
па. Надо полагать , что огром ны й 
материал объем ны х таблиц , со 
ставленных под р уко в о д ств о м  
А . А . К р ю д ен ер а , та кж е  м о ж е т  
быть использован б о л ее  ш ироко .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
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С ЛЮ БОВЬЮ  К ПРИРОДЕ-

«ГРАЧ»

В народе Андрея Тимофеевича Тихо
нова в глаза зовут Тихонычем, а за 
глаза —  Грачом . Не всякий скаж ет, 
почему прилепилось к нему это про
звище. Но старож илы  села Горки, при
города г. Чапаевска, хорош о помнят 
один случай.

Вернувшись после долгой отлучки в 
родное село , А ндрей Тимофеевич уст
роился работать лесником в местное 
лесничество и решил срубить себе дом  
за селом , близ леса, на высоком бе
регу реки Чапаевки.

—  Чтоб заречные просторы в окно 
были видны, чтобы грачиный грай ве
селил душ у и лес был на гла зах ,—  
объяснил он свой выбор м еста для 
стройки.

Сруб будущ его  дома А ндрей Тимо
феевич сработал сам . В селе  уж е давно 
никто не строился , и на затею  Тихоны- 
ча поглядывали с лю бопы тством и стар 
и мал. Но особенный интерес вызывала 
стройка у деревенских ребятиш ек. 
Многие из них, наблю дая, как ловко 
орудует дедуш ка А ндрей пилой, топо
ром и рубанком , твердо  пореш или: 
выучимся —  пойдем в плотники!

Подготовив площ адку , Андрей Ти
мофеевич, как и полагается, сруб сло
жил в сторонке от нее.

—  Чтоб бревнышки за зиму повы
м ерзли , чтобы пришлись один к одно
м у. А м ож ет, где какая и щ ербинка 
окаж ется —  шибко рассохнется , тогда 
вовремя и заменим е го ,—  пояснил он.

На зиму стройка затихла . Но как 
только с высоких пригорков побеж а
ли звонкоголосые ручейки и просохла 
зем ля, Тихоныч снова взялся за дело. 
Навозил из Волчьего оврага больш их, 
обтесанных водой валунов, огранил их 
и, подогнав один к одном у, зало
жил ф ундам ент. На него с помощ ью  
деревенских муж иков поставил сруб 
дом а и перекинул пяток стропил.

А  рядом  за речкой тож е шло 
строительство . На вершинах бер ез и 
осин расселялась грачиная колония. 
Птицы подправляли стары е гнезда , со
оружали новые. Тихоныч довольно по
глядывал на птиц и с ухмы лкой 
приговаривал:

—  Вот и соседи домой вернулись!
Покрыв дом ш иф ером , новосел съез

дил в Чапаевск на станцию  и привез 
целую  телегу  пакли.

—  Ну кто теперь мне будет помо
гать? —  спросил Андрей  Тимофеевич 
у столпивш ейся вокруг телеги ребятни.

Помогать в таком  важном деле  захо
телось всем . Раздав помощ никам выте
санные из дерева стам ески для забив

ки пакли, Тихоныч показал, как надо ра
ботать, и пока сам конопатил верхние 
венцы, ребятишки орудовали у ниж
них. К концу дня дом стал походить 
на недощипанную курицу: кругом ер
шились концы пакли.

—  Это не б ед а ,—  успокаивал своих 
помощников лесник,—  защ ем ят брев
нышки паклю, тогда этими концами и 
законопатим оставшиеся щелочки.

Пока дом будет давать усадку, Ти
хоныч решил съездить в район за 
стеклами для окон. Вернулся он на 
другой день. И не успел войти в село, 
как навстречу ему ринулись гурьбой 
ребятишки.

—  Д ед  Андрей! Д ед  Андрей! Иди 
скорей. Грачи твой дом ломают! — 
закричали они в несколько голосов.

—  Какие еще грачи? —  нахмурился 
Андрей Тимофеевич, припоминая, не 
зовут ли кого в селе «Грачами».

—  Те самы е, что за речкой живут!
Не поняв толком , в чем дело, он

все же поспешил на стройку. А когда 
увидел воздушный «мост», проложен
ный из-за речки к его дому, сразу все 
понял. Птицы одна за другой сновали 
туда и обратно и ловко с лета тере
били концы пакли, выхватывая ее из 
щелей, и несли в свои гнезда. Верте
лись здесь и B O p O H b t ,  и сороки.

Андрей Тимофеевич кинулся спасать 
свое жилищ е. Навязав на длинный шест 
тряпок, стал разгонять птиц. На какое- 
то время те оставляли стройку в покое, 
но стоило Тихонычу отвернуться, 
как грачи снова устрем лялись к пакле. 
Как ни бился новосел с крылатыми 
соседями, все же уступил их натиску.

—  Что ж е, подож ду, пока они закон
чат стрриться,—  спокойно отвечал Ти
хонов на лукавые вопросы односель
чан.

Когда грачи наконец уселись на 
гнезда , Андрей Тимофеевич снова 
поехал на станцию.

—  А вон и наш Грач за паклей 
полетел! —  заметила вслед Тихонычу 
какая-то острая на язык односельчанка.

С тех пор и закрепилось за Тихо
новым прозвищ е «Грач». Но Андрей 
Тимофеевич на него не в обиде. В свой 
дом он вселился тем же летом и с пти
цами поладил. Вот только во время 
гнездования старается убрать подаль
ше все, что мож ет сгодиться птицам: 
после того памятного случая пернатые 
соседи из-за речки каж дую  весну 
заглядываю т на его подворье и уносят 
все, что плохо леж ит. Неподалеку 
стоят другие дом а, но грачи наведы
ваются только к Тихонычу. М ожет, 
чувствуют его незлобивый характер, а 
м ож ет, признают за своего : ведь тоже 
теперь Грач и поселился, как и они, 
на бер егу , на самой вь!сокой его 
бровке.

В. ТИМ ОШ ЕНКО
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ЛЕСНЫ Е КУЛЬТУРЫ 
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

УД К  630*65:630'233

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ

т. А. КИ СЛ О ВД  (ЛЛТИ)

в ц елях  усп е ш н о го  вы полнения П р одовольственной  
п р о гр ам м ы  тр е б у е тся  не только  постоянно  повыш ать 
и спользование се л ьско хо зяй ств ен н ы х зе м е л ь , но и во
влекать  в хозяйственны й оборот так н азы ваем ы е не
у д о б ь я , ср е д и  кото р ы х значительны й удельны й вес 
п р и н ад леж и т п ескам . Всего  в наш ей стр ан е  песчаные 
почвы и пески зан и м аю т свы ш е 160 м лн . га , из них 
подвиж ны е и частично зар о сш и е —  о коло  80 м лн . га
[3 ], на ю ге  Украины , н апр им ер  Н и ж н ед н еп р о вски е ,—  
почти 100 ты с. га [2 ].

В р е д , причиняем ы й п ескам и , исклю чи тельн о  велик 
и м н о го о б р азе н . П ом им о то го , что обш ирны е те р 
ритории вы падаю т из се л ьско хо зяй ств ен н о го  п о льзо 
вания, от подвиж ны х песков с тр ад а ю т п р и легаю щ и е 
к ул ьтур н ы е  зе м л и , тр ан спо р тн ы е пути , разли чно го  
р о д а  постр о й ки , со о р уж ен и я . О со б ен н о  ж е это  ска
зы вается  на се л ьско м  хо зяй стве . П ер евеи ваем ы е пески , 
а их дви ж ен и е  начинается уж е  при ско р о сти  ветр а 
4— 5 м /с  [2 ], засы паю т поля , н ер е д ко  п олностью  по
гр еб ая  посевы ; л е тящ и е  песчинки засе каю т р астени я . 
В р е зу л ь та те  сн и ж аю тся  ур о ж ай н о сть , а такж е  пло
д о р о д и е  почв. Н ем аловаж ен  и ф а к т  образовани я в 
районах крупны х песчаны х м ассивов м и кр о кл и м ата  
повы ш енной засуш ли во сти , что в свою  о ч ер едь  о тр и 
ц ательно  вли яет на п р и легаю щ и е у го д ь я  [3 ].

Из всех известны х способов закр еп лен и я  песков, 
таки х как м ехан и ческая  защ и та , о б р аб о тка  хи м и че
ски м и  вещ ествам и , со зд ан и е  защ итны х лесны х насаж 
д ен и й , п оследний  —  самый р ади кальн ы й . Не случайно 
об лесен и е  песчаны х зем ел ь  п р и о б р ело  больш ой р аз
м а х : свы ш е 1,2 м лн . га насаж дений со зд ан о  за годы  
С о ветско й  власти [1 ]. Лиш ь на У кр аи н е  еж е го д н о  об- 
л е с яе тся  15— 20 ты с. га песков и д р у ги х  неудо би й , 
на что р а схо д ую тся  н ем алы е с р е д ств а . Э ко н о м и ч еская  
оценка р е зул ь та то в  затр ат  п о зв о л яе т вы брать опти
м альны е варианты  и техн о ло ги и . Нами о п р ед е л ен  эко 
ном ический  э ф ф е к т  от лесо н асаж д ен и й  на подви ж 
ных песках в С ар н ен ско м  л е с хо зза ге  (Ро вен ская  о б л .) . 
О ни о б р азую т зд есь  длинны е гривы вы сотой 1,5—
2 м с пологим и скло н а м и . М естам и  растительны й

покров о тс у тс тв у е т  и н аблю даю тся процессы  д е ф л я 
ции. На таки х участках заклады ваю тся посадки .

Э ко но м и ч ески й  э ф ф е к т  пескозащ итны х н асаж де
ний Э„з о п р ед е л ен  по ф о р м у л е , предлож енной для 
пр о тиво эр о зио нны х насаж дений [4]

Э.З =  + а , + п (1)

гд е  ПП —  сум м а р н ая  ср е д н его д о в ая  величина всех ви
дов потер ь от подвиж ны х песков, п р ед уп 
р е ж д а е м ы х  дан ны м  н асаж дени ем ;

Д У  —  до полнительны й  д о хо д  от полезащ итного  
влияния п еско защ и тн о го  насаж дения, кото 
рое оно оказы вает на прилегаю щ ие сель
ско хо зяй ственн ы е уго д ья ;

—  площ адь п еско защ и тн о го  насаж дения;
—  потер и , связанны е с изъятием  этой площ ади 

из сельско хо зяй ствен н ы х угодий ;
—  ср е д н его д о в ая  прибы ль от использования по

бочных лесны х п р о дукто в  на 1 га насаж 
д ен и я ;

—  ср е д н его д о в ы е  затраты  на со дер ж ан и е  1 га 
песко защ и тн о го  насаж дения и ухо д  за ним 
после начала его  эф ф е кти вн о го  влияния;

П р̂ —  ср едн и й  годичный прирост совокупной д р е 
весной продукции на 1 га н асаж дени я в д е 
неж ном  вы раж ении , о п р ед е л яем ы й  как

(Д  +  Р ) /А ,  (2)
гд е  Д  —  д ен еж н ая  (таксо вая) оценка др е ве сн о го  запаса 

п еско защ и тн о го  насаж дени я в во зр асте  рубки 
главного  пользования;

Р — поступлени я от реализации пр о дукц и и  от р у
бок ухо д а  за период вы ращ ивания н асаж де
ния;

А  —  возраст рубки главного  пользования (л е со 
восстановительной ) п еско защ и тн о го  н асаж д е
ния.

Как видно из ф о р м ул ы  (1 ), одним  из основных 
элем ен то в  эко но м и ческо го  э ф ф е к т а  пескозащ итного  
насаж дени я является  п р едотвращ аем ы й ущ ер б . С л е д о 
вательн о , главное —  это  учет всех вр едны х п о сл ед 
стви й , причиняем ы х подвиж ны м и пескам и , и о п р е д е 
ление ущ е р б а  в д ен еж н о м  вы раж ении . П оследний 
заклю чается  в п отер е площ ади сельско хо зяй ствен н ы х
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Таблица t
Характеристика обследованных культур

№
уч.

П л о 
щ а д ь , Т ип

Л Р У
Х а р а к т е р  у ч а с т к а  

д о  о б л е с е н и я

Г у с т о т а ,  
т ы с .  

ш т . Д а
Р а з м е щ е н и е ,  м

В о з 
р а с т ,

л е т

К л а с с
б о н и 
т е т а

Дер
п р и р о с т  

в в ы с о т у ,  
с мс т в о л и к а ,

с м
п р о е к ц и и  
к р о н ы ,  М

2,0 X 0 , 7 1 1 II 5.2 7,4 1,4 47
2,0 X 0 , 7 1 1 И 5.0 5,9 1.6 45
2 , 0 X 0 , 7 10 III 3,9 4,7 1,5 39
t ,9 X 0 ,6 12 И 4,8 5.1 2.9 40
1 . 5 X 0 , 5 15 11 4,8 4,5 1,3 32
2 ,0 X 0 ,8 5 1 1 III 4.5 5,0 1.6 41
2,0 X 0 ,8 15 11 4,9 5.5 1,3 33
1,7 X 0 ,7 13 II 4.5 4,8 1.2 35
2 ,0 X 0 ,7 5 9 III 3,8 5.2 1,2 42
1 , 8 X 0 , 7 14 II 5.3 6.0 1.7 38
1,7 X 0 ,6 17 III 3,2 4,4 2,1 19
1.5 X 0 .7 15 III 4.4 4,6 1.3 29

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12

3,5
2,9
7.0

17.0
17.0
16.0 

7,8
3.1

48.0 
1 1,0
37.0
10.0

А„
А.
Д о
At)
А,,
Аи
А„
А„
А,
А,
А|
А|

Открытые пески 
То же

Подвижные пески 
То же

Открытые пески 
Подвижные пески

9С1Б  
9С16  

7СЗС Б. 
ЮС  
Ю С  
ЮС  
Ю С  
ЮС  
ЮС  
ЮС  

9С 1 С  Б. 
ЮС

7.1
7.1
7.1 
8,8

13,3
5.9
6.3
8.4
6.7
7.9
9.8
9.5

угодии из-за заноса п еско м , сниж ении ур о ж ая на при
легаю щ их полях в р е зу л ь та те  засекани я растений  пе- 
ском и усу губ л е н и я  засуш ли во сти  лликрок лим ата в 
зоне песчаны х м ассивов , у худ ш ен и и  п л о д о р о д и я  почв, 
заносах тр ан спо р тн ы х п утей , каналов, зданий  и д р .

Для про веден и я исследовани й на 12 участках  лес
ных культур  (180 ,3  га ) в во зр асте  9— 17 л е т , полностью  
сом кнувш ихся и н ахо д ящ и хся  в хо р о ш ем  и уд о в л е т
ворительном  сани тар н о м  со сто ян и и , залож ены  проб
ные площ ади , на кото р ы х сделан  сплош ной п еречет 
(натурны е данны е собрал и обр або тал  Н. В. О л е кси й ). 
И зм ерены  вы сота, д и а м е тр  ство ла  на вы соте 1,3 м , 
диам етр  проекц ий  крон вдоль и п опер ек р яд а  кул ь 
тур с вы веде'нием ср е д н е го  значения.

Участки 1, 4, 8 и 11 н ахо д ятся  в у р . «С тр е л ь ск»  
(к ним п р и легаю т зем ли  ко л хо за  « Д р у ж б а » ), о сталь
ные —  в ур . «Рем чицы » (к ним п р и легаю т зем ли  
колхоза « П р о гр е сс » ). Д о облесен и я они п р едставляли  
собой откр ы ты е либо  подвиж ны е пески (таб л . 1). Рель
еф  почти в е зд е  волнисты й с укло н о м  от 6 до  12°, 
п р ео б ладаю щ и е экспози ции  —  юг и ю го -во сто к . Почвы 
на уч. 1— 8 д ер н о в о -слаб о р азв и ты е , тип л е со р а сти те л ь 
ных условий (Л Р У ) —  очень сухой  бор (А о ); на уч. 9—
1 2 —  со о тветственн о  д ер но во -слаб о р азви ты е гли ни сто 
песчаные, сухой  бор ( A i ) .  П р ео б ладаю т чистые кул ь 
туры сосны обы кновенной , лиш ь на уч . 1 и 2 —  
в см еш ении  с б ер езо й  повислой , на уч . 3 и 1 1 —  
с сосной Банкса. Все д ер ев ья  хар а ктер и зую тся  нор

м альны м  р о сто м , им ею т хорош о р азвитую  крону. Наи
м еньш ий ср едний  п р ирост в вы соту о тм ечен на уч. 11, 
гд е  н асаж дени я частично п овреж дены  сосновы м  вер
тун о м .

Работы  по со здан и ю  кул ьтур  и затраты  на них от
раж ены  в таб л . 2. О сущ ествл е н а  частичная обработка 
почвы: на уч. 1— 3 и 6— 10 бо р о зды  проведены
р ы хл и те л ем  РН-60 (глуб и н а  р ы хлени я —  50 см ), на 
уч. 11 и 12 —  тр акто р н ы м  п луго м  П КЛ-70 (23— 26 см ), 
на уч. 4 и 5 —  с пр им енением  конной тяги (10 см ). 
О д н о л етн и е  сеянцы  2-го со р та , вы ращ енны е из м ест
ных сем ян , вы саж ивали лесопосадочной машиной 
ЛМ Д-1 в а гр егате  с тр ак то р о м  ТД Т-40М  и вручную  
под меч Ко лесо ва . Д о по лнение культур  варьировало 
в зависим ости  от числа вы саж енны х растений . Куль
тиватором  КЛ Б-1 ,7  с тр ак то р о м  М ТЗ-50 выполнены 
ухо д ы  в р ядах на всех уч астках , в м е ж д ур яд ьях  —  
лиш ь на половине.

Как видно из таб л . 2, сам ая вы сокая стоим ость  
кул ьтур  на уч. 5 —  затр аты  на их со здан и е  и выра
щ ивание до  см ы кани я крон составили свыш е 220 % 
по отнош ению  к сам ы м  д еш е вы м  (уч . 2 и 7). О б ъ яс
няется это  п р еж д е  всего  больш ой первоначальной 
густо то й  (13 ,3  ты с. ш т ./ га )  и прим енением  ручной 
посадки . Надо о тм ети ть  такж е  их сравнительно  слабый 
ро ст (ср едн и й  п р ирост в вы соту —  32 см  и м енее) 
и потр ебно сть  в д о по лн и тельны х ухо д а х . Лучший же 
п рирост (47 и 45 см ) о казался  на уч. 1, 2, гд е  за-

Таблица 2

Затраты  на создание и выращивание культур до смыкания, руб .

№
уч.

Г у с т о т а ,  
т ы с .  

ш т . /  г а

О б р а б о т к а  п о ч в ь П о с а д к а Д о п о л н е н и е Ч и с л о 1 у х о д о в З а т р а т ы н а у х о д ы

о р у д и е з а т р а  с п о с о б з а т р а  ш т . / г а з а т р а  в р я  в м е ж д у  в р я д а х в м е ж д у 
И т о г о

з а т р а т
т ы т ы т ы д а х р я д ь я х р я д ь я х

1 7.1 Тракторный рыхли
тель

6,6 Вручную 51.7 920 8,3 3 4 7,54/22,6 3,53/14,1 103

2 7.1 То же 6,6 Тракторная 39,9 990 8,5 5 — 7,54/37,7 — 93
3 7,1 » 6,6 То же 41,5 1 420 12,1 6 2 7,54/45,2 3.53/7,1 112
4 8,8 Конный плуг 4.6 Вручную 63,6 2000 17,1 10 — 7,93/79,3 — 165
5 13,3 То же 5.7 То же 96,3 1 190 10,2 9 2 10,05/90,4 4,70/9,4 212
6 5,9 Т ракторный рыхли

тель
6,6 Тракторная 35,8 900 8,2 8 — 7,54/60,3 — 111

7 6,3 То же 6,6 То же 37,0 1560 13,5 5 — 7,54/37,7 — 95
8 8,4 » 7,2 Вручную 60,8 1955 16.9 6 — 8,87/53,2 — 138
9 6.7 » 6,6 Тракторная 38,3 335 3,1 5 4 7,54/37,7 3,53'М4,1 100

10 7,9 » 7,4 Вручную 57,6 2000 17,1 4 3 8,37/33,5 4,01/12,0 1 28
11 9,8 Тракторный плуг 8,2 То же 72,5 2600 24,6 9 — 8,87/79,8 — 185
12

П р и
9,5

м е ч
То же

а н и е. В числителе —
9,7

затраты на один уход,
68,8 

в знал<ч
1300

.енателе
1 1.1 

—  на все
4

уходы.
3 10,05/40,2 4,70/14,1 1 44
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Таблиц е 3
Расчет экономического эф ф екта  от пескозащ итных насаждений

Показатели Рожь Пшеница Картофель Ячмень Овес

4,8 4,3 16,2 8,5 7,2

17,3 25,2 139,0 19,3 18,1
13,8 22,4 128,0 16,4 15,9

3,5 2,8 1 1,0 2,9 2,2
7,53 7,96 7,49 3,63 3,63
2,56 2,62 2,50 1,19 1,19

13,20 1 2,90 7,50 10,25 10,25

37,24 28,78 55,00 26,27 19,93
179,0 1 24,0 891,0 223,0 143,0

3,5 2,3 41,7 3,8 3,6
9,2 10,1 35,0 15,7 10,0

37,24 23,64 208,50 34,43 32,62
343 239 7298 541 326

9 
10 
11 
12

13

Площадь, заносимая песками, га
Урожайность на открытых землях, не заносимых песка
ми, ц/ га
То же на заносимых землях
Недобор урожая на 1 га, ц (п. 2 —  п. 3)
Себестоимость  полная 1 ц урожая,  руб.
То же уборки и транспортировки  
Сдаточная цена 1 ц, руб.
Потери от недобора урожая на 1 га, руб. п. 4 (п. 7 —  
п. 6)
То же на всей площади (п. 8 Х п .  1)
Прибавка урожая на землях под защитой леса на 1 га, ц 
Площадь полезащитного влияния леса, га 
Доход от полезащитного влияния леса на 1 га, руб. 
п. 10(п. 7 —  п. 6)
То же на всей площади (п. 1 1 Х п .  12)

траты  были ниж е всего . Как правило , р о ст  к ул ьтур  
акти внее та м , гд е  п р и м енена глуб о ка я  о б р аб о тка  почвы 
р ы хл и те л е м  РН-60.

Число р уб о к  у хо д а , затр аты  на их п р о вед ен и е , вы
хо д  ли квидно й  д р евеси н ы  и ее  со р тим ентны й  состав , 
таксо вая сто и м о сть  запаса в во зр а сте  главной р убки  
приняты  таки е  ж е , как и в д р у ги х  аналогичны х на
са ж д ен и ях  л е с хо зза га  (р асч еты  вы полнены  д ля  со сн о 
вых, п о ско л ьку  они п р е о б л а д а ю т). При ср е д н и х  за тр а 
тах на р убки  у хо д а  338 р у б ./ га  п олученная др евеси н а  
о ценена в 662 р у б ./ га  (п р ей скур а н т №  07— 01, пояс —  I, 
р а зр яд  цен —  2-й ); таксо вая сто и м о сть  запаса в воз
р асте  главной р уб ки  (100  л е т ) —  2700 р у б ./ га . С л е 
д о ва те л ьн о , ср ед н и й  прирост совокупной д р евесно й  
пр о дукц и и  П в д ен еж н о м  вы раж ении равен 
(2700 +  662)/1  0 0 = 3 3 ,6 2  р уб . в го д . П о ско льку  на с о д е р 
ж ание (о хр а н а , защ ита и уп р а влен и е ) к ул ь ту р  р а схо 
д у е тс я  за го д  5 ,89  р у б ./ га , о б щ ая су м м а  затр ат 3̂ ^̂  
вы р ази тся  величиной 5 ,89 +  3 ,3 8 = 9 ,2 7  р у б ./ га .

В р е д , причиненный подвиж ны м и пескам и  до  их за
кр еп лен и я , заклю чался  в п овр еж д ен и и  с е л ь с ко хо зя й 
ственны х кул ь тур  на зе м л я х  колхо зо в  «П р о гр есс»  и 
«Д р уж б а »  и сниж ении ур о ж ай н о сти . Е ж его д н о  песча
ным заносам  п о д вер гался  41 га . С о о тв етств ен н о  э ф 
ф е к т  защ итны х насаж дени й  вы р азился  в п р ед о тв р а 
щ ении ущ е р б а  от н ед о б о р а  ур о ж ая

М,)(Ц— CJS, (3)

к о гд а  начинается хозяй ственн о  ощ утим ое м ели о р а
тивное влияние, до  100 лет —  12 м ); дополнительны й 
д о хо д  от это го  о п р е д е л яе тся  как

Д У = ( М _ М . ) ( Ц - С ^ ) ,  ( 4 )

т . е . аналогично ф о р м у л е  (3 ), но с иным со д е р ж а
нием  М и Ml ,  которы е зд есь  означаю т средний за 
3— 4 го д а  урож ай  с 1 га сельско хо зяй ств ен н ы х у го 
дий , со о тветствен н о  испы ты ваю щ их полезащ итное 
влияние насаж дений на песках и не испытываю щ их 
тако во го .

Расчет п р ед о твр а щ е н н о го  ущ ер б а  и эф ф е к та , а такж е 
и сходны е данны е п р ед ставлен ы  в табл . 3. С веден и я
о п лощ ади , занятой  о тд ельн ы м и  видами се л ьско хо 
зяй ствен ны х кул ь тур , их ур о ж ай н о сти  на з е м л я х , под
вер гавш и хся  и не п одвер гавш и хся  песчаны м  заносам , 
се б есто и м о сти  1 ц ур о ж ая  и д р . получены в колхозах 
«П р о гр есс»  и « Д р уж б а » .

Таким  о б р азо м , еж его дн ы й  эко но м ический  эф ф е к т  
от 1 га п еско защ и тн ы х насаж дений С ар н ен ско го  лесни
чества со гласн о  ф о р м у л е  (1 ) вы р аж ается  величиной 

1560+ 8747э„ = 180,3
+  33,6 —  9,3 =  81 ,5  руб .

гд е  —  потери от сн и ж ен и я ур о ж ая , р у б .;
М , М | — ср едн и й  за 3— 4 го д а  ур о ж ай  с площ ади , 

со о тветствен н о  не иcпьJты вaю щ eй вр ед н о го  
влияния подвиж ны х песков и п одвер ж ен но й  
е м у , ц /га ;

Ц —  закупочная цена 1 ц вы ращ иваем ой на этих 
зе м л ях  се л ьско хо зяй ств ен н о й  п р о дукц и и , 
р у б .;

Су —  се б е сто и м о сть  уб о р ки  и тр ан сп о р ти р о вки  1 ц 
ур о ж ая , р у б .;

S —  п ло щ ад ь , на которой  сказы в ается  вр едн о е 
вли яние песко в , га.

Д р у ги х  видов ущ е р б а , причиняем ы х подвиж ны м и 
п ескам и , в районе нет. П обочны е лесны е п р о дукты  
в п еско защ и тн ы х н асаж дени ях о тс утств ую т.

П о лезащ и тн о м у  во зд ей стви ю  н асаж дени й  п о д вер 
гается  80 га п р и легаю щ и х ceлъcкoxoзяйcтвeнньJx у го 
дий (п р о тяж ен н о сть  о п у ш к и ,^  4160 м , д альн о сть  п оле
защ и тно го  влияния —  16 И, ср е д н яя  вы сота с 8 л е т ,

(1560 и 8747 —  сум м а  со о тветственн о  по пп. 9 и 13 
таб л . 3).

Э ко но м и ч ески й  э ф ф е к т  от всей площ ади  их равен 
81 ,5 - 180,3 =  14 694 руб . в го д .

С р ед невзвеш ен ны е затраты  на со зд ан и е  пескозащ ит
ных насаж дений установлены  в 140 р у б ./ га , значит, 
их эко но м ическая  эф ф е кти в н о сть  =  81,5 : 1 40 =  
=  0 ,58  р у б ., срок о куп аем о сти  =  140 :81 ,5  =  1,7 го
да , что с учето м  лага  в 8 лет со стави т 10 лет.

Из приведенны х расчетов ви дно , что коэффициент 
эко но м ическо й  эф ф е кти в н о сти  п ескозащ итны х насаж
дений вы ш е, а срок о куп аем о сти  затрат на их созда
ние ниж е величин, п р иняты х в качестве норматив
ных д л я  н ародного  хо зяй ства .
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УДК 630'65 На конкурс

АГРОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА ЗАЩИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ 

В АРИДНОЙ ЗОНЕ

и. с . С А Ф А Р О В  (Институт 
ботаники АН Азербайдж анской  
ССР)

В О сновных н апр авлени ях эко но 
мического и со ц и альн о го  развития 
СССР на 1986— 1990 го д ы  и на 
период до  2000 го д а  б о льш о е  вни
мание у д е л е н о  защ и тн о м у  л е с о 
разведению  —  важ но м у ф а к то р у  
интенсификации се л ьско го  хо зяй 
ства. В д е л е  со зд ан и я  изобилия 
сельско хо зяйственно й  пр о дукц и и  
велика р оль  п усты нны х и степ ны х 
районов страны  с наличием  про
долж и тельно го  ве гетац и о нн о го  пе
риода. О д н ако  полное исп о льзо 
вание потенц иальны х во зм о ж н о 
стей этих зе м е л ь , заним аю щ их 
более 300 м лн . га, сд е р ж и ва ется  
о тсутствием  водны х р е сур со в , р е з 
ко вы раж енной экстр ем ал ьн о стью  
природны х усло ви й . Тем  не м е н е е  
и сейчас ар и дны е районы вносят 
сущ ественны й вклад  в вы полнение 
П родовольственной  п р о гр ам м ы . 
Они д а ю т д о  1 /3  о б щ его  о б ъем а 
волокнисты х к ул ь ту р  (в их числе 
весь хлопок и к е н а ф ), 77 % ш елка- 
сы рца, 17,4 %  р а сти тел ьн о го  м асла 
(100 % хл о п ко во го ), свеж и е  и су 
хие ф р у к ты , ви но гр ад , 100 %  ка
р акулевы х см уш е к , 40 %  ш ер 
сти [1].

В засуш ливой зоне бо р ьба  с 
аридизацией п р и о б р етает все 
больш ую  ак туальн о сть . П р о гн о зи 
рование п о р о ж д а ем ы х 6ю  о тр и ц а
тельны х явлений до лж н о  о п е р е
жать о ж и д ае м ы е  п о сл ед ств и я  на 
15— 20 л е т  [2 ]. Э ко л о ги ч е скую  
депрессию  в этой зоне усиливаю т 
водная и ветр о вая эр о зи я , засо 
ление и за гр язн ен и е  почвы, воды  
и всей о кр уж аю щ ей  ср е д ы . П ер и о 
дическое п р ео б ладани е  испарения 
над увлаж н ен и ем , о б езл е сен и е  
территорий , во зр астани е  те м п е р а 
туры вы ш е ср е д н и х  данны х и иные 
ф акторы  у ско р яю т ар и ди зац и ю  
климата и сп о со б ствую т со к р а щ е 
нию б ио ло гическо й  п р о д ук ти в 
ности эко си стем ы . В конечном  ито 
ге пусты ня н аступает на п л о д о 
родные зем л и , п о гло щ ает их, 
р аспр остр аняется  вш ирь. В свое 
время Д . И. М ен д елеев  придавал 
исклю чительное значение о б л е с е 
нию степ ей : «Вопр ос засадки  л е 

сом  ю ж ны х степ ей  п р и надлеж и т 
к р а зр еш и м ы м  задачам . O n b J T  
В ел и ко -А н ад о л ьско го  лесничества  
(о ко ло  М ар и уп о ля ) и о б садка 
Х а р ько вско -А зо вско й  д о р о ги  это  
ясно показали . Я д у м а ю , что р або 
та в это м  направлении н астолько  
важ на д л я  б уд у щ е го  России , что 
считаю  ее однозначной с защ и
той го суд ар ства»  [3, с. 467]. О тн о 
сительно  п олезащ и тн ы х л есны х по
лос в Кам енной  степи  он писал 
их со зд а те л ю  В. В. Д о куч ае ву : 
«Э то  не только  вклад , за ко то 
рый Вам скаж ут спасибо  в н асто я
щ ем  и б у д у щ е м  пр акти чески е  
лю ди зем ли  и го суд а р ствен н и ки ... 
Посев научный взо й д ет зд есь  на 
п ользу  о б щ ую » [там  ж е ].

К о р и ф е и  р усско й  науки В. В. Д о 
кучаев, В. Р. В и льям с, В. Н. С у к а 
чев и м н о ги е  д р у ги е  всегда  считали 
п о лезащ и тн о е  лесо р азве д ен и е  
важной составной частью  научного 
а гр о но м и ческо го  ко м п л е кса . В ча
стно сти , м н ен и е  В. Р. Вильям са 
четко  п р о слеж и в ается  из с л е д у ю 
щ его  вы сказы вания: «Д альнейш ий 
подъем  се л ьско хо зяй ств ен н о го  
пр о и зво дства  в степ ны х районах 
С о ю за  н ем ы сл и м , во-первы х, б ез 
ш ирокого  вн ед р ен и я в се л ьско 
хо зяй ственн о е пр о и зво дство  л ес
ных полос и, во-вторы х, б ез вн ед 
рения на м еж п о ло сн ы х п р о стр ан 
ствах травопольной  си стем ы  з е м 
л е д е л и я , активны м  эл е м е н то м  ко
торой являю тся  лесн ы е  полосы ». 
П о д тв ер ж д а ет  это  и В. А . К о вда : 
«О пы т С С С Р , С Ш А , М ексики  пока
зал, о днако , что к наиболее э ф 
ф екти вн ы м  м е р а м  б о р ьбы  с ве тр о 
вой эр о зи ей  с л е д у е т  о тнести  
полезащ и тн ы е полосы  (в е тр о л о 
м ы ) и вы ращ ивание к ул ьтур  поло
сам и , ч ер е д ую щ и м и ся  с травам и» 
(И звести я , 1939, 21 ию ля).

Как показали  наши опы ты  в М у- 
ганской степ и , на полях , защисЦен- 
ных лесны м и  п оло сам и , урож ай 
пш еницы со став л яе т  35 ,1— 40,1 , 
хлопчатника —  31— 40, сена л ю 
церны  —  148,8— 193 ц /га . П о каза
тели эти на 15— 2 0 %  вы ш е, чем 
на н езащ ищ енны х полях . Б езусл о в
но, м акси м ально й  п р о дукти вн ости  
се л ьско хо зяй ств ен н ы х кул ьтур  
м ож но  д о сти гн уть  то лько  при 
осущ ествлени и  полного  агр о но м и 

ческого  ко м п лекса : ирригации,
м елиораци и , полезащ итного  лесо 
разведени я , оптим ального  сево
оборота , м еханизации всех про
цессов производства , внесения не
о б ход и м о го  количества органиче
ских и м инер альны х удобрений и 
т . д . В соврем енны х условиях 
сельско е  хозяйство  долж но  стать 
не только  источником обеспечения 
населения пр о дуктам и  питания и 
пром ы ш ленности  сы р ьем , но и по
стоянно  дей ствую щ и м  м еханиз
м о м  охраны  природы , сбереж ения 
и накопления ее потенциальных 
р есур сов .

В А зер б ай д ж ан е  территория , 
гд е  в о б язательн ом  пор ядке  тр е 
б уется  п олезащ итное лесо р азве
д ен и е ,—  бо лее  5 м лн . га : цент
ральная степная зона, леж ащ ая 
в Куринской  деп р есси и , А пш ерон- 
ский п-ов, П риараксинская низм ен
ность Нахичеванской А С С Р , При
каспийская низм енность от устья 
р . С ам ур  до  Талы ш ской низм ен
ности, А лазан ская  долина и др . 
С  учетом  почвенно-клим атических 
условий указанны х зон нами вы де
лено  23 агролесом елиоративны х 
района, д ля  каж до го  р еко м ен д о 
ваны рациональны е агротехниче
ские прием ы  закладки  и выращ ива
ния лесны х к ул ьтур , а такж е ас
со р ти м ент др евесны х и кустарни
ковых пор од . В числе главных нуж 
но назвать д уб  каш танолистный и 
длиннонож ковы й , ж елезно е  д ер е
во, каркас кавказский , платан вос
точный, тополь канадский , орех 
гр ецкий , сосну эльдар скую  и 
кр ы м скую , д зел ькву  граболист- 
ную , ш елкови цу, ясень, со ф о р у  
японскую , акацию  б елую , из ку
старников —  м уш м ул у  кавказ
скую , гр анат, алы чу, кизил, боя
ры ш ник, облепиху  и др .

В р егио не б о лее  2 м лн . га 
заним аю т зим ние пастбищ а, но 
продукти вн ость  их крайне низка:
1 га с тр уд о м  хватает для 
прокорм а одного  —  двух ж ивот
ных. М еж д у  тем  на закустар ен- 
ных м ассивах, заняты х р ед ко  сто я
щими там ар и ксо м , капперцей и 
д р ., травостой развивается нор
м ально , пр о дукти вность  1 га на
м ного  выш е —  свободно  о бес
печивает со д ер ж ан и е  трех —  четы
рех ж ивотны х. С  каж ды м  годом  
расш и р яется  площ адь обводнен
ных пастбищ , которая б уд е т  до ве
дена д о  1,5— 2 м лн . га, воз
растаю т и сроки  их использования, 
нам ечается со здан и е  патсбищ еза- 
щ итных лесны х полос.

О тд е л о м  лесо веден и я И нститу
та ботаники А Н  А зер б ай д ж ан 
ской С С Р  со вм естн о  с ирригацион
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ными л есхо за м и  в течен и е п о сл ед 
него 10-летия заклад ы ваю тся  
вдоль м аги стр альн ы х каналов (п р о 
тяж енность  их сейчас —  б о лее
49 тыс. км и из го да  в го д  увел и 
чивается) nppnraL],noHHbie лесны е 
полосы , зан и м аю щ и е уж е  1300 га; 
на значительны х м ассивах каналы  
п р о хо дят через зим ние пастбищ а. 
По итогам  д етальн ы х о б сл е д о в а
ний со зд а ю тся  защ итнь]е полосы  
вдоль автом обильны х д о р о г; всего  
таких полос —  97,2 ты с. км . В со ч е
тании с п олезащ и тн ы м и , под ко- 
Topbje о тв о д ятся  площ ади из ра
счета 1,5— 2 % зем ел ь н о го  уч аст
ка, что составит 20— 30 Tbjc .  га, 
все это сущ ествен н о  увеличи т л е 
систость  р е сп уб ли ки . Таким о б р а
зом , лесны е полосы  по обеим  
сторонам  каналов и авто м о б и ль
ных д о р о г о д н о вр ем ен н о  б уд у т  
вы полнять поле- и п астб и щ еза
щ итные ф ун кц и и .

В р е зу л ь та те  д л и тел ьн о го  сн и ж е
ния уровня Каспия на поверхности  
оказалось свы ш е 500 ты с. га пло
щ адей , в том  числе 200 ты с. га 
п ригодны х д л я  о сущ ествлен и я  л е 
сом ели о р ати вны х работ и превра
щ ения их в вы со ко пр о дукти вн ы е 
пастбищ ны е у го д ь я . З д е с ь  ц ел е
сообразен  посев сем ян  там ар и кса , 
саксаула , ч ер кеза , канды м а и иных 
песколю бов . О со б о го  вним ания за
служ ивает са кса ул  черный, ко р н е
вая си стем а  ко то р о го  в условиях 
С р ед ней  А зи и  в первый го д  ве ге 
тации проникает на глуб и н у  1 ,3—
2, к 5 го дам  —  на 14 м , а вы сота 
куста д о сти га е т  2,5 м [4 ]. Э ти  
достоинства  его  нуж но и сп о льзо 
вать д ля  повыш ения п р о д укти в
ности степны х и пусты нны х паст
бищ  в р а ссм а тр и вае м о м  реги о н е . 
Н ем алы е лесо м ели о р ати вн ы е  ра
боты  п р ед сто и т провести  в почти 
б езлесной  Н ахичеванской А С С Р , 
гд е  активно разви вается  и рр ига
ционное стр о и тел ьств о  и р е зко  
р асш и р яю тся  о р о ш аем ы е зем ли . 
В ближ айш ей п ер сп екти ве  п р е д у 
см о тр ена закл ад ка  разли чны х на
саж дений на 33 ,8 ты с. га.

С  1968 г. в аридной зоне р е с
публики , гд е  вы падает м е н е е  
300 м м  осадков в го д , больш ая 
работа пр о во ди тся  по те р р а си р о 
ванию эр оди рованны х склонов с 
целью  со здан и я  п р о м ы ш ленн ы х 
плантаций из ф и сташ ки  н астоящ ей , 
м индаля и прочих засухо усто й ч и 
вых п о р о д ; сейчас ими занято
2,5 ты с. га . З а кл ад ы ваю тся  они по 
схе м е , р азр аботанной  в со о тв е тс т
вии с м естны м и  п р иродны м и у сл о 
виями. С ущ н о сть  ее  заклю чается  
в сл е д у ю щ е м ; чер ез каж д ы е

два —  три р яд а  о р е хо п л о д н ы х с 
целью  их защ иты  один засаж иваю т 
сосной эльд ар ско й  или кр ы м ско й , 
м е ж те р р асн ы е  п р о стр ан ства  —  
плодовы м и кустар н и кам и , таким и 
как гр анат, б ар б ар и с , алыча, тер н , 
кизил , об леп и ха и д р . П о след н и е , 
вы ступая в качестве уп ло тн и телей , 
с п о с о б с т в у ю т  з н а ч и т е л ь н о м у  
усилению  защ итной роли  тер р ас , 
а обильны е урож аи  плодов повы
ш аю т эко н о м и ч ескую  э ф ф е к ти в 
ность хо зяй ства .

Затер р аси р о ван и е  склонов по 
указанной сх е м е  приводит к пр е
кращ ению  процесса эрозии на 2—  
3-й го д , ко гд а  п оявляется  м ощ ны й 
травостой . П рактически  почти лун 
ный л ан д ш аф т п р ео б р а зуется  в 
цветущ ий оазис, причем  очень 
важно, что в течен и е 3 лет с м о 
м ента  н аступления полного  п ло д о 
нош ения о куп аю тся  все р асхо д ы  на 
со здан и е  тер р ас .

В заклю чени е  надо сказать , что

в наши дни воздей стви е  сельского  
хозяйства на природны й ком плекс 
во зр астает с каж ды м  го до м , по
это м у  тр еб ую тся  не только  с д е р 
ж иваю щ ие, но и стр о го  охранны е 
м ер ы , со ч етаю щ и е интересы  всех 
отр аслей  н ародного  хозяйства , по 
приум нож ению  и рациональном у 
использованию  пpиpoдньix р е сур 
сов.
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ЧТОБЫ ЛЕСА СТАНОВИЛИСЬ БОГАЧЕ
А. ЗЕЛЕН ИН

Лес —  сам о во сстанавливаю щ аяся 
слож ная р асти тельн ая  си стем а , за
м енить  ко то р ую  ничем нельзя . Он 
так н ео б хо ди м  л ю д я м , что если 
бы его  не со тво р и ла природа, 
они до лж ны  были бы сд е л ать  это  
сам и . Н уж но не только  беречь и 
рачительно  использовать  лесны е 
бо гатства , но и постоянно их 
пр иум но ж ать .

При р*убке леса  не всегд а  и не 
везде  б ер е ж н о  о тн о сятся  к таким  
ценным  п о р о д ам , как липа, рябина 
и ч ер ем уха , к плод овы м  и яго дны м  
кустар н и кам  и п о ч во улучш аю щ ем у 
п о д л еску . Значение эти х д р е в е с
ных и кустар н и ко вы х пор од  в ж и з
ни леса и в пополнении его  бо 
гатств недо о ц ен и ваю т, после о ко н 
чания лесо сеч н ы х рабо т часто не 
восстанавливаю т. Не вводят их и во 
вновь co зд aв ae м ь ie  насаж дени я . 
О тр и ц ател ь н ую  роль в сохранении 
и р асселении  п еречи сленны х и 
м ногих подобны х растений  в л есу  
играет интенсивная п осещ аем о сть  
его  чело веко м . Н ельзя  забы вать и
о губ и тельны х п о следстви ях силь
ных засух  и лесны х пож аров. Д е й 
ствие указанны х ф акто р о в  и о тсут
ствие м ер  по восстановлению  утр а 
ченного приводят к то м у , что леса 
о скуд еваю т и уж е не приносят той 
п ользы , ко то р ую  м о гут  приносить .

По н аш ем у уб е ж д ен и ю , приш ло

вр ем я , ко гд а  при лесовосстанови
тельны х работах на вы рубках и об
лесении  новых зем ель  в качестве 
прим еси к главны м  лесо о б р азую 
щ им п ор о дам  с л е д уе т  саж ать ли
пу, р яби ну , яблоню  лесную , лещ и
ну, у п р о се к , д о р о г и на полянах —  
ш иповник, в пониж енны х м естах  —  
см о р о д и н у  черную  и красную , 
рябину чер но пло дную  и калину; 
м ож но д аж е  со здавать  из них кур 
тины . Участие в культур е  плодовы х 
п ор од , ви дим о , ц елесообразно  до
5 % . О д н о вр ем ен н о  с рубкам и 
ухо д а  ж елательн о  проводить о м о 
лаж ивание полезны х кустарников , 
удалять  о тд е л ьн ы е  дер евья , ко то 
ры е, у гн етая  их, отр ицательно  
влияю т на плодонош ение.

На б ер егах  лесны х озер , р ечек 
и ручьев до лж но  быть изобилие 
яго д , о рехов , грибов и цветов. 
П оэто м у-то  здесь  долж ны  найти 
м есто  ч ер ем уха  и калина, я го дны е 
и цветущ ие кустарники , рябина 
обыкновенная и чер н о пло дн ая , 
т. е. все то , что п озво ляет со здавать  
лучш ие условия д ля  обитания 
птиц и ди ки х ж ивотны х.

Больш ое значение в народном  
хо зяйстве им ею т хвойны е д р е в е с
ные пор о ды . Д о м и н и р ую щ ее  по
лож ение ср ед и  них заним ает сосна, 
получивш ая в лесо культур н о й  
практике особенно ш ирокое при
м енени е , в о тдельны х случаях  да
ж е  в ущ е р б  ели и лиственнице .
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Например, в Там бовской об л . по
следние встр еч аю тся  о тд ельн ы м и  
деревьям и и к о е -гд е  н ебольш и м и 
участкам и. В то  ж е вр ем я  ель , 
посаженная в С ер п о вско м  м е хл ес- 
хозе вм есте  с сосной на супеси , 
в Челнавском —  чистой культур о й  
на прибалочной тер р и то р и и  на 
несколько см ы то м  ч ер н о зем е , 
благополучно п ер ен есла  сильную  
и про до лж и тельн ую  за суху  1972 г .; 
сейчас эти вы со ко п р о д укти вн ы е  
насаж дения д о сти гл и  с о о тв е тс т
венно II  и IV  классов возраста . 
П редпочитаем ы е елью  почвы и м е
ются в л есо сте п и  на обш ирны х 
площ адях, и д ал ьн ей ш е е  увел и че
ние ее п осадок зависит в первую  
очередь от лесо во д о в . Ель д о лж н а  
переш агнуть гр ани цу сво его  ар еа
ла и занять  д о сто й н о е  м е сто  
в северной части лесо степн о й  зо 
ны. Не хуж е  чувствует се б я  зд есь  
и лиственница си б и р ская . Б л а го д а 
ря н етр еб о вательн о сти  к усло ви ям  
произрастания, спо со бно сти  м и 
риться с н ед о ста тко м  влаги в 
почве, пластичности  корневой си 
стем ы  она с м о ж е т  расти  д а ж е  на 
засуш ливом  ю го -во сто ке  Ростов
ской обл. Н уж но  см е л е е  п р акти ко 
вать посадку  ее при р еко н стр укц и и  
лесны х к ул ь ту р  в го с л е сф о н д е , в 
том числе в защ итны х лесны х поло 
сах по p p . Д он  и С евер ски й  Д о нец , 
а такж е на новых зе м л я х .

В 60-х го д а х  во м ногих районах 
осваивалось р а зв ед е н и е  кед р а  си
бирского  сп о со б о м  прививки на 
сосне. У ж е  нам ети ли сь  н еко то р ы е 
успехи, но потом  хо р о ш ее  начи
нание п оч ем у-то  за гл о хл о , про
долж али его  лиш ь о тд е л ь н ы е  эн ту 
зиасты . Д е л о  ж е это  сто ящ е е  и 
важное. П ричем  ведь д а ж е  новые 
зем ли не тр е б у ю тся , д о стато ч н о  
иметь кул ь тур ы  сосны , д о сти гш и е  
высоты 60— 70 см . По н аш ем у  м н е
нию, лучш е всего  п р и м енять  л е т 
нюю прививку (спо со б  р а зр аб о 
тан М . В. Твел ен евы м ), так как 
она обеспечивает в п р о и зво д ст
венных усло ви ях б о л ее  ш и рокие 
возм ож ности д л я  использования 
культур сосны .

К числу пер сп екти вн ы х пор од 
относится лещ ина. Как и звестно , 
ее орехи являю тся  ценны м  пищ е
вым п р о д укто м , их охотно  п о ед а
ют м ногие д и ки е  ж ивотны е и пти
цы, а сам кустар н и к  п р ед ста в л яе т  
собой хорош ий почвоулучш аю щ и й 
подлесок. Р азведени е  его  в лесн о м  
хозяйстве сд е р ж и в а ется , о чеви д
но, о тсутстви ем  до стато ч н о го  ко 
личества посадочного  м атер и ала . 
О днако о Там бо вско м  управлении 
этого нельзя сказать . Ещ е в 60-х

го дах в С тепном  л е с хо зе  бы ло  
органи зовано  лещ и н й во е  хо зяй ст
во, а сейчас зд е сь  уж е есть  м ато ч
ные плантации лещ ины  и ф ун д у-  
ков элитны х сортов . П од р у к о 
водством  главного  лесни ч его  В. А . 
И венского  вн едрен  и у со ве р ш ен ст
вован новь(й способ  вегетативного  
р азм но ж ени я лещ ины  (р азр аб о тан  
Р. Ф . К уд аш ев о й ). С вы ш е 10 лет 
его  успеш но  п р и м еняю т и получа
ю т посадочны й м атер и ал  хо р о ш е
го качества . Безусло вн о , со в р ем е
нем его  нуж но б уд е т  нам ного  
бо льш е , значит, уж е  сейчас н ео б 
хо ди м о  вы являть р езер в ы , ко то 
ры е позво лят уд о влетво р и ть  воз
р астаю щ и е потр ебн о сти .

Н ем ало  п р о б лем  и м еется  в по
л езащ и тн ом  л есо р азвед ен и и  и 
п р еж д е  всего  нуж но о тм ети ть  с л е 
д ую щ и е : очень р е д ко  встр еч аю тся  
(а во м н о ги х м е стах  их и со всем  
нет) лесны е полосы  и защ итны е 
насаж дени я иных категорий  из ц ен
ных и до лго вечны х др евесны х по
р о д , особенно с участи ем  п ло д о 
во-ягодны х д ер евьев  и кустар н и 
ков. Ведь очень важно и на полях 
со здавать  б о лее  б о гатую  п р и р о ду . 
Э то  ж е п р ед усм а тр и вае тся  р е ко 
м ендац и ям и  учены х и п о д тве р ж 
д ается  м н о го летн ей  практикой  
лесо во до в . Не о граничиваться, ска
ж ем , б ер езо й  и топ о лем  (что  и м е
ет м е сто  в Там бовской обл . и в не
которы х д р у ги х ), но саж ать  д уб , 
сосну обы кновенную  и лиственни
цу си б и р скую , р яби ну и при нали
чии со о тветствую щ и х условий —  в 
б о лее  ш ироком  ассо р ти м ен те  пло
до вы е д ер ев ья  и кустар н и ки , л е 
щ ину, липу.

О  возм ож н о сти  использования в 
защ итном  лесо р азвед ен и и  указа н 
ных выш е пор од  св и д етел ь ств ует  
м н о го е . Так, сосна обы кновенная 
о тносится к б ы стр о р а стущ и м , д о л 
говечным  и засухо усто й ч и вы м , 
способны м  п р о и зр астать  на ха
р актер н ы х д л я  лесо степ и , да  и 
степи , п есках и почвах разн о го  
слож ения и п л о д о р о д и я . Что ка
сается  п овреж дений  сн его м  в м е 
стах скоплени я (н ап р и м ер , на при
овраж но-балочны х уч а стках ), то 
она всегда  о стается  п о б ед и тельн и 
цей. Л иственница такж е  р асте т  
б ы стр о , им еет аж ур н ую  крону, на 
зи м у  сб р асы вает хвою , устойчива 
против вр ед и тел е й  и б о лезн ей  и 
м о ж ет служ и ть  се л ьс ко м у  хо зяй ст
ву д о л ьш е , чем д а ж е  со сн а . Л и 
па, являю щ аяся хорош им  м е д о н о 
со м , пригодна и в качестве п р и м е
си к главны м  п ор о дам  с участи ем  
до  10 % . П олоса с ней, вы полняя 
п о лезащ и тн ую  роль , м о ж ет о д н о 

врем енно служ ить  м естом  для 
р азм ещ ения пасек. Нельзя обойти 
м олчанием  и рябину, исклю читель
но м о розо- и засухоустойчивую , 
почти не повр еж даем ую  вр едите
лям и и б о лезн ям и . Н етребователь
ность к условиям  произрастания 
позволяет ей хорош о расти на 
различны х почвах, на откры ты х 
м естах  и в затенении . П лодоно
сит с 2-летнего  возраста, каждый 
год  и чаще обильно. В плодах 
со д е р ж атся  витамин С (значитель
но б ольш е , чем в яблоках, вишне 
и гр уш е ), м инер альны е элем енты  
(кальций , ж ел е зо , м арганец , ф о с
ф о р ), ам инокислоты . Ш ироко при
м е няем ы е в пищевой пром ы ш лен
ности и народной м едицине, ягоды 
служ ат кор м о м  для зим ую щ их 
птиц. Д л я  разведения в защ ит
ных насаж дениях и садах особенно 
заслуж ивает внимания рябина 
обы кновенная и черноплодная, не- 
веж инская и гранатная.

Ещ е в н езапам ятны е времена 
человек вы соко оценил вкусовые 
качества и целебны е свойства 
м ногих плодов , ягод и орехов. 
Н аиболее заинтересовавш ие его 
д ер евья , кустарники  и кустарнич
ки он пер есади л  из леса в сад, 
потом  и о кул ьтур и л . А  сейчас мы 
часто о них забы ваем . Ведь липу, 
ряби ну, яблоню  лесную , терн , ле
щ ину, см о р о д и н у  золотую  и чер
ную , ш иповник, чер ем уху , акацию 
б елую  м ож но использовать для за
крепления склонов оврагов и ба
лок, вводить в состав защ итных 
насаж дений по бер егам  рек и р е
чек, во доем ов, полезащ итны х лес
ных полос и вдоль до р о г. Участие 
их в п р еделах  10— 15 % способст
вует повыш ению  продуктивности и 
практически  не приводит к ум ен ь
ш ению  степени продуваем ости 
полос.

П олезащ итны е лесны е полосы 
целесо о б р азн о  заклады вать с уча
стием  б ер езы  и рябины , которы е 
есть см ы сл саж ать в крайние ряды  
и р азм ещ ать  в 1 м д р уг от др уга . 
В этом  случае , с одной сторонь:, 
значительно о слабляется  вредное 
дей стви е  б ер езы  —  схлесты вание 
прилегаю щ их рядов главных по
р о д , а с д р уго й  —  улучш аю тся 
условия д л я  плодонош ения ряби
ны. Б ер еза , как известно , быстро 
р а сте т, раньш е д р уги х  пород по
кр ы вается  листвой и обозначает в 
поле л есную  полосу, что очень 
важно д л я  сохранности  последней 
от повреж дений . Во всех других 
случаях при закладке  полезащ ит
ных лесны х полос рябину лучш е 
саж ать только  в крайние ряды  чи
стой породой .
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П р о и зводствен ны е опы ты , зало 
ж енны е авто р о м  в 50— 60-х го д а х  
в С альско м  м е х л е с х о зе  (Л есн а я  
дача на б е р е гу  р. М аныч на север е  
С альско го  р-на, у р . «П ар ко во е» , 
питом ник и у сад ь б а ) на разны х 
почвах гой или иной степ ен и  со- 
ло нц еватости , п о зво ляю т р е к о м е н 
довать д ля  дaннь ix тяж ел ы х л е с о 
р асти тельн ы х условий сосну к р ы м 
скую , лиственн и ц у си б и р скую , б е 
р езу  повислую , на со ло н ц ах —  
айлант, но при условии , чтобы  ко р 
невая си сте м а  сеян ц ев  частично 
находилась  ниж е засо лен н о го  го 
р изонта  и всл ед  за посадко й  бы ли 
п роведены  их оправка и р ы хлени е  
почвы в р яд ах  и м е ж д у р я д ь я х .

Эти  нестеп ны е пор оды  переж или  
все н евзго ды  засуш ли вы х степ ей  
(си льн ей ш и е пы льны е бур и  и за
сухи  1969— 1970 г г ., п р о д о л ж и 
тельн ую  за су ху  1972 г .) , вы стояли  
и теп ер ь  успеш но  р астут  и р азви
ваю тся , давая  в о тд е л ьн ы е  го ды  
прирост д о  50 см  и б о льш е . Н еко 
то р ы е  из них д о сти га ю т вы соты  
12— 15 м .

Восстанавливать  и заново со зд а 
вать вы со ко п р о д укти вн ы е  ценны е 
леса  с р азн о о б р азн ы м  видовы м  
со ставо м  главны х п ор о д , а такж е  
б о гаты е  п ло д ам и , о р ехам и  и яго 
дам и  —  наш д о л г , б лаго р о д н ая  
задача лесо во до в .

УД К  630'266:630*231.4

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АКАЦИИ БЕЛОЙ 
КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ 

В ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ 
ПРИСИВАШЬЯ

в. и. КОПТЕВ (УкрН И И ЛХА):
в. п. КРИ ВО БО КО В (Присивашская 
А Л О С )

В п олезащ и тн о м  лесо р азве д ен и и  
на ю го -во сто ке  Украины  всегд а  
ш ироко использовали  акацию  б е 
лую . Сейчас она вм есте  с гл е д и 
чией зан и м ает 19 ты с . га, что 
со ставляет п р и м ер но  70 %  площ а
ди лесны х полос, п р о и зр астаю щ и х 
на тем н о -каш тан о вы х почвах. О д 
нако возраст ее  зд есь  очень р е д ко  
превы ш ает 20 л е т . В связи  с этим  
н азрела остр ая н ео б хо д и м о сть  
поиска путей п р о д лен и я  ж изни 
им ею щ и хся п о лезащ и тн ы х лесны х 
полос.

А кация белая по всем у  ар еалу  
о б ладает яр ко  вы раж енной сп о 
собностью  во зо б н овляться  ко р н е
выми о тпр ы скам и  [5 ]. П о являю тся  
они после р убки  м а тер и н ски х  д е 
ревьев в ко ли честве , о б есп ечи 
ваю щ ем  о бразовани е BbJcoKonon- 
нотного  д р е в о сто я . П о р о ж д ать  их 
м о ж ет вся кор невая си сте м а , но 
в нор м альны х усло ви ях —  п р еи 
м ущ ественн о  наи б о лее м н о го ч и с
ленны е го р и зо н тальн ы е  корни , о т
личаю щ иеся б ы стр ы м  р о сто м  в 
дли н у , незначительной  ветви сто 
стью  и м а л о за м е тн о й  сб еж и с- 
тостью . П обеги от п е р и ф е р и ч е 
ских ответвлени й  м ало  связаны  
с м атер инско й  корневой си стем о й

и р астут главны м  о б р азо м  за 
счет вновь появивш ихся кор ней , 
вслед стви е  чего  по энергии  р о ста  
в первы е го д ы  уступ аю т пневой 
поросли [4 ].

О со б енн о  интенсивно ко р н е о т
пры сковая сп о со б но сть  акации б е 
лой п р о является  в районах д о ста 
точного  увлаж н ен и я , на ю ж ны х ж е 
ч ер н о зем а х  б е з  корчевки  пней и 
п о вр еж д ен и я кор ней  она о сл а б е
вает и не и м еет сущ ествен н о го  
значения д л я  возобновления [5 ]. 
П о это м у  на Н и ж неднепр о вски х 
песках бы ла п р и м енена кор чевка 
пней, п осле кото р о й  в каж дой 
ям е получено  11 кор невы х о т
пры сков. В первы й го д  их высота 
д о сти гл а  2 ,68 , во второй —  3 ,8  м 
[2 ]. О б  их био ло ги и , возрастной  
д и н ам и ке , значении д л я  восстанов
ления усы хаю щ и х насаж дений на 
обы кновенны х и ю ж ны х ч ер н о зе
м ах и м е ется  н ем ало  сведений . 
Нами п р о веден ы  и сследовани я на 
тем н о -каш тан о вы х почвах во вто
ром  агр о л есо м ел и о р а ти в н о м  рай
оне р еспуб ли ки  [4 ], ха р а кте р и зую 
щ ем ся  крайне засуш ли вы м  кли м а
то м . С р е д н е го д о в о е  коли чество  
осадков —  о ко ло  330 м м , испа
р яем о сть  п р евы ш ает 1000 м м , т е м 
п ер атур а  в о зд уха  л е то м  н ер ед ко  
бы вает б о льш е  35 °С , а е го  о тн о 
си тельн ая влаж но сть  —  м ен ее  
15 % . К р о м е  то го , нуж но  о тм ети ть

почти п остоянны е сильны е, часто 
сухо вей ны е , ветры  восточного на
правления, некото р о е засолени е 
почвы и н ед о ся гаем о сть  пресны х 
гр унтовы х вод д ля  корневы х си
с тем  р астений . Все это  обусло в
ливает исклю чи тельн ую  неблаго- 
приятность  лесо р асти тельны х у с 
ловий, являю щ ую ся  причиной не
до лго вечно сти  др евесны х пород .

На з е м л я х  ко л хо за  им . X X I I  съ ез
да  К П С С  (Х ер со н ск ая  о б л ., Гени- 
ческий р-н) в 1977 г. бы ли о тобра
ны лесны е полосы  17 и 40 лет. 
С та р ш ая  из них —  5-рядная с 
р а зм ещ ен и ем  посадочны х м е ст  
1 ,5 X 0 ,7  м : три северны х р я д а  —  
акация б елая , четверты й —  ясень 
зелен ы й , южный —  абрикос. Ко 
вр ем ени  закладки  опы та ср е д н яя  
вы сота акации со ставляла 7 ,2  м , 
д и а м е тр  на вы соте 1,3 м —  13,3 см , 
на 1 га со хранилось  1130 д ер евьев , 
но 65 %  уж е  им ели сухи е  верш ины 
и д а ж е  кроны . Ясень погиб пол
ностью , абрикос сохранился очень 
хо р о ш о  и о стался  невр едим ы м  при 
вы полнении опы тных работ. Поч
ва луго во -каш тановая , поверхность 
за д е р н е л а  на 50 % . Д р угая  полоса 
(1 7 -л етн яя ) —  4-рядная с р а зм е 
щ ением  посадочны х м е ст  3 X 1  м , 
зало ж ен а одной  акацией , д о сти г
шей вы соты  5 ,4 м , д и а м етр а  8,9 см . 
Из 1370 ж ивы х дер евьев  на 1 га 
около  40 %  и м ели  сухи е  верш ины . 
У хо д  за почвой в м е ж д ур я д ь ях  
проводили на протяж ении  всей 
ж изни полосы .

В ф ев р ал е  1977 г. в 40-летней 
полосе были спилены  все д ер евья  
и одно кр атн ы м  п р о хо д о м  тр акто 
ра Т-74 с п луго м  ППН-40 без 
отвала п овреж дены  корни . Глубина 
проведенной п о сер ед и н е  м е ж д у 
р яди й  щ ели колеб алась  от 30 до  
35 см . Д лина опы тны х участков —  
80 м , площ адь —  около  0,1 га. 
В м а р те  1978 г. р аботы  в 18-летней 
полосе р асш ир ены  с некоторы м и 
изм енени ям и  техн о л о ги и . З ал о ж е
но ещ е ш есть  вариантов с целью  
изучени я влияния на кор неотпры с
ковое возо б н овлен и е глубины  зо 
ны пор анения кор ней  и интенсив
ности вы рубки  д р ево сто я . В п ер 
вом  и вто р о м  вариантах проведена 
сп ло ш ная р уб ка , в тр етьем  и чет
вер то м  —  уд ален ы  ср едн и е  р яды , 
в п ятом  и ш естом  —  рубки  не 
б ы ло . Внутри  каж дой  пары разница 
м е ж д у  вариантам и заклю чалась  
в м е то д е  со дей стви я кор нео т
п р ы ско во м у  во зобновлению : в не
четны х корни перерезаны  п о сер е
д и н е  м е ж д ур я д и й  р ы хли телем  
РН-60, в четны х, кр о м е то го , об
наж ены  п л уго м  ППН-40. Глубина
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Таблиц а 1
Залегание корней 17-летней акации

С л о й  п о ч в ы ,  с м
Д и а м е т р  к о р н е й ,  м м

< 1 1— 5 >tO

0— 20

20— 60

60— 150

76
38
120

~60~
4
Т

1 1

24
31
67
4
~9

1
То
8

80
1

Го
100

П р и м е ч а н и е .  В числителе —  шт., в знаменателе —  % .

ЗОНЫ поранения рыхлителем —  
55, б о р о зд ы  —  о ко ло  40 см . Д лина 
опы тного участка  в каж д о м  вариан
те —  150 м , п лощ адь  —  п р и м ер 
но 0,18 га . П о всем естн о  о п р е д е л е 
на заселен н о сть  го р и зон тов  почво- 
гр унта кор ням и по ф р ак ц и я м , у с та 
новлены вр ем я п оявлени я, м е сто  
п рикр епления, число и р азм ер ы  
отпры сков ; при дальн ей ш и х наб
лю ден и ях вы явлены  хо д  р о ста  
п оследн и х , вр ем я о б разовани я и 
р а зм ер ы со б ствен н ы х кор невы х си
стем , ско р о сть  нарастания ли сто 
вой м ассы , водный б аланс почвы 
под н асаж дени ям и  всех вариантов.

Число о тп р ы ско в  зависит в пер 
вую о ч ер ед ь  от наличия го р и зо н 
тальных кор ней  в почво гр унте  и 
глубины  их залеган и я [5 ]. П ро
веденны й по кр уговой  тр ан ш ее на 
расстоянии 1,5 м от ствола учет 
показал, что у 17-летнего  д ер ев а  
около 90 %  кор ней  р асп о лагае тся  
не гл уб ж е  60 см  (та б л . 1). О сн о в
ная м асса  их н ахо д и тся  в п ер е
ходном  го р и зо н те  на глуб и н е  35—  
45 см  и направлена в сто р о ну  
м е ж д ур я д и й . К о р н евы е отпры ски  
у 40- и 17-летней  акации начали 
образовы ваться 15 ап р е л я  1977 г. 
В опы те 1978 г. на ср о к  п р о р аста
ния влиял способ  со д ей стви я  во
зобновлению : в варианте с полной 
вырубкой д ер ев ье в  и о бнаж ением  
корней это  п р о и зо ш ло  7 ап р еля , 
с удален и ем  ср е д н и х  р ядо в  —  10, 
без вы рубки с о б наж ен и ем  ко р 
ней —  1 2, б ез  него  с полны м  у д а л е 
нием —  16 и с частичны м  —  22, 
на кон тр о ле  —  30 ап р еля . Таким  
образом, ср о к  появления первы х 
отпрысков р а стян ул ся  почти на 
месяц, но сам ы е ранние оказались 
в варианте с о б наж ен и ем  ср езо в  
корней и полной вы рубкой д р е в о 
стоя. В о зд ей ств и е  п ервого  ф а к то 
ра более о щ ути м о  и вы звано, 
вероятно, ум ен ьш ен и ем  толщ ины  
слоя зем ли . Во всех вариантах 
вначале появлялись одиночны е 
отпрыски, но вско р е  р яд о м  с от
дельными из них —  новы е, а к

концу п ервого  го д а  уж е  бы ли пуч
ки из 2— 12 ш т. П равда, о коло  
65 %  побегов так и остались о д и 
ночны м и.

В конце первой вегетации о пр е
д ел ен ы  о б щ ее число отпры сков в 
каж д о м  варианте и 0TnpbiCK006pa- 
зо вательн ая  способность  кор ней 
р азн ы х д и ам етр о в  в зависим ости  
от условий опы та и возраста м а
тер и н ско го  насаж дени я . Учеты  
п р о веден ы  на 10 м  б о р о зд ы  в тр е х 
кратной повтор ности  с вы числени
ем  уср ед н е н н ы х хар актер и сти к  
(таб л . 2 ); за учетн ую  единицу 
принят одиночный отп р ы ск , нахо
д ящ и й ся  не б л и ж е  чем  в 0,5 м 
от о стальны х, в гр уппах —  один из 
лучш их. У стан о влен о , что возраст 
при прочих равны х усло ви ях не вы
зы вает знач и тельн ы х различий в 
числе O T n p b J C K O B .  В п ер е сч ете  на 
1 га их получено  1,9 и 2 ты с. шт. 
при поранении кор ней  со о тв е тст
венно 40- и 17-летних дер евьев . 
Но у первы х корни тоньш е 5 м м  
о тп р ы ско о б р азо вательн о й  сп о со б 
ности не проявили . У гл уб л е н и е  зо 
ны п овр еж д ен и я  та кж е  не улучш и 
ло ее , хо тя  и привело  к увел и че
нию  о б щ его  коли чества  п е р е р е 
занны х кор ней . При обнаж ении 
ср езо в  число о тпры сков увеличи
лось б о л е е  чем в 2 раза , причем

они обнаруж ены  на корнях диа
м е тр о м  м е н е е  3 м м , но пучки 
отпры сков вы явлены только  на 
то лсты х .

И нтенсивность возобновления в 
значительной степени зависит от 
м е то д а  со действия ем у  и спосо
ба подготовки  насаж дения. О со
бенно наглядно  она проявляется 
при учете  числа перспективны х 
отпры сков в пер есчете  на одно 
ж ивое д ер ево  м атеринского  на
саж д ен и я . Так, на сплош ной вы
р уб ке  18-летней акации при обна
ж ении п еререзанны х корней их 
бы ло 1,6, без такового —  всего 
0 ,95  ш т.; в варианте со ср уб лен 
ными ср едним и рядам и —  соот
ветственно  1,04 и 0 ,52 шт. Таким 
о б р азо м , лучш ие р езультаты  дает 
обнаж ение перерезанны х корней 
при сплош ной р уб ке . П олож итель
ная роль их поранения и после
д у ю щ е го  обнаж ения отм ечалась 
и ранее [3 ].

За 2 го да число корневы х от- 
npbiCKOB в onbiTax с 17- и 18-летней 
акацией увеличилось незначитель
но (на 0 ,1 — 0,3 тыс. ш т ./га ) и в 
дальн ей ш ем  стабилизировалось 
(таб л . 3 ). С  1983 г. (в возрасте 
6 л е т ) о тм еч ен а  гибель наименее 
развиты х угн етен ны х экзем пляров. 
Что касается  40-летней акации, то 
у нее число отпры сков оставалось 
практически  одинаковы м  на про
тяж ении первых 4 лет , но при 
этом  п р оисходила их постоянная 
смена': caMbje крупны е неукоре- 
нивш иеся побеги зам ещ ались м о
л о ды м и . М ассовая гибель их от
м ечена зимой 1981 г ., после чего 
р е зко  сократилось о б щ ее число 
(с 1,9 до  0 ,8 тыс. ш т ./га ), по
ско л ьку  новые побеги уж е не обра
зовы вались. К концу 1983 г. (в воз
р а сте  7 л е т ) остались лиш ь единич
ные экзем п ляр ы .

В опы те с поранением  корней

Таблица 2
Зависим ость отпрыснообразования акации от диаметра корней и способа содействия

возобновлению
Возраст мате
ринского на

саждения, лет
Повреждение корней

Диаметр корней, мм
1—5 > 5 Всего

17 Черенковым ножом плуга ППН-40 22 23 4 49
"о" Т У Т
24 27 9 6040 То же Т "o' Т ~6
26 26 4 5618 Рыхлителем РН-60 без обнажения у У У
24 24 4 5218 То же с обнажением Т Т То

П р и м е ч а н и е. В числителе —  общее число корней, в знаменателе —  образовавшихся
отпрысков.
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Таблиц а 3
Корнеотпрысковое возобновление акации разного возраста

В о з р а с т
м а т е р и н с к о г о

д р е в о с т о я ,
л е т

П о в р е ж д е н и е
к о р н е й

Ч и с л о  о т п р ы с к о в ,  
т ы с .  ш т . / г а ,  

в в о з р а с т е ,  л е т

П е р с п е к т и в н ы е  п о б е г и

Нср, м ,  в в о з р а с т е ,  
л е т

Дер. в в о з р а с т е ,  
л е т

1 3 7 1 3 7 1 3 7

17

40
18

18

Черенковым ножом плуга
ППН-40
То же
Рыхлителем РН-60 без обна-  
жени я
То же с обнажением

2,0 2,2 1,8'' 0,6 1.4 3,7* 0,7 1.4 3,0*
1,9 1,9 0 ,8 " 0,7 1,5 1,6’ * 0,8 2,3 2,0’ *

3,9 4,2 2,1 0,5 1,4 3,0 0,4 1.5 4,0
2.4 2,5 1,5 0,6 1.4 3,2 0.4 1.7 4,1

* В возрасте 8 лет. 
В возрасте 6 лет.

17-летней акации п р и р о ст ли д и 
р ую щ и х побегов в вы со ту  составил 
в ср е д н ем  за го д  0 ,34 м , 18-летней 
с обнаж ением  ср езо в  —  0 ,43 и б ез 
него  —  0 ,46 м . М атем а ти ч еска я  
м о д е л ь  хо д а  р о ста  отпры сков 
п р ед став л яе т  ур авнени е  прям ой

у = 0 4 5 х  +  0 ,07 .
Э то  говорит о п осто янстве  те к у 
щ его  п р и р о ста , чем отпры ски  от
личаю тся от п ор осли , у которой 
интенсивный р о ст  в вы соту в 
3— 4 -л етн е м  во зр асте  р е зко  за
м е д л я е тс я  [1 ].

Д ля о п р ед е л ен и я  врем ени и ср о 
ков образовани я собственны х ко р 
невых си сте м  в конце второй и 
ш естой  вегетаций  п р о ведены  рас
копки. В варианте с о бнаж ением  
срезов за 2 го да  кор невая си сте м а  
образовалась  у 83 %  отпр ы ско в , 
появивш ихся на м атер и н ски х ко р 
нях д и а м етр о м  м е н е е  5 м м , и у 
56 % —  с бо льш им  д и а м е тр о м . 
Важ но, что никакой роли не играло  
то, на какой части п ер ер езан н о го  
м атер и н ско го  корня они возникли : 
связанной с пнем или о тделен н о й  
от него . Б ы стр о е  уко р ен ен и е  от
пры сков о б ъ ясн яется  в пер вую  
очер едь  м алы м  сло ем  ры хлой , 
ссы павш ейся со стен о к  в б о р о зд у  
зем л и , в которой  и начинался ин
тенсивны й ро ст м о ло д ы х п р и да
точных кор ней . К концу ш естой  
вегетации ompbJCKH 18-летней ака
ции при обнаж ении ср езо в  уко 
ренились на 100, б ез  обнаж ения —  
на 98 % независим о  от исполь
зованного  о р уд и я .

О тпр ы ски  40-летней  акации 
п р актически  не уко р ен яли сь . 
К 6 го дам  только  у сам ы х м елки х 
о б нар уж ены  п ридаточны е ко р еш 

ки длиной о ко ло  0,5 м . П о-види
м о м у , им енно о тсутстви е  корневы х 
си сте м  п ослуж и ло  причиной ги бе
ли крупны х о тпры сков в этом  
о пы те . П од дей ств и ем  ветр а они 
проворачивались на м а тер и н ско м  
ко р не , тр авм и р уя  его  ткани , а сам и 
при о б р етали  н акло нное и д аж е  
го р и зо н тальн о е  п оло ж ение . К о р 
невы е си сте м ы  6-летни х отпры сков
1 8-летней  акации им ели значи тель
ные р а зм е р ы ; зона р а сп р о стр а н е
ния основной м ассы  их в глуб и н у  
ограничивалась  гум усн ы м  го р и зо н 
то м  (гл уб ж е  60 см  о б нар уж ены  
то лько  о тд е л ьн ы е  тяж и ), по го 
р изонтали  они пр о тянули сь  на
1,5 м . На всех м атер и н ски х корнях 
в м е ста х  п р и кр еп лен и я  отпры сков 
о б р азо вали сь  у то лщ ен и я .

О п р ед е л ен н ы й  и нтер ес п р е д 
став л яе т ди н ам и ка  нарастания у от
пры сков листовой  м ассы , изучав
ш аяся на сплош ной  вы р уб ке  с о б
наж ением  п овр еж д ен ны х корней
18-летнего  д р е во сто я  (д л я  гр уп 
повых побегов учиты вали с у м м а р 
н ую  м а ссу  ли ствы ). В первый год  
она равнялась всего  0,1 к г, или
5 %  листовой м ассы  м а тер и н ско го  
д ер ев а , чер ез 2 го д а  —  1 7, а чер ез
6 лет —  уж е  39 % . Если ж е  учесть , 
что к э то м у  вр ем ен  на участке  
с лучш им  во зо бновлением  в п ер е
сч ете  на один ж ивой пень им елось 
в ср е д н е м  два перспективны х 
о тп р ы ска , то сум м а р н ая  м асса  их 
листьев бы ла уж е не м е н е е  80 % 
о б ли ственн о сти  м а те р и н ско го  д е 
рева.

Е ж е го д н о е  о п р ед е л ен и е  запа
сов почвенной влаги позволило  ус
тановить п оло ж и тельн о е  влияние 
на водны й баланс м ер  со дей стви я

ко р н ео тп р ы ско во м у  возобновле
нию . В вариантах, гд е  д ля  обнаж е
ния ср езо в  корней устраивали 
п луж н ы е бороз 1ды  после п рохода 
р ы хл и те л я  РН-60, весенние запасы  
влаги бы ли постоянно выш е, чем в 
опы тах без б о р о зд . В 1979—  
1983 гг . это  превы ш ение составля
ло  47 мм до ступ но й  влаги на 
сплош ной вы рубке , 38 мм —  с 
удален н ы м и  ср едн и м и  рядам и  и 
27 м м  —  на участке  б ез рубки .

Таким  о б р азо м , установлено  по
ло ж и тельн о е  влияние на возобнов
л ен и е  акации белой корневы м и 
о тп р ы скам и  таки х м ер  содействия , 
как полная вы рубка д р ево сто я , 
п о в р е ж д ен и е  и п о сл ед ую щ е е  об
н аж ение корней . В 18-летней по
лезащ и тн ой  лесной полосе обра
зовавш иеся побеги (около
2 ты с. ш т ./ га ) к 7 годам  достигли  
вы соты  3 м . В возрасте  40 лет 
н адеж н о го  кор неотпры скового  
во зобновления эта  порода не дает.
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УДК 630' i6

РОЛЬ САДОЗАЩИТНЫХ ПОЛОС В УМЕНЬ
ШЕНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОИ СРЕДЫ
к. Э. АРМ О ЛАИ ТИ С (ЛитНИИЛХ)

В настоящ ее вр ем я при интенси
фикации се л ьско го  хо зяй ства  в 
индустриальных районах наш ей 
страны во зр о сло  значение садо- 
защитных полос и особенно  о кай м 
ляю щ их. У лучш а я  м и кр о кл и м а ти 
ческие условия р о ста  и повы ш ая 
урож айность плодовы х д ер евьев , 
они играю т н ем ало важ н ую  роль в 
получении в п р о м ы ш ленн ы х садах 
высоких и качественн ы х урож аев 
[3, 6, 7], п р еп ятствую т сносу  пести 
цидов во вр ем я авиаопры скива
ний, зад ер ж и ваю т токсичны е вы
хлопные газы  со  сто р о ны  авто м о 
бильных д о р о г.

С 1978 по 1983 г. в Л и тве  про
водили эксп ер и м ен та л ьн ы е  и ссле
дования в усло ви ях д о р о г с сам ы м  
интенсивным дви ж ен и ем . А н а л и зу  
подвергали  о б р азц ы , взяты е  на 
расстоянии д о  300 м  от до р о ж н о го  
полотна. Л и стья  и плод ы  яблони 
брали на вы со те  2 м  от повер хности  
зем ли с кроны , обращ енной в сто 
рону ав то стр ад ы , асси м и ляц и о н 
ный аппарат д ер ев ье в  —  в поло
се 2— 3 и 7— 8 м , причем  со  сто 
роны и ав то стр а д ы , и са д а . Почву 
из ве р хн е го  10-санти м етр о во го  
слоя отбир али  в конце вегетац и о н 
ного п ер и о да , сп ло ш ны е пробы  
снега —  в начале весенн его  таяния. 
Валовое со д е р ж ан и е  32 элем енто в  
в р асти тельн ы х и почвенны х об
разцах о п р ед е л ял и  сп е к тр о гр а 
ф о м  Д Ф С - 1 3-2 м е то д о м  тр ех  
эталонов в Л и то вско м  НИИ ге о л о 
гии и гео гр а ф и и  (и спо льзо вали  
атом но-абсорбционны й с п е к тр о 
ф о то м е тр ), в сн е ге  —  ато м н о 
абсорбционны м  сп е к тр о ф о то м е т
ром П ер ки н -Э л м ер  403. Р е зу л ь 
таты  пересчиты вали  на аб со лю тно  
сухую  м а ссу  почвьг и р а сти те л ь 
ных о б р азц о в , д л я  сн ега  —  на 1 м  ̂
повер хности . К р о м е  то го , в по
след н ем  устанавливали  со д е р ж а 
ние S O r ~  и С1“  [4 ]. П овторность  
всех анализов —  п яти кр атн ая , чис
ло проб в ср е д н е м  о б р азц е  — пять. 
П олученны е д ан ны е обрабаты вали  
м ето до м  ди сп ер си о н но го  анализа 
при уровне до сто вер н о сти  95 % .

Рис. 1. Содерж ание в листьях ябло
ни (сверху вниз) свинца, стронция, 
хрома и никеля вблизи автострад:
------------- без п о л о с ы ; -----------под влияни

ем полосьг; 3 -  НСРо.,5

Ч тобы  вы явить р аспр о стр анени е  
п естиц идо в  за п р ед елам и  сад а , 
во вр ем я опр ы скивани я вер то ле
там и  Ка-26 (1981 г .)  прим еняли
пластинки  (1 5 X 1 5  с м ) , покры ты е 
со р б е н то м  си ли ка гель . Их устанав
ливали на весь п ер и о д  опр ы скива
ния и п о сл ед ую щ и е  5 ч в м е сте  
опр ы скивани я и на р азн о м  р а ссто я
нии от него  по ве тр у  на вы соте 
50 см  от п овер хности  зем л и . По
вто р н о сть  (с р е д н я я  проба с пяти 
п ласти но к ) —  тр е хк р атн а я . С о д е р 
ж ан и е  пестиц идов о п р ед е л ял и  м е 
то д а м и  газо ж и д ко стн о й  (ф о сф а -  
м и д ) и тонкосло й но й  (к а р б о ф о с  
и ф у н д а з о л ) хр о м ато гр аф и и  
[2 , 5 ].

В д ер н о во -слаб о п о д зо ли сто й  с у 
песчаной почве на м о р енны х с р е д 
н есугли н и сты х о тло ж ен и ях повы
ш ается  со д е р ж а н и е  свинца, ко 
б альта , лити я , хр о м а , никеля и бо
р а . В зо н е  д о  1 50 м  от д о р о ж н о 
го полотна ср е д н е е , на 5&— 58 %

повы ш енное, со дер ж ан и е свинца 
со стави ло  30 м г /к г  (м аксим альное , 
почти двой ное повыш ение отм ече
но в полосе до  20 м ). Начиная 
с 20— 30 м и до  75 м наблю дается 
повы ш енное со дер ж ан и е  кобальта 
и лити я ; соответственно  13 и 
25 м г /к г , превы ш ая на 86 и 32 % 
м естны й  ф он этих м и кр о элем ен 
тов . П овы ш енное со дер ж ан и е хро
м а (83 м г /к г )  и никеля (14 м г/к г ) 
на 56— 60 %  оказалось в 50-м ет
ровой зо не , бора (97 м г /к г )  в ср е д 
нем  на 86 % —  в 30-м етровой .

С неж ны й покров возле авто
стр а д  в наибольш ей степени за
гр язн я ется  свинцом , хлоридам и , 
сул ьф а та м и  и хр о м о м . На расстоя
нии до  150 м первого  за зим у 
накопилось в ср ед н ем  18,5 м г/м  , 
вторы х —  1561 и третьих —  
956 м г/м ^  что в 11,5, 6 ,3 и 4 раза 
б о льш е , чем за пределам и данной 
зоны . В 40-м етровой полосе хром а 
б ы ло  0 ,414 мг/м^ (превы ш ение —
3.7 р аза ), в 30-м етровой цинка —
8.7  (1 4 ,5 ), ж ел е за  —  216 (4 ,9 ) и ни
келя —  1,663 мг/м^ (4 ,3  раза).

Р езул ьтаты  анализов показали, 
что в ли стьях  яблонь, сам ы е близ
кие из кото р ы х р астут на расстоя-

Р а с с т о я н и е  о т  п в  т  о c m  р а  , м
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Рис. 2. Распространение ф ундазо-  
ла за пределам и сада после  

опрыскивания вертолетом  Ка-26  
всего  квартала плодовых деревьев:
t —  без полосы; 2 —  под влиянием по
лосы; слева —  сад, справа —  прилегающее  

к саду пастбище

НИИ 45 м от ав то стр ад ы , накап
ливаю тся стр о нц и й , хр о м , никель 
и свинец  (рис. 1). Их со д е р ж ан и е  
в зоне д о  50— 70 м повы силось 
в 1 ,9— 2,6 р аза . В плод ах на рас
стоянии д о  50 м такж е  устан о в ле
но повы ш енное со д е р ж а н и е  свин
ца и хр о м а  (по  0 ,48  м г / к г ) ,  стр о н 
ция (0 ,45  м г /к г ) . У ка за н н ы е  кон
центрации не опасны  д л я  чело ве
ка [1 ], но, накапливаясь в о р га
н и зм е , тяж е л ы е  м е та л л ы  вы зы ваю т 
н ар уш ен и е основны х б и ологиче
ских функций-, к р о м е  то го , интен
сивность  д ви ж ен и я с каж д ы м  го
д о м  во зр а стае т . П о это м у  тр уд н о  
пер ео ц ен и ть  р о ль  ч еты р ехр яд н о й  
садо защ и тн о й  полосы  вы сотой 10 м  
из сдво ен ны х р ядо в  ели о бы кно
венной и липы  м е л ко л и стн о й , за
ло ж ен но й  в 25 м  от ав то стр ад ы : 
за нею  повы ш енного  со д е р ж а н и я  
тяж ел ы х  м еталло в  в плодах не от
м ечен о , в л и стьях  найдено  н еко то 
р о е  повы ш ение со д е р ж ан и я  стр о н 
ция и хр о м а  (с м . рис. 1), в сн еге  —  
свинца. При это м  за гр язн ен и е  
п о следн и м  ум ен ьш и ло сь  в 17 раз 
и зона повы ш енного  н акопления —  
на 100 м , а первы м и д в у м я  —  
со о тветствен н о  в 2 ,5— 2,7 р аза  и 
на 10 м .

Что касается  ассим и ляц ионного  
аппарата д ер ев ьев  садо защ и тн ой  
полосы , то  зд е с ь  получены  очень 
и н тер есн ы е  св ед е н и я . С о  сто р о ны  
а в то стр а д ы  в хво е ели на вы соте 
2— 3 м  от п овер хно сти  зем ли  на
ко п л ен и е  тяж е л ы х  м ета лло в  о каза
лось  б о льш е в 1 ,7— 4 ,5  р аза , на 
вы со те  7— 8 м  (свинец , титан и 
н и ке л ь ) —  в 1 ,5— 2,2 р аза , чем  со 
сто р о н ы  са д а  (см . таб ли ц у). 
В л и стьях  липы , р астущ ей  под 
защ итой  ели , в ниж ней части со 
сто р о н ы  авто стр ад ы  это  превы ш е
ние со стави ло  не б о л е е  20— 30 % , 
а на вы соте  7— 8 м его  не бы ло . 
С л е д о в ате л ь н о , распр остр анени ю  
тяж е л ы х  м еталло в  п р еп ятствую т 
главны м  о б р азо м  два р яд а  ели .

Содерж ание микроэлементов, м г/кг  с. в ., в ассимиляционном аппарате деревьев
садозащ итной полосы

М и к р о э л е м е н т
1 Ель, обыкновенная Липа мелко;тистная

а 6 Ка/6 а б 1 Ка/6

Т итан
16,6 3,7 4,5 4,4 3,3 ,1,3
4,6 2,8 т , ^ 2,9 3,5 0,8

Ванадий 1,3 0,4 3,2 0,8 0,6 1,3
0,5 Т,о" 0,4 0,5 0,8

Хром
0,77 0,58 1,3 0,76 0,74 1,0
0,58 V.56 Т,о" 0,66 0,9

Никель
0,28 0,15 1,9 0,48 0,37 1,3
0,22 o7iT Т , У ^ з Т 0,39 0,8

Цинк 508 297 1,7 28 23 1,2
232 Т4’8" ~ о У ^ с Г 29 1,0

С винец
15,4 4,4 3,5 3,6 2,7 1,3
6,7 3,0 2,2 Т ,5 " 0,9
1,2 0,6 2,0 1,4 1,4 1,0

Цирконий ~оТ ~оТ То" 1,0 Т,У 0,8

118 65 1,8 79 63 1,2
Стронций

^ 8 ~ Т,о“ 47 ~ 5 Г 0,9

П р и м е ч а н и я :  1. g —  соотношение содержания микроэлементов в ассимиляцион
ном аппарате со стороны автострады (а) и сада (6). 2. В числителе —  на высоте 2— 3, 
в знаменателе —  7— 8 м.

Если во зле  авто стр ад  загр язн яет
ся  сад , то во вр ем я опры скива
ния вер то летам и  Ка-26 он сам 
м о ж ет стать  источником  загр язн е
ния остаткам и  пестицидов . После 
опры скивания квар тала плодовых 
дер евьев  (2 0 0 X 2 0 0  м ), не им ею 
щ его  защ итны х полос, при ско 
рости ветра на о ткр ы то м  поле
1,6 м /с  хим икаты  сн о сятся  на 
320 м  (ри с. 2 ). О сновная м асса 
пестицидов (0 ,1 33 — 0,647 мг/м ^, 
или 20— 80 % , найденны х в м есте  
о пр ы скивани я) о сед ает в ближ ай
ш ей 200-м етровой зоне . П од влия
нием  тр ехр яд н о й  защ итной полосы 
вы сотой 1 5 м аж урной конструкции 
из о дно го  р яд а  тополя канадского  
и двух н изкорослой  алычи распро
стр ан ен и е  со кр ащ ается  до  150 м , 
а со д ер ж ан и е  —  бо лее  чем в 3 ра
за . При этом  о седан и е  пестицидов 
о тм ечен о  преи м ущ ествен но  непо
ср ед ствен н о  п ер ед  полосой и на 
расстоянии 2 ,5— 5 И с заветренной 
стороны .

Д о по лнительны е исследования 
показали , что чем выш е защ итны е 
полосы , тем  они эф ф е кти вн ее . 
Распространение пестицидов опре
д ел яли  после опры скивания край
них четы рех р ядов плодовы х д е 
ревьев (в е р то л е то м  сделано  два 
рабочих п р о л ета ) в незащ ищ енном  
са д у  и с полосам и высотой 11,5—  
12 и 19 м . Вы явлено сл е д ую щ ее : 
в первом  случ ае  при средней  ско
рости  ветр а на откры том  поле
2,5 м /с  кар б о ф о с п рисутствует 
за п р еделам и  сада на расстоянии 
д о  190 м , а во втором —  в ана
логичны х м етео р о ло ги чески х ус
ловиях кроны  деревьев со стороны  
сада  задер ж али  его. О собенно  э ф 
ф екти вен  такой ф и льтр  из четы 
р е хр яд н о й  аж урной полосы  (три 
р яд а  тополя бальзам ическо го  
ср е д н ей  вы сотой 19 м и один
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алычи). Главны е ее  д о сто и н ства  —  
конструкция и вы сота, на 10— 12 м 
превыш аю щ ая р або чую  вы соту по
лета ве р то л ета . С н о си м ы е ветр о м  
капельки хи м и ката  вы нуж дены  
проникать чер ез аж ур н ы е , д о во ль
но м ощ ны е и ш ирокие кроны  то 
полей. Н уж но о тм ети ть , что во 
внутреннем  р я д у  д ер ев ья  сильно  
отстаю т в р о сте , значит, р аспр о 
странению  кар б о ф о са  п р еп ятст
вуют в основном  крайние р яд ы  
тополя, в кото р ы х у него  св о б о д 
но разви вается  внеш няя часть 
кроны.

Таким о б р азо м , пoлyчeнньie  в 
процессе и сследовани й  данны е 
св и д етел ьствую т о то м , что в про
м ы ш ленны х са д ах  защ и тны е поло
сы ц елесо о б р азн о  заклад ы вать  не 
только  с эко но м и ческо й  точки 
зр ен и я , но и д л я  защ иты  п р и р о д 
ной ср е д ы  (в том  числе и сам о го  
сад а ) от загр язн ен и я . Д о стато ч н о  
эф ф е кти в н ы  полосы  из тр е х  р ядов 
д р евесн ы х п ор о д  аж урной ко н ст
р укц и и , хо тя  в Л итовской  С С Р  
и идентичны х условиях наи б о лее 
рациональны  д в у хр я д н ы е . В о зле  
а в то стр ад  оптим альны й  вариант —  
два р яд а  из хвойны х (ель  обы к
новенная или б ел а я  и колю чая , 
весьм а устойчивы е к загр язн ен и ю  
а тм о сф е р н о го  в о зд уха ) и один из 
вы со ко р о слы х б ы стр о р а стущ и х по
р о д  (б е р е з а  повислая или б о л ее  
газоустойчивы й тополь б ер л и н 
ский , воло си стоп ло дн ы й  и кан а д 
ски й ). Д л я  п р ед о твр ащ ен и я  сноса 
пестиц идов нуж но саж ать  два р яд а  
указанны х б ы стр о р а стущ и х и один 
м е д л ен н о р а стущ и х  д р е ве сн ы х по
ро д .
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У Д К  630*26

ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ 
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ПОДЗОНЕ 

ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. в. КУПРИЯНОВ, с. с. ВЕРЕТЕН
НИКОВ (Горьковский государст
венный университет)

С ер гач ски й  опы тно-показательны й  
м е х л е с х о з  о ко ло  30 лет  зан и м ает
ся  со зд ан и е м  противоэрозионны х 
и п олезащ и тн ы х насаж дений. В пя
ти адм и ни стр ати вн ы х районах ю го- 
восточной части области  за 20 лет  
первы х зало ж ен о  5750, вторых —

2750 га [4, 5]. Д ля  территории 
хар актер н ы  наличие развитой ов
раж но-балочной си стем ы  и низкая 
леси сто сть  (1 — 15 % ). В основном 
р аспр остр анены  почвы серы е и 
тем н о -сер ы е  по м еханическом у 
со ставу  —  ср едн е- и тяж ел о суг
ли нисты е , причем  на 17,2 % пахот
ных зем ел ь  —  см ы ты е [5 ]. Это  
лесо степн ая подзона, Пьянско- 
С ур ски й  геоботанический р-н [3].

Таблица t
Характеристика лесных культур

№
пр.
пл.

Способ создания; 
первоначальная 

схема

Экспози- 
ция, кру' 

тизна, 
град

Тип ус
ловий 
произ

растания
Состав

Воз
раст,
лет

Сох
ран

ность,
%

Число 
стволов, 

тыс. 
шт./га

Ур- «Гурска!ч яма»
1а Посев дуба и посадка вяза Ю З ;  10 Д2 6С4Д, 8 70 2,9 3,0

однолетними саженцами в ед.  Вз 9 22 1,8 1,6
плужные борозды через 2, 9 6 0,1 0,8
в рядах —  через 0,5 м;
4рД 1р Вз;  дополнение сос
ной

16 Схем а та же, но без допол- Ю З ;  10 Д2 9Д 9 7 5,7 1,1
нения , 1Вз 9 70 0,6 1,3

2 Посев дуба в плужные бо ЮВ; 14 д 1 0 Д + 8 41 5,5 0,3
розды через 1,5, в рядах — Жм 55 0,3 0,6
через 0,5 м; дополнение
жимолостью татарской (бес
системно)

3 Посев дуба в лунки по 3; 16 Д| 10Д + 8 72 9,7 0,4
3— 5 желудей рядами через Ак ж., 0.1
1,5, в р я д а х —  через 0,5 м; Жм 0,2

посадка акации желтой и жи
молости татарской в рядах
1>1 междурядьях (бессигтем-
но)

7а Посев дуба в плужные бо Ю З ;  7 Д 2 9Д 7 10 9,2 0,3
розды через 2, в рядах — 1Б 7 93 1,3 2,1
через 0,5 м; посадка б е р е  +  С 6 81 0,3 1,1
зы рядами 2 Х  0,7 м; 4рД1рБ;
дополнение сосной

12 Посев дуба в плужные бо Ю ;  12 Д . 10Д 5 71 10,6 0,4
розды через 2, в рядах — + С 4 0,5 0,6
через 0,5 м; 4рД 1р А к ж., Ак ж. 30 0,6 1,3
дополнение сосной

14 Посев дуба в плужные бо Ю З ;  8 Д , 6Д 9 40 3,5 1.3
розды через 2, в рядах — 4С 8 85 3,3 2,4
через 0,5 м; дополнение
сосной

Ур.  «Степаниха»
10 Посев дуба в плужные бо С;  11 Дз ЮД, 10 70 6,7 1,4

розды через 2, в рядах — ед.  Е 10 1,5
через 0,5 м; редко подса
жена ель
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Таблица 2

Таксационная характеристика лесных культур

№  п р .  п л .
В о з р а с т ,

л е т
С о х р а н 

н о с т ь ,  % Дер. С.

Ч и с л о  с т в о л о в ,
т ы с .  Uл . / г а С у м м а

п л о щ а д е й П о л н о т а З а п а с ,
с е ч е н и и . м  ‘ / г а

з д о р о в ы х с у х и х м / г а

У с р е д н е н 
н ы й  к л а с с  роста

Ур. «Гурская яма»
1а

16
2

76

12

14

20

21

7С
ЗД

10Д
10Д

10Д

А к  ж .
8Д 
2Б-1- 
+  С 
9Д  
1C 

Ак ж
2Д 
8С  
9Д 
1 С 

Жм 
ЮТ

10С +

юд
10Д

ЮД

-! Д  
9Б 
1C 
ЗД 
7С

ед- Д  
Ю С  
5Д  
5С

ЮТ

25
26 
26 
25

25

24
24 
23 
22 
21

26
25 
21 
19

25
Гео б о тани ч еско й  эксп еди ц и ей  

к а ф е д р ы  ботаники  Го р ько вско го  
у н и в ер си те та  в 1968 г. п р о веден о  
о б сл е д о в ан и е  насаж дени й  [1 ], в 
1985 г .—  п овто р но е . Вы явлены  су 
щ ественн ы е качественны е и зм е н е
ния в их со сто ян и и , что п озво ляет 
о б ъекти вно  оценить  опы т л есо во 
до в  (таб л . 1, 2 ). М ето д и ка  п р и м е
нена о дна  и та ж е , лиш ь в п о с л е д 
нем сл уч а е  д о п о лн и тельн о  зало- 
ж ен ы  пр. пл. 20 и 21.

П осадки  со зд ан ы  в у р . « Гур ска я  
ям а» и «С теп а н и ха » , п р е д с тав л яю 
щ их собой  ко м п л е кс  оврагов и б а
л о к . С  учето м  почвенны х условий 
п р ед п о ч тен и е  б ы ло  о тд а н о  д у б у , 
введены  такж е  сосна , б е р е за , ель . 
На си льн о  о степ ненн ы х скло нах 
в тр авян ом  п о кр о ве  насчиты валось 
д о  150 видов вы сш их тр авян и сты х 
р астени й , на о пуш ках встречалась  
виш ня степ н ая . С теп ен ь  зад е р н е - 
ния почвы со став л ял а  70— 90 % . 
Больш ой и н тер ес  в данны х у сл о 
виях п р ед став л яю т вза и м о о тн о ш е
ния видов тр авян и сты х , д р е ве сн ы х 
и кустар н и ко вы х р астений  в ф о р 
м и р ую щ и хся  р асти тельн ы х со о б 
щ ества х , что и м е ет значение не 
то л ько  в л есо р азве д ен и и , но и в 
ф и то ц е н о л о ги и .

С ущ е ств ен н ы е  н ед о статки  вы яв
лены  в п о д б о р е  ассо р ти м ен та  по
р о д . Так, при до полнении  кул ь тур  
д у б а  использовали  со сн у , и это го  
о казало сь  д о стато ч н о , чтобы  со 
в р ем е н е м  она стала  п р ео б л ад а ю 
щ ей  (п р . пл. 1а, 14). Ещ е  н еуд ач 
н ее  оказалась  схе м а  см еш ен и я  д у 
ба с б ер езо й  —  п о сл ед н яя  вы тес-

44 
12
45 
28 
74 
38

31
75
69 
34

40
9

65
40
80
70 
21

13,2
6,0
7.7
4.7 
2,0 
6,0
1.5 
2,0
3.0

15.5 
Ю,0

6,9
8.7
4.5
4.0
12.0
7.5

13.5
3.5 

19,0

13,0
4.0
6.0
4.5

5.5

2.5
15.0
13.0

4.5
14.0

2,0
12.5
6.5

14.5

15.5

1,8 0.1 24,6 0,82 164 2,6
0,9 1,3 1,1 0,08 4 4,6
3,6 0,4 10,8 0,65 44 3,6
3.7 1,4 5,9 0,48 14 3,7
0,4
5,1 1,3 1 1,3 0,81 35 3,5
0,3
0,4
4,2 0,4 1,7 0,19 7 4,7
1J 18,5 0,86 151 2,4
0,2 2,9 0.1 1 16 2,9
5.1 2,6 8,6 0,54 30 3,7
0,7 1 1,2 0,45 58 2,2
0.8
0,8 1,2 0,3 0,03 1 4,9
2,5 0.2 31,5 1,08 182 2,6
2,6 1,0 8,1 0,49 34 3,0
0,3 5,4 0,18 34 1,3
1.1
1,6 0.3 35,4 1,19 320 2,8

ip. пл. 7 6 ), 1 0 тыс. Ш Т . / га . При м еньш ей гус
хо тя  при св о ев р ем ен н о м  у хо д е  
м о ж н о  бы ло  и со хр ани ть . Из 
чисты х по со став у  насаж дени й  
д у б а  (п р . пл. 10), кото р ы е  в 
1 0-летнем  во зр асте  бы ли в у д о в 
л етво р и те л ьн о м  со сто янии  с р е д 
кой естествен н о й  п р и м есью  ивы 
козьей  и осины , ч ер ез 17 лет 
с ф о р м и р о в а л и сь  вы со ко п о л н о т- 
Hbte д р е во сто й  из эти х д вух  пор о д . 
Л учш и м  сп утн и ко м  д у б а  является  
вяз гл а д ки й : на первы х порах он 
вы по лн яет свои ф ун кц и и , а к 
25— 26 го д а м  вы падает. В п о д 
л е с к е  на HeKOTopbix участках есть  
ж и м о л о сть  та та р ск а я  и акация 
ж е л та я , сы гр а вш и е  п о ло ж и тель
н ую  р оль  в ф о р м и р о ван и и  кул ьтур  
д у б а ; сейчас они зап о лняю т м е ж 
д у р я д ь я , п ло д о н о сят , д аю т п о то м 
ство , по м е р е  см ы кан и я  полога 
п остеп ен н о  о тм и р аю т. П р едпо ч
тен и е  с л е д у е т  о тд а ть  ж и м о л о сти , 
ко то р у ю  успеш но  использовали  
при д о по лн ен и и  к у л ь ту р ; на 
пр . пл . 20 ее  вводили р яд ам и . 
Н а пр . пл. 12 со зд ан ы  культур ы  
акации по той ж е  с х е м е , что и на 
пр . пл. 20. В первом  случ ае  насаж 
д е н и я  нам но го  удач нее .

П о ло ж и тельн о  о ц енивается
о пы т вы ращ ивания топо ля черного  
в зап ади н ах , р а сп а д ка х  м е ж д у  
скло н а м и  с влаж ны м и су гл и н и сты 
м и почвам и. О н и м е ет хо р о ш и е  
таксац и о н ны е показатели
(п р . пл. 21 ). П ер воначальная гу с то 
та бы ла принята 7— 8 ты с. ш т/га .

В р е м я  п оказало , что в данны х 
усло ви ях опр авдана заклад ка  за гу 
щ енны х п осадок —  около

те  возм ож н о  вы теснение др евес
ных растений сильны м и травяни
сты м и  ко н кур ентам и . В 1985 г. 
о б щ ее проективное покры тие тра- 
вяно-кустарни чкового  яруса со ста
вило 20— 30 % , число видов —  
23— 37. И склю чением  явились чи
сты е  кул ь тур ы  д уб а  с ж им олостью  
(п р . пл . 2 ), гд е  дуб  сом кнулся 
то лько  в р я д а х , проективное по
кр ы ти е  тр аво сто я  д о сти гло  6 5 % ,  
число видов —  47 ; в 1968 г .— 
соо тветственн о  65— 80 и 70— 85 % . 
К 20— 25 го д ам  определились 
типы  ф и то ц ен о зо в : дубн яки  редко 
травны е , м ертвопокровно-редко- 
травны е , злаково-разнотравны е. 
На пр. пл. 1а и 14 (сосна) 
в 1968 г. со м кн уто сть  полога была 
0 ,7 — 0 ,8 , к 25 го дам  сф орм ирова
лась ф л о р а , свойственная хвойным 
л е с а м : появились зелены е мхи,
лиш айники , м е стам и  —  грушанки 
м алая и к р угл о л и стн а я ; грибы — 
ры ж ики , м аслята .

Таким  о б р азо м , на серы х и тем
но-серы х су гли н ках  юго-восточной 
части области  в качестве сопут
ствую щ и х п ор о д  д л я  дуба могут 
сл уж и ть  липа и клен остролист
ный, о б р азую щ и е  второй ярус 
д р е в о сто я , из кустарниковы х под- 
лесочны х, пом им о  хорош о зареко
м ендовавш и х себ я ж им олости та
тар ско й  и акации ж ел то й ,—  лещи
на обы кновенная. О б  этом  свиде
тел ьств ую т естествен н ы е дубравы, 
встр еч аю щ и еся небольш ими участ
кам и по остепненны м  склонам 
[2 ]. К со ж алени ю , перечисленные
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породы д л и тел ь н о е  вр ем я  были 
исключены из л е с о ку л ь ту р н о й  
практики [1 ]. Н ельзя  до по лн ять  
дуб сосной, ибо те р я е тс я  см ы сл  
целевого хо зяй ства  на вы ращ ива
ние дубр ав .
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КРИТИКА БИБЛИОГРАФИЯ.

НОВЫЕ КНИГИ
Д уб —  одна из наи б о лее ценны х 
и д о лго веч ны х л есо о б р азую щ и х  
пород, издавна уд о вл етво р яю щ ая  
сам ы е р а зн о о б р азн ы е  п о тр ебн о 
сти всех о тр асл е й  нар о дн ого  хо
зяйства стр ан ы . Д уб о в ы е  леса  за
ним аю т лиш ь 1 %  общ ей площ ади 
лесного  ф о н д а  С С С Р , о днако  роль 
и значение их о гр о м н ы . О ни р ас
полож ены  п р еи м ущ еств ен н о  в зо 
не л есо сте п н о й , см еш ан н ы х лесов 
и степной на в о д о р а зд е л а х , н аго р 
ных правы х б е р е га х  р е к , в пой м ах, 
лож бинах и б ай р аках  с теп и , гд е  
вы полняю т о гр о м н у ю  во д о о хр а н 
ную , во д о р е гу л и р у ю щ у ю  и почво
защ итную  роль .

Н асаж дени я с участи ем  д у б а  тр е 
бую т о со б о го  п о д хо д а  при п р о 
ведении основны х л е со хо зя й ств е н 
ных м ер о п р и яти й . Гл уб о к о е  ко м п 
лексное изучени е дуб о вы х лесо в , 
вы явление ф а кто р о в , о п р е д е л я ю 
щих со четан и е  п ор о д  и их взаи м о 
дей ствие , а такж е  зако н о м е р н о 
стей процесса ес те ств ен н о го  во
зобновления позволили нам етить  
пути правильного  веден и я хо зяй ст
ва в д убр авах С С С Р .

В м е сте  с те м  и м ею тся  ещ е  и 
нереш енны е вопросы  и п р еж д е  
всего сн и ж ен и е  их б ио ло гическо й  
устойчивости , п р о являю щ ей ся  в 
м ассовом усы хании в о тд ельн ы х 
районах стр ан ы . П о это м у  вы ход в 
свет книги В. Д. Новосельцева 
и В. А. Бугаева «Дубравы» (М ., 
А гр о п р о м и зд а т , 1985) с л е д у е т  
признать сво евр ем ен ны м  и ж е л а 
тельны м . В о течественн о й  л е с о хо 
зяйственной л и те р а ту р е  д уб р авам  
посвящены р аботы  м н о ги х видны х

учены х, но в основном  в р е ги о 
н альном  асп е кте .

К нига  со сто и т из д е с я ти  р а з д е 
ло в . В п ер во м  пр иведена о б сто я 
тельная и р азн о сто р о н н яя  хар ак
тер и сти ка  н ар о д н о хо зяй ствен н о го  
значения д уб р ав  со вр ем ен  П ет
ра I и д о  наш их д н ей . П о д ч ер ки 
вается  все во зр астаю щ ая о гр о м ная 
защ и тная и рекр еац и о н ная роль 
их, о д н о в р ем ен н о  вскры ваю тся 
причины н едо статоч н о  полного  ис
пользования м н о го о б р азн ы х ф у н к 
ций.

Во вто р о м  и тр е тье м  р а зд е л ах  
на основании гл уб о ко го  анализа 
обш ирной б и б ли о гр аф и и  описы 
ваю тся видовой и ф о р м о во й  со 
ставы  д уб р ав  и даны  сведени я об 
ар еал е , б и о ло ги и , м о р ф о л о ги и  и 
эко ло гии  ценной п ор о ды .

Д и н ам и ка  лесн о го  ф о н д а  д у б о 
вых лесов в и сто р и ч еско м  и о б
ш ирном  ге о гр а ф и ч е ск о м  (о т  П ри
балтики  до  Д а л ь н его  В о сто ка ) р а з
р е за х  показана в ч етвер то м  р а зд е 
л е . А вто р ам и  обоснована во зм о ж 
ность расш и р ени я ар еала д уб а  пу
тем  освоения зем ел ь  в районах 
с б лаго пр и ятн ы м и  л е с о р асти те л ь 
ны м и усло ви ям и .

П яты й р а зд е л  посвящ ен со в р е
м е н н о м у  со сто ян и ю , с тр у к ту р е  и 
п р о д укти вн о сти  д уб р а в . Р а ссм о т
рены  вопросы  пор о дно го  состава 
и сани тар н о го  со сто ян и я  н асаж д е
ний, п р иведены  дан нь 1е о ф изи- 
ко-м ехан и ч ески х свойствах д р е в е 
сины , запасах ф и то м а сс ы . По м а
тер и а лам  пробны х п лощ адей  дан 
анализ таксац ио нно го  стр о ен и я , 
хо д а  р о ста  и п р о дукти вн о сти  ду- 
бовь(х лесо в . К со ж ален и ю , б и о 

ло ги ч еская  продукти вность  их не 
получила до лж но го  развития в ра
б о те , ей уд ел е н о  м ало внимания.

Ш и р о ко  известны  особо ценные 
дубр авн ы е м ассивы . В ш естом  раз
д е л е  описы вается история ведения 
хо зяй ства  в н екоторы х из них (Ш и 
пов лес , Теллерм ановский  лес, 
Тульски е  засеки , Красно-Тростя- 
нецкие д уб р авы ), о тм ечается  их 
важная роль в хозяйственном , 
кул ь тур н о м , историческом  и за
щ итном  о тн о ш ен и ях , при этом  ис
п о льзую тся  новейш ие данны е. О д 
нако с л е д у е т  о тм ети ть , что из поля 
зрения авторов выпали такие м ас
сивы , как Казанские дубр авы , где 
сф о р м и р о вал ся  один из классиче
ских м ето д о в  выращ ивания дуба . 
Черны й лес (К и р о во гр адская  обл .). 
Корабельны й  лес (Ж и то м и р ская 
о б л ., У С С Р ) , гд е  лесничим  Н. А . Ро
зановы м  в свое вр ем я был изоб
р етен  бурав д ля  посадки леса, 
им евш ий в прош лом  м ировую  из
вестность . С вед ен и я  об упо м яну
ты х лесны х м ассивах значительно 
бы украсили  р аб о ту .

В се д ьм о м  р а зд е л е  р ассм о тр е
ны вопросы  организации и ведения 
хо зяй ства  в д уб р ава х , со вр ем ен 
ные принципы и направления ле
со хо зяй ствен ны х м ероприятий  и 
лесо по льзован и я , в восьм ом  —  
во спр о и зво дства , девято м  —  борь
бы с вр ед и телям и  и болезням и . 
И спользованы  обш ирны е статисти
ческие м атер иалы  лесоустройства , 
допо лн ен н ы е р езультатам и  авто
ров и м ногочисленны м и ли тер а
тур н ы м и  данны м и.

В заклю чи тельн о м  р азд еле  си
с те м а ти зи р о в а н ы  м е р о п р и яти я , 
направленны е на повышение 
устойчивости  и продуктивности 
д уб р ав , приведены  реком ендации 
по улучш ению  и рационализации 
хо зяй ства , см ягчению  острого  д е 
ф и ц и та  ценнейш их видов лесо 
сы рьевы х р есур со в .

По о хвату  и полноте м атериала 
р ец ен зи р уе м ая  работа носит эн
циклопедический  характер  —  в ней 
и м ею тся  сам ы е разнообразны е 
сведени я , что привлекает внима
ние как лесо во до в , так и ш иро
кого  кр уга  ч итателей ; она м ож ет 
бы ть хорош им  пособием  для с ту 
ден тов  лесо хо зяй ственн ы х вузов и 
техн и кум о в .

Книга заслуж и вает п олож итель
ной оц енки , хотя о тдельны е поло
ж ения и не м о гут  быть приняты 
как бесспо р ны е .

С. А . ГЕНСИРУК, доктор 
сельскохозяйственных наук;

В. П. ГО Л О В А Щ ЕН К О , кандидат 
сельскохозяйственных наук
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

У Д К  630’ 432.3:656.7

ПУТИ и СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
АВИАОТДЕЛЕНИИ

г. в. Щ ЕДРИ Н (Северо-Западная авиабаза]

Наступил новый пож ароопасны й се зо н . Тр ево ж н ы е 
сообщ ения о возникш их лесны х пож арах р е гу л яр н о  
п оступаю т на центральны й д и сп етч ер ски й  пункт 
авиабазы . В П уд о ж ско м  л е с х о зе  (К А С С Р )  в Ко- 
ловском  лесни ч естве  л е со заго то ви тел и  оставили  не
о чищ енную  л е с о се к у , к то -то  п о д ж е г су хую  тр аву , 
огонь р а сп р о стр а н и л ся , повредив п о д р о ст и кур ти н у  
сем ен н ы х д ер евьев . В К о н д о п о ж ско м  р-не вдоль 
ж елезно й  д о р о ги  в се р е д и н е  м ая во зникло  ср а зу  
четы ре очага —  за го р ел ась  тр ава  от искр  теп ло во за .

Работники лесн о го  хо зяй ства  счи таю т пож ар сам ы м  
стр аш н ы м , б есп о щ ад н ы м  вр агом  л еса . П о это м у  
главный конечны й р е зу л ь та т  р або ты , к о то р ую  вед ет 
авиабаза со вм естн о  с н азем ной  лесно й  о храной , 
л етн ы м и  экипаж ам и ав и ап р ед п р и яти я ,—  во вр ем я о б
нар уж ен ны й  и ликвиди рованны й  пож ар .

С евер о -З ап ад н ая  база авиационной охр аны  лесов 
от пож аров о хр ан яе т леса  и оленьи п астбищ а на 
тер р и то р и и  Н о в го р о д ско й , П ско вско й , Л ен и н гр а д ско й , 
М ур м ан ской  об л . и К ар ельско й  А С С Р . З а  о д и н н а д 
цатую  п яти л етку  ко лл екти в  д о б и л ся  неп ло хи х р е зу л ь 
татов. Только  в К ар елии  коли чество  лесны х пож аров 
ум ен ьш и ло сь  в сравнении с п р ед ы д ущ ей  п яти летко й  в
2,5 раза , значительно  снизилась  п лощ адь  лесо в , 
пройденная о гн ем . Еж е го д н о  п р ед п р и я ти е  зан и м ало  
npH30Bbje м е ста  во В сер о сси й ско м  со ц и али сти ч еско м  
соревновании . Но ж ить только  пр о ш лы м и  за сл угам и  
нельзя . Н адо  со вер ш енствовать  свою  р а б о ту , искать 
новые пути и ср е д ств а  уси лен и я охраны  лесо в . Э то  
требование партии н ахо ди т сам ы й ш ирокий откли к  
ср еди  работни ков авиабазы . О п ы тн ы е , хо р о ш о  знаю 
щ ие свое д ел о  летч и ки -н аб лю д атели  В. В. Б ер дн и ко в , 
А . Е . Ю нги н , Р. М . М айоров хо р о ш о  изучили 
о хр ан яем ую  те р р и то р и ю , св о ев р ем ен н о  о б нар уж и ва
ют и л и кви д и р ую т лесн ы е  пож ары  на м алы х пло
щ адях . О тли чно  вы полняю т задания по туш ени ю  
лесны х пож аров , п р о являя при это м  м уж е ств о , 
вы сокую  ор гани зо ван но сть  и настойчивость и н стр ук то 
ра авиапож арной служ б ы  П. А . С о сн о вски й , И. И. А ф а 
насьев, п ар аш ю ти сты -п о ж ар н ы е В. В . Н асм енч ук ,
A . П. С о б о тю к , д есан тн и ки -по ж ар н ы е П . В. Рего вско й ,
B. Я . Б езр о дн ы й  и м н о ги е  д р у ги е .
38

С о ве тско е  лесн о е  зако но дательство  обеспечивает 
плано м ер но е использование и воспроизводство  лесов, 
их эф ф е кти в н ую  о хр ан у . В стране сф о р м и р о валась  
си стем а  охраны  лесов от пож аров, кото р ая наряду с 
назем ной вклю чает и авиационную .

В Типовом  полож ении об авиационных о тд е л е 
ниях, авиационны х группах и оперативны х точках 
баз авиационной охраны  лесов и обслуж ивания 
л есно го  хо зяй ства  (введен о  с 1 января 1986 г .)
ави ао тделени я о п р ед елен ы  как п р о и зво дственн о -тер 
р иториальны е п о д р азд ел е н и я  авиабаз на правах 
пр о изво дственны х единиц . Ю р и д и ч ески е  права полу
чили наши низовы е п о д р азд ел е н и я , которы е не
п о ср едствен но  про во дят работы  по обнаруж ени ю  и 
ликвидации лесны х пож аров. На наш взгл яд , данный 
д о кум е н т  учел полож ительны й  опы т, нaкonлeнньJЙ в 
авиалесоохране . В то  ж е вр ем я неясно , кто  до лж ен  
возглавлять  ави ао тделени е . Д у м а е тся , что этой работой 
до лж ен  зан и м аться  человек , прош едш ий п одго то вку  
по п р о гр а м м е  летч и ка -н аб л ю д ате л я  и допущ енны й 
к летной  р аб о те  по о хр ане лесов. Л етчики -на
б л ю д атели  в си с те м е  авиалесоохраны  являю тся  главны 
ми о р гани зато р ам и  работ по обнаруж ению  и туш ению  
лесны х пож аров. О ни им ею т вы сш ее или ср е д н е 
техн и ч е ско е  лесн о е  образование и сп ец и альн ую  л ет
ную  п о д го то вку .

Как известно , человек —  основной виновник 
лесны х пож аров. П оэтом у б о льш ое вним ание у д е л я 
ется  активной и постоянной п р о ф и лакти ч еско й  работе 
с населен и ем . Каж ды й , кто попадает в лес , до лж ен  
знать о его  значении, с тр о го  со б лю дать  правила 
пож арной б езопасности  и при возникш ей н ео б хо д и 
м ости  приним ать м еры  к ликвидации огня. Ш и р о ко  
распр остранена м ассо во-р азъясн и тельн ая пр о паган да : 
б есед ы , лекц ии , вы ступления по радио , телеви д ен и ю , 
сброс листовок с сам о лето в . Н ар яду с тр ади ц и о н 
ными ф о р м а м и  и зы скиваю тся и новые: агитационно
п р о ф и лакти ч ески е  р ей ды  по водны м  м а р ш р ута м  Ка
релии , авто пр о бег во кр уг Л ад о ж ско го  о зер а , соревно
вания по п р о ф м асте р ств у  на стадио нах и т. д .

15 м ая в К ар ельско й  А С С Р  был объявлен  «Д ень 
защ иты  л еса » . Главная задача это го  б о льш о го  м ер о 
приятия заклю чалась  в то м , что в пер ио д  его
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подготовки и п р о веден и я о сущ е ств л я ю тся  ко н тр о л ь
ные проверки го то вно сти  сил и ср е д ств  авиабазы , 
лесхозов , л есп р о м хо зо в  к п о ж ар о о пасно м у се зо н у . 
Прошли со в м естн ы е  учения , о тр аб аты вали сь  вопросы  
взаим одействия . Районны е ком иссии  по б о р ьб е  с л е с 
ными пож арам и засл уш али  р уко в о д и те л ей  п р ед п р и я
тий и в н ео б хо д и м ы х случ аях  приняли м е р ы  д ля  
полной готовности  всех сил и ср е д ств . В э то т  день  
в районах р еспуб ли ки  п р о веден ы  агитац ионны е авиа
рейсы , в клуб ах , ки н о театр ах , на п р ед п р и яти ях  
выступили работники  авиабазы , сп ец и али сты  лесно го  
хозяйства и лесной п р о м ы ш ленн о сти , а такж е  л е к то 
ры о б щ ества  «Знани е» , учен ы е . Такие м е р о п р и яти я  
воспиты ваю т у лю д ей  б е р е ж н о е  отн о ш ен и е к л е с у , 
акти визирую т силы  и ср е д ств а  туш ен и я  лесны х по
жаров п р ед п р и яти й , р аб о таю щ и х в л есу .

О сновная задача авиабазы  —  с наим еньш им и 
затратам и св о евр ем ен н о  о б нар уж и ть  и ликвиди р о вать  
лесны е пож ары  на м алы х п ло щ ад ях . Устан о вленн ы й  
пор ядок р аботы  по о хр ан е  лесов р ассч и ты вается  с 
пом ощ ью  зало ж ен н ы х в Э В М  п р о гр а м м  и затем  
р е ал и зуется  м а тер и альн о -техн и ч ески м и  и л ю д ски м и  
ресур сам и  авиабазы , т . е . д е й ств уе т  первая о ч ер ед ь  
« А С У  —  о храна леса» . И схо дн ы е дан ны е д л я  пла
нирования ави алесо о хр ан ны х р абот (классы  пож арной 
опасности , р е ж и м ы  полето в , численность  авиапож ар
ных ком ан д  и с тр у к тур а  са м о л етн о -в ер то л етн о го  
парка) р ассчи ты ваю т ц ентрализованно  на ВЦ  Кар- 
НИИЛПа по п р о гр а м м а м , р азр аб о тан н ы м  Л ен Н И И Л Х ом  
и Ц ентр альн ой  авиабазой . Э ти  дан ны е получаю т 
накануне дн я рабо ты  и у то ч няю т рано у тр о м  по ко
личеству вы павш их осадков.

В п р о гр а м м е  первой о чер еди  « А С У  —  охрана леса» 
залож ены  нор м ативы  о п р ед елен и я  классов пож арной 
опасности , п лощ адны х н агр узо к  на л е та тел ь н ы е  ап
параты , численности  авиапож арной сл уж б ы , назначе
ния и вы полнения р еж им о в полетов и т . д ., что 
позволяет о п р е д е л ять  д о лю  участия ка ж д о го  р аб о т
ника в техн о л о ги ч еско м  пр о ц ессе .

Сейчас н азем ная лесная охрана как бы  исклю чена из 
наших расчетов . Вклю чив ее  в общ ий п ор ядо к  
планирования (п о луч ать  из ц ентра авиабазы  план 
кратности н азем н о го  п атр ули р ован и я , го то вно сти  те х 
ники, л ю д ски х  р е сур со в ), м ож но  значительно  улучш и ть  
работу по о хр ане леса  и им еть  еж едневн ы й  отчет о 
проделанной р або те .

О су щ е ств л я е м ы е  первой о ч ер ед ью  « А С У  —  охрана 
леса» планирование и о пер ати вно е  упр авлени е  рабо 
той авиао тделений  и склю чаю т суб ъ е кти в и зм , застав
ляю т улучш ать  р або ту  во зд уш н ы х суд о в , ср е д ств  
связи , авиапож арной сл уж б ы , п о дн и м аю т уровень 
управления , т . е . повы ш аю т о р га н и за то р скую  и 
техни ческую  р або ту  по о хр ане лесов от пож аров.

О д н ако  речь идет о первой о ч ер ед и  « А С У  —  
охрана л еса» , которая о п р е д е л я е т  п о тр еб н о сть  в т е х 
нических и человеческих р е сур сах  и м е сто  их кон

центрации . Но главное в оперативной р або те  устано
вить, что надо  д ел ать  и схо дя из склады ваю щ ей ся 
обстановки и и м ею щ и хся  сил и ср ед ств  на лю бой 
м о м ен т вр ем ен и . На эти  вопросы  долж ны  давать 
ответы  п о сл ед ую щ и е  п р о гр ам м ы .

П ож ар в л есу  каж ды й раз возникает на новом м есте , 
в новых лесо р асти тельн ы х усло виях , при различных 
сочетаниях м етео р о ло ги ч ески х  элем ентов погоды  и 
тр е б у е т  от л ю д е й , ведущ и х работы  по его  ликви
дации , вы сокой органи зованности , проф ессиональной 
подго то вки , поним ания д р у г  д р у га  с полуслова, 
м уж ества . Такие качества , на наш взгл яд , особенно 
про являю тся  при бригадной  ф о р м е  организации и 
сти м ули р о вани я тр уд а .

С ам а организационная стр уктур а  авиапожарной 
служ б ы  (п ар аш ю ти сты  и десантники -по ж ар ны е), зало
ж енная в и н стр укц и ях ,—  гр уппы  до  7 человек (ф а к 
тически зве н ья ), ко м ан ды  о т 8 до  30 человек 
(б р и га д а ), у ж е  о п р е д е л я е т  б р и гад н ую  ф о р м у  орга
низации тр уд а . Ш и р о ко е  со вм ещ ен и е проф ессий  
(м о то р и сто в , взры вников, радиоопер атор ов и т. д .)  
дает во зм ож н о сть  ком п лекто вать  небольш ие по чис
ленности (в ср е д н ем  5 чело век ) вы сокопроизводитель
ные б р и гад ы , вы полняю щ ие весь ком плекс работ по 
туш ению .

В С евер о -Запад но й  авиабазе свы ш е 90 % личного 
состава авиапож арной служ б ы  охвачены бригадной 
ф о р м о й  органи зации тр уд а . З а  со вм ещ ен и е п р о ф ес
сий вы плачивается 30 %  заработной платы . П остоян
ный состав групп на протяж ении м ногих лет, 
ком плекто вани е  их на до бровольны х началах позволят 
уж е в это м  го д у  ввести оплату  тр уд а  с учетом  
к о эф ф и ц и ен та  тр уд о в о го  участия (К Т У ) б о лее  чем в 
30 %  групп (б р и га д ). Р езультаты  работы  налицо —  
в 1985 г. 95 % лесны х пож аров потуш ены  в течение 
суто к , из них 86 %  не превьршает по площ ади
1 га (д анн ы е по М ур м ан ской  обл . и Карельской  
А С С Р ).

Все  р а ссм о тр ен н ы е  вы ш « вопросы являю тся органи
зационны м и. Не м ен ьш ее  значение им ею т и техни
ч еские . К со ж алени ю , с л е д у е т  о тм ети ть , что средства  
д л я  о б нар уж ени я  и ликвидации лесны х пожаров 
со в ер ш ен ств ую тся  и р азр аб аты ваю тся  плохо . Д а и те, 
кото р ы е зар еко м ен д о вали  себ я  хорош о (ВПЛ-149, 
АЦ -30  (66 ) 147, ТЛ П -55), и м ею тся  в недостаточном  
коли честве . Д л я  усиления авиационной охраны  лесов 
нуж ны  новые сам о л еты  и вер то леты , высоконапорньре 
м ало габ ар и тн ы е м о то п о м п ы , пож арны е рукава д и а м ет
ром  26 м м  из син тети чески х м атериалов , ранцевые 
о гн етуш и тели  м ехан и ческо го  привода в действие .

П осле X X V I I  съ е зд а  партии особое значение приоб
рели вопросы  б ер е ж н о го , рационального  использо
вания всех видов природны х р есур со в , интенсиф и
кации нар о дн ого  хо зяй ства , его  уско р ен но го  развития. 
К о ллекти в  С евер о -Запад но й  авиабазы прилож ит все 
усилия д л я  сб е р еж е н и я  лесов от пож аров.

ИХ ДЕВИЗ — ГОТОВНОСТЬ и ОПЕРАТИВНОСТЬ

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ...
... Первые языки пламени появились 
на опуш ке. Сначала они «потоптались» 
на м есте , потом , словно шаловливые 
котята, прыгнули в лес, проникая все 
дальш е и дальш е вглубь. И там , где 
проходил огонь, оставались черные

плеш и: здесь долго  ничего не будет 
расти . Прошло совсем немного врем е
ни, а пожар уж е набрал силу. Пламя 
то  скрывалось в клубах черного ды м а, 
то  пробивалось сквозь него и было 
видно целиком . Горящ ие головеш ки.

как вулканические бомбы, разлетались 
далеко  в стороны , образуя все новь>е 
и новые очаги загораний. И вот уже 
целое море огня...

Д о  последнего времени сущ ествова
ло мнение, что насаждения на севере
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страны , например в Архангельской об
ласти , не надо охранять от пожаров. 
Считалось, что лес на гарях лучш е 
возобновляется. О днако мнение это 
бы ло ошибочным. О храна древостоев 
важна на любой территории. На С е
вере ж е для успеш ного развития оле
неводства необходим о охранять об
ширные площади лесотундры  и даж е 
тундры . Вот почему здесь больш ое 
внимание уделяется соверш енствова
нию в первую очередь авиационной 
охраны как наиболее мобильной. А  до
биться этого мож но только благодаря 
различного рода учениям , которы е 
нужно проводить в условиях, говоря 
военным языком , максимально при
ближ енным к боевы м . Это  хорош о по
нимают в А рхангельском  управлении 
лесного хозяйства.

—  Во всех лесхозах области охрана 
лесных массивов от огня —  одна из 
основных задач ,—  говорит главный 
лесничий управления А лексей  Ф илип
пович Заволож ин.—  На предприятиях 
кром е штатных пожарных ком анд соз
даны добровольны е. Все члены Д П Д  
обучены различным способам и м ето
дам  борьбы с огнем и готовы в лю 
бой м ом ент начать ее . А  проверяется 
степень готовности в ходе учений, 
которы е мы проводим еж егодно на
кануне пожароопасного сезона.

... Первыми загорание в лесу об
наружили пожарные-параш ю тисты , 
патрулировавшие в во здухе  над этим 
районом. Пролетев несколько раз над 
пожаром, они попытались определить 
его разм еры  и классифицировать. О д 
нако из-за сильной зады мленности с д е 
лать это было невозмож но. А время 
не ж дало , и тогда было принято 
реш ение: один из параш ютистов дол
жен прыгнуть на зем лю , провести 
разведку и о ее результатах доло
жить на борт. Выбор пал на А л ексея
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Тормосова. Ш есть лет охраняет он ле
са С евера. Соверш ил 130 прыжков 
с параш ю том , более 50 раз вступал в 
борьбу с огнем и выходил победи
те ле м . М ного благодарностей за доб
росовестное исполнение своих нелег
ких обязанностей заслуж ил он.

П роведя развед ку , А лексей  Тормо- 
сов сообщ ил по рации:

—  Своими силами не справиться. 
Н еобходим о вызывать подкрепление. 
Причина пожара, по-м оем у,—  остав
ленный без присмотра костер . Впро
чем, следстви е р азб ер ется ...

В лесах Архангельской области бо
лее  85 процентов общ его числа за
гораний, а в иных районах и все 
100 обнаруж ивается и туш ится сила
ми А р хангельского  отделения С евер
ной базы  авиационной охраны лесов, 
которая в мае этого  года отм етила 
свое пятидесятилетие . О бразованная в 
1936 г ., она сначала располагала всего 
двум я сам олетам и типа У-2 , в котором 
могли разм еститься только  пилот и лет- 
чик-наблю датель. О бнаруж ив с возду
ха загорание, экипаж летел к ближ ай
ш ем у кордону или лесничеству, где  
сбрасы вался вымпел с его координа
там и. Э тим , собственно говоря, и огра
ничивались функции авиаохраны. Ту
шить пожары долж ны  были наземные 
служ бы . Но даж е  такое применение 
авиации в д еле  охраны лесов от по
жаров уж е было больш им шагом впе
р ед .

С его дня на вооруж ении воздуш ных 
пожарных сам ая соврем енная техника: 
вер толеты , сам олеты , водосливные уст
ройства, приспособления, позволяю 
щ ие вызвать искусственные осадки. М е
ханизированный пожарный отр яд , вхо
дящ ий в состав А р хангельского  авиа
отделения , располагает пожарными 
автомаш инами, специальными везде
ходам и , тракторам и , бульдозер ам и , 
мотопом пам и . Все они снабжены

радиостанциями. Переносные рации 
есть и у пожарных. М ощное техни
ческое обеспечение позволяет десант
никам и пожарным-парашю тистам, а 
такж е их коллегам  из м ехотряда 
не только своевременно обнаружи
вать огонь в лесу, но и, вступив 
с ним в сраж ение, выходить победи
телям и . С редняя площадь пожара, 
например в прошлом году , не превы
шала 0,8 гектара, а за пятилетку 
составила 1,15 гектара . За такие высо
кие показатели по итогам Всероссий
ского социалистического соревнования 
в числе других Почетным дипломом 
М инлесхоза Р С Ф С Р  и ЦК профсою за 
рабочих лесбум древпром а было на
граж дено  и Архангельское авиаотде
ление.

.. . Первыми к м есту  пожара прибыли 
рабочие Архангельского  лесхоза во 
главе с лесничим Серафим ой Петров
ной Савеловой. Четко звучали ее 
команды , и всего через несколько 
секун д  боевые расчеты приступили к 
борьбе с о гнем . О дна за другой 
подходят машины пожарно-химиче
ской станции, м ехотр яда , подразделе
ний граж данской обороны. Руководит 
действиями прибывших А . Ф . Заво
ложин. Тяжелый грохот моторов, визг 
бензопил, удары  топоров наполняют 
лес . Чтобы не пустить пожар даль
ше, решили проложить минерализо
ванную полосу. Э ту  ответственнук: 
операцию  поручают экипажу пожар
ного вездехода ВПЛ-149 из м еханизи
рованного отряда. Выпустив клубы от
работанных газов, машина с ходу, 
преодолевая препятствия, стала обхо
дить пожар с тыла. А с фронтг 
на него наступали лю ди, вооружен
ные ручными средствам и пожароту
ш ения...

О сновная причина пожаров в ле
су —  неосторож ное обращение чело-
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века с о гнем . Как показываю т ста
тистические данные, из-за этого возни
кает более 80 процентов загораний. 
Вот почему вопросам противопожар
ной пропаганды в А рхангельском  
управлении уделяю т больш ое внима
ние. Через общ ество туристов, авто
любителей, инспекцию малом ерного 
флота и общ ество «Знание» еж егодно 
распространяются тысячи «Памяток 
любителям леса» . С овм естно с ГАИ 
области выпущ ена «Памятка водителю » 
с отрывными талонами п редупр еж де
ния за въезд  в лес на автомоби
лях и д р уги е  лесонаруш ения. При 
наступлении пожароопасного сезона в 
Архангельске, других городах области 
по радиотрансляционной сети , на ж е
лезнодорожных и автовокзалах, в 
портах ведутся различного рода пере
дачи, призывающ ие ж ителей к осто
рожному обращ ению  с огнем в лесу. 
На двух целлю лозно-бум аж ны х ком би
натах по договоренности с управле
нием лесного хозяйства налажен вы
пуск ряда товаров с противопожар
ной символикой. Но этим пропаган
дистская работа управления не огра
ничивается. С овм естно  с руководите
лями заинтересованных предприятий 
проводятся агитмассовые патрульные 
полеты на вертолете , в ходе кото
рых телеоператоры  снимаю т коротко
м етраж ны е ф ильм ы  о лесоохране, 
правилах противопожарной безопас
ности в лесу, дем онстрирую щ иеся за
тем  по областном у телевидению . М ож 
но сказать, что таким образом работ
ники лесоохраны  загляды ваю т в каж 
дый дом , в каж дую  сем ью . Конечно, 
проводить такую  работу —  дело  хло
потное. Но результаты  оправдываю т 
затраты : количество лесных пожаров, 
возникших по вине населения, снизи
лось в Архангельской области за 
прош едш ую  пятилетку в полтора раза.

... Собрав силы под едины м  руко
водством , все подразделения , прибыв
шие на пожар, вели наступление 
на огонь. Но он и не дум ал  сда
ваться: словно загнанный зверь, м е
тался из стороны в сторону, прятал
ся в заросли и о ттуда , из засады , 
набрасывался на лю дей , обж игая руки 
и лица. Со стороны картина напоми
нала поле боя: впереди, будто  танко
вый таран, шли тракторы  и бульдо
зеры, а за ними, рассыпавшись 
цепью, как солдаты  в бою ,—  лю ди. 
Из-за сильного ды м а, сквозь который 
даж е солнце почти не видно, рабо
тать было очень тяж ело . Воздух 
становился все накаленней. Но никто не 
оставлял своего м еста в общ ем строю , 
ибо каждый знал: уйди он, зам еш 
кайся —  пожар прорвется, протечет 
маленьким ручейком сквозь наступаю 
щие порядки. А  тогда —  начинай 
все с сам ого начала.

И огонь не вы держ ал друж ного на
тиска лю дей —  сдался . Все было кон
чено. И зуродованные огнем деревья, 
кусты , почерневшие пни дымились, 
наполняя запахом гари и горячей 
сырости во здух . А  победители , на
сквозь прокопченные и испачканные 
сажей, собирались у дороги неболь

шими группкам и, обсуж дая только что 
выигранный поединок и анализируя 
допущ енны е ош ибки. Их, к чести работ
ников лесоохраны  и их помощ ников, 
было немного .

—  Учения, проведенные накануне 
пож ароопасного сезон а,—  сказал поз
ж е при подведении итогов учения 
главный лесничий управления лесного 
хозяйства области А . Ф . Заволож ин,—  
показали , что все подразделения, 
участвовавш ие в них, готовы к реш и
тельны м  действиям  в случае возникно
вения лесны х пожаров. Благодаря вы
сокой готовности и оперативности , 
хорош ей профессиональной выучке на
ших подразделений в прошлой пяти
летке  удалось добиться снижения чис
ла лесны х пожаров на 18 процентов.

а площ адь, проходим ая ими, умень
шилась более чем вдвое. Однако 
огонь ещ е наносит ущ ерб народному 
хозяйству и в засуш ливые периоды в 
отдельны х районах распространяется 
на больш ие площ ади. Вот почему 
перед нами стоит сложная задача: 
всеми силами стараться не допускать 
загораний в лесу. А если это произой
дет, то оперативно тушить их.

И задача эта работникам лесоохраны 
Архангельской области по плечу. Под
тверж дение том у —  грамотные, высо
копрофессиональные их действия во 
время учений. К пожароопасному 
сезону здесь готовы.

В. ЛЕОНОВ

УДК 630М 16.5

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРИБНОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ОСИННИКОВ

В. Г. СТО РО Ж ЕНКО , Л. Е. МИХАИЛОВ

О синовые насаж дения, как известно, 
подверж ены  грибным заболеваниям . 
Наибольш ий ущ ерб лесном у хозяйству 
наносят стволовы е гнили, важнейший 
возбудитель которы х —  ложный оси
новый тр утовик . И сследованиями мно

гих авторов определены величины по
ражения таких насаждений [1— 4], 
однако объемны е показатели приво
д ятся значительно реж е. В то же 
время в связи со все большим при
влечением к использованию в про
мыш ленности осиновой древесины по
явилась необходим ость в подобных 
расчетах.

м /̂га

го J0 40 ^0 60 70 во 
о.

Возрист, лет 
S

Рис. 1. О бъем ы  гни левой части насаждений осины по возрастам и 
степени пораж енности:

а  —  К алининская  обл . ;  6 —  К о ст р о м с к а я  оЬл.
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Ниже приведены данны е по осин
никам различного возраста , в той или 
иной степени пораж енных гнилевыми 
болезням и ствола. Д етальны е работы 
по определению  объемов гнилевой 
части и гнилей проводили в О ле- 
нинском (Калининская о б л .) и О стр о в
ском (Ко стр о м ская  о б л .) леспр ом хозах 
на 238 м одельны х деревьях , взяты х 
из 50— 60-летних древостоев в типах 
леса осинник черничниковый и осин
ник сны тево-кисличниковы й. При этом 
устанавливали границы распростране
ния гнили в стволе по стадиям  раз
вития и располож ение плодовы х тел 
на дереве , изм еряли диам етры  д е
ревьев и гнилей на разной высоте 
по стволу, высоту сам ого  дерева .

Д ревесину делили на непораж енную  
и пораж енную  гнилью  ( I I  и I I I  ста
дии), когда м еханические свойства и 
объемная масса древесины  сильно по
нижены и ее нельзя использовать в 
больш инстве отраслей пром ы ш лен
ности. За гнилевую  часть принимали 
ствол с гнилью от ком ля до высоты 
выклинивания гнили I I  стадии . О бъем  
вычисляли по контуру располож ения 
гнили II стадии , внутри которого  
находится древесина с I I I  стадией 
развития гнили. Гниль I стадии в расче
ты не принимали. Д ля анализа отби
рали деревья разных ступеней толщ и
ны (от 16 до 76 см ) и находили 
объемы гнилевой части, гнилей и ство
лов, причем двух первых —  от 
объема тр етьего . Те ж е величины вы
числяли для ср еднего  м одельного  д е 
рева и их доли от его  объем а. 
Так как м одельны е деревья брали в 
насаж дениях, полностью  набравших 
объемы гнилевой части и гнилей, то

расчеты делали по м аксим альны м  зна
чениям д ля  всех возрастны х групп. 
Р езультаты  изучения пораж енности 
осиновых древостоев приведены в 
табл . 1.

В п ределах регионов пораж енность 
осинников зависит от условий произ
растания древостоев , степени их гене
тической устойчивости , интенсивности 
ведения хозяйства. Расчеты объемны х 
показателей  гнилевой части и гнилей от 
объем а средних м одельны х деревьев 
приведены в табл. 2.

Сравнивая полученные данны е, м ож 
но отм ети ть  сле дую щ ее . В К остр ом 
ской обл . объем ы  гнилевой части 
значительно больш е, чем в Калинин
ской . Э то  объясняется те м , что в пер
вой гнили бо лее  развиты  по высоте 
и чаще начинаются от ком ля, но м ень
ше развиты по д и ам е тр у , а во второй —

больш е по д и ам етр у  (д л я  осинников 
Калининской обл . запасы  насаждений 
II класса бонитета рассчитаны А . Ф . Ба
рановым, для Костром ской  —  по таб
лицам хода роста полных двухъярус
ных осиново-еловы х древостоев для 
средней подзоны тайги по типам леса 
I класса бонитета —  Г. С . Войно- 
вым).

По р езульта там  расчетов составле
ны таблицы запасов пораженной части 
древостоев по возрастны м  группам 
(о т 20 до 80 л е т) и степени по
раж енности гнилевыми болезням и. 
Данные использованы в качестве ис
ходны х для вычисления объемов гниле
вой части и гнилей осиновых древо-

Габлица 1

С р е д н я я  п о р а ж е н н о с т ь ,  % ,  п о  в о з р а с т н ы м  г р у п п а л -
О б л а с т ь

0— 20 21— 30 1 31—40 41— 50 1 51— 60 1 61— 70 71—80

М о ско в ска я Д о  5 31 29 50 65 65 80
К о с тр о м с к а я Еди н . 29 19 29 54 50 65
К али н и н ская

2

0 0 10 30 60 55 55

Рис. 2. О бъем ы  гнилей осиновых 
насаждений по возрастным груп

пам и степени пораженности:
а —  Калининская  обл . ;  б —  К о ст р о м 

ская  обл.

стоев по возрастным группам  и сте
пени пораж енности (рис. 1, 2).

А нализ расположения стволовых гни
лей позволил определить средние, 
максимальные и минимальные высоты 
их располож ения. Д ля осинников Ка
лининской обл. = 6 ,75 zb 0 ,56  м,
Н^.^ =  3 ,7 3 + 0 ,5 8 , Н ^ ^ ^ -9 ,17± 0 ,76  м
с абсолю тны м м иним ум ом  О и макси
м ум ом  16 м ; для Костром ской обл .— 
соответственно 6 ,0 3 ± 0 ,4 8  м, 0,71 +  
± 0 ,3 6 , 9 ,2 9 + 0 ,7 6  м с О и 18 м.

Учет плодовых тел на стволах м о
дельных деревьев дал возможность 
рассчитать долю  скрытых гнилей: из 
всех деревьев с гнилью ствола плодо
вые тела лож ного осинового труто
вика им ею т 94,6 %,  следовательно 
скрыты е гнили в 50— 60-летних насаж
дениях осины составляю т 5,4 % .

Таблица 2

О б л а с т ь
О б ъ е м н ы е  п о к а з а т е л и ,  %

г н и л е в о и  ч а с т и

Калининская
К о с т р о м с к а я

2 5 , 7 ± 2 ,5
6 1 , 2 + 2 ,6

16,5±г1,3
1 1 , 6 + 1,1

Таким образом , гнили занимаю т 
наиболее ценную деловую  часть ство
лов, что сущ ественно сниж ает товар
ность осины. Надо, однако, отм етить, 
что из периферической непораженной 
древесины  мож но изготовлять клепку. 
О собенно это касается осинников Кост
ром ской обл ., где гниль по диам етру 
распространена меньш е.

Д вухлетние исследования в различ
ных областях подзоны южной тайги 
показали, что характер поражения 
осинников неодинаков, значит, изм еня
ется и их товарность. Приведенные 
данные м огут быть использованы для 
корректировки товарных таблиц осино
вых древостоев.
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УДК 630’ 425 :595.768.24 На конкурс

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭНТОМОКОМПЛЕКСОВ СТВОЛОВЫХ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ В ЗАГАЗОВАННЫХ 
ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

▲ . к.  РА ГЯЛ И С (ЛитНИИЛХ!

В о зр астаю щ ее  ан тр о п о ге н н о е  воз
д ей стви е  на п р и р о д н ы е  к о м п л е к 
сы часто  п р и во ди т к нар уш ен и ю  
д и н ам и ч еско го  равн овеси я в эк о 
си с те м а х . В н а сто ящ ее  вр ем я  с р е 
ди ан тр о п о ген н ы х ф а к то р о в , не
б лаго пр и ятн о  вли яю щ и х на р азн ы е 
ком по н ен ты  эк о с и с те м , в частно 
сти лecньJx, в е д у щ е е  м е сто  зани
м ает за гр язн ен и е  во зд уш н о й  ср е 
ды  п р о м ы ш лен н ы м и  вы б р о сам и . 
П о сл е д н е е  и гр ае т важ ную  р оль  и в 
наруш ении н о р м альн о го  ф ун к ц и о 
нирования п опуляц ий  ч лен и сто н о 
ги х, о дни х из са м ы х  м н о го ч и с
ленны х со став л яю щ и х  лесны х био
цен о зо в . П о пуляц и и  их, п одч и н яю 
щ иеся п р ессу  а тм о сф е р н о го  за
гр язн е н и я , с л е д у е т  р ассм атр и вать  
как сильно  и зм е н я ю щ и еся  или 
д е с тр у к ти в н ы е  (при сильном  за
гр язн е н и и ). П р о м ы ш лен н ы е  вы
б р о сы  вы зы ваю т не то лько  непо
ср е д ств е н н ы е  и зм ен ен и я  ф е н о ти 
па и гено ти п а , но и эк о л о ги 
ческих ниш . Х о тя  б о льш и н ство  из 
вы б р асы ваем ы х в во зд ух  вещ еств  
токсичны  д л я  н асе ко м ы х , их кон
ц ентрац ия н ахо д и тся  на до п о р о го - 
вом по о тн о ш ен и ю  к ч лен и сто 
ногим  ур о вн е  и не при во ди т к их 
ги бели . П о это м у  за гр язн ен и е  ат
м о с ф е р ы  п р о м ы ш лен н ы м и  вы бро
сам и п р е ж д е  всего  н ео б хо д и м о  
р а ссм атр и вать  с точки зр ен и я 
р а зр уш ен и я  эк о си сте м ы  на ее 
тр о ф и ч е ск и х  и эн ер ге ти ч ески х  
ур о вн ях [3 ]. И ны м и сло вам и , надо 
им еть  в ви ду , что п р о м ы ш лен н ы е  
п оллю тан ты  (в ы б р о сы ) ун и ч то ж а
ю т о гр о м н о е  коли чество  б и о м ассы  
первичны х п р о д уц е н то в  —  з е л е 
ных р астен и й , а кку м у л и р у ю щ и х  
п о ступ аю щ ую  в эк о си сте м у  эн ер 
гию , н ео б хо д и м у ю  д л я  ж и зн е д е я 
тельности  ко н сум е н то в  (р а с ти те л ь 
ноядны х, хищ ников и д р .) ,  и тем  
сам ы м  вы зы ваю т н ео б р ати м ы е  из
м енения в м е ста х  их обитания .

В л и те р а ту р е  и м е ю тся  свед ен и я
о ди н ам и ке  ви до во го  со става , 
численности и ж и зн есп о со б н о сти  
популяций р азли чн ы х гр упп  члени

сто но ги х , в частности  н асеко м ы х, 
под во зд ей стви ем  а тм о сф е р н о го  
загр язн ен и я . О д н ако  влияние про
м ы ш лен н ы х вы бросов на н асеко 
м ы х, как  эл е м е н то в  эк о си сте м , 
и сслед о ван о  н ед о стато ч н о . В на
сто ящ е е  вр ем я  м о ж н о  считать  д о 
казан ны м , что сильно е за гр я зн е 
ние ими о кр уж аю щ ей  ср е д ы  явля
е тся  сд е р ж и ва ю щ и м  ф а к то р о м  
р а зм н о ж е н и я  ство ло вы х в р е д и те 
лей [ 1 , 2 ], хо тя  ещ е  ср а вн и тель
но недавно  сущ ество в ало  м нение , 
что о сл а б л е н и е  д р е во сто ев  про
м ы ш лен н ы м и  п о лл ю тан там и  при
води т к их акти визаци и .

В 1983— 1984 гг . и сследо вало сь  
сан и тар н о е  со сто ян и е  хвойны х на
саж д ен и й  Й оновского  л есхо за  (Л и 
товская  С С Р ) , н ахо д ящ и хся  в зоне 
п р о м ы ш лен н ы х вы бросов ПО 
« А з о т» , изучали  видовой состав , 
р а сп р о стр ан е н и е , численность  кси
л о ф а го в . П р о б ны е площ ади  за
клады вали  на р азли чн о м  удалении  
(д о  14 к м ) от источника за гр я з 
нения.

Все д р е в о сто й , распо ло ж енн ы е 
на р асстоян и и  д о  14 км  от завода 
в с то р о н у  го сп о д ств ую щ и х  ветров, 
п осто янно  п о д в ер га ю тся  в о зд е й ст
виям загазо ван н о сти  и их ж и зн е
сп о со б н о сть  н епр ер ы вно  сн и ж ает
ся . В них п р о и схо д и т накопление 
о слаб лен н ы х и сильно  ослабленн ы х 
э к зе м п л я р о в , увел и чи вается  коли 
чество  су хо сто я .

С те п е н ь  о сла б лен и я  д ер евьев , 
а тем  сам ы м  и д р е в о сто ев  те с 
но связан а с р а ссто ян и ем  от ис
точника за гр язн ен и я . Вблизи  его  
(д о  4 к м ) д ер ев ья  поги б аю т д о 
вольно б ы стр о . С  уд а л ен и е м  от 
заво да  сани тар н о е  со сто ян и е  на
саж ден и й  н еско лько  лучш е , о д н а 
ко о сл а б л е н и е  д ер ев ье в  п р о и схо 
д и т до во льно  б ы стр ы м и  тем п ам и . 
Зави си м о сть  со сто ян и я  д р е во сто ев  
от степени  уд а л ен н о сти  от источ
ника вы бросов п о д тв е р ж д а ю т  д ан 
ные ко р р ел яц и о н н о го  анализа . 
М е ж д у  эти м и  п о каза тел ям и  у с та 
новлена тесн ая о б р атная  связь  
( г = — 0 ,6 6 3 — 0 ,7 9 0 ). П ер е р а сп р е 
д е л е н и е  д ер ев ье в  по к а те го р и ям

сани тар н о го  со сто яния такж е зави
сит от расстояния от источника 
эм и сси и : оно и м еет неодинако
вый хар актер  и п р оисходит с раз
ной ско р о стью . В зоне сильного • 
за гр язн ен и я  (д о  4 км , а отчасти и 
4 ,1 — 7 км ) д р ево сто й  н аходятся на 
грани распада . В них пр ео б лада
ю т сильно о слабленны е и усы 
хаю щ ие д ер ев ья . В более о тд а
ленны х от источника (7 ,1 — 14 км ) 
санитарное состояние древостоев 
л учш е . Хо тя  и зд есь  преобла
д а ю т о слабленн ы е и сильно ослаб
л ен н ы е  д ер ев ья , усы хаю щ их встр е
ч ае тся  м еньш е . Число здоровы х 
д ер ев ье в  во всех этих насаж дениях 
знач и тельн о е , в о тдельны х случаях 
на их д о л ю  при хо ди тся  25— 30 % . 
С ко р о с ть  сниж ения ж и знеспособ
ности ум ен ь ш а ется . С  течением  
вр ем ени  и в этой зоне происхо
д и т  постепенн о е  ослаблени е д е 
р евьев , однако  они ещ е ж изне
способны  и о тм и р ан и е  их незна
ч и тельн о е . Ф о р м и р о ван и е  эко ло 
ги чески х гр уппир овок ксилоф агов 
зависит от пор о дно го  состава 
д р е в о сто ев , наличия пригодны х 
д л я  заселен и я  дер евьев , их ре
зи стен тн о сти  к нападению  насеко
м ы х, степени  и хар а ктер а  о слаб
л ен и я , первоначального  состава 
вр ед и тел е й  в н асаж дени ях . В зоне 
влияния газовы х вы бросов обнару
ж ены  с л е д ую щ и е  виды стволовых 
в р ед и тел е й  со сн ы : из кор оедов —  
ш ести зуб ы й , верш инны й, больш ой 
и м алы й  со сно вы е л уб о е д ы , поло
саты й д р евеси н н и к , четы рехзубы й 
гр авер , ф и о лето вы й  луб о е д , коро
е д  пож ар и щ , кор неж илы  рода Ну- 
lo stes , ко р о ед ы  кр о ш ки ; из уса
чей —  черны й сосновы й и серый 
д ли н н о усы й , бур ы й  ком левой , реб
ристы й  рагий , усачи р о да Tetropium ; 
из слоников —  сосновая верш ин
ная см о л евка . В ельниках о тм е
чены : из кор о едо в —  типо гр аф , 
а в то гр а ф , двойник , ф иолетовы й  и 
пуш исты й  л уб о е д ы , полосатый 
д р евеси н н и к , еловый гравер , ко
р о е д  пож арищ ; из усачей —  се 
ры й длинноусы й , бурый ком левой, 
р ебр и сты й  рагий ; из слоников —  
ело вая см о левка . В образовании 
эко ло ги чески х группировок ство
ловы х вр еди телей  на соснах и елях 
о сновную  роль играю т м ассовые 
виды  кор о едо в . Усачи и слоники 
п оявляю тся  позж е и в довольно 
н еб о льш о м  количестве .

О сновной состав энтом оком п- 
лексо в  кси ло ф агов  хвойных пород 
на различны х расстояниях от ис
точника эм иссий практически оди
наков, о днако  значительно  изм е
н яю тся  их видовой состав и встр е
ч аем о сть . Как  сосновы е, так и ело
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вые н асаж дени я под вли янием  про
м ы ш лен ны х поллю тан то в  о тм и р а
ю т по вер ш и н но м у ти п у . З а с е 
лен и е  дер евьев  ство ло вы м и  вр е
д и те л я м и  в д р е в о сто я х , р асп о ло 
ж енны х на р асстоян и и  п р и м ер но  
д о  7 км от о б ъ екта  за гр я зн е 
ния, п р о и схо ди т по к о м л е в о м у , а 
на расстоянии 7,1 — 14 км  —  по 
о д н о в р ем ен н о м у  ти пу . В зо не 
си льн о го  загр язн ен и я  явно п р е
о б лад аю т ство ло вы е  в р ед и тел и , 
п оселяю щ и еся  в ниж ней части 
ство ла под то лсто й  ко р о й ; в со с
няках о сно вную  часть к си ло ф аго в  
со став л яю т б ольш ой  сосновы й л у 
б о е д , полосаты й д р евеси н н и к , ш е
сти зуб ы й  к о р о е д , а ельн и ках  —  
ко р о ед  ти п о гр а ф , ф и о лето вы й  
л у б о е д , полосаты й др евеси н ни к . 
К о р о ед ы , за се л яю щ и е  верш ины , 
о тм еч аю тся  в это й  зо не  до вольно  
р е д ко  и главны м  о б р азо м  на 
то лсты х  ве тках . З д е с ь  часто  в с тр е 
чаю тся усачи и незначи тельн о  
сло н и ки . В си льн о  загазованны х 
д р е в о сто ях  ство ло вы м и  в р е д и те 
л ям и  б о льш е  всего  заселен ы  усы 
хаю щ и е д е р е в ь я ; сильно  о сл аб 
ленны е в м еньш ей  степ ен и , на з д о 
ровы х и о слабленны х они пр ак
тически  о тс у тс тв у ю т. Х а р акте р  
о слаблени я и о тм и р ан и я дер евьев  
(верш инны й тип , б ы стр ы е  тем п ы ) 
о п р е д е л яе т  осо б ен н ости  ф о р м и 
рования эн то м о ко м п л ексо в , в част
ности п р ео б лад ан и е  гр уппы  на
с е ко м ы х , п о селяю щ и хся  в к о м л е 
вой части ство ла . И з-за б ы стр о го  
о тм и р ан и я верш ин к си л о ф а ги , оби
таю щ и е под их тон кой  кор о й , не 
успеваю т там  п о сел и ться . С тво лы  
д ер евьев  н еко то р о е  вр ем я о ста 
ю тся ещ е  ж и зн есп о со б н ы м и , на 
них и п о сел яю тся  н асе ко м ы е , 
пр едп о чи таю щ и е о битание под 
то лсто й  корой в ниж ней части 
ство ла . П од тон кой  корой кси
ло ф аги  п р актически  м о гут  посе
ли ться лиш ь на то л сты х  ве тках .

Б о л е е  о тд ален н ы е  от источника 
эм исси й  д р е во сто й  (7 ,1 — 14 км  от 
заво д а) о тм и р аю т та кж е  по вер 
ш инном у ти п у . О д н а к о  засе л ен и е  
ство ло вы м и  вр е д и те л я м и  п р о и схо 
д и т по о д н о в р ем ен н о м у  ти пу . Э то  
связан о  с б ы стр о то й  о слаб лен и я  
д ер евьев . Как б ы ло  о тм еч ен о  
р а н е е , с у д ал ен и е м  от источни
ка эм иссий  степ ен ь  и ско р о сть  
о слаблени я дер евьев  ум ен ь ш а ю т
ся . В связи  с этим  со зд а ю тся  
почти оди н аковы е условия д л я  
п оселени я стволовы х в р ед и тел е й , 
обитаю щ их как п од  то л сто й , 
так и под тонкой  кор о й . В зо не 
н езначи тельн о го  за гр язн ен и я  по
сл е д н и е  очень р аспр остр анены .
44

С  уд а л ен и е м  от источника эм ис
сий д о л я  кси л о ф аго в , засе л яю щ и х 
верш ины , верш инны е части ство 
лов и то л с ты е  ветви , н еп р ер ы в
но во зр а стает .

О д н а к о  н ео б хо д и м о  п о д ч е р к
н уть , что , н есм о тр я  на си льн о е  
о сл аб л е н и е  д ер е в ье в , в загазо ван 
ных н асаж д ен и ях очаги м ассо вого  
р а зм н о ж е н и я  ство ло вы х в р е д и те 
л ей  не о б нар уж ены . Не о тм еч ен а  
и тен д ен ц и я  к их обр азо вани ю , 
а сф о р м и р о ва вш и е ся  эн то м о ко м п - 
л ексы  к си л о ф аго в  о стаю тся  не
м н о го ч и сленн ы м и . Э то  н еп р ем ен 
но связан о  с ха р а ктер о м  и 
б ы стр о то й  о тм и р ан и я  д ер ев ье в , 
так  как , по наш им  дан н ы м , 
уровень  за гр язн ен и я  о кр уж аю щ ей  
ср е д ы  п р ям о го  влияния на насеко- 
м ы х-кси л о ф а го в  не о казы вает . О ни 
усп еш н о  разви ваю тся  во всех д р е 
во сто ях  н езави си м о  от расстоян и й  
д о  источника эм и сси й . В б и о ло 
ги ческо м  ц и кле  аном альны х от
клон ен и й  у них не н а б л ю д ае тся . 
П р о м ы ш лен н ы е  п о лл ю тан ты , как

•токсические вещ ества  из-за скр ы 
то го  обр аза  ж изни стволовых 
вр ед и тел е й  на них ощ утим о го  
влияния не оказы ваю т. С д ер ж и 
ваю щ им и ф акто р а м и  в ф о р м и р о 
вании эко ло ги чески х группировок 
к си л о ф аго в , их распространении и 
р азм но ж ени и  являю тся  тем пы  и 
степ ен ь  о слаблени я дер евьев .
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ВРЕДНАЯ ЭНТОМОФАУНА 
В КОМПЛЕКСНЫХ ОЧАГАХ УСЫХАНИЯ 

ЕЛЬНИКОВ ПРИКАРПАТЬЯ
3. с. ДАРИЙ ЧУК (Карпатский ф и 
лиал УкрН И ИЛХА)

В п о сл ед н и е  10— 15 л е т  в еловы х 
л е са х  К ар пат н аб л ю д ае тся  ш иро
к о е  р а сп р о стр а н е н и е  кор невы х 
гнилей  —  кор невой  губ ки  и опен
ка  о сенн его . Н а и б о лее  опасны е 
очаги р азви ваю тся  в чисты х кул ь 
тур а х  в п р ед го р н ы х  р ай о нах . В 
о слаб лен н ы х и бо льны х д р е в о 
с то я х  ко н ц ен тр и р ую тся  р а зн о го  
р о д а  вр ед н ы е  н асеко м ы е  —  ство
ло вы е , со сущ и е , вр ед и тели  ш иш ек, 
м ур авьи -д р ево то ч ц ы . Если  в ие- 
р а сстр о ен н ы х н асаж дени ях они за
се л яю т  м е н е е  ж и зн есп о со б ны е д е 
р евья  и вы полняю т н еко то р ы м  об
р а зо м  се л екти в н ую  ф ун кц и ю , то , 
как показали  наши исследо вани я , 
в д р е в о сто ях , сильно  о слабленн ы х 
кор невы м и гн и лям и , очаги эн том о- 
вр ед и тел е й  с та б и л и зи р ую тся . В 
р е зу л ь та те  д ей ств ую щ и е  очаги 
усы хан и я  ели стан о вятся  ко м п л е кс
ны ми (м н о го ф а кто р н ы м и ), о дно  
ко р нево е  заб о леван и е  н ер е д ко  на
кл а д ы в а е тся  на д р у го е . П ричем

число  д ер ев ье в , пораж енны х двой
ным п ато ген о м , нахо ди тся  в об
ратной зависим ости  от полноты  
н асаж д ен и я . Э н то м о вр ед и тели  в 
свою  о ч ер ед ь  предпочитаю т се
л и ться  на д ер ев ья х , пораж енны х 
о д н о в р ем ен н о  корневой губкой  и 
о п ен ко м , что значительно  влияет 
на сущ ество вани е  как о тдельны х 
д ер ев ье в , так и расстр о ен но го  
насаж дени я в целом .

И сследования проводили в те 
чение полевы х сезонов 1983—
1984 гг . на четы рех стационарах 
в С о ло тви нско м  лесо ко м б и н ате  
(И ван о -Ф р ан ко вская  о б л .) . Вы сота 
над ур . м о р я  —  500— 550 м .
С о став насаж дени й  9Е1П , ед . Бк и 
10Е +  Бк +  О с , во зр аст —  30— 60 лет, 
класс б о н и тета  1 а, 1 , тип леса  —  
влаж ны й елово-буковы й супихтач , 
полнота  —  0 ,6 — 0,8 . В 40-летних 
и стар ш и х д р ево сто ях  им ею тся  
окна , гд е  со м кн уто сть  0 ,3— 0,4. 
На всех опы тны х о б ъектах  сильно 
развиты  очаги корневой губки  и 
опенка . С ухо сто й н ая  ель сплош ь 
отр аб о тана ко р о ед ам и .
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О б сл е д о ван о  свы ш е 50 м о д е л е й , 
на кото р ы х по во зм ож н о сти  изуча
ли всех эн то м о в р е д и те л ей , на
падаю щ их на ель  от ко м л я  до  
хвои и ш иш ек. М о д ельн ы е  д е 
ревья вы бирали с уч е то м  ве р о ят
ного засе л ен и я  их стволовы м и 
вр ед и телям и  р азн ы х ф е н о л о ги 
ческих п о д гр уп п ; в р у б к у  их о т
водили ви зуально  с р а зд е л е н и е м  
на недавно  усо хш и е , св еж е усо х- 
шие, усы хаю щ и е , ослабленн ы е и 
условно  зд о р о вы е . Вп о следстви и  
ни одна м о д е л ьн ая  ель , п р ед ва
р и тельн о  отобранная как усло вн о  
зд о р о ва я , на напенном  с р е з е  
признаков р азвития кор невы х гни
лей  не им ела . К о р у  вскры вали на 
корневы х лапах, за тем  на ств о л е  —  
о коло  пня, на вы соте 1,3 м , д а 
л е е  —  ч ер ез каж д ы е  2 м . Вдо ль  
ствола брали  кр уго вы е п алетки  
вы сотой 50 см . К р о м е  то го , 
чтобы установить  р а сп р о стр ан е н и е  
корневой губки  вверх по ство л у , 
м о д е л и  распиливали на уровне
1 и 1,3 м на д в у хм е тр о в ы е  о т
р уб ки .

В очагах кор невы х гн и лей , с ф о р 
м и р о вавш и хся  в м о л о д ы х  и с р е д 
н ево зр астны х ело вы х м о н о кул ь
тур ах П р и кар п атья , о бнар уж ено  
15 хо зяй ствен н о  опасных видов 
к си л о ф аго в , в то м  числе ко
р о е д ы  —  ти п о гр а ф , двойник, ело 
вый гр аве р , обь]кновенный м и кр о 
гр а ф , западны й м и к р о гр а ф , пу
ш исты й , черно-буры й , м алы й ело 
вый л уб о е д ы , полосаты й д р е в е 
син н и к ; усачи  —  б л естящ е гр уд ы й  
еловы й , м а то в о гр уд ы й  еловы й ; 
до лго н о си ки  —  еловая ж ер д н я- 
ковая , пихтовая см о л ев ки ; р о го 
хво сты  —  бо льш о й , м алы й , или 
синий.

Вы явлены  н еко то р ы е о со б ен 
ности засе л ен и я  кор м о вы х д е 
ревьев ство ло вы м и  в р е д и те л я м и , 
зависящ ие от степени  п ор аж ения 
корневой б о л езн ью . В се  виды  (в 
то м  числе и звестны е повы ш енной 
агр есси вно стью , при м ассо вом  
разм но ж ени и  н ападаю щ ие на аб
со лю тн о  зд о р о вы е  д е р е в ья , как, 
напр и м ер , к о р о е д -ти п о гр аф ) ос
ваивали крайне о слабленны е эк
зем п л яр ы . В р е зу л ь та те  интенсив
ность о тм и р ан и я зар аж енны х д е 
ревьев кор невой губкой  или опен
ко м , а в ср е д н ево зр а стн ы х  насаж 
д ен и ях  зач астую  тем  и д р у ги м  
в о зб уд и те л е м , р е зк о  во зр а стает .

Н есм о тр я  на п р и сутстви е  в на
са ж д ен и ях  б о льш о го  числа о слаб 
ленны х и больны х елей , стволовы е 
вр ед и тели  о хо тн о  сели ли сь  на 
ветр о вальны х и б ур ел о м н ы х и 
успеш но  на них развивались . Не

составили  исклю чения и взяты е  на
м и м о д е л и . Те из них, кото р ы е 
д о  р уб ки  не п одвер гали сь  напа
д ен и ю  вр едн ы х кси л о ф аго в , после 
валки гу с то  заселяли сь  стволовы м и 
вр ед и тел я м и  с вы сокой энер гией  
р а зм н о ж е н и я . Так, у кор о еда-ти п о- 
гр а ф а  она со став л ял а  в ср е д н ем  
6 ,1 , у  двой ника —  5 ,3 , ело во го  
гр авера : —  5 ,2 . П уш и сты й поли
гр а ф  о динаково  активно  стр о и л  
свои п о селени я на сильно  о слаб 
лен н ы х кор невы м и гн и лям и  р а сту 
щ их д е р е в ь я х  и сваленны х м о 
д е л ьн ы х , а та кж е  на ветр о валь
ных и б ур е л о м н ы х . О дн и  и ссле
д о ватели  [ 1 ] о тн о сят е го  к ви дам , 
н ападаю щ им  при са м о м  первона
чальном  ослаблени и  д ер евьев , 
д р у ги е  [ 2 ] —  к вто р о степ ен ны м  
в р е д и те л я м . М ы н аблю дали  в п ер 
вы х числах июня 1984 г. м ассо 
вый вы пло д  п уш и сто го  л у б о е д а  
на п р о ш ло го д н и х пор убочны х ос
та тка х  д и а м е тр о м  не б о л е е  3 см  
в 4 0 -летн ем  д р е в о сто е , гд е  и ссле
до вали  м о д е л ьн ы е  д ер ев ья  в п о л е
вой сезон  1983 г . На них вп ло тн ую  
о дна  к д р у го й  бы ли вы гр ы зен ы  
гл уб о ко  захваты ваю щ и е др е ве си н у  
ко л ы б ел ьки , в ко то р ы х си д ели  
ж и зн есп о со б н ы е , го то вы е к о ку к 
ливанию  личинки или то л ько  что 
сф о р м и р о в а н н ы е  в коко нах, а 
та кж е  заканчи ваю щ ие свое р а з
витие к ук о л ки .

В б о л е е  м о л о д ы х  по во зр а сту  
(30— 35 л е т ) , со хр ан яю щ и х д о 
вольно  вы со кую  (0 ,8 ) п олн о ту  и не 
и м ею щ и х ещ е  яр ко  вы раж енны х 
окон кул ь ту р а х  бы ли в б о льш ей  
м е р е  ско нц ентр и р о ван ы  тене- и 
влаго лю б и вы е виды  кси ло ф аго в  —  
п уш и сты й , ч ер н о -б ур ы й , м алы й 
еловы й л у б о е д ы , п олосаты й  д р е -  

.веси н н и к , западны й м и к р о гр а ф , 
ело вая  ж е р д н я ко в а я  см о л ев ка , м а
то в о гр уд ы й  еловы й усач . П о сл е д 
ний в м е с те  с б л е с тя щ е гр у д ы м  
з а се л ял  ель по в се м у  ство л у . 
А нало ги чны й  п р и м ер  пор аж ения 
всего  ство ла  д ер ев ьев  ели б о ль
ш е гр у д ы м  усачо м  им ел  м е сто  в 
очагах си б и р ско го  ш ел ко п р яд а  [ 1 ].

В ство л а х , ги бн ущ и х от кор невой  
гу б ки , устр аи вал  гн е зд а  красно
гр уд ы й  м ур ав ей -д р ев о то ч ец . Он 
зан и м ал  д е р е в ья  р а зн о го  д и а м е т
р а , гниль внутри  ко то р ы х д о 
сти гл а  IV  стади и  р азви ти я (о б 
р азо вало сь  д у п л о ) или находилась 
в п ер ехо д н о м  от I I I  к IV  ста
дии  со сто ян и и , что отм ечалось  
р е ж е . Д л я  извлечения м уравьев 
и их п ото м ства  д ятл ы  д о л б ят  в 
ство ле  б о льш и е гл уб о ки е  ды р ы . 
В ы текаю щ ая из них см о л а  полу- 
за тве р д ев ае т ш ироким и наплы ва

м и д о  сам о го  основания. Такие 
д ы р ы  м о гу т  в свою  очередь сл у
ж ить вполне надеж ны м  призна
ком  ди агностики  зараж ения насаж 
д ен и я  корневой губкой . Э то  осо
бенно  важ но там , гд е  не обна
р уж и ваю тся  пни, ветровальны е д е 
р евья  с плодовы м и телам и  гриба 
или хар актер н ы м и  признакам и за
гнивания др евеси н ы .

В теп лы е  солнечны е дни в кон
ц е м ая —  ию не в сделанны х 
д я тл а м и  ды р ах встречалась боль
ш ая еловая цинара (C in a ra  grossa 
K a lt .) . Личинки разны х возрастов , 
н и м ф ы  и взр о слы е  особи данного  
вида крупны м и тем ны м и пятнам и 
о б леп ляли  ство лы  и нижние бо
ковы е ветви ослабленны х елей , 
п р еи м ущ еств ен н о  с осы паю щ ейся 
хво ей , вонзив хоботки  в прово
д ящ и е  ткани др евеси н ы  на участ
ках с п овреж денной  корой —  
тр ещ ины , зачистки  при н ум ер а
ции дер евьев . З д е с ь  ж е в начале 
и ю ля стали  п оявляться кры латы е 
ф о р м ы . О чеви дно , часть колонии 
зи м у е т  на кор нях . Д еятельн о е  
участи е  в регулировании числен
ности этих вр еди телей  принимали 
пауки . О ни активно сновали в м е
стах  ско плени я больш ой еловой ци- 
нары , а в их се тях  всегда  о тм е
чалось по н еско льку  запутавш ихся 
тлей  р азн о го  возраста .

Значительны й ущ ер б  м о ло ды м  и 
ср е д н ево зр а стн ы м  ельникам  п р ед
горий Кар пат наносит ж елты й ело
вый хе р м е с  (Sacchiphan+es ab ietis 
L .) .  Галлы , образовавш иеся вслед
стви е  его  парази ти зм а на хвое, 
в м ассо вом  коли честве наблю да
лись на сильно  ослабленны х и 
погибш их от корневы х гнилей 
д е р е в ь я х . Но нападал он и на ели 
при начальном  развитии в них 
пато ген а , а такж е  на не им евш ие 
(н а  ур о вне пня) следов пораж е
ния корневы м и заболеваниям и. 
П равда, в двух  последних с л у 
чаях повреж денны е побеги были 
единичны .

Корневы м  гнилям  сопутствовали  
опасны е вр едители  ш иш ек и се 
м ян  —  еловая ш иш ковая ли сто 
вер тка  и ш иш ковая о гневка . В сен
тяб р е  урож айного  1983 г. внутри 
одной ш иш ки обнаруж ивалось  по 
д в е  —  три гусениц ы  этих бабочек.

Таким о б р азо м , в еловы х лесах 
П р и кар п атья  п р о и схо ди т наруш е
ние б и о ло ги ч еско го  равновесия. 
Д е р е в ья , корни и ствол кото
р ы х о слаблены  губ ко й  или опен
ком  либо обеим и  б о лезн ям и , те 
р я ю т свою  энто м оусто й чи во сть . 
К р о м е  то го , они в больш ей  м е р е  
п вд в ер ж е н ы  ветр о валу  и б ур ел о 
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м у . в очагах кор невы х гнилей  
ветр ы  еж е го д н о  л о м а ю т, валят и 
подр ы ваю т м н о ги е  д ер е в ья . В та
ких ценозах н асеко м ы е-вр ед и тел и  
н ахо дят б лаго п р и ятн ы е  усло ви я  
д л я  развития и р а зм н о ж е н и я  и 
о б р азую т сто й ки е  хр о ни чески е  
очаги . Б лаго д а р я  обилию  л е гк о 
до ступ н о го  кор м а они пока за се 
л яю т сильно о слабленн ы е ели , у с 
кор яя  их ги бель . О д н а ко  в кр и ти 
ческий м о м ен т  вр ед н ы е  насеко 
м ы е м о гут  со зд ав ать  н асто ящ ую  
у гр о зу  ж и зн есп о со б ны м  д е р е в ья м .

В ло кализац ии  р асп р о стр ан ен и я  
возникш их очагов и уничтож ении 
части популяции сам ы х опасны х 
стволовы х вр ед и тел е й  значи тель
ное м е сто  д о л ж н о  бы ть о тведено  
а ттр актан та м . С  ц елью  со кр ащ ен и я  
вы пло да м ассовы х видов с л е д у е т  
в зим ние м е сяц ы  уд ал ять  сильно  
ослабленн ы е , усы хаю щ и е  и у со х 
ш ие ели , сво евр ем ен н о  р азр аб а
ты вать ветровал и б ур е л о м , п ор у
бочны е остатки  вы возить вм есте  
с др евеси н ой  или н ем е д л ен н о  
сж и гать , часть ветр овальны х д е 

ревьев и спользовать  в качестве 
ло вчего  м ате р и ал а . При это м  о сен
ний и зим ний  ветр овал окаривать 
в д е с я ты х  числах м ая , весенний —  
во второй половине ию ня. Эти 
м е р ы  улуч ш ат сани тар н о е  со сто я 
ние, п р о д л ят ж изнь и повысят 
п р о д укти вн о сть  пораж енны х ко р 
невы м и гнилям и  ельников в п р ед 
горны х районах Карпат. В м е сте  с 
тем  они не являю тся  клю чевы м и 
в реш ении п р о б лем ы  усы хания 
еловы х м о н о кул ьтур  в дан но м  р е
ги оне . П о это м у  р еко н стр укти в н ы е  
м е р о п р и яти я  д о лж н ы  бы ть направ
лены  на во сстано влен и е кор енны х 
типов леса , а такж е  на со зд а 
ние см еш ан ны х кул ь тур  с о гр ани 
ченны м  уча сти ем  ели .
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УДК 630*425

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ НА
в р ед и т ел ей  з е л е н ы х  НАСАЖДЕНИИ

А. Ф . СА ТЕЕВ  (Карагандинский  
ботанический сад АН КазССР)

Развитие п р о м ы ш ленн о сти  тесн о  
связано  с во зд ей стви ем  на при
р о д н ую  ср е д у . Э то  ставит п ер ед  
защ итой растений  новые задачи . 
На п р и м ер е  К ар ага н д и н ско го  про
м ы ш лен но го  района м о ж н о  про
сл е д и ть  и зм ен ен и е  ф аун ы  вр еди 
телей  под влиянием  загр язн ен и я  
во здуха .

В 1962— 1984 гг. на 30 видах 
растений , р астущ и х на тер р и то р и и  
м е та л л ур ги ч еск о го  ком б и ната , на
ми отм ечены  кр уто ло б ая  ц и кадка , 
лоховая ли сто б ло ш ка , череш ковы й 
п е м ф и г , вязо во -см о р о ди нн ая , Пас- 
серини , ч ер ем ухо вая , лю ц ер но вая , 
зеленая  яблонная, вер хуш ечная 
ж и м о ло стн ая , кр асн о см о р о ди нн ая  
и больш ая р о зан ная тли , бояры ш - 
никовая л и сто кр утка , акациевая 
лож нощ итовка , м алая топ о левая 
стеклянни ц а , р озанная ли сто ве р т
ка, осиновая пухоспинка , акациевы й

с е м е е д , о р е хо тво р ка  ш иповатая, 
б ер езо вы й  м алы й м и нирую щ ий пи
ли льщ и к, акациевая м и н и р ую щ ая 
и ж и м о ло стн ая  м и н и р ую щ ая м уш 
ки, обы кновенны й паутинны й клещ . 
Б о льш е  всего  видов о б нар уж ено  
на то п о ле  б альзам и ч еско м  (7 ), 
акации ж ел то й  ( 6 ), вязе  гл ад ко м
(4 ), ж и м о ло сти  татар ско й  и ши
повнике (3 ). На д р у ги х  р а сте 
ниях —  по о д н о м у  —  два .

На топ о лях еж е го д н о  в м ассе  
встр е ч ается  череш ковы й п ем ф и г . 
Б о л ее  половины череш ков листьев 
им ею т галлы , образованны е им. 
С кр ы ты й  о браз ж изни п р ед о хр ан я
ет в р ед и тел я  от п р ям о го  воз
дей ств и я  п р о м ы ш ленн ы х вы бро
сов.

М алая топ о левая  стеклян ни ц а 
засели ла  все б ез  и склю чен и я д е 
ревья  топ о ля  б альзам и ч еско го , а 
на о тд ельн ы х эк зем п л я р а х  —  и все 
ветви . С кр ы ты й  образ ж изни пом о
гает в р ед и тел ю  и збеж ать  п р ям ого  
во зд ей стви я  п р о м ы ш ленн ы х вы
бр о со в . П о сто янно  р а зм н о ж аю тся

на то п о ле  осиновая пухоспинка, 
кото р ая  развивается м е ж д у  д вум я 
л и стьям и , налож енны м и один на 
д р у го й  и плотно  скрепленны м и 
м е ж д у  собой , и тля П ассерини, 
о битаю щ ая в трещ инах коры ство
лов и ветвей .

А кац и евая  м ин и р ую щ ая м уш ка 
ж ивет в м инах на листьях акации 
ж елто й , лю ц ер но вая тля в м ассе 
засе л яе т  такж е ее, особенно вы
зы вает скручи вание вер хуш ек  по
б егов этой пор оды . В едя м ало
подвиж ны й образ ж изни , насеко
м ы е  о б р азую т плотны е колонии. 
Зел е н ая  яблонная тля повр еж д ает 
яблоню  и бояры ш ник.

О тм еч ае тся  постоянное м ассо
вое р азм но ж ени е обы кновенного 
паутинного  клещ а. Он п овреж дает 
вяз гладки й , тополь б альзам и ч е
ский , ивы, м индаль низкий, ши- 
повники. Все эти растения газо
устойчивы е.

Таким  о б р азо м , в условиях силь
ного  за гр язн ен и я о кр уж аю щ ей 
ср е д ы  пром ы ш ленны м и вы броса
ми наиболее распространенны м и 
о казались  виды насеком ы х и кле
щ ей, кото р ы е  благо дар я сво ем у 
о б р азу  ж изни м ало  или совсем  не 
п о д в ер гаю тся  п р ям о м у во здей ст
вию  а тм о сф е р н о го  загр язн ен и я . 
На тер р и то р и и  м ета ллур ги ч еско го  
ком б и ната  встр еч ается  всего  во
сем ь видов насеко м ы х с гр ы зущ им  
ротовы м  аппаратом , причем для 
ш ести из них хар актер ен  скры ты й 
о б р аз  ж изни , д л я  двух —  п о лускр ы 
ты й . Группа со сущ и х вр еди телей  
п р ед став лен а  14 видам и , из кото 
р ы х п р ео б ладаю т ведущ и е скр ы 
ты й или п олускр ы ты й  о б р аз ж изни.

П ро м ы ш лен ны е вы бросы  оказы 
ваю т п р ям о е  и косвенное воздей
стви е  на насеком ы х и клещ ей : 
в первом  случ ае  м е л ки е  частицы 
твер до й  ф р акц и и  ды м а о седаю т 
не то лько  на листья , но и не
п о ср едствен но  на насеком ого , ве
д у щ е го  откры ты й образ ж изни, 
во втором  влияние о сущ ествляет
ся чер ез и зм енени я ср е д ы  обита
ния, тем п ер а тур ы , влаж ности воз
д уха , освещ енности  и д р уги х  ф ак
торов внеш ней ср е д ы .

Условия сущ ество вани я вредны х 
н асеком ы х в го р о д ски х зелены х 
н асаж дени ях не со о тветствую т 
усло ви ям  сущ ествовани я больш ин
ства лесны х насеком ы х в есте ст
венных би о ц ен о зах . При выборе 
ср е д ств  и м ето д о в  защ иты  го
р о д ски х  зелены х насаж дений не
о б хо д и м о  полнее учитывать весь 
ко м п л е кс  биотических и абиоти
ческих ф акто р о в , связанны х с 
р еш ен и ем  этой задачи.
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ТРИБУНА ЛЕСОВОДА

УДК 630*24

ПРОБЛЕМЫ РУБОК УХОДА

Н. А . М О И СЕЕВ  (ВНИИЛМ); И. К. ИЕВИНЬ (НПО  
«Силава»)
Рубки у хо д а  как в наш ей стр а н е , так  и в за р у 
беж ны х, д аж е  п р о м ы ш ленн о  р а зв и ты х , д о  сих пор 
о стаю тся  са м ы м  сл а б ы м  звен о м  в си с те м е  л есн о 
го хо зяй ства , о граничивая во зм ож н о сти  лесовы ра- 
щ ивания в ц е л о м . О со б енн о  это  о тн о си тся  к м е 
ханизации п р о веден и я их и п е р е р а б о тк е  получаем о й  
при это м  м елко то вар н о й  д р е ве си н ы . У сп еш н о е  р е 
ш ение п р о б лем  р уб о к  у хо д а  тр е б у е т  си стем н о го  
р ассм о тр ен и я  их, притом  в ув язк е  с пр о ц ессам и  ле- 
совы ращ ивания, лесо эксп луатац и и  и лесо по льзован и я . 
Д ля учены х и спец иалистов п р оизводства , заняты х 
р еш ен и ем  п р о б лем  р уб о к  у хо д а , важ но п р ед став 
лять , какова общ ая тен ден ц и я  развития тео р ии  и 
практики руб о к  у хо д а  в м и р е . И м енно с  этой 
ц елью  по пр о сьбе р уко в о д ств а  М е ж д ун а р о д н о го  
сою за лесны х и ссл ед о в ате л ьски х  организаций
(И Ю Ф Р О ) под р уко в о д ств о м  Го сл есхо за  С С С Р  на 
базе ВН И И Л М а и НПО  «С и лава»  бы ла п р о веден а  
М еж д ун а р о д н ая  ко н ф ер ен ц и я  по п р о б л е м а м  р уб о к  
ухо д а . В ней приняли участи е 90 специалистов 
из 17 стр а н . Заслуш ано  43 д о кл ад а .

О б ъ ем ы  р уб о к  у хо д а  в стр ан ах Европы  и А м е 
рики, по о ц енкам  учены х, в н асто ящ ее  вр ем я , 
как правило , такж е  недо статочн ы  д л я  охвата ими 
всех н уж д аю щ и хся  насаж дени й , хотя удельны й  вес 
древесины , п олучаем ой  в п р о ц ессе  их в общ ем  
о б ъем е заго тавли ваем ой  древеси н ы , во м но гих го су 
дар ствах (Ф и н л я н д и я , Ш вец и я , Ч ехо сло ваки я , ГД Р 
и д р .)  значительно  вы ш е, чем  в С С С Р . За р уб еж о м  
так ж е , как и у нас в с тр ан е , и сп о льзую тся  
различны е м е то д ы  р уб о к  у хо д а  в лесны х кул ь ту р а х : 
селекц и о нн ы е , линейно-селекц ионны е и линейны е, или 
схе м ати ч ески е . При проведении прореж иваний (и про
ходны х р уб о к ) п р и м ен яю тся  в основном  техно ло гии  
с заготовкой  со р ти м ен то в  в п асеках . В Ш веции и 
Ф ин лян ди и  р убки  у хо д а  в е д утся  почти и склю ч и тель
но с заго то вко й  со р ти м е н то в , при это м  с больш ой 
долей  р учного  тр у д а  на п о д катке  ко р о тья  и ш та
белевке его  у техн о ло ги ч еско го  кор и до р а .

Н еэконом ичность  заготовки  м елко то вар но й  д р е в е 

сины  в п р о ц ессе  ухо д а  за насаж дени ям и , тр уд 
ности м еханизац ии  рубок являю тся  основными при
чинам и, не позволяю щ им и вести у хо д  в тр еб уем ы х 
о б ъ е м а х , а порой д а ж е  ведущ и м и  к их сокращ ению . 
По д ан ны м  П. Х акки ла , п р ед ставлен н ы м  на ко н ф е
ренции И Ю Ф Р О , из-за п роблем  эконом ического  и 
ср е д о за щ и тн о го  хар а ктер а  в Ф и н лян ди и  рубки ухо д а  
охваты ваю т м е н е е  5 0 %  площ ади (150 ты с. га ), 
на кото р о й  п р ед усм а тр и вае тся  их п р о ведение в со
ответстви и  со специально  разработанной програм м ой 
(б о л е е  300 ты с. га в го д ). В д о кл ад ах  ш ведских 
спец иалисто в  (Р . О л со н , X . Э р и ксо н , С . Б ухт ) указано , 
что за п о след н и е  д е с я ти л е ти я  о б ъем ы  р уб о к  ухо д а  в 
Ш веции р е зко  со кр ати ли сь . В н асто ящ ее вр ем я рубки 
у хо д а  д аю т лиш ь '/б  часть общ его  о бъем а заготов
ляе м о й  др евеси н ы  ( 1 1  м лн . м^ по сравнению  с 
56 м лн . м^ в 80-х го д а х ), п р о во дятся  на 210 ты с. га, 
то гд а  как м иним альная лесо во дственн ая  потребность , 
по р асчетам  национального  управления лесного  хо
зяй ства , со став л яе т 550 ты с. га, или в 2— 3 раза 
б о льш е . Валка д ер евьев  о сущ ествляется  больш ей 
частью  цепны м и б ен зо пи лам и , уровень м еханизации 
на р уб ках  у хо д а  —  всего  28 %  (на сплош ны х —  
72 % ) .

О б о б щ ая данны е до кл ад о в  и р езульта ты  ди скус
сии м еж секц и о н но й  кон ф ер енц ии  И Ю Ф Р О  по п робле
м ам  р уб о к  у хо д а , м ож но  сд елать  ряд  выводов.

Рубки  у хо д а  за лесо м  —  важ ное звено единого  
п р о ц есса  лесовы ращ ивания . Д ля  успеш ной разработки  
стр ате ги и  их до лж н о  быть ясное представлен и е  на
правления веден и я хо зяй ства , выбор кото р о го  зависит 
от ц елево го  назначения лесов и о сущ ествляется  на 
эко ло ги ч еско й  основе . Роль и значение р уб о к  у хо д а  б у
д у т  и в дальн ей ш ем  увеличиваться (В . Г. А тро- 
хин , Л . Е . М ихайлов, К. Буш —  С С С Р ; С . Бухт —  
Ш вец и я ; Р. Ш л е си н д ж ер  —  С Ш А ).

В со вр ем ен но й  п рактике руб о к  ухо д а  за лесом  
н аб лю д аю тся  слож ны е противоречия. П рим енению  се 
лекти вн о го  м е то д а  п р еп ятствую т слож ность  м ехани
зации р уб о к  у хо д а  (м аш ины  неизбеж но повреж даю т 
почву и о ставл яем ы е  д е р е в ья ), незначительный объем 
вы р уб аем ой  с 1 га др евеси н ы  с больш им  количе-
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СТВОЛА м а л о м ер н ы х д ер ев ье в , высоким процент м я г
колиственны х пор о д , потер и  п р о д уц и р ую щ ей  площ ади 
(техн о л о ги ч ески е  ко р и д о р ы ), увеличени е вер о ятн ост
ного хар а ктер а  хо да р о ста  д р е во сто я  после рубки  
из-за р а зн о о б р ази я п р и м е н я ем ы х  техно ло ги й  
(С . Н. Сеннов —  С С С Р ; С . Б ухт —  Ш в ец и я ; В . Э д е р , 
X . П етри —  Ф Р Г ).

П р о гр ам м ы  р уб о к  у хо д а  до лж ны  р азр аб аты ваться  с 
учето м  эко ло ги ч ески х , техн о ло ги ч ески х  и эко но м и че
ских требований . Э ко н о м и ч ески е  аспекты  заставляю т 
искать б иологически  д о п усти м ы е  п р ед елы  увеличени я 
интенсивности о тд ельн ы х прием ов и уд ли н ен и я  ср о ка 
п овто р яем о сти  р уб о к . Ц е л есо о б р азн о  интенсивно из- 
реж ивать м о л о д н яки , а с увел и ч ен и ем  во зр аста  д р е 
востоя интенсивность  вы борки сн и ж ать . С  точки зр е 
ния повы ш ения п р о дукти вн о сти  и устойчивости  насаж 
дений п р едп о чтен и е  засл уж и в ает селекти вная р уб ка  
ухо д а , а гео м етр и ч ески й  способ  п р и м ен яется  только  
при устр о й стве  сети  техн о ло ги ч ески х  кор идоров 
(В . Г. А тр о хи н ; К . Буш  —  С С С Р ; X . Э р и ксо н  —  
Ш вец ия ; X . Б р и н д ум  —  Д ан и я ; П. А б е тц , X . К р а
м ер , Г. Ш п ельм анн  —  Ф Р Г ; Г. Венк —  ГД Р ).

При проведении  р уб о к  у хо д а  главное вним ание 
с л е д уе т  со ср едо точ и вать  на со хр анении  о ставляем о й  
части д р е в о сто я . В ы р уб аю тся  д ер е в ья  с низким  или 
м ало ц ен ны м  п р и р о сто м . П ар ам етр ы  этой части насаж 
д ен и я д о лж н ы  устанавливаться на основе и н стр ум ен 
тальны х и зм ер ен и й  в л е с у .

У сп еш н о м у  планированию  yt про веден и ю  р уб о к  у хо 
да сп о со б ствует  м о д ели р о ва н и е  их с пр им енением  
вы числительной техни ки . При наличии со о тветствую щ и х 
м о д елей  хо д а  р о ста  д р е во сто ев , данны х о затр атах  
и ценах, а такж е д р у ги х  п о казател ей  на основе м о 
делирования м ож но приним ать обоснованны е р еш ен и я 
по ведению  хо зяй ства  в каж до м  ко н кр етн о м  случ ае . 
Значение таблиц  хо д а  р о ста  д р е во сто ев  при м о д е 
лировании сли ш ко м  пр еувели чен о  (С . Н. С еннов —  
С С С Р ; Д . Роуз, А . Э к , Д ж . С то н е л , Д . К л е м 
перер , С . Б уллар д  —  С Ш А ; Р. М иш —  П оль
ш а; Г. Галлагер  —  И р л ан д и я ; В . Э д е р , X . П етр и , 
А . Генне —  Ф Р Г ; И. Рондё —  Б ел ь ги я ).

К ачество  традиционны х со р ти м е н то в , п о луч аем ы х из 
стволовой др евеси н ы  при р уб ках  у хо д а , невы со ко е , 
а их заго то вка тр е б у е т  больш их затр ат . П о это м у 
эф ф е кти вн о сть  разны х видов и прием ов р уб о к  у хо 
да оценивается коли чество м  и качество м  получаем ой  
древесины  после о сущ е ствл е н и я  не только  п р о м е ж у 
точного , но и главного  пользо вания . Н ео б хо д и м о  в 
каж до м  случ ае  о п р ед е л ять  о ж и д аем ы е потери 
(К . Буш  —  С С С Р ; С . Бухт —  Ш в ец и я ).

На данном  этапе потр ебн о сть  в р уб ках  ухо д а  
явно не уд о в л е тв о р яе тся , в связи  с чем  н ео б хо д и 
м о р азр аб о тать  новые концепции и техн о л о ги ч ески е  
схем ы  п р оведения их, р е зко  увеличи ваю щ ие п роиз
води тельн о сть  тр у д а  и эко н о м и ч ескую  эф ф е кти в н о сть  
(П . Х акки ла —  Ф и н л я н д и я ; И. Б аад сгаа р д -Й ен сен  —  
Д ан и я ; В. Ром анов, А . М атвей ке , А . П етр о в  —  С С С Р ).

О д н и м  из основны х путей повы ш ения эко но м и че
ской эф ф е кти вн о сти  м о ж е т стать  ко м п л е ксн о е  исполь
зование всей н адзем но й  б ио м ассы  д ер ев а , в том  
числе такой ее  сп ец и ф и ческой  части , как д р е ве сн ая  
зелен ь . О д н ако  в н асто ящ ее  вр ем я это т путь р е ко 
м е н д уе тся  только  на п л о д о р о д н ы х почвах во и зб еж а
ние д о лго ср о чн о го  у худ ш ен и я  б ед н ы х и сухи х  л ес
ных почв (П . Х акки ла , Е. М алкон е , М . К укк о л а  —  
Ф и н л ян д и я ; М . Д ауга ви е ти с , И. И евинь, А . М атвей- 
ко —  С С С Р ; И. И лавский —  Ч С С Р ; С . Б ухт  —  
Ш вец и я).

Комплексное использование биомассы дерева увели
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чивает во зм ож н о сть  получения органи ческого  лесного 
сы р ья  с еди ницы  площ ади на 20— 50 % . Учитывая 
р е зк о  р азли чаю щ и еся свойства ком понентов биомассы 
(др е ве си н а , кор а, д р евесн ая  зел е н ь ) и о тличие этого 
сы рья от ко м м е р ч е ско й  стволовой  др евеси н ы , а также 
сп ец и ф и ч е ски е  требования тех  или иных потреби те
лей к и схо д н о м у  сы р ью , основой эф ф е кти в н о го  исполь
зования биом ассы  с л е д у е т  считать ее ф ракциониро
вание, д л я  чего п р ед ло ж ен  р яд  оригинальны х тех
нических р еш ен и й . Развиваю тся способы  и технологии 
п ер ер аб о тки  биом ассы  на д р е ве сн ую  зелен ь , щепу 
разли чн о го  качества и назначения, чур ку и др. 
(И . И лавский —  Ч С С Р ; А . А р о л а  —  С Ш А ; И. Баад- 
сгаар д-Й ен сен  —  Д ан и я ; М . Д аугави е ти с , Ю . Ке- 
виньш  —  С С С Р ).

И спользование всей биом ассы  д ер ев а  вы двигает ряд 
требований к техн о ло ги ч ески м  п р о ц ессам , м аш инам  и 
м е хан и зм ам  д л я  п р о ведения р уб о к  у хо д а , разр абаты 
ваю тся ко м п л е кты  маш ин д ля  реализации полного  цик
ла « З аго то вка  —  первичная п ер ер аб о тка  биом ассы » 
(И . Иевинь, А . А н д р еев , М . Д аугавиетис —  С С С Р ; 
Р. А р о л а  —  С Ш А ; П. Х акки ла  —  Ф и н л ян д и я ).

З а  п о след н и е  годы  вн ед р яю тся  принципиально 
новые, в том  числе м ногооперац ионны е , маш ины с эл е 
м ентам и  автом ати зации , обеспечиваю щ ие нар яду с вы
сокой  п р о и зво д и тельн о стью  ум ен ьш ени е вр едн о го  воз
д ей стви я  на др ево сто й  и л есную  с р е д у , до ступно сть  
о б р аб аты ваем ы х д ер ев ье в , а такж е  улучщ аю щ ие 
условия тр уд а .

П ер спективны е м аш ины долж ны  им еть до статоч н ую  
м о щ но сть  при ограниченны х габаритах и ш асси, вы
со к ую  м аневр енно сть  и п р о хо ди м о сть  (К . Бред- 
б е р г —  Ш в ец и я ; М . Сирен  —  Ф и н л ян д и я ; В. Во
ж ак , И. Иевинь, В. А н д р еев , В. Ром анов, А . Мат- 
вейко  и д р .—  С С С Р ) . С  ц елью  сниж ения во здей 
стви я их на л есн ую  ср е д у  в насаж дении сл е д уе т  
вы полнять  м и н и м ум  техн о л о ги ч ески х  операций (В . Бо- 
ж ак , И. И евинь, В . А н д р е е в  —  С С С Р ). С о здан и е  
«организованны х насаж дени й  при лесовосстановлении» 
о б легчает ко м п л е ксн ую  м еханизац ию  рубок ухо д а . Бо
лее  д о ступ н ы м  и д еш евы м  альтернати вны м  реш ением  
п р о б лем ы  м еханизац ии  р уб о к  у хо д а  на ближ айш ее 
б у д у щ е е  о стается  п р им енение серийны х тракторов об
щ его  назначения со  специальны м  техно ло ги ч ески м  
о б о р уд о ван и ем  (И . К р о гста д  —  Н ор вегия; В. П етри- 
чек —  Ч С С Р ).

Э ко н о м и ч еская  эф ф е кти вн о сть  проведения ухо д а  
д о л ж н а  бы ть о п р ед е л ен а  на основе р асхо да и д о 
ходов за весь п ериод  о б орота  рубки с учетом  исполь
зования как д р е ве сн ы х , так и недревесны х п олезно 
стей  л еса , а такж е  о ж и д аем о го  изм енения стаб и ль
ности эко си стем ы  (Р . Х а р о у , Р. С то ун , Д . М ад ер  —  С Ш А
А . П етр о в , К . Буш  —  С С С Р ).

Ц е л ь , поставленн ую  п ер ед  рубкам и ухо д а , м ож но 
д о сти чь  лиш ь при осознании актуальности  вопроса 
и вы сокой п р оф ессиональной  п одготовке упр авленч е
ско го  п ер со н ала и рабочих.

В се сто р о н н ее  о б суж д ен и е  разных аспектов рубок 
у хо д а  п озволило  выявить узло вы е вопросы  и нам е
тить  пути их р еш ен и я , что учтено  при со став
лении планов развития научных и к о н стр укто р ски х  
р а б о т , а такж е  практически х м ер о пр иятий  на д ве н ад 
ц атую  п яти л етку .

В р е ко м е н д а ц и ях , со д ер ж ащ и хся  в подго то влен но м  
на кон ф ер ен ц и и  заклю чени и , особое вним ание было 
о б р ащ ен о  на сл е д ую щ и е  стороны  пр о б лем ы :

д ал ьн ей ш е е  развитие р уб о к  у хо д а  о сущ ествлять  
то л ько  на основе ко м п лексн о го  реш ения всех вопро
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сов ; р егио нальны е р азр аб о тки  д о лж ны  ин 1 егрирован- 
но учиты вать эк о л о ги ч е с к и е ,те хн о л о ги ч е с к и е , техн и ч е
ские и эко н о м и чески е  тр еб о вани я к р уб кам  у хо д а ;

ин тенси ф и ц и р о вать  научны е и сследо вани я по р а зр а
б о тке  и вн ед р ен и ю  ко м п лексн ы х п р о гр ам м  и м аш и 
низированны х техно ло ги й  р уб о к  у хо д а , со зд ан и ю  и у со 
вер ш енствованию  м аш ин и о б о р удо ван и я с ц елью  сни
ж ения во зд ей стви я  их на почву и о ста в л яем ую  часть 
д р е в о сто я , о со б о е  «ни м ание при это м  об р ати ть  на 
и сследо вани я в области  использования всей биом ассы  
д е р е в а ;

уси ли ть  м е ж д ун с^ о д н о е  со тр уд н и ч еств о  по вопро
сам  обучения кадров и повы ш ения их квал и ф и 
кации с уч е то м  новы х аспекто в  ко м п л е ксн о го  п одхо 

д а  к р еш ен и ю  п р о б лем  р уб о к  у хо д а  в области  
эко ло ги и , техн о ло ги и , м еханизации и эконом ики ;

о д о б р и ть  и распр остр ани ть  опы т проведения м еж - 
секц и о н ны х ко н ф ер ен ц и й  И Ю Ф Р О  как эф ф е кти вн ую  
ф о р м у  р еш ен и я ко м плексны х лесо хо зяйственны х про
б л е м , при это м  п ривлекать  к реш ению  вопросов, 
касаю щ и хся  р уб о к  у хо д а , специалистов в области  ле
со во сстан овлен и я , лесной эконом ики , лесной эн ер ге
тики и п ер ер аб о тки  лесно го  сы рья .

З ар уб еж н ы е  участники конф ер енц ии  в заклю чи тель
ном ко м м ю н и ке , в печати , а такж е в м ногочислен
ных письм енны х отзы вах отм ети ли  высокий научно- 
техни чески й  и организационны й уровень конф ер енц ии , 
кото р ая внесла опр еделенны й вклад  в развитие важ
ных тео р ети ч ески х  и п р и кл адны х вопросов р уб о к  ухо 
д а , и вы разили  б л аго д ар н о сть  Г о сл е схо зу  С С С Р .

У Д К  630*2

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛЕСОВОДСТВА

А. С. ТИХОНОВ (БТИ1

Л есо во д ство , как и д р у ги е  отр асли  н ар о дн ого  хо
зяй ств а , при со ц и ал и зм е  п ер е ста е т  бы ть ареной экс
п луатац и и  чело века чело веком  [3 ]. П ер вое п р еи 
м у щ е ств о  со ц и али сти ч еско го  л есо во д ства  заклю чается  
в то м , что леса  являю тся  общ ественной  со б стве н 
н о стью . К . М аркс у тв е р ж д а л : « ...Л е сн о е  хо зяй ство
лиш ь в тех  случ аях  ве д ется  до  н екоторой  степени  
в соо тветстви и  с общ ественн ы м и  и н тер есам и , ко гд а  
л ес  не со став л яе т частной со б ственн о сти , а н ахо д и т
ся  в ведении го суд а р ства»  [ 1 ].

Частная со б ственн о сть  на леса  привела к то м у , 
что за последн и е  500 л е т  площ адь лесов на З е м 
л е  ум ен ьш и лась  на '/з- В ц ентр альны х губ ер н и ях 
России с 1696 по 1914 г . л еси сто сть  снизилась  поч
ти в 2 раза . За годы  ж е С о ветско й  власти , на
п р и м ер  в Воро:^1еж ско й  о б л ., она во зр о сла  с 7 ,4  поч
ти до  1 2 % .  Н еуклонно повы ш ается процент леси с
тости  в Укр аи н ско й  С С Р . В то  ж е  вр ем я в ю ж ной 
части ш тата  О н тар и о  (К а н ад а ) м н о го летн яя  б е з 
р а ссуд н а я  эксп луатац и я  ф е р м е р с к и х  лесо в , о тсутстви е  
каки х-ли бо  правил р уб о к , п ер ио дически  п о вто р яю щ и е
ся пож ары , н ер е гул и р уем а я  пастьба ско та  привели 
к и сто щ ен и ю  лесо в . Л есо п ер ер а б аты ва ю щ и е п р е д 
п р иятия вы нуж дены  закр ы ваться  или закупать  д р е в е 
сину в С Ш А  (K irk , 1970). Но и в сам и х С Ш А  
интенсивная эксп луатац и я лесов д о ве л а  до  о б есц ен и 
вания их на половине п лощ ади . О тсу тс тв и е  м е р о 
приятий по лесо во зо б но влен и ю  сп о со б ство вало  заб о 
лачиванию  или о б разовани ю  п усты р ей  (D e a n , 1969). 
О тм е ч а е тс я  б о л ее  низкая п р о д укти вн о сть  лесов м е л 
ких владельц ев  (F ic h e r , 1981). Н евы сокой п р о д укти в
ностью  ха р а кте р и зую тс я  и частны е леса  Японии.

Л есо влад ельц ы  и зб егаю т д ли тельн ы х вкладов ка
питала на н уж ды  л есо во д ства . Не заинтересованы  
они д о лж н ы м  о б р азо м  и в реализац ии  пом ощ и го
су д а р с тв а  или крупны х ф и р м . Так, в Новой З ел а н 
3 Лесное хоз-во № 8

дии за счет правительственны х субсидий  на част
ных зе м л ях  со зд аю тся  плантации сосны зам ечатель
ной. Но и при это м  бо льш ая часть зем л ев л ад ел ь
цев не обеспечивает н ео б хо д и м о го  ухо д а  (о б р езку  
суч ьев ) д л я  вы ращ ивания деловой древесины  (H arris, 
1979).

Если  в нашей стр ан е  лесны е бо гатства  были приве
ден ы  в и звестность  в 1957 г ., то ни С Ш А , ни Бри
танская им перия не им ели к это м у  врем ени за
конченного  стати сти ч еско го  учета  лесов. А  без этого 
н ево зм ож н о  кр уп н о м асш таб н о е  планирование.

С л ед ую щ и м  важ ны м  п р еи м ущ ество м  социалистиче
ско го  лесно го  хо зяй ства  является  планирование его 
развития исходя из о б щ его суд ар ствен н ы х интересов. 
О но  опирается на принципы дем о кр а ти ч еско го  цент
р а л и зм а , ш ирокого  вовлечения тр уд ящ и хся  в управ
л ен и е  страной . С о ставлени ю  плана п р едш ествует изу
чение MaTepnanbHbix и тр уд о в ы х р есур со в , хода научно- 
техни ческо го  п р о гр е сса . Наши планы реальны  и успеш 
но о сущ е ствл яю тся  б л а го д ар я  то м у , что и м ею т науч
ную  основу, о пи р аю тся  на о бъективны е эконом ические 
законы  развития со ц и али зм а и общ ие законы товар
ного  п р оизводства , дей ств ую щ и е  в рам ках социалис
тической  си стем ы . Вы полнени е плана вы годно всем  тр у 
д ящ и м ся , а не избр анны м  лицам , так как с этим  свя
зано уд о вл етво р ен и е  разно о бр азны х потребностей  
к аж д о го  гр аж данина .

План развития лесн о го  хо зяй ства  —  это частица 
ед и н о го  го суд а р ствен н о го  плана, в соответствии  с ним 
со ц и али сти ч еско е  об щ ество  развивается как научно 
уп р а вляем а я  си сте м а .

Так, в со ц и али сти ческо й  Венгрии перевы полнен 
30-летний план развития лесно го  хозяйства (1955—
1985 г г .) , о снову ко то р о го  со ставляет л есо р азве д е
ние. П р едпо лагало сь  повысить лесисто сть  страны  на 
1 0 % .  Ф а кти ч е ски  за первое послевоенное 25-летие 
она во зр о сла  на 15,7 % и к 1980 г. увеличилась 
с 1 2 , 1  до  1 6 ,8 % , что улуч ш и ло  водный р еж им  и
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л ан д ш аф тн ы е  свойства стр ан ы , т . е . во зы м ел о  о б щ е 
го суд а р ств ен н о е  значение . Больш ая р а б о та  зд есь  про
во ди тся  по р ац и о нальн о м у использованию  д р евесн ы х 
р е сур со в . П р и м ен ен и е  хвойной др евеси н ы  бы ло  за 
п р ещ ен о  в 1980 г . в д е с я ти  о тр асл ях  н ар о дн ого  хо
зяй ства , ко то р ы е с у сп е хо м  р а б о та ю т теп ер ь  на м е н е е  
ц енном  сы р ье  ли ственн ы х пор о д .

П опы тки в планировании лесно го  хо зяй ства  д е л а ю т
ся и в  капи тали сти чески х стр ан ах . Но там  су щ е ст
вует  гл уб о ко е  п р о тиво р ечие м е ж д у  объективной по
тр еб н о стью  в п лано м ер н о сти  р азви ти я , свойственной 
со в р ем ен н ы м  п р о и зво д и тельн ы м  си л а м , и анархией 
ры нка , сти хи й н о стью , о ргани чески  пр и сущ и м и  го с уд а р 
стве н н о -м о н о п о л и сти ч еско м у  к ап и та л и зм у . Планы  вы
п о лн яю тся  лиш ь в п р е д е л а х  д ей ств и я  кон тр акто в , 
п р о д о л ж и те л ьн о сть  ко то р ы х обы чно не б о л е е  го д а . 
Планы на дли тельны й  ср о к  носят хар а ктер  п р о гн о 
зов (п р о гр а м м ), и о сущ е ствл е н и е  их зависит о т сти 
хии внеш него  и вн утр ен н его  ры нков.

Н апр им ер , в Ф и н л ян д и и  вы сокие п ослевоенны е при
бы ли от п р едп р и яти й , р або таю щ и х на д р е в е сн о м  
сы р ье , вызвали д и сп р о п о р ц и ю  в развитии  л е с о п е 
р ер аб аты ваю щ ей  п р о м ы ш лен н о сти  и восстановлении  
лесо сы р ье вы х р е сур со в . И нтенсивно-вы бор очны е ф о р 
м ы  хо зяй ства  привели к ф о р м и р о ва н и ю  низко по лно т- 
ных насаж дений с н евы соким  п р и р о сто м . К 50-м  го д а м  
л еса  почти на ‘ /з площ ади  нахо ди ли сь  в н еуд о в
летво р и те л ьн о м  со сто ян и и . Х о тя  объем  р уб о к  превы 
ш ал р а зм ер  прироста д р евеси н ы , ее  все равно не 
хватало . Л есо пр о м ы ш лен н ы е м о но по лии , получавш ие 
ги ган тски е  свер хп р и б ы ли , бы ли о б есп о коены  со зд ав
ш и м ся п оло ж ени ем  и на п ер и о д  до  2015 г. р аз
р або тали  п р о гр а м м у  повы ш ения п р о дукти вн о сти  лесов .

О д н ако  ж изнь п оказала , что план по о сновном у 
м е р о п р и яти ю  (у д о б р е н и е  лесо в ) в 1965— 1970 гг . 
о ка зался  н езавер ш енн ы м  на 80 % , не вы полнен план 
по лесо во сстан о влени ю  и о суш ению  лесов (L in n a- 
m ics, 1971). В п о с л е д у ю щ е е  п яти лети е  в усло ви ях 
р а зр ази вш е го ся  кр и зи са  и инф ляц и и  о тставание воз
р о сл о  ещ е  в больш ей  степени  [2 ]. С ни ж ен и е о б ъ ем а 
лесо заго то во к  в годы  д еп р есси и  (1971— 1978) и м ело  
сл е д ств и е м  р е зк о е  увеличени е п р и р о ста  лесов . Каче
ство  ж е лесны х кул ь тур  о казало сь  н и зки м . Как 
сообщ али  ф и н ски е  и сслед о ватели  (P e lko n e n , T iom i, 
V a ltan en , 1982), на тер р и то р и и  о б следо ван ны х в
1979 г. 1126 га  кул ь тур  п р и ж и ваем ость  со стави ла 
в го суд а р ствен н ы х лесах  о ко ло  50 % , частны х вл а д е 
ниях —  лиш ь 12 % . И з-за б еско н тр о льн о сти  л е с о за 
го то ви тельн ы х п р о гр ам м  д о ля  п р о м еж уто ч н ы х р уб о к  
при о тп уске  леса  повы силась за счет главного  поль
зования т . е . в р азр еж ен н ы х д р е в о сто ях  запас д р е 
весины не во зр астал  в той м е р е , как это  бы ло 
нам ечено  (V u o k ila , 1970).

В С Ш А  одна из частны х ф и р м  в ш тате  М иннесо 
та  ещ е в 1947 г. р а зр аб о тал а  п р о гр а м м у  за к л а д 
ки 100 ты с. га плантаций хвойны х п ор о д . К 1982 г ., 
как сообщ ил ам ер и кан ски й  ж ур нал (A m e r. Lo g g e r 
and Lum berm an , 1982, 7, № 6 ), они были со здан ы  
то лько  на 12 ты с. га. И это  п р о и схо ди т в ш та те , 
ха р а кте р и зу ю щ е м с я  неим оверной  д и сп р о п о р ц и ей  
м е ж у  р уб ко й  леса  и его  восстано влен и ем .

В К ан ад е  о тсутстви е  единой техни ческой  поли
тики ведения лесно го  хо зяй ства  то ж е  о слаби ло  вни
м ание к п р о б л ем е  л есо во сстан о влен и я . При е ж е го д 
ной вы р уб ке  леса  п р и м ер но  на 800 ты с. га во зо б 
новление его  не п р о и схо ди т на 251 ты с. га , и в лесн о м  
ф о н д е  накопилось 28 м лн . га п усты р ей , вы р уб ок  и 
гар ей  (F o w le r, 1980).
SO

К о н кур ен тн ая  бо р ьба п ер е р астае т  иногда в противо
речие м е ж д у  о тр асл я м и . В Ф Р Г  вы сокая прибы ль 
п р ед п р и яти й , пер ер аб аты ваю щ и х и м по р тную  д р евеси 
н у , сд е л а л а  невы го дн ы м  разви ти е национального  лес
ного  хо зяй ства . В Индии эр о зи я  почв в связи с вы
р уб ко й  горны х лесов приняла таки е  опасны е р а зм е
ры , что возникла у гр о за  сущ ествованию  сельско го  
хо зяй ства  (Sw am inathan , 1980).

Таким  о б р азо м , тр ебо ваниям  до лго ср о чн о го  прогно
зировани я п р отиворечат н еравном ерность  и ди сп р о 
пор циональность  р азвития капи тали сти ческого  хо зяй 
ства , частная со б ственн о сть , сло ж н о сть  контроля го су
д ар ств а  за  д е я те л ьн о стью  м онополий и ф и р м , а 
такж е  ко н кур ен тн ая  б о р ьба , кото р ая  иногда вы ну
ж д а е т  п о дж и гать  л еса  своих соперников.

П р е и м ущ е ство  соц и али сти ческо го  лесо во дства  за
клю чается  и в то м , что его  развитию  б лагоприят
с твую т м ер ы  по охране п рироды , в то  вр ем я как 
на со сто ян и е  лесно го  хо зяй ства  в капиталистических 
стр ан ах  о тр и ц ательн о  во зд е й ствует  обостривш ийся 
эко ло ги ч ески й  кр изис. П огоня п р ом ы ш ленны х м онопо
лий за п олуч ен и ем  прибы лей  лю бой ценой со зд ае т 
у гр о з у  гло б альн о го  за гр язн ен и я  а тм о сф е р ы , вод и поч
вы. Н апр и м ер , в Ф Р Г  п риняты е в зако н о д ательн о м  по
р я д к е  п р ед е л ьн о  д о п усти м ы е  в в о зд ухе  концентрации 
S O 2 и HF сильно  завы ш ены  и не о беспечиваю т со хр а
нение хвойны х лесо в  (W e n tze l, 1980). К том у 
ж е  и эти «п р ед е л ы »  часто н ар уш аю тся , и уносим ы е 
пото кам и  во зд уха  вр едны е прим еси вы зы ваю т гибель 
д р е в о сто ев  д аж е  в со седн и х стр ан ах .

Р яд  учены х д е л а е т  вы вод, заслуж иваю щ ий вним а
ния спец иалистов поли тэко но м и и . Н ельзя суди ть  об 
эко н о м и ч еско м  благо со стояни и  общ ества только  по 
р о сту  су м м ар н о го  эко но м и ческо го  п р о д укта . При его 
исчислении или общ ей оц ен ке  надо учиты вать и д е 
гр ад ац и ю  л а н д ш а ф то в , а такж е  потер и , связанные с 
за гр язн ен и ем  а тм о сф е р ы , вод (Fortson , Bethune, 
H ew le tt, 1972). Так что не с л е д уе т  отры вать рост 
п р о и зво д и тельн о сти  тр у д а  как условия д ля  победы  но
вого  о б щ ественн о го  стр о я  от последствий  воздей
стви я на п р и р о д у  и ср е д у  сущ ествовани я человека.

В С о ве тско м  го суд а р ств е  эконом ическая эф ф е кти в 
ность новой техни ки  или технологии  рассчиты вается 
с уч е то м  затр ат на восстановление наруш енны х эле
м енто в  п р и р о ды . Ничего подобного  нельзя найти в 
капи тали сти чески х стр ан ах . Так, в CLU A  при лесоза
го то вках  не учиты вается даж е н ео б хо д и м о сть  подд ер 
ж ания противоэрозионны х ф ун кц и й  леса  (М с Gurdy, 
V ite llo , 1980). Н есм о тр я  на п риняти е в 1ивеции в 
1969 г. Закона об о хр ане п р и р о д ы , пор ядо к  лесо
пользования не и зм ен и лся . Боле то го , внедрение высо
ко п р о и зво д и тельн ы х м ногооперац ионны х лесозагото
ви тельны х маш ин привело к расш ирению  сплошных 
р уб о к  и о слаблени ю  полезны х ф ун кц и й  леса.

Л есо во д ство  связано  с д ли тельн ы м  воспроизвод
ство м  др евеси н ы , и п р еем ствен н о сть  как научных 
и сследо вани й , так  и ц елей  лесовы ращ ивания возмож
на только  в м ирной ж изни . М иролю бивая политика 
со ц и али зм а со зд а е т  н ео б хо д и м ы е условия для про
гр есса  лесн о го  хо зяй ства . Н аобор от, капитализм , спут
ником  ко то р о го  являю тся  гр аб и тельски е  войны, нано
сит больш ой ущ ер б  лесу  и отбрасы вает лесовод
ство  назад  на д есятки  лет .

К олоссальны й  ущ е р б  -хозяйству причиняю т лесные 
пож ары , бо р ьба с которы м и д о лж н а  получить ин
тернациональны й  хар а ктер . Но всем  известны , напри
м е р , р азн о гласи я  м е ж д у  участникам и  общ его рынка 
по эко н о м и чески м  п р о б л е м а м . Лиш ь социалистиче
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ски е  страны  о р гани зовали  ц ентр  борьбы  с лесны м и 
пож ар ам и .

Д е м о кр а ти зм  со ц и али сти ч еско го  го суд а р ства , подчи
н ение об щ ественн о го  п р о и зво д ства  ц елям  с тр о и те л ь 
ства  к о м м ун и зм а  дали  новые ф о р м ы  о б щ ественны х 
связей  м е ж д у  лю д ьм и  (к о л л е к ти в и зм , ш ирокая и н ф о р 
м ац ия о д о сти ж ен и ях  в науке и п р акти ке , тво р ч е
ская  инициатива, р асп р о стр ан ен и е  п ер ед о во го  о пы та). 
Б лаго д ар я  это м у , напр и м ер , в 60-х го дах  по всей 
стр ан е  р аспр остр ани л и сь  призы в и опыт ко стр о м ски х  
л есо за го то в и тел е й  со хр анять  п о д р о ст  при р уб ке  леса .

В наш ей стр ан е  р азвитие лесн о го  хо зяй ства  ещ е 
не д о сти гл о  тр е б у е м о го  ур о вн я . Л есо во д ам  всех

рангов п р ед сто и т  м н о го е  сд е л а ть , чтобы вывести 
о тр асль  в число п ер ед о вы х, и зало гом  такой пер
сп екти вы  являю тся  перечисленны е п р еим ущ ества  со
ц и али сти ческо го  л есо во дства .
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У Д К  630Ч66.1

ВЛИЯНИЕ х о з я й с т в е н н ы х  м ер о п р и я т и и  н а  в о с с т а н о в л е н и е  
з а р о с л е й  т о л о к н я н к и

д .  к . БУД РЮ Н ЕН Е (ЛитНИИЛХ)

Разр а б о тка  си сте м ы  рациональной эксплуатац и и  при
р о д н ы х запасов то ло кн ян ки  обы кновенной , как и л ю 
б о го  д р у го го  вида р астен и й , н ево зм ож н а б ез  наличия 
дан ны х о ско р о сти  восстановления ф и то м ассы  п осле за
го товок сы р ья . В п о сл ед н ее  вр ем я э то м у  во пр о су при
д а е тс я  о со б о е значение при изучении л екар ствен н ы х 
растений  [1 — 3]. В л и те р а ту р е  и м ею тся  и н екото р ы е 
св ед е н и я  о ско р о сти  возобновления зар о слей  то л о к 
нянки [5 — 8 , 10]. Но во всех р або тах  восстановление 
е е  запасов связы вается  только  со сп о со б о м  заго то вки . 
Так как леса  Л итовской  С С Р , а вм есте  с тем  и м е ста  
р аспр о стр анени я  толо княнки  п о д в ер гаю тся  интенсив
ной хозяйственной  д ея те л ьн о сти  чело века , н ео б хо д и м ы  
дан ны е о влиянии п р о во ди м ы х м ер о пр и яти й  на вос
п р о и зво дство  запасов л екар ств ен н о го  сы р ья .

•Работа по вы явлению  ско р о сти  во сстановления н ад 
зем но й  м ассы  толо княнки  п р о веден а  в 1978— 1981 гг . 
в лесах  И гналинского  и В ей сеяй ско го  л есхо зо в  Л итвы . 
Бы ли  зало ж ен ы  пробны е п лощ ади  (2 0 Х  20 м ) , гд е  изуча
л о сь  влияние степени  изр еж и вани я д р е в о сто я , спо со ба 
заго то во к  и м и н ер альны х уд о б р ен и й  на п р о д укти вн о сть  
е е  зар о слей . П робны е п лощ ади  р аспо лагали сь  в кул ь 
тур а х  и м о л о д н яках  со сняко в  лиш айниковы х и б р ус- 
ничниковь(х, п р о и зр астаю щ и х на песчаны х и суп есч а
ных почвах с pH от 3 ,8 до  4 ,8  (гу м у с а  1,0— 2,3 % ). 
П р о екти вн о е  п о кр ы ти е  тр авян о-кустар ни чко во го  яр уса  
10— 60 % , м о хо во -лиш айнико вого  покрова —  8— 60 % . 
М и нер альн ы е уд о б р ен и я  в со ставе  NgoPiaoKso (к г / га  
д . в .) вносили весной 1978 г. На уд о б р ен н ы х участ
ках и в вариантах опы та с разной степ ен ью  о свещ ен 
ности начиная с 1978 г. еж е го д н о  о сенью  в конц е ве ге

тации проводили  заго то вку  листьев толокнянки  (спосо
б ом  сп ло ш но го  скаш ивания побегов на пяти-восьми 
площ адках р а зм е р о м  1 м  ). В д вух  лесничествах зало
ж ен опы т, им и ти р ую щ и й  разны е способы  заготовки : 
вы дир ание ; сп ло ш н о е  скаш ивание всех облиственны х 
побегов выш е ур о вня уко р е н е н и я ; заготовка вы бороч
ным сп о со б о м  —  то лько  п ер иф ер ийны х неукоренив- 
ш ихся побегов .

Д л я  вы явления интенсивности  регенерации толо к
нянки на пробны х и кон тр о льн ы х п лощ адях в одно и то 
ж е вр ем я осенью  о п р ед е л ял и  р яд  показателей : проек
тивное п окр ы ти е , годичны й при р о ст , величину листо
вой пластинки , п лотность  запаса н адзем ной  м ассы  и ле
кар ственн о го  сы р ья . С п у стя  3 го д а  после заготовок 
на опы тны х участках  повторно ср езали  всю  н адзем ную  
м а ссу  то ло княнки . К о н тр о л е м  служ и ла  та часть каж дой 
пробной площ ади , на которой  заготовка листа не про
води лась .

Величина годи чного  прироста толокнянки  как в конт
р о льн о м , так и в опы тном  вариантах после заготовок 
вар ьи р ует в зависим ости  от интенсивности освещ ения: 
с у си лен и ем  свето во го  потока , п адаю щ его  на травяно- 
кустарничковы й  яр ус , п р ирост побегов увеличива
е тс я . Величина его  на опы тны х д ел ян ках  после загото
вок почти д о сти га л а  уровня кон трольны х площ адей 
чер ез 2 го да . Б ы стр е е  это  п р оисходило  при опти
м альн о м  освещ ении (р и с . 1, а). На удобр енны х участках 
годичны й п р ирост побегов восстанавливался м едлен -

7<
100

Рис. 1. Восстановление годичного прироста побегов  
толокнянки (а) и поверхности листа (6 ) через 3 года  
после заготовок (%  по отношению  к контролю ). 

Варианты опыта:
1, 2 и 3 —  относительная освещенность соответственно 97, 78 
и 4 0 % ;  4 —  внесение удобрений; 5, 6 и 7 —  заготовка сырья 
соответственно способом сплошного скашивания, выдиранием,  

выборочным методом
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Восстановление зарослей толокнянки после заготовок

Л есни честв о

Балташ и ш кск ое

Д у к ш т а с с к о е

Вайш ню нское

№
пр.

О т н о с и т е л ь 
ная о с в е щ е н 

ность, %

П р о е к т и в н о е  
п о кры тие ,  %

1978 1981

В осстан ов ле 
ние п р о е к 

тивного  п о к 
рытия,  %

3
4
5 
У  
8*' 
8’ * 
8*' 

9
12

2
3
5
6"
8*
Г *
2*’

97
48
32
62

69 
74 
72
77 
40
70 
80 
67
78 
69

100
100

55 +  4,2 
2 6 ± 2 , 9  
1 3 ± 0 , 8  
4 4 + 4 . 3  
10 +  0,9 
20 +  1.6 
12 +  1,0 
43 +  3,1 
17 +  2,0 
39 +  3,2 
5 0 ± 3 , 1  
33 +  2.9 
4 6 ± 1 ,2  
62 +  3,1 
25 +  1.8 
25 +  2,2

18 +  1,2 
5=Ь0,8 
4 + 0 , 4  
2 + 0,2 
8 +  3,5 
1 + 0 , 3  

17 +  1,3 
16 +  2,1

3 +  0,6 
2 5 + 2 , 3  
25 +  1,4 
1 2 + 1 , 7  
1 d=0,2

9ч= 1,2
4 +  0,9 

21+ 0,8

32.7
19.2
30.8 

4.5
80,0

5,0
141,7

37.2 
17,6 
64,1
50.0
36.4
2.2

14.5
16.0 
84,0

Плотность зап ас а ,  г /м ^

в о з д у ш н о 
сухая  н а д 

з е м н а я  м а с 
са

1978 1981

312
150

37
207
49
86
41

277
69

240
325
193
343
400

22
117

99
16
8
3

20
9

49
7

163
155

60
55
58
13
82

восс та 
н о в л е 
ние, %

31.7
10.7 
21,6 
1,4

40.1
10.5

17,3
10.1 
67,9
47.7
31.1 
16,0
14.5
59.1
70.1

м а с са  в о з 
д у ш н о -с у 

хих листьев

1978 1981

191 
86 
23 

132 
28 
42 
27 

178 
41 

136 
183 
114 
196

216
9

84

70
10

5
2

12
3

34
5

119 
1 1 1
43
38
38

7
62

восста 
н овле
ние, %

36.6
11 .6
21.7 
1,5

42.8 
7,1

19.1
12.2
87.5
60.7
37.7 
19,4

17.6
77.8
73.8

Индекс
поверхности

листьев

1978

1,02
0,44
0,14
0,82
0,12
0,19
0,12
1,02
0,26
0,80
1.25 
0,64
1.25
1.25 
0,04 
0,34

1981

0,34
0,05
0,03
0,01
0,08
0,02

0,19
0,03
0,66
0,60
0,23
0,16
0,19
0,01
0,32

На п р о б н о й  п ло щ ад и  вн есен ы  м и н е р а л ь н ы е  у д о б р е н и я .
* З а г о т о в к а  с ы рья  с п о с о б о м  с п л о ш н о го  ска ш и в ан и я  н а д з е м н о й  массы .
** З а г о т о в к а  вы диран ие м .
**• З а г о т о в к а  в ы б о р о ч н ы м  с п о с о б о м .

н ее , чем  на п ло щ ад ях б е з  у д о б р е н и я ; зд есь  такж е  
бы ло  наиболее сильно  вы раж ено  о тр и ц ательн о е  вли я
ние неб лаго пр и ятн ы х условий зи м о вки . В о пы те с р а з
ны ми способам и  заготовки  величина го ди чно го  пр и р о 
ста  увеличивалась м е д л е н н е е  после вы дирания р а сте 
ний, гд е  и сп устя  3 го д а  она не ср авн ялась  с ко н тр о л ь
ной. При вы борочном  сп о со б е  заго то вки  п р и р о ст д о 
сти г такой ж е величины , как и на ко н тр о л е , у ж е  через
2 го да .

В тор ы м  важ ны м к р и те р и е м  ж и зн есп о со б но сти  р а сте 
ния являю тся  величина ф о то си н те зи р у ю щ е й  п овер х
ности , т . е . ли стьев . В первы й го д  после заго то вки  у то 
локнянки  бы ли м е л ки е  и тонкие ли стья , как по вели
чине, так  и по м ассе  со ставляю щ и е  40— 70 %  по о тн о 
ш ению  к ко н тр о лю  (р и с . 1, б ). Только  в и зр еж ен н ы х 
д р е в о сто ях  с б лаго п р и ятн ы м и  усло ви ям и  освещ ения 
м асса  листьев м ало  отли чалась  от таковой в ко н тр о л ь 
ном варианте (92— 94 % ) . На 3-й го д  п лощ адь  листовой 
пластинки и м асса  листьев на б о льш и н стве  пробны х 
п лощ адей  со ставляли  о коло  80 % , а в о пы те с разны -

7»
1Z0

100

60

60

W

30

О п м

ми способам и  заготовки  (в обоих вариантах со скаш и
вани ем ) сравнялись с контрольны м и п оказателям и  
(р и с . 1, б ). Б о лее  м е л ки е  листья остались только  в ва
р иантах с уд о б р е н и е м  и при заго то вке  вы диранием . 
П олного  восстановления м ож но  о ж идать  в зависим ости 
от условий зим овки  растений чер ез 4— 5 лет . К нашим 
д ан ны м  бли зки  данны е д р у ги х  и сследо вателей  [8 , 1 0 ]. 
В усло ви ях Сибири  р а зм ер  листьев д о сти га е т  первона
чального  чер ез 4 го д а  [5 ].

З н ач и тельн о е  влияние на ж изнеспособность  зар о с
лей толо княнки  оказы ваю т условия зим овки . Низкие 
те м п е р а тур ы  в бесснеж ны й период [9 ] и снежный 
покров на н еп р о м ер зш ей  почве [ 1 0 ] часто являю тся 
причиной гибели о тд ельн ы х куртин  и пониж енной эн ер 
гии р о ста  в течен и е сл е д ую щ е го  вегетационного 
п ериода .

П р о екти вн о е покр ы ти е  восстанавливается значитель
но м е д л е н н е е , чем п р и р о ст побегов или величина 
ли стьев ; 3 лет  явно н едо статоч н о  д ля  это го  (см . табли
цу и рис . 2, а ). С ко р о сть  восстановления сильно варь
и р ует в о тд е л ьн ы х вариантах опы та . У становлено , что 
м е ж д у  тем п о м  восстановления проективного  покры тия 
толо княнки  и интенсивностью  освещ ения сущ ествует  
кор р еляц и о нн ая связь , тесн о та  и до сто вер но сть  кото
рой в о тд е л ьн ы е  го ды  разли чается  (к о эф ф и ц и е н т  ко р 
реляции к о л е б л ется  от -Ь0,81 в 1979 г. до  + 0 ,4 3  
в 1980 г. при уровне значим ости  Р < 0 ,1 ) ,  но тенденция 
о стае тся  н еи зм енн о й ; чем б ли ж е условия освещ ения 
к о пти м альн ы м , тем  б ы стр ее  восстанавливается проек
тивное п окр ы ти е . В л и те р а тур е  [4 ] и м ею тся  аналогич
ные данны е в отнош ении лан д ы ш а : после заготовок его 
заросли  б ы стр е е  воспр о и зво ди ли сь  в лучш е освещ ен
ных м е стах  и на б о л ее  б о гаты х почвах, т . е . в условиях, 
б ли зки х к эко л о ги ч еско м у  о п ти м ум у  растения .

Рис. 2. Восстановление проективного покрытия (а) и 
плотности запаса надземной фитомассы толокнянки 
(6) через 3 года после заготовок (%  по отношению  
к контролю ). Варианты опыта те же, что и на рис. 1
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в вариантах опы та с заго то вко й  сп о со б о м  вы дирания 
и с п р и м енени ем  уд о б р ен и й  про екти вно е  п окры тие 
толо княнки  во сстанавли вается  осо б ен н о  м ед л ен н о  
и после 3 л е т  со ста в л яе т  лиш ь 3— 14 %  по отнош ению  
к п окры тию  в начале опы та . За это  вр ем я его  величина 
д о сти га е т  исходной  и д а ж е  превы ш ает ее  только  на 
участках  с вы борочной за го то вко й .

Л учш е всего  р е ген е р ац и р н н ую  сп о со б но сть  то л о к 
нянки о тр аж ает во сстано влен и е плотн ости  запаса над
зем но й  ф и то м ассы  (р и с . 2, б ). З а  3 го д а  п лотность  запа
са во всех вариантах опы та не д о сти гл а  и схо дн о го  ур о в
ня (в ср е д н е м  10— 60 % ) . Вы явлена п олож ительная 
тесная связь  м е ж д у  ско р о стью  восстановления и интен
сивностью  о свещ ен и я . Й вариантах опы та с вы диранием  
и п р и м енени ем  м и н ер альны х уд о б р ен и й  р астения на 
3-й го д  п осле заго то во к  были сильно  у гн етен н ы м и , 
а их ф и то м а сса  со стави ла  лиш ь 1 ,4— 16 %  и сходной . 
П овторная за го то вка  на то м  ж е м е сте , п о-ви ди м ом у, 
возм ож на не р аньш е , чем  сп устя  4 или 5 л е т , а объем  
еж е го д н ы х сб оров не д о л ж ен  превы ш ать 17 %  ее  
эксплуатац и о нны х запасов Р еко м ендо ван ны й  [10 ] ин
тервал  м е ж д у  заго то вкам и  (3 го д а ) м о ж е т  бы ть  д о ста 
точны м  то лько  при пр им енении  вы борочного  способа , 
в б лаго пр и ятн ы е го ды  и в ж изн есп о со б ны х зар о сл ях .

Таким  о б р азо м , ско р о сть  восстановления толо княнки  
после заго то во к  л екар ств ен н о го  сы рья зависит от 
ж и зн есп о со б но сти  зар о сл ей . Б ы стр ее  этот п роц есс про
исхо ди т в и зр е ж ен н ы х д р е в о сто ях , в опти м альн ы х ус
ловиях о свещ ен и я . Б о лее  б ы стр о  во сстанавливается ве
личина го ди чн о го  прироста и ли стьев , го р а зд о  м е д л е н 
нее —  п р о екти вн о е  п окр ы ти е , п лотность  запаса над
зем но й  м ассы  и л екар ствен н о го  сы р ья .

П р и м ен ен и е  м и н ер альны х удо бр ен и й  ум ен ьш а ет 
р е ген е р ац и о н н ую  сп о со б но сть  и устойчивость  то л о к 
нянки к н еб лаго пр и ятн ы м  усло ви ям  зи м о вки . С ам ы й 
рациональны й способ  сбо р а сы р ья —  вы борочны й . Вы 
ди р ани е ве д ет к дегр ад ац и и  зар о сл ей . П о вторны е за
готовки  лекар ств ен н о го  сы р ья с л е д у е т  п роводить  не 
раньш е, чем чер ез 4— 5 л ет .
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У Д К  630М5

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛОСЯМИ КУЛЬТУР ЕЛИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ 

ИХ ОСВЕТЛЕНИЯ
л. Б. КАЛЯКИН (ВНИИЛМ)

В лесах  Ц ентр альн ого  района 
Р С Ф С Р  поголовье лосей  в п о с л е д 
ние го ды  м е стам и  значительно  
превы ш ает оптим альны й уровень , 
вслед ств и е  чего  наносится су щ е 
ственны й вр ед  м о л о д ы м  к ул ь ту 
рам  ценны х л есны х пор од  [ 1 ].

Д л я  ум ен ьш ен и я  ущ е р б а , причи
н яем о го  л е с у , р е к о м е н д у е тся  р е 
гулир о вать  численность  ж ивотны х, 
использовать  о тп уги ваю щ и е вещ е
ства , о гораж ивать  кул ь тур ы , со з
давать за гущ ен н ы е  посадки  в со 
четании с распо ло ж енн ы м и  по со

се д ств у  о твлекаю щ и м и  м о ло д н я- 
кам и из р яби ны , ивы, осины , со с
ны [4 ]. В первы е 20 л е т  с л е д уе т  
ограничивать про веден и е  в кул ь 
тур ах р уб о к  у хо д а  [5 ]. О д н ако  ряд  
д р у ги х  и сслед о вателей  считает , 
что наличие в хвойны х посадках 
прим еси  лиственны х пор о д , охотно  
п о ед аем ы х ж ивотн ы м и , наоборот, 
ве д ет к увеличени ю  повреж дений 
главной п ор оды  [3 , 6 , 7 ]. П о это м у 
и н тер ес п р ед став л яю т р езул ьта ты  
опы тны х о светлений  кул ь тур  ели 
разн ы м и  сп о со б ам и  в условиях 
вы сокой плотности  поголовья ло 
сей .

О пы ты  проводили в Загорском  
л е с хо зе  М осковской  обл. с 1977 г. 
К ул ьтур ы  в начале опыта имели 
возраст 8 л е т . Заложеньр они на 
свеж ей  вы рубке с частичной об
работкой  почвы полосами шири
ной 2— 2,5 м корчевателем -соби
р а тел е м  Д-51 ЗА  и дисковой боро
ной БД Т-2 ,2 . Расстояние м е ж д у  се
рединам и  полос 6 ,1— 7 м . П осадка 
м еханизированная , 5-летними са
ж енцам и с р азм ещ ен и ем  в ряду 
чер ез 1 м . На каж дой полосе вы
саж ено по о дно м у р яд у  растений. 
П ервоначальная густо та  —
1 ,6  ты с. ш т ./га .

В первы е 3 года за культурам и 
еж е го д н о  осущ ествляли  одно-дву- 
кратны й агротехнически й ухо д  с 
пом ощ ью  культиватора КЛБ-1,7 . 
В во зр асте  5 лет  на всей площ ади 
участка вы полнено первое осветле
ние обы чны м  кор идорны м  спосо
б о м , кото р о е  к числу опытных 
ухо до в  не о тно сится .
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Ко  вр ем ени  заклад ки  опы та 
культур ы  со м кн ули сь  в р яд ах  и д о 
стигли  вы соты  1,5— 2 м . В них на
считы валось 1,3 ты с. растений на
1 га, что со ставляло  85,3 % п ерво
начальной гу сто ты . Н ео б р аб о тан 
ные части вы рубки в м е ж д у р я д ь я х  
были заняты  плотны м и кулисам и  
из лиственны х дер евьев  и к ус та р 
ников (гу с то та  34 ,7  ты с. ш т ./ га , 
общ ая вы сота 5— 6,5 м ). С о став  
их по числу стволиков —  
4 Б 2 0  с10л С.1 Ив1 Чер1 Л щ ,е д .Р б .

На участке  визирам и о тгр ан и 
чили ш есть  пробны х площ адей  р а з
м ером  0 ,2— 0,25 га, на кото р ы х с 
пом ощ ью  к усто р е за  «С еко р »  про
вели о пы тно е о светлен и е  р азли ч 
ными сп о со б ам и  (с м . таб л и ц у). 
Хворост о ставляли  на м е сте  для  
перегнивания (б е з  укл ад ки  в кучи).

На пр. пл. 1 д важ ды  (в 1977 и
1980 г г .)  ср езали  все лиственны е 
д ер евья  и кустар н и ки , на пр. пл.
2 —  ство лики  лиственны х пор од 
только  на о б р аб о танн ы х полосах, 
а в кули сах  м е ж д у  ними сп и ли 
вали лиш ь д ер ев ья  осины , ольхи 
сер о й , ивы козьей  и частично б е 
р езы , кустаники  не у д ал ял и . О бщ ая 
интенсивность  вы борки лиственны х 
по числу стволиков зд е с ь  со стави 
ла 50— 60 % , ш ирина об р азо вав
ш ихся кор и до р о в —  4 ,5  м . На пр. 
пл. 3 в те  ж е сроки  и на пр. пл . 4 
в 1977 г. ли ственн ы е д ер ев ья  и 
кустарники  вы рубали  сплош ь на 
обработанной полосе и на п р и л е
гаю щ ей к ней части к ул и с , т . е . на 
полосе ш ириной 5 м . Все го  у д а л е 
но 11,7 ты с. стволиков на 1 га 
(34 % ). На пр. пл. 5 опы тны й ухо д  
проведен  в 1977 г. ко р и д о р н ы м  
спо со бо м  (ср езал и  стволики  ли ст
венных пор од вдоль кул ь тур  на 
полосе ш ириной 4 м ), а в 1980 г .—  
сплош ны м  (на всей ее  тер р и то р и и ).

Пр . пл. 6 бы ла о ставлена в ка
ч естве кон трольной  (у хо д  не про
во д и ли ). Но всл ед ств и е  ранее вы
полненного  агр о техн и ч еско го  у хо 
да  культи вато р о м  К Л Б-1 ,7  и п роиз
во дствен но го  о светлен и я к ул ьтур  
зд есь  такж е  пр о см атр и вали сь  ко
р и д о р ы . Их ш ирина (б е з  учета  крон 
д ер ев ьев  и кустар н и ко в , вновь по
явивш ихся на обр або танно й  п оло 
се ) —  4 ,4  м .

Д ер ев ья  ели о б м ер яли  осенью  
1977 и 1983 гг . Д л я  это го  на каж 
дой пр о бе брали  по 125— 130 эк 
зем п л яр о в  в тр е х  р яд ах , р аспо ло 
ж енны х п о сер ед и н е  участка . 
В 1977 г. у культи ви р уем ы х д е 
ревьев д и а м е тр  ствола на вы соте
1.3 м составил 2,1 см , вы сота —
2.3 м , годичны й прирост в вы со
ту  —  38 см , д и а м е тр  кроны  —  
120 см ; в 1983 г. ср едн и й  д и а м е тр  
ство ла на вы соте 1,3 м —  4— 8 см , 
вы сота —  3 ,5— 6 м , д и а м е тр  кр о 
ны —  170— 250 см . При это м  м ини
м альны е показатели  были на конт
р о л е , м акси м альн ы е  —  на пр. пл. 1 
(со  сп ло ш ны м  о св етл ен и ем ).

На границе опы тного  участка  
к ул ь ту р  в 1977 г. охотничьим  хо 
зяй ство м  устр о ен  со ло н ец  д л я  л о 
сей . В о кр уж а ю щ е м  лесн о м  м асси 
ве численность  ж ивотны х в 1977—
1981 гг . п одд ер ж и валась  прим ерно  
на о д н о м  ур о вн е . По данны м  учета , 
в начале 1981 г. она д о сти га ла
1 1  голов на 1 ты с . га , о днако  вблизи 
солонц а бы ла явно вы ш е. К р о м е  
м инер ально й  п о д ко р м ки  это м у  
сп о со б ство вало  такж е  наличие хо 
рош ей кор м овой  б азы  на вы рубках 
п о сл ед н его  д е с я ти л е ти я  общ ей 
п лощ адью  65 га . С  1982 г. в с л е д с т
вие о тс тр е л а  коли чество  лосей  на 
уча стке  зам етн о  ум ен ьш и ло сь .

При об следован и и  кул ьтур  в 
1983 г. о д н о в р ем ен н о  учиты вали

стар ы е  и свеж ие повреж дения д е 
ревьев ели ж ивотны м и . О сновные 
виды их —  сло м  ствола , о б ку
сы вание верш инки , повреж дение 
кор ы , о б ъ едан и е  боковых ветвей. 
При наличии на д ер еве  о дно вр е
м енно  повреж дений нескольких 
видов приним али во внимание 
только  один —  тот , которы й м ог 
оказать  наибольш ее влияние на 
прирост в вы соту.

П о вр еж ден и я лосям и еловых 
к ул ьтур  на пробны х площ адях в 
виде единичны х обкусы ваний вер
хуш ечного  и боковы х побегов на
чали появляться ещ е с 1975 г., 
ко гд а  ср е д н яя  вы сота деревцев 
д о сти гл а  1,4 м . С уд я  по внеш ним 
признакам  наибольш ее количество 
их бы ло  в 1979— 1980 гг .

С ущ ествен ны м и  повреж дениям и 
счи таю тся  сло м  ствола и о б кусы 
вание верш инки . Они приводят к 
ум ен ьш ени ю  высоты культур . Как 
видно из данны х таблицы , такие 
повр еж д ен и я наносятся в основ
ном д ер ев ьям  небольш ого  р а зм е
ра (толщ и н о й  2— 4 см  на высоте
1,3 м ). О б ди р ани е коры о б нар уж е
но у эк зем п л яр о в  д и ам етр о м  6—  
10 см . Э то т вид такж е опасен, по
то м у  что в р е зул ьта те  него возни
каю т д о л го  не заж иваю щ ие раны, 
н ар уш ается  норм альны й прирост 
по о кр уж н о сти  ствола , сниж ается 
устойчивость  дер евьев  против вет
ровала или сн его ло м а .

О б ъ едан и е  ветвей , как правило, 
бы ло  единичны м  и поэто м у зам ет
но не сниж ало  ж изнеспособности  
о со б ей . С кусы вались  в основном 
ветви толщ иной до  8 м м  у деревьев 
небо льш о го  р азм ер а .

С пособы  осветления культур  
о казали  о щ ути м о е  влияние на сте 
пень их п овр еж д аем о сти  лосям и . 
М еньш е всего  повреж дались куль-

Повреж даемость культур  ели лосями в зависимости от способов их осветления |к  возрасту 14 лет)

№ пр. пл. и способ осветления

Показатели 1,
сплошной*

2, коридорный 
с разрежива

нием 
кулис*

3, коридорньгй 
без разрежива

ния 
кулис*

4, коридор
ный без раз

реживания 
кулис**

5, коридор
ный без раз
реживания 

кулис и 
сплошной*

6, контроль — 
без опыт
ных освет

лений

Средний диаметр ствола на высоте 1,3 м, см 
Число деревьев с наличием повреждений, % : 7,8 5,8 5,4 4,2 5,8 3.6

слом ствола 0,5 0,4 2,2 4,0 1,6 2,2
обкусывание вершинки 0,9 1,6 4,6 14,4 10,2 23,3
повреждение коры 0,7 0,4 0.7 2,4 19,5 0,6
объедание боковых ветвей 

Диам етр  стволов на высоте 1,3 м с наличием повреж
дений, см:

0,3 1,8 8,8 3,3 11,6

слом ствола 2,3 2,9 2,8 3,1 3,9 3.3обкусывание вершинки 2,8 3.7 3,4 2.2 2.9 1,8повреждение коры 10,2 8,0 7,6 6,2 7.8 6,6объедание боковых ветвей

* Осветление проведено в 1977 и 1980 гг. 
** Осветление проведено в 1977 г.
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тур ы  ели на участках  с д в у к р а т
ной интенсивной вы боркой л и ст
венны х, т . е . при сп ло ш но м  или 
ко р и д о р н о м  у хо д е  с о д н о в р е м е н 
ным р азр еж и вани ем  кулис (2, 1  и 
2,7 % ), наиболее часто —  на ко н т
р о ле  (37 ,7  % ) , а такж е  при о д н о 
кр атном  осветлении  кор и до р ны м  
способом  б е з  р азр еж и вани я кулис 
(29 ,6  % ) ,  д а ж е  с д о по лн и тельны м  
п о сл ед ую щ и м  о светлен и ем
сплош ны м  сп о со б о м  (34 ,6  % ) .  
М еж д у  тем  и звестно , что лоси 
о хо тн ее  о б ъ е д аю т ветви и верш ин
ки с хо р о ш о  о свещ ен ны х д ер ев ье в , 
они наиболее ценны в кор м о во м  
отнош ении [3 ]. По и м е ю щ и м ся  
данны м  [ 2 ], полная или частичная 
вы борка лиственны х пор од значи
тельно  увеличи вает степ ен ь  по
вр еж д ае м о сти  то н ко м ер а  ели л о 
сям и .

Такое р а схо ж д е н и е  в р е зу л ь та 
тах м о ж н о  о бъяснить  те м , что п ер 
вое о светлен и е  культур  на о пы т
ном уч а стке  про веден о  в 1977 г ., 
к о гд а  д ер ев ья  ели отличались д о 
вольно вы сокой ж и зн есп о со б 
ностью  (годичны й п рирост в вы со
ту —  38 см  при ср е д н ей  вы соте  —  
1 ,5— 2 м ). В эти х  усло ви ях интен
сивный у хо д  сп о собствовал р азви
тию  плотной , низко  опущ енной 
кроны , ко то р ая  защ итила от о б гр ы 
зания кор у  на ство л ах , а такж е  
б ы стр о м у  р о сту  дер евьев  в вы со ту , 
что со кр ати ло  пер ио д  до ступ н о сти  

для животных верш инок елей . В р а
нее же проводивш ихся опы тах 
[2 ] тонкомерные д ер евья  ели , ви
димо, имели пр ипо днятую  кр о ну , 
в результате чего после р а зр еж и 
вания насаждения о б легчался  д о 
ступ к стволам и увеличивалась 
их повреж даем ость.

Аналогичные о б сто ятельств а  
сложились на пр. пл. 5, гд е  сп л о ш 
ной уход проведен с опо здани ем  
на 3 года и о тм ечается наибольш ее 
число (19,5 % ) елей с п овр еж д е- 
ним коры. П роведение обы чного 
ухода коридорны м  сп о со б о м  с 
оставлением плотных кулис из ли 
ственных пород, вы сота кото р ы х 
превышает вы соту культи ви р уем ы х 
деревьев, не улучш ает с у щ е с т 
венно условий освещ енности елей . 
Вследствие это го  у них з а м е д л я 
ется прирост в вы соту, ф о р м и р у е т
ся изреженная, более приподнятая 
крона, и облегчается до ступ  ж и вот
ным к стволу и верш ине.

В условиях сильного затенения 
культур на контроле и на пробной 
площади с однократны м  о св е тл е 
нием коридорны м способом  о б
наружены о тдельны е экзем п ляр ы  
ели высотой 1— 1,5 м , которы е

усо хли  п осле  н ео д н о кр атн о го  о б 
кусы вания ло сям и  верш инки и 
боковы х побегов .

На участках  с д вукр атн ы м  о свет
лен и ем  насаж дени й  кор идо р ны м  
сп о со б о м  и о д н о вр ем ен н ы м  изре- 
ж иванием  кули с , а такж е  с д в у 
кр атны м  сп ло ш ны м  о светлен и ем  
д ер ев ьев  ели , погибш их от по
вр еж д ен и я  ж ивотн ы м и , не обна
р уж ен о . П о сле  сл о м а  верхней  ча
сти  ство ли ка  хо р о ш о  о свещ енны е 
эк зе м п л я р ы  o 6 bJ4 HO в течен и е  не
ско льки х  л е т  восстанавливаю т вер
ш инку за сч ет  п одн яти я бо ко вы х 
ветвей . Д ер ев ья  с о б кусанн ы м и  
верш инкам и  восстанавливаю т глав
ный п обег значительно  б ы стр е е  за 
счет появления нового  из почек 
на о ставш ей ся части его  или за 
сч ет боковы х ветвей и побегов . 
О д н ако  при это м  н ер е д ко  о б р а
зуе тс я  н еско лько  вер ш ино к, что 
н ар яд у  с потер ей  прироста в вы
со ту  такж е  является  о тр и ц ател ь 
ным м о м е н то м .

К р о м е  культи в и р уем ы х д е р е в ь 
ев ели на опы тном  участке  лоси 
п о вр еж д али  осину, иву, ряби ну , 
д уб  естествен н о го  п р о и схо ж д ен и я . 
У  м елко й  поросли почти сплош ь 
об кусы вали сь  верш инки , у э к зе м п 
ляр ов толщ иной 5— 1 0  см  о б гр ы 
залась  кор а. По этой причине 
часть д ер ев ье в  погибла. В ц елом  
из-за повр еж д ен и й  ло сям и  на ко н т
р о ле  и пробны х п ло щ ад ях с обы ч
ным ко р и д о р н ы м  у хо д о м  д о ля 
осины  и ивы в со ставе  прим еси  
зам етн о  ум ен ьш и лась . В м е сто  них 
во зр о сло  участи е б е р е зы , ольхи 
се р о й , ч ер е м ухи , лещ ины .

Таким  о б р азо м , на основании 
п р о вед ен н о го  опы та м ож но  с д е 
лать сл е д ую щ и й  вы вод. В зоне 
хво йно -ш ир о коли ственны х лесов 
степ ен ь  п о в р еж д аем о сти  ло сям и  
кул ь тур  ели на вы р уб ках с частич
ной об р аб о тко й  почвы сущ естве н 
но зависит от способов и сроков 
их о светлен и я . П р о веден и е  в кул ь 
тур а х  ели , д о сти гш и х  вы соты  1 —

1,5 м , двукр атн о го  (с интервалом 
в 3 го д а ) освтления сплош ны м 
спо со бо м  или коридорны м  с вы
боркой в оставш ейся кулисе 40—  
50 %  сам ы х вы соких деревьев 
лиственны х пор од обеспечивает 
б лагоприятны й  р еж им  освещ ен
ности и сп о со б ствует росту  куль
ти ви р уем ы х дер евьев . В р езульта
те это го  они в несколько  раз 
м еньш е повр еж д аю тся  лосям и и 
ско р ее  опр авляю тся после по
вр еж дений  по сравнению  с культу
р ам и , в кото р ы х осветление про
водилось обычным коридорны м  
сп о со б о м .
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У Д К  630*263 На конкурс

ВЛИЯНИЕ ИРРИГАЦИОННЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ИСПАРЕНИЕ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

в. г. Ш А РИ П О В  (Кокандская Л О С |

Ф е р га н ск а я  долина —  один из о с
новных районов хло пко во дства  в

У зб екско й  С С Р . О р о ш аем ы е зем ли 
зд есь  заним аю т б о лее  1 м лн . га. 
П р о тяж ен но сть  оросительной и 
колл екто р н о -др ен аж н ой  сети —
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Испарение с водной поверхности канала на облесенных и необлесенных участках

Погодные условия

относительная 
влажность, %

скорость ветра, 
м/с

Интенсивность 
испарения, мм

среднесуточ
ного среднемесячного

IV
V
VI
V I I

V I I I  
IX

IV
V

V I
V I I

V I I I  
IX

IV
V

VI
V I I
V I I I

15,4/16,6 
21,1 /22,9 
27,5/29,7  
26,3/28,3  
25,9/28,2  
23,0/24,8

17,8/19,7
21,3/23,7
24,4/26,1
22,9/24,1
23,2/25,4
16,0/16,7

1 2 ,6 / 12 ,6  
20 ,2/22,0 
25,4/27,8  
24,6/27,0  
23,1 /25,8

66/64
66/62
53/48
55/56
48/45
63/60

51 /48 
48/44  
41/37 
59/55  
56/51 
65/63

57/55
45/42
48/44
46/40
40/37

1979 г.
6,4/9,2
4.1 /6,7 
4,0/5,6
4.1 /6,2  
6 ,8 / 10,2 
2,3/3,4

1980 г.
4,3/5,6  
9,6/12,2  

10,2/13,8  
6,7/9 ,6  
5,8/8,6  
2,2/3,0

1981 г.
9,5/12,2

12,2/16,4
11,3/15,8

7,3/10,2
12,6/16,5

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

2,1/4,5 
2,5/5,3  
3,1/6,3  
2,7/5,4  
3,0/6,5  
2,3/4,0

2,4/4,3  
2,8/5,1
3.1 /6,4
3.1 /6,4
3.1 /6,3

63,0/1 20,0 
80,6/158,1 
96,0/192,0  
86,8/176,7  
96,1/201,5  
75,0/1 32,0

63,0/135,0
77,5/164,3
93,0/189,0
83,7/167,4
93,0/201,5
69,0/120,0

72,0/129,0
86,8/158,1
93,0/192,0
96,1/192,0
96,1/189,0

П р и м е ч а н и е .  В числителе —  облесенный участок,  в знаменателе —  необлесенный.

б о л ее  68 ты с. км , о б лесен но сть  —  
27— 31 % . С р ед н и й  годовой забор 
д л я  о р о си тельн ы х ц елей  по о б ла
стям  к о л е б л е тся  от 12,5 до  15 км^. 
С о кр ащ е н и ем  потер ь  воды на ис
парение только  на 2 % за счет 
о б лесен и я каналов м ож но сэко н о 
мить 24— 30 м лн . м^ ее  и д о п о л
нительно  увлаж нить 24— 30 ты с. га 
зем ел ь .

В 1969— 1971 и 1979— 1981 гг . на
ми и сследо вало сь  влияние защ и т
ных насаж дений на степень испа
рения с поверхности  канала 
им . Ф р у н з е . Н аблю дения п р о во д и 
ли на о б лесен но м  и н ео б лесен - 
ном уч а стках . При ш ирине канала 
по вер ху  6 м , ско р о сти  течения 
0 ,5 — 0,55 м /с  р асхо д  воды со став
лял 2 ,5— 3 м */с . О ба б ер е га  о б ле
сены по м о кр ы м  о тко сам  ивой ю ж 
ной. Д ер ев ья  ее  (во зр аст  —  10—
1 2 лет , высота —  1 0 ,5 м , д и а м етр  —  
14 см ) р азм ещ ен ы  на р асстоянии
2 м д р у г  от д р у га , кроны со м к 
нуты  как в р я д у , так и над каналом .

С теп ен ь  испарения о п р ед е л ял и  
с пом ощ ью  приборов собственной 
констр укц ии  с повер хности  воды 
под кронам и насаж дений и на о т
кр ы то м  уча стке  канала.

Н аб лю ден и я  за п огодны м и усл о 
виями (те м п е р а тур а  во зд уха , ск о 
рость ветр а , о тн о си тельная влаж 
ность в о зд у ха ), а такж е  за и нтен
сивностью  испарения о су щ е ств л я 
ли в течение р яд а  лет  чер ез каж 
ды е 10 дн ей . Величину ее  устанав
ливали как разницу м е ж д у  перво

начальной о тм етко й  в приборе и 
о тм етко й  чер ез 24 ч.

По п р о екц и ям  крон дер евьев  
в об лесен но й  части канала устан о 
вили, что м о кр ы е  о ткосы  и все 
р усл о  н ахо д ятся  в тени полный 
световой д ен ь . П отери воды на ис
парение с п овер хности  по срав
нению  с п о тер ям и  на ф и льтр ац и ю  
о тн о си тельно  невелики . О д н ако  и 
их м ож но  свести  до  м и н и м ум а при 
рациональном  разм ещ ен и и  насаж 
дений .

По данны м  таблицы  видно , что 
интенсивность  испарения во зр а
стае т  пропорционально  увел и че
нию те м п е р а тур ы  о кр уж аю щ его  
во зд уха , ско р о сти  ветра и обратно  
пропорционально  —  повы ш ению  
отн о си тельно й  влаж ности  во зд уха .

Д вусто р о н н яя  о б сад ка  каналов 
ум ен ьш а ет исп ар яем о сть  с водной 
п овер хности  пр им ер но  в 2 раза. 
П р о и схо д и т это  в р е зу л ь та те  то 
го, что тем п ер а тур а  о кр уж аю щ его  
во зд уха  под кронам и дер евьев  
в летний  пер ио д  прим ерно  на 
1 ,5— 2,5 °С  ниж е, влаж ность  воз

д у ха  на 2 — 6 % вы ш е, а скорость  
ветр а на 20— 35 % м еньш е, чем на 
ко н тр о л е  (уч асто к  б ез о блесения). 
Чем  н еб лаго пр и ятн ее  погодны е 
усло ви я , тем  в больш ей степени 
сказы в ается  полож ительное влия
ние насаж дени й . Так, по данны м 
наблю дений 2 0 / V I— 1981 г ., на уча
с тке  б ез  насаж дений скорость  
ветр а была 15,8 м /с , о тн о си тель
ная влаж ность  во зд уха  —  44 % , 
те м п е р а тур а  во зд уха  —  27,8 °С , 
то гд а  как на о б лесен но м  —  со о т
ветственно  11,3 м / с , 48 % и 25 ,4°. 
И нтенсивность испарения на конт
р о ле  составила 6,6 м м , а на участке 
с н асаж дени ям и  —  всего  3,1 мм 
в сутки .

В ав густе  1981 г. на о б лесен 
ном уча стке  показатель испар яе
м о сти  за сутки  был равен 3,1 м м , 
на ко н тр о ле  о казался выше —  
6,3  м м . В первом  случае скорость  
ветр а бы ла 1 2 , 6  м / с , о тн о си тель
ная влаж ность  призем ного  слоя 
во зд уха  —  40 %  и тем п ер атур а  
во зд уха  —  23,1 °С , во втором  —  
со о тветственн о  16,5 м /с , 37 % и 
25,8 °С .

П одсчитано , что для  вы ращ ива
ния 1 ц хлопка в долине затр а
чивается 227— 319 м ’ воды . При 
двусто р о н н ем  облесении канала за 
вегетационны й период эко но м ит
ся в р асч ете  на каж ды й килом етр  
его  п р о тяж енно сти  3240 м  ̂ полив
ной воды . Значит, это позволит 
до по лн и тельно  получить 10— 14 ц 
хлопка-сы рца.

Д анны е исследований позволяю т 
р еко м ен д о вать  обсадку  каналов 
ивой с обеих сторон. Она бы стро  
р а сте т , у деревьев развиваю тся 
м ощ ны е кроны и в короткий  срок 
см ы каю тся . П осадки нео б хо ди м о  
р азм ещ ать  по м окр ы м  о тко сам  не 
ближ е 1 м от ур еза  воды , по 
бер м ам  и на д ам б е . При необ
ходим ости  м еханизированной очи
стки канала один р яд  ив м ож но 
посадить на пень. При о дно сто р о н 
нем облесении иву с л е д уе т  вы са
живать с наветренной стороны .

У Д К  674.031.632.26

ДУБ СКАЛЬНЫЙ В РОВЕНСКОИ ОБЛАСТИ
р. и. С А В Ч УК (Полесская Л Л О С )

Д у б  скальны й , им ею щ ий неско лько  
синоним ов (си дяч ец ветны й , зи м 
ний, го р н ы й ),—  типичный п р е д с та 

витель ср едн еевр о п ей ско й  ф лоры  
в у зк о м  см ы сл е  [3 ], хотя е с те ст
венное р аспр остр анени е это го  ви
да  нам ного  ш ире . На севере гра
ница ар еала д уб а  скального  про-

56 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



хо ди т по ю ж ны м  районам  Ш веции  
и Н ор вегии , на зап аде  д о хо д и т  
д о  а тлан ти ч еско го  п о б ер еж ья , 
вклю чая Вели ко б р и тан и ю  и И р лан
д и ю , на ю ге тян ется  по се ве р у  
Испании и д а л е е  по ср е д и зем н о - 
м о р ско м у  п об ер еж ью  Ф р ан ц и и , 
И талии , Ю гославии и  и Албании 
через север ны е районы Греции , 
а затем  неш ирокой  полосой по 
север у  Турции п ер е хо д и т на Кавказ 
и север  Ирана [3 ,6 ] . Восточная 
граница р аспр о стр анени я  д уб а  
скально го , по и м ею щ и м ся  л и те р а 
тур н ы м  данны м  [1 , 4, 5, 8 ], п р о ле
гает по кр ай н ем у ю го -зап аду  и 
зап аду Украины  (К а р п а ты , Ро- 
сто чье ) и д а л е е  по кр ай н ем у  за
паду Б ело р усси и  и ю го -зап аду  Л и т
вы по направлению  к Ш веции [3 ]. 
О д н ако  она до  сих пор четко  не 
о п р ед е л ен а , так как зд есь  граница 
ар еала п р ер ы вается , о б р а зуя  зна
чительно о тс то ящ и е  п е р и ф е р и ч е 
ски е  ф о р п о сты  и весьм а у д а л е н 
ный островной ареал на С ловечан- 
ско -О вр уч ско м  кр яж е .

И сследованны й нами район про
израстания д у б а  скально го  р ас
полож ен на ю ге  Ровенской  обл. 
Украины  и охваты вает восточную  
часть М ало п о лесско й  н изм енности . 
К ли м ат ум ер ен н о  континенталь
ный с м ягко й  зим ой и теп лы м  л е 
то м . С р ед н е го д о ва я  тем п ер а тур а  
в о зд уха  —  7,3 °С , осадков выпа
д а е т  600— 650 м м , из них около  
80 %  п р и хо ди тся  на вегетационны й 
п ер и о д , п р о д о лж и тельн о сть  к о то 
рого  —  203— 206 су то к . Л еси с
тость  дан но го  района вы сокая. 
П р ео б лад аю т свеж и е и влаж ны е 
дубо во -со сно вы е субори  и грабо- 
во-сосновы е суд уб р а вы . Частично 
р аспр остр анены  влаж ны е и сы ры е

дубо во -со сн о вы е суб о р и  с елью , 
гр або во -ело во -со сно вы е с у д у б р а 
вы , сы рой черноольховы й су гр у - 
д о к , влаж ны е гр абовы е суд уб р авы . 
П очвенный покров о тли чается  р аз
н о о б р ази ем  по ге н е зи су . П ом им о 
н аи б о лее часто встр ечаю щ и хся 
дер но во-слаб о - и ср е д н е п о д зо л и 
сты х песчаны х глинисто-песчаны х 
и супесчаны х почв о тм ечены  дер - 
ново-карбонатны е, д ер н о во -б о р о 
вые, св етл о -сер ы е  лесны е , т о р ф я 
нисто- и луго во -б о ло тн ы е .

С теп ен ь  участия д уб а  скально го  
в со ставе  лесны х насаж дений 
неодинакова , со сто ян и е  его  н ео д 
н ор одно  и н ахо ди тся  в прям ой 
зависим ости  от п о дсти лаю щ ей  поч
ву пор о ды , а такж е  от вы соты  
над ур о вн ем  м оря (с м . таб ли ц у). 
В равнинной части долины  (вы сота 
над ур . м оря —  200— 220  м ) в д у б о 
во-сосновы х суб о р ях  он часто р а
стет  как п о д л есо к . В гр або во 
сосновы х суд уб р авах  д ер евья  е го , 
как правило , кривоствольны е, 
встр еч аю тся  единично во втором  
яр усе , и д а ж е  в гр абовы х с у д у б 
равах коли чество  его  в чистых 
д уб о вы х (п р о и зво д н ы х) древосто- 
ях не превы ш ает 5 % .

С о став  дуб о вы х насаж дений за
м етн о  м е н я ется  в возвыш енной 
части (север о -во сто чны е отроги 
К р е м ен ец к и х  гор  и эрозионны е ос
танцы с о тм етко й  над ур . м оря 
290— 330 м ) , гд е  участи е дуба 
скальн о го  в н асаж дени ях значи
тел ьн о , а м естам и  п р ео б лад аю 
щ ее . О бщ ая площ адь таки х дубрав 
в п р ед е л ах  Ровенской  о б л .—  при
м ер н о  1 ты с . га . В основном это 
80— 1 50-летние сем ен н ы е  насаж 
д ения II  —  I I I  классов бонитета .

П ло до но си т д у б  скальны й хо р о 

ш о, и та м , гд е  позволяю т условия, 
е стествен н о  во зобновляется . С ов
м естно  с ним р астут клен о строли
стны й, сосна, б ер еза , реж е —  ель, 
липа, клен-явор , б ер ест , ясень. М е
стам и  это  слож ны е насаж дения с 
грабом  во втором  яр усе . П о дле
сок в больш инстве случаев редкий , 
из лещ ины , рябины , круш ины , бе
р е скл ета  бородавчатого , волче
яго дни ка . И з-за густой со м кн у
тости  др евесно го  полога травяной 
покров обычно развит слабо или 
и м еет ср ед н ю ю  густо ту , локали
зуясь  в м естах  разреж иваний , на 
прогалинах, по обочинам до р о г. 
Видовой состав его  очень богат.

При обследовании дубрав уста
новлено наличие всей гам м ы  пере
ходны х ф о р м  —  от чистого дуба 
скально го  к чистом у д у б у  череш- 
чатом у , а д о ля  явно гибридны х 
ф о р м  ко л е б л ется  в п р еделах 15—  
60 % . К гибр идны м  отнесены  те 
д ер ев ья , в которы х на пробных 
п лощ адях при визуальном  осм отре 
четко  прослеж иваю тся признаки 
исхо дны х видов. О дн ако , говоря
о чистоте  видов, необходим о при
знать  условность  такой характери
сти ки , так  как в зоне интрогрессии 
лю бой  чистый вид несет в себе оп
р е д е л е н н ую  часть элем ентов д р у 
го го  вида. В наш ем  случае это 
б о льш е всего  проявляется в стр о е
нии и ф о р м е  коры и в меньш ей 
м е р е  —  в строении листовой плас
тинки , побегов , почек. Не исклю че
ны та кж е  ф изико-м еханические 
р азли чия в качестве древесины  
м е ж д у  ги бр идны м и ф о р м ам и  и их 
р о д и тел ьски м и  видами.

Р ассм атр и ваем ы е дубовы е на
саж д ен и я  на протяж ении п ослед
них 60— 80 лет  подвергались зна
чи тельн о м у антр опогенном у влия-

Характеристмка насаждений с участием дуба скального
Высота пробной площади над ур. моря, м

200— 210 210— 220 300—310

Состав ЮС, ед. Б, Е 10Д, ед. С, Гр, Б, Кл* 10Д„ ед. Кл, С, Б. Гр**
Возраст,  лет 75 95 1 10
высота,  м 26 25 26
Диаметр, см 27 26 36
Класс бонитета \ It 1
Полнота 0,7 0.8 0,8
Запас,  м^/га 360 300 330
Подрост Равномерный, но редкий (ель, бе Равномерный, но редкий (граб) Групповой средней густоты (клен

реза) остролистный, клен явор, граб)
Подлесок Дуб (до 20 % скального), рябина, Редкий (бересклет,  рябина, ябло Редкий (лещина, рябина, вол

крушина ня лесная) чеягодник)
Почва Дер ново'сре дне подзолистая Дерново-слабоподзолистая супесчаная вторично насыщенная на вод

связно-песчаная глееватая на вод ноледниковом песке неглубокоподподстилаемая оолитовыми извест
ноледниковом песке няками

Тип леса Влажная сосново>дубовая суборь Влажная грабовая судубрава Влажная грабовая судубрава
с елью
Вз Сз Сз

’  Деление дуЬа по видовому признаку таково: черешчатый —  73 % ,  скальный —  4, гибридные формы —  23 %, "  соответственно t 8, 39 и 
43 % .
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нию : приисковы е, вы борочны е,
пр о хо дн ы е , санитар ны е р убки  о т
р ази лись на их видовом  со ставе , 
во зр асте  и д р у ги х  таксационны х 
п о каза тел ях .

Д ан но е  м е сто н ахо ж д ен и е  д уб а  
скально го  п р ед став л яе т  собой во
сто чн ую  часть еди н о го  в п рош лом  
естествен н о го  ар еала это го  вида, 
узко й  полосой захо д и в ш его  сю д а  
из Росточья и в дал ьн ей ш е м  р а зъ 
еди ненн о го  в п р о ц ессе  чело вече
ской д ея те л ьн о сти  на и золирован
ные участки .

Д р о б л ен и е  и ум ен ьш е н и е  таки х 
участков п р о д о л ж аю тся  и в на
сто ящ ее  вр ем я . В р е зу л ь та те  про
ведения р уб о к  главного  п ользо 
вания и счезаю т ценны е леса  с д у 
бом  скальны м  и его  ги бр и до м  с 
д уб о м  ч ер еш ч аты м , а на м е сте  их 
со зд аю тся  н асаж дени я сосны  или 
очень р е д ко  д уб а  чер еш чато го , 
кр асно го . В м е сте  с тем  известно , 
что больш ая часть д ер ев ье в  гиб
ридны х ф о р м  д уб а  о б лад ает ге те 
р о зи со м  и в схо д н ы х условиях 
зам етн о  (на 20— 30 % )  п р ево схо 
дит по п р о дукти вн ости  р о д и те л ь 
ские виды [2 ]. Д р евеси н а  д уб а  
скально го  красивой те к сту р ы , свет- 
ло-коричневой о кр аски , ло сн ящ ая
ся , уп р уга я , прочная, хо рош о ко 
л е тся , ум ер ен н о  устойчивая к за г
ниванию . П о казатели  ф и зи ко -м е- 
ханических свойств ее  п р ев о схо д ят 
таковы е у д уб а  чер еш чато го  на 4—  
40 % [7 ]. Все это  д е л а е т  д р е в е 
сину особенно  ценной в м еб ельно й  
и сто ляр н о й  п р о м ы ш ленн о сти , при 
изготовлении  ш пона, п ар кета  и 
р азличны х о тд ело ч н ы х р аб о тах .

С л е д у е т  такж е  п о д ч е р кн уть , что 
д уб  скальны й в и сс л е д у е м о м  рай
оне зан и м ает участки  р е л ь е ф а , с те 
пень устойчивости  ко то р ы х против 
эрозионны х процессов очень м а
лая или со всем  о тс у тс тв у е т  (н е
р е д ко  кр ути зн а  скло но в , пор осш их 
л е с о м , д о сти га е т  4 5 °) . Являясь  в 
свою  о ч ер ед ь  эл е м е н то м  о п р е д е 
л ен н о го  вы со ко пр о и зво ди тельн о го  
б и о ц ен о за , д у б  скальны й —  вм есте  
с тем  и главное звено , п о д д е р 
ж и ваю щ ее его  стаб и льно сть .

С о хр ан и ть  и ум н о ж и ть  дубо вы е 
леса  с участи ем  д уб а  скально го  
на границе его  р аспр остр анени я —  
н ео тло ж н ая задача практиков л е с
ного хо зяй ства .
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НОВЫЕ КНИГИ
В ы ш ла в свет книга В. Г. Атрохина 
и И. К. Иевеня «Рубки ухода и 
пром еж уточное пользование» (М ., 
А гр о п р о м и зд а т , 1985), вы звавш ая 
больш ой  и н тер ес специалистов 
лесн о го  хо зяй ства . В ней и зл о ж е
ны основны е тео р ети ч ески е  п р е д 
посы лки  п р о веден и я  р уб о к  у хо д а  
за л есо м  и дан глубо ки й  анализ 
способов и м е то д о в  их, вн е д р яе 
м ы х у нас в стр ан е  и за р уб еж о м .

З а  д о лги й  п ер и о д  пр им енения 
р уб о к  у хо д а  накоплен  обш ирны й 
м а те р и а л , освещ аю щ ий таки е  во
просы , как ф о р м и р о ван и е  усто й 
чивых насаж дени й  оптим ально го  
п о р о д н о го  со става , о п р ед е л ен и е  
о бщ ей интенсивности  р уб о к  по о т
д ел ьн ы м  п р и ем ам  и в ц ело м  за 
весь п ер и о д  лесо вы р ащ ивания , 
р а зр аб о тка  м е то д о в  и способов 
о тб о р а  д ер ев ьев  в р у б ку , устано в
л ен и е  влияния р уб о к  у хо д а  на про
д укти вн о сть  насаж дени й , р азр а
б о тка  п р о гр а м м  и рациональны х 
техн о л о ги ч ески х  схе м  на основе 
ко м плексно й  м еханизации произ
водствен ны х проц ессов , о р гани за
ция р або т. Не все эти вопросы 
ещ е  до статочн о  полно изучены . По 
м но гим  из них и м ею тся  противо
речивы е вы сказы вания. В м е сте  
с тем  и звестно , что рубки  ухо д а  
п риводят к значительны м  и зм е н е
ниям  кон кур ентны х взаи м о о тн о 
ш ений элем енто в  ценоза и про
цессов са м о р егули р о ван и я сл о ж 
ной лесной б и оэкологической  си
с те м ы . П р актика  п оказы вает, что 
на значительны х п лощ адях , прой
ден н ы х р уб кам и  ухо д а , процесс 
улуч ш ен и я качественного  состава 
н асаж дени я , е го  стр ук тур ы  и по
вы ш ения про дукти вн ости  п р оисхо
д и т м е д л е н н о . О тсю д а  н ео б хо д и 
м о сть  анализа со вр ем ен н о го  со-

р о да  Q u ercu s L . Евразии . Л ., 1982, 
с . 15— 20.

7. Никитин А. А . Д р евесны е ра
стен и я  С С С Р .—  В кн .: Расти тель
ное сы р ье  С С С Р . Т. 1, М ., 1950, 
с . 543— 644.

8 . Ф ед ец  И. Ф „  Улановский М. С. 
Ти пологическая класси ф икац ия д у 
бовы х лесов лесостепи  и П олесья 
У С С Р .—  В к н .: Д убр авы  С о ветско го  
С о ю за  и повы ш ение их производи
тельн о сти . Киев , 1968, с. 153— 165.

сто ян и я р уб о к  ухо д а  с позиций 
лесо во дственн о й  и эконом ической 
их ц елесо о б р азн о сти  сл е д уе т  рас
см атр и вать  как одну  из главных. 
М ногочисленны е разр аботки  по 
у хо д у  за лесо м  в больш инстве сл у 
чаев предн азн ачаю тся  для  о тд е л ь
ных регионов и пор од или касаю т
ся частны х вопросов. Рец ен зи р уе
м ая книга вы годно  отли чается от 
публикаций прош лы х л е т , что дает 
анализ п р о б лем ы  в еди нстве ле- 
со во дствен ны х, эконом ических, 
о ргани зационны х и техно ло ги ч е
ских аспектов с учето м  и м ею щ их
ся ср е д ств  м еханизации .

Н е д о ста тко м  работы  сл е д уе т  
признать о тсутстви е  до казательств  
эко но м и ческо й  целесообразности  
р уб о к  у хо д а  по всем у  циклу ле
совы ращ ивания (на м о м ен т глав
ной р уб ки ). Вер о ятн о , не были бы 
лиш ним и схем ы  технологической  
организации лесо сек  по видам  ухо 
д а . О тсу тс тв у е т  в книге отнош ение 
авторов к дей ствую щ и м  Н аставле
ниям по р уб кам  ухо д а , к п оло ж е
нию ГО С Т  12.3 .015 и п ункту  273 
Правил по техни ке  б езо пасно сти  
при лесо сечны х р або тах в части 
о граничения ш ирины волоков. М а
ло уд ел е н о  м е ста  анализу рубок 
у хо д а  в горны х лесах , им ею щ их 
свою  сп ец и ф и ку .

Учиты вая важ ность п роблем ы  
у хо д а  за л есо м , надо бы ло бы 
б о льш е вним ания уд ел и ть  таким  
видам  е го , как обезверш инивание, 
у хо д  за п о д л еско м  и опуш кам и , 
о б р езка  сучьев и д р . В ц елом  о т
м е ти м , что лесо хо зяй ственн ая ли 
тер а тур а  обогатилась  квали ф и ц и 
рованным тр уд о м , которы й о каж ет 
пом ощ ь специалистам  лесно го  хо 
зяйства в их р або те .

В. С . Ч УЕН КО В, доктор  
сельскохозяйственных наук;

А. Ф . ГУРО В, кандидат 
сельскохозяйственных наук
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ОБМЕН ОПЫТОМ

РЕШЕНИЯ М АЙ СКОГО (1982 Г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

ПО ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОРЕХОПЛОДНЫХ
в. р. Ш ПИ ЛЕВОЙ , директор Яргаринского спецлесхоза;
В. П. ЛИВЕНЦЕВ (ВИПКЛХ)

Почвенные и кл и м ати ч ески е  условия ю ж ной части 
М олдавии б лаго п р и ятн ы  д л я  п роизрастания о р е хо 
плодны х. В 1971 г. в ЯргаринсколА л е с хо зе  по п р о екту  
Ро сто вско го  ф и ли а ла  « С о ю зги п р о л есхо за»  зало ж ен а 
первая в р е сп уб л и к е  про м ы ш ленн ая плантация о р еха  
гр ец ко го  и ф у н д у к а  на площ ади 500 га . О д н ако  уж е 
к концу 70-х го до в  стало  ясно, что успеш но е ведение 
хо зяй ства  в о р ехо вы х садах  тр е б у е т  специальной п о д 
готовки  кад р о в , глубокой  спец иализац ии , хорош ей 
техни ческой  оснащ енности  п р ед п р и яти я . П о это м у  в
1983 г. с целью  улучш ения агр о техни ки  вы ращ ивания 
о р ехо п ло д н ы х на базе  Гы р то нско го  лесничества  о р 
ганизовали Б аю ш ско е о р е хо в о д ч е ско е  лесничество  
( 1 2 0 0  га ).

К н асто ящ ем у  вр ем ени  пр о ект почти полностью  
реализован  —  со зд ан о  440 га плантаций , о ко ло  150 га 
вступили в стад и ю  п лод он о ш ен и я . В 1985 г. товарный 
урож ай о р е ха  гр ец ко го  составил о коло  300 и ф у н д у 
ка —  350 ц. П о лучено  весьм а ц енное пищ евое и ф а р 
м ац евти ч еско е  сы р ье , не и м е ю щ ее  аналогов ср еди  
д р у ги х  плодовы х к ул ь ту р  М о лдави и . Ш и р о ки е  м е ж 
д у р я д ь я  (6 — 16 м ) п озво ляю т д о п о лн и тельн о  вы ра
щ ивать эф и р о м асли ч н ы е , м ед о н о сн ы е  и кор м о вы е 
р астени я . П осев трав и наличие бело акац и евы х насаж 
дений на см еж н ы х те р р и то р и я х  о бусло вили  развитие 
пчеловодства (н асч и ты вается  о ко ло  500 п че л о сем ей ).

В лесни честве  и м е ется  базисны й о р о ш аем ы й  п и то м 
ник (60 га ), гд е  вн ед р ен а  полная м ехан и зац и я про
цессов п р о и зво дства  посадо чно го  м ате р и ал а . Н а р яд у  
с лесны м и п ор одам и  вы ращ иваю т ценны е и о с тр о д е 
ф ицитны е лекар ств ен н ы е  и д еко р ати в н ы е  —  ель 
го луб ую , о б леп и ху , р о зы , ш иповник, бо яр ы ш ни к , 
глади о лусы , р о м а ш ку  и д р . Только  1 га привиты х 
роз д ает  за 2 го да  до  200  ты с . р уб . д о хо д а .

О р ехо в о д ство  в л е с хо зе  прош ло  путь проб и ош ибок. 
П ервы е посадки (по схе м е  4 X 4  м ) вы полнены  н есо р 
товы м и сеянцам и в 1956 г. на площ ади  17 га. У хо д о в  за 
ш там б о м  и кроной , изреж иваний и борьбы  с в р ед и те 
л ям и  и б о л езн ям и  не проводили . К 10 -летнем у воз
р а сту  кроны  со м кн ули сь  и д ер ев ья  пер естали  п лод о 
носить . П о зж е , вплоть до  1968 г ., к ул ь тур ы  создавали  
в основном  се м ен н ы м  путем  с со п утствую щ и м и  и 
кустар н и ко вы м и  п о р о д ам и , главны м  о б р азо м  кленом  
о стр о ли стн ы м , яво р о м , бирю чиной , свидиной . Эти  на

саж д ен и я  нам ечено  полностью  реконструировать, 
что позволит увеличить площ адь орехоплодны х на 
200 га.

В н асто ящ ее вр ем я специалистам и Яргаринского  
сп ец л е схо за  со вм естн о  с учены м и проводятся научные 
и п рактически е и сследовани я с целью  дальнейш его 
соверш енствования техно ло ги и  пром ы ш ленного  возде
лывания o p e xo п л o д н ь ix . И зучаю тся возм ож ности  эколо
гической адаптации , повы ш ения продукти вности  и то
варности ценных пер сп екти вн ы х сортов и ф о р м  ореха 
гр ец ко го  и ф ун д у к а  п утем  их вегетативного  разм но
ж ен и я . Больш ое вним ание у д е л я е тс я  агротехнике , за
щ ите д ер евьев  от вр ед и тел е й  и б о лезней , ф о р м и р о 
ванию  крон , м еханизации  сбо р а и переработки  плодов.

Киш иневским  сельско хо зяй ствен н ы м  институтом 
им . М . В. Ф р у н з е  (к а н д . с .-х . наук В. М . Ж адан), 
М о лдавски м  научн о -и сследо вательски м  институтом 
п лод ово дства  (кан д . с .-х . наук И. П. Ц ур кан ) ведутся 
р аботы  по селекц и и  ценны х пром ы ш ленны х ф орм  
ф у н д у к а , приспособленны х к м естн ы м  условиям , изу
чению  б и о ло го -эко ло ги ч ески х особенностей  этой по
р о д ы , р азр аб о тан ы  п р ед вар и тельн ы е  реком ендации 
по зак л ад к е  п р о м ы ш ленн ы х плантаций ф ун д ука  и оре
ха  гр ец ко го .

Ф у н д у к  и лещ ину вводят в сады  ореха грецкого  
с п лощ адям и  питания 1 6 X 1 6  и 1 8 X 1 8  м в качестве 
уп л о тн и тел е й , р а зм ещ ая  по схем ам  9 X 9  и 8 X 8 м , 
чисты е плантации ф у н д у к а  со зд аю т по схем е 6 X 6 м
1 — 2 -летним и  саж ен ц ам и , заготовленны м и н епоср ед
ственно  в п лод он о сящ и х садах  и м аточниках. П осад
ку (луч ш и е сроки  —  поздняя осень или ранняя весна) 
п р о во дят по плантаж ной вспаш ке в ям ки , подго то влен
ные м еханизир о ванны м  способом  или вручную  (для 
слабо р азви ты х о тп р ы ско в ). Корни предварительно  под
р езаю т и засы паю т ры хлой зем лей , кото р ую  тщ атель
но уп л о тн яю т. С аж енцы  о бр езаю т на вы соту 10— 20 см 
от повер хности  почвы, затем  поливаю т и окучиваю т.

П о ско льку  ф ун д у к  и лещ ина довольно  требова
тельны  к влаге , ко м плекс агр отехнически х м ер о пр и я
тий до лж ен  быть направлен на ее  м аксим альное 
накопление и со хр анение . К р о м е  то го , в первые 2—
3 го да о сущ е ствл яю т два полива в течение вегетацион
ного пер и о да . В 5— 8-летн ем  во зр асте  на кусте  остав
ляю т не б о лее  12 стволов . П о являю щ ую ся поросль 
р е гул яр н о  о б р еза ю т.

На части плантации, занятой  ю ж ны м и сортам и , 
вводят р астения-о пы лители  ( 1 0 — 20  % )  из б о лее  зимо-
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стойки х м естн ы х ф о р м , а такж е  со р то в  и ф о р м  ф у н 
д у ка  и лещ ины  селекц и и  У кр Н И И Л Х А  и ВН И И Л М а.

Как показала п р акти ка , д л я  р ац ионального  исполь
зования зем ли  и повы ш ения ур о ж ай н о сти  плодов с 
единицы  площ ади ц ел е со о б р азн о  первоначально  р аз
м ещ ать  д ер ев ья  о р е ха  по схе м ам  8 X 8 , 9 X 9  или 
1 0 X 5  м с п о сл ед ую щ и м  р а зр еж и вани ем  в 9— 1 2 -л е т
нем во зр асте  до  8 X 1 6 ,  9 X 1 8 ,  1 0 X 1 0 , а за тем  до  
1 6 X 1 6 , 2 0 X 2 0  м . Весь  к о м п л е кс  агр о техн и ч ески х  
м ер о пр и яти й  призван о беспечить  усло ви я д л я  хо р о 
ш его  р о ста  насаж дени й .

Участки  пр о м ы ш ленно й  плантации о р е ха  гр ец ко го  
р асполож ены  на ср авн и тельно  пологих скло нах (4 —  
1 0 ° ) в основном  север ны х и зап адн ы х экспози ц ий . 
Почвы —  ч ер н о зем ы  об ы кно вен ны е , кар бо натны е и вы
щ елоченны е, м о щ ны е и ср е д н е м о щ н ы е , тя ж е л о с у г
линисты е с до вольно  низким  со д е р ж а н и ем  гум уса . 
О б р аб о тке  почвы п р е д ш е ств у е т  р аско р ч евка , BbJ4ecbi- 
вание кор ней , вы равнивание повер хн о сти .

П о сад ку  п р о во дят по сплош ной плантаж ной вспаш-

М астер-ореховод Г. К. Секри еру осматривает урожай 
ореха грецкого 198S г.

ке весной или осенью  привиты м и саж енцам и с обя
зательны м  п одновлени ем  корневой си стем ы  и обиль
ным поливом . Ранней весной саж енцы  о б р езаю т на 
вы соту 100— 150 см  от поверхности  no4Bbj для  о б есп е
чения хо р о ш ей  приж иваем ости  и роста .

Почву со д е р ж а т  в р ы хло м  и чистом от сорняков 
со сто ян и и . В течение вегетационного  периода проводят 
три —  пять культиваций и осенню ю  перепаш ку м е ж 
д ур яд и й . В первы е три —  четы ре года посадки м е ж 
д у р я д ь я  засаж иваю т сельско хо зяй ствен ны м и  культу
рам и с о ставлен и ем  защ итны х зон (1 ,5 — 2 м ) по обе 
сто р о ны  р яд а  о р еха  гр ец ко го . В м е ж д ур я д ь я  плодо
н осящ их плантаций вносят м инер альны е удобрения 
(2 — 3 ц /га ) . К р о  ны дер евьев  ф о р м и р ую т  по естествен 
н о-улучш енн о м у типу или по типу чащи.

Из испы танны х в течен и е 6 лет 12 сортов ф ун д ука  
западно -евр о пейской  селекц и и  по ком п лексу  хозяй
ственно  ценных признаков и свойств вы делены  сорта 
Ч удо  Б о ло ви ллер а (ур о ж ай  в ср е д н ем  за 2 го да  со
ставил 2,02 кг сухи х  орехов с о дного  куста ), Кадептен  
(1 ,97  к г ) , Н о тти нгельски й  (1 ,25  к г), Л уиза (1 ,49  к г) и 
Б о р р а (1 ,22  к г), весьм а зи м о сто й ки е  в условиях М о л
давии . Вы со кую  зи м о сто й ко сть  проявили такж е сорта 
А та-Баб а , А д ы гей ски й  и Ч еркасский-2 , служ ащ ие осно
вой п р о м ы ш лен н о го  со р ти м ен та  в районах тр адиц ио н
ной к ул ьтур ы  ф у н д у к а  —  ю га К р асно дар ско го  края 
и А зер б ай д ж ан ско й  С С Р .

К о ллекти в  Я р гар и нско го  л е схо за  неоднократно  был 
участн и ко м  В Д Н Х  С С С Р , дем о нстр и р овал  д о сти ж е
ния Б аю ш ско го  лесни чества  в вы полнении П родоволь
ственной п р о гр а м м ы .

В м е сте  с тем  узкая  специализация работ тр еб ует 
п овседневн о го  гр ам о тн о го  вним ания р уко во дства  и 
спец иалисто в  к про и зво дственн ы м  проц ессам , о твле
чения техни ки  всего  п р ед п р и яти я , что невозм ож но 
о беспечить  в сло ж н ы х хо зяй ственн ы х условиях.

Ц елесо о б р азн о  на б азе  Баю ш ско го  лесничества ор
ганизовать  са м о сто яте л ьн о е , специализированное о р е
хо во д ч еско е  п р ед п р и яти е  (л е схо з ). Pac4eTbj показы 
ваю т, что р ентаб ельн о сть  такого  лесхоза  в 1990 г. 
составит 64 % , а в п о следую щ и е годы  ещ е более 
во зр а сте т , так как плантации вступят в стади ю  интен
сивного  плодонош ения на значительны х площ адях. 
О бразование о р ехо во д ческо го  л есхо за  позволит, во- 
первы х, коренны м  о б р азо м  улучш ить  техн о ло ги ю  вы
ращ ивания и пр о изво дства  п родукц ии  о р ехо во дства
и, во-вторы х, поднять  качественны й уровень ведения 
лесо хо зяй ствен н о го  и л есо кул ьтур н о го  д ел а  в Ярга- 
ринском  сп ец л е схо зе .

СОЗДАНИЕ ПОЛУКУЛЬТУР ГОЛУБИКИ 
В ПОЛЕСЬЕ

в. с. П О Б ЕД О В , В. В. ГРИМ АШ ЕВИЧ  
(БелНИИЛХ]

В клю чение лесн о го  хо зяйства  в аг
р о п ром ы ш ленны й ко м п лекс с тр а 
ны налагает на о тр асль  повы ш ен
ные о б язательства  по вы полнению
60

П р о до во льственно й  п р о гр ам м ы . 
В это м  отнош ении значительны м  
вклад о м  м о ж е т стать  увеличени е 
п р о дукти вн о сти  лесны х ягодни ков , 
ср е д и  ко то р ы х обш ирны е площ ади 
зан и м ает го луб и ка .

Нам и р азр аб о тан а  техно ло ги я

со здан и я п о л укул ьтур  —  участков 
естествен н ы х зар о слей , на которы х 
пр о во дится  неслож ны й ком плекс 
работ по повыш ению  п р о дукти в
ности яго д н и ка : изреж ивание д р е 
весного  полога , о м о ло ж ение и уп 
ло тн ен и е зарослей  го лубики , вне
сение м инер альны х удобр ений
[5 ]. Н ео б хо д и м о сть  создания полу
к ул ьтур  вы зы вается сокращ ением  
естествен н ы х ягодников и сниж е
нием  их урож айности  в р езульта те
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пр о во дим ой  в р е ги о н е  в ш ироких 
м асш таб ах о суш и тельн о й  м е л и о 
рации [ 1 ].

И сследования проводились Бел- 
Н И И Л Х ом  в 1979— 1984 гг. в Б ел о 
р усско м  и У кр аи н ско м  П о лесье . 
О б след о ван о  1500 га зар о слей , 
зало ж ен о  12 постоянны х и 125 вр е
м енны х пробны х п лощ адей . У с та 
новлено , что п о л укул ьтур ы  ц ел е
со о б р азн о  со здавать  в со сн яках 
д о лго м ош н и ко вы х { А 4), осоково- 
д о лго м ош н и ко вы х { В 4 ) ,  о соково- 
до лго м ош н и ко во  - б агульни ковы х 
(В д _ 5) и п роизводны х типах леса 
при со м кн уто сти  д р е ве сн о го  поло
га ниж е 0 ,5 , а такж е  на бо ло тах 
(д л я  о блегчени я работ р е ко м е н 
д у е тс я  о культур и в ать  заросли  на 
окр аинах б о л о т). Э ко но м и ч ески  
вы годно  использовать  под полу- 
кул ьтур ы  р ед и н ы , стар ы е  гари , не- 
возобновивш иеся (или возобновив
ш иеся м ало ц ен ны м и  п о р о д ам и ) 
вы рубки , тр ассы  линий эл е к тр о п е 
р едач , вы работанны е то р ф ян и ки . 
Ц елесо о б р азн о , чтобы  площ адь 
сплош ны х зар о слей  бы ла м акси 
м альной или ж е со сто ял а  из о т
дел ьн ы х участко в  не м е н е е  0 ,5 —  
1 га с р а ссто я н и ем  м е ж д у  ними 
не б о лее  1 0 0  м  (п р о екти вн о е  по
кр ы ти е  —  не ниж е 20 % ) . При 
вы боре участка  с л е д у е т  учиты вать, 
что клоны  разли чны х ф о р м  го л уб и 
ки со вм естн о  п р о и зр астаю т обы ч
но в вы со ко пр о дукти вн ы х за р о с
лях . Н аи б о лее  урож айны  и ценны 
по хи м и ч еско м у со ставу  я го д  гр у 
ш евидная и р ебр и стая  ф о р м ы  
(р и с . 1). При зак л ад к е  п олукуль- 
тур  очень важно им еть  п о д ъ е зд 
ны е пути к участку  и подбирать  
м е с та  с неосуш енны м и п р и легаю 
щ им и тер р и то р и я м и . В м е сте  с тем  
ж е л а те л ь н а  р е гу л и р у е м а я  о суш и 
те л ь н а я  си сте м а , ко то р ую  м ож но  
испо льзо вать  д л я  сб р о са  избы точ
ных во д  в весенний п ер и о д  и соз-

Рис. 1. Ф орм ы  голубики, выделен
ные в Полесье:

1 —  шаровидная мелкоплодная; 2 —  про
долговатая; 3 —  округлая;  4 —  грушевид

ная; 5 —  яйцевидная; 6 —  ребристая

Д а н и я  и х  з а п а с а  в м о м е н т  с о з р е в а 
н и я  я г о д .

При п о д го то в ке  участка  к 
эксплуатац и и  п р о во дят б уссо л ь
ную  с ъ е м ку , а по его  границам  
пр о р уб аю т визиры и по углам  
устанавливаю т сто лб ы . В зависи
м о сти  от со сто яния д р е ве сн о го  по
ло га  и зар о слей  голубики  участок 
р а зд е л я ю т  на части , р азли чаю 
щ иеся м е ж д у  собой по нам ечае
м ы м  м е р о п р и яти ям . В о зле  п р о ез
ж их д о р о г, тропинок устанавли 
ваю т анш лаги «П о л укул ьтур ы  го 
луби ки . Участо к  № . . . ,  пло
щ адь ... га , название л есн и ч ест
ва». К о н тур  участка наносят на 
п ланш еты . О б след о ван и е  д ля  на
значения м ер о пр и яти й  проводит 
главны й лесничий или главный ин
ж ен ер  л е схо за  с участи ем  лесни 
чего . Д л я  вы полнения работ со 
став ляю т пр о ект [5 ].

Как  св и д етел ь ств ую т и сследо ва
ния, в м е ста х  распр остранения 
зар о слей  го луб и ки  чащ е всего  про
во д ятся  р убки  у хо д а  за лесо м  и 
сани тар н ы е , р е ж е  —  рубки  главно
го пользования . О ко л о  половины 
пробны х п лощ адей  зало ж ен о  на 
сп ло ш ны х вы р уб ках , в квартальны х 
п р о секах , противопож ар ны х р аз
ры вах и тр ассах  линий эл е ктр о 
п ер едач .

Нам и вы явлено  во здействие 
сплош ны х и вы борочны х рубок на 
п р о д укти вн о сть  зар о слей . Всего  
зало ж ен о  18 пробны х площ адей , 
данны е пяти из них приведены  в 
таб л . 1. В 1983— 1984 гг . на С ве тл о 
го р ско м  стац и о н ар е  изучено  влия-

I

ние на растения изреж ивания д р е
весного  полога в ком плексе с д р у 
гим и м ер о пр и яти ям и  (табл . 2 ).

Д анны е табл . 1 и 2 показы ваю т, 
что сниж ение со м кнуто сти  др евес
ного  полога нам ного улучш ает 
условия для  роста и плодоно
ш ения ягодни ка . Так, проективное 
п окры тие зар о слей  голубики уве
личивается за 5 лет  на 6— 14 % , 
повы ш ается урож ай ягод , средняя 
их м асса во зр астает на 1 0 — 40 %.  
П рибавка ур о ж ая в м естах прове
ден и я сплош ны х рубок в о тдель
ных случ аях  со ставляет 300— 900 % . 
О на связана с увеличением  осве
щ ен но сти . В р езульта те  стим ули
р у е тся  вегетативное разм нож ение, 
р е зко  увеличивается число гене
ративны х побегов ; значительная 
часть зар о слей  омолаж ивается при 
сж игании порубочных остатков.

Таблица 1
Влияние рубок на состояние зарослей голубики и урожайность ягод 

(в числителе — контроль, в знаменателе — после рубки)

№
лр.
пл.

Вид рубки Год и сезон 
проведения

Таксационные показатели 
насаждения

Эко-
топ

Проек
тивное

покрытие,
%

Средняя
масса
ягоды,

г

Биологический урожай, кг/га

состав
сомкнутость
древесного

полога
1981 1982 1983

1 Сплошная 1976, зима 9С1Б 0,7 А, 28 0,48 83,2 18,9 64,4
— ~0,0~ ~4Y~ 394,8 126,0 291,1

2 То же 1975, осень 6С4Б 0,8 в, 21 0,47 22,1 14,9 34,3
__ 0,0 0,58 247,9 106,3 251,7

3 » 1975, зима 7 С 2 Ы  Д 0,7 В4 12 0,51 109,7 45,8 92,6
— 0,0 28 о Г ^ 421,5 162,9 380,1

4 Выборочная 1978, весна 5С5Б 0,9 Вз-4 14 0,53 51,2 12,0 61,3
~ 9 й ь ' 0,5 20 0^« 230,2 63,0 280,0

5 То же 1980, зима 6С4Б 0,8 А, 16 0,46 62,4 22,1 58,7
9С1Б " о ,У 29 0,58 380,1 96,2 249,2
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эф ф ентнаность мероприятий по поаышению урожайности голубики, проаеденных на Светлогорском стационаре в 1983 г. 
|в  числителе — контроль, а знам енателе — после проведения мероприятий)

Т а б ли ц а  2

№
п р .
п л .

Н а и м е н о в а н и е
м е р о п р и я т и й

Э к о т о п

С о м к н у *
т о с т ь

д р е в е с н о г о

П р о е к т и в н о е
п о к р ы т и е ,

%

С р е д н я я  м а с с а  
о д н о й  я г о д ы ,  

г

Б и о л о г и ч е с к и й
у р о ж а й ,

к г / г а

П р и б а в к а  
у р о ж а я ,  %

п о л о г а 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 3  1 1 9 8 4

1 В ы бороч н а я  о м о л а ж и в а ю щ а я  о б 
р е з к а  з а р о с л е й  голубики

2 И з р е ж и в а н и е  д р е в е с н о г о  п о ло г а  с 
в н е с е н и е м  п о лн о го  м и н е р а л ь н о г о  
у д о б р е н и я  (NgoPioKeo)

3 То же ,  что на пр. пл. 2 -} -вы борочн ая  
о м о л а ж и в а ю щ а я  о б р е з к а  з а р о с л е й  
голуби ки

4 И з р е ж и в а н и е  д р е в е с н о г о  п о ло г а

О тр и ц ател ьн ы е  сто р о н ы  р уб о к  —  
м ехан и чески е  п о вр еж д ен и я  за р о с
лей  во вр ем я  валки и тр акто р н о й  
тр ел е вки  д ер ев ье в , особенно  в 
летний  п ер и о д  (зи м о й  п о вр еж д а
ю тся  п р еи м ущ еств ен н о  стар ы е не
п ло д о н о сящ и е  парциальны е к усты ). 
П о сле  р уб о к  главного  пользования 
в м е ста х  пр о изр астания голубики  
участки  обычно о ставл яю т под 
есте ствен н о е  во зо б н овлен и е , что 
сп о со б ствует  со хр анени ю  за 
р о слей . В м е сте  с тем  в б о льш и н 
стве  случаев тер р и то р и я  заб о ла
чивается , особенно  если  ш ирина 
л есо секи  п р евы ш ает 100 м . Э то  с 
свою  о ч ер ед ь  о тр и ц ательн о  ск а 
зы вается  на р асп р о стр ан ен и е  я го д 
ника, что н ео б хо д и м о  учиты вать  
при составлении  техн о л о ги ч ески х  
кар т на р уб ки .

Влияние изреж ивания д р е в е сн о 
го полога на ур о ж ай н о сть  го л у 
бики , особенно  в к о м п л е ксе  с д р у -

— 5 — ^ 4 — 5

в.

в.

0,6 22 22 0,44 0,41 128,2 62,1 22 55
0,6 25 26 0,46 0,43 156,6 96,1
0,8 34 34 0,49 0,46 277,5 194,5 61 65
0,5 35 37 0,73 0,62 446,5 320,8

42 42 42 0,53 0,51 340,6 211,7 100 135
0,4 47 49 0,94 0,84 683,0 497,2

0,7 42 42 0,53 0,51 340,6 211,7 13 21
0,4 42 43 0,59 0,54 384,6 256,3

гим и м е р о п р и яти ям и , о щ ущ ае тся  
у ж е  в TOV ж е  го д  (с м . таб л . 2 ).

И зр еж ивание надо  проводить  по 
сл е д ую щ е й  техн о л о ги и . В первую  
о ч ер е д ь  уб и р аю т д ер е в ья  ф а у т 
ны е, ве тр о вальн ы е , б ур ел о м н ы е  с 
сильно  р азви ты м и  кр о нам и . З атем  
р авн ом ер н о  и зр еж и ваю т д р е в е с 
ный п оло г, п о д р о ст и п о д л есо к . 
Н адо  пом ни ть , что под поло го м  
д р е в о сто я  в м о л о д о м  во зр асте  ос
вещ енно сть  вы ш е, чем  при такой  
ж е  со м кн уто сти  в д р е в о сто ях  с та р 
ш их во зр асто в . Тр елево чны е во
локи  нам ечаю т по во зм ож н о сти  по 
зар о сл ям  с м и ним альны м  п р о ек
тивны м  п о кр ы ти е м . П орубочны е 
о статки  и нели кви д  укл ад ы ваю т в 
окнах зар о слей  или сж и гаю т. Все 
виды р уб о к  п р о во д ят в зи м н ее  
вр ем я при зам е р зш е й  почве.

Э ф ф е к ти в н о е  м е р о п р и яти е  —  
о м о л о ж ен и е  п утем  о б р езки  и вы
ж игания стар ы х н еп ло дон о сящ и х 
кусто в  стар ш е  1 0 — 1 2  л е т  один раз 
в 8— 10 л ет  [2 ]. В это м  случае 
яго ды  о тл и ч а ю тся  повы ш енны м  со 
д ер ж ан и ем  общ и х сахаров и м е н ь
ш ей ки сл о тн о стью , во зр а стает  ур о 
ж айность  ввиду образовани я ку 
стов одинаковой  возрастной  гр уп 
пы и р е зк о го  увеличени я числа 
п ло д о н о сящ и х побегов на единице 
площ ади  [4 ]. При о б р езке  ц еле
со о б р азн о  о ставлять  стар ы е пар
циальны е кусты , им ею щ ие бо ль
ш ое коли чество  укороченны х ген е
ративны х побегов .

Э ф ф е кти в н о сть  ом о ло ж ения в 
ко м п л е ксе  с др уги м и  м ер о пр и я
тиям и по повы ш ению  п р о дукти в
ности голубики  р езко  возрастает 
при изреж ивании д р евесн о го  по
ло га  с внесением  м инеральны х 
уд о б р ен и й . О б р е зк а  зарослей  б ез  
изреж ивания др евесно го  полога 
приводит к зам ед л ен н о м у  восста-

Рис. 2. Образование завязи в полу- 
культурах голубики

новлению  парциальны х кустов , из
реж ивание полога б ез о м о ло ж е
ния —  к развитию  конкурентной 
р асти тельн о сти , особенно вереска , 
б агульни ка , пуш ицы  и осок . О м о 
лож ен и е  сниж ает генеративную  
сп о со б но сть  б агульни ка , которая и 
б ез  то го  ниж е, чем у голубики , 
п оэто м у и о м о ло ж ен и е его  произ
води тся р е ж е . Значительно по
дав л яе т восстановление б агульни
ка о б р аб о тка  кустов сим азином  
( 1 , 2  к г / га  д . в .) после посадки на 
пень. Увеличению  количества (д о  
120 ш т ./м " ) и прироста (до  24 см ) 
побегов голубики  способствует 
внесение сул ьф а та  ам м ония 
( 1 0 0  к г / га  д . в .) весной, за м есяц  до 
вы ж игания.

Н еко то р ы е  авторы [2 ] полагаю т, 
что при ом олож ении  зарослей  го
луби ки , с точки зрения охраньг 
пр и р о ды , целесо о б р азн о  прим е
нять не вы ж игание , а обрезку в 
сочетании с внесением  м инераль
ных уд о б р ен и й . Мы считаем , что 
вы бор того  или иного способа 
зависит от м естны х условий и на
личия м еханизм ов , аппаратов и го 
рю чего  м атериала , так как и ск усст
венное вы ж игание в м а р те  не при
чиняет вр еда зар о слям  и п ер и о д  
их восстановления значительно  
со кр ащ ается .

При внесении в начале апреля 
полного м и н ер ально го  уд о б р ен и я  
(МэоРбоКбо) р е зк о  увеличи вается 
прирост го луб и ки  и ее  содом и - 
нантов: кл ю кв ы , п о д б ела , м ирта , 
вер еска  и б агульн и ка . На м есте  
о м о л о ж ен н ы х  кусто в  возрастает 
число и п р и р о ст побегов возоб
новления . П роективное покрытие 
за 2 го д а  возросло  на 3— 7 % . 
Н аб л ю д ал о сь  резко е увеличение 
ср е д н ей  м ассы  ягоды и сниж ение 
о тп ад а  генеративны х органов го л у 
бики (рис. 2 ). В м естах, гд е  вн о си 
ли м инеральны е удо бр ен и я , о т с у т 
ствовали вредители и б о л езн и , в то 
вр ем я как на ко н тр о ле  им елись
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ли сто вер тки  и встречалась  м у м и 
ф и кац и я яго д . М ож но п р ед п о л о 
ж и ть , что м инер альны е удо бр ен и я  
в ко м п л е ксе  с д р у  ми м е р о п р и я
тиям и  повы ш аю т устойчивость  го 
луби ки  к вр ед и тел ям  и б о л езн ям . 
У стан о влено , что п о д ко р м ка  б ез  
обеспечения д о стато ч н о го  св ето 
вого освещ ения б л аго п р и ятств уе т  
интенсивном у образовани ю  ве ге
тативны х побегов . П о это м у у д о б 
р ять  ягодники с л е д у е т  в ко м п л е ксе  
с изреж иванием  д р е в е сн о го  поло
га и выборочной ом о лаж и ваю щ ей  
о б р езко й . П о ло ж и тельн о е  влияние 
оказала  борная ки сло та  (1 к г / га  
по д . в .) в пер ио д  цветения я го д 
ника, прибавка ур о ж ая  —  1 0 , 1  % .

М аксим альное увеличени е ур о 
ж ая при со здан и и  п о л укул ь тур  
голубики  о тм еч ен о  при к о м п л е кс
ном  проведении м е р о п р и я ти й (с м . 
табл . 2). П рибавка на пр. пл. 3 в
1984 г. равнялась 135 % .

Увеличение п лотн ости  зар о слей  
голубики  с п р о екти вны м  покр ы 
ти ем  м е н е е  35 %  д о сти га е тся  пу
тем  се м ен н о го  и вегетативно го  
р азм н о ж ен и я  ценны х гр уш евидной  
и р ебр и сто й  ф о р м . Нам и р а зр а
ботан  сп о со б  посева сем ян  и о т
ж им ов го луб и ки  в естественны х 
усло ви ях  [ 6 ]. М акси м альн ая приж и
ваем о сть  при вегетативном  р а з
м н о ж ен и и  д о сти га е тся  при исполь
зовании кустов (о тво д ко в ) с о б р е
занны м и н адзем но й  и корневой 
частям и  и «кор невищ ны х» черен
ков, заго тавли ваем ы х из п о гр е б е н 
ных стел ю щ и хся  побегов [3 ].

Работы  по со зд ан и ю  п олукуль- 
тур  д о лж ны  вы полняться в кален 
дар н ы е  ср о ки , что повы ш ает э ф 
ф екти вн о сть  м ер о п р и яти й . Д л я  ве
ден и я хо зяй ства  при со здан и и  по
л у к у л ь тур  пр иказо м  д и р е кто р а  
л есхо за  назначается о тветственн о е  
лицо , а на п ер и о д  со зр еван и я и 
убо р ки  яго д  (ию нь —  а в густ ) о р га 
н и зуе тся  охрана п о л ук ул ь тур  со г
ласно  прави лам , п р акти куе м ы м  в 
л есхо за х . Зар ан ее  к о м п л е ктую т 
б р и гаду  сб о р щ и ков . На участке  ве
д у т  ф ен о л о ги ч ески е  н аб лю ден и я . 
Д л я  хранения инвентаря и за го 
товленны х яго д  устр аи вается  вр е
м енное скл ад ско е  пом ещ ен и е в 
виде до щ ато го  навеса или п ер е
дви ж ного  до м и ка . Я го ды  от сб о р 
щ иков приним аю т н еп о ср ед ств ен 
но в у го д ьях , так как их пер ено ска  
на больш ие р асстояния сниж ает 
п р о и зво ди тельно сть  тр уд а .

Увеличению  объем ов заготовки  
яго д  голубики  б уд е т  сп о со б ство 
вать р егули р о вани е  цен в зави
си м о сти  от урож айности  в те к у 
щ ем  го д у , о беспечение сборщ иков

тр а н сп о р то м , заклю чени е  д о го в о 
ров с м е стн ы м  населен и ем  на 
поставку  яго д , со зд ан и е  лагер ей  
тр уд а  и о тд ы ха  ш кольников .

Нами о п р ед е л ен а  эко но м и че
ская  эф ф е кти в н о сть  м еропр иятий  
по повы ш ению  п р о дукти вности  
естествен н ы х зар о слей  го лубики .
Так, затр аты  на со здан и е  полу
к ул ь ту р  в С ве тл о го р ско м  л есхо зе  
Го м ельско й  об л . на площ ади 8 га 
с учето м  сто и м о сти  удо бр ен и й  со 
ставили  259 р . 24 к ., или 32 р . 40 к. 
на 1 га. Если учиты вать, что ком п 
л екс  м ер о пр иятий  проводится 
один р аз в 5 л е т , то  затр аты  на 
со зд ан и е  п о лукультур  за 1 го д  рав
ны 6 р . 48 к. П рибавка урож ая 
рассчиты валась  сл е д ую щ и м  о б р а
зо м . Увеличение ур о ж ая в первый 
го д  составило  58,8 % , т . е . средний  
урож ай на ко н тр о ле  был равен 
340, в п о л укул ьтур ах  —  540 к г/га .
Из ф о р м у л ы  ур о ж ай н о сти  го луб и 
ки в П о лесье , рассчитанной нами 
на д е с я ти л е ти е  (4 В 4 С 2 Н ), вы текает , 
что в течен и е 5 л е т  два го д а  б у 
д е т  с вы соким  у р о ж а е м , два —  
со ср е д н и м  (70 % вы со ко го ) и 
один —  с низким  (30 % ) . П ри
бавка ур о ж ая (у „) составила 
180,4 к г/га  (432— 251 ,6 ), или 58,8 % 
(таб л . 3 ). Закупочная цена (Ц ,)
1 кг го луб и ки  в Го м ельско й  о б л .—
0,50  р у б ., оптовая (Ц „) —  0 ,658 р уб .
Д л я  закупки  до по лн и тельны х яго д  
с 1 га п о тр е б уе тся  90,20 р уб . 
(У „Х Ц з=  180,4 к г Х 0 ,5 0  р у б .) . З а 
тр аты  (3 )  на 1 га со став ят  
96 ,68 р уб .
( З Х З с  +  И з Х 6 ,4 8  р уб . +  90 ,20 р уб ., 
гд е  Зс  —  затр аты  на со здан и е  
1 га п о л ук ул ь тур  за 1 го д ;

Из —  и зд ер ж ки  на закуп ку  
я го д ).
Д о хо д  (П ) от р еализац ии  прибавки 
ур о ж ая  равн яется

П Х У п Х Ц о  + 1 8 0 ,4 X 0 ,6 5 8 =
=  118,70 р уб ., 

гд е  Цо —  оптовая сто и м о сть  1 кг 
я го д .
Р а зм е р  еж е го д н о го  су м м ар н о го  
э ф ф е к т а  (Q )  с 1 га со став л яе т  
0 = П — 3 =  118,7 р у б .— 96,68 р у б .=  

= 22 , 02  р у б ., 
эко но м и ческая  эф ф е кти в н о сть  (Э ) 
м ер о пр и яти й  по повы ш ению  про
дукти вн о сти  естествен н ы х зар о с
лей голубики

Расчет лриЬавки урожая

Учиты вая, что м еропр иятия про
во дятся  один раз в 5— 6 лет , 
эконом ический э ф ф е к т  за этот пе
риод  б уд е т  равен 110— 1 32 р у б ./ га . 
Расчет д о казы вает , что основные 
затр аты  ден еж н ы х ср е д ств  прихо
д ятся  на закуп ку  яго д , поэтом у по
вы ш ение эф ф екти вн о сти  зависит 
п р еж д е  всего  от организации их 
сбо р а п утем  со здан и я бр игад  по
стоянны х или сезон н ы х рабочих, 
со б и р аю щ и х ягоды  по о б щ епр и 
няты м  н ор м ам  и р асц енкам , а так
ж е р азр аб о тки  и использования 
со о тве тствую щ и х м ехан и зм о в . 
У д ельн ы й  вес затрат на пр о веде
ние м еропр иятий  очень низок.

Таким  о б р азо м , опыты сви д е
тел ьств ую т об эф ф екти вн о сти  со з
дания п олукультур н ы х плантаций. 
О культур и ван и е  ди корастущ ей  го
луби ки  дает эконом ию  средств  по 
сравнению  с освоением  новых тер 
риторий под ее плантации, позво
ляет при м иним альны х затратах 
увеличить  урож ай на единице пло
щ ади , повысить качество п р о д ук
ции, со зд ать  условия для  управ
ления п лодоно ш ением , частично 
м еханизировать  ком плекс работ и 
вовлечь в хозяйственны й оборот 
участки  с заболоченны м и, б е д 
ными и кислы м и лесны м и почва
м и , непригодны м и для выращ ива
ния леса  и сельскохозяйственны х 
культур-. Значительно повышает 
рентаб ельн ость  создания полу
к ул ьтур  голубики  переработка 
яго д  в собственны х консервных 
цехах предп р и яти я .
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О ЗАГОТОВКЕ И ЗАСОЛКЕ 
ПАПОРОТНИКА-ОРЛЯКА

м. А. БАБУШ КИ Н , Т. Н. КОРЕН КО ВД  
(Алтайский филиал Ц ентра НОТ и 
УП М инлесхоза Р С Ф С Р )

А л та й ск и м  ф и л и ал о м  Ц ентр а Н О Т 
и УП  М и н лесхо за  Р С Ф С Р  р а зр аб о 
тан типовой п р о ект п р и ем о за со 
лочного  пункта папор отника-ор ля- 
ка, за го то вко й  ко то р о го  зани
м аю тся  у ж е  м н о ги е  п р едп р и яти я  
л есн о го  хо зяй ства  кр ая . Д лина зд а 
ния —  45 м , ш ирина —  5,6 , вы со
та —  3,8 м . Ф у н д а м е н то м  под 
сто лб ы  сл уж а т  б ето нн ы е сто йки . 
С те н ы  и кр о влю  (о д н о ска тн а я ) 
и зго то вляю т из теса  толщ иной 
25 м м . П ункт рассчитан  на вы пуск 
готовой пр о дукц и и  в о б ъ е м е  45 т 
или п е р е р аб о тку  70 т побегов . 
Ф ун к ц и о н и р уе т  65— 70 дн ей  в с е 
зон , о б служ и ваю т его  п рием щ ик- 
заго то ви тель  и дво е  подсобны х 
рабочих. В пом ещ ении  и м ею тся  
товарны е весы  1 , прием ны й 2  и 
рабочие сто лы  3, р еш ето  (гр о х о т ) 4, 
м о н о р ельс 5 с т е л ь ф е р о м  гр у зо 
п о д ъ ем н о стью  0 ,5 — 1 т , ручная те 
леж ка  6 , чаны д л я  п р иготовления 
р ассо ла 7.

С ы р ье  ж ел ате л ьн о  заготавливать  
ранним  утр о м  и дн ем  в д о ж д 
ливую  п о го д у . Л учш и е м е ста  —  
низины , скло ны , увлаж н ен ны е уча
стки . М о л о д ы е , сочны е, м я гки е  по
беги  в ранней стадии  вегетации 
б е р у т  рукой  у основания и, наж и
м ая бо льш им  пальцем  на стеб е л ь ,

плавно п ер е м ещ аю т ладонь к вер
ш ине п о б ега , облам ы вая там , гд е  
кончается его  ж е с тк о сть , за тем  у к 
лад ы ваю т в д р у гу ю  р у к у , сопри- 
касая верш инам и . При д и а м е тр е  
пучка 5— 6 см  ср е за ю т ж естки е  
пр ико р невы е части, д о во д я  общ ую  
д ли н у  пучка до  25— 30 см , при 
это м  у д а л яю тся  р аскр ы вш и еся и 
то н ко сте б ел ьч а ты е  (д и а м е тр о м  
м ен ее  5 м м ) поб еги . П учок увя
зы ваю т то н ки м  р ези но вы м  ко ль
цом в виде во сьм ер ки  на рас
стоянии  5 см  от ср е за . Ц вет све
ж есо бр анн ы х побегов —  от светло- 
д о  тем н о -зел е н о го .

На эксп о р т папор отник о тпр ав
л яю т в п оли эти леновы х м е ш ках  и 
сухо тар н ы х бо чках , и зго тавли вае
м ы х из липы , ели , к ед р а , ли ст
венницы .

П е р е д  засо лко й  д ер ев ян н ы е  ча- 
Hbj (е м к о с ть ю  500 л и б о л ее ) и 
бочки (в п ервом  случ ае  процесс 
засо лки  п р о и схо д и т б о л ее  качест
венно ) устанавли ваю т на б р усья  
(2 0 X 2 0  с м ), в дн и щ ах или в обечай
ке сн и зу  п р о свер ли ваю т о твер сти я 
д и а м е тр о м  80 м м , закр ы ваем ы е  
п р о б кам и . В качестве гн ета  п р и м е
няю т сухи е  чисты е кам ни не р а з
р уш аю щ и хся  п о р о д  или б ето нны е 
б ло ки .

Д н о  бочек (чанов) засы паю т
2— 3-сан ти м етр о вы м  сло ем  пова
ренной со ли , на которы й р ядам и  
у клад ы ваю т пучки папор отника :

первый р я д  —  верхуш кам и  к стен
кам , второй —  вдоль стенок тары 
по к р у гу , тр етий , как первый, и 
т . д . Каж ды й ряд  пересыпаю т 
солью  сло ем  2— 3 см , верхний 
р яд  —  5— 6 см , при этом  ее масса 
не д о лж н а  превыш ать 25 % массы 
папор отника . По данны м УРС а 
А л та й ско го  управления лесного  хо
зяйства , на первую  засолку  расхо
д у е тс я  40 кг соли на 100 кг папорот
ника. Часть ее  идет на приготов
ление 40 % -н о го  раствора (40 кг на 
1 0 0  л во д ы ), которы м  при первой 
засо лке  заливаю т '/ lo  часть бочки.

П о следни е  закр ы ваю т д ер ев ян 
ными к р уж кам и , на которы е накла
ды ваю т гн ет , м асса его  долж на 
быть равна или превы ш ать м ассу  
зало ж ен н ого  на засо лку  папор от
ника.

Рассол начинает появляться че
р ез  5— 7 часов. Первая засолка 
п р о д о л ж ается  20 суто к . На вторые 
сутки  ем ко сти  м ож но дополнять 
папор отником  из д р уги х  бочек, за
полненны х им одноврем енно  (д о 
бавление свеж их побегов н едо
п усти м о ), при этом  добавляю т соль 
(7 кг на 100 кг папоротника). Из
лиш ний рассол из освобож денной 
тары  вы ливаю т, уд аляя  нераство
р и м ую  соль .

П ервая засо лка проведена каче
ственно , если побеги не потеряли 
цвета (о т светло - до  тем н о -зеле
н ого ), о стаю тся  плоским и и не 
им ею т по всей длине поперечны х 
ск л а д о к . З а те м  папоротник бы стро 
пер еклад ы ваю т в д р у гую  ем кость  
д л я  вторичной засолки . За двое 
су то к  р астени я уклад ы ваю т в том  
ж е п о р яд ке , что и при первой за
со л к е , причем  верхний слой ста 
новится ниж ним  и наоборот.

Ем ко сть  полностью  заполняю т 
п апо р отнико м , дно  и каж ды й ряд  
пучков засы паю т солью  ( 10  кг 
на 1 0 0  к г р астен и й ), затем  укл а 
ды ваю т кр уж о к  и гн ет . Ем кость  
п олностью  заливаю т рассолом  
(25 к г  соли на 100 л воды) .  П р о д о л
ж и тельно сть  второй засолки  —  
1 0  дней .

При устано влен но м  гнете  одна 
часть р ассо ла  о тчерпы вается , д р у 
гая сли вается  чер ез отверстия , 
п осле сн яти я гнета пучки вы кла
ды ваю т на р еш ета  (гр о хо та ), тщ а
тельно  про см атр и ваю т, нераство- 
р и вш ую ся соль и загнивш ие пучки 
у д а л яю т , твер д ы е  части пучков об
р е заю т на расстоянии 2 см  от м еста 
п ер евязки .

Схема приемозасолочного  
пункта папоротника
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Тара д л я  отправки  —  бочки е м 
костью  1 0 0  л , свеж еи зго то влен - 
ны е, стян уты е  ш естью  об р учам и , 
их уко м п лекто в ы в аю т д в у м я  поли
этиленовы м и м е ш кам и . П осле про
верки  на гер м ети ч н о сть  дно  каж 
д о го  м еш ка  со б и р аю т в пучок, 
пep eвязь iвaю т хло пчато б ум аж но й  
бечевкой  и вы ворачиваю т.

С д во ен н ы е  м еш ки  п о м ещ аю т в 
бочки . На дно  м еш ко в , посы пан
ных со лью , укл ад ы ва ю т пучки па

п ор о тника , п ересы пая каж ды й 
слой  пучков со лью . Н аполненны е 
м еш ки  заливаю т 25 % -ны м  раство 
р ом  со ли . О бщ ий р а схо д  соли не 
д о л ж ен  превы ш ать 15 % м ассы  па
пор отника . М еш ки завязы ваю т 
бечевкой , бочки плотно закуп о р и 
ваю т.

Годовой эконом ический  э ф ф е к т  
о д н о го  пункта —  10,5 ты с . руб . 
О куп ае м о сть  —  один-два сезон а .

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖ ДЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛОЩАДИ 
ВЫРУБОК И МЕЖДУРЯДЬЯ ЛЕСНЫХ

КУЛЬТУР
л. А. КО РО БИ ЕВСКИ Й

В числе главны х причин гибели 
кул ьтур  в лесной  зоне страны  —  
н есо вер ш енство  техно ло ги и  б о р ь
бы с сорной  р асти тельн о стью , 
зар а стан и ем  их вто ростепенны м и 
п о р о д ам и .

В л и те р а ту р е  нео дн окр атн о  со 
об щ ало сь  о то м , что вы рубки и 
м е ж д у р я д ь я  м ож но  использовать 
д л я  вы ращ ивания сельско хо зяй ст- 
веннь!х к ул ь ту р . Н апр им ер , ещ е в 
20-х го дах в Киевской  об л . (У к р а 
инское П о лесье , л есо сте п ь ) участ
ки вы рубок вр ем енн о  п р ед о став
ляли к р есть ян а м ; после частичной 
корчевки и пахоты  конны м и п л уга

ми в первый го д  здесь  вы севали 
просо . О но  не тр е б уе т  тщ ательной  
о бработки  почвы, сильно  р а зр ас
тается  и о те н яет  невспаханны е уча
стки  у пней, за гл уш ает все со р 
няки, д а е т  вы сокий ур о ж ай . 
О сенью  вы севали ро ж ь , весной в 
п луж н ы е б о р о зд ы  или под ш нур по 
рж и вы саж ивали сеянцы  др евесны х 
п ор од  с р ассто ян и ем  м е ж д у  р яд а
ми 1 ,5— 2 м . П о сле  сбо р а ржи 
пропалы вали р яд ы  к ул ь ту р . Весной 
сл е д ую щ е го  го д а  в м е ж д ур я д ь я  
вы саж ивали к ар то ф е л ь  (в 1 ,5 -м ет
ровы х —  два , в 2-м етр о вы х —  три 
р я д а ). П роводили д вукр атн ую  про
полку р яд о в  кул ь тур  и о д н о в р е
м енно  ухо д  за к а р то ф е л е м , осенью  
после его  вы копки п лощ адь  очи

щ али от ботвы и сорняков. Кар то
ф ел ь  культивировали  3 года.

Сейчас предприятия оснащ ены 
м ощ ной техни кой , позволяю щ ей 
о сущ ествлять  сплош ную  корчевку 
вы рубок , а и м ею щ ую ся в сель
ско м  хо зяй стве  техни ку можно 
легко  приспособить к условиям 
работы  в м е ж д ур я д ь ях . Таким об
р а зо м , есть  возм ож ности  для при
м енени я лесхозам и  лесопольной 
си стем ы  на базе  ком плексной м е
ханизации . Э то  сущ ественно  по
высит о тдачу лесны х зем ель , уве
личит вклад  лесного  хозяйства в 
р еализац ию  Продовольственной 
п р о гр ам м ы .

С плош ная корчевка и вспашка, 
одноврем енны й  ухо д  за сельско хо 
зяйственны м и и лесны м и к ул ьту
рам и п р еп ятствую т возобновле
нию вто р о степенны х пород и за
растанию  площ адей сорной расти
тельн о стью , в р е зул ьта те  п р едо т
вр ащ ается  гибель лесны х культур  
от этих причин. Значительно со к
р ащ ается  число тр уд о е м ки х  ухо 
дов за почвой, осветлений и про
чисток. Затр аты  на обработку  поч
вы и ухо д ы  р асп р ед еляю тся  м еж ду  
лесны м и  и сельскохозяйственны м и 
к ул ь тур ам и . В следстви е  этого се 
б есто и м о сть  первых сниж ается.

Все это  лиш ний раз сви детель
ствует  о то м , что прим енение лесо 
польной си стем ы  ведения лесного 
хо зяй ства  не сло ж но , но э ф ф е к т  от 
нее бо льш о й . И надо возродить 
проверенны й практикой способ 
со здан и я искусственны х н асаж де
ний с использованием  свежих 
вы рубок и м еж д ур яд и й  культур  
под сельско хо зяй ствен ны е посевы.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

В. Я. ХЛУД , Ф . к. КОВАЛЕНКО, 
Е. В. ЕРЕМЕЕВА (Краснодарский филиал 
«Союзгипролесхоза»)

В условиях, когда на рынке товаров 
народного потребления сохраняется 
общ ая и структурная несбалансирован
ность спроса и предлож ения, перед 
предприятиям и лесного хозяйства 
Краснодарского  края остро стоит про
б лем а оптимизации ассортимента про
изводства изделий широкого спроса 
из древесины . Выбор, как правило, 
носит односторонний, зачастую  ком
мерческий характер , выражающий 
стоим остны е интересы предприятия. 
Причем руководители и специалисты 
нередко основываю тся на слож ивш ем 

ся интуитивном мыш лении, п роф ес
сиональном опыте расчета ассортим ен
та по среднегодовы м  тем пам  роста 
производства.

По заданию  управления лесного 
хозяйства специалистами Краснодар
ского филиала «Сою згипролесхоза» 
разработаны  методические реком ен
дации, базирую щ иеся на главных поло
жениях форм ирования народнохо
зяйственного плана экономического и 
социального развития страны , учиты
ваю щ его перспективы развития как 
производства, так и спроса на отдель
ные виды товаров.

Установлено , что ассортимент изде
лий ш ирокого потребления необхо
димо ф орм ировать , с одной стороны .

на уровне управления лесного хо
зяйства, с другой —  на уровне пред
приятия.

Специалисты управления лесного хо
зяйства после сбора первичной инфор
мации разрабатываю т основные на
правления развития ассортимента и 
объемы производства изделий из дре
весины для достижения рациональных 
норм обеспеченности ими населения.

Первичная информация содержит 
сведения о фактическом парке изделий 
базисного года (их можно получить 
в плановых органах, о тделах, лабора
ториях учреж дений торговли по изуче
нию спроса населения и конъюнкту
ры торговли), численности и темпах 
роста семей (в органах статистического 
учета), среднем  сроке службы изделий 
и рациональном нормативе обеспечен
ности ими (реком ендации ВНИИПИЭИ- 
леспром а).

После обработки информации по 
каж дом у виду товаров (хозяйственные,
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садово-огородный инвентарь, инстру
ментальные ручки и т. д .)  определяю т 
объемы их производства на год и пла
нируемый период с целью восполнения 
ам ортизационных затрат, ср еднегодо
вого обеспечения сем ей , обновления 
ассортимента.

О бъем  повторного производства из
делий с учетом удовлетворения пот
ребности населения края (Тп) можно 
рассчитать по ф о р м уле

ТбТ п = ----- }- ТбП“п,
n i

где  Тб —  фактический парк изделий 
сущ ествую щ его  года, удов
летворяю щ ий потребность 
X семей , ш т.;

—  срок служ бы  изделий, лет;
П ' —  слож ивш ийся за последние 

годы  (по данным Ц С У) ко
эф ф ициент еж егодного  роста 
числа сем ей ; 

п —  порядковый номер года.
При планировании объемов произ

водства новых изделий надо учитывать, 
что см ена ассортим ента товаров на
родного потребления по отраслям  в 
течение 5 лет составляет 70— 80 % 
(14— 16 % в го д ). Это  характерно и 
для предприятий лесного хозяйства.

Полученные результаты  сум м и 
рую тся в общ ем объем е и стоим ост
ном выражении, что служ ит основой 
прогноза направлений развития опти
м ального ассортимента товаров народ
ного потребления. На заклю чительном 
этапе специалисты управления с учетом 
специализации предприятий доводят 
до последних обобщ енный план произ
водства и направления форм ирования 
оптимального ассортим ента.

Специалисты  предприятия в свою 
очередь решаю т задачи расширения 
выпуска различных изделий (спортив
ного, хозяйственного и бытового назна
чения, игруш ек, предм етов украшений 
и т. д .) , определяю т оптимальный 
их ассортимент, оценивая особенности 
и возмож ности производства: прибыль 
(рентабельность), м атериалоем кость , 
степень использования технологиче
ского оборудования, эргоном ические 
условия, наличие трудовы х ресурсов, 
сырьевую  базу, спрос (потребитель
ский), сум м у капитальных вложений, 
трудоем кость  изготовления (м ини
мальное число таких признаков долж но 
быть не м енее сем и, что позволит 
в процессе их анализа упростить ис
следования). В этой работе должны 
участвовать руководители предприя
тия, начальники отделов и цехов, 
экономисты , технологи , работники сбы
та. Они составляю т предварительный 
перечень изделий, принимая во внима
ние преж де всего ассортим ент, реко
мендованный М инистерством лесного 
хозяйства Р С Ф С Р . Затем  оценивают 
специфические особенности и возм ож 
ности производства каж дого  изделия 
в соответствии с основными их призна
ками. При этом  устанавливается важ
ность признаков путем  присвоения им 
рангов (порядковых номеров по значи
м ости ). Так, если на предприятии

наибольш ую  значимость им еет тр уд о 
ем кость изготовления изделий, ей при
сваивается первый ранг, второй мож ет 
характеризовать спрос, третий —  сырь
евую  базу или материалоем кость
и т. д ; мнение каж дого специалиста 
о значимости признаков отраж ается 
в специальной анкете.

П оскольку первые номера (ранги)
присваиваются наиболее важным приз
накам, сум м ы  рангов их окаж утся 
наименьш ими. Д ля дальнейш их расче
тов необходим о определить прямую  
зависимость м еж ду ранж ируемыми
признаками и сум м ам и рангов. С этой
целью выявляется величина, обратная 

п
сум м е тангов (1 / 2  X,-).i=1

Чтобы получить разносторонние све
дения об изделиях, признаки их д ета
лизирую тся и в каждой характеристике 
д ается оценка в баллах. Например, 
сырьевая база изделия включает дело 
вую древесину, технологическое сы
рье, дрова, отходы , а степень использо
вания технологического  оборудования 
м ож ет быть оценена тр ем я признака
ми —  полной или частичной механи
зацией процесса производства либо 
ручным изготовлением . О ценка зави
сит от целесообразности использова
ния части признака в производстве. 
Так, в признаке «сырьевая база изде
лия» высший балл присвоен наиболее 
экономически выгодному использова

нию дровяной древесины и отходов, 
а в признаке «степень использования 
технологического оборудования» — 
полной механизации процесса. О сталь
ные части признаков оценивались про
извольно, по усмотрению  специали
стов. О ценки представляю тся в форм е 
ведом ости , где наглядно распределены 
виды изделий.

К определению  значимости признака 
«спрос» работники сбыта должны при
влекать широкий круг потребителей 
товаров народного потребления, сов
местно с ними рассматривать степень 
его удовлетворения, давать оценку 
устойчивости спроса на изделия, уров
ню эстетического содержания, худо
ж ественного оформ ления, содержания 
упаковки и т. д ., что позволит исклю
чить производство «неходовых» това
ров.

По итогам опроса специалистов (ре
зультатам  ранжирования и конкретиза
ции признаков, выраженных в баллах 
в оценочной ведомости) ф орм ирую т 
оптимальный ассортимент товаров.

Работа по внедрению в производство 
реком ендуем ой методики выбора и 
обоснования оптимального ассорти
мента изделий товаров народного пот
ребления дала положительные резуль
таты . Теоретические и эксперименталь
ные исследования по определению оп
тимального ассортимента на пяти веду
щих предприятиях лесного хозяйства 
края совпадаю т в пределах 65— 70 % .

КРИТИКА #  БИБЛИОГРАФИЯ

НОВЫЕ КНИГИ

Вы ш ла в свет книга Е. Г. Мозолев- 
ской, О . Л . Катаева, Э . С . С око 
ловой «М етоды лесопатологиче
ского обследования очагов стволо
вых вредителей и болезней леса» 
(М ., Л есная п р о м ы ш ленн о сть , 1984).

В ней обобщ ен больш ой ф а к ти 
ческий м а тер и ал , накопленны й в 
по следн и е  годы  по м но гим  р аз
д ел а м  лесо защ и ты , которы й п р е д 
ставлен  в сж ато й , лаконичной ф о р 
м е . О писанны е м е то д ы  основаны 
на чисто п р акти ч еско м  п о д хо д е  
к п р о б лем ам  лесо п ато ло ги ч еско го  
о б следован и я , п оэто м у книга яв
л яе тся  отличны м  пособием  д л я  ле- 
сопатолов .

Богаты й справочный м атериал 
п озво ляет о п р ед елять  не только  
вид в р е д и те л я , но и получать ис

черпы ваю щ ие дан ны е по о б сл е д о 
ванным очагам , приведены  ф о р м ы  
полевы х д о кум е н то в  и итоговых 
ве д о м о стей . К р о м е  то го , и это 
очень сущ естве н н о , авторы сразу 
нацели ваю т на основную  задачу 
л есо п а то л о га  —  ум ен ьш ени е по
тер ь  др евеси н ы  от деятельн о сти  
н асеко м ы х кси ло ф агов  и дер ево 
р а зр уш аю щ и х грибов и последо 
вательно  и злагаю т пути для  ее вы
полнения .

Впервы е обобщ ены  сведения о 
вр едо н осно сти  cTBonoBbJx вр ед и те 
лей и б олезней  и указаны м е то 
ды , пусть  ещ е недостаточно  со 
вер ш енны е , по эконом ической  
оц ен ке  ущ ерба, нанесенного  им и .

В. К. Т У З О В
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ЗА РУБЕЖОМ

УДК 630*935(436)

ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АВСТРИИ

в. и. ЛЕТЯГИН, в. с . ЧУЕНКОВ, А. А. ЯБЛОКОВ

Л еса , зан и м аю щ и е почти половину тер р и то р и и  стр а 
ны и вы по лняю щ ие м н о го о б р азн ы е защ и тны е , р е кр е а
ционные и сани тар н о -ги ги ен и ч ески е  ф ун кц и и , служ ат 
важ ны м  источником  сн абж ения д р евеси н ой  пр о м ы ш 
лен н о сти , стр о и тел ь ств а , се л ьско го  хо зяй ства , а такж е 
валю тны х поступлени й  от эксп о р та  пило м атер и ало в . 
Не случайно  п о это м у  лесн о е  зако н о д ател ьство  им еет 
зд е с ь  д авню ю  и сторию . Но наи б о лее полны м  и все
о б ъ ем лю щ и м  сч и тается  последний  ф ед е р ал ьн ы й  лес
ной зако н , принятый еди но гласн о  (случ ай  довольно  
р е д к и й ) всем и п ар лам ен тски м и  ф р акц и ям и  в ию ле 
1975 г. О н со сто и т из 12 р а зд е л о в  и 184 статей .

В первом  р а зд е л е  п риведены  общ ие полож ения , 
касаю щ и еся ю р и ди ч еско го  о п р ед е л ен и я  леса , тр ак
товка понятий о покры той и не покры той лесо м  
п лощ ади . О тли ч и тельн о й  о со б ен н остью  его  (д а , пож а
луй , и всех о стальн ы х) в сравнении с О сновам и 
лесно го  зако н о д ател ьства  С о ю за  С С Р  и сою зны х 
р е сп уб л и к , с лесны м и  ко д е кса м и  со ю зн ы х респуб ли к  
является  больш ая «техни зац и я»  и д е тал и за ц и я , кото
рая , с наш ей точки зр ен и я , сво йственна вед о м ствен 
ным д о ку м е н та м  типа правил р уб о к , лесо устр о и 
тельны х инструкц ий  и д р . О б ъ ясн ен и е  это м у  сл е д уе т  
искать в со ц и альн о -по ли ти ч еско м  стр о е  А встр и и , 
гд е  сущ е ств у е т  н еско лько  видов со б ственн о сти  на л е 
са : го суд а р ств ен н ая , общ и нная , частная клер икальная . 
П ервы е из них со став ляю т лиш ь 1 5 %  общ ей пло
щ ади лесо в . Частны е вла д ельц ы , особенно  м е л ки е , 
как правило , д ал е ки  от спец иальны х лесо во дственн ы х 
знаний , а повлиять на их д е я те л ь н о сть  м о ж н о  только  
с пом ощ ью  о б яза тел ь н о го  д л я  всех ф е д е р а л ь н о го  
закона. В наш ей ж е  стр ан е , гд е  л еса  н ахо дятся  
исклю чительно  в со б ственн о сти  го суд ар ства , такой не
о б ход и м о сти  нет , п о ско льку  Государственны й  ком и 
тет  С С С Р  по л е с н о м у  хо зяй ству  как орган , о тв е 
чаю щ ий за п р о вед ен и е  лесной  политики и о сущ е
ствляю щ ий кон тр о ль  за д е я те л ьн о стью  абсолю тно  
всех л есо п о льзо вателей , р азр аб аты вает и у тв ер ж д а е т  
в устано вленно м  п о р яд ке  норм ативны е акты и д о к у 
м е н ты .

По лесн о м у  зако ну  А встр и и  лесо м  счи тается  по

кры тая д р евесно й  и кустарниковой  растительностью  
площ адь , вы полняю щ ая о п р еделен ны е ф ункции (в при
лож ении пр и веден о  66  родов и видов древесны х по
р о д  отеч ественн ы х и эк зо то в , ги бр и до в): эксп луата
ционные —  п осто янн о е  обеспечение потребностей  
о б щ ества  в д р е в е си н е ; защ итны е (в первую  очередь 
от стихийны х явлений ) —  защ ита от снеж ны х лавин и 
о по лзней , почв от ветр овой  и водной эр о зи и ; ср е
д о о б р азую щ и е  —  см ягч е н и е  кли м ата , улучш ение вод
ного р еж и м а , качества  в о зд уха  и воды, сниж ение уров
ня ш ум а ; р екр еац и о н н ы е . Вклю чение такж е просек, 
д о р о г и д р у ги х  н елесны х площ адей  сви детельствует
о то м , что пон яти е «лес» в австрийском  законе 
со о тв е тств уе т  н аш ем у  понятию  «площ адь го судар ст
венного  лесн о го  ф о н д а » . Не о тносятся к лесу  д р е 
востой полнотой  м е н е е  0 ,3 , не д о сти гш и е возраста 
сп ело сти , в ко то р ы х не о сущ е ствл яется  лесо хо зяй ст
венная д е я те л ь н о сть , участки  небольш ой величины, вы
п о лн яю щ и е ф ун кц и и  парков, кустарниковы е заросли 
вдоль д о р о г, р яд ы  д ер евьев  (но не ветрозащ итны е 
п олосы ) или гр уппы  их ср е д и  полей , площ ади ве
д о м с тв а  ж ел е зн ы х  д о р о г и приграничные в погран- 
зо не .

Таким  о б р азо м , лесной закон не д ел ает различий 
м е ж д у  нелесной  и не покры той лесо м  площ адью  
и п ло щ адью  о со б о го  назначения. В этом  нас убеж 
д а е т  р азъ ясн ен и е  закона о то м , что лесо м  не м о гут 
сч и таться  лесны е питом ники , сем ен н ы е плантации и 
кул ь тур ы  новогодних ело к , залож енны е на нелесной 
тер р и то р и и , пока их владельц ы  в течение 1 0  лет с 
м о м е н та  заклад ки  не сообщ ат о них со о тветствую 
щ им  лесо хо зяй стве н н ы м  о рганам . По прош ествии 10 
л е т  м о л о д н яки , д о сти гш и е  полноты  0 ,5 , считаю тся 
л е с о м .

Л есн ы м  зако но м  до во льно  подробно р е глам ен ти 
р у ю тс я  вопросы  органи зации лесно го  хозяйства . Он 
п редп и сы вает о п р ед е л ять  целево е назначение лесов —  
эксп луатац и о нн о е , защ и тно е , ср е д о о б р азую щ е е , р е 
креац ионное (тако е  р а зд е л ен и е  близко  к п р ед усм о т
р енн о м у О сновам и  лесн о го  зако н о д ательства  С ою за 
С С Р  и со ю зн ы х р е сп у б л и к ). Все адм инистративны е 
еди ницы  до лж ны  им еть  план организации и развития 
лесн о го  хо зяй ства  с учето м  разграничения ф ункций 
л есн о го  и се л ьско го  хо зяй ства , со д ер ж ащ ей  необхо
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д и м ую  к а р то гр а ф и ч е скую  д о ку м е н та ц и ю , планы р азви
тия лесн о го  ф о н д а , п р о веден и я лесо хо зяй стве н н ы х м е 
ро п р и яти й , охраны  тер р и то р и й , ко то р ы е  м о гут  под
в е р гн уть ся  опасны м  сти хи й н ы м  явлен и ям . С о став л я 
е тся  он о б язательн о  с уч а сти ем  л есо влад ельц ев  под 
р уко в о д ств о м  ко м п е те н тн ы х лиц  в п ар лам ен тах  ф е д е 
р альн ы х зе м е л ь  и со гласо в ы вается  с ф е д е р а л ь н ы м  
м и н и стр о м  се л ьско го  и л есн о го  хо зяй ства , п о ско л ьку  
закон п р ед усм а тр и в а е т  у в язк у  м естн ы х планов с о б щ е
национальны м . Что ж е  касае тся  тер р и то р и й , гд е  есть  
у гр о за  схо д а  лавин, се л е й , наводнений , опо лзн ей  и т . д . ,  
то  со ставлен и е  планов н ахо д и тся  в ко м петенц и и  ф е 
д ер ал ьн о го  м и н и стр а  се л ьско го  и лесн о го  хо зяй ства ; 
готовый план о б су ж д а е тся  специальной ком и сси ей  
м естны х р уко в о д ящ и х  органов , кото р ая с уч е то м  за
мечаний вы носит свое р еш ен и е , п осле чего ф е д е р а л ь 
ный м инистр  е го  у тв е р ж д а е т . Как ви д и м , зд есь  с у 
щ ествует  ком п лексн ы й  п о д хо д  к органи зации те р р и 
тории ад м и н и стр ати вн о го  района и бо льш ая р оль  при
н адлеж и т органам  м е стн о го  са м о уп р авлен и я .

Главный принцип веден и я лесн о го  хо зяй ства  —  не
п реры вное пользование л есо м  и его  п о л е зн о стя м и . 
С о о тветствен н о  закон о п р е д е л я е т  сл е д ую щ и е  тр е б о 
вания: со хр анени е  лесны х почв как основы  лесной 
ср е д ы ; веден и е  лесн о го  хо зяй ства  так , чтобы  не сни
ж алась п р о дукти вн ость  л есны х м есто о б и тан и й ; о б есп е
чение непреры вности  пользования др евеси н о й . Е с те с т 
венно , все это  связано  с лесо во сстан о вл е н и ем . О но  
сч и тается  сво ев р ем ен н ы м , если  успеш но  о су щ е ств л е 
но не п о зд н ее  чем  на тр ети й  кален дар н ы й  го д  после 
р уб ки , с п р и м ен ен и ем  ста н д а р тн о го  посадо ч но го  м а 
тер и ала д р е ве сн ы х  п ор о д , о твечаю щ и х усло ви ям  про
израстания . В случ ае , ко гд а  дан но е  усло ви е  не вы
полнено , л есо во сстан о влен и ем  зан и м а ю тся  органы  
лесно го  хо зяй ства , но за сч ет л есо вл ад е л ьц а . З а к о 
ном п р ед усм а тр и в а е тся  пр о ло нгац ия ср о ка  на 2 го д а  
лиш ь при наличии уваж и тельн ы х причин (п о ж а р , на
воднение и т . п .) . В защ и тны х л есах  тр еб о вани я к л е с о 
восстановлению  б о л ее  ж е с тк и е , чем  в эксп луатац и о н 
ных.

Д л я  п ер ево да  лесны х зем ел ь  в иной вид п ользо ва
ния о б язательн о  р еш ен и е  ф е д е р а л ь н о го  м и н и стр а  
сельско го  и лесн о го  хо зяй ства . Л ю бой вид д е я те л ь 
ности в защ итны х лесах  та кж е  к ур и р уе тс я  м и н и стер 
ств о м ; на п р о вед ен и е  всяко го  р о д а  р уб о к  со ста в л яе тся  
план, которы й оно сан кц и о н и р ует.

Как и звестно , в А встр и и  на д о стато ч н о  вы соком  
уровне развития н ахо д и тся  ту р и зм , приносящ ий стр ан е  
нем алы й д о хо д . В связи  с эти м  в л есн о м  зако не 
больш ое м е сто  у д е л е н о  организации р е кр еац и о н н о го  
использования л есо в : п одр о бн о  р е глам ен ти р о ван  по
р яд о к  п ер ево да  их в р е кр еац и о н н ы е , устано влен ы  
сроки  посещ ения и те  или иные о гр ани чени я . Вла
дел ьц ам  обы чны х лесов пр едп и сано  изы м ать  из-под 
р екр еац и о н но го  пользования д л я  личны х н уж д  не бо 
лее 5 %  площ ади  владен и я , но не свы ш е 15 га , а 
рекреационны х —  о сущ е ствл е н и е  п р о сте й ш его  
о б устр о й ства : со зд ан и е  сто ян о к  д л я  ав то м об и лей  и 
м ото ц и кло в , п р о кла д ка  п еш ехо д н ы х и вело си п едн ы х 
троп и д о р о г д л я  верховой е зд ы , стр о и тел ьств о  б е 
се д о к , спорти вны х со о р уж ен и й . П равда, зд есь  ж е  о го 
варивается п ор ядо к  во зм ещ ен и я  затр ат владельц ам  
рекреационны х лесов .

О дин из р а зд е л о в  посвящ ен  о хр ане и защ и те  леса , 
в котором  р е гл а м е н ти р ую тся  м е р о п р и яти я  противо
пож арны е и по о хр ан е  леса  от вр едн ы х н асеко м ы х 
и б о лезн ей , но особенно  —  по б о р ьб е  с п р о м ы ш лен 
ными вы бр о сам и . Устан о влен  п о р яд о к  о п р ед е л ен и я
«8

виновных в п овреж дении  лиц и причиненного ущ ерба, 
а такж е  взы скани я ш тр аф о в .

При р ассм о тр ен и и  вопросов тр елевки  и вывозки 
др евеси н ы  основное вним ание о б р ащ ается  на м е р о 
приятия по п р едо твр ащ ени ю  ущ ерба почве и лесу .

Больш ой и нтер ес п р ед став л яе т р а зд е л , устанавли
ваю щ ий п о р яд о к  пользования древесиной . К ате го р и 
чески зап р ещ ается  р уб ка  н еспелы х насаж дений, а р а з
м ер  п р о м еж уто ч н о го  пользования считается завы ш ен
ны м , если полнота о ставш его ся  насаж дения м еньш е 0 ,6 . 
С пло ш н ы е р уб ки  не д о п ускаю тся  в сл е д ую щ и х слу
чаях: при д л и тел ьн о м  сниж ении производительности  
лесны х почв, сущ ествен н о м  наруш ении водного  р е
ж и м а их, возникновении см ы ва или ветровой эро
зии, ослаблени и  защ итно го  или охранного  э ф ф е к та  
леса , на обш ирной тер р и то р и и  (участок шириной до  
50 и п р о тяж ен н о стью  б о л ее  600 м л-ибо шириной 
за 50 м  п лощ адью  свы ш е 2 га ); вы борка о тдельны х 
дер евьев  приравнивается к сплош ной руб ке , если пол
нота о ставл ен но го  насаж дени я м еньш е 0 ,6 . При д о ста 
точном  обосновании и с гарантией  лесо во сстано вле
ния М и ни стер ство  се л ьско го  и лесно го  хозяйства м о 
ж ет вы дать р а зр еш ен и е  на спло ш ную  р уб ку  на участке  
б о лее  2 га . П о др о б но  излож ены  правила отпуска леса , 
пор ядо к  о ф о р м л е н и я  права на р уб ку , срок дей ствия , 
обычно не превы ш аю щ ий 3 л е т . Важ ное значение 
п р и дается  планам  р уб о к  и их о ф о р м л е н и ю . Выпол
нение плана, со б л ю д ен и е  о ч ер едно сти  освоения ле
со сек  о б язател ьн ы ; каки е бы то  ни бы ло  отклонения 
м о гут  бы ть д о пущ ен ы  только  с санкции лесо хо зяй 
ственны х органов .

В горны х усло ви ях всегд а  сущ ествует  у гр о за  сти
хийных б ед ств и й : схо д а  сн еж н ы х лавин, селей , ката
стр о ф и ч ески х  наводнений , о ползней . П о это м у д л я  бас
сейнов го р н ы х рек и зон сн его сб о р а  снеж ны х ла
вин п р е д усм о тр е н а  си сте м а  п р о ф и лакти ч ески х и лесо
техни чески х м ер о п р и яти й , таки х как п редотвращ ение 
эрозии , о б лесен и е  верхней  границы  леса , охрана на
саж дений  в вер хн ем  поясе , зап р ещ ен и е сплош ных 
р уб о к , о грани чение тр елевки  назем ны м и способами 
и выпаса ско та  на верхней  границе леса . К специаль
ным л есо те хн и ч ески м  м е р о п р и яти ям , которы е выпол
няю т спец иализир о ванны е п одр азделени я лесной 
служ б ы , о тн о сятся  проектир ование противолавинных 
и д р у ги х  защ итны х со о р уж ен и й , контроль за с о д е р 
ж анием  со о р уж ен и й , осущ ествлени ем  лесо хо зяй стве н 
ной д ея те л ьн о сти  и расходованием  ср ед ств , со став л е
ние и веден и е  кад астр а  лавин, селей  и наводнений .

О ди н  из р а зд ело в  посвящ ен вопросам  уп р а вл е
ния лесны м  хо зяй ство м . Главная м ы сль  со сто и т в том , 
что при всех ф о р м а х  собственности  на лес к управ
лению  м о гут  д о п ускаться  лиш ь сп ец и али сты . Л есны е 
органы  п о д р а зд ел я ю тся  на р уко в о д ящ и е  (лесовла- 
дельц ы  и главны е лесничие ) и вспо м о гательн ы е  (л е со 
воды , лесны е асси стен ты , лесничие и их пом ощ ники). 
Д ля лесно го  асси стен та  о б язател ьн о  вы сш ее акаде
м ическое образовани е с защ и той  д и п ло м а, д л я  лесо 
вода и лесни чего  —  полны й кур с ш колы  лесничих 
(считаю щ ейся в узо м ) и сдача го суд а р ствен н о го  экза
м ена. Чтобы сп ец и али ст м о г занять р уко во дящ ую  
до лж но сть  п осле получения вы сш его  образования, он 
долж ен  им еть  3-летний стаж  практической работы , 
прослуш ать кур с лекц и й  в высш ей ш коле з е м л е д е 
лия в Вене д л я  р уко в о д и те л ей , сдать  экзам ены  по о т
дел ьн ы м  д и сц и пли н ам , установленны м  м и н и стер ство м , 
написать р е ф е р а т  по заданной тем е и сдать  го с у 
дар ственны й эк зам е н .

В ладельц ы  л еса  (н е  м е н е е  500 га) обязаны  с о д е р 
ж ать спец иалистов по н о р м ати ва м : до  1800 га —  о дно го
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лесничего , свы ш е 1800 га —  о д н о го  лесо во д а  с вы сш им  
об р азо вани ем . Р еглам ен ти р о ван  п о р яд о к  в заи м о д е й 
ствия специалистов с го суд а р ствен н ы м и  органам и 
лесного  хо зяйства  и р уко во д ящ и м и  о р ганам и  ф е д е 
ральны х провинций (з е м е л ь ), а такж е  их найм а, со 
дер ж ани я и увольнения .

П одробно  установлены  статус  лесны х ш кол д л я  с р е д 
него  и н изш его  звеньев , учебны е п р о гр а м м ы , права 
и обязанности  п р еп о д ава тельско го  состава , п о р яд о к  
оплаты , о п р ед е л ен а  д е я те л ьн о сть  центров по повы ш е
нию квалиф икации работни ков лесно го  хо зяй ства .

Специальный р а зд е л  посвящ ен  органи зации научных 
исследований , с та тус у  го ло вно го  научно-исследова- 
тельско го  уч р еж д ен и я  —  ф е д е р а л ь н о го  и н сти тута  
лесны х научных исследовани й , о дно го  из стар ей ш и х 
лесны х и сслед о в ательски х  центров в м и р е . О н  п о д 
чинен н еп о ср ед ств ен н о  М и н и стер ству  се л ьско го  и 
лесного  хо зяй ства . Главное напр авлени е е го  д е я те л ь 
ности заклю чается  в способствовании п о д ъ е м у  уровня 
отрасли . Важ нейш и е задачи с л е д ую щ и е : учет со сто ян и я  
и динам ики л есо в ; вы явление причин п о вр еж д ен и я 
и разр аботка  м е р  по их ликвидац ии , вклю чая о р га
низацию противолавинной и пр о тиво селево й  сл уж б ы ; 
проведение исследовани й  и испы таний в области  м е 
ханизации лесн о го  хо зяй ства  и л есо за го то во к . Р уко 
водит и н сти туто м  научный д и р е к то р , кото р ы й  обязан 
быть лесны м  сп ец и али сто м . Число о тд е л о в  , T e p p k f -  
ториальны х опы тны х станций и опорны х пунктов , еж е
годное ф инансировани е р е гл а м е н ти р уе тся  ф е д е р а л ь 
ным м и н и стер ство м  се л ьско го  и лесн о го  хо зяй ства . 
Законом о хр ан яю тся  посто янн ы е пробны е площ ади и 
стационарны е опы тны е участки  независим о  от того .

в чьей со б ственн о сти  н ахо д ятся  данны е лесны е м ас
сивы. И н сти туту  п р едо ставлен о  право издавать науч
ные тр уд ы , причем  о тветственн о сть  за их качество 
несет научный д и р е кто р .

Зако но м  о п р ед елен ы  п ор ядо к  ф инансирования лесо 
хозяйственны х р або т, вы плата дотаций и прем ий вла
дел ьц ам , успеш но  вы полняю щ им  лесохозяйственны е 
планы. О сновой  д л я  получения дотаций , субсидий и 
прем ий является  хозяйственны й договор  м е ж д у  лесо- 
владельц ем  и м и н и стер ство м  либо его  провинциаль
ными упр авлени ям и .

П о др о б но  излож ены  основны е полож ения по орга
низации л е со сем ен н о го  д ел а  и выращ ивания поса
дочного  м атер и ала . П р ед ста вляю т интерес л есо сем ен 
ное районирование и правила хранения и отпуска 
посадочного  м ате р и ал а  в соответствии  с его  происхож 
д ен и ем , усло ви ям и  произрастания на лесо культур но й  
площ ади и ср о кам и  посадки .

В р а зд е л е , посвящ енном  правам и обязанностям  
органов лесн о го  хо зяй ства  в ц ен тр е  и на м естах , опре- 
дeлeньi сум м ы  ш тр аф о в за различны е лесонаруш е- 
ния —  от 60 д о  3 ты с . ш иллингов (пр и м ер н о  от 
2100 до  125 инвалю тны х р у б .) .

В заклю чени е  о тм е ти м , что новый австрийский лес
ной закон , ф акти ч ески  являю щ ийся сво до м  о тд ель
ных зако но дательн ы х актов , направлен на усиление 
роли лесов и улуч ш ен и е вы полнения ими р азн о о б р аз
ных полезны х ф ун кц и й . М ногие полож ения , особенно 
по л есо сем ен н о м у  районированию  и организации 
лесопользования в горны х усло виях , д о лж ны  быть вни
м ательно  изучены  специалистам и  со о тветствую щ и х 
проф илей  в нашей стр ан е .

УД К 630(510)

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КИТАЯ

в. и . ЮНОВ (Гослесхоз СССР); 
Е. В. ШИШКОВ (ВНИИЛМ)

Китайская Н ародная Р еспуб ли ка  
располож ена в Восточной и Ц ен т
ральной А зи и  на обш ирной те р р и 
тории , п р о тянувш ей ся с зап ада на 
восток на 5700, с се ве р а  на 
ю г —  на 3650 км .

Вы сокогор ны й р е л ь е ф  и у д а л е н 
ность от м о р ей  д е л а ю т  клим ат 
западной части стр ан ы  р е зко  кон
ти нентальны м . О гр о м н ы е  про
странства заняты  п усты н ям и  и по
луп усты н ям и . Во сто чн ы е районы  
п одвер ж ен ы  д ей стви ю  м уссо н о в . 
Б ольш ую  часть го да , о со бенно  зи
м ой, сто и т сухая  п ого да , однако  
летние м уссо н ы  п р иносят о биль
ные осадки  и часто  со п р о во ж 
даю тся тай ф ун ам и . На во сто ке  рас
пространены  п л о д о р о д н ы е  поч
вы —  се р о зем ы , сер о -ко р и чн евы е , 
на ю ге —  ж е л то зе м ы  и кр асн о 
зем ы .

Л еса  зан и м аю т о ко ло  13 % , 
се л ьско хо зяй ств ен н ы е  зем л и  —  32, 
н еудо бн ы е и н еи сп о л ьзуем ы е  —  
55 % .

В К и тае  п р о и зр астаю т около
3 ты с. пор од  д е р е в ье в . С вы ш е 50 
видов —  р е л и кты , в то м  числе 
м е зо зо й ски е  ги нгко  и м е та секво й я , 
два вида куннингам ии , древнейш ий  
саговник и таки е  ценны е, как тунг 
(три  ви да), к а м ф о р н ы й  лавр , ла
ковое и са н д ало во е  д е р е в о , м ас
личная кам ели я  и д р . Д е н д р о ф л о 
ра п р ед став лен а  д р евн и м и  хвой
ными, ли сто падны м и  ш и р о ко ли ст
венным и и веч но зелены м и  р а с те 
ниям и . Из хвойны х со сна им еет 
27 видов, пихта —  20 и ель —  19. 
Из лиственны х —  б о л ее  60 видов 
д уб а , о коло  50 д ел о в о го  б а м б у
ка и 16 то п о ля . Х о р о ш о  приж ились 
в о тд ельн ы х районах сосна Э л л и о 
та, тек то н и я  кр уп ная , светения 
м а кр о ф и л л а , м агнолия кр уп но 
цветковая и д р .

Вы делен ы  основные лесо р асти 
тельны е зоны : бореальны е хвой
ные леса , лиственны е, суб тр о п и че
ские и тропически е м уссонны е 
и леса вдоль ю жной границы . О ко 
ло 13 %  площ ади занято  б ам б у
ком  (50 видов).

На восточном  побереж ье в связи 
с влиянием  Тихого  океана уровень 
осадков м акси м альны й , которы й 
постепенно сн иж ается в глубь стр а
ны, р а зд е л яя  ее на две крупны е 
зоны —  влаж ную  прибреж ную  и 
сухую  внутренню ю .

В лесах  Северо-Восточного  Ки
тая (общ ая площ адь —  36 м лн . 
га, запас —  2,8 м л р д . м^, ле
си сто сть  —  от 1 1  до  2 2 % ) 
п р ео б ладаю т ель , пихта, сосна, 
лиственница. Бореальны й лес про
сти р ается  до  вы соких гор на ю ге, 
п ер ехо д я  в субальпийский  хвой
ный. В этих лесах  до м и н и р ую т 
б ер е за  и тополь. На возвыш енно
стях  и к ю гу увеличиваю тся пло
щ ади лиственны х лесов. Встр е
чаю тся клен , липа, ясень, бархат 
ам ур ски й , сосна и бо лее  460 ви
дов др евесны х и кустарниковы х по
р о д .

С вы ш е 40 % всей древесины  по
лучаю т на север о -во сто ке , гд е  со
ср едо то ч ен ы  бо льш ие запасы  ли ст
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венницы д а ур ско й  (70  % ) , к е д р а  
ко р ей ско го , со сн ы  о бы кновенной , 
пихты б ел о ко р о й , ели  аянской  и 
сибир ской .

Из ли ственн ы х п р ео б л а д а ю т б е 
р еза  п лоско ли стн ая  (25 % ) , д а у р 
ская  (2 % )  и ж е л та я . В пойм ах 
рек —  д р е во ви д н ы е  ивы  и то п о 
ля . В восточной части района воз
вы ш енны е м е ста  зан яты  д у б о м  
м о н го льски м . В ю ж ной р а сп р о 
странены  ли ствен н ы е  леса  
(42 % ) —  топо ль  б ел ы й , М ак
сим овича и д у ш и сты й , б е р е за  да
ур ская  и ж е л та я , д у б  м о н го л ь 
ский , акация а м ур с ка я , ясень м ань
чж урский , н еско л ько  видов кленов , 
вязов и лип , п а д уб , ш елкови ца.

Хвойны е л еса  се вер о -во сто ка  со 
ср ед о то ч ен ы  в основном  в авто
ном ной о б ласти  В н утр ен ней  М о н 
голии и провинции Х эй лун ц зян  —  
горной м е стн о сти  Бо льш о го  Хин- 
гана, ли ственн ы е —  в о тр о гах  
М алого  Хи нгана , Ч анбайш аня, в 
провинциях Гирин и Л яонин . П од 
пологом  леса  р азви ваю тся  две 
группы  почв —  д ер н о в о -п о д зо - 
ли сты е и тo p ф ян и cть Je . Р ед ко  
встр ечаю тся  аллю ви альны е , б ур ы е  
и сер ы е лесн ы е .

Л еса се ве р н о го  района си л ь
но и стощ ены . О б ш и р н ы е  участки  
заняты  ли ственн ы м и  н асаж д ен и я
ми п ор о слево го  п р о и схо ж д ен и я  
из д уб а , б ер е зы  и д р у ги х  п ор о д  
с н езначительны м  уча сти ем  хвой
ных.

Б лаго д ар я  те п л о м у  и влаж но м у 
кли м ату  ц ентральны й  и восточны й 
районы б огаты  р а сти тел ьн ы м  м и 
р о м . Э то  леса  суб тр о п и ч еско й  
зоны , со ср ед о то ч е н н ы е  п р и м ер но  
на 20 %  тер р и то р и и , со став л яю т 
около  30 %  лесной  п лощ ади . С ю 
да  вхо д ят восточны е провинции 
м е ж д у  го р ам и  Ц иньлин и Нань- 
лин и бассейн  кр уп ней ш ей  р . Янц
зы в ниж нем  и с р е д н е м  теч е
ниях. С р е д н я я  го до вая те м п е р а ту 
ра —  от 13 д о  20° С , зи м н яя  —  
около  1 0 ° С ; го до во е  коли чество  
осадков —  1000— 1500 м м . С у б тр о 
пические м уссо н н ы е  леса  о тли 
чаю тся р а зн о о б р ази е м  видов в 
лесном  п о ло ге  и п о д л е ск е , оби
лием  лиан и б ам б уко в ы х зар о 
слей . О сн о вн ы е п ор о ды  —  сосна 
М ассона, кипарис печальны й , кун- 
нингам ия, кр и п то м е р и я  японская . 
Ко гда-то  это т  район бы л покры т 
вечнозелены м и ли ственн ы м и  л е 
сам и, но б о льш ую  часть их вы р у
били. В о ставш и хся  п р о и зр астаю т 
д уб , каш тан , б ук , ли то ка р п ус , кас- 
танопсис, тю льп ан но е д е р е в о , м а г
нолия, са ссаф р а с , лавр .

В н асто ящ ее  вр ем я п р о во д ятся

посадки  сосны  М ассона, кр и пто 
м е р и и , куннингам ии ланц етной . За
ло ж ен ы  кул ь тур ы  сосны  та ед а  и 
Э л л и о та , и н тр о дуц и р о ван ны е из 
С евер н о й  А м е р и к и . Бо льш о е зна
чение и м ею т сп ец иальны е м ас
личны е кам ели и  д л я  получения 
пищ евого  м асла . Тун г Ф о р д а  
и М онтана д аю т п р о м ы ш ленн о е 
тун го во е  м а сло , сальн о е  д ер ев о  —  
пром ы ш ленны й воск. Д л я  п роиз
водства д р евеси н ы  и волокна вы
ращ иваю т обш и р н ы е плантации 
б ам б ук а , д л я  получения м е д и к а 
м ен то в  —  м агн о ли ю  н асто ящ ую  и 
эвко м ни ю  вязо л и стн ую . В это м  
районе есть  ед и н ствен н ы е  поп уля
ции р е д ки х  ги нгко  д в ул и стн о го  и 
м ета секво й и , и звестны е своей  д е 
кор ати вн о стью .

Ю ж н е е , вдо ль  гр ани цы  с тр о 
пическим  м уссо н н ы м  кл и м а то м , 
тян ется  густо й  вечно зелены й  л ес . 
Л ес  тр о пи ч еско й  зоны  р а сп р о стр а
нен на ю го -зап ад е  провинции Ю н ь
нань, ю ге  провинции Гуандун  и 
о. Хайнань. О б щ ая п лощ адь  этой 
зоны —  о ко ло  5 % тер р и то р и и  
стр ан ы , лесная —  п р и м ер н о  1 0  % 
площ ади  всех лесо в .

На и листы х м о р с ки х  п об ер еж ьях 
хо р о ш о  р а сту т  м а н гр о вы е  леса , на 
песчаных —  ко ко со вы е пальм ы  с 
гер м и н али ей  Катаппа и ги би скусо м  
ли п о л и стн ы м . Д л я  укр е п л е н и я  дю н 
и поб ер еж и й  и сп о льзую т казуари- 
ну хво щ ев и д н ую .

Го р ы  в о с то ч н о -ц е н тр а л ь н о го  
района п р е гр а ж д а ю т путь влаж 
ным ветр ам  с Ти хого  океана, поэ
то м у  кли м ат западной  части суш е 
и хо л о д н е е . З д е с ь  пр о и зр астаю т 
сакса ул , там ар и кс , ильм  пусты нный 
и д р у ги е  засухо усто й ч и в ы е  д р е в е с
ные и кустар н и ко вы е  пор оды , в 
горах —  н асаж дени я  из ели .

С о гла сн о  дан ны м  п о следн ей  ин
вентар изации (1979 г .) ,  лесная пло
щ адь К и тая  —  122 м л н . га (12 ,7  % 
тер р и то р и и ), общ ий запас д р е в е 
сины —  9 ,5  м л р д . м®, еж его дн ы й  
п р ирост —  о ко ло  250 м лн . м^. 
С ам ы е  б о льш и е  запасы  д р е ве си 
ны со ср ед о то ч е н ы  в хвойны х др е- 
во стоях северо-восточной  части 
страны  и в го р ах ю го-западной , 
к уд а  п р о вед ен а  ж ел е зн а я  д о р о га . 
Значительная часть р есур со в  нахо
д и тся  в м а ло н аселен н ы х и ф а к ти 
чески н ед о ступ н ы х районах.

В стр ан е  п р ео б л ад а ю т го с уд а р 
ственны е леса  (73— 74 % ) , о сталь
ные (26— 27 % )  п р и н ад леж ат р а з
личным  о р га н и за ц и ям , к р естьян 
ски м  коопер ати вам  и о бщ и нам , 
частично о тд е л ь н ы м  гр аж д ан ам .

Е ж его д н о  заго тавли вается  б о лее  
200  м лн . м^ др евеси н ы , из них поч

ти 60 м лн . м^ — делово й . По 
сравнению  с 1947 г. объем  заго
товки увели чи лся  на 18 % , однако  
п о -п р еж н ем у  топливная древесина 
заним ает 60— 65 % .  В 1980 г. за го 
товлено  69 м л н . м  ̂ дел ово й  д р е 
весины, п р о и зведен о  1 0  м лн . м  ̂
пи ло м атер и ало в . Э ксп о р т лесо м а
териалов в 1978 г. составил 444, 
им порт —  520 м л н . д о л ., в том  
числе деловой  др евеси н ы  —  7,6, 
пилом атери алов —  0,05 м л н . м^.

О сновны е п отр еби тели  делово й  
древесины  —  пр о м ы ш ленн о сть  и 
капитальное стр о и тельство . За  по

сл е д н и е  1 0  лет еж его дн о е  п отр еб 
л е н и е  ими в ср е д н е м  до сти гло  
30— 35 м лн . м^, из кото р ы х идет на 
капи тальн о е стр о и тельство  41 % , 
го р н о р уд н о е  —  23, ж е л е зн о д о 
р о ж н о е  —  2 , про изво дство  б ум а
ги  —  1 1  и на н уж ды  дер ев о о б р аб а
ты ваю щ ей  пром ы ш ленности  —
23 % . О б щ и е ж е потребности  в д е 
ловой др е ве си н е  в про м ы ш лен 
ности  равны 90— 100 м лн . м^, что 
с о зд а е т  се р ье зн ы е  тр удн о сти  в 
о б еспечении  ею  важ ны х пром ы ш 
лен н ы х объектов и стр о ек .

В о зр асты  р уб о к  установлены  в 
зависим ости  от др евесно й  породы , 
п р о д укти вн о сти , со р тим ентно й  и 
возрастной  с тр у к тур ы  насаж дений 
и ко л е б л ю тся  от нескольких лет 
(р азли ч ны е виды б ам б ука , саксау
ла ) д о  1 00  и б о лее  (листвен
ница д ау р ск а я , кед р  корейский , 
сосна о бы кновенная), а для  защ ит
ных и рекреационны х лесов —  с 
уч е то м  их целевого  назначения.

Рубка леса  проводится сплош ны 
ми лесо секам и  и вы борочно , 
вплоть д о  вы борки единичны х д е 
ревьев (тр о пи чески х п о р о д ). С пр ос 
на др евеси н у  в кач естве  стр о и 
тельно го  м а тер и ала , топлива для  
п риготовления пищи и обогрева 
ж илищ , п р о и зво д ства  м еб ели  и бу
маж ной п р о д укц и и  о гр о м ен , поэ
то м у  поставлена задача освоения 
собственны х лесо в .

В 1978 г. о б р азо вано  М ини стер
ство л есн о го  хо зяй ства  и е м у  пе
р едана А к а д е м и я  лесны х наук. 
Н ациональны й вклад  в лесную  от
расль с 1952 по 1957 г. увели
чился на 243, а с 1958 по 1977 г .—  
на 182 % . Больш ая часть ср едств  
идет на вы полнение пр о гр ам м ы  
л е с о кул ьтур н о го  производства . 
С  1949 г. зало ж ен о  б о лее  30 м лн . га 
лесны х к ул ь ту р , в р е зул ьта те  чего 
площ адь  во зр о сла с 8,6 в 1949 г. 
д о  12,7 % в 1979 г. С тави тся  
задача  до вести  ее до 20  %  к 2000  г., 
т . е . посадить  б о лее  70 м лн . га 
к ул ь ту р .

Из ценны х б ы стр о р а стущ и х хвой
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ных в ы д ел я ется  кун ни н гам и я ки
тайская —  наи б о лее п ер сп екти в
ная пор о да д л я  со зд ан и я  вы со
ко п р о д укти вн ы х, п р о м ы ш ленн ы х 
лесов на ю ге  К и тая . Э та  кул ь 
тур а  в во зр а сте  р уб ки  25— 30 
лет им еет запас др евеси н ы  250—  
400 м  ̂ и ср едн и й  п р и р о ст 10 м  ̂
и б о лее . С а м ы е  п р о д укти вн ы е  на
саж ден и я и м ею т запас 1 0 0 0 —  
1300 м ^ /га , ср ед н и й  п р и р о ст —  
20— 40 м ’; вы сота о тд е л ь н ы х  д е 
ревьев —  45, д и а м е тр  —  д о  2 м . 
Д р евеси н а п р и м е н я ется  в м е б е л ь 
ном п р о и зво д стве , с тр о и те л ь ств е , 
б ум аж ной п р о м ы ш лен н о сти .

Д л я  со зд а н и я  п р о м ы ш лен н ы х 
лесов , во до о хр анн ы х и защ итны х 
насаж дени й  и сп о л ьзую т кр о м е  
куннингам ии свы ш е 80 пор од  
п р и м ен и тельн о  к л е с о р а сти те л ь 
ным усл о ви ям  р азны х районов.

Л е со р а зв е д е н и е  п р о во д и тся  по 
с л е д ую щ и м  н ап р авлен и ям : восста
новление лесов на р анее вы ру
бленны х п л о щ а д я х ; увеличени е 
площ ади лесов п р о м ы ш ленн о го  
значения; со зд ан и е  во до о хр анны х 
лесов и плантаций техни чески х 
п ор о д ; о б лесен и е  п еско в ; поле- и 
почвозащ итное л е с о р а зв е д е н и е ; 
внедрение б ы стр о р а стущ и х  цен
ных пород и т . д . С о зд а ю тс я  
питом ники , б азы  д л я  сбо р а се м ян , 
специальны е уп р авлен и я  по л есо 
р азведени ю . Зн ач и тельн ая  часть 
этих работ в е д ется  в горны х усл о 
виях, гд е  в б о льш и х о б ъем ах 
п роводят тер р аси р о ван и е  склонов .

О со б о е вним ание у д е л я е тс я  за
щ итны м  и ве тр о защ и тн ы м  лесны м  
поло сам . П ро ти во эр ози о н ны е ра
бо ты  ве д утся  в районах вер хн его  
и ср е д н е го  течений р . Х уан хэ , 
гд е  со ср ед о то ч ен о  кр уп н е й ш ее  в 
м ир е лёссо во е  плато  ( б о л е е  

400  ты с. км^), с каж д о го  квад 
р атн ого  ки л о м етр а  ко то р о го  в р е 
зул ь та те  о сад ко в  еж е го д н о  см ы 
вается 3000 т лёсса . Д ля  борьбы  
со сти хи й н ы м  б ед ств и ем  начата по
садка  лесов (полосы  дер евьев  
им ею т ш ирину 1 км и д ли н у  
6 ты с. к м ). Э то т  север о -западны й  
район К и тая  вклю ч ает в се б я  та
кие ав то н о м н ы е районы , как 
С и н ьц зян -У й гур ски й , Н инся-Хуэй- 
ский и В н утр ен н яя  М онголи я, а 
такж е провинции Ц инхай , Ганьсу 
и часть тер р и то р и и  ещ е  ш ести 
провинций. Из 260 м л н . га поло
вину зан и м ает п усты н я , в ней 
огром ная зона (5 ты с . к м ) п о д вер 
ж ена р а зр уш и те л ь н о м у  в о зд е й ст
вию ветров.

Л еса, ко то р ы е  п р е д сто и т  вы рас
тить в ср е д н ем  течении  р . Х уан хэ , 
займ ут 1 0  % п лощ ади  р еги о н а  про
тив 5 % в н асто ящ ее  вр ем я .

Бо льш и е р аб о ты  в эти х и ю ж ны х 
районах п р о во д ятся  по зак р е п л е 
нию пусты нь и песчаны х дю н 
п утем  п осадки  засухо усто й ч и вы х 
д ер евьев , кустар н и ко в  и трав . Так, 
вдоль м о р ско го  п о б ер еж ья  ю га 
б о лее  чем на 2300 км  п р о тян у
лись полосы  посадки  хвощ евидной  
казуарины  ш ириной д о  600 м . О ни 
останавливаю т дви ж ен и е  дю н  и со 
кращ аю т ущ е р б , наносим ы й ветр а
м и ур о ж аю . В о сстан о влени е  при
бр еж н ы х песчаны х районов прово
д и тся  н асто лько  усп еш н о , что 
зд есь  вновь со зд а ю тся  се л ьс ко хо 
зяйствен ны е ко м м ун ы .

В ц ентральной  и ю ж ной частях 
Китая основны м и задачам и  л есн о 
го хо зяй ства  являю тся  п р о и зво д
ство д р евеси н ы  и за к л а д к а  сп е 
циальны х техн и чески х  к ул ь тур . 
В се л ьско хо зяй ств ен н ы х районах 
д л я  защ иты  от ветр ов и борьбы  
с эрозией  и см ягч ен и я  кли м ата  
в ш ироком  м асш та б е  п р о во д ятся  
посадки по б е р е га м  р ек , ск л о 
нам хо лм о в , вдоль д о р о г и во кр уг 
поселков .

С  ц елью  со хр анени я  наиболее 
ценны х и пр и м ечательн ы х лан д
ш аф то в  тр о пи ческо й  ф л о р ы  и ф а у 
ны в провинции Ю ньнань со зданы  
заповедники  Д и н ь-Д унь , Динь- 
П ень, М он-Л унь , М он-Янь (м е с то 
об и тани е  ин ди й ско го  слона и гуа- 
р а ). В провинции Х эй лунц зян  
запо ведник У-Ин р аспо ло ж ен  на 
скло нах М ало го  Хи нгана , п р ед став 
лен лесам и  из к ед р а  ко р ей ско го .

За б о льш ую  часть лесной  пло
щ ади ответственн ы  21  провинция 
и пять автоном ны х о б ластей . О б ы ч
но каж дая провинция и м е ет управ

ление по л есн о м у  или лесно м у и 
се л ьско м у  хо зяй ству  и д ел и тся  на 
п р е ф е ктур ы , о кр уга  и ком м уны , в 
кото р ы х д ей ств ую т лесны е бю ро. 
Важ ную  роль играю т окруж ны е 
лесны е управления , в их задачу 
входят планирование, р асп р ед еле
ние ф инансовой пом ощ и, связь 
с госхозам и  и народны м и ко м м у
нами.

Л есны е исследования осущ еств
ляю т под р уко во дство м  М инистер
ства лесно го  хозяйства и А ка д е 
мии лесны х наук, основанной в 
1958 г. В непосредственном  под
чинении ее  д есять  научно-исследо
вательски х институтов по лесном у 
хо зяй ству , эко но м и ке , лесны х ма
шин, техно ло гии  обработки др еве
сины и д р .

П о дго то вку  кадров для  лесного 
хо зяй ства  вед ут  1 1  высших учеб
ных лесо хо зяй ственн ы х институтов 
и 16 ф акул ь те то в  лесного  хозяй
ства в сельско хо зяй ствен ны х инсти
тута х , 32 лесо хо зяй ственн ы е ш ко
лы  го то вят техников-лесоводов. 
С  1949 г . было выпущ ено 60 тыс. 
специалистов .

В Л есно м  и н ституте  в г. Хар
бине учатся 2300 студенто в , а в 
Техно ло ги ческо м  институте  лесных 
п р о д укто в  в г. Нанцине —  1200. 
В этих и нститутах есть научно- 
и сслед о вательски е  лаборатории .

В н асто ящ ее вр ем я перед лесо
водам и поставлена задача береж 
ного отнош ения к лесны м  богат
ствам , сохранения лесны х посадок. 
С тр е м л е н и е  упорядочить  полож е
ние в лесно м  хозяйстве страны бы
ло о тр аж ен о  в реш ениях Всеки
тайского  совещ ания по вопросам 
лесо во дства .

У Д К  630(495)

ЛЕСНОЕ хозяйство ГРЕЦИИ
Е. Г. СЕРЕБРЯКО В  
(Гослесхоз С С С Р ):
В. А . ГО РД И ЕН К О  |К Ф  ВНИИЛМ1

Тер р и то р и я  Гр ец и и  со ставляет
131,9 м лн . км  ( 2 0 %  при хо ди тся  
на о стр о ва ). К ли м ат в прибреж ны х 
и п р ед го р н ы х районах с р е д и зе м 
н ом о р ски й . Го д о во е  количество  
о сад ко в  на зап ад е  —  от 750 до  
1400 (в го р а х ), на во сто ке  —  350—  
600 м м . О ко ло  90 %  их вы падает 
в хо ло д н ы е  м е сяц ы  (д е ка б р ь  —  
м а й ), в ж ар ки е  д о ж д е й  почти нет.

В горах клим ат м е н е е  теплы й и 
б о л е е  влаж ны й. Почвы весьм а раз
н ообразны е, с преобладанием  м а
лом ощ ны х скелетн ы х .

С воеобр азны й  кли м ат, относи
тельно  н ебольш ое количество 
о садко в и н еравном ерное распре
д е л е н и е  их в течение года , а такж е 
б ед н о сть  почв горны х склонов ска
зались на р астительно м  покрове. 
Н аиболее распространенной ф о р 
м ацией  п р ед го р ья  являю тся веч
н озелен ы е  кустарники  и деревья 
(м и р т , зем лян и ч но е дер ево , д р е 
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вовидный вер еск  и т. д .) .  На вы соте  
600— 1 ООО м  над ур . м о р я  п р ео б ла
д аю т заросли  ш и б ляка из ли сто 
падны х кустар н и ко в , ко то р ы е  чер е
д у ю тся  с лесам и  из д уб а  в см еси  
с гр аб о м , липой и клен о м  о стр о 
л и стн ы м . З д е с ь  ж е , на б о л е е  ув
лаж ненны х почвах, пр о и зр астаю т 
каш тановы е леса . Н еуд о б н ы е  д л я  
зе м л е д е л и я  и н ео б лесен ны е участ
ки заняты  ф р и ган о й  —  колю чим  
п о лукустар н и ко м  и тр авянистой  
р а сти тел ьн о стью . Д ал е е  (1400—  
2000  м над ур . м о р я ) п р о и зр аста
ю т ш и р о ко ли ственн ы е б уко вы е и 
хвойны е леса  (п р еи м ущ е ств ен н о  
пихтовы е и со сн о вы е).

О б щ ая л есная  площ адь  —
8,9  м лн . га, в то м  числе со м кн у 
ты х лесов —  2,5 м лн . га (29 % ) , 
частично облесен ны х площ адей  
(м акви с , ш и б ляк ) —  3,2 м л н . га 
(35 ,9  % ) , не покры ты х лесо м  
(уч астки , зан яты е ф р и ган о й , о го 
ленны е скло н ы ) —  2,5 м л н . га 
(29 % ), прочих зе м е л ь  —  
0,7 м лн . га. Л еси сто сть  со ставляет 
о ко ло  20  % .

О сно вны е л е со о б р а зую щ и е  по
р о д ы  —  пихта гр еч еская , сосна 
алепская , черная и калаб р и й ская . 
Д р евеси н а  сосны  алепской  очень 
см о л и ста я , кора со д е р ж и т до  25 % 
танидов (б о льш е , чем  кора д у б а ). 
О т подсочки  сосны  алепской  п о лу
чаю т свы ш е 5 ты с. т ж ивицы , ее  
эксп о р ти р ую т и и сп о льзую т д л я  
вы работки  ски п и дар а . В дуб о вы х 
насаж дени ях п р ео б л ад ает д уб  
кр упно чеш уйчаты й , пуш исты й и ав
стр и й ски й , встр еч ается  густо й , ка
менны й и Ф р а й н е то . П лю ска д уб а  
кр уп но ч еш уй ч ато го  со д е р ж и т 35—  
40 %  тани дов , п о это м у  сбор  ее  
является  одним  из побочны х про
м ы слов .

Э ксп луатац и о нн ы е леса  зан и м а
ю т 2,5 м лн . га , из них хвойны е —  
0 ,96  м лн . га (38 ,5  % ) , ли ствен 
ные —  1,54 м лн . га  (61 ,5  % ).

Л есо заго то вки  в е д утся  пр акти 

чески на всей площ ади  со м кн уты х  
лесо в .

Запасы  д р евеси н ы  д о сти га ю т
1 60 м лн . м^, в то м  числе хвойных —  
75 м лн . м^, или 46,5 % . Годичны й 
п р и р о ст пихты  гр еч еско й , сосны  
алепско й , черной и калабрий
ской —  3 ,5— 4, твер д о ли ствен н ы х 
п ор о д  —  от 2 до  2,8 м^/га. 
О бщ ий годичны й п р и р о ст —  
5 м лн . м' .̂ По п о следн и м  дан н ы м , 
в с тр ан е  посаж ено  о коло  
250 ты с. га лесн ы х насаж дени й , 
главны м  о б р азо м  сосны  и то п о ля , 
со зд ан о  1 0  национальны х парков 
(65 ты с . га ), а так н азы ваем ы е 
эс те ти ч ески е  л еса  р аски нули сь  на
38,6 ты с. га . В л есах  довольно  
разветвлен н ая  се ть  лесо во зны х и 
про тиво по ж ар ны х д о р о г общ ей 
п р о тяж ен н о стью  свы ш е 14 ты с. км .

В связи  с т е м , что леса  п роиз
р астаю т в основном  на кр уты х 
скло н а х , в них п р о во дят д л и те л ь 
но-постепенны е р убки  (за  один 
п рием  вы р уб ается  о ко ло  1 0  %  за 
паса насаж дени й , ср о к  повто р яе
м о сти  —  10 л е т ) . П р и н яты е воз
р асты  р уб о к  д л я  сосны  —  1 0 0  л е т , 
б ука  —  1 20— 1 30 л е т , д уб а  —  80—  
100 лет . Такая си сте м а  рубок 
хвойны х насаж дений обеспечивает 
неп р ер ы вн о сть  лесо по льзован и я и 
х о р о ш е е  качество  естествен н о го  
л есо во сстан о влен и я . Рубки  не о г
р аничиваю тся кр ути зно й  склонов . 
К л е й м е н и е  дер евьев  о сущ е ствл я ет  
лесничий участка  или главный лес
ничий л е схо за . О б ъ ем  заго то во к  
д р евеси н ы  по всем  ви дам  р уб о к  —  
в ср е д н е м  2 ,5 м лн . м^.

Валка леса , о б р уб ка  сучьев и 
р а скр яж ев ка  хлы сто в  на л е с о се к е  
в е д утся  б ен зо пи лам и , око р ка б р е 
вен хвойны х п ор о д  —  вр учную , 
тр е л е в к а  со р ти м ен то в  —  л о ш ад ь
м и , а на кр уты х  скло нах —  сам о
хо дны м и  канатны м и установкам и  
м ало й  гр узо п о д ъ е м н о сти  (д о  1 т ) 
на б азе  колесн ы х тр акто р о в . С р е д 
н ее  р ассто ян и е  тр елевки  не превы 
ш ает 300 м .

Заготавливаю т и вы возят д р е ве
сину в со р ти м ен тах  бортовы м и ав
то м о б и лям и  с лесосеки  во двор 
п о тр еб и теля  в сухой период (с мая 
по д е к а б р ь ) по лесовозны м  д о р о 
гам  (в основном  гр унто вы м ). А  так 
как сто и м о сть  их относительно  
н ебольш ая, их стр о ят через 400—  
500 м поп ер ек  склона , что о беспе
чивает вы сокую  производитель
ность тр уд а  на тр ел е вке .

Л есопиление и д ер ево о б р аб о тку  
о сущ ествляю т на небольш их го су
дар ствен ны х, частны х и коопера
тивных лесо заво дах , как правило, 
на б азе  одной лесо р ам ы  или двух 
ленточны х станков, обеспечиваю 
щ их распи ловку бревен д и а м етр о м  
д о  1,5 м .

Д л я  веден и я охотничьего  хо зяй 
ства в го судар ствен н ы х лесах со з
даны  станции по разведению  дичи 
и ры бы  (ф о р е л и ), гд е  еж егодно  
вы ращ ивается б о лее  1 0 0  тыс. дичи, 
500 м леко п и таю щ и х и 1,5 м лн . ф о 
р ел и . О хо та  кон тр о ли р уется  орга
нами лесно го  хозяйства на площ а
ди б о л ее  150 ты с. га .

В п о следн и е  годы  в стране о тм е 
чен р о ст  лесны х пож аров, что вы
зы вает б о льш ую  тр ево гу  о б щ ест
венности . О сновной причиной заго
раний является  неосторож ное об
р ащ ени е с огнем  в л есу  м ного
численны х тур и сто в . Д л я  борьбы 
с пож арам и со здан а специальная 
сл уж б а , на вооруж ении которой 
д ев ять  сам о лето в , 123 трактора и 
19 автобусов . К р о м е того , и м еется  
164 радиоф ицированны х наб лю да
тельны х станции, еж егодно  прово
д и тся  си стем а  противопож арны х 
м еропр иятий . Все автом обили лес
ной охраны радиоф и цированы . 
Д л я  туш ения пож аров при влека
ю тся пож арны е ф о р м и р о ван и я  
провинций и го р о до в .

Научными исследо вани ям и  и 
р аспр остранением  пер едо во го  
опыта в области  л есн о го  хозяйства 
в Греции зан и м а ю тся  три научно- 
и сслед о вательски х института  и во
сем ь лесны х опы тны х станций.
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ХРОНИКА

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР
К о л л еги я  Го сл есхо за  С С С Р  рас
см о тр е л а  вопрос о со сто ян и и  изо
б р етател ьско й  и р ац и о н али зато р 
ской  р аботы  в о тр асли . О тм е 
чается , что е ж е го д н о  свы ш е 14 ты с. 
работников подаю т б о л е е  1 2 тыс. 
заявлений  на р ац и о н али зато р ски е  
п р ед л о ж е н и я  и о коло  140 заявок 
на и зо б р етен и я . И сп о льзую тся  в 
п р о и зво дстве  б о л ее  1 1 ты с. рацио
н ализаторских п р едло ж ени й  и при
м ерно  20  и зо б р етен и й , от исполь
зования кото р ы х за го д ы  о ди н 
надцатой п яти летки  получен эко 
ном ический  э ф ф е к т  свы ш е
47 м лн . руб .

В о тр асли  ш ироко р азвер н уто  
со ц и али сти ч еско е  соревнование за 
д о сти ж ен и е  лучш их показателей  в 
и зо б р етательско й  и р ац ионали за
тор ско й  р або те .

В лесно м  хо зяй стве  и м е ется  по
лож ительны й опы т р аботы  с изо
б р етател ям и  и р ац и о нали зато р а
ми. Н аиболее р езульта ти в н о  про
водится эта работа в си сте м е  Мин- 
л е схо зл е сп р о м а  Л итовской  С С Р . 
Здесь установлены  го до вы е и пяти
летние задания п р ед п р и яти ям  по 
развитию  техни ческо го  творчества , 
организовано соревнование на луч
ш ее вы полнение индиви дуальны х и 
коллективны х тво р ч ески х планов 
ИТР и сл уж ащ и х , п р о во дятся  кон
курсы  по м еханизац ии  ручны х ра
бот, эконом им м атер и альны х р е 
сурсов , раз в три  го да —  выстав- 
ки-см отры  лучш их работ рациона
лизаторов и и зо б р етател е й . На 
двен адц атую  п яти л етку  новаторы  
лесного хо зяй ства  р еспуб ли ки  при
няли о б язательства  превзойти  ито
ги одиннадцатой в 1,5 раза .

Вм есте с тем  в и зо б р е та те л ь 

ско й  и рац и о нали зато р ско й  д е я 
тельн о сти  и м ею тся  сущ ественн ы е 
н е д о ста тки . На 1000 работаю щ их 
в лесно м  хо зяй стве  при хо ди тся  
всего  18 авторов изоб р етен и й  
и р ац и о нали зато р ски х п р е д л о ж е 
ний, что в 2 р аза  ниж е ср е д н е го  
по стр ан е . На п р ед п р и яти ях  А з е р 
б ай дж анско й , А р м я н ско й , У з б е к 
ско й , Т ад ж и кско й , Тур км енско й  и 
К и р ги зско й  со ю зн ы х респуб ли к  ра
ц и о н али зато р ская  работа п р акти 
чески не ве д ется .

П одача рац ио нали зато р ских 
п р ед ло ж ен и й  в о тр асли  на п р о тя
ж ении последн и х 1 0  ле т  о стается  
на одном  уровне, а число заявок 
на и зо б р етен и я  им еет тен ден ц и ю  
к сниж ению . С ум м ар ны й  эко но м и
ческий э ф ф е к т  от использования 
и зобретений  и рац пр едло ж ен и й  
р а сте т  от пяти летки  к п яти летке , 
но в п ер е сч ете  на 1 0 0 0  рабо таю 
щ их о казы вается  значительно  ниж е 
аналогичного  п оказател я  по н ар о д
н ом у хо зяй ству  в ц ело м .

П атентно-лиц ензионная прора
б о тка  вновь разр аб аты ваем ой  те х 
ники и техн о ло ги и  не п р оводится . 
На п о д авляю щ ем  больш инстве 
п р едп р и яти й  и в органи зац иях от
с у тс тв ую т ш татны е специалисты - 
п атенто веды . К ва ли ф и кац и я и м ею 
щ ихся и спо лнителей  недо статочна .

И н ф о р м ац и о нн ая р або та  в об
ласти  и зо б р етател ьства  и рациона
лизации тр е б у е т  со вер ш енствова
ния. П ланирование и зо б р ета тел ь 
ской  и рац и о нали зато р ско й  рабо
ты  не со о тв е тств уе т  норм ативны м  
тр еб о вани ям . Не отр аб о тан  м е ха 
низм опер ативно го  п одсчета  эко 
н о м и ч еско го  э ф ф е к та  от и спользо
вания и зо б р етен и й , что приводит 
к неопр авданны м  зад е р ж ка м  вы
платы  авто р ско го  возн агр аж ден и я . 
Разработчики  новой техни ки  и те х

нологии недостаточно  ориентиро- 
BaHbj на со здан и е  вы со ко эф ф ек
тивных техни чески х реш ений, раз
р а б о тку  конкурентоспособной тех
ники, к о м м е р ч е скую  реализацию  
р а зр аб о то к  за р уб еж о м .

К о л л е ги я  Го слесхо за  С С С Р  обя
зала  м и н лесхо зы  и гослесхозы  со
ю зны х р еспуб ли к , предприятия и 
организации лесного хозяйства 
со ю зн о го  подчинения принять не
о тло ж н ы е м еры  по кор енном у 
улуч ш ен и ю  рационализаторской и 
и зо б р етательско й  работы, органи
зации планирования, контролю  за 
вы полнением  планов, более м ас
ш таб но м у внедрению  изобретений 
и рацпредлож ений .

К о л л е ги я  Гослесхоза С С С Р  по
ставила конкретны е задачи и на
м е ти л а  сроки  их выполнения перед 
управлениям и  и отделам и Гослес
хо за  С С С Р , м инлесхозов и гослес- 
хозов сою зны х республик, научно- 
исследо вательски м и  и конструк
то р ски м и  организациям и отрасли,

HaM e4 eHHbiMH мерами п р едус
м о тр ен о  планом ерно изучать и все
м ер н о  распространять передовой 
о течественны й и зарубеж ный опыт 
организации изобретательской и 
рационализаторской работы, обес
печить обмен информацией об 
использованны х рационализатор
ских предлож ениях , отчетам и о 
патентны х исследованиях, расш и
рить обучение всех категорий спе
циалистов основам п атенто веде
ния, изобретательства и рациона
лизации , ориентировать новые 
разр аботки  на м еж дународны й ли
цензионный рынок и д р у ги е  виды 
ком м ер ческо й  реализации за р у 
б еж о м , разр аботать  м ер о пр и яти я 
по организации о пр еделен и я базо- 
Bbjx объектов и базовы х показате
лей новой техники и технологии .

Коллегия Го сл есхо за  С С С Р  на 
о ч ередном  заседании  р а ссм о тр е 
ла вопрос об увеличении и спользо
вания др евесны х о тхо до в  на техн о 

л о ги ч е ски е  н уж д ы  на п р ед п р и я
ти ях  о тр асли  в 1986— 1990 гг. 
и до  2000  г.

О тм еч е н о , что п р едп р и яти я про

водят о пр еделен ную  работу в ор
ганизации сбора , реализации и ис
пользовании древесны х о тходов , 
о б р азую щ и хся  от лесо заго то во к,
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вклю чая о тхо д ы  от р уб о к  п р о м е
ж уто ч н о го  пользования , лесо п и л е
ния и д ер ев о о б р а б о тки  на п роиз
во дство  р азли чны х товаров н ар о д 
ного  п о тр е б л ен и я , лесо хи м и ч е
ской  п р о дукц и и , щ епы  техн о л о ги 
ческой д л я  п р о и зво д ства  ц ел л ю 
л о зы  и др евесн о й  м ассы , ги д р о 
ли за  и д р е ве сн о стр уж еч н ы х , д р е 
весн о во ло кн и сты х , ар б о ли то вы х и 
ф и б р о ц ем ен тн ы х  плит.

За го д ы  оди н надц ато й  п яти летки  
использовано  на техн о л о ги ч ески е

топ ли вны е н уж д ы  о коло  77 %  об
р а зую щ и хся  о тхо д о в  к общ и м  их 
р е сур са м  (105 %  к плану).

Н аилучш их р е зул ь та то в  в о сво е
нии д р евесн ы х о тхо д о в  добились  
п р ед п р и яти я  Б ел о р усско й  С С Р , 
М о лдавско й  С С Р , У кр аи н ско й  С С Р .

В две н ад ц ато й  п я ти л етке  п р е д 
у см а тр и в а е тся  освоить 115 %  д р е 
весны х о тхо д о в  к о б ъ е м у  освоен
ных в п р о ш ед ш е й . В ц ел ях  усп е ш 
ного  вы полнения н ам еченны х пла
нов по увели чени ю  использования

д р евесн ы х о тхо до в  на предприя
ти ях  о тр асли  подготовлен  соответ
ствую щ ий приказ Го слесхоза  С С С Р , 
в ко то р о м  м и н лесхо за м  и гослес- 
хо зам  со ю зн ы х р еспуб ли к , орга
низациям  лесно го  хозяйства со ю з
ного  подчинения установлены  кон
кр етн ы е  задания по п ереработке 
о б р азую щ и хся  отходов на техно 
ло ги ч ески е  н уж ды . Нам ечено так
ж е  разви ти е производственны х 
м о щ но стей  д л я  переработки  д р е 
весны х отходов .

К о л л е ги я  Го сл е с хо за  С С С Р  и пр е
зи д и ум  Ц К  п р о ф со ю за  рабочих 
л е с б ум д р е в п р о м а  п одвели  итоги 
В сесо ю зн о го  со ц и али сти ч еско го  
со ревнования ко ллекти во в  п р е д 
приятий  и об ъеди н ен и й  отр асли  
за  повы ш ение эф ф е кти в н о сти  ис
п ользо вания ж е л е зн о д о р о ж н ы х  ва
гонов на п о д ъ езд н ы х п утях  в п ер 
вом  квар тале  1986 г.

О тм е ч а е тс я , что колл екти вы  
пр едп р и яти й  и о б ъединений  л ес
ного  хо зяй ства , д е л о м  о твечая на 
р еш ен и я X X V I I  съ е зд а  К П С С  и ак
тивно участвуя  во В сесо ю зн о м  
со ц и али сти ч еско м  соревновании за 
повы ш ение эф ф е кти в н о сти  исполь
зования ж е л е зн о д о р о ж н ы х  ваго
нов на п о д ъ е зд н ы х п утях , д о б и ли сь

увеличени я стати ческо й  нагр узки  
п одвиж ного  со става , о тгр узк и  л е 
со м атер и ало в  в п акети рованном  
ви де , сниж ения п р остоев вагонов 
на п о гр узо ч н о -р азгр узо ч н ы х рабо 
тах .

К о л л е ги я  Го сл е с хо за  С С С Р  и 
п р е зи д и ум  Ц К  п р о ф со ю за  рабочих 
л е с б ум д р е в п р о м а  постановили 
признать  п о б е д и те л ям и  во В се
со ю зн о м  со ц и али сти ч еско м  со р е в
новании за повы ш ение э ф ф е к ти в 
ности использования ж е л е зн о д о 
р о ж н ы х вагонов на п о д ъ е зд н ы х 
п утях  в первом  квар тале  1986 г. 
и н агр ади ть  п ер е хо д ящ и м и  К р а с
ными вы м п елам и  Го сл есхо за  С С С Р  
и Ц К  п р о ф со ю за  рабочих л е с б у м 
д р е в п р о м а  с ден еж н ы м и  п р ем и я

ми колл екти вы  работников, за
няты х на обеспечении ускорения 
п о гр узочн о -р азгр узо чны х работ и 
оборачиваем ости  вагонов, Екаб- 
пи лсско го  л есп р о м хо за  М инлес- 
хо зл есп р о м а  Л атвийской С С Р , 
И чалковского  лесп р о м хо за  Мин- 
л есхо за  М о р до вско й  А С С Р , Рокиш- 
ско го  лесо хо зяй ствен н о го  произ
во дственно го  объединения Мин- 
л е схо зл е сп р о м а  Литовской С С Р , 
О пы тно -пр о изво дственно го  лесо 
хо зяй ственн о го  объединения «Рус
ский лес» М инлесхоза Р С Ф С Р , 
Увар о вско го  лесп р о м хо за  М ос
ковско го  управления лесного  хо
зяй ства , Ш ум е р л и н ско го  лесо ко м 
бината М и нлесхо за  Чуваш ской 
А С С Р .

К о л л е ги я  Го сл есхо за  С С С Р  и п р е
зи д и ум  Ц К  п р о ф со ю за  рабочих 
лесн о й , б ум аж н ой  и д ер ев о о б р а
баты ваю щ ей п р о м ы ш ленн о сти  в 
ц елях  м о билизац ии  тр уд о в ы х ко л
лективов п р ед п р и яти й  и органи
заций о тр асли  на усп еш н о е  вы пол
нение реш ений  X X V I I  съ езд а  
К П С С  об эконом ии  сы р ьевы х и м а
тер и альн ы х р е сур со в , д а л ь н ей ш е
го  р асп р о стр ан ен и я  опы та работьг 
коллекти во в  п р едп р и яти й  В се со 
ю зны х п р о м ы ш ленн ы х о б ъ ед и н е
ний « Ю гм е б е л ь »  и «Ц е н тр о м е - 
б ель»  и п р о и зво дственн о го  о б ъ е
ди н ен и я «Киевдрев» М и н лесб ум - 
п р о м а С С С Р  по ш и р о ко м у во вле
чению  в хозяйственны й обо р о т 
вто р ичного  др е ве сн о го  сы р ья , от
хо до в  лесо заго то во к  и д ер ев о о б 
р а б о тки , повы ш ению  д ей ств ен 
ности со ц и али сти ч еско го  со р евн о 
вания за  эко но м и ю  и б ер е ж л и 
вость , сн и ж ен и ю  себ есто и м о сти  
вы пускаем о й  п р о д укц и и , д о сти ж е 
нию  вы соких конечны х р е зу л ь та 

тов постановили провести  в 
1986— 1990 гг . общ ественны й  
см о тр  р ац ионального  и спользова
ния л есны х р е сур со в , вторичного  
д р е в е сн о го  сы р ья , о тхо д о в  л е с о 
заго то во к  и д ер ев о о б р а б о тки  на 
п р ед п р и яти ях .

У тв е р ж д е н ы  усло ви я  о б щ ествен 
ного  см о тр а  рационального  ис
п ользо вания л есны х р есур со в , вто
ричного  д р е в е сн о го  сы р ья , о тхо 
дов л есо заго то вки  и д ер ев о о б р а
б о тки , в кото р ы х о тм еч ае тся , что 
основны м и задачам и  см о тр а  яв
л я е тс я  ш и р о ко е  вовлечение тр у 
д ящ и хся  в р еш ен и е  вопросов б е 
р е ж н о го  р асхо дован и я и рацио
н ального  и спользования лесны х 
р е сур со в , вторичного  и м е стн о го  
д р е ве сн о го  сы р ья . Важ нейш им и 
напр авлени ям и  в это й  р а б о те  б у 
д е т  о сущ е ствл е н и е  м ер о пр и яти й  
по вн ед р ен и ю  б езо тхо д н о й  те хн о 
логии  пер ер аб о тки  др евеси н ы , 
п р о веден и ю  м о дер ни зац и и  д е й ст
вую щ их м о щ н о сте й , со кр ащ ен и ю

о тхо до в и потерь древесины  на 
всех стади ях производства —  на 
лесо заго то вках , в лесопилении и 
дер ево о б р аб о тке .

В хо д е  см о тр а  м и нистер ствам и  
лесно го  хозяйства сою зны х р е с
публик и го судар ствен н ы м и  ко
м и тетам и  сою зны х р еспуб ли к  по 
лесн о м у  хо зяй ству  и со о тве тствую 
щ ими ком и тетам и  п р о ф со ю за  р у 
ко в о ди телям и  и п р о ф со ю зны м и  
ко м и тетам и  п р едп р и яти й  и орга
низаций со в м естн о  с общ ествен
ными о р гани зац иям и  НТО  и ВОИР 
в каж до м  тр уд о в о м  коллективе 
до лж н о  быть организовано  всесто
ро ннее изучени е  и вн ед р ен и е опы
та работы  коллективов п р едпр ия
тий, кото р ы е б у д у т  названы побе
д и телям и  в см о тр е  по ш ироком у 
вовлечению  в хозяйственны й обо
рот вторичного  сы р ья , отходов л е 
со заго то во к  и дер евоо бр аботки .

Д л я  организации см о тр а  и под
вед ен и я  его  итогов в м инлесхо- 
зах  и го сл есхо зах  сою зны х рес-
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публик , на п р ед п р и яти ях  и в о р га 
низациях со зд а ю тся  см о тр о в ы е  ко
м иссии , в состав  их вклю чаю тся  
р уко в о д и те л и  хо зяй ственн ы х и 
п р о ф со ю зн ы х о ргани зац ий , п р ед 
ставители  первичны х организаций 
Н ТО  и ВО И Р , пер едо ви ки  и нова
тор ы  п р о и зво д ства , инж енерно- 
техн и ч е ски е  работники  и сл уж а 
щ ие. Ц ен тр альн ую  см о тр о в ую  ко
м иссию  во зглавляет зам , п р е д с е 
д а те л я  Гос лесхо за  С С С Р
Ю . А . Я го днико в . З ам ести тел ям и  
п р е д с е д а те л я  Ц ентральной см о т
ровой ком иссии являю тся
Л . М . М аклю ков —  се кр е та р ь  
Ц К  о тр аслево го  п р о ф со ю за , и 
А . А . С туд и тски й  —  начальник 
упр авления кадров , тр уд а  и зар а
ботной платы  Го слесхо за  С С С Р .

С м о тр о вы е ком иссии про во дят 
о р гани зато р скую  р аб о ту  по р а зъ 
яснению  задач об щ ественн о го  
см о тр а , привлечению  тр уд я щ и хс я  
к активном у участию  в нем , спо
со бствую т его  ш ирокой гласн о сти , 
улучш ению  н аглядной  агитации на 
каж дом  рабочем  м е сте . О р ган и 
зую т сбор , учет и кон тр о ль  за 
р ассм отрением  и вн ед р ен и ем  
предлож ений  тр уд я щ и хс я . В уста 
новленные сроки  п о д во д ят итоги

Ко ллеги я Го сл есхо за  С С С Р  и пр е
зи ди ум  Ц К  п р о ф со ю за  рабочих 
лесной , б ум аж н о й  и д ер ев о о б р а
б аты ваю щ ей  п р о м ы ш ленн о сти  рас
см о тр ели  итоги вы полнения кол
лективны х д о го во р о в за 1985 г., 
заклю чени е  и р е ги стр а ц и ю  их на
1986 г.

В пр инято м  постановлении  о тм е 
чается , что, вы полняя р еш ен и я 
X X V I I  съ е зд а  К П С С  и р уко в о д ств у 
ясь Зако н о м  о тр уд о в ы х к о л л е к ти 
вах, п р ед п р и яти я  о тр асли  прово
дят ц елен апр авленн ую  р а б о ту  по 
повыш ению  роли колл екти вны х 
договоров, что п озволило  сп р а
виться с п р о и зво дственн ы м и  пла
нами, повысить качество  л е с о хо 
зяйственны х р аб о т , до б и ться  р о ста  
производительности  тр у д а , эко но 
мии м атер и ально -техн и ч ески х р е 
сурсов, д альн ей ш его  улуч ш ен и я  
условий тр уд а .

В м есте  с тем  на о тд е л ьн ы х п р е д 
приятиях Л атвий ской  С С Р , М о лдав
ской С С Р , Тадж и кско й  С С Р , Р С Ф С Р  
не реализованы  м е р о п р и яти я  по 
развитию  со ц и али сти ч еско го  со 
ревнования, вн ед р ен и ю  д о сти ж е 
ний науки, техни ки , п ер ед о во го  
опыта, улучш ению  условий тр уд а  
и быта работаю щ их и культур н о - 
воспитательной работы , п р ед уп 
реж дению  п р о и зво дственн о го

с м о тр а , и н ф о р м и р ую т со р евн ую 
щ ихся и вы ш есто ящ и е органы  о 
хо д е  см о тр а , об о б щ аю т и р аспр о 
стр ан яю т опыт р аботы  пер едо вы х 
колл екти во в , активны х участников 
и ор гани зато р о в см о тр а .

В об щ ественн о м  см о тр е  участ
вую т коллекти вы  предп р и яти й  и 
о ргани заций , а такж е  аппараты  
м и н л е схо зо в  автоном ны х р е сп у б 
лик и управлений лесн о го  хо
зяйства .

И тоги см о тр а  п о д во д ятся  в уп
р авлен и ях и м и н л е схо за х  автоном 
ных р е сп уб л и к , на п р едп р и яти ях  
и в о р гани зац и ях еж еквар тально , 
не п о зд н ее  15 числа сл е д ую щ е го  
за  о тчетны м  квар тало м  м есяц а , 
в м и н л е схо зах  и го сл есхо зах  
со ю зн ы х р еспуб ли к  —  по п о луго 
д и я м , не п о зд н ее  20  числа с л е 
д у ю щ е го  за о тчетны м  п олуго ди ем  
м е сяц а , в Го сл е схо зе  С С С Р  и Ц К 
п р о ф со ю за  рабочих л есб ум д р ев - 
п р о м а —  еж е го д н о , не п о зд н ее  
1 0  м а р та  сл е д ую щ е го  за о тчет
ным го д а . М атер и алы  на лучш ие 
ко л л екти в ы  п р ед став л яю тся  в 
Ц е н тр ал ьн ую  см о тр о в ую  ком ис
сию  до  1 м а р та .

Д л я  поощ рения коллективов —  
п о б ед и телей  в общ ественном  

* ♦ ♦ 
тр а вм а ти зм а  и п р о ф ессио нальны х 
заболеваний .

С л а б о  р а зв ер н ута  о р гани зато р 
ская  р або та  по р ачи тельн ом у ис
п ользованию  н е ф те п р о д ук то в , го 
р ю че-см азо чны х м атер и ало в , авто
тр ан спо р тн ы х ср е д ств  на некото 
ры х п р ед п р и яти ях  Л атвийской  С С Р , 
Р С Ф С Р  и М олдавско й  С С Р .

М и ни стер ства  лесно го  хозяйства 
Росси йской  Ф е д е р а ц и и , У кр аи н 
ско й  и У зб е к ск о й  сою зны х р ес
п ублик не вы полняю т К о м п л екс
ный план улуч ш ен и я условий , ох
раны  тр у д а  и сани тар н о -о здор о ви - 
тельны х м ер о пр и яти й  по р я д у  по
к азател е й .

На н еко то р ы х п р ед п р и яти ях лес
ного  хо зяй ства  К азахско й  С С Р , 
А зе р б а й д ж а н с ко й  С С Р , У зб екско й  
С С Р , К и р ги зско й  С С Р  н еуд о вл ет
во р ительно  р е ш аю тся  социальны е 
вопросы , что приводит к больш им  
п о тер ям  р або ч его  вр ем ени , уве
личению  текуч ести  кадр о в , сниж е
нию  тем п о в р о ста  п р о и зво д и тель
ности тр уд а .

О тд е л ь н ы е  лесо хо зяй ствен н ы е  
о рганы  и к о м и те ты  п р о ф со ю за  
ф о р м а л ьн о  о тн о сятся  к заклю ч е
нию  и п р о вер ке  вы полнения кол
л екти вн ы х до го во р о в . Так, п р е д 
п р иятия лесн о го  хо зяй ства  А р м я н 
ской С С Р , А зер б ай д ж ан ско й  С С Р , 
Гр узи н ско й  С С Р  отчитались о вы-

с м о тр е  учр еж ден ы  10 Почетных 
диплом ов Го слесхо за  С С С Р  и ЦК 
п р о ф со за  рабочих лесбум древ- 
п ром а д л я  предприятий  и орга
низаций лесно го  хозяйства с д е 
неж ны м и прем иям и  от 1 до  3 тыс. 
р уб . в зависим ости от численности 
работаю щ их, ш есть Почетны х гра
м о т Го слесхоза  С С С Р  и Ц К п р о ф 
со ю за  рабочих л есб ум др евпр о м а 
с денеж ны м и прем иям и Ц ентраль
ного  правления НТО в р а зм ер е  от 
1 0 0  до  800 руб . для  поощ рения 
первичны х организаций НТО пред
приятий отрасли .

П рем ировани е победителей  об
щ ественн о го  см о тр а  производится 
из ф о н д а  м атериального  поощ ре
ния за счет дополнительны х от
числений в ф о н д  за экономию  
м атер и альны х затр ат в пределах
75 % это го  ф о н д а , а на предприя
ти ях , гд е  этот ф о н д  не со здан ,— 
из ф о н д о в  ш ирпотреба. Работники 
аппаратов управления м инлесхо
зов автоном ны х республик и уп
равлений п р ем и р ую тся  за счет 
централизованной части ф о нда ма
тер и альн о го  поощ рения м инлесхо
зов и го слесхо зо в  сою зны х рес
п уб ли к , предназначенной для  пре
м ир ования аппарата управления.

полнении м ероприятий  по вопро
сам  обеспечения социалистиче
ской  дисциплины  тр уд а , однако на 
этих п р едп р и яти ях  допускаю тся 
б о льш и Ё  непроизводительны е по
тер и  рабочего  врем ени , низка тр у
д о ва я  дисциплина.

В коллективны х договорах ряда 
п р едп р и яти й  Р С Ф С Р , Казахской 
С С Р , Укр аинско й  С С Р  не предус
м атр и ваю тся  взаимные обязатель
ства по усилению  борьбы с пьян
ство м  и алко го ли зм о м , хотя анализ 
до рож но-транспортны х проис
ш ествий  noKa3 bJBaeT, что боль
ш инство из них происходит по вине 
во д и те л ей , находящ ихся в со сто я
нии алкогольного  опьянения.

П р едпр и яти ям и  и организация
ми лесно го  хозяйства на 1986 г. 
заклю чено  свыш е 3 тыс. коллектив
ных договоров , внесено б о лее  
27 ты с. предлож ений , из них свыш е
24 ты с. вклю чено в договоры . 
О д н а к о , как установлено при про
ведении  регистрации , некоторы е 
хо зяй ственн ы е руководители и 
п р о ф со ю зн ы е  ком итеты  проводят 
эту  р або ту  с о тступлени ем  от По
ло ж ен и я о п о р яд ке  заклю чения 
колл екти вн ы х договоров. К о ллек
тивны е до го во р ы  ряда предприя
тий изо б и лую т общ ими полож е
ниям и , не со д ер ж ат конкретны х 
м е р  по обеспечению  выполнения
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плана и со ц и али сти чески х о б яза
тел ьств , не п о д кр еп лен ы  ф и н ан си 
р о вани ем , в них не указаны  кон
кр етн ы е  п о д р азд е л е н и я  и лица, от
ве тствен ны е за вы полнение д о го 
ворны х о б язател ьств , не устано в
лены  сроки  их вы полнения .

к о л л е ги я  Го сл е с хо за  С С С Р  и 
п р ези д и ум  Ц К  п р о ф со ю за  рабочих 
л е с б ум д р е в п р о м а  обязали  м ин- 
л есхо зы  и го слесхо зьг со ю зн ы х 
р е сп уб л и к , уч р еж д ен и я  и о р гани
зации со ю зн о го  подчинения , р е с
п уб ли кан ски е , кр аевы е , о б ластны е 
и го р о д ски е  к о м и те ты  п р о ф со ю за  
обеспечить  н е о б хо д и м ы е  усло ви я  
д л я  полного  вы полнения д в у с то 
ронних о б язател ьств  и м е р о п р и я
тий , п р е д усм о тр е н н ы х  д о го во р ам и  
на 1986 г. и о ставш и хся  не р еали 
зованны м и в 1985 г . ;  усилить  кон
тр о ль  за хо д о м  р еализац ии  д в у сто 
ронних о б яза тел ь ств  и м е р о п р и я
тий , вклю ченны х в колл екти вны е 
д о го в о р ы , п р ед л о ж е н и й , принятьгх 
ад м и н и стр ац и ей  д л я  реш ения в 
о пер ати вно м  п о р я д к е ; полнее ис
пользовать  до го во р ы  в вы полнении 
го суд а р ствен н ы х  планов, со ц иалис
тических о б яза тел ь ств , в реш ении 
задач  интенсиф икац ии  п р о и зво д 
ства , уско р ен и я  научно-техничес
кого  п р о гр е сса , повы ш ения тем пов 
р о ста  п р о и зво д и тельн о сти  тр уд а , 
улуч ш ен и я  качества п р о д укц и и , 
укр е п л е н и я  тр удо во й  и д о го в о р 
ной дисц и плины , эконом ии  м а те 
риальны х р е сур со в , со кр ащ ен и я  
р учного  тр уд а , развития п р о и з
во дства  товаров н ар о дн ого  пот
р е б л ен и я , с тр о и тел ьств а  и капи
тальн о го  р е м о н та  ж илья и о б ъ е к
тов со ц культб ы та  и с ф е р ы  у с л у г ; 
у си ли ть  роль ко лл екти вн ы х д о го 
воров в реализации  принципа 
социальной сп р аведли во сти  при 
р асп р ед елен и и  м атер и альн ы х
б л а г , в создании  н ор м альны х 
ж и лищ но -бы то вы х усло ви й , у л уч 
ш ении о тд ы ха  р або таю щ и х и 
членов их се м ей , искоренении 
пьянства ; принять м ер ы  по р еа
лизации м ер о п р и яти й , п р е д у с м о т
ренны х ко м п лексн ы м и  планам и 
улуч ш ен и я  условий , охраны  тр уд а  
и сани тар н о -о зд о р о ви тельн ы х м е 
р о п риятий , со глаш ен и ям и  по о хр а
не тр уд а , вклю ченны м и в д о го в о 
ры , п олн о м у о б еспечению  сани- 
тар но-бы то вы м и п ом ещ ен и ям и  в 
1986— 1987 гг ., а такж е  го р ячим  
п и тани ем ; провести  в и ю ле —  ав
густе  т. г . на всех п р ед п р и я
тиях и в о р гани зац и ях м ассовую  
п р о вер ку  хо д а  вьгполнения о б я
зательств  и м ер о п р и яти й  по ко л 
лекти вн ы м  д о го в о р ам  за первое 
п о л уго д и е  1986 г ., и тоги  п роверок 
о б суд и ть  на за се д а н и ях  коллеги й
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и п р е зи д и ум а х  со о тве тствую щ и х
ко м и те то в  п р о ф со ю за , на общ их 
со б р ани ях тр уд я щ и хс я .

Р уко в о д и те л ям  п р едп р и яти й  
со в м естн о  с ко м и те там и  п р о ф со ю 
за  пор учено  еж еквар тальн о  за сл у 
ш ивать о тчеты  о тветственн ы х за 
р еали зац и ю  м ер о п р и яти й  ко л л ек 

тивных договоров и принимать 
с тр о ги е  м ер ы  воздействия к ли
цам , не обеспечиваю щ им  их вы
полнение ; при подведении итогов 
соц и али сти ческо го  соревнования 
вы полнение коллективны х догово
ров р ассм атр и вать  как важнейший 
показател ь  работы .

в ОРГАНИЗАЦИЯХ НТО
Н ауч н о -техн и ч еская  о б щ ествен 
ность лесн о го  хо зяй ства  и лесной  
п р о м ы ш ленн о сти  М о сковской  обл. 
с тр е м и тс я  внести  свой вклад  в р е 
ш ение зад ач , п оставленны х п ер е д  
ко лл екти вам и  п р едп р и яти й , сп е
ци али стам и  и учены м и X X V I I  
съ е зд о м  К П С С . Н ам ечены  новые 
р у б е ж и , р азр аб о тан ы  планы , пр е
д усм а тр и в аю щ и е  д ал ьн ей ш е е  р а з
витие л есн о го  к о м п л е кса  по пути 
н а уч н о -те хн и ч еско го  п р о гр е сса .

В о ди н надц ато й  п яти л етке  в об
ласти  бы ли со зд ан ы  новы е леса  на 
25 ,8  ты с. га , п ер е ве д ен о  в покр ы 
тую  л есо м  п лощ адь  34,5 ты с. га , 
за го то вл е н о  лесны х се м ян  28 т, 
р убки  у хо д а  за  лесо м  и сани тар 
ные п р о веден ы  на 356 ты с. га , при 
это м  за го то вл е н о  3 ,6  м лн . м  ̂
ли кви дн о й  др евеси н ы . В р е зу л ь та 
те  л есо хо зяй ствен н о й  д е я те л ь 
ности улуч ш и лся  лесно й  ф о н д . 
Так , по ср авнению  с 1978 г. общ ая 
площ адь  увеличи лась на 1 32 ты с. га, 
покрьгтая л есо м  —  на 149, хвой
ных лесов —  на 94 ты с. га. В пол
ном  о б ъ е м е  вы полнены  задани я 
го суд а р ств е н н о го  плана по вн ед р е
нию  про гр есси вно й  техно ло ги и  и 
авто м ати зац ии  пр о и зво дственн ы х 
п р о ц ессо в , акти визировалась  д е я 
тел ьн о сть  первичны х организаций 
н ауч н о -и сслед о вательски х и про
ектны х и н сти туто в . Н аучно-техни- 
ческая  о б щ ественн о сть  НТО  
ВН И И Л М а коо р ди ни р о вала р а б о ту  
о тр аслевы х институтов по р е ш е
нию  важ ны х л есо хо зяй ствен н ы х 
зад а ч . М ного  вним ания уд е л я л о сь  
вопросам  лесо по льзован и я и сани
та р н о м у  со сто ян и ю  лесов М о сков
ской  о б л ., гд е  накопились б о ль
ш ие запасы  др евеси н ы  лиственны х 
п ор о д , что приводит к у худ ш ен и ю  
ее  техни чески х свойств . Учен ы е ин
сти ту та  провели исследовани я и 
р азр аб о тал и  новы е р еко м ендац и и  
по р уб кам  у хо д а , в частности по 
сниж ению  их во зр аста . В «С о ю з- 
ги п р о л е схо зе»  на основе ко л л ек
тивно го  тво р ч еско го  о б язательства  
контр о ли р о валась  реали зац и я це
левой ко м плексно й  п р о гр а м м ы  по

п лантац и онном у вы ращ иванию  ели 
на балансы . Д а ж е  сам  ф ак т  со зд а
ния плантаций по интенсивной те х 
нологии послуж ил толчком  к поис
кам  новых способов подготовки 
почвы, появлению  рационализа
то р ски х предло ж ени й  по новым 
ф о р м а м  организации тр уд а  (м е ха 
низированны е о тр яд ы ),ул уч ш е н и ю  
бы та работников в л есу , оплаты  их 
тр уд а .

Д л я  уско р ен и я реализации д о 
стиж ений  науки и техники  в произ
во дство  М О П  НТО  уж е м ногие го
д ы  проводит общ ественны й см о тр  
вы полнения планов научно-иссле- 
д о вательски х работ и внедрения 
д о сти ж ен и й  науки и техни ки , при
ним ает акти вное участи е во В се
со ю зн ом  о б щ ественном  см о тр е  
ЦП НТО  лесной пром ы ш ленности  
и лесно го  хо зяй ства . За годы  один
надцатой пяти летки  в нем приняли 
участи е  70 % первичны х организа
ций, в то м  числе ЦНИИМ Э, 
ВН И И Л М а, «С о ю зги п р о лесхо за» , 
ВН И И П И Э И леспром а, лесо хо зяй ст
венного  объединения «Русский 
л е с » , З а го р ск о го  опы тно-м ехани
зированного  л есхо за . Ц ентрально
го  л е со устр о и тел ьн о го  предприя
тия и д р . В хо д е  его  подано
1 240 п р едло ж ени й  (ср едн его дово й  
эконом ический  э ф ф е к т  от вн ед р е
ния —  1,6 м лн . р у б .) . За 1981 —
1 985 гг. про веден о  восем ь см отров 
кон кур со в , направленны х на р еш е
ние задач м еханизации и автом а
тизации тяж ел ы х и тр уд о е м ки х  ра
б о т, повы ш ение качества пр о дук
ции, эконом ию  сы рья и м атериа
лов , улуч ш ен и е санитарного  со
сто ян и я  лесов М осковской обл. 
У частникам и  см о тр о в  и конкурсов 
подано  820 п р едлож ений , эконо
м ический э ф ф е к т  от внедрения 
их —  о коло  4 м лн . руб .

У сп еш н о м у  выполнению  плано
вых заданий и социалистических 
о б язательств  в значительной степ е
ни сп о со б ствует инж енерное обес
печение производственны х кол
лективо в , ко то р о е  является э ф 
ф екти вн ы м  ср е д ство м  ускор ения 
вн ед р ен и я  достиж ений  науки и тех
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ники , п ер е д о во го  опы та , техни че
ско го  п ер ево о р уж ен и я  п р ед п р и я
тий , повы ш ения уровня и спользо
вания пр о и зво дственн ы х м о щ н о 
сте й , со кр ащ ен и я  р учного  тр уд а . 
П ервичны е организации НТО  по
сто ян н о  со д е й ствую т р азвитию  
коллекти вны х ф о р м  организации 
тр у д а . В одиннадц атой  п яти л етке  
охват рабочих б р и гад н ы м и  ф о р м а 
ми организации тр у д а  составил 
71 %  численности  р або таю щ и х 
в про м ы ш ленн о м  п р о и зво дстве . 
Н аучно-техническая о б щ ествен 
ность области  п о д д ер ж а л а  ини
циативу первичны х организаций 
Н ТО  А р ха н ге л ьск о го  ком б и ната  
М М СК-1 «З а  счет и н ж енер но го  
о беспечения —  каж дой  б р и гад е  
наивы сш ую  п р о и зво ди тельно сть  
тр уд а » . Всего  охвачено 2,5 ты с. 
рабочих. В соревновании за д о 
стойную  встр еч у  X X V I I  съ езд а  
К П С С  на осн о ве  личных и ко л л е к 
тивных тво р ч ески х планов вклю чи
лось свы ш е 8 ты с . учены х , спец иа
листов и новаторов про и зво дства . 
Э коном ический  э ф ф е к т  от их вы
полнения —  19,6 м лн . руб .

О тм еч ая  п о ло ж и тельн ы е с то р о 
ны работы  научно-технической об
щ ественн о сти , нельзя  не п о д 
ч ер кн уть , что ее  вклад  в развитие 
лесной  отр асли  м ог быть значи
тел ьн е е , если бы первичны е о р га
низации повысили уровень о р га
ни зато р ско й  и научно-технической  
р або ты , акти вн ее  участвовали в 
п ро веден и и  см о тр о в  и конкур со в , 
р аспр остр анени и  п ер е д о во го  опы 
та, оказы вали  б о л ьш ую  пом ощ ь 
р а б о ч и м -р ац и о н али зато р ам .

К ур с  на у ско р ен и е  научно-тех
н ического  п р о гр е сса  тр е б у е т  акти
визации д еяте л ьн о сти  всех членов 
Н ТО . В текущ ей  п я ти л етке  лесо во 
д ам и  П о д м о ско вья  нам ечено  со з
д ать  хвойны е леса  на площ ади
25 ты с. га , повысить уровень м е 
ханизации при п о сад ке  кул ь тур  д о
48 % , у хо д е  за лесны м и  к ул ь тур а 
м и  —  д о  55 % . В ц елях  ул уч ш е
ния пор о дно го  состава лесов б у д у т  
ш ире вводиться в культур ь ] липа, 
клен , д у б , пихта , лещ ина и д р . 
Д л я  ф о р м и р о ван и я  хо зяй ственн о  
ценны х насаж дени й , устойчивы х к 
р екр еац и о н ны м  н агр узкам , плани
р у ю тс я  рубки  ухо д а  за лесо м  
и санитарны е провести  на 
350 ты с . га . О б ъ ем  п ер ер аб о тки  
то н ко м ер н о й  др евеси н ы , хлы сто в , 
верш ин и сучьев б уд е т  увеличен 
на 40 % . П р е д усм атр и ва ю тся  по
вы ш ение техн и ч е ск о го  ур о вн я  
п р о и зво дства  на основе вн ед р ен и я 
новой техн и ки , п ер едовой  т е х 
нологии , расш ирения , р е ко н стр ук 
ции и техни ческо го  п ер е во о р уж е
ния дей ств ую щ и х пр о изво дств , 
к о м п л е ксн о е  и рациональное ис
п ользо вание всех лесо сы р ьевы х 
м атер и ало в .

В н асто ящ ее вр ем я первичны е 
организации НТО  области  изы с
киваю т наиболее э ф ф е кти в н ы е  
ф о р м ы  участия в р або те  по у ско 
р ени ю  использования уж е  и м ею 
щ и хся  п р о изво дственны х м о щ 
ностей . Э то  не п о тр ебует новых 
капи тальны х влож ений и м о ж е т  
бы ть обеспечено  за счет о р гани 
зац ионно-технических и хо зяй ст

венных м еропр иятий . При реш ении 
данного  вопроса необходим о  
объединение усилий предприятий  
см еж н ы х отраслей . М ного п р ед
сто и т сделать  первичным органи
зациям  НТО научно-исследова
тельски х  и проектны х институтов 
д л я  р еш ительного  поворота науки 
к н уж дам  общ ественного произ
водства , что позволит резко  со кр а
тить сроки  разработки и внедрения 
новых маш ин и технологий, ско р ее  
получать ощ утимый результат в 
первы е го ды  двенадцатой п ятилет
ки.

В области  накоплен больш ой 
опы т сотрудничества науки и про
изво дства . П рим ером  м ож ет сл у
ж ить тво рческое содруж ество  
ВНИ И Л М а с предприятиями М ос
ковско го  областного  управления 
лесн о го  хозяйства , П ЛХО  «Русский 
лес» . На 1986 г. разработана 
п р о гр ам м а технического  со тр уд
ничества по внедрению  в лесохо
зяй ствен но е  производство комп
лекса  маш ин и м еханизм ов, прог
рессивны х технологий . Предстоит 
сущ ествен н о  повысить производи
тельно сть  тр уд а , исключить тр удо 
ем ки е  ручны е операции.

Н аучно-техническая обществен
ность до лж на  активно участвовать 
в реш ении задач , поставленных 
п ер е д  о тр аслью  X X V I I  съездом 
партии , в р азр аб о тке  производст
венных планов, направлять усилия 
на вн ед р ен и е  рацпредлож ений и 
заверш енны х разр аботок отрасле
вых научных организаций, а также 
п ер ед о во го  опы та предприятий.

Л. И. СТЕПАНОВ

С тр ахо вание кр уп но го  р о га то го  ско та , ло ш адей  и верблю дов, при
надлеж ащ и х гр аж д ан ам , п р о во д и тся  в двух  ф о р м а х  —  обязательной 
и добровольной .

Заклю чив д о го во р  д о б р о во л ьн о го  страховани я этих животных, раз
м ер  страховой  сум м ы  м о ж н о  увеличи ть  вдвое.

С тр ахо вание овец , коз, свиней , ослов и м уло в в личном подсобном 
хо зяй стве  гр аж дан  п р о во ди тся  только  в добровольном  порядке в 
п р еделах 80 % их сто и м о сти , исчисленной по закупочным ценам.

С тр ахо во е  во зм ещ ен и е  вы плачивается при падеж е живoтньJx от бо
лезн ей  и гибели в р е зу л ь та те  пож ара, уд ар а  молнии, зем летря
сения , наводнения, урагана , зам ер зан и я , удуш ени я , нападения зверей, 
внезапного  отр авлени я ядовиты м и травам и или вещ ествами, а также 
в случае вы нуж ден н ого  убо я (уни что ж ен и я) животных в результате не
счастны х случаев и д р у ги х  собы тий .

С тр ахо вы е  платеж и  по до го в о р у  страхования можно внести пу
тем  безналичны х расчетов чер ез б ухгалтер и ю  по м есту работы или 
наличными д ен ьгам и  стр ахо в о м у  аген ту .

О б р ати тесь  в инспекцию  го сстр аха  или к страховом у агенту и Вы по 
лучи те  исчерпы ваю щ ую  и н ф о р м ац и ю  об условиях страхования.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ СССР
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 
ЖУРНАЛА «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА 1986— 1990 гг.

главная задача редакции ж урнала «Лесное хозяйство» —  даль
нейшая пропаганда решений партии и правительства в 
области лесного  хозяйства, а такж е публикация м атериа
лов, освещ аю щ их работу предприятий по успеш ном у 
претворению в ж изнь решений X X V I I  съезда КП С С  и О снов
ных направлений эконом ического и социального развития 
С С С Р на 1986— 1990 годы  и на период до 2000 года.

Основное внимание б удет уделено  освещ ению  таких важ
нейших вопросов отрасли , как научно-технический прогресс, 
улучшение воспроизводства и использование лесны х ресур
сов, внедрение достиж ений науки, зональные систем ы  хо
зяйства, химизация и м еханизация производства, интен
сивное использование зем ель лесного  ф о н да , увеличе
ние объемов работ по защ итном у лесоразведению  и обле
сению пастбищ  в пустынных и полупустынных районах, 
рациональное использование лесосы рьевы х ресурсов , охрана 
лесов от пожаров, защ ита их от вредителей и болезней , 
а такж е развитие в Европейско-Уральской зоне постоянной 
сырьевой базы для целлю лозно-бум аж ной промьгшлен- 
ности.

п е р е д о в о й  и п р о и з в о д с т в е н н ы й  о п ы т

О пыт работы пepeдoвьix предприятий отрасли и передови
ков производства, ход и итоги социалистического сорев
нования, м етоды  его организации, внедрение передовы х 
приемов работы  на предприятиях по повышению произво
дительности тр уда , эф ф ективности  производства и качества 
работы по м ногоцелевом у ведению  лесного  хозяйства, 
организация безаварийной работы , внедрение техники б е з
опасности, научной организации тр уд а , организации бы та и 
отды ха. А ттестация рабочих м ест. Бригадный хозрасчет 
и подряд в отрасли , его стим улирование. О пы т внедрения 
передовых ф орм  организации тр уда и последних достиж ений 
науки в лесохозяйственную  практику. Творческое со д р у
ж ество науки и производства. Работа предприятий по э ф 
фективном у и эконом ном у использованию  сы рья, м атери а
лов и топливно-энергетических ресурсов. О рганизация под
собных хозяйств. Ш колы ком м унистического  тр уд а , м ате
риалы о лучших лю дях отрасли .

ЭКОНОМ ИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Дальнейш ее соверш енствование хозяйственного  м ехан из
ма. Научные основы и систем а планов текущ его  и пер
спективного планирования. Научно-технические прогнозы . 
Принцип непрерывного, неистощ ительного пользования ле
сом (м етодология решения вопроса). Эконом ическая эф ф е к 
тивность лесохозяйственного  и промы ш ленного производства, 
система такс и цен. Вопросы соверш енствования капиталь
ного строительства, м атериально-технического  обеспечения, 
улучшение использования основных и оборотных ф ондов .

Планирование повышения продуктивности лесов. Интенси
фикация лесного хозяйства. Л есопользование как часть 
природопользования, его соверш енствование и рационали
зация. М етоды оценки различных функций леса, зем ель и их 
соверш енствование. Научно-технический прогресс в лесном 
хозяйстве, внедрение достижений науки и техники в произ
водство.
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Соверш енствование управления лесным хозяйством , прин
ципы организации лесохозяйственны х предприятий (объе
динений). Научные основы и практика автоматизации 
системы управления, улучш ение структуры  производства 
и управления. С истем ы  организации производства и оплаты 
тр уда , бригадный подряд , внутрихозяйственный расчет. НОТ. 
Вопросы подготовки , укрепления и создания кадров в лесном 
хозяйстве. Ф онды  экономического стимулирования на пред
приятиях. Экономическая оценка хозяйственной деятельности 
предприятий. О рганизация морального и материального 
поощрения. Соверш енствование учета и системы контроля 
в лесном хозяйстве. М атериалы в помощь изучающим 
вопросы экономики. Применение ЭВМ , АСП Р, О А С У , 
экономико-м атематических м етодов. М атематическое м оде
лирование экономических процессов.

ЛЕСОВЕДЕНИЕ И ЛЕСОВОДСТВО

Вопросы лесной типологии. Ком плекс мероприятий, на
правленных на управление биологическими процессами 
в лесу. С оздание более соверш енных лесных экосистем 
с учетом особенностей природно-экологических ком плек
сов. Классификация лесов на типологической основе. 
Биологическое и экономическое обоснование способов лесо
возобновления. Интегрированные систем ы ведения лесного 
хозяйства. Рубки главного пользования, соверш енствова
ние способов рубок с применением новой лесозаготови
тельной техники, постепенные и выборочные рубки, лесо- 
водственные требования к организации лесосечных работ 
в равнинных и горных лесах. Экологическая оценка новой 
лесозаготовительной техники. Лесоводственно-таксационная 
оценка одновозрастны х и разновозрастных лесов, а также 
чистых и смеш анных древостоев. Средообразую щ ая роль леса 
и ее изменение под влиянием лесозаготовительных и 
лесохозяйственны х мероприятий . Водоохранно-защитная и 
рекреационная роль лесов.

Экологическая роль лесов в регионах формирования 
крупных территориально-производственных комплексов и 
системы лесохозяйственны х мероприятий, обеспечивающих 
сохранение и усиление их биологической продуктивности 
и средообразую щ их функций. Долгосрочные научно обосно
ванные прогнозы лесоводственного состояния, стабильности 
лесов и потенциала их экологических функций в связи 
с экономическим и социальным развитием различных регио
нов, особенно в восточных регионах страны.

Лесоводственная оценка рубок ухода в древостоях разного 
состава и возраста, мероприятия по улучшению сани
тарного состояния насаждений. М одели лесов многоцелево
го назначения (леса будущ его ). Совершенствование методов 
очистки лесосек; водоохранные леса и ведение хозяйства 
в них. Национальные парки и особо ценные леса. Повыше
ние комплексной продуктивности лесов, получение больш его 
количества товарной древесины с каж дого гектара лесной 
площади, рациональное использование лесных ресурсов. 
Техника и технология лесоосуш ительны х работ. Прирост леса, 
возможности его  интенсификации и учета. Промежу
точное пользование. М етоды  ухода в молодняках. Лесо- 
сырьевые базы , принципы закрепления и улучшения исполь
зования их, особенности лесопользования в лесах I группы . 
Природа притундровых лесов и лесов, произрастаю щ их
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на длительно-мерзлотных почвах; методы ведения хозяйства 
в них. Прижизненное пользование лесом . Подсочка. Побочное 
пользование лесом.

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Селекция и генетика. Создание лесосеменной базы  на се
лекционной основе. Заготовка лесных сем ян, хранение, 
транспортировка с учетом районирования. О собенности ис
кусственного лесовыращивания с применением посадочного 
материала с закрытой корневой системой и укрупненного  
посадочного материала. Выращивание посадочного м атериала 
в теплицах и открытом грунте. Создание вы сокопродуктив
ных хвойных насаждений плантационного типа для ускорен
ного выращивания балансовой древесины. Техника и техноло
гия лесокультурных работ на избыточно увлажненных и осу
шенных почвах. Уход за лесными культурам и. П редотвращ е
ние нежелательной смены пород на вырубках. Естественное 
возобновление леса, способы и методы сохранения подроста 
главных пород на вырубках. Новые приемы создания 
полезащитных лесных полос и защитных насаждений на 
песках, пустынных территориях, на горных склонах и других 
землях. Применение новых, перспективных пород и типов 
культур в лесовосстановлении и защ итном лесоразведении . 
Устройство, реконструкция и восстановление защ итных 
насаждений.

ЛЕСОУСТРОЙСТВО И ТАКСАЦИЯ

Новые методы лесоустройства. Их перспективность. Ка
чество работ. Лесоустроительный проект. Повышение уровня 
обоснованностй намечаемых хозяйственных м ероприятий . О п
ределение размеров расчетной лесосеки. Прогрессивные 
методы организации труда и производства. Вопросы лесо
устроительного проектирования. М атематические м етоды  
и ЭВМ. С АСУлесхоз. Дистанционные (аэрокосм ические) м е
тоды в лесоинвентаризации и определении состояния 
лесов. Автоматизация управления использованием лесных 
ресурсов и их воспроизводством. Приборы и инструм енты  
для лесоинвентаризации. Авторский надзор за выполнением 
проектов лесоустройства. Новая Лесоустроительная ин
струкция. Качество проектирования. Соверш енствование 
изыскательских и проектных работ. Расчетная лесосека для 
различных способов рубок. Товарная структура лесов.

МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Выполнение задач по повышению технического уровня 
лесохозяйственного производства. Новое в механизации р у
бок ухода. Механизация лесовосстановительных работ. Но
вая мелиоративная техника, технология работ. Ком плекс 
машин для базисных питомников. Перспективные машины 
и приспособления для сбора семян и их обработки. 
Механизмы и оборудование для цехов ш ирпотреба и цехов 
первичной переработки продуктов побочного пользования.

Энергетическая база лесного хозяйства, перспективы разви
тия. Использование техники. О рганизация ремонта, техни
ческого обслуж ивания и хранения машин. Советы механи
заторам . Экономия топливно-энергетических ресурсов и дру
гих материальных ценностей.

ОХРАНА И ЗАЩ ИТА ЛЕСА

М етоды прогнозирования и профилактики лесных пожаров. 
Правила пожарной безопасности в лесах С С С Р , контроль за 
их выполнением . Новая техника и приемы борьбы с лесными 
пожарами. П одготовка к пожароопасному сезону служб 
наземной и авиационной охраны. Состояние и перспективы 
развития защ иты леса, вопросы устойчивости насаждений 
к вредителям  леса. Химические, биологические и интегри
рованные методы  борьбы с болезнями и вредителями леса. 
М икробиом етод, оценки, перспективы . Обмен опытом по 
организации работы служ бы охраны и защиты леса. Новые 
машины и аппараты для защиты леса от вредных насекомых 
и болезней . Правовая охрана леса. Вопросы организации 
служ бы государственной лесной охраны.

ЛЕС И ОХОТА

Принципы ведения комплексного лесоохотничьего хо
зяйства. О хотустройство , бонитировка угодий. Биотехни
ческие м ероприятия в лесоохотничьем хозяйстве. Взаимо
влияние лесной ф ауны  и леса. Ведение лесохотничьего 
хозяйства.

ТРИБУНА ЛЕСОВОДА

О бсуж дение проблемны х вопросов природопользования. 
Рекреационное использование лесов. Горная и лесная рекуль
тивация зем ель , пpoблeмьi лесопользования, лесовосста
новления и охраны лесов, планирование этих работ с учетом 
динамики изменений расчетной лесосеки. Лесопользование 
и лесовосстановление в лесах I группы, интенсификация 
рубок ухода за лесом , планирование рубок ухода, качество 
ухода за лесом . П роблемны е вопросы лесоустройства, 
использование материалов ревизии лесов при планировании 
лесохозяйственны х работ. Повышение роли специалиста 
в лесном хозяйстве. Лесохозяйственное предприятие. Лесни
чество, мастерский участок, обход . О птимальные размеры. 
Опыт управления лесны м хозяйством . Значение и роль лес
ничего в лесохозяйственном  производстве. Работа школьных 
лесничеств. Вопросы истории лесного хозяйства.

ЗА  РУБЕЖОМ

Прогрессивные м етоды  ведения лесного хозяйства в зару
бежных странах. О бзоры , реф ераты  материалов, опублико
ванных в зарубеж ной периодической печати. Хроника 
(совещ ания, конгрессы , съезды  за рубеж ом ).
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РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКАЦИИ

У Д К  630*24:674.475.5
Рост ельников при разной густоте  после рубок ухо д а . Ч и б и 
с о в  Г. А ., П о р о г о в  В. Н .—  Л есное хозяйство, 1986, № 8,
с. 15— 18.
Изложены данные о росте и продуктивности ельников при выращи
вании их при различной густоте  после рубок ухода.
Ил.—  1, табл.—  5, библиогр.—  3.

У Д К  630*24
Влияние насаждений различного состава и рубок ухода на тем пера- 
турный режим почвы. Д а н и л о в  Н. И.—  Лесное хозяйство,
1986, № 8, с. 18— 20.
Рассмотрены вопросы влияния насаждений различного состава и 
рубок ухода на температурный режим почв.
Ил.—  1, табл.—  2, библиогр.—  8.

У Д К  630*65:630*233
Э ф ф ективность  закрепления подвижных песков. К и с л о в а  Т. А .—
Лесное хозяйство,  1986, № 8, с. 24— 26.
Дана экономическая оценка лесных насаждений,  созданных на пес
ках в условиях Сарненского лесхоза .
Табл.—  3, библиогр.—  4.

У Д К  630*65
Агрономическая и экологическая оценка защ итного лесоразве
дения в аридной зоне. С а ф а р о в  И. С .—  Лесное хозяйство,
1986, № 8, с. 27— 28.'
Освещены результаты исследования положительного влияния 
полезаи;итнь:х лесных полос на различные экосистемы и а гро це

нозы.
Библиогр.—  4.

УД К 630*26
Чтобы леса становил»^сь богаче. З е л е н и н  А .—  Лесное хозяйство,  
1986, № 8, с. 28— 30.
По результатам опытных работ предлагается расширить ареалы  
главных и сопутствующих пород, вводить в полезащитные лесные  
полосы плодовые деревья и кустарники.

У Д К  630*26
Роль садозащ итиых полос в уменьш ении загрязнения природной 
среды . А р м о л а й т и с  К. Э .—  Лесное хозяйство, 1986, N9 В,
с. 33— 35.
Раскрыта роль садозащитиых полос в уменьшении загрязнения  
придорожных садов.
Ил.—  2, табл.—  1, библиогр.—  7.

У Д К  630*26
Защ итное лесоразведение в лесостепной подзоне Горьковской 
области . К у п р и я н о в  Н.  В., В е р е т е н н и к о в  С. С .—  Лесное
хозяйство, 1986, № 8, с. 35— 37.
Дана оценка опыта Сергачского мехлесхоза по выращиванию 
защитных насаждений.
Табл.—  2, библиогр.—  5.

У Д К  630*432.3:656.7
Пути и средства повышения эф ф ективности  работы авиаотделений.
Щ е д р и н  Г. В.—  Лесное хозяйство,  1986, N9 8, с. 38— 39. 
Рассмотрены пути и средства повышения эффективности авиацион
ной охраны лесов во взаимодействии с наземными силами пожа
ротушения, роль профилактических лесопожарных мероприятий,  
меры по техническому обеспечению АСУ-охраны  леса.

У Д К  630*416.5
О бъемные показатели грибного поражения осинников. С т о р о 
ж е н к о  В. Г., М и х а й л о в  Л. Е .—  Лесное хозяйство, 1986, N9 8, 
с. 41— 42.

На основе большого фактического материала приведены данные о 
степени пораженности осинников по нескольким областям, рас
считаны объемы гнили и гнилевой части осинников разного  
возраста.
Ил.—  2, табл.—  2, библиогр.—  4.
У Д К  630*425:595.768.24
Особенности формирования энтомокомплексов стволовых вреди
телей в загазованных хвойных насаж дениях. Р а г я л и с  А. К.—  
Лесное хозяйство,  1986, № 8, с. 43— 44.
Приведены данные исследования влияния промышленного загр язне
ния на ксилофагов хвойных пород.
Библиогр.—  3.

О рдена Т рудового К расн ого  Зн ам ен и  Ч еховский  поли граф и ческий  ком бин ат ВО «С ою зполиграф пром» 
Государствен ного  ком и тета  С С С Р по делам  и здательств , поли граф и и  и книж ной  торговли 

142300, г. Ч ехов М осковской  области
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Чачало C M .  на 2-й стр. обложки)

езжают с семьями. Да только 
никак не понять Нине Иванов
не, почему они покинули места 
отцов и дедов. Радует Зорину, 
что сын ее, названный Иваном 
в честь деда, остался работать 
в лесу. Он —  помощник валь
щика. Трудится на совесть, бе
режно относится к каждому де
реву, старается не повредить 
подрост. Как и дед, Иван масте
ровой человек, любит изготав
ливать разные поделки из дре
весины. Никогда не считает для 
себя зазорным поработать в 
питомнике, помочь матери вы
ращивать сосенки, елочки и др. 
А в свободное время придет 
Нина Ивановна вместе с сыном 
в рощицу, вплотную подступа
ющую к питомнику, и напомнит 
ему, что была она посажена в 
год, когда тот родился. Моло
дые сосны приветливо кланя
ются своему ровеснику. И ста
новится радостно на душе у Ни
ны Ивановны, что не зря про
житы годы; ведь каждое дере
во, а тем более лес —  это свое
образный памятник добрым де
лам человека на земле.

Свои богатые знания, опыт 
бригадир охотно передает мо
лодым работницам. Нередки у 
них гости с предприятий рес
публики да и из более отда
ленных мест. Здесь не таят се
кретов, делятся достигнутым, 
чутко принимают новое —  ведь 
такой дружеский, творческий 
обмен только на пользу обще
му делу.

Многие годы подряд 
Н. И. Зорина избирается депу
татом поселкового сельского 
Совета народных депутатов.
К ней обращаются за помо
щью, советом. И она всегда с 
открытой душой идет навстре
чу людям, делит с ними их ра
дости и беды. Сердечность и 
участие в судьбах людей 
очень многое значат. Уважение 
односельчан и членов бригады 
Нина Ивановна вполне заслу
жила своим неутомимым тру
дом и прекрасными душевны
ми качествами.

—  Удивительная она женщи
на,—  говорит директор мех- 
песхоза В. В. Воронин, —  леле
ет сеянцы, как малых ребят.
У нас есть план организацион

но-технических мероприятии и 
график работы в питомнике. 
А смотришь, она со своими 
женщинами посьгпает землю 
золой. Для чего? Оказывается, 
чтобы снег быстрее растаял и 
вся влага вместе с удобрением 
проникла в почву, досталась 
растениям. Техника у нее до
вольно изношенная. Вместо 
практически неработоспособ
ной на наших почвах сеялки 
СШН-5/3 нужны СШН-3/5 или 
МИ-5, необходимы также ко
лесный трактор МТЗ-82 и муль- 
чирователь-дозатор для обра
ботки посевов (иначе все при
ходится делать вручную). Их-то 
никак не получить, все заявки 
оседают в Минлесхозе РСФСР. 
Такое положение дел в даль
нейшем просто недопустимо.

С этим мнением директора 
полностью согласна Нина Ива
новна. Она добавляет, что 
лишь благодаря смекалке 
Л. С. Одинцова некоторые про
цессы механизированьг. Напри
мер, для полива и опрыскива
ния грядок он придумал и из
готовил простейшее приспо
собление, устанавливаемое на 
тракторе. Кроме того, им сде
лан культиватор для обработки 
междурядий. Помощь лесо- 
культурницам довольно ощу
тимая. До каких же пор конст
рукторские бюро с многочис
ленными штатами будут оста
ваться в стороне от питомни
ков, от решения проблем 
механизации трудоемких про
цессов? На этот вопрос ждут 
ответа все заинтересованные 
коллективы лесокультурных 
бригад.

Радостно смотреть весной на 
питомник, находящийся в окру
жении лесного массива. Возле 
каждой грядки можно прочесть 
на дощечке, какая здесь поро
да, когда посажена, какую 
площадь занимает. Пышными 
изумрудными лентами протя
нулись сеянцы ели, чуть даль
ш е—  лиственницы, есть посад
ки кедра сибирского. Инженер 
лесных культур и питомников 
Г. П. Ларионов убежден, что и 
в марийских лесах будут пло
доносить эти таежные красав
цы. Выращиваются и сеянцы 
дуба, яблони, черной сморо
дины, облепихи, черноплодной 
рябины. Все нужно при ком

плексном ведении лесного хо
зяйства. Только для ежегоднЬй 
закладки в своем мехлесхозе 
новых лесов не менее чем на 
420 га да для дополнения лес
ных культур на 350 га требует
ся немало стандартного поса
дочного материала. И все же 
питомник полностью удовлет
воряет запросы, остается еще 
и соседям.

Может возникнуть вопрос: 
чем же занят коллектив лесо
культурной бригады зимой? 
Нет, он не остается без дела. 
Участвует в заготовке хвойной 
лапки и производстве вита
минной муки. Оператором 
АВМ-0,65 трудится Л. С. Один
цов. Ценный корм для живот
ных поступает в подсобное 
сельское хозяйство предприя
тий отрасли, колхозы и совхо
зы. Рабочие руки не привыкли 
к праздности.

За высокие производствен
ные показатели, отличное каче
ство работы коллектив удо
стоен званий «Бригада комму
нистического труда», «Лучшая 
бригада лесного хозяйства 
СССР», занесен в книгу Почета 
Гослесхоза СССР, награжден 
Дипломами и Грамотами Мин- 
лесхоза РСФСР и Минлесхоза 
Марийской АССР. Нине Иванов
не Зориной в 1984 г. за выдаю
щиеся достижения в труде, 
большой личный вклад в улуч
шение использования лесных 
ресурсов присвоено звание 
лауреата Государственной пре
мии СССР —  заслуженная на
града славной труженице, от
дающей всю свою жизнь слу
жению лесу. Премию лауреата 
Нина Ивановна перечислила в 
Фонд Мира и объяснила это 
решение просто:

—  Лес растет долго. А унич
тожить его можно за считанные 
часы, даже еще быстрее. 
Нельзя допустить, чтобы ядер- 
ная война превратила нашу 
цветущую землю в безжизнен
ную пустыню. Я хочу, чтобы 
сегодняшние сеянцы в XXI веке 
радовали наших внуков и прав
нуков пышной зеленой кроной. 
Ради этого жил, сражался и 
погиб на фронте в годы Вели
кой Отечественной войны мой 
отец. Ради этого живу и рабо
таю я, мои товарищи, все лесо
воды Страны Советов.Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



00

£

Ф=г

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru




