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НАШИ ПЕРЕДОВИКИ

Хапсат Наибовна Мамучиева трудит
ся в Кисловодском опытно-показательном мехлесхозе 
Ставропольского управления лесного хозяйства. Здесь 
она нашла свое профессиональное призвание —  выра
щивать новые леса. Возглавив бригаду на лесокуль
турных работах, проявила себя авторитетным, инициа
тивным руководителем. Несколько лет подряд бригада 
завоевывает звание лучшей в лесном хозяйстве страны 
по итогам Всесоюзного социалистического соревно
вания.

Основы для эффективной творческой деятельности в 
одиннадцатой пятилетке под девизом «Трудиться эф- 
фективо и качественно» заложены BbjcoKHMH результа
тами 1980 г. Значительно пepeвыпoлнeньi задания по 
главным технико-экономическим показателям —  посеву 
и посадке леса, закладке питомников, выходу стан
дартного посадочного материала с 1 га продуцирую 
щей площади, выполнению норм выработки. За счет 
высококачественной обработки почвы, умелого приме
нения химических средств в борьбе с сорной расти
тельностью на 2,4% повышена нормативная прижи
ваемость лесных культур. Обеспечен высокий уровень 
механизации работ.

Коллектив с честью носит звание бригады коммуни
стического труда, присвоенное в 1977 г. Все рабочие 
учатся в школе коммунистического труда, что помо
гает им осваивать и внедрять передовой производст
венный опыт, раскрывает новые горизонты творчества. 
Это особенно важно сейчас, когда предстоит решать 
ответственные задачи одиннадцатой пятилетки.

За выдающиеся достижения в труде Хапсат Наибов
на удостоена правительственной награды —  ордена 
Трудовой славы III степени.

Нина Никитична Честных возглавляет 
лесокультурную бригаду в Тоцком лесничестве Соро- 
чинского мехлесхоза (Оренбургское управление лес
ного хозяйства). Вот уже 27 дет она ведет кропотли

вую, хлопотную работу по преобразованию родной 

природы, отдавая любимому делу все свои знания и 

богатый опыт.

Бригадой Н. И. Честных посажено и выращено 

2 тыс. га леса. Стеной стал он наперекор сухим вет

рам, помогая хлеборобам получать высокие и устойчи

вые урожаи сельскохозяйственных культур. В 1967 г. 

коллектив добился звания бригады коммунистического 

труда и до сих пор достойно его удерживает.

Все работники самоотверженно трудились в десятой 

пятилетке. Были приняты повышенные обязательства в 

честь XXVI съезда КПСС. За успешное их выполнение 

коллективу присвоено звание «Лучшая бригада лесного 

хозяйства РСФСР».

Славится своим трудом Нина Никитична. Она по

стоянно перевыполняет плановые задания, идет в 

авангарде социалистического соревнования. За боль

шие успехи в деле приумножения лесных богатств

Н. Н. Честных награждена орденом Трудового Красно

го Знамени, медалью «За трудовую доблесть».

Н. Н. Честных пользуется заслуженным уважением 

своих товарищей, жителей с. Погро.у.инское, которые 

несколько лет подряд избирают ее депутатом сель
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ЗАДАЧИ ЛЕСОВОДОВ РОССИИ В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

А. И. ЗВЕРЕВ, министр лесного хозяйства РС®СР

Труженики лесного хозяйства Рос
сийской Федерации вместе со всем советским наро
дом успешно работают над претворением в жизнь 
решений XXVI съезда партии. Горячим одобрением 
встретили они постановление ноябрьского (1981 г.)
Пленума ЦК КПСС, предложения и выводы, сделан
ные в речи Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верховного Совета товарища 
Л. И. Брежнева, решения шестой сессии Верховного 
Совета СССР десятого созыва, а также четвертой 
сессии Верховного Совета РСФСР. Включившись в со
циалистическое соревнование за выполнение пяти
летнего плана, лесоводы полны решимости внести 
трудовой вклад в укрепление могущества нашей Ро
дины.

В первом году пятилетки, несмотря на сложные по
годные условия, выполнен план посадки и посева ле
са, заготовки семян, выращивания посадочного ма
териала, закладки защитных лесонасаждений и про
мышленных плантаций ели, рубок ухода за лесом, в 
том числе в молодняках. В запланированных объе
мах обеспечены валовой выпуск пищевых продуктов 
леса, капитальное строительство, производство това
ров культурно-бытового назначения, плодоовощной та
ры, дубильного корья и некоторых других видов про
дукции. Рост производительности труда составил 2,2%. 
Наиболее высоких результатов добились коллективы 
предприятий Горьковского, Московского, Свердлов
ского, Омского управлений лесного хозяйства и Мин- 
лесхозов Башкирской АССР и Татарской АССР, кото
рые неоднократно выходили победителями во Всесо
юзном и республиканском социалистическом соревно
вании.

Магистральное направление в области лесного хо
зяйства, как это записано в Основных направлениях 
экономического и социального развития СССР на 
1981— 1985 годы и на период до 1990 года,—  посте
пенный переход к ведению его на принципах непре
рывного и рационального лесопользования. В истек
шем году ограничены перерубы расчетных лесосек в 
гесах второй группы, а также условно-сплошные руб
ки. Ставится задача полностью прекратить их до кон
ца пятилетки. Работники лесного хозяйства должны 
обеспечить строгий контроль за выполнением этих 
требований.

Необходимо существенно улучшить использование 
лесосырьевых ресурсов, особенно в малолесных рай
онах европейской части страны, прежде всего в Ма
рийской АССР, Калининской, Псковской, Смоленской, 
Калужской, Ярлославской обл., где лесохозяйственная 
деятельность ведется на комплексной основе. Здесь 
народное хозяйство испытывает недостаток в лесома

териалах, и обязанность органов лесного хозяйства —  
добиться максимального использования лесосечного 
фонда.

Еще нередки случаи, когда вопреки установленным 
Правилам рубок и рекомендациям лесоустройства в 
первую очередь вырубаются высококачественные, а 
низкополнотные и низкобонитетные насаждения оста
ются на корню, не выдерживаются сроки примыка
ния и размеры лесосек. С этим надо вести решитель
ную борьбу в соответствии с требованиями Основ лес
ного законодательства Союза ССР и союзных респуб
лик и Лесного кодекса РСФСР.

В одиннадцатой пятилетке предстоит осущестеить ле
сопользование на площади свыше 8 млн. га (в Евро
пейско-Уральской зоне —  более 5 млн.) и поставить 
для нужд народного хозяйства около 1,7 млрд. м’  
древесины. Главное внимание при этом будет сосре
доточено на полном использовании лесных ресурсов 
в каждом хозяйстве, на каждом предприятии. План 
отпуска леса наравне с другими плановыми показате
лями имеет силу закона.

Следует отметить, что в 1981 г. осуществлены важ
ные организационно-технические мероприятия по 
улучшению качественного состава и продуктивности 
лесов, внедрению промышлтенных методов лесовыра- 
щивания. Более 600 тыс. га молодняков, в основном 
хвойных пород, переведено в покрытую лесом пло
щадь. Заложено 1 тыс. га промышленных плантаций 
ели для целлюлозно-бумажной промышленности. Вы
полнены другие задания по воспроизводству лecньi): 
ресурсов. Значительных успехов добились коллективы 
Ленинградского, Белгородского, Калининского, Красно
дарского, Смоленского и многих других управлений. 
Однако еще не везде качество лесовосстановления 
отвечает современным требованиям. На некоторых 
предприятиях медленно решаются вопросы улучшения 
лесосеменного дела, питомнического хозяйства, не 
выполняются задания по посадке леса, не соблюдают
ся рекомендации лесоустройства при подборе лесо
культурных площадей, указания по переводу культур 
в покрытую лесом площадь. Требуются безотлага
тельные меры к ликвидации имеющихся упущений.

В 1981— 1985 гг. лесоустройство в гослесфонде пре
дусмотрено провести на 191,5 млн. га, лесовосстано
вительные мероприятия —  на 5,2 млн. га, в том числе 
посадку и посев —  на 3,4 млн., уход в молодняках —  
на 6,5 млн., из них с применением средств химии —  
на 1,2 млн. га. От рубок ухода и санитарных рубок 
намечено получить 128 млн. м® ликвидной древесины. 
Для ускоренного выращивания балансовой древесины 
для нужд целлюлозно-бумажной промышленности 
планируется создать 12,2 тыс. га высокопродуктивных
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хвойных насаждений плантационного типа, из них
1,1 тыс.—  в 1982 г. Лесоосушительные системы будут 
введены в эксплуатацию на площади 900 тыс. га.

Для четкого контроля за качеством лесовосстано
вительных работ установлены два конечных показате
ля: выращивание и перевод молодняков в катего
рию ценных насаждений, площадь их к концу пятилет
ки будет 6,9 млн. га, в том числе за счет лесных куль
тур —  3,1 млн. га и увеличения доли хвойных молод
няков до 20-летнего возраста. К 1985 г. удельный вес 
молодняков в целом по Минлесхозу РСФСР достиг
нет 60% общей площади насаждений, на предприятиях 
Северо-Западного экономического района —  65, Цент
рального—  60, Волго-Вятского —  51 и Уральского —  
57%. Намечено внедрение математико-статистического 
метода периодического контроля за изменением каче
ственного состава молодняков и эффективностью про
водимых лесохозяйственных мероприятий в ряде об
ластей.

Следовательно, повышение продуктивности каждого 
гектара лесной площади становится неотложной за
дачей. В этих целях надо сосредоточить максимум уси
лий на скорейшем внедрении в производство новой 
техники и прогрессивной технологии. Планом преду
смотрено продолжить создание семенных плантаций 
на селекционной основе (400 га ежегодно) и заклад
ку лесных культур посадочным материалом с закры
той корневой системой (1,81 тыс. га), увеличить к 
1985 г. объемы выращивания посадочного материала 
в условиях контролируемой среды в 1,5 раза и дове
сти их до 146 млн. шт., ввести в действие несколько 
теплично-пито.мнических комплексов для производства 
посадочного материала с закрытыми корнями. Надо 
мобилизовать все резервы на выполнение этих за
даний.

В речи на ноябрьском (1981 г.) Пленуме ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев среди наиболее актуальных 
вопросов хозяйственного строительства назвал даль
нейшее развитие комплексной продовольственной 
программы. Оказывая ощутимую помощь сельскому 
хозяйству, предприятия отрасли многое сделали по 
развитию подсобных хозяйств, созданию защитных на
саждений, заготовке кормов. В истекшем году вы
полнены установленные задания по поставке населе
нию товаров и изделий из древесины, в том числе 
срубов домов, опор для виноградников и др. Хорошо 
потрудились коллективы министерств Башкирской, Да
гестанской, Северо-Осетинской автономных республик. 
Алтайского, Владимирского, Иркутского, Краснодарско
го, Курского, Ленинградского, Приморского и некото
рых других управлений. Вместе с тем еще нередки 
случаи гибели защитных насаждений, невыполнения 
заданий по выпуску витаминной муки из древесной 
зелени, заготовке пищевых продуктов леса. Недоста
точное внимание уделяется организации откормочных 
пунктов, производству мяса.

В одиннадцатой пятилетке вклад лесоводов России 
в выполнение продовольственной программы возрас
тет, Будет создано 221 тыс. га насаждений на овра
гах, балках, песках и других неудобных зелллях сель

скохозяйственных предприятий (из них в 1982 г. — •
43,6 тыс. га), выработано 415 тыс. т витаминной муки 
из древесной зелени (в 1982 г.—  75 тыс. т), существен
но увеличена заготовка сена, удвоено производство 
продукции сельского хозяйства. Эти вопросы должны 
неизменно находиться s центре внимания всех тру
жеников леса.

Рациональное использование природных богатств —  
общегосударственная проблема. В новой пятилетке пре
дусмотрено осуществить ежегодную авиационную ох
рану лесов и оленьих пастбищ на площади 700 тыс. га, 
защиту лесов от вредителей и болезней биологически
ми методами —  на 1,6 млн. га, террасирование круто- 
склонов —  на 1,9 тыс. га и рекультивацию земель —  
на 7,6 тыс. га. Почти в 5 раз возрастет доля биологи
ческих мероприятий в сохранении и воспроизводстве 
диких зверей и птиц. Долг работников отрасли —  спо
собствовать качественному проведению этих меро
приятий обеспечить надлежащий контроль за противо
пожарным состоянием лесов, улучшить работу пожар
но-химических станций, повысить требовательность за 
соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах 
республики.

Ответственные задачи стоят перед лесоводами в 
развитии промышленной деятельности, увеличении 
выпуска и улучшении качества продукции. Несмотря 
ка рост ее производства на предприятиях отрасли по 
сравнению с 1980 г., план реализации в 1981 г. ока
зался недовыполненным. Основная причина —  недо
статочный объем вывозки леса. Допущено отставание 
по добыче живицы, выпуску ящичных комплектов и 
заливной клепки. В 1982 г. вывозка леса должна воз
расти на 2,3 млн. м®, или на 7,3%; кроме того, пред
стоит выполнить задание по поставке деловых сорти
ментов от рубок ухода за лесом в объеме 1,6 млн. м .̂ 
Важно сосредоточить на лесозаготовках все имеющие
ся силы и средства предприятий, без промедления 
организовать достаточное количество комплексных 
бригад, перейти на двухсменную вывозку и работу 
нижних складов, обеспечить запланированную постав
ку деловой древесины от рубок ухода по нарядам 
Союзглавлеса. Крайне необходимо определить рубежи 
каждого предприятия, лесничества, лесопункта, уча
стка, бригады, рабочего и создать условия для выпол
нения плана. Надо решить проблемы, связанные с 
устранением недостатков в организации труда, внедре
нием прогрессивных технологий и передового опыта, 
комплексной механизации и автоматизации трудоем
ких процессов, переходом на единую систему управ
ления качеством продукции.

Максимум усилий нужно сосредоточить на произ
водстве товаров культурно-бытового и хозяйственного 
назначения (за пятилетие оно увеличится в 1,6 раза), 
технологической щепы для выработки целлюлозы и 
древесной массы из дров и отходов (ее объемы воз
растут почти в 3 раза), ящичных комплектов. Следу
ет подчеркнуть, что безусловное выполнение планов 
поставок и договорных обязательств, выпуск высоко
качественной продукции должны стать законом для 
каждого предприятия. В этих целях требуется более
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настойчиво изыскивать резервы повышения техниче
ского уровня производства, улучшения подготовки 
рабочих кадров.

В решениях ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК
КПСС указано на особое значение роста производи
тельности труда. Выдвинуто требование максимально 
использовать имеющиеся возможности для ускорения 
научно-технического прогресса, улучшать реализацию 
внутрихозяйственных резервов. В 1981 г. существенно 
повышена производительность труда на отраслевых 
предприятиях Башкирской, Татарской, Дагестанской, 
Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской, Тувин
ской автономных республик, объединения «Русский 
лес», Владимирского, Горьковского, Московского, Во
ронежского, Липецкого, Саратовского, Ставрополь
ского, Новосибирского, Красноярского, Хабаровского, 
Магаданского управлений. Но, к сожалению, еще име
ются предприятия, где не проявляется должной забо
ты о выполнении заданий по внедрению новой техники 
и прогрессивной технологии, улучшении использования 
имеющихся механизмов, рациональном использовании 
трудовых ресурсов.

В одиннадцатой пятилетке в отрасли предстоит уве
личить производительность труда в среднем на 6% 
и за счет этого в основном обеспечить весь прирост 
как объемов лесохозяйственных работ, так и выпуска 
промышленной продукции. Чтобы успешно решить по
ставленные задачи, надо более энергично осуществ
лять дальнейшую механизацию посадки и посева ле
са, ухода за молодняками, создавать лесные культуры 
на избыточно увлажненных площадях с использова
нием комплексной механизации, шире внедрять меха
низированную подготовку почвы под лесные культу
ры с применением химических средств для борьбы 
с нежелательной растительностью.

На предприятия поступят новые механизмы, такие, 
как машина ВМ-1,25 для выкопки сеянцев в питом
никах, подъемник в крону деревьев для сбора ши
шек, передвижная шишкосушилка, машина для бесчо- 
керной трелевки древесины, кусторез-осветитель и 
ряд других. На лесозаготовках за счет лучшего ис
пользования имеющейся техники и поступления новой 
увеличится производительность на валке, трелевке, 
механизированной очистке ствола от сучьев, раскря
жевке и сортировке древесины на нижних складах. 
В деревообработке основное внимание сосредоточива
ется на реконструкции, расширении и технологическом 
перевооружении цехов, механизации и автоматизации 
трудоемких процессов. За счет этого будет получе
но более 80% прироста продукции. Предусмотрен вы
пуск фрезерно-копировальных станков, комплектов 
оборудования для производства тарной дощечки из 
низкосортной древесины, околорамного оборудования 
для механизации лесопильных цехов. Технический 
прогресс и рост производительности труда в отрасли 
во многом зависят от эффективности научных иссле
дований, скорейшего внедрения передового отечест
венного и зарубежного опыта. Только на этой осно
ве можно обеспечить ритмичную работу.

Ноябрьский (1981 г.) Пленум ЦК КПСС призвал

обеспечить рациональное и бережное расходоаание 
сырьевых, трудовых, материальных, топливно-энерге
тических, финансовых ресурсов. Коллективы многих 
предприятий в 1981 г. улучшили использование лесо
сечного фонда, обеспечили экономное расходование 
древесины. Выполнены годовые задания по экономии 
котельно-печного топлива, тепло- и электроэнергии, 
сбору и сдаче металлолома. Однако отдельные ми
нистерства и управления допускают большие потери 
древесины на лесосечных работах, нижних складах и 
при ее транспортировке. Хорошо поставлено дело на 
Кемском, Псебайском, Затонском, Бобровском и мно
гих других предприятиях, где перерабатывается каж
дый кубометр древесины. Полностью и рациональ
но использовать древесину, получать максимальное ко
личество наиболее нужных для народного хозяйства 
сортиментов —  важный элемент повышения эффектив
ности как лесохозяйственного, так и промышленного 
производства.

В 1981 г. использование основных механизмов и 
оборудования улучшилось. Выросла выработка на 
предприятиях Владимирского, Костромского, Куйбы
шевского, Саратовского, Свердловского, Хабаровского 
управлений лесного хозяйства. Лесозаготовительная 
бригада Героя Социалистического Труда В. М. Рома
нова из Калининского управления в составе пяти че
ловек на базе одного трактора заготовила и стреле- 
вала 11 тыс. м^ леса, водитель лесовоза М. С. Дани
лов из Рязанского управления вывез в 1981 г.
13,6 тыс. м^ древесины, оператор челюстного погруз
чика Н. В. Соловьев из Калининскоого управления по
грузил за год 41,6 тыс. м^ хлыстов. Эти цифры на
много превышают средние по названным управле
ниям.

Экономика должна быть экономной —  таково тре
бование времени. Надо создать заслон потерям, эко
номно расходовать все, чем располагают предприятия, 
снижать издержки производства. Этому способствует 
внедрение цехового и бригадного хозрасчета, сис
темы материального поощрения за экономию сырье
вых, трудовых, материальных, топливно-энергети
ческих и финансовых ресурсов.

На Пленуме ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев ука
зал, что растущая взаимосвязь экономического и со
циального прогресса определяет ведущее место в пла
нах социальной программы страны. В истекшем году 
выполнены плановые показатели по вводу жилой пло
щади, охране труда и техники безопасности, подготов
ке кадров. Надо и впредь настойчиво работать над 
выполнением планов социального развития отрасли, 
что позволит создать хорошие условия труда, закре
пить кадры рабочих.

Вступая в 1982 г.—  год 60-летнего юбилея нашего 
многонационального государства, развернув соревно
вание за достойное выполнение планов и принятых 
социалистических обязательств, труженики лесного 
хозяйства Российской Федерации не пожалеют сил и 
энергии, чтобы справиться с поставленными перед ни
ми задачами, сделают все, чтобы русский лес щедро 
отдавал свои богатства на благо нашей Родины.
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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ

ВСЕ РЕЗЕРВ Ы — В ДЕЙСТВИЕ

м . X. АБДУЛОВ, министр лесного хозяйства Башкир
ской АССР

Решения XXVI съезда КПСС, касаю
щиеся лесного хозяйства, имеют непосредственное от
ношение к Башкирии. Природа щедро наделила респуб
лику лесами. Занимая 38% территории, или 6 млн. 
270 тыс. га, они большую роль играют в экономике. 
Народному хозяйству поставляется 7 млн. м̂  древеси
ны, из которой вырабатьшается продукции на сумму 
более 300 млн. руб. в год. Леса дают разные пищевые 
продукты и лекарственные растения, очищают воздух, 
в них берут начало и набирают силу бо/д-е 1000 рек 
и речек. Вклиниваясь в степные районы страны более 
чем на 500 км, они являются естестЕенным барьерогл 
против сухих юго-восточных и южных ветров.

Башкирская АССР расположена в пределах южной 
оконечности Уральских гор — в Предуралье и Зауралье. 
На сравнительно небольшой территории сосредоточ(;ны 
полупустыня, степь и лесостепь, горно-лесная и горно
тундровая зоны. Этим объясняется иск.мочительное раз
нообразие природных условий. О значении уральских 
лесов еще в прошлом столетии великий русский ученый 
Д. И. Менделеев говорил: «Этот горный узел питает 
воды, сгущает осадки и тем самым определяет на гро
мадной площади жизнь русских людей. Истощите тут 
леса — пустынными станут не только сами горы, но 
и плоскости, населенные миллионами русских».

Труженики лесной нивы республики в десятой пяти
летке сделали значительный шаг в развитии отрасли. 
За эти годы решены многие вопросы упорядочения ле
сопользования, прекращен переруб расчетной лесосеки 
по хвойному хозяйству, выделены ropiaie леса и для 
них разработаны и внедрены Правила рубок, учиты
вающие их огромное природоохранительное значение. 
Создание восьми производственных объединений спо
собствовало концентрации и специализации лесохозяй
ственного производства; с 1971 г. осуществляется комп
лексное ведение лесного и охотничьего хозяйства.

В 1978 г. Минлесхозом Башкирии совместно с рес
публиканским филиалом АН СССР и лесной опытной 
станцией разработаны основные направления развития 
лесного хозяйства для производственных объединений, 
в которых особое место отведено совершенствованию 
горного лесоводства. Как показали результаты исследо
ваний, в горных лесах необходимо не только тщательно 
соблюдать лесовоДственные требования при рубках 
и лесовосстановительных мероприятиях, но планировать 
и осуществлять их с учетом границ водосборных бас
сейнов, т. е. вести хозяйство по водосборам.

За последние 10 лет качественный состав лесного фон
да значительно улучшился, площадь хвойных лесов 
увеличилась на 160 тыс. га. За годы десятой пятилетки

создано 120 тыс. га лесных культур и переведено в по
крытую лесом площадь 108 тыс. га молодых посадок, 
заложено 28 тыс. га защитных насаждений (15,2 — 
овражно-балочных и 12,8 — полезащитных).

С 1971 г. выполнена большая работа по созданию по
стоянной лесосеменной базы па селекционной основе 
для лесов будущего. За 1975— 1980 гг. инвентаризация 
наиболее ценных насаждений проведена на площади 
более 300 тыс. га, отобрано 506 га лучших из них 
и 521 плюсовое дерево, залолсены постоянные лесосе- 
мешгые участки на 1660 и лесосеменные плантации на 
253 га.

В целях повышения эффективности и улучшения ка
чества работ по селекции, специализации и концентра
ции переработки семян и выращивания посадочного ма
териала, совершенствования структуры управления 
в каждом производственном объединении организована 
лесосеменная станция с фабрикой семян, базисным пи
томником (25—30 га) и плантацией на селекционной ос
нове (30—40 га). Все станции имеют проекты, в которых 
четко определена структура посевных площадей в пи
томнике и на плантации с учетом лесорастительных 
условий. За пятилетие создано пять орошаемых питом
ников, в пяти станциях построены и введены в строй 
шишкосушилки калининского типа, полностью обеспечи
вающие переработку шишек.

На лесовосстановительных работах широко исполь
зуют химические средства и удобрения. Только в 1981 г. 
в питомниках применены гербициды на площади около 
600 и минеральные удобрения более чем на 600 га; при 
уходе за лесными культурами — гербициды на 1042 
и арборициды на 3000 га, В производственных лесохо
зяйственных объединениях упорядочено применение хи
микатов, В каждом из них есть станция охраны и за
щиты леса, осуществляющая профилактику лесных по
жаров, истребительные меры борьбы с вредителями 
и болезнями леса, использование химических средств 
и удобрений в питомниках и на уходе за лесными 
культурами. Такая специализация и укрепление цехо
вой структуры способствуют ускоренной интенсифика
ции лесного хозяйства, повышению эффективности 
и качества работ.

В содружестве с Институтом химической кинетики 
и горения СО АН СССР разработано и внедрено мало
объемное опрыскивание аэрозолями, полученными с по
мощью генераторов МАГ-3 и т. п. В составе станции 
охраны и защиты леса Уфимского производственного 
лесохозяйственного объединения организован отряд на 
базе генератора, который смонтирован на автомобиле 
ЗИЛ-157. Он эффективен в борьбе с вредителями леса 
и пожарами, на поливе и уходе в питомниках и куль
турах. Отряд оказал большую помощь сельскому хозяй
ству в борьбе с зерновой совкой и колорадским жуком.
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Серьезный ущерб все еще наносит ветровая и водная 
эрозия почв. Предприятиями лесного хозяйства прове
дена значител1>ная работа по защитному лесоразведе
нию, но предстоит сд(>лать еще больше: прекратить рост 
действующих оврагов, продолжить в широких масшта
бах облесение эродированных земель и прежде всего 
крутосклонов, В содрулсестве с Гашкирской ЛОС лесо
воды внедрили технологию закрепления; и облесения 
таких площадей с применением земляных гидротехни
ческих сооружений и подготовки почвы террасами; наи
более трудоемкие операции механизированы.

При существенном снижении затрат получен боль
шой эффект: резко сократились эрозионные процессы, 
улучшился рост насаждений за счет увеличения влаго- 
ооеспеченности (уменьшился поверхностный сток). Так, 
на обвалование пяти действуюш,их оврагов водозадер
живающими и водоотводными валами в колхозе «Побе
да» Шаранского района, проведенное в 1975— 1976 гг. 
механизированным отрядом Туймазинского лесохозяй
ственного объединения, затрачено денежных средств 
почти в 13 раз меньше, чем их понадобилось бы на 
строительство капитальных головных водосбросов. За 
последние 3 года этим способом закреплено и облесено 
60 оврагов. Освоены также выполаживание и последую
щее террасное облесение последних. Башкирской ЛОС 
разработан метод строительства в оврагах каскадов 
с земляными плотинами и трубчатыми водосбросами. 
В настоящее время проходит опытно-производственную 
проверку способ луго-лесомелиорации склотювых земель.

Новым этапом в лесоразведении явилось террасное 
облесение эродированных крутосклонов. В республике, 
особенно на Белебеевской возвышенности в предгорьях 
Урала, есть склоновые земли, где леса в прошлом были 
уничтожены и лесорастительШ)1е условия резко ухудши
лись в результате эрозии почвенного покрова и возрос
шего поверхностного стока воды. К настоящему време
ни террасное облесение проведено на площади 6,6 тыс га, 
успешно растут насаждения из березы, сосны, листвен
ницы и других пород. Уже через несколько лет эрозия 
практически прекратилась.

Технология террасного облесения основана на макси
мальной механизации: промоины засыпают бульдозером, 
террасы нарезают террасерами ТС-2,5 на тракторе Т-74 
и рыхлят специальным культиватором КРТ-3, посадку 
ведут лесопосадочным агрегатом ЛПА-1, уход за поч
вой— дисковым культиватором КЛБ-1,7; на сильно эро
дированных участках вносят минеральные гранулиро
ванные удобрения.

С 1974 г. в Туймазинском объединении действует пе
редвижной механизированный отряд, имеющий шесть 
тракторов: Т-100, ДТ-75, ДТ-75К и три Т-74. В зависи
мости от выполняемых операций на трактор навешива
ют бульдозерные лопаты или террасер (Т-4, ТС-2,5),
культиватор (КРТ-3, КЛБ-1,7), лесопосадочную машину 
(ЛПА-1, СЛЧ-1), челночный плуг (ПЧС-4-35). Ему прида
ны также автомобиль ГАЗ-51 типа грузового такси 
(водитель является одновременно газо- и элeктpocвap^ 
Ш.ИКОМ), передвижная автозаправка, сварочный агрегат, 
автовагон-бытовка, оборудованная спальными местами 
и газовой плитой. Мехотряд осуществляет лесопосадоч

ные работы, уход за лесными культурами, насыпку зем
ляных гидротехнических сооружений, выполаживание 
оврагов, террасирование откосов и крутосклонов. Все 
трактористы хорошо освоили весь технологический про
цесс, выполнение которого требует специальных знаний, 
опыта и высокой квалификации, хорошей оснащенности 
техникой.

Серьезной проблемой остается пока восстановление 
лесов на вырубках в горных условиях. Из-за большого 
количестса пней здесь затруднены подготовка почвы, 
механизированная посадка и уход за лесными культу
рами. Применяя существующую технику, лесоводы 
своевременно проводят посадочные работы: ежегодно
создают культуры хвойных пород на площади более 
25 тыс. га. Однако для достижения большего эффекта 
требуется мощная и высокопроизводительная лесохо
зяйственная техника. В решении задач по внедрению 
промышленных методов лесовыращивания предприятия 
с 1979 г. внедряют так называемый смоленский метод 
подготовки почвы. За последние годы с использованием 
химических средств подготовлено почвы более
3,5 тыс. га.

Башкирская АССР явилась инициатором движения за 
присуждение знака «Лесные культуры и защитные на- 
салчдения отличного качества». В десятой пятилетке он 
присвоен культурам на площади 2945 и защитным на
саждениям— на 1789 га. Разработано и внедрено Поло
жение о присвоении звания «Лесной питомник высокой 
культуры». Для повышения ответственности за сохран
ность насаждений, улучшения учета и ведения докумен
тации разработана и с 1981 г. внедрена единая унифи
цированная форма технической документации по лесо
восстановлению — паспорт лесных культур. В нем отра
жаются характеристика древостоя до рубки, категория 
лесокультурной плош.ади, состояние лесных культур до
12-летнего возраста, лесоводственные уходы, ответствен
ность работников за качество и сохранность культур; 
он определяет расчетно-технологическую карту, по ко
торой их создают. Паспорт составляют на каждый та
кой участок и в год создания присваивают ему посто
янный порядковый номер. Являясь основанием для пла
нирования объемов работ и затрат, этот служебный до
кумент строгой отчетности хранится постоянно в спе
циально оборудованной картотеке лесничества.

Для дальнейшей унификации технической документа
ции по лесовосстановлению Минлесхозом республики 
составлен сбгзрник проектов лесных культур, в кото
рый включены все технологические схемы и методы их 
создания. За основу взяты главные положения Методи
ки составления типовых проектов лесных культур 
с учетом местных лесорастительных условий. В 1981 г. 
паспортизацией охвачены практически все вновь созда
ваемые лесные культуры (на 24 014 га имеется 3253 пас
порта). Данные технической приемки и ежегодной ин
вентаризации обрабатываются на ЭВМ, для чего 
совместно с Уфимским отделом проектирования и экс
плуатации АСУ ГИВЦ Минлесхоза РСФСР составлен 
алгоритм решения задачи — обработка информации тех
нической приемки, инвентаризации лесных культур. 
Входная информация представляется в сводной карточке
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техприемки, инвентаризации участков лесных культур, 
составляемой в каждом лесничестве с паспортов; вы
ходная — в ведомостях технической приемки лесных 
культур и инвентаризации, составляемых в разрезе 
каждого лесничества, лесхоза, производственного лесо
хозяйственного объединения и по министерству в це
лом.

При разработке заданий, нормативов и показателей 
для лесного хозяйства нужно исходить из реальных 
условий. С учетом разнообразия экономических, клима
тических, почвенно-грунтовых и гидрологических, а зна
чит, и лесорастительных условий в настоящее время 
вместе с научными и проектно-изыскательскими орга
низациями разрабатываются рекомендации по ведению 
хозяйства в производственных лесохозяйственных объ
единениях на зонально-типологической основе. Научно- 
техническим советом Минлесхоза рекомендовано 30 рас
четно-технологических карт на создание лесных куль
тур.

Лесоводы Башкирии, претворяя в жизнь исторические 
решения XXVI съезда КПСС, настойчиво борются за 
досрочное выполнение заданий одиннс1дцатой пятилет
ки, повышение эффективности производства, сохранение 
и приумноже1Н1е лесных богатств, С особым подъемом 
трудятся коллективы Уфимского и Стерлитамакского 
объединений. Первое из них за достижение высоких 
производственных показателей во Всероссийском социа
листическом соревновании 1980 г. награждено перехо
дящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС, а за II и III кварталы 1981 г. удостоено 
второй денелсной премии Минлесхоза РСФСР и ЦК 
профсоюза рабочих лесбумдревпрома. Им успешно 
выполнены производственные задания и социалистиче
ские обязательства первого года пятилетки.. План заго
товки древес1Н1ы от рубок ухода за лесом в объеме 
331 тыс. м̂  выполнен к 22 декабря (по обязатель
ствам— к 25 декабря). Знак «Лесные культ^фы отлично
го качества» присвоен молодым лесам на площади 
369 га (100 га). Реализовано продукции от промышлен
ной деятельности сверх установленного плана на 
22 тыс. руб. (10 тыс. руб.), получено 60 тыс. руб. сверх
плановой прибыли. Несмотря на неблагоприятные погод
ные условия, заготовлено продуктов побочного пользо
вания на сумму 985 тыс. руб. (план 975, обязатель
ства— 985 тыс. руб.).

На 1982 г. социалистическими обязательствами преду
смотрено: выполнить в лучшие агротехнические сроки 
годовой план по посеву и посадке леса на 2300 га, до

биться присвоения знака «Лесные культуры отличного 
качества» на площади 100 га, обеспечить прирост вы
пуска товарной продукции за счет повышения произво
дительности труда на 80%, изготовить сверх плана то
варов культурно-бытового назначения и хозяйственного 
обихода на сумму 6 тыс. руб., за счет сэкономленного 
сырья и материалов выпустить дополнительно продук
ции на сумму 1 тыс. руб., улучшить культурно-бытовые 
условия рабочих и т. д.

Большой опыт организации социалистического сорев
нования накоплен в Бирском объединении, Степной 
ЛМС, Белорецком и Бишиндинском лесничествах.

Ко,\лективом Степной ЛМС годовой план лесохозяй
ственных работ выполнен к 1 ноября 1981 г., а по про- 
нышлепной деятельности — к 20 декабря. За успешное 
выращивание посадочного материала и по.лучение сверх
планового выхода стандартных сеянцев с единицы пло- 
ш,ади за 1980 г. коллективу питомника ЛМС вручен 
Почетный диплом Минлесхоза.

Белорецкому лесничеству (Белорецкое объединение) 
по итогам Всероссийского социалистического соревнова
ния за I, II и III кварталы 1981 г. было присуждено 
переходящее Красное знамя Минлесхоза РСФСР и ЦК 
профсоюза рабочих лесбумдревпрома. На 1982 г. при
няты обязательства: к 25 декабря провести рубки ухода 
за лесом на площади 950 га с хорошим качеством, вы
пустить товарной продукции на 200 тыс. руб., в том 
числе на 5 тыс. руб. сверх плана, хвойно-витаминной 
муки — 600 т, причем не ниже I категории качества.

Коллектив бригады на лесозаготовках Белорецкого 
объединения, возглавляемый В. И. Макаровым, выпол
нил годовой план (7,5 тыс. м̂ ) к 5 декабря 1981 г., на 
5 дней раньше, чем по обязательствам. Работая по 
бригадному подряду, он принял напрялсснные социали
стические обязательства на 1982 г.: заготовить 8 тыс. м̂  
древеси1ш, в порядке шефской помощи лесокультурной 
бригаде подготовить на 140 га почвы по смоленской 
технологии под лесные культуры 1983 г.

Лесоводы республики взя.ли неплохой старт: в 1981 г. 
плановые задания и социалистические обязательства 
выполнены досрочно и с превышением, тем самым зало
жены основы для успешного решения задач одиннад
цатой пятилетки. Главные направления деятельности — 
дальнейшая интенсификация лесохозяйственного произ- 
Б'^дства, научгю обоснованное комплексное использова- 
ппе лесов, их планомерное воспроизводство и эффек
тивная охрана в интересах настоящего и будущих по
колений.

К У Р С — 8ФФЕКТИВНСиТЬ
3. м. КУЩЕВА, директор Бельковекого лесокомбината 
Рязанского управления лесного хозяйства

Лесоводы области, как и весь совет
ский народ, с горячим одобрением и воодушевлением 
восприняли решения XXVI съезда КПСС и прилагают 
все силы на претворение в жизнь задач по обеспечению 
постепенного перехода к ведению лесного хозяйства на

принтщпах непр рмвного и рационального лесопользова
ния, улучшения качествепьсго состава лесов, активное 
внедрение промышленных методов лесозыращивания. 
За пятилетку намечается увеличить объемы зь;рлд;иБа- 
ния молодняков центах пород, приумножить лесосырьо- 
вую базу, сохранить лес от пожаров и вредных насе
комых. Работники лесного хозяйства стремятся повы- 
атать отдачу лесной нивы, комплексно перерабатывать
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каждый кубометр древесины, выполнять наказ партии 
«экономика должна быть экономной».

Еельковский лесокомбинат самый крупный в Рязан
ской обл. Его площадь 75 652 га, лесная 71 394 га, в том 
числе покрытая лесом 65 888 га. Подводя итоги минув
шего года, следует отметить, что многое сделано по 
улучшению качества лесовосстановления, сохранению 
и приумножению лесных богатств. Расширены работы 
по использованию семян с ценными наследственными 
качествами, В лучших насаждениях отобраны, аттесто
ваны и занесены в реестр 80 плюсовых деревьев, с ко
торых заготавливают черенки для прививок. Подвой 
выращивают в селекционном отделении теплично-питом
нического комплекса. Имеется плантация на селекци
онной основе на площади 39 га. Ежегодно закладывают
15 га плантаций своим посадочным материалом. В даль
нейшем потребность в сортовых семенах будет пол
ностью обеспечиваться за счет их сбора на постоян
ных лесосеменных участках. В настоящее время созда
но и аттестовано 634 га ПЛСУ, вступило в С1адию 
плодоношения более 200 га. К концу пятилетки со всех 
лесосеменных участков намечено собрать до 5 т семян 
сосны.

В Бельковском лесокомбинате созданы лесосеменные 
объекты. Рационализаторами по методу калининских 
лесоводов построена шишкосушилка, в которой перера
батывают шишки со всех предприятий областного уп
равления. В 1981 г. в результате реконструкции ее про
изводительность доведена до 60 кг в сутки. Построены 
также механизированный склад хранения шишек на 
150 т, склад семян с принудительным охлаждением ем
костью 10 т. Создан теплично-питомнический комплекс 
на 0,8 га, в нем вырахцено в минувшем году посадочного 
материала с необнаженной корневой системой 
300 тыс. шт. В посевном отделении выход сеянцев со
ставляет 8— 10 тыс. шт./га.

В лесовосстановлении внедряют новые машины и ме
ханизмы. С помощью лесопосадочной машины МЛУ-1 
высаживают крупномерный посадочны!! материал по 
неподготовленной почве на свежих вырубках хвойных 
пород. Значительно облегчает труд и способствует улуч
шению качества лесовосстановительных работ новая 
лесопосадочная машина A iy ’-l, которая дает возмож
ность проводить посадки на вырубках без подготовки 
почвы. В 1981 г. создано 562 га лесных культур, при
живаемость которых, несмотря на засуху, составила 
91%. Незакультивированных лесосек в лесокомбинате 
практически нет. План подготовки почвы под культуры
1982 г, выполнен на 560 га. Уходом в 1981 г. охвачено 
7 тыс. га. Ежегодно на значительных площадях ведется 
уход за молодняками, за минувший год он проведен 
на 1390 га, в том числе с помощью мотоинструмента 
«Секор» на 500 га.

В процессе рубок ухода за лесом и санитарных ру
бок ежегодно получают 48 тыс. ликвидной древе
сины.

В 1981 г., несмотря на сложные погодные условия, 
лесных пожаров не допущено. Добровольные пожарные 
дружины, пожарно-химические станции выезжали в лес 
по первому сигналу. ПХС — это центры профилактиче

ской работы по пожарной безопасности и организаторы 
борьбы с огнем, поэтому в самое ближайшее время не
обходимо наладить обеспечение их пожарными маши
нами.

На нашем предприятии много замечательных труже
ников леса. Вот уже 16 лет главным лесничим лесо
комбината работает Б. А, Горбатов. Его дед всю жизнь 
работал в лесу, отец был объездчиком, ушел на фронт 
и не верЕгулся, а Виктор Алексеевич подростком встал 
на его место. Потом — фронт. После демобилизации за
кончил заочно техникум, был помощником лесничего, 
лесничим, заочно окончил Московский лесотехнический 
институт. Он коммунист, наставник, зачинатель многих 
добрых дел. Под его непосредственным руководством 
построены лесосеменные объекты, шишкосушижа, теп
лицы, заложена плантация. Он пристально следит за 
всем новым, передовым и стремится внедрить у себя. 
Стала лесоводом и его дочь Татьяна.

Старшему поколению у нас готовится достойная сме
на. Лесничему Былинского лесничества Л. В. Полежае
вой — 25 лет, у нее 8 лет трудового стажа, из них 5 — 
в должности лесничего. Пришла Лида сразу после шко
лы, поступила в МЛТИ, окончила заочное отделение, 
5 лет назад возглавила самое отстающее Былинское лес
ничество. За годы ее работы вырос поселок с благо
устроенными квартирами, магазином, баней, ПХС и не
большим лесопильным цехом. Теперь это лесничество 
одно из лучпгах на предприятии.

Мы стремимся продо^\жать династии лесоводов. Луч
ший водитель лесовозной автомашины Борис Сергеевич 
Кудряшов, доставивший в 1981 г. 10 359 м- хлыстов 
на нижний склад,— один из большой семьи потомствен
ных тружеников леса. У нас работа,\и его родители, 
водителем трудится брат, бухгалтером — жена. Много 
хороших слсв можно сказать и о других семьях.

В 1981 г. лесокомбинатом реализовано товарной про
дукции ка 4592 тыс. руб. (на 15 тыс. больше плана), 
вывезено 136,5 тыс. м̂  древесины, что также превышает 
задание на 2,5 тыс. Выпущено 50 тыс. м̂  пиломатериа
лов, в том числе 8600 м̂  обрезных, 2100 м® тарной дг)- 
щечки, 520 м̂  клепки, 50 т корья, 140 срубов домов, 
700 м̂  штакетника, 360 т хвойно-витаминной муки. Про
изводительность труда составила 102,2% плановой, по
лучено 839 тыс, руб, балансовой прибыли — на 3 гыс. 
больше плановой.

Успех дела, безусловно, определяют люди. По,этому 
администрация, партийная, профсоюзная и комсомоль
ская органн'аиии делают все, чтобы закрепить кадры, 
создать хорошие условия для выполнения принятых 
обязательств и быта работающих. Особое внимание 
уделяется подрост кам.

Ежегодно l^acuJиpяeтcя строительство. Уже построены 
теплые 1аралш, ремонтно-механические мастерские 
(РММ).

Одновременно с производственными сооружения.ми 
строятся культурно-бытовые объекты, двухквартирные 
деревянщле жилые дома с надворными постройками 
и приусадебным участком. Квартиры благоустроенные, 
с ванной, газом, водопроводом. Все работающие имеют 
подсобные хозяйства; держат скот, выращивают овощи
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я картофель. На обработку приусадебных участков 
предприятие выделяет лошадей, поголовье которых уве
личивается. Большие работы проводятся по приведению 
Б порядок старых жилых домов. Это также способствует 
закреплению кадров. В 1981 г., например, не уволил
ся ни один человек.

В лесу на всех участках созданы котлопункты для 
обеспечения лесорубов горячим питан11ем, которое го
товят на месте. Организована свиноферма. В 1981 г. по
лучено 13,7 т мяса при плане 12 т. На корм свиньям 
используем картофель и зерно, выращенное ни терри

тории предприятия, травяную муку. Кормовую базу 
для подсобною хозяйства будут расширять.

В одиннадцатой пятилетке предстоит решить большие 
задачи. Во всех трудовых коллективах цехов и лесни
честв приняты социалистические обязательства. Новым 

стимулом для всех участников соревнования в нынеш

нем году стал девиз: «60-летию образования СССР — 

60 ударных недель». В 1982 г. решено выполнить годо

вой план бюджетной деятельности — к 60-летию обра

зования СССР, промышленной — к 28 декабря.

Поздравляем!
Указом Президиума Верховного Со

вета РСФСР за заслуги в области строительства при
своено почетное звание заслуженного строителя РСФСР 
Большакову Владиславу Дмитриевичу — прорабу Влади
мирского управления леаюго хозяйства.

Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР за заслуги в развитии лесного хозяйства 
почетное звание заслуженного лесовода РСФСР при
своено Кузнецову Анатолию Сергеевичу — директору 
Златоустовского лесокомбината, Ленцу Карлу Леонгар- 
довичу — лесничему Пластовского механизированного 
лесхоза, Тарасову Борису Филипповичу — директору 
Пластовского механизированного лесхоза Челяб1шского 
управления лесного хозяйства.

Указом Президиума Верховного Со
вета Украинской ССР за заслуги в развитии лесного хо
зяйства и активное участие в общественной жизни по
четное звание заслуженного лесовода Украинской ССР 
присвоено Ильченко Р1вану Карповичу — лесничему Вал- 
ковского лесничества Жовтневого лесхоззага Харьков
ского управления лесного хозяйства и Нечитайло Григо
рию Трофимовичу — директору Гадячского лесхоззага 
Полтавского управления лесного хозяйства.

Указом Президиума Верховного Со
вета Узбекской ССР за долголетнюю плодотворную ра
боту в системе лесного хозяйства, активное участие 
в выполнении планов и социалистических обязательств 
десятой пятилетки и в связи с Днем работника леса 
почетное звание заслуженного лесовода Узбекской ССР 
присвоено Александре Ивановне Говоровой — технологу 
по выпуску товаров народного потребления Каракуль
ского лесхоза Бухарской обл., Хамедову Якубу— на
чальнику отдела Самаркандского лесохозяйственного 
производственного объединения.

Указом Президиума Верховного Со
вета Узбекской ССР за долголетнюю плодотворную ра
боту в системе лесного хозяйства, активное участие 
в общественной жизни и в связи с Днем работника ле
са Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 
Узбекской ССР награжден Аллаяров Шамситднн — лес
ничий Яккабагского лесхоза Кашкадарьинской обл., 
Кушбаков Омон Элмурадович — лесничий Джизакского 
лесхоза, Улуков С а^улло  — тракторист лесохозяйствен
ного объединения Сурхандарьинской обл.

Указом Президиума Верховного Со
вета Эстонской ССР за долголетнюю успешную работу 
и заслуги в развитии лесного хозяйства почетное зва
ние заслуженного лесовода Эстонской ССР присвоено 
Эльмару Леонхардовичу Лятту — леснику Аайузеского 
лесничества Йыгеваского лесхоза, Лембиту Яановичу 
Палу — лесничему Камбьяского лесничества Элваского 
лесхоза, Арно Тиидовичу Сандеру — мастеру участка 
леса Коэруского леашчества Ярвамааского лесхоза.

Указом Президиума Верховного Со
вета Белорусской ССР за многолетнюю добросовестную 
работу в лесном хозяйстве и в связи с пятидесятилетием 
со дня рождения Почетной Грамотой Верховного Совета 
Белорусской ССР награжден Романовский Владимир 
Павлович — заместитель министра лесного хозяйства 
Белорусской ССР.

Постановлением Совета Министров 
Эстонской ССР и Эстонского республиканского совета 
профсоюзов за многолетнюю добросовестную работу 
в лесном хозяйстве и в связи с пятидесятилетием со 
дня рождения Почетной Грамотой Совета Министров 
Эстонской ССР и Эстонского республиканского совета 
профсоюзов награжден Хэнн Волдемарович Алтон — на
чальник государственной лесной охраны Министерства 
лесного хозяйства и охраны природы Эстонской ССР.
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ЭКОНОМИКА^ аРГАНИЗА1ДИН 
и ПААНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОАСТВА

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ
УДК 630*6:65.011.8

НОРМАТИВНАЯ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: 
ОПЫТ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ

в. Б. ТОЛОКОННИКОВ (Гослесхоз СССР)

Одна из важных особенностей теку
щей пятилетки состоит в том, что выполнение намечен
ной XXVI съездом КПСС величественной программы 
экономического и социального развития страны осуще
ствляется в условиях реализации крупных мер по со
вершенствованию хозяйственного механизма. Основная 
цель и назначение проводимой перестройки стиля и ме
тодов хозяйствования заключается в обеспечении завер
шения перевода всей экономики на рельсы интенсив
ного развития, скорейшей реализации объективных воз
можностей социалистического производства как самого 
эффективного по своей внутренней природе и характе
ру, достижении наиболее высоких конечных народно
хозяйственных результатов. Существенное место в об
щей системе мероприятий отведено переходу в 1982—
1983 гг, всех отраслей промышленности на применение 
нормативной чистой продукции (НЧП).

Предстоящее массовое внедрение НЧП в промышлен
ном производстве предприятий и организаций лесного 
хозяйства связано с новыми поисками, проведением 
большой подготовительной и организаторской работы, 
пшроким изучением и обобщением опыта ее приме
нения в других отраслях промышленности, а также на 
предприятиях лесного хозяйства (в порядке эксперимен
та), разработкой новых нормативных документов, мето
дик и инструкций, осуществлением системы мер по под
готовке специалистов на курсах повышения квалифика
ции и др. Главными направлениями являются разра
ботка на всех уровнях нормативов чистой продукции, 
составление отраслевой методики, учитывающей особен
ности промышленного производства предприятий и ор
ганизаций лесного хозяйства, проведение эксперимента 
по применению НЧП, введение в программы и учебные 
планы многих специальностей вузов и техникумов тео
ретических вопросов, связанных с совершенствованием 
методов хозяйствования и глубокое их изучение всеми 
работниками отрасли, проведение научно-практических 
конференций, республиканских и всесоюзных семина
ров по планированию и экономике.

Основой перехода на применение НЧП всех пред
приятий и организаций лесного хозяйства является 
разработка нормативов чистой продукции на всю вы
пускаемую в системе Гослесхоза СССР лесную продук
цию. В общем итоге разработано свыше 3 тыс. норма
тивов на лесопродукцию, товары народного потребле
ния, лесохозяйственные машины, орудия и оборудова
ние, их капитальный ремонт, различные изделия разо

вых заказов. Разработка и утверждение нормативов со- 
ответствуюхцими органами осуществлялись, как прави
ло, одновременно с утверждением оптовых цен и по 
тем же исходным данным, на которых они основыва
лись. Это обеспечивало также надлежащую согласован
ность прейскурантов оптовых цен и нормативов, еди
ный порядок их расчета и практического применения. 
Вместе с тем при единовременной разработке в короткие 
сроки значительного количества впервые устанавливае
мых нормативов был вскрыт ряд недостатков в 
определении трудоемкости различных видов продукции, 
что в отдельных случаях не обеспечивало достаточную 
их достоверность. Ближайшей задачей органов лесного 
хозяйства в республиках является улучшение учета тру
доемкости всех выпускаемых изделий и совершенство
вание на этой базе действующих нормативов, а также 
завершение работы по составлению и утверждению нор
мативов в областях, краях и автономных республиках 
на товары народного потребления, особенно на те из 
них, на которые имеются только розничные цены.

В 1981 г. был проведен эксперимент по применению 
в промышленном производстве норматива чистой про
дукции в 52 производственных объединениях и пред
приятиях лесного хозяйства. Среди них объединение 
«Русский лес», производственные объединения Башкир
ской АССР, предприятия лесного хозяйства Удмуртской 
АССР и Житомирского управления лесного хозяйства, 
четыре предприятия Минлесхоза Белорусской ССР и два 
Минлесхоза Грузинской ССР, производственные объеди
нения Молдавской ССР и Тракайский леспромхоз Мин- 
лесхозлеспрома Литовской ССР. Опытное внедрение это
го показателя осуществлялось на предприятиях и в объ
единениях с относительно развитым промышленным 
производством, как правило, работающих по новой сис
теме планирования и экономического стимулирования, 
с различным уровнем сочетания отдельных видов про
изводства— лесозаготовок, лесопиления, лесохимии, де
ревообработки и товаров народного потребления, неоди
наковыми природными и экономическими условиями. 
Задачами эксперимента являлись: овладение планово
экономическими и другими службами предприятий и ор
ганизаций природой и механизмом норматива чистой 
продукции, установление его объективности в оценке 
результатов хозяйственной деятельности, изучение влия
ния этого показателя на формирование и выполнение 
плана по номенклатуре продукции, увеличение выпуска 
новых и расширение ассортимента выпускаемых това
ров народного потребления, сокращение доли материа
лоемкой продукции, использование фонда заработной 
платы и в конечном итоге на повышение эффективности 
производства: выявление особенностей применения НЧП 
Б промышленном производстве предприятий и органи
заций лесного хозяйства в целом, а также в отдельных
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производствах — лесозаготовках, лесопилеьтии, деревооб
работке, производстве товаров народною потребления, 
составление на их основе отраслевых методических ука
заний по разработке и применению в планировании 
показателя нормативной чистой продукпии; сопоставле
ние нового показателя с традиционно применяемыми 
в Е1ланировании, определение его места и роли в общей 
системе плановых показателей, уточнение функций 
и области применения в промышленном производстве 
предприятий и организаций отрасли; повышение уровня 
ьксномической работы на предприятиях и а оргаииза- 
циях, совершенствование внутрихозяйственного расче
та, улучшение оперативною в сроизьодственного пла- 
НЕрования, учета и отчетности на предприятии; созда
ние базовых предприятий по нормативной чистой про
дукции в министерствах лесного хозяйства союзных рес
публик для всестороннего изучения и распространения 
их опыта прк массовом переводе промышленного про
изводства предприятий и организаций лесного хозяй
ства на применение НЧП.

В связи с отсухствием утверлцденных органами цено- 
оСразования нормативов чистой продукции (последние 
введены в действие с 1 января 1982 г.) по ipynne пере- 
Боденпых в порядке опыта производственных объеди
нений в предприятий нормативы чистой продукции раз- 
рибатывались соответствующим объединением или пред
приятием (ipyimoH предприятий) на основе индивидуаль
ных затрат и установленных Гослесхозом СССР норма- 
■;ивсБ реН1 аоельи-ости. Все нормативы, за исключением 
разовых издё/иш, были утверждены Гослесхозом СССР; 
1ш продукцию, пулнируемую и учитываемую только 
ь стоимсстном выражении, устанавливались коэффици
енты, на основе которых предприятия объединения 
у 1вер;г-далк нормативы.

Обьем НЧП в ллане обьедин( ний и предприятий рас- 
считъ'ьадся по всей номгнк^\атуре выпускаемой продук
ции с распределением годовых заданий по кварталам 
й > гверждался вышестояще!! организацией. Показатель 
тоабрьон ирод>'кции в этом случае становился расчет- 
!шм а не учитывался при оценке выполнения государ
ственного плана. По новому показателю оценивался 
рост объема промышленного производства, исчислялась 
выработка (производительность труда) на одного работ
ника прог.'ышлекно-производстБекного персонала, плани- 
ревался фонд заработной платъ! и осуществлялся кон
троль за его расходованием, образовыва.\ись фонды ма- 
терна,\ьногс поощрения.

, Нб основе НЧП можно определить увеличение произ- 
всдства продукции высшей категории качества, оценить 
к, пользование основных производственных фондов 
(4 .:идоем;сос?ь и фондоотдачу), производственных мощ- 
и1.с;ей и некоторые другие показатели. Указаншле функ- 
iii-.- на предприятиях и в организациях лесного хозяй- 
ст,за, не вовлеченных в сферу экономического экспери
мента, выполняются показателем товарной продукции 
в сопоставимых ценах, который не всегда правильно 
учитывает трудовые усилия работников данного пред
приятия, поскольку в товарной продукции отражается 
также труд (прошлый) других предприятий. В резуль
тате этого, как известно, появляется заинтересо11аш1ость

в выгодной (материалоемкой) и невыгодной (трудоем
кой) продукции, особенно при производстве товаров 
народного потребления.

Первый год применения НЧП в объединениях и на 
предприятиях лесного хозяйства показал, что они в ос
новном перевыполнили планы по объему нормативной 
чистой продукции и другим показателям (см. таблицу). 
В целом были несколько выше показатели роста по срав
нению с предыдущим годом, значительно превышены 
плановые задания развития иро1.шшленного производ
ства, более высокие тe^шы роста и перевыполнения пла
ва по нормативной чистой продукции по сравнению 
с товарной и реализу^емой продукцией, лучше обеспе
чено выполнение плана в заданном ассортименте и но
менклатуре выпу'скаемой продукции, реализация хозяй
ственных договоров на ее поставку.

При применении норматива чистой продукции обна
ружена более тесная взаимосвязь этого показателя 
с трудоемкостью и фондом заработной платы. Отражая 
конечные результаты производства (НЧП в масштабе 
всего народного хозяйства соответствует национальному 
доходу), он нацеливает предприятия на более полное 
удовлетворение общественных потребностей в лесома
териалах и товарах народного потребления в соответ
ствии с установленной производственной программой, 
дает четкое представление о трудовом вкладе конкрет
ного предприятия в создание совокупного общественно
го про.дукта, формирование натурально-вещественных 
пропорций и экономических взаимосвязей в народном 
хозяйстве. При этом в самом нормативе достаточно чет
ко выражены народнохозяйственные требования к про
изводству, в значительной степени обеспечивается прио
ритет общественных интересов по отношению к кол-

Эсновные ноиазатели работы  объединений и предприятий! 
применявших НЧП в 19S1 г.

Показатели

Нормативная чистая про
дукция, тыс. руб.

Выработка на одного ра
ботающего, руб.;

по НЧП

по товарной продукции

Товарная 
тыс. руб.

продукция.

Реализуемая продукция, 
тыс. руб.

Справочно товарная про
дукция в целом, тыс. руб.; 

по М инлесхозу РСФСР 
по М инлесхозу Укра
инской ССР

-»
X«
ч
с

♦
и
и:
ё

1а>
г
ч
о
с
3 »
ffi 0,

О 2 О c:.>t U
sS .> ,

35 430 35 810 100,9 103,3
19 703 20 008 101,2 104,4

(12 S90) (12 947) (100,4) (207,8)

2 380 2 399 100,8 104,9
2 500 2527.5 101,1 104,4

(2 300) (2 312) (100,5) (107,9)
5Г,9() 5 685 99,9 104,4
3 200 3221,0 100,3 103,2

(Ь 400) (6 420) (100.3) (108.0)
83 832 84 452 100,7 105,5
51 030 51 2Ы 100,5 103,4
(26 700) (26 783) (100,3) (108,0)
87 007 87 534 100,5 103,9
62 760 53 080 100,6 1U3.0

(27 740) (27 850) (100,3) (106^4)

1 334 975 1 326 407 99,3 102,7
219 900 232 ^ 9 101.1 104,1

 ̂ В числителе приведены данные ,ю 52 объединениям ч :;ред- 
прнятиям в целом, в знаменателе — в том числе по Минлесхозу 
РСФСР, в сковках — U0 Минлесхозу УССР.
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лективным и тем более отдельных работников. Тем са
мым создаются условия для повышения эффективности 
производства, поскольку в конечном итоге цель его 
в масштабе общества состоит в том, чтобы вся изго
товленная продукция была реализована потребителям 
и не залеживалась на складах предприятия. Эта особен
ность НЧП предъявляет повышенные требования к ор
ганам хозяйственного управления, которые должны пол
нее и всесторопне изучать потребности в лесопродук
ции и товарах массового спроса и правильно учитывать 
их Б плакал подьедомсчъеиных предприятий и организа
ций. Актуальной задачей в новых условиях становится 
согласование планируемого сортиментного плана пред
приятия и выделяемого ему лесосечного фонда.

Важным результатом подготовки к эксперименту 
и опытного внедрения НЧП в промыхиленном производ
стве на предприятиях и в организациях лесного хозяй
ства явилось «ранжирование» выпускаемой продукции 
по трудоемкости. Проведенная работа по определению 
затрат труда по отдельным производсшам и видам вы- 
nycKai'Mjfi продукции по;;волн.\а усганоБИ;ъ ах связь 
с имеюшкмно! на предприятии грудовымн ресурсами, 
более обоснова.1;Н1.' планьровать а pacnpi дьл.чгь их по 
цехам, лесничествам и отдельным участкам ;1роизвод 
ства. Созданы условия и возможности для осуществле
ния целенаправленного управления трудом на предприя
тии — объективного установления уровня его произво
дительности, квалифицированного плаиированпя фонда 
заработной пла'ы но внутрихозяйственным подразделе
ниям, усиления связи оплаты труда с результатами 
производства, укрепления внутрихозяйственного расче
та. Наиболее высокие нормативы формируются при до
быче живицы и на лесозаготовках и прежде всего на 
лесосечных работах, как наиболее трудоемких, отно
сительно более низкие — в лесопилении и при произ
водстве товаров народного потребления, где немалый 
удельный вес в общих затратах приходится аа стои
мость сырья и материалов. В то же время при расчете 
товарной продукции стоимость 1 м'* на лесозаготовках 
составляет в среднем И — 12 руб., в лесопилении 42— 
45 руб., или почти в 4 раза ниже. В зависимости от 
конкретных условий производства и сложившегося уров
ня затрат норматив чистой продукции на лесозаготов
ках оказывался выше, чем на отдельные виды товаров 
народного потребления, более чем в 10 раз. Удельный 
вес НЧП в товарной продукции лесозаготовок доходил 
до 50%, тогда как в лесопилении составлял 20—25%, 
в производстве товаров народного потребления 18—20%.

Бсестсронне оценивм это обстоятельство, исходя из 
более полного отражения в НЧП трудоемкости отдель
ных видов 1фоизводства, а также повышения ответ
ственности коллективов за выполнение номенклатуры 
выпускаемой продукцаи. следует отметить, что праме- 
нение НЧП cncicoocmyeT усилению заинтересованности 
предприятий в выполнении плана лесозаготовок и вы
возки дрепесинь! BciaeT вопрос о необходимости более 
полной оерерабо! ки (.ибствееного (своей заготовки) дре
весного сырья (вместо покупной древесины) на произ
водство товаров народного потребления. Это особенно 
важно в условиях сложившегося в доследаие годы от

ставания по ряду министерств лесного хозяйства с вы
возкой древесины. Детальный анализ хозяйственной дея
тельности объединений и предприятий показал, что этот 
фактор оказывает более суш,ественное влияние иа вы
полнение плана по НЧП по сравнению с другими вида
ми вьшускаемой продукции, а также с показателем то
варной продукции. Необходимо пересмотреть структуру 
производства, разработать и осуществить органами лес
ного хозяйства на всех уровнях конкретные мероприя
тия по совершенствс.вакпю управления лесозаг отовкам а. 
Более эффективно должны использоваты я бла. оприи г- 
ные зимние условия для вывозки дрозесины (в этих це
лях в последние годы на первые кварталы года выде
ляется основная часть поставок .лесозаготовительной 
техники), а в период распутицы и бездорожья созда
ваться запасы древесины у трасс и подъездных путей.

Введение показателя НЧП способствовало устранению 
многих недостатков в оценке хозяйственной деятельно
сти предприятш!, кот(^рые присущи традиционным по
казателям валовой и товарной продукции. Эксперимент 
помог установть, что этот показатель полнее соответ
ствует Tpt биваниям объективной оценки рабо1 ы обьеди- 
нений и 11ркдп;1и;ггий. Он свободен от влияния .Maje- 
риалоемкости, пошорного счета, уменьшает необосно
ванные, часто весьма существенные разрывы в объемах 
выработки промышленной продукции на одного работ
ника промышленно-производственного нерсонала (про
изводительности груда). На1;ример, по группе произ
водственных объединений и предприятии, участвующи-х 
в эксперименте, эта выработка, исчисленная по товар
ной продукции, различа-лась более чем в 3, а по пока
зателю НЧП — только в 1,3 раза.

Первые итоги экспери.мета свидетельствуют о upeti 
муществе нового показате,\я перед ныне действующие 
на большинстве нр^'дприятий показй1елем товарной р.ро- 
дукдии. Однако с/.едует прави/.ьво понимать назначе
ние норматива чистой продукции и не по.лагать, что он 
полностью заменяет показатель товарной продукции 
Этот показатель снимает с товарной продукции часть 
выполняемых ею функций, связанных с отражением 
собственных работ. Товарная же продукция, выражая 
общий объем (а не только объем собственных работ) 
выпущенной продукции, сохраняется в планово-учетной 
работе для определения затрат на производство, прибы
ли и рентабельности предприятия, расчета оборотных 
средств и других технико-экономических расчетов. Пра
вильное и четкое разделение выполняемых функций 
мелсду показателем нормативной чистой и товарв.)й 
продукции составляет одну из существенных задач ио- 
вышения уровня управления в промышленном пр<;кз- 
водстве, так как недостаток действующей системы по
казателей плана состоит прежде всего в том, что hckci- 
затель товарной продукции привлекается к выполнен;и5 
функций, не вытекающих из его экономической jp.i- 
роды.

Результатом опытного внедрения НЧП б промышлен
ном производстве объединений и предприятий лесною 
хозяйства явилась разработка и утзерждеаие Гослес- 
хозом СССР по согласованию с Госпланом СССР н Гос
комцен СССР Ерем<';нных методических указаний о по
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рядке разработки и применения в планировании про
мышленного пролэводства предприятий и организаций 
лесного хозяйства показателя нормативной чистой про- 
дук1щи, которые подготовлены с учетом особенностей 
хозяйственной деятельности предприятий и организаций 
лесного хозяйства: раздельного планирования и учета 
затрат Б лесохозяйственном и промышленном производ
стве; различий в производственной структуре предприя
тий и организаций, обусловленных их функциями и за
дачами; значительной зависимости и дифференциации 
затрат труда от технического уровня производства, при
родных условий; различий в организации лесозаготовок 
вследствие вовлечения в вывозку древесины от рубок 
ухода за лесом, а также реализации заготовле!шой дре
весины на различных видах франко; неполного завер
шения перевода промышленного производства предприя
тий и организаций на новую систему планирования 
и экономического стимулирования.

В методических указаниях устанавливается единый 
порядок формирования и утверждения НЧП на вновь 
выпускаемую продукцию и пересмотра при необходи
мости действуюпртх нормативов, определяется ее место 
в общей системе плановых показателей, порядок и сро
ки перехода предприятий и организаций лесного хозяй
ства на указанный показатель, согласования нормативов 
в соответствующих органах, приводятся формы, приме
ры и схемы расчетных материалов, представляемых 
в органы, устанавливающие НЧП. В разделе «Планиро
вание и учет объема НЧП и показателей, исчисляемых 
на ее основе» указываются особенности расчета общего 
объема норматив1юй чистой продукции на уровне пред
приятия (объединения), управления, министерства н го- 
сударственногс комитета лесного хозяйства, определяет
ся состав этой продукции в плане, способы отражения 
ее в отчетности, устанавливается порядок организации 
контроля за правильностью разработки, утверждения 
и применения НЧП.

Предприятия и органнзацки лесного хозяйства долж
ны изучить основные положения методики, организовать 
надлежащий контроль за ее применением. Необходимо 
осуществлять систематический анализ влияния нового 
показателя на результаты промышлежого производства 
и прежде всего на его эффективность, разрабатывать 
на основе углубления опыта предложения по дальней
шему совершенствованию системы плановых показа
телей.

Одной из задач производственшлх объединетгай и 
предприятий лесного хозяйства, применявших в поряд
ке опыта показатель НЧП в 1931 г., является переход 
от индивидуальных нормативов к репюнальным (об
ластным, краевым, республиканским), который связан 
с пересчетом плановых объемов НЧП по утвержденным 
органами ценообразования и вводимым в действие 
с 1982 г. нормативам, анализом новых соотношений 
между нормативной чистой и товарной продукг.ией по 
отдельным видам производств в связи с введением но
вых оптовых цен, правильным учетом повышенных 
с 1932 г. ставок отчислений на воспроизводство рабочей 
силы. Важность отпй работы определяется тем. что ин- 
див11дуо<\ьны1. нормативы не MOiyi иолаостью раскрыть

преимущества нового показателя и по ним ne.vbSH 
в достаточной степени оценить общественную зьачи- 
мость и эффективность выпускаемой продукции.

Критическая оценка первых итогов проведенного опы
та позволит сделать вывод, что новый показатель сам 
по себе не сработает в нужном направло:!;!и, как иногда 
полагают некоторые руководители, приспосабливая его 
к старым условиям. Введение НЧП это го,1ьк<} условие, 
которое требует от хозяйственников постоянной целе
направленной работы, совершенствования стиля и ме
тодов хозяйствования применительно к высоким совре
менным техническим и организационным требованиям 
Не приспосабливаться, а постоянно работа гь над совер
шенствованием и улучшением производсгва — такова 
главнейшая задача, вытекающая из решений X.VVI съез
да КПСС, экономической стратегии партии.

В соответствии с этим необходимо более широкс осу
ществлять друтае мероприятия по совершенствозанию 
хозяйственного механизма — совершенствовать и т̂среп- 
лять нормативное хозяйство, использовать при обосно
вании плана и анализе паспорт лесохозяйственною 
предприятия, повышать технический уровень произзод- 
ства, усиливать его экономическое сти.мулпрозан: s 
и борьбу за повышение эффективности, активнее устра
нять непроизводительные потери, факты бесхозяГи гзсн- 
ности, повышать деловитость и инициативу каждого 
работника. Эффективное функциониросание предприя
тия в целом возможно при условии слаженной работы 
всех его структурных подразделений — лесничеств, ле
сопунктов, цехов 1Ш1рпотреба, бригад, участков. Дей
ственность применения НЧП на предприятии в сущест
венной мере будет зависеть от того, насколько последо- 
вaтeлы^o особенности нового подхода к оценке объема 
производства отражены в системе внутрипроизводствен- 
ногр хозрасчета. В методических указаниях даются ре
комендации по применению внутрипроизводственных 
1юрма! ттгу'в чистой продутодп! для оценки работъ! про
изводственных еди1ШЦ.

Расширение сферы действия НЧП внуфи предприя
тия— состаънс'я часть проводимой работы. Овладе1ше 
всеми службами и подразделениями предприятий и ор
ганов лесного хозяйства этим показателем связано 
с конкретным анализом его зависимости от производ
ственных факторов, выявлением его динамики и причин 
расхождений между результатами работы по НЧП и то
варной продукщга.

Насуш;ной задачей предприятий и организаций лес
ного хозяйства является дальнейшее развитие имеюще
гося опыта во всех союзных республиках, более глубо
кий и всесторонний анализ итогов работы в целях обес
печения тщательной поддотовки к переходу всей систе
мы Гослесхоза СССР на применение нормативной чис
той продукции, а также предупреждения возможных 
ошибок и издержек в подготовительный период. Важ
ным условием начатого совершенствования планозо-зко- 
номической работы в промышленном производстве ста
новится также экспериментальная проверка норматив
ного метода планирования заработной платы на основе 
дол1 осрочны.\ нормативов на рубль НЧП. Проведенные
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на многих предприятиях расчеты показывают, что 
в этом случае устанавливается лучшая взаимосвязь 
оплаты труда с результатами хозяйственной деятельно
сти, Вся система осуществляемых мер при этом должна

способствовать повышению эффективности производ
ства в целом на основе его интенсификации, как веду
щего направления экономического развития на совре
менном этапе.

УДК 630*673 :681.31

МЕХАНИЗАЦИЯ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ 
В ЛЕСХОЗАХ

к. А. ПАРВЕЛЬ (Эстонский научно-исследввательский 
институт лесного хозяйства и охраны природы)

Необходимость совершенствования 
учета в лесхозах обусловливается объективными требо
ваниями постоянного улучшения хозяйственного меха
низма, усилением контроля за правильным и эконом
ным использованием имеющихся ресурсов. Значительное 
расширение объема информации, улучшение ее качест
ва, повышение производительности труда счетных ра
ботников в целом Morj'T быть достигнуты только при 
механизации учетных работ, в том числе учета мате
риалов с помощью счетно-перфорационных машин или 
ЭВМ.

Механизированный учет должен базироваться только 
па данных приходно-расходных документов и количе
ственном учете материалов на складах. Это возмолчно 
только тогда, когда последний осуществляется своевре
менно и в соответствии с установленными требова
ниями. Точность его проверяет бухгалтерия одновремен
но с приемом документов.

Каждому виду материалов следует присвоить опреде
ленный номенклатурный номер. Желательно, чтобы 
номера были одинаковыми на всех предприятиях лесно
го хозяйства области, края, республики. Они должны 
быть шестизначными, где две первые цифры указывают 
на соответствующий счет и субсчет учета материалов 
(5/1, 5/3, 80, 12,70 и т, д,), остальные являются соб
ственно номенклатурными номерами (от 0001 по 9999).

Существуют два способа оценки материалов: по пла
новым и оптовым ценам (учет транспортно-заготовитель- 
ных расходов ведется отдельно). Больше всего отвечает 
требованиям механизированного учета первый. Шире 
С/\едует применять многострочные приходные ордера 
и требования, что сокращает объем документации 
и упрошает проведение операций. Проверенные первич
ные документы учета материалов подлежат шифровке 
в бухгалтерии в соответствии с принятой схемой, после 
чего их передают на перфорирование, т. е. для пере
несения информации на перфоленту (перфокарты) 
с целью дальнейшей обработки на ЭВМ или счетно пер
форационных машинах.

Устойчивая информация перфорируется па основании 
данных карт количественного учета, а текущая — при
ходных ордеров, требований и других документов, 
отражающих движение материалов.

Д,АЯ перфорирования информации на перфоленту ре
комендуются следующие перфорационные схемы.

Перфорационная схема для первичного ввода в ЭВ.М

устойчивого массива информации (остатки материалов 
на складах на первое число месяца):

Шифр
склада

Шифр
счета

Номен
клатур

ный помер
Цена

единицы Количество

П р и м е ч а н и е .  Звездочками от.чечено возможное коли
чество мест в соответствующей части перфорационной схемы. 
Так, шифр склада и счета или суОсчета обозначаются только 
трехзначными цифрами, а номенклатурный но.мер материала — 
только шестизначными.

Дополнительный устойчивый массив информации пер
форируется один раз после окончания каждого месяца 
по вышеприведенной схеме.

Для дополнения устойчивого массива информации ма
териально-ответственные лица складов составляют спе
циальный список поступающих в течение месяца новых 
материалов. Строк в списке должно быть столько же, 
сколько открыто в течение месяца новых карт коли
чественного учета. Кроме порядкового номера, шифра 
склада, точного наименования и артикула полученного 
материала, указываются единицы измерения, цена, ше
стизначный номенклатурный номер, наи.менование по
ставщика, номер и число сопроводительного документа. 
Списки передают в бухгалтерию одновременно с реест
ром сдачи документов. После тщательной проверки 
и сверки с первичными приложениями к реестру доку
ментами их шифруют и передают на перфорирование.

Дополнение устойчивого массива информации на ос
нове данных списков должно производиться по оконча
нии каждого месяца до ввода в ЭВМ текущей инфор
мации отчетного месяца.

Текущая информация учета материалов состоит из 
двух частей: поступления материалов и отпуска или 
реализации их. Основой шифровки являются проверен
ные первичш,1е документы учета материалов.

Перфорационная схема для  учета  прихода материалов:
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Если в нумерации документа более трех цифр, необ
ходимо отражать три последних номера.

Перфорационная схема для учета  (отпуска^ материалов:
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при применении счетно-перфорационных машин объ
ектом перфорирования служит только та информация, 
которая содержится в документах материалов. Как по
казывает практика, самыми надежными являются 45-ко- 
лончатые перфокарты. Преимущество их по сравнению 
с 80-колончатыми заключается в том, что табулятор 
Т-5М обрабатывает их устойчивее и допускает меньше 
ошибок.

Перфорационная схема при поступлении н отпуске 
материалов:

графы
Количе
ство зна

ков
Номера

колонок
Наименование справочно- 
группирующих признаков

1 3 1 — 3 Шифры складов
2 3 4—6 Поставщик, получатель, объект

расхода
3 3 7— Я Но.мер документа
4 2 10_П  Число
5 6 12—17 Номенклатурный номер
е 6 18—23 Количество (с точностью до

0 , 01)
7 S 24—28 Цена единицы
8 7 29—45 Сумма

С ПОМОЩЬЮ ЭВМ или счетно-перфорационных машин 

можно получить; оборотную ведомость материалов по 

видам и счетам (обычная); таблицы или табуляграммы 

поступления материалов по источникам получения 

и отпуска материалов по видам отпуска, получателям 

и счетам: прочие необходимые таблицы и табуляграммы.

В результате механизации учета материалов произво

дительность труда счетных работников повышается на 

30—50%. Внедрение в практику предлагаемых мероприя

тий будет способствовать совершенствованию учета, по

вышению его достоверности, усилению контрольных 

функций, позволит более эффективно использовать учет 

в руководстве хозяйством, борьбе за укрепление хоз

расчета и проведение режима экономии в лесхозах 

в свете решений XXVI съезда КПСС.

УДК 630*945.3

ЗФФЕКТИВНССТЬ ЗКОНОМИЧЕОКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЪЕДИНЕКНК 

„РУССКИЙ ЛЕС“
п. Н. ЗИМИН

На XXVI съезде КПСС отмечалась 
большая роль партийной и экономической учебы 
в идеологической, политико-воспитательной работы пар
тии. Вместе с тем указано на серьезные недостатки 
в организации учебы, которые снижают ее эффект. 
В Постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем совершен
ствовании партийной учебы в свете решений XXVI съез
да КПСС» намечены конкретные меры по повышению 
ее качества и результативности.

Результативность учебы во многом зависит от подго
товки пропагандистов, их умения вести занятия, поэто
му перед началом 1981/82 уч. года партийный комитет 
объединения «Русский лес» совместно с администрацией 
особое внимание уделяли подбору пропагандистских 
кадров. Так, из 20 пропагандистов двое закончили ве
черний университет марксизма-ленинизма, шесть про
шли подготовку при Серпуховском горкоме партии, 
12 молодых специалистов окончили институты. Как пра
вило, пропагандисты являются руководителями струк
турных подразделений и ведущими специалистами.

Приказом генерального директора по согласованию 
с парткомом утверждается Совет экономического обра
зования, в который входят руководители и ведущие спе- 
циа.\исты, лучшие пропагандисты. Он оказывает про
пагандистам помощь в проведении занятий, подборе 
и рекомендации литературы, обеспечивает необходимы
ми справочными материалами и цифрами по объедине
нию и структурным подразделением.

В новом учебном году действует одна школа эконо
мических знаний и 19 школ коммунистического труда, 
которые охватывают 69% общего числа работающих. 
В школах экономического всеобуча занимается 600 че
ловек, из них 450 рабочих.

Учебный год начали с изучения темы «В единстве 
с народом ■— сила партш1. В единстве с партией, в ее 
руководстве — сила народа». В шко.ле экономического 
образования изучается курс «Экoнo^raaя экономика», 
в школах коммунистического труда — «Бережливость — 
4epia коммушгстическая».

Основная форма проведения занятий в школах эконо
мических знаний и коммунистического труда — лекции, 
собеседования. Пронах’андист обязательно увязывает те
му с практической работой объединения, его подразде
лений.

Б объединении разработан перспективный план эконо
мического образования, подготовки пропагандистов 
и технического оснащения учебными наглядными посо
биями.

Все пропагандисты имеют личные творческие планы, 
участвуют в обосновании и разработке социалистиче
ских обязательств и встречных планов, лич1шх и бригад
ных производственных планов, лицевых счетов эконо
мии и резервов повышения эффективности и качества.

В целях заинтересованности и поднятия роли пропа
гандистов ежегодно после подведения итогов истекшего 
учебного года лучшие из них поощряются. Так, за 
1980/81 уч. год отмечены лучшие пропагандисты — лес
ничий Заокского лесничества В. С. Клещенок, лесничий 
Отрадинского лесничества М. К. Червяков.

Экономическая учеба, как правило, увязывается с ре
шением практических задач лесного хозяйства. Она ока
зывает положительное влияние на решение социально- 
экономических задач коллектива, имеет воспитательное 
значение, способствует укреплению трудовой и произ
водственной дисциш\ины. Это позволило задания деся
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той пятилетки по основным технико-экономическим по
казателям выполнить досрочно.

За достижение иаивысших показателей в социалисти
ческом соревновании в честь 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина по досрочному выполнению пла
на десятой пятилетки 43 работника были нахраждены 
Серпуховским горкомом партии Почетными Грамотами,
49 — знаком «Ударник десятой пятилетку» и ценными 
подарками, 119 — «Победитель социалистического сорев
нования за 1980 грд». Успешно выполняются задания 
и социалистические обязательства первого года один
надцатой пятилетки.

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «Об улучшении планирования 
и усилении воздействия хозяйственного механизма на 
повышение эффективности производства и качества ра
боты» объединение переведено на планирование и учет 
по нормативам чистой продукции. Бригадной формой 
организации труда в лесном хозяйстве охвачено 62, 
в промышленности — 65 % общего числа работающих. 
По бригадному подряду работает И бригад.

Многие слушатели принимают участие в рационали
заторской работе. За 1980 г. от внедрения их предло
жений получен экономический эффект в сумме
6,3 тыс. руб.

Широко распространено движение за коммунистиче
ское отношение к труду, 475 слушателям присвоено вы
сокое звание ударника коммунистического труда, 35 яв
ляются наставниками молодежи. Бригадир комплексной 
бригады на рубках ухода за лесом, лауреат Государ
ственной премии СССР Н. А. Фефелов награжден зна
ком ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник молодежи».

Администрация, партийная и профсоюзная организа
ции сделают все для того, чтобы партийная и экономи
ческая учеба стала основным фактором в воспитании 
у  коллектива коммунистической убежденности, инициа
тивы, в мобилизации их на выполнение задач, постав
ленных XXVI съездом КПСС.

Коллектив объединения, воодушевленный решениями 
ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС, досрочно вы
полнил задания и социалистические обязательства пер
вого года одиннадцатой пятилетки. Реализовано продук
ции сверх плана на 42 тыс. руб., весь выпуск промыш
ленной продукции достигнут за счет роста производи
тельности труда.

В настоящее время в школах экономического образо
вания и коллективах обсуждаются и принимаются со- 
uiHaAHCTWiecKHe обязательства на новый 1982 г. в честь 
бО-летия образования СССР под девизом: «60-летию об
разования СССР — 60 ударных трудовых недель».

В ГООЛЕСХОЗЕ СССР
Коллегия Гослесхоза СССР поручила 

министрам лесного хозяйства, председателям государ
ственных комитетов союзных республик по лесному хо
зяйству, руководителя!^ учреждений и организаций 
союзного подчинения организовать рассмотрение итогов 
производственной и финансово-хозяйственной деятельно
сти подведомственных предприятий и организаций за 
1981 г. до представления вышестоящему органу сводных 
годовых отчетов.

При рассмотрении итогов работы подведомственных 
предприятий и организаций необходимо:

проанализировать итоги финансово-хозяйственной дея
тельности по выполнению установленных планов и за
даний по лесному хозяйству, производству и реализа
ции продукции, капитальным вложениям, внедрению но
вой техники, передовой технологии, себестоимости и 
прибыли;

обратить особое внимание на состояние лесного хо
зяйства и использование земель гослесфонда, эффек
тивность затрат на лесное хозяйство, правильность опре
деления выхода деловой древесины в отводимом лесо
сечном фонде, качество лесовосстановительных работ, 
заготовку и обеспечение лесными семенами и посадоч

ным материалом, выращиваемым в шиомшгках, усиле
ние охраны лесов от пожаров и предотвращение само
вольных рубок леса;

рассмотреть случаи невыполнения предприятиями, 
организациями и стройками плановых заданий, допу- 
ш.енных потерь и непроизводительных расходов, иска
жения достоверности отмеченных данных, фактов при
писок, бесхозяйственности, расточительства, недостач, 
растрат и хищений, сверхнормативгшгх запасов товарно
материальных ценностей, а также недостатков в веде* 
НИИ бухгалтерского учета и отчетности; ,

по результатам рассмотрения итогов производственной 
и финансово-хозяйственной деятельности подведомствен
ных предприятий и организаций принять необходимые 
меры к устранению выявленных недостатков, повыше
нию ответственности руководящих работников и специа
листов за соблюдение плановой и финансовой дисцип
лины, правильное и экономное расходование средств на 
ведение лесного хозяйства, повышение качества лесо
восстановительных работ, обеспечение сохра£шости лес
ных культур и эффективность производства, улучпхение 
контрольно-ревизионной работы и обеспечение контроля 
за выполнением решений по годовым отчетам, а долж
ностных лиц, виновных в нарушении госуларственнис 
дисциплины, привлечь к строгой отЕетствеынопи.

16 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЛЕСаВЕАЕНИЕ И АЕСОВОАСТВО

УДК 630*221.02+630*221.04

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОСТЕПЕННЫХ 
И ВЫБОРОЧНЫХ РУБОН

А. В. ПОБЕДИНСКИЙ

Все многообразие рубок главного 
пользования, применяющихся в настоящее время в 
СССР и зарубежных странах, можно объединить в три 
группы или системы: сплошные, постепенные, выбо
рочные.

Сплошные рубки, при которых на отведенном участ
ке (лесосеке) в течение года вырубают весь древостой, 
обычно делятся на два вида: сплошные yзкoлecoceчiIыe 
(ширина лесосек до 200 м) и сплошные концентриро
ванные (ширина лесосек более 200 м).

Некоторые лесоводы относят к сплошным рубкам 
так называемые условно-сплошные, которые, несмотря 
на ряд отрицательных сторон лесоводственного и лесо
эксплуатационного порядка, пока применяются в неко
торых районах нашей страны, СШ А и Канаде.

Постепенные рубки подразделяются на равномерно- 
постепенные и группово-выборочные. При равномерно
постепенных рубках в зависимости от лесовосстанови
тельных свойств пород, типов леса, сомкнутости древо- 
стоев, количества и состояния подроста, целевого на
значения лесов и т. д. древостой вырубают в два, иногда 
в три (очень редко в четыре) приема с более или ме
нее равномерной рубкой деревьев на площади. Интер
валы между приемами в зависимости от лесоводствен- 
ных свойств древесных пород и условий произрастания 
устанавливаются в 5—8 лет, общий срок рубки в одно- 
возрастньЕх лесах не превышает 20 лет. В разновозраст
ных древостоях интервалы межды приемами значитель
но больше, а общий срок рубки достигает 30—40 лет. 
Такие рубки име1гуготся длительно-постепенными.

При группово-выборочных или, как их часто назы
вают, группово-постепенных рубках спелый древосто!! 
вырубают группами постепенно, в несколько приемов 
на протяжении двух классов возраста. Эти рубки су
щественно отличаются от равномерно-постепенных, срок 
которых — около 20 лет (при группово-постепенных он 
равен 30—40 годам). В результате осуществления равно
мерно-постепенных рубок создаются одновозрастные 
древостой, группово-постепенных — разновозрастные. 
Однако это различие между указанными способами ру
бок относится лишь к одновозрастным древостоям, так 
как при проведении равномерно-постепенных рубок в 
разновозрастных древостоях общий срок рубки может 
составлять также 30—40 лет.

При выборочных рубках вырубают только отдельные 
спелые дерсг.ья определенных размеров или определен
ного качества. Спелость устанавливается в зависимости 
от цели, которую преследуют при проведении рубок.

Выборочные рубки отличаются от других. При их

осуществлении площадь всегда остается покрьггои ле
сом, сохраняется лесная среда, и лес способен выпол
нять водоохранно-защитные функции. В результате за
вершения сплошных, постепенных, в том числе дли
тельно-постепенных рубок, на вырубках возникают 
одновозрастные или относительно разновозрастные дре
востой. При выборочных рубках, как правило, сохра
няется абсолютная разновозрастносгь древостоя.

В последние годы в лесоводствснной литературе часто 
применяется весьма упрощенная классификация рубок. 
Все способы их объединены в две группы: сплошные 
и несплошвше. В категорию несплошных включают все 
виды выборочных и постепенных, прямо противополож
ных по своему назначению и последствиям. Такая клас
сификация несовершенна и соответствует периоду за
рождения лесоводства [5].

Каждый способ рубки имеет свои достоинства и не
достатки. Так, сплошные рубки создают условия для 
полной механизации всех лесозаготовительных процес
сов; стоимость заготовки 1 древесины при их про
ведении обычно ниже, чем при выборочных и посге- 
пенных. Вместе с тем сплошные рубки, особенно кон
центрированные, резко меняют средообразующую роль 
леса, снижают выполнение им водоохранных и защит
ных функций. Причем эти фуьшции восстанавливаются 
очень медленно. Так, на сплошных вырубках, возобно
вившихся лиственными молодняками, таяние снега и 
формирование стока мало от.личается от открытых про
странств.

При постепенных и выборочных рубках лесорасти- 
телышя среда обычно изменяется незначительно и ле
совосстановительные процессы протекают более успеш
но. Если учесть суммарные затраты труда и денежных 
средств на рубку, возобновление, формирование лесов, 
то окажется, что в ряде случаев выбороч1ше и цосте- 
пенные рубки дадут больший эффект, чем сплошные. 
Они требуют меньших затрат труда по ко^шлексу руб
ка — возобновление — формирование спелого леса. Про
гнозы свидетельствуют о том, что имеющийся в на
стоящее время дефицит рабочей силы в лесной промыш
ленности и лесном хозяйстве в ближайшие годы резко 
возрастет. Поэтому стоит задача выявить такие прие
мы рубок, технологические процессы заготовок леса, 
способы возобновления и формирования его, которые 
бы обеспечили их высокую суммарную эффективность 
при минимальных затратах труда с использованием сил 
природы в интересах человечества.

В Основных направлениях экономического и социа.1ь- 
ного развития СССР на 1981— 1985 годы и на период до 
1990 года перед работниками леса поставлена ответ
ственная и оче.чь сложная задача — «полнее использо
вать лесосырьевые ресурсы в европейской части страны 
без ущерба окружающей среде».

Леса этого региона выполняют разнообразные функ
ции. Здесь берут начало многочисло;шые ручьи, речкп,
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реки, расположены живописные озера и водоемы, ко
торым часто в процессе заготовки древесины наносится 
значительный ущерб. В результате происходит ухудше
ние водного режима рек (увеличение весенних павод
ков, пересыханне в летний период, ухудшение качества 
воды и др.). Особенно часто это наблюдается в районах 
с выраженными карстовыми явлениями. Сплошные руб
ки в условиях всхолмленного и горного рельефа, на
пример на Урале, способствуют возникновению эрозион
ных процессов, что затрудняет проведение лесовосста
новительных работ, снижает плодородие почвы и резко 
ухудшает качество воды в реках и водоемах. Приве- 
деш1ые выше факты и другие, которыми располагают 
лесная наука и практика, не подтверлсдают взгляда 
о том, что «водоохранным, защитным, санитарно-гигие
ническим и оздоровительным свойствам лесов ничто не 
угрожает» [8].

«Улучшить охрану водных источников, в том числе 
малых рек и озер, от истощения и загрязнения», как 
это подчеркнуто в Основных направлениях эксномиче- 
ского и социального развития СССР на 1981— 1985 го
ды и на период до 1990 года, возможно только при 
условии совершенствования методов лесопользования, 
пересмотра неправильно сложившегося в ряде районов 
соотношения способов рубок. Безусловно, не следует 
переходить от одной крайности к другой, т. е. отказы
ваться от сплошных рубок и вести только выборочные 
и постепенные, так как леса не в одинаковой мере 
выполняют водоохранные и защитные функции. Одни 
из них (например, опушки по границам с безлесными 
пространствами, полосы леса вдоль оврагов, осыпей, 
насаждения на крутосклонах и т. д.) играют исклю
чительно большую стокорегулирующую и защитную 
роль, другие (участки на пологих склонах) имеют 
сравнительно небольшое защ1ггное значение.

В настоящее время, по-видимому, нецелесообразно со
средоточивать внимание ученых на изыскании каких-то 
новых способов рубок, их вполне достаточно. Необхо
димо прежде всего выявить научно обоснованное соот
ношение между ними в различных природно-экономиче
ских регионах, разработать лесоводственные требования 
при проведетги разных способов рубок и создании но
вых технологических процессов лесозаготовок, особенно 
в горных лесах.

В нашей стране по ряду причин наблюдалась тенден
ция к сокращению объемов постепенных и выборочных 
рубок. В печати появились высказывания, что указан
ные рубки характеризуют отсталость лесного хозяйства 
и сохраняются лишь в слаборазвитых странах [4]. Они, 
как увидим далее, не имеют должного обоснования.

Выявление соотношения способов рубок в разных ре
гионах очень важно не только для повышения средо
образующей роли лесов, но и д,\я разработки научно 
обоснованных рекомендаций по выпуску лесозаготови
тельной, лесохозяйственной техники, рациональному 
использовашпо людских и других ресурсов лесного хо
зяйства и лесной промьпиленности. Бесспорно, выявле
нию соотношения способов рубок должно предптество- 
вать всестороннее сопоставление в лесоводственном и 
экономическом плане в различных природно-экономиче

ских условиях сплошнолесосечной, постепенной и вы
борочной форм хозяйства.

При выборе способов рубок прежде всего необходи
мо учитывать деление лесов на группы по их народно
хозяйственному значению. В пределах гругш следует 
принимать во внимание ряд факторов: лесоводственные 
свойства тех древесных пород, которые поступят в руб
ку, и тех, которые надо выращивать взамен вырубае
мых, типы леса, особенности лесовосстановительных 
процессов и формирования молодняков под пологом 
древостоя и на площадях, пройденных разными спо
собами рубок, возрастное строение поступающих в руб
ку древостоев, влияние способов рубок на производи
тельность лесов и изменение их водоохранно-защитных 
функций, затраты труда и денежных средств на заго
товку 1 м̂  древесины и др.

Объекты первоочередного применения выборочных и 
постепенных рубок четко определены в Основах лесно
го законодательства Союза ССР и союзных респуб
лик [7], Основных положениях по проведению рубок 
главного пользования и лесовосстановительных рубок 
в лесах СССР [6], репюнальных правилах рубок.

Постепенные и выборочные рубки надо широко при
менять не только в лесах первой, но и второй, а также 
третьей групп, где очень часто встречаются разновоз
растные древостой, в которых наряду со спе,\ыми и пе
рестойными имеются деревья, не достигшие возраста 
рубки.

Изучение природы разновозрастных лесов показало, 
что в тех древосгоях, где на 1 га насчитывается 
300—400 деревьев, не достигших возраста спелости, це
лесообразно вместо сплошных применять рубки с остав
лением на корню молодой части древостоя. Такие рубки 
получили название длитe,^ьнo-пocтeпeнныx. Они суще
ственно отличаются от равномерно-постепенных двух
трехприемных. Обычно при проведении постепенных 
рубок в одновозрастных лесах ставится задача обеспе
чить возобновление древесных пород под пологом вы
рубаемого древостоя, а поэтому интервалы между от
дельными приемами редко превышают 10 лет. При по
степенных же рубках в разновозрастных древостоях 
ставится задача не только обеспечить возобновление 
древесных пород, но и перевести оставшиеся на корню 
молодые и приспеваюгцие деревья в спелые. Следова
тельно, интервалы между приемами рубок в разновоз
растных лесах составляют 30—40 лет, т. е. значительно 
выше, чем указывается в лесоводственной литературе. 
Длительно-постепенные рубки в разновозрастных лесах 
по сравнению со сплошными имеют ряд бесспорных 
преимухцестБ (уменьшение затрат на лесовосстановле
ние, сохранение лесной среды, получение большего ко
личества древесины с единицы площади).

В нашей стране уже более 50 лет в широких масшта
бах ведутся сплошные концентрированные рубки. В на
стоящее время во многих районах на площадях, ранее 
пройденных рубками, образовались лиственные леса со 
вторым ярусом ели (количество их с каждым годом 
будет увеличиваться), в лиственно-еловых древостоях 
сейчас ведутся сплошные рубки, в процессе которых 
второй ярус 6у\и погибает. Совершенствование способов
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рубок в таких древостоях яв-\ястся первоочередной за
дачей лесоводства. Постепенные, а иногда и сплошные 
рубки с сохранением второго яруса ели обеспечат соз
дание сырьевых баз для целлюлозно-бумалсных комби
натов. В этом случае затраты труда, средств, а также 
сроки выращивания древесины будут значительно мень
ше, чем при создании плантационных культур.

Исследования Архангельского института леса и лесо
химии показали, что в сосняках зеленомошниковых се
вера со вторым ярусом ели вместо сплошных рубок 
целесообразны длительно-постепенные, когда в первый 
прием вырубается сосна, ель же остается на дальней
шее доращивание и удаляется через 30—40 лет. В су
хих сосняках (лишайниковых) сохранение ели при руб
ках нецелесообразно, так как здесь она образует дре
востой низкой производительности.

Природе кедровых лесов, которые обычно представ
лены разновозрастными древостоями, соответствуют вы
борочные рубки. При проведении их в первую очередь 
вырубают сопутствующие породы, затем перестойные 
стволы кедра, теряющие способность к плодоношению. 
В этом случае создаются наиболее благоприятные усло
вия для увеличения урожая орехов, а также сокраща
ются периоды между обильными урожаями.

Одной нз причин медленного роста удельного веса 
постепенных и выборочных рубок является и то об
стоятельство, что при их проведении труднее механи- 
зпро1!ать лесозаготовительный процесс, чем при сплош
ных рубках. Вместе с тем следует признать, что во
просам механизации постепенных и выборочных рубок 
не уделялось должного внимания в научно-исследова
тельских учреждениях как лесной промышленности, так 
и лесного хозяйства. Механизация их должна осуществ
ляться в двух направлениях; созданием новых специаль
ных машин и путем совершенствования технологическо
го процесса лесозаготовок применительно к серийно 
выпускаемым трелевочным механизмам (трактора 
ТДТ-55, ТТ-4 и др.).

Для этих машин лесоводы и лесозаготовители разра
ботал^ удачные технологические схемы, обеспечиваю
щие сохранение подроста и не подлежащих рубке де
ревьев. Имеется в виду освоение лесосек узкими пасе
ками с направленным повалом деревьев. Эти техноло
гические схемы успешно применяются в ряде хозяйств 
страны. Однако ясно, что при равномерном оставлении 
на корню деревьев производительность труда на лесо
заготовках снижается, поэтому в последние годы лесо
воды осуществляли усиленный поиск, направленный на 
повышение производительности труда при постепенных 
рубках, не уменьшая при этом их лесоводственных до
стоинств. Так, для лиственно-еловых лесов второй и 
третьей групп предложены оригинальные чересполосно
пасечные упро1ценные рубки, при которых верхний 
ярус, состоящий из лиственных пород, вырубается в два 
приема [1]. В первый лиственные породы удаляют 
чересполосно на половине пасек, ширина которых со
ставляет 30—40 м. При широтном направлении пасек 
невырубленные полосы листвагаых деревьев будут за
щищать второй ярус ели от иссушающих ветров и полу
денного солнца. Второй прием рубки следует проводить

через 5— 7 лет, когда ель на вырубленных пасеках буй
но тронется в рост и сомкнется. В этих условиях вы
рубка березы и осины на остальных пасеках для ел1_ 
не опасна. Ко второму приему рубок ель частично 
осветляется (за счет бокового освещения) и на невыруб- 
ленных полосах лиственно-еловых древостоев. Наблюде
ния показали, что боковое освещение положительно 
сказывается на приросте ели в высоту на расстоянии 
9— II м с южной стороны и 4—6 м — с северной. По 
сравнению со сплошными указанные рубки способству
ют снижению скорости ветра и повышению влажности 
воздуха и тем саьшм — сохранению и росту второго 
яруса ели. По сравнению с равномерно-постепенными 
они значительно (до 30%) повьппают производитель
ность труда на лесосечных работах [1].

В горных лесах Карпат хорошие результаты получе
ны при применении механизированных котловинных 
рубок, разработанных Львовским лесотехническим ин
ститутом [3]. Этот способ сочетает краткосрочную кот
ловинную и мелколесосечную рубки. Древостой выру
бается котловинами (мелкими лесосеками) ширшюй 
40 и длиной 60— 160 м, которые отводятся по обе сто
роны от трассы канатной установки (под небольшим 
углом к ней), обычно в два-три приема. Величина кот
ловин и интервалы между приемами рубок устанавли
вают в зависимости от крутизны склонов, биологических 
свойств древесных пород, условий их возобновления, 
а также типа канатных установок.

Подобные же исследования, направленные на совер
шенствование механизированных постепенных рубок, 
ведутся ВНИИЛМом и ДДНИИМЭ на Кавказе и в рав
нинных лесах СССР. Они направлены на повышение 
производительности труда при постепенных рубках и 
будут способствовать широкому внедрению их в лесо
хозяйственную практику.

В последние годы в Советском Союзе и в ряде за
рубежных государств ведется широкая дискуссия о пре
имуществах и недостатках сплошных, постепенных и 
выборочных рубок. В густонаселенных районах США 
под В/гиянием общественного мнения наб;Ж>дается неко
торое снижение удельного веса сплошных рубок. Так, 
в национальных лесах в 1970 г. эти рубки составляли 61, 
в 1975 г.— 40%. В других странах, наоборот, отмечено 
их увеличение. В Финляндии до 1960 г. на долю посте
пенных и выборочных рубок приходилось 80% общего 
объема заготовок, в настоящее время — менее 50%. 
В Швеции удельный вес сплошных рубок повысился 
с 30—40 до 60%. Некоторые крупные фирмы заготов
ляют сплошными рубками 70—80% древесины. Возрас
тает доля сплошных рубок в Австрии, где в 1959 г. они 
составляли 43, а в 1970 г.— уже 57% по сравнению 
с общим объемом рубок главного пользования.

Удельный вес постепегшых и выборочных рубок в на
стоящее время в нашей стране представляет незначи
тельную величину — менее 5 % всей заготовленной дре
весины, т. е. гораздо меньше, чем в Чехословакии, Ру
мынии, ГДР, ФРГ, Венгрии, Франции, Финляндии и дру
гих западно-е)зропейских странах, где (особенно в гор
ных районах) широко распространены выборочные руб
ки и раз.шчиые варианты постепенных.
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в горных районах западно-европейских стран, напри
мер в Альпах, преобладают разновозрастные леса, ко
торые лучше выполняют водоохранно-защитные функ
ции, способствуют развитию туризма, создают условия 
для естественного возобновления леса^ Б них применя
ют добровольно-выборочные рубки, при которых в каж
дый прием удаляют 10—20% запаса. Интервалы между 
приемами равны 10— 15 лет. В одновозрастных лесах 
проводят постепенные рубки, при этом в горных усло
виях в каждый прием вырубают сравнительно неболь
шое количество древесины (20—25%).

В СССР, где природно-экономические условия различ
ны, соотношение между способами рубок далеко не 
одинаковое. Так, если в Грузинской, Армянской и Кир
гизской союзных респуб.\иках почти вся древесина за
готавливается постепенными и выборочными рубками, 
то в Литовской ССР — около 50 %, в РСФСР, где рас
положены основные лесозаготовительные предприятия,— 
примерно 1%. Такой низкий объем постепенных и вы
борочных рубок объясняется редкой сетью дорог, осо
бенно в многолесных районах, отсутствием специальной 
лесозаготовительной техники, большой площадью лес
ничеств.

Однако надо отметить, что там, где лес имеет исклю
чительно большое водоохранно-защитное значение, в по
следние годы приняты меры к увеличению удельного 
веса постепенных и выборочных рубок. Если в 1973 г. 
указанными рубками было заготовлено 1,6% всей дре
весины, то в 1975 — 4,6%. Например, в бассейне оз. Бай
кала раньше применялись только сплошные (в основ
ном концентрированные) рубки, теперь же осуществ
ляется переход на новые, более прогрессивные способы, 
способствующие сохранению и усилению водоохранно
защитных функций лесов этого региона.

В результате комплексного изучения природы лесов, 
динамики лесных биогеоценозов под влиянием хозяй
ственных мероприятий (рубкп, механизированные заго
товки, приемы лесовосстановления), а также анализа 
материалов лесоустройства, литературных данных, обоб
щения производственного опыта можно сделать ориен
тировочный прогаоз в совершенствовании способов ру
бок на ближайшую перспективу.

В лесах Среднеазиатских, Закавказских и Прибалтий
ских респу'блик це.\есообразно сохранить сложившиеся 
соотношения между способами рубок, Основное вни
мание здесь должно быть сосредоточено на дальней
шем совершенствовании техники и технологии выбороч
ных и постепенных рубок для повышения продуктив
ности лесов и усиления их водоохранно-заш,итных функ
ций. Необходимо усилить внимание к повышению ка
чества проведения рубок. В отдельных хозяйствах при 
выборочных и постепенных рубках завышается их ин
тенсивность. Имеет место и нарушение технологии лесо
сечных работ; отсутствует предварительная разбивка 
лесосек на пасеки, из-за чего повышается процент по
вреждаемости деревьев, а это снижает водоохранно- 
защитную роль наса^^еп:1Й, уменьшает их производи
тельность. Исследования показали, что дальнейшее про
ведение выборо^1Ньгх и постепенных рубок в таки,х рас
строенных иизкопо/аютных древостоях не дает поло

жительных результатов. Здесь для обеспечения возоб
новления хозяйственно-ценных пород и повышения 
комплексной продуктивности лесов в ряде случаев це
лесообразно отказываться от проведения постепенных 
и выборочных рубок, применять узкополосные сплош
ные рубки (ширино11 30—50 м) и создавать в первый 
же год после завершения лесосечных работ лесные 
культуры кр^тиюмерпым посадочным материалом.

В Украинской ССР и Белорусской ССР следует уве
личить удельный вес выборочных и постепенных рубок, 
в первую очередь в лесах первой группы, где эти рубки 
должны составлять около 20—25% годичной лесосеки.

В РСФСР в ближайшие годы должен значительно воз
расти удельный вес постепенных и выборочных рубок, 
причем не только за счет более широкого их приме
нения в лесах первой и второй групп, но и в разно
возрастных, а также лиственно-еловых лесах третьей 
группы.

Основы лесного законодательства Союза ССР и союз
ных республик и решения XXVI съезда КПСС обязы
вают повысить ответстве1шость за выполнение лесовод- 
ственных требований в процессе лесозаготовок. Нау'пю- 
исследовательским институтам надо продолжить иссле
дования, направленные на дальнейшее совершенствова
ние рубок. Целесообразно расширить из>>чение измене
ний лесорастительной среды под влиянием механизиро
ванных заготовок. Все это позволит своевременно (еш.е 
в процессе создания новых лесозаготовительных ма
шин) учитывать лесоводственные требования по сохра- 
неншо условий, необходимых для лесовосстановлешм, 
уменьшению возможностей возникновения эрозии поч
вы или ее заболачивания.

В современных условиях при оценке различных спо
собов рубок, технолошческих процессов лесозаготовок, 
осуществлении лесовосстановительных и других лесо
хозяйственных мероприятий в лесу нужно принимать 
во внимание не только показатели, характеризующие 
затраты труда и денежных средств, но и влияние тех 
или иных мероприятий на комплексную продуктивность 
лесов, включая их средообразующую роль. Иногда для 
обеспечения сохранности и усиления средообразующей 
роли лесов при проведении лесозаготовок и лесохозяй
ственных работ возникает необходимость осуществле
ния мер, требующих допо-лнительных затрат труда и 
денежных средств. В данном случае целесообразно вы
являть эффективность указа Н1гых затрат на охрану 
окружающей среды. Для этой цели надо па основании 
подготовленно!! АН  СССР Временной методики опреде
ления экономической эф(|)ективности затрат в меро
приятиях по охране окрз^жающей среды [2] разрабо
тать отраслевую инструкцию. Подобную работу следует 
включить в план научно-исследовательских работ теку
щей пятилетки.
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УДК 630*22

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСАЖДЕНИЙ 
РАЗНЫХ ТИЛОВ ЛЕСА ЛИТВЫ

С. п. КАРАЗИЯ

Необходимость дифференцировать хо
зяйственные мероприятия по гидам леса ири интенсив 
ном ведении хозяйства в настоящее время уже не вы
зывает сомнения. Однако, несмотря на 80-летшою исто
рию Aeciioii типологии как науки, ее практическое ис
пользование во многих регионах еще не достигло На,1де- 
жа1цего уровня.

Для ведения современного многоцелевого лесного хо 
зяйства на типологической основе необходимы следую 
шие условия; наличие научно обоснованной и объектив
ной естественной лесотипологической классификации; 
установление наиболее существенных и наглядных диаг
ностических признаков типов леса; изучение биогеоце- 
нотических и хозяйственных свойств отдельных типов 
леса и разработка на основе этого дифференцирован
ных систем ведения хозяйства.

Обрап1ает на себя внимание первое условие, как 
наиболее существенное, сложное и многогранное. Роль 
естественной классификации особенно возрастает при 
многоцелевом использовании лесов, так как основная 
хозяйственная единица классификации в таком случае 
должна объединить участки леса, сходные по комп,\ексу 
хозяйственно важных (лесоводственных, природоохран
ных, ресурсоведческих и др.) признаков. Эти признаки 
во многом зависят от региональных климатических 
а эдафических условий. Лесотипологическая классифи
кация, используемая для практических целей, должна 
учитывать региональные особенности лесорастителькой 
среды и сукцессионные ряды лесообразовательного 
процесса, г. е. иметь генетическую основу.

С учетом изложенных требований при разрабш-ке 
типологической классификации лесов Литвы были ис- 
иользованы; концепция о типе леса как типе лесного 
биогеоценоза, развитая в трудах В. Н. Сукачева {!^45, 
1951, 1964 и др.) и одобренная Всесоюзным совещанием 
по лесной типологии (1950), генетический подход 
к классификации лесной растительности с учетом ее 
географической изменчивости, развитый в работах 
Б. П. Колесникова (1958, 1967, 1974), т. е. нранщш ре- 
гиоиальности классификации: более объективные, в том 
числе математические, методы при лесотипологическсм 
анализе, на что указало совещание по использоваяию 
магемагических методов в лесной типолет'ни (1975).

В результате проведенной работы, включающей лесо
растительное районирование, выявление наиболее суще- 
ств1;нных признаков лесных биогеоцеиозов, определение

биогеоценотического сходства отдельных участков леса 
выделены груш1ы лесных биогеоцеиозов, г. е. типы .'.еса 
отдельных формаций в наиболее сформировавшемся, 
стабилизированном виде. По данным изучения лесовос
становительного и лесообразовательного процессов, 
в том числе с использованием типологических стацио
нарных пробных площадей, а также путем установления 
коэффициентов сходства типов леса различных фор
маций определены сукцессионные ряды и разработана 
типологическая классификация лесов Литвы [6]. При 
этом намечены крупные типы леса. Стохастическая 
природа лесных биогеоценозов не позволяет выделять 
мелкие единищл, устойчивые по своей типологической 
принадлежности. В хозяйственном отношении это и по
лезно, так как только крупный тип леса может служить 
хозяйственной единицей, для KOTOpoii целесообразны 
различные системы хозяйственных мероприятий. В науч
ных целях типы леса подразделяются на варианты: 
географические (викарианты), эдафические (подтипы), 
фитоценотические (фятоценотически замещающие ряды).

По мере развития в пределах типа леса выделяются 
различные возрастные и дигрессивно-восиановительные 
стадии, а различные типы леса, формирующиеся в тех 
же лесорастительных условиях в результате смены по
род, объединяются в серию типов леса, которой соот
ветствует определенный тип местопроизрастания. Всего 
в лесах Литвы выделено 18 типов местопроизрастания, 
не считая осушенных, пойменных, приморских лесов. 
Тип леса и тип местопроизрастания являются основны
ми хозяйственными единицами типологической класси
фикации лесов Литвы. Для этих единиц выявлены наи
более наглядные диагностические признаки и разрабо
таны основы их распознавания в натуре.

Для практического использования типологических 
классификаций в лесном хозяйстве необходимо paipa- 
ботать дифференцированные системы ведения лесаого 
хозяйства по типам леса, чтобы в каждом типе прово
дились лесохозяйственные мероприятия, наиболее соот
ветствующие природе данного леса и позволяющие до- 
сти1ать наилучших результатов (получение наибольшего 
количества необходимых для народного хозяйства лесо
материалов, повыше^ше продуктивности лесных площа
дей, усиление почво- и водозащитных свойств и других 
полезных функций леса).

В настоящее время лесное хозяйство стало комплекс
ным (так как лес выполняет .многочисленные функции), 
но в то же время в нем осуществляется и специали
зация. Кроме групп лесов, имеется большое количест
во категорий, различающихся по функциональному на
значению. Леса каждой категории предназначены для 
выполнения одной основной функции, другие для ннх 
являются второстепенными. Следовательно, и систе1.1ы 
лесохозяйствешшх мероприятий в лесах каждой из ка
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тегорий должны различаться. Однако некоторые кате
гории довольно блязкй по функциональному назначению 
и целесообразностъ различия хозяйственных мероприя
тий в них пока не выяснена. Поэтому для разработки 
систем ведения хозяйства считаем нужным выделить 
следующие группы категорий лесов:

леса промышленного значения (II группа); 
леса хозяйственных частей зеленых зон в близкие 

им по режиму хозяйства, к которым относятся защит
ные пг.лосы вдоль железных и автомобильных дорог, 
ласа 1ретьеп зоны санитарной охраны источников водо
снабжения. леса вгорой и третьей зон округов санитар
ной охраны курортов;

запретные полосы по берегам рек, озер, водохрани
лищ, а также особо защитные участки;

лесопарковые части зеленых зон и приравненные 
к виьв леса; т. е. леса первой зоны округов санитарной 
охраны курортов и участки леса около мест кратко
временного отдыха вокруг пионерских лагерей и t. д.: 

охотничьи угодья и леса для выращивания побочных 
продуктов леса;

заказники, заповедные участки, заповедные и заказ- 
нпковые части национальных парков, леса первой 
и BTop'jK полос зон санитарной охраны источников во- 
досийбжсаия, особо ценные лесные массивы, аамагкики

природы, городские леса, леса научного и.\и историче
ского значения.

Для этих категорий в ЛитНИИЛХе разработаны пре
лиминарные системы лесохозяйственных мероприятий. 
При этом использованы результаты многолегних иссле
дований влияния различных мероприятий на лес и це- 
лессюбразности их проведения (1, 3—5, ?, 9], а также 
данные, накопленные автором и характеризующие био- 
геоценотвческие и лесохозяйственные свойства отдель
ных типов леса (типов местопроизрастания). Последние 
данные важны для дифференциации систем хозяйства 
по типам леса, так как экспериментальная проверка 
каждого лесохозяйственного мероприятия во всех типах 
леса практически невозможна из-зе необходимости 
огромного количества опытов, тем более что лесной 
биогеоценоз (тип леса) — стохастическая система и да
леко не всегда одинаково реагирует на одно и то же 
воздействие (кроме известного фактора на лес влияют 
^fflorиe неконтролируемые и даже неизвестиые фак
торы).

Б ю  же время разные типологические единицы ха
рактеризуются по составу и продуктивности формирую
щихся древостоев, по возобновлению, составу и обилию 
подроста, процессам смены пород и устойчивости про
изводных насаждений, по подлеску, флористическому

Т а б .т ц а  1

Система лесохозяйственны х мероприятий в сосновых лесах  промыгаленпого значения по типам леса

Тип леса

Лесохо:>яйственные меро
приятия лишайнико

вый
бруснични-

ковмй
бруснични-
ково-чер-

ничниковый

черничнико-
зы.^

кисличнико-
вый.

черничнико-
В0“Сфа.Н0Вшй

осоково- 
и сагуль- 
пиково- 
сфагно- 

вы̂ к

Оптиь1алы 1ая густота древо
стоев  {оставляемое после 
рубок ухода число деревь
ев ) в воорасте. дет:
20
40
80

Наиболее опасные вредите
ли и болезни, требующие 
специальних иер борьбы; 

вредители

4450
3770
790

3100
1230
620

3000
IftiO
450

30S0
1120
420

Пилильщики

болезни

11гот 11Ноиожарные мсроприя- 
тйд

Возраст главной рубки, лет 
Ц елевой  состав вновь фо;.- 
к-;ируемого древостоя в дан
ных ле;орастительных ус
ловиях
Cnoio6u главных рубок

Майский Майский хруш, пилильшики,
хрущ, под- большой сосновый долгоно-

корный клоп СИК, хвоегрызущие вреди-
тели

Смоляной рак Смоляной рак, корневаа губ
ка. сосновый вертун 

1 устая сеть противоножар- „
ных полос Противопожарные полосы

квартальнк.у просекай
120 по 110 110

Сосцйк с дрямесыо березы Сосняк со вторим ярусом
ели

2800
920
380

Майский 
хрущ, боль

шой сосновый 
долгоносик 
Корневая 

губка

у дорог к 30 

100
Ельник, лист

венничник

4400
1750
770

5600
3500
1700

120
Сосняк с 
елью , березоЛ

120
CocHsrK

(березняк)

С посо ) возобновления 
Быруоках

ва

Очистка лес осе к  от порЗ'^оч- 
н ьх  остатков

Подготовка почвы нод лес» 
вые культуры

Сплошнолесосечные

Искусствен- Искусственное или естест- 
ное венное*^

Разбрасывание на лесосеке

Сплошнолесоссчные

Ндошадк^ми,
бороздами,
полосами

Разбрасыва
ние или сжи

гание
Полосами, бороздами или 
сплошная

Искутетвен*
ное

Уклалкз на 
волоки, в 

KV4H
Бороздами,
холмиками

Сплошные, 
постепенные*
При сплош- 5:стествен-
ных рубках ное** и ис-

искусстрен- кусственное 
ное

Разбрасывание Укладка на во-токи, 
или сжигание кучи

Естест
венное

Полосами,
бороздами
сплошная.

алоо1.а:ска̂ ин

Глубокими
борозлах!И,
холмиками

* 110степенные рубки проводятся при наличии подроста ели, а также в сыешанних (с елью ; древостолх.
** Ллк естественного воэобновлеиия оставляются в основном небольшие участки вырубок. При втом про*одятся мероприятий по 

еодействию возобиовленик; (оставление семенников, минерализация почвы)
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составу и проективному покрытию кустарпичково-тра- 
вяного и лишайниково-мохового покрова. Для каждого 
типа местопроизрастания характерен определенный ге
нетический подтип (род, вид) и соответствующий мор
фологический профиль почвы. Биогеоценотические свой
ства и закономерности лесообразовательного процесса 
в отдельных типах леса (типах местопроизрастания) 
позволяют достаточно точно прогнозировать изменение 
биогеоценозов отдельных типов леса под влиянием раз
личных воздействий, а более глубокий анализ массовых 
данных способствует выяснению даже причин возмож
ных колебаний в развитии лесных сообществ.

В табл. 1 (в качестве примера) приведены основные 
придержки системы хозяйственных мероприятий для 
сосновых лесов промышленного значения. Они распре
делены по типам леса (сосняков), так как некоторые 
из них (интенсивность рубок ухода, мероприятия по ле
созащите, а также способы главных рубок и некоторые 
другие) свойственны только соснякам соответствующих 
типов леса, другие же (например, подбор главной дре
весной породы и целевого состава вновь формируемого 
древостоя, способ подготовки почвы под лесные культу
ры на вырубках, а в некоторой степени также лесовод- 
ственные требования к проведению рубок, способ очист
ки лесосек и др.) будут общими для всех древостоев 
одной серии типов леса (одного типа местопроизра
стания).

В оромышленно-эксплуатационных лесах основная 
цель хозяйства — выращивание наибольшего количества 
наиболее ценной древесины. На это направлены все ле
сохозяйственные мероприятия — формирование целевого 
состава древостоев, рубки ухода, меры по защите, даже 
способы главных рубок и т. д, В лесах другого назна
чения цель хозяйства иная. Поэтому в них должны 
применяться различные системы лесохозяйственных ме
роприятий. По характеру хозяйства наиболее близки 
промышленно-эксплуатационным лесам хозяйственные 
части зеленых зон и придорожные леса, так как они 
также должны отличагься высокой продуктивностью,

что увеличивает их воздухоочищающую роль. Различив 
лишь в том, что в пригородных лесах большее значение 
придается несплошным рубкам и естественному возоб
новлению. К тому же здесь нецелесообразно исполь
зование химических мер борьбы против вредителей леса 
и нежелательной растительности. Особое ведение лес
ного хозяйства необходимо лишь в тех частях зеленых 
зон, где древостой страдают от промышленного загряз
нения воздуха.

Запретные полосы по берегам рек и других водохра
нилищ предназначены для очистки стекающей воды 
и предотвращения эрозии. Это требует, как показывают 
исследования [2]. другого состава, а следовательно, 
и других хозяйственных мер. Особые мероприятия нуж
ны в лесопарковых частях зеленых зон и других 
рекреационных лесах [10].

Большого внимания заслуживают охотничьи угодья. 
Хотя такой категории во всесоюзном подразделении ле
сов нет, но практически их выделение целесообразно, 
так как держать во всех лесах такое количество охот
ничьей фауны, которое причиняет большой вред лесу, 
экономически невыгодно, а спортивная охота приобрета
ет все больший размах. В этих лесах хозяйственные 
мероприятия должны быть направлены на увеличение 
кормовой базы диких животных (9], а лесохозяйствен
ные требования остаются лишь на втором месте.

Пример, как различаются лесохозяйственные меро
приятия в одном и том же типе леса в зависимости от 
целевого назначения лесов, приведен в табл. 2. Они 
подобраны так, чтобы соответствовали как назначению 
леса, так и экологическим условиям и биогеоценотиче- 
ским свойствам данного типа леса.

Таким образом, типы леса являются основой ведения 
специализированного лесного хозяйства. Умелое и пра
вильное использование естественных свойств древостоев 
и особенностей лесообразовательного процесса в от
дельных типах способствует увеличению продуктивно
сти лесов и усилению других полезных их функций.

Системы лесохозяйственных мероприятий, разработан.

Таблица 2

Различия в лесохозяйственных мероприятиях в ельниках кисличниковых в зависимости '’от  ^целевого назначения лесов

Ц елевое направление хозяйства

Лесохозяйственные
мероприятия леса промышленного значе

ния
запретные полосы 
вдоль рек, озер 

и т. д.

лесопарковые части зеле
ных зон и т. п.

леса, предназначенные для 
.охотничьего хозяйства

Возраст главной'руб- 
ки, лет
Целевой состав 
BHoBh формируемого 
древостоя в данных 
лесорастительных 
условиях
Способы главных ру
бок

Лесоводственные 
требования к прове
дению лесозаготовок

90

Ельник, лиственничник

100

Дубняк (с елью ), 
лиственничник

Постепенные при наличии 
подроста ели, а также при
меси осины в составе дре
востоя; сплошные в осталь
ных случаях
Сохранение жизнеспособно
го подроста

Г руппово-постепен- 
ные

Сохранение ‘ непора- 
ненной поверхности 
почвы

П о состоянию

Группово-смешанный древо
стой из дуба, сосны, ели, 
липы, лиственницы с кус
тарниками

Вырубка отмирающих и пе
рестойных деревьев

Сохранение неповрежден
ными оставляемых деревьев

Способ возобновле- Естественное или искусст- Частичные культуры  Посадка (местами) крупно- 
ния на вырубках венное мерными саженцами, огора

живание

90

Дубняк с каштаном конский, 
яблоней, грушей н кустарни
ками

Сплошиолесосечные

Обязательная вырубка зимой 
древостоев с примесью оси
ны и оставление сучьев на 
вырубке
Искусственное (с огоражи
ванием культур или обработ
кой репеллентами)
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ные для насаждений различного целевого назначения, 
должны быть главными вехами при лесоустройстве 
и производстве, при составлении проектов и ведении 
специализированного лесного хозяйства. Они являются 
основой для составления технологических карточек вы
полнения различных лесохозяйственных работ.
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УДК 630*812:630*176.321.2

О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ 
ДРЕВЕСИНЫ ГРАБА КАВКАЗСКОГО  

В СВЯЗИ С ТИПАМИ ЛЕСА
т. в. ПИНАДЖЯН (АрмНИИСА)

В лесах Армянской ССР граб кавказ
ский (Carpinus caucasica Grosh.) —  есте'ственный спут
ник многих ценных лиственных пород. По запасам дре
весины он занимает третье место в древостоях и спо
собствует формированию высокопродуктивных лесов.

^ К ним, например, относятся многочисленные биоценозы 
дубово-грабовой формации, получивпгае широкое рас
пространение во всем Закавказье и, в частности, в рес
публике.

Народное хозяйство страны испытывает острую нуж
ду в древесине твердолиственных пород, особенно дуба, 
потребность в которой возрастает из года в год. Дефи
цитный дуб, как показывает опыт Украинской ССР, 
Болгарии, Полыни, Румынии, Чехословакии, Франции, 
в значительной мере может быть заменен грабом [7]: 
выход деловой древесины его в этих регионах состав
ляет не менее 25%. Он с успехом применяется не толь
ко в строительной, но и в машиностроительной, тек
стильной, деревообрабатывающей и других отраслях 
промышленности. Наряду с этим надо отметить, что 
грабовые древостой в Армении нормально не эксплуа
тировались, поэтому и выход деловой древесины из 
этой твердолиственной породы довольно низкий. Новый 
лесной кодекс республики, вступивший в силу в 1979 г., 
отмечает общегосударственное значение лесов в проб
леме улучшения окружающей среды и в развитии эко
номики. Он, безусловно, будет способствовать не толь
ко охране и воспроизводству лесных богатств, но и ра
циональному использованию древесины твердолиствен
ных пород. Изложенные обстоятельства стимулировали 
изучение технических свойств древесины граба кавказ
ского и вы5пзлеиие их особенностей по сравнению с дре
весиной граба обыкиоиеицого (.C-irpinub betulus L.),

а также установлению связи между свойствами древе
сины граба и лесорастительными условиями.

Проводили исследования физико-механических св'^йстн 
древесины граба кавказского в связи с типами леса. 
Задача по отбору модельных деревьев облстча^^агь на
личием данных о растительности Армении (3, 5, 8], спо
собствующих правильной ориентировке при выборе 
пробных площадей в типах леса с участием граба, 
имеющих не только ботаническое, но и важное хозяй
ственное значение. Для гаготовки модельных деревьев 
выбраны три пробные гиощади [по 0,5 га] в Ноембср.тн- 
ском лесном массиве, расположенном в северо-в:)сточ- 
ной части республики и являющемся основной лесопро
мышленной зоной.

Пр. пл. 1 заложена в Кохбском лесничестве (кв. 26, 
ур. Тутуджур) в свежем, высокопроизводительном буко
во-грабовом лесу с покровом из ясменника и овсяницы 
горной. Ориентация горного склона северо-восточная, 
крутизна — около 20°. Высота местности примерно 
1300 м над ур. моря. Состав древостоя 6Бк4Гр, полно
та— 0,5. Граб разновозрастный, диаметр деревьев 22— 
40 см, высота 18—28 м, бонитет — II. В подлеске значи
тельно развиты бересклет, ежевика. Травяной покров 
представлен отдельными островками, в нем преобладают 
ясменник дупшстый и овсяница горная. Почва сугли
нистая, свежая, средней мощности. На данной пробной 
площади срублено девять деревьев в возрасте 40— 
120 лет.

Пр. пл. 2 расположена в том же квартале во влаж
ном высокопроизводительном буково-грабовом лесу 
с серпухово-подлесниковым покровом на высоте 1340 м 
над ур. меря. Ориентация склона северная, крутизна 
16— 20°, состав древостоя ВБк2Гр, полнота — 0,5. Подрост 
состоит из граба, бука. Диаметр стволов граба на уров 
не 1,3 м — от 34 до 50 см. Высота деревьев 20,5—24 м 
Бонитет — П. Напочвенный покров разнотравный с за 
метным участием подлесника, серпухи, овсяницы гор 
пой, в подлеске — ежевика. Почва тяжелая, плотная, 
суглинистая. Сруб.гено девять деревьев в возрасте 
73— 102 лет.
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Таблица I

Статистические покагчателн физико-механических свойств древесины граба 
кавказского при возрасте модельных деревьев 80—120 лет

Свойства древесины

Показатели древеснни граба на различных пробных 
ялощадях

1
(свежий тип леса

М

(свежий тип леса)

М

(сухой тип леса)

!Л

Плотность (объемная масса) 
при влажности 1‘2%, ki/m^ 
Коэффициент усушки, %:  

радиальной 
тангентальной 
объемной 

Предел прочности древеси
ны при влажности 129̂ , МПа; 

при растяжении 
вдоль волокон 
при сжатии вдоль волокон 
при статическом изгибе 

Ударная вязкость при изги- 
ие (влажность 12%), 
Дж/м’ -Юз
Модуль упругости при ста
тическом изгибе (влажность 
12%), ГПа

41 76S С4 46 780 41 48 730

106
106
106

0,27
0,35
0,66

0,036
0,034
0,046

83
83
83

0,275
0,35
0,60

0,034
0,03и
0,045

105
105
105

0,25
0,33
0,53

129 138 24,4 126 142

377 67,9 
107 133 
161 96

9.2
16,1
25,1

498
144

71
136

28

9,6
20,2

83 130

622
81

157

60,7
125
77

43

0,029
0,031
0,0Я8

17,1

4,7
18,6
23,8

82 12,9 2.4 49 13,9 2.2 86 11,7 2,8

Пр. ПЛ. 3 находится иа правобережном склоне ущелья 
р. Дебед, к юго-западу от с. Кохб, в сухой грабовой 
дубраве со злаковым покровом, на высоте 1350 м над 
ур. моря. Ориентация горного склона восточная, кру
тизна 20— 25°. Древостой двухъярусный, состав 
6Г’р4Д,ед.Яс. Подлесок отсутствует. Полнота насажде
ния — 0,6. Напочвенный покров разнотравный, редкий, 
с преобладанием овсяницы горной и участием мятлика 
лесного., ясме1шика душистого. Диаметр стволов на вы- 
c .те 1,3 м — от 24 до 42 см. Высота деревьев 16—20 м. 
Еинитет — III. Почва лесная, суглинистая, сухая, мало- 
м.нцная. Срублено девять деревьев в возрасте 45— 
113 лет.

Отбор кряжей из модельных деревьев, выпиливание 
сср,'\цевинных досок, заготовку реек, их выдержку 
и изготовление образцов для испытания проводили в со- 
отш'тствии с требования.чи ГОСТ 16483—0.70. Были оп- 
релелены 22 физико-механических показагеля древеси
ны граба кавказского из трех типов леса. В табл. 1 
представлены статистические данные только по тем из 
них, по которым выявлено достоверное различие в свой
ствах древесины крайних типов леса. Они получены по 
резу,\ьтатам испытания образцов из 18 модельных де
ревьев (шесть с каждой пробной площади) в возрасге 
80— 120 лет, взятых на высоте 1,3—
3,1 м в средних по радиусу годичных 
слоях (М — средняя арифметическая 
вели’шна показателя по результатам 
испытания п образцов; а — средняя

Коэффищ1енты радиальной и танген
тальной усушки, а также показатель 
плотности древесины из су'хсго типа 
леса меньше аналогичных велич1Ш 
древесины нз свежего типа. Следо
вательно, у граба кавказского, яв
ляющегося рассеяннососудистой поро
дой, так же, как и у бука восточно
го [4], обнаруживается достоверное 
различие в некоторых основных 
свойствах древесршы, отобранной в 
крайних типах леса. Однако это 
различие проявляется в меньшей ме
ре, чем в некоторых кольцесосуди
стых породах, в которых разница 
в физико-механических показателях 
древесины крайних типов леса обус
ловлена в основном объемным соот
ношением ранней и поздней зон 
в годичных слоях дерева [1, 9].

Для выявления особенностей струк
туры древесины граба кавказского 

в лаборатории растений ботанического института
АН Армянской ССР были изготовлены микроскопиче
ские препараты. Изучение их проводили «,\инейным
методом» [2, 9]. Основные результаты анализа пред
ставлены в табл. 2.

Дашше микроскопического изучения структуры дре
весины граба кавказского показывают, что в пределах 
отдельного годичного слоя обоих типов леса наблюдает
ся известная закономерность — уменьшение диаметров 
сосудов по направлению от 1'ранпцы ранней зош.1 
к поздней. При сопоставимых условиях, а именно при 
одинаковом месте взятия образцов по радиусу и высоте 
ствола и одинаковом возрасте деревьев, в древесине 
сухого типа леса тангенталышш диаметры сосудов мень
ше, а количество сосудов на единице площади попереч
ного среза больше, чем у древесины из свежего типа 
леса. Таким образом, в древесине из сухого типа леса, 
находящегося в мекее благоприятных биоэкологических 
условиях, наблюдается более диспсрснал и вместе с тем 
развитая по объему водопроводящая система, способ
ствующая аккумуляции влаги. Средний тангентальный 
диаметр сосудов древесины граба кавказского из сухо
го типа леса находится в диапазоне 30—60 мкм, све
жего — 40— 70 мкм. В древесине граба обыкновенного

Таблица 2

Анатомические показатели  древесины граба кавказского  из свеж его (св ) 
и сухо го  (с х ) типов леса

квадратическая ошибка).
По данным табл. 1 видно, что по- статистические харак- 

казатели прочности древесины граба теристики 
кавказского из свежих типов леса 
при расгяжении, сжатии вдоль воло

тангенталь
ный диа1метр 
сосудов, WKM

толшина обо
лочек сосу

дов, мкм

толщина обо
лочек воло

кон, трахеид, 
мкм

число сосудов 
на I мм* по
перечного 

среза

СВ сх CS 1 сх СВ 1 сх св 1 сх
кон и статическом изгиОе, а также
испы тании на у д а р н у ю  вязкость Количество образцов или 4Э

число наблюдений
при изгибе на 8— 12% выше, чем средняя величина 40—75 

у древесины из сухого типа леса. ^|ГнГ«ГлГаГвГлиГнГ I

54 120 116 98 104 82 85

30—60 2 ,9 ' 2,7 4,4 4.1 30—160 бО~21
— 3,0! 2,8 7,0 5,0 -  -
— 2 .6 “ 2,6 3,6 3,6 -  -

Анатомические показатели
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Среянир физико-механические показатели  некоторы х 
OCHOBIIMX твердолиственны х пород

Таблица  3

Свойства древесины

Граб обыкновен
ный из лесов

Плотность при влажно
сти 12%, кг;.\1̂  
Коэффициент усушки, %:  

радиальной 
тангвнталы 1оГ| 
объемной 

Предел прочности при 
влажности 12911, МПа: 

при растяжении вдоль 
волокон
при с;1;а т :т  вдоль во
локон
при статическом из
гибе
при скалыплиин п ра
диальной плоскости 
при скаливанпи в тан- 
гентальноСг плоскости 

Твердость при влажно
сти К % ,  МПа: 

торцевая 
радиальная 
тангентальная 

М одуль упругости при 
статическом изгибе при 
влажности 12%, ГПа:

770 802 804 772 703 663

0,27 0,27 0,26 0,14 0,20
f).3" 0,35 — 0,36 0,23 0,38
0/J0 0,64 — 0,04 0,39 0,60

МО — — I3G —

G5.9 5 ',8 57,1 63,3 50,8 52

123 142 127 123 83,1 101

14,8 15,7 14,9 16,7 11,8 9

18,5 19,3 1Э,8 20,6 12,7 12,6

89
79
»2

84,7
72,9
71

83,6

12,9 13,6 —

Р6,0
ЬС
91

13,6

69,2
54,5
59,9

57,3
42,2
44

— 12,9

средний тангентальный диаметр сосудов 80— 100 мкм 
[2], т. е. больше, чем у граба кавказского. Толщина 
оболочек сосудов и волокнистых трахеид в древесине 
из сухого типа леса меньше, чем из свежего. Приведен
ные данные говорят о том, что улучшение условий рос
та приводит к повытению физико-механических пока
зателей древесины граба кавказского, что в значитель
ной мере обусловлено количественными изменениями 
в анатомическом строении древесины,

В табл. 3 средние физико-механические показатели 
древесины граба кавказского при влажности 12% сопо
ставлены с аналогичными показателями граба обыкно

венного, произрастаюш;его в лесах Белоруссии, Украины 
171 и Армешги [6], а также дуба восточного [5] и бука 
восточного [4], широко представленных в древостоях 
Закавказья.

По данным табл. 3, коэффициенты линейной и объем
ной усушки древесины граба в полтора (и более) ра?а 
выше, чем у дуба, что в основном обусловлено особен
ностями строения древесины рассеяннососудистых по
род. Механические показатели и плотность древесины 
граба кавказского (как и граба обыкновенного) несколь
ко больше аналогичных показателей дуба восточного 
и существенно выше, чем у бука. Прочность при сжа
тии древесины граба кавказского больше, а остальные 
показатели практически равны или немного меньше, 
чем у  граба обыкновенного из лесов Украины и Бело
руссии.

По результатам проведенных исследований рекомен
дуется при планировании и реконструкции лесного хо-р 
зяйства сохранить в лесах Закавказья граб как сопут
ствующую эндемичную породу не только потому, что 
она способствует выращиванию высокопродуктивных 
горных дубрав [5], по и потому, что древесина граба 
по механическим показателям не уступает древесине 
дуба и во многих случаях может быть ее полгюценным 
заменителем, разумеется, при рациональной технологии 
консервации и сушки.
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ХРОНИКА •  ХРОНИЬД

в ГОСЛЕСХОЗЕ СССР
Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 

что коллективы предприятий и организаций лесного 
хозяйства, претворяя в жизнь исторические решения 
XXVI съезда КПСС, руководствуясь положениями и вы
водами, содержащимися в выступлениях Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева по во
просам экономической политики партии, широко раз
вернув социалистическое соревнование, успешно выпол
нили плановые задания по развитию лесного хозяйства 
страны, установленные на 1981 г.— первый год один-
г.адцатой пятилетки.

Это стало возможным благодаря caмooтEepжGппo^гy 
труду коллективов предприятии и организаций, всех 
рабочих, инженерно-технических работников и служа
щих отрасли, мобилизующей роли партийных, проф
союзных и комсомо.\ьских организаций.

В авангарде соревнующихся — лучшие коллективы 
предприятий и организаций, лесничеств, цехов, участ
ков, бригад, рабочие ведущих профессий, добившиеся 
наивысших показателей в выполнении социалистических 
обязательств.

Рассмотрев представленные материалы по итогам Все
союзного социалистического соревнования за 1981 г., 
коллегия Госу,дарственного комитета СССР по лесному

(Продолжение см. на стр. 48)
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ЛЕСНЫЕ КЫЛЬТЫРЫ 
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕАЕНИЕ

УДК 634.57 : 630*116.62

ВЫРАЩИВАНИЕ ФИСТАШКО-МИНДАЛЕВЫХ 
КУЛЬТУР НА ТЕРРАСАХ

в. и. КРАВЧЕНКО (Уральская ЛОС)

Террасирование склснов в республи
ках Средней Азии, Закавказья, в Крыму и Молдавской 
ССР с последующим выращиванием фисташки, миндаля 
и других древесных и плодовых пород играет важную 
роль в интенсификации и рациональном использовании 
земли, повышении ее продуктивности.

В больших масштабах террасирование горных скло
нов на базе средств механизации стало возможным 
и экономически целесообразным в последние 15—20 лет 
при оснащении лесхозов и специализированных хо
зяйств террасерами ТР-2А, Т-4, грейдерами Д-20А, 
Д-241, универсальным бульдозером Д-259, а также рых
лителями Р-80, РТ-2, РН-80, камнеуборочными машинами 
УКП-0,6, ямокопателями, навесными плугами, лесопоса
дочными машинами, культиваторами, другими механиз
мами, агрегатируемыми с тракторами ДТ-54, ДТ-75,
С-100. Доступные для механизмов склоновые земли об
рабатывают напагаными или выемочно-насыпными тер
расами ступенчатого или скамьевидного (треугольного) 
профиля крутизной от 7 до 35°. Напашные террасы на
резают на склонах крутизной до 10— 12°, выемочно
насыпные —- на более крутых склонах с шириной полот
на для лесных культур 2,2—3 м, для садов и субтро
пических культур — до 4 м.

В 1963 г. в Алашском лесничестве Ленинского фисташ
кового лесхоза Киргизской ССР на террасах напашного 
и скамьевидного профиля на площади 9,2 га заложены 
фисташко-миндалевые культуры. Склон юго-восточной 
экспозиции крутизной от 9 до 25“ (ранее не обрабаты
вался) расположен на высоте от 800 до 850 м над ур. 
моря. В эфемерном напочвенном покрове, развивающем
ся в течение короткого весеннего периода, преобладают 
злаки, полыни, астрагалы, малькольмия средней высотой 
18 см и проективным покрытием почвы 0,6. Почва — 
обыкновенный серозем со слабо дифференцированными 
генетическими горизонтами по профилю, светло-серой 
окраски с палевым оттенком. По механическому соста
ву это средне-мелкозернистый суглинок [2]. Глины 
(фракций менее 0,01 мм) 16— 17%, в том числе ила —
11,3%. Гумусовый горизонт (A-j-B) в верхней части 
склона, где имеются неглубокие промоины,— 40 см, 
у основания — 70 см; среднее содержание 1,5—3,2%. 
Карбонатность по всему профилю при заметном умень
шении содержания карбонатов в верхней части поч
венных разрезов. Максимальная гигроскопичность поч- 
Еы — 2,2%. Реакция водной вытяжки слабощелочная

(pH — 7,5—8,0); это обусловлено содерлсанием карбона
тов. Засоленность сульфатами не обнаружена, что 
весьма благоприятно для роста фисташки и миндаля.

Климат жаркий, сухой. В полуденные часы летом 
влая^ность воздуха снижается до 12%. Среднее много
летнее количество осадков — 418 мм, распределение их 
по временам года неравномерное: зимой выпадает 50%, 
весной — 44, осенью — 6%. Лето бездождное. Самый 
жаркий июль со средней температурой 26,3° С. Мини
мальная температура— 19,6° С (отмечена в 1948 г.). 
Вегетационный период в среднем — 210 дней с суммой 
эффективной среднесуточной температуры (выше -f5°) 
3500—3600° и выше +10°—3370°. Продолжительность 
безморозного периода колеблется от 165 до 280 дней.

Строительство террас проводили в первой половине 
марта 1963 г. Предварительно делали их разбивку по 
склону с помощью нивелира и обычной геодезической 
рейки. Горизонталь на склоне отмечали земляными при
копками, которые располагали так, чтобы с первой при 
нарезке террас была видна вторая и т. д.

Высокая точность разбивки террас достигается приме
нением специальной рейки, изготовленной из тонкой 
трубы диаметром около 30 мм и длиной 3 м. По трубе 
передвигается муфта с отсчетным механизмом — угло
мером. На угломере имеется четыре шкалы: одна — для 
определения крутизны склона, другие — для глубинь( 
заложения террас с шириной полотна 2,3 и 4 м при 
рабочей емкости 0,6 м̂  на 1 м [5].

Напашные террасы нарезались в нижней части скло
на крутизной до 10°. Нарезку проводили с помощью 
тракторных плугов П-3-30 и П-5-35 в сцепке с тракто
ром ДТ-54. Стоимость нарезки напашных террас 
с последующей закладкой фисташко-миндалевых куль
тур — 35 руб,/га.

Террасы скамьевидного (треугольного) профиля наре
зали в верхней части склона крутизной от 10 до 25° 
террасером ТР-2. Он состоит из отвала, рамы и крон
штейна, навешивается на трактор ДТ-54. Нарезали тер
расы вдоль линии разметок сверху вниз серией возврат- 
но'поступательных движений трактора. Грунт в процес
се нарезки полотна террасы произвольно подсыпается 
под подгорную гусеницу, что обеспечивает устойчивость 
трактора, а следовательно, и безопасность тракториста, 
выполняющего работу. Наряду с этим строительство 
террас сверху склона вниз позволяет в зависимости от 
крутизны склона выдерживать установленное расстоя
ние между террасами (5,0—7,0 м), исключает засыпание 
камнями и почвой полотна террас, расположенных 
в нижней части склонов. Расстояние между террасами 
зависит от крутизны склона. В наших условиях между 
краем насыпного откоса верхней террасы и кромкой 
материнского откоса нижней террасы нетронутой части
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склона (бермы) оно колебалось от 3 до 5 м, а площадь, 
занятая террасами, равна 50—60% площади склона.

За 9 рабочих дней с помоп;ью ТР-2 затеррасирован 
склон (7,Л га), подготовлено 30 скамьевидных террас 
протяженностью 9,9 тыс. м, или в зависимости от кру
тизны склона — от 1300 до 1500 м/га. Средняя произво
дительность за 8 ч при работе террасера в одном на
правлении (без рыхлительных лап, установленных на 
террасере более поздней конструкции ТР-2А) составила 
1100 м. Объем вынутого грунта на 100 м террасы при 
средней высоте материнского откоса 0,78 м и средней 
крутизне склона 20“ — 80 м̂ . Объем земляных работ 
вычисляли по площади прямоугольного треугольника, 
средней высоте материнского откоса и длине выемочной 
части полотна террас.

При строительстве террас верхний, более плодород
ный горизонт почвы перемещается в насыпную часть 
и перемешивается с горизонтом В и частично с гори
зонтом С. В насыпной части создаются лучшие условия 
почвенного питания, но по сравнению с выемкой здесь 
снилсается запас почвенной влаги — важнейшего фак
тора для роста культур. Выравнивание полотна постро
енных террас с рыхлением почвогрунта на глубину 
25—27 см проводили плугом П-5-35 и затем дисковой 
бороной БД-3,4 в сцепке с трактором ДТ-54.

Семена фисташки и миндаля бухарского высевали 
16 марта в год строительства террас. Однорядный посев 
осуществляли специальным приспособлением в агрегате 
с плугом ПКЛ-70 и трактором ДТ-54.

Ряды при посеве размещали на расстоянии 1,5 м от 
стенки материнского откоса террасы, это обсепечивает 
дальнейший уход за почвой навесным культиватором 
КР-1,5 (в агрегате с трактором ДТ-35). Норма посева 
5—6 кг/га стратифицированных крупных (16 мм и бо
лее) семян. Глубина посева — 8 см. Общая сумма пря
мых затрат на закладку 1 га фисташко-миндалевых 
культур с подготовкой террас скамьевидного профиля — 
42 р. 50 к.

В мае в год посева на учетных рядах оказалось
16 970 всходов. В конце первого года вегетации (в октяб
р е )— 15 550 шт. (91,6%). Сохранность фисташки — 95, 
миндаля бухарского — 89%. В среднем на 1 м произ
растало фисташки 3,1 (2300 растений на 1 га), из них 
миндаля — 0,8 шт. (600 шт./га). В конце первого года 
вегетации средняя высота фисташки составила 10,8 
(максимальная 58) см, миндаля бухарского — 76 (134 см).

Обследование фисташко-миндалевых культур через 
10 лет показало их высокую сохранность — 76% 
(2300 расгений на 1 га). Высота фисташки была 1,7 
(3,5) м, диаметр у основания — 2,5 (8) см. Отдельные 
экземпляры плодоносили. Средняя высота миндаля ока
залась 2,8 (4,5 м), диаметр у основания— 11 см.

Хороший рост и развитие культур на террасах объяс
няется резким улучшением водного режима почвы. 
В 1963 г. на голом склоне, террасах и межполосных 
пространствах определяли влажность почвы весовым 
методом по существующей методике [1]. На склоне 
с редким ксерофитным напочвенным покровом талые 
и до.ч<девые воды быстро стекают, не успевая глубоко 
просачиваться в почвогрунт и местами образуя промои
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ны. В первой декаде апреля глубина промачивания поч
вы в среднем из 12 проб, заложенг1ых по склону, со
ставила 127 см при максимуме 160 см у основания до 
75 см в верхней части склона. С наступлением жары 
небольшие запасы почвенной влаги, накопленной в зим
не-весенний период, быстро расходуются ва испарение 
и транспирацию, достигая минимума в сентябре. В июле 
в корнеобитаемом горизонте напочвенного покрова (до 
30 см) влажность (в % от массы сухой почвы) снизи
лась до 3, в сентябре — до 2,6%, Уже в начале лета 
травостой на склоне высыхает («вьшзрает»), приобретая 
бледно-пссчаный цвет.

Террасы, содержащиеся в рыхлом состоянии, обильно 
впитывают атмосферные осадки и задерживают сток 
воды с бермы. Здесь средняя влажность 1,5-метрового 
слоя почвы по всему профилю полотна террас была на 
4% выше по сравнению с голым незатеррасированным 
склоном. Физиологически доступная для растений влага 
на террасах, исчисленная как разность между предель
ной полевой влагоемкостью [3] и коэффициентом завя- 
дания для фисташки и миндалей — 4% [4], за вегета- 
1ЩОННЫЙ период постепенно снижалась и в сентябре 
(в конце вегетации) равнялась на глубине 20 см — 0,6%, 
40 см — 2,9, 75 см — 3,9, 100 см — 3,6%, 150 см — 3,1%, 
что и обеспечило нормальный рост и развитие фисташ
ки и миндаля бухарского в условиях богары.

Смешанные фисташко-миндалевые культуры на на- 
пашных и скамьевидных террасах при количестве 2—
2,3 тыс. шт./га, как это видно из сформировавшихся 
культур посадки 1963 г. в Ленинском фисташковом лес
хозе Киргизской ССР, достаточно устойчивы, успешно 
выполняют почвозащитные, водорегулирующие и другие 
функции, повышают продуктивность земли. В настоящее 
время склоновые земли частично используются под вы
пас скота, но здесь исключительно беден травостой 
(сухая кормовая масса 0,3— 0,5 ц/га). Разведение фисташ
ки и миндаля в этих условиях имеет большое наро^.но- 
хозяйственное значение. Хороший рост и развит1:е 
фисташки и миндаля бухарского достигается при посе
ве стратифицированных, крупных, сортовых с( мян в хо
рошо подготовленную почву с последующим содержа
нием террас без сорняков в рыхлом состоянии до 3— 
5 лет. За последние годы в Ленинском фисташковом 
лесхозе Киргизской ССР на террасах заложено более 
20 тыс. га культур, из них 5 тыс, га переведено в по
крытую лесом площадь. Террасирование горных склонов 
широко применяется в Кушкинском лесхозе Туркмен
ской ССР и других лесхозах Средней Азии,
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УДК 634.57

ГУСТОТА СТОЯНИЯ и ПРОЕКТИВНОЕ 
ПОКРЫТИЕ ФЙОТАШНИКОВ ТУРКМЕНИСТАНА

И. с. СУХ, Н. г. ХАРИН

На территории Туркменской ССР на
саждения фисташки настоящей занимают около 
86 тыс. га, из них в Бадхызском государственном запо
веднике, где проводились исследования,— 38 тыс. га. 
В условиях Средней Азии эта порода приурочена к ниж
ним горным субаридным поясам, где количество осадков 
составляет 250—280 мм, а летние температуры превы
шают +40° С. Растение хорошо приспособлено к экстре
мальным условиям, где многие другие виды существо
вать не могут. Фисташка имеет как форму кустарника, 
так и древовидную с хорошо выраженным главным 
стволом, достигающим высоты 6—8 м, с мощной кор
невой системой, площадь питания которой, как прави
ло, в несколько раз превышает площадь, занятую проек
циями кроны. Поэтому ее с успехом можно Применять 
для укрепления крутых склонов гор и борьбы с эро
зией. Кроме того, это ценная порода, дающая орехи 
и смолу, используется для изготовления лаков.

При закладке культур и выращивании полноценных 
насаждений необходимо знать оптимальную густоту 
стояния деревьев. В целях изучения густоты и проектив
ного покрытия фисташников использова,м1 материалы 
58 пробных площадей, заложишых в различных усло
виях. Всего замерено около 2500 деревьев. Опытные 
участки наносили на крупномасштабные аэроснимки, 
что дало возможность уточнить строение полога.

В основу наших расчетов положено предположение 
о том, что на густоту стояния фисташников влияют 
многие факторы; условия местопроизрастания, возраст, 
высота деревьев и диаметр крон. Для определения зна
чения указанных факторов на рост провели дисперси
онный анализ; однофакторный — между суммой проек
тивного покрытия крон и расстоянием между деревья
ми, между возрастом деревьев и расстоянием между 
ними, между диаметром крон и расстоянием деревьев, 
и двухфакторный — между экспозицией и крутизной 
склонов и расстоянием между деревьями.

При исследовании влияния экспозиции и крутизны 
склонои на густоту фисташников (расстояние между 
деревьями) были приняты четыре градации экспозиции 
(северная, восточная, южная, западная) и три града
ции крутизны склонов (0°— 10°, 11°—20°, более 20°). Влия
ние экспозиции на расстояние между деревьями состав
ляет 40,7, крутизны — 6,8%. Зависимость густоты от 
экспозиции и крутизны склонов характеризуется высо
кой степенью вероятности (р >  0,999), поэтому наш вы
вод можно перенести на всю генеральную совокупность. 
Однако в связи с тем, что совместное влияние экспози
ции и крутизны склонов отличается сравнительно низ
ким процентом (47,5%), эти показатели не могут слу
жить основой для дальнейшего изучения густоты стоя
ния фисташников Действительно, сила влияния каждого 
фактора в значительной степени определяется градацией

другого фактора. Так, при увеличении крутизны склоноа 
в каждой экспозиции густота стояния (как результатив
ный признак) уменьшается.

Сила воздействия возраста на густоту выражается 
в размере 63,9% при высокой степени вероятности 
( р > 0,999). Хотя эта закономерность и может быть пе
ренесена на всю генеральную совокупность, этот пока
затель нельзя принять за достаточный для решения по
ставленной нами задачи. Сила влияния 63,9% — слиш
ком низка для принятия такой концепции. Это не про
тиворечит возрастной структуре фисташников. В насаж
дениях можно найти деревья от 20 до 300-летнего 
возраста. При фактических перечетах учитывались все 
деревья, достигшие высоты 1 м.

Второй этап анализа — изучение зависимостей между 
диаметрами крон и расстоянием между деревьями. Ана
лизировались средние диаметры крон и средние расстоя
ния между деревьями, вычисленные для каждой из 
58 проб. Эти показатели были разбиты в свою очередь 
па следующие группы; по диаметру крон — на 11 групп 
с градацией 2,0 м (от 3,5 до 25,5 м), по расстоянию — 
также на 11 групп с градацией 0,5 м (от 2,2 м до 8,7 м). 
Полученные данные подтвердили высокую силу влия
ния диаметра крон на расстояние между деревьями 
(р>0,999). Для всей генеральной совокупности влияние 
может быть равным не менее 79,6 и не более 92,4% 
(в среднем 86,0%).

Чтобы принять этот вывод как наиболее достоверный, 
мы проверили ту же закономерность на более обшир
ном материале. Взято 1276 модельных деревьев фисташ
ки с замеренными диa^^eтpaми крон, в качестве расстоя
ния между деревьями принималось среднее расстояние 
между данной моделью и двумя соседними деревьями. 
Затем составили корреляционную решетку и выполнили 
дисперсионный анализ. В данном случае выявили боль
шую силу влияния диаметра крон на расстояние меж
ду деревьями фисташки (79,9%).

Нами рассчитано также максимальное проективное 
покрытие крон (сомкнутость полога) фисташников на 
основе использования материалов постоянных пробных 
площадей. При этом исходили из следующих сообра
жений. Если заложить большое число проб и вычислить 
среднюю арифметическую показателя проективного по
крытия для каждой пробы, то можно составить ряд 
распределения, обладающий некоторыми вполне опре
деленными свойствами. Из математической статистики 
известно, что в этом случае среднее значение данного 
ряда будет равно генеральной средней. Одним из важ
ных свойств распределения выборочных средних яв
ляется то, что распределение будет близко к нормаль
ному даже в тех случаях, когда распределение инд,и- 
видуальных дат и генеральной совокупности отличается 
от нормального. Вычислив же статистики ряда распре
деления, прежде всего среднее значение (М) и основ
ное отклонение (о), можно получить наиболее вероят
ное значение в отклонении анализируемого признака. 
Для нашего случая значение максимального проектив
ного покрытия крон фисташки (5тах) при вероятности 
0,95 будет равно

S m a x = M + l , 966 .
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Практически необходимые вычисления осуществлены 
следующим ебразом: девять постоянных проб разбили 
на квадраты размером 25X25 м. Площадь каждого квад
рата, рассматриваемого как отдельная проба, составляла 
0,0625 га, всего было получено 218 новых проб. Для 
каждой такой пробы вычислялся показатель проектив
ного покрытия крон путем суммирования площади от
дельных крон. В результате вычислений (мы приняли 
для упрощения показатель 2а) получено максимальное 
значение проективного покрытия крон фисташки 
2200 м̂ /га. Гранища! изменения максимального проектив
ного покрытия находятся в пределах от 2035 до 2333 м̂ .

Несмотря на различие в условиях местообитания 
фисташки, при одинаковом среднем диаметре крон рас
стояние между деревьями одинаково. Надо иметь в ви
ду установленную ранее закономерность о том, что 
биомасса надземной части деревьев фистаппси при оди
наковом диаметре крон будет разной в зависимости от 
условий местообитания. Это объясняется строением кро
ны; в хороших условиях она более густая, компактная, 
в плохих — рыхлая и редкая. Таким образом, несмотря 
на равенство крон, сохраняется раз,\ичие в соотноше
нии между пoдзe^ffloй и надземной биомассой.

По результатам обработки материалов пробных пло
щадей нами составлена таблица, с помощью которой 
можно оценить густоту имеющихся в Бадхызском запо
веднике культур. Так, на площади 277 га насчитывается 
400—600 деревьев фисташки на 1 га при среднем дпа-

П оказатели  густоты  деревьев, шт./га, и сомкнутости крон 
фисташников в Бадхызском заповедш.ке

Средний
диаметр
кроны,

м

Плои1адь 
кроны одного 

дерева, м’

Среднее рас
стояние между 
деревьями, м

Максимальное 
количество де
ревьев, шт./га

1 0,785 Ь9 2803
2 3,140 3,8 701
3 7,065 5,7 311
4 12,500 7,6 175
5 19,625 9,4 112
б 28,260 V ,2 78
7 38,401 1о,2 57
8 50,240 15,2 44
9 63,585 17,0 33

10 78,500 18,9 23
11 94,985 20,8 23
12 113,040 22,7 19

метре кроны 3 м. Согласно таблице на 1 га при таком 
диаметре корн должно быть не более 311 деревьев. 
Следовательно, культуры си,\ьно загущены. В летнее 
время здесь наблюдается пожелтение и опадание листь
ев, что объясняется недостатком влаги.

Установленная закономерность дает возможность за
ранее планировать густоту создаваемых культур фис
ташки. Например, при потребностях в древесине и на
личии рабочей силы необходимо закладывать более гус
тые культуры с расчетом проведения в будущем рубок 
ухода. В других случаях можно ограничиться созданием 
культур с более оптимальной густотой.

УДК 634.57

АГРОТЕХНИКА СОЗДАНИЯ СЕМЕННЫХ 
ПЛАНТАЦИЙ ФИСТАШКИ

с . БОЛОТОВ (Ю жно-Киргизская лееоплодовая опытная 
станция Института биологии АН Киргизской ССР)

Фисташка настоящая — единственная 
орехоплодная порода, которая успешно произрастает 
и плодоносит в поясе малообеспеченной богары. Б Кир
гизии естественные ее насаждения площадью 23,0 тыс. га 
сосредоточены на юго-западных склонах Ферганского 
хребта и Чингир-Ташского горного массива. Незначи
тельная часть расположена на южных склонах Тянь- 
Шаня.

Для селекции перспективных форм и создания про
мышленных плантаций нами совместно со специалиста
ми Ленинского и Кара-Алминского лесхозов отобрано 33 
и восстановлено 11 форм фисташки, отличающиеся вы
сокой урожайностью, крупностью и раскрытостью пло
дов, иммуностью против болезней и вредителей. 
В 1972 г. на юге республики заложены семенные план
тации посевом семян, полученных с деревьев 18 лучших 
меспшх форм. Основная плантация площадью 2,25 га 
находится на склоне южной и юго-западной экспозиции 
(870 м над ур. моря) крутизной 5—30° и на ровном 
участке. Почвы — типичный или обыкновенный серозем 
средней мощности. Травянистый покров хорошо развит, 
многоярусный. Встречаются полынь, верблюжья колюч
ка, вьюнок, пырей, местами —- свинорой.

Для изучения влияния агрофона на рост фисташки

50

в опытах осенью 1971 г. применяли следующие спосо
бы предпосевной обработки почвы: сплошную пахоту 
на глубину 35—40 см на условно поливных ровных 
площадях; полосную вспашку на глубину 25—27 см 
полосами шириной 2—2,5 м на склонах крутизной 5— 
10°; устройство террас шириной полотна 3,5—4 м на 
склонах крутизной 20—30°; на тракторонедоступных 
склонах создавали площадки размером 1X2 м 
(625 шт./га). Ранней весной 1972 г. с целью сохране
ния влаги осуществляли безотвальное рыхление почвы 
на глубину до 27 см во всех вариантах опыта, за 
исключением площадок, на которых почву рыхлили 
вручную на глубину до 20 см.

Перед весенними посевами 1972 г. семена стратифи
цировали в теплой воде при температуре до 40° С. На 
четвертый ■— пятый день наклюнулись единичные, на де
вятый раскрытые семена всех форм, неколотые семена 
бывают готовыми к посевам на 1—2 недели дольше.

Весной (30 марта 1972 г.) па каждую 0,7-метровую 
строчку на площадке вручную высевали по пять семян, 
задеу\ывая их на глубшгу до 6 см. Посевные строчки 
мульчировали опилками и травой, толщрита слоя 3—4 см.

Размещение плош;адок при сплошной пахоте 4X4 и 
4X2 м, на террасах — через 2 м в ряду, пропашных 
полосах 3X5 м. Посевные строчки на террасах распо
ложены на насыпной части полотна террас. Семена 
отобранных форм в каждый ряд высевали отдельно, 
предварительно подвергнув обработке фосфидом цинка 
или ГХЦ.

Более 80% всходов появляются со второй декады ап
реля и до конца мая, при этом грунтовая всхожесть
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зависит от качества семян. На условно поливном участ
ке у крупноплодной раскрытой формы Джилгиндин- 
ская-1 (масса 100 семян — 97 г) этот показатель соста
вил 77,57о, мелкоплодной Уч-Тескейская-1 (масса 
100 шт.— 75 г) — всего 23%. У одной и той же формы 
на неоднородных агрофонах грунтовая всхожесть также 
разная: на сплошь обработанной (условно поливной) 
почве у Джилгиндинской-1— 77,5% (максимальная), на 
террасах — 48, полосах — 36,4, площадках — 28 %.

Значительный отпад наблюдался у 1—2-летних сеян
цев, что объяснялось недостатком почвенной влаги 
в период интенсивной всхожести и роста (с мая по 
июль). Большая гибель растений отмечена на террасах 
и полосах, но особенно на площадках (60%). Изучение 
1972— 1976 гг. показало, что в июне на сплошной пахо
те до глубины 150 см содержание почвенной влаги со
ставляло 9— 18,6%, на террасах— 15,4, а на гь\ощадках 
(нетеррасированный склон) уже в июне — не более 
5,8%, чего явно недостаточно д м  растений. Отметим, 
что при поздних сроках посева появившиеся единичные 
всходы не успевают развить нормальные корни, часто 
погибают, особенно в жаркое время года, когда мак
симальная температура на поверхности почвы в июне — 
июле может достигать 69° С.

Показатели роста сеянцев лучших форм фисташки 
и производственных культур Ленинского мехлесхоза 
приведены в таблице. На сплошной пахоте (условно по
ливной участок Кара-Булак) сеянцы формы Уч-Тескей- 
ская 3 (масса 100 семян — 105 г) в 5-летнем возрасте 
достигли средней высоты 187 см и диаметра у шейки 
корня 5,4 см, а формы Уч-Тескейская-1 (масса 100 се
мян— 75 г) —  соответственно 150,2 и 4,1 см. Различие 
в росте у  лучших форм наблюдается и на других аг
рофонах.

На рост и развитие влияют способ предпосевной об
работки семян и качество уходов за посевами. Высота 
3-летних сеянцев формы Джилгиндинская-1 на сплошь 
обработанной почве равнялась 71,1 см, диаметр —
2,1 см, на террасах — 54,8 и 1,6 см, полосах — 30,2 
и 0,9 см, на площадках — 26,4 и 0,5 см. Следует ска
зать, что рост 4-летних сеянцев, выращенных из семян 
общего сбора, в 1,5—2 раза замедленнее, чем лучших 
отобранных форм. Это объясняется использованием 
в производственных условиях семян низкого качества, 
без учета наследственных свойств, завышенными нор
мами их высева (10— 12 кг/га), что приводит к чрез
мерному загущению культур, невысокой агротехникой, 
преобладанием мужских особей в насаждениях.

Для изучения влияния поливов и минеральных удоб
рений на рост плантаций в 1972— 1973 гг. заложен опыт 
на участке Кара-Булак. За вегетационный период на 
сплошной пахоте проводили полив и уХод в апреле, 
июне и сентябре. Участок без полИва с трехкратным 
уходом принят за контроль. Удобрения в богарных ус
ловиях вносили ранней весной (N 5 0 P 5 0 K 10  кг/га д. в.), 
в орошаемых (N 100P 100K20) — перед первым поливом 
с последующей обработкой почвы вокруг стволов 
и рыхлением междурядий.

Текущий прирост растений по высоте на поливе 
с внесением удобрений увеличился на 22 (форма Уч-

Рост сеянцев лучш их форм фисташки в зависимости 
от  качестза семян и способа предпосевной обработки почв

Наименование форм 
и показатели каче
ства семян (масса 

100 шт., г.; рас- 
крытость, % ) О, ,СО аа

о  <и CQ а

Агрофрн

3
о  CS4 н 
с  о

I ^я ю 
Зсч 

!
3S
о  о  й 
о  S S а.

Уч-Тескейская-1 (75 г; 65%)

Уч-Тескейская-3 (105 г;

Джилгиндинская-1 (97 г; 95%)

Культуры Ленинского мех
лесхоза (семена общего 
сбора)

1 22,7 21,9
л

0,5 0,4

2 55,8 39,1
1.4 0.8

3 90,2 66.1
2,6 1.5

4 136,6 84,5
3.2 2,0

5 150,2 68,6
4.1 2,4

1 32,7 23,1
0,5 0,4

2 69.2 46,0 _

1.5 1,0

3 122.0 98,5
2.2 1.9

4 142,4 110,8 _
3.9 2.5

5 187,0
5.4

116,2
2,8

- -

1 26,2 12,1 9.2
0,3

6,7
0,6 0,4 0,2

2 39,7 36,2 18,2
0,6

12.3
1.2 1.1 0,3

3 71,1 54,8 30,2 26,4
2.1 1.6 0,9 0,5

Г 19,5 10,1 6,4
0,5 0,2 — 0,2

9
28.6 19,2 9,1

А 1,0 0,3 0,3

о 51,2 24,6 13,2
U

1,8 0,4 0,5

4 72,4 48,1 22,5
2,1 1.4 0,9

П р и м е ч а н и е .  В числителе — средняя высота, в знамена
теле — диаметр, см.

Тескейская-3) — 49% (Уч-Тескейская-1) по сравнению 
с контролем. Эффективность удобрений в богарных ус
ловиях незначительна. Надо особо отметить, что в усло
виях полива и внесения удобрений у форм фисташки 
Уч-Тескейская-3 и Карагач-Булакская-13 в мужских осо
бях в 5-летнем возрасте отмечено цветение (на богаре 
этого не наблюдалось). Осенний учет 1977 г. показа, ,̂ 
что на условно поливном участке большое количество 
мужских растений лучших форм заложили плодовые 
почки. В производственных посадках плодоношение на
ступает только через 10— 12 лет после посева.

Таким образом, одним из основных способов повыше
ния производительности культур фисташки является по
сев семян лучших отобранных форм. Вполне достаточно 
на каждую посевную строчку высевать по пять стра
тифицированных весной семян. Хорошую всхожесть, 
интенсивный рост и развитие имеют крупноплодная 
и раскрытая формы фисташки. Лучший предпосевной
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агротехнический прием создания семенных плантации — 

сплошная пахота и устройство террас шириной полот

на 3,5—4 м. Полив и внесение удобрений ранней вес

ной во влажную почву с последующей заделкой до 

глубины 20 см в 2 раза увеличивают ’ рост и ускоряют 

развитие растений.

Для создания маточных плантаций путем семенного 
и вегетативного размножения необходимо выявлять
и осваивать условно-поливные и поливные земли в райо
не естественного) произрастания фисташки. Целесооб
разно также фисташку как садовую культуру выращи
вать на землях колхозов и совхозов, а также использо
вать в защитном лесоразведении на юге Киргазии.

УДК 634.51

СОЗДАНИЕ ПЛАНТАЦИЙ ОРЕХА ГРЕЦКОГО 
В ГОРНЫХ РАЙОНАХ ТАДЖ ИКИСТАНА

у. ХОЛДОРОВ (Таджикская ЛОС СредазНИИЛХа)

Орех грецкий имеет разностороннее 
значение для Средней Азии. Будучи хорошо приспо
собленным к произрастанию на склонах, порода неза
менима для предотвращения эрозионных процессов в го
рах. В народном хозяйстве это источник получения 
вкусных П1ггате/Уьных плодов, лекарственного сырья 
и побочных технических продуктов для пищевой, тек
стильной, кожевенной, лакокрасочной и других видов 
промышленности.

Опыт стран Западной Европы и США указывает на 
высокую рентабельность разведения садовых насажде
ний ореха грецкого. Однако применяемая здесь агро- 
технтса приемлема для пологих, в основном орошаемых 
участков. Для горных районов, в частности Средней 
Азии, обоснованных рекомендаций по выращиванию са
дов из привитых саженцев ореха не имеется. Там, где 
уже созданы искусственные насаждения, на больших 
площадях породу выращивали как лесную культуру 
в смешении с акацией белой, различными видами ясеня, 
вяза, клена, иногда яблоней, алычой в очень густых 
насаждениях. При этом использовали случайные семе
на. Агротехника подготовки почвы у , за насажде
ниями находилась на низком уровне, вследствие чего 
культуры раст^^т медлешю, поздно вступают в плодоно
шение и отличаются слабой урожайностью.

Нами разрабатывались агротехнические приемы созда
ния плантаций ореха грецкого из привитых саженцев

Т а б л и ц а  I

Приж иваемость и сохранность, Ч ,  к ультур  ореха 
грецкого  при различных способах предпосадочной 

подготовки  почвы

Вариант опыта

Вспашка на г л у ' 
f̂ HHv, см:

Срок учета

60—70 93,3 79,8

25-27 У6,7 75,0

Создание террас 96,0 73,3

теле — uucoia растений, см, 

32

7Я.6 7П,3 70.3
ць .а 105,1 223,1

75,0 64, Г) 64,5
125,а 161,4 231,2

60,0 53,5 53,5

cox'^aHHOv;ть, в знамена-

применительно к условиям горных районов Таджики
стана с использованием механизмов и удобрений.

Таблица 2

Рост побегов  ореха  грецкого на террасах

Вариант опыта

Средний прирост по длине, см

1973 г. 1974 г. 1975 г.

Ширина полотна террасы:
8,0±0,5

14,0±1,0
14,2±0,7
13,0±0,8

21,1±1,5
29,.S±1,9

Место исследоватшй — орошаемый участок ур. Лош- 
харф Орджоникидзеабадского лесхоза и неорошаемый 
ур. Боло-Брун Варзобского лесхоза. Общая площадь —
17 га. На пологих склонах (до 10°) посадочный материал 
(однолетние окулянты) высаживали по сплошной вспаш- 
ке( обычная на глубину 25—27 см и плантажная на 60— 
70 см), а на крутых (свыше 10°) — на террасах разной 
ширины. На неорошаемом участке уход заключался 
в рыхлении почвы в мае — июле культиватором-рыхлп-

Таблица 3

Рост побегов  ореха грепкого на различных частях 
полотна террасы

Средний прирост по длине, см
Часть полотна

террасы
1973 г. 1974 г. 1976 г.

Выемочная 17,0±0,8 6,5±0,5 13,6±0,9
Насыпная 8,0±в,5 И ,2±0,7 21,1±1,5

телем КРТ-3. В ноябре междурядья и полотно террас 
вспахивали.

В первый год (1972) приживаемость растений оказа
лась очень высокой (табл. 1). Зима 1972/73 г. была су
ровой, и весной наблюдался знатательный отпад. Мень
ше всего погибло растений в опыте с предпосадочной 
вспашкой на глубину 60— 70 см. Лето 1973 г, было 
бездождное, жаркое, последние осадки выпали 25 мая. 
Но деревья удовлетворительно перенесли этот период. 
Лишь на террасах отпад составил 13,3%. После зимы 
1973/74 г, во всех вариантах также отмечена гибель 
растений. На третий год вегетации отпад в сухой и жар
кий периоды отсутствовал.

Наблюдения за - сохранностью деревцев в течение
4 лет не выявили существенной разницы между вари
антами с плантажной вспашкой и вспашкой на глубину 
25—27 см: обш,ий режим почвы благоприятствовал про
израстанию ореха. В корнеобитаемом слое в течение 
всего периода вегетации содержался большой запас вла
ги, доступной для растений. Даже в июле и августе он 
пр.;Бышал в 2 раза коэффии.иент завядания îsiirtUMO,
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Т аблиц а  4

Сохранность, Ц ,  ореха  грецк ого  в зависимости 
от глубины  основной вспашки почвы

Вариант опыта

Время учета

Плантажная вспашка 100 100 98,4 93,6 92,0 92,0
на глубину 60—70 см
Вспашка на глубину 100 99,2 98,7 96,5 91,2 91,2
25—27 см

поэтому и не отмечено влияние глубины предпосадоч
ной вспашки почвы на рост деревьев), большой разницы 
по высоте растений также не отмечено (табл, 2).

Производственный опыт показал, что террасы с ши
риной полотна 3—3,5 м не позволяют проводить меха
низированный уход за культурами. Нами заложен мно- 
голетни!! опыт по изучению роста деревьев на террасах 
с полотном 3,5 и 5 м на склонах до 20°. Время посад
ил— осень 1971 г. Растения располагали па расстоянии 
80 см от внешнего откоса.

На четвертый год вегетации ореха существенная раз
ница по высоте деревьев и диаметру ствола между 
растениями на террасах отсутствовала (см. табл. 2). 
Дальнейшие наблюдения выявят закономерность роста 
ореха в зависимости от ширины полотна террас,

В литературе нет единого мнения о месте посадки 
ореха на полотпе террас при выращивании садовых 
плантаций. Нами заложены соответствующие многолет
ние опыты. Установлено, что в первые 2 года (1972 — 
1973) привитые деревца ореха грецкого после посадки 
лучше растут на выемочной части полотна, где накап
ливается больше влаги (табл. 3). На третий год, когда 
начинают интенсивно расти горизонтальные корневые 
системы, прирост побегов ореха становится большим 
на насыпной части полотна террас, чем на выемочной. 
Следовательно, с возрастом возрастает потребность 
не только во влаге, но и в плодородии почвы.

На орошаемом участке уход заключался в удалении 
сорной растительности и рыхлении почвы. Междурядья 
вспахивали в ноябре. В связи с частым выпадением 
осадков в мае и июне, а также задержкой строитель
ства оросительной сети в 1972 г. проводили три полива 
(10 июля, 25 июля, 15 августа), в 1973 г.— ̂пять (10 июня, 
1 июля, 20 июля, 10 августа, 10 сентября) в 1975 г.— 
три (1 июля, 20 июля, 10 августа), в 1974 г. участок 
не орошали.

Таблиц а  5

Влияние глубины  основной вспашки почвы 
на рост ор еха  грецк ого

Вариант опыта

Суммарная длина 
побегов, см

Количество побегов 
на одном дереве, шт.

1972 г. 1974 г. 1972 г. 1974 г.
IS73 г. 197Г. г. 1973 г. 1975 г.

Плантажная вспашка 13,3 400,5 3,4±0,09 7,9±0,2
на 1лу6ину 00—7U см 103,3 1029,0 5.2±0,1 12,6:t0,3

Вспашка на глубину 13,8 263,7 2,6±0,04 4,3±0,09
25—27 см 76.1 672,5 3,4±U,U7

2 Лесное хозяйство № 3

Результаты учета свидетельств>тот о том, что на оро
шаемых землях отпад растенш”! не зависел от способов
п р ед п осад очн ой  ггодготоокн  почыы. В о б о и х  вариантах

отмечается высокая приживаемость и сохранность по
саженных привитых деревцев (табл. 4). По-видимому, 
в горных районах центрального Таджикистана основным 
критерием для получения высокой сохранности культур 
является в.л.ага. При ее недостатке некоторые деревца 
погибают в летний период, а другие, ослабев, высыхают 
под воздействием низких зимних температур.

На орошаемом участке глубина предпосадочной 
вспашки почвы повлияла на рост растений. Так, 4-лет
ние деревца при плантажной вспашке достиг/\и по вы
соте в среднем 261, на мелкой — 207 см. В первом слу
чае суммарная длина побегов и их количество на од
ном деревце также преобладали (табл. 5). В то же 
время следует отметить, что относительный темп при
роста и количество побегов на четвертый год после 
посадки становится примерно одинаковым. В 1975 г. 
среднее увеличение количества побегов на одном дере
ве по сравнению с 1974 г. составило в варианте с план
тажной вспашкой 4,7, мелкой — 4,8 шт.

Таблица 6

Приж иваемость и сохранность привитых саженцев ореха 
грецкого  в зависимости от срока посадки

Время посадки
н «в

3  S^ д
= S н
o i - U t>,а.=

i s >

Сохранность на 
13/XI—1972 г.

%

Осень (15— 17/XII— 1971 г.) 
Весна (10/IV-1972 г.)

90 100
100

83
86

92,2
97,7

В литературе отсутствуют экспериментальные данные 
о сроках посадки привитых саженцев ореха грецкого 
на неорошаемых горных склонах Средней Азии. Наблю
дения показали, что на участке со сплошной вспашкой 
и на террасах в Варзобском лесхозе, где были заложе
ны эти опыты, зависимости приживаемости 1фивитых 
саженцев ореха от срока посадки не отмечено (табл. 6). 
При высокой агротехнике приживаемость бывает 
100%-ной. Сохранность подопытных растений также ока
залась высокой. Таким образом, посадку ореха в горных 
условиях Таджикистана можно проводить как осенью, 
так и весной.

Гербициды в богарных условиях на молодых план
тациях ореха грецкого дали высокую эффективность. 
В первый год после их применения сорная распггель- 
ность была уничтожена в среднем на 94— 100, во вто
рой 75— 100%. На поливном участке токсическое дей
ствие гербицидов продолжается один вегетационный пе
риод. Гибель сорной растительности в первый год со
ставила 63—71%. Надо отметить, что как на богарном, 
так и на поливном участке отрицательного влияния на 
рост ореха грецкого гербициды не оказали.

В центральном Таджикистане орех грецкий очень 
отзывчив на минеральные удобрения. Они улучшают 
рост растений, а в богарных условиях снижают интен
сивность транспирации листьев. Положительное их воз-
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К ачество плодов перспективных форм ореха  грецкого, 
отобранны х в Тадж икистане

Т а б л и ц а  7

Название формы

и <и
CJ

СО ПЗ о S о . «
= =« 2 ^01 «
3 со'-

н  га 'О Р. 
О S О О

Л^уминаба дек ИЙ-48 14,3 БЯ,5 72,7
Муминабадский-50 9,6 53,0 75,1
Мумина6адский-55 15,7 46,7 71,1
Муминабадский-68 15,7 41,6 72,5
Рудаки-147 ( 23/23) 11,2 56,2 73,9
Запрягаепа-148 (14/14) 13,6 48,7 70,0
Таджикская ЛОС-137 (20/20) 13,0 52,0 73,6
Орджоникидзеабадский-144 (24/24) 11,2 56,2 71,9
Орджоникидзеабадский-6 11,4 61,0 74,4
Рамитский-349 10,7 52,3 73,1
Вистон-201 10,1 61,4 68,4-
Депир-3 (2/2) 13,8 50,6 66,6
Алхитой-16 9,8 61,0 70,8
Диновак-43 8,2 60,5 70,8

действие наблюдается в течение 2—3 лет, поэтому в зо
не естественного произрастания ореха грецкого повтор
но вносить удобрения в молодых культурах следует че
рез этот срок.

При создании садовых насаждений особое значение 
приобретают правильный подбор и размещение сортов 
или форм.

В странах, где орех выращивают как садовое расте
ние, используют специальные сорта, отличающиеся тон
кой скорлупой, большим выходом и высокой маслич- 
ностью ядра. При этом стремятся использовать высоко
урожайные деревья.

В процессе исследований было отобрано свыше 300 де
ревьев. По совокупности признаков для дальнейшего 
изучения и вегетативного размножения оставлено 32 вы
сококачественные формы. Вегетативное молодое потом
ство произрастает на территории Таджикской ЛОС, 
Орджонпкидзеабадского лесхоза и питомника, Варзоб- 
ского лесхоза. Некоторые формы выращивают и в Уз
бекистане.

Средняя масса ореха у перспективных форм 8,2—
15,7 г, выход ядра 41,6—61,4% общей массы ореха, со
держание масла в ядре варьирует от 64 до 73,1%. Ха
рактерны также тонкая скорлупа и хорошее отделение 
от нее ядра. По качеству плода отобранные перспектив
ные формы не уступают известным культурным сортам 
ореха, а некоторые превосходят лучшие зарубежные 
промышленные сорта (табл. 7).

Таким образом, в Таджикистане имеются ценные фор
мы ореха грецкого, широкое размножение которых 
дает возможность в короткие сроки заложить в респуб
лике крупные плантации.

УДК 634.51

КАПОВЫЕ ФОРМЫ ОРЕХА ГРЕЦКОГО
м. т. СУШКО, кандидат биологических наук

Древесина каповых форм ореха грец
кого высоко ценится на мировом рынке. Она хорошо 
поддается обработке, не растрескивается, имеет золо
тистый оттенок и своеобразную красивую текстуру, 
особенно на тангентальных срезах. Издавна мастера 
изготовляют из капа разнообразные художественные 
изделия, которые популярны далеко за пределами на
шей страны. Помимо текстурных особенностей каповая 
древесина отличается крепостью; шарнирные ее соеди
нения работают гораздо дольше, чем металлические.

Ценность капов определяется величиной и характером 
расположения их на дереве. Лучшим считается шаро
образная или близкая к ней форма.

Сейчас капы встречаются редко. Общий их запас 
в Средней Азии, согласно нашему учету, составляет 
около 2 тыс. т, т. е. примерно 42 тыс. деревьев, при 
этом около 26 тыс. приходится на районы Западного 
Тянь-Шаня (главным образом на Арсламбобско-Кугарт- 
ский ореховый массив); 15 тыс. — на районы Памиро- 
Алая (преимущественно юго-западные отроги Дарвазско- 
го хребта), 700 деревьев — на Западный Памир и только 
300 — на районы Западного Копет-Дага.

Деревья со стволовыми капами чаще всего встречают
ся в низкополнотных насаждениях, а также в местах, 
хорошо обеспеченных влагой. При затенении капы мо
гут образовывать корни (длиной до 20 см). Такой слу
чай отмечен у  засыпанного землей капа (у выхода 
родника).

Капы бывают прикомлевые (80%), стволовые, реже

образуются на ветвях (2%). На юго-западных отрогах 
Дарвазского хребта на одном стволе обнаружено семь 
капов небольшой величины.

Особенно ценится древесина черных капов. Для про
мышленных целей используются капы массой не менее 
60 кг, но в природе этот показатель чаще всего не пре
вышает 40—70 кг, средний поперечник 30—60 см. Тем 
не менее нами взяты на учет формы ореха грецкого, 
масса капов которых достигает примерно 2 т, а диаметр 
поперечников — 2 м (Сары-Хосорский ореховый массив 
на Памиро-Алае и Арсламбобско-Кугартский — в Запад
ном Тянь-Шане). У деревьев, растущих по склону, ком
левой наплыв часто засыпан землей. Очень крупным он 
бывает у деревьев с сильно развитой кроной. В среднем 
диаметр капа превышает диаметр дерева на высоте 
груди в 2—3 раза. Стволовые капы меньше комлевых, 
зато текстура древесины первых привлекательнее.

Капы представляют собой своеобразные свилеватые 
тела. Поверхность их сильно шероховатая, покрыта пе
ресекающимися бороздками. Обрастая корой дерева, 
они до некоторого времени незаметны. Свилеватость, 
как известно, является пороком древесины, значительно 
снижающим ее сортность. Однако к капам это не отно
сится. Из-за усиленного размножения клеток древес
ные волокна (либриформа) и сердцевинные лучи ка
пов, обходя набухшие почки, искривляются в разных 
направлениях, образуя волнистую структуру древесины 
с глазками.

Образование капа (наплыва) происходит в результате 
массового пробуждения близко расположенных друг 
к другу подкорковых спящих почек и одновременного 
интенсивного прироста окололежащей древесины. Коли
чество спящих почек достигает нескольких тысяч. Они
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постепенно множатся, нарастают, не формируя веток- 
побегов, имеют только укороченный розеточный рост 
внутри растения и коротенькие в 2—3 см (0,5—0,8 см 
в диаметре) конусообразные шипы, усыпающие кап 
сплошной щеткой. Каждый такой шипик имеет сердце- 
вину и ядровую древесину, благодаря чему и образуется 
так называемый глазок. При разрезе вся масса капа 
состоит из таких глазков — это чрезвычайно красивый 
рисунок с особым блеском, меняющимся при измене
нии и направления света.

Колония разросшихся под корой сближенных спящих 
почек задерживает быстрое прохождение через них 
нисходящего тока пластических веществ. Прорастающие 
шипики-побеги с периферии покрываются конусообраз
но нарастающей древесиной за счет откладывающегося 
камбия. Верхушка конусообразного шипика-побега про
должается в небольшой (1—2 мм) очень тонкий стол
бик, каждый из которого заканчивается в коре едва за
метной на глаз почкой. У совсем молодых капов целый 
ряд еще спящих почек находится на поверхности коры, 
позже погружается в кору. Почка состоит из деформи
рованных, малоразвитых листочков и чешуй, точка рос
та — из мелких и округлых клеток (в конце лета туго 
набитых маслом), расположена под листочками. Ниже 
точки роста ткань дифференцируется на первичные со
судистые пучки и сердцевину. Прокамбий образует 
отдельные вытянутые в длину клетки со спиральными 
утолщениями. Постепенное смыкание сосудистой ткани 
(образованной из прокамбия) хорошо просматривается 
на поперечных разрезах побегов, взятых последователь
но от веришны вниз. Непосредственно у точки роста 
она еще не за>П51кается в сплошное кольцо, однако 
у основания побега переходит в сплошное кольцо оде- 
ревяневшей сосудистой ткани, окружающей древесину. 
Таким образом, укороченные побеги почек капа всегда 
начинаются от сердцевины дерева. Интенсивное деление 
и рост спящих почек стволового капа происходят в раз
ных плоскостях дерева. Расширение пучка укороченных 
побегов спящих почек хорошо просматривается как на 
поперечном, так и на радиальном разрезах капа. На 
поперечном разрезе, сделанном выше или ниже первых 
зародившихся спящих почек, видно, что пучок укоро
ченных побегов скрывается в древесине, не доходя до 
ее сердцевины. Здесь наблюдаются темные округлые 
пятнышки (поперечный разрез), которые вначале на
ходились в плоскости разреза, а теперь уже в другой 
плоскости.

Анализ разрезов показал, что укороченные побеги 
имеют плоскость своего роста лишь в момент образо
вания почки, здесь же они идут в перпендикулярном 
к поверхности капа направлении. Так как рост спящих 
почек примерно одинаков, а каждый укороченный побег 
растет в наикратчайшем (перпендикулярном) к поверх
ности капа направлении, капы имеют шарообразную 
или близкую к ней форму. Растущая почка побуждает 
или усиливает деятельность камбия, поэтому возле 
скрытых у 1̂ ороченных побегов спящих почек более ши
рокие, чем обычные годичные кольца, и прирост дре
весины более усиленный.

На тангептальиом разрезе стерженьки коротких по

бегов имеют вид темных пятнышек («глазков») диа
метром 0,25—0,6 см. Из сочетания их с волокнами дре
весины, окружающей укороченные побеги, разрезанных 
не строго поперек, а часто вдоль их оси, и возникает 
замысловатый узорчатый рисунок фанеры. Красота 
текстуры капа ореха не уступает лучшим декоративным 
видам древесины.

В Румынии лесоводы-селекционеры ведут успешные 
работы по селекции ореха грецкого путем отбора луч
ших форм по художественным качествам древесины.

Возникновение капов относится к очень раннему воз- 
расту дерева. Так, в мае 1972 г. на питомнике ореха 
грецкого Среднеазиатской опытной станции ВИР (г. Таш
кент) нами обнаружено три 2-летних сеянца с каповы
ми образованиями. Более десяти деревьев ореха в при
родных условиях Памиро-Алая имели капы в 10— 15- 
летнем возрасте. Рост капа по диаметру при благоприят
ных условиях продолжается в течение всей жизни де
рева. Капы растут медленно. Образуя очень короткие 
побеги и обрастая корой дерева, они до некоторого вре
мени незаметны. Как только дерево прекратит свой рост 
в высоту, спящие почки, получая больигае количество 
гь\астических веществ, начинают усиленно расти. Интен
сивный рост капа для разных деревьев отмечен в раз
ное время и зависит от индивидуа.'лных особенностей 
дерева. У одних деревьев с 30, у других с 40—50 лет 
можно наблюдать уже вполне сформировавшиеся малые 
капы. Рост капа по диаметру при благоприятных усло
виях продоллсается в течение всей жизни растения. 
Формирование же капа по высоте продолжается до
50 лет, затем рост его в высоту прекращается или идет 
крайне медленно. Небольшие капы у деревьев спелого 
возраста могут прекратить свой рост и зарасти обыч
ной древесиной, что зависит от индивидуальных 
свойств клона, а также от влияния внешних условий.

Рост капа находится в корреляционной связи с ростом 
и состоянием кроны дерева. Накопление основной дре
весной массы капа совпадает с периодом наибольшего 
роста дерева, т. е. с 40 до 90-летнего возраста (после 
того, как дерево сильно разовьет крону). В это время 
спящие почки как раз получают наибольшее количество 
пластических веществ. Максимальная величина капа 
массой до 2 т и в поперечнике 1—2 м отмечена в на
саждениях 100—200-летнего возраста (Западный Тянь- 
Шань).

При повреждении кроны у каповых деревьев даже 
70—80-летнего и более старшего возраста спящие почкп 
образуют обильную поросль. Так, на капе диаметром
0,9 м через год после потери деревом кроны было око
ло 70 жизнеспособных побегов.

Наиболее удобных для эксплуатации размеров (40 и 
более см в поперечнике) кап достигает к 80— 100 годам 
жизни дерева. После отмирания основного ствола он 
образует побеги, его заменяющие. Всякое заболевание, 
на наш взгляд, влечет сильное разрастание капа. В не
которых случаях спящие почки, пробуждаясь, проби
вают кору и развивают обычный порослевой удлинен
ный побег. Как только дерево слабеет, побеги, образую- 
mjie наплыв и получая большую порцию питательных 
веществ, разраиаются. Листья на таких побегах уже
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в первый год имеют нормальную величину и форму 
листа, что свойственно при нормальном развитии орезсу 
грецкому в 3—6 лет. Прирост наплыва идет энергичнее 
прироста дерева по диаметру в 1,5—2 раза.

Общее нарастание древесины капа связано не только 
с деятельностью камбия, но и с ростом самих спящих 
почек. Большая часть их находится под корой и осевой 
своей частью связана с конусообразными выростами 
древесины капа. Камбий охватывает периферию выроста 
и поднимается по нему до самой точки роста спящей 
почки, где он входит в контакт с деятельной прослой
кой спящей почки, проходящей на некотором расстоя
нии от точки роста и разъединяющей своей тканью 
сосудистые пучки на отдельные участки. Прослойка эта 
состоит из мелких, несколько поперечно вытянутых кле
ток с богатым протоплазматическим содержанием. Дея
тельная прослойка откладывает в сторону наплыва клет
ки, которые, удлиняясь по мере роста, отодвигают вер
хушку почки параллельно работе камбия. Соответ
ственно камбию деятельная прослойка откладывает го
дичные приросты. На оси короткого побега в его внут
ренней части (погруженной в древесину) эти приросты 
совпадают с годичными приростами конусообразного 
выроста, что хорошо заметно на молодых капах. Сама 
мочка роста, если и растет, то весьма незначительно.

Кроме спящих почек, в коре наплыва наблюдаются 
еще сферобласты — особые выпячивающиеся шарики, 
потерявшие связь с древесиной. Они ведут паразитич- 
ный образ жизни в коре. Величина их колеблется от 
микроскопических размеров до крупного куриного яйца 
Иногда их бывает очень много. Сферобласты не долж
ны произойти от спящей почки, отжатой от древесины 
и потерявшей с ней связь. Мелкие сферобласты иногда 
встречаются на молодых капах: почти микроскопиче
ских размеров, меньшей величины, чем спящие почки. 
Они не имеют никаких признаков переходных стадий 
превращения почки в сферобласт в виде остатков по
чечных чешуй, расположены под самой кожицей коры, 
отделяются от древесины корой, что исключает их связь 
со спящими почками и древесиной. Это явление, ви
димо, физиологического характера. Путем кольцевания 
(перетяжки, пропилы) можно достичь усиления роста 
капа, который в этом случае получает дополнительное 
питание за счет задержки пластических веществ. Уси
ленное снабжение почек питательными веществами мо
жет вызвать их рост в удлиненные побеги (образуется 
густая щетка).

Природа образования капов до настоящего времени 
является предметом дискуссий. Между тем знание это
го вопроса необходимо для искусственного получения 
капов.

Многие ученые считают каповый нарост уродством, 
патологией в развитии дерева. Так, С. Печникова [5] 
указывает, что капообразование связано с особенностя
ми климата; континентальность его вызывает в летнее 
время временные перерывы в движении нисходящего 
тока пластических веществ. В то же время она до
пускает, что наплывы являются результатом бактериаль
ного процесса. Причиной капообразования В. Некрасо
ва [3] считает особые болезненные образования, про

исхождение которых до спх пор еще не установлено. 
Предполагается возникновение от особого грибка.

П. 3. Виноградов-Никитин (1], С. Т. Пасечник [4] 
причинами капообразования в одних случаях считали 
насекомых, в других — механическое повреждение. 
П. 3. Виноградов-Никитин [1] приводит примеры для 
доказательства этих выводов. Например, у граба появ
ление наплыва связано с грибком, березы — с деятель
ностью паучка фитоптуса, тиса — особой тли, ивы — 
орехотворки; у клена найден наплыв, образовавшийся 
после явных следов ударов клювом дятла. А. Яблоков 
[7], А, Козьмин [2], изучая биологию капов, пришли 
к выводу, что капообразование — нормальное биологи
ческое явление, передающееся по наследству у опреде
ленных разновидностей ореха грецкого, березы (пуши
стой и карельской).

На наш взгляд, этот признак генотипический. Мы 
располагаем для доказательства этого достаточно убе
дительными сведениями и проверенными аналогами глу
бокого сходства этих форм ореха грецкого с формами 
березы, клена, ольхи и других древесных пород. Это 
же было подтверждено убедительными исследованиями 
А. В. Козьмина [2] по изучению каповых форм березы 
пушистой. Они, очевидно, сохраняют способность капо
образования в своем потомстве как при семенном, так 
и при вегетативном размножении. В ореховых лесах 
Тянь-Шаня и Памиро-Алая мы встречали каповые де
ревья небольшими биологическими группами. Внешний 
габитус деревьев в таких куртинах доказывает общ
ность их происхождения (сходны по характеру стволов, 
типу ветвления и др.).

Каповые деревья обладают большой жизненностью 
и живут в 2 раза дольше, чем деревья в тех же усло
виях, не образовавшие капов. Полагаем, что это здоро
вое биологическое защитное явление, возникшее в про
цессе эволюции ореха грецкого в определенных усло
виях внешней среды, которое предохраняет от повреж
дения насекомыми, от болезней, ветровалов, высокой 
или низкой температуры.

Для выяснения особенностей наследственной переда
чи данного признака заложены экспериментальные ро
щи березы в Подмосковье и Новосибирской обл. Во 
ВНИИЛМе прививки каповой березы на 3—6-летние се
янцы в открытом грунте дали 30—70% приживаемости. 
Наши попытки обнаружить в природе каповые наплывы 
на других видах рода Югланс к положительным резуль
татам не привели. При экспедиционном обследовании 
зарослей ореха маньчжурского на Дальнем Востоке, 
Приморском, Хабаровском крае и в Амурской обл. 
(1971 г.) не выявлено ни одной каповой формы. Мы счи
таем, что представляет практический и теоретический 
интерес провести исследования по прививке каповых 
форм ореха грецкого на других видах рода Югланс, 
в частности, на маньчжурском.

На деревьях иногда можно видеть наплывы с глад
кой поверхностью коры, но это не капы. У  гладкокорых 
наплывов древесина почти обычная по своему строению. 
Причем такие наплывы встречаются на стволах всех 
пород, а капы характерны для лиственных: ореха грец
кого, березы пушистой и карельской, липы, клена, ивы.
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ольхи. Пос/^е ореха грецкого чаще всего капы встре
чаются на березе пушистой и карельской.
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УДК 634.51

ИНТРОДУКЦИЯ ОРЕХА ГРЕЦКОГО  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. А. КОРНИЕНКО, Л. В. ШОЛОХОВ

Специалисты Новочеркасского инже
нерно-мелиоративного института совместно с сотрудни
ками опытно-мелиоративной станции проводят большую 
работу по селекции ореха грецкого. Первые исследова
ния в этом направлении начаты в 1949 г. Осуществлена 
селекция 60 местных форм, взяты на учет и обследова
ны все деревья, произрастающие в г. Новочеркасске 
и его окрестностях. Восемь селекционно-лучших ис
пользованы для закладки участка по изучению насле
дования зимостойкости, качества плодов и типа дихога
мии. Эти же деревья использовались в качестве мате
ринских при половой гибридизации. Саженцы шести 
гибридных форм высажены в географическом саду. 
В настоящее время здесь произрастают деревья ореха, 
выращенные из семян, полученных из различных райо
нов Ростовской обл., Украины, Молдавии, Северного 
Кавказа, Краснодарского края, республик Средней 
Азии.

В 1963— 1975 гг. в географическом саду проводились 
подеревные фенологические, с 1976 г.— наблюдения за 
маточными деревьями по методике ЦНИИЛгаСа [4] 
Установлено, что наиболее зимостойки местные формы 
из интродуцентов — особи из Восточного Кавказа и Ук 
раины. Наиболее страдают от низких температур кли 
матипы из Средней Азии и Черноморского побере^кья 
Плоды скороплодного сорта «идеал» местной репродук 
ции лучшие по качеству: при средней величине ореха 
они имеют тонкую скорлупу (до 1 мм), высокий выход 
ядра (до 69%), содержат 66, 74% «сырого» жира, ядро 
извлекается очень легко. Важно отметить, что скоро
плодные формы местной репродукции цветут за лето 
дважды и образуют плоды на побегах из боковых по
чек. Поскольку орех образует пестичные цветки только 
на верхушечных почках побега, подмерзание их ведет 
к снижению урожайности. Скороплодные же формы 
ежегодно плодоносят, хотя отмечено обмерзание одно
летнего прироста, который вместо двух — трех орехов 
способен образовывать семь — восемь.

Почки ореха грецкого набухают во второй — третьей, 
рост побегов начинается в третьей декаде апреля, пол
ное облиствение наступает во второй — третьей декаде 
мая, закладка верхушечных почек у  «Ивановых» побе
гов — во второй половине июля, ростовых — в июне, 
У местных форм рост побегов и закладка верхушечных 
почек происходят в зависимости от погодных условий

года на несколько недель раньше, чем у интродуцентов. 
Среднеазиатские особи вегетируют дольше, чем местные 
и другие интродуценты, климатипы из Украины и Вос
точного Кавказа — примерно так, как местные формы. 
Вегетационый период заканчивается обычно в октяб
ре, причем листопад у местных и части украинских 
и восточно-кавказских форм происходит естественным 
путем, у остальных — только после первого заморозка. 
Минимальная сумма среднесуточных положительных 
температур воздуха в период начала вегетации ореха 
может быть 190,1° С, средняя — 256,3, максимальная — 
315,6° С.

По типу дихогамии выделяются протерогиничные 
(41,1%), протерандричные (49,8%), гомогамные (0,3%). 
Причем более урожайными могут быть как те, так 
и другае особи.

Тип дихогамии материнских экземпляров при семен
ном размножении наследуется таким образом: каждое 
дерево дает потомство, состоящее в сред}1ем из 45,6% 
протерегинпчных (ПГ) и 54,6% протерандричных (ПА) 
особей. Тип дихогамии со временем у  дерева не изме
няется, однако цветение пестиков может продолжаться 
7— И дней, сережек 5— 10. Разрыв между концом цве
тения одних и началом цветения других может дохо
дить до 5 дней, в некоторые годы у  деревьев ПА период 
одновременного цветения мужских и женских цветков 
может составлять 1—3 дня, а у ПГ даже 4 |2]. Счи
тается, что если на дереве наблюдается хотя бы частич
ное одновременное цветение пестиков и сережек, то это 
способствует лучшему опылению и повышению урожай
ности, Аналогичные данные получены и другими иссле
дователями [3, 5].

Образцы от 800 1ъ\одоносящих деревьев подвергали 
лабораторному анализу (наиболее перспективные испы
тывали не менее 3 раз). Анализ показал, что особи 
с крупными и среднилга орехами составляют 98, тонко- 
и среднекорыми — 99%, У половины из них масса оре
ха более 10 г, у 10,6%— очень высокий выход ядра 
(>55,0% ), У 45,6%— хороший (48,1—55%), у 43,8% 
деревьев — средний и низкий (<48,0% ). Очень легко 
извлекается ядро у 90% особей. Местные формы всту
пают в плодоношение раньше, чем интродуценты: 
в 10-летнем возрасте насчитывалось соответственно 100 
и 75% деревьев. Среди 600 плодоносящих деревьев вы
делено 23% л^^ших, у которых в течение последних
5 лет урожайность была не менее 2,5 кг в год.

Выделение маточных деревьев проводилось по сумме 
наиболее важных признаков: зимостойкости (баллы
5— 4), типу дихогамии (выделялись как протерогиничные, 
так и протерандричные особи), урожайности (не менее
2,5 кг в год), по размерам орехов (не менее 10 г), тол
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щине скорлупы (не более 2 мм), выходу ядра (не менее 
48%) и легкости его отделения по содержанию «сырого» 
жира (не менее 60%). Из скороплодных форм местной 
репродукции к маточным отнесены и такие, у  которых 
в наиболее холодные зимы обмерзал однолетний при
рост (балл 3), поскольку они, как указывалось выше, 
ежегодно плодоносят, обладая способностью образовы
вать плоды на побегах из боковых почек.

По данным ореховодов Средней Азии [1], из-за ран
него вступления в плодоношение скороплодные фор
мы менее долговечны (30— 35 лет), чем обычные де
ревья. Поэтому в посадки сильнорослые местные сле
дует вводить в качестве уплотнителя скороплодные 
формы ореха. При этом размещение местных деревьев 
должно быть не менее 16X16 м. В результате анали
тической селекции выделены перспективные формы, 
которые могут быть использованы в работах по синте
тической селекции: пять высокоурожайных, 20 зимо

стойких, 29 с очень высоким (более 55%) выходом ядра,
16 скороплодных форм, обладающих способностью об
разовывать плоды на побегах из боковых почек, и одна 
позднераспускающаяся форма. Перечисленные маточ
ные деревья рекомендуются для заготовки селекционно
го семенного и привойного материала при закладке 
промышленных плантаций ореха грецкого в условиях 
Ростовской обл.
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УДК 634.51

О СЕЛЕКЦИОННЫХ ФОРМАХ ОРЕХА ГРЕЦКОГО
в. п. КОМАРОВ {СредазНИИЛХ]

Значение ореховых лесов в народном 
хозяйстве страны очень велрпсо. Широколиственные на
саждения играют огромную почвоохранную, климато
регулирующую, санитарно-гигиеническую в эстетиче
скую роль. Они служат аккумуляторами влаги, которая 
как накапливается непосредственно в лесных массивах, 
так и улавливается при стекании с вышерасположенных 
безлесных территорий.

Еще не так давно ореховые леса занимали обширные 
участки южных горных районов страны, но в резуль
тате бессистемной пастьбы скота и заготовки древеси
ны сильно изредились. К 1979 г. общая площадь орехо
вых лесов в Узбекистане составляла около 3 тыс. га. 
Однако для полного удовлетворения в ореховой продук
ции необходимо увеличить площади под ореховые куль
туры. За 1976— 1979 гг. в республике заложено свыше 
2 тыс. га насаждений этой породы. В горных районах 
выявлено более 30 тыс. га земель, пригодных для со
здания плантаций. Это прежде всего горные системы 
южных районов — Кугистантау, Байсунтау, Зеравшан- 
скип и Гиссарский хребты.

Орех грецкий произрастает в зонах от 1000 до 2000 м 
над ур. моря. В горных условиях его следует высажи
вать на склонах северных экспозиций, где почвы более 
мощные. Для получения высоких и устойчивых урожаев 
рекомендуется регулярный полив. В районах с влаж
ным климатом, а также по берегам рек, саев, в местах 
выхода родников насаждения можно выращивать без 
орошения.

С учетом перспективности ореха грецкого для юга 
Узбекистана и других республик Средней Азии отделом 
селекции СредазНИИЛХа проводится определенная ра
бота по селекции ценных форм. Для создания про- 
мышле^гаых плантаций отобрано большое количество

высокоурожайных деревьев 20 наиболее ценных форм, 
произрастающих в отрогах Гиссарского хребта, в сред
ней части горной р, Сангардак (Узунский лесхоз, Сур- 
хандарьинская обл.), на высоте 1300 м над ур. моря. 
Климат района близок к субтропическому. Безморозный 
период длится около 200 дней. Среднее количество 
осадков — 660 мм, абсолютная влажность воздуха 8 мб. 
Почвы горные, темно-серые, в основном средней мощ
ности. Высокие летние температуры (+40° С) и срав
нительно низкие средние создают наряду с другими 
факторами оптимальные условия для произрастания оре
ха грецкого. Из отобранных для дальнейшего размно
жения по крупности плодов отличается форма 19-111, 
у которой размер ореха равен 41X36X38 мм, масса —
20,8 г, выход ядра — более 50%, ядро извлекается це
ликом, содержание жира — 72,1, сахара — 3,3%: форма
13-Ш имеет размеры 41X38X36 мм, масса целого оре
х а — 17,7 г, выход ядра — 47,4%, содержание жира — 
71, сахара — 3,1%. Хорошие показатели у форм 20 III, 
28-V, 18-III, 1-III, 2-III, 9-Ш и некоторых других.

В течение ряда лет проводились наблюдения для де
тального изучения биологических факторов — урожайно
сти, устойчивости к вредителям и болезням, периодич
ности плодоношения, начала и конца цветения и т. д. 
Установлено, что в среднем начало вегетации у боль
шинства форм приходится на середину апреля, фаза об- 
листвления обычно завершается в середине третьей 
декады апреля. Сроки цветения различных форм неоди
наковы и колеблются в зависимости от климатических 
условий года. Зацветают деревья ореха в конце апре
ля — начале мая. Позднее цветение, по-видимому, свя
зано с высокой чувствительностью этой породы к по
ниженным температурам, о чем говорит такой фактор, 
как почти ежегодное подмерзание части однолетних 
побегов. В зависимост!} от типа цветения у  отобранных 
форм встречаются особи как протогеничные (1-Ш, 5-III, 
20-111), так и протоандричные (2-Ш, 18-Ш). Деревья, 
имеющие протоандричный тип цветения, для хорошего 
плодоношения нуждаются в дополнительных опыли
телях.
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Сроки зацветания врлдолснных форм различны; среди 
них имеются ранне- и позднецветущие. Разница при 
цветении различных форм в среднем равна 7 дням. Про
должительность цветения также неодинакова и варьи
рует в пределах 6— 10 дней у  женских и 4—7 у муж
ских цветков. Урожайность отобранных форм колеблет
ся от 2 до 4 баллов (по 5-балльной шкале).

Выделенные деревья являются весьма перспективны
ми и их следует рекомендовать для размножения 
в южной зоне Узбекистана и сходных по климатиче
ским характеристикам районах Средней Азии. Если 
создаются посадки из выделенных форм, имеющих про- 
тоандрпчный тип цветения, то в их состав надо вводить 
деревья с протогеничным типом. Для получения доста
точного количества ценных сортовых саженцев ореха 
грецкого с целью создания орехоплодных лесосадов 
в первую очередь необходимо создать маточные план
тации окулировкой или прививкой глазками, взятыми 
с отобранных форм. Привитые деревья ореха грецкого 
сохраняют ценные качества материнских сортов и рано 
(на четвертом — пятом году) вступают в плодоношение, 
тогда как непривитые — лить с 10— 12-летного воз
раста. Прививку сеянцев проводят на второй или тре-

Tira год, когда толпц1на их штамба достигнет !—2 см. 
Лучший срок прививки для южных зон Среднеазиат
ских республик — первая половина июня. Ддя получе
ния высоких результатов окулировки привойный мате
риал необходимо заготавливать в день прививки и хра
нить черенки в увлажненной соломе, опилках или влаж
ной мешковине.

Окулировку производят прямоугольным щитком раз
мером 2,5X1 см в штамб подвоя как можно ближе 
к корневой шейке, чтобы в дальнейшем было меньше 
диких побегов. У  окулированного сеянца удаляют верх
нюю часть побега с оставлением стволика с тремя — 
пятью листочками. За неделю до начала работ подвой- 
ные растения тщательно поливают, чтобы вызвать ип- 
тенспвное сокодвижение, способствующее хорошему от
делению коры и высокой приживаемости глазков. 
В первый же год прививка дает побег высотой до 0,5 м, 
вполне одревесневший к концу вегетации. Для усиления 

роста побегов ежегодно осуществляют агротехнические 

уходы — подкормку минеральными и органическими 

удобрениями, регулярные поливы, борьбу с вредителя

ми и болезнями.

УДК 634.51

POGT ГКЕРВДОе О Р Е Х А  ГРЕЦКОГО
И [ й А н ь н ж у р е к о г о

п. к. БАЛАШОВ

Орех грецкпй содержит высокопита
тельные вещества; жирное масло, белкп, сахар. По 
имеющимся данным', в мелких незрелых п.\одах — до 
3000 мг 7о витамина С, в свежпх листьях — 1300 мг 7о, 
в них имеется также витамин I), очень м1юго каротина 
и дуо1̂ ьных веществ. Ценными питательными качест
вами обладает и орех маньчжурский. Оба вида декора
тивны в одиночных и групповых посадках.

На Камышенском опорном пункте ВНИАЛМИ в пло
довую школу высадили 30 саженцев ореха грецкого, вы
ращенных из семян неизвестного происхождения. 
К настоят,ему времени сохранилось четыре по.\усухих 
дерева (высота 1,3—3 м, диаметр 2—4 см), побеги ко
торых часто подмерзают. Орех маньчи^урский более мо
розостоек. В возрасте 39 лет высота 5—4 м, диаметр 
5—7 см, го,>\ичный прирост 7— 13 см. П/юдоношение пе- 
ри( дическое, во время п.ветенкя побеги незначительно 
попреждаются весенними заморозками и летними 
засухами.

Скрещивание ореха грецкого с маньчжурским прове
дено в 1951 г., чтобы повысить морозоустойчивость пер
вого. Весной 1951 г. с появлением цветочных бутонов 
на орехе маньчжурском удалили мужские сережки, 
а бутоны женских цветков изолировали мешочками из 
пергаментной бумаги. У ореха грецкого женских цвет
ков не было. Пыльцу собрали в начале цветения сере
жек ореха грецкого. Опыление женских цветков ореха 
маньчжурского пыльцой ореха грецкого проводили в ут
ренние часы в течение 3 дней, В результате получено

' Гром И. И. Растения витамннопоситсли. М., Медицина, 
1970.

четыре плода, которые под зиму 1951/52 г. подвергли 
стратификации, а весной 1952 г. высеяли в открытый 
грунт. Один из четырех всходов вскоре погиб, другой 
отличался повышенной энергией роста по сравнению 
с оставшимися и по морфологии листа имел большое 
сходство с отцовским растением (орехом грецким). Гиб- 
13ИДНЫЙ сеянец дважды пересаживали с одного места 
па другое, отчего рост его замедлился, но уже в 4-лет
нем возрасте прирост достиг. 100 см в год. Это растение 
зацвело в 13 лет (1963 г.), в 15 был получен один плод, 
представляющий собой второе поколение от свободного 
скрещивания Ti поколения.

СеянхЦ)!, выращенные из семян Гг, по морфологиче
ским признакам имеют большее сходство с материн
ским растением — орехом маньчжурским, но отличаются 
более энергич1шм ростом, что объясняется эффектом 
гетерозиса в первом и последующих поколениях гиб
ридов. Расщепление гибридного поколения в сторону ма
теринского вида также согласуется с известными гене
тическими закономерностями, установленными классиче
ской менделеевской генетикой.

Один из сеянцев посева 1972 г. отличается особенно 
быстрым ростом, его прирост в 1974 г. равнялся 32 см, 
в 1975 г.— 48, 1976 г.— 82 и 1977 г.— 97 см. У этого 
сеянца ство.\ прямой, без разветвлений, и сейчас его 
высота — 3,1 м, диаметр ■— 3 см. У гибридных сеянцев 
не отмечено заболевания и повреждения от морозов 
или засухи. Улучшенные биологические свойства гиб
ридов ореха маньчжурского и ореха грецкого позволяют 
расширить работы по их размножению и внедрению 
в производство — в сады, парки, зеленые и защитные 
зоны поселков и городов области.

Для ускорения массового размножения весной 1967 г. 
проведено испытание гибрида орех грецкий X маньчжур
ский. Было привито копулировкой с язычком 20 черен
ков, прижилось 17. Все сажентвд весной 1968 г. выса-
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ДИЛИ на постоянное место в маточно-семейный участок 
дендрария пункта. В 9-летнем возрасте в неполивных 
условиях привитые деревья габридного ореха имеют 
высоту 1,8—3,2 м, диаметр 2—3,2 см с годичным при
ростом в высоту 14—42 см. Некоторые из них в 1976 г. 
имели одиночные орехи.

У дерева орех маньчжурский X грецкий Гь достигше
го стадии плодоношения, в возрасте Д5 лет высота 4 м, 
диаметр ствола — 6 см, прирост в высоту — 40 см, по 
диаметру кроны — 4 м. В 24 года высота 5,4 м, диа
метр— 18 и 20 см (дерево имеет два ствола), диаметр 
кроны — 8 м, прирост в 1977 г.— 20 см. Форма кроны 
широкораскидистая, шаровидная, плотная. Длина листа 
с черешком у  взрослого дерева 85—87 см, длина че

решка 14— 15 см, листочки сидячие, округлые, длиной 
20—25 см, пшриной И — 12 см с небольшим глянцем 
с наружной поверхности листа, окраска темно-зеленая. 
Листопад в 1967 г. начался 20 сентября, листья осенью 
не буреют, оставаясь зелеными до самого опадения. 
Плод в мягкой оболочке имеет яйцевидную форму 
с небольшой неровной боковой выпуклостью, длина 
плода — 5 см, диаметр — 4,7 см, кожица гладкая, свет

ло-зеленая с серовато белыми вкраплениями и неболь

шим глянцем. Размер ореха в скорлупе: длина — 4,3 см, 

диаметр — 3,5 см. Оболочка плода очень твердая, углуб

ленно-ячеистая, чем он и отличается от своих родителей. 

Швы оболочки имеют ребристый выступ.

ХРОНИКА ХРОНИКА.

ПРОМЫШЛЕННОЕ Л Е С О В Ы Р А Щ И В А Н Н Е -  
ДЕЛО ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАЖНОСТИ

В одиннадцатой пятилетке перед лес
ным хозяйством стоит задача реализации целевой комп
лексной программы создания в Европейско-Уральской 
зоне СССР за счет выращивания леса на специальных 
плантациях постоянной лесосырьевой базы для целлю
лозно-бумажных предприятий. Промышленными метода
ми предстоит вырастить не менее 8 млн. га молодня- 
ков ценных древесных пород. Одним из разделов этой 
программы, предусмотренной Основными направлениями 
экономического и социального развития СССР на 1981— 
1985 годы и на период до 1990 года, является обеспе
чение своевременного возобновления леса на вырублен
ных площадях, реконструкция малоценных и низкопол- 
нотных насаждений.

В настоящее время в значительных объемах прово
дятся лесовосстановительные мероприятия, благодаря 
чему ликвидирован разрыв между рубкой леса й его 
восстановлением. Закончено освоение лесокультурного 
фонда в Украинской, Белорусской, Грузинской, Азер
байджанской, Литовской, Киргизской, Латвийской, 
Армянской, Эстонской союзных республиках и в 32 об
ластях, краях, автономных республиках РСФСР. При 
создании лесных культур главное место занимает по
садка леса. Ее удельный вес в общем объеме работ — 
око,\о 80%.

Заметный вклад в успешное решение этих задач вно
сят члены НТО лесной промышленности и лесного хо
зяйства, В оргат^зациях общества получило широкое 
распространение социалистическое соревнование за эф
фективное и качественное выполнение программ по 
важнейшим научно-техническим проблемам лесной, де- 
ревообрабатываюпдей промышлегшости и лесного хозяй
ства на основе договоров о творческом содружестве. На 
повышение технического уровня производства направле
ны также научно-технические смотры и конкурсы, се
минары и совещания, соревнование научных, инжеп^'р- 
но-технических работников на основе личных и коллек
тивных творческих планов. Годовой экономический эф

фект от проведения подобных мероприятий превышает
30 млн. руб. и способствует высвобождению с тяжелых 
и трудоемких работ около 20 тыс. человек, а эконолгая 
от реализации творческих планов научных, 1Шженерно- 
технических работников достигает 65 млн. руб.

О том, как организации НТО решают проблемы внед
рения промышленных методов лесовыращивания, шел 
обстоятельный разговор на состоявшемся в г. Уфе 
IX объединенном Пленуме Центрального и Башкирского 
областного правлений НТО лесной промышленности и 
лесного хозяйства.

В докладе заместителя начальника Управления вос
производства лесных ресурсов и защитного лесоразве
дения Гослесхоза СССР Е. Н. Колобова отмечалось, что 
труженики отрасли многих республик, краев и обла
стей не только добились высоких результатов по лесо
восстановлению, но и активно работают над дальней
шим совершенствованием и повышением качества лесо
культурных работ. Примером тому является опыт При
карпатского производственного лесозаготовительного 
объединения имени 60-летия Советской Украины («При- 
карпатлес»), где проводится целенаправленная работа по 
восстановлению и приумножешпо лесных богатств. За 
последние 20 лет в области посажено почти 300 тыс. га 
новых лесов, 82% которых занимают быстрорастущие и 
технически ценные породы (бук, ель, хшхта). На боль
ших площадях реконструированы малоценные насажде
ния. Почти половина всех затрат на лесное хозяйство 
(в среднем 8,4 млн. руб. в год) покрывается за счет 
хозрасчетной деятельности, что возможно только в 
условиях единого лесного комплекса. Вот уже более
10 лет прирост леса в Прикарпатье превышает его вы
рубки.

Хорошо известен передовой опыт смоленских лесо
водов, применяющих средства химии при ' подготовке 
почвы под лесные культуры, уходах за ними и рекон
струкции малоценных насаждений. Этот опыт уже 
внедрен в Анжерском и Таштагольском лесхозах Ке- 
мерювской обл.

Коллективы научно-исследовательских институтов и 
опытно-конструкторских организаций Гослесхоза СССР 
разработали принципиально новую технологию выращи-
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вант1Я посадочного материвла и посадки леса сеянцами 
и саженцами с закрытой корневой системой на про- 
мышленно-индустриальнор! основе, позволяющую меха
низировать трудоемкие операции, сократить сроки вы
ращивания, повысить приживаемость лесных культур и 
увеличить производительность труда.

Проведенные ЛенНИИЛХом и Латвийским научно- 
производственным объединением «Силава» исследования 
показывают, что эта технология является перспективной 
для лесного хозяйства по своим организационно-техни
ческим и экономическим показателям. Данный способ 
лесовосстановлен1!Я отличается иной структурой техно- 
лошческих операций и распределением затрат, чем су
ществующие ныне. Здесь 60—70% общей суммы затрат 
приходятся на работы в теплично-питомнических комп
лексах, расположенных в населенных пунктах.

Кроме того, данная технология характеризуется воз
можностью осуществлять лесопосадовдые работы не 
только в течение короткого весеннего сезона, но также 
летом, осенью и даже в ранний зимний период; боль
шими возможностями механизации и автоматизации 
всего процесса лесовосстановления. К тому же центр 
тяжести лесовосстановительных работ перемещается в 
крупные теплично-питомнические комплексы, где выра
щивание посадочного материала можно вести на совре
менной промышленной основе, а непосредственно в ле
су, на вырубках, упростить или исключить трудоем
кие операции лесовосстановительного процесса, как, на
пример, агротехнические уходы. При этом уменьшаются 
производственные площади, занятые сеянцами, вдвое 
сокращаются сроки выращивания посадочного материа
ла и почти в 3 раза снижаются затраты труда.

ЛенНИИЛХом и «Силавой» определен состав компо
нентов и биологические свойства субстрата для заделки 
корневых систем сеянцев, параметры брикетов, разра
ботаны и изготовлены образцы машин и орудий для 
производства посадочного материала и закладки лесных 
культур саженцами с закрытой корневой системой.

В одинна,дцатой пятилетке намечено построить пять 
теплично-питомнических комплексов.

Таким образом, основной проблемой лесовосстановле
ния на современном этапе научно-технического прогрес
са является дальнейшее повышение эффективности и 
качества выполняемых работ. Главное в решении ее — 
перевод лесного семеноводства на селекционную осно
ву, индустриализация питомнического хозяйства, меха
низация и автоматизация процессов создания и выра
щивания лесных насаждений, широкое использование 
средств химии для ускорения процессов выращивания 
и повышения продуктивности насаждений. В этом боль
шую помощь хозяйствам призваны оказать первичные 
организащш НТО.

В целях повышения продуктивности и жизнеустойчи- 
вости насаждений и перевода лесного семеноводства на 
селекционную основу для получения семян с высокими 
наследственными признаками Гослесхоз СССР разрабо
тал и осуществляет сейчас целевую программу созда
ния селекционно-генетической базы отрасли.

К настоящему времени селекционной инвентаризацией 
пройдено более 14 млн. га насаждений, в результате

которой выделено 16,4 тыс. га плюсовых насаждений 
и отобрано 18,3 тыс. плюсовых деревьев. Отведена
148,3 тыс. га постоянных лесосеменных участков и за
ложено 8,4 тыс. лесосеменных плантаций; 112,2 тыс. га 
лесосеменных участков и 2,1 тыс. га лесосеменных план
таций уже аттестованы и зачислены в постоянную ле
сосеменную базу. Около 700 га лесосеменньк планта
ций и свыше 75 тыс. га постоянных лесосеменных участ
ков вступили в плодоношение в 1980 г., на них заго
товлено 1818 т семяи с улучшенной наследственностью, 
в том числе 77,5 т семян хвойных пород.

Закладка плантаций проводится в целях концентрации 
и рационализации производства семян и улучшения их 
наследственных свойств. Это представляет собой каче
ственно новый этап в семеноводстве лесных пород, зна
менующий переход от бессистемных работ к плантаци
онному производству высококачественных семян на 
промышленной основе.

Хороших резу>\ьтатов по созданию постоянной лесо
семенной базы добились предприятия и организации 
научно-технического общества Минлесхоза Украинской 
ССР. Особенно успешно решаются вопросы перевода на 
селекционную основу семеноводства одной из ценней
ших пород — дуба черешчатого. Крупные селекционно
семеноводческие комплексы созданы в Ленинградской 
обл. (Гатчинская и Тихвинская лесосеменные планта
ции), Ивановской (Волжский спецсемлесхоз). Кировской 
(Вятско-Полянский спецсемлесхоз). Новосибирской 
(Бердский лесхоз). Витебской (Глубокский лесхоз). Баш
кирской АССР (Дюрлютинский лесхоз) и др.

В то же время в некоторых республиках, краях и 
областях темпы работ по закладке лесосеменных план
таций остаются низкими, а качество их не соответствует 
современным требованиям. Допускаются нарушения 
технологии, отклонения от проектов и установленных 
нормативов, не обеспечивается необходимая концентра
ция объемов, что отрицательно сказывается на орга
низации и контроле за качеством работ. Медленными 
темпами развертываются работы по селекционному 
семеноводству таких ценных пород, как кедр, пихта, 
дуб, бук. Практически не начато создание постоянной 
лесосеменной базы в республиках Средней Азии. В то 
же время потребность в семенах этих пород ежегодно 
растет, и Основными направлениями экономического и 
социального развития СССР в целях укрепления кормо
вой базы овцеводства предусмотрено дальнейшее об
лесение песков в пустынной и полупустынной зонах.

Предприятия лесного хозяйства Коми АССР, Архан
гельской обл.. Приморского и Хабаровского краев си
стематически испытывают недостаток семян местного 
происхождения. Покрытие дефицита семян за счет меж
областных перебросок приводит к снижению устойчи
вости и продуктивности создаваемых насаждений.

В Архангельском, Кировском, Вологодском управле
ниях и министерствах лесного хозяйства Коми АССР 
и Карельской АССР ежегодно недостает посадочного 
материала. Не решены вопросы создания питомниче
ской базы на Дальнем Востоке, где ощущается постоян
ная нехватка посадочного материала основных лесооб
разующих пород — кедра и лиственницы.
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Однако есть области, опыт которых в этом вопрссе 
следует тщательно изучить и перенять.

Заслуживает внимания и широкого распространения 
накопленный в этом деле опыт НПО «Силава».

В своем выступлении заведующий лабораторией НПО 
«Силава» Я. Я. Броке отметил, что за 10 лет в Латвий
ской ССР саженцами с закрытой корневой системой 
посажено более 1600 га. Результаты приживаемости пре
взошли все ожидания. Однако, для того чтобы расши
рить плантащюнное выращивание леса, необходимо 
решить многие проблемы. До сих пор остро стоит во
прос производства корнезакрывающих субстратов. Пока 
не решено механизированное затарирование брикетов 
с саженцами в контейнеры посадочных машпн.

Зам. председателя Волгоградского правления НТО
А. П. Гусев остановился на работе Калачевского, Урю- 
пинского, Даниловского и Подтелковского лесхозов, 
осваивающих песчаные массивы. Производственные 
процессы ведутся в основном механизированными от
рядами, Индустриальные методы создания защитных 
лесных насаж,^ений обусловили развитие и широкое 
распространение коллективных форм оплаты труда, 
обеспечивающей заинтересованность работников в ра
циональном и высокопроизводительном использовании 
техники, сокращении сроков полевых работ и качествен
ном их выполнении.

Много делают волгоградские лесоводы по приумно
жению лесных богатств. Только в 1981 г, ими посаже
но почти 13 тыс, га новых лесов, заложено 2 тыс, га 
полезащитных полос, 4,4 тыс, га противоэрозионных 
насаждений. Такая ценная культура, как сосна, поса
жена на песках более чем на 5 тыс, га.

Большую работу по механизации трудоемких и руч
ных процессов проводят организации НТО Новосибир
ской обл. Как говорил на пленуме председатель об
ластного правления НТО, начальник управления лес
ного хозяйства С. И. Кабалив, новаторы Сузунского лес
промхоза внедрили автоматическое приспособление 
ПЛА-1 к плугу ПКА-70, пpимeияe^юe д,\я одновремен
ной подготовки почвы и посадки лесных культур. 
А  в Бердском опытно-показательном спецмехлесхозе 
на сборе шишек в постояШ1Ых лесосеменных участках 
используются садовые гидравлические вышки ВГС-3,5. 
В пяти хозяйствах работает сучкоподборщик ПСГ-3, 
В результате производительность труда возросла в
4 раза. Сейчас в области назрела необходимость про
ведения комплексных почвенных исследований с тем, 
чтобы исключить из практики посадку лесных культур 
на не соответствующих им почвах.

Много внимания уделено промышленному лесовыра- 
щиванию, В 1981 г. было разработано технико-экономи 
ческое обоснование организации Ковергтнского экспе- 
римснтально1'о лесного предприятия по выращиванию

балансов ели. Это первое в стране плЕПтап;:опное лес
ное предприятие (ПАП), расположенное в Горьковской 
обл., предназначено для выращивания и поставки ело
вых балансов на Балахнинский ЦБК, А  в целом по 
СССР определены следующие регионы плантационного 
выращивания ели: в Северо-Западном районе — Архан
гельская, Вологодская, Ленршградская, Псковская, Новго
родская обл. и Карельская АССР; в Центральном — 
Костромская, Ивановская, Калининская, Ярославская 
обл.; в Волго-Вятском — Горьковская и Кировская обл.; 
в Уральском — Пермская обл., Удмуртская АССР; в При
балтийском районе — Латвия, Литва, Эстония, Ка.уинин- 
градская обл.

Министр лесного хозяйства Башкирской АССР 
М. X. Абдулов рассказал о комплексном ведении лес
ного и охотничьего хозяйства. Осуществляются работы 
по защитному лесоразведению, облесению земель, за
кладке постоянных лесосеменных участков. Для повы
шения эффективности, улучшения качества селекцион
ных работ, специализации и концентрации переработки 
семян и выращивания посадочного матергтала opranii- 
зовано восемь производственных лесосеменпых станций, 
куда входят фабрика семян, базисный питомник пло- 
щад1.ю 25—30 га. Башкирские лесоводы предложили 
построить технико-питомническое хозяйство по выра
щиванию посадочного материала с закрытой корневой 
системой.

По примеру смоленских новаторов в питомниках и 
при уходах за лесными культурами ycneuiHO приме
няются гербициды. При каждом объединении созданы 
станции охраны и зыциты леса, на которые возложена 
профилактика лесных пожаров, применение химических 
средств и удобрений, борьба с вредителями и болез
нями,

В республике гштрится соревнование за повышете 
качества лесохозяйственных работ; 4735 га аттестованы 
как «Лесные культ>-ры и защитные насаждения от
личного качества», восемь питомников — «Лесной пи
томник высокой культуры».

Учитывая, что создание лесньгх культур — самая тру
доемкая и ответственная работа, Минлесхоз БАССР 
предложил присваивать лучшим участкам лесных куль
тур Государственный Знак качества, разработали проект 
положения. Эта ценная инициатива башкирцев заслу
живает внимания и одобрения.

На пленуме ЦП НТО бы,\и обсуждены проблемы 
промышленного лесовыращивания, механизации трудо
емких процессов, применения химических средств комп
лексного использования лесных ресурсов и внедрения 
безотходной технологии. Все эти вопросы нашли отра
жение в принятом на пленуме развернутом поста
новлении.
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МЕХАНИЗАЦИЯ и  РАЦИОНААИЗАЦИЯ

УДК 53.08 : 630*

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ  
ИИС ДЯЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ
в. ЛАЦИС (НПО «Силава»)

В одиннадцатой пятилетке намечено 
значительно расширить парк лесных машин и агрега
тов, в том числе для рубок ухода. Это в свою очередь 
требует расширения научно-исследовательских работ по 
оценке конструкции и взаимодействия рабочего объек
та с машиной, более эффективных методов сбора и об
работки измерительной информации.

Для испытания манипуляторных лесозаготовительных 
машин для рубок ухода и промежуточного пользования 
лесом, а также сбора данных для научных исследований 
используют традиционную тензометрическую технику 
с усилителем или без него и регистрацией данных на 
фотоленте светолучевого осциллографа. Более совершен
но и эффективно применение системы взаимосвязанных 
приборов — от первичных измерительных преобразова
телей (да1 чиков) до ЭВМ для вычисления результатов 
в конечном виде. Такие системы называют измеритель
ными информационными (ИИС).

В разных отраслях народного хозяйства (например, 
в энергетике, авиастроении и др.) разработана серия 
специализированных ИИС для статических испытаний 
материалов и конструкций (К 732), измерения и преоб
разования аналоговых электрических сигналов (К 734, 
К 200, К 484) [2]. Характерно, что в большинстве как 
в СССР, так и за рубежом ИИС — лабораторного типа 
для стационарных измерений и лишь незначительная 
часть их предназначена для натурных измерений и ис
пытаний. Примерами последних могут служить «Си
риус» (ВИСХОМ), «ЧЕК» (Центральная МИС) дня ис
следований и испытаний сельскохозяйственной техники 
и др. В лесном хозяйстве таких ИИС пока нет, разра
ботаны лишь некоторые специфические требования, 
определяющие различия аппаратурного решения в срав
нении с вышеназванными.

За основу классификации специфических требований 
удобно принять схему, созданную для исследований 
и испытаний сельскохозяйственной техники [4] и бази
рующуюся на таких критериях, как воздействия окру
жающей среды, условия сбора и обработки информа
ции, условия эксплуатации, конструктивное исполнение. 
Рассмотрим эти критерии применительно к исследова
ниям и испытаниям рабочих органов лесозаготовитель
ных машин манипуляторного типа для рубок ухода 
в лесных условиях (рис. 1).

Рис. 1. Требования к аппаратуре ИИ С

П о в о з д е й с т в и я м  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  
наиболее значимы климатические условия: температур
ный диапазон, количество осадков, относительная 
влажность. Как правило, исчерпывающего материала по 
климатическим условиям нет. Поэтому целесообразно 
использовать статистику указанных показателей, заре
гистрированную метеостанцией на протяжении несколь
ких лет и характеризую1цую метеоусловия в стационар
ных базах испытаний или, если их нет, в данной гео
графической местности.

В Латвийской ССР используется статистика минималь- 
ных-максимальных температур метеостанции Мадона за 
несколько лет, характеризующая условия ЛОС «Калсна- 
ва», где испытывается большинство конструкций лесо
хозяйственной техники. После обработки статистиче
ского материала по методике, изложенной в [5], полу
чены требования для аппаратуры ИИС по метеоуслови
ям ЛОС «Калснава» с доверительной вероятностью 0,95: 
по температуре воздуха— от —30 до - f40° С, относи
тельной влажности воздуха 30— 100% и количеству 
осадков за сутки — от О до 30 мм.

Для лесных условий характерно, что преобразователи 
и установленная на рабочем органе аппаратура должны 
быть надежно защищены от прямого попадания влаги, 
так как даже значительное время после прекращения 
осадков влага накапливается на кроне и опадает при 
спиливании дерева.

Лесозаготовительные машины манипуляторного типа 
для рубок ухода, как правило, гидравлические, поэтому 
нужно учитывать возможность попадания масла на ее 
рабочие органы, а также на размещенные на ней пре
образователи и аппаратуру. Здесь важно, чтобы гидро
изоляция и клей для преобразователя были маслостой
кими, не допускали их растворения в масле.

При размещении измерительной аппаратуры на объек-
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Т абл иц а  1

Средняя 
геометри
ческая 
частота 

октавных 
голос, Гц

Вертикальная вибрация 
при допустимой 107 дБ

сидения

Горизонтальная вибрация 
при допустимой 116 дБ

сидения

31,5
63

125
250

81/83
75/87
78/89
70/94

80/78
84/81
77/63
60/60

80/79
72/81
78/85
75/95

84/86
75/89
60/80
58/73

П р и м е ч а н и е .  В числителе— при минимальных оборотах, 
в знаменателе—при максимальных.

те испытаний необходимо правильно оценить переда
ваемые от него вибрации. В нашем случае в качестве 
такой оценки можно использовать данные по парамет
рам вибрации машины ЛП-2 (база для лесозаготовитель
ной машины «Дятел-2»). Измерения проведены отделом 
охраны труда ЦНИИМЭ {табл. 1). Очевидно, что аппа
ратура ИИС должна быть устойчива к вибрации приве
денных частот и амплитуд.

П о  у с л о в и я м  с б о р а  и о б р а б о т к и  и з м е 
р и т е л ь н о й  и н ф о р м а ц и и  при исследовании 
рабочих органов машины обязательны одновременшле 
измерение и регистрация нескольких параметров 
(рис. 2); деформаций (напряжений) в элементах кон
струкций е(о), положения рабочих органов Oi— мо
ментов инерции и скручивания конструкций, создавае
мых рабочим предметом, массы дерева, времени экспе
римента. В зависимости от поставленной задачи иссле
дований разновидность измеряемых параметров может 
возрасти за счет параметров гидросистемы и базовой 
машины. При измерении названных параметров больше 
всего тензорезисторных преобразователей, что упрощает 
их норм1фование по выходной величине для согласова
ния с входом ИИС.

С разнопараметрностью тесно связана ^ffloгoкaнaль- 
ность ИИС — необходимое число одновременно измеряе
мых и регистрируемых параметров. Идеальной по мно- 
гоканальности является система, обеспечивающая од
новременность (парал^\ельность) регистрации этих про
цессов. Однако чрезмерное увеличение числа каналов 
влечет за собой усложнение, повышение массы и стои
мости аппаратуры.

Согласно результатам, полученным в НПО «Силава», 
а также РТМ 13-11-5-73 ЦНИИМЭ [7], при исследо

вании токкостепных конструкций коробчатого типа 
(каковыми является большинство манипуляторов лесо
заготовительных машин) методом «опасных сечений» на 
одном сечении размещают от четырех тензорезисторов 
сопротивления при исследовании деформаций изгиба 
до 10 при наличии дополнительной деформации от мо
мента скручивания конструкции. Б этом случае в из
мерительную цепь включают дополнительно два розе- 
точных преобразователя. Применение последних тре
бует минимум трех каналов измерения и регистрации 
информации.

Положение в пространстве (траектория) рабочих ор
ганов во время рабочего цикла определяется одновре
менной регистрацией углов ai, Ог, Оз, at (см. рис. 2). 
Поэтому при исследовании в динамическом режиме 
процесса деформации с одним тензорезистором сопро
тивления нужно не менее пяти измерительных каналов. 
Таким образом, согласно изложен1шм примерам число 
одновременно регистрируемых процессов (каналов) при 
исследовании рабочих органов лесозаготовительных ма
шин манипуляторпого типа должно быть как минимум 
семь (четыре преобразователя а и один ро’̂ оточного ти
па), При необходимости пользования одновременно 
большим числом измерительных каналов, а также при 
статических измерениях целесообразно использовать 
коммутатор каналов.

Измерительную информацию, поступающую от лесо
заготовительной машины, в зависимости от задания из
мерений следует регистрировать с помощью циф
ровой или аналоговой формы. Первую приме
няют для измерений статической загруженности (систе
ма ЦТМ-3-ПД-100М-СД-107Д) [7—8]) и чисел оборотов, 
исследований работы оператора электроконтактньши 
преобразователями и пр.; вторую — для рогистрации 
измерений динамической загруженности и других вре
менных процессов, 1ю анализ последних выполняют на 
ЦВМ после преобразования в цифровую форму.

При исследовательских испытаниях машин типов «Дя- 
тел-1» и «Дятел-2» в лесных условиях важное значение 
имеет способ передачи измерительной информации от 
объекта исследования до передвижной лаборатории. 
При рубках ухода |1) машина передвигается по узкому 
(шириной до 3 м) технологическому коридору и нахо
дится в более сложных условиях, чем на сплошных 
рубках. Параллельное движение тензолаборатории 
исключено. Чтобы провести измерения с использованием 
проводных каналов передачи информации, тензолабо- 
ратория должна перемещаться впереди валочно-пакети- 
рующей машины по предварительно подготовленному 
технологическому коридору на расстоянии, определен
ном техникой безопасности. Но в таком случае меняют
ся условия эксперимента: операции вьшолняются мед
леннее, чем на производстве, требуется подготовитель
ная работа — предварительные валка и трелевка деревь
ев из технологического коридора. И все-таки нет га
рантии против случайного обрыва тензокабеля (опадаю
щими сучьями и т. п.). Поэтому специфика лесных

Рис. 2. Схема измеряемых параметров при исследоБании 
манипулятора

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



условий требует отказа от проводных каналов передачи 
измерительной информации и применьния радиотеле- 
метрической многоканальной системы.

Многоканальные радиотелеметрические ИИС для ис
пытания сельскохозяйственной техники [6] не получи
ли широкого распространения из-за ряда недостатков 
(помехи от промышленных установок, ЛЭП, атмосфер
ного электричества, низкая надеисность приема, высо
кая стоимость аппаратуры). Однако при дальнейшем 
развитии радиотелеметрии и снижении стоимости ап
паратуры применение указанного метода в лесных ус
ловиях весьма перспективно и является самостоятель
ной проблемой научных исследований (изучение экра
нирующего воздействия древостоя, создание малогаба
ритного и высоконадежного устройства и др.). Значи
тельным успехом является разработка радпотелемет- 
рической установки РТУ-12И1 [8]. По своим техниче
ским параметрам она соответствует требованиям для 
исследования техники в лесных условиях.

Перспективы установки усилительной и регистрирую
щей аппаратуры на объекте испытаний связаны с раз
работкой портативной, миниатюрхюй многоканальной 
вибротряскопрочной усилительно-регистрирующей аппа
ратуры, выходная информация которой была бы удоб
ной для ввода Б ЦВМ. Не менее важно введение 
в структуру ИИС элементов автометрии (автоматиче
ское измерение параметров машины по составленной 
программе, включение и выключение регистрирующей 
аппаратуры по сигналу измерительного преобразователя 
и пр.), сокращающей избыточность информации и сроки 
измерений.

Задачей ИИС является не только сбор, но и обработ
ка информации, поэтому в ее структуру включаются 
специализированные или универсальные средства вы
числительной техники. В случае применения универ
сальных ЦВМ важную роль для автоматического ввода 
измерительной информации в машину играют переход
ные устройства ввода, или аналого-цифровые преобразо
ватели. Если есть аналоговый вход ЦВМ (обычно управ
ляющие ВМ, например, MGOOO, «Aiienp»), ввод данных 
осуществляется автоматически с магнитограммы с ис
пользованием нормирующего усилителя или без него. 
Пока в основном используется ввод данных в ЦВМ 
от перфоленты, данные измерений подготавливаются 
непосредственно в темпе эксперимента, от осцилло
граммы с помощью полуавтоматического преобразова
теля осциллограмм, с магнитограмм автоматически по
средством преобразователя аналог —  код. Подготовка 
данных по схеме осциллограмма — полуавтоматический 
преобразователь — ввод ЦВМ неперспективна, посколь
ку работа на полуавтоматическом преобразователе ос
циллограмм утомительна, малопроизводительна и при
менима для подготовки сравнительно небольшого объе
ма информации (одна — две осциллограммы на 10 кана
лов длиной 25 м).

Входящие в структуру ИИС средства ВТ должны 
быть снабжены программами обработки измерительной 
информации (т. е. числового массива, представляющего 
реализацию случайного процесса F (t), в частности, 
программами масштабирования и упорядочения исход

ного массива, а также программами статистической об
работки результата измерений. Последние включают 
определение распределения значений измеряемо!! вели
чины (составление гистограмм, корреляционных таблиц), 
расчет статистических оценок измеряемой величины 
(математическое ожидание, среднеквадратическое откло
нение и др.), анализ динамики изменения случайного 
процесса (частотный анализ). Только наличие библиоте
ки указанных программ позволяет выполнить оконча
тельную обработку измерительной информации и пред
ставить ее в нужной для конструкторов форме.

При проектировании ИИС важно также предусмот
реть способ обработки измерительной информации 
в реальном масштабе времени или с разделением во 
времени. Для ИИС исследования лесозаготовительных 
машин д̂ \я рубок ухода наиболее приемлемый способ 
математической обработки — с разделением во времени, 
так как используется одновременно несколько измери- 
те.^ьных каналов (до 10). В реальном масштабе време
ни нужна лишь простейшая обработка измерительной 
информации (суммирование сигналов и масштабирова
ние, преобразование в цифровую форму, вывод на пер
фоленту и т. п.) во избежание чрезмерного усложнения 
передвижного комплекса аппаратуры ИИС.

П о  у с л о в и я м  э к с п л у а т а ц и и  ИИС одним из 
важнейших вопросов является энергоснабжение измери
тельной аппаратуры в лесных условиях. Как правило, 
лесосеки отдалены от стационарных источников пита
ния (ЛЭП, установки постоянного тока), поэтому сле
дует пользоваться бортовыми источниками напряже
нием (В) U =  k\2 (^=1 , 2, 3, ...), которое меняется 
в зависимости от степени зарядки (разрядки) аккумуля
торной батареи. По опыту ЛатНИИЛХПа, целесообраз
но напряжение 220 В (127 В) переменного тока с по
мощью бесконтактного тиристорного инвертора. Как 
показала практика измерений, одновременное пользова
ние несколькими видами и номенклатурой стандартных 
напряжений заметно увеличивает гибкость структуры 
ИИС. Что касается емкости аккумуляторов, то она 
должна быть рассчитана на срок не менее 2 рабочих 
дней, поскольку в условиях Прибалтики передвижная 
лаборатория ежедневно возвращается с лесосеки на ба
зу (не более 10 км), где имеются возможности подзаряд
ки батарей.

В целях повышения достоверности измерительной ин
формации и создания условий д,ля диагностики измери
тельных и регистрирующих приборов в лесных услови
ях в структуре ИИС должны быть устройства калиб
ровки и контроля измерительных цепей. Это — уст
ройства масштабирования измеряемой величины в ходе 
эксперимента. В последнее время при измерении де
формаций широко используют метод масштабных со
противлений [3] и приборы с автоматическим масшта
бированием измерительных каналов. Указанный метод 
позволяет также контролировать цепь усилитель — ре
гистратор, наносить дополнительную информацию на 
осциллограмму (последовательность выполнения техно
логических операций, зону преобразований и др.). Для 
контроля измерительных цепей пригодны различные
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имитаторы деформаций, и моментов — тарировоч-
ные балочки и стенды и пр.

Аппаратура ИИС для исследования лесохозяйствен
ных машин должна работать с такой надежностью, что
бы во время экспериментов не заниматься ремонтом 
[6]. Чтобы исключить ремонт аппаратуры и повысить 
оперативность экспериментальной работы, желательно 
иметь резервный фонд блоков и приборов, отказы ко
торых наиболее вероятны и особенно не подлежащих 
восстановлению. Это прежде всего усилительные блоки 
тензоканалов, светолучевые осциллографы, гальвано
метры-вставки, магнитные головки магнитографов и т. д. 
Наличие в лаборатории второго комплекта такой аппа
ратуры позволяет планировать ремонт и обслужива
ние ее без учета сроков испытаний.

П о  к о н с т р у к т и в н о м у  и с п о л н е н и ю  ИИС 
перспективно применение унифицированных элементов 
агрегатного комплекса средств электроизмерительной 
техники (АСЭТ) [2] или размещение взаимосвязанных 
приборов на специализированных амортизаторах без 
объединения в унифицированную стойку. Ориентация 
на использование серийно выпускаемых приборов АСЭТ 
целесообразна для обеспечения максимальной гибкости 
структуры ИИС, сокращения до минимума нестандарт
ных переходных и согласующих устройств, являющих
ся в то же время источниками дополнительной по
грешности.

Для работы важное значение имеет удобство разме
щения и крепления приборов в передвижной лабора
тории. Измерительные приборы и регистрирующая ап
паратура должны быть размещены так, чтобы для экс
перимента требовалось наименьшее число обслуживаю
щего персонала (обычно один — два человека). Крепле
ние приборов и подсоединение к общей схеме должны 
допускать оперативное их снятие и отключение от из
мерительной цепи без перепаек. Это обусловливается 
необходимостью ремонта либо замены вышедшего из

строя блока или прибора, а также для изменения 
структуры ИИС.

Специфика условий леса требует учитывать транспор
табельность системы от временной базы к месту испы
таний и обратно при минимальном объеме монтажно
демонтажных работ. Следовательно, надо предусмотреть 
крепление приборов и их стоек на амортизаторах, пред
отвращающих толчки, удары и другие воздействия при 
движении по лесосеке; использование вибротряскопроч- 
ной аппаратуры; возможность снятия и упаковки для 
транспортирования приборов, чувствительных к повреж
дению, но необходимых для решения конкретной за
дачи.

Одно из важнейших свойств ИИС — гибкост ь ст рукт у

р ы . Это означает возможность выполнения разных задач 
как по объему измерений, так и по номенклатуре изме
ряемых и регистрируемых параметров. Для обеспечения 
этого свойства необходимы применение преобразовате
лей, регистраторов и усилителей с унифицированными 
(соответствующим требованиям ГСП) входными и выход
ными параметрами, а также рациональная разработка 
цепей коммутации приборов (стационарный монтаж).

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Иевинь И. К., Кажемак А. Я. Проблемы технологии ру
бок ухода. Рига. 1973.

2. Илюнин К. К. и др. Справочник по электроизмерительным 
приборам. Ленинград,  1977.

3. Клейнман Г. Т. Основы расчета и методика использова 
ния устройств для калибровки измерительного тракта при ис 
пытании сельхозмашин. — Труды ВИСХОМ, вып. 84. М., 1975.

4. Макаревич Л . М. Измеритет-ьные информационные системы 
для исследований и испытаний сельскохозяйственных машин 
Обзор ЦНИИТЭИ тракторосельхозмаш. М., 1975.

5. Макаревич Л . М., Клейнман Г. Т. Обоснование парамет 
ров тензоусилителей для исследований сельскохозяйственных 
машин. — Тракторы и сельхозмашины, 1974. № 5.

6. Макаревич Л. М., Шепотьер О. А. Системное метрологи
ческое обеспечение испытаний, лесозаготовительной техники. — 
В кн.: Метрология испытаний и исследований лесозаготови 
тельных машин. — Труды ЦНИИМЭ. Химки, 1979.

7. РТМ 13-11-73. Л\етодика оценки прочностны.х качеств ме 
таллоконструкций навесного оборудования. Химки. 1975.

8. Радиотелеметрическая установка РТУ-12И1. Барнаул 
1978.

УДК 630*232.216

ЯМОКОПАТЕЛЬ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ  
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЗАГЛУБЛЕНИЕМ

Ю. к. ТЕЛЕШЕК (УкрНИИЛХА); И. Г. ЯКОВЕНКО, 
Н. Н. АГАПОНОВ (Крымская горная ЛОС); С. Р. БУЛАХ 
(Севастопольский лесхоззаг)

Облесение горных склонов Крыма 
Б настоящее время базируется в основном на предва
рительном их террасировании. Между тем на части 
сильноразмытых склонов, представленных мелкоконтур- 
ны^ш участками, террасирование не только малоэффек
тивно, но практически невозможно из-за малой протя
женности гонов (по горизонтали). Опыт показал, что 
в таких условиях перспективна частичная подготовка 
посадочных мест путем устройства лесокультурных 
площадок или ям. Последнее здесь получило более ши
рокое распространение.

Ямы копают с помощью колесных экскаваторов

Э-153А и ЭО-2621 или ямокопателя КЯУ-100, навешен
ного на тракторы классов 14 и 30 кН. Эти машины 
эффективны на мелкоконтурных участках со склонами 
крутизной до 12°; на более крутых по требованиям тех
ники безопасности их применять опасно. Кроме тоге, 
наличие камней в обрабатываемом слое почвы приво
дит к частой поломке рабочих органов и снижению 
производительности. Об этом свидетельствуют данные 
наших наблюдений за работой экскаваторов и ямоко
пателей на посадке растений на склонах крутизной до 
10° (см. таблицу).

Наблюдения проводились в Севастопольском лесхоз- 
заге. Ямы глубиной 0,6—0,7 м копали экскаватором 
(0,8X1,3 м) и ямокопателем (в диаметре 0,6 м). Из таб
лицы следует, что производительность и коэффициент 
эксплуатационной надежности машин зависят от состоя
ния почвы. Худшие показатели для глубокого пере
крестного рыхления почвогрунта объясняются концент
рацией камней и тем, что они удерживаются в верхнем 
горизонте, а мелкозем оседает на дно ще.\и. Из-за пе-
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Общий вид ямокопателя, переоборудованного из буровой 
колонны Д-453А:

■' — подвижная опора; г — вал; 3 — гидроцилиндр: 4 — стремни
на; .5 — стойка; й — редуктор; 7 — основание: «  — бур; S — леме- 
хи; /(/ — перка; // — опора; /2 — присоединительные точки на
вески трактора; 13 — карданный вал

ременной плотности почвогрунта бур ямокопателя ра
ботает с повышенной вибрацией, что вызывает частые 
поломки агрегата и быструю утомляемость тракториста. 
В ходе экспериментов было выявлено, что экскаваторы 
Э-153А и ЭО-2621, ямокопатель КЯУ-100 при подготовке 
посадочных мест на мелкоконтурных участках горных 
склонов малопроизводительны, характеризуются низким 
качеством работ. Для таких условий требуется маышна 
повышенной устойчивости, имеющая прочный рабочий 
орган, способная формировать ямы в плотных почво- 
грунтах с незначительным содержанием камней в об
рабатываемом слое.

Серийно выпускаемые буровые колонны Д-453А, 
A-4G2, Д-578, БМ-101, БМ-203, БМ-303 и др. имеют рабо
чий орган повышенной прочности и используются для 
рытья ям под опоры электропередач и линий связи, 
столбы дорожных знаков и указателей. Максимальная 
глубина бурения 1,7—3 м. Буровые колонны, жестко 
монтируемые на автомобилях, колесных и гусеничных 
тракторах, громоздки и имеют массу 1—3 т. В данном 
исполнении использовать их в лесном хозяйстве нецеле
сообразно.

В процессе поисков орудия для рытья ям на горных 
склонах был опробован рабочий орган списанной ма
шины Д-453А, переоборудованной в ямокопатель. С бу
ровой колонны сняты лебедка с трособлочной системой, 
рама с направляющими роликами, гидроцилиндр с цеп
ной передачей, усилители рамы с выдвижными опо
рами; вал укорочен на 1,1 м. Эти i работы выполнялись 
в мастерских Севастопольского лесхюззага. На ямокопа
тель вместо рамы и механизма принудительного заглуб
ления бура установили два гидрохщлиндра двусторонне
го действия с порпшем диаметром 70 мм (см. рисунок).

Техническая характеристика ямокопателя, переобору
дованного из буровой колонны Д-453А: базовая маши
на — трактор ДТ-75К; масса — 323 кг; заглубление бу
ра — принудительное гидравлическое: высота бура —
2640 мм, длина — 700 и ширина — 1480 мм; скорость 
вращения — 109 сб./мин; наибольшая глубина ям — 
800 мм; диаметр ям — 400, 600 мм, поршня гидроця,и1Нд- 
ров — 70 и штока поршня — 36 мм; ход поршня — 
630 мм; дорожный просвет — 450 мм; производитель
ность— 36—58 ям в 1 ч (чистое время).

Гидроцилиндры соединены с опорными стойками 
основания через стремянки. Это дает жесткое крепле
ние и разборность конструкции .на случай замены или 
ремонта гадроцилиндров. Опоры также жесткие, при
чем основание их на 200 мм выше носка перки при 
установке бура в транспортное положение.

Для более полного нспользованля энергии трактора 
ямокопатель выполнен в навесном варианте: крепится 
на обычную трехточечную навеску. Чтобы повысить 
устойчивость агрегата, использован крутосклонный трак
тор ДТ-75К. В транспортном положении штоки гидро-

цилиндров выдвинуты из йолости цилиндров, а вал, 
соединенный посредством подвижной опоры со штока
ми, поднят до продела.

Перед посадкой агрегат устанавливается буром над 
одной из отметок. Тракторист включает ВОМ и опу
скает ямокопатель при помощи навески трактора. Бур, 
получая вращение от ВОМ через редуктор и карданный 
вал, заглубляется, центрируясь в почве перкой. При 
этом зубчатые лемехи послойно срезают почву. Вра
щающийся бур заглубляется от навески трактора до 
контакта опор с поверхностью участка, а потом — уже 
принудительно, от создаваемого гидроцилиндрами уси
лия. Для этого тракторист включает подачу масла в

Средние показатели  работы машин на колке ям под лесные 
культуры
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штоковую полость цилиндров. Заглубленный до предела, 
рабочий орган выглубляется выдвижением штоков гид
роцилиндров, а затем подъемом ямокопателя в транс
портное положение навеской трактора. Далее агрегат 
переезжает к следующей отметке, и операции повторя
ются в той же последовательности.

Поскольку основание опор расположено на 200 мм 
выше носка перки, глубина ям достигает 800 мм, при 
ходе поршня гидроцилиндров — 630 мм. При подъеме 
вращаюш;егося рабочего органа часть почвы осыпается 
и на дне образуется слой 200—350 мм. Отсутствие шне
ка на рабочем органе позволяет формировать по пери
метру ямы валик из извлекаемого почвогрунта без его 
разброса по площади.

Производительность ямокопателя определена по фор
муле

W  =  В,^К /В,

где 6см — продолжительность смены, с;
/( — коэффициент использования рабочего вре

мени;
В  — баланс времени на формирование одной 

ямы, с.
При работе на мелкоконтурных площадях агрегат 

в течение смены переезжает с участка на участок, что 
отражается на его производительности; потерю ее ис
числяли по формуле

где п̂ер —  затраты времени на переезды агрегата, с.
Баланс времени на выкопку одной ямы состоит из со

ставляющих

■S —  +  2 ^ у ц  4 -  ^ОП +  +  ^ п о я .

где — затраты времени на переезд агрегата к от
метке очередной ямы;

2г̂ уп — то же на переключение рычагов управления 
перед подъемом и опусканием орудия; 

^ оп ~то  же на опускание ямокопателя до поверх
ности почвы;

— то же на формирование ямы;
/под — то же на подъем машины в транспортное по

ложение.

Хронометражные наблюдения за работой ямокопате
ля показывают, что часть составляющих (2/уп, (ип, tp, 
п̂од) можно принять за постоянные, тогда как ta зави

сит от схемы размещения насаждений. Опытным путем

вьшвлены количественные величины составляющих; 
2?уп— 4—б с; /оп — ^оод— 1—3; р̂ =  38—46; /п“ 50—62с. 
Коэффициент эксплуатационной надежности агрегата 
принят 0,95.

Опытный образец ямокопателя испытывали на склоне 
крутизной 13° с почвой твердостью 4,3 МПа и влаж
ностью 11,34%; предварительного глубокого рыхления 
ее не было. При опробовании ямокопателя по подклю
ченному манометру замеряли давление масла, нагнетае
мого в гидроцилиндры. На целинных участках оно до
стигало 3,9—5,9 МПа, а на старопахотных 2—2,9 МПа. 
Производительность агрегата за 8,2-часовую смену в 
зависимости от размеров и трактородоступности пло
щади, разбросанности участков и чистого рабочего вре
мени составляла 250—410 ям. Достаточно эффективно 
применение для вычесывания камней корчевателя 
МП-2Б или бульдозера Д-353 с решетчатой лопатой. 
Во время этой операции посадочные ямы заполняются 
разрыхленным почвогрунтом.

Сохранность и рост культур в варианте подготовки 
посадочных мест ямокопателем выше, чем с примене
нием экскаватора ЭО-2621. Отчасти это объясняется 
тем, что в первом случае на дне концентрируется зна
чительная часть мелкозема с содержанием доступной 
растениям влаги в летние засушливые месяцы, боль
шим на 3—5%.

Расчеты показали, что годовая экономия денежных 
средств от применения ямокопателя в сравнении с под
готовкой ям экскаватором ЭО-2621 и вручную равна 
соответственно 544,4 и 754,4 руб., а число высвобожден
ных рабочих— 1,7 и 9,3.

Таким образом, наличие рабочего органа повышенной 
прочности позволяет использовать ямокопатель для под
готовки посадочных мест на мелкоконтурных участках 
и выемочной части полотна террас горных склонов без 
предварительного рыхления почвогрунта и плантажиро- 
вания, а также при дополнении лесных культур на 
полотне террас. Принудительное заглубление вращаю
щегося бура под действием создаваемого гадроцилинд- 
рами усилия ускоряет вьпсопку ям на плотных почво- 
грунтах при малом давлении масла, способствует уве
личению надежности и срока работы гидроаппаратуры 
агрегата.

ХРОНИКА О ХРОНИКА

(Начало см. на стр. 26)

хозяйству и Президиум ЦК профсоюза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
постановили:

представить к награждению переходящими Красными 
знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную доску По
чета на ВДНХ СССР коллективы Камского ордена Тру
дового Красного Знамени лесокомбината Татарской

АССР, Карасукского опытного лесхоза Новосибирской 
обл., Кретингского лесохозяйственного производственно
го объединения Литовской ССР;

представить к награждению переходящими Красными 

знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ коллективы Глубокского опытного лес

хоза Витебской обл., Загорского опытно-механизирован

ного лесхоза Московской обл., Старосамборского лес- 

хоззага Львовской обл.

48 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



АЕС I/I ОХОТА

УДК 630*451.2

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСОВ ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ 
И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

п. и. МСЛОТКОВ, доктор сельскохозяйственных наук;
А. Е. КАРПЕНКО, кандидат биологических наук 
(УкрНИИЛХА]

На Украине благодаря охранным 
(борьба с браконьерством, уничтожение хищников) 
и биотехническим мероприятиям (выкладка солонцов, 
зимняя подкорхмка, создание кормовых полей и т. д.), 
акклиматизации и реакклиматизации ценных видов, 
созданию заповедников, заказников и приписных охот
ничьих хозяйств охотничья фауна обогатилась новыми 
видами, возросла численность животных, особенно ди
ких копытных (лося, оленя, косули, кабана). Плотность 
лосей на 1000 га леса в Полтавской обл. составляла 
5,5 голов, Черниговской и Сумской — 8, Ворошиловград- 
ской — 9,4. В некоторых же лесничествах (Шкирманов- 
ское, Воробьевское, В.^адимирское, Узруевское) достига
ла 13—22. Это прпвело к нежелательным последствиям. 
Появились массовые повреждения древостоев, ухудши
лось их состояние, качество. Вред от диких животных 
в большей мере ощущает и сельское хозяйство.

Значительные повреждения лесных насаждений лося
ми отмечены в Харьковской, Черкасской, Сумской, До
нецкой обл.; оленями — в Закарпатской, Крымской обл. 
На больших площадях уничтожается подрост главных 
пород. Из уникальных смешанных лесов Закарпатья вы
тесняются такие цепные породы, как пихта европейская, 
ясень обыкновенный, явор. Массовые повреждения бу
ковых, дубовых, еловых насаждений в Воловецком, 
Кушницком, Спалявском, Мукачевском лесокомбинатах 
приведут к смене высокопродуктивных ценнейших лесов 
на малоценные фаутные. В Харьковской, Донецкой, 
Сумской обл. такая судьба уготовлена многим сосновым 
и дубовым насаждениям. Неумеренное разведение ди
ких животных стало камнем преткновения на пути 
лесной селекции и элитного семеноводства. Уже многие 
годы в Даниловском опытном лесхозе УкрНИИЛХА на
учные сотрудники вместе с работниками лесхоза с боль
шим трудом создают плантации, селекционные культу
ры, коллекциогпгые участки — они нередко уничтожают
ся лосями, косулями, кабанами, зайцами. В Глуховском 
лесхоззаге в зиму 1962/63 г. почти полностью была 
уничтожена плантация тополей. В Красно-Тростянецком 
лесхоззаге в 1969— 1972 гг. заедена семенная плантация 
сосны. Только в 1973 г. на Украине было списано 
8 тыс. га потравленных дикими копытными молодняков 
на сумму более 2 млн, руб. Если к этому прибавить 
еще и частичные поврелсдения древостоев, то убыток 
будет значительно выше. Примерно такое положение 
создалось в заповедниках. В буковых лесах Крымского 
заповедноохотничьего хозяйства настолько много было

разведено оленей, что они на большой площади унич
тожили молодой подрост бука, препятствуют естествен
ному возобновленгио лесов. Подобная ситуация создает
ся в Воронежском государственном заповеднике из-за 
неумеренного разведения оленей и лосей.

Наблюдения, проведенные зимой 1963 г. в Харьков
ской обл., показали, что три лося за трое суток спо
собны повредить кору на 300 дубках, не считая ску
шенных боковых и верхушечных побегов. Не менее 
опасны олени, косули, если их численность не соответ
ствует кормовой емкости лесов.

Одной из наиболее эффективных мер борьбы является 
отстрел животных до определенных (допустимых) норм 
на единицу площади леса. Эти нормы должны быть 
дифференцированы по географическим зонам, типам 
леса, категориям хозяйств, характеру насаждений. Есте
ственно, в хозяйствах, имеющих охотничий уклон, ко
личество промысловых животных может быть значи
тельно выше, чем в обычных лесхоззагах и лесокомби
натах, где основная ставка делается на выращивание 
древесины. К сожалению, научно обоснованных, диф
ференцированных норм пока еще не разработано.

Приняты некоторые придержки по количеству допу
стимых животных на единицу лесной площади. Так, 
в горных лесах Карпат в средненолнотных древостоях 
разного возраста и состава на высоте до 1000 м над 
ур. моря количество оленей может быть доведено до 
10— 12 на 1000 га, в высокополнотных насаждениях 
эта норма снижается до 3—5. В лесостепной зоне допу
стимое количество лосей в зависимости от типов леса 
и характера древостоев может быть от 0,5 до 3 на 
1000 га, косуль — от 10 до 80.

Однако даже при самой оптимальной плотности ко
пытных в лесах вред от них неизбежен. Животные, 
концентрируясь в молодняках, где качество и обилие 
веточного корма выше, чем в коренных насаждениях, 
наносят им сильный вред. Поэтому наряду с установ
лением допустимой численности должны проводиться 
работы по защите наиболее уязвимых древостоев путем 
создания кормовых плантаций из бересклетов, ив, оси
ны и других охотно поедаемых животными растений, 
выкладки подкормок в зимний период.

Наиболее ценные лесные культуры, постоянные лесо
семенные участки, семенные плантации, питомники не
обходимо огораживать. Надежной защитой от всех жи
вотных служат высокие (не менее 2,5 м) изгороди из 
металлической сетки (из колючей проволоки, жердей 
менее эффективны). По данным Нальчикского гослес- 
охотничьего хозяйства, расстояния между рядами про
волоки или жердей не должны превышать 10— 15 см. 
Положительный опыт ограждения питомников имеется 
в Змиевском, Мукачевском и других лесхозах. В За- 
донецком лесничестве Змиевского лесхоззага в 1968 г. 
заложена клоповая семенная плантация сосны, которая 
уже в первые годы подвергалась нашествию лосей.
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в 1973 г. она была защищена жердевой изгородью 
высотой 2,5 м.

Обнадеживающие результаты дает применение репел
лентов. Отделом защиты леса УкрНИИЛХА в 1961— 
1966 гг. в качестве репеллентов были испытаны чехо
словацкие препараты карнофер и оркус, а также альбу
мин с казеином, альбумин с известью, 2,4 ДУ с авто
лом. Хороший эффект при защите подроста и лесных 
культур от повреждений олениевыми дали альбумин 
с казеином (обмазанные или опрысканные этим соста
вом растения практически не повреждались всю зиму) 
и альбумин с известью, карнофер и оркус. Опыты 
с альбумином в 1972 г. были успешно повторены на 
опытных участках отдела селекции УкрНИИЛХА.

Против повреждений зайцами можно рекомендовать 
обмазку растений рыбьим жиром с нафталином (в пасте 
или эмульсии), обвязывание стволов синтетическими ма
териалами, лапником, камышом, бумагой и др. Однако 
все эти способы будут эффективными лишь при стро
гом соблюдении определенной (допустимой) численно
сти животных.

А л ь б у м и н  с к а з е и н о м  защищает от оление- 
вых. На одну часть порошкообразного вещества берут
20 частей воды и 0,5 части растворимого в воде казеи
нового клея. Каждый из этих компонентов растворяют 
отдельно. Затем через сутки aAb6yNmH вливают в сосуд 
с клеем и тщательно перемешивают. Обработку реппе- 
лентом проводят при помощи опрыскивателей из рас-  ̂
чета 20—80 л рабочего раствора на 1 га. На неболь
ших (до 0,25 га) участках опрыскивание осуществляют 
полосами по их периметру, на больших — полосами че
рез 5 м. Ширина их определяется зоной обработки за 
один проход с опрыскивателем, Продолжительность дей
ствия — б месяцев.

А л ь б у м и н  с и з в е с т ь ю  и г л и н о й  с успе
хом применяют в Венгрии. В наших условиях исполь
зуется против повреждений лесных культур оленями и 
лосями. В состав смеси входит одна часть альбумина, 
одна гашеной извести и шесть глинозема. Два первых 
компонента отдельно растворяют в воде и через сутки

сливают в глину, доводя смесь до жидкого состояния. 
Еще через сутки смесь кистью наносят на ствол дерева 
и сверху слегка посыпают песком. Норма расхода 
6—8 кг на 1000 растений. Продолжительность действия 
на сосновых культурах 6—8 месяцев, на лиственных
4—6 месяцев.

С м е с ь  н а ф т а л и н а  с р ы б ь и м  ж и р о м  эф
фективна против повреждений зайцами и олениевыми. 
Одну часть порошкообразного нафталина смешивают 
с девятью частями подогретого рыбьего жира. Эту смесь 
наносят на растения из расчета 4—5 кг на 1000 де
ревьев.

С о л ь  2,4 ДУ с а в т о л о м  применяется против 
олениевых. Одну часть соли смешивают с тремя частя
ми автола и в этой смеси пропитывают лоскуты мате
рии, которые прикрепляют через 2 м на шнурах диа
метром 5— 7 мм. Шнурами обносят на высоте 1,3— 1,5 м 
защищаемые участки. Желательно ограждение делать 
дважды через 5— 10 м. Лоси и косули обычно избегают 
огражденные таким образом лесные культуры.

Необходимо, по-видимому, изменить отношение к 
хищным животным. Во многих районах Украины унич
тожен волк, вне закона поставлена лисица и ее от
стрел ведется круглый год. В то же время известно, 
что и лисица, и волк — замечательные санитары леса. 
Уничтожая раненых, больных животных, они оздоров
ляют лесной зооценоз, улучшают его селекционную 
структуру, яв/\яются его естественными регуляторами. 
Отстрел хищных животных и охотничьих промысловых 
видов может допускаться при высокой (превышающей 
определенные нормы) их численности.

Чтобы разобраться во всем с,\ожном комплексе взаи
мосвязей лесного биоценоза и правильно вести охот
ничье хозяйство, надо в лесокомбинатах, лесхоззагах 
улучшить егерьскую службу. Назрела необходимость 
пересмотреть с этих позици!! подготовку специалистов 
в средних и высших учебных заведениях. Молодые 
лесоводы должны иметь хорошие знания о лесных зве
рях и птицах, их взаимосвязях с лесом, о научных 
основах ведения охотничьего хозяйства.

УДК 630*288

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ НАРУШЕННЫХ РУБКАМИ  
УГОДИЙ

г. Н. БУРДУКОВ, В. М. КОЗЛОВ |ВНИИ охотничьего хо
зяйства и звероводства)

Рубки леса давно уже стали опре
деляющим фактором изменения среды обитания лесных 
животных. Установлено, что после сплошных концентри
рованных рубок ельники европейской тайги в первое 
пятилетие почти непригодны для большинства охот
ничьих животных. В дальнейшем, по мере зарастания 
вырубок лиственными породами, создаются благоприят
ные условия для тетерева, зайца-беляка, рыси, горно
стая, лося, медведя, численность которых в молодня- 
ках становится больше, чем в коренных еловых лесах. 
Такой период длится около 20 лет [1, 2, 4]. Площади,

пройденные условно-сплошными рубками, пригодны для 
белки и рябчика, молодняки — для глухарей. Эти угодья 
дают тетеревам корма в течение всего года, что позво
ляет создавать здесь высокие плотности населения [2].

Сплошные рубки с сохранением подроста и тонко
мера хвойных пород создают наиболее мозаичные угодья. 
Оставшийся на пасеках тонкомер и подрост ели обес
печивают хорошую защитность вырубок, а развиваю
щиеся на волоках густой травяной покров и молодняки 
лиственных пород служат хороишм кормом для многих 
видов животных. Пасеки и волоки на вырубке череду
ются между собой и оставпшмися куртинами деревьев, 
что дает возможность животным выбирать оптимальные 
условия обитания без значительных перемещений. По
этому такие территории уже в первое пятилетие осваи
ваются даже типично лесными видами. Наличие мож
жевельника и рябины, которые хороию сохраняются при 
рубке указанным способом, позволяет иметь более вы
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сокую численность глухаря, чем в ельниках с при
месью сосны. Обилие мышевидных грызунов и высокая 
защитность насаждений привлекают сюда лесную ку
ницу, Такие рубки менее пагубно влияют и на белку. 
В результате продуктивность молодняков на вырубках 
с сохраненным подростом по пушным видам может 
быть в 2 раза выше, чем после других способов рубки.

Большую роль для животных играют оставшиеся не- 
дорубы, служащие для них укрытиями. Благоприятные 
экологические условия способствуют образованию бо
лее высокой плотности населения охотничьих живот
ных как внутри них, так и на прилегающих террито
риях. Особенно ценны в этом отношении ельники вдоль 
ручьев и малых рек. В целях обогащения охотничьих 
угодий и сохранения мест обитания животных, а также 
в водоохранных целях надо предусмотреть правилами 
рубок главного пользования в лесах третьей группы 
оставление выделов приручьевых ельников вдоль малых 
рек, ручьев и по логам между коренными берегами, но 
не менее 100 м, исключив их из эксплуатационных за
пасов сырьевых баз лесозаготовительных предприятий.

В последнее время на лесозаготовках все шире внед
ряются агрегатные машины, заменяющие тяжелый труд 
человека. Но при использовании такой техники можно 
сохранить подрост высотой только до 1 и подлесок до 
3 м. На вырубках в дальнейшем произойдет смешанное 
возобновление (хвойный лес образуется здесь без сме
ны пород), что позволяет белке i: рябчику заселить их 
быстрее, чем после спло1пных рубок без сохранения 
подроста. Однако из-за отсутствия тонко?.1ера ели жи
вотные осваивают их не так быстро, как это бывает 
при обычной валке деревьев бензияомоторными пилами. 
Агрегатные машины следует применять на тех выде- 
лах, где подрост хвойных не выше 1 м или его неце
лесообразно сохранять.

Рубки с сохранением подроста должны применяться 
более широко. Молодняки, состоящие из хвойных и 
лиственных пород, благоприятны для куницы. Ягодной 
продукции такие вырубки дают мало, но они не тре
буют затрат на лесовосстановление, которые составля
ют около 400 руб, на 1 га сплошных вырубок.

Для обеспечения тетерева кормами желательно на 
хорошо дренирюва1шых площадях оставлять куртины 
кормовых берез вместе с дровяными хвойными для 
бо,\ьшей ветроустойчивости.

На вырубленных территориях можно проводить меро
приятия, направленные на улучшение угодий. Из мно
жества биотехнических приемов не все дают эконо
мический эффект, т. е. увеличение продукции на сум
му, превышающую затраты на биотехнию. Одной из 
таких мер может быть посадка рябины, которая слу
жит источником ПИ1ЦИ для тетеревиных и воробьиных 
птрщ, куницы, медведя, зайца-беляка. Листья рябины — 
излюбленный корм лосят [3], зимой взрослые особи 
едят ее побеги. Такие посадки эффективны в течение 
нескольких десятков лет, так как рябина хорошо плодо
носит и под пологом леса. Сбор ягод с целью подкарм
ливания животных нецелесообразен: зимой тетеревиные 
птицы их не поедают, а осенью их достаточно.

Посевы овса на вырубках дают животным (тетеревам,
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зайцам-белякам, медведю, иногда глухарю) ценный ка
лорийный корм, особенно в годы неурожая ягод. Овес 
можно сеять после выжигания старых эстакад, сгнив
ших штабелей леса, что не требует вспашки почвы.

Минеральные подкормки необходимы д/\я травоядных 
животных. Их следует делать в виде солонцов с до
бавлением костной муки, пережженной кости или ка
ких-либо специальных веществ.

Расчистка тетеревиных токовищ на вырубках увели
чивает срок их использования. Чем старше они, тем 
устойчивее против фактора беспокойства. Поэтому в 
конце лета надо выкашивать обнаруженные токовища, 
вырубать древесные и кустарниковые породы. Площадь 
их должна быть в пределах 2—3 га.

В некоторых хозяйствах подкармливают кабана. Но 
такие работы, как устройство галечников и порха.’шщ, 
заготовка веников и т. п., в условиях вырубок прово
дить не рекомендуется, поскольку несколько веников 
на 1 га угодий не могут увеличить запас древесно- 
веточных кормов, который и без того велик, а функ
цию галечников выполняет масса выворотне!!, которые 
даже зимой не заносятся снегом и посещаются тете
ревиными птицами.

Наличие хвои сосны или можжевельника — непремен
ное условие существования глухаря на вырубках в 
зимнее время. Источником этого корма являются есте
ственное возобновление сосны и кусты можжеве.\ьника, 
сохранившиеся после рубки и интенсивно растущие 
в новых условиях. В тех местах, где естественное во- 
зобнов.ление незначительное, глухарь обитает в ку,\ьту- 
рах сосны, которые закладывают на вырубках.

Как показали исследования кормовых свойств угодий, 
рубки леса увеличивают фитомассу травяного покрова 
в 5—20 раз [4]. Возрастает и численность членистоно
гих, служащих кормом для различных видов птиц. Но 
запасы кормов аборигенными видами животных исполь
зуются крайне незначительно из-за низкой численности. 
Созданные рубками экологические ниши остаются почти 
свободными. Это открывает возможности для насыще
ния биоценозов вырубок новыми видами — консумента- 
ми. Здесь возможны два пути: использование вырубок 
в качестве летних нагулышхх стаций и создание посто
янных популяций нелесных видов животных. Хорошо, 
например, на таких площадях выпускать фазанов, вы
веденных в фазанарии с тем, чтобы отстреливать их 
осенью. С развитием дичераэведения в Hamefi стране 
и снижением себестоимости фазанят этот путь перспек
тивен. На вырубках можно посе.\ить и кроликов, отли
чающихся высокой плодовитостью и оседлостью. За 
лето самка может дать два-трн помета. Маточное по
головье следует содержать на специальных кролико- 
фермах при областном обществе охотников.
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ОХРАНА И  ЗАЩИТА АЕСА

УДК 630*43

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ 
ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Н. п. КУРБАТСКИЙ (Институт леса и древесины СО АН 
CCCPJ

За последние 20 лет лесная пироло
гия получила интенсивное развитие. Значительно про
двинулись познания в области природы пожаров, усло
вий их возникновения, распространения и развития. 
Достигнуты успехи в оценке пожароопасности лесных 
участков различных категорий, в проектировании и осу
ществлении противопожарного устройства лесов. Улуч
шена методика сигнализации и прогнозирования пожар
ной опасности по местным шкалам. Для ргаблюдений 
за лесами созданы новые конструкции металлических 
вышек и мачт, положено начало использованию телеви
дения и информации с искусственных спутников Земли. 
Разрабатываются способы обнаружения пожаров, их 
контуров и интенсивности в условиях задымлс11ия и 
облачности на основе многозональной аэросъемки.

Созданы ряд машин и орудий для локализации по
жаров грунтом, более совершенные ранцевые огнетуши
тели, комбинированные пожарные машины на базе 
автомашин и вездеходов. Предложены прокладка загра
дительных минерализованных полос с помощью наклад
ных шнуровых зарядов, усовершенствованы виды от
жига, вызывание осадков из облаков. Получили дальней
шее развитие стратегия и тактика ликвидации пожаров, 
расчет сил и средств пожаротушения. Завершается раз
работка АСУ охраны.

Однако лесные пожары все еш;е наносят большой 
ущерб лесному хозяйству, который не компенсируется 
мероприятиями по повышению продуктивности лесов 
и лесными культурами. Острота проблемы возрастает 
в связи с быстрым народнохозяйственным освоением 
слабо обжитых лесных территорий, созданием терри
ториально-производственных комплексов, ростом плот
ности населения и медленным развитием охраны, нали
чием диспропорций в решении хозяйственных задач. 
Это относится прежде всего к лесам на территориях 
Западно-Сибирского, Ангаро-Енисейского, Саянского и 
Усть-Илимского производственных комплексов, к терри
тории Канско-Ачинского топливно-энергетического комп
лекса, а также районов интенсивной геологоразведки 
в лесотундре Красноярского края. Следует ожидать рост 
горимости лесов на территории Южно-Якутского произ
водственного комплекса и в зоне БАМ, где пожары 
в горных условиях, в лесах на вечной мерзлоте могут 
вызывать термокарсты и оползни. Во всех перечислен
ных регионах необходимо было бы развернуть иссле
дования природы пожаров для разработки соответствую
щих систем охраны лесов. В этих районах развитие

охраны лесов отстает от их интенсивного народнохо
зяйственного освоения.

Результаты научных исследований в практике охраны 
лесов пока еще используются лишь в небольшом объе
ме, так как это связано с увеличением расходов на 
охрану лесов. Речь обычно идет не об экономии рас
ходов, а о снижении горимости путем увеличения за
трат. К сожалению, лесное хозяйство не имеет четких 
критериев для определения оптимального уровня затрат 
на охрану. Разработка таких критериев — одна из наи
более актуальных задач экономистов и пирологов. Эко
номисты предлагают оценивать лес по дифференциаль
ной ренте, определяемой по цене древесины. Для мно
гих районов Сибири и Дальнего Востока рента полу
чается отрицательной. Основной убыток от пожаров 
в таких условиях — расходы на их тушение. Этот пара
докс требует скорейшего устранения, так как даже при- 
тундровые леса имеют большое экологическое значение 
и их необходимо охранять; они являются к тому же 
зимними оленьими пастбищами.

На втором месте по актуальности стоит разработка 
лесопожарных требований к технологии проведения ле
сохозяйственных мероприятий. Так, из-за отказа от 
очистки вырубок ради сохранения подроста возникают 
захламленные молодняки, которые гибнут в огне пожа
ров. Хвойные монокультуры с расстоянием между ря
дами до 3 м длительное время остаются с низкооп>'- 
щенными кронами и обильным травостоем. Они обычно 
гибнут в огне весенних пожаров. Вырубка и уничтоже
ние арборицидами примеси лиственных в хвойных мо- 
лодняках, как правило, сопровождаются их захламле
нием. Появляются предпосылки к верховым пожарам. 
Исторический опыт выращивания сосняков в Марийской 
АССР показывает, что нецелесообразно создавать круп
ные массивы, из насажде1н1й одной сосны и одного воз
раста. Мы полагаем, что даже частичным изменением 
технологии выполнения лесохозяйственных мероприятий 
возможно существенное снижение пожароопасности 
лесов. По этим вопросам также нужны исследования 
и разработки.

В последнее десятилетие очень быстро развивается 
рекреационное использование лесов. Помимо зеленых 
зон и прилегающих к ним территорий, повысилось ре
креационное значение лесов вокруг небольших городов 
и сельских районных центров. Возросло число турист
ских маршрутов через территории лесного фонда. Опас
ность появления огня в этих лесах, естественно, повы
шенная. Обычные профилактические мероприятия, та
кие, как разрывы и минерализованные полосы, снижают 
рекреационную роль лесов. Кроме того, возникает до
полнительная проблема — регулирование поведения по
сетителей леса. Еще сложнее задачи лесопожарной про
филактики в заповедных и национальных парках, где 
вмешательство в жизнь леса и структуру ландшафтов 
должно быть минимальным. В тематические планы бли-
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жайтпих лет полезно было бы включить вопросы про
тивопожарного устройства лесов рекреационного зна
чения.

Лесные пожары возипкагот неравномерно в простран
стве и во времени. На территории некоторых пред
приятий силы и средства пожаротушения интенсивно 
используются в течение 2—3 месяцев в году. Пожаро
опасные сезоны высокой напряженности случаются 
2 или 3 раза в десятилетие. В отдельной 'области, крае 
или республике все это происходит в более крупных 
масштабах. При такой неравномерности возникновения 
пожаров нецелесообразно содержать силы и средства 
пожзротун1ения, рассчитанные на ликвидацию вспышек 
пожаров. Надо маневрировать ими, иметь подвижные 
резервы. Но для этого требуется заблаговременное про- 
гкозпрование пожарной опасности.

В большинстве районов в основном действует авиа- 
цнснная охрана лесов. Однако это дорогой и недоста
точно надежный вид охраны. При однократном в тече
ние дня осмотре охраняемой территории некоторые по
жары обнарулчивают через 20—24 ч после их возник
новения. Кроме того, использование летательных аппа
ратов связано с жестким режимом их регламентного 
осмотра и ремонта, Порой в острых лесопожарных си
туациях оперативные отделения авиалесоохраны остают
ся без летательных аппаратов. При задымлении и ветре 
6 о ,\Е е  20 м/с действие авиации вообще пара.лизуется. 
Создается положение, когда работники охраны не зна
ют, где и что горит. Возникают сложные задачи по 
спасению команд, ранее высаженных для т>'шения по
жаров.

Исследованр1я и разработки способов обнаружения и 
диагностики пожаров сквозь дым и облака с высотных 
самолетов и с искусственных спутников Земли, начатые 
еще в девятой пятилетке, слишком затянулись. Эти 
вопросы требуют скорейшего решения. Обнаружение 
полчаров с ИСЗ освободило бы от патрулирования боль- 
i;roe количество летательных аппаратов.

Авиационная охрана высаживает десанты, оснащенные 
лишь р\^тными средствами полсаротушения. Необходимы 
сродства механизации ыаземггого пожаротушения, кото
рые можно было бы без особых трудностей доставлять 
к пожарам авиатранспортом, развивать способы воздей
ствия на пожары с само.\етов и вертолетов. В регио
нах с густой сетью водоисточников самолеты и верто
леты следует оснастить выливной аппаратурой.

Природные ус.ловия, в которых приходится бороться 
с лесными пожарами, разнообразны. Различные меха
низмы треб^тотся на равнинах и в горах, в труднодо
ступной заболоченной местности и на почвах с много
летней мерзлотой. Для этих специфических условий 
требуется разработка региональных систем машин и 
орудий. В них должно быть отдано предпочтение туше- 

. нию пожаров грунтом и водой, локализации их мине
рализованными полосами. Еще недостаточно исполь
зуется вода, даже при тушении пожаров на берегах рек 
и озер. При достаточном наличии мотопом отсутствуют 
легкие напорные рукава для лесных условий.

Эмпирические поиски эффективных огнегасящих хи
микатов для леса осуществляются с начала 30-х годов.

Следует однако признать, что для их поисков еще нет 
необходимых теоретических оснований. Нужны даль
нейшие исследования свойств лесных горючих материа
лов, их первичной газификации и последующего пиро
лиза газов в пламени. Что же касается поисков новых 
огнегасящих химикатов, то здесь надо более четко опре
делить задачу. Небольшое количество эффективного хи
миката (100 г/м̂ ) очень трудно распределить равномерно 
на горящей поверхности. В связи с этим возникают со
мнения в поисках еще более эффективных веществ.

В последние годы ставится вопрос о создании пожаро
устойчивых и негоримых лесов, причем эти два понятия 
часто считаются идентичными. Понятие «пожароустой
чивый» следует относить к отдельным насаждениям, 
которые при пожаре не гибнут и даже не страдают от 
огня. Эта постановка вопроса опирается на известное 
существование спелых и перестойных сосняков и лист
венничников, произрастающих на легких почвах, много
кратно пройденных пожарами. Насаждения из темно- 
XBoiiHbix пород обычно гибнут даже от слабых низовых 
пожаров. У сосняков в таких условиях устойчивость 
против низовых пожаров, в смысле величины послепо- 
жарного отпада, пo-види^юмy, может быть несколько 
повышена профилактическими палами. В молодняках
II и III классов возраста после пала тонкомерная часть 
древостоя отмирает, средний диаметр и высота насаж
дения увеличиваются. У оставшихся более толстых де
ревьев кора, естественно, толще. Послепол<арное изре- 
живание будет сопровождаться увеличением прироста 
деревьев по диаметру и соответствующим увеличением 
толщины коры, как и при рубках ухода. Деревья ста
нут устойчивее при воздействии на них огая.

Лаборатория лесной пирологии Института леса и дре
весины имеет опыт по этому вопросу, который отгю- 
сится к соснякам-брусничникам, но распространять его 
на другие категории насаждений пока еще преждевре
менно. Отпад деревьев после профи.\эктического пала, 
если его не убирать, создает предпосылки к возникно
вению сильных низовых и даже верховых пожаров. 
Рубки ухода с уборкой вырубленных ство.\иков будут 
давать, видимо, лучшие результаты. Для определения 
соотношения пользы и вреда от профилактических па
лов необходимы дальнейшие исследования. Конечно, 
этот вопрос имеет значение для предприятий с интен
сивным лесным хозяйством.

Представление о негоримых насаждениях известно из 
работ И. С. Мелехова и Л. А. Корчагина. К ним отно
сятся, в частности, пойменные ельники и близкие к ним 
древостой из темнохвойных пород. Теоретически воз
можно создание негоримых насаждений, например, 
периодическим удалением напочвенных горючих мате
риалов и подстилки или измельчением их и перемеши
ванием с грунтом. Противопожарные разрывы надо за
менять полосами их таких негоримых насаждений. Ис
следования и разработки по этому вопросу также 
актуальны.

Таким образом, по проблеме лесных пожаров нужны 
фундаментальные исследования тепло- и иассообмена 
на кромке пожара, изучения природы пожаров на поч
вах с избыточным увлажнением и многолетней мерзло
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той при сочетании мерзлоты с горным рельефом, в ле
сотундре и районах территориально-производственных 
комплексов. Необходимы также исследования и разра
ботки прикладного характера по экономике охраны ле
сов, лесопожарному значению лесохозяйственных меро
приятий, противопожарному устройству рекреационных 
лесов и заповедников, региональному прогнозированию 
пожарной опасности большой заблаговременности. Сле
дует разработать способ обнаружения начинающихся 
пожаров с ИСЗ, средства воздействия на пожары с ле

тательных аппаратов, создать машины и орудия, при
способленные к различным условиям охраны лесов 
и прежде всего для использования грунта, организовать 
производство легких пожарных рукавов, продолжить 

работы по созданию пожароустойчивых и негоримых 

насаждений. Результаты исследований и разработок 

должны быть подняты до уровня математического мо

делирования и оптимизации решений применительно 

к нуждам АСУохраны лесов.

УДК 53.08 : 630*43

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СКРЫ ТЫ Х ОЧАГОВ ГОРЕНИЯ

Б. Ф. ЛЕСНИКОВ, Е. М. МАРКОВ, В. Д. ПУЗДРИЧЕНКО,
Н. И. ХАРЬКОВА, Д. Г. ЮДИН

Определялась возмох<ность обнару
жения скрытых очагов горения (СОГ) легким перенос
ным прибором. Физической моделью СОГ служили тлею
щая моховая подстилка и кусочки древесины, покрытые 
с,\оем мха толщиной 2— 10 см, окружающим фогюм — 
соседние участки мха, травяного покрова, ветки сгорев
шие или в естественном состоянии.

Наблюдение осуществлялось сканирующи.м оптико
электронным прибором (ОЭП), пэстрс’синым на базе 
однолинзового объектива из германия и пироэлектри
ческого приемника МГ-ЗОА. Комплекс исследователь
ской аппаратуры ск.\ючал также термопары ХК, терми
сторы МТ-54, самописец Н-327 для измерения и записи 
температуры СОГ в зоне реакции, на поверхности СОГ 
и фона; оборудование для измерения влажности горю
чих материалов по методике ЛенНИИАХа, электронно
лучевой осциллограф С-1-49 и вольтметр ВЗ-38 для т -  
морения сигналов СОГ, фона и внутриприборного шума 
на выходе ОЭП.

В измерительном режиме ОЭП крепили на треноге 
на высоте 1 м над поверхностью земли и на расстоя
нии 3 м от СОГ. Наводили ОЭП на СОГ с помошью 
визира К-ЮТ. Затем горючий материал, обычно в виде 
сухой моховой подстилки площадью 10—40 см ,̂ разжи
гали, укладывали на намеченное место и покрывали 
слоем мха толщиной 2— 10 см.

Далее с периодичностью 1 мин фиксировались по 
экрану осци/\,\ографа сигна.\ы СОГ до появления де-
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маскирующих признаков — дыма или огня. Несколько 
раз в течение измерительного режима регистрировались 
сигналы фона (при наведении ОЭП на соседние с СОГ 
участки поверхности), внутриприборного шума (при пе
рекрытом входном зрачке ОЭП), температура окружаю
щего воздуха, освеш,енность, параметры облачности.

Экспериментальные работы проводились комплексной 
экспедицией ЛенНИИАХа в июне 1980 г. в Борском 
лесничестве Горьковской обл,

12 июня наблюдались элементы лесной растительно
сти после низового пслсара. Тлеющая древесина (части 
стволов, ветки), покрытая зольным остатком (один из 
видов СОГ), фиксировалась со значительным отноше
нием сигналов объект/фон (30—60); кусочки тлеющего 
тор:ра под слоем моховой подстилки толщиной 2 см — 
с меньшими отношениями (3—В), но также уверенно 
ипдицироЕались (загорание сигнального светодиода, по- 
яв'.ение звукового сигнала в миниатюрном телефоне).

При •.;одел!фовании СОГ 14— 1 8  июня очагами горе
ния служили тлеющая моховая подстилка и кусочки 
древесины, скрывающими элементами — слои зеленого 
мха или лишайника толщиной 3— 10 см и влажностью 
1 0 — 8 0 % '  Те.мпературный контраст скрывающего эле
мента над очагом горения находился в пределах 
22— 72° С, отношения сигна.\ов объект/фон 2— 50. Во 
всех случаях отмечалась индикация СОГ. С у'четом по
рогового значения, равного 1,65-10“ ® Вт/см'*, средние 
показатели рсвеии-нностей от СОГ составили 
3 0 - 1 0 “ ' Вт/с№, от фона— 1-10“ ' Вт/см-. При использо
вании линейной аппроксимации зависимости отношения 
сигналов объект/фон от температурного контраста Д! °С  
(см, рисунок, а) температурное разрешение ОЭП (с уче
том фона) может быть приравнено к 2“ С. Во времен
ном ходе температур1юго контраста можно различить 
(см. рисунок, б) периоды: прогрева скрывающего эле
мента (1—5-я мин), установившегося значения Д1о 
(5—25-я мин), появ.\ения демаскир^тощего признака 
(25—27-я ьии1, дым).

26 июня проводилось наблюдение СОГ сквозь экраны 
из растительности (ветви березы, осины, акации, ивы, 
лиственницы, ели, стебли луговой травы, хвоща, листья 
подорожника), устанавливаемые от СОГ на расстоянии 
30 см. Экраны ослабили излучение СОГ в 2—4 раза,

Зависимость между температурным контрастом и ог- 
ношением сигналов объект/фон. (а) н временной ход 
температурного контраста от момента разжигания (б)
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кроме последнего случая (практически полная экрани
ровка излучения).

При вариации параметров ОЭП наибольшие отноше
ния сигналов объект к фону получены для светофильт
ра 8— 12 мкм; уменьшение диаметра входного зрачка

приводило к пропорциональному падению этого отно
шения.

Таким образом, натурные исследования легкого пере
носного прибора показали возможность обнаружения 
скрытых очагов горения в лесу.

УДК 630*453.768.12

ОРЕШНИКОВЫЙ ЛИСТОЕД — ОСНОВНОЙ 
ВРЕДИТЕЛЬ МЕДВЕЖ ЬЕГО ОРЕХА 
В ЗАКАТАЛЬСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

3. л. АЛИЕВ

Медвежий орех, или лещина мед
вежья (Corylus colurna L.) в естественных условиях 
встречается на территории СССР только на Кавказе, 
достигает высоты 25—30 м и диаметра 30—60 см. 
В Закатальском заповеднике, расположенном на южных 
макросклонах Большого Кавказского хребта, эта порода 
распространена в поясе от 600 до 1200 м над ур, моря, 
но доходит и до субальпийской зоны (1600— 1800 м). 
Крупные, заметно приплюснутые ее плоды с очень 
твердой скорлупой служат одним из основных источни
ков питания кабанов, медведей, мышевидных грызунов, 
кавказского тетерева и других животных. Древесина 
ореха высоко ценится местным населением как строи
тельный и красивый поделочный материал, В качестве 
декоративного растения интродуцирован в Крым; в на
стоящее время предпринимаются попытки его акклима
тизации на юге Дальнего Востока.

В 1976— 1978 гг. нами изучались основные вредители 
медвежьего ореха и их энтомофаги. Обследования и

Лист медвежьего ореха, поврежденный орешниковым 
листоедом

учеты показали, что среди насекомых, повреждающих 
орех, наибольший вред наносит орешниковый листоед, 
или орешниковый блошак — Hnltica brcvicollis Foundr. 
(chrysomelidae). Жуки его сине-зеленого цвета с пры- 
гательными ногами; длина тела — около 4,5 мм. Личинки 
черные, с хорошо развитыми тремя парами грудных ног. 
Яйцо округлой формы, сначала желтоватое, а затем ко
ричневое.

Примерно с 20 апреля происходят выход жуков из 
подстилки и спаривание. Яйца откладываются кучками 
на нижнюю сторону листьев. В каждой кладке 
17—23 яйца. Продолжительность инкубационного перио
да в природе при средней температуре 16— 18° С со
ставляет 14—20 дней. Отрождение личинок из Я1Щ в 
лаборатории происходило быстрее — в течение 12 дней.

В природных условиях появление первых личинок 
листоеда наблюдается в середине мая, массовое — 
в третьей декаде. Личиночная фаза длится около ме
сяца. Закончив развитие, личинки опускаются с расте

ния на землю и окукливаются на поверхтюсти почвы. 
Массовое окукливание происходит в середине июня.

В первой декаде июля из куколок вылупляются взрос
лые жуки, которые дают начало второму поколению 
вредителей. В течение 3—4 дней они питаются парен
химой листьев и затем начинают откладывать яйца. 
Яйца второго поколения развиваются 13— 15 дней, ли
чиночная фаза длится 20—22 дня. Личинки окукливают
ся в почве на поверхности земли. Молодые жуки ново
го поколения питаются листьями до конца октября, 
затем уходят на зимовку. Зимуют половозрелые особи 
в опавших листьях (в подстилке).

В результате питания как самих жуков, так и их ли
чинок, листья скелетируются. При массовом заселении 
деревьев иногда отмечается сплошное скелетирование 
медвежьего ореха, ведущее к уменьшению прироста и 
урожайности.

Таким образом, орешниковый листоед в условиях За- 
катальского заповедника — серьезный вредитель мед
вежьего ореха, развивающийся в двух полных поколе
ниях. Численность его в значителььюй степени снижает
ся естественными врагами. Яйца вредителя уничтожа
ются тремя видами кокцпне.\лид — E.xochmus quadri- 
pustrulalus L., Halyzia sedecimgultata L., Coccinella sep- 
tempunctata L, и лнчнпкон златоглазки Chrysopa саг- 
пеа Steph. Наиболее перспективны и прожорливы жуки 
Ezochomus quadripustulatus L.; один жук за день съе
дает от 17 до 24 яиц вредителей в лабораторны.х ус
ловиях и 30— 35 в природных.

ОрешкоЕЫЙ листоед, кроме медвежьего ореха, по
вреждает также лещину, дуб, граб и каштан.
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УДК 630*411 :630*453.787

ПРЕПАРАТ БТБ-202 ПРОТИВ 
СОСНОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

г. А. ЦИЛОСАНИ, Л. И. ГАВВА

В настоящее время все 
более широкое применение в лес
ном хозяйстве находит микробио
логический метод борьбы с вреди
телями леса. На основе группы 
микроорганизмов создан препарат 
БТБ-202, который в отличие от 
других бактериальных содержит 
два токсина (экзотоксин, эндоток
син).

Цель нашей работы — установ
ление эффективности БТБ-202 про
тив соснового шелкопряда, нано
сящего значительный ущерб лес

ному хозяйству Грузии. Препарат 
испытывался как в чистом виде 
(концентрации 0,1—0,5- и 1%-ные), 
так и в сочетании с 0,02%-ным 
хлорофосом. Исследования прово
дились в лабораторных и полевых 
условиях.

В марлевые цилиндры помеща
ли ветви сосны, предварительно 
опрыснутые суспензией БТБ-202, в 
каждый подсаживали по 50 гусе
ниц. Средний срок массовой гибе
ли вредителей для всех концен
траций препарата 9— 11 дней. Наи
более чувствительны к препарату 
молодые гусеницы I—IV возрас
тов. Во всех повторностях опыта 
учитывали не только гибель вре
дителя, но и процент окукливания 
и погибших в куколках гусениц 
(см. таблицу). Наблюдали также

Испытание БТБ-202 против соснового ш елкопряда разных возрастов 
в лабораторны х условиях

Концент
рация

препарата*,

Смертность гусениц, % , по дням

10

Окукли
вание, 9

Вылет
бабочек,

%

0,1 — 3,2 9,3 17,1 20,2 10,8 7,3 2,1 1,1 29,5

0.1+0,02 T T s 2,2 21,4 17,4 22,2 16,1 3,2 1,0 — 15,0

0,5 2,1 14,1 24,2 18,9 12,7 7,1 6,6 2,4 1,2 10,7
0,5 +  0,02 6,1 15,8 32,1 19,7 14,2 3,3 2,2 1,1 - 0,5

1 6,0 23,6 34,8 15,1 6,4 5,1 1,2 1,1 1,5 5,0

1 +  0,02 11,2 25,4 41,2 18,1 2,1 2,0 — — — _

Контроль 100

* в числителе — 
хлорофоса.

чистый препарат, в знаменателе — препарат +  сублетальная доза

за общим физиологическим состоя
нием вредителей, особенно за ин
тенсивностью питания. Следует 
отметить, что на вторые — третьи 
сутки гусеницы перестают питать
ся и становятся невредоносными 
для хвойных насаждений. В неко
торых случаях вредители окукли
вались, но бабочки не вылетали.

При использовании БТБ-202 с 
хлорофосом (0,02 %) летальное дей
ствие его проявлялось быстрее, 
сокращались сроки массовой гибе
ли вредителей.

Препарат БТБ-202 в виде 1%- 
ной суспензии был применен в 
естественных условиях (Хашур- 
ский лесхоз) против соснового 
шелкопряда. Опрыскивание прово
дилось наземным способом. Через 
каждые 3 дня в течение месяца 
учитывался процент смертности 
вредителя. Погибшие гусеницы ис
следовались бактеорологическим 
методом, все они оказались зара
женные испытанным бактериаль
ным препаратом. Всего погибло 95% 
вредителей при применении пре
парата в чистом виде, а с субле- 
тальной дозой хлорофоса— 100% 
за 15 дней.

Таким образом, против сосново
го шелкопряда можно успепшо 
применять БТБ-202 как в чистом 
виде (1%-ная концентрация), так 
и с сублетальной дозой хлоро
фоса.

НАВСТРЕЧУ VIII СЪЕЗДУ НТО

ОТЧЕТЫ  И ВЫБОРЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НТО

в связи с истечением в 1982 г. сроков 
полномочий Центрального, республиканских, краевых 
и областных правлений общества Президиум Централь
ного правления принял постановление о проведении от
четно-выборных собраний и конференций советов (упол
номоченных) первичных организаций предприятий и уч
реждений, советов НТО объединений с 20 марта по 
15 мая т. г., республиканских, краевых и областных 
правлений с 15 мая по 15 июля.

Очередной съезд общества будет проходить в четвер
том квартале текущего года, время проведения которо
го определит ближайший пленум Центрального прав
ления.

В организациях общества наступила ответственная по
ра подготовки и проведения отчетно-выборной кампа
нии, которая проходит в период, когда советские люди.

вступив во второй год одиннадцатой пятилетки, с боль
шим энтузиазмом трудятся над выполнением планов 
дальнейшего развития нашей страны, принятых 
XXVI съездом КПСС.

В ходе подготовки и проведения отчетов и выборов 
необходимо глубоко проана^шзировать всестороннюю 
деятельность каждой первичной организации, местных 
правлений, объективно оценить их вклад в повышение 
эффективности производства, производительности труда, 
ускорение темпов научно-технического прогресса, 
вскрыть недостатки и определить пути дальнейшего со
вершенствования организаторской и науч1ю-технической 
работы. Должен быть всесторонне обсужден основной 
вопрос деятельности организаций НТО по выполнению 
решений XXVI съезда партии, указаний Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева.

В одиннадцатой пятилетке развитие науки и техники 
будет подчинено решению экономнчис'АИХ и социальных
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задач, ускорению перевода экономики на путь интен
сивного развития, повышения эффективности социали
стического производства. Это основополагающее требо
вание нашло четкое отражение в решениях ноябрьского 
(1981 г.) Пленума ЦК КПСС и в утвержденном шестой 
сессией Верховного Совета СССР десятого созыва Госу- 
дарствнном плане экономического и социального разви
тия СССР на 1981— 1985 годы.

Являясь общественным сектором науки, организации 
НТО обязаны взять под неослабный контроль качествен
ное и досрочное выполнение научно-технических про
грамм текущей пятилетки, решение проблем механиза
ции и автоматизации лесозаготовительных, деревообра
батывающих и лесохозяйственных процессов, ускорение 
внедрения новой техники, изыскание резервов произ
водства, комплексного использования и воспроизвод
ства лесных ресурсов, рационального использования 
материальных, топливно-энергетических, сырьевых и 
других ресурсов

При оценке деятельности организаций НТО следует 
делать упор на вопросы технического совершенствова
ния и интенсификации, улучшения работы всех звень
ев производства, выявления внутренних резервов, дей
ственного распространения передового опыта. Проблемы 
эти должны анализироваться с привлечением широкого 
круга научно-технической общественности. Это поможет 
быстрее устранить имеющиеся недостатки, определить 
меры успешного выполнения текущих и перспективных 
планов.

Научно-техническое общество в настоящее время на
считывает в своих рядах более 300 тыс. ученых, инже
нерно-технических работников, передовиков и новаторов 
производства, 4270 первичных организаций, 114 област
ных, краевых и республиканских правлений. Здесь ра
ботает 2800 секций, 3200 общественных бюро и групп 
экономического анализа, 2400 общественных советов 
научной организации труда, 5800 творческих бригад, 
2600 общественных бюро технической информации, об
щественные научно-исследовательские лаборатории и 
группы, около 80% членов общества трудятся по лич
ным и коллективным творческим планам. Исгюльзуя 
отчетно-выборную кампанию, надо построить работу так, 
чтобы вся энергия, знания, опыт каждого члена НТО 
были направлены на успешное выполнение планов 
и обязательств трудовых ко.^лективов.

Необходимо с большой ответственностью и требова- 
тгльностью подойти к анализу создавшегося напряжен
ного положения с выполнением планов многими лесо
заготовительными, деревообрабатывающими и лесохо
зяйственными предприятиями, объединениями и управ
лениями, провести глубокий анализ причин, порождаю
щих невыполнение, наметить и реализовать технически 
и экономически обоснованные меры по устранению этих 
причин.

Отчеты и выборы призваны способствовать широкому 
распространению творческих начинаний и починов, 
разработке и реализации первичными организациями 
и членами НТО творческих обязательств Предметом 
активного обсуждения должны стать вопросы дальней
шего улучшения содержания, повышения действенности

научно-технической пропаганды и распространения пе
редового опыта; обратить особое внимание на выполне
ние постановлений ЦК КПСС «Об опыте работы кол
лективов Котласского и Соликамского целлюлозно-бу
мажных комбинатов по экономному и рациональному 
использованию древесного сырья, топливно-энергетиче
ских и других материальных ресурсов».

Успешное проведение отчетно-выборных собраний 
и конференций во многом зависит от уровня организа
торской работы как советов первичных организаций, 
так и республиканских, краевых и областных правле
ний. Очень важно установить повседневный контроль 
за подготовкой и проведением этой политической кампа
нии, составить планы мероприятий с указанием сроков 
исполнения и персональной ответственности за их вы
полнение, утвердить графики отчетно-выборных собра
ний и конференций, закрепить за каждой организацией 
ответственных лиц, провести инструктивные совеща
ния, создать на собраниях и конференциях подлинно 
творческую обстановку.

Как показала практика, многие правления на высоком 
организационном уровне проводят свои конференции 
и оказывают большую помощь советам первичных орга
низаций в этом деле. Так, Украинское, Эстонское рес
публиканские, Пермское, Башкирское, Калининское, Ле
нинградское и другие областные правления своевре
менно направляют во все первичные организации исчер
пывающий методический материал, заблаговременно ре
шают кадровые вопросы, проводят инструктивные со
вещания с активом организаций НТО, закрепляют за 
каждой организацией ответственных лиц из числа чле
нов президиума и правления.

Во время отчетов и выборов формируются новые ру
ководящие органы научно-технических организаций. 
В их состав следует изб:5рать людей, пользующихся 
авторитетом в коллективе.

После отчетов и выборов организации НТО возглавят 
новые люди, которые будут заниматься вопросами орга
низации соревнования членов НТО, работой творческих 
объединений трудящихся, проведением смотров, кон
курсов, семинаров, совещаний и другими научно-техни
ческими мероприятиями, направленными на ускорение 
научно-технического прогресса, внедрение новой тех
ники и прогрессивной технологии, повышение эффектив
ности производства и качества работы, уровня механи
зации и производительности труда. Поэтому задача 
правлений общества — безотлагательно приступить к 
обучению руководителей организаций НТО. Для этих 
целей необходимо провести обласпше, районные семи
нары и обеспечить все организации НТО методическим 
материалом.

Отчеты и выборы в жизни каждой организации яв
ляются серьезной проверкой стиля и методов работы 
советов первичных организаций и правлений НТО. Та
ким образом, отчетно выборные собрания и конферен
ции следует использовать д,\я дальнейшего повышения 
уровня научно-технической работы, успешной реали
зации задач одиннадцатой пятилетки,' стоящих перед 
лесной, деревообрабатывающей промышленностью и 
лесным хозяйством.
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ТРИБЫНА ЛЕСаВОАА

УДК 630*901

РОЛЬ НАУКИ В ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

д . п. СТОЛЯРОВ, директор ЛенНИИЛХа

Главной среди задач экономической 
стратепш нашей партии был и остается неуклонный 
подъем материального и культурного уровня жизни на
рода. И в качестве наиболее важных средств достиже
ния этого в настоящее время выступают ускорение на
учно-технического прогресса, рост производительности 
труда, повышение эффективности производства во всех 
звеньях народного хозяйства страны. В Основных на
правлениях экономического и социального развития 
СССР на 1981 — 198.5 годы и на период до 1990 года 
говорится: «Добиться органического соединения дости
жений научно-технической революции с преимущества
ми социалистической системы хозяйства. Поднять роль 
науки в создании материально-технической базы ком
мунизма и решении актуальных социальных проблем...».

В соответствии с решениями XXVI съезда КПСС 
развитие науки и техники в одиннадцатой пятилетке 
в еще большей мере будет подчинено осуществлению 
важнейших проблем дальнейшего прогресса советского 
общества, ускорению перевода экономики на путь ин
тенсивного развития на основе разработки и реализа
ции целевых комплексных программ, Развитие лесного 
хозяйства в значительной степени будет зависеть от 
качества и эффективности научных исследований, быст
рейшего внедрения законченных разработок в практику. 
Перед лесохозяйственной наукой стоят большие задачи 
по совершенствованию производства и повышению эф
фективности его, увеличению продуктивности лесов, ме
ханизации и химизации работ в лесу, рациональному 
использованию лесных ресурсов и полезностей леса.

ЛенНИИЛХ является головным институтом в отрасли 
по ряду направлений лесохозяйственной деятельности. 
В результате проведенных исследований в десятой пя
тилетке разработаны новые способы, а также техноло
гии и технические средства для повьпиения эффектив
ности производства.

Преобладающим способом рубки в стране остаются 
сплошнолесосечные; доля выборочных и постепенных 
в общем объеме главного пользования крайне мала и 
составляет 8% по площади и 3% по запасу. При этом 
для сплошных рубок с сохранением подроста характер
на тенденция к сокращению. Причиной является внед
рение в производство новой лесозаготовительной тех
ники, использование которой резко снижает возмож
ность проведения таких рубок. Институтом предложена 
система выборочной формы хозяйства в разновозраст
ных е/\ьниках, позволяющая наиболее полно использо
вать обгцую производительность еловых древостоев по

сравнению со сплошнолесосечной формой хозяйства. 
Объем реализуемой древесины в зависимости от вари
анта выборочной рубки увеличивается на 22—27%. 
Указанная система в настоящее время проходит опытно
производственную проверку.

Большое внимание уделяется рубкам ухода за лесом. 
Разработаны целевые программы их, которые дают 
возможность увеличить примерно в 2 раза эффектив
ность ухода без дополнительных капиталовложений.

В развитии ЛСС1ГОГ0 хозяйства нашей страны большое 
значение имеют лесовосстановительные работы, в ре
зультате проведения которых должно быть обеспечено 
воспроизводство вырубаемых лесов на основе комп
лексной механизации лесокультурного производства и 
формирование новых высокопродуктивных насаждений 
из хозяйственно-ценных древесных пород. Для успеш
ного решения этой проблемы предложены прогрессив
ные технологии создания лесных культур на почвах 
с избыточным увлажнением и комплекс машин и ору
дий. Однако объемы внедрения их в производство пока 
незначительны (в 1980 г. всего 12 тыс. га). Для ши
рокого использования указанного комплекса машин 
с учетом дефицита базовых тракторов необходимо со
средоточить тяжелую технику и лесохозяйственные 
машины в тех регионах, где в основном лесокультур
ный фонд представлен избыточно увлажненными поч
вами, а не распределять эти работы на многие хозяй
ства.

В современных условиях ведения лесного хозяйства 
непрерывно увеличивается доля воспроизводства лесо
сырьевых ресурсов за счет искусственного лесовосста
новления. Большие объемы его могут быть выполнены 
на основе полной механизации и автоматизации техно
логических процессов, в результате перевода лесокуль
турного производства на индустриальную основу. Один 
из путей данного направления — использование поса
дочного материала с закрытой корневой системой. При
менение его позволяет продлить лесокультурный сезон, 
полностью механизировать всю технолопш лесовосста
новления, при этом значительная часть самых трудоем
ких работ из леса переносится в промышленные теп
лично-питомнические комплексы, где выращивание са
женцев ведется на индустриальной и современной на- 
учно-технической основе. В настоящее время Лен- 
НИИЛХом завершены разработка агротехники выращи
вания крупномерных саженцев с закрытой корневой 
системой и технология создания лесных культур таким 
посадочным материалом, а также разработка комплекса 
машин. Для обеспечения успешного внедрения новой 
технологии лесовыращивания важно ускорить проекти
рование и строительство теплично-питомнических комп
лексов и наладить серийное производство соответствую
щей техники.

В планах научных исследований и опытно-конструк
торских работ института проблема осушения лесных
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земель занимает одно из ведущих мест. Только за про
шедшую пятилетку подготовлены предложения по вы
бору параметров лесоосушительной системы для раз
личных районов страны, нормативы по эксплуатации 
лесоосушительных систем, рекомендации и технологи
ческие карты по лесокультурному освоению болот на 
основе использования химической и химико-биологиче
ской мелиорации торфяных почв, обоснованы мероприя
тия по ведению лесного хозяйства в осушаемых лесных 
массивах.

Узким местом в механизации лесоосушительных ра
бот остаются вопросы эксплуатации, ремонта и рекон
струкции существующей мелиоративной сети. Для ре
шения их завершены работы по созданию каналоочи
стительных машин. По результатам государственных 
испытаний эти машины рекомендованы к постановке на 
производство и в ближайшие годы будут поставляться 
лесохозяйственным предприятиям. В настоящее время 
проводится большая работа по созданию различной 
лесомелиоративной техники, агрегатируемой с новым 
лесохозяйственным трактором болотной модификации 
мощностью 100 л. с.

Ни одно направление лесохозяйственной деятельности 
не вызывает столь пристального внимания партии и 
правительства, широких слоев общественности нашей 
страны, как охрана леса от пожаров. Непрерывное уси
ление требований к уровню охраны леса, сопровож
дающееся увеличением ассигнований на борьбу с огнем 
и наращиванием ресурсов лесопожарных служб, обус
ловило актуальность оснащения государственной лесной 
охраны современными техническими средствами и спо
собами обнаружения и тушения лесных пожаров, 
а также совершенствования организации и планирова
ния самой охраны леса.

В последние годы усилия ученых были направлены 
на создание новых средств и способов борьбы с пожа
рами в зоне авиационной охраны лесов, где сосредото
чены основные лесные ресурсы страны. В десятой пя
тилетке завершена разработка автоматизированной си
стемы управления охраной лесов от полчаров. Первая 
очередь АСУ создана применительно к авиационной 
охране леса. Она включает три подсистемы, обеспечи
вающие решение задач планирования, оперативного 
управления, учета и анализа работы подразделений 
авиалесоохраны. Опыт работы трех авиабаз свидетель
ствует о целесообразности широкого внедрения АСУ 
в производственную деятельность авиалесоохраны. Эф
фективность от внедрения АСУ в рамках всей системы 
охраны леса составит 2,5 млн. руб. в год.

Разработаны техника и тактика тушения лесных по
жаров перспективными высокоэффективными химиче
скими веществами с помощью наземной аппаратуры и 
с воздуха, успешно внедряются в производство плаваю
щие мотопомпы, тракторный грунтомет, телевизионная 
установка, авиадетекторы, рекомендации по применению 
спутниковой информации для охраны леса от пожаров.

В последние годы по проблеме использования хими
ческих средств в лесном хозяйстве институт основное 
внимание уделял применению новых препаратов, обла
дающих наименьшей токсичностью и наименьшим от

рицательным влиянием на лесные биогеоценозы. Пред
ложены нормативы и технологические схемы примене
ния новых гербицидов и арборицидов в лесном хозяй
стве. Для обеспечения внедрения новых химических 
способов созданы и поставлены на производство много
целевой химический агрегат ААХ-2 и инъектор для ин
дивидуальной обработки нежелательных деревьев с ре
гулирующей дозой внесения химикатов.

Главный критерий результативности деятельности от
раслевых научно-исследовательских организаций — 
внедрение их достижений в производство. С этой точки 
зрения институт в прошлую пятилетку работал отно
сительно продуктивно (экогюмический эффект от внед
рения научных разработок в проитводство составил в
1980 г. 7,3 м.ш. руб.).

Вместе с тем ученые еще далеки от того, чтобы каж
дая новая разработка (если она по своему содержанию 
не является поисковой или теоретической) автоматиче
ски оказывалась в плане внедрения новой техники и 
технологии. Это тот предел, к которому должны стре
миться.

Сложная и ответственная задача поставлена перед ле
соводами XXVI съездом КПСС в области плантационно
го лесовыращивания. Суть ее заку\ючается в том, чтобы 
выращивать древесину быстрее, чем это делается в на
стоящее время.

ЛенНИИЛХ совместно с УкрНИИАХА и БелНИИЛХом 
вел исследования в десятой пятилетке по указанной 
проблеме. Результаты их показывают, что сроки выра- 
щивашм древесины заданных качеств можно сократить 
при условии реализации определе1шого комплекса ме
роприятий: гидротехнической и биологической мелио
рации почвы, применения . особо высококачественного 
посадочного материала, регулярного внесения удобре
ний, реализации специального режима густоты и ухода 
за культурами. Все это будет стоить очень дорого, по
требует использования специальных машин, которые не 
должны простаивать. Поэтому организация плантаций 
в виде отдельных участков в обычных лесхозах — дело 
заведомо нереальное. Расчеты показывают, что лесные 
плантации могут себя оправдать только в том случае, 
если под ними будут пониматься не просто очень хо
рошие культуры, а определенная (новая) система хо
зяйствования в лесах, ориентированная на создание лес
ного фонда заданных качеств. Сделать это возможно 
только в рамках хозрасчетных предприятий нового 
типа.

В настоящее время ведется проектирование первого 
в нашей стране экспериментального плантационного лес
ного предприятия (ПАП), в котором должны пройти 
производственную проверку и получить дальнейшее 
развитие предложения экономистов, технологов и 
конструкторов.

Второй важной задачей, вытекающей из решений 
XXVI съезда партии, является внедрение промышлен
ных методов лесовьшативания. В плане реализации ее 
предстоит организовать лесохозяйственными предприя
тиями производство посадочного материала «Брикет» 
в теплично-питомнических комплексах. Каждый комп
лекс рассчитан на выращивание 2,5 млн. в год крупно
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мерных саженцев с закрытой корневой системой. В со
ответствии с целевой программой предусматривается 
строительство нескольких теплично-питомнических комп
лексов.

Учитывая большое значение поставленных задач, по
стоянно укрепляются творческие связи с производством. 
Для внедрения научных достижений в практику в де
сятой пятилетке был заключен договор о научно-техни
ческом содружестве с Ленинградским ЛПО по широ
кому кругу вопросов лесохозяйственного производства.

Такая форма сотрудничества позволяет значительно по
высить эффективность научных разработок. В текущем 
году такой же договор по внедрению достижений ин
ститута заключен и с Псковским управлением лесного 
хозяйства.

Руководствуясь решениями XXVI съезда КПСС, кол
лектив ЛенНИИЛХа концентрирует научные силы и 
изыскивает пути решения важнейших проблем для 
ускорения научно-технического прогресса в лесном хо
зяйстве.

УДК 630*232.22

Э Ф Ф Е Н Т И В Н У Н  СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ 
КУЛЬТУР В ЛЕСНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНАХ
А. И. ГОНЧАР I

Уход за лесными культурами требует 
значительно больше затрат средств и труда, чем посад
ка, в связи с тем, что он пока механизирован только 
в междурядьях, а в рядах прополка и рыхление осу- 
ществ^\яются вручную. Из-за нехватки рабочей си̂ \ы их 
не везде проводят, что задерживает смыкание культур 
и вызывает изреживание посадок.

Производственный опыт, заложенный в 50—60-х го
дах, по созданпю лесных культур без агротехнических 
уходов показал, что их вполне можно выращивать та
ким способом, если применять в комплексе с механиза
цией и посев люпина. Но для этого необходимо иметь 
в достаточном количестве дешевые семена люпина мно
голетнего и однолетнего узколистных, особенно белого, 
так как он менге, чем узколистный синий, поражается 
акациевой огневкой и более засухоустойчив.

Одним из ценных свойств люпина, как и других бо
бовых растений, является его способность фиксировать 
свободный азот из воздуха и обогащать им почву. 
Благодаря глубокой и разветвленной корневой системе 
он, подобно древесной растительности, способен обога
щать верхний слой почвы зольными веществами за счет 
перемещения их из более глубоких слоев. Этим люпин 
препятствует сильному онодзоливанию песчаных почв 
и оказывает пололчителыюе влияние на их агрофизиче
ские свойства.

Люпин многолетний очень рано появляется весной 
(одновременно с подснежниками) и быстро растет, что 
уменьшает опасность возникновения пожаров в лесу 
в это время. Алкалоиды его, накапливаясь в почве, при 
запашке люпина или при длительном произрастании его 
на одном месте угнетают жизнедеятельность многих 
вредных для лесных культур грибов и бактерий, таких, 
как фузариоз, корневой рак и даже в какой-то мере 
корневая губка. Алкалоидный люпин в то же время —■ 
весьма действенное биологическое средство борьбы 
с личинками майского гкука и проволочника на лесо
культурных площадях [ 1 ]. Кроме того, он также эф
фективен в повышении поризводительности хвойных ле
сов, занимающих главным образом песчаные почвы и 
пески, плодородие которых, как известно, довольно низ

кое [4]. Никакая другая растительность не разрыхляет 
своими корнями так почву, как люпин, вследствие чего 
водорегулирующая роль насаждений на склоновых зем
лях заметно повышается. Уже в 2-летнем возрасте они 
задерживают во время весеннего снеготаяния до 96% 
воды, а без люпина — не более 58%.

Лучшими условиями произрастания люпина многолет
него являются категории лесокультурных площадей типа 
Вз, Вз, С2 и Сз (субори, сугрудки) с серыми и темно
серыми, часто смыто-намытыми легкосуглинистыми поч
вами. В борах на дерновых слаборазвитых песчаных 
почвах с сухим и суховатым оттенком (тип лесорасти
тельных условий А( и Аа) он растет плохо, только на 
влажных и связных песчаных почвах (Аз) — несколько 
лучше. Обычно в таких условиях культуры сосны раз
виваются слабо, образуют ни’зкопроизводительные, долго 
не смыкающиеся насаждения, во многих случаях сильно 
поражаются вредителями и грибными болезнями. По
этому на указанных площадях культуры сосны следует 
выращивать с узколистным люпином белым, а в более 
влажных местах (Аз) можно высевать люпин много
летний.

Оптимальные сроки посева люпина многолетнего за
висят во многом и от его происхождения. Если семена 
взяты с дикорастущих растений (собраны со старых 
люпинников в лесах и на оврагах), их высевают под 
зиму (в условиях Украинского Полесья — во второй по
ловине ноября, в более северных от этой зоны райо
нах — во второй половине октября), так как у дико
растущих особей семена отличаются повышенной твер
достью, поэтому трудно прорастают при весеннем по
севе и дают изреженные всходы, обычно сильно засо
ренные. Если же семена культурного происхождения 
(с семенных участков опытных станций и ко.лхозов), 
то их высевают ранней весной, во время таяния снега 
или под покров озимых и яровых зерновых культур, 
так как при подзимнем посеве они часто прорастают 
во время оттепелей и всходы вымерзают. Семена дико
растущего происхождения, собранные в Белоруссии, 
имели энергию прорастания 38,3, а всхожесть — 78%, 
культурного (выращенные на Придеснянской опытной 
станции по борьбе с эрозией почв) — соответственно 
69 и 93%.

Для лучшего развития ^\юпина необходимо его семена 
перед посевом инокулировать клубеньковыми бактерия
ми. Поскольку в продаже нитрагина для люпина мно
голетнего и белого не имеется, инокуляцию семян 
проводят нитрагинной землей (3—5 кг на 1 ц). Учиты-
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Развитие 5-летних к у льтур  тополя  канадского на 
эродированных зем лях

Таблица I

Таксационные показатели

Способ  вырашив!1ния к у л ь т у р

без ухода, с л ю 
пином м н о го л е т 

ним

с уходом, 
без люпина

Сохранность  к у л ь т у р ,  %  97,2
Средняя высота, м 7,3
Средний прирост в высоту , 96,6
см
Диаметр корневой  шейки, 8,1
см

95,8
5,1

72,5

5.7

вая, что клубеньковые бактерии у различных видов 
люпина не идергтичны, следует использовать нитрагин- 
ную землю, взятую на люпинниках соответствующих им 
видов. Чтобы земля хорошо прилипала к семенам, их 
слегка смачивают прилипателем ОП-7 или ОП-10, рас
ход которого составляет 20 г на I ц. В качестве при- 
липателей можно использовать конторский силикатный 
клей (50— 200 г на 1 л воды) или молочный обрат 
(0,5— 1 л на 1 ц семян), а также мелассу (1 л на 10 л 
воды). Обработанные так1гм способом семена не следует 
держать на солнце, так как клубеньковые бактерии в 
этом случае гибнут.

На всех категориях лесокультурных площадей норма 
высева семян люпина многолетнего дикорастущего про
исхождения составляет 4 0 — 4 5  кг/га, культурного 3 0 — 3 5 ,  

однолетнего узколистного белого 1 2 0 — 1 4 0  кг/га. По- 
явиБшиеся ростки выносят семядоли на поверхность 
почвы, поэтому семена не надо заделывать глубоко 
в почву. На средних и легких почвах рекомендуется 
глубина заделки 3—4, на тяжелых 1—2 см.

На склонах балок и приовражных полосах, опасных 
в эрозионном отношении, где сплошная механизирован
ная обработка почвы невозможна, люпин многолетний 
высевают в дернину специальной сеялкой-к^^льтивато- 
ром [2]. За неимением таковой ранней весной осуществ
ляют рыхление дернины дисковым лущильником ЛД-5, 
? затем посев — сеялками СД-10, СД-24 или СУБ-24 
в агрегате с зубовыми боронами. Осенью или весной 
следующего года выполняют частичную подготовку поч
вы навесной ротационной фрезой [3] с размещением 
лунок 2,5X2,5 м. Во фрезерные лунки высаживают 
крупномерные саженцы под меч Колесова или лопату.

Созданные таким способом культуры тополя канад
ского на эродированных землях в колхозе им. Калинина 
Коропского района Черниговской обл. в 5-летнем воз-

Т а б л и ц а  2

Элементарный физико-химический анализ древесины 
15-летнего дуба  череш чатого в зависимости от способа 

выращивания

Физико-химические показа
тели

Способ  выращивания к у льту р

с люпином без люпина

Объемный пес древесины, 0,747 0,800
г/см-»
Масса коры г» 2~метровон 31,78 34.24
комлевой  части ствола ,  %
Содержание, %:

золы 1,86 2,02
азота общего 1,085 0,60

валового 0,28 0,23
К^О валового 0,32 0,30

реете были выше примерно на 2 м культур тополя, 
за которыми проводился двукратный сплошной уход на 
протяжении 4 лет (табл. 1). В настоящее время этим 
культурам 14 лет и они имеют высоту более 15 м 
(с уходом — около 11 м).

На прибалочных и полезащитных полосах люпин мно
голетний высевают ранней весной по озими. Исполь
зуется сеялка СД-24 или СУБ-24. В год уборки озимых 
(осенью или весной следующего года) по люпину через 
2—3 м 3-корпусным плугом (ПН-3-40 или ПЛН-3-35) 
напахивают полосы шириной 70—80 см. После этого 
их обрабатывают дисковой бороной i^AH-l,3A в агрега
те с тяжелой зубовой в два-три следа. Посадку лесных 
культур осуществляют лесопосадочными машинами 
Су\Ч-1 или ЛМД.

Таким образом, в год посадки лесные культуры нахо
дятся в коридорах из люпина многолетнего, который 
оказывает разностороннее влияние на развитие дерев- 
цев. Кулисы люпина служат своего рода подгоном для 
них, затеняют почву в рядах, вследствие чего умень
шается ее иссушение, а также препятствуют занесению 
ветром сорняков с близлежащих полей.

Созданные указанным способом полезапщтные лесные 
полосы в колхозе им. Калинина Коропского района 
Черниговской обл. в 25-летнем возрасте имели среднюю 
высоту дуба 9,3 м и запас стволовой древесины 77,5 м̂ /га, 
а при трех-двукратном уходе в год на протяжений
5 лет — соответственно 7,4 м и 45,6 м^га.

Следует отметить, что люпин влияет и на техническое 
качество древесины. Так, по данным табл. 2 видно, что 
древесина дуба черешчатого имеет меньший объемный 
вес и содержит значительно меньше золы, а больше 
азотистых веществ. Нужно йолагать, такая древесина 
более калорийна.

В борах на дерновых слаборазвитых песчаных поч
вах (тип лесорастительных условий Ai и Аг) люпин 
многолетний плохо растет, поэтому более целесообраз
ным здесь будет введение люпина узколистного, осо
бенно белого. Он обьгчно вводится в год посадки лес
ных культур. Впервые такой способ облесения песков, 
подвергающихся деф.\яции, был применен в 1950 г. 
в колхозе «Дружба» Коропского района Черниговской 
обл. Здесь весной осуществлен посев люпина узколист
ного синего (на отдельных участках в смеси с люпином 
многолетним) на площади 30 га, затем — посадка (ря
дами и площадками) сеянцев сосны под меч Колесова. 
Когда люпин взошел, его всходы в рядах и на пло
щадках удалили вручную и больше ухода не про
водили.

Культуры сосны при данном .способе выращивания 
в Ю-летнем возрасте имели прирост в высоту почти 
в 2 раза больше и сохранность на 22% вьппе, чем 
культуры, за которыми проводили двукратный уход 
на протяжении 5 лет. В настоящее время этим посад
кам более 25 лет, в них в порядке мер ухода заготов
ляют дрова и жерди.

Выращивание лесных культур с люшшом имеет и 
большое экономическое значение. Так, если создание 
культур дуба в 5-летнем возрасте с уходом обходится 
в 155 руб./га, то без ухода, с введением люпина много-
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летнего до посадки,— 70 руб./га, с введением люпина 
узколистного белого в год посадки — 108 руб./га. Эко
номия при выращивании лесных культур с люпином 
соответственно составляет 55—30%,

Бесспорно, создание культур указанным способом 
можно значительно удешевить, если самим заниматься 
семеноводством люпина. Больших трудностей это не 
представит, так как семенники люпина многолетнего на 
одном месте растут до 7 лет и дают высокие урожаи 
семян (7— И ц/га), уборку которых можно проводить 
комбайном.

Таким образом, на основании 25-летнего опыта выра
щивания лесных культур без агротехнических уходов

с посевом люпина следует, что его можно рекомендо
вать производству, в первую очередь в люпиносеющих 
районах Белоруссии и Нечерноземной зоны РСФСР, 
а также в лесостепи на выщелоченных почвах.
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УДК 630*232.22

МНОГОЛЕТНИЙ ЛЮПИН в ПЛАНТАЦИОННЫХ 
КУЛЬТУРАХ СОСНЫ

с. ШТУКИН (Двинская ЛОС)

в последнее время наметилась тен
денция замены химических средств биологическими как 
в сельском, так и в лесном хозяйстве. Предпочтение 
им отдается по той причине, что они оказывают значи
тельно меньшее отрицателыюе воздействие на человека 
и окружающую среду. Поэтому при исследовании ме
тода ускоренного выращивания крупномерной древеси
ны сосны в плантационных культурах кроме примене
ния удобрений, гербицидов, совместного использования 
и тех, и других был предусмотрен опыт по выявлению 
целесообразности введения люпина, а также люпина и 
минеральных удобренирг.

Весной 1976 г. в Глубокском опытном лесхозе путем 
разреживания культур сосны 1966 г. созданы опытные 
плантационные культуры с густотой 1, 2 и 4 тыс. шт./га. 
Тип лесорастительных условий — Aj. Одновременно с 
посадкой культур был высеян многолетний люпин. 
В непосредственной близости в таких же лесорасти
тельных условиях заложены контрольные варианты 
с густотой 1 и 2 тыс. шт./га без люпина. Оставлен так
же контрольный вариант культур с люпином, где из- 
реживание не проводилось. В настоящее время густота 
на нем — 6 тыс. шт./га. Общая площадь опыта — 2,3 га. 
В каждом варианте имеется не менее 300 учетных де
ревьев.

В мае 1977 г. на половине вариантов с густотой
1, 2 и 4 тыс. шт./га внесены двойной суперфосфат 
(90 кг/га по д. в.) и хлористый калий (80 кг/га).

Для учета массы травянистой растительности во всех 
вариантах опыта закладывали по диагонали 20 учетных 
площадок размером 1X1 м. Растительность срезали нож
ницами, затем высушивали до воздушно-сухого состоя
ния, распределяли по видам и группам и взвешивали 
отдельно по каждому варианту. При исследовании поч
вы использовали смешанные образцы ее, взятые буром 
Голубева с глубины до 10 см, 21—30 и 46— 55 см. 
Хвою на анализ брали в конце сентября с бокового 
побега верхней NryTOBKH. Крайние деревья из учета ис-

К/\ючались. Прирост по диаметру определяли отдельно 
для каждого учетного дерева.

В таблице приведены результаты учета массы травя
нистой растительности в 1978 г. Как видно из нее, гу
стота культур оказывает большое влияние на массу 
люпинового травостоя. Его масса в воздушно-сухом со
стоянии с понижением густоты с 6 до 1 тыс. шт./га 
увеличилась в 5 раз. Введение люпина способствовало 
разрастанию злаков и препятствовало росту вереска и 
широколистного разнотравья. Применение фосфорного и 
калийного удобрений вызвало увеличение массы люпи
на и уменьшение массы злаков.

Исследование почвы показало, что в вариантах 
с люпином гумуса в верхнем слое почвы на 18—22% 
больше. В хвое обнаружено повышенное содержание 
валового азота. Она длиннее, чем в контрольных ва
риантах, имеет более темную окраску и большую массу. 
Причем на участках с удобрением эти различия еще 
заметнее. Прирост по запасу за 5 лет в вариантах с гу
стотой 2 и 1 тыс. деревьев на 1 га был выше, чем на 
контроле, соответственно на 33 и 23%. Удобрение по 
люпину не оказало значительного положительного дей
ствия на темпы роста культур.

Таким образом, введение люпина в плантационные 
культуры сосны при ориентации их на ускоренное по
лучение крупномерной древесины является перспектив
ным мероприятием. Замечено, что наибольшую отдачу 
от него деревья получают тогда, когда они, смыкаясь, 
вытесняют люпин. Поэтому очевидна необходимость 

М асса травы в к у ль т ур а х  сосны разной густоты

Способ воздействия на 
плодородие почвы

Масса травы в воздуш но-су
хом состоянии по видам, 

кг/га

S  о

а
aS

1 Люпин и удобрения 1629 433 _ 56 201 2319
Люпин 1411 520 58 113 2102
Без люпина и удобрений — 210 806 146 185 1?47

2 Люпин и удобрения 1141 175 — 42 98 1436
Люпин 958 190 — 46 59 1253
Без люпина и удобрений _ 82 680 122 36 920

4 Люпин и удобрения 1017 144 24 94 1279
Люпин 819 155 — 27 82 1083

6 Люпин 312 31 — 32 28 403
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гсследспап!1Я способа улуч1пси''я роста т т е м
периодического подавлетшя люттна в широких между
рядьях плантационных культур его запашкой или прика-

Во:»можво, ТУГИ мгл .̂т будут способствовать 
значительпому улушиетхшо плодородия почвы и умезь- 
шепию пожарной опасности.

ХРОНИКА 9  ХРОНИКА

ПО СТРАНИЦАМ ПЕРВЫХ НОМЕРОВ 
ЛЕСНОГО ЖУРНАЛА

Е. С. МИГУНОВА

Лесной журнал (ЛЖ) начал выходить 
в 1833 г. и являлся органом Общества для поощрения 
лесного хозяйства. Это первое организационное объеди
нение русских лесоводов, созданное в 1832 г. Задачей 
общества и его печатного органа было «...поощрение 
частных владельцев к Серел<ному сохранению лесов... 
к разведению отличных дерев, сохранению дубовых ле
сов, размножению лиственницы, сеянию сосновых рощ 
и пр.» (Л>К, 1833, кн. I). Как следует из этого перечня, 
оно занималось главным образом распространением ле- 
соводственных знаний среди населения, в том числе 
владельцев лесов, поскольку преобладающая часть их 
находилась в частном владении. Основными разделами 
журна.\а были: лесные науки — лесоразведение, лесо- 
охрана, лесная технология, лесная таксация, лесоупраз- 
ление; лесная статистика и география, лесоизмерения; 
изобретения и открытия; естественные науки; садовод
ство; наблюдения в отечестве; сельское хозяйство; охо
та; критика и библиография; смесь.

Журнал выходил большими книжками (по 6— 12 
в год), общим объемом 110— 120 п. л., тираж 800— 
1200 экз. Нередко отдельные статьи имели объем 
40—50 стр. Большинство их в первые годы писали со
трудники журнала Юханцев, Гильдеман, Се?1е1юв. Мно
гие из статей помещены в журнале без подписей, 
а в подписанных не указывались инициалы авторов. 
К. П. Гильдеман и В. П. Семенов — первые лесоводы, 
получившие образование в Лесном институте в Петер
бурге и вернувшиеся после стажировки за границей 
в качестве преподавателей. Следует отметить В. П. Се
менова который был любимцем слушателей и писа.\ д.\я 
ЛЖ  много статей по самым разным вопросам лесо
водства. Впоследствии он был председателем Лесного 
общества. После смерти была учреждена стипендия его 
имени.

Большинство статей, опубликованных в первых номе
рах, не оришнальные работы, а переводы с немецкого 
либо обзоры материалов немецких исследователей.

По каждому из разделов в журнале имеется пе одна 
работа, анализ которой мог бы представлять интерес 
для специалистов. Укажем лш::1. на самые общие. Наи
более важным из них, на наш взгляд, является то, что 
для русского лесоводства того периода характерна 
серьезная тревога за судьбы леса в южнмх районах 
страны, где он к тому времени был уже в значитель
ной мере уничтожен. Об атом свидетельствуют и ос
новные задачи, которые ставились перед Лесным обще
ством при его создании. Уже в самых первых номерах 
журнала обосновывается необходимость всемерной

охраны лесов и искусственного их создания там, где 
они сведены. Под их защитой «пастбища да\аются пи
тательнее, поля менее терпят от петров и непогод и ни
вы радуют нас своим обилием» (1836, кн. I, с. 20). 
Большая роль отводилась лесу в сохранении водных 
источников. Счита.\ось, что в равнинных местностях 
7б часть территории должна быть занята лесами (1835). 
Особое внимание придавалось закреплению «летучих» 
песков. Эти работы были начаты в 1804 г. И. Я. Дани
левским. К 1835 г. в долине р. Северского Донца было 
создано около 2000 десятин насаждений. Неоднократно 
упоминается искусственный Велико-Лнадольский лес. 
С большой любовью пишут о В. Е. Фон-Граффе. В тече
ние многих лет велся сбор средств для установления 
ему памятника. Подробно описываются успехи в выра
щивании лесных насаждений В. В. Ломиковским в Мир
городском уезде и В. П. Скаржинским в Трикратах под 
Вознесенском, где был заложен большой парк со многи
ми «иноземными» породами. Вопросы интродукции при
влекали в те годы большое внимание. Указывается, 
Б частности, что первое дерево акации белой в Европе 
было посажено в 1635 г. в Париже. Чтобы по заслугам 
оценить труд, вложенный в создание первых искус
ственных насаждений, нужно вспомнить, что все они 
закладывались садовым способом. На придонецких пес
ках и до сих пор сохранились значительные площади 
сосны, посаженной в прошлом веке, которые и сейчас 
называются «садками», в частности «Белоусова садка» 
в Кременском лесхозе Ворошиловградской обл. Частично 
уцелел и парк Скарлчинского. Лишь в 1878 г. в журнале 
сообщалось «о самом дешевом способе посадки леса» — 
без заблаговременной копки ямок.

Интересной формой работы Лесного общества было 
обьявле1ше через журнал конкурсных задач, за разра
ботку их учреждались золотые и серебряные медали. 
В числе первых были вопросы разведения лесов в сте
пи {на каких местоположениях и какими породами! 
и возможно ли восстановление истребленных высоко
ствольных дубрав или выгоднее на их месте выращи
вать другие породы.

Совершенно иным было отношение к лесам северных 
районов. Здесь основное внимание уделялось заготовке 
древесины применительно к запросам многочисленных 
ее потребителей, и в первую очередь для нужд кораб 
лестроения. Лесоводы того времени много знали о ка
честве древесины и о влиянии на нее условий произ
растания, сроков рубки и др. Наиболее смолистой 
и крепкой считалась каменная сосна, растущая в горах, 
богатых рудами. Для кораблестроения шла также боро
вая сосна с возвышенных песчаных мест. Качество дре
весины определялось по оттенкам ее цвета. Отмечалось 
что от зимней рубки она тверже и плотнее.

Обеспечение потребностей кораблестроения было од
ной из наиболее ответственных задач заготовок леса
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того периода, В большой статье, посвященной истории 
лесного законодательства в России (1842, № 1), указы 
вается, что Петром I были выделены «заповедные» леса 
вдоль многих сплавных рек, которые предназначались 
только для удовлетворения нужд флота. Позднее эти 
леса получили название корабельных. Что касается запа
сов насаждений, то им уделялось меньше внимания, чем 
качеству древесины и ее сортиментной структуре. К то
му времени уже были простейшие измерительные при
боры и методы определения запасов путем закладки 
пробных площадей и измерения модельных деревьев. 
Но фактических материалов по таксации лесов было 
еще очень немного. Нет упоминаний об изучении хода 
роста, о классах бонитета насаждений. Не было также 
понятий о типах насаждений в современном представ
лении, хотя такие определения, как сосна боровая или 
болотная, употреблялись часто. В работе Мальгина 
о лосах Боткинского и Гороблагодатских заводов на 
Урале (1841, кн, 4) выделено три группы почв, обуслов
ливающих основное разнообразие состава лесов, 
В статье Элерта «О состоянии лесов Оренбургской гу
бернии» (1843, кн. 2) описано пять «родов» лесов, су
щественно различающихся составом и строением в за
висимости от особенностей климата, рельефа и почв.

Многие северные леса «были еще не разграничены 
и совершенно дики» (1839). Систематические работы по 
лесоустройству начались с 1842 г. Ими руководили Пе
терсон и Ф. К. Арнольд. В ЛЖ  1843 г. (кн. 2) напечата
на большая программа описания нетаксированных лесов. 
Журнал широко популяризовал опыт немногих имений, 
в которых было налажено правильное ведение лесного 
хозяйства. Довольно много внимания уделялось вопро
сам осушения болот.

Лес играл большую роль в жизни страны того перио
да. Он был основным видом топлива, одним из главных 
материалов для постройки жилья, средств передвижения 
(от кораблей до телеги), сельскохозяйственных орудий, 
тары. Так, о березе, которую нежно величали «девой 
Севера», писали, что это самая необходимая порода для 
внутреннего потребления. Ее древесина использовалась 
в экипажном, столярном, бочарном и токарном деле, 
на дрова, уголь и строения. «В России есть места, где 
все сельские орудия приготовляются из березового ле
са, вместо дубового; а в машинном деле береза заме
няет граб и идет на кулаки, винты и пр.» (1844, кн. 1, 
с. 331). Кора шла на изготовление различных сосудов 
и плетение лаптей, жерди — на изгороди, ветви — на 
веники и метлы. Широко распространены были подсоч
ка, сбор семян, ягод, грибов, заготовка торфа. Путем 
химической переработки из древесины и живищд 
в больших количествах производили древесный уголь, 
смолу, скипидар, дегочь, канифоль, краски. Было еще 
множество других ремесел, основанных на использо
вании продуктов леса, о чем можно судить по большо
му числу статей типа: «О приготовлении водосточных 
труб», «Употребление еловых шишек на дубление ко
жи», «Приготовление масла из бузинных семян» и т. д.

Достоинством Лесного журнала первых лет издания 
является то, что кроме лесоводственных работ в нем 
публиковались крупные обобщения и сводки по многим

сопредельным естественно-научным дисциплинам. Так, 
представляют интерес работы по почвоведению, что поз
волит составить довольно полное представление об 
уровне ее развития на заре становления. Значительный 
объем на страницах журнала занимали работы биологи
ческого плана: по систематике, физиологии, экологии, 
биогеографии. В статье «Об отноп;ении растений к окру
жающей их природе» (1838, кн. 3) факты тесной взаи
мосвязи и взаимозависимости живого с окружающей 
природной средой и об изменении среды под влиянием 
организмов подаются как общепризнанные. Указывалось, 
что разведение и уход за растениями не могут быть 
успешными, если недоучитывать условия внешней сре
ды. Большое внимание уделялось ро,\и климатических 
факторов в жизни леса. Имеются работы о влиянии 
тепла и влаги на распределение лесов, а также об об
ратном воздействии лесов на климат, в том числе на 
перераспределение осадков.

Представляют несомненный интерес обзорные статьи 
по истории лесоводства, земледелия, садоводства, охот
ничьего искусства от самых древнейших времен, а так
же о взаимоотношении лесного и сельского хозяйства. 
В те годы была широко распространена подсечная сис
тема земледелия, при которой лесные земли периоди
чески использовались под посев сельскохозяйственных 
культур. Поэтому тема наиболее рапдонального сочета
ния интересов лесного и сельского хозяйства была 
очень злободневна. Преддагались разные варианты лесо
польных и лесохлебных хозяйств. Весьма основательно 
были разработаны вопросы сенокошения и пастьбы 
скота в лесу. Классон в ЛЖ  га 1844 г. (кн, 1) выделяет 
пять категорий лугов в лесах разного породного соста
ва, указывает возраста молодняков, где пастьба скота 
запрещалась. Лесная подстилка, древесная мука, листья 
широко использовались для нужд животноводства.

Большое место на страницах журнала занимают во
просы охотоведения. Тут и сообщения «О великом мно
жестве медведей в Тверской губернии» (1838), и спе
циальные рекомендации по «натаскиванию» собак, «об 
отыскании птиц по их следам», и многочисленные ко
роткие «охотничьи рассказы». Есть интересные статьи
о птицах (журавлях, лебедях, совах). Немало статей по 
энтомологии, в том числе о роли птиц и насекомых 
в уничтожении вредителей леса, например «о пользе 
поползня для истребления короедов» (1839, кн. 2). Среди 
полезных насекомых назывались лесные клопы, стреко
зы, наездники, мухи, пауки и другие бескрылые и сет
чатокрылые, жужелицы, скакуны, коровки, пестряки, 
могильщики (1843, кн. 4).

В библиографическом разделе постоянно давались раз
вёрнутые рецензии на отечественные и зарубежные мо- 
ноа-рафии и учебники,

В 1845 г. Общество для поощрения лесного хозяйства 
было присоединено к Вольному экологическому общест
ву. Лесной журнал издавался этим Обществом в виде 
небольших еженедельных книжек, В 1851 г, издание их 
прекратилось. Вместе с журналом прекратило существо
вание и Общество для поощрения лесного хозяйства. 
Вновь Лесное общество и его журнал были воссозданы 
в 1871 г.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

УДК 630*945.3 : 061.3

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ

Семинар, посиященный обмену опытом по организации социалисти
ческого соревнования н подютозке рабочих кадров, проходил с 13 по 17 октября
1981 г. в павильоне «Лесное хозяйство и лесная промышленность» ВДНХ СССР.
В его работе приняли участие руководители и председатели рабочих комитетов 
профсоюз! предприятий-победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
коммунистического труда, профтехучилищ, лесотехнических школ и учебных пунктов, 
передовики производства. С докладом выступил зам. начальника Управления кадров, 
труда и заработной платы Гослесхоза СССР Г. М, Киселев.

Участники семинара приняли Обраш,ение, в котором призвали всех тружеников 
лесного хозяйства еще шире развернуть социалистическое соревнование за успешное 
вьшолнен^^е производственных планов и социалистических обязательств и техл самым 
внести достойный вклад в осуществление решений XXVI съезда КПСС.

Г. М. КИСЕЛЕВ (Гослесхоз СССР)

Социалистическое соревнование яв
ляется мощным средством мобилизации трудящихся на 
претворение в жизнь планов коммунистического строи
тельства: помогает вскрывать и приводить в действие 
резервы производства, повышать эффективность и ка
чество работы, служит действенным методом вовлече
ния рабочих в управление производством, воспитания 
коммунистического отношения к труду. Его девиз в 
одиннадцатой пятилетке — «Работать эффективно и ка
чественно!» Это означает рачительное отношение 
к общественному добру, умелое использование резер
вов и всего производственного потенциала, достижение 
высоких трудовых результатов при наименьших за
тратах.

Все усилия соревнуюШ51хся должны быть направлены 
на сбережение и приумножение лесных богатств и 
рациональное их использование, ускорение роста про
изводительности труда, повышение качества продукции 
(работ), экономию сырья, материалов, топлива и элек
троэнергии, лучшее применение основ1п,гх производ
ственных фондов, безусловное выполнение планов по
ставок продукции в установленные сроки и заданной 
номенклатуре. Особое внимание уде.\яется развертыва
нию соревнования в бригадах на производственных 
участках, усилению po.Mi их в борьбе за повышение 
эффективности производства, укреплению трудовой дис
циплины, сокращению текучести кадров, воспитанию 
коммунистического отношения к труду.

Рабочие, бригады соревнуются на базе личных, бригад
ных производственных п,\анов. Многолетний опыт сви
детельствует о высокой эффективности этого метода 
в деле повышения производительности труда. Личные 
(бригадные) планы разрабатываются на пятилетку и по 
годам в целях выяьления и использования резервов про

изводства на кал;:дом рабочем месте и оценки индиви
дуального (бригадного) вклада рабочих в достижения 
участка, лесничества, цеха, предприятия. В лесном хо
зяйстве, где в течение года осуществляются разные ви
ды деятельности (разнообразная продукция), объем ра
бот на пятилетку, год, квартал, месяц планируется в 
нормо-сменах, а при однородной деятельности (одно
типная продукция) — в натуральных показателях и нор
мо-сменах, что позволяет сравнивать результаты труда 
не только по профессиям, но и по производствам.

Важное значение имеет организация социалистическо
го соревнования инженерно-технических работников и 
служащих на основе личных творческих планов, кото
рые содержат мероприятия по выполнению производ
ственных показателей и повышению деловой квалифи
кации, участие в работе по рационализации и изобре
тательству, оказание шефской помощи и др. Заслужи
вает внимания опыт предприятий, где победителям со
циалистического соревнования устанавливаются доплаты 
сроком на 1 год, что оказывает большое стимулирую
щее воздействие.

Всемерное развитие должно получить соревнование 
коллективов смежных предприятий, организаций, цехов, 
участков, способствующее созданию благоприятных 
условий для ритмичной работы, достижени;о лучших 
конечных показателей, успешной реализации целевых 
комплексных программ по решению важнейших соци
ально-экономических проблем.

В организации социалистического соревнования нуж
но неуклонно соб,\юдать ленхшские принципы (глас
ность, сравнимость результатов, возможность практиче
ского повторения передового производственного опыта), 
широко распространять опыт победителей, изучать его 
в школах коммунистического труда и экономического 
всеобуча, проводить семинары на базе предприятий, 
коллективы которых награждены переходящими Крас
ными знаменами.
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Опыт дередоБЫХ предприятий отрасли показывает, что 
соревнование следует организовывать на основе внед
рения новой техники, рационального разделения и  
кооперирования труда, передовых приемов и методов, 
совершенствования нормирования и оплаты, прогрессив
ной технологии и НОТ (улучшение организации и об
служивания рабочего места и пр.)- Надо совершенство
вать систему материального и морального стимулиро
вания участников соревнования. Положительные итоги 
достигаются там, где победителям устанавливаются по
вышенные размеры премий за важнейшие результаты 
хозяйственной деятельности из фондов заработной пла
ты и материального поощрения; хорошо зарекомендо
вал себя опыт установления фиксированных размеров 
премий.

Высшей ступенью социалистического соревнования 
является движение за коммунистическое отношение 
к труду, т. е. борьба передовых рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих за лучшие произ
водственные показатели и прежде всего за высокую 
производительность труда, сознательное творческое от
ношение к нему как к общественному долгу, уважение 
и строгое соблюдение принципов коммунистической мо
рали и нравственности. Необходимо всемерно развивать 
это движение.

Успешное выполнение производственных планов, не
уклонное повышение эффективности и качества работы, 
усиление влияния научно-технического прогресса на 
темпы развития современного производства требуют не
прерывного роста уровня образования и деловой квали
фикации трудящихся. В реализации этих задач особое 
значение приобретает постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О  мерах по дальнейигему 
совершенствованию подготовки и повышения квалифи
кации рабочих на производстве» (1979), причем и для 
решения главных стратегических задач развития совет
ской экономики, и для дальнейшего подъема культурно- 
технического уровня рабочего класса.

В лесном хозяйстве 5% рабочих ежегодно подготав
ливается в учебных заведениях Г оспрофобра СССР, 
10% — в лесных и лесотехнических школах, 85% — на 
производстве. Эти системы жизненно важны и допол

няют друг друга. Существеиххые преимущества имеет 
система подготовки и повышения квалификации кадров 
на производстве. Одно из главных — непосредственная 
связь обучения с производством и коллективом, Вместе 
с тем нельзя не отмстить такие недостатки, как отсут
ствие единого руководства и материальной базы, не
укомплектованность постоянными кадрами преподавате
лей, трудности с обеспечением учебной литературой. 
Большинство предприятий пока не имеет целостной си
стемы подготовки и повышения квалификации кадров, 
обучение ведется на низком уровне и устаревшем обо
рудовании, без учета прогрессивных методов производ
ства и труда, необоснованно сокращаются сроки обу
чения. В ряде случаев планирование подготовки рабочих 
не увязывается с поступлением новой техники, послед
няя попадает в руки неопытных рабочих и быстро вы
ходит из строя.

Отдельные недостатки объясняются тем, что довольно 
трудно эффективно организовать эту работу на техни
чески слабых предприятиях. В связи с этим заслужи
вает внимания опыт Бешенковичского учебно-производ
ственного комбината Минлесхоза Белорусской ССР, 
многих учебно-опорных лесхоззагов Минлесхоза Укра
инской ССР, учебного пункта Ряпинаского лесхоза 
Эстонской ССР и др., которые готовят кадры не только 
для базовых крупных, передовых и хорошо технически 
оснащенных предприятий, но и для всех других в об
ласти. Этим вопросом серьезно занимается Министер
ство лесного хозяйства и лесной промышленности Лат
вийской ССР. Подготовка рабочих кадров здесь осу
ществляется на Огрской курсовой базе, где есть совре
менная материально-техническая база и хорошо подго
товленный персонал, отработан 'процесс обучения.

В ближайшие годы предстоит большая работа по раз
витию системы профессионального обучения кадров на 
производстве, улучшению качества их подготовки и 
воспитания, созданию условий для непрерывного совер
шенствования мастерства в соответствии с требования
ми научно-технического прогресса. Поэтому одна из 
главных задач — изучить положительный опыт по орга
низации социа,\кстического соревнования, подготовке и 
повышению квалификации рабочих кадров и сделать 
этот опыт достоянием всех предприятий отрасли.

Н. А. КОРНЕЙЧУК (Шепетовский леехоззаг Хмельницко
го управления лесного хозяйства и лесозаготовок]

Для улучшения внутрипроизвод
ственного планирования в лесхоззаге созданы унифи
цированные формы производственных заданий лесниче
ству, цеху, леснику, мастеру леса (участка), которые 
своевременно доводятся всем структурным единицам. 
Мастерские участки имеют планы по труду и исполь
зованию техники на месяц, квартал, год с указанием 
дней приема выполненных работ и лиц, осуществляю- 
чдих его, а также систематический контроль качества.

Организовано массовое движение рабочих за повыше
ние производительности труда на основе бригадных 
производственных планов, разрабатываемых на пятилет

ку с распределением по годам и на год — по кварталам 
и месяцам. Такое планирование (составная часть внутри
производственного) позволяет точнее сравнивать ре
зультаты работы отдельных бригад и целых коллекти
вов, является одной из форм привлечения трудящихся 
к управлению производством. При этом учитывается 
комплекс мер по совершенствованию труда, развитию 
социалистического соревнования, улучшению использо
вания трудовых и материальных ресурсов.

На лесозаготовительных работах внедрен бригадный 
подряд, Утверждены положение и форма договора. 
Администрация (лесничий) сдает лесосеку для разра
ботки по договору (в нем указываются объемные пока
затели, потребные материалы, сроки выполнения работ, 
фонд заработной платы и себестоимость обезличенного
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1 м’  древесины) бригаде (в лице бригадира) и обеспе
чивает ее техникой, материалами, транспортом. Выпол
нив все работы, последняя сдает лесосеку лесничему по 
акту, содержащему фактические выход древесины, се
бестоимость и прочие технико-экономические показате
ли в сравнении с планом, а также выполнение лесохо
зяйственных требований. За качественную разработку 
лесосеки в установленный срок начисляется премия 
в размере 20% и за каждый день сокращения норматив
ного срока — 5% сдельного заработка. Из фонда зара
ботной платы премия начисляется в размере до 40%, 
сверх того — из фонда материального поощрения. За 
экономию горюче-смазочных и других материалов пре
мия достигает 50% их стоимости. При переходе на но
вую систему организации труда производительность вы
росла по отдельным бригадам на 40— 50%.

В целях повышения дисциплины, производительности 
и качества труда создано специальное положение о его 
оценке, введены ежедневный учет для всех работаю
щих и ежемесячное подведение итогов. Труд оценивает
ся баллами: высший — 5, низший — 2. Утверждены нор
мативы снижения оценки качества труда в зависимости 
от тех или иных упущений. Д-\я рабочих — это брак 
в работе, нарушение технологии, беспорядок на рабо
чем месте и т. п. (всего 15 показателей), для инженер
но-технических работников — нарушение сроков пред
ставления отчетности, проведения контрольных прове
рок, ответов на письма, доведения плановых заданий 
и др. (всего 36). В лесничествах, цехах и лесхоззаге 
есть журналы и экраны качества труда. В конце месяца 
каждому работнику выводится среднемесячная оценка, 
от которой зависит размер премий: при 5 баллах она 
начисляется в полном объеме, при 4 — 0,75, 3 — 0,5,
2 — не выплачивается.

Значительное внимание уделяется повышению эффек
тивности премиальной системы. Так, рабочие нижнего 
склада премируются из фонда заработной платы за

выполнение месячного сортиментного плана в размере 
15% и за каждый 1% увеличения выхода деловой дре
весины— 1,5% сдельного заработка, но не более 30%. 
Кроме того, за увеличение выхода высококачественных 
сортиментов раскряжевщики и штабелевщики премиру
ются из фонда материального поощрения в размере 
0,2—0,5 руб./м .̂ В результате объем реализации товар
ной продукции вырос за полугодие более чем на 
15 тыс. руб.

Разработана и утверждена форма трудового паспорта 
участника социалистического соревнования, в который 
записываются обязательства работника (бригады) на 
пятилетку и по годам, данные о их выполнении и все 
поощрения.

Большое значение придается подготовке кадров. Эта 
работа начинается со средней школы, где организовано 
школьное лесничество. Многие выпускники приходят на 
предприятие в качестве рабочих, некоторые продолжа
ют учебу в лесных школах, техникумах и институтах. 
Без отрыва от производства в вузах и техникумах учит
ся 16 человек, из них 8 — за счет предприятия.

В лесхоззаге созданы необходимые условия для за
крепления кадров, текучесть их не превышает 7%, око
ло 60% работников трудится здесь более 15 лет. Моло
дые рабочие всегда чувствуют внимание и заботу на
ставников, перенимают у них трудовые навыки и «сек
реты» профессии.

Широкое развитие получило движение за коммуни
стическое отношение к труду. Звание у,парника комму
нистического труда присваивается передовикам произ
водства, которые в течение года занимали призовые 
места в социалистическом соревновании, а руководите
лю — если подразделение является коллективом комму
нистического труда. Победители заносятся на доску По
чета лесхоззага, получают соответствующие вымпелы, 
свидетельства, денежные премии. В 1981 г. лесхоззагу 
присвоено звание предприятия коммунистического труда.

В. П. ЯРОВОЙ (Киверцовский ордена Ленина лесхоззаг 
Волынского управления лесного хозяйства и лесозаго
товок)

На предприятии большое внимание 
уделяется улучшению организации социалистического 
соревнования. Разработаны условия соревнования и тру
довые паспорта, налажен контроль со стороны админи
страции и рабочего комитета за ходом выполнения 
плановых заданий и обязательств лесничествами, цеха
ми, участками, бригадами, а также каждым специали
стом, определены критерии качества труда (продук
ции). Итоги выполнения социалистических обязательств 
коллективами и рабочими ведущих профессий подво
дятся за месяц, мастерами леса и лесниками — за квар
тал, лесокультурными бригадами и звеньями — за ме
сяц, полугодие, год. Для соответствующих подразделе
ний и категорий работников установлено от одного до 
трех призовых мест; победители награждаются пере
ходящим Красным знаменем, вымпелами, Почетными

Грамотами и денежными премиями. Портреты передови
ков производства помещаются на доску Почета, их име
на — в книгу Почета.

Результаты социалистического соревнования широко 
освещаются: вывешиваются на досках показателей,
в честь победителей среди лесничеств и производствен
ных участков поднимается красный флаг. За годы де
сятой пятилетки предприятие 14 раз занимало класс
ные места во Всесоюзном и республиканском социали
стическом соревновании. Последнее помогает вскрывать 
и приводить в действие резервы производства, повышать 
эффективность и качество лесохозяйственных работ 
(продукции).

Политико-воспитательные мероприятия направлены 
на то, чтобы весь коллектив осознал: повышение эф
фективности производства зависит от возможно более 
полного использования древесного сырья — от кроны до 
корня. В настоящее время из малоценной и низкосорт
ной древесины от рубок ухода за лесом изготов/\яются
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товары народного потребления. Пущен в эксплуатацшо 
цех по выпуску строительных щитов из отходов еже
годной производительностью 250 тыс. м̂ . Налажен вы
пуск облицованных шпоном щитов в объеме 50 тыс. м̂  
в год. Из сосновых пней получают смолу, скипидар, 
древесный уголь, из древесной зелени — лечебный хвой
ный экстракт, из бересты — деготь. Годовой выпуск про
дукции лесохимии равен 370 тыс. руб.

Организована промышленная переработка недревес- 
ыой лесной продукции: грибов, плодов, ягод, лекар
ственного сырья, березового сока. Созданы плантации 
черноплодной рябины, калины, алычи, вишни общей 
площадью 200 га. Освоена новая технология выращива
ния культивированных грибов, производство которых 
состав/\яет 10 т; в ближайшие 2—3 года намечено до

вести его до 100 т. Только в 1980 г. консервным цехам 
реализовано такой продукции на сумму 318 тыс. руб.

Боу\ьшое значение придается улучшению условий тру
да и быта работников лесхоззага. В каждом цехе обо
рудованы комнаты отдыха. Работают клуб и столовая 
на 100 мест. Построены дом быта и медпункт. Рабочие 
в лесу обеспечены горячим питанием. Имеется подсоб
ное хозяйство — свинарник на 100 голов.

Дальнейшее развитие получает движение за комму
нистическое отношение к труду. В нем участвуют ра
ботники, добивающиеся наивысших показателей. В на
стоящее время в лесхоззаге 721 ударник, 60 бригад и 
14 коллективов коммунистического труда; в 1981 г. ему 
присвоено высокое звание предприятия коммунистиче
ского труда.

Я. А. СТЕПАНОВ (Бродовский лесхоззаг Львовского 
управления лесного хозяйства и лесозаготовок)

Социалистическое соревнование яв
ляется могучим средством мобилизации трудящихся на 
претворение в жизнь планов коммунистического строи
тельства. За 21 год своего существования лесхоззаг 
создал 13,3 тыс. га высокопродуктивных лесов, одним 
из первых в области освоил путем осушения мелиора
тивный фонд и был инициатором строительства лесных 
дорог, создания постоянной лесосеменной базы. Ежегод
но хозяйство получает с 1 га покрытой лесом площади 
в среднем 4,9 древесины и прирост древесной мас
сы — 5,5 м̂ .

Генеральное направление в промышленной деятель
ности — внедрение безотходной технологии производ
ства. В общем объеме товарной продукции удельный 
вес изделий переработки составляет более 50 7о, выпуск 
их из отходов достигает 700 тыс. руб. В дело идет все; 
из древесной зелени получают витаминную муку, из 
березовой коры — деготь, сосновых пней — осмол, ски
пидар и уголь, хвороста — метлы хозяйственные и колья 
мелиоративные, тонкомерной древесины — технологиче
скую щепу, отходов лесопиления — изделия массового 
спроса. Сосновые насаждения дают живицу, березо
вые — березовый сок. Заготовляют дикорастущие пло
ды, ягоды и лекарственные растения. Комплексное ис
пользование лесной продукции значительно улучшает 
экономические показатели предприятия.

Большое внимание уделяется повышению эффектив
ности производства и качества продукции. В 1980 г. 
разработана, принята Государственной кo^raccиeй и 
внедрена комплексная система управления качеством 
продукции (КСУКП). Основные ее требования следую
щие; постоянное изучение передового производственно
го опыта, научная организация труда, широкое приме
нение системы бездефектного труда, надлежащий конт
роль за качеством работ (продукции) и стимулирование 
его повышения, обучение кадров, метрологическое обес

печение производства. Главные положения КСУКП 
регламентируются 33 стандартами, которые охватывают 
все стороны деятельности лесхоззага — от выращивания 
лесных культур до реализации готовой продукции.

Существенную роль играет изучение спроса, предло
жений и замечаний потребителей. Постоянно проводит

ся работа по выпуску новых изделий, улучшению каче
ственных показателей продукции и ее аттестации. Так, 
освоен выпуск ручек, скалок, лопаток и досок для теста, 
обноБу\яется в четвертый раз набор изделий для кухон
ного обихода. Хвойно-витаминная мука аттестована на 
высшую категорию качества. Внедрение КСУКП дало 
возможность значительно уменьшить потери от брака, 
снизить число претензий потребителей, повысить ответ
ственность всех работников за качество труда; годовой 
экономический эффект составил 11,4 тыс. руб.

Постоянная забота проявляется по отношышю к мо
лодым труженикам. Хороших результатов добиваются 
36 наставников молодежи. Только в 1981 г. 27 молодым 
рабочим повысили тарифный разряд. Комсомольско- 
молодежная бригада, возглавляемая наставником 
Я. Г. Савкой, первая на предприятии поддержала пат
риотический почин — выполнить задание одиннадцатой 
пятилетки к 115 годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина. Лучшие наставники поощряются морально и ма
териально— награждаются Почетными Грамотами, пу
тевками в санатории и дома отдыха, премиями.

В лесхоззаге успешно претворяется в жизнь план со
циального развития коллектива. В порядке его реали
зации построен бытовой комплекс, включающий клуб, 
медпункт, зубоврачебный кабинет, душевые, гардероб
ные, столовую. Все рабочие на лесосеке обеспечены го
рячим питанием и обогревательными домиками. На бе
регу Черного моря построен пансионат «Смеричка», 
а в г. Броды — рабочий поселок, насчитывающий 58 квар
тир. Уделяется внимание организации культурного до
суга. Работают хоровой, духовой, эстрадный, драматиче
ский и танцевальный кружки, охватывающие свыше 
100 работников.
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в. к. ХАРЧЕНКО (Карасукский опытно-механизирован
ный лесхоз Новосибирского управления лесного хозяй
ства)

Основные усилия участников социа
листического соревнования в лесхозе направлены на 
сбережение, приумножение и комплексное использова
ние лесных богатств, повышение отдачи каждого гек
тара лесной площади и эффективности защитных лес
ных насаждений на землях колхозов и совхозов, оказа
ние помощи сельскому хозяйству. За последние годы 
на землях 18 колхозов и совхозов создана система го
сударственных и полезащитных лесных полос на пло
щади около 10 тыс. га, что позволило увеличить леси
стость paiioHa на 1,6% и по.\ностыо защитить свыше 
150 тыс. га се.'^ьскохозяйственных угодий от ветровой 
эрозии. В результате урожайность зерновых культур 
возросла на 2,1 ц/га. Для обеспечения лесокультурных 
работ посадочным материалом заложен на хозяйствен
ном расчете крупный орошаемьш лесопитомник.

Серьезное внимание уделяется развитию побочного 
пользования лесом, подсобных хозяйств. В 1981 г. сель
скому хозяйству поставлено более 380 т витаминной 
муки, в перспективе объем ее производства намечено 
довести до 600 т в год. С этой целью создаются про
мышленные плантации ракитника, смородины, вишни, 
проведена мелиорация сенокосных угодий. Для удовле
творения нужд работников лесхоза создано подсобное 
хозяйство, в котором откарм.\иваются более 5 тыс. гусей 
с выходом мяса свыше 20 т; строится птичник с круг
логодовым содержанием 10 тыс. кур-несушек и зверо
фермы на 500—600 шт. маточного поголовья нутрий.

Особое значение придается строительству объектов 
жилищного и культурно-бытового назначения. В десятой 
пятилетке введен в строй цех по переработке древе
сины мощностью 10 тыс. в год с необходимыми про
изводственно-бытовыми помещения>ш.

Коллектив лесхоза воспитывает у подростков любовь 
к природе, лесу, профессии лесовода. Одиннадцать 
школьных лесничеств охватывают около 500 учащихся 
общеобразовательных школ района. Специалисты лес
ного хозяйства читают школьникам лекции, в которых 
знакомят их с жизнью леса, учат бережному отноше
нию к его богатствам. Ежегодно 250—300 ребят прово
дят каникулы в лагере труда и отдыха, где познают 
благородный труд лесовода, оказывают большую помощь 
в выращивании посадочного материала, посадке и ухо
де за лесными культурами, сборе семян. Более 50 вы
пускников средних школ влились за последние годы 
в кол,\ектив лесхоза, свыше 40 учатся в лесных техни
кумах и институтах.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнова
ния предприятию неоднократно присуждались перехо
дящие Красные знамена ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюз
ную доску Почета ВДНХ СССР, а по итогам работы за 
десятую пятилетку оно удостоено Памятного Знака 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

За выдающиеся достижения в труде 29 работников 
предприятия награждены правительственными награда
ми, 14 — медалями ВДНХ СССР. Тракторист-машинист
A. И. Сидорин премирован ВДНХ СССР автомобилем 
«Москвич». Звания ударника десятой пятилетки удо
стоены 28 рабочих. Среди лучших необходимо отметить 
таких, как тракторист-машинист Г. Ф. Тимофеева (лау
реат премии 7\енинского комсомола, де.\егат XVIII съез
да ВЛКСМ), трактористы-машинисты М. А. Карпучев,
B. М. Мицевич, С. В. Рау, лесник И. Д. Иовенко, шли
фовщик деревообрабатывающего цеха А. М. Гаас, 
художник сувенирного цеха Т, П. Крекер.

Коллектив лесхоза, воодушевленный решениями 
XXVI съезда КПСС, полон решимости успешно выпол
нить напряженные планы одиннадцатой пятилетки.

В. С. ГАВРИЛЕНКО (Псебайский опытно-показательный 
лесокомбинат Краснодарского управления лесного хо
зяйства)

Социалистическое соревнование слу
жит действенным методом вовлечения трудящихся в 
управление производством, воспитания коммунистиче
ского отношения к труду. Ежеквартальный хозрасчет
ный план производства доводится каждому участку ле
сокомбината, бригадам — наряды-задания с указанием 
номенклатуры, себестоимости и затрат на 1 руб. товар
ной продукции, норм расхода запасных частей и дру
гих показателей. На основе наряда-задания коллективы 
бригад, рабочие ведущих профессий принимают социа
листические обязательства, причем большое значение 
придается глубокому их обоснованию, поскольку сорев
нование должно базироваться на применении новой тех
ники и технологии, передового производственного опы
та и современных методов управления производством, 
внедрении принципе!’. НОТ. В сгзязи с этим огромное 
внимание уделяется таким паиразлонкям, как совер

шенствование бригадных форм, улучшение организации 
рабочего места и его обслуживания, условий труда и 
быта, нормирование, повышение квалификации работ
ников и пр.

Высокой действенности соревнования во многом спо
собствуют систематически проводимые слеты ударников 
коммунистического труда, смотры-конкурсы рационали
заторов, конференции по обмену передовым опытом. 
В процессе этих мероприятий отрабатываются и выяв
ляются наиболее рациональные методы труда, изучает
ся и распространяется передовой производственный 
опыт. Достижения передовиков и новаторов производ-, 
ства широко освещаются в местной печати.

Дальнейшее развитие получает движение за комму
нистическое отношение к труду. Высокое звание кол
лектива коммунистического труда присвоено обоим ле
сопунктам, автопарку, ремонтно-механической мастер
ской и 39 бригадам, ударниками коммунистического тру
да являются 929 человек.

В це.лях подгототки новых кадров лесокомбинат на
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правляет молодежь на учебу в профтехучилища, лесные 
техникумы и институты, а также готовит специалистов 
на производстве. В настоящее время в высших и сред
них спещ1альных учебных заведениях за счет предприя
тия учится 34 человека, заочно — 44.

Большим резервом наращивания объемов производ
ства является выпуск художественной мебели, поэтому 
уже сейчас принимаются меры по открытию в поселке 
филиала СПТУ для подготовки соответствующих кадров.

Проявляется забота о тружениках леса. В соответ
ствии с планом социального развития коллектива рас
ширяется база отдыха до 320 мест, намечено построить 
24-квартирный жилой дом и столовую на 50 мест. На
ращивает темпы подсобное сельское хозяйство. Площадь 
пахотных земель увеличивается на 50 га, производство 
продукции растениеводства — до 500 т, рыбы — до 80 и 
дикоплодовых — до 300 т. Строится конеферма на 
500 голов. Все эти меры способствуют закреплению кад

ров. В настоящее время на лесокомбинате трудится 
240 ветеранов труда, проработавших свыше 15 лет.

Коллективом лесокомбината досрочно завершены 
производственные задания и социалистические обяза
тельства десятой пятилетки; посажено 1400 га леса; 
сверх плана заготовлено и поставлено народному хо
зяйству 23 тыс. м̂  древесины, изготовлено товарной 
продукции на 940 тыс. руб., товаров народного потреб
ления— на 1,4 млн. руб., а всего за 1976— 1980 гг.— на 
сумму 20 млн. руб., в том числе сувениров — на 
2,2 млн. руб.

В десятой пятилетке коллективу неоднократно при 
суждались переходящие Красные знамена ЦК КПСС 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с зане 
сением на Всесоюзную доску Почета ВДНХ СССР 
Памятный Знак ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За высокую эффективность и 
качество работы в десятой л?ти\етке».

Н. Л. АПАКИДЗЕ (Цаленджихский леспромхоз Грузин
ской ССР|

Бригадный подряд в леспромхозе 
начали внедрять прежде всего на лесосечных работах. 
Проведению эксперимента предшествовала тщательная 
инженерная подготовка, в которую активно включились 
экономическая служба и мастера передовых участков —
Ч. Навериени, Ш. Мачарадзе, И. Мания, X. Кокая и др. 
Уже первые результаты превзошли все ожидания — по
казатели хозрасчетных бригад В. Чхетиани, О. Хвингии 
и А. Маргии были значительно превышены. При сред
негодовой комплексной выработке по хозяйству 213 м̂  
в бригаде В. Чхетиани, работающей в высокогорной 
Сванетии, она составила 412 м̂ , а на один трелевочный 
трактор — 2300 м̂  (средняя 1770 м )̂. За год сэкономлено 
горюче-смазочных и других вспомогательных материалов 
на сумму 2 тыс. руб. Существенно улучшилась каче
ственная структура сортиментов. Путем рациональной 
разделки более 1 тыс. м̂  древесины переведено в де
ловую. Достигнут высокий процент сохранения жизне
способного подроста на пройденных рубками площадях.

Успешному выполнению производственных заданий 
способствуют высокая культура производства, создание 
для рабочих на лесосеке хороших бытовых условий. 
В частности, построено временное общежитие, органи

зовано 3-разовое питание, налажена радиосвязь, обору
дована душевая с использованием родниковых вод. Боль
шое внимание уделяется соблюдению правил техники 
безопасности и производственной санитарии. В ходе 
выполнения напряженных планов были выявлены но
вые резервы роста производительности труда, в кото
рых немалую роль сыграли советы НОТ, НТО, ВОИР 
и постоянно действующие производственные совещания. 
Только за последние 2 года внедрено более 12 рацио
нализаторских предложений, разработано 10 мероприя
тий по плану НОТ с экономическим эффектом 
50 тыс. руб.

Одним из основных залогов достижений кол,\ектива 
является четко налаженное социалистическое соревно
вание между лесопунктами, мастерскими участками, 
комплексными бригадами и рабочими основных про
фессий, а также активное участие в смотрах и кон
курсах.

Цаленджихский леспромхоз неоднократно выходил 
победителем во Всесоюзном и республиканском социа
листическом соревновании, а по итогам Всесоюзного 
социалистического соревнования за повышение эффек
тивности производства и качества работы, успешное 
выполнение плана 1980 г. ему присуждено переходящее 
Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

А. РАДЖЮ С (Таурагский опытный леспромхоз Литов
ской ССР)

Коллектив предприятия неоднократно 
был победителем во Всесоюзном социалистическом со
ревновании. Этому в решающей степени способствовали 
большая и всесторонняя политико-воспитательная рабо
та, постоянная забота о тружениках леса, повышение 
культуры производства. На лесокомбинате осуществле
на комплексная механизация всех работ, построены 
лесные поселки, отвечающие современным требованиям, 
создана база отдыха, где имеются домики, фруктовый

сад, плавательный бассейн открытого типа. Организова
на комната трудовой славы, в которой хранятся на
грады победителей, альбомы с цветными фотографиями 
передовиков производства, ветеранов труда и войны, 
а также их рабочие биографии. Ежеквартально выпу
скается бюллетень, содержащий материалы по разным 
вопросам соревнования, статьи победителей, описываю
щие методы их работы и пр. В каждом подразделении 
есть стенды, рассказывающие о ходе соревнования, 
победителях, достигнутых результатах.

Ежегодно проводятся конкурсы по выявлению луч
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ших по профессии: лесников, лесничих, трактористов 
и др. Широкий размах получило соревнование за бе
режливость и экономию. Леспромхоз является инициа
тором движения за коммунистическое отношение 
к труду среди предприятий Министерства лесного хо
зяйства и лесной промышленности Литовской ССР. 
Сейчас в нем насчитывается 12 коллективов комму
нистического труда и 410 ударников,, 109 рабочих бо
рются за это высокое звание. С 1970 г. он носит почет
ное звание предприятия коммунистического труда.

Успехам движения за коммунистическое отношение 
к труду содействует организация в 1969 г. школ ком
мунистического труда, в которых обучаются все рабо
чие. Не меньшее внимание уде.ляется повышению их 
квалификации: действуют школа профессионального ма
стерства, аттестационная комиссия, постоянные консуль
тативные ггункты и т. д. Только в последнее время под
готовлено 40 вальщиков леса, 15 трактористов, 10 води-

телей-автолюбителей, 64 человека овладели смежными 
профессиями.

Забота о труде, быте и отдыхе рабочих позволяет 
удерживать на предприятии высококвалифицированные 
кадры. Годовая текучесть — минимальная; около 300 че
ловек трудятся на предприятии 20—25 лет и больше. 
Партийная и профсоюзная организации вместе с адми
нистрацией постоянно направляют свои усилия на то, 
чтобы во всех подразделениях укреплялась и обогаща
лась присущая нашему обществу моральная атмосфера — 
теплый, дружеский микроклимат. Особое внимание уде
ляется воспитательной роли руководителей всех уров
ней и профсоюзных активов, так как по своей тесной 
связи с жизнью рабочих личным примером они имеют 
возможность воздействовать на окружающих, вести 
эффективную борьбу с нарушителями трудовой дисцип
лины и другими отступлениями от требований социали
стической морали.

Г. Ф. ХЛЫСТОВ (Солотчинский учебно-курсовой комби
нат Рязанской обл.)

Учебно-курсовой комбинат (до 1980 г. 
школа передового опыта), созданный на базе Солотчин- 
ского лесокомбината, осуществляет: подготовку новых 
рабочих по ряду профессий и специальностей и пере
подготовку тех, которые переводятся на новые рабочие 
места в связи с механизацией производства, ростом 
производительности труда, завершением работ; обуче
ние вторым и совмещаемым профессиям; повышение 
производственной квалификации, технических, экономи
ческих и других знаний, необходимых для овладения 
передовой техникой, научной организацией труда, вы
сокопроизводительными методами выполнения работ; 
организационно-методическое руководство подготовкой 
и повышением квалификации рабочих непосредственно 
на производстве; проведение школ передового опыта; 
оказание помощи предприятиям в профессиональной 
ориентации учащихся общеобразовательных школ; раз
работку учебных программ и методических пособий по 
подготовке и повышению квалификации рабочих в учеб
ных пунктах Минлесхоза РСФСР и непосредственно на 
производстве.

В качестве постоянной учебно-производственной базы 
за комбинатом закреплены Солотчинский и Криушин- 
ский опытно-показательный лесокомбинаты. Они предо
ставляют для учебных целей помещения, машины, трак
торы, механизмы, сырье, материалы и пр. Особенно 
важно то, что в качестве инструкторов производствен
ного обучения выделяются передовики производства. 
В учебном здании комбината имеются четыре класса, 
четыре киноустановки «Украина», четыре диапроектора 
«Свитязь-М» и один «ЛЭТИ», кодоскоп, два магнито
фона и др. Техническая библиотека насчитывает более
5 тыс. учебников, 500 плакатов, диафильмы, кинофраг
менты и прочие наглядные пособия. В настоящее время 
на комбинате обучаются рабочие для 17 предприятий: 
бригадиры лесокультурных и лесохозяйственных бригад, 
бригадиры и рабочие лесозаготовительных бригад, ста

ночники, пилоточи, рамщики цехов лесопильно-тарных 
и деревообработки, раскряжевщики и разметчики хлы
стов на нижних складах, начальники и работники по
жарно-химических станций, радиооператоры, лесники. 
Кроме того, проводятся краткосрочные курсы и семи
нары с инженерно-техническими работниками, мастера
ми, десятниками и др.

Основными методами обучения являются: обзорные
лекции по главным вопросам экономической политики 
КПСС на современном этапе, обоснованию передовых 
методов труда, основам технологии, механизации и 
техники безопасности (проводят специалисты управле
ния, учебно-курсового комбината и др.); групповые ла- 
бораторно-практические занятия по изучению передово
го опыта в виде экскурсий, собеседований, консульта
ций; бригадно-звеньевая и индивидуальная учебная 
практика на рабочих местах передовиков производства 
(руководят инструкторы и мастера производственного 
обучения комбината); производственная практика на 
предприятии, в ходе которой учащиеся самостоятельно 
отрабатывают передовые методы и приемы, овладевают 
приемами труда на механизмах.

Большая часть учебного времени (60—70%) отводится 
лабораторно-практическому и производственному обуче
нию. В утверждаемый ежегодно план изучения опыта 
работы передовиков производства включается до 
10 победителей социалистического соревнования пред
приятий Рязанского управления лесного хозяйства, 
Минлесхоза РСФСР, Гослесхоза СССР, а также конкур
сов «Лучший рабочий по профессии».

В последние годы уделяется значительное внимание 
обучению рабочих вторым профессиям. Только за 1980 г. 
обучено и аттестовано на вальщиков леса, трактористов 
и других ведущих профессий 95 человек из числа 
лесников и подсобных рабочих, что способствовало за
креплению кадров на предприятиях. В одиннадцатой 
пятилетке планируется расширить эту форму подготов
ки. В 1981 г. организовано обучение работников лесной 
охраны и пожарно-химических станций непосредственно
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на рабочих местах. В результате более 100 человек изу
чили конкретные вопросы охраны лесов от пожаров и 
применения противопожарных средств.

Пятилетний план подготовки рабочих кадров выпол
нен комбинатом за 4,5 года. Всего за этот период обу
чено 500 рабочих, получивших новые или смежные про
фессии; 565 человек повысили свою квалификацию. На 
1981— 1983 гг. Минлесхоз РСФСР наметил создать

50 учебных пунктов в краях и областях республики под 
методическим руководством Солотчинского учебно-кур
сового комбината. Такие пункты уже действуют в 
Брянском, Калининградском, Ростовском, Пензенском, 
Курском, Курганском управлениях лесного хозяйства и 
некоторых других. Разработаны учебные программы и 
методические рекомендации по организации учебного 
процесса в этих учебных пунктах.

Е. В. ФЕДИН (Александровская лесотехническая школа 
Владимирской обл.)

Подготовка высококвалифицирован
ных кадров рабочих — важнейшая задача коллектива 
школы. За 30 лет ее окончили около 17 тыс. рабочих, 
только в 1980 г.— 708 при среднегодовом контингенте 
232 человека. Школа специализируется на подготовке 
лесников, механизаторов (водители автомобилей, трак
тористы, автокрановщики, мотористы бензопил), рабо
чих деревообрабатывающих производств (станочники, 
рамщики, пилоточи, мастера деревообработки). Срок 
обучения в зависимости от профессии — от 2 педель до 
5—6 месяцев.

Александровская лесотехническая школа располагает 
необходимыми учебными кабинетами, лабораториями и 
мастерскими, наглядными пособиями (разрезы деталей, 
узлов и т. п.], киноустановками, эпидиаскопами, диа
проекторами, магнитофонами и прочими учебно-техни
ческими средствами. В распоряжении преподавателей 
имеется 350 учебных диафильмов. Для практического 
обучения используют тренажеры по регулировке трак
торов и автомобилей, автотренажер. Имеются два об
щежития, методический кабинет, библиотека и читаль
ный зал. Учебно-методическая группа разрабатывает 
учебные планы и программы (почти для 20 профессий 
рабочих), решает другие учебно-методические вопросы.

В. И. ФЕДИН (Дятьковский учебный пункт Брянской 
обл.)

Созданный в 1981 г. на базе школы 
передового опыта при Дятьковском опытно-показатель
ном лесокомбинате, учебный пункт осуществляет под
готовку вальщиков леса, рамщиков, станочников дерево
обрабатывающих станков, мастеров леса и деревообра
батывающих цехов, бригадиров лесокультурных бригад, 
лесников. Пункт обеспечен необходимыми учебно-тех- 
ничесКими средствами и учебно-методической литера
турой, но не имеет полного набора станков и обору

дования. Обучение ведется по программам, составлен
ным на основе типовых и утверлсденным Брянским 
управлением лесного хозя1"1ства.

За время действия учебным пунктом подготовлено 
239 человек, в том числе 139 лесников, 22 вальщика 
леса, 15 мастеров леса, 12 рамщиков лесопильных рам, 
21 станочник лесотарных цехов, 12 мастеров для цехов 
деревообработки, 18 бригадиров лесокультурных бригад. 
Помимо этого, на краткосрочных курсах повысили ква
лификацию 70 главных механиков и главных лесничих 
предприятий управ.\ения.

О. Г. МОСЬПАН (Учебный пункт Калининградской обл.]

Организован учебный пункт в 1980 г. 
на базе школы передового опыта при Полесском лес
промхозе. Он имеет учебный класс, методический ка
бинет и общежитие. В настоящее время здесь может 
обучаться одновременно лииш 20 человек, в дальнейшем 
планируется расширить учебную площадь, построить 
мастерскую и гараж, учебный полигон и др. В учебных 
целях используются бензиномоторные пилы «Друж
ба-!» и «Тайга-214», стенды с чертежами лесозаготови
тельных и деревообрабатывающих инструментов, кино- 
установка «Украина-5».

За период своей деятельности пункт подготовил 45 мо

тористов бензопил; повысили квалификацию 30 лесни
ков и 36 инл^енерно-технических работников. Для пла
номерного формирования резерва бригадиров и звенье
вых производственных бригад, а также для повышения 
уровня знаний в области производства и управления, 
научной организации и охраны труда, законодательства 
о труде в 1982 г. организуются курсы бригадиров.

Проводится работа по изучению, обобщению и рас
пространению передового производственного опыта с 
использованием различных форм отбора и хранения 
информации, в частности систематизации материалов, 
публикуемых в периодической печати, создания специ
альной картотеки.

В. П. ВОЛКОВ (Чернолесская лесная школа Кирово
градской обл.)

Чернолесская лесная школа — одно 
из сгарейдшх учебных заведений на Украине по под

готовке кадров лссиого профиля, через 5 лет будет ее 
100-летний юбилей. Она находится в Хировском лесни
честве Чернолесского логхоззага, где расположена са
мая крупная на юге республики естественная дубрава.
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За время своего существования школа выпустила бо
лее 4 тыс. специалистов: лесных кондукторов (до
1917 г.), младших лесоводов, техников-механиков, ма
стеров лесного хозяйства. В последние годы согласно 
плану, устанавливаемому Минлесхозом УССР, она 
готовит рабочих одной профессии — мастер лесного хо
зяйства (120 че.\овек в год). Комплектуется главным 
образом из направляемых на учебу работников лесхоз- 
загов. На весь период обучения за ними сохраняются 
средняя заработная плата по месту работы, квартира, 
земельные и сенокосные наделы, выплачивается стои
мость проезда от места работы до шко.\ы и обратно. 
Лица, поступившие по свободному набору, получают 
только стипендию в размере 21 руб. в месяц. Зачисле
ние проводится без вступительных экзаменов; начало 
занятий— с 1 октября, каникулы — с 1 по 15 мая, вы
пускные экзамены — с 25 июля по 5 августа.

Школа располагает учебным и общественным корпу
сами, общежитием, клубом, столовой, жилым домом для 
преподавате-\ей, бытовыми постройками, медпунктом.

библиотекой. Проектируется строительство учебных 
мастерских и спортивного зала.

Высокое качество обучения — первостепенная задача 
преподавателей, партийной, профсоюзной и комсомоль
ской организаций. Серьезное внимание уделяется поли- 
тико-воспитател-ьной работе: систематически читаются 
лекции и док.\ады, проводятся политзанятия, а также 
вечера отдыха, демонстрируются кинофильмы, работа
ют кружки художественной самодеятельности. Функ
ционируют курсы мотоциклистов и автолюбителей, 
методом кружковой работы только в 1980/81 уч. году 
подготовлено и аттестовано на моториста бензопи/\ы 
74 учащихся. Организуются встречи учащихся с пере
довиками производства и ветеранами труда. Выпускники 
1ШС0ЛЫ работают в основном лесниками и мастерами 
леса.

Главную свою задачу коллектив школы видит в под
готовке квалифицированных кадров, которым можно 
доверить хозяйство в Чернолесье — жемчужине южно
украинских лесов.

А. Т. Ш АПОВАЛ (Борисовское среднее сельское проф
техучилище К9 42 Минской о6л.|

Основными направлениями экономи
ческого и социального развития СССР на 1981— 1985 го
ды и на период до 1990 года предусмотрено дальней
шее развитие сети профессионально-технических учеб
ных заведений как важнейшего источника пополнения 
народного хозяйства квалифицированными рабочими 
кадрами. В одиннадцатой пятиле1 ке эти учебные заве
дения должны подготовить 13 млн. квалифицированных 
рабочих, увеличить выпуск рабочих со средним обра
зованием в 1,6 раза.

В Борисовском профтехучилище за 50 лет обучено 
более 6500 квалифицированных специалистов лесного 
хозяйства и около тысячи электромонтеров для села. 
Только в 1976— 1980 гг. подготовлено 1038 рабочих, при
чем наряду с профессией лесовода выпускники полу
чают среднее образование и квалификацию тракториста- 
машиниста III класса.

Большую помощь оказывает училищу Минлесхоз Бе
лорусской ССР. В десятой пятп,\етке на его реконструк

цию выделено 2,5 млн. руб. В настоящее время комп
лекс включает учебный корпус (480 ученических мест) 
с 17 учебными кабинетами, три учебных мастерских, 
три лаборатории, общежитие, общественно-бытовой 
корпус, гараж, спортивный зал. Оно оснащено совре
менным оборудованием и техническими средствами 
обучения.

Важное место в деятельности ко.\лектива, насчиты
вающего 55 инженерно-педагогических работников, за
нимает организация социалистического соревнования. 
Индивидуальные и групповые социалистические обяза
тельства принимают учащиеся и педагогический персо
нал. Должное внимание уделяется гласности соревно
вания и своевременному подведению его итогов. Побе
дителям присуждаются три призовых места, переходя
щее Красное знамя или вымпел. В качестве поощрения 
широко практикуются поездки по историческим местам 
(мемориальный комплекс «Хатынь», курган Славы, Бело
вежская пуща и др.).

Коллектив училища приложит все силы и знания для 
выполнения задач одиннадцатой пятилетки.

А. Я. БОКИС (Огрская курсовая база Министерства лес
ного хозяйства и лесной промышленности Латвийской 
CCPJ

В целях неуклонного роста эффек
тивности и улучшения качества работы, усиления влия
ния научно-технического прогресса на темпы развития 
лесного хозяйства необходимо постоянно повышать 
уровень образования, профессионального мастерства и 
деловой квалификации рабочих. Основные задачи по 
подготовке и повышению их квалификации па производ
стве вытекают из постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О  мерах по далыгейшему совершен
ствованию подготовки и повышения квалификации ра
бочих на производстве» (1979).

Решению указанных задач уделяется бо.гьшое внима

ние. Рабочие кадры готовит в основном Огрская курсо
вая база. За 15 лет ее деятельности создана современ
ная материально-техническая база, подобран высоко
квалифицированный педагогический персонал, отработа
ны система планирования подготовки и повышения ква
лификации рабочих, учебно-методическая деятельность и 
процесс обучения. Всего подготовлено свыше 10 тыс. 
новых рабочих, повышена квалификация почти 3 тыс. 
рабочих и мастеров, 12 тыс. ИТР.

Обеспечены надлежащие условия для проведения тео
ретических и лабораторных занятий, приобретения 
практических трудовых навыков. Имеется 12 уч еб т х  
кабинетов и 8 лабораторий, в оснащение которых вхо
дят: учебное оборудование, действующие модели дви
гателей, тренажеры, узлы машин и механиз.мов, маке
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ты, плакаты, кинофильмы, диапозитивы и т. п. Для 
эффективного учебного процесса важно наличие новой 
техники и механизмов, в частности, новейших моделей 
автомобиля КамАЗ с гидравлическим погрузчиком 
«Зайчик», автокранов и др., а также механической ма
стерской, хозрасчетного цеха и учебного производствен
ного участка.

Курсовая база осуществляет подготовку и повышение 
квалификации рабочих, повышение квалификации масте
ров и ИТР, организует тематические семинары ИТР 
и служащих. В среднем за год рабочие обучаются по 
15— 17 и повышают квалификацию по семи специаль
ностям. Для мастеров-практиков организовано 3-летнее 
заочное обучение.

Учебные планы и программы утверждает министер
ство, годовые планы составляются на основании заявок 
предприятий. Срок обучения в зависимости от профес
сий — от 2 недель до 6 месяцев. После окончания тео
ретического курса, индивидуального обучения и учебной 
практики рабочие отдельных профессий проходят про

изводственную практику на предприятиях под руковод
ством опытных высококвалифицированных специа
листов.

Для рассмотрения и решения организационных и ме
тодических вопросов по подготовке рабочих кадров при 
Минлесхозлеспроме создан методический совет, который 
проводит заседания 1 раз в квартал. Текущую работу 
осуществляет учебно-методический кабинет, включаю
щий семь групповых методических комиссий (созыва
ются не реже 1 раза в квартал), секторы научно-техни
ческой информации, копировально-множительный и ма
шинописный, кино-фотолаборатория, библиотека.

Научно-техническая литература и информация комп
лектуются по разделам (темам) в соответствии со спе
циализацией базы. Для обучающихся проводятся 1 раз 
в месяц тематические выставки книг, имеющихся в 
фондах библиотеки. Для обеспечения своевременного 
ознакомления с вновь поступающей информацией соз
даны система ИРИ (избирательное распространение ин
формации) и режим «запрос — ответ».

ХРОНИКА •  ХРОНИКА______________________

О ЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ ПУСТЫННЫХ ПАСТБИЩ
в г. Бухаре состоя,\ось научно-техни- 

ческое совещание по лесомелиорации пустынных паст
бищ. В его работе приняли участие более 200 человек. 
Среди них — ученые, работники министерств, ведомств, 
проектных организаций и производства.

Первый секретарь Бухарского обкома КПСС А. К. Ка
римов сообщил, что в одиннадцатой пятилетке поголовье 
скота в области должно быть увеличено в 2 раза, 
поэтому назрела необходимость в расширении кормо
вой базы. Сейчас планируется заложить пастбища из 
саксаула, терескена и других пород на площади 
500 тыс. га.

Министр лесного хозяйства Узбекской ССР П. Ю. Юсу
пов рассказал о большой работе по облесению и обога
щению пустынных пастбищ, проводимой в республике. 
Только в десятой пятилетке тружениками лесхозов и 
лессме.\иоративных станций посажено 514 тыс. га леса 
на песках и передано землепользователям 114 тыс. га 
улучшенных пастбищ.

Ежегодно увеличивается объем облесения пастбищных 
земе.\ь колхозов и совхозов. Так, за годы прошедшей 
пятилетки они возросли с 57 тыс. га в 1976 г. до 
103 тыс. га в 1980 г. В 1981 г. уже облесено 125 тыс. га.

Докладчик отметил, что для выполнения установлен
ных заданий лесохозяйственные производственные объ
единения принимают меры, направленные на дальней
шее повышение качества работ и улучшение лесосемен
ного дела.

Об агротехнике выращивания пастбищных насажде
ний в пустынях доложила д-р с.-х. наук А. И. Молча
нова (СредазНИИЛХ). Было указано на необходимость 
оздоровления имеющихся насаждений, проведения борь
бы с мучнистой росой, отбора и хранения семян, соз
дания пастбищных насаждений посадкой. В настоящее 
время институт проводит исследования по улучшению

семенной базы на селекционно-генетической основе, 
введению мелких кустарников на подвижных песках, 
вырапщванию посадочного материала на индустриаль
ной основе и т. д.

О коренном улучшении кормопроизводства путем 
создания пастбищезащитных полос из черного саксаула 
в пустынной зоне рассказал д-р биолог, наук 
3. Ш. Шамсутдинов (ВНИИкаракулеводства). Установле
но, что под защитой этих полос полынно-эфемерная 
растительность развивается лучше и продуктивность 
естественных пастбищ с подветренной стороны полос по
вышается на 1 5 — 2 0 %  на расстоянии до 1 0 0  м. Хорошо 
растут эфемеры и полынь в самой полосе, их урожай 
в 2—3 раза больше, чем на открытом пастбище. Урожай 
саксаула составляет 6— 12 ц/га сухой массы.

Технологию создания пастбищезащитных лесных по
лос изложил ст. научн. сотр. М. Я. Парфенов (Средаз
НИИЛХ). Было рассказано о причинах низкой прижи
ваемости и сохранности лесных культур.

С докладами выступили И. Ф. Момотов, д-р биолог, 
наук (Институт ботаники АН  УзССР), А. П. Туренко, 
директор Среднеазиатского филиала ин-та «Союзгипро- 
•\ecxo3», Е. Н. Герасименко («Казлеспроект»), А. Т. Арзи- 
ев (Каракалпакское управление лесного хозяйства), ди
ректора лесхозов и производственных объединений.

Участники ознакомились с лесомелиорацией пастбищ, 
а также с машинами, разработанными для посева и по
садки саженцев 'на песках.

В зак.\ючение зам. министра лесного хозяйства Узбек
ской ССР Н. Я. Яхьяев сообщил, что СредазНИИЛХом, 
Институтом каракулеводства и Институтом ботаники 
АН УзССР разработаны единые рекомендации по улуч
шению пастбищ пустынной зоны Узбекской ССР, кото
рые будут использованы в дальнейшей работе по по
вышению продуктивности кормовой базы.

А. Г. ЮДИНЦЕВА
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ХРОНИКА

В И П Ш  — 10 ЛЕТ
в. г. АТРОХИН, директор ВИПКЛХ, доктор сельско
хозяйственных наук

Центром переподготовки специали
стов и руководящих работников лесного хозяйства Гос- 
лесхоза СССР, распространения достижений науки, тех
ники и передового производственного опыта на пред
приятиях и в организациях отрасли является Всесоюзный 
институт повышения квалификации руководящих работ
ников и специалистов лесного хозяйства (ВИПКЛХ), 
со::даш1ый в 1972 г. на базе ВНИИЛМа.

Первые слуц:атели (69 человек) были руководители 
отделов лесовосстановления, механизации и лесопользо
вания отдельных министерств и управлений. В 1973 г. 
прием их увеличился до 500 по 13 должностным кате- 
Г')риям, на следующий год было принято 560 человек 
(министры, начальники управлений и др.).

В 1975 г. институт преобразован во Всесоюзный ин
ститут повышения квалификации руководящих работни
ков и специалистов лесного хозяйства (ВИПКЛХ). В его 
состав вошли Высшие лесные курсы Минлесхоза 
РСФСР, которые были созданы в сентябре 1947 г.

В целях развития периферийной сети начали действо
вать филиалы: Украинский — на базе учебно-курсового 
комбината Минлесхоза УССР (г. Боярка Киевской обл.). 
Сибирский — на базе факультета повышения квалифи
кации при Дивногорском лесхозтехникуме РСФСР, Ка
захстана и республик Средней Азии, внутри которого 
был организован Ташкентский факультет повышения 
квалификации как самостоятельное учебное заведение, 
и Боровский филиал (г. Боровск Калужской обл.). Ос
новной задачей филиалов является систематическое по
вышение квалификации руководящих работников и спе
циалистов предприятий и организаций Минлесхоза 
РСФСР и В/О «Леспроект», инженерно-технических ра
ботников лесохозяйственных предприятий и других ле
сохозяйственных подразделений.

В настоящее время в ВИПКЛХ, кроме вышеупомяну
тых филиалов и факультетов, имеется четыре кафедры 
(экономики и управления, новой техники и технологии, 
лесоводства и охраны окружающей среды, охраны и за
щиты леса) и две учебные лаборатории. В качестве 
учебных баз за ним закреплены передовые предприятия 
Минлесхоза РСФСР, Украинской ССР и других респуб
лик и управлений лесного хозяйства.

Большую помощь в организации учебного процесса 
оказывают министерства леспого хозяйства РСФСР, 
Украинской ССР, Эстонской ССР и др.

Сложившаяся система учебных подразделений инсти
тута к последнему году десятой пятилетки обеспечила 
повышение квалификации более 10 тыс. руководящих 
работников и специа_,\истов.

Исходя из требований времени кафедрами совместно 
с методическими кабинетами разрабтываются новые 
и пересматриваются имеющиеся учебные и тематиче
ские планы, программы повышения квалификации раз
личных категорий специалистов и руководителей отрас
ли с учетом Рекомендаций по структуре учебных пла
нов, Единых требований к составлению основной учеб- 
но-методической документации, Тематического плана 
и программы по экономико-управленческому циклу дис
циплин.

Во всех учебных планах и программах предусматри
вается всестороннее и глубокое изучение материалов 
XXVI съезда КПСС, актуальных проблем теории 
и практики коммунистического строительства, эконо
мической политики партии, современных методов пла
нирования и управления лесохозяйственным производ
ством, совершенствования хозяйственного механизма 
и т, д. По рекомендации Минвуза СССР включены ак
туальные проблемы теории и практики коммунистиче
ского строительства.

Большое внимание уделяется изучению основ трудо
вого и хозяйственного законодательства, путей совер
шенствования техники и технологии лесохозяйственного 
производства, повышения эффективности, качества ра
бот и выпускаемой продукции, достижений отечествен
ной и зарубежной науки и практики, проблем экономи
ки и научного управления в отрасли.

На основании заявок кафедр и тщательного анализа 
обеспеченности слушателей учеб1юй литературой по 
прикладным техническим дисциплинам профессорско- 
преподавательский состав и работники методкабинета 
готовят к изданию конспекты лекций и учебные посо
бия (по плану Минвуза СССР), методические разработ
ки и рекомендации по выездным и практическим заня
тиям, производственным ситуациям, выпускным рабо
там. Особое внимание уделяется подбору высококвали
фицированных авторов и авторских коллективов.

Ежегодно составляется план издания методических 
указаний, рекомендаций по выполнению выпускных 
и курсовых работ, решению производственных ситуа
ций, проведению деловых игр, выездных занятий и т. д.

В учебных заведениях системы повышения квалифи
кации обучается более 10 тыс. специалистов почти 
всех должностных категорий, работающих в отрасли. 
Срок обучения — до 2 месяцев с отрывом от производ
ства и до 6 — без отрыва. Периодичность обучения — 
один раз в 6 лет для руководителей и один раз 
в 5 лет — для специалистов. После окончания обучения 
слушателю выдается удостоверение, а результаты пере
подготовки учитываются при очередной аттестации 
и продвижении его по службе.

Преподаватели, учебно-методический персонал обуча
ют слушателей (ведущих специалистов и руководителей 
предприятий и организаций) новейшим достижениям
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отечественной и зарубежной науки и техники, научной 
организации производства, труда и управления с ис
пользованием вычислительной техники, опыта работы 
передовиков производства и победителей социалистиче
ского соревнования, героев пятилеток, лауреатов Госу
дарственной премии СССР, премии Ленинского ком
сомола.

Б институте проводится работа по улучшению препо
давания идеологической проблематики, в частности ма
териалов, отражающих творческое развитие марксизма- 
ленинизма. Приняты конкретные меры по повышению 
идеологической, экономико-управленческой и правовой 
подготовки кадров в свете требований XXVI съезда 
партии.

Одна из важнейших форм совершенствования учеб
ного процесса — проведение практических занятий на 
передовых предприятиях отрасли, закрепленных в ка
честве объектов показа Слушатели приобретают допол
нительные знания, опыт, изучают эффективные методы 
ведения лесного хозяйства и приемы работы для после- 
дующ;его их внедрения на своих предприятиях. С каж
дой группой проводятся три — шесть выездных заня
тий. Основные объекты — Загорский мехлесхоз. Иван
теевский лесопитомник, ВДНХ СССР (павильоны «Лес
ное хозяйство и лесная промышленность», «Охрана тру
да», «Охрана природы», «Микробиологическая промыш
ленность» и «Станция по борьбе с вредителями и болез
нями растений»), ОПу\ХО «Русский лес» и «Подольск- 
лесхоз», Софринский экспериментальный механический 
завод. Солнечногорский лесокомбинат. Андреевский лес
промхоз, Мытигцинский улеспаркхоз и др.

В институте систематически проводятся паучно-прак- 
тические конференции по обмену передовым опытом 
в леском хозяйстве. В них принимают участие ведущие 
ученые отрасли, работники ВНИИЛМа, МЛТИ, передо
вых предприятий.

Надо сказать, что подготовка кадров по ряду акту
альных проблем ведется только в ВИПКЛХ. Так, в те
чение многих лет готовятся летчики-наблюдатели для 
баз авиационной охраны леса от пожаров. Эти кадры 
являются основными организаторами профилактики лес
ных пожаров и непосредственного тушения их с ис
пользованием современной авиации и новейших средств 
пожаротушения.

Для руководящего состава лесохозяйственных пред
приятий, зачастую лиц с большим производственным 
опытом, но не имеющих специальной подготовки 
в учебных заведениях по лесной пирологии, дается 
полный курс по «Охране лесов от пожаров». Это лес
ничие, инженеры по охране и защите леса, главные 
лесничие, директора предприятий. В Сибирском филиа
ле, учитывая специфику региона (обширные лесные 
массивы и высокая их горимость), готовят организаторов 
тушения крупных лесных пожаров.

В свете современных требований экологического под
хода к проблеме зашиты окружающей среды институт

осуществляет переподготовку специалистов отрасли по 
защите леса от вредителей и болезней, дает сведения 
о новейших препаратах и биологических методах борь
бы, эффективных средствах и приемах их использо
вания в производстве.

По специализации «Лесоустройство» готовятся про
граммисты для компьютерной обработки материалов ле
соустройства для оптимизации выдачи реком::ндаций 
наиболее рационального и эффективного ведения лес
ного хозяйства — основы повышения продуктивности 
лесов. Введение машинной обработки данных по стране 
дало В/О «Леспроект» большой экономический эффект.

В процессе обучения ставится задача ра:вить у слу
шателей стремление к поиску новых путей роста произ
водительности труда, творческому подходу к решению 
экономических, производственных и социальных вопро
сов. Завершается процесс обучения защитой курсовых 
работ и рефератов, многиа из которых представляют 
практический интерес для предприятий отрасли, вносят 
реальный вклад в повышение экономической и лесовод- 
ственной эффективности производственного подразделе
ния, где работает слушатель.

Преподаватели института укрепляют связь учебного 
процесса с производством, улучшают изучение передо
вого опыта и помогают его внедрению с целью повы
шения эффективности и качества работы, роста произ
водительности труда, освоения новейшей техники. Надэ 
развивать у слушателей навыки применения получен
ных знаний на своих рабочих местах, увеличивать 
число выпускных работ для внедрения на предприятиях.

Важные задачи поставила партия перед тружениками 
лесного хозяйства. Основными направлениями экономи
ческого и социального развития СССР на 1981— 1985 го
ды и на период до 1990 года предусматривается обес
печить в лесном хозяйстве «постепенный переход к ве
дению его на принципах непрерывного и рационального 
лесопользования, улучшения качественного состава ле
сов. Вырастить на площади не менее 8 млн. гектаров 
молодняк ценных древесных пород. Внедрять промыш
ленные методы лесоБыраш,ивания. Приступить к реали
зации целевой комплексной программы по созданию 
в Европейско-Уральской зоне СССР постоянной лесо
сырьевой базы д.\я целлюлозно-бумажной промышлен
ности за счет выращивания леса на специальных план
тациях».

В ВИПКЛХ утвержден перспективный план повы
шения ква.\ификации руководящих работников и спэ- 
циалистов лесного хозяйства на 1981— 1985 гг., в соот
ветствии с которым повысят свою квалификацию около 
46 тыс. человек.

XXVI съезд КПСС предъявил повышенные требова
ния к уровню подготовки руководителей и специали
стов. Перед коллективом института стоит важная зада
ча по дальнейшему совершенствованию образования 
в отрасли, с решением которой он, несомненно, спра
вится.
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ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

с. А. БЫЧКОВ

В г. Томске состоялась Всесоюзная 
научно-практическая конференция о = проблемах комп
лексного использования кедровых лесов. В ее работе 
привяли участие ответственные работники ЦК КПСС, 
Томского обкома КПСС и облисполкома, руководители 
и представители ряда министерств и ведомств СССР 
и РСФСР, ученые, большая группа писателей и журна
листов, работники проектных организаций, лесного хо
зяйства и советских органов.

Открыл конференцию первый секретарь Томского об
кома КПСС Е. К. Лигачев. Подчеркнув народнохозяй
ственное значение обсуждаемой проблемы и отметив, 
что немало сделано по реализации постановления Сове
та Министров СССР «Об улучшении комплексного ис
пользования и охраны кедровых лесов» (1978), он обра
тил Е1гимание на важность решения таких вопросов, как 
применение древесины кедра, прекращение условно
сплошных рубок, восстановление кедровников, совер- 
нтенствование заготовок орехов, живицы и другой про
дукции, создание комплексных лесных хозяйств, ориен
тированных в первую очередь на заготовку ореха. Учи
тывая, что комплексное ocEoeFBie данных насаждений — 
это целевая задача, высказано мнение о необходимости 
разработки особой программы и организации соответ
ствующих органов для ее реализации в системе плано
вых органов и заинтересованных министерств; при этом 
на местах должны быть созданы советы по координа
ции всех действий. Внесено также предложение об 
организации в Минлесхозе РСФСР Всероссийского про
изводственного объединения по эксплуатации наиболее 
ценных кедровников и их восстановлению.

С докладом О работе по улучшению комплексного 
использования и охраны кедровых лесов в Томской обл. 
в свете постановлений Совета Министров СССР и РСФСР 
высту'пил второй секретарь Томского обкома КПСС 
А. Г. Мельников, являющийся председателем областного 
координационного совета по кедру. Он отметил, что 
в результате принятия ряда ограничений рубка этих 
насаждений за последние 3 года сократилась на 41%, 
ликвидирован разрыв меж^у нею и восстановлением. 
Достигнуты хорошие показатели по созданию лесосемен
ной базы и питомнического хозяйства, удвоилась пло
щадь сохраненного подроста. В качестве первоочеред
ных выдвинуты следую1цие задачи: прекращение рубок 
главного пользования в ценных древостоях, дальнейшее 
повышение возраста рубки, рациональное использование 
кедровой древесины, усиление охраны кедровников от 
пожаров, создание комплек.:ных хозяйств, оснащение 
лесхозов современными техническими средствами, вос
становление кедровых садов, активизация работы науч
ных учреждений.

Заместитель председателя Гослесхоза СССР К. К. Ка- 
луцкий подчеркнул особую роль кедровых лесов в сре- 
дообразовании и охране водных источников. Он оста

новился на мероприятиях, проведенных за последние 
годы: прекращены перерубы расчетной лесосеки, повы
шен возраст рубки, уточнены правила рубок в направ
лении преимущественного проведения постепенных и 
выборочных; организовано 36 лесных питомников общей 
площадью 850 га, в которых выращено 108 млн. сеян
цев и 10 млн. саженцев, сохранен подрост на 40 тыс. га; 
улучшена охрана от пожаров и вредителей. В дальней
шем требуются перевод кедровников в первую группу, 
разработка схемы их использования, расширение сети 
питомников и работ по селекции.

Первый заместитель министра лесной, це-^^юлозно- 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР Ю. А. Ягодников отметил целесообразность орга
низации комплексных хозяйств по лесозаготовкам п 
прижизненному использованию даров кедровой тайги. 
За последние 3 года условно-сплошные рубки сокра
щены на 20%, а в Томской обл.— вдвое; внедряются 
агрегатные машины (ЛП-19, у\П-49), которые позволяют 
сохранить до 50% подроста. Разработаны предложения 
по сокращению использования древесины кедра на шпа
лы, тару, пиловочник для машиностроения и др.

Заместитель министра лесного хозяйства РСФСР 
Р. В. Бобров осветил такие вопросы, как переоценка 
отнесения, кедровых лесов к орехопромысловым зонам 
и закрепление последних за предприятиями, увеличение 
выборочных рубок и мер ухода за лесом (рубки ухода 
в молодняках возросли в 3 раза и достигли в 1980 г. 
36 тыс. га), создание .лесных культур (36 тыс. га в год 
при площади сплошных рубок 30 тыс. га). Эти объемы 
работ выполнены без дополнительных капитальных вло
жений. Дальнейшее развитие получило производство по 
переработке пищевого сырья, активизировалась деятель
ность отраслевых научных учреждений. Докладчик 
обратил внимание на неудовлетворительное использова
ние орехопромысловых зон, выделенных на площади
6 млн. га, и на необходимость разработки техники для 
выборочных рубок.

Заместитель председателя Центросоюза А. Г. Яшин 
и член коллегии Главохоты РСФСР С. М. Тарасов отме
тили, что как охотничьи угодья кедров1шки в 2,5—3 ра
за превышают по своей продуктивности другие леса, 
наиболее эффективной формой ведения хозяйства в них 
по заготовке дикорастущих плодов и пушнины явля
ются коопзверопромхозы и госпромхозы. В ряде об
ластей доля заготовки ими указанной продукции до
стигает 65—90%. Положительную ро,\ь сыграло распро
странение Советом Министров СССР на коопзверопром
хозы Сибири и Дальнего Востока порядка использова
ния прибыли от реализации продукции побочного поль
зования в лесах. Теперь в хозяйствах ежегодно остается 
прибыль в сумме около 4 млн. руб. на расширение 
производства и стимулирование. В дальнейшем необхо
димо освоить орехопромысловые зоны в труднодоступ
ных районах, внедрить малотоннажный и вездеходный 
транспорт, ввести льготный тариф на авиатранспорт 
для доставки (вывозки) рабочих, продуктов питания и 
тары в места заготовок, создать службу прогноза уро
жая растительных ресурсов, развивать бондарно-тарное 
производство, наладить выпуск совершенных вибрадион-
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ных и молотильных установок для сбора и обработки 
шишек.

Заведующий лабораторией ЦНИИЛГиСа, проф.
Г. В. Крылов привел следующие данные о кедровых ле
сах: площадь их во всем мире составляет 100 млн. га, 
в том числе в нашей стране 80 млн. га, из них сибир
ский кедр занимает 40, корейский — 5 и кедровый 
стланик — 35 млн. га. С учетом опыта ведения хозяйства 
на Алтае докладчик высказался за организацию пред
приятий по комплексному использованию кедровых ле
сов, осуществляющих рубки главного пользования и 
рубки ухода (30—50% валовой стоимости), переработку 
древесины (10—30%), подсочку (10— 15%), заготовку 
кедрового ореха и переработку чешуи (15—20%), за
готовку кедровой хвои, пихтовой лапки, лекарственных 
и витаминных растений, технического сырья, добычу 
пушнины, пчеловодство, консервирование пищевой дико
растущей продукции.

Главный лесничий Алтайского управления лесного хо
зяйства Л. В. Крывшенко, начальник Новосибирского 
управления лесного хозяйства С. И. Кабалин и главный 
лесничий Кемеровского управления лесного хозяйства 
А. Ф. Нещаков в своих выступлениях привели конкрет
ные данные о площади кедровников, объемах работ по 
.восстановлению кедра, развитию питомнического хозяй
ства и др. По мнению алтайских лесоводов, на пред
приятиях по комплексному использованию кедровых 
лесоь удельный вес .\есозаготовок и переработки древе
сины должен составлять 45—50%).

Заместитель министра местной промышленности 
РСФСР А. П. Колупаев рассказал о том, что в 1980 г. на 
Томской карандашной фабрике использовано 100 тыс. м̂  
кедровой древесины (1,2% заготовленной в стране) для 
производства карандашной дощечки, которая постав
ляется также трем другим карандашным фабрикам. 
В настоящее время изготовляется в год 800 мля. каран
дашей в деревянной оболочке (при заявке торгующих 
организаций 1,5 млрд. шт.), в 1981 г. 50 млн. их будет 
в пластмассовой. В целях более экономного использо
вания кедровой древесины введен второй сорт на ка
рандашную дощечку; желательно разработать новые 
оболочки.

По мнению В. Н. Воробьева (Институт леса и древе
сины СО АН  СССР), в низкопроизводительных древо- 
стоях целесообразны сплошные рубки, а в высокопро
изводительных — постепенные и выборочные; принцип 
комплексного использования кедровников должен пре
творяться на промыя1ленной основе (строительство до
рожной сети); одно из направлений работ — выращива
ние целевых п,\антаций на орех, смолопродуктивных 
кедровых наса.'адений и т. п. Главной задачей является 
обеспеченно ухода за молодняками.

Заведующий лабораторией Томского государственного 
университета Г. М. Свиридонов подчеркнул уникаль
ность кедровых лесов по разнообразию ресурсов и во-
Aoftxp£»nHi*iM ф у м к щ 1 я м , а  т а к ж е  ц о и и о с т ь  п р и п о с е л к о -

вых кедровников. В Томской обл. имеется около 
7G0 тыс. га лесов, тяготеюхцих к населенным пунктам, 
которые мерами ухода и реконструкции можно превра
тить в кедровые сады; пока реконструировано около

300 га. Внес предложение о создании специальной ла
боратории для дальнейшей организации на ее базе 
первого в Сибири института кедра.

Секретарь правления Союза писателей СССР О. И. Ше- 
стинский, редактор журнала «Сельская молодежь» 
О. М. Попцов говорили о недопустимости потребитель
ского отношения к богатствам земли, о необходимости 
учитывать последствия для природы от осуществления 
таких крупных программ, как переброска части стока 
северных рек на юг. Опыт томичей по использованию 
кедровников — это форпост отношения к экологии.

О восстановлении кедровых лесов и уходе за ними 
в Тимирязевском школьном лесничестве Томской обл. 
рассказала Лена Сартакова.

Подводя итоги работы конференции, заместитель на
чальника отдела лесной промышленности и лесного хо
зяйства Госплана СССР С. Г. Синицын отметил, что ини
циатива и последовательность Томского обкома КПСС 
в решении проблемы заслуживают поддержки и одобре
ния. Главные направления по комплексному использо
ванию кедровых лесов указаны в постановлениях Со
вета Министров СССР и РСФСР, задача всех хозяй
ственных и советских органов, научных учреждений — 
обеспечить выполнение постановлений. Настоящая кон
ференция показала, что м1югое уже сделано, но пред
стоит еще серьезная работа по улучшению комплекс
ного использования кедровых лесов. Например, несмот
ря на наличие в них большого количества живицы, 
АН  СССР до сих пор не внесены предложения по ее 
использованию в народном хозяйстве. Особое внимание 
в выступлении уделено нeoбxoди^юcти повышения ка
чества работ на рубках главного пользования и ликви
дации отступлений от лесоводствеиных требований. 
Именно на этих направлениях должны сосредоточивать
ся воспитательные функции общественности в решении 
проблемы. Здесь огроьшое поле деятельности для работ
ников культуры и искусства. Докладчик подчеркнул, что 
рубки главного пользования в кедровниках (кроме оре
хопромысловых зон) разрешены действующим законода
тельством, и они должны проводиться в соответствии 
с установленными правилами и нормативами. В настоя
щее время расчетная лесосека по кедровому хозяйству, 
как правило, недоиспользуется.

Руководствуясь решениями XXVI съезда партии и по
становлениями правительства, участники конференции 
выработали рекомендации, в которых намечены пути 
улучшения ведения хозяйства в кедровых лесах, а так
же поставлены вопросы, требующие рассмотрения и 
решения зaинтepecoвaнны^ra министерствами и ведом
ствами для обеспечения комплексного использования 
кедровников', уси.\ения их охраны, сбережения и вос
производства. В частности, на предприятиях по комп
лексному использованию кедровых лесов возможно со
четание таких элементов, как длительная подсочка кед
ра и сбор живицы, производство пихтового масла и 
хвойно-витамишюй муки, заготовка и переработка кед
рового ореха, сбор лекарственного и технического сырья, 
грибов и ягод, добыча и разведение пушных зверей, ле
сохозяйственные работы, проведение рубок и перера
ботка древесины.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



в целях ссхранения насаждений унккальшахх и пер
спективных для создания припоселковых кедровых са
дов внесено предложение о переводе в установленном 
порядке лучшей части их в орехопромысловые зоны. 
Признано целесообразным создать в составе Минлесхоза 
РСФСР Всероссийское производственное объединение 
предприятий по комплексному использованию кедровых 
лесов, сеть комплексных предприятий ;На Урале, в Си
бири и на Дальнем Востоке, провести в одиннадцатой 
пятилетке инвентаризацию и устройство террит®рий 
этих хозяйств с учетом комплексной оценки кедровых 
лесов, иметь в структуре заинтересованных министерств 
и ведомств организационные ячейки, а на местах — 
советы координации по проблемам комплексного ис
пользования кедровников.

Необходимо завершить работу по закреплению всех 
орехопромысловых зон за коопзверопромхозами, гос- 
промхозами, спортивными и охотничьими хозяйствами 
и др. Поддержана инициатива Томской обл. по закреп
лению припоселковых кедровых массивов за предприя

тиями, организациями и учреждениями городов и дру
гих населенных пунктов, созданию школьных лесни
честв. Внесен ряд предложений по обеспечению комп
лексных предприятий материально-техническими сред
ствами, расширению научно-исследовательских работ и 
пропаганды значения охраны, восстановления и рацио
нального использования кедровников.

Рекомендовано соответствующим министерствам и ве
домствам развернуть работы по экономии кедровой дре
весины для производства карандашей и замене ее дру
гими материалами, ускорить внесение изменений в 
ГСЮТы, провести селекционное обследование насажде
ний для дальнейшего восстановления кедра на селек
ционно-генетической основе, наладить производство ма
шин и оборудования для механизации сбора и пере

работки кедрового ореха и других дикорастущих пло

дов и ягод, а также для комплексной механизации ра

бот по заготовке, трелевке и вывозке леса, обеспечи

вающих сохраненце подроста и молодняков кедра.

ПАМЯТИ Н. Н. ХРАМЦОВА

На 67-м году жизни 14 января 1982 г. 
скоропостижно скончался начальник Управления охраны 
и защиты леса Государственного комитета СССР по 
лесному хозяйству, член КПСС, заслуженный лесовод 
РСФСР, участник Великой Отечественной войны Николай 
Николаевич Храмцов.

Н. Н. Храмцов родился в 1915 г. в с. Радошино Во
лынской обл. После окончания в 1937 г. Воронежского 
государственного университета работал научным со
трудником Воронежской лесной опытной станции, стар
шим лесопатологом Тамбово-Рязанского управления ле- 
соохраны и лесонасаждений. С 1945 по 1947 г. был 
контролером в аппарате уполномоченного КПК при 
ЦК ВКП(б) по Рязанской обл. В последующие годы 
находился на ответственной работе в Министерстве лес
ного хозяйства СССР, Министерстве сельского хозяйства 
СССР, Госплане СССР, Главлесхозе РСФСР.

В течение последних 16 лет Николай Николаевич 
Храмцов возглавлял Управление охраны и защиты леса 
Гослесхоза СССР. Всю свою сознательную жизнь он 
посвятил делу развития лесного хозяйства страны. Боль
шой вклад внес он в создание и совершенствование 
государственной лесной охраны, в усиление противо
пожарной профилактики в лесах, дальнейшее совершен
ствование работы и улучшение технического оснащения 
наземной и авиационной лесопожарных служб. Им про
ведена большая работа по внедрению в лесохозяйствен

ную практику эффективных средств и способов свое
временного обнаружения и тушения лесных пожаров.

Много сил и энергии отдал Николай Николаевич со
вершенствованию методов борьбы с вредителями и бо
лезнями леса, организации эффективной защиты и ши
рокого внедрения в производство биологических средств 
защиты леса. Особенно большое внимание он уделял 
организации и ведению в лесах СССР лесопатологиче
ского надзора за вредителями и болезнями леса и со
вершенствованию прогнозирования их массовых распро
странений. Н. Н. Храмцов непосредственно участвовал 
в подготовке законодательных актов и нормативных 
документов по вопросам охраны лесов от пожаров и 
защите их от вредных насекомых и болезней, а также 
в работе ряда международных научно-технических об
ществ по этим вопросам.

Плодотворную производственную работу он сочетал 
с активной общественной деятельностью. Многие годы 
являлся активным членом редколлегии журнала «Лес- ■ 
ное хозяйство».

Родина высоко оценила трудовые и боевые заслуги 
Н. И. Храмцова, наградив его двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени, орденом Красной Звезды, мно
гими медалями.

Светлая память о Николае Николаевиче Храмцове — 
верном сыне Коммунистической партии, крупном спе
циалисте лесного хозяйства, человеке высокой душев
ной чистоты — навсегда сохранится в наших сердцах.
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РЕСРЕРАТЫ ПУБАИКА1ДИИ

УД К 630*6 ; 65.011.8
Нормативная чистая продукция: опыт и задачи применения.

Т о л о к  о н  н и к о в  в . Б. — Л есн ое  хозяйство, 1982, №  3,
с. 10— 14.

Освещен опыт применения нормативной чистой продукции 
на предприятиях лесного  хозяйства.

Таблиц — I,

У Д К  630*673 : 681.31
Механизация учета материалов в лесхозах. П а р в е л  ь

К. А. — Л есн ое  хозяйство. 1982, № 3, с. 14— 15.
Рассмотрены вопросы, связанные с улучшением  учета мате

риалов и обработкой этой информации на Э В М  и счетно-пер
форационных машинах.

УД К 630*221.02+630*221.04
Совершенствование постепенных и выборочных рубок. П о-

б е д и н с к и й  А. В. — Л есн ое  хозяйство, 1982, №  3, с. 17— 21.
Приведены данные о применении постепенных и выбороч- 

ЕЪ'у руб^к. намечепь! пути их дальнейшего  совершенствования. 
Список литературы — 8 назв.

УДК 630*22
Системы мероприятий для насаждений разных типов леса 

Литвы. К а р а з и я  С. П. — Л есн ое  хозяйство, 1982, № 3,
с. 21—24.

И злож ен ы  принципы использования лесотипологической к лас 
сификации в лесохозяйственной практике и приведены примеры 
систем мероприятий по типам леса.

Т аблиц  — 2, список литературы  — 10 назв.

УДК 630*812 : 630*176.321.2
О физико-механических свойствах древесины граба кавказско

го в связи с типами леса. П и н а д  ж я н Т. В. — Л есн ое  хозяй
ство. 1982, №  3. с. 24— 26.

Приведены результаты  исследований свойств древесины гра 
ба кавказского. Выявлено, что механические показатели древе
сины граба не ниже, чем у  дуба, и выше, чем у бука восточ
ного. При планировании лесного  хозяйства рекомендуется со 
хранить граб в лесах  Закавказья.

Т аблиц  — 3, список литературы  — 9 назв.

УДК 634.57 : 630*116.62
Выращивание фисташко-миндалевых культур на террасах.

К р а в ч е н к о  В. И. — Л есн ое  хозяйство, 1982, №  3. с. 27—28.
Освещены вопросы агротехники фисташко-миндалевых к у л ь 

тур  на папашных и скамьевидных террасах в условиях  Л ен ин 
ского фисташкового лесхоза  Киргизской ССР.

Список литературы  — 5 назв.

УДК 634.57
Густота стояния и проективное покрытие фисташников Турк

менистана. С у х  И. С.. X а р и н Н. Г. — Л есн ое  хозяйство, 
1982, № 3. с. 29—30.

Приводятся данные о густоте стояния деревьев в Бадхыз- 
ском госзаповеднике в зависимости от экспозиции и крутизны 
склонов, а также таксационных показателей насаждений. 

Т аблиц  — I.

УДК 634.57
Агротехника создания семенных плантаций фисташки. Б о -

л о т о в  С. — Л есное  хозяйство, 1982, №  3. с. 30—32.
И злож ены  особенности динамики роста и развития сеянцев 

лучших форм фисташки в зависимости от качества семян и 
агрофона. Д аю тся  рекомендации по агротехнике создания вы
сокопродуктивных плантаций.

Таблица — 1.

У>ДК 634.51
Создание плантаций ореха грецкого в горных районах Тад

жикистана. Х о л д о р о в  У. — Л есн ое  хозяйство, 1982. №  3, 
с. 32 -34.

Рпзря бота ны агротсхни.чоские приемы созда.чия плантаций

ореха грецкого из привитых саженцев с использованием ме* 
ханизмов и удобрений.

Т аблиц  — 7.

У Д К  634.51
Каповые формы ореха грецкого. С у ш к о М. Т. — Лесное 

хозяйство, 1982, №  3, с. 34-37,
Описаны особенности образования капов на деревьях ореха 

грецкого. Выявлены районы распространения каповых форм 
в стране.

Список литературы — 7 назв.

У Д К  53.08 : 630*
Специфические требования к аппарату И И С  для испы

таний лесохозяйственной техники. Л а ц и с  В. — Лесное хо
зяйство, 1982, №  3, с. 43—46.

Рассмотрены вопросы применения информационно-измери
тельной техники для  испытаний лесозаготовительных машин 
манипуляторного  типа в лесных условиях. Предложены задачи 
научных исследований по созданию радиотелемстрической си
стемы передачи данных, системы приборов для  установки не
посредственно на объекте испытаний. Обосновано направление 
разработки И И С  из унифицированных приборов А С Э Т  ГСП. 

Т аблиц  — I, иллюстраций — 2, список литературы — 8 назв.

У Д К  630*232.216
Ямокопатель  с принудительным гидравлическим заглублени

ем. Т е л е ш е к  Ю.  К., Я к о в е н к о  И.  Г., А г а п о н о в  
Н.  Н. ,  Б у л а х  С. Р. — Л ссное  хозяйство. 1982, №  3. с. 46—48.

Приведены сведения о переоборудовании буровой колонны 
Д-453А в ямокопатель с принудительным гидравлическим за 
г лублением  рабочего  органа и испытании на объектах мелио
рации. Показаны перспективы его использования для  подго
товки посадочных ям на мелкоконтурных участках горных скло
нов крутизной до  12° и при дополнении лесных культур  на по
лотне выемочно-насыпных террас с плотным почвогрунтом. 

Таблиц  — 1, иллюстраций — 1, -

У Д К  630*451.2
Повреждения лесов дикими животными и предупредительные 

мероприятия. М  о л  о. т к о в П. И., К а р п е н к о  А. В. — 
Лесн ое  хозяйство, 1982, Д'Ь 3, с. 49—50.

Даны  рекомендации по предупреждению повреждений лесов 
дикими животными.

У Д К  630*288
Пути улучшения нарушенных рубками угодий. Б у р д у 

к о в  Г. Н. .  К о з л о в  В. М. — Л есное  хозяйство, 1982, № 3, 
с. 50-51.

Рекомендуется  замена сплошных рубок несплошными, сохра
нение хвойного подроста и тонкомера древесных и кустарни
ковых пород, оставление куртин кормовых берез, участков спе- 

■ л о го  леса в приручьевых типчх, минеральные подкормки, рас
чистка тетеревиных токовиш на выл''-бг^пу насыщение биоцено
зов вырубок новыми видами — консумептами.

Список литературы — 4 назв.

У Д К  630*43
А ктуальны е вопросы научной разработки проблемы лесных 

пожаров. К у р б а т с к и й  Н. П. — Лесное  хозяйство, 1982.. 
№  3. с. 52— 54.

Обоснованы очередность научной разработки наиболее акту
альных вопросов охраны лесов от пожаров.

У Д К  53.08 : 630*43
Экспериментальные исследования скрытых очагов горения —

Лесн ое  хозяйство. 1982, № 3. с. 54— 55. Авт.: Л е с н и к о в  Б. Ф. .  
М а р к о в  Е.  М. ,  П у з д р е ч е н к о  В.  Д. ,  Х а р ь к о в а  
Н.  И. ,  Ю д и н  Д. Г.

Проведены наблюдения физических моделей скрытых очагов 
горения (тлею щ ая  подс 'илка  под слоем зеленого  мха и т. л .) 
легким переносным ИК-прибором. Сделан  вывод о возмож
ности обнаружения таких очагов горения подобным прибором. 

И ллю страций  — ].
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ НТО 

ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС 

НА ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ В 1982 Г.

Выполняя решения XXVI съезда 
КПСС по развитию науки и ускорению технического 
прогресса, Центральное правление НТО лесной про
мышленности и лесного хозяйства и редакция журнала 
«Лесное хозяйство» объявляют на 1982 г. Всесоюзный 
конкурс, направленный на широкое привлечение науч
ной, инженерно-технической общественности, новато
ров производства к широкой пропаганде и распрост
ранению передового опыта работы организаций НТО, 
коллективов предприятий, объединений, научно-иссле
довательских и проектных институтов лесного хозяйст
ва по повышению технического уровня, интенсифика
ции лесохозяйственного производства и роста произ
водительности труда.

На конкурс принимаются статьи, очерки, репортажи, 
фоторепортажи, раскрывающие деятельность органи
заций НТО, коллективов предприятий, объединений, 
научно-исследовательских, проектно-конструкторских 
институтов и организаций по решению задач:

ускорения решения комплексных программ развития 
отрасли и внедрения результатов исследова
ний в производство, творческого содружества научных 
и производственных коллективов;

дальнейшего совершенствования хозяйственного ме
ханизма, осуществления постепенного перехода к ве
дению лесного хозяйства на принципах непрерывного 
и рационального лесопользования;

повышения продуктивности лесов, получения боль
шего количества товарной древесины с каждого гек
тара лесной площади, улучшения качественного соста
ва лесов, создания высокопродуктивных хвойных на
саждений плантационного типа;

внедрения промь!шленных методов лесовыращива- 
ния;

роста производительности труда на основных и вспо- 
могательньГх работах;

компле 1̂ сной механизации и автоматизации произ
водственных процессов, создания принципиально но
вых и совершенствования серийно выпускаемых машин, 
оборудования и технологических процессов для лесо
культурных работ, рубок ухода, сбора семян и их об

работки, базисных питомников, тушения лесных пожа
ров;

повышения уровня использования техники на пред
приятиях лесного хозяйства, рационализации производ
ства, изучения и распространения передового опыта;

улучшения технического обслуживания и ремонта 
машин и оборудования, совершенствования их эксплуа- , 
тации, внедрения прогрессивных форм и методов ре
монта, обслуживания машин и оборудования;

изыскания внутренних резервов и интенсификации 
производства;

повышения уровня использования древесного сырья; 
рационального использования материальных и топ

ливно-энергетических ресурсов путем максимальной 
экономии материальных затрат, горюче-смазочных ма
териалов, минеральных видов топлива, электроэнергии;

повышения эффективности капитальных вложений, 
улучшения использования основных и оборотных фон
дов.

Материалы направляются в адрес редакции, напеча
танными на машинке в двух экземплярах. К фотогра
фиям обязателен пояснительный текст.

Обработка и обобщение поступающих материалов 
проводится редакционной коллегией журнала с после
дующим рассмотрением лучших работ конкурсной ко
миссией.

Предложения конкурсной комиссии по присуждению 
премий выносятся на рассмотрение Президиума Цент
рального правления НТО до 1 ноября.

Члены жюри участия в конкурсе не принимают. 
Победителям конкурса установлены следующие пре

мии;
за лучшую производственную и научно-техническую 

статью
первая (одна) —  200 руб., 
вторая (две)— 100 руб., 
третья (три) —  60 руб.
за лучший очерк, фоторепортаж, репортаж 
первая (одна) —  80 руб., 
вторая (одна) —  50 руб., 
третья (три) —  40 руб.
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Р а Ж

Вниманию владельцев 
транспортных 

средств

На ■ страхование принимаются подлежащие 
регистрации автомобили (в том числе с прицепами промыш
ленного производства), мотоциклы, мотороллеры, мотоко
ляски, мотонарты, мопеды, моторные, парусные и гребные 
лодки (кроме надувных), катера и яхты.

Д оговор страхования средств транспорта гарантирует 
возмещение материального ущерба, причиненного в резуль
тате аварии (дорожно-транспортного происшествия), пожара, 
взрыва, удара молнии, бури, урагана, ливня и других сти
хийных бедствий, а также в случае хищения средства транс
порта или повреждения его, связанного с похищением или 
угоном.

Договор заключается сроком до 1 года. Страховая сумма 
устанавливается по желанию страхователя, но не может 
превышать стоимости средства транспорта (с учетом износа) 
исходя из действующих государственных розничных цен.

Размер страхового платежа зависит от вида средства

транспорта, срока страхования и величины страховой суммы. 
Причем чем выше страховая сумма, тем ниже процент с т а в 

к и  платежа.
Платеж по договору страхования можно внести путем без

наличного расчета через бухгалтерию по месту работы или 
наличными деньгами страховому агенту.

Страхователь, который в течение двух предыдущих лет 
без перерыва страховал средство транспорта и за это вре
мя по своей вине не совершил аварии, при заключении но
вого договора имеет право на получение скидки с платежа 
в размере 10%, а при страховании в течение 3 лет и бо
л е е — 15%.

Подробнее ознакомиться с условиями страхования и за
ключить договор можно в инспекции Госстраха или у стра
хового агента.

Главное управление 
государственного страхования СССР
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