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СУВЕНИРЫ ИЗ КАСЛИ
I

Уральский гор о д о к  Касли Челябинской обл. издавна сла
вится чугунны м  литьем. Грациозные ж енские ф игурки, за
стывшие в стрем ительном  беге лошади, аж урны е ограды 
для скверов и парков —  все это выполнено с таким изя
щ еством и легкостью , что даж е не верится, что изготов
лены они из тяж елого  чугуна. Д обры е, десятилетиями бе
реж но хранимые традиции литейщ иков подхватили и раз
вили в своем творчестве и народные умельцы, создаю щ ие 
чудо из дерева.

В 1976 г. в Каслинском мехлесхозе хозяйственным спо
собом  построили цех товаров народного потребления. 
П роектно-конструкторская группа во главе с ком м унистом
В. Кропачевым разработала и представила на худож ест
венный совет М инлесхоза РСФСР образцы изделий. Боль
шинство из них утверж дены  и реком ендованы к серийно
му производству.

Станочники, токари по дереву худож ницы  с огром ны м  
энтузиазмом взялись за дело. Первые ж е сувениры бы
стро завоевали популярность у покупателей. С каждым 
годом  росло количество произведенной продукции, повы
шалось ее качество. М астера искали и находили новые 
формы и краски. Видоизменялись сувениры и наборы, но 
такой же высокой оставалась худож ественность изделий.

С точки зрения эконом истов производство товаров на
родного потребления очень выгодно, потом у что на них 
идет в основном некондиционная древесина (береза, оси
на, ольха), а также от рубок ухода, санитарных и пром е
жуточных. Подсчитано, что из 1 м3 такого сырья изготав
ливается сувенирной продукции на 600 руб.

В цехе работают настоящие мастера нелегкого, но при
носящего радость лю дям  дела. Это станочники, ударники 
коммунистического труда ком м унист Н. Возжаев и В. Ли- 
пухин, токарь-универсал В. Д орогин , члены ком сом ольско- 
м олодеж ной бригады худож ни ц во главе с ком м унистом , 
членом Челябинского обком а проф сою за Н. Блиновских. 
За успехи, достигнутые в социалистическом соревновании,

коллектив награж ден Почетной Грамотой ЦК ВЛКСМ. М о
лодые, но опытные мастерицы оригинально расписывают 
изделия. А ккуратно  ложатся мазки на серебристую  по
верхность деревянных заготовок. С лю бовью  и вдохнове
нием трудятся Н. Казакова (фото вверху), Н. Дегтева,
С. Свиридова (фото внизу), а также Е. Дунаева и Е. Кув- 
шинова. П охож их росписей даж е из целой партии сувени
ров не найти. О тличную  продукц ию  поставляют каслинцы 
в магазины «Росхозторга». Не залеживаются на прилавках 
сувенирные наборы «Рыбацкий», детский суповой, для са
лата, не говоря уж е о бочонках для специй и круп, круж 
ках, ложках различных ф орм  и размеров.

Недавно здесь освоен новый вид продукции —  хлебни
ца. Первая тысяча, поступивш ая в торговлю , разошлась 
мгновенно. В ближ айш ее время планируется увеличить ее 
производство в 4— 5 раз!

Д и ректор  Каслинского мехлесхоза А. Никольский го
ворит:

—  В 1984 г. товаров народного потребления было реа
лизовано почти на 300 тыс. руб. На каждый рубль фонда 
заработной платы приходится 42 коп., полученных от про
изводства товаров для народа. В двенадцатой пятилетке 
начнем реконструкц ию  цеха с тем, чтобы довести выпуск 
товаров до 400 тыс. руб. Группа энтузиастов, активных чле
нов НТО, во главе со старш им технологом  А. Горбатовым 
занимается оснасткой линии по изготовлению  новых видов 
продукции. Разработчиком и изготовителем этой оснастки 
был наш старший конструктор А. Дагилев.

В мехлесхозе с большой заботой относятся к кадрам. 
С троят жилье, создаю т подсобны е сельские хозяйства, 
ввели в эксплуатацию детский сад. Заключен договор  о

сотрудничестве с каслинской школой №  27. Ребята прохо
дят практику на различных производственных участках, в 
том  числе и в цехе товаров народного потребления. Они 
овладевают здесь навыками токарного ремесла, художест
венной росписи по дереву. Н екоторые юнош и и девушки 
после окончания средней школы приходят в цех, посту
пают в проф ессионально-технические училища, где полу
чают специальности, необходимые для работы в суве
нирном  производстве.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ —  ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

%

Ю. А. ЯГОДНИКОВ, заместитель председателя 
Гослесхоза СССР

Заканчивается последний год  одиннадцатой пяти
летки, ознаменованный напряж енной работой 
предприятий лесного хозяйства, которая направ
лена на д осрочное  заверш ение заданий и социа
листических обязательств. Встав на труд овую  
вахту в честь 40-летия Победы  советского народа 
в Великой О течественной войне, 50-летия стаха
новского движ ения, коллективы  отрасли в целом 
справились с намеченной про гра м м ой , о пр е д е 
ленной X X V I съездом КПСС, последую щ им и 
решениями партии и правительства.

Дальнейшее развитие получило пром ы ш ленное 
производство. Больш инством предприятий отрас
ли реализованы задания 1981 — 1984 гг. по вывозке 
леса, производству пилом атериалов, поставке 
сельскому хозяйству изделий из древесины.

За 10 месяцев т. г. выполнен план по вы пуску 
товарной продукции, вывозке древесины , произ

в о д с т в у  пиломатериалов, тары и товаров культур
но-бы тового и хозяйственного назначения. Весь 
прирост объема пром ы ш ленного  производства 
получен в основном за счет повышения произ
водительности труда.

В соответствии с реш ениями м айского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС предприятия отрасли п ро д ол 
ж аю т наращивать объемы выпуска сельскохозяй
ственной продукции.

В ответ на инициативу передовых коллективов 
страны ш ироко  развернуть социалистическое со
ревнование за достойную  встречу X X V II съезда 
партии труж еники  ордена Трудового  Красного 
Знамени К ам ского леспром хоза Татарской АССР, 
ТелеханскоГО опы тного  лесхоза Белорусской ССР, 
С олнечногорского  лесокомбината М осковской 
обл. активно вклю чились в борьбу за повышение 
эф ф ективности работы и качества продукции, 
обеспечение сверхпланового роста производи
тельности труда. Коллегия Гослесхоза СССР 
и ЦК проф сою за отрасли одобрили  эту инициа
тиву и обязали руководителей министерств, 
управлений, предприятий развернуть соревнова

н и е  за досрочное  выполнение плановых заданий, 
за повышение интенсивности труда и эф ф ектив
ности производства.

В последнее время обращ ается основное вни
мание на более полное использование резервов 
для повышения эф ф ективности общ ественного  
производства, увеличения выпуска и повышения 
качества продукции. Выполняя указания партии

и правительства, м ногие руководители по-дело
вом у организовали работу по их использованию. 
О днако уровень деятельности ряда предприятий 
ещ е не отвечает соврем енны м  требованиям. 
Так, м ногие  хозяйства Калининского, Ивановского, 
Я рославского, П сковского и некоторых других 
управлений лесного хозяйства не справляются 
с планами поставки деловой древесины, выпуска 
изделий деревообработки , добычи живицы. Зна
чительное число цехов, бригад, механизаторов 
здесь систематически не выполняют задания, гка- 
дает ф ондоотдача. Участились случаи срывов 
плана вывозки 'древесины . П ричем многие руко
водители объясняю т это недостатком лесовозных 
маш ин и в ряде случаев —  рабочих лесозаго
товителей. В то ж е врем я имеющ аяся техника 
зачастую  используется далеко не с полной на
грузкой . С редняя выработка на списочный лесо
воз в Калининском управлении в I квартале соста
вила около  1 тыс. м 3 в месяц (при расстоянии 
вывозки около 30 км), в Уваровском же леспром
хозе М оско вского  управления —  1,5 тыс. м 3. 
Условия работы близки, а вот результаты неоди
наковы, и главная причина —  различный подход 
к подготовке  д о р о г и организации труда. Или 
другие  прим еры . Выработка на лесозаготовитель
ную  бригаду в январе в Псковском и Ивановском 
управлениях была по 600 м 3, а на лесовозный 
автомобиль —  соответственно 564 и 915 м 3, что 
значительно ниже установленных нормативов.
О каком недостатке лесовозных машин м огут 
говорить руководители Ивановского управления, 
когда в I квартале из 426 грузовы х автомобилей 
на вывозке работали только 120— 130 и то в одну 
смену.

М ногие  главные инж енеры  лесокомбинатов не 
обеспечили своеврем енной подготовки кадров 
операторов м ногооперационны х машин ЛП-19, 
ЛП-18, ЛП-30 и др. В результате средняя выра
ботка на ва л очно-пакетирую щ ую  машину ЛП-19 
в настоящее врем я не превышает 13 тыс. м 3, 
сучкор езн ую  —  8 тыс. м в год. Вместе с тем 
отдельны е операторы  уж е  заготавливают по 
40— 50 тыс. м 3. Более полное использование 
им ею щ ихся агрегатны х машин, улучш ение под
готовки операторов, внедрение опыта передови
ков —  все это позволит условно высвободить 
для д р угих  раб от 'б ол ее  1,5 тыс. рабочих, занятых 
на валке и о б р уб ке  сучьев, что особенно важно 
при ож ид аем ом  незначительном приросте трудо
вых ресурсов. С ледовательно, интенсификация
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труда за счет прим енения соврем енны х машин —  
задача первостепенной важности.

Часто инж енеры  и даж е руководящ и е работ
ники утверж д аю т, что техническое оснащ ение 
и уровень организации производства на конкрет
ном  предприятии уж е  не позволяет повышать 
производительность труда. В то ж е  врем я они 
мало что делаю т для улучш ения организации 
производства, сниж ения потерь рабочего  вре
мени, исклю чения сверхнорм ативны х простоев. 
Ведь остается ф актом, что 15— 25 % бригад, 
водителей не справляю тся с норм ам и выработки, 
больш инство коллективов слабо использую т опыт 
передовиков, нередки случаи отсутствия нуж ной 
инф орм ации о лучш их бригадах, сменах, участках.

О тдельны е руководители не проявляю т д о л ж 
ной требовательности к строительству и со д ер 
ж анию  д о р о г. Из-за плохого  их состояния води
тели с труд ом  м огут добраться до  лесосеки 
даж е на первой передаче, а это влечет за собой 
сверхнорм ативны й расход горю че-см азочны х 
материалов. Зачастую  отсутствую т граф ики выхо
да маш ин на линию , что приводит к больш им  
простоям  в ож идании погрузки .

Для м ногих управлений стало хроническим  
невы полнение плана производства деловой дре 
весины. Бесспорно, в отдельны х случаях имеется 
некоторое  несоответствие показателей плана 
с приняты м  лесосечны м ф ондом . С ледует на
помнить этим руководителям , что 2— 3 % круглы х 
лесоматериалов долж но, как правило, получать 
за счет рациональной разделки. Главная ж е при
чина срывов вы полнения плана вывозки круглы х 
лесоматёриалов .простая, и заключается она в 
невыполнении плана по общ ей вы возке отдель
ными предприятиям и. Начальникам Калининско
го, И вановского, Ярославского и некоторы х 
других управлений необход им о  тщ ательно разо
браться с этими фактами и здесь, и только здесь, 
искать пути выполнения плана по круглы м  лесо
материалам.

С каж ды м  год ом  возрастаю т потребности 
народного  хозяйства в древесине. Но добиться 
увеличения объем ов лесозаготовок непросто. 
Лесные делянки удаляю тся от поселков, появля
ются слож ности с перебазированием  техники, 
рабочих, возникает острая потребность в совер
шенствовании структуры  производства. И главный 
резерв —  это более полное использование 
преимущ еств зим него  сезона для организации 
вы сокопроизводительной работы  на вы возке леса.

Нельзя признать норм альны м  сложивш ееся 
полож ение в ряде  лесоком бинатов, когда заго
товка леса поставлена в полную  зависимость от 
прибытия сезонных рабочих. Ц елесообразно рас
см отреть и возм ож ность организации в ноябре 
дополнительны х бригад  из водителей маш ин, 
раскряж евщ иков и д р уги х  рабочих на период  
осенней распутицы. Д ля всех ясно, что в этот 
период  рабочие на данных фазах производства

работаю т с больш им и внутрисм енны ми про
стоями.

П рош едш ий сезон убедительно подтвердил, 
что при наличии своеврем енно подготовленных 
зимних д о р о г м о ж н о  вывезти всю заготовленную  
древесину. Н еобходим о также проанализировать 
возм ож ность некоторой концентрации лесовоз
ных машин путем  создания укрупненны х бригад 
с вклю чением  в них операторов челюстных по
грузчиков  и рем онтны х рабочих. Эти меры позво
лят значительно улучш ить технико-эконом иче
ские показатели работы автомобилей и челю ст
ных погрузчиков, что в свою  очередь будет спо
собствовать вы полнению  плана.

О резервах лесовозного транспорта красно
речиво свидетельствует опыт работы лучших 
водителей. Н априм ер, в УварОвском леспром хозе 
М оско вского  управления при среднем  расстоянии 
вывозки 30— 35 км  на протяжении многих лет 
в I квартале на машине «Урал-375» вывозят 
5,2— 5,6 тыс. м 3 древесины, что равно среднего
довой вы работке на один лесовозный автомобиль 
в отрасли, причем  надо отметить, что лесовозы 
здесь эксплуатирую тся уж е  длительное время.

На апрельском  (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС 
подчеркивалось, что надо проявлять неустанную  
заботу об обеспечении гласности в работе, при
слушиваться к общ ественном у мнению , критиче
ским  замечаниям, просьбам трудящ ихся, прояв
ляю щ их постоянную  заинтересованность в делах 
государства. Залогом  успеш ной работы в данном 
направлении долж но  стать социалистическое со
ревнование. В отрасли развитию  трудового  
соперничества уделяется все больш е внимания. 
О днако ещ е им ею тся факты, когда обязатель
ства по таким показателям, как сверхплановая 
заготовка, вывозка и разделка древесины, носят 
ф орм альный характер и выполняются фактиче
ски в I квартале, хотя рассчитаны на год. Дело 
здесь в том , что при их подготовке  не проводится 
детальный анализ итогов работы в прош едш ем  
го д у, не выявляются причины потерь времени, 
не изыскиваются дополнительны е резервы  роста 
производительности труда, слабо изучается опыт 
передовиков и новаторов. Кром е того, многие 
руководители склонны  абсолютизировать итоги 
работы  подведомственны х предприятий, а вот 
основательно подум ать над тем, почем у соседи 
добиваю тся более высоких результатов, не счи
таю т нуж ны м . Иначе невозм ож но объяснить, 
почем у бригада П. Н. Николаева из Максатихин- 
ско го  леспром хоза Калининского управления 
в I квартале т. г. заготовляла 8,7 м 3 древесины 
в расчете на 1 чел.-день, бригада М . И. Абрамова ' 
Ж а рковского  леспром хоза —  19 м 3, а лучшие 
бригады  Тихвинского леспром хоза Ленинградской 
обл., работаю щ ие прим ерно  в таких же усло
виях,—  по 24— 27 м . Бригада М . И. Соловьева 
из Кам енского  леспром хоза Калининского управ
ления заготавливала на машине ЛП-19 за смену 
132,6 у ?  древесины, выработка в I квартале на

4
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



од но го  рабочего  достигла 1774 м 3, а в бригаде 
его  одноф ам ильца из М аксатихинского  л еспром 
хоза в подобны х условиях —  только 926,6 м 3. 
Аналогичны е примеры  им ею тся и в д р угих  управ
лениях.

Следует детально рассм отреть полож ение  дел 
с использованием рабочего  врем ени рабочим и, 
доходчиво объяснить ка ж д о м у труж ен и ку пути 

f  вовлечения в о б о ро т всех дополнительны х резе р 
вов. Большим подспорьем  в этом м ож ет стать 
детальное ознаком ление с опы том  работы лучш их 
коллективов. По результатам изучения, к кото
р о м у  обязательно следует привлечь специали
стов, необходим о составить ко нкр етн ую  п ро гра м 
му по достиж ению  наивысших показателей за 
счет соверш енствования ф орм  организации и сти
мулирования труда. О чень важно, чтобы был 
налажен еж ем есячны й контроль за ход ом  ее 
.выполнения.

Н уждаются в > соверш енствовании и ф орм ы  
организации социалистического соревнования. 
Н еобходим о повсем естно развернуть инициативу: 
каждой бригаде —  инж енерное обеспечение. 
И нж енерно-технические работники долж ны  д оби
ваться сниж ения трудовы х затрат в производстве 
продукции на основе личных творческих планов, 
шире использовать инициативу труж еников в д о 
стижении наивысших показателей. Вместе с тем 
надо создавать такие условия, чтобы коллекти
вам было вы годно  внедрять новую  технику, 

щ повышать норм ы  вы работки, выпускать п р о д ук
цию  отличного  качества.

Ежемесячное подведение итогов работы 
бригад, водителей автомобилей, раскряж евщ и
ков, рабочих д р уги х  проф ессий д ол ж н о  со пр о 
вождаться ш ирокой  гласностью  с анализом при
чин невыполнения заданий отдельным и рабочи
ми, вы работкой и осущ ествлением м ер, исклю 
чаю щ их эти причины.

Недавно Гослесхоз СССР издал приказ о сти
мулировании труда водителей автом обилей и 
трактористов за продление срока служ бы  закреп
ленных за ним и машин, сниж ение расхода 
запасных частей. Н еобходим о уж е по итогам 
работы за 1985 г. выявить победителей, огласить 
приказ о прем ировании лучш их. На общ их собра
ниях водителей и трактористов провести обстоя
тельный анализ состояния использования техники, 
расхода запасных частей и горю че-см азочны х 
материалов с показом  тех, кто сэконом ил, и тех,

кто в результате халатного отнош ения к своим 
обязанностям  перерасходовал материальные ре
сурсы . Как показывает опыт, такая практика под
ведения итогов позволяет значительно снизить 
затраты на содерж ание техники.

Большие и ответственные задачи предстоит 
выполнить труж еникам  отрасли в I квартале 
1986 г. На основе тщ ательного анализа работы 
бригад, занятых на заготовке леса, использования 
лесовозны х автомобилей, увеличения производи
тельности труда водителей, операторов, раскря
ж евщ иков необходим о определить конкретные 
обязательства на зимне-осенний сезон и обеспе
чить их безусловное выполнение.

Важно заблаговрем енно позаботиться о ком 
плектовании бригад, создании запасов хлыстов 
у зимних д о ро г, подготовке  техники. Нужно дей
ствовать еж едневно, ежечасно, не ожидая указа
ний сверху, повсеместно поддерживать патрио
тический подъем  трудовы х коллективов, вызван
ный ш ироко  развернувш ейся борьбой за достой
н ую  встречу X X V II съезда КПСС. Уже сейчас 
следует мобилизовать максимально возм ожное 
число рабочих на заготовку леса, перераспреде
лить им ею щ иеся трелевочные тракторы с целью 
рационального их использования.

Надо постоянно помнить указания ЦК КПСС
о том , что в двенадцатой пятилетке 60— 70 % 
прироста продукции долж но быть обеспечено за 
счет эконом ии материальных ресурсов. Ведь сни
ж ение  затрат топлива, энергии, сырья и материа
лов только на 1 % позволит в целом по стране 
увеличить прирост национального дохода почти 
на 7 м лрд. руб. В этих условиях долж ен быть 
повсеместно поставлен заслон бесхозяйственно
сти, нерациональному расходованию  материаль
ных ресурсов. Вместе с тем крайне важно совме
стно с соответствую щ им и организациями на 
местах рассмотреть причины  перебоев в снабже
нии предприятий горю че-см азочны м и материа
лами, которы е имели место в прош едш ем осенне- 
зим нем  сезоне.

Коллективы лесохозяйственных предприятий, 
ш ироко  развернув социалистическое соревнова
ние за д остойную  встречу очередного  партий
ного  съезда, прилагаю т все усилия, знания и опыт 
для д о срочного  заверш ения заданий 1985 -г. 
и одиннадцатой пятилетки в целом, создания 
надеж ной базы для успеш ной работы в 1986 г., 
первом  году двенадцатой пятилетки.

Трудящиеся Советского Союза! Встретим XXVII съезд КПСС новыми 
0 трудовыми свершениями, высокими достижениями во всенародном

социалистическом соревновании! Будем работать ударно, по-стаха
новски!

...Крепите дисциплину и порядок, повышайте организованность 
на производстве!

(И з П ризы вов ЦК КПСС к 68 -й  го довщ ине Великой О ктябрь
ской  социалистической ре во л ю ц и и )
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ОДИННАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЯТЫЙ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

Богат лесами Алтайский край. Общая их площадь со
ставляет 10,2 млн. га, 7,3 млн. га находятся в ведении 
управления лесного хозяйства. Наибольшую ценность 
представляют хвойные насаждения, занимающие в гос- 
лесфонде 3,4 млн. га. Сосна произрастает на 22,6 % пло
щади, кедр — 17, лиственница и ель — 16 %. Регион — 
поистине ценнейшая природная кладовая страны. Однако 
в связи с бурным развитием здесь промышленности, 
сельского хозяйства, транспортным освоением террито
рий с каждым годом усиливается воздействие чело
века на окружающую среду, природные комплексы, 
увеличиваются заготовки древесины. В этих условиях 
неизмеримо возрастает роль работников" лесного хозяй
ства, призванных обеспечить своевременное и качествен
ное воспроизводство лесных ресурсов, способствовать 
рациональному их использованию.

За последние годы в крае много сделано по восстанов
лению лесов. Построены мощные комплексы по пере
работке лесосеменного сырья, пристальное внимание 
уделяется лесоразведению, охране и защите насаждений. 
Добросовестный труд лесоводов дал ощутимые резуль
таты. И все же вопросы совершенствования техноло

гии лесовосстановления, выращивания леса с использо
ванием генетически ценного материала, развития лесо
семенного дела и питомнического хозяйства, рацио
нального использования лесосечного фонда, дальней
шего развития хозяйства в кедровых лесах и ленточных 
борах, технического оснащения предприятий и повыше
ния уровня механизации работ по-прежнему волнуют 
работников лесного хозяйства. Об этом с серьезной 
озабоченностью говорили специалисты как краевого уп
равления, так и предприятий.

В беседе за «круглым столом» с сотрудником нашей 
редакции в Алтайском управлении были затронуты 
актуальные проблемы рационального лесопользования и 
лесовосстановления в лесах Салаирского кряжа, веде
ния хозяйства в ленточных борах и лесах Горного Алтая. 
В разговоре приняли участие Г. А. Никулин (и. о. глав
ного лесничего управления), Н. В. Федосеев (гл. лесни
чий Салаирского леспромхоза), Я. Н. Ишутин (директор 
Степно-М ихайловского мехлесхоза), С. В. Юркин (на
чальник отдела лесовосстановления объединения «Бийск- 
промлесхоз»).

Корр. Геннадий Анисимович, 
главный вопрос, который, наверное, 
беспокоит всех: каково соотношение 
между объемами лесозаготовок и 
воспроизводства лесных ресурсов в 
крае?

Г. А. Никулин (и. о. главного 
лесничего управления, начальник 
отдела лесовосстановления). Д ей
ствительно, проблема немаловаж
ная. При рубках главного пользо
вания .ежегодно заготавливается
2,7 млн. м3 древесины, в том числе 
предприятиями управления — более
1,6 млн. Объемы большие. Однако 
серьезных опасений в том, что наши 
леса могут истощиться, пока нет. 
Судите сами: только за 4 года те
кущей пятилетки сплошными рубка
ми пройдено 75,9 тыс. га насаж 
дений, а восстановлено 122,9 тыс. га.

Улучшился породный состав: в
1984 г. посадка проведена в основ
ном хвойными, при этом доля сосны 
составила 62,6 %, кедра — 23,8, 
лиственницы, ели и пихты — 10,9 %. 
З а  1981 — 1984 гг. аттестовано 
2000 га культур отличного качества.

Корр. Значит, проблема воспроиз
водства лесов практически решена?

Г. А. Никулин. Не полностью. 
В связи с вырубкой высокопродук
тивных девственных лесов возросла 
серьезная опасность безвозвратной 
потери генетически ценных насаж 
дений местных популяций и отдель
ных деревьев. Поэтому вопросы 
улучшения качественного состава и 
повышения продуктивности насаж 
дений по-прежнему актуальны.

Корр. Что же делается в этом 
направлении?

Г. А. Никулин. Начали с инду
стриализации и концентрации семе
новодства. Еще в 70-е годы вместо 
40 небольших сушилок построили 
шесть высокопроизводительных ле
сосеменных комплексов по опыту 
калининских лесоводов общей про
изводительностью 260 кг семян сос
ны в сутки. Реконструкция ма
териально-технической базы позво
лила внедрить передовую техноло
гию, сконцентрировать переработку 
лесосеменного сырья, высвободить с 
этой трудоемкой операции более 
100 рабочих, снизить себестоимость 
и повысить посевные качества се
мян. Одновременно приступили к 
переводу семеноводства на генети
ческую основу. Селекционная оцен
ка насаждений уже проведена на
1,3 млн. га, выделено 960,4 га плюсо-

6 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



вых, из них 441,7 га аттестованы 
и занесены в государственный 
реестр (737 плюсовых деревьев). 
Но надо признать, что имеющийся 
фонд плюсовых деревьев пока не 
удовлетворяет потребностям произ
водства, поиск их продолжается. 
В 1974 г. предприятия начали созда
вать лесосеменные плантации. Сей-

I час их имеется 87 га, в том числе
46,6 га сосны, 22,8 га кедра, 10,5 га 
ели, 6,5 га лиственницы. Заложено
4,3 га маточных и 4,4 га клоновых 
архивных участков, где высажено 
вегетативное потомство 200 плюсо
вых деревьев, в том числе 176 клонов 
сосны обыкновенной и 24 клона 
кедра сибирского. При современном 
уровне генетико-селекционных ис
следований, наличии материально- 
технической базы, квалификации 
специалистов наиболее целесооб
разным и сравнительно простым 
способом создания маточных объек
тов служит, на наш взгляд, закладка 
ПЛСУ (кстати, их у нас 2250). Она 
ведется как путем постепенного 
изреживания искусственных и есте
ственных молодняков, так и посад
кой сеянцев (саженцев) с редким 
размещением по площади. Послед
ний способ более перспективен, так 
как позволяет использовать отбор
ный посадочный материал, скон- 

»  центрировать лесосеменные объек
ты в оптимальных условиях произ
растания, вблизи населенных пунк
тов и путей транспорта. Важно 
подчеркнуть, что вся работа по ор
ганизации лесного семеноводства 
основана на тесном содружестве 
с учеными ЦНИИЛГиСа. В будущем 
планируем обеспечить лесокультур
ное производство семенами только 
с улучшенными наследственными 
свойствами.

Корр. А как обстоит дело с вы
ращиванием посадочного материа
ла?

Г. А. Никулин. Несомненно, ре
шающая роль в воспроизводстве 
лесов, создании защ итных насаж 
дений, озеленении принадлежит 
высокоразвитому питомническому 
хозяйству. Вот некоторые цифры. 
Если в 1960 г. у нас имелось 230 
временных питомников площадью 
339 га (постоянных и орошаемых 
не было), то сейчас насчитывается 
132 питомника площадью 1530 га 

Д  (орош аемая 606 г а ) .  Существенно 
повысился уровень, механизации 
производственных процессов, внед
рены севообороты, широко приме
няются средства химии. Как след
ствие, улучшилась структура хозяй
ства, появилась возможность внед
рять бригадные формы организации 
труда. В результате значительно

увеличился выход посадочного ма
териала ели, кедра, березы. Семи 
питомникам присвоено звание «Лес
ной питомник высокой культуры». 
За 4 года пятилетки выращено
586,3 млн. сеянцев и саженцев 
(102 % к плану), в 1984 г.— 145,7 
млн.

Корр. Вы частично коснулись 
прогрессивных форм организации 
труда...

Г. А. Никулин. Внедрение бригад
ных форм организации и стимули
рования труда как в лесозаготови
тельном, так и в лесохозяйствен
ном производстве — настоятельная 
необходимость, поскольку процессы 
взаимосвязаны, и в этом мы убеди
лись воочию. На разработке лесо
сек по подряду трудится 34 % 
бригад, которые заготавливают поч
ти половину всего объема древе
сины. При этом полнее стал исполь
зоваться лесосечный фонд и, что 
особенно важно, лучше сохраняться 
подрост. Что касается лесовосста
новления, то и здесь стараемся 
всемерно поддерживать это прогрес
сивное начинание. В прошлом году 
на лесокультурных работах было ор
ганизовано 135 механизированных 
отрядов и звеньев, в которых име
лось свыше 400 тракторов и 1500 
единиц лесокультурной техники. 
Всего же в лесохозяйственном про
изводстве на бригадные формы тру
да переведено 66 % работающих. 
Члену механизированной брига
ды — трактористу Тягу некого лес
промхоза В. К. Микрюкову за боль
шие достижения в социалистиче
ском соревновании по созданию 
лесных культур высокого качества 
на базе передовой технологии, комп
лексной механизации и химизации 
в 1984 г. присуждена Государст
венная премия СССР. Мы намерены 
и дальше широко распространять 
этот передовой опыт.

Корр. Геннадий Анисимович, рас
скажите о восстановлении ценней
шей породы сибирских лесов — 
кедра.

Г. А. Никулин. Кедровые леса 
в гослесфонде края занимают 
750 тыс. га с запасом 212 млн. м3. 
По комплексу полезных свойств 
они, пожалуй, не имеют себе рав
ных среди других насаждений. Из 
общего объема заготовок древесины 
в Горном Алтае, равного 450 тыс. м3, 
на долю кедра приходится 
250 тыс. м 3. Однако известно, что 
естественное его возобновление 
протекает слабо. Значит, надо все
мерно расш ирять площади посадок. 
З а  последние 16 лет культуры кедра 
созданы на 80 тыс. га; задание на 
одиннадцатую пятилетку (17 тыс. га)

выполнено за 4 года. Но это не 
кардинальное решение проблемы. 
Дальнейшее совершенствованяе 
комплексного ведения хозяйства 
в кедровниках связано с увеличе
нием площади несплошных рубок, 
внедрением долгосрочной подсочки, 
освоением на научной основе орехо
промысловой зоны. Хочу подчерк
нуть, что при грамотном использо
вании богатств кедровой тайги лес
ные предприятия могут работать на 
одной и той же территории сотни 
лет.

Разговор продолжил Н. В. Федо
сеев, главный лесничий Салаир- 
ского леспромхоза.

— Лесные ресурсы Салаирского 
кряж а все больше вовлекаются в 
промышленную эксплуатацию. Еже
годный объем лесозаготовок в лес
промхозе составляет 140— 
150 тыс. м3. Преобладают пихто
вые, пихтово-осиновые и осиновые 
насаждения II— III бонитетов, ха
рактеризующиеся сильной захлам
ленностью (в среднем 48 м3/г а ) ,  
обилием сухостоя. На вырубках, 
отводимых под искусственное 
лесоразведение, насчитывается 
800 ш т./га пней, слабо протекает 
естественное возобновление, они 
такж е очень сильно захламлены. 
Надо принять во внимание не
благоприятные климатические и 
природные факторы — поздний 
сход снежного покрова, обилие 
травянистой растительности, неред
ко достигающей высоты более
2 м. Осваивать такие площади под 
лесные культуры, тем более обеспе
чить их высокую приживаемость и 
сохранность, крайне сложно. Тра
диционная технология лесовосста
новления (посадка сеянцев в плуж
ные борозды плуга ПКЛ-70 с по
следующей обработкой междурядий 
культиватором КЛБ-1) в таежных 
горных условиях оказалась непри
емлемой.

Корр. Николай Владимирович, 
а как же реш ается проблема сейчас?

Н. В. Федосеев. Лесоводами раз
работана технология создания лес
ных культур применительно к конк
ретным почвенно-климатическим 
условиям Салаирского кряжа, осно
ванная на максимальной концент
рации производства, механизации, 
химизации. Она включает подготов
ку почвы тяжелыми бульдозерами 
типа Т-100 и Т-130 методом рас
корчевки и расчистки вырубок, а 
такж е малоценных низкополнотных 
молодняков полосами шириной 50— 
70 м. После раскорчевки почву 
обрабатывают тяжелыми дисковыми 
боронами, фрезами, двух- или четы
рехсекционными культиваторами 
КЛ Б-1,7 в агрегате с трактором
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д т  -75 на глубину до 20 см. Затем 
сразу же вносят гербициды триази- 
новой группы, как правило, симазин 
(важно, чтобы препарат отличался 
длительным сроком действия), что 
позволяет с максимальной произ
водительностью использовать тех
нику — трактора типа М ТЗ с оп
рыскивателем ОН-400 или ПОУ. 
Посадку осуществляют весной лесо
посадочными машинами МЛУ-1 в 
агрегате с трактором ДТ-75, обра
ботку почвы — культиватором 
КЛБ-1,7 с тем же трактором. Ис
пользуют только крупномерный 4—
5-летний посадочный материал ели, 
кедра.. Высаживают до 6 тыс. са
женцев на 1 га из расчета, чтобы 
уже через 10 лет лес начал давать 
продукцию: в процессе изреживания 
в культурах будут заготавливать но
вогодние ели, получать посадочный 
материал для озеленения.

Корр. Мне рассказали, что лесо
воды Салаира добились неплохих 
результатов в выращивании поса
дочного материала.

Н. В. Федосеев. В питомнике 
леспромхоза (20 га) выращивают 
ель, кедр, пихту, липу. Только за 
прошлый год при плане 7,3 получе
но 12,64 млн. сеянцев и саженцев. 
В результате полностью обеспечива
ются собственные потребности и 
частично соседних предприятий. 
За разработку технологии выращи
вания посадочного материала в ус
ловиях Салаирского кряж а семь 
работников леспромхоза награж 
дены медалями ВДНХ СССР. В пи
томнике работает «Лучшая бригада 
лесного хозяйства СССР», возглав
ляемая Н. С. Ясной. Начиная с 
1977 г. коллектив неизменно удер
живает звание победителя Всесоюз
ного социалистического соревнова
ния. В 1979 г. питомнику присвоено 
звание «Лесной питомник высокой 
культуры», которое ежегодно подт
верждается. В прошлом году питом
ник был награжден Почетной Гра
мотой М инлесхоза РСФ СР и Ц К 
профсоюза рабочих лесбумдревпро- 
ма и занесен в книгу Почета рес
публиканского Министерства. Для 
создания лесосеменной базы на се
лекционной основе лесоводы при
ступили к закладке плантации ели 
на площади 100 га.

Корр. Какие имеются трудности, 
нерешенные проблемы в лесовосста
новлении?

Н. В. Федосеев. Значительно от- 
стаетч от современного уровня про
изводства обеспеченность пред
приятий техникой. Это сдерживает 
развитие лесокультурных работ. Н е
достаточно бульдозеров типа Т-100,

Т-130 (даже на лесозаготовках), 
а без них в таеж ных условиях не
возможно подготовить почву под 
лесные культуры с полной механи
зацией всех операций. Получаем в 
основном сельскохозяйственные 
тракторы, но у них слабая ходовая 
часть, они не защищены от повреж
дений порубочными остатками, по
этому быстро ломаются. Нет навес
ного оборудования, за исключением 
культиватора КЛБ-1,7 (в сельском 
хозяйстве их десятки разных) да 
плугов ПКЛ-70. Очень «робко» по
ступают к нам машины М РП-2. 
Плохо обстоит дело с клином 
КРП -2,5: его гидроцилиндры, навес
ки часто выходят из строя. Креп
ление клина недостаточно прочное, 
обзор из кабины трактора ТТ-4 
ограничен, в связи с этим произ
водительность агрегата крайне низ
кая. Хотелось бы пожелать конст
рукторам чаще вы езж ать на места, 
где эксплуатируется созданная ими 
техника. Перечисленные негативные 
моменты в значительной степени 
уменьшают отдачу от выделяемых 
средств на развитие лесного хозяй
ства, приводят к снижению качества 
лесных культур, не дают полного 
удовлетворения от сделанного. Л е
соводы Салаира готовы работать 
лучше, для этого есть знания, хо
рошие кадры, опыт, желание. Надо 
только по-государственному по
дойти к укреплению материально- 
технической базы лесовосстанов
ления.

Я. Н. Ишутин, директор Степно- 
Михайловского мехлесхоза. Уни
кальные ленточные боры (а лесхоз 
ведет хозяйство в юго-западной 
их части) играют огромную роль в 
защ ите полей, от засух, ветровой 
эрозии. Все они относятся к так 
называемому поле-почвозащитному 
лесохозяйственному району. Поль
зование лесом осущ ествляется толь
ко в порядке лесовосстановитель
ных рубок и рубок ухода. Общая 
площадь предприятия — 114 тыс. га, 
покрытая лесом — 86 тыс. га. Ос
новная лесообразую щ ая порода — 
сосна. Лесные культуры в гослес- 
фонде ежегодно создают на 1000 га. 
Сумма выпуска и реализации товар
ной продукции превышает
1,3 млн. руб. Л есхоз успешно справ
ляется с планами и социалисти
ческими обязательствами, неодно
кратно выходил победителем во 
Всероссийском и краевом социа
листическом соревновании. В лес
ничествах имеются современные 
противопожарные комплексы. Боль
шое внимание уделяем улучшению 
социально-бытовых условий рабо

тающих: оказывается помощь в
строительстве жилья, построены 
столовая, детский сад. Тем не менее, 
ощущается острая нехватка тракто
ристов, рабочих на лесокультурных 
работах...

Корр. ... что отражается на ка
честве лесовосстановления...

Я. Н. Ишутин. Безусловно. Но не 
только это. Вообще серьезную оза
боченность вызывает тот факт, что 
в последние годы снизилось каче
ство создаваемых лесных культур. 
Основная причина — нарушение 
агротехники, особенно при подго
товке почвы. Лесхоз располагает 
тракторами ДТ-75, М ТЗ-80, МТЗ-50, 
а вот тяж елых тракторов типа 
Т-100 и ТТ-4 нет, явно не хватает 
почвообрабатывающей техники. 
Положение усугубляется тем, что 
лесоустроители не проводят деталь
ного анализа почв и в лесокультур
ный фонд зачастую включаются 
площади со скрытыми солонцами, 
что губительно сказывается на со
хранности культур уже через 3—
4 года после посадки. Лесхоз нахо
дится в крайне засушливой зоне. 
Культуры создают в основном по 
схеме С—С — Ш —С —С— Ш, т. е. 
вводится примерно 30 % шелюги. 
Практика показала, что шелюгова
ние целесообразно проводить за 
1— 2 года до посадки сосны, однако 
в данном случае оно не засчиты
вается в общий объем культур. Есть 
немало проблем, связанных с руб
ками ухода в посадках 50—60-х го
дов (их у нас более 15 тыс. га). 
Ввиду большой густоты (12— 14 тыс. 
ш т./га) трудно механизировать эту 
работу, нужен специальный агрегат. 
Учитывая огромную ценность лен
точных боров, их защитные свой
ства, все основные операции в лесу 
проводятся с применением колес
ных тракторов, которых такж е не 
хватает. Пора обратить более серь
езное внимание на повышение роли 
науки в совершенствовании произ
водства, лучшее обеспечение пред
приятий техникой и оборудованием.

Начальник отдела лесовосстанов
ления объединения «Бийскпромлес- 
хоз» С. В. Юркин затронул ряд важ
ных вопросов, связанных с улуч
шением деятельности лесохозяйст
венных предприятий Горного Алтая.

— Лесоводы,— подчеркнул он,— 
добились заметного увеличения пло
щади закладки лесных культур. 
Если в десятой пятилетке они по
сажены на 21,1 тыс. га, то в один
надцатой будут созданы на 25 тыс. га. 
Пристальное внимание уделяется 
воспроизводству и повышению про
дуктивности кедровников, объемы
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их посадки возросли соответственно 
с 3,4 до 4 тыс. га, а выход поса
дочного материала в 1984 г. составил 
118 % к плану. Увеличиваются 
объемы производства сеянцев и са
женцев ценных пород: за 1981— 
1984 гг. при плане 113 выращено
142,7 млн. шт. За эти годы переве- 

f  дено в покрытую лесом площадь
11,6 тыс. га культур при плане
11,2 тыс. га. Однако наряду с поло
жительными результатами имеются 
упущения. Еще низок уровень м еха
низации на посадке леса (в 1984 г. 
он составил лишь 18 % ). Недоста
точно механизированных отрядов на 
подготовке почвы и уходе за лесом. 
Пока мало поступает на пред
приятия техники. В числе главных 
недоработок — слабая помощь нау
ки в вопросах механизации посадки 
леса, ухода за ним, сбора кедровых 
орехов, эти операции по-прежнему 
остаются трудоемкими. В условиях 
возрастающего дефицита трудовых 
ресурсов все слож нее обеспечить 
высокое качество ухода за молод- 
няками. Эта проблема частично ре
шалась за счет организации лаге

рей труда и отдыха, где в 1984 г. 
побывало 227 школьников. Ощути
мую помощь смогли бы оказать 
лесные вузы страны, направив к нам 
студенческие строительные отряды. 
Выгода от этого двойная: молодежь 
получит трудовую и производствен
ную закалку, и дело только выиг
рает. Но пока высшая школа не 
откликается на наши просьбы.

Г. А. Никулин. Несколько слов 
в заключение нашего разговора. 
Безусловно, проблем в лесовосста
новлении хватает и надо их решать 
безотлагательно. Предприятиям уп
равления предстоит немало потру
диться, чтобы добиться качествен
ного улучшения лесовосстановления 
на основе передовой агротехники, 
комплексной механизации и хими
зации производства. Но есть и ф ак

торы, от нас не зависящие. Основ
ная трудность, с которой сталки
ваются лесоводы,— недостаточная 
обеспеченность предприятий тех
никой, хотя механизация лесовос
становления при нехватке рабочих 
кадров в условиях Сибири —• проб
лема первостепенная. Не всегда ока
зывает должную помощь наука. 
Вместе с тем разработка прогрессив
ных технологий, внедрение механи
зации в производство — главные 
пути научно-технического прогресса 
любой отрасли, в том числе в 
лесного хозяйства.

Корр. Будем надеяться, что за
тронутые здесь нерешенные вопро
сы в скором времени будут сняты 
с повестки дня?

Г. А. Никулин. Приезжайте к 
нам года через два — посмотрим!

Редакция благодарит Алтайское управление лесного хозяйства за орга
низацию «круглого стола», выражает искреннюю признательность лесо
водам, принявшим участие в нашей дискуссии, и обращается к заин
тересованным ведомствам с просьбой выступить по затронутым во
просам.

Решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС-в жизнь

Л ЕС— КЛАДОВАЯ БЕСЦЕННЫХ БОГАТСТВ

А. М. ПОНОМ АРЕВ, начальник Могилевского 
управления лесного хозяйства

Неувядаемую славу снискали себе леса Белоруссии. 
В суровую военную годину укрыли они от врага мирное 
население, дали людям пищу и кров. Здесь же действовали 
партизанские отряды, нанесшие ощутимый урон гитле
ровским захватчикам. Не менее важна роль леса и в 
наши мирные дни. Об этом никогда не забывают в 
своей повседневной трудовой деятельности лесоводы 
Могилевской обл., стремящ иеся не только как можно 
больше получить от леса, но и приумножить его 
богатства. Поистине лес — бесценная природная кладо
вая. Однако она не бездонна, поэтому ее надо использо
вать рационально, с думой о будущих поколениях.

Общая площадь лесов Могилевщины (941,8 тыс. га) 
за годы одиннадцатой пятилетки увеличилась почти на 
30 тыс. га. В гослесфонд передана значительная часть 
колхозных и совхозных лесов для улучшения ведения 
в них хозяйства. Сейчас по управлению покрыто лесом
852,9 тыс. га, или 90,7 % всей площади. Спелых и

перестойных древостоев — 7 млн. м’ (5,7 % общего 
запаса).

Основным направлением стало рациональное, комп
лексное ведение хозяйства, рачительное использование 
внутренних лесосырьевых ресурсов. Это прежде всего 
качественная подготовка и умелая разработка лесо
сечного фонда, своевременная уборка сухостоя и ветро
вала, заготовка побочных продуктов леса, дальнейшее 
развитие подсобных сельских хозяйств. Расчетная лесо
сека осваивается полностью. Около 70 % вырубок после 
соответствующего освидетельствования зачисляются в 
лесокультурный фонд, и в течение года после окончания 
лесозаготовительных работ здесь высаживаются хозяй
ственно ценные породы. Между рубкой и восстановле
нием леса разрыва нет. Культуры ежегодно создают 
на площади около 4 тыс. га. В одиннадцатой пяти
летке они заложены на 19,4 тыс. га, из них более 1 тыс. га 
саженцами с помощью автомата ПЛА-1. Следует отме
тить, что серийно выпускаемая техника для уничтожения 
нежелательной поросли в молодняках малоэффективна, 
часто ненадежна в эксплуатации.
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Члены научно-технического общества Вильчицкого 
лесничества Могилевского лесхоза изготовили неслож
ный роторный цепной агрегат, позволяющий полностью 
механизировать осветления в культурах до 5-летнего 
возраста, что значительно повысило производитель
ность труда, заметно снизило материальные и трудо
вые затраты. Такие агрегаты уже изготовляю тся и 
внедряются на всех предприятиях управления. Но это, 
конечно, не полное решение проблемы. Надо, чтобы 
высокопроизводительная техника для ухода за молодня- 
ками имелась повсеместно.

В процессе рубок ухода за лесом и санитарных 
(40 тыс. га ежегодно) заготавливается 550 тыс. м3 лик
видной древесины. За 1981 — 1985 гт. они проведены 
на 203,5 (план — 197 тыс. га), получено 2,7 (2,6) млн. м3 
древесины. Особое значение придается сокращению 
ручного труда и полной механизации трудоемких про
цессов. Внедрены поквартальные способы с прорубкой 
хозяйственных волоков, трелевкой хлыстов на верхний 
склад и последующей механизированной погрузкой, 
вывозкой на склад деревообрабатывающего цеха. К со
жалению, не всегда и везде такая технология соблю
дается. Некоторые лесничие при отводе лесосеки не 
намечают прорубку хозяйственных волоков, что не позво
ляет технике пройти в глубь участка, и тогда рубка 
ведется в основном вдоль существующих дорог или, 
что такж е нежелательно, устраивают проезды по всему 
участку, а это влечет за собой образование световых 
окон, повреждение, а иногда и уничтожение лучших 
деревьев. /

Рубки — рубками, но нам, лесоводам, ближе забота
о зеленом друге, охрана его от пожаров и самовольных 
порубок. В этом накоплен неплохой опыт. Леса Моги- 
левщины имеют высокий класс горимости, что создает 
трудности в тушении пожаров. Но предприятия успешно 
справляются с возникающими проблемами. Проводится 
большая организационно-разъяснительная работа среди' 
населения — беседы и лекции, публикации статей в го
родских и районных газетах, выступления по. радио и 
телевидению, распространение листовок, памяток, обору
дование стоянок для автомашин, установка аншлагов и 
шлагбаумов. Это, безусловно, дает положительные ре
зультаты.

В распоряжении лесоводов пожарно-химические стан
ции, пожарно-наблюдательные вышки, обеспечивающие 
просмотр всей территории области. Заверш ается замена 
деревянных вышек стандартными металлическими. 
Строятся типовые помещения ПХС. В 1985 г. каждый 
третий пожар обнаружен пилотами лесоавиации, что

дало возможность своевременно и без потерь ликви
дировать очаги загораний.

Однако существует ряд проблем. Вот уже несколько 
лет не поступают пожарные напорные рукава, бензо
пилы, крайне малы поставки противопожарного инвен
таря.

Благодаря усилиям лесной охраны в одиннадцатой 
пятилетке почти в 3 раза сократилось число самоволь
ных порубок. По примеру лесоводов Московской обл. 
регулярно проводится «Месячник леса». Цель его — 
как можно больше привлечь людей к очистке лесов, 
создать комфорт для отдыхающих. Такая форма сов
местной работы меняет отношение людей к зеленому 
другу, воспитывает государственный подход к лесным 
богатствам страны.

В области действует более 140 школьных лесничеств, 
в которых объединено 5200 учащихся. За ними закреп
лено 10830 га (1058 обходов и 248 технических участков). 
Помощь ребят весьма значительна. Они собирают в год 
до 51 т шишек, 5 т семян древесных и кустарниковых 
пород, ухаживают за посевами в питомниках, очищают 
от захламленности до 2000 га леса, участвуют в созда
нии 250 га новых посадок, высаживают кустарники и 
деревья в парках и садах, вывешивают скворечники, 
изготавливают кормушки для птиц и животных, ого
раживают муравейники, заготавливают корма и лекар
ственное сырье.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улучшении трудового воспита
ния, обучения и профессиональной ориентации школь
ников и организации их общественно-полезного, произ
водительного труда» исполком Могилевского областного 
Совета народных депутатов принял решение о закреп
лении девяти средних и двух общеобразовательных 
школ за предприятиями лесного хозяйства, ставшими 
базовыми по обучению ребят лесным профессиям. Итоги 
ежегодно проводимых соревнований подводят к Дню ра
ботников леса. Так, в 1984 г. первой премией (комплект 
форменной одежды для 10 лучших юных лесоводов) 
награждено школьное лесничество Роднянской средней 
школы Климовичского р-на. Ему вручено переходящее 
Красное знамя облисполкома, областного комитета ком
сомола и областного отдела народного образования и 
Диплом I степени областного совета общества охраны 
природы. Две вторые премии (по 300 руб.) вручены 
лесничествам Липеньской средней школы Осиповичского 
р-на и Краснобелорусской Быховского, три третьих (по 
200 руб.) — Любоничской Кировского, Туничской Костю- 
ковского и Заволочицской средней школы Глусского 
р-на. Кроме того, за активное участие членов школьных 
лесничеств в областном смотре-конкурсе и оказание 
помощи предприятиям в выполнении производственных 
планов Почетных Грамот областного совета общества 
охраны природы удостоены 10 школьных лесничеств.

Кличевский p-он испокон веков славился лесами. 
Каких только пород здесь не увидишь! В годы Великой 
Отечественной войны он назывался партизанским, а 
точнее «Советским районом в тылу врага». Инициато
ром создания здесь школьного лесничества в Гончан- 
ской средней школе стал бывший лесничий Гончанского 
лесничества Кличевского лесхоза М. В. Новиков — 
страстный любитель природы и опытный знаток лесове
дения. А сегодня площадь лесничества равна почти 
300 га. Совет придает большое значение повседневной

Рис. 1. Загрузка хвойной лапки на транспортер 
(Бобруйский лесхоз)
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разъяснительной работе среди учащихся, населения. 
В классах, на предприятиях проводятся беседы, 2 раза в 
месяц — радиопередачи, посвященные охране при
роды, животного и растительного мира. Интересно 
проходят массовые мероприятия — «Всемирный день 
охраны окружающей среды», «Месячник тишины в охот
ничьих угодьях», «День птиц», «Праздник цветов», 
«Праздник урожая», «Месячник леса и сада». Гончанское 
школьное лесничество, которому в 1986 г. исполняется 

г 20 лет, неоднократно являлось участником ВДНХ СССР. 
Многие ученики награждены Почетными Грамотами 
республиканского и областного советов общества охраны 
природы. Познание природы — настоящ ая школа эколо
гического воспитания. Получив разносторонние знания и 
трудовые навыки, ребята с пользой для окружающей 
природы и общества будут применять их в своей пов
седневной жизни, а некоторые навсегда связывают свою 
судьбу с лесом. Так, только в 1984 г. 22 человека 
поступили в вузы, техникумы, училища лесного профиля, 
несколько выпускников школы остались работать в лесхо
зах области.

Для успешного ведения лесного хозяйства необхо
димо развивать питомническое хозяйство. В Бобруйском 
и Чериковском лесхозах функционируют базовые питом
ники площадью 24 и 23,5 га. На пяти предприятиях 
заканчивается строительство питомников на 112,9 га. 
Средняя площадь каждого из них — не менее 22 га; 
в остальных четырех лесхозах они будут заложены 
■ двенадцатой пятилетке. В результате посадочного ма
териала полностью хватит не только для собственных 
хозяйств, но и для продажи другим предприятиям.

Значительных успехов достигли коллективы лесхозов 
за годы одиннадцатой пятилетки. Реализация продукции 

_ возросла на 27, выпуск товарной продукции — на 26,8 %. 
&  Причем производство товарной продукции из отходов 

составило 15,3 % общего его объема, а выпуск товаров 
народного потребления увеличился на 16,3 %. Реализа
ция товаров народного потребления и изделий произ
водственного назначения через торговую сеть возросла 
на 34,3, прибыль — на 30,7 % . Соответственно увели
чился выпуск товарной продукции и на один лесхоз: 
с 694,4 до 950 тыс. руб., или с 9,02 до 12,3 руб./га.

Необходимо подчеркнуть, что предприятия управления 
из года в год наращивают выпуск продукции побочного 
пользования лесом. В 1985 г. по сравнению с 1981 г. 
он увеличился на 23 %, в том числе заготовка дико
растущих плодов и ягод — на 47, грибов — на 72, 
производство березового сока — на 1,6 %, зерновых — 
в 1,8 раза, картоф еля — на 95, сена — на 4,8 %, мяса — 
в 2,5 раза. Всего ж е даров леса в отпускных ценах 
ежегодно производится на сумму около 1 млн. руб.

С каждым годом получают дальнейшее развитие под
собные сельские хозяйства. В 1981 г. продано 9,5 т мяса, 
в 1985 г.— более 25 т. Возросло производство витамин
ной муки из древесной зелени — с 5730 до 7000 т. 
Соответственно увеличилась выработка на каждый из 
девяти имеющихся агрегатов серии АВМ (8 АВМ-0,65 
и 1 АВМ-1,5) — с 634 до 778 т в год. Наращивается 
выпуск и технологической щепы из отходов лесного хо- 

■ зяйства и деревообработки — с 19,2 (1981 г.) до 
32 тыс. м3 (1985 г.), т. е. в 1,7 раза.

Весомый вклад в выполнение Продовольственной про
граммы вносят передовые коллективы управления Боб
руйского, Осиповичского, Кличевского, Чериковского

Рис. 2. А. А. Печень — оператор-машинист агрегата 
АВМ (Бобруйский лесхоз)

лесхозов, где хорошо организовано как ведение лесного 
хозяйства, так и производство хвойно-витаминной муки, 
технологической щепы, продукции побочного пользова
ния лесом. Один из лучших в области — цех Бобруй
ского опытного лесхоза. На агрегаты АВМ-0,65, машини
стом которого вот уже седьмой год (с начала работы 
цеха) трудится А. А. Печень, здесь изготавливают до 
815 т хвойной муки в год. Новаторы хозяйства рекон
струировали погрузчик массы (хвойной лапки), смонти
рованный на тракторе МТЗ-80, что обеспечило беспере
бойную работу измельчителя лапки ИРТ-16,5 и агрегата 
АВМ-0,65. Значительно перекрывает сменные задания 
тракторист В. И. Кондратьев.

Не менее успешно ведут бобруйские лесоводы и за
готовку технологической щепы для гидролизной промыш
ленности: производят более 10,5 тыс. м3 сырья в год. 
В дело идет некондиционная древесина, отходы дере
вообработки. У рачительных хозяев ничего не пропадает 
зря.

Успешно решают в лесхозе вопросы внедрения в про
изводство достижений научно-технического прогресса. 
Плодотворно работает совет первичной организации 
НТО. Активными участниками конкурсов и смотров, про
водимых в области и республике, являются директор 
лесхоза Н. С. Лесковец, главный инженер А. Н. Моран, 
начальник ремонтно-механического цеха В. В. Шах, води
тели М. Е. Стельмах, М. С. Сташевский и другие. За го
ды пятилетки от внедрения в производство предложе
ний членов НТО и рационализаторов получен экономи
ческий эф ф ект в сумме около 100 тыс. руб.

За успехи, достигнутые в социалистическом сорев
новании, Бобруйский лесхоз неоднократно награждался 
переходящим Красным знаменем Гослесхоза СССР и 
Ц К  отраслевого профсоюза. Передовой коллектив удо
стоен переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Много 
раз предприятие было участником ВДНХ СССР. Более 
20 человек имеют медали главной выставки страны.

Деревообрабатывающий цех Осиповичского лесхоза 
носит звание цеха коммунистического труда, высокой 
культуры производства. Здесь не только производят раз
личные товары народного потребления, но и изготавли
вают хвойно-витаминную муку. Более 15 лет работает на 
предприятии коммунист В. М. Гришанович — сейчас опе
ратор АВМ-1,5. За гсд 800 т этого ценного корма по
ставляет цех сельскому хозяйству. Освоено производство 
упаковочной стружки, внедрена пакетированная погрузка 
пиломатериалов и дров.
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Рис. 3. Поселок «Заречный» (Кличевский лесхоз)

На предприятии работает лесозаготовительная брига
да лауреата Государственной премии Белорусской ССР
А. П. Сушко. Коллектив, выполняющий задание на 
107 % , намного опередил своих коллег по соревнова
нию. Быть лидером бригаде помогает подряд с оценкой 
труда по конечным результатам. Заработок каждого опре
деляется соответственно коэффициенту трудового уча
стия.

Славен лесхоз и своей пчелопасекой. Опытные пче
ловоды Ф. В. Альховик и М. И. Заяц  заботливо уха
живают почти за 400 пчелосемьями, ежегодно получают 
1,2 т сладкой продукции.

Телятник, рассчитанный на одновременное содержа- 
ние 60 голов, был построен 2 года назад в Чериков- 
ском лесхозе. Процессы удаления навоза и водоснабже- 
ния полностью механизированы. Новое дело оказалось по 
плечу лесоводам. Мясо используется для снабжения 
рабочих. В ближайшее время планируется строительст
во хранилища для корнеплодов на 100— 120 т и навес 
для хранения сена такого же объема.

Не отстает от своих коллег по соревнованию и кол
лектив Кличевского опытного лесхоза. Успешно решают
ся вопросы производства технологической щепы и хвой
ной муки. Здесь работает лучшая бригада Гослесхоза 
СССР по заготовке леса, которой руководит комму
нист Э. А. Морозов. Создан прекрасный поселок город
ского типа «Заречный» для лесоводов из 11 четырех
квартирных двухэтажных домов, построены столовая и 
детбкий сад, магазин и склад готовой продукции, обо
рудованный необходимыми механизмами, бытовые поме
щения и деревообрабатывающий цех. В лесхозе пол
ностью решена проблема жилья. Все дети посещают дет
ский сад и ясли.

В области 30 охотничьих хозяйств. В их распоряж е
нии 827 тыс. га лесов. В охотугодьях находятся
3,1 тыс. лосей, 4,7 тыс. кабанов, 2,6 тыс. косуль, 0,9 тыс. 
оленей, 21,2 тыс. белок, 4,1 тыс. бобров, 29 тыс. зайцев, 
много других животных и птиц. Имею щ аяся числен
ность позволяет добывать мясо диких животных и птицы. 
В текущей пятилетке государству сдано 250 т на сумму 
400 тыс. руб. Возросли заготовки пушнины.

В последние годы улучшилась подкормка диких ж и
вотных, увеличилось количество биотехнических соору
жений. На мероприятия по охране и воспроизводству 
^Щких зверей и птиц за 1981 — 1985 гг. израсходовано 
575 тыс. руб. Для обогащения охотничьей фауны отлав

ливают и переселяют диких зверей. В охотхозяйства 
выпущены благородный олень, белка, выхухоль, ондатра. 
Наиболее успешно проведена реакклиматизация бобра 
и оленя.

Однако сделано далеко не все. Настоящий хозяин за
ботится не только об увеличении численности дичи, 
но и о защите ее от хищников, браконьеров. В результа
те принимаемых мер продуктивность 100 га охотугодий 
за годы пятилетки возросла с 70 до 130 руб.

Одно из лучших в управлении — охотхозяйство Оси- 
повичского лесхоза. В 1983 г. предприятие представля
ло на ВДНХ СССР комплекс биотехнических сооруже
ний (для подкормки диких животных в зимний период). 
И нженер-охотовед А. А. Шабович и техник-охотовед 
М. М. Абрамчик награждены бронзовыми медалями вы
ставки. С 1981 г. переселено 1100 оленей в другие об
ласти. С 1000 га охотугодий получают 335 руб.— са
мый высокий показатель по республике. Общий доход 
от ведения охотничьего хозяйства с начала пятилетки 
составил 80 тыс. руб. Таким образом, выгода от комп
лексного, рационального ведения лесного хозяйства оче
видна.

В основном все предприятия управления успешно 
справляются со своими планами и принятыми социа
листическими обязательствами. Немаловажную роль 
здесь играют и советы первичных организаций НТО, 
выполняющие функции научно-технических советов 
предприятий. Ускорение научно-технического прогрес
са — требование жизни. Поэтому все усилия новато
ров направлены на внедрение в производство новой тех
ники и прогрессивной технологии. Намеченные меро
приятия, как правило, выполняются. От реализации на 
практике предложений членов НТО в одиннадцатой пя
тилетке получен экономический эф ф ект в сумме 
300 тыс. руб. Организовано социалистическое соревно
вание среди коллективов лесхозов, комплексных твор
ческих бригад и рационализаторов за достижение наи
более высоких показателей в рационализаторской и 
изобретательской работе. За 1981 — 1985 гг. в производ
ство внедрено около 400 рацпредложений с экономиче
ским эффектом 290 тыс. руб.

Среди лучших работ, поданных на конкурс по меха
низации трудоемких процессов, признаны: «Цепной агре
гат для ухода в культурах» (А. К. Франтиков, Моги
левский лесхоз), «М еханизация погрузочно-разгрузоч
ных работ в деревообрабатывающем цехе» (Н. И. Нови
ков и А. М. Овсянников, Осиповичский лесхоз).
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Постоянно растет уровень механизации трудоемких и 
ручных работ. Так, уход за лесными культурами м еха
низирован на 73,5 %, выращивание посадочного мате
риала — на 82,6, рубки ухода в молодняках — на 79,6, 
рубки ухода и санитарные — на 99,9, лесозаготовки всех 
видов — на 96,8, погрузка древесины на верхних складах 
и лесосеках — на 90, разгрузка древесины на нижних 
складах — на 89 %. Целенаправленно ведется работа 
по экономии топливно-энергетических ресурсов, сырья 
и материалов. На каждом предприятии разработаны и 
осуществляются конкретные организационно-техниче
ские мероприятия.

Однако наряду с достигнутыми показателями имеет
ся ряд нерешенных проблем. Крайне недостаточно лесо
возных автомобилей и колесных тракторов, высокопро
изводительных механизмов для ухода в молодняках, 
двухосных тракторных прицепов и автомашин-щепово- 
зов, погрузочно-разгрузочных механизмов и запасных ча

стей к бензопилам. Острая нехватка ножей к РУ-10 и 
круглых пил тормозит расширение изготовления садово- 
огородных домиков, на что сегодня нацеливают соот
ветствующие решения партии и правительства. У лесхо
зов нет своей ремонтной базы, оснащенной необходи
мыми механизмами и оборудованием. Приходится по
стоянно обращаться в районные агропромышленные 
объединения, но действенной помощи предприятия не 
получают.

Лесоводы Могилевщины, как и все советские люди, 
широко развернули социалистическое соревнование за 
рациональное использование имеющихся ресурсов, 
вскрытие резервов, достижение более высоких результа
тов при меньших затратах, за дальнейшее комплексное 
ведение лесного хозяйства. Набирает темпы соревнова
ние за  досрочное выполнение заданий завершающего 
года пятилетки, достойную встречу XXVII съезда Комму
нистической партии Советского Союза.

На конкурс

ПИОНЕРЫ ЛЕСНОЙ СЕЛЕКЦИИ БЕЛОРУССИИ

С. Д. БЕРГЕР  
(«Союзгипролесхоз» ); 
Т. А. КОЛОНТАЙ, директор 
Глубокского опытного лесхоза 
Белорусской ССР

Для решения важнейшей задачи 
лесного хозяйства — выращивания 
в возможно короткие сроки наи
большего количества древесины вы
сокого качества с единицы площа
ди — требуется в первую очередь 
перевод лесокультурного производ
ства на селекционную основу. Глу- 
бокский опытный лесхоз первым в 
М инистерстве лесного хозяйства 
Белорусской ССР начал заниматься 
этой работой. Еще в 1961 г. в по
стоянном базисном питомнике (сей
час общая его площадь 47 га) стали 
выращивать привитой посадочный 
материал. Основные технологиче
ские операции проводит комплекс
ная бригада М. В. Ярмолович, ко
торая трудится в питомнике уже
23 года. Коллектив в совершенстве 
освоил технологию создания лесо
семенных плантаций.

Для получения подвоев с 1977 г. 
применяют сеянцы с закрытой кор
невой системой, выращенные по тех
нологии «Паперпот» (Ф инляндия). 
В ее основу положены автоматиче
ский точечный посев калиброванных 
семян I класса и улучшенных семян 
с плюсовых деревьев и плантаций 
в блоки шестигранных бумажных 
ячеек, наполненных сыпучим тор
фяным субстратом, и последующее

выращивание сеянцев в теплице. 
Ячейки изготовляют из специаль
ных сортов бумаги и поставляют 
фирмы-изготовители в виде слож ен
ных заготовок, которые перед запол
нением торфяной смесью развора
чивают в блоки (наподобие пчели
ных сот) и закрепляю т в рамках 
на картонном основании. Наилуч
шие результаты при выращивании 
сосны получены в ячейках FH-510, 
ели — FH-1010. С 1983 г. для линии 
«Паперпот» введено в эксплуатацию 
специальное здание, что позволило 
полностью выдержать технологию и 
уже в 1984 г. получить 1 млн. шт. 
посадочного материала с закрытой 
корневой системой (одна часть на
правляется для посадки на лесо
культурную площадь, другая дора
щивается для получения подвоев). 
Приживаемость в среднем — 99 %, 
что значительно выше, чем при 
обычном способе выращивания, осо
бенно на бедных почвах.

Теплица (ее общая площадь —
1 га) изготовлена из металла, осно
вание поднято на бетонных стол
биках на 1 м от земли (для въезда 
грузового автотранспорта). Поли
этиленовую пленку накрывают в 
конце марта, снимают в начале ав
густа. Температура в теплице 25— 
30 ° С, в случае ее превышения 
кровля автоматически поднимается 
для проветривания помещения. По
лив проводят с помощью разбрыз
гивающих устройств.

Для получения подвоев сеянцы

помещают в полиэтиленовые ци
линдры (высотой 18—20, диаметром 
12— 15 см ), наполненные верховым 
сфагновым торфом с комплексом 
минеральных удобрений (на 1 м3 
торф а): для сосны — W0iijP 0is0K(U0, 
для ели — Д̂ О,17Р0,60К 0,60- Для обеих 
пород pH должна быть 4,5— 5. Р а
стения периодически подкармлива
ют минеральными удобрениями и 
таким образом доращивают 1 год.

За 1981 — 1984 гг. бригадой 
М. В. Ярмолович выращено 132 тыс. 
подвоев.

На территории лесхоза выделены 
плюсовые насаждения хвойных на 
площади 99,7 га, в которых отобра
но 74 плюсовых дерева. Составлены 
реестры деревьев, зачисленных в 
республиканский селекционный 
фонд. Каждому клону присвоен по
рядковый номер. С верхней и сред
ней плодоносящих частей кроны 
древолазы, подготовленные в лес
хозе, с помощью устройства «Белка» 
в феврале — марте заготавливают 
ветки для черенков (ежегодно 
50 тыс. ш т.). Это позволяет удов
летворить не только собственные 
нужды, но и потребности других лес
хозов республики. Заготовленные 
ветки связывают в пучки по 20— 
30 шт., на каждый помещают эти
кетки с указанием номера плюсо
вого дерева и даты заготовки. Хра
нят пучки в леднике, накрытом 
полиэтиленовой пленкой, при тем
пературе 0— 1 °С и относительной 
влажности 95 %.
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Бригадир лесокультурной бригады 
М. В. Ярмолович

Самый ответственный этап — 
прививка черенков (привоев) на вы
ращенные подвои. Нарезаю т их с 
таким расчетом, чтобы хватило на 
час работы. Лучше приживаются 
черенки из ветвей первого поряд
ка от хорошо развитых побегов по
следнего прироста. Длина черенков 
сосны и ели 5— 8, лиственницы 
10— 15 см.

Сосну и ель прививают способом 
«вприклад сердцевиной на камбий», 
лиственницу — «вприклад камбием 
на камбий». В обоих случаях рабо
чий должен обладать ювелирной 
техникой.

Прививками хвойных пород 
М. В. Ярмолович начала заниматься 
в 1968 г., когда в Глубокском 
опытном лесхозе приступили к за 
кладке лесосеменной плантации ели 
обыкновенной площадью 5,8 га. Тог
да М ария Васильевна выполняла 
весь объем прививочных работ. 
Плантацию создавали прививкой на 
культуры ели, посаженные 2-летни
ми сеянцами биогруппами по 9 шт. 
с размещением между рядами 8, 
в ряду 4 м, всего 312 биогрупп 
на 1 га. Прививали черенки с 20 
плюсовых деревьев по три прививки 
одного клона в группе. При уходах 
в группе оставляли по одному луч
шему привитому саженцу. Сейчас 
эта плантация уже плодоносит.

Бригадир обучила своему мастер
ству молодую рабочую Г. И. Кото- 
вич, которая под руководством 
опытного наставника уже в 1982 г. 
выполнила 10 тыс., в 1983 — 17,4, 
в 1984 — 18 тыс. прививок 
(М. В. Ярмолович — соответст
венно 18, 20 и 20 тыс. ш т.).

Большое значение для обеспече
ния высокой приживаемости приви
вок имеет выбор лучших сроков 
проведения работ: весной — это 
апрель — май, осенью — август. 
В это время М. В. Ярмолович пере
крывает сменные нормы выработки 
на 330 % , делая при норме 60 шт. 
прививок до 260 шт. в течение све
тового дня.

Уход за  прививками заключается 
в своевременном ослаблении (через 
3—4 недели) и снятии (через 45— 
60 дней) обвязки, обрезки на шип 
части подвоя выше места срастания, 
укорачивании побегов подвоя во из
бежание образования нового лидер- 
ного побега. На второй год удаляют 
шип, обрезают ветви, обмазывают 
места срезов масляной краской для 
предотвращения грибной инфекции. 
Привитые саженцы поливают и под
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кармливают. К каждому прикреп
ляю т этикетку из фольги с номером 
клона по республиканскому реестру. 
Прививки 1—2-го года находятся 
в теплице с полиэтиленовым по
крытием.

В лесхозе с 1977 г. создано 136 га 
лесосеменных плантаций, из них 
126 га — посадкой привитых сажен
цев с закрытой корневой системой. 
Это позволяет закладывать планта
ции в течение более продолжитель
ного времени, обеспечивается их 
лучший рост и развитие, прижи
ваемость же составляет 97—98 при 
плане 95 %.

Бригада М. В. Ярмолович выпол
няет и все основные операции по 
выращиванию посадочного мате
риала в открытом грунте. В основу 
технологии выращивания ' сеянцев 
положен трехпольный севооборот. 
В паровое поле перед основной 
вспашкой вносят низинный торф

(150 т /г а ) ,  ТХА (40 кг/га д. в.) 
и аминную соль 2,4-Д (2 кг/га). 
Через 3 недели почву культивируют. 
В июле повторно применяют амин
ную соль по отросшим сорнякам. 
В течение вегетационного периода 
пар многократно культивируют.

В первый год выращивания сеян
цев используют минеральные удоб
рения (7 V ,2 o P io o K m o ) ,  причем азот
ные и половина фосфорных и калий
ных — в качестве подкормок. Вес
ной вносят торфо-навозно-извест- 
ковый компост (30— 50 т /га ).

Семена высевают с помощью се
ялки СУ-1 по 4-строчной схеме, 
уход за посевами проводят с по
мощью культиватора КФП-1,5. В ка
честве мульчи применяют торфо- 
крошку. Для полива используют си
стему «Радуга».

В посевном отделении применяют 
гербициды: пропазин (2—4 кг/га). 
Экономия от применения средств
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химии — 1,5 тыс. руб., в том числе 
гербицидов — 1,3, удобрений —
0,2 тыс. руб.

В 1984 г. бригадой М. В. Ярмоло
вич выращено 7,256 млн. шт. поса
дочного материала (6,2 млн. стан
дартного), из них 6,2 млн. сеянцев 
и 45 тыс. саженцев, что позволяет 

. обеспечивать стандартным посадоч-
9 ным материалом нужды не только 

лесхоза, но и других предприятий 
республики, реализовывать декора
тивный посадочный материал для 
озеленения городов и населенных 
пунктов.

Бригада под руководством 
М. В. Ярмолович постоянно внед
ряет новые, передовые достиж ения 
в технологические процессы выра
щивания сеянцев, изыскивает про
грессивные формы организации 
труда, смело заимствует опыт луч
ших производственных коллективов.

Важным этапом в деятельности 
коллектива стал переход в июне
1983 г. на бригадный подряд. На 
предприятии разработаны положе
ния о бригадном подряде, произ
водственной бригаде, бригадире, со
вете бригады, в которых подробно 
раскрыты смысл и цели подряда, 
перечислены обязательства, кото- 
рые принимают на себя при заклю- 

* чении подрядного договора админи
страция и бригада, права и обязан
ности бригадира и совета бригады, 
определена система оплаты труда и 
премирования, установлен порядок 
определения и применения КТУ. 
В центре внимания специалистов 
постоянно находятся вопросы со
вершенствования системы планиро
вания, нормирования труда и мате
риально-технического снабжения. 
Установлена персональная ответст
венность инженерно-технических 
работников за составление планов- 
заданий, инженерное обеспечение и 
приемку выполненных работ.

За 2 года после внедрения бригад

ного подряда каждый член коллек
тива убедился в преимуществах про
грессивного метода. Повысилась от
ветственность администрации за 
обеспечение бесперебойной работы, 
расширились права трудового кол
лектива по самостоятельной рас
становке рабочих. Кроме того, рабо
та на единый наряд обязывает каж 
дого члена бригады трудиться ка
чественно, эффективно, постоянно 
повышать свою квалификацию, ос
ваивать смежные профессии. Улуч
ш ился моральный климат в коллек
тиве, укрепились дисциплина и 
взаимовыручка.

М. В. Ярмолович, другие опыт
ные работницы щедро передают, 
свой богатый опыт молодежи. Сей
час в бригаде достигнута полная 
взаимозаменяемость, что позволило 
работницам чередовать самые раз
личные операции, снизило моно
тонность труда, повысило его про
изводительность. Включение в кол
лектив тракториста такж е положи
тельно сказалось на результатах ра
боты и ее качестве, так как премия 
каждому выплачивается только пос
ле сдачи выполненных работ.

Заработная плата тракториста, а 
так ж е выполняющих прививочные 
работы начисляется по сдельной си
стеме оплаты труда, на всех осталь
ных видах работ — распределяется 
согласно отработанному времени. 
Бригада премируется за выполне
ние подряда в срок в размере 15 % 
сдельного заработка, за каждый 
процент сокращения нормативного 
времени — 1 % , а за каждый про
цент перевыполнения норм выработ
ки — 1 % сдельного заработка;
максимальный размер премии не 
превышает 30 % . Размер премии за 
экономию средств на производство 
работ составляет 50 % суммы эко
номии.

Премия распределяется в соот
ветствии с КТУ, размер которого 
устанавливается на совете бригады.

Перейдя на подряд, бригада 
М. В. Ярмолович значительно улуч
шила качество труда, повысила про
изводительность на 12,8 %. Средне
месячная заработная плата возросла 
на 10,4 % и равна сейчас 187 руб. 
В 1984 г. отработано 1940 нормо- 
Смен при обязательствах 1500. По 
итогам Всесоюзного социалистиче
ского соревнования бригад и рабо
чих ведущих профессий за 1983, 
1984 гг. бригаде М. В. Ярмолович 
присуждено звание «Лучшая брига
да лесного хозяйства СССР», по
стоянному базисному питомнику 
Глубокского опытного лесхоза — 
«Лесной питомник высокой куль
туры».

Стремясь достойно встретить 
XXVII съезд КПСС, коллектив 
взял дополнительные социалисти
ческие обязательства. Решено отра
ботать 11 ударных вахт и зара
ботанные деньги перечислить в 
Фонд мира. Бригадир обязалась про
извести сверх плана 1 тыс. приви
вок и заработанные деньги также 
перечислить в Фонд мира.

Мария Васильевна при 1010 рабо
чих днях за  4 года одиннадцатой 
пятилетки выработала 1945 нормо- 
смен, завершив к 40-летию осво
бождения Белоруссии от немецко- 
фаш истских захватчиков выполне
ние заданий пятилетнего плана к
1 июля 1984 г.

За многолетнюю и безупречную 
работу в лесном хозяйстве М. В. Яр
молович награждена Почетными 
Грамотами Гослесхоза СССР, Мин- 
лесхоза БССР, Витебского област
ного управления лесного хозяйства, 
занесена на районную доску Почета. 
В октябре 1985 г. за самоотвер
женный труд на благо Родины 
она удостоена высокого звания 
лауреата Г осударственной пре
мии СССР.

СОЗДАНИЕ ЛЕСОСЕМЕННЫХ ПЛАНТАЦИЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ.

И. Г. Ш И XAJIЕВ (Бердский 
опытно-показательный 
механизированный спецсемлесхоз); 
Л. А. ВОЛКОВ (Новосибирская 
лесная семеноводческая 4 
производственная станция);
В. Е. КУЛАКОВ (Новосибирская 
лесная селекционная лаборатория 
Ц Н ИИ Л ГиСа )

Работы по созданию постоянной 
лесосеменной базы на генетико-се
лекционной основе в Новосибир

ской обл. сосредоточены в основ
ном в Бердском опытно-показатель- 
ном мехспецсемлесхозе. Здесь на
мечено посадить около 500 га лесо
семенных плантаций сосны, кедра, 
лиственницы, ели и других пород 
из потомства плюсовых деревьев, 
отобранных на территории всей об
ласти. Подобные работы в Сибири 
проводятся впервые и имеют боль
шое практическое значение.

Особое внимание уделяется сосне 
обыкновенной и кедру сибирскому

(сосне кедровой сибирской) как 
главным лесобразователям в данном 
регионе. Уже отобрано и включено 
в государственный реестр около 
400 плюсовых деревьев, на базе 
которых заложено более 80 га лесо
семенных плантаций.

На первом этапе интенсивность 
роста и качество ствола плюсовых 
деревьев оценивали без поднятия в 
крону. Поэтому в государственный 
реестр иногда включали экземпля
ры, отвечающие по фенотипическим
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Удобрения и микроэлементы, используемые при выращивании подвоя сосны и кедра
в теплице

У добрения

Р асх о д
удобрений

М икроэлем енты

Расход
м икроэлем ентов

см еш и вани е 
с су б стр а 
том , к г /м 3

полив,
%

( л /м 2)

зам ачи в а
ние сем ян , 

г /л

полив,
г /л

( л /м 2)

С уп ерф осф ат 0,7 0,5 М арганцовокислый калий 5 0 /1 0 10/10
С ульф ат  калия 1 ,0 0,5 Б орная  кислота 10 /10 2 5 /1 0
А м м и ачн ая  селитра 0,5 0,5 Р аствор йода, 2 % 5 0 /1 0 —

П р и м е ч а н и е .  П одкорм ка ам м иачной селитрой проводится 3 р аза  через 15— 20 дней 
с н ач ала  вегетационного периода, суперф осф атом  — 1 р аз в конце ию ля, сульф атом  — 
1 р а з  в августе — сен тябре, м икроэлем ентам и  — 1 р аз перед посевом семян.

признакам и размерам ствола тре- 
бованиям Основных положений по 
лесному семеноводству в СССР 
(1976 г.), но непригодные для ве
гетативного размножения: собран
ные черенки были недостаточных 
размеров (текущий прирост менее
1 см) или сильно повреждены побе- 
говьюном (что трудно заметить с 
земли невооруженным глазом).

Сейчас же сборщики заранее изу
чают основные правила заготовки 
черенков, непосредственно в кроне 
определяют их качество и степень 
зараж енности вредителями. Отби
рают преимущественно деревья, 
только что вступившие в стадию 
биологической спелости или приспе
вающие, так как приживаемость 
черенков, заготовленных в древо- 
стоях старшего возраста, гораздо 
ниже (до 30 % ). Срезают лишь 
3— 5-летние побеги длиной 10— 
15 см (раньше использовали вет
ки длиной 50— 70 см).

За  один прием с одного плюсо
вого дерева собирали 40— 70 черен
ков. При закладке плантаций тре
буется одинаковое число растений 
каждого клона, что способствует 
полному их использованию и повы
шению практической значимости 
селекционного посадочного мате
риала.

При селекционной инвентариза
ции принимают во внимание спе
цифику регионального использова
ния той или иной породы. Так, в об
ласти насаждения кедра сибирского 
не подлежат рубке главного поль
зования (на древесину), и быстроту 
роста этой породы определяют без 
учета качества ствола: чем больше 
развита крона (соответственно 
меньше бессучковая часть), тем 
выше его селекционная ценность. 
Хорошо развитая крона повышает 
вероятность проявления лучшей се
менной продуктивности — главного 
признака, по которому определяет
ся направление хозяйства в кедро
вых лесах.

Подвой (его выращивают в теп
лице летнего типа) и собранные 
черенки — это соответственно по
томство одного и того ж е плюсо
вого дерева.

Семена высевают весной по 3—
5 шт. в полиэтиленовые цилиндры 
(диаметр 12, высота 20— 25 см ), 
которые заполняют субстратом из 
торфа, смешанного с удобрениями и 
микроэлементами в дозах, указан
ных в таблице.

В течение вегетационного перио
да систематически (2— 3 раза в день

в зависимости от влажности торфа и 
воздуха) проводится туманообраз
ный полив сеянцев (за счет распы- 
ливания воды специально скон
струированной форсункой). В конце 
вегетационного периода в цилиндре 
оставляю т лишь один наиболее 
развитой сеянец. Подвой для кедра 
выращивают в течение 3, сосны 
обыкновенной — 2 лет. Если за этот 
период сеянцы не достигают стан
дартных размеров, их отбраковы
вают.

Прививают модернизированным 
способом «сердцевиной на камбий»: 
срез на привое и подвое делают 
длиной всего лишь около 3 см и 
«под язычок». Срезанную часть на 
подвое не удаляют, а прижимают к 
привою и обматывают полоской 
полиэтиленовой пленки шириной
1 — 1,5 см.

Весной 1982 г. при селекционной 
работе с кедром использовали метод 
Татарской 'ЛОС: его прививали к 
шейке корня подвоя (сосна обыкно
венная) и на 2— 3 см углубляли 
в почву. К весне 1983 г. из 1022 че
ренков сохранили жизнеспособ
ность 470 (46 % ). Однако исследо
вания показали, что этот способ 
размнож ения кедра заслуживает 
внимания лишь за пределами его 
естественного ареала. Развитие че
ренка за счет корневой системы 
подвоя (сосны) и собственного уко
ренения обусловливает более высо
кую его жизнеустойчивость в экст
ремальных условиях. Однако при 
длительном укоренении (3— 4 года) 
нерационально используется полез
ная площадь теплицы и обеспе
чивается относительно низкая при
живаемость черенков. В условиях 
Западной Сибири для подвоя лучше 
использовать ту же породу, т. е. 
кедр.

В 1982 г. сотрудники Новоси
бирской лесной селекционной ла
боратории Ц Н ИИ ЛГиСа совместно

со специалистами Бердского опыт
но-показательного мехспецсемлес- 
хоза впервые в практике разведе
ния хвойных пород в Сибири осу
ществили зимнюю прививку сосны 
и кедра (в момент зимнего покоя), 
и она оказалась весьма перспектив
ной с экономической и организа
ционной точек зрения. Линейный 
прирост черенков был выше, чем при 
весенней прививке, в 1982 г.— на
9 % , в 1983 г. (на второй год 
роста) — на 14 %. В этом случае 
не возникает проблемы хранения 
черенков: они используются сразу 
ж е после сбора. Кроме того, в неко
торой мере решается проблема 
круглогодичной занятости работни
ков лесного хозяйства.

В последние годы большое внима
ние уделяется созданию лесосемен
ных плантаций и клоновых архивов 
на популяционной основе. Потом
ство плюсовых деревьев из опреде
ленной ценопопуляции объединяет
ся  в отдельный блок. В блоке остав
ляется резерв площади для попол
нения клонов (плюсовых деревьев). 
А на общей площади предусмат
ривается место для блоков в свя
зи с выявлением новых ценопо- 
пуляций.

Создание лесосеменных планта
ций на генетико-селекционной ос
нове — специфическое производ
ство, и его целесообразно сосредо
точить в одном научно-производ
ственном объединении с широкой 
сетью специализированных хо
зяйств, потому что выполнение 
таких работ в каждом конкретном 
хозяйстве требует широких научных 
обобщений и строгого контроля при 
практическом осуществлении соот
ветствующих мероприятий.

Описанный опыт создания лесо
семенных плантаций можно исполь
зовать в равнинных лесах Западной 
Сибири.
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Э К О Н О М И К А , О РГАН ИЗАЦ И Я 
И П Л АН И РО ВАН И Е ПРОИЗВОДСТВА

Задача у ско р е н и я  тем пов роста, п р и то м  сущ ественного, вполне выполнима, 
если в ц ентр  всей наш ей работы  поставить интенсиф икацию  эконом ики и уско
рение н а учно -те хни ческо го  прогресса , перестроить  управление и планиро
вание, с т р у к т у р н у ю  и инвести ци он ную  политику, повсем естно повысить ор га
низованность и д исциплину, кор е н н ы м  об р азо м  улучш ить стиль деятельности.

(И з д оклада Генерального  секретаря ЦК КПСС М . С. Гор
бачева на П ленум е ЦК КПСС 23 апреля 1985 г.)

УДК 630*903

ОТРАСЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИИ ПРОГРЕСС

В. Б. ТОЛОКОННИКОВ (Гослесхоз СССР)

За годы одиннадцатой пятилетки значительно возрос 
.производственный потенциал лесного хозяйства, расши- 

рились масштабы производства, усилились его эконо
мические связи с отраслями агропромышленного ком
плекса и народного хозяйства в целом. Основные произ
водственные фонды увеличились на 29,1 % и составили 
к началу 1985 г. 3,05 млрд. руб. Все это ставит перед 
работниками леса совершенно новые, более ответствен
ные задачи по организации производства, повышению 
уровня управления и руководства в каждом подразде
лении.

Предприятия и организации отрасли обеспечивают 
выполнение основных показателей пятилетнего плана по 
производству промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, пищевых продуктов леса, капитальному стро
ительству, выращиванию и переводу в категорию цен
ных древесных насаждений молодняков. Перевыполняют
ся задания по росту производительности труда. Все 
министерства и комитеты союзных республик, кроме 
УССР, БССР, Узбекской ССР, Молдавской ССР и Л ат
вийской ССР, весь прирост производства получили за 
счет роста производительности труда. А это означает, 
что в деятельность подведомственных предприятий 
многих министерств все более ощутимо внедряются 
интенсивные методы производства. Сверхплановая при
быль за 4 года пятилетки составила. 146,3 млн. руб.

Однако важна не только оценка уровня руковод
с т в а  в отдельных звеньях управления. Крайне необходимо 

видеть и то, насколько хозяйственная деятельность 
обогатилась новым опытом, что передовое, положитель
ное можно отобрать и применить для дальнейшего ее 
совершенствования.

Какие уроки следует извлечь из опыта последних лет? 
Прежде всего то, что не удалось полностью преодолеть 
отставаний и обеспечить устойчивую работу всех пред
приятий. В лесохозяйственном производстве при стабиль
ном выполнении плана лесовосстановления недостаточно

срабатывает механизм сохранности и высокого качества 
лесных культур, в промышленном крайне напряженно 
идет дело с вывозкой древесины и круглых лесоматери
алов. По-прежнему допускается распыленность капиталь
ных вложений, несвоевременно вводятся в строй 
объекты, нарушаются сроки освоения производственных 
мощностей.

Одна из главных причин замедленного экономического 
развития производства как в целом, так и в каждом 
подразделении состоит в том, что в планах не были 
созданы условия для опережающего развития научно- 
технического прогресса. Доля роста производительности 
труда за счет его в ряде случаев не превышает 10— 15 %.
В. И. Ленин писал о том, что «экономист всегда должен 
смотреть вперед, в сторону прогресса техники, иначе он 
немедленно окаж ется отставшим, ибо кто не хочет смот
реть вперед, тот поворачивается к истории задом: середи
ны тут нет и быть не может». Преодоление отрица
тельных факторов возможно только на путях научно-тех
нического прогресса.

Поступательное движение лесного хозяйства неизмен
но связано с совершенствованием отраслевого планиро
вания. Как указано на апрельском (1985 г.) Пленуме 
Ц К  КПСС: «Надо обеспечить качественную разработку 
плана будущего года и двенадцатой пятилетки в целом. 
Для этого целесообразно уже в ближайшее время 
довести контрольные цифры и нормативы до министерств 
и ведомств, объединений и предприятий, что даст воз
можность полнее учесть предложения трудовых коллек
тивов по мобилизации резервов и организованно, с начала 
будущего года, вступить в новую пятилетку».

Используя опыт передовых предприятий, надо всесто
ронне рассмотреть вопросы структурной политики. Как 
должно развиваться в перспективе лесохозяйственное 
производство с учетом состояния лесного фонда, какие 
имеются возможности для организации подсобного сель
ского хозяйства, заготовки пищевых продуктрв леса, 
каковы пути развития промышленного производства 
(лесозаготовок, лесопильного, деревообработки)? Только
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такой подход позволит установить, как используется 
расчетная лесосека, есть ли резервы для увеличения 
производства круглых лесоматериалов. Так, Министер
ство Латвийской ССР совместно с Госпланом республики 
нашло возможность увеличить вывозку древесины за 
счет перераспределения лесосечного фонда, который не 
используется другими ведомствами, на 80 тыс. м3 
и по существу обеспечило выход на контрольные 
цифры. Такой шаг соответствует постановлению 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении 
использования лесных ресурсов».

В то же время в Ульяновской, Пензенской, Куйбышев
ской и других областях, где наряду с лесным хозяйством 
существуют другие лесозаготовители и где в результате 
сокращения расчетных лесосек дело идет к экономиче
ским потерям в связи с выбыванием производствен
ных мощностей, вопросы концентрации лесозаготовок 
решаются медленно. Необходимо быть более принципи
альными в реализации установок, вытекающих из указан
ного постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР. Ведь речь идет о государственном подходе 
к рациональному использованию лесосырьевых ресурсов. 
Надо упорядочить лесозаготовки в малолесной зоне с 
тем, чтобы обеспечить высокие темпы роста произ
водства, которые устанавливаются на предстоящие годы.

Обоснованность плана лесозаготовок, как и звестн о ,' 
определяется расчетной лесосекой. Перерубы ее приводят 
к истощительному лесопользованию, досрочному выбыва
нию производственных мощностей и преждевременной 
рубке леса, а недоиспользование — к потерям спелой 
древесины. В европейской части РСФ СР предприятиями 
лесного хозяйства в 1984 г. не использован лесосечный 
фонд в размере 4,4 млн. мэ, в том числе по хвойному 
хозяйству — 1,7 млн. м ! (Тульская, Калужская, Брян
ская, Ивановская, М осковская, Р язанская обл., Марий
ская АССР и ряд других). Указанные управления не 
принимают эффективных мер для полного освоения 
выделяемого лимита лесосечного фонда, забывают о том, 
что вывозка древесины является основой расширения 
производства товаров культурно-бытового и хозяйствен
ного назначения. Н ельзя не отметить и резервы про
межуточного пользования, остатки древесины от которо
го ежегодно растут. Так, за 1984 г. они увеличились 
по сравнению с предыдущим годом и составили
4,7 млн. м3: по РСФ СР — 2960 тыс. м \  БССР — 471, 
Узбекской ССР — 2,3, УССР — 524, Латвийской ССР — 
349 тыс. м3. И это происходит в условиях значительного 
роста объемов производства товаров народного потребле
ния. Следовательно, надо еще раз критически осмыслить, 
яснее представить отрицательные последствия, выражаю 
щиеся в экономических потерях отрасли, и в максималь
но возможной мере учесть при формировании плана на 
двенадцатую пятилетку. Только при таком подходе к делу 
можно обеспечить высокий темп роста товарной про
дукции за пятилетие.

Партия требует создания таких планово-экономиче
ских условий, которые способствовали бы развитию 
творчества и инициативы каждого труженика. «Сравни
тельно быструю отдачу можно получить, если привести 
в действие организационно-экономические и социальные 
резервы и, в первую очередь, активизировать человече
ский фактор, добиться того, чтобы каждый на своем месте 
работал добросовестно и с полной отдачей». Но это воз
можно лишь тогда, когда не только не ослабляется 
плановое воздействие на производство, а наоборот, усили
вается. Занижение темпов роста производства, а тем 
более их падение не способствуют развитию инициативы 
работников, порождают неуверенность, неверие в конеч-
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ные результаты. Важно указать и другое: в процессе 
реализации экономической политики партии, конкретных 
заданий плана в трудовых коллективах должно выраба
тываться экономическое мышление кадров, которое обес
печивало бы сознательную борьбу каждого работника за 
достижение поставленных целей. Но какое же экономи
ческое мышление о пропорциональном планомерном 
развитии производства, неуклонном росте производитель
ности труда будет выработано в коллективе при плани
ровании низких экономических показателей? Прежде 
всего, наверное, неверие в объективность экономических 
законов развития производства, возможность их обхода 
и необязательность выполнения плановых заданий, кото
рые являю тся законом для каждого. «Деятельность тру
довых коллективов должна быть направлена на раз
витие чувства нового, повышение восприимчивости к 
освоению достижений науки и техники».

В условиях, когда режим экономии становится страте
гическим курсом партии, неотъемлемым элементом хо
зяйствования, когда передовые коллективы доказали, что 
только овладение интенсивными методами хозяйство
вания может обеспечить устойчивое движение вперед, 
немало хозяйственных руководителей, цепляясь за ста
рые формы хозяйствования, доказывают на всех 
инстанциях о нехватке бензина, дизельного топлива, 
неправильном установлении норм и видят в этом основ
ную причину невыполнения плана. Однако практика 
доказывает другое. Если в отрасли в целом медленно 
реш ается проблема экономии материальных ресурсов, то 
на предприятиях Владимирского управления она осу
щ ествляется планомерно и целенаправленно. Если 
проектные организации говорят о трудностях перевода 
котельных с жидкого топлива на древесное, в результате 
чего сдерж ивается это важное государственное меро
приятие, то в Березовском лесхозе (Свердловская обл.) 
вместо него используются кусковые отходы, а в Бакалин
ском лесокомбинате Туймазинского объединения внедре
но предложение рационализатора т. Батраева по пере
воду хвойно-витаминной установки с жидкого топлива 
на древесные отходы. Расчетный экономический эффект 
составил 1,67 тыс. руб. в год, что позволяет сэкономить 
73 т жидкого топлива (на 1 т топливоемкой хвойной 
муки экономится 180 кг дизельного топлива). Рациона
лизаторское предложение главного механика т. Займало- 
ва дало возможность с 1984 г. перевести все котельные, 
работающие на жидком топливе, на древесные отходы в 
виде опилок, механизировав при этом весь процесс 
подачи отходов в топку. Сокращена годовая потребность 
в дизельном топливе на 62,3 т, расчетный экономический 
эф ф ект — 19,2 тыс. руб. Данные примеры показывают, 
как многогранна- рабочая инициатива. В год 50-летия 
стахановского движения мы убеждаемся в том, что 
все важные и большие государственные достижения 
связаны  с творчеством рабочих. Как отмечалось на 
апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, «многое зави
сит от их отношения к делу, активности, умения 
заинтересовать людей в максимальном использовании 
всех возможностей роста производства, повышения его 
эффективности». Планово-экономические службы дол
жны отчетливо осознать, что она может полностью 
раскрыться только через план, и надо создавать для 
этого все необходимые условия.

В докладе Генерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева на совещании по вопросам ускоре
ния научно-технического прогресса сказано: «Немало
важную роль в ускорении научно-технического прогресса 
долж но сыграть техническое творчество трудящихся. 
Необходимо основательно улучшить работу с изобрета
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шеств и обеспечить скорейшее их внедрение». Специа
листы Минэнергомаш рекомендовали производственным 
коллективам устанавливать конкретные задания по сни
жению себестоимости продукции за счет использования 
изобретений и рационализаторских предложений. Такой 
подход дал новый импульс творчеству новаторов, их 
инициативе, побудил глубже изучать производство. Они 
почувствовали свой реальный вклад, осознали зависи
мость результатов работы предприятия от него, что при- 

Р вело к более широкому развитию изобретательства и ра
ционализации. В нашей же отрасли ежегодно учитывае
мое снижение затрат за счет изобретательства и 
рационализации едва превышает 0,5 млн. руб., и его доля 
не достигает 7 %. Следовательно, вовлечь через план 
каждого рационализатора в решение вопросов ускорен
ного научно-технического прогресса — ответственная 
задача планово-экономических служб. На многих пред
приятиях лесного хозяйства в то же время экономия 
от предложений рационализаторов и изобретателей под
считывается условно, как правило, для выдачи вознаг
раждений и не оказывает нужного влияния на эф ф ектив
ность производства.

В условиях, когда интенсивно задействованы все 
факторы производства, резко возрастает влияние ре
зультатов каждого министерства, государственного ко
митета на итоги работы отрасли в целом. Это касается 
и отдельных предприятий. Становится очевидным, что 
при крайне ограниченных возможностях создания новых 
хозяйств и невозможности привлечения дополнитель
ных трудовых ресурсов все совершенствование производ-. 
ства зависит от того, как будет перестроена работа 
отстающих и средних управлений, министерств, пред
приятий. Анализ показывает, что число отстающих и 

^средне работающих предприятий в М инлесхозе РСФ СР 
составляет 60 % общего количества, в У краинской С С Р— 
58, Латвийской ССР — 44 %, значителен удельный вес 
их в других республиках. Если довести показатели работы 
таких предприятий до уровня передовых, то можно 
повысить производительность труда в отрасли на 10—
12 %, увеличить объем продукции на 15 %. Сближение 
условий хозяйствования хорошо, средне и плохо рабо
тающих трудовых коллективов становится насущным 
делом. Сюда долж ен быть направлен центр тяж ести пла
новой работы. Необходимы научно обоснованные кри
терии объективной оценки природно-экономических и 
других условий хозяйствования, учитывающей фондоем
кость, наличие энергетических мощностей, обеспечен
ность трудовыми ресурсами, качественные показатели 
лесного фонда, направленность хозяйства и т. д. Выше
стоящие органы, научно-исследовательские и проектные 
организации должны оказать практическую помощь от
стающим в налаживании экономической работы, внедре
нии совершенных форм организации и оплаты труда, 
систем премирования. Опыт показывает, что у большин
ства неудовлетворительно работающих предприятий есть 
все возможности добиться устойчивой и рентабельной 
работы за счет улучшения ее качества, более рациональ
ного использования производственного потенциала, 

L.ликвидации непроизводительных расходов и потерь, 
#1фактов бесхозяйственности, укрепления производствен

ной и трудовой дисциплины.

На совещании в Ц К КПСС по вопросам ускорения 
научно-технического прогресса было указано: «Главное 
сейчас — мобилизация . организационных, экономиче
ских и социальных факторов, наведение порядка, по
вышение ответственности и дисциплины, улучшение орга
низации производства и труда...» Необходимо каждому 
критически осмыслить сделанное в этом направлении,

еще раз всесторонне взвесить и трезво оценить связи 
каждого министерства, госкомитета, управления лесного 
хозяйства с наукой, проектными и опытно-конструктор
скими организациями, научно-производственными объе
динениями. Разве можно считать нормальным положение, 
когда Министерства Узбекской ССР, Киргизской ССР, 
Туркменской ССР слабо участвуют в отраслевом плане 
развития науки и техники; не всегда составляют планы 
организационно-технического развития предприятия лес
ного хозяйства Казахской ССР, Армянской ССР, Азер
байджанской ССР. Встает вопрос, как же ведется 
здесь научное обоснование плана и осуществляется 
ли оно вообще.

На недостатки в связях министерств и отрасле
вых научно-исследовательских институтов, проектных 
организаций, науки и производства в целом указывают 
и наличие большого количества разработок, не внедряе
мых в производство, несогласованность сроков заверше
ния научных и проектных работ с потребностями 
производства. Предплановые документы, методики, ин
струкции, нормы, нормативы, автоматизированные си
стемы плановых расчетов нужны для составления 
и обоснования ежегодных и пятилетних планов. Однако 
они составляю тся, как правило, в течение 5 лет и сдаются 
тогда, когда уже план защищен или полностью разрабо
тан. Нередко научные работники объясняют такое поло
жение длительностью сбора материала, его обобщения. 
Но для разработки государственных планов альтерна
тивы нет. Как отмечал на совещании М. С. Горбачев, 
«на задачи науки необходимо взглянуть по-новому 
сквозь призму требований времени — требований реши
тельного поворота ее к нуждам общественного произ
водства, а производства — к науке. С этих позиций 
должны быть проанализированы и укреплены все звенья, 
соединяющие науку, технику и производство». Долг 
научно-исследовательских и проектных организаций — 
заверш ить разработку нормативов, норм, автоматизи
рованных систем, генеральных схем, технико-экономи
ческих обоснований и других предплановых материалов 
к тому времени, когда они необходимы для всесторон
них плановых проработок, выборов эффективных на
правлений экономического и социального развития. 
Улучшению таких взаимосвязей в отрасли должны спо
собствовать перевод планирования научно-исследователь
ских и проектных и опытно-конструкторских работ на 
основе заказов министерств и государственных коми
тетов, управлений, а также переход с 1986 г. на составле
ние двухлетних тематических планов проектно-изыска
тельских работ на основе заявок министерств и госко
митетов лесного хозяйства. Но новые начинания будут 
давать пользу лишь при полной их поддержке со стороны 
министерств и прежде всего планово-экономических 
служб. Всем надо ясно и твердо представлять, что дорога 
к техническому прогрессу идет через план, отдачу мы 
начнем получать тогда, когда в нем будут заклады
ваться соответствующие мероприятия и необходимые 
ресурсы. Если при составлении плана планово-эконо
мические службы будут проявлять нерешительность, 
непринципиальность к имеющимся научно-техническим 
достижениям, отодвигать их внедрение на более поздний 
срок, то ни на какое продвижение вперед по пути 
научно-технического прогресса нельзя рассчитывать.

Об этом важно напомнить еще раз сейчас, когда в 
отрасли идет формирование плана новой пятилетки. Рабо
тая над ним, планово-экономические службы не должны 
забывать об ответственности за его судьбу; предви
деть, чего достигнет отрасль в целом и как продвинется 
каждое министерство, госкомитет, управление лесного 
хозяйства за пятилетие, к каким рубежам подойдут они
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к концу XX в., ясно представляя динамику и экономиче
ские взаимосвязи отрасли в перспективе. Ослабление 
планирования, подведение его под достигнутое, пренеб
режение к закономерностям экономического развития 
и нежелание использовать в плане достижения науки 
и техники порождают беспечность, топтание на месте.

Усиление ориентации производства на конечные ре
зультаты связано в немалой степени с выявлением и 
вовлечением резервов управления. Нередко неправильное 
управленческое решение наносит гораздо больший урон, 
чем простой дорогостоящей современной техники. 
Известно, : какие большие потери несет лесозаготови
тельная промышленность вследствие ориентации в прош
лом на создание предприятий краткосрочного действия. 
Выбывание производственных мощностей связано с 
немалыми убытками, свертыванием лесозаготовительных 
предприятий.

А сколько примеров несогласованных действий имеют 
место внутри отдельных министерств и государствен
ных комитетов лесного хозяйства, на предприятиях, в 
организациях. Нередко планирование производства и 
выпуск товаров народного потребления осуществляются 
без должного учета договорных обязательств, имеющих
ся в отделе сбыта. И з-за неполного взаимопонимания 
плановых и бухгалтерских служб на ряде предприя
тий лесного хозяйства не обеспечивается внедрение внут
рихозяйственного расчета и действуют различные формы 
оценки его результатов. Немало совершенно различных 
подходов к формированию системы нормативов и норм 
на подведомственных предприятиях обнаружилось при 
решении вопросов совершенствования и укрепления нор
мативной базы в отрасли. Все это указывает на то, что 
требуется хорошо спланированная и строго скоорди
нированная управленческая работа, более широкое рас
пространение целевого метода подхода в управлении, 
позволяющего всесторонне рассмотреть хозяйственную 
проблему, уйти от узкоограниченных интересов отдель
ных подразделений.

У ж е сейчас по целевым программам решаются многие 
важные проблемы. Предприятия лесного хозяйства Укра
инской ССР и Эстонской ССР участвуют в республикан
ских целевых программах «Лес», в которых обеспечива
ю тся взаимосвязь и взаимодействие всех территориаль
ны х органов в вопросах воспроизводства, охраны и 
защиты лесов, Белорусской ССР — «Интенсификация», 
в которой в увязке с экономическим и социальным 
развитием республики определяются перспективы интен
сификации лесохозяйственного производства. На многих 
передовых предприятиях применяются целевые програм
мы управления качеством работ и продукции. Опыт 
внедрения их говорит о том, что старыми методами не 
добиться резкого ускорения научно-технического про
гресса, интенсификации производства.

С повышением требований к обоснованности планов 
более совершенной и результативной становится дея
тельность самих планов экономических служб. В этом 
отношении полезен опыт Министерства лесного хозяй
ства и охраны природы Эстонской ССР. Здесь в расчете 
на одно предприятие непроизводительные расходы, недо
стачи, хищения, потери от порчи, пени, штрафы и неу
стойки ниже, чем в других республиках, на 20 %, 
убытки от подсобного сельского хозяйства — на 10, 
просроченная задолженность поставщикам — на 25, 
прибыль выше на 3 %. На протяжении ряда лет не было 
ни единого предприятия, не выполнившего план реали
зации продукции и роста производительности труда. 
Объем реализации продукции с учетом договоров и 
нарядов составляет 100 %, тогда как в целом по систе
ме — 98,2 % . Финансовые результаты и хозяйствен-
20

ная деятельность их из года в год отличаются большой 
устойчивостью. Сложились хорошие экономические взаи
моотношения Министерства с республиканскими финан
совыми органами, плановыми и другими органами госу
дарственного управления. Положительный опыт органи
зации планово-экономической работы имеется во Влади
мирском, Краснодарском управлениях, Минлесхозе 
РСФ СР, Ж итомирском, Львовском и Волынском управ
лениях Украинской ССР, Литовской ССР.

Большое значение имеют и хорошо отлаженные * 
отношения предприятий лесного хозяйства с государ
ственными банками. Укрепление расчетной дисциплины 
способствует улучшению финансового состояния их, 
ускорению оборачиваемости оборотных средств. Насколь
ко это важно, говорит тот факт, что в 1984 г. 1385 пред
приятий Гослесхоза СССР, или 45 % общего количества, 
допустили недостаток собственных оборотных средств на 
общую сумму 34 млн. руб.

Достижение новых рубежей требует от всех работни
ков леса глубокого осмысливания происходящих в лесном 
хозяйстве экономических и социальных процессов, поиска 
новых неиспользованных резервов на каждом предприя
тии, всестороннего изучения и расчетливого подхода в 
принятии хозяйственных решений, внедрения новых, 
эффективных форм организации и стимулирования труда.

«Перестройка организационной структуры управления 
не даст должного результата, если ее органически не 
увязать с усилением хозрасчета, экономических рычагов 
и стимулов». Нетрудно понять, какая огромная роль и 
повышенная ответственность лож атся на планово-эконо
мические службы министерств и государственных коми
тетов и управления лесного хозяйства. Главная задача 
состоит прежде всего в том, чтобы существенно поднять 
роль планирования и отраслевой экономики в плодотвор-^_ 
ном, поступательном развитии лесного хозяйства, опре-*~ 
делить стратегические направления резкого повышения 
качества и эффективности плановой работы, увеличения 
вклада отрасли в экономику страны, общественное про
изводство.

В постановлении Ц К КПСС и Совета Министров СССР 
«О широком распространении новых методов хозяйство
вания и усилении их воздействия на ускорение 
научно-технического прогресса» предусматривается зна
чительное усиление роли фондов развития производ
ства и социально-культурных мероприятий в ускорении 
технического прогресса и улучшении социальных условий 
работников. Вместе с тем в системе Гослесхоза СССР 
до сих пор не все промышленное производство переведено 
на новую систему планирования и экономического 
стимулирования. В результате почти на 40 % предприя
тий не создаю тся фонды экономического стимулирования
и, следовательно, в таких трудовых коллективах совер
шенно отсутствуют собственные источники для обновле
ния производства в новых условиях. В текущем году 
следует провести подготовительную работу по созданию 
их на предприятиях лесного хозяйства Азербайджан
ской, Армянской, Туркменской, Киргизской, Таджикской 
и Узбекской союзных республик, устранить в отрасли 
имеющуюся двойственность в системе планирования, 
экономического стимулирования, учета и отчетности. -  
Полностью завершить эту работу надо и в Министерствах 
лесного хозяйства РСФ СР, УССР и Казахской ССР, 
что станет важным резервом изыскания внутренних 
резервов для ускорения научно-технического прогресса, 
о которых указывалось на совещении в ЦК КПСС по 
вопросам ускорения научно-технического прогресса.

Для создания равных экономических условий развития 
лесохозяйственного и промышленного производства перед 
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лена задача экспериментально проверить на одном, двух 
предприятиях ряд положений разработанной ими кон
цепции о совершенствовании экономической организации 
лесохозяйственного производства в направлении повыше
ния самостоятельности работников и усиления их ответ
ственности за конечные результаты лесохозяйственного 
производства. Цель такой работы в рамках госбюджет
ного финансирования, которое характерно для природо
охранных мероприятий в нашей стране,— найти прием- 

W лемые хозрасчетные формы и элементы организации 
производства в сочетании с централированным плани
рованием общегосударственных мероприятий по лесному 
хозяйству.

Развитие лесного хозяйства в современных условиях 
не может рассматриваться вне связи с общегосударст
венными проблемами. Экономика каждого лесохозяйст
венного предприятия в отдельности, отрасли в целом, а 
тем более всего общественного производства во многом 
зависит и определяется состоянием лесных ресурсов. Чем 
в более качественном состоянии содержится лесной 
фонд, чем рациональнее используются возобновительные

силы самой природы, чем в более короткие сроки и 
на высоком уровне воспроизводятся и приумножаются 
леса, тем эффективнее расходуются средства и быстрее 
достигаю тся высокие конечные результаты. Для этого 
требуется совершенствование отраслевого планирования. 
Т ак же как плановый механизм в свое время вывел 
лесное хозяйство СССР на первое место в мире по 
объему лесовосстановления и защитного лесоразведения, 
так в настоящее время его перестройка должна нам 
помочь преодолеть чрезмерную гибель лесных культур, 
сократить сроки выращивания лесов за счет перевода 
лесовосстановления на селекционно-генетическую основу 
и создания плантаций, повысить качество и продуктив
ность насаждений. Не ослабляя пружину планового ме
ханизма в отрасли и всемерно укрепляя государствен
ную дисциплину, мы должны значительно расширить 
многоцелевое использование лесов в соответствии с 
возрастающими потребностями общества, изыскать 
новые резервы для выхода отечественного лесного 
хозяйства на мировые рубежи научно-технического 
прогресса, которые определила партия.

УДК 630*684

ВНЕДРЯТЬ в н у т р и х о з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т

И. В. ВАЛЯВСКИЙ, начальник ПЭУ Минлесхоза
4?сфср

В современных условиях одним из важнейших направле
ний повышения эффективности работы, широкого 
привлечения трудящ ихся к управлению, решению задач 
экономики, созданию заинтересованности трудовых кол
лективов в конечных результатах работы является даль
нейшее развитие бригадных форм организации и стиму
лирования труда. Бригадные формы стали не только 
важным резервом интенсификации производства. Внедре
ние их ведет к дальнейшему укреплению трудовой и 
технологической дисциплины, широкому распростране
нию передового опыта, воспитанию трудящихся. В насто
ящее время в системе работает 22 тыс. бригад. Охват 
рабочих бригадными формами организации труда в про
мышленном производстве достиг 70,8, а в лесном хозяй
стве — 63,7 %. Количествог бригад, работающих по 
коллективному подряду, составляет около 10 % общего 
их числа.

В текущей пятилетке на предприятиях внедряется 
аккордная система оплаты труда (в 1980 г. было 2400 
бригад, работающих по аккордным заданиям, в 1984 г.— 
3214), система бездефектного труда (охвачено более 
8 % бригад). Последние 2 года находит распростра
нение метод распределения приработка и премии по

ЛСТУ (этот коэффициент применяют около 3 тыс.
"оригад), большое внимание уделяется косвенно-сдельной 

оплате труда на ремонте и обслуживании механизмов.
Однако само по себе внедрение бригадных форм 

организации труда не дает должного экономического 
эффекта, так как производственные подразделения 
предприятий не получают полной самостоятельности в 
достижении максимальных результатов с наименьшими 
затратами. Опыт показывает, что это возможно только в

условиях перевода бригад, цехов, лесопунктов, лесничеств 
на внутрихозяйственный расчет.

На апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС М. С. Гор
бачев отмечал: «Большое значение имеет доведение прин
ципов хозяйственного расчета до всех первичных тру
довых ячеек, до каждого рабочего места. Это позволит 
сомкнуть меры по совершенствованию системы управле
ния сверху с развитием коллективных форм организации 
и стимулирования труда снизу, поднять активность тру
дящихся». В решении поставленных задач сделаны еще 
первые шаги. В 1981 г. разработаны «Методические указа
ния и формы по организации внутрихозяйственного 
расчета на предприятиях лесного хозяйства», что способ
ствовало выработке единых форм по доведению до под
разделений плановых заданий и более широкому охвату 
бригад и других низовых ячеек хозяйственным расчетом.

Сейчас в условиях хозрасчета в системе Министерства 
работает около 8 тыс. бригад, или более 35 % общего их 
числа. Однако проверки показали, что нередко он носит 
формальный характер и не дает ожидаемого результата.

В начале 1983 г. определено базовое предприятие — 
Солнечногорский опытно-показательный лесокомбинат 
(М осковская обл.), создана творческая группа по орга
низации и внедрению внутрихозяйственного расчета в 
составе работников Министерства, Московского фили
ала Центра НОТ, разработан план работы.

На лесокомбинате, как и на многих других предприяти
ях  лесного хозяйства, хозрасчет существовал, но он был 
не лишен недостатков. Инвентаризация показала, что 
нужно упорядочить структуру предприятия и определить 
их задачи и функции. Филиал Центра НОТ разработал 
положения о лесничествах, лесопункте, нижнем складе, 
мастерских участках, бригадах и функциональных служ
бах. Упорядочены и разработаны нормы расхода матери
альных и трудовых ресурсов, уточнены формы и пока
затели наряд-заданий, выработано положение о внутри-
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хозяйственном расчете на лесокомбинате, в котором 
определены задачи хозрасчета, порядок перевода на него 
подразделений, показатели, утверждаемые в наряд-зада- 
ниях, сроки их доведения и методика расчета, опреде
лена ответственность всех функциональных служб, усло
вия и порядок материального и морального поощрения, 
порядок подведения итогов и предания гласности резуль
татов работы. Вскрыты причины неправильного примене
ния хозрасчета, являющиеся следствием того, что бухгал
терская служба стоит в стороне от этого дела. Плановики, 
заполняя наряд-задания, указывают фактическое выпол
нение, а бухгалтера ведут учет без увязки с доведенными 
плановыми заданиями.

Формы наряд-заданий для бригад, мастерских участков 
были переделаны так, что стали планово-отчетным 
документом и служат планом-заданием и первичным 
бухгалтерским документом для учета выполненного 
объема работ, начисления зарплаты и премий, списания 
материальных затрат. Это принципиально важный эле
мент внедрения хозяйственного расчета на предприятиях. 
Конечно, формы наряд-заданий, доводимые показатели, 
методика должны учитывать конкретные условия произ
водства, но необходимо, чтобы они были одновременно 
и первичным бухгалтерским документом.

Опыт Солнечногорского лесокомбината обсужден 
начальниками планово-экономических отделов и главны
ми бухгалтерами министерств и управлений. Почти 
повсюду созданы творческие группы, причем, как правило, 
возглавляемые министром или начальником. Разработан 
план работы. Однако не все управления (например, 
Ивановское, Воронежское) и министерства (Кабардино- 
Балкарской и Северо-Осетинской автономных республик 
и др.) с должной ответственностью относятся к этому 
важному вопросу. Необходимо проявлять настойчивость 
и требовательность. Бригадная форма организации труда

и внедрение хозяйственного расчета —  такое звено в об
щей цепи, которое поможет решить вопросы дисциплины, 
инициативы, режима экономии и повышения ответствен
ности от рабочего до руководителя.

На совещании в Ц К КПСС Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев сказал, что прирост производ
ственной продукции на 75— 80 % должен обеспечивать
ся за счет сэкономленных ресурсов. При таком условии 
исключительно важное значение приобретает экономиче- -- 
ский анализ, который даст возможность вскрывать все 
имеющиеся резервы. М инлесхозом РСФСР подготовлена 
методика экономического анализа хозяйственной дея
тельности предприятий и управления (министерств 
А С С Р). Она апробирована и скоро будет применена 
на практике. Разработаны такж е практические рекомен
дации по анализу финансовой деятельности. Все это 
поможет специалистам более глубоко и конкретно выяв
лять резервы производства и повысит уровень экономи
ческой работы на предприятиях.

Необходимо совершенствовать плановые показатели и 
систему стимулирования в лесном хозяйстве в направле
нии получения более высоких конечных результатов. 
Контроль за приживаемостью культур осуществляется 
только в первые 2 года, так как это связано с материаль
ным поощрением, а дальше до их смыкания действенного 
контроля не ведется. Более совершенными должны быть 
показатели по рубкам ухода. В настоящее время в плане 
утверждается «ликвидная древесина», которая отражает 
экономические условия и нередко приводит к наруше
ниям. В то же время недостаточно учитываются лесовод- 
ственные требования в части создания ценных насажде
ний. В Российской Федерации на лесохозяйственные 
мероприятия ежегодно тратится около 650 млн. руб., 
требуется использовать их рационально и с максималь—  
ной отдачей.

Т. П. ЖДАНОВА (Челябинское 
управление лесного хозяйства)

На апрельском Пленуме Ц К КПСС 
было сказано: «Развитие советского 
общества в решающей мере будет 
определяться качественными сдви
гами в экономике, переводом ее на 
рельсы интенсивного роста, всемер
ным повышением эффективности. 
Именно с этих позиций должно 
оцениваться положение в народном 
хозяйстве и определяться задачи на 
будущее».

В свете указанных требований 
особое значение приобретает внед
рение на предприятиях внутрихо
зяйственного расчета, который при
зван обеспечить экономное исполь
зование ресурсов и повысить рента
бельность предприятий, т. е. сделать 
так, чтобы строгий учет каждой 
копейки выделяемых средств стал 
нормой хозяйствования.

Решающая роль во внедрении 
внутрихозяйственного расчета в 
лесничествах, цехах принадлежит 
коллективным формам труда.
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За последние годы на предприя
тиях управления проведена опреде
ленная работа по техническому 
перевооружению производства, по
вышению механизации труда. По
явилась необходимость в создании 
постоянных квалифицированных 
кадров рабочих и переходе от ин
дивидуальной организации труда к 
бригадной. Достаточно сказать, что 
если в 1980 г. в бригады были 
объединены лишь 49 % постоянных 
рабочих, то в текущем — 70 %. 
Аккордная система оплаты труда 
внедрена в 90 бригадах с охва
том 550 человек, или 25 %. На 
сегодняшний день в 82 бригадах 
из 220 действует хозяйственный 
расчет, 25 бригад переведены на 
работу по бригадному подряду, в 
85 бригадах при распределении 
сдельного приработка и премий при
меняется КТУ.

Выпуск товаров культурно-быто
вого назначения увеличился в 1984 г. 
по сравнению с 1980 на 167 %, 
расш иряется их ассортимент.

На первом этапе внедрения хоз

расчета усилия специалистов аппа
рата управления были сосредоточе
ны на изучении опыта передового 
в области предприятия — Чебар- 
кульского опытно-показательного 
лесокомбината. Здесь созданы по
стоянные кадры рабочих, отлажены 
технологические процесы в цехах 
деревообработки и на лесосечных 
работах, значительно обновлены 
производственные мощности, по
вышена культура производства и бы
та работающих, бригады работали 
на хозрасчете. В аппарате управ
ления имеются квалифицированные 
бухгалтерские кадры, лесничие и 
мастера в большинстве своем имеют 
высшее образование и большой 
стаж  работы. Поэтому имеются ус
ловия для внедрения внутрихозяй- .- 
ственного расчета на всех предприя
тиях. Тем не менее, при реализации 
намеченных планов по внедрению 
внутрихозяйственного расчета было 
выявлено, что бухгалтерские служ
бы, а такж е руководители лесни
честв, цехов, участков, бригадиры 
имеют недостаточную экономиче
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скую подготовку. Часть специали
стов не сразу поняла, что внедре
ние прогрессивных форм органи
зации труда является важным ры
чагом в выполнении планов с наи
меньшими затратами. Это обстоя
тельство отрицательно сказалось на 
внутрипроизводственном планиро- 

^вании, своевременном обеспечении 
сырьем и материалами бригад и ка
чественном учете показателей. Кро
ме того, отдельные работники це
хов, участков, лесничеств не при
дали значение четкой системе 
планирования заданий, организации 
контроля и сдачи готовой продук
ции, стимулировании производи
тельности труда. После неудачного 
перевода ряда бригад на подряд и 
невыполнения обязательств со сто
роны администрации вторично к не
му смогли вернуться только спустя
2 года. Отсюда следует, что внед
рению хозрасчета долж на предшест
вовать большая кропотливая рабо
та, особенно в деле подготовки 
кадров — лесничих, мастеров, бри
гадиров, экономистов и бухгалтеров.

Управлением за последние 2 года 
проведено пять совещаний-семина
ров с инженерами-экономистами, 
бухгалтерами, инженерами по труду, 
а в 1984 г.— совещание со всеми 

^Лесничими, которому предшествова
ло изучение методических мате
риалов по планированию и эконо
мике на производстве с последую
щей сдачей экзаменов по специаль

но подготовленному перечню вопро
сов. В прошлом году все главные 
бухгалтеры предприятий были обу
чены в учебно-производственном 
комбинате, в программу обучения 
входило изучение внутрихозяйст
венного расчета.

Вопросы внедрения хозрасчета 
находятся под постоянным контро
лем начальника управления и не
однократно выносились на заседа
ния коллегии управления. В пере
чень производственных упущений, 
за  которые сниж ается размер пре
мии, внесены показатели, характе
ризующие состояние внедрения про
грессивных форм организации тру
да и хозрасчета.

В январе текущего года при управ
лении была организована твор
ческая группа в составе 10 чело
век под председательством началь
ника управления, составлен план 
работы с указанием сроков выпол
нения и конкретных исполнителей. 
Кроме того, создан учебный пункт 
по подготовке и переподготовке ра
бочих кадров, который начал свою 
работу с обучения бригадиров прин
ципам хозрасчета. С 1986 г. на 
базе Чебаркульского лесокомбината 
планируется начать учебу по вопро
сам внедрения внутрихозяйственно
го расчета специалистов других 
предприятий.

В 1984 г. за 10 месяцев работы 
в новых условиях две бригады на 
лесопилении сэкономили 350 м3 дре

весины (на 6,2 тыс. руб.) и вспо
могательного материала на 150 руб. 
Этого достаточно, чтобы на сэко
номленном сырье проработать 2 дня.

При внедрении внутрихозяйствен
ного расчета выявлены трудности 
и нерешенные вопросы. Прежде 
всего это психологический барьер 
среди работников низового звена 
предприятий, не желающих брать 
на себя дополнительную нагрузку 
по расчетам и учету, срывы в ма
териально-техническом снабжении, 
отсутствие постоянных рабочих, 
нехватка запасных частей, в первую 
очередь бензопил, перебои со снаб
жением горюче-смазочными мате
риалами. Не своевременно получает 
управление фонды лесоматериалов 
на производственно-эксплуатацион
ные нужды. Так, фонды лесома
териалов на I квартал текущего 
года поступили 15 февраля, спустя 
полтора месяца отчетного периода, 
а в целом на текущий год — 
15 апреля. При таком положении 
нельзя своевременно и качественно 
рассчитать лесничеству или цеху, 
бригаде плановую экономию расхо
да сырья на производство, напри
мер пиломатериалов или тары. 
Требует совершенствования и прак
тика образования фондов экономи
ческого стимулирования.

Перед лесоводами области сто
ит задача перевести все предприя
тия на хозрасчет, внедрить его 
на всех лесохозяйственных работах.

И. П. ЧЕРНОВ, директор Берез
никовского мехлесхоза Мордовской 
АССР

Мехлесхоз расположен в юго-вос- 
точной части Мордовской АССР, 
в лесостепной зоне, вдоль р. Суры. 
Общая площадь его — 47,2 тыс. га, 
покрытая лесом — 41,9 тыс. га, 
хвойные породы (сосна) занимают 
40 % , дубовые — 32, остальные — 
мягколиственные; 62 % лесов отне
сены к первой группе — это 
водоохранные, почвозащитные, зе
леные зоны вокруг населенных 
^унктов.
^  Предприятие осуществляет весь 
комплекс работ по лесовосстанов
лению, защитному лесоразведению, 
а такж е по лесозаготовке и пере
работке древесины. Л есохозяйст
венные работы включают заготов
ку семян и выращивание посадоч
ного материала (5 млн. шт. в год), 
посадку леса в гослесфонде (360 га),

создание защ итных насаждений на 
зем лях колхозов (140 га), рубки 
ухода (2,5 тыс. га), в том числе 
за  молодняками (1,5 тыс. га), 
заготовку ликвидной древесины 
(23,3 тыс. м3). Общий объем про
изводства промышленной продук
ции (пиломатериалов, тарных комп
лектов, товаров культурно-бытового 
назначения, дубового экстракта, 
корья, хвойно-витаминной муки и 
др.) — 1,8 тыс. руб.

Коллектив успешно справился с 
заданиями 4 лет пятилетки. Это
му способствовало широко развер
нутое социалистическое соревнова
ние, улучшение материально-техни
ческого обеспечения, техническое 
перевооружение предприятия.

С внедрением высокопроизводи
тельной техники возникла необхо
димость в поиске новых форм ор
ганизации труда, в частности в пере
ходе на бригадный подряд. Сна
чала его было решено внедрить

на выращивании посадочного ма
териала в питомниках двух лес
ничеств — Николаевского (2,55 га) 
и Симкинского (2,4 га). При со
ставлении подрядных договоров с 
бригадами за основу взята форма, 
применяемая на выращивании сель
скохозяйственных культур.

В первом хозяйстве бригада со
стояла из семи человек (в подряд
ный договор был включен мастер 
лесных культур), во втором — из 
пяти, за каждой закреплен трактор 
Т-16 и необходимый инвентарь.

В подрядном договоре указаны 
весь комплекс ручных и механи
зированных работ, проводимых в пи
томнике, начиная с предпосевной 
подготовки почвы и кончая инвен
таризацией, стоимость проведения 
их по существующим нормам и рас
ценкам, трудовые затраты. Преду
смотрено такж е материальное по
ощрение за плановый выход поса
дочного материала в размере 15 % к
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общему заработку, а за каждый 
процент сверхпланового выхода —
1.5 %. Максимальный размер пре
мии — не более 40 % сдельного 
заработка. Зарплата рабочим выда
валась по частям: в порядке аван
совой и за фактически выполнен
ную работу согласно нормам, кото
рые ежемесячно контролируются 
по лицевым счетам, заведенным на 
каждую бригаду. По завершении 
всех работ составляется акт окон
чательной приемки, производится 
расчет с начислением премии. В сво
бодное от уходов время бригада 
использовалась на других видах 
работ по сдельной оплате труда.

В течение летнего сезона такая 
организация труда дала положи
тельные результаты: выращено од
нолетних сеянцев сосны на 18,4 % 
больше планового, снижена себе
стоимость 1 тыс. их на 0,68 коп. 
и получена экономия в размере
4,4 тыс. руб., выход 2-летних был 
на 37,6 % выше, себестоимость ни
же на 1 р. 05 к., получена эко
номия 5,4 тыс. руб. Однако в пер
вый же год стало ясно, что усло
вия договора надо пересмотреть, 
так как конечные результаты зави
сят не только от работы бригады, 
но и от правильного применения 
агротехники, внесения органических 
и минеральных удобрений, прове
дения защ итных мер и др., т. е. от 
инженерного обеспечения. Поэтому 
в 1984 г. в договор был включен 
мастер лесных питомников, введена 
дополнительная оплата за сверх
плановый выход посадочного ма
териала, разработаны условия пре
мирования И ТР лесхоза и лесни
чества, занимающихся непосредст
венно питомником. За снижение 
себестоимости размер премии мас
теру лесных культур определен та
ким же, как и для членов бригады, 
а инженерно-техническим работни
кам — 15 % суммы экономии, из 
них 10 % на премирование И ТР 
лесничества и 5 % лесхоза. В прош
лом году выход 2-летних сеянцев 
сосны составил 116,7 % к планово
му, себестоимость 1 тыс. их снижена 
на 1 р. 11 к., получена экономия
4.6 тыс. руб. Начислена премия за 
сверхплановый выход посадочного 
материала рабочим 334 руб., мастеру 
лесных культур — 108, И ТР лесни
чества — 460, лесхоза 170 руб.

Подрядный метод работы пока
зал, что без дополнительных капи
тальных вложений можно увеличить 
выпуск продукции, производитель
ность труда, снизить себестоимость. 
В то ж е время сами работники
24

получают дополнительное матери
альное вознаграждение.

В I квартале 1984 г. на бригад
ный подряд переведены две лесо
заготовительные бригады, а в ав
густе — две лесопильные и две по 
изготовлению тары. При разработке 
условий подряда было решено повы
сить материальную зависимость 
бригады не только от конечных 
результатов, но и от состояния тру
довой дисциплины, рациональное 
использование сырьевых и мате
риальных ресурсов, экономию горю
че-смазочных материалов и инстру
ментов, за качество работы. За вы
полнение и перевыполнение месяч
ного задания проценты премии в 
основном применяются норматив
ные. За нарушение трудовой дис
циплины несет материальную от
ветственность вся бригада, в част
ности, за  каждый прогул размер 
премии всему коллективу сниж ается 
на 10 % (но не более 50 % ),  а 
самим прогульщикам за один про
гул — на 20 % , за два — по 50 %, 
за три — полностью. На лесоза
готовках бригада дополнительно, 
премируется за рациональную раз
делку древесины, т. е. за получение 
деловой сверх лесорубочного биле
та, в размере 30 % стоимости ее. 
Расчет премий производится только 
при условии представления акта 
освидетельствования лесосеки. На 
лесопилении бригада получает воз
награждение за экономию сырья в 
размере 40 % стоимости сэконом
ленного.

Опыт внедрения бригадного под
ряда показал, что эта форма ор
ганизации труда дает возможность 
полнее использовать имеющиеся ре
зервы. Большую роль играют не 
только материальные стимулы, но и 
конкретность, продуманность за
даний, хорошее материальное и ин
женерное обеспечение. Бригада по
лучает самостоятельность, инициа
тиву. Неуютно в коллективе чувст
вуют себя нарушители трудовой 
дисциплины. Так, в цехе лесопиле
ния в Николаевском лесничестве 
вот уже в течение 10 месяцев 
не было ни одного прогула. Брига
да сама решает вопрос о подмене 
отсутствующего рабочего, чтобы не 
сниж ать выработку. Бригады систе
матически выполняют месячные за
дания и добиваются хороших эконо
мических показателей. Например, 
27 февраля этого года комплекс
ная лесозаготовительная бригада 
(бригадир М. К. Кулавский) полу
чила подряд на разработку делянки 
в объеме 1615 м , в том числе 
152 м3 деловой. По условиям под
ряда она должна заготовить и вы

везти ее к цехам лесопиления 
за 32 рабочих дня, т. е. до 5 апреля. 
Ф актически работы закончены 1 ап
реля — на 4 дня раньше. Деловой 
древесины получено на 45 м3 боль
ше, чем по лесорубочному билету. 
Производительность труда состави
ла 114,5 %. Бригада получила пре- -  
мию за выполнение заданий и со- 'J 
кращения нормативного времени в 
размере 36 % сдельного заработка, 
или 1287 руб., кроме того, за ра
циональную разделку — 307 руб.

В цехах лесопиления за 4 ме
сяца сэкономлено 74,4 м3 хвойного 
пиловочника и 35,2 м3 тарного 
кряж а на сумму 2492 руб. Этого 
объема достаточно, чтобы дополни
тельно проработать 2 дня. За 
экономию сырья получено допол
нительно премии 995 руб.

Самая большая сложность при 
внедрении бригадного подряда — 
подготовка инженерно-технических 
работников, особенно мастеров, вос
питание в них чувства ответствен
ности за выполнение задания. Ма
лейшее упущение, особенно при 
первичном учете, сведет на нет 
результаты всей работы. Достаточ
но в табеле скрыть несколько про
гулов, и стимул по укреплению тру
довой дисциплины будет потерян^„ 
Неточность в определении объема” 
сырья, продукции, материалов отри
цательно влияет на настроение 
бригады, на их отношение к труду. 
Поэтому предусмотрены меры по 
закреплению кадров, их материаль
ная заинтересованность от резуль
татов работы бригад, цехов. В под
рядном договоре указано, что на
чальники цехов, мастера и обслу
живающий персонал (механики, 
слесари, электрики, пилоточи) полу
чают премии в таком же разме
ре, как и обслуживаемая им брига
да. Например, под руководством 
мастера деревообработки М. А. Зет- 
киной цех по изготовлению пило
материалов и тарный цех систе
матически выполняют задания, эко
номят сырье. За I квартал средняя 
зарплата ее составила 169 руб., в том 
числе основная — 120, премия —
49 руб.

С целью повышения заинтересо
ванности во внедрении подряда 
10 % стоимости сэкономленного 
сырья и материалов направляются" 
на премирование ИТР, занимаю
щ ихся непосредственно организаци
ей работ, в том числе 8 % — на 
И ТР лесничества и 2 % — лесхо
за. Так, лесничий Николаевского 
лесничества А. Е. Александров, 
заслуженный лесовод РСФСР, лес
ничий II класса дополнительно к 
основному окладу получил премиюВологодская областная универсальная научная библиотека 
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за экономию сырья в I квартале 
87 руб., бухгалтер лесничества —
50 руб. Бригадный подряд превра
тился в коллективный, и это дает 
свои положительные результаты.

В лесном хозяйстве сложились 
объективные предпосылки для ши-

0

А. И. Д ЕД Ю К  (Ш епетовский 
лесхоззаг У С С Р)

В осуществлении экономических и 
социальных задач, поставленных 
XXVI съездом КПСС и после
дующими Пленумами Ц К КПСС, 
исключительно важное значение 
имеет неуклонный рост произво
дительности труда. Одним из важ
нейших направлений в решении дан
ной задачи является дальнейшее 
развитие бригадных форм организа
ции труда.

Ш епетовский лесхоззаг постоян
но изыскивает резервы внедрения 
хозрасчетного подряда, повышения 
производительности труда. С 1977 г. 
все малые комплексные бригады на 
рубках главного пользования рабо
тают по методу хозрасчетного под

р я д а .  За счет его предприятие 
' ежегодно получает 8— 10 тыс. руб. 

экономии. В 1983 г. он внедрен 
в цехе переработки древесины, в це
хах по производству хвойно-вита- 
минной муки и древесной струж 
ки.

Внедрению бригадного подряда — 
прогрессивной формы организации 
и стимулирования труда — в 
деревообрабатывающем цехе пред
шествовала больш ая работа по под
готовке производства. В результа
те проведения организационно-тех
нических мероприятий улучшено 
техническое обслуживание и содер
жание деревообрабатывающего обо
рудования. На все виды изделий 
разработаны технологические кар
ты, охватывающие весь производ
ственный цикл. В них приводятся 
комплексные нормы выработки и 
расценки за единицу готовой про
дукции. Осуществлена рациональная 
расстановка рабочих и усовершен
ствован весь технологический про- 

^  цесс, что в конечном счете позво
лило без увеличения численности 
рабочих перейти на двухсменный 
режим работы. Обобщен опыт внед
рения бригадного подряда на лесо
сечных работах и разработано по
ложение по его организации в усло
виях деревообрабатывающего цеха.

рокого внедрения подряда. Произ
водственные процессы одновремен
но осущ ествляются на многих участ
ках, часто расположенных на значи
тельном расстоянии. Основа успеш
ной работы в таких условиях — 
предоставление бригадам самостоя-

Составлены необходимая докумен
тация и договор на хозрасчетный 
подряд (на него переведены две 
бригады ).

Получила дальнейшее развитие 
система бездефектного труда, кото
рая легла в основу комплексной 
системы управления качеством про
дукции. С учетом ее выработано 
новое положение о коэффициенте 
трудового участия (К Т У ), которое 
стало важным экономическим рыча
гом в повышении качества выпус
каемой продукции, материальной 
заинтересованности каждого испол
нителя в конечных результатах. 
Проведены организационные меро
приятия по совершенствованию пла
нирования работы комплексных 
бригад и организации действенного 
социалистического соревнования. 
Основным плановым документом 
стал договор бригадного подряда, 
в котором устанавливается месяч
ное производственное задание по 
выпуску каждого вида продукции. 
При этом определяются объем нор
мативной чистой продукции, а на 
основании технологических схем — 
трудоемкость работ по выпуску и з
делий и всей производственной 
программы.

При разработке планового зада
ния бригады учитывается коэф ф и
циент роста производительности 
труда: с учетом его устанавлива
ется плановая трудоемкость работ 
на всю производственную програм
му и плановые задания по выпуску 
каждого изделия. В соответствии 
с технологическими картами произ
водится расчет фонда заработной 
платы на выполнение производст
венной программы. С целью обес
печения экономного расхода сырья 
и материалов рассчитывается по
требное количество их по сущест
вующим нормам расхода, а также 
плановые затраты на всю произ
водственную программу и на 1 руб. 
выпускаемой продукции.

По условиям договора админист
рация обязана обеспечить бригады 
сырьем, необходимыми материала
ми и создать все условия для

тельности в решении большого 
круга вопросов. Это воспитывает 
в каждом рабочем ответственное 
отношение к выполнению задания, 
материальным ресурсам, лесу, слу
жит формой привлечения трудящих
ся к управлению производством.

успешного выполнения производст
венной программы. Она обеспечи
вает своевременную подвозку рабо
чих бригады к месту работы и 
обратно.

Выплата заработной платы произ
водится в установленные сроки в 
соответствии с объемами выпущен
ной качественной продукции по 
существующим нормам и расценкам. 
За выполнение плана выпуска про
дукции в соответствии с ГОСТ и 
техническими условиями бригаде 
начисляется премия за счет фонда 
заработной платы в размере 20 % 
сдельного заработка и дополнитель
но за каждый процент перевы
полнения плана — 1 %, но не более 
30 % сдельного заработка при усло
вии выполнения норм выработки в 
среднем за месяц. Выплачивается 
полностью премия при выполнении 
плана в заданной номенклатуре (за 
каждый невыполненный сортимент 
сниж ается), за экономию сырья, 
материалов, топлива, энергии, пре
мия — в размере 50 % стоимости 
сэкономленных ценностей. В случае 
превышения плановых затрат и пла
новой трудоемкости по вине бригады 
размер премии сокращается на 50 %. 
Распределение премии и сдельного 
приработка между членами бригады 
производится по КТУ с учетом от
работанного времени.

Для ежедневного (ежемесячного) 
контроля за выполнением плана 
сменные мастера ведут дневник 
учета выпускаемой бригадой про
дукции. Распределение задания и 
ежедневный учет выпускаемой про
дукции в нем осуществляются для 
каждой технологической карты, что 
позволяет ежедневно контролиро
вать выполнение плана, подсчиты
вать заработки бригады и объем 
нормативной чистой продукции. В 
конце месяца данные дневника ис
пользуются для начисления зара
ботной платы рабочим в сжатые 
сроки. В специальных графах 
дневника бригадир и мастер ставят 
свои подписи о сдаче и приемке 
выпущенной продукции по количе
ству и качеству за смену и с на
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чала текущего месяца. Ежемесячно 
проверяется качество ее, о чем от
ветственное лицо ставит свою под
пись в графе «Качество продукции 
проверил».

В целях организации социалисти
ческого соревнования между брига
дами и большей гласности итогов 
работы их за рабочую смену и в 
целом за месяц разработана и 
внедрена таблица показателей рабо
ты коллектива. В начале месяца 
в ней проставляются показатели 
плана (обязательств) бригады на 
м есяц,'после чего ежедневно с на
растающим итогом заполняю тся 
данные по каждой бригаде. Путем 
сравнения их по бригадам опреде
ляется занимаемое место в социа
листическом соревновании в данный 
момент, за месяц, а в дальнейшем 
(они хранятся как документ) — за 
квартал, год и пятилетку в целом.

С внедрением бригадного подряда 
существенно возросла роль бригады 
и ее совета, на которые возло
жены новые функции: расстановка 
рабочих, контроль за соблюдением 
трудовой и производственной дис
циплины, установление КТУ каж 
дого исполнителя, распределение 
сдельного приработка и премий. За 
счет этого у сменного мастера 
высвободилось время для рацио
нальной организации производст
венного процесса, оперативного 
контроля за качеством выпускаемой 
продукции, обеспечения беспере
бойной работы и безопасных усло
вий труда.

Преимущества новой формы орга
низации и оплаты труда весомы. 
За счет более полного использо
вания внутрипроизводственных ре
зервов, улучшения специализации и 
кооперации труда, повышения рит
мичности производства трудоем
кость работ в деревообрабатываю
щем цехе снизилась на 16,8 % и 
соответственно возросла производи
тельность труда на 19 %. В резуль
тате сокращения внутрисменных 
простоев деревообрабатывающего 
оборудования, резкого сокращения 
времени пребывания оборудования в 
ремонте, бережного его использо
вания коэффициент использования 
деревообрабатывающего оборудова

ния возрос с 0,55 в 1983 г. до
0,70 в 1984 г.

Бригадный подряд позволяет 
комплексно реш ать задачи по со
вершенствованию организации и 
оплаты труда, управления произ
водством на уровне бригады, повы
шению качества продукции, обеспе
чивает существенный рост произво
дительности труда.

Внедрение нового метода органи
зации и оплаты труда положитель
но сказалось на культуре произ
водства: ликвидирована захламлен
ность рабочих мест сырьем (брига
ды добились ежесменной полной его 
переработки), рабочие места содер
ж атся в образцовом порядке. Повы
шение производительности труда в 
цехе переработки древесины дает 
возможность внедрять отраслевые 
нормы выработки. В технологиче
ских картах комплексные нормы 
рассчитаны по операционным ти
повым. В 1984 г. случаев произ
водственного травматизма в лесхоз- 
заге не было. Годовой экономи
ческий эф ф ект от внедрения бригад
ного подряда в деревообрабатываю
щем цехе составил 19448 руб.

Внедрению бригадного подряда на 
лесозаготовках предшествовало 
тщательное изучение этого метода 
в школах коммунистического труда.

Первые шаги сделаны в 1976 г. 
Вначале была разработана соответ
ствующая документация планирова
ния и учета лесосечных работ по 
методу бригадного хозрасчета. Глав
ная задача состояла в том, чтобы 
она была простой, не занимала 
много времени при составлении и 
вместе с тем была понятна рабо
чим бригад.

В дальнейшем, когда работа по но
вому методу наладилась, выявились 
недоработки, и та документация 
(договор, акт приемки лесосеки, 
расчет материального стимулирова
ния), которая применяется в на
стоящ ее время, претерпела измене
ния.

Рабочие комплексных бригад к 
новому методу отнеслись положи
тельно. Однако, когда впервые на
чала работать по нему комплекс
ная бригада М алеванского лесни
чества, оказались неподготовленны
ми не рабочие, а инженерно

технические работники. Материаль
но-техническое снабжение бригады 
не было обеспечено, не решались 
своевременно и другие организа
ционные вопросы. В результате 
договор не был выполнен.

Проанализировав работу этой 
бригады, мы пришли к выводу, 
что новый метод дает ощутимые 
результаты. В те дни, когда на ^  
лесосеке были все необходимые 
условия, своевременно подвозили 
рабочих на работу и с работы, 
бесперебойно работало лесосечное 
оборудование, бригада трудилась в 
полном составе, производитель
ность труда повышалась (против 
нормы) на 20— 30 %, возрастала и 
выработка на трелевочный трактор.

Поэтому новым методом занялись 
по-новому уже в Романовском лес
ничестве. Комплексная бригада в со
ставе пяти человек во главе с 
бригадиром Н. Я. Сулько взялась 
разработать по новому методу лесо
секу по мягколиственному хозяйст
ву в квартале №  49 на площади
4,4 га (общая масса — 1515 м 3, 
средний объем хлыста — 0,31 м3). 
По договору нормативный срок —
30 дней. Однако лесосека была раз
работана за 24 дня, т. е. на 6 дней 
раньше. Выработка на тракторо-сме- 
ну выросла против нормы на 25 % ,_  
трудоемкость работ сокращена на'* 
32 человеко-дня, сэкономлено бен
зина 34,8 %, дизельного топлива —
15 %. По условиям договора брига
да получила 40 % премии за счет 
фонда заработной платы и 10 % — 
материального поощрения. Средний 
заработок члена бригады в день 
составил 10 р. 82 к. Преимущест
во нового метода было налицо.

Результаты работы этой бригады 
были преданы гласности, началось 
изучение ее опыта в школах ком
мунистического труда каждого лес
ничества. Новый метод внедрен во 
всех лесничествах и бригадах.

В настоящее время бригадный 
хозрасчет является основной фор
мой работ на заготовке леса. 
Производительность труда в брига
дах, работающих по новому методу, 
в среднем возрастает на 25— 30 %, 

.экономия средств по заготовке и 
трелевке леса составляет в сред
нем 8— 13 коп ./м 3. Сокращаются 
сроки разработки лесосек.
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БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ —  ШИРОКУЮ ДОРОГУ

А. Р. ЮРКЕВИЧ, директор Клесов- 
ского лесхоззага

Ровенское областное управление 
^ л ес н о го  хозяйства и лесозаготовок 

систематически, из года в год до
бивается высоких результатов. За 
годы одиннадцатой пятилетки кол
лектив 9 раз выходил победителем 
во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. Такие успехи в зна
чительной мере связаны с внедре
нием прогрессивных форм труда.

Бригадными формами труда охва
чено 75 % рабочих. Большим резер
вом повышения их эффективности 
является бригадный подряд. Его 
начали внедрять на предприятиях 
с 1979 г. в основном на лесозаго
товках, деревообработке и подсочке 
леса. В настоящее время по этому 
методу трудится 35 % рабочих, 
входящих в состав бригад.

В отличие от обычного хозрасче
та по бригадному подряду бригады 
заключают с администрацией дву
сторонний договор и принимают на 
себя ответственность за своевремен

н о е  и качественное выполнение 
П оручаем ого ей объема работ, а 

также за результаты всей хозяйст
венной деятельности, рациональное 
использование трудовых и мате
риальных ресурсов, оборудования. 
В то же время должна быть 
обеспечена материальная заинтере
сованность коллектива бригады в 
улучшении конечных результатов 
труда и материальная ответствен
ность за их ухудшение.

Бригадный подряд на подсочке 
леса в Сарненском лесхоззаге 
был внедрен впервые. Он вызвал 
большой интерес, и на базе этого 
предприятия в 1982 г. был проведен 
республиканский семинар.

Была разработана форма дого
вора между администрацией и бри
гадой, установлен размер премии 
до 40 % основного заработка брига
ды, а такж е 50 % стоимости сэ
кономленных материалов. Коллек
тивный заработок между членами 
бригады распределяется с учетом 
индивидуального вклада каждого 

^ ч л е н а  бригады — по КТУ пропор
ционально отработанному времени.

Производительность труда в сред
нем за год выросла на 4—5 %, 
улучшилась трудовая дисциплина, 
сократились потери рабочего вре
мени, увеличилась заработная плата 
рабочих.

В настоящ ее время в Клесовском 
лесхоззаге успешно функционирует 
66 бригад, или 76,2 % всех рабо
чих, из них по бригадному под
ряду работает 17 (48,2 % ра
ботаю щ их).

Внедрению новых форм органи
зации труда на предприятии пред
шествовала большая подготовитель
ная работа. Проведены семинары 
со специалистами предприятия, чле
нами НТО, разослана в производ
ственные подразделения соответст
вующая документация (положение 
о производственной бригаде и брига
дире, совете производственной 
бригады и совете бригадиров, об 
организации бригадного подряда на 
лесозаготовках и других работах), 
разработано примерное положение 
о применении КТУ.

Бригадный подряд внедрен на 
рубках главного пользования в 
1979 г. Коллектив бригады за 
ключает договор на разработку 
лесосек с администрацией лесхоз
зага, получает наряд-задание, в ко
тором указы вается характеристика 
лесосеки, вид трелевки, норма вы
работки, зарплата на основные и 
вспомогательные работы, сроки их 
окончания. После завершения работ 
производится полный расчет, на
числяются единая заработная плата 
и премия за своевременное выпол
нение: в размере 20 % сдельного 
заработка и 2 % за каждый про
цент перевыполнения плана, но не 
более 40 % сдельного из фонда 
заработной платы, кроме того,
10 % — из фонда материального 
поощрения, а при экономии горю
че-смазочных материалов, топлива и 
других ресурсов — 50 % сэконом
ленной суммы.

В результате внедрения такой 
формы организации труда потери 
рабочего времени за счет умень
шения внутрисменных простоев за 
1980— 1984 гг. сократились почти 
на 29 %, производительность труда 
повысилась на 23— 28 %. Так, в луч
шей бригаде на лесозаготовках 
(бригадир Н. Д. Гис) только за
5 месяцев текущего года выработка 
на машино-смену на тракторах 
ДТД -55 составила 45,2 м3 при 
плановой 35 м3, или 128 %, а зар
плата соответственно увеличилась 
на 24,8 % . Выросло профессиональ
ное мастерство работников. Кол
лектив — неоднократный победи

тель республиканского и областного 
социалистического соревнования.

При внедрении бригадного подря
да на лесозаготовках решен ряд 
организационных вопросов: замене
ны машины на подвозке бригад к 
местам работы с целью недопуще
ния срывов; приобретены новые 
обогревательные домики; выделен 
резервный трактор на мастерский 
участок, установлена радиосвязь с 
ним; за каждым мастерским участ
ком закреплены инженерно-техни- 
ческие работники; организовано бес
перебойное горячее питание брига
ды. Только эти меры дали воз
можность сократить разработку ле
сосек на 3—4 дня, причем значи
тельно улучшилось качество разра
ботки и особенно очистки лесосек.

В цехах переработки подряд на
чали внедрять с 1982 г. В усло
виях переработки преимущественно 
низкосортной древесины прежде 
всего была организована система 
подачи сырья в цехи и создан 
на складах двухнедельный запас 
его, заменено станочное оборудо
вание. К началу внедрения под^ 
ряда были предусмотрены два комп
лекта режущих инструментов в 
работе и один в резерве, резервный 
комплект ремней, электродвигате
лей и один резервный станок на 
технологической линии, заказаны 
необходимые бланки, подготовлена 
наглядная агитация, проведены 
разъяснительная работа и учеба 
бригад. До начала перехода на 
новый метод они работали по еди
ному наряду по конечным резуль
татам, поэтому никаких перестано
вок не требовалось.

После завершения всей подго
товительной работы бригады пере
шли на подряд. На предприятии 
работает три цеха: Томашгород- 
ский — с объемом производства 
450 тыс. руб., Первомайский 
(680 тыс. руб.), цех производства 
паркетных изделий (100 тыс. м2 
в год на сумму 1200 тыс. руб.). 
Новая форма труда рабочим понра
вилась и прижилась.

Разработано положение о приме
нении КТУ в указанных произ
водственных бригадах. В нем опре
делены конкретные значения нор
мативов, на основании которых 
оцениваются достижения и упуще
ния в работе членов бригады, влияю
щие на величину КТУ. Решение 
о конкретных размерах его прини
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мается еж емесячно советом брига
ды. Ведется журнал «Оценка труда 
рабочих», который заполняется мас
тером смены или бригадиром по ме
ре фиксации достижений и упуще
ний в труде в соответствии с уста
новленными нормативами. Все запи
си обязательно доводятся до сведе
ния рабочего. При его несогласии 
с тем или иным упущением вопрос 
решается на общем собрании членов 
бригады или на заседании совета. 
В протоколе указываются основные 
причины повышения или снижения 
КТУ. Решением бригады определя
ется диапазон колебаний минималь
ных и максимальных значений КТУ 
(при распределении сдельного при
работка и премий — от 0,5 до
1,5). Присвоенный (определенный) 
рабочему КТУ действителен только 
в течение того периода, по резуль
татам которого он установлен.

С учетом КТУ распределяют 
сдельный приработок и все виды 
коллективных премий из фондов 
заработной платы и материального 
поощрения по текущему премиро
ванию, доплаты за совмещение про
фессий, расширение зон обслужива
ния и увеличение объемов выпол
няемых работ, определяемых в це
лом для бригады, сэкономленную 
сумму фонда заработной платы, 
полученную при освобождении пер
сонала и не использованную на 
доплаты за совмещение профессий, 
расширение зон обслуживания и

увеличение объемов работ, едино
временные вознаграждения за пере
смотр норм по инициативе бригады 
и другие виды коллективной опла
ты. Следует заметить, что при 
использовании КТУ заработок чле
на бригады не должен быть ниже 
тарифной ставки за отработанное 
время, кроме тех случаев, когда 
не выполнена норма, допущен брак 
или простой. За прогулы и другие 
нарушения величина уменьшения 
премии не должна превышать об
щую ее сумму.

Перевод бригад на оплату с при
менением КТУ способствовал повы
шению ответственности каждого 
члена коллектива за порученное 
дело, укреплению дисциплины, рос
ту производительности труда.

Одновременно шла подготовка по 
внедрению подряда в бригадах, за
нятых на лесохозяйственных рабо
тах ^лесокультурных, рубках ухо
д а ), хотя окончательный перевод 
их осуществлен на 3 года позже, 
что связано со спецификой лесо
хозяйственного производства. Опре
делены бригады, которые должны 
работать по новому методу. Решено 
было сосредоточить их только на 
проведении поквартальных рубок 
ухода. Подобраны кварталы, произ
ведены отводы, изготовлены на все 
бригады обогревательные домики, 
закреплен транспорт для перевозки, 
выполнены все другие подготови
тельные работы. Администрация

взяла на себя ответственность за 
материальное обеспечение.

Бригадный подряд дал возмож
ность бригаде на рубках ухода за 
лесом Чабельского лесничества 
(бригадир А. А. Коток) выйти 
по результатам работы за 1984 г. 
победителем во Всесоюзном сорев
новании. Она признана лучшей -■% 
бригадой на рубках ухода УССР. *

До 1983 г. в лесничестве работало 
две бригады по три человека на 
рубках ухода на базе бензопил 
«Урал-2» и «Секор-3». С 4 января
1983 г. было решено организовать 
бригаду из шести человек. Уже в
1984 г. производительность труда 
выросла на 22 %, заготовлено 
2905 м3 древесины при задании 
2642 м3 (110 % ). Нормы выработки 
в бригаде А. А. Котка за один 
год повысились на 18,6 % , а средне
месячная заработная плата — на
13 %.

Коллективные формы организа
ции и стимулирования труда стано
вятся основными. Они имеют ог
ромное экономическое и социаль
ное значение, повышают роль тру
дящ ихся в управлении производст
вом, воспитывают ответственность 
за  общие результаты труда, чувство 
хозяина предприятия, помогают вы- , 
явить и использовать производст- /  
венные резервы на местах, успеш
нее решать вопросы, связанные с 
научно-техническим прогрессом.

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЛЕСНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ

О. И. КРАССОВ, 
кандидат юридических наук 
(И нститут государства и права 
АН СССР)

Трудно, пожалуй, найти человека, 
который не знал бы, что лес яв 
ляется не только источником дре
весины, но и оказывает благо
творное влияние на климат, атмо
сферу, гидрологический режим рек 
и озер, предохраняет почвы от 
ветровой и водной эрозии, дает 
людям грибы, ягоды, орехи, служит 
местом обитания диких зверей 
и птиц. Велико значение лесов 
для отдыха населения. Поэтому 
организация рационального, неисто- 
щительного пользования лесными

ресурсами и обеспечение их охра
ны — задачи государственной важ 
ности.

Проблемам охраны природы, в 
частности охраны лесов, в нашей 
стране уделяется большое внимание. 
В 1977 г. приняты Основы лес
ного законодательства Союза ССР 
и союзных республик, республикан
ские Лесные кодексы, а такж е 
другие нормативные акты, регу
лирующие порядок пользования ле
сом. Советское лесное законода
тельство обеспечивает не только ин
тересы пользователей лесом, но 
и интересы охраны лесов. К сож а
лению, оно нередко нарушается. На 
третьей сессии Верховного Сове
та СССР одиннадцатого созыва

(1985 г.) специально рассматри
вался вопрос о соблюдении зако
нодательства об охране природы 
и рациональном использовании при
родных ресурсов. В постановлении 
Верховного Совета СССР «О соблю
дении требований законодательства
об охране природы и рациональном 
использовании природных ресур
сов»1 отмечается, что при лесоза
готовках захламляю тся вырубки, 
разруш аются почвы, на значитель
ных площадях уничтожается под
рост древесной растительности, до
пускаются сверхнормативные рубки 
хвойных лесов, а лиственная дре-

' Ведомости Верховного Совета СССР, 
1985, № 27, ст. 479.
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весина используется очень ограни
ченно. Медленно внедряются мето
ды комплексного безотходного ис
пользования древесины и другой 
лесопродукции. Депутатами были 
высказаны критические замечания 
в адрес М инистерства лесной, 
целлюлозно-бумажной и дерево
обрабатывающей промышленно
сти СССР — основного лесоза
готовителя в стране. Например, 
в Иркутской обл. ежегодно заго
тавливается более 33 млн. м3 дре
весины. В южных и центральных 
районах здесь систематически пере
рубается расчетная лесосека, что 
приводит к усилению эрозионных 
процессов в бассейнах притоков 
Ангары и других рек. Не лучше 
обстоит дело и в Карелии. Лесо
заготовители оставляю т на лесо
секах до 300 тыс. м3 отходов — 
прекрасного сырья для выпуска так 
необходимых народному хозяйству 
древесностружечных плит. Однако 
в республике по вине Минлесбум- 
прома СССР до сих пор еще 
не созданы мощности по переработ
ке древесных отходов.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство принимают 
решительные меры по обеспечению 
охраны лесов и организации их 

) рационального, неистощительного 
использования. Ц К КПСС и Совет 
Министров СССР приняли поста
новление «Об улучшении использо
вания лесосырьевых ресурсов»1. П о
становлением намечена программа 
организации в 1985— 1990 гт. по
стоянно действующих комплексных 
лесных предприятий по воспроиз
водству лесов, заготовке и полной 
переработке древесины. Должно 
быть такж е разработано специаль
ное положение о комплексных лес
ных предприятиях, в которых 
предусмотрено проведение одно
временно заготовки древесины, ее 
переработки и работ по лесовосста
новлению. Указанным постановле
нием установлены требования, ко
торые должны учитываться при 
создании таких предприятий. Они 
должны действовать постоянно и за 
готовку древесины вести строго 
в пределах установленной расчет
ной лесосеки, что будет гаранти
ровать непрерывность и неисто- 
щительность лесопользования. Од
новременно проводится планомер
ное восстановление лесов на вы
рубках, осущ ествляется полная пе
реработка древесины по безотход
ной технологии, используется все 
древесное сырье и утилизируются

1 СП СССР, 1984, № 31, ст. 177.

отходы производства. Лесные комп
лексы должны обеспечивать макси
мальное сохранение окружающей 
природной среды, удовлетворять ин
тересы народного хозяйства в дре
весине и иной лесной продукции 
и в то же время создавать условия 
для сохранения и восстановления 
лесов.

Уже есть опыт создания различ
ных видов комплексных лесных 
предприятий в системе Гослесхо- 
за СССР и Минлесбумпрома СССР, 
в работе предприятий которого есть 
недостатки, поэтому этот опыт не 
получил широкого распространения.

Необходимость организации ком
плексных лесных предприятий выз
вана рядом экономических и при
родных условий, обусловливающих 
основные направления их деятель
ности и соответственно ведомст
венную принадлежность.

Постановлением Ц К КПСС и Со
вета Министров СССР четко опре
делены регионы (с ограниченными 
лесосырьевыми ресурсами, кедровые 
леса и зоны деятельности крупных 
лесоперерабатывающих предприя
тий) , где должны создаваться комп
лексные лесные предприятия по 
воспроизводству лесов, заготовке 
и полной переработке древесины. 
В малолесных районах, где спе
циализированные лесозаготовитель
ные предприятия экономически не
целесообразны, лесозаготовки ве
дутся лесохозяйственными пред
приятиями системы Гослесхо- 
за СССР. В этих местах органи
зация леспромхозов, а такж е комп
лексных лесных предприятий в си
стеме Минлесбумпрома СССР не 
оправдана. Их рентабельность обес
печивается лишь при больших 
объемах заготовки и вывозки древе
сины. Уменьшение запасов спелых 
древостоев ведет к сокращению 
объема лесозаготовок, в результате 
чего сниж ается производительность 
труда, недостаточно используются 
(уже действующие) основные фон
ды и производственные мощности, 
повышаются транспортные затраты. 
В связи с истощением лесных ре
сурсов, переводом лесов в первую 
и вторую группы, т. е. установле
нием более строгого порядка заго
товки древесины, вместо сплошно
лесосечных рубок шире применяют
ся выборочные и постепенные. По
этому в малолесных районах оправ
давшей себя формой комплексных 
лесных предприятий являю тся лес
хозы, ведущие лесное хозяйство 
в комплексе с лесозаготовками.

В других районах с ограничен
ными лесосырьевыми ресурсами,

т. е. в лесах третьей группы 
с истощенными эксплуатационными 
запасами спелого леса, должны 
создаваться постоянно действую
щие комплексные лесные пред
приятия по воспроизводству лесов, 
заготовке и полной переработке 
древесины на основе леспромхозов 
Минлесбумпрома СССР в сущест
вующих и дополнительно закреп
ляемы х лесосырьевых базах.

Кедровники, как правило, входят 
в состав орехопромысловых зон 
и относятся к лесам первой груп
пы, в которых установлен жесткий 
режим пользования, обеспечиваю
щий их охрану. Они являются 
в первую очередь источником не
древесной лесной продукции, стои
мость которой зачастую превышает 
стоимость имеющейся в них древе;- 
сины. В кедровых лесах заготавли
вают орехи, грибы, пушнину. Лесное 
хозяйство в них должно быть много
отраслевым и ни в коем случае 
нельзя ограничиваться лишь заго
товкой древесины. Если комплекс
ные лесные предприятия будут 
находиться в ведении Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной и де
ревообрабатывающей промышлен
ности СССР, это приведет к истреб
лению этих лесов (уже сейчас силь
но истощенных промышленными 
рубками). Такие предприятия долж 
ны находиться в ведении Гос- 
лесхоза СССР.

В зонах крупных лесоперера
батывающих предприятий, где леса 
отнесены к третьей группе, имеют 
эксплуатационное значение и слу
ж ат для удовлетворения потреб
ностей народного хозяйства в дре
весине, комплексные лесные пред
приятия по воспроизводству, заго
товке и полной переработке древе
сины должны создаваться на базе 
леспромхозов Минлесбумпрома 
СССР в закрепленных за ними 
лесосырьевых базах.

В последнее время на страницах 
печати предпринимаются попытки 
обосновать необходимость предо
ставления таким предприятиям не
которых полномочий, закрепленных 
действующим законодательством за 
органами лесного хозяйства. По су
ти дела ставится вопрос .о присо
единении лесного хозяйства к лесо
заготовительной промышленности. 
Подобные публикации — отголосок 
давнего спора между лесоводами 
и лесозаготовителями о том, кто 
из них хозяин в лесу. Однако 
жизнь решила спор. Такой хозяин 
у леса есть — Государственный 
комитет СССР по лесному хо
зяйству и его органы на местах. 
И это положение четко и ясно вы-

29Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ражено в законе. На него возло
ж ена обязанность ведения лесного 
хозяйства и охраны лесов, госу
дарственного контроля за деятель
ностью всех лесопользователей в 
стране, в том числе за леспром
хозами Минлесбумпрома СССР. 
Гослесхоз СССР несет ответствен
ность за состояние и дальнейшее 
развитие лесного хозяйства в стра
не.

Предложения присоединить лес
хозы к леспромхозам для комп
лексного ведения всего лесного 
хозяйства и лесозаготовок пред
приятиями Минлесбумпрома СССР 
противоречат постановлению
Ц К  КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении использова
ния лесосырьевых ресурсов» и име
ют одну цель — добиться свободно
го и неограниченного использования 
лесозаготовителями государствен
ного лесного фонда. Сейчас органы 
лесного хозяйства отводят лесо
пользователям лесосечный фонд, 
выписывают им лесорубочные би
леты, которые дают право вести 
заготовку древесины. Государствен
ная лесная охрана СССР, входящ ая 
в состав Гослесхоза СССР, конт
ролирует деятельность леспромхо
зов, добивается соблюдения ими 
норм лесного законодательства. 
Присоединение лесхозов к леспром
хозам преследует узковедомствен
ный интерес — упразднение го
сударственного контроля за исполь
зованием и охраной лесов. В этом 
случае лесозаготовители получили 
бы право самим себе предоставлять 
в пользование леса и самих себя 
контролировать. Между тем, поста
новление Ц К  КПСС и Совета Ми
нистров СССР обязало Гослесхоз 
СССР усилить государственный 
контроль за соблюдением всеми 
министерствами и ведомствами ус
тановленного порядка пользования 
лесами, правил ведения лесного 
хозяйства. Попытки объединения 
лесного хозяйства с лесозаготови
тельной промышленностью пред
принимались в 20-х и 50-х годах, 
результатом их явилось истощение 
наших необъятных на первый 
взгляд лесов.

Основы лесного законодательства 
(ст. 21) закрепили принцип много
целевого использования лесов. Леса 
служ ат для заготовки древесины, 
живицы, второстепенных’ лесных 
материалов. В них осуществляются 
побочные лесные пользования: сено
кошение и пастьба скота, разме
щаются ульи и пасеки, заготавли
ваются древесные соки, дикорасту
щие плоды, орехи, грибы, ягоды, 
лекарственные растения и техни- 
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ческое сырье. Допускается пользо
вание лесом в научно-исследова
тельских, культурно-оздоровитель- 
ных целях, для нужд охотничьего 
хозяйства. Работы в лесу должны 
вестись способами, исключающими 
или ограничивающими отрицатель
ное воздействие лесных пользова
ний на состояние и воспроизвод
ство лесов. Возникает большое сом
нение, что предприятия Минлес
бумпрома СССР смогут справиться 
с таким большим комплексом 
задач. Ведь их основная цель — 
заготовка древесины. В настоящее 
время в работе леспромхозов 
имеются многочисленные недостат
ки и нарушения законодательства. 
Так, в 1984 г. органами Госарбит
раж а было рассмотрено 1200 дел, 
связанных с лесонарушениями. С 
лесозаготовителей и некоторых дру
гих организаций взыскано 7 млн. 
руб. убытков и санкций. Много 
нарушений лесного законодательст
ва допускается лесозаготовителями 
в Пермской, Свердловской, Челя
бинской, Иркутской, Тюменской 
обл., Красноярском и Хабаровском 
краях. За нарушение Правил отпус
ка древесины на корню в лесах 
СССР с лесозаготовительных орга
низаций в Тюменской обл. взыскано 
1071 тыс. руб., в Красноярском 
крае — 900 тыс. руб., Пермской 
обл. — 700 тыс. руб., Хабаровском 
крае — 600 тыс. руб. При рассмот
рении итогов финансово-хозяйст
венной деятельности предприятий 
и организаций системы Гослесхо
за СССР за 1984 г. установлено, 
что, например, в РСФ СР при раз
работке лесосек лесозаготовителя
ми уничтожен подрост ценных по
род на площади 51,7 тыс. га, в том 
числе предприятиями Минлесбум
прома СССР — 39,3 тыс. га.

Лесозаготовителей не устраивает 
существующий порядок закрепле
ния лесосырьевых баз, который 
установлен ст. 26 Основ лесного 
законодательства. По их мнению, 
он не обеспечивает потребностей 
в древесине, необходимой для вы
полнения плановых заданий по ее 
заготовке, препятствует созданию 
комплексных лесных предприятий. 
Поэтому они полагают, что леса, 
отведенные в их пользование, долж 
ны иметь правовой статус закреп
ленных лесов. П орядок закрепления 
лесосырьевых баз не удовлетворяет 
Минлесбумпром СССР в первую 
очередь потому, что он в значи
тельной мере направлен на предот
вращение истощения лесов и предъ
являет к лесозаготовителям доста
точно строгие требования. По дан
ным Гослесхоза СССР лесосырье

вые базы, имеющиеся в пользова
нии лесозаготовительных организа
ций, полностью обеспечивают их по
требности в заготовке древесины. 
Однако за последние годы леспром
хозы не использовали свыше 
200 млн. м3 лесосырьевых ресур
сов, в том числе более половины 
в Европейско-Уральской зоне. По 
материалам лесоустройства, на ле
сосеках оставалось как минимум
30 млн. м3 древесины, в том числе 
15 млн. м3 деловой, что означает 
необоснованную рубку леса на пло
щади 200 тыс. га.

Тем не менее при наличии тех
нико-экономических обоснований 
лесное законодательство допускает 
возможность закрепления допол
нительных площадей лесосырьевых 
баз наряду с имеющимися. Гос
лесхоз СССР в настоящее время 
внес уточнения и изменения в су
ществующие Правила закрепления 
лесосырьевых баз, которые позво
ляю т Минлесбумпрому СССР бес
препятственно создавать в них 
комплексные лесные предприятия 
по заготовке и полной перера
ботке древесины с одновременным 
воспроизводством лесов на вы
рубках.

Попытки установить правовой 
статус закрепленных лесов в отно
шении таких лесных комплексов 
противоречат нормам лесного зако
нодательства и объясняю тся тем 
обстоятельством, что в закреплен
ных лесах лесхозы не отводят 
лесопользователям лесосечный 
фонд. Закрепление лесов за ми
нистерствами и ведомствами до
пускается лишь в научных, учебных 
и иных аналогичных целях (ст. 13 
и 39 Основ лесного законодательст
ва). Д ля планомерной и длительной 
промышленной эксплуатации лесов 
за  лесозаготовительными предприя
тиями закрепляются лесосырьевые 
базы (ст. 26 Основ лесного зако
нодательства) .

В постановлении Верховного Со
вета ‘СССР «О соблюдении требо- 
ванйй законодательства об охране 
природы и рациональном исполь
зовании природных ресурсов» ука
зано на необходимость установить 
порядок проведения обязательной 
экологической экспертизы проектов 
на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение народ
нохозяйственных объектов, усилить 
требования по охране природы в 
технологических и строительных 
нормах, правилах. До сих пор еще 
не разработана программа орга
низации постоянно действующих 
лесных предприятий. Интересы ох
раны лесов требуют, чтобы лес
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только после завершения этой рабо
ты, по специально разработанным 
в соответствии с указанной про
граммой проектам. В каждом случае 
требуется проведение экологичес
кой экспертизы, участие в кото
рой представителей местных Сове

тов народных депутатов могло бы 
сыграть важную положительную

роль. Вопрос о переводе леспром
хоза или лесхоза на положение 
комплексного предприятия должен 
рассматриваться обл(край)испол
комом, что даст возможность учесть 
местные природные и экономи
ческие условия, проверить соответ
ствие показателей и мощностей 
такого предприятия утвержденным 
проектам.

Вполне понятна тревога лесоводов 
за судьбу наших лесов, за воз
можные отрицательные последствия 
ведения лесного хозяйства в лесо

промышленных целях. Лесные ком
плексы очень нужны. Но они 
не должны причинять ущерб при
роде.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Постановлением Центрального Комитета Компартии 
Эстонии, Совета Министров Эстонской ССР, Эстонского 
республиканского совета профсоюзов и Центрального 
Комитета ЛКСМ Эстонии награждены Почетной Грамо
той Ц К  Компартии Эстонии, Совета Министров Эстон
ской ССР, Эстонского республиканского совета проф
союзов и Ц К  ЛКСМ  Эстонии и занесены в Республи
канскую книгу Почета коллективы Раквереского и Йыге- 
ваского лесхозов, добившиеся высоких результатов во 
Всесоюзном и республиканском социалистическом со
ревновании.

*  *  *

У казом Президиума Верховного Совета Эстонской ССР 
за большие заслуги в организации охраны, контроля и 
защиты природной среды почетное звание заслуженного

деятеля охраны природы Эстонской ССР присвоено Вел- 
ло-Тайво Иоанновичу Денксу — лесничему Роозаского 
лесничества Выруского лесхоза, Анатолию Йозеповичу 
Ю ртсуку — леснику Лайузеского лесничества Йыгеваско- 
го лесхоза, Хейно Вольдемаровичу Луйку — начальнику 
управления охраны природы Министерства лесного хо
зяйства и охраны природы Эстонской ССР.

* * *

У казом Президиума Верховного Совета Туркменской 
ССР за многолетнюю плодотворную работу в области 
охраны природы республики Почетной Грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Туркменской ССР награжден 
Ш ихмурад Амангельдыев — лесник Чулинской лесоме
лиоративной опытно-производственной станции.
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Л Е С О В Е Д Е Н И Е  И Л Е С О В О Д С Т В О

У Д К  630*24

РУБКИ УХОДА И ТЕКУЩИИ ПРИРОСТ НАСАЖДЕНИИ

Л. А. КАЙРЮ КШ ТИС,
А. И. Ю ОДВАЛЬКИС,
Ю. В. ИОНИКАС,
А. П. БАРКАУСКАС (Л итН И И Л Х )

Рубки ухода — надежное средство 
улучшения качества, устойчивости и 
продуктивности лесов. Однако воп
рос относительно возможностей по
вышения этим мероприятием теку
щего прироста и общей произво
дительности насаждений все еще 
дискутируется.

Признано, что созданное рубками 
ухода свободное пространство, улуч
шение почвенного и светового пи
тания способствуют увеличению 
прироста остающихся особей. По
этому необходимо знать, могут ли 
они покрыть те потери в приросте, 
которые образуются в результате 
удаления определенного числа де- 
ревьев-приростоносителей. По дан
ному вопросу мнения расходятся. 
В ряде работ [8, 10, 11) указы
валось, что после рубок улучша
ется рост деревьев и повышается 
общая производительность древо- 
стоев. Позднее этот вывод под
твердили и многие другие иссле
дователи [3, 4, 7]. Однако имеется 
и иной взгляд на эту проблему. 
Ряд авторов [1, 2, 6] считает,
что рубками ухода практически 
невозможно увеличить производи
тельность чистых насаждений.

Существование двух противопо
ложных мнений вполне объяснимо, 
так как величина прироста разре
женных древостоев зависит от це
лого ряда факторов, таких, как 
возраст, исходная полнота, пород
ный состав, степень разреживания,

принцип отбора деревьев в рубку, 
географическое положение мест
ности. И сходя из этого, трудно 
получить однозначные результаты: 
в одних случаях рубки ухода мо
гут повысить, в других — снизить 
текущий прирост.

Наши 30-летние обширные (свы
ше 400 постоянных пробных площа
дей) исследования влияния рубок 
ухода на рост и продуктивность 
насаждений позволили выявить ряд 
весьма важных закономерностей и 
внести некоторую ясность в дис
куссионный вопрос.

Текущий прирост по запасу за
висит от ряда факторов (возраст, 
полнота, пространственная структу
ра насаждений, классовая представ
ленность деревьев, условия произ
растания). Каждому из них посвя
щено много работ. Поэтому под
робно рассмотрим лишь влияние 
тех, которые в основном определя
ют текущий прирост и производи
тельность древостоев после рубок 
ухода. Это породный состав, густота 
(или полнота) и классовая пред
ставленность деревьев.

Значимость породного состава 
для производительности проявляет
ся в том, что различные древес
ные породы в одних и тех же 
лесорастительных условиях имеют 
неодинаковую продуктивность. Ме
няя в результате ухода породный 
состав в том или ином направ
лении, можно воздействовать на 
текущий прирост и общую произво
дительность. Например, в насаж де
ниях елово-лиственной формации 
наибольшей продуктивностью отли
чается ель. У лиственных в зави
симости от типа леса она состав

ляет 60— 90 % еловой. Значит, вы
рубка деревьев менее продуктивных 
видов и оставление более продук
тивных при одинаковой интенсив
ности разреж ивания оказывают по
ложительное влияние на текущий 
прирост насаждений.

Ввиду того, что в смешанных 
древостоях основной целью рубок 
ухода является улучшение видового 
состава и создание оптимальных 
(или близких к ним) условий для 
роста главных пород, которые в 
данных лесорастительных условиях 
не всегда бывают производитель
нее второстепенных, рубками ухода 
можно будет увеличить продуктив
ность насаждений лишь в том слу
чае, когда главные виды окажутся 
производительнее второстепенных.

Значительнее влияет на текущий 
прирост пройденных рубками ухода 
насаждений умелый отбор деревьев 
в рубку. Установлено, что деревья 
любого вида, относящиеся к тому 
или другому классу роста и раз
вития, отличаются весьма различной 
производительностью по запасу. 
Сравнительная продуктивность де
ревьев определенного класса, выра
женная в процентах от продуктив
ности хорошо развитых деревьев 
(наприйер, класс А  по Л. Кайрюкш- 
тису), почти не зависит от вида, а 
закономерно меняется лишь с воз
растом насаждений. Если продук
тивность по запасу деревьев клас
са А  принять за 100 %, то у сильно 
развитых экземпляров (класс Л 1) 
она будете составлять 90— 110% , 
слаборазвитых ( класс В) — 50— 
90 и развивающихся в угнетенном 
состоянии (класс С ) — 20— 40 %. 
Использование неодинаковой про
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дуктивности деревьев различных 
классов при отборе деревьев в рубку 
позволяет лесоводам существенно 
влиять на продуктивность форми
руемых насаждений.

В случае, когда рубками ухода 
преимущественно выбираются отно
сительно малопроизводительные де
ревья (классы С, В, А 1), оставшийся 
запас всегда будет продуктивнее 
по сравнению с запасом, обра
зуемым оставленными менее про
дуктивными экземплярами при од
ной и той же интенсивности рубок. 
Эта разница образует дополни
тельный прирост, названный нами 
[6] «чистым дополнительным при
ростом», так как он получается 
лишь благодаря отбору деревьев 
при рубках ухода и несплошных 
рубках главного пользования. Вели
чина его исчисляется как разница 
между продуктивностью запаса, соз
данного деревьями одних классов, 
и продуктивностью запаса, состоя
щего из экземпляров других клас
сов, которые оставлены после рубок 
одинаковой интенсивности, но с раз
личным отбором деревьев в рубку. 
Рассмотрим это на конкретных 
примерах.

Продуктивность запаса насаж де
ния (Z,.), образуемого деревьями 
различных классов роста и разви

ти я , согласно нормальной их пред
ставленности в сомкнутых ценозах, 
выраженная в % от продуктивности 
запаса насаждения, состоящего из 
деревьев класса А, будет

г = р \к хк+ркк к+рйк й+рскс,
где Р \,  Р А, Р й и Рс — доля 
запаса деревьев определенного клас
са, % общего запаса насаж де
ния;

к л> к в и к с — продук
тивность запаса деревьев определен
ного класса по отношению к про
дуктивности деревьев класса А, при
нятой за 1,0. Так, если рубками 
ухода в березняках или ельниках 
не изменить естественно сложивше
гося распределения деревьев по 
классам роста и развития, отно
сительная продуктивность запаса 
после рубок ухода интенсивностью 
40 % будет равна

Z, =  17,5-0,94+60,1 • 1 ,0 + 1 6 ,ЗХ  
Х 0 ,5 7 + 6 ,1 -0 ,2 8 = 8 7 ,5  %.

В случае, когда отбор деревьев 
проведен неправильно и удалено 
40 % запаса за счет более про
дуктивных экземпляров (класс А ),  
относительная продуктивность ос
тавленного запаса будет равна

Z ,=  29,2 • 0 ,94+ 33 ,4  • 1 ,0 + 2 7 ,0Х  
х о ,5 7 + 1 0 ,2 -0 ,2 8 = 7 9 ,1  %.

Когда отбор осуществлен пра-
2 Лесное хоз-во №  11

вильно и вырублено 40 % запаса 
за счет малопродуктивных деревьев 
(классы С, В, А  ), продуктивность 
оставленного запаса составит 

Z, =  1 0 0 -1 ,0= 100  %.
Разница в продуктивности остав

ленного после рубки запаса, полу
чаемая за счет изменения распре
деления деревьев по классам, в дан
ном случае достигает 20,9 % (100— 
79,1). Она связана с интенсив
ностью рубки. В зависимости от 
степени разреживания правильный 
отбор деревьев в рубку позволяет 
на 12— 13 % увеличить, а непра
вильный примерно на 20 % и боль
ше снизить текущий прирост древо- 
стоев по запасу по сравнению с 
приростом, который был бы в на
саждении после его разреживания 
с такой же интенсивностью, но без 
изменения естественно сложивше
гося распределения деревьев по 
классам.

Таким образом, правильный от
бор деревьев в рубку даже в 
одновидовых ценозах — мощный 
рычаг, способствующий увеличению 
продуктивности запаса, а следова
тельно, и текущего прироста раз
реженных насаждений. Качество от
бора деревьев может сократить 
или, наоборот, увеличить неизбеж 
ные потери текущего прироста, 
появляющиеся ввиду удаления при 
рубках ухода приростоносителей.

Теперь рассмотрим механизм го
меостатики ценоза, способного 
вполне покрыть потери текущего 
прироста после вырубки части де
ревьев. Важным фактором при 
этом является различие в пол
ноте (сомкнутости) насаждений до 
и после рубок ухода, или интен
сивность разреживания.

Изучению влияния полноты на 
текущий прирост древостоев посвя
щено много работ. В одних [5, 9] 
утверждается, что текущий прирост 
достигает максимальной величины 
при наибольшей полноте, в других 
[3, 4, 7 ], что имеется определен
ная оптимальная полнота, при кото
рой текущий прирост по запасу 
бывает больше, чем при полно
те 1,0. Такое расхождение во взгля
дах в основном обусловлено различ
ной методикой сбора эксперимен
тальных данных. Сторонники первой 
теории, изучая влияние полноты на 
текущий прирост насаждений, ис
следования проводили преимущест
венно в естественно формирующих
ся насаж дениях с различной пол
нотой или по крайней мере в на
саж дениях, в последние 10 лет не 
пройденных рубками ухода, сторон
ники второй в схемах исследова
ния различную полноту создавали

рубками ухода и разреженные на
саждения сравнивали с естественно 
формирующимися. Разумеется, это 
совершенно неоднозначный подход 
к изучению влияния полноты на 
текущий прирост. Если в первом 
случае действительно анализируется 
влияние полноты, то во втором по 
существу рассматривается влияние 
разреживаний различной интенсив
ности на величину текущего при
роста.

Во многих случаях в естествен
но формирующихся, а также и в 
пройденных рубками древостоях, в 
которых уже не действует эффект 
разреживания, текущий прирост 
максимальной величины достигает 
при наибольшей полноте. Это на
блюдалось и в наших опытах. 
Любое естественное снижение пол
ноты, если оно не связано с 
вырубкой определенной части осо
бей, почти всегда вызывало умень
шение текущего прироста насаж
дений. Вместе с тем в опытах 
по выращиванию древостоев с раз
личной первоначальной густотой 
удалось отчетливо показать, что 
чрезмерная густота — причина по
ниженного прироста.

Совершенно другая закономер
ность наблюдается в насаждениях, 
пройденных рубками ухода. Здесь 
текущий прирост, как правило, 
максимальной величины достигает 
не при наивысшей полноте, а в 
том случае, если ее величина 
меньше, чем в естественно фор
мирующемся насаждении. Причи
ной этого являются образующиеся 
в результате разреживания почвен
но-световой и чистый дополнитель
ный приросты. Установлено, что 
из-за возникновения этих приростов 
в первые 5— 10 лет после разре
живаний текущий прирост при оди
наковой полноте в пройденных 
рубками ухода древостоях всегда 
выше, чем в естественно форми
рующихся (рис. 1). В зависимости 
от древесной породы, возраста, пол
ноты, степени разреживания разни
ца составляет 10—85 %. В резуль
тате в каком-то интервале разре
живаний текущий прирост разре
женных насаждений бывает боль
ше, чем естественно формирую
щихся (рис. 2).

Значит, при определенных усло
виях в разреженных насаждениях 
за счет снятия внутренней сопря
женности деревьев силы гомеостаза 
ценоза способны образовать допол
нительный прирост у оставленных 
экземпляров, который может не 
только покрыть потери в приросте, 
который продуцировали бы выруб-
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Рис. I. Величина почвенно-светового и чисто дополни
тельного прироста в 25-летних ельниках кисличниковых, 

пройденных рубками ухода:
/  — почвенно-световой прирост; 2 — чисто дополнительны й прирост; 

3 — текущ ий прирост естественно ф орм ирую щ егося н асаж ден ия

Рис. 2. Текущий прирост по запасу ельников кислич
никовых, разреженных в разной степени в возрасте, лет:
1 — 24; 2 — 27; 3 — 25; 4 —  36; 5 — 56; 6 — 58; 7 — оптим альная 

степень разреж ивания

"Г
ю is го

Сумма площадей сечений, мг/га

0,8 0,7
Степень разреживания, % 
Относительная полнота

ленные деревья, но даже и превы
сить их.

Хозяйственный эф ф ект разреж и
ваний и интервал полнот, когда 
прирост разреженных насаждений 
бывает выше, чем естественно 
формирующихся, в большей степени 
зависит от интенсивности разреж и
вания и возраста древостоев. К аж 
дому конкретному насаждению в 
данный момент свойствен свой оп
тимум разреживания, при котором 
достигается максимальное увеличе
ние текущего прироста. И к этому 
оптимуму следует стремиться при 
проведении рубок ухода. Любое от
клонение от этой величины сниж а
ет их эффект. Оптимальная интен
сивность разреж ивания тесно связа
на с возрастом насаждения и сни
ж ается при его увеличении. Если в 
20-летнем возрасте максимальный 
эф ф ект рубки ухода дают при уда
лении (в зависимости от древес
ной породы) 12—20 % первоначаль
ного запаса, то в 50-летнем это 
достигается выборкой лишь 5—9 % 
запаса.

Зависимость оптимальной степе
ни разреживания от возраста в вы- 
сокополнотных насаж дениях (в ин
тервале 15— 70 лет) выражается 
следующими уравнениями:

в дубняках — у = 6 ,4 +  ( т1 =

=  0,949; 5 = 0 ,7 ) ;
в ясенниках — у = 4 7 ,1 — 10,34Х 

Х1п х (т)=0 ,978 ; S = l ,7 ) ;
в ельниках — у — 34,09е_0'021х 

(г)= 0 ,968; 5 = 1 ,4 ) ;
в березняках — у = 4 4 ,3 — 10,1 Нгис 

( ti= 0 ,9 7 1 ; 5 = 1 ,3 ) ;
в осинниках — у=33,99е~°'0322л 

( т |= 0,987; 5 = 1 ,2 ) ,

где у — оптимальная степень раз
реж ивания, %; 

х  — возраст насаждения, лет; 
г) — корреляционное отнош е

ние;
5  — стандартная ошибка оцен

ки;
е — основание натуральных ло

гарифмов.
Обращает на себя внимание тот 

факт, что максимальный эф ф ект 
от рубок ухода достигается при 
сравнительно слабой интенсивности 
разреж ивания.

С возрастом насаждений сни
ж ается не только оптимальная ин
тенсивность разреж ивания, но и эф 
фективность рубок ухода; сокра
щ ается интервал полнот, при ко
тором текущий прирост разреж ен
ных насаждений бывает больше, чем 
естественно формирующихся. Чем 
моложе возраст, тем в большей сте
пени текущий прирост первых пре
вышает текущий прирост вторых 
и тем до более низкой полноты 
или с большей интенсивностью м ож 
но разреж ивать древостой, не сни
ж ая их текущего прироста по срав
нению с текущим приростом естест
венно формирующихся.

Полноту, при которой текущий 
прирост разреж енных насаждений 
за  период ощутимого влияния ру
бок ухода сравнивается с текущим 
приростом естественных, можно 
считать хозяйственно предельной, 
так как дальнейшее снижение ее 
с точки зрения обеспечения высо
кой продуктивности уже не оправ
дано. Зависимость такой полноты 
от возраста в древостоях различ
ных древесных пород изображена 
на рис. 3. Как видно, с увели
чением возраста хозяйственно пре

дельная полнота резко возрастает. 
Так, 20-летние ельники можно 
разреж ивать до 0,55, 30-летние — 
до 0,64, 40-летние — до 0,72, 
50-летние — до 0,8, 60-летние — 
до 0,88, не уменьшая их текущего 
прироста по сравнению с текущим 
приростом естественно формирую
щихся.

Зависимость максимальной эф- -  
фективности рубок ухода от в о з -* 
раста насаждений различных дре
весных пород представлена на рис. 4.
С увеличением возраста она резко 
снижается. Например, если в сом
кнутых ельниках (полнота пример
но 1,0) рубками ухода будет уда
лена оптимальная доля запаса, их 
прирост по сравнению с приростом 
естественно формирующихся на
саждений в 20-летнем возрасте 
можно увеличить на 40 %, 30-лет
нем — на 23, 40-летнем — на 13, 
50-летнем — на 6 и 60-летнем — 
лишь на 1—2 %. Аналогичная зако
номерность наблюдается и в древо
стоях других видов. Значит, с уве
личением возраста насаждений воз
можность и вероятность повышения 
их текущего прироста рубками рез
ко снижаю тся, а после 60— 70 лет 
практически почти отсутствуют.

Наконец, эф ф ект рубок ухода 
сильно зависит и от первоначаль
ной полноты насаждений. Если 
■10-летние снытевые ясенники пол- ^  
нотой 1,0 будут разрежены с оп
тимальной интенсивностью, их при
рост по сравнению с приростом 
естественно формирующихся повы
сится на 24 % , тогда как разре
живание ясенников полнотой 0,8 
позволяет увеличить их прирост 
только на 14 %. Следовательно, чем
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сомкнутее насаждение, чем больше 
напряженность во взаимоотноше
ниях между индивидами, тем боль
ший эф ф ект дает разреживание, 
и наоборот. Надо такж е отметить, 
что с уменьшением исходной пол
ноты не только сниж ается вели
чина эф ф екта от рубок, но и сокра
щ ается интервал полнот, при кото
ром текущий прирост разреженных 

Г древостоев превышает прирост ес 
тественно формирующихся.

Важным фактором, влияющим на 
эффективность ухода в плане повы
шения производительности насаж 
дений, является своевременное по
вторение рубок. Преждевременное 
или запоздалое их проведение сни
ж ает значение этого хозяйствен
ного мероприятия.

Поиски наиболее целесообразных 
сроков повторения ухода показали, 
что в зависимости от возраста и 
породного состава при оптималь
ной степени разреж ивания его сле
дует проводить через 4— 6 лет. 
С увеличением возраста древо
стоев сроки повторения должны 
сокращаться, а не возрастать, как 
сейчас принято. Это вызвано тем 
обстоятельством, что с возрастом 
насаждений оптимальная степень 
разреживания сниж ается быстрее, 
чем увеличивается продолжитель
ность периода возвращения ценоза 

Ф к первоначальному состоянию.
Таким образом, приведенные дан

ные показывают, что в сомкнутых 
насаждениях ввиду образования в

результате разреживания почвенно
светового и чистого дополнитель
ного приростов имеется реальная 
возможность увеличить рубками 
ухода текущий прирост, а при си
стематическом повторении их повы
сить такж е и общую производи
тельность древостоев. Но для этого 
необходимо, чтобы: .рубки ухода 
проводились В В Ы С .О К .О П О Л Н О ТН Ы Х  мо- 
лодняках и средневозрастных на
саждениях; применялось разрежи
вание оптимальной интенсивности; 
правильно отбирались деревья в руб
ку, а для дальнейшего роста остав
лялись преимущественно хорошо 
развитые, максимально продуктив
ные, по возможности равномерно 
расположенные по площади особи; 
рубки ухода проводились система
тически, с оптимальным периодом 
повторности. При любом отклоне
нии от изложенных требований 
возможность увеличить рубками те
кущий прирост и общую произво
дительность насаждений резко 
уменьшается.

В древостоях старше 60— 70 лет 
независимо от видового состава 
любое разреживание приводит к 
снижению текущего прироста. По
этому проведение рубок ухода в 
приспевающих и спелых лесах мо
жет свести на нет повышение 
общей производительности при ухо
де за молодыми и средневозраст
ными. Так что требование ныне 
действующего наставления, чтобы 
рубки ухода в насаждениях всех

древесных пород прекращались 
лишь за 10— 20 лет до главной, 
не имеет достаточного обоснования. 
Как показывают исследования, руб
ки ухода в дубняках следует за
канчивать не позже, чем в 70 лет, 
сосняках — 65, ельниках и ясен- 
никах — 60, березняках и черно- 
ольшаниках — 50, осинниках — в 
40 лет. В древостоях старшего воз
раста целесообразны только сани
тарные рубки (при этом наряду с 
сухостоем и поврежденными де
ревьями удаляются также отдель
ные угнетенные экземпляры).

В лесохозяйственном производст
ве при проведении рубок ухода, 
разумеется, очень часты случаи 
невыполнения перечисленных выше 
требований. Если принципы от
бора деревьев в рубку лесоводам 
достаточно ясны, то соблюдение 
оптимальной интенсивности разре
живания сопряжено с определен
ными трудностями из-за отсутствия 
конкретных нормативов.

В последнее время в ЛитНИИЛХе 
разработаны новые нормативы и 
программы рубок ухода, в том числе 
и программы, предназначенные для 
формирования максимально продук
тивных лесов. Суть их заключа
ется в том, что в них указано 
число подлежащих оставлению осо
бей (ш т./га ), выраженное в зави
симости от средней высоты хо
рошо развитых экземпляров. Внед
рение этих нормативов в практику 
по существу решило и проблему

Возраст
1 ____________________________________________

Рис. 3. Изменение с возрастом полноты, до которой 
можно разреживать насаждения, не снижая их прироста 
по сравнению с текущим приростом естественно форми

рующихся насаждений:
1 — березн яки ; 2 — ельники; 3 — осинники; 4 — ясенники; 

5 — дубняки

Рис. 4. Предельные возможности увеличения рубками 
ухода текущего прироста насаждений:

1 — ельники; 2  — осинники; 3 — ясенники; 4 — березняки; 
5  — дубняки
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установления оптимальной интен
сивности разреживания.

Оставление на корню такого чис
ла деревьев, какое указано в этих 
нормативах, при определённой по
вторности рубок обеспечивает в чис
тых насаждениях максимальный 
текущий прирост запаса в период 
между двумя приемами рубок, а в 
двухъярусных и смешанных — 
оптимальные или близкие к ним 
условия роста для деревьев глав
ных пород и сравнительно высо
кую общую продуктивность всего 
древостоя. Применение новых нор
мативов и программ рубок ухода 
дает возможность на 10— 15 % уве
личить текущий прирост и общую 
производительность формируемых 
насаждений.
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РУБКИ УХОДА В ТАЕЖНЫХ МОЛОДНЯКАХ

А. К. ДЕНИСОВ, С. А. ДЕНИСОВ 
(М арийский политехнический институт)

Одна из важнейших задач лесного хозяйства в таежной 
зоне — не допустить утраты господства хвойных по
род на вырубках, т. е. борьба за сохранение ценности 
лесного фонда страны. Процесс смены хвойных пород 
мелколиственными (главным образом, березой) почти 
повсеместен, различается лишь в разных подзонах ин
тенсивностью. Так, в бассейне верховий pp. Вятка и Кама 
на 80— 90 % вырубок происходит возобновление листвен
ными породами с участием ели во втором ярусе [11], 
в Карелии —60 % [2]. В Архангельской обл. количество 
лиственных в составе формирующихся молодняков в за
висимости от давности вырубки колеблется так: 1—5 
лет — 86,5 %, 6— 10 — 78,5, 11— 20 — 60,9 [1 ]. На Сред
нем урале 90 % вырубок в елево-пихтовых лесах во
зобновляется с преобладанием лиственных [6 ]. По обоб
щенным данным, для таежной зоны в целом [9} восста
новление сосны на вырубках 10-летней давности колеб
лется от 45,5 до 91,7, ели — от 22,5 до 61,9 % . Лиственные 
породы поселяю тся не только на вырубках, но и на га
рях, захватывают площади хвойных культур. По извест
ной схеме Г. Ф . Морозова ель возвращает свое гос
подство через 100— 120 лет, однако, по более позд
ним исследованиям [3 ], процесс восстановления завер
шается иногда лишь во второй генерации лиственных, 
т. е. через 200— 250 лет. Предотвратить засилие лист
венных пород и длительную смену ими хвойных, как 
как справедливо отмечают таежные лесоводы, «можно 
только в процессе уходов» [7].

Однако проведение рубок ухода в смешанных таеж 
ных молодняках встречает много затруднений: отсутствие 
сбыта мелкотоварной древесины, недостаток рабочей си
лы, слабое развитие дорожной сети и многое другое.

Поэтому поиски решения этой проблемы или даже час
тичного сниж ения ее остроты заслуживают безусловно
го внимания.

Нами был проведен эксперимент по определению та
кого способа рубки березы в смешанных лиственно-хвой
ных молодняках, который был бы прост по исполне
нию и в то ж е время резко снижал ее конкурентоспо
собность. Подавление этой способности привело бы к 
сокращению числа уходов и создало бы экономическую 
приемлемость мер ухода в таеж ных молодняках.

Теоретической предпосылкой эксперимента было давно 
установленное лесоводством биологически обоснованное 
требование: для лучшего порослевого возобновления не
обходимо оставление низких пней [10]. Следовательно, 
для достиж ения противоположных результатов нужно 
исходить из противного. Это явилось рабочей гипоте
зой, которая, однако, требовала доказательства, так как 
данных о систематизированной оценке влияния высоты 
пня на конкурентоспособность березы последующей пос
ле рубки генерации в литературе нет.

Опыт продолжался 10 лет и проводился в двух ва
риантах: деревья березы рубили в первом случае с остав
лением пня высотой около 10 см, как при обычных 
рубках ухода в молодняках; во втором — высотой око
ло 1 м 1. В начале опыт был залож ен в свежей сура- 
мени, но бурное разрастание высокотравья (из-за боль
шой освещенности после рубки) затеняло низкие пни 
и тем самым исключалась сравнимость вариантов. Поэто
му окончательные исследования пренесли в долгомошни- 
ково-сфагновый древостой состава 5С5Б, осушенный 
за 6 лет до организации эксперимента (Учебно-опытный 
лесхоз МПИ Марийской А С С Р). Класс бонитета— IV,

1 Пни такой  вы соты будем в дальнейш ем  условно назы вать ш там 
бами.
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Таблица 1
Динамика появления, сохранения и роста поросли березы при 
рубке на пень и на штамб (рубка в 1970 г., учет — через год 

и 10 лет после нее)

С пособ рубки
Число пней и 

ш там бов с 
порослью , %

Число порослевы х 
побегов на пне и 

ш тамбе, шт.

Р ост поросли (ср ед н я я  
длина лидирую щ их 

п о б его в), см

На пень 58,8 8,46 98,53
68,9 3,18 365,10

На ш тамб 65,9 3,99 81,28
40,6

П р и м е ч а н и е .  В числителе — 
1980 г.

2,13 233,10 

1971 г., в зн ам енателе

полнота — 0,6 равномерная, что снижало влияние на 
порослевую способность фитоценотических факторов; 
возраст 20—25 лет, средний диаметр 5 см. На пробных 
площадях, примыкающих друг к другу в одном и том же 
выделе, осенью 1970 г. срублено более 800 деревьев 
березы. Преобладала береза бородавчатая (повислая), 
примесь пушистой в обоих вариантах была одинаковой. 
К концу вегетации 1971 г. провели учет и регистрацию: 
числа пней и штамбов, давших и не давших поросль; 
числа порослевых побегов на них, роста поросли (и з
меряли длину лидирующего побега); числа побегов и вы
соты их по зонам высоты (Н) штамба: от шейки корня 
до 1 / з  Н, от 1 / з  до 2/ з  Н, от 2/ 3 до среза штамба
3/ з  Н, т. е. нижней, средней и верхней частей. Эти же по
казатели определяли через 10 лет после рубки — в 1980г. 
(табл. 1). Кроме того, за последнее пятилетие подсчи
тывали гнезда поросли с полностью усохшими побегами.

Из приведенных данных видно, что порослевая спо- 
. собность березы при рубке на пень и на штамб про- 
ф является различно. Спустя год после рубки пней с по

рослью оказалось меньше, чем штамбов (на штамбах 
поросль появляется бы стрее), но по истечении 10 лет 
соотношение резко изменилось: пней с порослью было 
значительно больше (соответственно 68,9 и 40,6 % ). Это 
объясняется тем, что верхние спящие почки пробуж
даются раньше нижних. Появившиеся побеги на штамбе 
задерживаю т развитие наиболее жизненных нижних по
чек, в том числе и находящихся у корневой шейки. 
Причины данного явления еще не ясны [4, 10]. П озже по
росль на штабме, оказав свое тормозящее влияние, сама 
быстрее разруш ается, нежели прикорневая, так как труд
нее устанавливается связь надземной части с корне
вой системой. И з-за  этого некоторая часть проводящих 
тканей штамба, исключенная из обмена веществ, охва- 
тывается воздействием физических, микробиологических 
и микологических агентов и распадается. Со временем 
в результате нарастания веса порослевин от сильного 
ветра и снегопада много побегов отламывается от штамба, 
и дерево-конкурент прекращает существование.

Число порослевин на пне больше, чем на штамбе,

Таблица 2
Статистические показатели числа побегов поросли на пнях и штамбах,

Способ рубки М ± т а С, % Р, % 1 дост. 
вывода

/ сущ. 
различ.

Ч ерез год после рубки

На пень 
На ш тамб

8,46
3,99

0,58
0,21

7,11
3,44

84,02
86,21

6,86
5,18

14,58
19,27 7,26

Ч ерез 10 лет после рубки

На пень 
На ш тамб

3,18
2,13

0,26
0,25

1,86
1,59

59,23
74,64

8,28 
11,74

12,08
8,52 2,92

как через год, так и через 10 лет после рубки при сок
ращении со временем числа побегов вследствие естествен
ного изреживания (через год соответственно в среднем 
8,46 и 3 ,99 ,через 10 л е т — 3,18 и 2,13 шт.). Между тем 
обилие поросли после рубки — показатель успешности 
воссГановления жизне- и конкурентоспособности дерева. 
От этого зависит функционирование материнской кор
невой системы, а в свою очередь питание и рост по
росли. Следовательно, снижение числа порослевин 
на месте срубленного дерева ослабляет двустороннюю 
связь системы корни — крона, уменьшает конкуренто
способность формирующейся генерации и, в свою оче
редь, влияет на способность регенерации срубленного де
рева, т. е. увеличивает количество деревьев, оставшихся 
без вегетативного потомства.

Рост поросли при рубке на пень значительно энер
гичнее, чем при рубке на штамб (как через год, так и че
рез 10 лет ). Со временем различие в росте увеличивается. 
Так, если через год средняя длина лидирующего по
бега была соответственно 98,53 и 81,28 см, то через
10 лет — 365,1 и 233,1 см, т. е. отставание в росте по
росли при рубке на штамб увеличилось с 1,21 до 1,57 раза. 
Это ослабляет конкурентное воздействие березы на хвой
ные и опять-таки сказывается на жизнеспособности 
порослевого поколения.

Таблица 3
Статистические показатели роста (длины) лидирующих побегов на 

пнях и штамбах, см

Способ рубки М +ш а С, % Р, % t дост. 
вывода

t сущ. 
различ.

Через год после рубки

На пень 
На ш тамб

98,53
81,28

2,47
1,92

30,28
32,01

30,73
39,38

2,51
2,37

39,89
42,33 5,51

Ч ерез 10 лет после рубки

На пень 
На ш тамб

365.10
233.10

13,99
11,83

100,50
73,00

27,39
31,33

3,83
5,06

26,07
19,70 7,33

Приведенные данные закономерны и высоко достовер
ны (табл. 2 и 3). И з всех статистических показателей 
лишь в одном случае существенность различия по числу 
побегов на пне и на штамбе через 10 лет после рубки 
оказалась равной 2,92, но и такой показатель свиде
тельствует о том, что из 1 тыс. случаев только четыре 
(вероятность 0,996) выйдут за пределы отмеченной зако
номерности, тогда как широко распространенным крите
рием надежности считается вероятность 0,99 (99 случаев 
из 100).

О большей силе роста поросли, развившейся из спящих 
почек шейки корня и близких к ней частей пня, сви
детельствует учет длины побегов (табл. 4 ). При этом 
штамб по высоте делится на три части (зоны): нижнюю, 
среднюю и верхнюю.

Исследования показали, что живая поросль сосредо
точилась, главным образом, у шейки корня (71,1 % ),
28,9 % ее было на штамбе (во всех зонах высоты). 
Усыхание по зонам идет следующим образом: штамбы, 
у которых поросль усохла в нижней зоне, составля
ют 14,1 %, средней —69,3, верхней —72,2 % общего чис
ла штамбов, имеющих побеги. Полное усыхание поросли 
в гнезде и прекращение его существования к концу 
первого 10-летия после рубки наблюдалось у 2,6 % пней 
и у 22,1 % штамбов (табл. 5).

Из данных табл. 5 следует, что в смешанных лиственно
хвойных молодняках при уходе, проведенном способом 
на штамб, порослевая способность березы сокращается
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Т аб лица  4

Рост поросли по зонам высоты штамба через год после рубки

А#, см ± т а С, % Р, %

Нижняя 81,9 3,36  30,79 37,23 4,06 „
Средняя 65,8 1,47 8,98 13,65 2,24
Верхняя 52,1 5 ,06  29,05 56,62 9,71

в 1,7 раза, по числу порослевин и средней высоте лиди
рующих побегов в гнезде — в 1,5 раза, по степени усыха
ния и отмирания гнезд — в 8,5 раза. Таким образом, 
результат рубок ухода на штамб отрицательный с точки 
зрения выращивания березы и положительный с точки 
зрения подавления ее конкурентных качеств.

Интенсивное подавление конкурентоспособности бе
резы указанным способом может привести к сокращ е
нию числа приемов рубок и, следовательно, к снижению 
затрат труда и денежных средств. Вместе с тем рубка 
деревьев не на высоте пня (10 см по регламенту), а на вы
соте в среднем 1 м снижает, как показал хронометраж, 
на 10 % затраты времени на срезание деревьев по се
чению меньшего диаметра вследствие сбега ствола. Т акая 
зависимость вытекает из уравнения /„ =  4,92д—29,3 [12]. 
Уменьшаются такж е затраты труда на сбор, вынос и ук
ладку в кучи хвороста и тонкомера.

Общий итог можно подвести на базе следующего рас
чета, в основу которого положены «Типовые нормы выра
ботки на работу по уходу в молодняках механизирован
ным способом» [13] с помощью «Секора». Если принять 
вырубаемую массу в молодняках высотой 5 м рав
ной 30 м '/г а , то в результате сокращения на 10 % опера
ционного времени на валку (/оп) оно составит 8,35 мин по 
сравнению с 9,28 мин по нормативу (в расчете 
на 1 м 1). Отсюда норма выработки за смену будет равна:

Н в =  опе-р =  . Следовательно, вальщик за смену про-
<оп

ведет уход не на 1,31, а на 1,46 га.
На сборке и укладке тонкомера норма выработ

ки за смену составляет 29,6 м3 при выборке 30 м3, взятой 
нами для расчета. При рубке на штамб удаляемая 
масса составит 56 % от рубки на пень (16,8 м3)
[8]. Это сильно увеличивает выработку по площади ухо
дов, хотя из-за уменьшения объема хлыста несколько 
сниж ается норма выработки (24,4 м5/га  вместо 29,6). В

( 24 ,4  Л
ТбТ'

вместо 0,99 ПРИ рубке на пень.

В целом прямые затраты на уход за молодняка- 
ми на 1 га (вальщик IV разряда и укладчик II) составят: 
при обычной рубке на валке — 5 р. 83 к., на 
подноске и укладке — 4 р. 74 к., всего — 10 р. 57 к.; при 
рубке на штамб — соответственно 5 р. 23 к.,
3 р. 23 к. и 8 р. 46 к., т. е. за один уход
сократятся на 2 р. 11 к. в расчете на 1 га.

Для среднего по величине мехлесхоза Кировской обл. 
(Белохолуницкого), имеющего площадь смешанных 
молодняков примерно 10 тыс. га, снижение прямых затрат 
на уход будет приблизительно равно 21 тыс. руб. 
Таких хозяйств в области десятки, в таежной зо 

не страны — сотни. Если же учесть возможность 
сокращения числа уходов на один (из двух планируемых), 
затраты  на 1 га снизятся на 12 р. 68 к.,
(экономия по хозяйству — около 127 тыс. руб.). По
скольку заготовляемая в процессе ухода древесина 
является неликвидной, сбор ее в кучи в пожарно
безопасных условиях может быть заменен приземлением. 
В этом случае снижение затрат в упомянутом хозяйстве 
при двух уходах составит 12 тыс. руб., одном —
64 тыс. руб.

Таблица 5
Снижение конкурентоспособности березы при рубке на штамб по 

сравнению с рубкой на пень через 10 лет после рубки

С пособ рубки

Число пней 
и ш там бов с 

порослью ,
%

Среднее
число

поросли,
шт.

С редняя  
вы сота ли
дирую щ их 
побегов, см

У сохш ие
порослевые

гнезда,

На пень 68,90 3,18 365,10 2,6
На штамб 40,60 2,13 233,10 22,1
Коэффициент снижения 1,70 1,49 1,57 8,50
конкурентоспособности

Следует отметить, что при оставлении высоких 
пней наблюдается и меньшее повреждение молод
няков лосями и другими копытными [5].

Таким образом, приведенные данные убедительно сви
детельствуют о лесоводственно-биологической и произ
водственно-экономической эффективности изложенного 
способа рубок в смешанных таежных молодняках. Для 
разработки основных параметров рубок необходимо 
проведение опытно-производственных уходов в лесотипо
логическом аспекте.
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У Д К  630*24 На конкурс

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ТОНКОМЕРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ ЕЛИ И ПИХТЫ НА 
ВЫРУБКАХ УФИМСКОГО ПЛАТО

Б. Ф. ОКИШЕВ (Институт биологии Башкирского 
филиала АН СССР);
A. H. ПУГАЧЕВ (Уфимское ЛХПО)

В таежной зоне узколенточный способ освоения лесосек 
с сохранением тонкомерных деревьев и подроста хозяй
ственно ценных пород рассматривается как главное 
мероприятие в формировании нового поколения леса 
и внедряется ежегодно на площади более 500 тыс. га [3 ]. 
В темнохвойно-широколиственных лесах Уфимского 
плато этот метод применяется с 1962 г., поэтому в настоя
щее время можно проанализировать некоторые резуль
таты его.

Проведенное нами обследование старых вырубок пока
зало, что численность сохранившегося подроста и тонко
мера ели и пихты здесь недостаточна для успешного 
естественного возобновления темнохвойных пород. 
В то ж е время отмечено, что через 10— 12 лет после 
рубки древостоев оставшиеся тонкомерные деревья начи
нают плодоносить [6]. Поэтому проведение таких рубок 
следует рассматривать в большей мере как фактор, 
способствующий сохранению лесной среды и последую
щему возобновлению [4].

Некоторое ослабление внимания к рубкам с сохране
нием подроста и тонкомера, наблюдаемое в последние 
годы на Урале [5 ], объясняется, на наш взгляд, довольно 
значительным усыханием тонкомера и слабым его ростом 
и развитием в первые годы после рубки материнского 
полога. Известно, что на вырубках темнохвойные породы 
приспосабливаются к новым условиям среды (повышен
ной инсоляции, перепадам температур и пр.). У них про
исходит смена теневой хвои на световую и только потом 
начинает увеличиваться прирост. В Западной Сибири 
у тонкомерных деревьев пихты прирост по диаметру 
достигает максимальной величины лишь через 5—6 лет 
после рубки основного древостоя [1]. Иследования, про
веденные в Ленинградской обл. [2], показали, что даже 
после выборочных рубок интенсивностью 30— 50 % по 
запасу прирост по диаметру у ели остается пониженным 
3— 4 года.

На Уфимском плато ель сибирская и пихта сибирская 
произрастают на юго-западной границе своих естествен
ных ареалов и в окружении лесостепных пространств, 
поэтому действие экстремальных факторов, которые 
складываются на вырубках, здесь усиливается. Крите
рием в оценке вли ян и я . резко изменившихся условий 
среды на жизнеспособность особей нами был принят 
текущий прирост. С этой целью изучали динамику ради
ального прироста у елового и пихтового тонкомера, остав
шегося после рубки разновозрастных темнохвойно- 
широколиственных древостоев. Лесосеки разрабатывали 
в зимний период 1965 г. методом узких лент. Применяли 
технологию с сохранением тонкомера и подроста, приня

тую на Уфимском плато. Контролем служили тонкомер
ные экземпляры в древостоях, примыкающих к вырубке.

Пробные площади заложены на широком водораздель
ном плато в наиболее распространенном типе лесорасти
тельных условий [8]. Радиальный прирост определяли 
по кернам, взятым с западной стороны ствола на высоте 
груди буравом Пресслера. Величину его измеряли с помо
щью поляризационного микроскопа МПС-2 с точностью 
до 0,01 мм. При этом обследовали экземпляры диаметром
6— 10, 11 — 15 и 16— 20 см (в каждой группе по 25— 
35 ш т.). Анализ динамики прироста показал, что во всех 
группах она имеет примерно одинаковый характер, 
поэтому в дальнейшем группы были объединены.

На графике (см. рисунок) отражена динамика приро
ста у опытных и контрольных деревьев. В первые годы 
после рубки древостоя радиальный прирост у обеих пород 
оставался примерно на том же уровне, что и до рубки. 
В этот период происходил усиленный рост корневых 
систем, не испытывающих конкуренции древостоя [7]. 
В дальнейшем (у пихты на 5-м, а у ели 8-м году) наблюда
лось заметное увеличение прироста. Для установления 
степени воздействия рубки на изменчивость радиального 
прироста по годам был проведен двухфакторный диспер
сионный анализ, который подтвердил, что различия в 
величине данного показателя у опытных и контрольных 
деревьев статистически достоверны (см. таблицу).
С тепень вли яни я рубки (А ) и ф актора  времени (В ) на динамику 

радиального прироста,- %

Порода
Фактор

А fc | АВ 
1

I А+В+АВ

Ель
П ихта

П р и м е ч а н и е . Все

37,3
55,9

значения

31,2
.15,5

с т е п : НИ

25.0
25.1

влияния

93.5
96.5

достоверны на
95  % -н ом  уровне значим ости.

И з ' таблицы видно также, ч т о  рубка материнского 
древостоя сильнее воздействует на изменение радиаль
ного прироста у пихты, чем у е ти. И, наоборот, влияние 
изменчивости по годам на динамику радиального гри- 
роста у ели в 2 раза больше, чем у пихты.

Динамика прироста деревьев: а — ель; б
1 — опыт; 2 — контроль

— пихта;
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При сравнении динамики радиальных приростов опыт
ных деревьев ели и пихты нетрудно заметить ее синхрон
ность. Так, в 1975 г., который отличался в Предуралье 
сильной засухой, у обеих пород произошло резкое паде
ние прироста. Но уже в следующем году у пихты он до
стиг уровня 1974 г., а  у ели даж е несколько превысил 
его. Последующее увеличение радиального прироста у ели 
происходило такж е более быстрыми темпами, чем у пих
ты. Надо особо подчеркнуть, что незначительные засухи 
1972— 1973 гг. не вызвали резкого его падения, что еще 
раз свидетельствует о достаточно высокой жизнеспособ
ности ели и пихты на вырубках и на границе их естествен
ных ареалов.

Однако поскольку исходная численность (под пологом 
материнских древостоев) подроста и тонкомера незначи
тельна, а кроме того, часть деревцев уничтожается в про
цессе рубки и трелевки, то трудно рассчитывать на форми
рование на указанных площадях высокополнотных древо
стоев без мероприятий по искусственному лесовосста
новлению. Эти мероприятия могут заклю чаться или 
в создании лесных культур, или в содействии естествен
ному возобновлению путем минерализации почвы и под
сева семян. Дополнительными обсеменителями вырубок 
в данном случае могут служить тонкомерные деревья, 
которые через 10— 12 лет после рубки древостоя вступа
ют в репродуктивную фазу.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Верхунов П. М. Текущий прирост тонкомерных 

деревьев разновозрастного древостоя на вырубках.— 
В сб.: Лесоводственные исследования в лесах Сибири. 
Вып. 2, Красноярск, 1970, с 90— 115.

2. Декатов Н. Н., Кендыш А. Н. Период депрессии 
в росте ели по диаметру после выборочной рубки.— 
Лесоведение, 1981, №  1, с. 20— 25.

3. Дерябин Д. И. Пути совершенствования рубок и вос
становления лесов.— Лесное хозяйство, 1982, № 8, 
с. 21—24.

4. Зубарева Р. С. О лесовосстановлении концентриро
ванных вырубок в темнохвойных лесах горной части 
Среднего Урала.— В сб.: Обмен опытом на предприятиях 
лесного хозяйства. Свердловск, 1959, с. 15— 17.

5. Исаева Р. П., Луганский Н. А. Лесовосстановление 
на Урале.— Лесное хозяйство, 1981, №  10, с. 38—41.

6. Окишев Б. Ф., Пугачев А. Н. О плодоношении ели 
и пихты на Уфимском плато.— Лесное хозяйство, 1983, 
№  2, с. 36—38.

7. Орлов А. Е. Развитие корневых систем подроста ели 
на сплошных вырубках.— Лесоведение, 1982, № 2, 
с. 18—27.

8. Письмеров А. В. Почвенно-геоморфологическая 
классификация типов лесорастительных условий елово
пихтовых лесов Уфимского плато.— В сб.: Труды по 
лесному хозяйству БашЛОС. Вып. 7, Уфа, 1964, с. 24—35.

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ 

ВЕТЕРАН ВОИНЫ И ТРУДА

Андрею Ивановичу Филипповичу —
директору Радомышльского спец- 
лесхоззага Ж итомирского управле
ния лесного хозяйства и лесоза
готовок, — видно, на роду было 
написано стать лесоводом. Вырос на 
Ж итомирщине, в одной из дереве
нек,— теперь уже первого кварта
ла нынешнего предприятия, в 20 км 
от конторы лесхоззага. Закончил 
Малинский лесной техникум. Но 
только начал работать по специаль
ности, началась война. Стал лесо
вод механиком авиации дальнего 
действия, базировавшейся в то вре
мя под Киевом. Уже тогда, в пер
вые дни Великой Отечественной, 
несмотря на жестокие, оборонитель
ные бои, наши летчики, преодоле
вая огонь вражеских зениток и на
тиск воздушных армад, достигали 
логова фаш изма и бомбили Берлин. 
А самолеты для этой цели вместе

со своими товарищами готовил и
А. И. Филиппович.

П озже в звании старшины Андрей 
Иванович занимался подготовкой 
летчиков и бортмехаников, прини
мал непосредственное участие во 
многих боевых операциях. Медалей 
«За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Великой Отечест
венной войне 1941 — 1945 гг.» был 
удостоен фронтовик. А в канун 
празднования 40-летия Великой По
беды над фаш измом А. И. Филип
повича наградили орденом Отечест
венной войны II степени и юбилей
ной медалью.

После окончания войны Андрей 
Иванович в феврале 1946 г. при
шел работать лесничим в Потиев- 
ское лесничество Радомышльского 
лесхоззага. Надо было восстанавли
вать разрушенное оккупантами хо
зяйство, саж ать лес, строить жилье.

Молодой специалист с огромной 
энергией и энтузиазмом взялся за 
дело. Не ж алея сил, он старался 
облегчить судьбу людей, живших в 
то время в землянках, участь из
раненного леса. В 1949 г. А. И. Фи
липповича назначают директором. 
Ответственность многократно воз
росла. Но, видно, так уж устроен 
человек, если дело по душе, то с лю
быми трудностями успешно спра
вится.

С годами крепло и росло хозяй
ство, руководимое Андреем Ивано
вичем. Да и сам он успел заочно 
окончить факультет лесного хозяй
ства Украинской сельскохозяйст
венной академии.

Сегодня гослесфонд Радомышль
ского спецлесхоззага составляет
28,3 тыс. га. Ежегодно создается

( Продолжение см. на стр. 60)
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Л Е С Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  
З А Щ И Т Н О Е  Л Е С О Р А З В Е Д Е Н И Е

У Д К  51-7:630*165.6

УЛУЧШЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
ЭКОТИПОВ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

Ю. Е. БУ Л Ы ГИ Н  (Ц Н И И Л ГиС )

В теории и практике современного лесоводства 
существенно возросли роль и значение системного подхо
да и комплексной оценки лесных пород. Особенно 
важны они для лесной генетики и селекции, семеноводст- 

^ в а , интродукции и лесоразведения. Это объясняется 
прежде всего возросшими требованиями к научным 
исследованиям непосредственно и внедрению их дости
жений в производство, а такж е тем, что лесоводу и лесно
му селекционеру приходится постоянно иметь дело с мно
голетними древесными растениями, свойства и признаки 
которых непрерывно изменяю тся в зависимости от 
условий окружающей среды и вмешательства человека в 
жизнь леса; кроме того, не остаются постоянными и сами 
деревья, и слагающие их компоненты.

На жизнь леса (как и отдельных древесных 
пород), формирование древостоев, их продуктивность и 
качество влияют постоянно действующие факторы: 
климат, почва, рельеф, сложение геологических структур, 
в частности материнские подстилающие горные породы 
и их возраст. Вместе с тем следует учитывать 
биологические особенности пород, сложную приро
ду отношений их между собой и составляющими элемен
тами, между ними и условиями окружающей среды. Нель
зя упускать из виду антропогенные факторы и, 
наконец, экономические, которые в современных 
условиях могут сыграть ведущую роль в создании высоко
продуктивных насаждений в соответствующих условиях 
произрастания и типе леса.

Факторы каждой названной группы можно было 
бы разделить на более мелкие структурные единицы, но в 

Ф данном случае в этом нет необходимости, главное состоит 
в том, что все они оказывают влияние на рост и развитие 
древесных пород в комплексе и органическом единстве не 
только между собой, но и с формируемыми под 
их воздействием свойствами растений. Последние в свою 
очередь способны изменять условия окружающей среды в 
лучшую или худшую сторону в зависимости от собствен
ных биологических особенностей и хозяйственной 
деятельности человека. Отсюда вполне понятно, что

подход к изучению жизни леса (отдельных древесных по
род), законов его роста и развития в целях по
вышения продуктивности и улучшения качественного сос
тава должен быть комплексным.

При оценке той или иной древесной породы либо дерева 
в лесу, клона на семенной плантации и т. д. 
теперь уже недостаточно знать один — два каких-либо 
показателя, например диаметр и высоту. Как следует из 
достижений науки и практики лесохозяйственного 
производства, в лесной селекции, семеноводстве, интро
дукции и лесоразведении помимо указанных широ
ко используют массу надземной и подземной частей ство
ла (в воздушно- или абсолютно сухом состоянии), 
длину стержневого корня и хвои, диаметр и архитектони
ку кроны, средний и текущий приросты по высо
те, диаметру и запасу, угол ветвления сучьев, цвет 
коры, форму апоф иза шишек, цвет крылаток и семян, их 
размер, урожай, выход и качество. Последнее осо
бенно важно при отборе и оценке отдельных 
деревьев, клонов, экотипов, сортов и гибридов, поскольку 
позволяет определять их качество, что, безусловно, 
имеет большое научное и практическое значение [2, 4]. 
Немаловажную роль при оценке древесных пород играет и 
выявление их морозостойкости и засухоустойчивос
ти, повреждаемости энтомовредителями и различны
ми заболеваниями, анатомоморфологических и физико- 
механических свойств древесины и т. д. [5].

В практике почти всегда бывает, что порода, 
экотип, сорт или гибрид по одному из вышеназванных по
казателей занимает лидирующее положение в общем ря
ду сравниваемых, по другому же значительно уступает им 
(табл. 1.). Так, у целиноградского экотипа доля 
полнозернистых семян составляла 95 %, а выхода 
семян — всего 0,97 %, энергии прорастания — 
24, абсолютной всхожести — 71 %. Ранее [1] была пред
лож ена математическая модель для комплексной оценки 
экотипов сосны обыкновенной (на примере географиче
ских культур проф. М. М. Вересина посадки 1959 г.) в за
висимости от выхода и качества семян. Материалы даль
нейших исследований и наблюдений позволили ее усовер
шенствовать.
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m, ( 1 )

где Qj — обобщенная оценка, в качестве которой 
выступает длина отрезка (или модуль вектора), исчисляе
мая от начала координат оцениваемой системы; 
для двумерного пространства q есть длина гипо
тенузы прямоугольного треугольника; «•„ а'2, ..., а'п — на
бор преобразованных координат, десятые доли единицы.

В нашем случае i имеет значения последовательно от 1 
до 15, a j — от 1 до 6.

Таблица 1
Характеристика семян сосны обыкновенной в географических 

культурах Воронежского учебно-опытного лесхоза [6 ]

№
эко
типа

Экотип Выход,
Доля

полно-
зернис

тых,
%

Масса 
1000 
шт. 

полно
зернис
тых, г

Число 
с тем
ными 
кры

латка
ми, шт.

Энер
гия

прорас
тания.

Абс.
всхо

жесть.

1 Карельский 1,57 84 5,9 58 70 85
2 А рхангельский 1,41 81 5,9 49 93 96
3 Вологодский 1,29 94 6 4 59 68 81
4 Московский 0,56 77 6; 9 54 92 96
5 Воронежский 0,47 85 7,5 55 89 94
6 Д онецкий 1,23 87 9,9 27 91 95
7 Д агестанский 1,67 88 11,2 20 70 83
8 Львовский 2,02 89 8,6 37 95 97
9 Г родненский 1,65 89 7,9 50 92 95

10 М арийский 0,64 84 7,0 48 93 99
11 Свердловский 0,29 86 6,9 31 81 82
12 Омский 1,25 90 8,3 68 95 96
13 Тувинский 0,71 87 8,4 57 80 93
14 К устанайский 1,81 80 8,3 51 98 98
15 Ц елиноградский 0,97 95 7,2 49 24 71

№
эко

№ показателя
Оценка Место по

типа 1 2 3 4 5 6 ранжиру

1 0,694 0,781 0,277 0,728 0,510 0,736 3,636 И
2 0,487 0,726 0,277 0,520 0,901 0,941 3,852 6
3 0,407 0,978 0,326 0,752 0,482 0,669 3,614 12
4 0,074 0,669 0,379 0,630 0,880 0,941 3,573 13
5 0,054 0,779 0,448 0,654 0,824 0,902 3,661 9
6 0,371 0,837 0,781 0,158 0,861 0,920 3,928 5
7 0,682 0,857 1 0,086 0,510 0,702 3,837 7
8 \ 0,878 0,590 0,296 0,939 0,960 4,663 2
9 0,667 0,878 0,497 0,540 0,880 0,920 4,382 4

10 0,100 0,781 0,379 0,498 0,901 1 3,659 10
11 0,020 0,819 0,379 0,208 0,682 0,686 2,794 14
12 0,383 0,897 0,549 1 0,939 0,941 4,709 1
13 0,123 0,837 0,562 0,702 0,666 0,882 3,772 8
14 0,803 0,709 0,549 0,562 1 0,980 4,603 3
15

42

0,230 1 0,413 0,520 0,060 0,514 2,737 15

Распределение экотипов в 13-летних культурах сосны обыкновенной 
в зависимости от выхода и качества получаемых семян

Таблица 3

М есто по 
ранж иру Э котип

Л учш ие экотипы

5
6
7
8 
9

10 
11 
12 
13

14
15

Омский 
Львовский 
К устанайский  
Г родненский

С редние экотипы

Д онецкий
А рхангельский
Д агестански й
Тувинский
В оронеж ский
М арийский
К арельский
Вологодский
М осковский

П лохие (неудовлетворительны е) экотипы

Свердловский
Ц елиноградский

4,709
4,663
4,603
4,382

3,928
3,852
3,837
3,772
3,661
3,659
3,636
3,614
3,573

2,794
2,737

вим табл. 2; ранжируем оценки q, и соответствующие им 
экотипы, данные запишем в табл. 3.

Из общего ряда экотипов выделим те, что оказались с 
высшими оценками средними и плохими (неудовлетво
рительными). Для этого применим формулу критерия 
«норма» [3]

Попытка визуально оценить сравниваемые экотипы по 
комплексу учитываемых признаков не может дать 
положительных результатов, ибо, как видно из табл. 1, ве
личины их существенно различаются. В связи с этим при
меним математическую модель (1 ). В каждой гра
фе табл. 1 [ 1 ] найдем максимальный элемент и,
разделив на него все другие, получим таблицу-матрицу ко
ординат; в ней все учитываемые показатели выражены в 
десятых долях единицы породы-эталона, т. е. имеющей по 
данному признаку наивысшую величину в общем 
ряду сравниваемых экотипов. (Поскольку принцип 
построения такой таблицы ясен, здесь она не приводит
ся.) Далее возведем в квадрат каждую координату 
таблицы-матрицы, итоги суммируем по строкам и соста-

Таблица 2
К омплексны е оценки экотипов сосны в зависим ости  от вы хода 

и качества получаемы х сем ян  (улуч ш ен ная  м атем ати ческая  м одель)

N = x cp±  - s , ( 2)

критерии «норма»; 
ср среднеарифметическое ранжированного ряда

где N  
х -к

распределения величины оценок q,; 
s — среднеквадратическое отклонение того же ряда.

Проведем расчеты и получим х =  3,828; s =  0,568;

-^-s= 0,379; доверит’ельные границы критерия «норма»

Wmax= 3,828 +  0 ,379=4,207; JVmin= 3 , 828—0,379=3,449.
Разделим весь ряд оценок табл. 3 с помощью 

критерия по максимуму и минимуму на три промежутка.
К лучшим относятся экотипы омский (q i =  4,709), 

львовский (@2=4,663), кустанайский (о :)=  4,603) и грод
ненский (Q4= 4,382); к плохим (неудовлетворитель
ным) — свердловский (q h = 2 ,7 9 4 ) и  целиноградский 
(@15=2,737); к промежуточным — донецкий, архангель
ский, дагестанский, тувинский, воронежский, марийский, 
карельский, вологодский, московский.

Как видим, главное преимущество улучшенной матема
тической модели (1) состоит в получении более пологого 
ряда распределения оценок @|. Кроме того, отпадает необ
ходимость в расчете таблицы расстояний gfT от 
г'-й породы (экотипа, сорта или гибрида) до породы-эта
лона, принятой нами за 1, что упрощает вычисления. Важ
ным достоинством модели является и то, что исключается 
возникновение экстремальной ситуации, когда экотип по 
одному показателю  получает высшую оценку, по другим 
ж е значительно уступает сравниваемым с ним. В частнос
ти, по первоначальному варианту модели [ 1 ] целиноград
ский экотип имел @ 6 = 2 ,1 5 6  (одну единицу он набрал как 
экотип-эталон, вторую — из-за худших показателей, чем 
у прочих экотипов). Поэтому-то он и занял пос
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леднее место в табл. 3. Наконец, с помощью улучшенной 
математической модели дается более строгая оценка при 
выделении лучших экотипов.

В заключение надо сказать, что предлагаемую модель 
можно использовать для оценки экотипов не только сосны 
обыкновенной, но и других лесных пород при 
отборе хозяйственно ценных форм, сортов или гибридов, 
а такж е при решении иных задач. Этому способ
ствуют простота и доступность рассмотренного метода 
моделирования.
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У Д К 630*232.311:674.032.475.45

ОТБОР ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ КЕДРА СИБИРСКОГО 
ПО СЕМЕНОНОШЕНИЮ В ЮЖНОМ ПРИОБЬЕ

В. Е. КУЛАКОВ (Ц Н И И Л ГиС )

Актуальность проблемы селекции 
кедра на семеноношение не вызы
вает сомнений. В то же время до сих 
пор в государственный реестр по 
этому признаку не включено ни од
но плюсовое дерево. Действующая 
методика [4] предъявляет к ним 
очень высокие требования, поэтому 
вероятность отбора их низка: в ю ж
ном Приобье, например, в 1981 г. 
она составила 4 ■ 10~ , в 1982 —
0, в 1983 — 3 • 10”  4 (по расчетным 
данны м ).

Обобщен опыт оценки семеноно- 
шения у кедра при отборе плюсо
вых деревьев в равнинных лесах 
Западной Сибири с 1978 по 1983 г. 
При разработке методики за основу 
приняты известные положения [1, 
5 — 7] и результаты наших ис
следований [2, 3]. Отбор осуще
ствляли по прямому признаку — 
массе полнозернистых семян, полу
ченных с одного дерева, тогда как 
рекомендуется учитывать удельную 
энергию семеноношения, которая 
может быть выражена числом ши
шек или семян на 1 см диаметра 
ствола [4]. Последнее заимствовано 
из сельскохозяйственной практики, 
где ставится задача получить наи
большее количество полезной про
дукции (ягоды, плоды и т. д.) при 
наименьшей фитомассе растения. В 
лесной же науке и практике од
ним из главных направлений веде
ния хозяйства является увеличение 
общей продуктивности леса (бы

строта роста), а именно это спо
собствует повышению их средообра
зующей роли и социального зна
чения. Естественно, кедр, отличаю
щийся не только обильным семено- 
ношением, но и хорошим ростом, 
при создании лесов имеет большую 
селекционную ценность, чем плюсо
вое дерево, обладающее одним из 
этих признаков.

Таким образом, при повсеместном 
отборе кедра на семеноношение, 
следует учитывать общую массу се
мян, полученных с дерева; такие же 
направления селекции, как удельная 
энергия семеноношения, масляни
стость семян, величина и декора
тивность шишек и пр., перспективны 
лишь для специальных хозяйств, по
скольку отселектированный матери
ал имеет ограниченное применение.

Оценку и отбор плюсовых деревь
ев кедра по семенной продуктивно
сти осуществляли поэтапно. Урожай 
семян определяли по средним диа
метру и величине кроны не менее 
чем у пяти деревьев [7]. У каждого 
среднего и отобранного экземпляра 
учитывали число женских скелет
ных ветвей (1-го порядка) и ко
личество шишек на каждой из них 
за последние 10 лет (по следам). 
Затем  примерно у 20 шишек под
считывали семена, массу 1000 шт., 
устанавливали полнозернистость; 
урожай полнозернистых М  (г) ис
числяли по формуле

М =  m N s N sl N ef q 0,001,

где m — масса 1000 семян, г; 
N s, N s„ N ef— соответственно число 

семян в шишке, ши
шек на ветви, женских 
ветвей; 

q — полнозернистость, %.
Предварительный отбор плюсо

вых деревьев кедра по семеноноше- 
нию осуществляли по числу жен
ских скелетных ветвей с превыше
нием не менее 30 %. Исключение 
составляли деревья с крупными 
шишками и толстыми ветвями, когда 
допустимо даже среднее значение 
признака. Работу выполняли спе
циалисты, участвовавшие в повсе
местной селекционной инвентариза
ции основных лесообразующих по
род. На втором этапе семеноноше
ние оценивали по массе полнозер
нистых семян. В процессе 3-летних 
исследований выявлено, что превы
шение урожая семян у выдающихся 
деревьев в отдельные годы неоди
наково.

В табл. 1 приведены данные по 
трем деревьям из типичного при- 
поселкового кедровника (состав 
10К, возраст 140 лет, класс бонитета 
III, полнота 0,6, средние диаметр
48 см, высота 23 м): № 2 — с мак
симальным превышением признака, 
№  6 и 9 — из наиболее представ
ленных особей.

Семенную продуктивность оцени
вали по изложенной методике у 72 
деревьев, в том числе у 46 плюсовых, 
включенных в государственный ре
естр по росту, причем 13 оказались 
пригодными для выделения и по се-
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Характеристика семенонош ения у отобранных деревьев кедра
Таблица I

Год
исследований

Шишки Семена Масса семян

на 1-й 
ветви, 

шт.

на 1-м
дереве,

шт.
на 1 см Д*

в 1-й
шишке,

шт.

на 1-м
дереве, 

тыс. шт.

1000
шт.,

г
с 1-го 

дерева**

Д ерево  №  2 (60  ж енски х  ветвей)

1978 1,8 648 9 /1 1 3 83 53,76 275 14 ,79 /299
1979 1,4 504 7 /8 2 49 24,70 254 6 ,5 2 /1 2 2
1980 2,2 792 11 /119 86 68,11 290 19 ,75 /270
1981 1,5 540 7 ,5 /1 1 1 62 33,48 252 8 ,4 4 /1 8 7

В среднем 1,7 621 8 ,6 /1 0 5 70 40,75 270 1 1 ,8 2 /2 1 4

Д ерево  №  6 (81 ж е н ск ая  ветвь)

1978 1,6 780 12 ,2 /152 70 54,60 220 12 ,0 1 /2 4 3
1979 1,2 582 9 ,1 /1 0 5 27 15,71 264 4 ,1 4 /7 7
1980 1,8 876 13 ,7 /148 52 45,55 321 14 ,6 3 /2 0 0
1981 1,0 486 7 ,6 /1 1 3 46 22,35 240 5 ,3 8 /1 2 0

В среднем 1,4 681 10 ,7 /1 3 0 49 33,2 261 8 ,6 7 /1 5 7

Д ерево №  9 (8 0  ж енски х  ветвей)

1978 1,0 480 7 ,1 /8 8 64 30,72 208 6 ,3 9 /1 2 9
1979 1,5 720 1 0 ,7 /1 2 2 62 44,64 277 12 ,37 /232
1980 1,5 720 1 0 ,6 /1 1 4 70 50,4 218 1 0 ,9 9 /150
1981 1,0 480 7 ,1 /1 0 5 58 27,84 262 7 ,3 /1 6 2

В среднем 1,2 600 8 ,8 /1 0 8 63 38,8 241 9 ,1 9 /1 6 6

* В числителе — шт., в знаменателе — %. 
** В числителе — кг, в знаменателе — %.

I
меноношению (табл. 2). Они нахо
дятся в разных насаждениях южно
го Приобья и отражаю т общую за 
кономерность превышения данного 
показателя. По степени же превы
шения в отдельные годы ' / 4— ' / 3

Таблица 2 
Превышение урож ая семян по годам у 

плюсовых деревьев (п о  р осту), %

№ дерева 
по 

реестру
1981 1982 1983

6 168 211 150
9 154 145 136

10 177 135 120
11 151 152 156
18 167 123 113
19 141 135 85
22 161 171 140
25 200 163 237
29 142 144 171
32 158 176 116
33 156 167 200
37 157 154 135
40 153 162 158

деревьев отбракованы при оценке 
семеноношения, примерно у такой 
же части их оно составляет не бо
лее 30 %, у остальных разница м еж 
ду крайними значениями колеблется 
от 30 до 177 %, и лишь у одного 
из 10 (при предварительном отборе) 
максимум свыше 200 % . У послед
них — наибольшее колебание приз
нака по годам. Так, в 1978 г. (отбор) 
дерево № 2 дало семян в 3 раза

больше, чем средние по урожаю 
экземпляры, а на следующий год — 
всего на 22 % ; №  6 — соответ
ственно в 2,5 раза и ниже сред
него на 23 %. Но есть особи, у ко
торых семеноношение стабильно 
превышает средний показатель при
мерно в 1,5 раза. По-видимому, их 
и надо отбирать в качестве мате
ринских.

Становится очевидным, что выде
ление плюсовых деревьев кедра по 
количеству и качеству семян одного 
года, как это предусмотрено в дей
ствующей методике [4], недостаточ
но обосновано в связи со значитель
ной вариацией превышения призна
ка по годам. Абсолютно разные зна
чения приобретает превышение 
удельной энергии семеноношения, 
рассчитанное по урожаю шишек и 
семян. В частности, у дерева №  2 
в первом случае оно равняется 113 
(1978 г.), во втором — 200 %. Сле
довательно, его нужно было бы от
браковать еще при предварительном 
отборе, хотя по урожаю семян пре
вышение удельной энергии семено
ношения вполне достаточно (2 раза 
при допустимом 1,8), чтобы выде
лить в плюсовое.

Принимая во внимание имею
щийся опыт оценки семеноношения 
у кедра, предлагается при выделе
нии плюсовых деревьев и включе

нии их в государственный реестр 
учитывать следующее условие: нали
чие в течение 3 лет урожая семян 
(суммарного), превышающего та
ковой у средних экземпляров на 
50 % и более. Для отобранных де
ревьев, дающих в отдельные годы 
урожай ниже среднего, период оцен
ки может быть увеличен до 5 лет. 
Соблюдение указанного условия по
высило вероятность предваритель
ного отбора плюсового дерева по 
семеноношению до 8 • 10 и
окончательного до 5 • 10“” . В  рас
смотренных примерах отбракованы 
деревья №  10, 18, 19 (см. табл. 2), 
поскольку превышение 3-летнего 
урожая составило всего соответ
ственно 144, 135, 121, и № 6 (см. 
табл. 1), у которого период оценки 
семеноношения надо продлить до 5 
лет, так как в 1979 г. данный по
казатель был ниже среднего зна
чения.

Изложенные принципы оценки се
меноношения и отбора плюсовых 
деревьев кедра рассмотрены на ме
тодической комиссии ЦНИИЛГиСа 
и рекомендованы к внедрению в про
изводство.
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УДК  630*232.12:674.031.632.26

СОРТОВОЕ СЕМЕНОВОДСТВО ДУБА —  ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ДУБРАВ

В. Б. Л У К Ь Я Н Е Ц  (В Л ТИ )
Основными направлениями эконо
мического и социального разви
тия СССР на 1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года в развитии 
агропромышленного комплекса пре
дусмотрено совершенствование си
стемы семеноводства путем внедре
ния в производство новых высоко
продуктивных сортов и улучшения 
качества семян. Реализация этих за 
дач должна сыграть важную роль 
в лесном хозяйстве, в частности в 
улучшении качественного состава 
лесов.

Достижения последних десятиле
тий в изучении генофонда главных 
лесообразующих пород и выявлении 
их формового разнообразия, разви
тие теории генетики популяций и 
применение ее к многолетним дре
весным растениям создали реаль
ные предпосылки для перевода в 

■ф ближайшем будущем лесного семе
новодства на сортовую основу. Осу
щ ествляться он должен диф ферен
цированно, с учетом биологиче
ских особенностей отдельных дре
весных пород.

Для многих вегетативно размно
жающихся пород (тополя, ивы и 
др.) уже теперь перспективно разве
дение сортов-клонов и сортов-гиб
ридов. Для большинства же перек
рестно опыляющихся и трудно раз
множающихся вегетативным путем 
древесных растений превалирующий 
метод сортового семеноводства — 
создание и разведение сортов-по
пуляций. Именно к такой группе 
пород относится дуб. Острая необ
ходимость в проведении работ по 
его семеноводству вытекает из сов
ременного состояния многих дубрав, 
большинство которых представлены 
многократно порослевыми насаж де
ниями со сниженной продуктив
ностью и устойчивостью и требуют 
восстановления семенным путем, 

^  причем местным сортовым мате
риалом.

Получившее сейчас серьезное раз
витие учение о генетике популяций 
и результаты наших комплексных 
исследований всех категорий измен
чивости дуба черешчатого утверди
ли популяцию в качестве основной

единицы внутривидовой изменчиво
сти древесных растений. Следова
тельно, особое значение приобре
тают отбор и размножение лучших 
сохранившихся популяций дуба, 
создание на их основе местных 
сортов-популяций.

В результате изучения дубрав 
Центральной лесостепи по многим 
признакам установлено, что важ 
нейшие особенности их (продуктив
ность, устойчивость, качество) опре
деляю тся не только условиями 
роста (географические и почвенные 
экотипы), но и фено- и генотипи
ческим составом самих популяций, 
соотношением в них особей феноло
гических разновидностей, проис
хождением деревьев, степенью из- 

•менения первоначального (перво
бытного) состава популяций, т. е. 
зависят от филогенетического раз
вития последних, прежнего ведения 
хозяйства и их современного со
стояния. Значит, для улучшения 
дубрав нужно размножение не эко
типов вообще, а их конкретных 
проявлений — лучших сохранив
ш ихся локальных или местных по
пуляций.

По сравнению с другими порода
ми для дуба характерна резко вы
раж енная способность к обособле
нию популяций. О бъясняется это 
сильной расчлененностью его ареа
ла, произрастанием в довольно раз
нообразных почвенных условиях, 
наличием фенологических разно
видностей, ограниченной летуче
стью пыльцы и плодов.

Главным признаком популяции 
как совокупности свободно скрещи
вающихся особей одного вида явля
ется ее изоляция от других таких 
совокупностей пространственными 
или биологическими барьерами. В 
результате в каждой такой сово
купности формируется свой специ
фический генофонд. Кроме того, для 
многолетних растений характерно 
наличие тесных и длительных свя
зей с определенной средой обита
ния. Поэтому применительно к ним 
мы развиваем положение о мест
ных экотипических популяциях, 
формирующихся под воздействием 
длительного контакта особей дре

весной популяции с определенными 
и малоизменяющимися условиями 
роста.

Наличие в центрально-чернозем
ных областях ряда ценных дубрав, 
или местных популяций дуба, таких 
как Ш иповская водораздельная, 
Теллермановские водораздельная и 
пойменная, Воронежская (Воро
неж ская обл.), Алексеевская (Бел
городская обл.) и Дмитриевская во
дораздельные (Курская обл.) позво
ляет создать здесь прочную семен
ную базу и является предпосылкой 
для формирования на их основе 
местных сортов-популяций данной 
породы.

Размножение местных популя
ций — это путь в семеноводстве, 
который на раннем этапе селекции 
прошли культуры большинства сель
скохозяйственных растений. Их ме
стные сорта-популяции сыграли 
важную роль в сельскохозяйствен
ном производстве и использова
лись как исходный материал для 
последующей селекционной работы. 
Примером могут служить стародав
ние местные сорта-популяции пше
ницы Кубанка, Полтавка, Белотурка 
и прочие, получившие мировую из
вестность, являвш иеся исходным 
материалом для выведения отбором 
лучших отечественных сортов.

Что же такое местный сорт-по
пуляция? В сельскохозяйственном 
производстве к местным сортам от
носят те, что приобрели свой облик 
преимущественно благодаря силам 
природы, в естественно-историче
ских условиях конкретной местно
сти. Они создавались путем массово
го отбора из местного материала и 
характеризую тся генетическим раз
нообразием — имеют множество 
форм, различающихся по морфоло
гическим и физиологическим при
знакам. Такие сорта довольно устой
чиво сохраняют в поколениях раз
нообразие своего состава, а также 
биологические и хозяйственные 
особенности, свойственные всей по
пуляции.

За счет внутреннего разнообра
зия сорта-популяции обладают зна
чительным числом хорошо адапти
ровавшихся к местным условиям
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Таблица /

Характеристика сортов-популяций дуба черешчатого по результатам проверки до 23 лет

П о к азател и
Теллермановский Воронежский

водораздельный пойменный водораздельный

К лим атический  экотип  
Почвенный экотип 
Ф ен ологи ческая  разновидность

В одораздельны й 
П о зд н яя  (П )

Ц ентральны й 
П ойменный 
Р ан н яя  (Р )

Водораздельны й
Р ан н яя

С редняя продолж и тельность ве 
гетации, сут.
У стойчивость к поздним  за м о 

розкам  
П овреж даем ость:

дубовой листоверткой  
мучнистой росой 

Зап ас  древесины , м 3/г а  
Деловы е деревья, %

165

Х орош ая

О тсутствует
С редняя

65
73

180

С лабая

С ильн ая 
То ж е

59
25

180

С лабая

С ильная 
Т о  ж е

53
39

форм, что обеспечивает приспособ
ленность сорта в целом к тем или 
иным местообитаниям, высокую 
конкурентоспособность и устойчи
вость к неблагоприятным воздей
ствиям среды. Поэтому местные 
сорта-популяции, несмотря на коле
бания метеорологических и других 
факторов, дают устойчивые, хотя и 
не очень высокие урожаи.

Отмеченные свойства сортов-по
пуляций сельскохозяйственных 
культур ценны для лесных пород. 
Дело в том, что для лесных на
саждений характерны изменчивость 
условий местообитания, отсутствие 
реальных предпосылок для суще
ственного повышения плодородия 
лесных земель; нельзя не отметить 
и сравнительно несовершенную тех
нологию закладки лесных культур. 
Создание же местных сортов-по
пуляций древесных пород в совре
менных условиях, базируясь на от
боре лучших природных популяций, 
во-первых, будет способствовать 
сохранению генетического фонда 
основных лесообразующих пород и, 
во-вторых, приблизит нас к успеш
ному решению задачи получения 
устойчивых дубрав путем поддержа
ния в них необходимой гетероген
ности, гарантирующей их стабиль
ность в условиях естественного o i-  
бора.

Под сортом-популяцией лесной 
породы надо понимать совокупность 
свободно скрещивающихся особей 
данной породы (вида), характери
зующуюся рядом общих для попу
ляции хозяйственных и биологи
ческих свойств при наличии внут
реннего генетического разнообразия 
по отдельным признакам, способную 
сохранять в будущих поколениях 
при семенном размножении основ
ные хозяйственно ценные признаки 
и разнообразие внутренней струк
туры, что обеспечивает высокую 
приспособляемость и продуктив
ность.

Признаками сорта лесной породы

являю тся его основные биологиче
ские и хозяйственные свойства. 
Сорта-популяции дуба нужно раз
личать по следующим признакам: 
климатическому и почвенному эко
типам, принадлежности к феноло
гической разновидности и продол
жительности вегетационного перио
да, устойчивости к поздним замо-

что в этих условиях наиоольшую 
ценность по устойчивости к небла
гоприятным факторам, продуктив
ности и качеству древостоев пред
ставляет потомство сорта Теллерма- 
новский водораздельный (табл. 2). 
Полученные данные подтвердились 
и при обследовании культур в воз
расте 30 лет. Указанная лучшая 
популяция культивируется в регионе 
(в частности, в известном Саваль- 
ском лесном массиве) уже более 
100 лет. Обследование культур, 
близких к возрасту спелости, пока
зало их очень высокие лесовод- 
ственные свойства (табл. 3).

Полученные в процессе длитель
ных наблюдений данные позволяют 
рекомендовать местный сорт дуба — 
Теллермановский водораздельный, 
обладающий ценными биологиче
скими и хозяйственными свойства
ми, для широкого использования 
при создании культур в централь
ном лесорастительном районе. Этот 
и подобные сорта-популяции долж-

Таблица 2
Характеристика потомств местных популяций дуба в возрасте 23 лет

Исходные популяции

П о к азател и Т ел л ер м ан о в ская В оронеж ская

в о д о р азд ел ьн ая пой м ен н ая водораздельн ая

Ф ен ологи ческая  разн ови дность 100 % П. Р. 100 % Р. Р. 45 % П. Р. 
55 % Р. Р.

Ч исло деревьев на 1 га ' 4032 4156 4407
С редняя  вы сота, м 8,63 7,60 7,38
К ласс  бонитета 11,0 11,5 11,6
Средний ди ам етр, см 6 ,4 6 ± 0 ,0 6 5,904=0,07 5,67 +  0,12
С ущ ественность различий — 8,3 7,4
О бщ ая продуктивность, м 3/г а 69,01 63,49 54,90
Средний прирост, м 3/г а 3 2,76 2,38
П рям оствольн ы е деревья, % 72,8 25,4 38,8

розкам, повреждаемости листогры
зущими вредителями и мучнистой 
росой, массе 1 тыс. шт. плодов, про
дуктивности к определенному воз
расту (в кубических м етрах), выхо
ду деловой древесины (в процен
тах) .

В Воронежской обл. выделены три 
сорта-популяции (табл. 1), проверка 
которых осуществлялась в нагорной 
снытево-осоковой дубраве учебно
опытного лесхоза ВЛТИ. Выявлено,

их
По

ны быть районированы путем 
испытания в разных условиях, 
результатам испытаний можно рег
ламентировать переброски желудей 
и устанавливать зоны культивиро
вания каждого сорта.

При разведении местных сортов- 
популяций важное значение имеют 
выделение особо ценных микропо
пуляций и создание здесь лесосе
менных участков, а такж е макси
мальное использование для лесо
культурных целей желудей урожай

Таблица 3
Характеристика семенных насаждений дуба сорта Теллермановский водораздельный

П о к азател и
№  пр. пл.

1, кв. 166 2, кв. 171 6, кв. 187

Ф ен ологи ческая  разн ови дность П оздн яя
В озраст, лет 93 93 98
Средний ди ам етр, см 36,7 34,5 38,6
С ред няя  вы сота, м 26,7 26,5 28,6
К ласс  бонитета 1,8 1,8 1,7
П олнота 0,64 0,86 0,95
Зап ас , м 3/г а 257 336 423
Д еловы е деревья, % 89,8 76,7 70,5
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ных лет. Это обеспечит создание 
наиболее устойчивых и высокопро
дуктивных культур. .

В исходных популяциях предва
рительно должны быть проведены 
картирование фенологических раз
новидностей дуба и селекционная 
оценка насаждений. В целях улуч
шения генотипической структуры и 
повышения семенной продуктив

ности последних требуются рубки 
формирования, направленные на 
сохранение лучших типических пред
ставителей данной популяции, а так
же активные мероприятия по стиму
лированию плодоношения и борьбе 
с вредителями, обеспечивающие 
стабильное плодоношение.

В заключение нужно подчеркнуть: 
в лесном хозяйстве необходимы сор

та древесных пород, ибо без них, как 
без средств производства, немысли
мо развитие отрасли; лесоводам 
требуются сорта не только тополей 
и декоративных растений, но и ос
новных лесообразующих пород, по
этому на их создание должны быть 
направлены сейчас усилия лесных 
селекционеров.

У Д К  630*232.311.3 :674.031.632.26

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ЛЕСОСЕМЕННЫХ 
ПЛАНТАЦИЙ ДУБА

В. Я. ТИЩЕНКО (НПО «Молдлес»)

При закладке лесосеменных план
таций (ЛСП) дуба путем вегета
тивного размнож ения плюсовых де
ревьев важное практическое значе
ние имеет размещение привоев. От 
выбранного исходного расстояния 
между прививочными местами зави- 

,  сят затраты на посадку подвой- 
▼ ных культур, прививочные работы 

и последующее формирование план
тации, расход ценного селекцион
ного материала, степень изоляции 
одноименных клонов. Плотность 
расположения привоев существенно 
влияет на энергию их роста и раз
вития, цветение и плодоношение.

Первые клоновые плантации в на
шей стране и за рубежом создава
лись с размещением прививок
5 Х 5, 4X 5, 4X 4  и даже 2X 2  м 
[2, 3, 5, 9, 10]. По мере роста и 
смыкания крон привитых деревьев 
предусматривалось их равномерное 
изреживание удалением каждого 
2-го ряда [8] и 2-го дерева в остав
ляемых рядах [3]. В высокой перво
начальной численности привоев на 
единице площади многие исследова
тели усматривали потенциальный 
источник для получения дополни
тельных семян в первые годы фун
кционирования ЛСП, а такж е воз
можность их дальнейшего селек
ционного улучшения путем выбра- 
ковки малоценных клонов и осо-

*  бей [7 ].
Дальнейшие наблюдения показа

ли, что, несмотря на регулярное 
(с 3—4 лет) и усиливающееся с воз
растом цветение, молодые прививки 
не дают (за редким исключением) 
промышленно значимых урожаев 
желудей, что связано в основном с

преобладанием женского типа цве
тения и дефицитом или полным от
сутствием пыльцы. В то же время 
привои отличаются энергичным 
ростом и кроны смыкаются доволь
но быстро, особенно при относи
тельно плотном размещении (6X 6 м 
и менее). В результате ухудша
ются условия их освещенности, 
сниж ается интенсивность залож е
ния цветочных почек, что отрица
тельно сказывается на урожае ж е
лудей, затрудняет применение поч
вообрабатывающей и другой тех
ники.

В последующем привои стали раз
мещать намного свободнее (8X 8, 
8Х Ю  м) [6]. Вместе с тем и сейчас 
еще применяют довольно высокую 
первоначальную плотность приви
вок — 0,4 тыс. ш т./га  [1] и даже 
2 тыс. [7]. Существенные различия 
в рекомендациях затрудняют выбор 
оптимального размещ ения привоев. 
Значит, в каж дом конкретном слу
чае при создании ЛСП кроме кли
матических и почвенно-гидрологи
ческих условий необходимо учиты
вать вид дуба и специфику поведе
ния селекционного материала в он
тогенезе.

Интересные данные получены в 
процессе 10-летних наблюдений за 
ростом вегетативного потомства 
17 плюсовых деревьев дуба череш- 
чатого и 12 — дуба пушистого на 
ЛСП, заложенных в 1973— 1974 гг. 
в Гырбовецком опытном лесхозе 
НПО «Молдлес» (тип условий про
израстания — сухая гырнецовая 
дубрава, почва — ксерофитный лес
ной чернозем, размещение приви
вок — 5X 5  м ). Установлено, что 
привои 16 деревьев дуба черешчато- 
го отличаются энергичным ростом:

средний годичный прирост по высо
те равен в зависимости от клоновой 
принадлежности 44—63, по диамет
ру крон 42— 60 см. Исходя из этого 
можно с достаточной степенью ве
роятности рассчитать, что теорети
ческий срок смыкания крон приви
вок при данном размещении состав
ляет 8— 12 лет. Однако уже к 1979 г. 
они сильно разрослись, что затруд
нило проход почвообрабатывающей 
техники, из-за чего пришлось уда
лить нижние, самые длинные ветви. 
Но всего через 2 года кроны боль
шинства прививок снова вошли в 
соприкосновение, а в ряде случаев 
отмечено взаимное проникновение; 
у отдельных особей в поперечнике 
они достигли 6— 7 м. В 8—9-летнем 
возрасте потребовалось удалить 
часть прививок. Из сказанного мож
но сделать вывод о том, что на 
достаточно плодородных почвах да
же в жестких лесорастительных 
условиях, характерных для южной 
лесостепной зоны Молдавии, раз
мещение привоев на ЛСП по схеме 
5 X 5  м нерационально.

Есть все основания предполагать, 
что и во втором 10-летии энергия 
роста крон привоев по диаметру сох
ранится, а возможно, и несколько 
возрастет. (В пользу этого свиде
тельствует тенденция заметного 
увеличения годичного прироста в пе
риод с 4—5 до 11 лет). Тогда рас
четный срок смыкания крон привоев 
при междурядьях 6, 7, 8, 9 и 10 м 
составит соответственно 10— 14,
12— 17, 13— 19, 15—21 и 17—25 лет. 
Таким образом, даже при самом 
редком (из приведенных примеров) 
их размещении (100 ш т./га) теоре
тическое время смыкания крон — 
конец второго или первая половина
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третьего 10-летия существования 
плантации.

По мнению многих исследовате
лей, промышленное плодоношение 
клоновых ЛСП дуба черешчатого 
возможно с 10-летнего возраста. 
Значит, свободное размещение при
воев в это время и в дальнейшем 
крайне необходимо для формирова
ния высоких и устойчивых урожаев 
желудей, а такж е для проведения 
защитных мероприятий против вре
дителей репродуктивных органов.

Для создания ЛСП второго и по
следующих поколений будут исполь
зованы самые ценные в лесовод- 
ственном и биологическом отноше
ниях клоны. Прежде всего они дол
жны отличаться исключительной 
энергией роста, которая, как прави
ло, положительно коррелирует и с 
репродуктивной способностью. На 
таких плантациях расчетный срок 
смыкания крон привоев при разме
щении 10X 10 м может наступать 
в 17—20, а с учетом отдельных на
иболее выдающихся особей — в
13— 17 лет. Следовательно, в усло
виях юга Молдавии на богатых чер
ноземах ЛСП дуба черешчатого 
первого поколения целесообразно 
закладывать с размещением 9X 9 
или 10X10 м, а второго и последую
щих — и с более редким [4].

У привоев дуба пушистого энер
гия роста значительно слабее. 
В 10 лет средняя высота подавляю
щей части клонов была 410— 480, 
поперечник крон 200— 335 см, т. е. 
средний годичный прирост их по 
диаметру составлял всего 20—32 см 
(что в 1,3—3 раза меньше, чем у 
дуба череш чатого); не наблюдается 
и ощутимой тенденции к увеличе
нию последнего. Если положение 
не изменится, при размещении 
5 X 5  м расчетный возраст смыкания 
крон ожидается в 16— 25 лет и в
19— 30 лет — при 6X 6 м. Очевидно, 
плотность расположения привоев 
300—400 ш т./га — самая оптималь

ная на данном этапе селекционных 
работ с дубом пушистым.

Редкое размещение привоев (9Х  
Х 9, 10ХЮ  м и более) приводит 
к возникновению проблемы рацио
нального использования земли в 
междурядьях. При ее решении нуж
но учитывать условия произраста
ния. На относительно бедных серых 
лесных почвах Кодр при наличии 
достаточного количества осадков в 
течение вегетационного периода 
междурядья можно залуживать бо
бовыми травами с периодической 
их запашкой. Это должно способ
ствовать повышению плодородия 
почв, стимулировать вегетативный 
рост привоев и сокращать срок 
вступления ЛСП в интенсивное 
плодоношение.

В районах с засушливым клима
том вышеуказанный путь, как и ис
пользование междурядий под сель- 
хозпользование, неприемлем. В су
хой гырнецовой дубраве лучшие ре
зультаты дает содержание их в со
стоянии черного пара. В то же время 
без заметного ущерба для привоев 
временно можно выращивать не
древесную продукцию. При подборе 
плодово-ягодных кустарников нуж
но исходить из того, что ко времени 
вступления привоев в период интен
сивного плодоношения они должны 
уже выполнить свое назначение. 
Дело в том, что в целях защиты 
репродуктивных органов от вредных 
насекомых предусматривается при
менение химических препаратов.

В условиях Молдавии, в том числе 
в ее южной лесостепной зоне, хо
рошо зарекомендовала себя аро
ния — светолюбивый, зимостойкий 
и неприхотливый к почвенным ус
ловиям кустарник. Она ежегодно 
дает обильный урожай плодов, ши
роко используемых в пищевой про
мышленности. Как показывает опыт, 
посадка ее с размещением 3X 3 м 
обеспечивает не только благоприят
ные условия для ее роста и плодо
ношения в течение продолжитель

ного времени, но и беспрепятствен
ное применение почвообрабатываю
щей техники для сохранения между
рядий в чистом состоянии.
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ПРИВИВКА ЧЕРЕНКОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

В. К. БАЛАБУШКА 
(Центральный республиканский  
ботанический сад АН УССР)

Опыты по привив
ке черенков сосны обыкновенной на
чаты в 1974 г. при создании кло- 
новой архивной плантации (3,6 га)

в Старо-Петровском лесничестве 
Клавдиевского опытно-производ- 
ственного селекционно-семеновод
ческого лесхоззага. Почва — супес
чаная, свеж ая, тип условий место
произрастания — Вг. В качестве под
воев использованы существующие 
лесные культуры сосны обыкновен

ной 6-летнего возраста. Высота 
их — от 1 до 2,5 м, диаметр —
2—4 см. Размещение привитых де
ревьев 5 X 5 м, непривитые посте
пенно удаляли. В среднем на 1 га 
прививали 400 подвоев.

В отличие от клоновой семенной 
плантации каждый клон маточной
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Приживаемость, сохранность и прирост прививок в зависимости от срока заготовки и способов хранения черенков
Таблица I

Заготовка 
черенков 
(1974 г.)

Прививки
(1974 г.)

Число при
витых че

ренков

При
живае
мость,

’%

Сохранность прививок, 
%, по годам Средний прирост побега, см, по годам

1974

13— 21
ф евраля

16— 17
апреля

451 76,7 37,9 32,9 31,0 31,0 2 ,7 ± 0 ,1 8 1 5 ,0 ± 0 ,7 8 3 4 ,2 ± 0 ,5 1 3 5 ,2 ± 0 ,7 1

17— 30
м арта

16— 20
апреля

1381 85,1 46,7 38,1 36,2 36,2 2,1 ± 0 ,0 4 18,0 ± 0 ,3 9 3 7 ,8 ± 0 ,7 2 3 7 ,4 ± 0 ,6 5

3— 12
ап реля

16— 19
апреля

1151 85,1 52,0 48,2 45,5 45,5 2,2 ± 0 ,0 1 1 7 ,5 ± 0 ,4 5 3 7 ,6 ± 0 ,9 0 3 8 ,0 ± 0 ,9 8

2 5 — 30
августа

2 5 — 30
августа

1200 79,2 — 44,3 42,9 42,9 — 3,5 ± 0 ,0 9 1 8 ,2 ± 0 ,4 5 3 5 ,4 ± 0 ,6 8

7— 21
апреля

16 апреля  — 
10 м ая

638 78,4 47,7 45,4 45,4 — 2,2 ± 0 ,0 6 1 8 ,5 ± 0 ,0 6 3 7 ,2 ± 0 ,7 6

(1975 г.) (1975  г.)

П р и м е ч а н и е .  Ч еренки, заготовленны е 13— 21 ф евраля , хранили в снегу, остальн ы е — в леднике.

архивном привит в отдельном ряду. 
На одном подвойном саженце при
вивали от 1 до 10 черенков в за
висимости от состояния подвоя. По
этому отдельный клон представлен 
минимум 11 привитыми растениями 
и максимум — 96. Архивную ма
точную плантацию пополняли на 
протяжении 3 лет, причем весной 
и летом.

На протяжении 1974— 1981 гг. на

их хранения. В 1974— 1975 гг. ис
пользовали черенки разных сроков 
заготовки (табл. 1). Во всех слу
чаях получена сравнительно высо
кая приживаемость, колебания 
столь малы, что они могут быть 
вызваны случайными факторами. 
Близки были и величины прироста 
по высоте. Хорошие результаты да
ли летние прививки.

Приживаемость и сохранность

зовании подвоев разной высоты 
(0,6—2,5 м) оказались близкими в 
обоих вариантах опыта; на 3- и 7-м 
году у подвоев высотой 1,6—2,5 м 
проявились сильные различия. Сох
ранность прививок с 1974 по 1981 г. 
такж е была лучше у подвоев вы
сотой 1,6— 2,5 м хорошего состоя
ния. Следовательно, нужно исполь
зовать в первую очередь подвои хо
рошего качества, роста и развития.

Таблица 2
Приживаемость, сохранность и прирост прививок в зависимости от высоты и состояния подвоя

Высота и состояние подвоя

*

Число при
витых че

ренков
Приживае
мость, %

Сохранность прививок, %, по годам Средний прирост побега, см, по годам

1974 1975 1976 1981 1974 1975 1976 1980

0 ,6— 1,5, у д о в л е т в о р и 
тельное 426 80,8 44,8 33,6 32,9 32,9 2 ,2 ± 0 ,0 9 2 0 ,0 ± 0 ,7 8 2 8 ,9 ± 0 ,7 1 35,64-1,21
1,6— 2,5, хорош ее 2557 87,4 52,5 48,9 47,9 47,9 2 ,2 ± 0 ,0 1 1 7 ,6 ± 0 ,1 1 40,1 ± 1 ,2 3 42 ,8 ±  1,49

вновь созданной плантации изуча
ли приживаемость, сохранность и 
прирост прививок с учетом сроков 
и способов заготовки и хранения 
черенков, размеров и состояния под
воя, количества привоев на нем,, сро
ков и способов прививки, приме
нявшихся для обвязки и обмазки 
материалов.

На эффективность прививки су
щественно влияют сроки заготовки 
черенков, способы и длительность

прививок в значительной мере за
висят от состояния подвоев. У под
воев удовлетворительного состояния 
показатели следующие: высота —
0,6 — 1,5 м, прирост осевого побега 
прошлого года — до 25 см, ширина 
кроны — до 0,5 м, светло-зеленая 
Хвоя; хорошего — соответственно
1,6 — 2,5 м, свыше 25 см, свыше
0,5 м, темно-зеленая хвоя (табл. 2).

Приживаемость и прирост приви
вок в первые 2 года при исполь-

Этой точки зрения придерживаются 
и другие исследователи [6, 7].

В лесном хозяйстве СССР орга
низация клонового плантационного 
семеноводства связана с большим 
объемом прививочных работ, поэто
му изыскание простых и эф ф ект
ных способов прививки в полевых 
условиях имеет важное значение. 
Более эффективными в настоящее 
время считают прививку вприклад 
сердцевиной на камбий [4] и впри-

Таблица 3
Приживаемость, сохранность и прирост прививок в зависимости от срока и способа прививки

Дата и способ прививки
Число при
витых че

ренков

При
живае
мость,

Сохранность прививок, %, 
по годам Средний прирост побега, см, по годам

% 1974 1975 1976 1981 1974 1975 1976 1980

6— 20 апреля  1974 г., сердцевиной
ф а  камбий 2556 96,8 57,4 47,8

25— 30 августа 1974 г., то же 950 83,5 — 55,8
16 апреля  — 10 м ая  1975 г., то 
25— 30 августа 1974 г., камбием

же 450 86,7 — 56,0
на

камбий 200 40,0 — 13,5
16 апреля  — 10 м ая  1975 г., то же 90 55,6 — 34,5
16— 20 апреля  1974 г., врасщ еп вер
хущечного побега 88 52,3 18,2 14,8
25— 30 августа 1974 г., то же 50 60,0 — 40,0
16 апреля — 10 м ая  1975 г., то же 48 75,0 — 52,2

3 Лесное хоз-во №  11

46,9 46,9 2 ,3 ± 0 ,0 1 1 8 ,0 ± 0 ,0 9 3 6 ,7 ± 0 ,5 6 3 7 ,5 ± 0 ,9 6
54,7 54,7 — 4 ,7 ± 0 ,1 3 1 8 ,8 ± 0 ,6 8 3 2 ,5 ± 0 ,4 9
54,4 54,4 — 2 ,3 ± 0 ,1 2 1 6 ,4 ± 0 ,8 4 3 6 ,5 ± 0 ,7 2

12,4 12,4 _ 1 ,1 ± 0 ,0 1 1 5 ,4 ± 0 ,6 7 3 4 ,3 ± 0 ,7 9
32,2 32,2 — 1 4 ,4 ± 0 ,0 2 1 4 ,2 ± 0 ,8 1 3 5 ,0 ± 0 ,9 3

13,6 13,6 2 ,6 ± 0 ,0 7 20 ,2 ±  1,73 3 8 ,9 ± 0 ,7 6 39,1 ± 0 ,7 4
36,0 36,0 — 3 ,4 ± 0 ,3 9 2 2 ,8 ± 0 ,9 2 3 6 ,0 ± 0 ,6 5
47,9 47,9 — 0 ,9 ± 0 ,0 9 1 9 ,0 ± 0 ,0 7 3 3 ,0 ± 0 ,5 8
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Обвязочный
материал

Число при
витых

черенков
Приживае
мость, %

Сохранность прививок, 
%, по годам Средний прирост побега, см, по

1974 1975 1976 1981 1974 1975 1976

П риживаемость, сохранность и прирост прививок в зависимости от материала обвязки и обмазки 
(д а т а  прививки — 16— 20 апреля 1974 г.)

Таблица 4

с обм азкой

тластилином

2539 89,9 53 43,2 42,5 42,5 2 ,0 ± 0 ,0 9 18,1-1-0,09 3 4 ,8 + 1 ,0 1 36,1 ± 0 ,9 2
220 51,8 45 31,4 29,5 29,5 2 ,2 ± 0 ,1  1 1 3 ,6 ± 0 ,8 2 3 8 ,5 + 0 ,7 1 4 0 ,0 ± 0 ,9 8
224 81,4 38 28,2 26,7 26,7 2 ,1 + 0 ,1 6 22,1 ± 1 ,9 0 43,1 ± 0 ,8 4 4 8 ,2 ± 0 ,7 2

Нитки для  штопки 
пластилином 
То ж е без обм азки  
П лен ка без обм азки

клад камбием на камбий [1]. Нами 
с учетом имеющегося опыта при
вивки хвойных испытано три спо
соба: вприклад сердцевиной на кам
бий и камбием на камбий, врасщеп 
верхушечного побега со срезкой вер
хушечной почки (табл. 3).

Лучшие приживаемость и сохран
ность черенков получены при при
вивке сердцевиной на камбий в ве
сенние сроки (83,5— 96 и 46,9— 
54,7 % ). Прирост привоев на 1-м го
ду наивысший при применении спо
соба врасщеп верхушечного побе
га (2,5 см ); разница в нем оказалась 
существенной лишь в этом периоде, 
на 2- и 3-м году она несущественна.

Оптимальным сроком прививки 
для условий Киевской обл. следует 
считать вторую половину апреля, до 
начала вегетации подвоев, то же 
можно сказать и о Харьковской обл. 
[2]. В Киевском Полесье в 1974 г. 
начало набухания верхушечных по
чек наблюдалось 13— 15 апреля, но 
в зависимости от погодных условий 
срок этот может сдвинуться при
мерно на 2— 3 дня. Прививки после 
начала набухания почек в наших 
опытах такж е довольно успешны. 
Удовлетворительные результаты да
ла и прививка одревесневших черен
ков сердцевиной на камбий во вто
рой половине августа, приживае
мость составила 60— 83,5 %.

При весенних прививках верху
шечные почки привоев раскрыва
ются, как правило, на 20— 24-й день, 
прирост побегов достигает 0,5— 
1 см. О благонадежности прививок 
позволяет судить их внешний вид 
уже через 14— 23 дня: на плохо 
прижившихся хвоя подсыхает и 
желтеет. На 34—40-й день уже хо
рошо заметно срастание прижив

ш ихся привоев с подвоями, причем 
у первых верхушечные почки ра
скрываются полностью, у вторых 
ж е — лишь на 54-й день.

Определенное влияние на прижи
ваемость и сохраннось прививок 
оказывает обвязочный материал. В 
наших опытах использованы нитки 
для штопки, полиэтиленовая пленка 
и пластилин (табл. 4 ). Лучшие при
живаемость (89,9 % ) и сохранность 
прививок обеспечивает обвязка нит
ками для штопки с обмазкой пла
стилином. Неплохую приживае
мость (81,4 % ) дает обвязка плен
кой, но в этом случае низкая сох
ранность. Наихудшая прижива
емость черенков в варианте приме
нения ниток без обмазки пласти
лином (51,8 % ). Необходимая плот
ность достигается при обвязке нит
ками. Тесное соединение компонен
тов прививки способствует ускорен
ному их срастанию и быстрому на
растанию новых слоев древесины 
[3, 5 ]. По нашим наблюдениям, нит
ки начали врезаться в кору побе
гов на 29-й день (14 мая) после 
прививки, в сухую и холодную по
году — позже. На подвоях, где об
вязку не сняли вовремя (27 м а я ) , 
образовались перетяжки. Таким 
образом, при прививках сосны обык
новенной на открытом воздухе (про
изводственные культуры) в качестве 
обвязочного материала целесооб
разно применять нитки для штопки 
с обмазкой пластилином. После сня
тия их место прививки желательно 
вновь обмазать пластилином.

В литературе нет единого мнения
о том, сколько черенков надо при
вивать на одном подвое, и о влия
нии их числа на приживаемость, 
сохранность и прирост прививок

(табл. 5 ). В наших опытах итоговые 
данные во всех вариантах близки. 
Д ля создания прививочных семен
ных плантаций можно рекомендо
вать прививку одного — двух че
ренков на подвое, архивных маточ
ных — четырех — десяти либо 
перепрививку крон [5].

Результаты восьмилетних иссле
дований дают возможность сделать 
ряд важных выводов.

Сроки заготовки черенков, спосо
бы их хранения оказывают суще
ственное влияние на приживаемость 
культур.

Для прививки следует в первую 
очередь использовать подвои хоро
шего качества, роста и развития.

Оптимальным сроком прививки 
для условий Киевской обл. являет
ся вторая половина апреля до нача
ла вегетации подвоев.

Лучший способ прививки -** 
вприклад сердцевиной на камбий.

Наибольшие приживаемость и 
сохранность прививок обеспечивает 
обвязка их нитками для штопки с 
обмазкой пластилином. Хорошую 
приживаемость дает обвязка плен
кой, но тогда низкая сохранность.

Для создания прививочных се
менных плантаций целесообразно на 
подвое прививать один-два черенка, 
архивно-маточных — четыре — де
сять либо применять способ пере
прививки крон.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
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Таблица 5

П риживаемость, сохранность и прирост прививок в зависимости от числа привоев на подвое

Число привитых 
черенков на 

подвое
Всего Приживае

мость, %

Сохранность прививок, 
%, по годам

--- —  — . . — щ

Средний прирост побега, см, по годам

1974 1975 1976 1981 1974 1975 1976 1980

1 104 97,2 52,0 38,5 36,3 36,3 2,4 +  0,02 1 5 ,4 + 1 ,0 8 2 7 ,7 + 1 ,2 4 40,0 ±  1,32
2 1066 87,5 54,5 39,9 39,4 39,4 1 ,9 + 0 ,0 5 16 ,4 + 0 ,4 1 3 0 ,4 ± 0 ,8 2 35,6 ±  1,21
3 1056 85,2 47,8 40,3 39,7 39,7 2 ,2 ± 0 ,0 5 1 8 ,8 ± 0 .5 4 3 9 ,4 ± 0 ,7 8 41,2 ±  1,15

4— 10 757 76,4 47,0 40,0 39,3 39,3 2 ,5 ± 0 ,0 8 2 2 ,8 ± 0 ,3 8 3 4 ,9 ± 0 ,9 6 36,7 ±  1,36
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА ЧЕРЕНКОВ ЕЛИ 
ОБЫКНОВЕННОЙ

Т. А. ТЕРАСМ АА (ЭстН И И ЛХ О П )

В последние десятилетия вопроса
ми вегетативного размножения 
хвойных пород методом черенкова
ния занимались ученые многих 
стран. Некоторые аспекты изучены 
достаточно глубоко, но актуаль
ность дальнейших исследований не
сомненна, поскольку роль тех или 
иных способов вегетативного раз

м нож ения для развития лесной се
лекции различна. Особенно это важ 
но при использовании метода клоно- 
вой селекции, многие теоретические 
положения которого относительно 
ели обыкновенной разработаны 
В. М. Роне [4]. В ЭстНИИЛХОП 
указанный метод нашел применение 
с 1981 г., и вскоре выяснилось, 
что вегетативное размножение ели 
стеблевыми черенками, хотя и хоро
шо изучено, заключает в себе еще 
немало полезной научной инфор
мации.

Ель обыкновенная известна среди 
хвойных пород тем, что сравнитель
но легко поддается размножению 
стеблевыми черенками. Давно из
вестен и тот факт, что заготовлен
ные с разных маточных растений 
одного и того же вида они укоре
няются неодинаково, причем спо
собность эта является в значитель
ной степени генетически детерми
нированным признаком [10], что 
подтверждено и другими работами 

'«gno черенкованию лесных пород 
[ 1, 2 ]. Установлено также [5, 6,
11, 12], что с увеличением возраста 
маточных деревьев способность кор- 
необразования у заготовленных с 
них черенков ослабевает. Более то
го, уменьшаются и количество, 
и длина корней [3]. Черенки же с 
растений моложе 10 лет укореня

ются, как правило, успешно [6, 8, 
12]. Таким образом, высокая уко- 
реняемость без предпосадочной об
работки биологически активными 
веществами (БАВ) обеспечивается 
практически малым возрастом ма
точных деревьев. Правда, в ГДР, 
например, достигнут 90 % -ный уро
вень данного показателя при раз
множении ели черенками с 20-лет
них маточников [13]. Однако ниже
приведенные результаты опытов не 
подтверждают в полной мере такую 
возможность.

В качестве маточников использо
вали 33 дерева ели обыкновенной 
в возрасте 4 лет. Еще 2-летними 
они были выбраны из числа пере- 
школенных в открытый грунт из-под 
пленки, где они находились весь 
период вегетации. При отборе учи
тывали быстроту роста и способ
ность образовывать августовские 
побеги. Затем  их снова пересадили 
в теплицу с полиэтиленовым покры
тием в обогащенный минеральными 
удобрениями торфяной субстрат. 
К 4 годам средняя высота их рав
нялась 85,5 см.

В середине марта 1983 г. с боко
вых побегов 2— 3-го порядков вет
вления нарезали черенки длиной 
6— 8 см и без предварительной об
работки БАВ посадили (в двух по
вторностях) в ящики с субстратом 
из песка и торфа (3:1), помещен
ные в отапливаемый парник. Для 
сохранения влажности воздуха их 
покрыли пленкой в деревянной ра
ме, а для предотвращения попада
ния прямых солнечных лучей — до
полнительно затемнили.

С каждого маточного дерева мож
но было заготовить 40— 60 черен
ков. В период укоренения уход за 
ними состоял в постоянных опрыс

киваниях (2 —4 раза в день) водой 
при помощи опрыскивателя ОПР-2 
«Универсал». Через 1 ,5 —2 месяца 
раз в неделю применили опрыскива
ние 0,5 %-ным водным раствором 
минеральной удобрительной смеси 
(марка 7 с микроэлементами груп
пы Б ). В начале июня определили 
число образовавшихся корней и по
бегов и их длину, после чего черенки 
пересадили в рулоны типа «Нисула» 
в торфяной субстрат с минераль
ными удобрениями. Осенью 1983 г., 
т. е. в конце 1-го года вегетации, 
измеряли прирост в высоту.

Установлено (см. таблицу), что 
черенки ели обыкновенной даже с 
маловозрастных маточников имеют 
существенные (15—98 % ) колеба
ния в укореняемости. Очевидно, 
уже к 4 годам проявляется значи
тельное несходство в функциони
ровании гормональной системы от
дельных особей, почему и ризогенез 
протекает у них по-разному. Следу
ет такж е подчеркнуть, что идентич
ная амплитуда изменчивости корне- 
образования проявилась и при ис
пользовании в качестве маточных 
растений полусибсов, выращенных 
из семян свободного опыления одно
го дерева (№  16, 22, 28, 33 и 34).

Отмечена заметная межклоновая 
вариабельность среднего числа кор
ней у черенка и их длины: первый 
показатель 2,7—6,2 шт., второй 2— 
8,2 см. По результатам однофактор
ного дисперсионного анализа, влия
ние маточного дерева на образова
ние корней составляет 19,6±0,8 % 
(В > 0 ,999 ) суммы всех воздей
ствующих факторов. Существенной 
(В > 0 ,999 ) оказалась сила влияния 
маточного дерева и на развитие по
бегов в период укоренения (2 3 +
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± 2 ,2  % суммы всех факторов): 
средняя длина их была 2,4—5 см, 
а  число 0,7—2,8.

Корреляционный анализ показал 
слабую связь ( г =  0,33) процента 
укоренения со средней длиной об
разовавш ихся к концу этого периода 
побегов и корней, но весьма значи
тельную (г= 0 ,5 3 ) с числом послед
них; связь ж е с числом побегов 
выявилась отрицательная (г— 
=  - 0 ,2 5 ) .

Степень влияния маточного дере
ва на прирост в высоту составляет 
4 3 ,9 + 2 ,6  % (Д > 0 ,9 9 9 ) суммы всех 
факторов, при этом наблюдается 
умеренная положительная корреля
ция (г= 0 ,4 5 ) данного показателя с 
числом корней у черенков и отсут
ствие таковой (г= 0 ,0 3 ) с процентом 
укореняемости.

При пересадке укорененных че
ренков в рулоны «Нисула» прижи
ваемость клонов с высокой корне
образовательной способностью до
статочно хорошая, потерь практи
чески нет. Как показывает опыт ве
гетационного размнож ения ели 
обыкновенной, для закладки культур 
она пригодна после 2-летнего пре
бывания в рулонах. Надо отметить 
ее лучшее развитие, чем у 2-летних 
сеянцев.

Негативным моментом является 
высокая себестоимость размнож е

ния ели черенками, превышающая 
себестоимость размнож ения семе
нами. Например, по одним данным 
[9 ], это превышение составляет 
20— 52 % , по другим [7] — даже 
6— 8 раз на первом этапе работ по 
черенкованию. Однако при переходе 
на размнож ение черенками в широ
ких масш табах стоимость посадоч
ного материала уменьшается, он 
становится конкурентоспособным с
3—4-летними саженцами.

Существенное достоинство рас
сматриваемого способа размнож е
ния ели состоит и в том, что ожи
даемое увеличение продуктивности 
будущего насаж дения может при 
клоновой селекции, по мнению неко
торых исследователей [7, 9, 14], 
достигать 10— 20 % по объему дре
весины. Это значительно больше, 
чем возможно при традиционных 
методах плюсовой селекции хвой
ных древесных пород.
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№
м аточного

дерева

С охран н ость ,
°//о

У кор ен яем о сть ,
%

С редние п о казател и  в конце п ери ода у корен ен и я  черенка
Средний прирост в высоту 

в конце 1-го года 
вегетации, смчисло корней д ли н а  корней, 

см число побегов д лина побегов, 
см
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38 9 0 82 5,2 4 ,4  ±  0 ,2 1 ,6 3 , 9 ±  0 ,2 1 7 .2  ±  0 .5

52

I

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



World Forestry Congress Proceedings,
Seattle, Wash., 1960, p. 755— 757.

11. Roulund, H. The effect of 
cyclophysis and topophysis on the 
rooting ability of Norway spruce 
cuttings.— Forest T ree Improvement, 
1973, №  5, p. 21— 41.

12. Ruden, T. Stecklingsvermehrung

*

von Fichten. Methodik und Anven- 
dlungsmoglichkeiten in Wissenschaft 
und Praxis.— 2. Symposium fixr
industriellen Pflanzenbau in Wien, 
1965, Bd. 11, s. 133— 137.

13. Schneck, H. Untersuchungen 
zur autovegetativen Verm ehrung der

Fichte [Picea abies (L.) Karst.] als 
Grundlage der Massenvermehrung von 
Zuchtsorten.— Beitr. Forstwirt., 1980, 
№  3 —4, s. 126— 131.

14. W erner, M. Far vi nagot 
svenskt klonskogsbruk? — Sver. 
skogsvardsforb. tidskr., 1980, №  1—2, 
p. 128— 132.

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ 

НАШИ МАЯКИ

В Предуралье, между Коми и Баш 
кирской автономными республика
ми, находится Пермская обл. Уже 
само расположение ее и внушитель
ные размеры предопределяют весь
ма широкий диапазон природных 
условий: от довольно суровых на 
севере до значительно более мяг
ких на юге. И везде здесь есть 
леса, требующие внимания, заботы, 
добрых и ласковых рук.

В Ордынском лесничестве Кун- 
^р ск о го  мехлесхоза лесами занято 
•т2 423 га, причем все они отнесены 
к первой и второй группам, что соз
дает определенные трудности в ве
дении хозяйства. Ведь важнейшая 
задача лесоводов — не допустить 
оскудения насаждений, которые 
служат источником древесных ре
сурсов, технического и лекарствен
ного сырья, очищают воздух и воду, 
укрепляют физически и обогащают 
духовно человека. К тому же бли
зость их к городу и усиленная посе
щаемость населением требуют ак
тивной деятельности по охране от 
пожаров, болезней и разного рода 
нарушений.

С 1966 г. лесничество возглавляет 
Виталий Федорович Поляков — та
лантливый лесовод, хороший орга
низатор, внимательный, чуткий че
ловек. Под его руководством кол
лектив успешно справляется с ука
занными выше задачами. За послед
ние 2 0  лет здесь не было допуще
н о  пожаров и лесонарушений. Велик 
ежегодный объем лесохозяйствен
ных работ. Только рубками ухода 
охватывают не менее 2 0 0  га, в том 
числе 80 га молодняков. В послед

них для этих целей применяют мо
токусторезы «Секор», что суще
ственно повышает экономическую 
эффективность мероприятия. А ведь 
еще и закладка новых лесов: 90— 
95 га. И эти гектары нужно под
готовить соответствующим обра
зом — расчистить, обработать поч
ву. Все работы должны быть про
ведены своевременно и с высоким 
качеством — лишь при выполнении 
данного условия можно обеспечить 
максимальную приживаемость и 
сохранность насаждений. В Ордын
ском лесничестве прекрасно соз
нают его важность, о чем свиде
тельствуют такие цифры: из 1987 га 
созданных культур 1282 га уже пе
реведены в покрытую лесом пло
щадь, еж егодная приживаемость — 
не ниже 90 %.

В лесокультурном деле исключи
тельное значение имеют семеновод
ство и питомническое дело. Отлич
но понимая это, Виталий Федоро
вич приложил немало усилий, чтобы 
создать у себя постоянные лесо
семенные участки (58 га), на кото
рых в урожайные годы собирают 
до 1,5 т семян, питомник, шишкосу- 
шилку. Правда, она не типовая, но 
тем не менее способна перераба
тывать лесосеменное сырье всего 
лесхоза с выходом семян только 
I класса качества. И з таких семян 
получают прекрасные сеянцы, а из 
них в свою очередь (при соблю
дении прочих условий) — высоко
продуктивные насаждения.

Лесничество занимается и хоз
расчетными работами. В специаль
ной мастерской изготовляют еж е

годно 140 тыс. мочальных щеток, 
сумма товарной продукции состав
ляет 60 тыс. руб.

Чтобы успешно руководить таким 
сложным хозяйством, нужно иметь 
глубокие и разносторонние знания, 
организаторские способности и, что 
не менее важно, быть дисциплини
рованным, требовательным прежде 
всего к себе, а такж е к подчинен
ным, но одновременно справедли
вым и объективным в оценке ре
зультатов их работы. Лишь при на
личии всех этих качеств у руко
водителя люди верят ему, работают 
с полной отдачей сил и творческих 
способностей. Надо сказать, что Ви
талий Федорович — один из лучших 
лесничих управления, пользуется 
заслуженным авторитетом как спе
циалист. Возглавляемый им коллек
тив трудится с верой в необходи
мость того, что он делает, и стрем
лением как можно лучше выпол
нить свои обязанности. При под
ведении итогов квартала, года адми
нистрация и общественные органи
зации мехлесхоза часто в числе луч
ших называют Ордынское лесниче
ство.

За выполнение и перевыполнение 
плановых заданий и социалистиче
ских обязательств коллективу мно
гократно присуждались призовые 
места с вручением переходящего 
Красного знамени лесхоза. В. Ф. По
ляков награжден знаками «За сбе
режение и приумножение лесных 
богатств РСФСР», «За долголетнюю 
и безупречную службу в Государ
ственной лесной охране СССР» (X, 
XX лет), Почетными Грамотами, 
имеет много благодарностей.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И НОВАЯ ТЕХНИКА В ЛЕСНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

А. И. ТИЩЕНКО (Гослесхоз СССР)

Задача интенсивного развития отрасли приобрела се
годня первостепенное политическое, экономическое и со
циальное значение. Претворение ее в жизнь на базе 
ускоренного научно-технического прогресса заключается 
не просто в повышении темпов роста лесохозяйствен
ного производства, а в придании ему нового качества, 
в быстром продвижении вперед на стратегически важных 
направлениях, переходе на путь интенсификации, струк
турной перестройке производства, хозяйственного м еха
низма, всей системы управления.

В предстоящей пятилетке будет уделено большое 
внимание дальнейшему развитию отраслевого машино
строения. И здесь главную роль должны сыграть наука, 
научно-исследовательские институты и конструкторские 
организации, призванные создать принципиально новые 
технику и технологии.

Как известно, лесохозяйственное производство встало 
на путь индустриализации совсем недавно, поэтому в 
области машиновооруженности существует некоторое от
ставание от смежных отраслей. Однако в последние годы 
темпы разработки новых машин и механизмов значи
тельно опережают таковые в ряде других отраслей 
народного хозяйства. В частности, за годы десятой и 
одиннадцатой пятилеток разработано и испытано более 
2 0 0  машин, орудий, станков и приспособлений, из них 
90 рекомендованы в производство. Машиностроительные 
предприятия отрасли серийно выпускают свыше 130 наи
менований изделий различного назначения.

До последнего времени создание технических средств 
для лесохозяйственного производства шло по пути •зер
кального использования конструктивных, технологиче
ских и инженерных решений, заимствованных в сельском 
или водном хозяйстве, лесозаготовительной, дорожно- 
транспортной и иных отраслях народного хозяйства. 
Так, с небольшими конструктивными доводками, обуслов
ленными тяжелыми условиями эксплуатации, из общего 
полеводства, плодоводства и виноградарства заимствова
ны принципиальные схемы почвообрабатывающих машин 
и орудий. При разработке ряда лесопосадочных машин 
нашли применение сошники и высаживающие аппараты 
от табакопосадочных и рассадопосадочных машин. Идея
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использования посадочного материала с закрытой корне
вой системой почти в чистом виде заимствована у овоще
водов. Разные типы сушилок и средств для переработки 
лесных семян разработаны на базе аналогичных машин 
и установок из зернового хозяйства.

Противопожарная техника, как правило, является 
модификацией известных устройств общего назначения. 
В конструкциях лесных противопожарных грунтометов 

усматриваются принципы, заложенные в картофелекопа^' 
телях и буртоукладчиках. Весь шлейф лесных опрыс
кивателей, опылевателей, аэрозольных аппаратов создан 
на базе давно отработанных в сельском машиностроении 
инженерно-технических решений. Комплекс машин и ме
ханизмов для сбора лесных семян основывается на об
щеизвестных конструкциях телескопических и колен
чатых подъемников, плодосборочных вибрационных уста
новок и иной техники общего назначения, а для их 
обработки — заимствован из зернового хозяйства. 
Средства механизации, широко используемые в лесных 
питомниках, имеют своих аналогов в садовых и виноград
ных. В машинах для защитного лесоразведения исполь
зованы известные конструктивные решения, применяе
мые в дорожно-строительном и сельскохозяйственном 
машиностроении; более того, заимствованы многие тех
нические средства, ранее созданные для землеройных 
работ, ухода за виноградниками, плодоягодными насаж
дениями и др.

Этот перечень можно продолжить. И надо отметить, 
что практика использования отработанных технологиче
ских и технических решений на пройденном этапе была 
единственно правильной. В результате сократились сроки 
создания лесохозяйственной техники, а значит, и вступ
ления отрасли на путь индустриализации.

Таким образом, этап создания комплекса лесохозяй-^ 
ственных машин первого поколения был завершен.'»' 
Однако анализ технологических возможностей и техниче
ского уровня их, качества выполняемых ими работ, пока
зателей производительности, энергопотребления и метал
лоемкости показывает, что в большинстве случаев техно
логические и конструктивные решения не позволяют 
сколько-нибудь улучшить машины, они быстро морально 
устаревают, возникает потребность в коренном измене
нии заложенных в конструкции принципов. Сейчас четко
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просматривается объективная необходимость в разработ
ке технологических процессов, основанных на принципи
ально новых лесоводственных, биологических, организа
ционно-экономических, технических решениях, преду
сматривающих механизацию всех без исключения тру
доемких операций, т. е. в разработке прогрессивных 
машинных технологий завтрашнего дня. Лишь только 
при их наличии можно приступать к созданию лесо
хозяйственной техники второго поколения.

^  Попытаемся сказанное подкрепить примерами и обос
новать необходимость ломки сложившихся технологиче
ских принципов некоторых производственных процессов.

Установлено, что средняя стоимость создания 1 га лес
ных культур на вырубках, требующих расчистки, полос
ной раскорчевки, обработки почвы и посадки саженцев 
с закрытой корневой системой, с учетом последующих 
операций по уходу составляет 250 руб., причем эксплуа
тационная оценка древостоя в спелом возрасте, как 
известно, весьма низка. Соотношение затрат и ожидае
мого через 1 0 0 — 1 2 0  лет экономического эф ф екта от 
реализации древесины свидетельствует о том, что сов
ременные дорогостоящие способы лесовосстановления 
весьма нерентабельны (экологическая полезность насаж
дений в данном случае в расчет не берется).

При оценке, например, величины энергетических затрат 
на выполнение основных технологических операций в 
лесовосстановлении (в расчете на одно посадочное место) 
следует отметить, что в случае дискретной предпосадоч
ной подготовки почвы на глубину до 25 см с одновре
менной посадкой саженца и обработкой прилегающей 
площади гербицидами она не превышает 0,004 кВт-ч. 
Если же использована общепринятая технология лесо
восстановления, предусматривающая многократное при
менение тяж елы х средств механизации различного наз
начения, приведенные затраты работы (на один высажен
ный саженец) достигают 1 кВт-ч.

Далее, рабочий среднего физического развития, обла
дающий в среднем мощностью 0,14 кВт, с помощью 
ручного рассадопосадочного аппарата высаживает за сме
ну до 1 тыс. саженцев. После того как он сел на посадоч
ную машину, агрегатируемую с трактором, мощность 
двигателя которого 73 кВт, его энерговооруженность, 
или величина потребляемой мощности, приведенная к од
ному саженцу, увеличилась в 250 раз, а производитель
ность труда — всего в 5— 7. Парадоксально, но факт.

Не менее интересно рассмотреть, что дало создание 
поточных линий по производству посадочного материала 
с закрытой субстратом корневой системой, в которых 
осуществляется поштучная ручная укладка растений. Р а
ботая на грани физиологической возможности, один 
оператор способен за смену уложить в брикетообразу
ющие устройства не более 10 тыс. шт. Значит, одна 
линия едва обеспечивает сменную потребность любой 
лесопосадочной машины с ручной подачей брикетов в 
высаживающий аппарат. Что касается машин с автомати
ческой подачей, то объема посадочного материала, произ
веденного такой поточной линией за смену, хватит для 
ее работы только в течение 2— 3 ч. Безусловно, такая 
поточная линия могла удовлетворять лесоводов лишь на 
первом этапе индустриального производства посадочного 
^материала. В нынешних же условиях надо искать 
иные пути решения данной проблемы.

Все приведенные примеры подтверждают необходи
мость расширения исследований в соответствии с Систе
мой машин для лесного хозяйства (1981 — 1990 гг.), свя
занных с разработкой принципиально новых технологи
ческих процессов и средств механизации, обеспечиваю
щих их выполнение. Так, уже сегодня представляется 
возможным создание многооперационных лесопосадоч

ных модулей, осуществляющих дискретную посадку 
саженцев и одновременно расчистку посадочной площад
ки, подготовку почвы, а в определенных случаях — 
и устройство микроповышений, обработку прилегающего 
участка почвы химикатами требуемого назначения. Из 
таких модулей можно будет компоновать одно- или мно
горядные посадочные агрегаты с применением как непре
рывного, так и позиционного принципов их работы.

Следует активизировать поисковые работы в области 
полной автоматизации процессов зарядки кассетных 
устройств для сажалок и подачи посадочного материала 
в высаживающие аппараты лесопосадочных машин. На
личие подобного автомата позволит исключить тяж е
лый, монотонный ручной труд, повысить производитель
ность машин, значительно сократить денежные затраты 
на лесовосстановление и высвободить большое число 
обслуживающего персонала.

На протяжении ряда лет научно-исследовательские и 
конструкторские организации отрасли работают над соз
данием поточных линий по производству посадочного 
материала с закрытой корневой системой, но к широкому 
применению ни одну рекомендовать пока нельзя. Главные 
их недостатки, как уже отмечалось,— низкая производи
тельность в связи с поштучной ручной укладкой, малая 
прочность брикета и весьма ощутимый отпад при доращи
вании. Правда, сейчас имеется интересное предложение 
по автоматизированному производству цилиндрических 
брикетов с одновременным напылением на их поверх
ность быстротвердеющей на воздухе органической плен
ки, образующей водо- и корнепроницаемую оболочку 
достаточной прочности.

Цилиндрическая форма брикета оптимальна с точки 
зрения равномерного распределения питательных ве
ществ вокруг корневой системы; кроме того, он способен 
самоориентироваться в ячейках кассет, пневмотранспор
терах, брикетопроводах, высаживающих аппаратах поса
дочных машин и ручных приспособлениях. Очень важно 
и то, что машины дискретного действия образуют 
цилиндрические посадочные лунки. А чтобы брикет под 
действием собственной массы лучше контактировал с поч
вой, целесообразно и его, и лунку создавать в форме усе
ченного конуса с небольшим образующим углом.

Одна из сложнейших проблем в отрасли —- сбор и 
переработка лесных семян. Практически ни в одной стра
не нет высокопроизводительных устройств для сбора их 
в естественных насаждениях. Следовательно, здесь име
ется широкое поле деятельности для ученых и изобре
тателей. В условиях семенных плантаций успешно приме
няются прицепные и самоходные платформы, удобные 
для рабочих-сборщиков. Что же касается сбора семян с 
дикорастущих деревьев, то одним из решений могут быть 
самоподъемные (по стволу дерева) моторные устрой
ства с пильным режущим аппаратом для удаления ненуж
ных ветвей нижнего яруса крон, осуществляющие вибра
ционное воздействие на вершинную часть дерева. В соче
тании с обработкой кроны веществами, ослабляющими 
прочность соединения шишки с плодоножкой, это поз
волит частично решить проблему сбора семян.

Целесообразно разработать, очевидно, и конструкции 
для очесывания шишек, тем более что уже имеются 
механизмы, очесывающие плоды и ягоды, предназначен
ные для технической переработки. Данные устройства 
могут быть установлены в виде сменного оборудования 
на коленчатых или телескопических стрелках подъем
ников и погрузчиков различного назначения. Весьма пер
спективно такж е применение наполненных газом оболо
чек, подъемная сила которых позволяет доставить в 
крону очесывающее устройство либо оператора-сборщи- 
ка. Грузоподъемность небольших оболочек, наполненных
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гелием, достигает 200 кг. Но ведь можно наполнять их 
горячим воздухом, полученным от подвесных портатив
ных теплогенераторов, работающих на керосине (типа 
примуса с четырьмя—пятью горелками), и даже в этом 
случае подъемная сила аппарата превышает 1 0 0  кг. 
Подобные оболочки уже используются в ряде отраслей 
народного хозяйства.

Очень важно сократить до минимума механическое 
воздействие на семена в процессе выделения их из шишек, 
а такж е при очистке, калибровке и транспортировке пос
ледних. Особые чередующиеся температурные режимы, 
применение сж атого воздуха, транспортировка семян в 
жидкостной среде, разделение их на фракции с по
мощью растворов нейтральных солей, обладающих 
разным удельным весом — вот основные принципы, 
которые следует залож ить в конструкции семеобраба- 
тывающих машин нового поколения. В сочетании с мини
компьютерами, управляющими процессами сушки и оцен
кой качества семян, они позволят существенно повы
сить уровень обработки.

Большой эф ф ект и преимущества сулит переход на 
использование дражированных (гранулированных) се
мян. В числе их следует назвать консервацию семян в 
состоянии оптимальной влажности, возможность поштуч
ного точного посева и учета числа высеянных, цветовую 
окраску гранул, соответствующую определенным свойст
вам семян, предохранение от механических поврежде
ний и воздействия вредных насекомых и птиц, наличие 
в оболочке необходимых питательных веществ и стимуля
торов и др. Отраслевой научно-технической обществен
ности есть над чем подумать и поработать.

Н ельзя не остановиться на вопросе энергетики. Осна
щение отрасли специальными лесными тракторами (тя 
желыми гусеничными лесохозяйственными и трелевочны
ми) оставляет ж елать много лучшего, использование же 
тракторов общего назначения из-за недостаточной их 
проходимости крайне ограничено; в результате при вы
полнении планируемого объема лесохозяйственных работ 
возникают большие затруднения. Правда, в ближайшие 
годы будет выпущен лесохозяйственный трактор класса
6  кН, являю щ ийся модификацией нового сельскохозяй
ственного самоходного шасси. Он рассчитан на агрега
тирование целого семейства машин для выполнения рубок 
ухода за лесом. Высокоэффективен модернизированный 
лесохозяйственный трактор Л X T -100, а вскоре поступят 
в производство и болотные его модификации.

ВНИИПОМ лесхозом разработана лесохозяйственная 
модификация трелевочного трактора ТТ-4. Первые 100 
машин проходят широкую проверку в производствен
ных условиях.

Надо сказать, что общее развитие технического прог
ресса в отрасли значительно сдерживает отсутствие 
колесного лесохозяйственного трактора класса тяги 14—
20 кН со всеми ведущими колесами. Соответствующие 
разработки крайне необходимы, возможно, на безе се
мейства тракторов МТЗ. Производство его целесообразно 
организовать на предприятиях Минсельхозмаша.

Дальнейшего расширения требуют и опытно конструк
торские доработки и переоборудование силами специаль
ных конструкторских бюро и промышленных предприя
тий Гослесхоза СССР гусеничных тракторов общего 
назначения. Необходимо прежде всего увеличить их кли
ренс путем понижения цапф подвески балансирных 
кареток и катков, создать защитные ограждения мотор
ного отсека и кабины. Некоторое удлинение их рамы 
позволит установить дополнительную пару балансирных 
кареток и переместить кабину вперед, освободившееся 
над задним мостом пространство — занять лебедкой, 
манипулятором или укороченным трелевочным щитом.

Следует обратить внимание на возможность агрегати
рования таких тракторов с гусеничными или колесными 
полуприцепами с приводными от ВОМ трактора ходовы
ми системами. На полуприцепах можно разместить треле
вочные щиты, коники, другое оборудование или транспор
тировать на них различные грузы. Таким путем удастся 
рационально использовать избыточную мощность двига
теля сельскохозяйственного трактора, которая сейчас в 
лесном хозяйстве не находит применения. ■*

В условиях научно-технического прогресса повышается ' 
роль высокой культуры выполнения лесопосадочных 
работ. В данном случае имеются в виду оптимальная 
геометрия точек размещения посадочных мест и строгая 
параллельность рядов высаживаемых растений. К сожа
лению, до сих пор отсутствуют совершенные способы и 
методы, обеспечивающие выполнение данных требований. 
Ориентироваться на соседний ряд трактористу-оператору 
не позволяет ограниченная видимость, а использовать 
визирные устройства невозможно. В связи с этим назрела 
необходимость создания прибора «заданного направле
ния». Он может состоять из простейшего гироскопа, 
приводимого во вращение электромотором либо турбин- 
кой, связанной воздуховодом с всасывающим коллекто
ром двигателя. Наличие такого миниприбора, установ
ленного на лобовом стекле кабины и оснащенного 
простейшим совмещаемым визирным устройством, обес
печит параллельность смежных проходов на любых видах 
работ (посадка, обработка почвы, прорубка коридоров 
и волоков). Большую пользу он может принести в услови
ях ограниченной видимости при тушении пожаров, в 
незнакомой, пустынной, заснеженной местности, при от
сутствии ориентиров и т. д.

Особое внимание в ближайшие годы следует уделить 
повышению надежности и моторесурса специальной лесо
пожарной техники, оборудования и приборов. Будут про-' 
должены работы по созданию новых дистанционных при
боров сигнализации и оповещения, химических веществ, 
специальных летательных аппаратов и наземных мотори
зованных средств пожаротушения, а также исследовани
ям по обеспечению безопасных условий работы тракто
риста вблизи кромки огня и непосредственно в ней.

Комплекс отрицательных психологических факторов, 
высокая температура и задымленность — в таких эк
стремальных условиях оператору трудно и страшно 
вести машину в непосредственной близости от кромки 
огня, а тем более пересекать ее. Совсем по-другому он 
будет чувствовать себя, если моторный отсек герметизи
рован, применены работающие по замкнутому циклу 
кондиционеры, теплоизоляция кабины и системы пита
ния, интенсификация воздушного охлаждения, напыле
ние жаростойкого теплоизолирующего покрытия на 
внешнюю обшивку кабины и моторного отсека в сочета
нии с системой водяного их самоорошения. Да и техника 
такая будет способна не только успешно работать в зоне 
повышенной тепловой радиации, но и при необходимости 
многократно пересекать огненный фронт. Обязательным 
условием при этом является обеспечение тракториста- 
оператора индивидуальной дымопоглощающей маской и 
специальной огнезащитной одеждой.

Следует коренным образом изменить отношение к_ 
оценке качества и надежности лесопожарной техники;» 
К данным показателям  должны предъявляться требова
ния такие же, как и для изделий оборонного назначения.

Одна из важнейших проблем современности — поиск 
новых, нетрадиционных видов топливных материалов. 
Решением ее заняты  многие научно-исследовательские 
организации в нашей стране и за рубежом. Однако в лес
ном хозяйстве задача упрощается. Прежде всего нужно 
назвать энергетическую щепу, получаемую при измельче
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нии порубочных остатков, некондиционной древесины, 
дров и отхгодов лесопиления. Известно, что по тепло
творности 1 т условного топлива эквивалентна пример
но 4 пл. м3 древесины. К великому сожалению, еж е
годные потери последней на лесосеках значительны. 
А ведь суммарная теплотворность только небольшой их 
части соответствует объему котельного и печного топли
ва, потребляемому отраслью в течение ряда лет. 

л  Научно-исследовательские институты в содружестве с 
^  другими заинтересованными организациями должны со

средоточить свои усилия на разработке по комплексно
му использованию всей биомассы дерева, максимальному 
применению лесосечных отходов в энергетических целях, 
созданию высокоэффективных средств механизации для 
сбора, транспортировки и переработки их, а такж е для 
извлечения пней без разрушения почвенного покрова и 
переработки на щепу. Интенсивные исследования в этом 
направлении ведутся и зарубежными фирмами.

Представляет интерес опыт использования отдельных 
пород ивы для получения энергетической щепы. При 
достаточно высоком уровне агротехники выращивания

УДК 630*004.67

можно ежегодно на 1 га получать до 2 0  м ! энергетической 
щепы на протяжении ряда лет.

Особого внимания заслуживает проблема механизации 
выращивания, сбора и первичной переработки быстро
растущих лиственных пород с целью получения кормовых 
добавок. Успешное решение ее позволит лесоводам 
внести достойный вклад в выполнение Продовольствен
ной программы.

Изложенные в статье мысли и идеи не являются 
отправными для определения перспектив развития отрас
левой машинизации, поскольку выражают индивидуаль
ное понимание некоторых актуальных вопросов научно- 
технического прогресса. Основная цель автора — при
влечь инженерно-техническую и научную общественность 
к более смелому решению их во всех сферах лесохозяй
ственного производства, использованию принципиально 
новых идей и решений из высокоразвитых отраслей 
(точная механика, радиоэлектроника, авиа- и автомоби
лестроение, точное приборостроение, электротехника и 
др.) при создании лесохозяйственной техники второго 
поколения.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 
ТЕХНИКИ

/ а . б . к л я ч к о , и . С. КА ЗА РЦЕВ  
(ВН И ИЛМ )

На третьей Международной специа
лизированной выставке «Лесдрев- 
маш-84», прошедшей в Москве, по
мимо лесозаготовительных и лесо
хозяйственных машин, оборудова
ния целлюлозно-бумажной и дере
вообрабатывающей промышленно
сти экспонировались агрегаты и 
приспособления, призванные под
держивать используемые машины и 
механизмы в работоспособном со
стоянии. Вспомогательная техника 
предназначена для механизации 
трудоемких операций, выполняемых 
при техническом обслуживании и 
текущем ремонте стационарных и 
быстроходных машин, поточных и 
конвейерных линий различных тех
нологических процессов.

Рис. 1. М онтажная платформа 
I агрегата технического обслужива

ния:
I — п латф орм а; 2 — барабан  для шлангов;
3 — ком п рессор с дизельны м двигателем;
4 — бак для воды; 5 — подъемник;
б — подъем ны е рамы; 7 — ящ ик для ин
струм ента; 8 — ванна для  сбора отработан 
ных масел; 9 — устан овка для см азки  под 
высоким давлением ; 10 — емкости с р а зд а 

точными насосами

Особый интерес представляет пе
редвиж ная станция по обслужива
нию и ремонту тракторов Л КТ, ис
пользуемых в отрасли с 1982 г. 
Разработанная специалистами
ЧССР, она смонтирована на базе 
стандартного прицепа, выполненно
го в виде кузова фургонного типа.

Фургон снабжен автономным отоп
лением. Габаритные размеры: длина, 
включая прицепное устройство,— 
8850, ширина — 2474, высота — 
3520 мм. Ширина колеи — 1800, 
дорожный просвет — 400 мм. Об
щ ая масса — 10 000 кг. Станция 
оснащена электростанцией мощ
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ностью 3 кВт, сварочным трансфор
матором, агрегатом для зарядки 
аккумуляторов, набором электроин
струментов, электрическим обогре
вателем и набором запасных частей 
(128 наименований), обеспечиваю- 

’ щих эксплуатацию 1 0 0  тракторов 
в течение года. Имеется большое 
количество сальниковых уплотните
лей и подшипников, крестовины кар
данов, шестерни раздаточной короб
ки и коробки передач, по нескольку 
экземпляров стартеров, генераторов, 
аккумуляторов, а такж е гидромото
ров и гидроцилиндров. На станции 
концентрируются все запасные ча
сти, что позволяет использовать их 
наиболее эффективно. Транспорти
руется при помощи тягового сред
ства, снабженного пневматической 
тормозной системой, при этом мак
симально допустимая скорость со
ставляет 40 км/ч.

С помощью одного — двух че
ловек, закрепленных за станцией, 
под руководством механика, про
шедшего специальную подготовку, 
можно выполнять все виды техни
ческого обслуживания и текущего 
ремонта тракторов. Территориально 
она может располагаться при обла
стном управлении или опытно-по- 
казательном предприятии. Механик, 
получив информацию от диспетчера
о неисправности в тракторе, выез
ж ает на место и оказывает квали
фицированную помощь по техниче
скому обслуживанию или текущему 
ремонту, связанному с заменой де
талей. Станцию вместе с запасными 
частями необходимо приобретать не 
за  счет оборотных средств, а по 
статье капитальных вложений, что

позволит не распылять запасные ча
сти по предприятиям, а концентри
ровать их в одном месте. Для об
ластного управления, имеющего 
большое количество тракторов, 
станцию можно закупить взамен че
тырех — пяти тракторов чехосло
вацкого производства, но зато будет 
обеспечено исправное техническое 
состояние остальных 95 тракторов 
из 1 0 0 .

Предлагаемая схема технического 
обслуживания и текущего ремонта 
тракторов JIKT при помощи пере
движной станции позволит обеспе
чить их работоспособность в тече
ние года и снизить неоправданные 
простои по техническим причинам, 
что даст ощутимый экономический 
эффект.

Повышенное внимание привлекли 
передвижные мастерские, предназ
наченные для технического обслу
живания и текущего ремонта ма
шин, производства западно-герман
ской фирмы «Матра». Такие мастер
ские располагаются на шасси 
автомобилей М ерседес-Бенц Уни- 
мог типа У 1100 Л и М агирус-Дейтц 
типа 232Д19К, а такж е на двухос
ных прицепах. Они укомплектованы 
необходимым оборудованием, при
борами и приспособлениями, кото
рые размещены на рабочих местах. 
Инструменты находятся в выдвиж
ных ящ иках. В табеле комплекта
ции мастерской имеются сверлиль
ный и шлифовальный станки, элект
росварочный и газосварочный аппа
раты, гидравлический пресс, пневма
тическая и зарядная установки, ге
нератор переменного тока (5 кВт), 
наборы съемников и измерительных

Рис. 2. Передвижной агрегат техни
ческого обслуживания на базе 

двухосного прицепа

приборов, комплекты гаечных клю
чей и рабочих инструментов, то
карный станок, смазочные устрой
ства, подъемные механизмы, стенд 
для контроля агрегатов электрообо
рудования, огнетушитель и аптечка 
для оказания первой медицинской 
помощи. С помощью оборудования 
выполняются различные слесарно
механические работы, смазочные 
операции и замена используемых 
масел, контрольные и диагностиче- 

*■ ские операции.
На выставке демонстрировались 

агрегаты для технического обслу
живания тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин так
же производства ФРГ.

На платформе агрегата монтиру
ется все оборудование: емкости для 
масел и воды, компрессор с малога
баритным дизельным двигателем 
мощностью 3,3 кВт, барабаны со 
шлангами для подачи масел, воды и 
воздуха, гидравлические насосы, 
бочки, ящики с инструментом и при
борами, подъемное устройство в ви-„ 
де поворотного крана. Монтажная 
платформа (рис. 1 ) может устанав
ливаться на двухосном прицепе 
либо на грузовом автомобиле или 
стационарно на территории гаража 
и в местах стоянки машин вне ра
бочее время.

С помощью агрегатов выполняют
ся  дозаправка машин моторным, 
трансмиссионным и гидравлическим 
маслами, сбор используемых масел, 
см азка трущихся деталей под вы
соким давлением, обдувка механиз
мов сжатым воздухом и наполне
ние воздухом пневматических шин, 
обмывка машин перед проведением 
видов технического обслуживания. 
Кроме того, на прицепе выделена 
ремонтная мастерская для прове
дения текущего ремонта машин. 
Размеры агрегата, смонтированного 
на прицепе: длина — 5000, шири
на — 2420, высота — 3450 мм. 
Общая масса — 9000 кг, масса гру
за — 2300 кг. Тормозная система., 
прицепа двухконтурная, действую
щ ая на все колеса, и ручной стоя
ночный тормоз. Агрегат обеспечи
вается электроэнергией от генерато
ра переменного тока с приводом от 
дизельного двигателя мощностью 14 
л. с. (10,3 кВ т). Расход топлива —
2,9 л /ч . Запуск двигателя электри
ческий — от аккумуляторной бата
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реи. Имею тся установка для мойки 
деталей и механизмов горячей водой 
под высоким давлением, паровая 
секция и устройство для бесступен
чатой регулировки давления и рас- 

^  хода воды. Предусмотрено отопле
ние горячим воздухом отделения ма
стерской и части помещения, отве
денной под оборудование для техни
ческого обслуживания. Отопитель
ная секция имеет свой автономный 
дизельный двигатель мощностью
4 кВт. Тепловой расход потока воз
духа при полной нагрузке —

Рис. 3. Стационарная установка для 
смазки трущ ихся поверхностей де

талей поточных линий:
1 — н асосная  установка; 2, 3, 6, 9 — м асло
проводы; 4 — м уф та соединительная; 5 — 
распы литель; 7 — заж им  трубопровода; 
8 — клапан  дистанционного действия;
10 — маслодозирую щ ие секции р аздаточ
ные; 11 — капельница; 12 — смазы ваю щ ие 
щ етки; 13 — устройство для см азки  под 
давлением; 14 — рукава вы сокого давления; 

15 — кран управления

9500 ккал/ч, расход дизельного топ
лива — 1,24 кг/ч .

В табель оснастки агрегата вклю
чены верстак, ш каф для инструмен
тов, сварочный трансформатор с 
принадлежностями, универсальное 
зарядное устройство, лампы освети
тельные с треногой (выдвигающей
ся на высоту до 8  м ), гидравли
ческий пресс и гидравлический дом
крат на 1 0  т, прибор для очистки 
и проверки запальных свеч.

В мастерской имеются настоль
ный сверлильный станок, машинные 
тиски, электродрель с набором 
сверл, двухстороннее точило, бара
бан с кабелем, переносная лампа, 
слесарный инструмент, измеритель
ные приборы, наборы ключей.

Большой интерес-представляет аг
регат, смонтированный на тележке 
(рис. 2 ) для технического обслу
живания машин в стационарных ус
ловиях. На платформе установлены 
дизельный двигатель мощностью 
3,25 кВт, электродвигатель — 
1,1 кВт с 15-метровым электрока
белем, два насоса для перекачива
ния моторного и трансмиссионного 
масел. При помощи масляного насо
са через отсосный шланг проводится 
заполнение емкостей машин непо
средственно из бочек с нефтепро
дуктами. Агрегат снабжен двумя пи
столетами для смазки поверхностей 
под высоким давлением обдувания 
деталей сжатым воздухом. Ш ланг 
(длиной 1 0  м) позволяет использо
вать различные пневмоинструменты 
при выполнении ремонтных работ. 
Габариты агрегата: длина — 2000, 
ширина — 1 0 0 0 , высота — 1500 мм. 
М асса без масел и смазочных ма
териалов — 510 кг, в полностью 
заправленном состоянии — 710 кг. 
Агрегат в основном предназначен 
для обслуживания машин на терри
тории гараж а и в местах хране
ния при проведении сезонных видов 
обслуживания.

Малогабаритные моечные уста
новки «Карате» (изделия финского 
машиностроительного завода «Нор- 
кар», выпускаются 5 типов) обо
рудованы электрическими двигате
лями мощностью от 3 до 75 кВт

или бензиновым — 8  л. с. С по
мощью специального устройства 
моющее средство нагревается до 
80 °С. Звездообразные плунжерные 
нагнетательные насосы изготавли
вают из коррозионностойких мате
риалов. Небольшие габариты (950Х 
Х 580Х 820 мм) позволяют исполь
зовать установки в неудобных и 
труднодоступных местах производ
ственных помещений. Масса 80— 
100 кг. Производительность насос
ной установки при мойке машины 
составляет 15 л/мин, давление воды 
регулируется в пределах 80— 160 
к г /см 2. Конструкция моечной уста
новки удобна в обслуживании. Ее 
поднимают и закрепляют на подъем
ном кране или консольной балке. 
Установку используют в качестве 
пескоструйного аппарата при раз
личных технологических процессах, 
а с помощью регулируемого инжек
тора можно изменять качество рас
пиливания моющих средств и одно
временно применять два различных 
растворителя. Она пригодна также 
при обработке стен крупногабарит
ных помещений (ее вместе с мойщи
ком подъемным краном поднимают 
на значительную высоту) и мойке 
механизмов крупногабаритных ма
шин, особенно при обслуживании аг
регатной лесозаготовительной тех
ники.

Ф инская стационарная установка 
(рис. 3) для централизованной пе
риодической смазки передаточных 
цепей, ведущих звездочек, скользя
щих поверхностей и подшипников 
транспортерных линий обеспечивает 
надежную смазку поверхностей тре
ния деталей, работающих в тяж е
лых нагрузочных и температурных 
условиях в диапазоне от —40° до 
+ 8 0  °С, а при использовании масел 
со специальными присадками — до 
+  160 °С.

Стоимость ее окупается в течение 
года, затем ежегодно насчитывается 
прибыль за счет применения мало
ценных машинных отработанных 
масел и безотказной работы всех 
ее агрегатов. В установке для цент
рализованной смазки используются 
цельнотянутые трубки, а при работе 
в особо тяж елых условиях — кис
лотоустойчивые гальванизирован
ные трубопроводы.

Д ля смазки перемещающихся де
талей служат гидравлические рука
ва высокого давления.

Система управления установки 
снабж ена сигнальными устройства
ми, которые контролируют давление 
на определенных участках магист
рали, поддерживает требуемый уро
вень в собственной заправочной ем
кости. В холодное время года смаз- ■>
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ку подогревают электрическим наг
ревательным элементом до требуе
мой температуры и необходимой 
вязкости, а затем  при помощи на
соса подают под высоким давлением 
по трубкам и шлангам к трущим
ся деталям.

Д ля предохранения уплотнений 
от повреждения маслом под высо
ким давлением (60— 80 к г/см 2) пре
дусмотрено устройство для его сни
ж ения на конечном участке масля
ной магистрали. За рубежом подоб
ные установки широко применяют 
для смазки механизмов тракторов, 
автомобилей, поточных линий дере
вообрабатывающих заводов и ниж
них складов лесозаготовительных 
предприятий. При эксплуатации 
установки значительно сокращается

время смазывания, расход масла за 
счет дозированной подачи и исполь
зования отработанных. Кроме того, 
уменьшается приводная мощность 
за счет хорошей смазки трущихся 
деталей механизмов, а благодаря ак
куратной дозированной дачи масла 
не загрязняется окружающая сре
да. В целом для предприятия зат
раты на осмотры и обслуживание 
централизованной смазки окупают
ся  в сравнительно короткий срок 
и значительно сокращаются расхо
ды на эксплуатацию всей имеющей
ся техники.

Последние достиж ения в области 
машиностроения по обеспечению 
сохранности техники в работоспо
собном состоянии показывают, что 
успешное решение этой сложной за

дачи может быть осуществлено 
только на базе широкой механи
зации выполнения трудоемких опе
раций по техническому обслужива
нию и ремонту машин и механиз
мов. Оригинально созданные агрега
ты позволяют комплексно выпол
нять работы по техническому обслу
живанию и диагностированию со- ■ 
стояния машин и механизмов с 
целью сокращения непроизводи
тельных простоев и эксплуатацион
ных расходов. С внедрением подоб
ного оборудования по обслужива
нию и ремонту техники появляется 
возможность содержать ее на более 
высоком уровне и значительно эф 
фективнее использовать на лесохо
зяйственных работах.

(Н ачало  см. на стр. 40) 
более 150 га новых лесных насаж 
дений, на огромных площ адях про
водятся рубки ухода и санитарные. 
Вся неликвидная древесина идет на 
переработку в цех, где изготавли
вают пиломатериалы и товары на
родного потребления. В одиннадца
той пятилетке план производства 
продукции перевыполнен на 6  %. 
Прибыль от ее реализации достигла 
почти 1 млн. руб.

Лесоводы предприятия принима
ют активное участие в выполнении 
Продовольственной программы 
СССР и Долговременной програм
мы мелиорации земель. А. И. Ф и
липпович считает: раз живешь на 
земле и выращиваешь лес, значит, 
должен облагораживать природу, 
чтобы оставить грядущим потомкам 
лесные угодья, богатые дичью, пло
дами и ягодами. В 60-х годах лес
хоззаг принял от колхозов и сов
хозов почти 6  тыс. га неудобий, 
бросовых земель. И вот теперь рука
ми лесоводов они превращены в 
прекрасные рощи, где уже водятся 
лоси, кабаны, козы и даж е олени.
О них разговор особый. В 1968 г. 
по инициативе Андрея Ивановича 
из Крыма завезли 26 особей. Л ес
ных красавцев окружили вниманием 
и заботой. И теперь в здешних лесах 
более 90 оленей.

С думами о лю дях живет и тру
дится А. И. Филиппович. Одним из 
первых в области он взялся за орга
низацию подсобного сельского хо
зяйства. Сегодня на животновод
ческой ферме, оборудованной все

ми необходимыми механизмами, со
держ ится 50 свиней, 40 бычков. По
лученное мясо поступает в рабочую 
столовую, детские сады и ясли, шко
лу.

Большое внимание уделяет он 
воспитанию подрастающего поколе
ния. В Радомышльской средней 
школе именно благодаря его усили
ям  уже многие годы работает школь
ное лесничество. Руководят им учи
тель биологии В. И. Дьяченко и 
главный лесничий А. Т. Новицкий. 
Ребята изучают основы лесного хо
зяйства, таксацию, помогают са
ж ать лес, ухаж ивать за лесными 
культурами, заготавливают семена, 
делают скворечники, расселяют му
равьев. На базе лесхоззага в 1983 г. 
проводился Первый слет членов 
школьных лесничеств Украинской 
ССР. Подсчитано, что 40 % рабочих 
и специалистов предприятия начи
нали свой путь к профессии имен
но в школьном лесничестве. Мно
гие по направлению лесхоззага за 
кончили вузы и техникумы и вер
нулись в родные края. Эти люди 
уже никогда не изменят лесу.

Надо отметить, что в распоряж е
нии школьников не только классные 
комнаты, но и прекрасно оформлен
ный кабинет в конторе лесхоззага, 
Дом лесохозяйственной пропаган
ды. Здесь можно узнать о лесовос
становлении в области, познако
миться с представителями флоры 
и фауны, животными, птицами и 
растениями, занесенными в Крас
ную книгу. Для наглядности в угол
ках, с любовью и вкусом оформлен

ных большим любителем леса С. Г. 
Марчуком, стоят чучела лося и каба
на, лисицы и оленя, многих птиц.
О каждом экспонате Сергей Гри
горьевич подробно расскажет, на 
цифрах и фактах докажет, насколь
ко возросло производство продук-/ 
ции в лесхоззаге в течение один
надцатой пятилетки.

Слаженно работает коллектив 
предприятия, удостоенного пере
ходящего Красного знамени Совета 
Министров УССР, республиканско
го совета профсоюзов. • Лесоводы 
стремятся досрочно завершить зада
ние последнего года пятилетки, вы
сокими трудовыми достижениями 
ознаменовать XXVII съезд Комму
нистической партии Советского Со
юза.

За умелое руководство спецлес- 
хоззагом на протяжении 36 лет, без
заветную преданность делу и лич
ный пример А. И. Филиппович на
гражден орденом Октябрьской Ре
волюции, медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», «За трудовую доблесть». 
Ему присвоены высокие звания «За
служенный лесовод Украинской 
ССР» и «Отличник народного обра
зования УССР». А. И. Филиппович 
удостоен знаков «За долголетнюю 
и безупречную службу в Государ
ственной лесной охране СССР» 
(X, XX, XXX лет).

Л. РУДСКИЙ
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О Х Р А Н А  И З А Щ И Т А  Л Е С А

УДК 630*416.5

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСИНЫ РАЗЛИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
К СЕРДЦЕВИННОЙ ГНИЛИ

Е. С. БАГАЕВ (В Н И И Л М )

Селекционная инвентаризация как начальный этап в ор
ганизации осиновых хозяйств включает диагностику 
и прогнозирование устойчивости осинников к гнилевым 
болезням [6 ] . На возможность использования при этом 
определенных признаков-индикаторов указывается в ряде 
работ [3, 4 ]. Т ак как вопрос решен недостаточно, 
поиск критериев устойчивости и проверка их диагности
ческой ценности продолжаются. В 1982 г. проведены 
маршрутные обследования осиновых насаждений и зало
жены пробные площади в контрастирующих по устой
чивости к сердцевинной гнили клонах в отдельных лес
ничествах Костромского мехлесхоза (Костромская обл.). 
В каждом отобранном клоне у 25 растущих деревьев 
I — II классов роста изучали 23 структурных признака, 
среднестатистические значения которых обрабатывали 
по программе парного и множественного корреляцион
но-регрессионного анализа («Наири-М »). За функцию у 
принята зараж енность деревьев сердцевинной гнилью, 
вызванной лож ным осиновым трутовиком Phellinus tre- 
mulac со следующими структурными признаками: х\ — 
без комлевой гнили, % ; Хг, Хз, х* и х$ — с комлевой 
гнилью, соответственно первой — четвертой стадии, %; 
* 6  — деревья с напенной гнилью второй и выше стадия
ми, % ; Х7 и Ха — высота до живых и мертвых сучьев; 
Хэ и jciо — диаметр и плотность кроны; Хц — толщина 
сучьев; Х12 — угол ветвления; х ц  — форма кроны; 
Xu — возраст; Х\ь — высота продольных трещин коры; 
Х(6 и х 17 — плотность древесины комлевой части при 
стандартной влажности и условная [5 ]; Xig — число 
листьев в укороченном побеге; Xig — длина листового 
черешка; хго и Х21 — длина и ширина листовой пластинки; 
х.22 и Х23 — средние высота и диаметр насаждений. 
Плотность кроны и толщина сучьев (х1011) устанавлива
лись визуально по 5-балльной системе, признаки ассими
ляционного аппарата (х 1819 20,21) — по известной методи
ке [2 ]. Стволовые гнили учитывали глазомерно — по на
личию плодовых тел грибов, комлевые — с помощью 
возрастного бурава Пресслера путем взятия кернов у шей
ки корня до сердцевины [6 ] .

Работу проводили в двух направлениях: изучали свя

зи структурных признаков осины с ее устойчивостью 
в клонах примерно одного возраста, но не ниже возраста 
достоверного отбора резистентных к ложному осиново
му трутовику насаждений (V класс возраста); определя
ли на одном экологическом фоне возрастную изменчи
вость признаков-индикаторов и на основе этого — их 
диагностическую ценность, т. е. приемлемость примене
ния при тестировании устойчивости осиновых насаж
дений к сердцевинной гнили в раннем возрасте.

Н иже приводятся результаты изучения структурных 
признаков на 2 0  пробных площадях, заложенных в кон -. 
трастирующих клонах осины V класса возраста с анали
зом  около 500 учетных деревьев. Группа типов леса — 
осинник кисличниково-широкотравный (С2). Предвари
тельная расш ифровка эволюционно сложившихся кор
реляционных комплексов в результате парного (см. таб
лицу) и множественного анализов свидетельствует о

Связь зараженности осины сердцевинной гнилью у с ее структурными 
признаками х ,_ 23 по результатам парного корреляционного анализа

Структурные
признаки

Коэффициент
корреляции

г

Критерий значимости

коэффициента 
корреляция tr

стандартный
>м °-5

Xi — 0,677 2,60 2,31
х2 — 0,683 2,65 2,31
Хз — 0,556 1,89 2,31
Х4 0,535 1,79 2,31
Х5 0,959 9,59 2,31
Хб 0,854 4,64 2,31
Х7 0,589 2,07 2,32
Х8 0,623 2,25 2,31
Хэ 0,794 3,70 2,31
Хю 0,346 1,04 2,31
Хц 0,415 1,29 2,31
Х|2 0,412 1,28 2,31
Xl3 — 0,424 1,32 2,31
Х14 0,640 2,36 2,31
XI5 0,446 1,41 2,31
Х|6 — 0,128 0,36 2,31
X17 — 0,123 0,35 2,31
X18 0,829 2,96 2,78
X19 — 0,356 0,76 2,78
х 20 — 0,677 1,84 2,78
х 2| — 0,717 2,06 2,78
Х23 0,496 1,61 2,31

61Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



х , , 0

0 * 3  * у
О *  ХиО  

ХЮ

х гз О
*<роЧ,

а

х’г°аот>
*» *•

тесной (г^ О ,7) - и достоверной связи результативного 
признака у  с факториальными: процентом деревьев с чет
вертой, второй и выше стадиями комлевой гнили, диамет
ром кроны, числом листьев в укороченном побеге. Их 
сопряж енная связь (линейная) колеблется от 51,4 до 
92 % (Г2=0,514— 0,920); при этом корреляция между 
зараженностью деревьев стволовой у  и комлевой гнилью 
четвертой (г= 0 ,9 5 9 ), второй и выше стадии (г6= 0 ,8 5 4 ) 
существенна на 1 % -ном уровне значимости.

Отмечена средняя корреляционная связь (г = 0 ,3 —0,7) 
зараж енности стволовой гнилью и такими независимы
ми переменными: процентом деревьев без комлевой 
гнили (jci) и с гнилью первой стадии (хг), не зависящей 
от деятельности дереворазрушающих грибов (связь об
ратная), а такж е с возрастом клонов (прям ая). Сущест
венность связей доказана на 5 % -ном уровне значимости.

Несущественные связи факториального признака со 
следующими аргументами: высотой до живых и мерт
вых сучьев (г7_ 8= 0,589— 0,623), плотностью ( г =  0,346), 
формой ( г |з =  —0,424) кроны, толщиной сучьев (гц  =  
=  0,415), углом ветвления (Г|2= 0 ,4 1 2 ) , высотой поднятия 
по стволу продольных трещин на коре (Г|5= 0 ,4 4 6 ) , дли
ной (гго = —0,677) и шириной ( r2i =  —0,717) листовой 
пластинки, длиной черешка ( r ig = —0,356). Эти признаки, 
характеризующие в основном габитульно-морфологи- 
ческие особенности деревьев, на наш взгляд, не мо
гут быть признаками-индикаторами, так как проявляют 
возрастную (/-= 0 ,38—0,78) и экологическую изменчи
вость при формировании насаждений.

Несущественная обратная связь выявлена между за 
раженностью стволовой гнилью и плотностью древесины 
в комлевой части деревьев (г ,6= —0,128; Г\7— —0,123). 
Это, по-видимому, связано с тем, что комлевая гниль 
вызывает искажение при определении истинной плот
ности образцов, взяты х у шейки корня.

Выявлена несущественная обратная связь зараж ен
ности стволовой гнилью с плотностью древесины в 
комлевой части деревьев (Г|6= —0,128; г п = —  0,123), что 
объясняется, по-видимому, вызванными комлевой гнилью 
искажениями при определении истинной плотности об
разцов, взятых у шейки корня.

Необходимость связывать природу устойчивости осин
ников с их генетическими особенностями [4] и выяв
лять на этой основе диагностические признаки с надеж 
ными прогностическими свойствами ориентировали нас 
на дальнейший анализ корреляционной связй зараж ен
ности ложным осиновым трутовиком и наличия комле
вых гнилей второй и выше стадий (связанных с дея
тельностью дереворазрушающих грибов).

Метод корреляционных плеяд [7] позволил уточнить

Рис. 2. Основная корреляционная плеяда структурных 
признаков осины на уровне 0,8; 1 — г > 0 ;  2 — г < 0

Рис. 1. Корреляционная структура признаков осины:
а  — на уровне 0,9; б — на уровне 0,8; 1 — г > 0 ;  2 —‘ г < 0

диагностическую ценность изученных структурных при- 
знаков. Как показали ранее проведенные исследования 
[ 1 , 8 ] , он позволяет вести отбор устойчивых в меняю
щ ихся условиях среды состояний каждого признака, 
выявлять признаки, находящ иеся под жестким генети
ческим контролем и являющ иеся признаками-индикато-  ̂
рами, передающими качественные особенности изучае
мых популяций. Сущность метода в том, что из системы 
связей (полной матрицы парных корреляций) выделя
ются группы наиболее сильно коррелирующих призна
ков — корреляционные плеяды [7].

На рис. 1 показаны два «корреляционных кольца» — 
сечения так называемого корреляционного цилиндра, 
разные уровни которого условно (снизу вверх) отградуи
рованы значениями связи нарастающей силы. Точки 
в сечениях, расположенные на равных расстояниях по 
окружности, изображаю т структурные признаки, а линии, 
соединяющие их — корреляции.

На уровне 0,9 (см. рис. 1, а) выделены две группы 
(плеяды) — с тремя (у, х5, хе — основная плеяда) и дву
мя (jcie, * 17) признаками. Если уменьшить уровень сече
ния цилиндра до 0 , 8  (см. рис. 1 ,6 ) , получим четыре плеяды 
с пятью признаками (у, х 5, х6. х 4, х\ — основная плеяда), 
тремя (хп , х ю, х9) и двумя (х ,6—Х17; х 8—х 2).

Согласно [7] член плеяды с наибольшей средней корре
ляцией называют при знаком-индикатором; он стягивает 
признаки в плеяду. На уровне 0,9 (плеяда у, х5, х6) 
и 0,8 (у, хь, Х(„ х 4 , x i) признаком индикатором яв
ляется Хе, — зараж енность деревьев в клонах комлевы
ми гнилями второй и выше стадий, связанная с деятель
ностью дереворазрушающих грибов. Средний коэффи- ’  
циент корреляции данного признака с другими компо
нентами структуры имеет максимальную величину 
г= 0 ,5 9  при среднем по структуре г= 0 ,4 0 .

Геометрическая интерпретация «стягивания» призна
ков в плеяду становится более наглядной, если при 
рассмотрении основной плеяды (у, х 5, дс6, х 4, х ,)  на уров
не 0,8 (см. рис, 1,6) составляющие ее корреляционные 
треугольники * 6* 1X4 и х 6у х 5 развернуть вокруг общей вер
шины—Точки *6 в направлении противоположных по
люсов (рис. 2 ). Удаление признака-индикатора *6 
автоматически ведет к распаду системы.

Таким образом, анализ корреляционных структур
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позволяет сделать вывод, что комлевая гниль у осины 
может быть принята за признак-индикатор при опреде
лении степени ее устойчивости к гнилевым болезням. 
Это подтверждает выявленную ранее [4] тесную 
(г= 0 ,9 5 ) связь наличия комлевых гнилей в осиновых 
насаждениях 10— 15 лет и распространения в них ство
ловых гнилей в 25— 30-летнем возрасте.

Наши исследования по выявлению диагностических 
признаков носили поисковый характер, в дальнейшем они 
будут продолжены.
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ЛЕПИДОЦИД ПРОТИВ ЗЛАТОГУЗКИ В ДУБРАВАХ 
ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ

Э. Р. ЗУРАБОВА  
( ВНИ Ибиохиммашпроект );
Л. Т. ПЕРСИДСКАЯ  
(ВНИАЛМИ);
Я. И. МАРЧЕНКО  
(БелНИИЛХ)
Изыскание эффективных препара
тов против листогрызущих насеко
мых является чрезвычайно важным 
в защите дубовых насаждений от 
вредителей, массовое размножение 
которых отрицательно влияет на со
стояние древостоев.

В настоящ ее время микробиоло
гическая промышленность присту
пила к выпуску нового микробно
го инсектицидного препарата лепи- 
доцида, зарекомендовавшего себя 
как высокоэффективное средство 
борьбы с такими видами вредных 
чешуекрылых, как ш елкопряд-мона
шенка, непарный, кольчатый, сос
новый и сибирский шелкопряды, зе
леная дубовая листовертка и др. 
[1, 2, 3 ]. Он получил такж е вы
сокую оценку в борьбе с вредите
лями сельскохозяйственных куль
тур [4, 5 ].

Лепидоцид, как и другие микро
биологические средства защиты, вы
годно отличается от химических 
своей абсолютной безвредностью 
для человека, теплокровных ж ивот
ных, пчел, опылителей, рыб, гидро- 
бионтов и полезных насекомых, не- 
фитоциден. Сохраняет активность и 
титр жизнеспособных спор в тече
ние 3 лет консервации в экстре

мальных условиях. По этому пока
зателю  он превосходит все извест
ные отечественные биологические 
инсектициды, срок хранения кото
рых существенно ниже ( 1  год).

В 1983 г. лаборатория защиты 
лесных насаждений от вредителей и 
болезней (ВНИАЛМ И) и лаборато
рия защиты и охраны леса (Бел
Н И ИЛ Х) совместно с работниками 
Волгоградского управления лесного 
хозяйства и станцией по борьбе с 
вредителями и болезнями леса про
водили испытания лепидоцида про
тив златогузки, очаги которой сф ор
мировались в дубравах Волго-Ахту- 
бинской поймы в Краснослободском 
и Среднеахтубинском мехлесхозах 
Волгоградской обл.

Л еса относятся к первой группе, 
в них преобладает дуб порослевого 
происхождения 40—50-летнего воз
раста, полнота 0,7—0 ,8 , класс бони
тета III. Очаг златогузки зарегист
рирован летом 1981 г., когда чис
ленность вредителя была на уровне 
критической. Вспышка златогузки 
перешла из городских посадок 
г. Волгограда, быстро распростра
нилась в пойменных насаждениях 
и достигла кульминации.

Лабораторными исследованиями 
установлена энтомоцидная актив
ность лепидоцида, равно как и вос
приимчивость к нему гусениц зла
тогузки. Д ля постановки лаборатор
ных опытов использовали гусениц, 
собранных непосредственно в очаге

вредителя в Волго-Ахтубинской 
пойме, где затем проводили авиа
обработку биопрепаратами, в том 
числе и лепидоцидом. Характерная 
особенность популяции в том, что 
она имела высокую плотность, а 
гусеницы прошли период зимовки в 
гнездах и после выхода из них вес
ной находились в III— IV возрастах.

Вскоре после сбора гусениц по
мещали по 15 шт. на букеты из 
облиственных веток дуба, йредвари- 
тельно обработанных до полного 
смачивания водной суспензией ле
пидоцида шести различных концент
раций — от 0,0001 до 0,3125 %. 
Букеты укладывали в банки с водой 
и содержали в хорошо продувае
мых изоляторах из мельничного си
та площадью 2 0  дм 1 в естественных 
условиях с дневными и ночными 
колебаниями температуры воздуха. 
Попадание осадков исключалось, 
так как изоляторы хранились под 
навесом.

Учет смертности гусениц прово
дили на 6 -е и 1 0 -е сутки и в эти 
же сроки рассчитывали показатели 
Л К 25, Л К 50, Л К 75 и ЛКэо, по кото
рым делали оценку энтомоцидной 
активности препарата и восприим
чивости к нему изучаемой популя
ции вредителя (см. таблицу).

И з данных таблицы видно, что че
рез 6  суток показатель Л К 50 был 
ниже номинального значения (при
мерно 0,013). Однако мы не склон
ны объяснять это слабой актив-
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Показатели, характеризующие 
эитомоцидную активность лепидоцида 
по отношению к гусеницам златогузки

Показатель
энтомоцидной

активности

Величина показателя, 
%, на день учета

ЛК2!
л к 5, 
л к ?! 
Л К 91

0,0142
0,0749

0,0001
0,0002
0,005
0,077

ностью препарата или устойчиво- 
стью гусениц златогузки. На наш 
взгляд, одним из факторов, огра
ничивающим действие лепидоцида, 
была достаточно холодная погода, 
при которой потребление гусеница
ми инфицированного корма было 
очень слабым. Д ля сравнения отме
тим, что в данных условиях ден- 
дробациллин — смачивающийся по
рошок, титр 60 млрд./г, гомелин — 
сухой порошок, титр 30 млрд./г, 
вообще не вызвали 50 % -ную смерт
ность гусениц.

Совершенно иная картина наблю
далась на 10-е сутки: Л К 50 и даже 
Л К 7 5  и Л К 90 оказались очень низ
кими, т. е. смертность гусениц рез
ко увеличилась, чему способствова
ли и благоприятные погодные усло
вия, и высокая активность лепи
доцида. П оказатель Л К 50 дендроба- 
циллина и гомелина составил соот
ветственно 0,0041 и 0,0007 %.

Таким образом, результаты лабо
раторных опытов гарантировали ус
пешное применение лепидоцида и в 
производственных условиях.

Авиаобработку насаждений про
водили с самолета Ан-2, оборудо
ванного серийной опрыскивающей 
аппаратурой, расход препарата — 
1 кг/га, рабочей жидкости — 
50 л /га . Качество опрыскивания, 
установленное с помощью черных 
планшеток, хорошее.

Для определения эффективности 
сразу же после обработки на ветвь 
с колонией питающихся гусениц од
ного гнезда или кладки надевали 
изоляторы из мельничного газа [6]. 
Для оперативного контроля за дей
ствием препарата учитывали интен
сивность питания гусениц или за 
щитный эф ф ект по экскрементам, 
для чего использовали стеклянные 
банки, подвешенные в нижней части 
кроны деревьев. Защитный эф ф ект 
устанавливали такж е по степени 
сохранности листвы.

Весенние авиаобработки лепидо- 
цидом выполнены 19 апреля в утрен
ние и вечерние часы при пасмур
ной погоде и скорости ветра 3—
5 м /с . На день обработки основ
ная масса гусениц златогузки на

ходилась в IV возрасте, площадь 
листовой пластинки в среднем со
ставляла 6,5 см2, или примерно
1 /з  полного листа. Облиственность 
крон в основном хорошая, однако 
отдельные ветви деревьев в верхней 
части кроны были оголены до 70 % 
в результате уничтожения златогуз
кой распускающихся почек дуба. 
Эта поврежденность (в виде серо
вато-коричневых пятен) резко кон
трастировала на общем зеленом ф о
не насаждений.

Анализ состояния популяции зла
тогузки перед весенней обработкой 
показал, что вышедшие после зи
мовки гусеницы активно питались, 
массовой гибели от болезней и дру
гих естественных факторов не наб
людалось. Численность вредителя 
составляла в среднем 1,9 тыс., мак
симальная — 3,8 тыс. гусениц на 
одно дерево, поэтому существовала 
угроза сильной и полной дефолиа
ции дуба.

Среднесуточная температура воз
духа в период обработки и ближай
шие 5 дней до нее 13,0— 16,4 °С, 
максимальная 20,8— 23,1 °С, осадки 
отсутствовали. Последующий пе
риод (10 дней) характеризовался 
пасмурной теплой погодой со сред
несуточной температурой 13,4— 
18,9°, максимальной 18,7— 25,9 °С 
с ежедневными кратковременными 
дож дями (0,3— 6 м м ). Первый 
обильный дож дь прошел на 7-е сут
ки после авиаобработки (6 м м ). Оп
тимальный срок обработки и благо
приятные погодные условия способ
ствовали достаточно высокой смерт
ности златогузки, техническая эф 
фективность с поправкой на естест
венную убыль гусениц в контроле 
(необработанный участок насаж де
ний) составила 88,6 %.

Защ итное действие лепидоцида 
проявилось уже на 3-й день после 
опрыскивания насаждений препара
том в резком снижении активности 
питания гусениц. Прекращение про
цесса питания инфицированными 
гусеницами обусловило хорошую 
сохранность листвы, вследствие чего 
на 16-й день после обработки сте
пень дефолиации незначительно 
превышала таковую до обработки. 
В отдельных же случаях облист
венность была выше за счет появ
ления вторичной листвы на ветвях 
(обычно в верхней части кроны), 
где были больш ая плотность гнезд 
вредителя и сильная поврежден
ность распускающихся почек еще 
до обработки. Защитный эффект, 
установленный по степени облиств- 
ленности крон,—• в среднем 92 %.

Следует отметить, что на обра

ботанном препаратом участке на 
15-й день после опрыскивания на
чалась регенерация листвы. В этот 
период на контроле деревья были 
полностью оголены, гусеницы миг
рировали и питались даже травя
нистой растительностью, древостой 
находились в безлиственном состоя
нии от 25 до 45 дней.

Применение лепидоцида не оказа
ло отрицательного влияния на энто- 
мофагов. Так, на 23-й день после 
авиаопрыскивания зараженность гу
сениц паразитами на обработанных 
участках была несколько выше, чем 
на контрольных, и составляла 5,5—
13,6 %. Фитотоксичности лепидо
цида не наблюдалось.

Для испытания лепидоцида про
тив нового поколения златогузки 
были подобраны участки дубрав, не 
попавшие весной под обработку бак
териальными препаратами. Летнее 
авиаопрыскивание насаждений осу
ществлялось 20 июля, на 8-й день 
от начала отрождения гусениц (I—
II возрастов). Численность злато
гузки была высокой (на одно дере
во приходилось в среднем 1,8 тыс., 
максимально — 2,5 тыс. гусениц), 
естественная смертность составила 
около 3 %. Интенсивное питание гу
сениц и отсутствие гибели их сви
детельствовали о благополучном со- - 
стоянии популяции.

Период летних обработок харак
теризовался дождливой ветреной 
(скорость ветра 6— 16 м /с ) погодой, 
но медлить с ними было нельзя, 
так как гусеницы успешно присту
пили к строительству зимних гнезд 
и в дальнейшем это затруднило бы 
процесс их заражения. Среднесуточ
ная температура воздуха на день 
обработки и в последующие дни 
18,2— 22,9 °С, максимальная 26,1 —
33,3 °С. Через сутки после обработ
ки начались ежедневные дожди, 
причем спустя 4 дня прошел ли
вень (19,1 мм).

Несмотря на неустойчивую дожд
ливую погоду, для питания и зара
ж ения гусениц, по-видимому, было 
достаточно суток с солнечной теп
лой погодой (среднесуточной тем
пературой воздуха 22,9 °С, макси
мальной 30,1 °С ), а незначительные 
осадки в последующие 2 дня не ока
зали существенного отрицательного 
влияния на развитие инфекционно
го процесса у особей вредителя. 
Смертность гусениц от лепидоцида 
(с поправкой на контроль) была до
статочно высокой и составила 90 %. 
Аналогичный результат использо
вания лепидоцида против отродив
шихся гусениц златогузки получен 
в таких же условиях и в 1982 г. [6].
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Таким образом, лепидоцид 
(1 кг/га) является эффективным 
бактериальным препаратом для по
давления численности златогузки и 
предотвращения сильной дефолиа
ции дубовых насаждений в поймен
ных дубравах.
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ВНЕДРЕНИЕ ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК В ПРАКТИКУ НАДЗОРА 
ЗА НЕПАРНЫМ ШЕЛКОПРЯДОМ

Б. И. ПЛАТУ НОВ (Крымское 
управление лесного хозяйства и 
лесозаготовок)

Непарный шелкопряд в лесах Кры
ма — наиболее распространенный 
и опасный вредитель. Его массовое 
размножение в Алуштинском, Бах
чисарайском, Севастопольском лес- 
хоззагах и Ялтинском горно-лесном 
заповеднике носит затяж ной харак
тер и повторяется довольно часто 
(1968— 1969, 1974— 1977, 1981 —
1984 гг.).

И з опыта проведения истреби
тельных мер борьбы с непарным 
шелкопрядом установлено, что при 
массовом распространении ликвида
ция его очагов достигается прак
тически после двух обработок (в те
чение 2 лет). За этот период гу
сеницы вредителя наносят весьма 
ощутимый ущерб. Наряду с общим 
ослаблением и снижением защ ит
ных функций в насаждениях резко 
увеличивается количество сухостоя. 
Только в Мекензиевском лесничест
ве Севастопольского лесхоззага от

* сильного объедания листвы шелко
прядом в 1974— 1975 гг. за после
дующие 4 года выборочными сани
тарными рубками выбрано около
2 тыс. м 3 свежего сухостоя (до 5 % 
запаса).

Для сниж ения ущерба от непар
ного шелкопряда необходимы свое
временные и качественные истре

бительные меры борьбы, что в значи
тельной степени зависит от качества 
надзора за численностью вредителя. 
Основным критерием оценки степе
ни угрозы повреждения насаждений 
будущим поколением шелкопряда 
явились данные учета зимующего 
запаса яиц. В горных условиях Кры
ма этот метод недостаточно досто
верен, так как кладки яиц распо
ложены под камнями, в скальных 
каменистых россыпях, под корне
выми лапами деревьев и в других 
скрытых местах. Поэтому выявить 
формирующиеся очаги вредителя, 
проследить нарастание его числен
ности очень трудно.

В целях совершенствования си
стемы надзора мы используем ме
тод выявления непарного ш елкопря
да и оценки его численности, ко
торый основан на отлове бабочек- 
самцов феромонными ловушками. 
Первоначально применяли феро- 
монно-клеевые, затем феромонно- 
инсектицидные ловушки Бедного 
[1— 2]. Надзор осуществляли в 
1977— 1983 гг., руководствуясь ре
комендациями [3—4]. Ловушки 
устанавливали в насаждениях, где 
систематически возникают очаги не
парного шелкопряда, и на участках, 
благоприятных для его развития. 
Размещ али их ежегодно в одних и 
тех же местах (вблизи лесных до
рог, троп и квартальных просек), 
на деревьях дуба на высоте груди,

через 500 м одна от другой (одна 
ловушка на 25 га), перед началом 
лёта бабочек (в третьей декаде 
ию ня), экспонируя их до окончания 
лёта (конец ию ля).

Клеевые ловушки осматривали 
несколько раз (первый — через не
делю после начала лёта самцов). 
Если в каждой ловушке обнаружи
вали не более 15 бабочек, следую
щий осмотр проводили через 10 
дней, если свыше 15 — через 5. 
Отловленных бабочек подсчитывали 
и удаляли. Данные подсчета зано
сили в журнал по надзору. Клей 
на рабочих поверхностях ловушек 
подновляли не реже одного раза 
в декаду. Сильно загрязненные ло
вушки заменяли новыми, помещая 
в них старые феромонные приманки.

Феромонно-инсектицидные ло
вушки осматривали раз в 10 дней, 
а в мало посещаемых участках -— 
один раз в сезон (после оконча
ния лёта бабочек). Контрольный ос
м отр проводили через 1—2 дня пос
ле развешивания ловушек. Цель 
его — убедиться в сохранности ло
вушек, а при обнаружении недоде
лок — их устранить. Чтобы окошки 
ловушек не повреждались синица
ми, над ними закрепляли веточки.

Данные надзора за численностью 
непарного шелкопряда с помощью 
феро онных ловушек 1977— 1983 гг. 
приведены в таблице.

Согласно им, в Михайловском
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Лесничество Год
наблюдения

Площадь 
обследуе
мых на

саждений, 
га

Отловлено 
самцов (осо
бей) в пере
счете на од
ну ловушку

Поврежден ность 
листьев в следующем 

году, %

М ихайловское 1980 200 425 70— 100
1981 80 20 Не п оддается  учету
1981 415 103 10— 25
1981 765 184 25— 50
1982 1000 90 10— 15
1983 600 34 Не п оддается  учету

М екензиевское 1980 551 153 10— 15
1980 330 499 50 — 100
1981 641 130 10— 25
1981 857 422 35— 100
1982 1089 135 10— 40
1983 700 409 40 — 70
1983 440 828 100

О ползневское 1977 550 64 5 — 15
1978 200 104 15— 20
1978 350 232 30— 50
1979 150 262 30— 50
1979 350 501 100
1980 243 131 10— 15
1981 350 219 10— 25
1982 360 182 10— 25
1983 654 273 35 — 50

П ристепное 1981 162 110 10— 20
1982 147 187 15— 20
1983 134 325 30— 50

С удакское 1981 130 156 15— 25
1982 203 128 15— 20

С тарокры м ское 1981 52 191 15— 25
1982 197 19 Не п оддается  учету
1983 209 240 30 — 50

Запрудновское 1977 527 6 Не п оддается  учету
J  1980 527 42 до 10

1981 527 137 15— 20
1982 527 136 15— 20
1983 300 4 Не п оддается  учету

К уйбы ш евское 1982 250 94 10— 15
1983 275 106 15— 20

лесничестве в 1980 г.. каждой ло
вушкой отловлено в среднем по 
425 самцов. Повреждения листвы 
отродившимися гусеницами соста
вили 70— 100 %. В 1982 г. макси
мальный отлов бабочек равен 184 
особям. Повреждения листвы не 
превышали 50 %.  Примерно такая 
же картина наблюдалась и в других 
лесничествах.

Таким образом, при отлове каж 
дой ловушкой за весь период лёта 
бабочек до 100 самцов поврежден- 
ность листьев в следующем году не 
превышает 15 % и не опасна для 
насаждения, поэтому детальное ле
сопатологическое обследование по 
кладкам яиц в этом случае неце

лесообразно. На следующий год над
зор осущ ествляется с помощью фе- 
ромонных ловушек. При отлове каж 
дой ловушкой более 100, но до 350 
самцов ожидаемые повреждения до
стигают 50 % . В этом случае не
обходима борьба с вредителем. Од
нако окончательное решение прини
мается после детального обследо
вания по кладкам яиц.

При большой площади авиахими- 
ческих обработок древостоев досто
верный учет смертности гусениц не 
всегда оправдан. Изучалась возмож
ность оценки эффективности авиа- 
химборьбы с непарным шелкопря
дом с помощью феромонных лову
шек в Алуштинском, Бахчисарай

ском, Севастопольском лесхоззагах 
и Ялтинском горно-лесном заповед
нике. Опыты показали, что при удов
летворительных результатах приме
нения инсектицидов отлов бабочек 
каждой феромонной ловушкой за 
сезон не превышает 50 особей.

Итак, в горных лесах Крыма над
зор за непарным шелкопрядом с по
мощью феромонных ловушек дает 
более достоверную информацию о 
вредителе. Обычно при надзоре по 
кладкам яиц обнаруживают очаги 
и проводят борьбу с опозданием — 
при очень высокой численности гу
сениц (объедание крон достигает
50 % и более). Вследствие этого 
численность вредителя в обрабаты
ваемых насаждениях быстро восста
навливается и химическую обработ
ку приходится повторять через год, 
а нередко и на следующий год. 
При своевременном обнаружении 
формирующихся очагов достаточно 
одной химической обработки, стои
мость которой в условиях Крыма 
равна 6 руб./га. Применение феро
монных ловушек для надзора за чис
ленностью непарного шелкопряда 
сокращает количество, в некоторых 
случаях — и площадь химических 
обработок, а такж е снижает загряз
нение пестицидами лесной среды.
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У
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СТАРИННЫМ ПАРКАМ

Н. Н. ГУСЕВ
(Центральное лесоустроительное предприятие)

Только в европейской части страны сосредоточено зна
чительное количество старинных парков. Так, в Эстон
ской ССР их выявлено около 1 тыс., Новгородской 
обл.— более 160, Смоленской — 150, Псковской — 80. 
В Горьковской обл. обследовано 100 садов и парков. 
В черте Москвы насчитывается 51 парк. Решением Мос
совета они отнесены к памятникам истории и культуры,

* часть их — к памятникам садово-паркового искусства.
Однако квалифицированный учет парков в общегосу

дарственном масштабе еще не налажен. За последние го
ды активизировалась деятельность по их выявлению и 
описанию. К ней привлекаются широкие круги общ ест
венности: Всероссийское общество охраны природы, Все
российское общество охраны памятников истории и куль
туры, преподавательский состав соответствующего про
ф иля вузов и техникумов, студенты, школьники, крае
веды-любители. Но в настоящее время эта важная рабо
та часто носит местный эпизодический характер, над
лежащ им образом в союзном и республиканском мас
штабах не организована, не имеет единой методической 
основы.

По заданию Министерства культуры РСФ СР к 
рекогносцировочному обследованию объектов приступи
ла парколесоустроительная экспедиция Центрального 
лесоустроительного предприятия ВО «Леспроект». 
В 1983 г. обследованы парки Брянской обл., в 1984 г.— 
Орловской, начаты работы в Калужской и Новгород
ской обл. В процессе их оценивается современное со
стояние планировочной структуры территории, древесной 
и кустарниковой растительности, цветочно-декоративно
го оформления, степени соответствия их историческому 
облику объекта, даются рекомендации по наиболее ра
циональному использованию парков в современных ус- 
ловиях, на каждый из них оформляю тся первичные 
учетные документы (паспорт, схема планировки и раз
мещения растительности, фотоиллюстративный материал 
фрагментов).

Старинные парковые ансамбли представлены в основ
ном памятниками садово-паркового искусства, парками 
мемориальных и старинных усадеб, городскими парка
ми. К первым относятся известные в нашей стране Пав
ловский парк, парки Петродворца, г. Пушкина, музея-

усадьбы «Архангельское» под Москвой, «Софиевка» 
(г. У мань), Алупкинский в Крыму и им подобные. 
Однако в этой категории встречаются и объекты с силь
но измененным первоначальным обликом и значитель
но утраченной планировочной структурой, такие как парк 
литературного дома-музея К. Н. Батюшкова и А. И. Куп
рина в с. Даниловское Устюженского p-она Вологод
ской обл., парки в пос. Хотылево (бывш. усадьба 
В. И. Тениш ева) и у с. Ляличи (бывш. усадьба П. В. Зва- 
довского) в Брянской обл. Обследование показывает, 
что многие из них, особенно в старинных усадьбах, 
находящ ихся в сельской местности, мало сохранились, 
почти утратили живописность, а иногда даже и облик 
парка, так как из-за отсутствия своевременного ухода 
или вследствие равнодушного отношения к ним со сто
роны землепользователей, на территории которых они 
расположены, заросли малоценной древесной и кустар
никовой растительностью, сорными травами. Нередко в 
их пределах размещаются скотные дворы, жилые и хо
зяйственные постройки, вырубаются ценные деревья, 
чем полностью нарушаются пейзажность и планировоч
ная структура (пос. Талашкино и Алексино Смолен
ской обл.).

И з-за отсутствия надлежащего и квалифицированно
го ухода в запущенном состоянии находятся и мно
гие парки музеев-усадеб (Литературный дом-музей 
К. Н. Батюшкова и А. И. Куприна в Вологодской обл.. 
Государственный музей-заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» в Орловской обл). Так, в парке 
музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» лесо
устройством 1983 г. выявлено, что 40 % деревьев на его 
территории не имеют мемориального значения, следова
тельно, подлежат удалению.

Старинные парки — ценное культурное наследие 
прошлого. Прежде всего — это живая история садово- 
паркового искусства страны. Кроме того, они служат 
образцами при проектировании и создании современ
ных композиций (с учетом опыта прошлого), подборе 
ценных по декоративным признакам древесных и кустар
никовых пород, формировании долговечных, устойчивых 
живописных искусственных насаждений или красочных 
пейзажей в сочетании с куртинами или участками есте
ственного леса (Павловский парк) и умелом использо
вании особенностей природных ландшафтов. Наличие в 
них большого количества экзотов дает возможность вы
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явить дополнительный ассортимент интродуцентов, отли
чающихся высокой декоративной ценностью и хорошо 
акклиматизировавшихся в местных условиях, и широко 
применять их в зеленом строительстве.

Нередко старинные парки, особенно в малолесных 
районах, не только украшают природные ландшафты, 
делают их более живописными, но и положительно 
влияют на окружающую среду и микроклимат местно
сти. Довольно часто они являю тся важным или даже 
главным фрагментом памятников истории и культуры, а 
в сочетании с другими компонентами формируют исто
рический (мемориальный) и художественный облик на
ших городов и памятных мест. Наконец, парки (распо
ложенные при оздоровительных- учреждениях) играют 
существенную роль в восстановлении и сохранении здо
ровья трудящихся, имеют огромную ценность и как ме
ста кратковременного отдыха ияи туризма.

Старинные парки отличаются неодинаковой степенью 
сохранности мемориальной растительности и планиро
вочной структуры территорий. У значительной части 
их пространственно-композиционная структура, состав 
насаждений, планировка, функциональное назначение И 
форма использования изменены. Многие из них в настоя
щее время превратились в места массового отдыха с вы
сокой посещаемостью, что, несомненно, отрицательно 
воздействует на растительность, в первую очередь дре
весную, представленную старыми экземплярами, отли
чающимися слабой устойчивостью. Оказавшись в совре
менных условиях в пределах городской черты, они не
редко испытывают влияние неблагоприятных факторов 
микросреды городов (загазованность, запыленность, на
рушение воздушного, водно-почвенного реж има).

Основная особенность исторических парков — нали
чие в них высоковозрастной древесной и кустарнико
вой растительности, часто в течение длительного перио
да времени произрастающей без надлежащего ухода. 
Поэтому там имеется множество поврежденных де
ревьев (в результате механического воздействия, энто
мологическими и фитопатологическими вредителями), 
а такж е характеризующ ихся низкой устойчивостью. 
Вследствие загущенных аллейных посадок у них слабо 
развитые кроны и изогнутые в сторону большей осве
щенности стволы, мелкая листва и укороченная хвоя. 
Как деревья, так и кустарники преимущественно по
рослевого происхождения не первой генерации и, следо
вательно, обладают пониженной энергией роста. Посадка 
крупномерных саженцев (5— 15 лет) взамен усохших и 
вырубленных экземпляров не дает нужного эф ф екта да
ж е при использовании такой теневыносливой породы, 
как липа. И з-за  несвоевременности ухода нередки случаи 
зарастания территории (полностью или частично) неж е
лательными породами. Отсутствием ухода можно объяс
нить и наличие значительного количества сорняков на 
открытых ландш афтах. В местах интенсивной посе
щаемости отмечается сильное уплотнение почвы и обна
жение корневых систем деревьев. Все это ведет к дегра
дации дендрофонда.

В ряде мест проводится значительная работа по ухо
ду за старинными парковыми ансамблями и их рестав
рации (парки Ленинграда и Ленинградской обл., музея- 
усадьбы «Архангельское» под Москвой, Государственно
го лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», Госу
дарственного исторического заповедника «Горки Ленин
ские»). Но наряду с этим многие имеют неудовлетво
рительное состояние, нуждаются в проведении надлежа
щего ухода за ними, реставрационных или реконст
руктивных работ, и только опытный глаз специалиста 
может еще уловить их былую красоту и оригиналь
ность.
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В настоящее время старинные парки находятся в ве
дении различных предприятий, учреждений и органи
заций (музеев, заповедников, колхозов, совхозов, лес
ных предприятий, культурно-просветительных и лечеб
ных учреждений, учебных заведений, организаций отды
х а) , часто не располагающих специалистами, которые 
на необходимом профессиональном уровне могли бы 
осущ ествлять уход за насаждениями. Не осуществляет
ся  должным образом и их охрана. В результате наблюда
ю тся самовольные порубки и повреждения деревьев.

Отсутствуют инструктивные материалы по организации 
паркового хозяйства и правила ведения его. В соответ
ствии с Положением об охране и использовании па
мятников истории и культуры для парков, отнесенных 
к этой категории или являющихся фрагментами таких 
памятников, государственными органами их охраны (Ми
нистерство культуры СССР и подведомственные ему ор
ганы на местах) устанавливается определенный режим 
содерж ания и использования, отражаемый в охранных 
документах, выдаваемых предприятиям, учреждениям и 
организациям, в ведении которых находится парк. Однако 
последние нередко нарушают установленный режим, на
нося этим существенный ущерб парковым композици
ям, растительности и планировочным элементам тер
ритории.

Практика показала, что для обеспечения эф ф ек
тивного использования старинных парков в современ
ных условиях необходима кропотливая и сложная ра
бота, которая должна выполняться в несколько эта
пов. Первый этап — выявление их на основе историко
архивных и библиографических материалов, отражаю
щих местоположение и историческую характеристику.
К данному мероприятию следует привлекать специали
стов соответствующей квалификации, а также из рес
публиканских обществ охраны памятников истории и 
культуры и охраны природы. Второй этап — обследова
ние выявленных парков лесными специалистами с целью 
установления современного состояния их планировки и 
дендрологического фонда и определения перспектив 
использования (рекреационное, рекреационно-туристиче
ское, музейное, учебно-воспитательное, оздоровитель
ное).

Так, в результате обследования 22 объектов на тер
ритории Брянской обл. признано целесообразным сохра
нить в списке памятников истории и культуры в каче
стве памятников садово-паркового искусства пять парков, 
в качестве парков мемориальных усадеб — четыре и в 
качестве парков старинных усадеб — семь. Ряд парков 
ввиду малой сохранности (остатки аллей, групп и от
дельных деревьев) следует перевести в категорию па
мятников природы, а  некоторые исключить из списка 
объектов, подлежащих государственной охране, так как 
их территории почти полностью застроены современны
ми зданиями и планировочная структура практически 
утрачена. В связи с неудовлетворительным состоянием 
растительности для двух парков рекомендовано изме
нить пользователей, а для памятников садово-парково
го искусства и парков мемориальных усадеб составить 
проекты реставрации.

Разрабатывать проекты реставрации следует только -ч 
в том случае, если есть средства, необходимые для вы- ' 
полнения восстановительных работ, и квалифицирован
ные специалисты, способные осуществить их. Составле
нию их должна предшествовать детальная инвентари
зация растительности, выявление исторической плани
ровки и облика ландш афтов с использованием данных 
историко-архивных документов и археологических изы
сканий — зондирования, т. е. выкопки шурфов в местах, 
где элементы планировки скрыты культурным слоем.
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Полученные данные являю тся основой историко-архи
тектурного опорного плана парка, который отражает 
планировку, композиционное решение, состав и разме
щение насаждений, декоративное оформление, архи
тектурно-планировочные элементы ландш афта на опреде
ленный период реставрации. Опорный план служит ис
ходным документом для проекта реставрации. Его на
до составлять, пока на территории объекта еще имеют
ся старые деревья, относящ иеся к периоду создания 

t  парка или возникшие порослевым путем на их месте. 
По таким деревьям легче восстанавливать первоначаль
ную планировочную структуру и размещение древес
ной растительности. Полная утрата подобных экзем пля
ров значительно затруднит воссоздание исторического 
облика парка, а при отсутствии необходимых архивных 
материалов эта работа будет малодостоверной.

Для парков, не подлежащих реставрации, на основе 
материалов инвентаризации дендрофонда подготавли
вают проект организации и ведения паркового хозяйст
ва с целью сохранения планировки ландшафтов, обес
печения долговечности и надлежащего санитарного со
стояния насаждений, а также благоустройства терри
тории. В нем указываются режим пользования парком, 
основные принципы хозяйства и комплекс мероприятий 
по эксплуатации исходя из установленного назначения. 
Подобные проекты должны составляться на послевосста- 
новительный период и для парков, подлежащих рес
таврации.

Последовательное выполнение комплекса перечислен
ных мероприятий наряду с надлежащей организацией 
эксплуатации парков обеспечит возможность сохра
нить достопримечательности садово-парковой архитекту
ры для будущих поколений и максимально использо
вать их в целях отдыха, туризма и укрепления здоровья 
трудящихся.

Одной из первостепенных задач на современном эта
пе является утверждение основных положений и правил 
ведения хозяйства в старинных парках на территории 
памятников, в которых должны быть предусмотрены 
принципы и направление хозяйственной деятельности, 
обеспечивающие сохранность растительности, планиров
ки и цветочно-декоративного оформления, надлежащий 
уход за ними и соблюдение установленного режима их 
содерж ания и использования. Эти документы должны 
быть обязательны для всех предприятий, учреждений 
и организаций, в ведении которых находятся парки, вне 
зависимости от ведомственной подчиненности.

В основных положениях следует предусмотреть запре
щение хозяйственной деятельности, которая может 
вызвать уничтожение или повреждение растительности, 
нарушение планировки или преобразование их в фор
мы, не соответствующие исторически достоверным для 
данного памятника; промышленной эксплуатации при
родных ресурсов; уничтожения диких животных, разо
рения гнезд и других действий, приводящих к ухудше
нию состояния природной среды. Должно быть такж е 
запрещено производственное и жилищное строительство, 
которое нарушает исторический, художественный облик 
и сохранность парка, гидрологический режим террито
рии. Необходимо строго регламентировать режим хозяй- 
ственной деятельности в зонах охраны памятников.

В основных положениях надо отразить принцип уста
новления исторического (мемориального) ландшафтного 
облика парка и его компонентов, задачи сохранения 
и при необходимости восстановления этого облика, обес
печения рекомендуемого режима содержания и использо
вания парка, ухода за его растительностью и планиро
вочными элементами.

Мемориальный ландшафтный облик должен опреде

ляться видовым составом деревьев и кустарников, их 
пространственным размещением, характером ландшаф
тов и парковых пейзажей, планировочной структурой 
территории, особенностями рельефа, цветочно-декора- 
тивным оформлением, видовыми точками. При этом в 
расчет не принимается возрастной состав растительно
сти, так как он постоянно изменяется во времени.

Важно учитывать, что деревья, возраст которых превы
шает период создания (мемориализации) парка, пред
ставляют наибольшую ценность дендрологического фон
да, имеют историческое значение. Поэтому их надо со
хранять до стадии естественной спелости, систематиче
ски повышая долговечность за счет проведения комп
лекса мероприятий. Только после наступления усыха
ния они могут заменяться молодыми той же древесной 
породы. Важно узаконить принципы замены старых исто
рически ценных деревьев, аллейных и рядовых посадок, 
ландш афтных групп, куртин, кулис, массивов.

Требуют упорядочения вопросы разработки, рассмот
рения и утверждения проектной документации на осу
ществление хозяйственной деятельности и восстанови
тельных работ в старинных парках. Следует опреде
лить обязанности предприятий, учреждений и органи
заций, в ведении которых находятся парки. Перво
очередными задачами для них должны стать: составле
ние проектов ведения хозяйства, реставрации или ре
конструкции парков; ежегодное планирование и учет ра
бот по ведению паркового хозяйства; сохранение и 
своевременное восстановление исторического или мемо
риального облика пейзажей; обязательное соблюдение 
установленного органами государственной охраны памят
ников истории и культуры режима содержания и ис
пользования парка; систематический квалифицирован
ный уход за растительностью, элементами планировки 
и благоустройство территории; охрана парка и защита 
растительности от вредителей, болезней, неблагоприят
ных антропогенных воздействий, сохранение полезной 
фауны; рациональное использование вырубаемой в про
цессе ухода древесины.

Для обеспечения квалифицированного выполнения 
реставрационных работ в парках нужны специализиро
ванные организации и подразделения, располагающие 
соответствующими инженерными и рабочими кадрами, 
а такж е техническими средствами. Поэтому следует шире 
распространять опыт управления садово-паркового хо
зяйства и зеленого строительства Ленгорисполкома по 
организации и функционированию таких подразделений.

Сохранение старинных парков как историко-культур
ных ценностей нашей Родины и компонентов природ
ной среды, активное их использование в целях патрио
тического, идейно-нравственного и эстетического воспи
тания советского человека, а такж е создания благо
приятных условий для отдыха трудящихся — актуаль
ная проблема работников культуры и тех отраслей, в веде
нии которых они находятся. Существенна роль в успеш
ном решении данной проблемы и работников лесного 
хозяйства.

В соответствии с лесным законодательством в наса
ждениях, не входящих в гослесфонд (к таковым отно
сится большинство старинных парков), хозяйственная 
деятельность долж на осуществляться в порядке, опреде
ляемом законодательством Союза ССР и союзных рес
публик. Таких документов пока еще нет. Поэтому впредь 
до их разработки и утверждения парковое хозяйство 
следует регламентировать правилами лесного хозяйства, 
установленными для идентичных по режиму категорий 
лесов, но при этом не упускать из виду специфику со
держ ания парковой растительности.

Учитывая большое социальное и рекреационное зна-
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чение старинных парков, их биолого-лесоводственную 
ценность, а такж е недостаток специалистов-озелените- 
лей, работникам лесного хозяйства надо взять шефство 
над объектами, находящимися в районе расположения 
их предприятий. Это продлит жизнь парков, возродит 
их эстетические достопримечательности и увеличит чис
ло природных рекреационных мест.

Положительный опыт по уходу за парками и восста

новлению исторических ландшафтов накоплен тружени
ками леса Белинского мехлесхоза Пензенской обл. при 
проведении работ в Государственном лермонтовском за
поведнике «Тарханы». Его надо распространять.

Органами лесного хозяйства совместно с республи
канскими обществами охраны природы систематически 
должен осуществляться контроль за состоянием парко
вого хозяйства.

АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ЛЕСОПАРКОВ

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

Одностадийные проекты организа
ции и благоустройства лесопарков 
г. Ленинграда разрабатываются Се
веро-Западным лесоустроительным 
предприятием ВО «Леспроект». Его 
опыт позволяет говорить о даль
нейшем развитии метода ландш афт
ного лесоустройства на архитектур
ной основе.

Однако если приемы ландш афт
ной таксации рекреационных лесов 
сравнительно определились и прак
тически освоены, то методика ар
хитектурно-ландшафтного проекти
рования еще не получила надле
жащего применения. Она рассмат
ривает лесопарк как объект ланд
шафтного искусства, проектирова
ние которого представляет собой 
непрерывный творческий процесс, 
начинающийся с момента получения 
от заказчика задания на проекти
рование и завершающийся оформ
лением проектной документации для 
выпуска, а иногда только с прекра
щением авторского надзора.

В художественном отношении пе
ред проектировщиком ставится за
дача, выявляя индивидуальные при
родные Черты местности, сформи
ровать запоминающийся образ лесо
парка.

Архитектурной частью проекта 
является генплан, включающий 
ландшафтное и функциональное 
зонирование, объемно-пространст
венное решение, вертикальное и го
ризонтальное планировочное реше
ние, пейзажное формирование дре
востоев, инженерное благоустройст
во и благоустройство малыми фор
мами.

Методика предусматривает натур

ный архитектурно-ландшафтный 
анализ территории проектируемого 
объекта с целью выявления и оцен
ки самых различных исходных 
показателей. Только на такой ос
нове могут приниматься правильные 
проектные решения. Эта работа 
ведется последовательно, в два 
этапа — подготовительный и по
левых изысканий. В течение пер
вого, кроме предварительного изу
чения объекта по картографическим 
и письменным м атериалам ,. ре
шаются вопросы, во многом опре
деляющие характер проектирова
ния. По существу разрабатываются 
стратегия и программа дальнейшей 
работы. На данном этапе активное 
участие архитектора необходимо 
в корректировке задания на проек
тирование и архитектурно-плани
ровочного, поэтому сразу после их 
получения проводится первое озна
комление с объектом в натуре. Не
редко требуется уточнение границ 
будущего лесопарка для придания 
его территории более рациональ
ной, функционально и ландшафтно 
оправданной конфигурации. Следует 
такж е изучить возможности смяг
чения рисунка существующей сети 
квартальных просек установкой гра
ниц кварталов по естественным ру
бежам — вдоль опушек, дорог, 
рек и т. д. Ж есткая решетка 
прямолинейных просек чужда при
родным очертаниям, часто, накла- 
дываясь на дорожно-тропиночную 
сеть, она создает излишне плот
ную планировочную структуру, за 
трудняет пейзажное формирование

лесных массивов (вместе с тем 
в труднопроходимых, менее посе
щаемых районах лесопарка уместна 
разбивка квартальной сети по су
ществующим лесоустроительным 
правилам).

Документом архитектурного про
ектирования в подготовительный пе
риод должна стать ландшафтно
планировочная схема объекта 
(Л П С ), разработанная по материа
лам рекогносцировочного обследо
вания, проводимого перед началом 
полевых работ. В ходе рекогносци
ровки по заранее намеченным марш
рутам в общих чертах изучают 
внешнее окружение и современ
ное использование территории лесо
парка, планировочную ситуацию, ха
рактер ландш афта и структуру 
леса. В результате по схеме фик
сируются: основные положительные 
и отрицательные, с рекреационной 
точки зрения, черты лесопаркового 
ландш афта; ландшафтное райониро
вание; функциональное зонирование 
и транспортные связи; объемно
пространственная структура лесо
парка; входы в лесопарк; основа 
дорожной сети, главные прогулоч
ные маршруты, планировочные уз
лы, доминанты.

Как показала практика, в зави
симости от величины объекта 
рекогносцировочное обследование 
вместе с оформлением его ма
териалов занимает 6— 10 рабочих 
дней. Схема выполняется в виде 
эскиза с приложением краткой по
яснительной записки. Л ПС помога
ет начальнику лесоустроительной 
партии яснее представить природ
ный и рекреационный характер 
объекта лесоустройства, правильно 
определить объемы съемочных и 
других видов работ и выбрать оче
редность их выполнения. Автор схе
мы и начальник партии проводят 
совместную одно-двухдневную ре
когносцировку. После согласования 
с начальником объекта ландшафт
но-планировочная схема представ
ляется первому техническому сове
щанию.
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Полевой период — основной этап 
проектирования. Ландшафтный ар
хитектор максимально использует 
полевой сезон для исчерпывающего 
изучения объекта и проверки своих 
предложений в натуре. Архитектур
ная часть изысканий состоит в даль
нейшем анализе лесного ландш аф
та и посещаемости его, уточнении 
и детализации функционально-пла
нировочного решения, проектиро
вании мероприятий по формиро
ванию пейзажей и благоустройству.

Значение информации о совре
менном использовании или посе
щаемости объекта часто недооцени
вается. Между тем достоверные 
данные об этом такж е важны, как 
и материалы ландшафтной такса
ции. Ведь обычно пригородные 
лесные массивы, намечаемые для 
строительства лесопарков, уже сти
хийно освоены населением, «начер
но решены» в функциональном и 
планировочном отношении. И если 
для целей лесоустройства доста
точно знать количественные ре
креационные нагрузки на различные 
участки леса (в чел ./га), то для 
правильного функционального зони
рования и организации всей системы 
отдыха необходимо знать, кто, ког
да, где и как уже сейчас отдыхает 
на территории будущего лесопарка.

Основной способ определения 
посещаемости — натурный, не
посредственно на территории объек
та, с заполнением специальных 
ведомостей. Учет проводится в те
чение полевого сезона в разные, 
характерные изменением содерж а
ния отдыха периоды — купаль
ный, купально-ягодный, грибной. 
Посещаемость учитывается в дни 
пиковых нагрузок (выходные, пого
жие) и в отдельные будничные 
для сравнения с максимальными 
результатами. Дни учета должны 
заранее назначаться начальником 
объекта и проводиться всей ав
торской группой. Ориентировочно 
их может быть в сезон 6— 8.

Анализ сложившейся структуры 
отдыха с учетом требований зада
ния позволяет установить функцио
нальное зонирование лесопарка. 
Как показывают обследования, при
городные леса довольно четко 
подразделяются на участки, где ве
дущим является тот или иной вид

отдыха. Наиболее распространен
ные пляжный, туристский на стоян
ках, сбор грибов и ягод, прогулки, 
отдых на личном автотранспорте. 
Специфический характер рекреа
ционной деятельности на каждом 
таком участке служит основанием 
для выделения его в самостоятель
ную функциональную зону. Все 
зоны объединяются общим архи
тектурно-планировочным решением. 
Для каждой проектируются свои 
лесохозяйственные и природоохран
ные мероприятия, уровень и содер
жание благоустройства.

Помимо дальнейшей проработки 
генплана лесопарка, первым вариан
том которого можно считать ЛПС, 
в полевой период выполняются 
эскизы детальной планировки ос
новных функциональных узлов и 
прогулочных маршрутов. Детально 
(в масштабе от 1:200 до 1:1000) 
разрабатываются входы в лесопарк, 
зоны пляжей, центральные поляны, 
детский и спортивный секторы 
и т. п.

Проектированию прогулочных 
маршрутов следует уделять особое 
внимание, так как они образуют 
планировочный скелет лесопарка, 
являю тся главным источником впе
чатлений о нем. Как правило, 
на месте уже существуют один—два 
популярных маршрута. Они хорошо 
протрассированы, не избегают ж и
вописных мест, открытых прост
ранств. В таком случае задача 
проектировщика состоит в тщатель
ном пейзажном анализе, дооформ
лении и благоустройстве трассы 
маршрута при помощи так назы
ваемого сценарного метода. Сущ
ность его заклю чается в трактовке 
прогулки по лесу (пеш ей-или на 
транспорте) как запрограммирован
ной последовательности впечатле
ний, построенной на объективных 
закономерностях визуального вос
приятия. Сменой типов пространств, 
чередованием живописных пейза
ж ей с нейтральными участками, 
ритмом декоративных акцентов и 
видовых точек создается художест
венный образ, сю ж ет маршрута. 
Такие сценарии в виде эскизов 
определяю т глубину и детальность 
съемки опушек вдоль маршрутов, 
а такж е назначение мероприятий 
по каждому ландшафтному выделу 
в отдельности.

Сценарный метод проектирования 
лесопарковых маршрутов еще скла
дывается, и, как следствие, одной 
из кардинальных задач архитектур
но-ландшафтного проектирования 
является создание системы объек
тивных оценок привлекательности 
лесных пейзажей.

Еще один вид полевых работ тре
бует участия представителя архи
тектурного проектирования. Речь 
идет о закладке и обработке по
стоянных тренировочно-показатель- 
ных участков по пейзажным руб
кам вдоль маршрутов — наиболее 
сложному и ответственному виду 
лесопарковых рубок. Без этого 
не может быть настоящего пони
мания и освоения приемов форми
рования лесопарковых пейзажей 
как проектировщиками, так и ра
ботниками лесного хозяйства.

При приемке полевых работ 
ландшафтным архитектором пред
ставляю тся комплект эскизов с на
бором соответствующих ведомостей 
по благоустройству и материалы 
фотофиксаций или рисунки.

На заключительном этапе в каме
ральный период дорабатывают и 
оформляю т проектные решения, 
принятые во время полевых изыска
ний.

Проблема оптимальной организа
ции массового отдыха горожан 
в пригородных лесах требует про
фессионального подхода к много
численным архитектурным, инже
нерным и экологическим задачам. 
Становится все очевиднее необхо
димость специального рекреацион
ного проектирования с участием 
представителей различных профес
сий.

Важная роль должна принадле
ж ать ландшафтному архитектору, 
в компетенции которого находятся 
функционально-планировочная и эс
тетическая стороны формирования 
объекта лесной рекреации. Однако 
острый дефицит специалистов этого 
профиля тяж ело сказывается на ка
честве проектирования и эффектив
ности лесопаркового строительства. 
Чтобы рекреационное проектирова
ние отвечало современным требо
ваниям, надо прежде всего решить 
проблему подготовки профессио
нальных кадров.
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У Д К 630*907

ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ ЛЕСОПАРКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ

В. А. МАКСИМОВ,
JI. П. МЫСЛИЛА (Северо-Западное 
лесоустроительное предприятие 
ВО «Леспроект»)

Объектами рекреационного назначе
ния являю тся лесопарковые части 
зеленых зон, лесопарки, парки, 
историко-мемориальные объекты 
и памятники садово-паркового ис
кусства, национальные (природные) 
парки и лесные массивы лечебно
оздоровительных учреждений.
В меньшей мере рекреационные 
функции выполняют насаждения ле
сохозяйственных частей зеленых 
зон, второй и третьей зон округов 
санитарной охраны курортов и неко
торые другие.

Наиболее распространенный объ
ект рекреационного назначения — 
лесопарк. Это благоустроенный лес, 
организованней в определенную 
пейзажно-планировочную систему и 
предназначенный для массового 
кратковременного отдыха населе
ния. В основном его создают на 
базе лесопарковых частей зеленых 
зон. Он входит в систему зеленого 
хозяйства города (населенного 
пункта) и должен быть расположен 
в здоровой, незаболоченной живо
писной местности, вдали от сточ
ных вод города, не подверженной 
вредному воздействию выбросов в 
атмосферу промышленных пред
приятий. Наличие водоемов повы
шает роль лесопарка как места 
отдыха, увеличивает его эстетиче
скую ценность.

Хаким образом, лес, рельеф и 
вода — три основные фактора, оп
ределяющие пригодность террито
рии для отдыха населения.

Непременное условие при выборе 
места для созДания лесопарка — 
хорошая транспортная связь его с 
городом и близлежащими населен
ными пунктами пригородной зоны. 
Передвижение из города в лесопарк 
общественным транспортом не 
должно занимать более 1 — 1,5 ч, 
чтобы отдыхающий мог провести до
статочно времени на природе, полу
чить удовольствие от созерцания ее 
красоты й в тот же день вернуться 
обратно. Лучшг, когда лесопарк 
связан с горе дом одновременно 
несколькими видами транспорта: 
железнодорожным, автобусным, 
речным.

ь  соответствии с рекомендациями 
Временных технических указаний 
по устройству лесов рекреационного 
значения (1980 г.) в лесопарках 
могут быть выделены следующие 
функциональные зоны с примерны
ми рекреационными нагрузками: 
активного или массового отдыха 
(6— 20 чел ./га ); тихого, прогулочно
го отдыха и туризма (до 5 ); оздо
ровительная, вокруг пионерских ла
герей, санаториев, домов отдыха и 
др. (более 20); мемориальная (бо
лее 20); охрана исторических па
мятников, памятников природы, 
фауны, вокруг резерватов и других 
объектов (более 20); резерваты (м е
нее 1 чел ./га ); хозяйственная.

Режим использования лесопарков 
для отдыха — среднерегулируемый 
(лесная среда нарушается в средней 
степени), допускается и свободный. 
Однако в отдельных функциональ
ных зонах (активного или тихого 
прогулочного отдыха) передвиже
ние посетителей регулируется до- 
рожно-тропиночной сетью и элемен
тами благоустройства.

Проектирование лесопарков сво
дится в основном к преобразо
ванию и организации лесной среды 
посредством воздействия специфи
ческих пейзажно-реконструктивных 
лесопарковых мероприятий, рубок и 
декоративных посадок. Цель их — 
приспособление лесного массива 
для отдыха населения, создание 
удобств и комфортных условий, 
раскрытие красивых и интересных 
участков леса.

М ероприятия проектируют по 
функциональным зонам. Виды про
ектирования — разработка гене
рального плана строительства (ре
конструкции) лесопарка и техно
рабочего проекта детальной плани
ровки композиционных узлов с эле
ментами благоустройства террито
рии.

Лесопарки нельзя рассматривать 
как лесные массивы, предназначен
ные только для восстановления ж и з
ненных сил населения путем прогу
лочного или активного отдыха. Они 
должны одновременно быть и произ
ведением зеленой архитектуры, на
правленной на создание гармониче
ски живописных сочетаний естест
венных пейзажей, удовлетворяющих 
эстетические запросы отдыхающих 
в загородной природе.

Перечисленные принципы органи
зации лесопарков — общие, поэтому 
возможны значительные отклоне
ния по различным показателям в 
зависимости от почвенно-климати
ческих и других природных ф ак
торов, что особенно характерно для 
крайних точек нашей страны (юг — 
север).

В 1980— 1981 гг. Северо-Запад
ным лесоустроительным предприя
тием проведены изыскания и проек
тирование первого в стране заполяр
ного лесопарка (205 га) Полярно- 
Альпийского ботанического сада- 
института (ПАБСИ) Кольского фи
лиала АН СССР. Участок располо
жен в 18 км от г. Аппатиты Мур
манской обл. на juocce, соединяю
щем город с ' автомагистралью 
Ленинград — Петрозаводск — Мур
манск. Он представляет собой живо
писнейший уголок северной при
роды. Это в основном южные и 
восточные склоны холмов, опускаю
щиеся к оз. Имандра, поросшие 
редкостойным сосново-елово-бере
зовым лесом с вкраплениями болот 
по понижениям рельефа. Особую 
живописность придают валуны и вы
ходы скальных пород. Глубоко 
вдающийся в озеро узкий лесистый 
мыс с четко вырисовывающимися 
на фоне неба и воды стволами де
ревьев служит своеобразным укра
шением пейзажа. Общая протяжен
ность береговой линии — 2300 м.

По климатическим условиям З а
полярье малоблагоприятно для от
дыха. Однако рассматриваемая тер
ритория благодаря рельефу, непо
средственному прилеганию к водно
му бассейну, наличию древесной ра
стительности может быть использо
вана для организации кратковремен
ного отдыха, проведения научных 
исследований по вопросам лесопар
кового строительства, декоративно
го садоводства, почвоведения, охра
ны насаждений, флористики и 
интродукции растений. Предпола
гаемое среднее ежедневное число 
посетителей 50—60 человек, макси
мальное (в выходные дни) — до 200.

Основные задачи ведения хозяй
ства в лесопарке: улучшение эстети
ческих и санитарно-гигиенических 
свойств леса; формирование устой
чивых насаждений; улучшение ус
ловий отдыха; сохранение естест
венного ландшафта.
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По участку проложена асфальти
рованная дорога от шоссе до озера, 
где построены дом-стационар для 
отдыха и дом лесника, вокруг кото
рых сформировался композицион
ный центр лесопарка. Осушено бо
лото вблизи стационара. В 1979 г. 
посажены лиственница сибирская и 
даурская, кедр сибирский и кедро-

I вый стланик — всего 300 экз. 
(в 1980 г. учтено 154).

Общая площадь лесопарка — 
около 205 га, в том числе лесная —
181.9 га (89 % ), из них покрытая 
лесом — 174,6 га; болотами занято
13.9 га нелесной площади, поляна
ми — 5 га, под усадьбами, доро
гами и просеками — 3,2 га. Лесной 
фонд представлен насаждениями 
полнотой 0,3 (48 % покрытой лесом 
площади) и 0,4 (45 % ), V (59 % ) 
и Va классов бонитета (23 % ). 
Преобладают черничниково-воро- 
ничниковый (48 % ) и брусничнико- 
вый (21 % ) типы леса, на долю 
сосны приходится 77,7 га, ели — 
74,6, березы — 22,3 га.

Полуоткрытые ландшафты зани
мают 80 % территории, закрытые —
5, открытые — 15 %. Большая
часть (83 % )  насаждений 2-го клас
са эстетической оценки (1-й отсут
ствует); II класса рекреационной 

" оценки (84 % ) представлены пло-
* щадями, которые могут быть ис

пользованы для отдыха после про
ведения несложных мероприятий. 
Устойчивость их характеризуется 
1-м (41 % ) и 2-м (48 % ) классами.

Просматриваемость и проходи
мость участка хорошие. При общей 
живописности, подчеркиваемой хол
мистым рельефом и близостью
оз. Имандра, декоративность насаж
дений сниж ается из-за наличия не- 
дорубов, редин, значительной за
хламленности, сухостоя, механиче
ских повреждений деревьев после 
условно-сплошных рубок, проведен
ных в 1959— 1980 гг.

Открытые пространства представ
лены болотами, которые при малой 
живописности являю тся необходи
мой частью своеобразного северного 
пейзажа.

Оптимальное соотношение откры
тых, полуоткрытых и закрытых 
ландш афтов показано в таблице.

Вопрос оптимального соотноше
ния и чередования ландшафтов ре
ш ается прежде всего с учетом кли
матических зон. В северных районах 
должны преобладать полуоткрытые 
и открытые пространства, в сухих 
южных — закрытые. В условиях 
Заполярья максимальная инсоля
ция — важный оздоровительный 
фактор и потому редкое размеще-

Зона

Ландшафты, %

зак
рытые

полуот
крытые открытые

З ап о л яр 
ная 5 — 10 80 — 85 15— 20
С еверная 30 — 35 4 0 —45 15— 20
С редняя 60 25 15
Ю ж ная 75 15 10

П р и м е ч а н и е .  С оотнош ение по север
ной, средней и ю жной зонам  дано по реко
м ендациям  А кадемии ком м унального хозяй 
ства им. П ам ф и лова, для  Зап олярья  — пред
л ож ен о  авторам и  в соответствии с природно
экологическим и условиям и районов.

ние деревьев здесь — положитель
ное явление.

Проектом строительства лесопар
ка намечено небольшое увеличение 
доли полуоткрытых пространств с 
равномерным распределением де
ревьев за счет открытых путем соз
дания лесных культур и декоратив
ных посадок.

Характерно для заполярных лесо
парков и функциональное зониро
вание территории. Если в условиях 
средней полосы и юга страны резер
ваты образуют в целях создания 
благоприятных условий для фауны, 
то в Заполярье это обусловлено 
необходимостью охраны маломощ
ного почвенного слоя и напочвен
ной растительности, легко повреж
даемых даже при незначительной 
рекреационной нагрузке.

Проектом строительства лесопар
ка намечено следующее функцио
нальное зонирование территории: 
зона активного отдыха — 14 %, 
тихого прогулочного отдыха —•• 37, 
резерват — 49 %.

АН СССР и ЦНИИЭП градостро
ительства разработали классифика
цию и параметры антропогенных 
нагрузок на лесные территории для 
средней полосы и юга страны: экс
тенсивные (до 2 чел. /г а ) ,  оптималь
ные (2— 5), допустимые (5— 10), 
недопустимые (10—50), катастро
фические (более 50 чел ./га).

По рекомендациям лесоустрои
тельных предприятий и литератур
ным источникам, нагрузка на 1 га 
покрытой лесом площади составляет 
10— 20 человек. Более интенсивная 
посещаемость лесных территорий 
отрицательно влияет на состояние 
лесной среды и приводит к ее дегра
дации. Реж им использования тер
ритории для отдыха следующий: 
свободный (до 5 чел ./га ), среднере
гулируемый (до 20) и строго регу
лируемый (более 20). Данные нор
мативные нагрузки могут изменять
ся с учетом уплотнения почвы в 
разных типах леса (по данным 
Л енН И И П роект): широколиствен

ный разнотравный лес (50 чел./га), 
сосняк верещатниково-бруснични- 
ковый (6— 8), ельник кисличнико- 
вый (3 чел ./га).

Как показали наши исследования, 
для условий Заполярья они должны 
быть вдвое меньше: оптимальные 
1—2, допустимые 2—5 чел./га, ре
жим пользования: свободный —
до 2 чел./га, среднерегулируемый — 
до 5 и строго регулируемый — более
5 чел./га. Рекреационная макси
мальная емкость проектируемого 
лесопарка — 200 человек.

Исходя из установленных опти
мальных нормативов трех основных 
показателей (соотношение закры
тых, полуоткрытых и открытых 
пространств, функционального зо
нирования территории и рекреа
ционных нагрузок на нее) разрабо
тан проект мероприятий, необходи
мых для организации отдыха в лесо
парке. Так, запланирован один вход 
со стороны шоссейной дороги, через 
который посетители прибывают до 
разгрузочной площадки, с авто
стоянкой, а затем рассредоточива
ются по двум зонам — активного 
и тихого отдыха. Посещение резер
вата строго регулируемое (с научны
ми целям и). Предусматривается 
создать площадку для стоянки авто
транспорта; построить три лесных 
домика для отдыха, освещенную 
лыжную трассу по круговому марш
руту (1,6 км); сделать деревянные 
тротуары, дорожки, тропы, мостики, 
беседки, укрытия от дождя, лесную 
мебель, оборудовать пять видовых 
точек, места для пикников с кост
рищами. Планируется регулярно 
проводить природоохранные меро
приятия (охрана от огня, запреще
ние сбора ягод, грибов, растений, 
охоты, выгула собак, охрана мура
вейников, нахождение в резервате 
вне дорожек и т. п.).

Намеченный объем рубок (фор
мирования, санитарных), декора
тивные посадки в сочетании со 
строительством подпорных стенок 
позволят значительно усилить эсте
тические свойства территории.

Затраты на создание 1 га лесо
парка определились в 740 руб., что 
ниже оптимальных (около
1 тыс. руб./га).

Потребность человека находиться 
в окружении зеленых насаждений, 
а такж е благоприятное влияние 
леса на его жизнедеятельность 
чрезвычайно велики, особенно в 
условиях Крайнего Севера. Поэто
му осуществление проекта лесопар
ка на опытном участке Полярно- 
Альпийского ботанического сада- 
института послужит развитию лесо-
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паркового строительства в условиях 
Заполярья.
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ПРИРОДНЫЙ! ПАРК «БАШКИРИЯ»

С. 3. КРАВЦОВ (Саратовский 
филиал «Союзгипролесхоза»)

В конце 1983 г. на заседании от
деления лесоводства и агролесоме
лиорации ВАСХНИЛ была рассмот
рена и получила одобрение схема 
организации природного парка 
«Башкирия», выполненная Саратов
ским филиалом института «Союз- 
гипролесхоз».

Идея организации такого парка 
возникла при разработке зоны отды
ха Нугушского водохранилища ин
ститутом «ЛенНИИПградострои- 
тельства». Ее поддержали Башкир
ский филиал АН СССР и Мини
стерство лесного хозяйства Башкир
ской АССР, которое и положило 
начало претворению идеи в жизнь, 
заказав разработку проектной доку
ментации.

Базой для организации парка яв
ляю тся Мелеузовский (75,4 тыс. га), 
Бурзянский (32,7) и Кугарчинский 
(8,8) лесхозы Башкирской АССР, 
Прибельский филиал Башгосзапо- 
ведника (22,5), земли колхозов 
(10,1) без изъятия их из хозяй
ственной эксплуатации и водные 
пространства (2,5 тыс. га). Основ
ные достопримечательности его — 
р. Белая, Нугушское водохранили
ще, урочище-музей «Кутук».

Прокладывая себе путь между 
горных хребтов Утямыш, Кибиз, 
Ямантау, р. Белая образует глубо
кие каньоны. Высокие, обрывистые, 
самой разнообразной окраски скалы 
нависают над стремительно несу
щимся водным потоком. Бурные пе
рекаты сменяются спокойными и 
глубокими плесами. Словно птицы 
парят в небе сосенки и березы, 
чудом удерживаясь на краях скали
стых берегов. Особый интерес пред
ставляют скала-крепость, скала-за
мок, скала «Чертов Палец». На од

ной из скал художниками-энтузиас- 
тами написаны гигантские портреты 
К. Маркса, Ф. Энгельса и
В. И. Ленина. Почти на всем 130-ки
лометровом протяжении в границах 
парка реку сопровождает неповто
римый живописный ландш афт, соз
данный для туристов природой.

К ак бы второй туристской осью 
природного парка является р. Нугуш 
с крупным водохранилищем, по бе
регам которого уже сейчас действу
ют рекреационные и оздоровитель
ные объекты.

Многочисленные реки и ручьи, 
впадающие в эти две водные арте
рии, могут быть использованы для 
привязки разнообразных маршру
тов, баз, приютов.

Несомненный интерес представ
ляет Капова пещера, первые упоми
нания о которой встречаются еще 
в XVIII в. Мировую известность 
она получила в 1959 г., когда биолог 
А. В. Рюмин обнаружил здесь на
скальные изображ ения древнего 
человека эпохи палеолита. Вход в 
нее высотой 10 м расположен в 
150 м от р. Белой. Пещера имеет 
три этаж а, высота ее до 40 м, общая 
протяж енность всех галерей, тонне
лей, залов — 2 км. В результате 
бесконтрольного посещения турис
тами здесь уничтожена часть ста
лактитов, сталагмитов, испорчены 
наскальные изображения. В 1972 г. 
она взята под охрану государства 
и закрыта на реставрацию.

Недалеко от Каповой пещеры не
давно открыты пещеры «Космонав
тов» и «Ж игулевская», а ниже села 
Кутаново — «Антониева пещера», 
а такж е урочище «Кутук» — музей 
природы. Ценнейшей достопримеча
тельностью этого музея являю тся 
исчезнувшие реки Кутук, Сумган, 
Куккуль, Улаклан, которые в тече
ние многих тысячелетий проложили

себе подземный путь к р. Белой. 
На выходе из-под земли они обра
зуют очень красивое небольшое по 
размерам «Голубое озеро» глубиной
6 м. В долине рек располагаются 
подземные карстовые пещеры
«Москва», «Кремль», «Каскадная», 
«Сумганский провал» глубиной
120 м (всего 36 пещер). Кроме того, 
здесь же размещаются карстовые 
тоннели, мосты, останцы, воронки, 
колодцы, карстовое озеро «Кук- 
Куль». Все пещеры урочища «Кутук» 
отличаются многообразием кальци- 
товых образований, подземные 
дворцы высотой до 50 м изобилуют 
сталактитами, сталагмитами, грота
ми, кальцитовыми плотинами.

Нугушское водохранилище, окру
женное горами, высотой до 475 м — 
подлинная жемчужина природного 
парка. Оно образовалось в 1967 г., 
зеркальная поверхность его — 
25 км2, протяженность — 22 км, глу
бина у плотины — 30 м, объем 
воды — 400 млн. м3. Строящееся 
Иштугановское водохранилище на 
р. Белой будет иметь протяжен
ность 80 км, площадь водного зер
кала — 82 км2, емкость —
2,8 млрд. м .

Ш ироколиственная тайга, переме
ж аю щ аяся сосновыми вкрапления
ми, с дикими тропами, где можно 
встретиться с лосем, глухарем, а 
если посчастливится, то и с медве
дем, очаровывает туристов. В на
стоящее время территорию при
родного парка ежегодно посещают 
более 33 тыс. отдыхающих.

При проектировании природного 
парка на его территории выделены 
семь функциональных зон: заповед
ная (22,5 тыс. га), зона заказников 
(24 тыс. га), туристская 
(38,7 тыс. га), хозяйственная 
(7,2 тыс. га), резервная (37 тыс. га),
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зона отдыха Нугушского водохра
нилища (11,8 тыс. га) и зона отдыха 
Иштугановского водохранилища 
(10,8 тыс. га). Общая емкость при
родного парка определена в 80 тыс. 
посетителей. Намечены четыре вод
ных (175 км), четыре конных 
(275 км) и четыре пеших (170 км) 
туристских маршрута с продолжи
тельностью пребывания в походах 
от одного до 15 дней. Пропускная 
способность их — до 280 тыс. ту
ристов в год.

В схеме установлены объемы 
лесохозяйственных и лесокультур
ных работ, составлен генеральный 
план с элементами благоустройства 
как в зоне отдыха, так и в зоне

туристских маршрутов, исчислены 
затраты на организацию природного 
парка.

Кроме отдыха на территории пар
ка предусмотрено проведение науч
но-исследовательских работ и, в 
частности, дальнейшее изучение 
уникальной башкирской бортневой 
пчелы. Предполагается открыть ар
хеологический музей, построить ад
министративно-туристский центр.

Финансирование мероприятий, 
связанных с благоустройством тер
ритории, строительством и проклад
кой дорог, должно проводиться за 
счет средств промышленных пред
приятий (фонд соцкультмероприя- 
тий) Башкирии и республиканско
го Совета по туризму. Содержание

административно - управленческого 
персонала парка, а такж е финанси
рование лесохозяйственных и био
технических мероприятий будут 
осуществляться Министерством 
лесного хозяйства Башкир
ской АССР. В схеме предусмотре
ны очередность выполнения работ и 
окупаемость капиталовлож ений.

Организация парка «Башкирия» 
улучшит сохранность природных 
ценностей, даст возможность совер
шенствовать методы ведения лес
ного хозяйства в бассейне р. Белая 
в связи с переводом лесов из второй 
и третьей групп в первую и создаст 
условия для более рационального 
использования уникальных мест 
в рекреационных целях.

Вниманию читателей

ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ
* РЕСУРСОВ В ИЗДАНИЯХ ВНИИТЭИСХ

Охрана природы и рациональное ис
пользование природных ресурсов 
тесно связаны с сельскохозяйствен
ным производством. Всесоюзный 
НИИ информации и технико-эконо
мических исследований по сельско
му хозяйству освещает отечествен
ный и зарубежный опыт по этим 
проблемам в целом ряде изданий, 
различающихся как по типу об
работки первоисточников (рефера
тивная, обзорная), так и по харак
теру их отбора (в расчете на прак
тиков, научных работников и д р .) .

В «Реферативном журнале» (Р Ж ) 
в серии «Охрана природы. Охот
ничье хозяйство» публикуются ма
териалы по наиболее актуальным 
вопросам охраны природы и ланд
шафтов, рационального использова
ния природных ресурсов, создания 
заповедников и национальных пар
ков, по проблемам охотничьего хо
зяйства, дичеразведения. Он рас
считан на широкий круг научных 
работников, аспирантов, специалис
тов сельского и лесного хозяйства.

В каждом выпуске помещается до 
100 рефератов, ежегодно — около 
1200.

Другое реферативное издание — 
сборник «Научно-производственный 
опыт в сельском хозяйстве» (экс
пресс-информация, 26 выпусков в 
год) отличается от Р Ж  отбором 
материалов, представляющих прак
тическую ценность. Это издание рас
считано на руководителей и специ
алистов сельского хозяйства.

Оперативная обзорная информа
ция представлена сборником «Сель
скохозяйственная наука и произ
водство» (выходит 6 раз в год в 
двух сериях), в котором публикуют
ся статьи, освещающие отечествен
ный и зарубежный опыт за послед
ние 3 года. Издание рассчитано на 
широкий круг ученых и специалис
тов.

Наиболее полную аналитико-син- 
тетическую обработку информации 
по крупным проблемам охраны при
роды и рационального использова
ния природных ресурсов отражают

обзоры. В них обобщаются источ
ники за последние 3—5 лет, авто
рами являю тся квалифицированные 
сотрудники ВНИИТЭИСХ, а также 
ведущие специалисты отраслевых 
научно-исследовательских институ
тов. В 1986 г. будут изданы: «Рекуль
тивация земель, нарушенных от
крытой разработкой полезных ис
копаемых», «Эффективность внут- 
рипочвенной очистки стоков, осадка 
сточных вод и навоза при ис
пользовании в сельском хозяйстве», 
«Редкие растения мира и их охра
на», «Загрязнение почв тяжелыми 
металлами и его влияние на сель
скохозяйственные культуры».

Обзоры и обзорные статьи помо
гают научным работникам, аспиран
там в поиске и систематизации на
учной литературы, а руководителям 
и специалистам — следить за новей
шими достижениями научно-техни
ческого прогресса.

Подписаться на издания 
ВНИИТЭИСХ можно через отделе
ние «Союзпечать» или по бланку 
заказа, высылаемому институтом.
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Н А Ш А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Об административной ответственности за 
нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира

В соответствии с Законом СССР «Об охране и использо
вании животного мира» Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 августа 1985 г. 1 установлена сле
дующая административная ответственность за нарушение 
законодательства об охране и использовании животного 
мира:

1. Лица, виновные в нижеперечисленных наруше
ниях законодательства об охране и использовании ж и
вотного мира, подвергаются административным взы ска
ниям при:

самовольной переуступке права пользования объекта
ми животного мира, а такж е совершении других сде
лок, в прямой или скрытой форме нарушающих право 
государственной собственности на животный мир;

самовольном пользовании объектами животного мира, 
на пользование которыми требуется получение разре
шения;

нарушении правил охраны среды обитания и путей миг
рации животных;

самовольном переселении, акклиматизации и скрещи
вании животных;

нарушении правил транспортировки, хранения и при
менения средств защиты растений, стимуляторов их ро
ста, минеральных удобрений и других препаратов, при
чинивших ущерб животному миру;

нарушении правил создания, пополнения, хранения, 
использования и учета зоологических коллекций, пра
вил торговли зоологическими коллекциями, а такж е пра
вил пересылки и вывоза за границу объектов животно
го мира и зоологических коллекций
— граждане — предупреждению или штрафу в размере 
до 50 руб., должностные лица — предупреждению или 
штрафу в размере до 100 руб.;

нарушении установленного порядка осуществления 
пользования животным миром в заповедниках и на дру
гих особо охраняемых территориях;

незаконном ввозе в СССР животных или растений, 
признанных наносящими ущерб сохранению видов жи

1 Ведомости Верховного С овета С СС Р, 1985, №  34, ст. 614.

вотных, занесенных в Красную книгу СССР или крас
ные книги союзных республик,
— граждане — штрафу в размере до 50 руб., должно
стные лица — штрафу в размере до 100 руб.;

уничтожении редких и находящихся под угрозой исчез
новения животных, относящ ихся к видам животных, за
несенным в Красную книгу СССР или красные книги 
союзных республик, или уничтожении их кладок, яиц, 
жилищ  и других сооружений, или совершении иных 
действий, которые могут привести к гибели, сокраще
нию численности или нарушению среды обитания таких 
животных, либо добывании этих животных с наруше
нием условий, указанных в разрешении на добывание,
— граждане — штрафу в размере до 50 руб., должно
стные лица — штрафу в размере до 100 руб. с конфиска
цией находящ ихся в личной собственности нарушителя 
предметов, явивш ихся орудием совершения указанных 
нарушений, или без таковой;

нарушении правил охоты, рыболовства и охраны рыб
ных запасов, а такж е правил осуществления других ви
дов пользования животным миром
— граждане — предупреждению или штрафу в размере 
до 50 руб., должностные лица — предупреждению или 
штрафу в размере до 100 руб. с конфискацией находя
щ ихся в личной собственности нарушителя ружей и дру
гих орудий добывания животных и иных предметов, 
явивш ихся орудием совершения указанных нарушений, 
или без таковой;

грубом нарушении правил охоты (охота без надлежа
щего на то разреш ения, или в запрещенных местах, ли
бо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или 
способами), а такж е систематическом нарушении дру
гих правил охоты
— граждане — штрафу в размере до 50 руб., должно
стные лица — штрафу в размере до 100 руб. с конфи
скацией находящ ихся в личной собственности нарушите
ля ружей и других орудий охоты или без таковой, либо 
лишению права охоты на срок до трех лет с конфискацией 
ружей и других орудий охоты или без таковой.

Лишение права охоты и конфискация огнестрельного 
оружия, других орудий охоты и боевых припасов не мо
гут применяться к лицам, для которых охота является 
основным источником существования.

Административную ответственность за нарушение за
конодательства об охране и использовании животного 
мира виновные лица несут, если эти нарушения по своему
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характеру не влекут за собой в соответствии с дейст
вующим законодательством уголовной ответственности.

2. Протоколы о нарушениях составляются в уста
новленном порядке уполномоченными на то должностны
ми лицами исполнительных комитетов районных, город
ских, районных в городах, поселковых и сельских Со
ветов народных депутатов, органов, осуществляющих го
сударственный и ведомственный контроль за охраной и 
использованием животного мира, должностными лица
ми заповедников и других особо охраняемых террито
рий, а также работниками милиции, народными дру
жинниками, общественными инспекторами охраны при
роды, общественными охотничьими инспекторами, обще
ственными инспекторами органов рыбоохраны, общест
венными лесными инспекторами.

3. В целях составления протоколов об указанных 
выше нарушениях, если личность нарушителя не может 
быть установлена на месте нарушения, уполномоченные 
на то должностные лица органов, осуществляющих госу
дарственный надзор за соблюдением правил охоты, орга
нов рыбоохраны, должностные лица других органов, 
осуществляющих государственный или ведомственный 
контроль за  охраной и использованием животного ми
ра, должностные лица заповедников и других особо охра
няемых территорий, а такж е работники милиции могут 
производить доставление лиц, совершивших эти право
нарушения, в милицию или в помещение исполнитель
ного комитета поселкового, сельского Совета народных 
депутатов. Доставление нарушителя может производить
ся  такж е народными дружинниками, общественными 
инспекторами охраны природы, общественными охот
ничьими инспекторами, общественными инспекторами 
органов рыбоохраны и общественными лесными инспек
торами.

Уполномоченные на то должностные лица органов, 
осуществляющих государственный надзор за соблюде
нием правил охоты, органов рыбоохраны, а такж е ра
ботники милиции могут производить в установленном 
порядке досмотр вещей, транспортных средств, изъятие 
орудий добывания животных и иных предметов, явив
ш ихся орудием совершения нарушений, незаконно добы
того, и документов.

Нарушитель, доставленный в милицию или в поме
щение исполнительного комитета поселкового, сельско
го Совета народных депутатов, в необходимых случаях

м ож ет быть подвергнут уполномоченными на то должно
стными лицами органов внутренних дел личному до
смотру, а такж е административному задержанию в по
рядке, определяемом законодательством Союза ССР и 
союзных республик.

4. Дела о нарушениях законодательства об охране и 
использовании животного мира, кроме дел о нарушениях 
правил охоты рыболовства и охраны рыбных запасов, 
рассматриваются административными комиссиями при 
исполнительных комитетах районных, городских, район
ных в городах, поселковых, сельских Советов народных 
депутатов, а такж е исполнительными комитетами посел
ковых, сельских Советов народных депутатов.

Д ела о нарушениях правил охоты рассматриваются 
руководителями республиканских (союзных и автоном
ных республик), краевых, областных и районных орга
нов, осуществляющих государственный надзор за соблю
дением правил охоты.

Д ела о нарушениях правил рыболовства и охраны рыб
ных запасов рассматриваются начальником Главрыбво- 
да М инистерства рыбного хозяйства СССР и его заме
стителями, начальниками бассейновых управлений по ох
ране и воспроизводству рыбных запасов и регулирова
нию рыболовства и их заместителями, начальниками 
отделов рыбоохраны указанных бассейновых управлений, 
старшими и районными инспекторами органов рыбоох
раны.

В связи с установлением указанной административ
ной ответственности за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира признаны утра
тившими силу У каз Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 марта 1964 г. «Об усилении административ
ной ответственности за нарушение правил рыболовства 
и охраны рыбных запасов в водоемах СССР» (Ведомо
сти Верховного Совета СССР, 1964 г., № 14, ст. 158) и 
У каз Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 
1972 года «О порядке наложения штрафов за нарушение 
правил охоты» (Ведомости Верховного Совета СССР,
1972 г., №  31, ст. 272).

Административная ответственность за нарушение пра
вил приобретения, хранения и использования огнест
рельного оружия и боевых припасов регулируется Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня
1984 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1984 г., 
№  25, ст. 434).

Об установлении почетных званий «Заслу
женный конструктор СССР» и «Заслужен
ный технолог СССР»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 ию
ня 1985 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1985 г., 
№  25, ст. 445) установлены почетные звания «Заслужен
ный конструктор СССР» и «Заслуженный технолог 
СССР», а такж е утверждено Положение об этих почет
ных званиях и описание нагрудных знаков «Заслужен
ный конструктор СССР» и «Заслуженный технолог 
СССР».

Почетные звания присваиваются Президиумом Вер
ховного Совета СССР работникам конструкторских и

технологических организаций, научно-исследовательских 
учреждений, производственных и научно-производствен- 
ных объединений и предприятий за выдающийся вклад 
в разработку и внедрение принципиально новой высоко
эффективной техники и технологии, отвечающих по 
своим технико-экономическим показателям высшему ми
ровому уровню.

Присвоение указанных почетных званий производит
ся по представлению Государственного комитета СССР 
по науке и технике, Академии наук СССР, мини
стерств и ведомств СССР, в ведении которых нахо
дятся конструкторские и технологические организации, 
научно-исследовательские учреждения, производствен
ные и научно-производственные объединения и пред
приятия.

Лицам, удостоенным почетных званий «Заслуженный 
конструктор СССР» и «Заслуженный технолог СССР»,

77Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



вручается Грамота Президиума Верховного Совета СССР 
и нагрудный знак установленного образца.

Нагрудные знаки «Заслуженный конструктор СССР»

0  порядке материального обеспечения слу
шателей учебных заведений по повыше
нию квалификации руководящих кадров и 
специалистов системы агропромышленно
го комплекса

В соответствии с постановлением Ц К КПСС и Совета 
Министров СССР от 3 января 1985 г. №  4 «О дальней
шем повышении квалификации руководящих кадров и 
специалистов системы агропромышлеиного комплекса» 
(СП СССР, 1985 г., №  3, ст. 15) установлен следующий 
порядок материального обеспечения слушателей учеб
ных заведений по повышению квалификации руководя
щих работников и специалистов системы агропромыш
ленного комплекса, который вводится в действие с
1 января 1986 г.

1. За слушателями учебных заведений по повышению 
квалификации руководящих кадров и специалистов систе
мы агропромышленного комплекса (кроме Всесоюзной

и «Заслуженный технолог СССР» носятся на правой сто
роне груди и при наличии у лиц, удостоенных указан
ных почетных званий, орденов СССР размещаются над 
ними.

высшей школы управления агропромышленным комплек
сом М инсельхоза СССР и республиканских высших 
школ управления агропромышленным комплексом и их 
филиалов), обучающимися с отрывом от работы, сохра
няется средняя заработная плата по месту основной ра
боты в размере не более 300 руб. в месяц, но не менее 
должностного оклада. Кроме того, слушателям выплачи
вается стипендия в размере 40 руб. в месяц.

Сохраняемая за слушателями средняя заработная пла
та выплачивается им по основному месту работы и в 
смету затрат на подготовку и повышение квалификации 
кадров не включается.

2. На время обучения слушатели обеспечиваются об
щежитием с оплатой за счет направляющей организации 
в порядке, установленном для аспирантов. Оплата слуша
телям за наем помещений у граждан или за прожива
ние их в гостиницах не производится.

3. Стипендия, стоимость проезда слушателей к месту 
учебы и обратно и суточные за время нахождения в пу
ти оплачиваются предприятиями и учреждениями, в кото
рых они работают. Данные расходы включаются в смету 
затрат на подготовку и повышение квалификации кад
ров.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

В р е д а к ц и ю  ж у р н а л а  п о с т у п а ю т  п и сь м а  н а ш и х ч и та те л е й , в к о т о р ы х  о н и  п р о с я т  
о тв е ти ть  на р а з л и ч н ы е  в о п р о с ы , св я за н н ы е  с их р а б о т о й  на п р е д п р и я т и я х  
л е с н о го  хо зя й ств а  и о с у щ е с т в л е н и е м  т р у д о в ы х  прав. К о н с у л ь т а ц и ю  д ае т началь
н и к  ю р и д и ч е с к о го  о тд е л а  с а р б и т р а ж е м  Г о сл е с х о з а  СССР А. Б. Бронина.

Вопрос. Взимается ли сельскохозяй
ственный налог с земельных участ
ков, выделенных рабочим и служ а
щим в коллективных и индивидуаль
ных садах и огородах?

Ответ. Нет, не взимается (п. 5 по
становления Совета Министров 
СССР от 1 декабря 1983 г. №  1128 
« О льготах по сельскохозяйствен
ному налогу» с изменениями и до
полнениями, внесенными постанов
лением Совета Министров СССР от 
14 сентября 1984 г. № 970 — 
СП СССР, 1984 г., №  3, ст. 12 и 
№ 29, ст. 162).

Вопрос. Как оплачивается работни
кам лесхозов стоимость проезда к 
месту использования отпуска 1 раз 
в 3 года и выплачиваются ли суточ
ные за время нахождения в пути?

Ответ. Рабочим и служащим, заня
тым на предприятиях лесного хо
зяйства и пользующимся правом на 
ежегодный отпуск в размере 24

рабочих дней и на дополнительный 
отпуск такой же продолжительности 
за каждые 3 года непрерывной ра
боты, может быть в качестве по
ощрения оплачен администрацией 
по согласованию с профкомом 1 
раз в 3 года проезд к месту ис
пользования отпуска или обратно, 
т. е. в один конец (п. 4 Положения
об условиях труда рабочих и слу
жащих, заняты х на работах в лесной 
промышленности и лесном хозяй
стве, утвержденного постановлени
ем Совета Министров СССР от 13 
ноября 1979 г. №  1014 — Свод за 
конов СССР, издательство «Из
вестия», 1984 г., с. 497). Стоимость 
проезда оплачивается на основании 
проездных документов, но не свыше: 
по железным дорогам — стоимости 
проезда в плацкартном (купей
ном) вагоне;
по водным путям — стоимости про
езда в каютах, оплачиваемых по 
V — VIII группам тарифных ставок 
на судах морского флота и в каю

тах III категории на судах речного 
флота;
по шоссейным и грунтовым доро
гам — стоимости проезда транспор
том общественного пользования 
(кроме такси);
при пользовании воздушным тран
спортом возмещается стоимость 
обычного класса (Постановление 
Совета Министров СССР от 17 янва
ря 1980 г. «О служебных коман
дировках в пределах СССР» — 
СП СССР, 1980 г., № 5, ст. 37). 
Суточные за время нахождения в 
пути к месту использования отпуска 
(или обратно) не выплачиваются. 
Вопрос. Засчитывается ли время об
учения в институте в непрерывный 
стаж для определения размера по
собия по больничному листку за 
период временной нетрудоспособ
ности?
Ответ. Нет, не засчитывается. Одна
ко предшествующий поступлению в 
институт стаж  работы в качестве 
рабочего или служащего не пре
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рывается при наличии одновремен
но двух условий:
а) если перерыв между днем осво
бождения от работы и днем по
ступления в институт не превысил 
сроков, которыми обусловлено со
хранение непрерывного стаж а рабо
ты в зависимости от причины уволь
нения (например, непрерывный 
стаж  сохраняется, если после уволь
нения по сокращению штатов либо 
по собственному желанию в связи 
с зачислением на учебу в высшее 
учебное заведение перерыв между 
увольнением и поступлением в ин
ститут не превысил одного м есяц а);
б) между днем окончания учебы 
в институте и днем поступления на 
работу должно пройти не более 
трех месяцев.

При этих условиях стаж  считает
ся непрерывным, т. е. предыдущий 
и последующий стаж  работы для 
определения размера пособия по 
больничному листку суммируются 
без включения в него времени учебы 
в институте.

Таким же образом определяется 
непрерывный трудовой стаж  и у тех 
лиц, которые работали в качестве 
рабочего или служащего перед по
ступлением на учебу в техникум или 
другое среднее специальное учебное 
заведение, либо в аспирантуру (п. 9 
Правил исчисления непрерывного 
трудового стаж а рабочих и служ а
щих при назначении пособий по 
государственном у соц и альн ом у  
страхованию, утвержденных поста

новлением Совета Министров СССР 
от 13 апреля 1973 г. №  252 — 
СП СССР, 1973 г., №  10).

Поскольку указанные Правила 
введены в действие с 1 июля 1973 г., 
в п. 9 этих Правил предусмотрено, 
что у лиц, окончивших учебное за
ведение, аспирантуру, клиническую 
ординатуру до 1 июля 1973 г. и по
ступивших на работу до 1 октября
1973 г., непрерывный трудовой стаж  
сохраняется независимо от продол
жительности перерыва между днем 
окончания учебного заведения, ас
пирантуры, клинической ординату
ры или досрочного отчисления из 
них и днем поступления на работу. 
Вопрос. Я работаю и одновременно 
учусь на заочном отделении инсти
тута на IV курсе. По прежнему месту 
работы администрация предоставля
ла мне ежегодный отпуск, приурочи
вая его ко времени сдачи зачетов и 
экзаменов. Сейчас я  перешел на дру
гое предприятие, но администрация 
отказы вает в предоставлении мне 
ежегодного отпуска перед учебно
экзаменационной сессией, мотиви
руя тем, что я  еще не проработал 
на новом месте 11 месяцев, дающих 
право на отпуск. Правильно ли это? 
Ответ. Нет, не правильно. Рабочим 
и служащим, обучающимся в выс
ших и средних специальных учеб
ных заведениях по вечерней и за
очной формам обучения, ежегодные 
отпуска в первый год работы могут 
предоставляться по их желанию до 
истечения 11 месяцев (п. 4 П оложе

ния о льготах для рабочих и слу
жащ их, совмещающих работу с об
учением в учебных заведениях, ут
вержденного постановлением Сове
та Министров СССР от 24 декабря 
1982 г. № 1116 — СП СССР, 1983 г., 
№  4, ст. 13).

Вопрос. В каком размере взыски
вается с работника материальный 
ущерб, причиненный по его вине 
лесхозу, если работник не является 
материально-ответственным лицом, 
но находился на работе в нетрезвом 
состоянии, которое явилось причи
ной допущенного нарушения? 
Ответ. По действующему в настоя
щее время законодательству, если 
ущерб причинен предприятию, орга
низации по небрежности работника, 
находившегося в нетрезвом состоя
нии, он несет материальную ответ
ственность в полном размере ущер
ба, независимо от того, был ли с 
ним заключен договор о полной ма
териальной ответственности (под
пункт 4 п. 10 Положения о мате
риальной ответственности рабочих и 
служащих за ущерб, причиненный 
предприятию, учреждению, органи
зации, утвержденного Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 13 июля 1976 г. с изменениями, 
внесенными Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 ав
густа 1983 г.— Ведомости Верхов
ного Совета СССР, 1983 г., № 33, 
ст. 507).

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ 

ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ
Нередко бывает, что человек долгие 
годы работает на промышленном 
предприятии, добивается неплохих 
показателей и не подозревает, что 
призвание свое он найдет в другом 
месте. Так случилось и с Борисом 
Степановичем Дунаевым. Трудился 
он кузнецом на одном из заводов 
уральского города Касли 28 лет, 
а вот последние 8 работает лесником 
Каслинского лесничества Каслин
ского мехлесхоза Челябинского уп
равления лесного хозяйства. Срок 
небольшой, но Б. С. Дунаев заре
комендовал себя трудолюбивым, до
бросовестным лесоводом, умело и 
качественно выполняющим поручен
ное ему дело.

За Борисом Степановичем закреп
лен обход площадью 1000 га. Здесь 
нужно не только своевременно про

вести рубки ухода, санитарные и 
промежуточные, посадить новые ле
са, но и организовать за ними над
лежащ ий уход. Ежегодно различ
ными видами ухода он проходит 
почти половину своих владений. 
Все лесохозяйственные работы про
водятся в лучшие агротехнические 
сроки. Обходу присвоено высокое 
звание «Обход отличного качества». 
План по бюджетной и хозрасчет
ной деятельности выполняется на 
120 %.

За безупречную трудовую дея
тельность ударника коммунистиче
ского труда Б. С. Дунаева неодно
кратно награждали Почетными Гра
мотами мехлесхоза и управления 
лесного хозяйства, он удостоен зва
ния «Лучший по профессии» среди

лесников Российской Федерации, 
ему вручен знак «За сбережение 
и приумножение лесных богатств 
РСФСР».

1985 г.— знаменательный в исто
рии нашего народа. Это — 40-летие 
Победы над гитлеровской Германи
ей и 50-летие стахановского движе
ния. Борисом Степановичем, как и 
всеми советскими людьми, на завер
шающий год одиннадцатой пятилет
ки были взяты повышенные соци
алистические обязательства: закон
чить посадку леса к 25 апреля, а 
к юбилею стахановского движе
ния — рапортовать о выполнении 
по всем показателям пятилетки в 
целом. Судя по достигнутым резуль
татам, эти обязательства с успехом 
выполнены.

Л. РУДСКИЙ
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Р Е Ф Е Р А Т Ы  П У Б Л И К А Ц И Й

УДК 630*903
О траслевое плавнирование и научно-технический прогресс. Т  о -

л о к о н н и к о в  В. Б .— Л есное хозяйство, 1985, №  11, с. 17— 21.
Освещ ены вопросы соверш енствования отраслевого п ланирования, 

структурной политики с учетом состоян ия лесного ф он да, путей р а з 
вития промы ш ленного производства.

У Д К  630*24
Рубки  ухода и текущ ий прирост насаж ден ий . К а й р ю к ш-

т и с  Л. А., Ю о д в а л ь к и с  А.  И. ,  И о н и к а с Ю.  В., Б а р к а -  
у с к а с  А. П .— Л есное хозяйство, 1985, №  И ,  с. 3 2 — 36.

П риведены научно обоснованные критерии оценки качества рубок 
ухода, р азраб отан а  методика их проведения.

И л.— 4, би блиогр.— 11.

У Д К  630*24
Рубки ухода в таеж н ы х  м олодн яках . Д е н и с о в  А.  К. ,  Д е н и 

с о в  С. А .— Л есное хозяйство, 1985, N° 11, с. 36 — 38.
На основе 10-летнего эксперим ента установлены  способы  п одав

ления конкурентной способности березы  в см еш анны х листвен но
хвойных м олодн яках  таеж н ой  зоны.

Табл. 5, библиогр.— 13.

У Д К  51-7:630*165.6
У лучш енная м атем ати ческая  модель ком плексной  оценки экоти 

пов древесны х пород. Б у л ы г и н  Ю. Е .— Л есное хозяй ство , 1985, 
№  И , с. 41 — 43.

Д ан а  оценка экотипов древесяы х пород на основе улучш енной 
м атем атической  модели.

Т аб л .— 3, библиогр.— 6.

У Д К  630*232.311.2:674.032.475.45  
Отбор плю совых деревьев кедра сибирского по сем енонош ению  

в ю жном П риобье. К у л а к о в  В. Е .— Л есное  хозяй ство , 1985, 
№  11, с. 43 — 44.

Приведены материалы  по определению  сем ен он ош ен ия у кедра 
в 1978— 1981 гг.

Т абл .— 2, библиогр.— 7.

У Д К  630*232.12:674.031.632.26  
Сортовое семеноводство дуба — основа повышения продуктивности

дубрав. Л у к ь я н е ц  В. Б .— Л есное хозяй ство , 1985, №  11, с. 45 — 47.
И злож ены  принципы со зд ан и я  местных сортов-п опуляц ий  дуба 

и результаты  испы таний сорта Т еллерм ановски й  водораздельны й.
Т аб л .— 3.

У Д К  630*232.311.3:674.031.632.26
Т ехнологические приемы создани я лесосеменны х плантаций дуба. 

Т и щ е н к о  В. Я .— Л есное хозяй ство, 1985, №  11, с. 47 — 48.
Рассм отрены  вопросы вы бора оптимальных схем  размещ ения 

привоев дуба на Л С П  в условиях юга М олдавии.
Б ибли огр.— 10.

У Д К  630*232.328.5:674.032.475.4
П рививка черенков сосны обыкновенной. Б а л а б у ш к а  В. К .— 

Л есное хозяйство, 1985, №  11, с. 4 8 — 51.
С ообщ аю тся результаты  восьм илетних исследований по прививке 

сосны обыкновенной при создании  архивны х клоновых плантаций. 
Т аб л .— 5, библиогр.— 7.

У Д К  630*232.328.1:674.032.475.5
И зм енчивость корн еоб разовани я и роста черенков ели обы кновен

ной. Т е р а с м а а  Т . А .— Л есное хозяйство, 1985, № 11, с. 51— 53.
Р ассм отрен а  укорен яем ость черенков, заготовленны х с побегов 

33 м аточны х растений  ели обыкновенной, отобранны х по быстроте 
роста.

Т аб л .— 1, библиогр.— 14.

У Д К  630*903
Н аучн о-техн ически й  прогресс и новая техни ка в лесном хозяйстве.

Т и щ е н к о  А. И .— Л есное хозяйство, 1985, № 11, с. 54 — 57.
Рассм отрен ы  пути разви тия лесного хозяй ства  на базе  внедрения 

последних достиж ений  науки и техники. П риводятся сведения о 
перспективах соверш енствования маш ин и орудий в лесохозяй ствен 
ном производстве.

У Д К  630*004.67
О борудование для  обслуж иван ия и текущ его ремонта техники.

К л я ч к о  А.  Б. ,  К а з а р ц е в  И. С .— Леснор хозяй ство, 1985, 
№  И ,  с. 57 — 60.

О писаны п редставляю щ ие интерес д л я  работников лесного хо
зяй ства  оборудование, агрегаты , приспособления, предназначенны е 
дл я  обслуж иван ия и текущ его рем онта техники. Были представлены 
на третьей М еж дународной специализированной  вы ставке «Лесдрев- 
маш -84», проходивш ей в М оскве.

И л .— 3.

У Д К  630*416.5
С труктурны е особенности  осины различной устойчивости к сердце

винной гнили. Б а г а е в  Е. С .— Л есное хозяй ство, 1985, N° 11, 
с. 61 — 63.

П риведены данны е исследований, вы являю щ их связь  сердцевин
ной гнили осинников с рядом  структурны х особенностей.

И л .— 2, таб л .— 1, библиогр.— 8.

У Д К  630*411
Л епидоцид п ротив златогузки  в дубравах  Волго-А хтубинской 

поймы . З у р а б о в а  Э.  Р. ,  П е р с и д с к а я  Л.  Т. ,  М а р ч е н 
к о  Я. И .— Л есное хозяй ство , 1985, №  11, с. 6 3 — 65.

О свещ ены результаты  применения микробного инсектицидного 
преп арата  — лепидоцида против златогузки  в пойменны х лесах. 

Т аб л .— 1, библиогр.— 6.
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