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Предисловие

Европейский Север, включающий Архангельскую, 
Вологодскую области и Коми АССР, представляет собой 
один из основных лесопромышленных районов страны. 
Здесь ежегодно заготавливается около 65 млн. м3 дре
весины. Сплошные рубки ведутся на сотнях тысяч гек
таров.

Основным на концентрированных вырубках Севера 
является естественное лесовосстановление. В то ж е  вре
мя ежегодно на огромных площ адях проводятся лесо
культурные работы. Так, например, в 1980 году лесные 
культуры созданы на площади 96191 га. Д а ж е  незна
чительные ошибки в технологии их создания и выращ и
вания на таких площадях могут привести к существен
ным потерям материальных средств и трудовых затрат, 
для выявления и исправления которых подчас требуют
ся десятки лет. Именно поэтому современному поколе
нию лесоводов необходимо знать историю развития т а 
ежного лесокультурного дела.

Мы попытались обобщить лесокультурный опыт Евро
пейского Севера на протяжении ста лет, использовав 
архивные материалы, литературные данные и результа
ты собственных исследований. Работа не претендует на 
полное раскрытие всех сторон этого опыта, да и объем 
книги не позволяет это сделать, но, надеемся, все то, 
что сохранила память старейших лесоводов и что по 
крупицам собрано здесь, привлечет внимание лесничих 
к  проблеме искусственного восстановления таежных л е
сов, а такж е  поможет практикам-лесоводам правильно 
оценить творческий труд своих предшественников и не 
повторять их ошибок.
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Выражаем глубокую благодарность сотрудникам 
библиотеки Архангельского лесотехнического института 
Г. С. Поповой, Т. И. Лавковой, М. Г. Пянтковской за 
помощь в подборе необходимой литературы и работе 
с ней, работникам лесхозов В. И, Белкину, В. А. Д о л 
гих, Н. Г. Клепиковскому, А. Н. Конюшатову, В. А. Ко- 
рытову, Н. М. Крамареву, Е. Е. Фефилову, сотрудникам 
Северного лесоустроительного предприятия Е. Г. Тюри
ну, Д. В. Трубину и другим, студентам лесохозяйствен
ного факультета А ЛТИ за большую помощь при сборе 
материалов отчетности и проведении полевых исследо
ваний, а такж е  кандидату сельскохозяйственных наук
В. Я- Попову и Ю. Ф. Корчагину за советы и критиче
ские замечания в процессе подготовки рукописи. Осо
бую благодарность выражаем В. И. Борисову и В. А. 
Сретенскому, представившим ценные материалы по ле
сокультурному делу Севера.

Будем искренне признательны за конструктивные за 
мечания и пожелания читателей, направленные на улуч
шение книги, и за сведения об интересных лесокультур
ных объектах нашего края, мало известных широкому 
кругу производственников и ученых.

и с т о к и  ИСКУССТВЕННОГО  
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

НА ЕВРОПЕЙСКОМ С ЕВЕРЕ

11 июля 1919 года в лекции на тему «О государст
ве», прочитанной в Свердловском университете, В. И. Л е 
нин подчеркнул: «...самое важное, чтобы подойти к это
му вопросу с точки зрения научной, это — не забывать 
основной исторической связи, смотреть на каждый во
прос с точки зрения того, как  известное явление в исто
рии возникло, какие главные этапы в своем развитии 
это явление проходило, и с точки зрения этого его р аз 
вития смотреть, чем данная вещь стала теперь» (Поли, 
собр. соч. Т. 39. С. 67). Исторический подход к оценке 
лесокультурного дела на Европейском Севере, позволя
ющий не только глубже осмыслить, но и совершенство
вать современные способы создания лесных культур 
в будущем, избрали в своей работе и мы.

Истоки лесокультурного дела на Севере связаны 
с развитием самобытного отечественного лесоводства, 
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н в частности лесного семеноводства, зарождение кото
рого было в свое время обусловлено созданием по ини
циативе Петра I рукотворных корабельных лесов в бо
лее южных районах России, для чего требовались высо
кокачественные семена лиственницы и других ценных 
пород. Так, одной из жемчужин российского лесокуль
турного дела является Линдуловская лиственничная 
роща на Карельском перешейке в Ленинградской обла
сти, созданная лесным знателем Ф. Г. Фокелем в 1738 
году посевом семян из Архангельской губернии. Многие 
десятилетия, а возможно и столетия, леса Севера слу
жили районом заготовки семян хвойных пород, особен
но лиственницы, для других губерний. Вот документаль
ные тому свидетельства.

В 1826 году 0,4 кг семян лиственницы были заготов
лены в Шенкурском уезде и отправлены для император
ского ботанического сада в Санкт-Петербург (Кашин, 
1974).

В 1830 году леса Архангельской губернии разделя
ются на картографическом плане на лесничества, объе
диненные в 6 округов (Государственный архив Архан
гельской области, далее — ГААО, ф. 59, on. 1, д. 104, 
л. 276). В годовом отчете лесничеств за 1836/37 год у ка
зывается, что из-за неурожая сбор семян древесных по
род произведен в небольших объемах.

В 1839 году «Лесной журнал» (ч. IV) сообщил об 
успешном посеве в Лисинском учебном лесничестве (ны
не Лисинский учебно-опытный лесхоз Ленинградской л е
сотехнической академии) семян кедра, полученных из 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии.

«Архангельские губернские ведомости» (1883, №  77) 
известили, что некоторое количество орехов кедра си
бирского вывозится через Архангельский порт в Н орве
гию, где «русские орехи» стали любимым лакомством 
населения. Можно предположить, что при заготовке их 
накапливался опыт рационализации ведения работ, пе
реработки шишек, что исподволь учитывалось лесовода
ми и в лесокультурном деле.

По данным В. И. Кашина (1974), чаще всего шишки 
лиственницы сушили в протопленных русских печах или 
мешочках, подвешенных к потолку возле них. Затем се
мена просеивали сквозь решета и провеивали на сквоз
ном ветру, при незначительном количестве их перебира
ли и очищали вручную. Качество семян лиственницы 
предварительно проверяли в лесничествах. Д ля  опреде
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ления всхожести семян использовали простейший спо
соб. Отобранные семена (100 шт.) раскладывали между 
кусками влажного войлока и продолжали увлажнять 
войлок до тех пор, пока не показывались ростки.

Качество семян проверялось и путем проращивания 
их в горшках. Срок проращивания для со сн ы — 10, а для 
ели 11 дней (ГААО, ф. 201, on. 1, д. 582, л. 21).

Кроме того, шишки сушили в банях при казенных 
усадьбах — на драночных крышках, помещавшихся на 
перекладинах под потолком. Семена извлекали здесь 
же, в бане, посредством барабана в период с 10 марта 
по 1 мая (ГААО, ф. 201, on. 1, д. 599, л. 11).

С 12 по 15 июня 1904 года проходил шестой губерн
ский съезд лесных чинов Архангельской губернии, кото
рый предложил построить в Озерском и Карпогорском 
или Пиринемском лесничествах шишкосушилки (ГААО, 
ф. 115, оп. 9, д. 931). В последующем предложение 
съезда о постройке ссмяносушилок рассматривалось 
в Управлении земледелия и государственных имуществ 
Архангельской губернии; «В настоящее время (1906) 
в Управлении поднят вопрос о постройке в г. Архан
гельске при лесной заставе семяносушилки более з н а 
чительных размеров (речь идет о выборе лучшей се
мяносушилки), чтобы она могла обслуживать все 
лесничества, имеющие сплавы к г. Архангельску или 
сообщение по железной дороге...» (ГААО, ф, 201, on. 1, 
д. 441, л. 4). Архивный документ (ГААО, ф. 115, оп. 9, 
д. 931) свидетельствует о том, что на 1909 год в А рхан
гельской губернии не было ни шишкосушилок. ни семен
ных складов.

Если искусственное лесовосстановление на Украине, 
в центральных черноземных областях и других регио
нах страны имеет более чем двухвековую историю, то 
история собственно лесных культур на Европейском Се
вере сравнительно коротка и не так богата примерами 
насаждений искусственного происхождения.

Первые опыты по посадке леса были проведены на 
территории нынешней Вологодской области в 15 км 
к югу от Грязовца в 1862 году служителями Павлово- 
Обдорского монастыря. Посадки ели создавались с чис
то декоративными целями и известны под названием 
Юношеских (о тс ел а  Юношеского).

В. Б. Ларин  (1980), исследовавший эти культуры, по 
архивным данным установил, что до начала посадки 
монахи проходили десятидневный инструктаж и только 
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после этого допускались к работе. Можно предполо
жить, что именно такая  продолжительность инструкта
жа обеспечивала высокое качество проведения посадок. 
Почва на участке дерново-слабоподзолистая супесчаная, 
развивш аяся на супеси, подстилаемой тяжелым суглин
ком. Размещение посадочных мест — 3,9X3,4 м, то есть 
первоначальная густота — 750 посадочных мест на 1 га. 
Неполная характеристика культур приведена Лариным 
в табл. 3. По его же данным (1980, с. 44), до 70-летне
го возраста ход роста культур был интенсивнее, чем ход 
роста сомкнутых еловых насаждений I класса бонитета.

П амять старожилов окрестных сел Великого Устюга 
сохранила легенду о том, что один из многочисленных 
землепроходцев, выходцев из округи (возможно, это 
был Семен Д ежнев или Ерофей Хабаров, Владимир Ат
ласов или Дмитрий П олутон), привез из путешествия 
по Аляске семена голубой ели и посеял их на родной 
земле. А на физической учебной карте Вологодской об
ласти (1972) возле поселка Полдарса отмечен памятник 
природы — насаждения голубой ели. Не об этих ли го
лубых елях хранит легенды память человеческая и пи
шут писатели С. Н. М арков (Земной круг. М.: Совре
менник, 1976) и И. Д . Полуянов (Месяцеслов. Архан
гельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1979)?

Т а б л и ц а  1 
Характеристика Юношеских культур ели

В озраст,
лет

Средние
П лощ адь,

га

З ап ас
древесины,

м3/г а

Год
иссле

дованияН , м Д , см
И сследователь

77
110

23,3
27,0

26,8
34,0

2.19
1.20

420
273

1937
1972

Ф. Б . О рлов 
В. Б. Л ари н

Первые садовые посадки лиственницы были прове
дены в 1819 году в Архангельске во время открытия 
Александровского сада, а парковые — на Большом Со
ловецком острове в 1859 году (Кашин, 1974).

Кроме того, известно много примеров искусственного 
разведения садоводами-любителями и монахами кедра 
сибирского. Б. А. Федулов (1927) в статье «Кедр на Со
ловецком острове» сообщает о посевах кедра сибирского 
в урочище Биостанция. По предположению автора, эти 
посевы выполнены монахами в 1856 году. Возраст кедра 
в наиболее крупной роще на хуторе Горка, по-видимому,
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существенно не отличается от возраста кедра, растущ е
го у биологической станции. Д. В. Грубин, Л. Ф. Ипатов 
(1981) уточнили возраст кедров искусственного проис
хождения на Соловках (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Данные обмера 1979 г. деревьев кедра 
на Большом Соловецком острове

Таксационны е показатели

М естонахож дение культур

х. Горка С авватеево Биостанция

В озраст, лет 110 100 100
Количество деревьев, шт. 34 16 6
Высота, м:

средняя 19,8 13,5 15,2
наибольш ая 22,5 16,0 17,0
наименьш ая 11,0 5,0 12.0

Д и ам етр  стволов, см: средний 46,0 25,6 36,8
наибольш ий 60,0 36,0 46,0
наименьш ий 34,0 9,0 23,0

Средний диам етр кроны, м 7,0 5,0 6,0

В 1885— 1890 годы житель села Черевкова Ф. С. Мо- 
кеев посадил около своей усадьбы привезенные из Ко- 
ряж мы  молодые кедрики. Чтобы вырастить рощу, ему 
пришлось не раз съездить в Коряжму за саженцами 
взамен погибших. В 1958 году кедровая роща у Ч ерев
кова состояла из 52 деревьев, при средней высоте 16 м 
и диаметре 33,4 см (от 13 до 52 см) средний объем 
ствола был равен 0,73 м 3 (Орлов, Тарабрин, 1960).

К ак  сообщает П. И. Белозеров (1950), в 1900— 1901 
годы в деревне Шипяково Грязовецкого района Воло
годской области помещик Петров привез 5— 10-летние 
кедровые саженцы в корзинах вместе с комом земли и 
посадил их с размещением 10 X 10 м. В 55— 60-летнем 
возрасте при средней высоте 9— 10 м деревья имеют 
средний диаметр на высоте 1,3 м 30—40 см. В 1949 го
ду с 220 деревьев этой рощи было собрано около тонны 
орехов.

Если Юношеские культуры ели, посадки кедра в се
ле Черевкове и деревне Шипяково создавались с чисто 
декоративными целями, то лесокультурные работы, про
водимые Владимиром Всеволодовичем Магаринским, 
были направлены на быстрейшее восстановление лесов 
вырубленных площадей.



В 1890 году на заседании Московского лесного об
щества, в работе которого он принимал активное учас
тие, лесничий Магаринский сообщал о неудовлетвори
тельном лесовозобновлении на вырубках Череповецкого, 
Устюжского, Кирилловского и Белозерского уездов Н ов
городской губернии (в настоящее время это юго-запад 
Вологодской о б ласти ) :

«Что-то тяжелое, леденящее, производит собой кар
тина пройденной вырубкой дачи в первое десятилетие. 
Вся площадь завалена массою сучьев, которые имеют 
сбыт только вблизи рек, среди оставленного на месте 
по маломерности или порокам леса торчат деревья с о б ' 
ломанными вершинами и ободранной корою... весь пО* 
порченный рубкою лес и весь ельник валится ветром, 
а пастухи часто заносят пожар, так  что на третий год 
после рубки лесная дача представляет собой безобразно 
нагроможденную груду валежника, через которую про
браться д аж е  пешком крайне трудно. Понятно, что 
встретить какое-либо естественное лесовозобновление 
среди этой обгорелой груды валежника ранее 10 лет 
невозможно... Л ет  через 15 картина меняется к Лучшему: 
показывается осина или береза, т. е. то, что здесь пока 
совсем не пригодно. Хвойный же лес появляется очень 
редко. Встречаются очень часто места, на которых лес 
срублен более 20 лет, но никакого лесовозобновления 
не последовало» (Лесной журнал, 1890, № 6, с. 610— 
619).

В. В. Магаринский приступил к проведению лесовос
становительных работ в одной из дач Череповецкого 
уезда лесокультурными приемами. Сначала были про
ведены обширные подготовительные работы — расчище
ны речки от хлама и валеж а, проложены осушительные 
канавы, убран и сожжен валеж, вырублены осины. З а 
тем на расчищенной площади посеян и посажен лес.

Посев семян ели произведен 14 мая 1884 года на 
обработанных полосах шириною 22—26 см. Расстояние 
между серединами п о л о с— 106 см. Почва на полосах 
освобождалась от дерна, рыхлилась мотыгами и вы рав
нивалась граблями, после чего уже производился посев. 
Высевалось около 9,8 кг семян на десятину. Особенного 
Ухода за этим посевом не полагалось: между полосами 
выкашивалась трава и срубались осиновые отпрыски.

первую осень посевы имели хороший вид. Они повсе
местно удались. Стоимость их составила в среднем 
^ , 0 4  руб. за десятину.

9



В том же 1884 году В. В. Магаринский на берегу 
реки Андоги заложил небольшой питомник площадью 
около 400 квадратных саженей. Устройство его, не счи
тая стоимости семян, обошлось в 80,24 руб. Осенью 
1886-го уже были начаты и продолжены в следующем 
году посадки сеянцев, выращенных в собственном пи
томнике. З а  двухлетний период лесничим созданы око
ло 22 га культур ели. Первоначальная густота их 
8500 шт./га. Все культуры оказались удачными, в 4-лет
нем возрасте процент неприжившихся сеянцев был очень 
небольшим. Все это дает нам полное право признать 
лесокультурные работы В. В. Магаринского как начало 
искусственного лесовозобновления на Европейском С е
вере.

Самыми старыми культурами сосны, достигшими з а 
пасов промышленного значения, в настоящее время я в 
ляются не посевы 1910— 1913 годов в Леонтьевском 
лесничестве, как ранее считалось, а посадки 1905 года 
возле деревни Моркино (средняя подзона тайги Воло
годской области). К сожалению, сведения о создании 
этих культур слишком скудны. По данным наших ис
следований, растения высаживались с размещением че
рез 105 см в ряду и 214 см между рядами, что соответ
ствует первоначальной густоте 4465 посадочных мест 
на 1 га. Использовался привозной посадочный материал. 
За  каждое прижившееся растение сажальщ ики получа
ли по одной копейке в виде премии, поэтому лесокуль
турные работы были проведены очень тщательно. По 
данным пробной площади (0,33 га) ,  в 83-летнем воз
расте посадки достигли запаса древесины 463 м3/га, 
что на 13% больше, чем в сосняке кисличном естествен
ного происхождения (по Левину, 1971). Средний д и а
метр (22,0 см) культур на 6% уступает, а высота 
(23,4 м) на столько ж е  процентов превосходит соот
ветствующие показатели насаждения естественного 
происхождения. Культуры представляют собой высоко- 
полнотное (1,06), чистое по составу насаждение II кл ас
са бонитета, поражаю щие лесоводов своим величием и 
красотой.

Одними из самых старых посевов сосны, достигших 
запасов промышленного значения, являются такж е 
культуры 1910— 1913 годов, произрастающие в Леонть
евском лесничестве Устюженского лесхоза Вологодской 
области (южная подзона тайги). Площадь их — 7 га. 
Культуры были созданы на свежей гари посевом семян 
30



83-летние посадки сосны обыкновенной в Великоустю гском 
лесхозе (средняя подзона тайги ). Средний диам етр — 22 см, 
средняя вы сота — 23,4 м. З ап ас  древесины — 463 м3/ га
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сосмы в обработанные вручную площадки при разм ещ е
нии 1 X I  м (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Характеристика культур сосны 1910— 1913 гг. (Ипатов, 1974)

Средние
Кол-во 

деревьев, 
тыс. шт. 
на 1 га

Тип леса Возраст.
лет Н, м Д , см

Запас,
м3Д а П олнота

К ласс
бони
тета

С осняк VOXOBO- 
лпш ай:ш ковь:п 53 10,8 7,7 5,7 144 0,9 IV
СОСНЯК МОХСЕО-
лиш айниковьш 52 10,1 8,6 5,2 196 1,0 IV
Сосняк л и ш ай 
никовый 51 8,4 6,5 7,3 117 0,9 V

К сожалению, не все созданные в прошлом культуры 
'сохранились. В 1922— 1928 годах силами учащихся То- 
темской лесной школы были выполнены посевы сосны. 
В 1925 году на площади 3 га в кварталах  8 и 12 Усть- 
Вельской дачи были созданы культуры этой ж е породы. 
В 1926 году лесокультурные работы проведены уже на 
площади 5 га, а в 1927-м посевом семян было закуль
тивировано 11 га. Посевы проводили и в последующие 
годы. Как тотемские, так  и вельские культуры не уце
лели, вся площадь расчищена (Синников, 1958).

К ак видим, лесокультурное дело начиналось на юге 
региона и постепенно продвигалось на север. Очевидно, 
что к началу XX столетия еще не было естественно-ис
торических предпосылок для проведения искусственного 
лесовосстановления в Архангельской губернии на сколь
ко-нибудь больших площадях. Технология сплошных 
рубок тогда еще только зарождалась. Лесничий Егоров 
(1915) отмечал, что для сохранения и улучшения лесов 
в Архангельской губернии необходимо выработать такие 
приемы рубок, при которых можно было бы рассчиты
вать только на естественное облесение, так  как  искусст
венное лесовосстановление в ней совершенно неприме
нимо: «Каким образом применять искусственное обле
сение губернии, которая отличается своим безлюдием, 
а главное — отсутствием каких бы ни было путей сооб
щения?»

Неудивительно, что первые культуры на современной 
территории Архангельской области были созданы толь-
12



к0 в 1925 году (Усть-Вельская д ач а) ,  примерно на 
40 лет позже культур В. В. Магаринского. По данным 
до. А. Цветкова (1957), на территории Архангельской 
губернии до 1914 года лесные культуры не создавались, 
а в Вологодской губернии к этому году был заложен 
131 га культур.

Лесокультурное дело на Европейском Севере нераз
рывно связано с развитием лесной промышленности. 
В 1929 году постановлением Совета Труда и Обороны 
СССР в слабо освоенных лесах Европейского Севера, 
Дальнего Востока и Сибири были официально введены 
концентрированные сплошные рубки (Надуткин, 1969). 
Это постановление приурочено к преобразованию лес
ничеств в леспромхозы (1929).

С появлением сплошных концентрированных вырубок 
перед лесным хозяйством Севера встала задача свое
временного их облесения. Восстановление леса стано
вится проблемой государственного значения. Ориенти
роваться только на естественное лесовосстановление 
обширных площадей вырубок было бы ошибочно, по
этому уже тогда в ряде лесничеств Архангельской, а з а 
тем и Вологодской областей были заложены опытные 
культуры.

Самыми старыми из сохранившихся опытных куль
тур в регионе являются посевы сосны, созданные в 
1927— 1930 годах А. А. Молчановым под руководством
С. В. Алексеева в бывшем Северном опытном лесниче
стве. Ныне это Озерское лесничество Обозерского лес
хоза. Культуры заложены на старой вырубке, по кото
рой в 1919, а затем в 1925 году прошли лесные пожары. 
Почва на участке — свеж ая супесь на глине. Тип лесо
растительных условий — черничный. Д о  рубки и п ож а
ров участок был занят смешанным хвойным н асаж де
нием: 7С (200—220+150 лет),  средняя высота 23 м, 
средний диаметр — 33 см; ЗЕ (100— 180 лет) с колеба
нием высоты от 13 до 25 м. Класс бонитета — III. 
Е-стественное возобновление леса на гари полностью 
отсутствовало, д аж е  у стен леса. П лощ адь культур — 
около 26 га. Обработка почвы и посев производились 
вручную. Всего было заложено 12 различных вариантов 
посева. К раткая  таксационная характеристика культур 
По данньш проведенных в 1962 году В. И. Борисовым 
исследований приведена в табл. 4. В 39—40-летнем воз
расте эти посевы достигли запаса древесины 184— 
гА2 м3/га (Прокопьев, 1977), что на 13—42% больше
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Таксационная характеристика культур  сосны 1927— 1930 гг. 
в О бозерском лесхозе

Т а б л и ц а  4

Х арактеристика посевных мест
С редние

В озраст,
лет

К ласс
бони
тета

К оличество
деревьев

сосны,
ш т ./га

П олнота
по

сосне

З ап ас , м3Д а

Д , см Н, м Сосна Всего

П лощ ад ки  1,0 X  1,0 м 7,2 7,8 33 IV 9320 1,06 111 140

Х олм ики 1,0 X  1,0 м 7,1 7,7 33 IV 8704 1,05 103 122

П л о щ ад ки  0,5 X  0,5 м 10,5 10,5 33 II I 4032 0,82 128 184

Г рядки  шириной 0,5 м 11,2 11,2 32 II, 5 3456 0,80 135 157

П олосы  шириной 0,5 м 11,4 11,3 33 II , 5 2984 0,80 144 170

П лощ адки  4,0 X  4,0 м 17,3 14,2 33 I 1240 0,81 191 200

П лощ адки  0,5 X  0,5 м 9,5 9,5 35 III , 5 4104 0,91 121 172



сосняка черничного естественного происхождения (Л е 
вин, 1971).

С. В. Алексеев был убежден, что посев ближе к при
роде и в силу этого должен давать  насаждения более 
высокого качества. При этом он отмечал, что культуры 
посевом дают наибольший успех в климате с влажным 
вегетационным периодом, следовательно, на Севере есть 
основание ожидать успешности таких культур, а вот 
«организация посадок на обширных площ адях при сл а
бой населенности, недостатке рабочих рук, малочислен
ности специалистов и низшего технического персонала, 
при сосредоточении работ в пределах непродолжитель
ных сроков, на фоне осеннего и весеннего бездорожья 
представляется делом более трудным, чем организация 
посевов» (Алексеев, 1932).

Большую научную ценность и практическое значение 
в Архангельской области и в целом на Европейском 
Севере, помимо культур С. В. Алексеева, представляют 
и сохранившиеся до настоящего времени культуры лес
ничего И. Ф. Рипачева. В 1928 году под руководством 
и при непосредственном его участии в Шелековской 
даче (северная часть средней подзоны тайги) Шелеков- 
ского учебно-опытного лесничества Ленинградского лес
ного института в лесорастительных условиях черничного 
типа на вырубке, пройденной пожаром, путем высева 
местных семян и посадки 2-летних сеянцев были созда
ны культуры сосны. Посадочный материал выращен 
в питомнике лесничества (станция Е м ца).  К ак  память
об этом питомнике до настоящего времени сохранились 
лиственницы, высаженные по его периметру. В 1930 го
ду просуществовавшее 7 лет лесничество было ликви
дировано, и с этого времени не проводилось ни агротех
нических и лесоводственных уходов, ни систематических 
наблюдений за культурами. В 1952 году площадь их 
составила 13,3 га (Синников, 1958). В 52-летнем воз
расте культуры были изучены одним из авторов (табл. 5) 
и. на наш взгляд, могут служить образцом успешного 
искусственного лесовосстановления, эталоном, к которо
му должны стремиться лесоводы. По производительно
сти эти посадки более чем на 35% превосходят естест
венные насаждения и предотвращают смену пород.

Кроме того, имеются сведения о проведении лесо
культурных работ в Шелековском учебно-опытном лес
ничестве за 1926— 1927 годы на площади 20 га (см. П. П. 
Серебрянников, 1928, с. 14),
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Т а б л и ц а  5

Т аксационная характеристика 52-летних насаж дений  сосны 
искусственного и естественного происхож дения (Б абич , 1982)

М етод создания

П ервона
чальная
густота,
ш т ./га

С охран
ность,

. %
Состав

Средние
К ол-во

деревьев ,
ш т ./га

Абсолю тная
полнота,

м2/г а

З ап ас
древесины ,

м3/г аД , см Н, м

Посев (пр. пл. 6) 6500 14 8С 15,6 16,9 1070 20,1 163
2Б 13,5 15,0 370 5,2 39

И того по первом у ярусу — — 1440 25,3 202
10Е 6,0 5,5 400 1,1 7

П осадка  (пр. пл. 15) 5500 31 !0С 15,1 17,1 1720 31,1 286
+  Б 11,3 16,2 160 1,6 14

И того по первому ярусу _ — 1880 32,7 300
10Е 7,8 7,3 70 0,3 2

С осняк черничный 
естественного проис
хож дения
(по В. И. Л евину) ЮС 12,6 14,3 2455 219



g  j 929— 1930 годах культуры сосны и ели были соз- 
д а н ы  такж е и на юге нынешней Архангельской области 
(средняя подзона тайги) — в Коношском лесхозе. Р аб о 
ты проводились по заданию Вологодского гублесотдела 
под наблюдением и при консультации Центральной лес
ной опытной станции (Ленинград). В 1929 году под ру
ководством лесничего Н. А. Крюкова в двух смежных 
кварталах на площади 85 га высеяли семена ели.
В 1930 году работы продолжались под руководством 
Г. П. Лучкина, был произведен посев ели на 44 га и 
сосны на 10 га. Нормы высева семян — 2—3 кг/га. Се
мена высевали на обработанные мотыгами площадки и 
полосы (ширина 40 см), а такж е  в необработанную 
почву. Тип лесорастительных условий — черничный. 
Агротехнических уходов за культурами в первые годы 
не было. В послевоенное время на части этих площадей 
проводились лесоводственные уходы.

По данным исследований Л. Ф. Ипатова и В. Б. Л а 
рина (1970), 40-летние культуры ели почти на всех уча
стках сформировали второй ярус иод пологом березы и 
осины высотой 15— 20 м. Высота их не превышает 4 м 
(табл. 6).

На участках культур сосны к 40-летнему возрасту 
сформировались сосново-березовые и березовые древо
стой II класса бонитета. Там, где были проведены освет
ления, участие лиственных пород не превышает в соста
ве 20%. Средняя высота растущих деревьев — 14 м, сред
ний диаметр — 11 см, з а п а с — 190 м3/га (Ипатов, 1974).

Опытные культуры С. В. Алексеева, И. Ф. Рипачева,
Н. А. Крюкова и Г. П. Лучкина положили начало рабо
там по искусственному лесовосстановлению в более ш и
роких производственных масштабах. К середине 30-х 
годов нынешнего столетия принципиальные положения 
создания лесных культур еще не были разработаны. 
Велись поиски наиболее эффективных типов культур 
на Европейском Севере. Примерами таких поисков мо- 
гУт служить культуры, созданные в Емцовском лесни
честве Архангельской области, а такж е в Кич.-Городец
ком леспромхозе Вологодской области.

В конце июня 1933 года в кварталах  39, 40, 53 и 59 
иелековской дачи прошел очень сильный низовой пожар 

По гари 1914 года. Тип лесорастительных условий — 
черничный. Все источники обсеменения (семенники) и 
« ^ в ш е е с я  возобновление были уничтожены. Напочвен- 

Ыи покров прогорел полцоетим до 1
Вологодская областная

у н и в е р с а л ь н а я  
научная би-блиотека
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Т а б л и ц а  б

Т аксационная характеристика 40-летних насаж дений  
(И патов, Л арин, 1970)

С редние К ультуры  ели

№  вы 
дела

П ло
щ адь,

га
С о с т а в

Н,  м Д,  см

К ласс
бони
тета

Тип леса П о л 
нота

З ап ас,
м3/г а Н, м

Кол-во
деревьев,
ты с./ш т.

га

2 9

К вар тал  43

6Б40с 20 16 I Кисличный 1,0 220 1,5 6
3 4 9В10с 15 12 II Травяной 0,8 130 3,5 7
4 17 7Б30с 18 14 I Черничный 1,0 190 2,0 6
5 11 8Б10с10л, ед. Е 17 14 I Травяной 0,8 150 2,5 5
6 2 10Б 15 12 II Травяной 0,8 130 4,0 3
7 20 9Б10с 18 14 I Черничный 1,0 190 3,5 8

1 3

К вартал  52

9Б10с 18 14 I Черничный 1,0 190 3,0 6

1 4

К вартал  28 

9Б10с, ед. Е 16 14 II Кисличный 0,9 160 3,0 3
3 2 7Б30с 19 14 I Кисличный 0.9 180 3,0 4
7 13 9Б10с + И в ,  Ол 16 12 II Кисличный 0,8 140 2,5 5



очвы. Лесохозяйственным аппаратом леспромхоза было 
Пе ш е н о  по этой гари на площади 50 га посеять сосну. 
Г1осев проводили в сентябре— октябре 1933 года. Четве- 
ПО рабочих становились в ряд на расстоянии друг от 
яруга примерно 2,0— 2,5 м и через каждые 3— 4 шага 
щепоткой высевали на небольшую площадку (около 
I м2) примерно 30 семян. П ервоначальная густота 
культур— 1200— 1300 посевных мест на га. Высеянные 
семена не заделывались. Никакой обработки почвы пе
ред посевом не проводилось. Уходов за культурами 
в дальнейшем не было. В 18-летнем возрасте средняя 
высота культур сосны достигла 2,8 м, а диаметр на вы
соте 1,3 м — 2,2 см. Густота культивируемых особей — 
6700 шт./га. Формируется смешанный хвойно-лиственный 
молодняк. Средняя высота осины — 3, березы — 2,5 м 
и их количество соответственно равно 14 и 1,1 тыс. 
шт./га (Михайлов, Синников, 1958). Эти результаты по
зволили авторам сделать вывод о целесообразности ис
пользования для посевных мест при создании культур 
в первую очередь огнищ после очистки лесосек.

Своеобразно закультивирована в 1933 году плошадь 
около 10 га в Кич.-Городецком леспромхозе. Семена 
сосны высевались вперемешку с овсом по сплошной 
вспашке заброшенной «новины». В 36-летнем возрасте 
(1969) культуры характеризуются следующими так са 
ционными показателями: состав — 7СЗБ, средняя высо
т а — 12 м, средний д и а м е т р — 10 см, полнота — 0,8. 
Запас стволовой древесины — 160 м3/га (Ипатов, 1974).

Итак, начало искусственному лесовосстановлению 
на Европейском Севере положено. Всего же в истории 
лесокультурного дела в Архангельской области препо
даватель кафедры лесных культур А. С. Синников (1958) 
выделил следующие три периода:

1 Период производства культур лесничествами 
с 1925 по 1936 год. Культуры в это время производились 
силами и средствами лесничеств и носили главным об
разом опытный характер.

П. Период проведения культур лесохозяйственным 
аппаратом лесозаготовительных организаций. Он охва
тывает годы с 1931-го по 1946-й. Основное внимание 
Уделялось содействию естественному возобновлению, 

1 -сные культуры проводились в отдельных леспромхо
зах силами и средствами лесохозяйственных отделов 
как о п ы т н ы е .

i l l .  Культуры современные. Этот период начинается



с 1947 года, с момента организации лесхозов как само
стоятельных организаций, в ведение которых переходит 
лесное хозяйство. Первоочередной задачей остается экс
плуатация спелых и перестойных насаждений, содейст
вие естественному возобновлению и организации искус
ственного лесовосстановления на вырубках, трудно во
зобновляющихся естественным путем.

В развитии искусственного лесовосстановления Во
логодской области доцент кафедры лесной таксации 
А ЛТИ Л. Ф. Ипатов (1971) выделил 6 периодов; пер
в ы й — 1911 — 1936 годы, второй — 1937— 1946, третий — 
1947— 1952, четвертый— 1953— 1959, пятый — 1960— 1965 
и с 1965 года — шестой.

В последующем Л. Ф. Ипатов (1974) в развитии л е 
сокультурного дела в целом на Европейском Севере 
обозначил 5 периодов: до 1937 года — первый; 1937— 
1946 годы — второй; 1947— 1959 — третий; 1960— 1965—J 
четвертый, и пятый период охватывает 1966— 1972 годы.

Мы же после тщательного анализа в истории разви 
тия лесокультурного дела на Европейском Севере с уче
том характера и объемов искусственного лесовосстанов
ления, целей и удельного веса лесных культур в возоб
новлении вырубок, принципов агротехники их создания, 
культивируемых пород, экономических условий предла
гаем выделить три взаимообусловленных и взаимодо
полняющих периода.

I. 1884— 1946 годы — период опытных культур, пе
риод разработки основ теории и практики таежного ле
сокультурного дела. Опыты проводятся в основном 
с сосной. Методами создания культур, гарантирующими 
возобновление вырубок без смены пород, являются по
сев и посадка. Преобладает посев. Обработка почвы, 
к ак  правило, производится площ адками различных р а з 
меров вручную. Уровень ведения лесного хозяйства от
носительно низок в связи с тяжелым экономическим 
положением страны после империалистической, гр аж 
данской и второй мировой войн. П лощадь культур — 
около 7 тыс. га.

II. 1947— 1965 годы — период опытно-производствен
ных культур. Д л я  него характерно развитие теории и 
практики искусственного лесовосстановления. Лесокуль
турные работы принимают характер планового произ
водственного мероприятия. Основная их задача — во
зобновление вырубок. Н ачало периода совпадает с н а 
чалом планомерного и регулярного проведения лесо- 
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vJibTVPHbix работ лесхозами Коми АССР. Культивиру- 
к > с я  в основном сосна. Преобладает посев, широко при
меняется аэросев. Посадочный материал выращивается 
в0 временных питомниках. Основной категорией лесо
культурного фонда являются вырубки с дренированны
ми почвами. П лощ адь культур — 447,6 тыс. га.

III. С 1966 года по настоящее время — период про
изводственных культур и широкого планомерного про
ведения искусственного лесовосстановления. О сновная 
зад ач а  — быстрейшее возобновление концентрированных 
выоубок и гарей без смены пород, а такж е осушение 
болот. П ри выборе породы предпочтение отдается ели. 
Почва обрабатывается механизированным путем. Х а р а к 
терно увеличение объемов посадок. Посадочный матери
ал  выращивается в постоянных и временных питомниках. 
Внедряется технология выращивания посадочного мате
риала в закрытом грунте теплиц, а такж е  саженцев. 
В лесокультурном фонде преобладают вырубки с вре
менным и постоянным избыточным увлажнением.

П И О Н Е Р Ы  опытного 
Л Е С О К У Л Ь Т У Р Н О Г О  Д Е Л А

Первый период в истории развития лесокультурного 
дела охватывает 63 года. Это период опытных культур, 
период становления искусственного лесовозобновления 
на Европейском Севере, поиска методов и техники з а 
кладки культур.

Пионерами опытного дела по искусственному возоб
новлению леса на Севере выступили лесничий В .В .М а -  
гаринский, купец А. А. Смолин, ученый лесовод
С. В. Алексеев, заведующий кафедрой лесных культур 
А Ш И  И. М. Стратонович, лесничие Н. А. Крюков, 
И. ф. Рипачев, Г. П. Лучкин, ученый Е. П. Заборовский 
и Другие, подвижнический труд которых по достоинству 
•оценили современные лесоводы. Созданные ими культу- 
РЬ! сейчас служат примерами и ценными объектами для
исследований.

Особенно большой вклад  в развитие лесокультурного 
Дела на Севере внес заслуженный лесовод Р С Ф С Р  Фе
дор Борисович Орлов (1906— 1979), двадцать лет заве- 
в Вав1^ ий каФедрой лесных культур А Л ТИ  и опублико- 

Вщий более 80 научных работ. С полным основанием
'Но сказать, что Ф. Б. Орлов создал научную школу
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таежного лесокультурно-i 
го дела. Его учеиики р аз
работали ряд важнейшим 
проблем восстановления 
лесов на концентрирован
ных вырубках. На фор
мирование взглядов р а
ботников лесного хозяй
ства в лесокультурном 
деле Севера существен
ное влияние оказали  р а
боты классиков отечест
венного лесоводства 
Г. Ф. Морозова, М. Е. Тка
ченко, В. В. Огиевского? 
И. С. Мелехова.

Перу заслуженного де^ 
ятеля науки РС Ф С Р, 
лауреата золотой медали 
имени Г. Ф. Морозова 
И вана Степановича Ме
лехова принадлежит бо
лее 200 печатных работ, 

посвященных проблемам лесоводства и лесоведения. 
Особое внимание он уделяет исследованию наших се
верных лесов, в частности их восстановлению.

И. С. Мелехов родился 15 сентября 1905 года в де
ревне Старая Ж аровиха близ Архангельска. После окон
чания в 1930 году лесохозяйственного факультета Л е 
нинградской лесотехнической академии он работает ас 
систентом в Архангельском лесотехническом институте,, 
где под руководством своего учителя профессора! 
М. Е. Ткаченко основывает кафедру лесоводства и ру> 
ководит ею по 1962 год. В 1956 году Иван Степанович 
избран действительным членом (академиком) Всесоюз-> 
ной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Л е 
нина по отделению лесоводства и агролесомелиорации. 
Через три года И. С. Мелехов возглавил Институт леса 
и лесохимии АН СССР в Архангельске. Сегодня в каче
стве главного редактора руководит «Лесным журналом».

Зарождение лесного опытного дела на Европейском, 
Севере связано с созданием в 1910 году на станций 
Обозерской по инициативе известных русских лесоводоа 
М. М. Орлова и А. И. Тарашкевич Северного опытного 
лесничества, первым лесничим которого был назначен 
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С е р г е й  Венедиктович Алексеев (1879— 1 9 5 7 )— выпуск- 
нИк Петербургского лесного института, ученый лесовод 
первого разряда . Уже в 1912 году в лесничестве з а к л а 
дывается лесной питомник. В связи с реорганизацией 
'лесного хозяйства Северное опытное лесничество в кон
це 1931 года ликвидируется, но так  называемая «опыт- 
чая группа» (исследовательская часть) лесничества бы
ла сохранена и подчинена первоначально Плесецкому 
лестранхозу, а с 1932 года тресту Севтранслес. Работой 
группы руководил С. В. Алексеев. За  большой вклад 
в развитие лесной науки ему в 1947 году без защиты 
диссертации была присвоена ученая степень доктора 
сельскохозяйственных наук. Долгие годы ближайшим 
помощником Алексеева в осуществлении опытных и н а
учных идей был А. А. Молчанов (в последующем член- 
корреспондент АН С С С Р ).  В 1948 году опытная группа 
преобразуется в Северную лесную опытную станцию 
Ц Н И И Л Х а, С. В. Алексеев становится ее директором 
(Синников, Ж ариков, 1979). В мае 1965 года Северная 
Л О С  передана Архангельскому институту леса и лесо
химии.

Большой вклад в становление и развитие лесо
культурного дела на Севере внесли преподаватели лесо
хозяйственного факультета АЛТИ П. И. Войчаль,
В. Б. Ларин, А. С. Синников, И. М. Стратонович, 
В. П. Тарабрин. Продолжаю т творчески обогащать тео
рию и практику таежного лесокультурного дела канди
даты  сельскохозяйственных наук А. И. Барабин,
В. В. Кизенков, П. М. Малаховец, Г. И. Травникова, 
Г. С. Тутыгин. В 1984 году факультет отметил свое 
50-летие. Только на кафедре лесных культур опублико
вано более 500 научных работ по проблемам искусст
венного лесовосстановления.

Сотрудники лаборатории лесных культур Архангель
ского института леса и лесохимии, организованной 
в 1964 году из группы лесных культур и лесоводства, 
проводили и проводят широкие фундаментальные иссле
дования, направленные на развитие и совершенствова
ние способов искусственного восстановления леса, 
питомнического хозяйства, постоянной лесосеменной б а 
зы на селекционной основе, на интенсификацию лесо
культурного производства в условиях Европейского Се- 
йера^ С 1964 по 1989 год лабораторию возглавлял 
ч> Т. Пигарев. Многие годы плодотворно трудились 
Кандидат сельскохозяйственных наук Б. А. Сенчуков
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(1929— 1983), Т. Д . Бойцова, Г. И. Галка, Т. С. Не- 
погодьева, Герой Советского Союза кандидат сель
скохозяйственных наук А. С. Синников. Продолжают 
творчески работать в лаборатории кандидаты сельско
хозяйственных наук В. В. Беляев, Б. А. Моча лов, 
Е. Н. Н аквасина, В. Я. Попов, Р. В. Сунгуров и другие 
сотрудники.

Н ачало институту было положено 3 июня 1944 года 
созданием в Архангельске стационара АН СССР. По
следующим этапом реорганизации научного центра лес
ной науки на Севере является основание академического 
научно-исследовательского Института леса и лесохимии 
(26 декабря 1958 года) на базе Северного отделения 
Института леса АН СССР. Организатором и первым 
директором института был академик И. С. Мелехов, 
С 1966 года Архангельский институт леса и лесохимии 
находится в системе Государственного комитета С С С Р 
по лесному хозяйству.

Частные вопросы искусственного лесовосстановления 
на Европейском Севере с 1943 по 1948 год р азрабаты 
вались Котласской опытно-бересклетовой плантацией 
(поселок Шипицыно Архангельской области), реоргани
зованной 5 июля 1948 года в Котласскую Л О С  
Ц Н И И Л Х а. Согласно приказу №  30 по Ленинградскому 
научно-исследовательскому институту лесного хозяйства 
от 28 апреля 1965 года Котласская Л О С  перебазирова
на в Пермь и переименована в Пермскую ЛОС.

Кроме того, решением отдельных проблем лесокуль
турного дела на территории Коми АССР занимается 
институт биологии Коми научного центра Уральского 
отделения АН СССР, реорганизованный в 1949 году из 
научно-исследовательской базы АН СССР в Коми АССР.

К ак  же складывалось лесокультурное дело на Евро
пейском Севере после Октября?

В период интервенции и гражданской войны Совет
скому правительству пришлось временно отказаться 
от решения некоторых вопросов лесного хозяйства. В аж 
нейшей задачей в это время было преодоление топлив
ного кризиса. «Что ж е касается лесных культур в узком 
смысле этого слова,— писал И. М. Стратонович (1936),— 
то этот вопрос вообще совершенно выпал из поля зре
ния наших лесохозяйственных организаций».

Начало работ по искусственному лесовосстановлению 
в Вологодской области относится к 1936 году, хотя от
дельные участки культур были заложены  и раньше. 
24



| ]  с этого времени культуры производятся ежегодно 
■ Лиогенький, 1968).

В Коми АССР первая попытка искусственного лесо
восстановления была предпринята в 1939 году (С уда
ков, 1969). Культуры созданы посевом семян сосны 
в площадки размером 0,4 х  0,4 м с размещением 
2 ,4  х  1,6 м на свежей вырубке сосняка черничного. 
В 43-летнем возрасте культуры достигли высоты 14 м 
с запасом 185 м3/га (Паутов, 1983).

Искусственное возобновление леса в Архангельской 
области до 1947 года применялось очень редко, носило 
опытный характер и ограничивалось 2—3 десятками га 
в год (Орлов, Веснин, 1953). Д о 1946 года включительно 
в области создано 630 га посевов и 180 га посадок. 
Аэросев не применялся (Ершов, Синников, 1964). Как 
правило, лесокультурные работы проводили лесничие — 
любители лесокультурного дела (Молчанов, П реобра
женский, 1957).

Опытные и опытно-производственные культуры созда
вались и в Вологодской области. В 1937— 1938 годах 
в квартале 103 Фетинского лесничества Бабушкинского 
лесхоза под руководством лесничего П. А. Кустовского 
на площади 6 га созданы опытные культуры. Л есокуль
турная площадь представляла собой гарь 1932 года. 
Спелый древостой с преобладанием сосны уничтожен 
полностью верховым пожаром. Почва — подзол средней 
мощности, песчаный, на связанном моренном песке. 
В материнской породе с глубины 1 м встречаются ще
бень и валуны. При посеве использованы местные семе
на. Двулетние сеянцы привезены весной 1937 года из со
седнего Югского лесничества и до весны 1938 года на
ходились в прикопке. В 26-летнем возрасте в культурах 
проведены прочистки очень слабой интенсивности (И п а
тов, 1981). В этой же работе Л. Ф. Ипатов отмечает, 
что благодаря культурам на гари сформировался высо
копродуктивный древостой с составом 10С + Б I— II кл ас
сов бонитета. Окружающий культуры древостой естест
венного происхождения, сформировавшийся на той ж е 
гари, имеет следующую характеристику: 9Б10с+ Е , ед. С; 
полнота — 0,86; средние высота и диаметр — 14,8 м и 
9,7 см. Запас  растущих деревьев в естественном древо
ст о е — 130 м3/га, что в 1,7—2,3 раза  меньше, чем в куль
турах. Таким образом, естественное возобновление на 
гари привело к полной смене пород и образованию ме
нее продуктивного древостоя.
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45-летние посевы сосны обыкновенной в лиш гйниковом  типе 
условий м естопроизрастания. П робная площ адь 136

Еще одним примером успешного искусственного л е 
совосстановления могут служить посевы сосны, создан
ные на вырубке 1938— 1939 годов, пройденной устойчи
вым пожаром, в Челмохотском лесничестве Емецкого 
лесхоза Архангельской области (северная подзона тай
ги). В первой половине июня 1941 года в площадки 
размером 0,3 X 0,5 м произведен посев 20— 30 шт. семян 
местного сбора. П лощадь культур — 58 га. Агротехни
ческие и лесоводственные уходы за посевами не прово
дили (Львов, Суржко, 1959). Ряды  культур отмечались 
вехами. К 45-летнему возрасту сформировались высоко- 
полнотные, чистые по составу сосенки (табл. 7).

Т а б л и ц а  7

Краткая таксационная характеристика 45-летних посевов сосны 
в Челмохотском лесничестве

е . =1
с о

,с. Ч<  с

Тип леса

153
136
150
152
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3,6 5,2 16,44
5,3 6,7 18,79
8,1 9,8 30,40

11.1 13,3 26,74
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Данны е табл. 7 свидетельствуют о том, что лесоводы 
лесничества приняли правильное решение при выборе 
с п о с о б а  возобновления гари, отдав предпочтение куль
турам, так  как в составе 45-летних древостоев прини
мает участие только культивируемая сосна. О правдала 
себя и обработка песчаной рыхлой почвы путем ее ми
нерализации на глубину до 10 см. О б  этом свидетель
ствует большая заселенность посевных мест и высокая 
их сохранность.

Заслуж ивает  внимания лесокультурный опыт быв
шего Ерцевского лесхоза Архангельской области. Несо
вершенство агротехники и отсутствие местного лесо
культурного опыта вели к массовой гибели культур. 
Например, в 1938 году на площади 187 га были прове
дены посевы сосны в площадки размером 0,2 X 0,2 м. 
На гектаре готовилось 2000 таких площадок с глубиной 
рыхления почвы 15— 20 см. Норма высева семян — 80— 
100 г на гектар, или примерно 10 штук в площадку. 
Площадь под культуры выбиралась на возвышенных 
местах. Все посевы погибли в 1939— 1940-х годах. О с
новной причиной гибели производственники считают 
быстрое зарастание маленьких по размеру посевных 
мест-площадок сорняками, которые заглушают всходы 
сосны.

Учитывая печальный опыт, на следующий год р аз 
мер площадок был принят 0,5 х  0,5 м с глубиной рых
ления 15— 20 см. Однако при такой глубине рыхления 
почвы на поверхность выносился весь подзолистый го
ризонт, и условия для прорастания семян и роста соз
давались неблагоприятные.

В 1940 году допущенные ошибки были частично ис
правлены. Площадки готовились размером 0.5 X 0,5 м 
с глубиной рыхления 7— 10 см. Их количество составило 
2500 штук на гектар с размещением 2 X 2  м. Норма вы
сева была увеличена до 0,6—0,9 кг/га. В культурах 
Первые годы проводились прополки. Широкий разм ах 
Приняли и посадки, которые во всех случаях в Ерцев- 
ском лесничестве (по данным инвентаризации 1940— 
1943 гг.) оказались значительно устойчивее посевов и 
имели большой процент приживаемости (Синников,
1958). В августе 1985 года нами проведено частичное 
Исследование культур Ерцевского лесничества (табл. 8).

В первом периоде развития лесокультурного дела 
Иа Европейском Севере начали проводить аэросев. 
Предложение применить аэросев семян хвойных пород
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Т а б ;; п г; а 8

Рост и продуктивность культур сосны первого периода 
в Ерцевском лесничестве
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155 П осадка 46 37,0 17,1 ± 0 ,4 19,4 I— 1а 252,0
156 П осадка 46 32,3 17,4 ± 0 ,4 18,0 1 237,1
157 Посев 47 29,3 17,5 ± 0 ,4 19,8 I— 1а 277.!
158 П осадка 46 37,5 19,4 ± 0 ,3 19,8 I— 1а 302 0
159 П осадка 46 23,6 18,3 ±  0,5 19,5 I— 1а 248,0

Примечание, П робная пжщиадь 158 залож ен а в а>с„:як« р аз  ю - 
травном , остальны е в сосняке черничном.

на повторных гарях (1932— 1936 годов) впервые было 
выдвинуто в 1938 году на совещании лесохозяйственни- 
ков Вологодской области (Григорьев, Полежаев, Песте- 
рев, 1959). 10 мая 1940 года на такой лесокультурной 
площади (420 га) в 67-м и 68-м кварталах  Войской д а 
чи Тотемского лесхоза произвели аэросев. На всю пло
щадь было высеяно 544 кг семян. Высевались семена 
сосны 11 класса качества, заготовленные в Л енинград
ской и Ивановской областях. Перед посевом они были 
протравлены 0,15% раствором формалина.

Площадь представляла собой гарь 1932 года. Рельеф 
участка почти ровный с небольшими всхолмлениями. 
Д о  возникновения пожара здесь произрастали спелые 
еловые насаждения типа зеленомошников состава 
7Е2С1Б + Ос. После пожара значительная часть стволов 
вывалилась и образовалась сильно захламленная вале- 
жем (до 100 м3 на 1 га) гарь. Осенью 1938 года по этой 
площади прошел вторичный пожар. Огнем была унич
тожена большая часть валежа, вся древесно-кус
тарниковая и травянистая растительность вместе 
с подстилкой. Лишь кое-где, в наиболее пониженных 
местах, сохранились небольшие куртины кустарниковой 
и травянистой растительности.

На 1941 год для Вологодской области был утверж
ден план аэросева на 2000 га. Техническое руководство 
работой возлагалось на Архангельский лесотехнический 
институт и в частности на заведующего кафедрой лес
ных культур профессора, доктора сельскохозяйственных 
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наук Ивана Михайловича Стратоновича. Основатель к а 
федры, он работал на ней с 1934 по 1950 год.
' Аэросев был проведен в той же Войской даче Тотем- 
ского лесхоза на площади 1000 га и в Алексинском лес
ничестве Биряковского лесхоза на площади 1072 га 
(Григорьев, Полежаев, Пестерев, 1959).

До 1936 года в Вологодской области была закульти
вирована площадь около 60 га. В 1937 году число лес
хозов, производивших посев леса, достигло 11, и закуль
тивированная сосной площадь составила 400 га, а в 
1938-м — уже 1,4 тыс. га. Первые опыты по созданию 
культур ели относятся лишь к 1938 году. В 1943— 1945 
годах производство лесных культур на территории об
ласти было приостановлено (Ипатов, 1967).

К планомерному и регулярному проведению искусст
венного лесовосстановления в лесхозах Коми АССР при
ступили позднее, чем в лесхозах Архангельской и Во
логодской областей.

Примером культур последних лет периода могут 
служить посевы сосны, созданные в 1946 году на тер
ритории нынешнего Квандозерского лесничества Пуксо- 
озерского лесхоза. Площадь культур — 5 га. Первона
чальная густота их — 2250 посевных мест на 1 га. 
В 43-летнем возрасте (пробная площадь 225) фитоценоа 
характеризуется следующими показателями: Дс —
13,8 см, Н С — 16,2 м, М — 260 м3/га, состав — 8С2Б. 
К образцам рукотворных лесов Севера можно смело 
отнести посевы сосны  1940 года создания в Подюгском 
лесничестве Архангельской области. В 47-летнем возрас
те (пробная площадь 181) запас древесины этого куль- 
турфитоценоза составляет 275 м3/га при составе 9С1Б. 
Тип леса — сосняк черничный. Д л я  сравнения: сосняк
черничный естественного происхождения в Архангель
ской области к 50-летнему возрасту накапливает 
211 м3/га древесины (Левин, 1971).

В общей сложности в течение первого периода р а з 
вития лесного дела на Европейском Севере лесокультур
ные работы выполнены на площади около 7 тыс. га.

Искусственное лесовозобновление до 1947 года было 
весьма ограниченно и носило в основном любительский 
характер, зависело от инициативы отдельных специа
листов лесного хозяйства. Лесные культуры производи
лись главным образом стихийно, без общего руководства 
и плана. Предварительный производственный опыт по
казал, что искусственное лесовозобновление и лесораз
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ведение на Европейском Севере возможно и необходима 
оно имеет много специфических особенностей, без позна 
ния которых нельзя управлять лесокультурным процей 
сом, плодотворно развивать и совершенствовать лесо 
культурную практику, создавать рукотворные леса бу 
дущего.

ВСЕ ВНИМ АНИЕ СОСНЕ

Второй период (1947— 1965 годы) развития лесокуль
турного дела начинается с момента образования М ини
стерства лесного хозяйства СССР и соответственно лес
хозов. Искусственному возобновлению леса уделяется 
все больше внимания. Академик ВАСХНИЛ И. С. М е
лехов (1959) подчеркнул, что в связи с редким пло
доношением древостоев и длительным периодом во
зобновления леса на Европейском Севере могут стать 
актуальными комбинированный и искусственный спосо
бы возобновления леса.

В первые годы этого периода на Европейском Севере 
культуры создают на сравнительно небольшой площади. 

'Т ак ,  в 1948 году в Архангельской области лесные куль
туры посевом были созданы на площади 288 га, а посад
к о й — 16 га. В этом ж е  году приступили к созданию 
культур Сыктывдинский, Летский, Сыктывкарский и 
другие лесхозы Коми АССР. Здесь было закультивиро
вано методом посева всего 113 га. Посадки вообще не 
производили. Посевы выполнялись вручную семенами 
сосны местного сбора. Норма высева — 1,5— 2,0 кг/га. 
Первоначальная густота — 3333 и в редких случаях — 
до 4000 площадок на гектар. Обработка почвы на пло
щ адках  производилась такж е вручную: сдирался напоч
венный покров с верхним слоем почвы (1—2 см), почва 
рыхлилась мотыгами или лопатами на глубину 10— 15 см. 
Семена в большинстве случаев рассеивались равномер-' 
но по площадке и заделывались на глубину 1,0— 1,5 см 
{Старкова, 1955).

Постепенно объемы производства культур увеличи
ваю тся (табл. 9) и к концу периода (1965) достигают, 
например, в Архангельской области 44,7 тыс. га (Щ уж- 
мов, Синников, 1968). С учетом распределения лесной 
площади и вырубок по типам леса в Архангельской об
ласти посадки должны составлять не менее 30% еж е
годной площади культур (Пигарев, 1966).
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Т а б л и ц а  9

Площади лесных культур на Европейском Севере, Га в 1947— 1965 гг. (Орлов. 1957; Сш ш иков, 1958; 
Орлов, Веснин, 1959; Е рш ов, Синников, 1964; М елехов, Чертовской, М оисеев, 1966; Л иогенький, 1968; 

Ш уж м ов, Синников 1968; И патов, 1971; Л ари н , 1980; Чупров, 1983; К овалев , Б абич, 1986)

Год

Коми А С С Р А рхангельская область В ологодская область

И т о г о
П осев П осадка Аэросев Посев П осадка Аэросев Посев П о сад ка Аэросев

1947 280 200 _ _ 480
1948 И З — — 288 16 •— 400 ■— — 817
1949 232 — — 524 50 — 500 200 — 1506
1950 366 — — 899 52 — 1100 500 — 2917
1951 340 41 — 919 52 — 2300 400 100 4152
1952 289 20 445 450 49 1506 400 300 2100 5559
1953 343 16 1100 673 77 2060 800 400 3100 8569
1954 408 — 1000 968 83 2263 1000 500 5000 11222
1955 401 !3 400 478 53 2770 930 187 9470 14702
1956 ___ ____ 1000 675 40 3256 1101 372 — 6444
1957 604 65 1511 4190 94 — 3433 313 — 10210
1958 483 34 1658 7220 41 1700 1951 124 1535 14746
1959 496 20 — 8300 — — 2400 300 2500 14016
1960 3517 — — 15820 — — 8500 400 — 28237
1961 7737 — — 20380 — — 11300 300 — 39717
1962 11813 49 ___ 26000 — 1270 17600 300 2800 59832
1963 14388 5 — 29810 40 1540 18900 500 3100 68283
1964 17162 187 — 34720 1030 — 19600 1600 — 74299
1965 16404 80 — 42800 1950 — 18400 2300 — 81934

Всего: 75096 530 7114 195394 3627 16365 110815 8996 29705 447642



Основным методом лесных культур в этот период 
является посев (табл. 9). Изо всех способов его преоб' 
л ад ает  высев семян в площадки вразброс (табл. 10)

Т а б л и ц а  10
Распределение площ ади культур (% )  за  1947— 1957 гг. 

по способам производства без аэросева (Синников, 1958)

Год
Посев 

вразброс 
в площ адки

Л уздчны й
посев 

в площ адки

Посев 
в площ адки 
бороздкам и

Посев 
в п л у ж 

ные 
борозды

О стальные
способы
посева

1947 82,2 17,8
1948 93,4 — — . 4,3 2,3
1949 77,5 17,3 — 3,1 2,1
1950 55,3 36,1 4,9 3,5 0,2
1951 39,0 50 0 10,0 1,0 —

1952 55,4 37,6 6,1 — 0,9
1953 37,6 41,7 19,8 0,9 —

1954 47,0 29,2 16,4 6,0 1,4
1955 72,5 16.6 10,9 — —

1956 68,0 25,0 5,6 1,4 —

1957 68,6 23,7 1,3 0,7 5,7

Больш ая часть лесокультурных работ производится 
вручную с помощью мотыг, лопат, граблей (Орлов, Вес
нин, 1952). И. С. Мелехов (1954) отмечал, что искусст
венное возобновление леса в таежной зоне носит еще 
во многом полукустарный характер и имеет два сущест
венных недостатка: 1) отсутствие должного внимания 
к научным основам лесных культур, и как следствие — 
проведение культур в практике нередко без учета кон
кретных особенностей природы концентрированных вы
рубок, их лесорастительных условий, из-за чего пока 
•еще не разработаны типы лесных культур применитель
но к таежным условиям; 2) бедность лесокультурной 
технической базы. Он считал также, что вопросы назем
ного искусственного и комбинированного выращивания 
леса на концентрированных вырубках таежной зоны ре
шаются все еще медленно.

С целью выявления наиболее целесообразного спо
соба посева семян А. И. Стальским и П. В. Стальской 
в 1953 году на луговиковых вырубках разных лет был 
выполнен посев тремя способами: вразброс в площадки, 
загущенный посев вразброс (норма высева увеличена 
в два раза) и гнездовой пятилуночный. Культуры соз
даны в Конецгорском и Березниковском лесничествах 
Виноградовского лесхоза Архангельской области. Изу- 
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ение этих культур в двух- и трехлетием возрасте по
казало : 1) посев семян вразброс без обработки почвы 
о к а за л с я  неудачным; 2) в пределах одного и того же 
места посева влияние способа посева на сохранность 
сеянцев сосны выражено слабо; 3) рост сосны в высоту, 
с такж е размеры корневой системы зависят от возраста 
вырубки и от месторасположения посевных мест. С уве
личением возраста вырубки замедляется не только рост 
сеянцев в высоту, но и рост корневой системы. Н а  5-лет
ней вырубке высота
3-летних сеянцев ели 
равна 7,0—7,8 см, а на
7-летней — только 4,0— 
6,1 см (табл. 11).

В Вологодской об
ласти культуры, соз
данные без обработки 
почвы, дали отрица
тельный результат. О т
носительно хорошие 
результаты были полу
чены при посеве и по
садке в площадки 
(1 X 1  и 1 х  2 м) как 
со снятием дернины, 
так и подготовкой ее 
на месте в переверну
том виде, и с подго
товкой борозд вруч
ную. При этом ж е л а 
тельно располагать 
посадочные места у 
крупных пней (Огиев- 
ский, 1956).

С 1949 года в Ар
хангельской области, 
как и в других р ай 
онах страны, в практи
ку стал внедряться лу 
ночный (гнездовой) 
посев, доля которой 
в 1951— 1953 годах со
ставила около полови
ны всех посевов. Ш и
рокому применению
2 ' Заказ 3678.

□ □
□ □ □□ □

.

□
□

□
□

□
□  □

Ж
ф

Схема разм ещ ения пло
щ адок  при девятилуноч
ном посеве

Схема разм ещ ения лунок 
на площ адке размером 
1X1 м
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Т а б л и ц а  11
Х арактеристика роста культур  сосны (в числителе) и ели (в  зн ам енателе) 

в ф азе  приж ивания в зависим ости от способов обработки 
почвы и посева (С тальский, С тальская , 1959)

Д авность 
рубки на 
год уче

та  (1955)

Способ обработки почвы Способы посева

С редняя вы сота, 
см

С редняя глубина 
проникновения 

корней, см

д в у х 
леток

тр ех 
леток

д ву х 
леток

тр ех 
леток

М езкволочная часть, сдирание напоч Л уночны й 4,8 11,5 6,0 11,5
венного покрова и подстилки с по В разброс 4,7 12,0 6,2 13,0
следую щ им мелким рыхлением Загущ енны й 4,9 11,0 6,0 12,0

4 О гнищ е с мелким рыхлением Л уночны й 4,9 11,5 6,5 11,5
В разброс 4,9 12,5 6,6 10,0

Л ебедочны й волок (ТЛ -3) с мелким Л уночны й 3,9 10,0 5,0 8,0
рыхлением В разброс 3,8 10,5 4,5 8,5

Загущ енны й 3,8 10,0 5,0 8,0

М еж волочная часть, сдирание напоч Л уночны й 4 ,6 /3 ,6 10,3/5,8 5 ,0 /6 ,0 10,5/6,5
венного покрова и подстилки с по  В разброс 4 ,5 /3 ,5 10,0/5,4 5 ,0 /6 ,0 11,0/6,5
следую щ им мелким рыхлением Загущ енны й 4,4 10,1 5,5 11,0

7 Огнищ е с мелким рыхлением Л уночны й 4 ,8 /4 ,0 10,8/6,1 6 ,3 /6 ,5 11,0/7,0
В разброс 4,8/4,1 10,6/6,0 6 ,3 /6 ,6 11,5/7,0

Т ракторны й волок II порядка (КТ-12) Л уночны й 4 ,0 /3 ,0 8 ,5 /4 ,2 4 ,5 /5 ,0 7 ,0 /6 ,0
$ мелким ры хлением В разброс 3 ,9 /3 ,0 8 ,0 /4 ,0 5 ,0 /5 ,0 9 ,0 /6 ,0

Загущенный 3,8 §,2 5,0 8,0



луночного посева способствовала предложенная 
И. М. Стратоновичем в 1949 году схема девяти
луночных гнездовых посевов, при которой всходы хвой
ных пород быстрее смыкались в пределах площадки. 
Гнезда располагали в центре площадки в 3 ряда. Р а с 
стояние между центрами лунок — 25 см. Таким обра
зом, на площадке размером 1 м2 готовилось 9 посевных 
мест — лунок. В каждую  лунку высевалось около 30 се
мян. Семена рукой слегка прижимали к земле и засы 
пали небольшим слоем плодородной почвы. Вначале 
почти повсюду закладывались  площадки размером 
в 1 м2. Однако там, где травяной покров развит слабо 
и в ближайшие 2—3 года нет основания ожидать значи
тельного его развития (гари одно-двухлетней давности, 
бор-беломошник, мохово-лишайниковый), И. М. Страто- 
нович (1949) допускал уменьшение площадок до 0,7 X 0,7 
и д аж е до 0,5 X 0,5 м. Основной причиной гибели куль
тур в первый год он считал удаление дернины с пло
щадки при обработке почвы, так  как  вместе с дерниной 
выбрасывался наиболее структурный и плодородный 
слой почвы. Дернину с площадки следовало снять, по
вернуть ее корнями кверху и в таком виде плотно уло
жить на ту же площадку.

Ж елательно отенять площадку ветками, вершинками, 
мелкими порубочными остатками от заготовок, которые 
не слишком заглушали бы всходы и в то ж е  время соз
давали  им необходимую защ иту от солнечных ожогов 
и заморозков.

А. И. Стальский в 1951 году на страницах газеты 
«Правда Севера» в статье «Гнездовой посев леса на вы
рубках» уточнил рекомендации И. М. Стратоновича по 
гнездовому посеву леса на вырубках. В условиях сл а 
бого задернения злакам и или отсутствия его он предло
жил площадки располагать в комплексе из 3— 4 штук 
с расстоянием между ними внутри комплекса 1— 2 м, 
а между комплексами площадок — 3 метра. На одном 
гектаре в таком случае будет 225 комплексов, или от 
675 до 900 площадок. В условиях сильного задернения 
Почвы целесообразно делать комплексы из 5 площадок.

Гнездовой способ создания культур на Севере при
менялся до 1961 года (Шубин, Казаков, 1985). З а  13- 
летний период испытывались различные его варианты 
с Двумя, тремя и пятью посевными или посадочными 
Местами на одной площадке, разнообразные схемы р аз 
мещения комплексов площадок. Практика лесокультур



ного дела на Севере вскрыла существенные недостатки 
луночно-гнездового способа создания лесных культуд 
(Шубин, Казаков, 1985).

Это малая густота создаваемых насаждений. Из 3—5 
посевных или посадочных мест на площ адках размером
0,5 X 0 ,5 — 1X1 м в конечном итоге остается одно дере
во. При общем количестве посевных мест 3—5 тыс. шту^ 
на гектар древостой формируется за счет площадок 
число которых не превышает 2 тыс. на гектар.

Из-за медленного роста всходов гнездовые посевы 
нуждаются в таком ж е  количестве прополок, как  и 
обычные.

Затраты  семян при гнездовых посевах по сравнению 
с посевами вразброс выше на 30—50%, что увеличивает 
стоимость культур. Гнездовые посевы не спасают всхо
ды от выжимания (Орлов, Веснин, 1959). Они оказались 
весьма трудоемкими, экономически нецелесообразными 
и во многих случаях дали худший рост в сравнении 
с посевами вразброс. Вот почему в последующем при
шлось отказаться от применения луночно-гнездовогс! 
способа создания культур на Севере.

Следует бтметить, что до сих пор лесоводственная 
эффективность сохранившихся таких культур широка 
не изучалась, а опыт их выращивания не обобщался.

М ежду тем изучавший 23—25-летние посевы сосны
С. В. Алексеев (1954) отмечает, что в отношении быст
рого выращивания крупномерной и высококачественно^ 
древесины гнездовые культуры могут иметь значитель
ные преимущества перед культурами одиночными ство
лами. Необходимо только найти оптимальную первона
чальную густоту гнезда и оптимальные размеры его ос
нования — площадки или культурного места.

По результатам многолетних исследований П. М. Ма« 
лаховец (1964, 1966, 1967) под руководством Ф. Б. О р
лова разработал  следующие рекомендации по срокам и 
агротехнике посева культур сосны и ели:

1. Наиболее надежным временем для создания куль 
тур сосны и ели посевом является поздневесенний (ко 
нец м а я — первая декада июня) и раннелетний (вторая 
половина июня) периоды. Посевы в эти сроки обеспечш 
вают высокие показатели по грунтовой всхожести семян 
и сохранности сеянцев.

2. Придержкой для начала посева может служить 
зацветание (зеленение) березы. В году с очень ранней
3 6



весной посев проводится спустя 7— 10 дней после зацве
тания березы, а с поздней — сразу после зацветания.

3 . Посев ели следует начинать позднее (III декада 
мая) и заканчивать раньше (II декада июня) по срав
нению с посевом сосны.

4. При весеннем посеве, в условиях слабого прогре
вания и достаточного увлажнения почвы, оптимальная 
глубина заделки семян на суглинистых почвах — 0,5 см, 
а на песчаных и супесчаны х— 1 см. В поздневесенний 
и раннелетний периоды семена необходимо заделывать 
глубж е (на суглинистых— 1 см, песчаных и супесча
н ы х — 1,5— 2 см).

Л. А. Ершов (1963) по итогам поставленного в 1960 
году в питомнике Северный Л О С  опыта по срокам высе
ва семян сосны и ели такж е  пришел к выводу, что май
ско-июньские посевы даю т наиболее многочисленные 
всходы, хорошо переносящие зимовку. Именно этот пе
риод следует использовать для посева.

С 1952 года в Архангельской области (Синников,
1958) и Коми АССР практикуется аэросев. В Вологод
ской области имеется довоенный опыт проведения этих 
работ, с 1936 по 1954 год аэросев семян хвойных пород 
здесь выполнен на площади 14 239 га (Григорьев и др.,
1959).

По данным В. Е. Кизенкова (1968), за период с 1950 
по 1966 год в Архангельской и Вологодской областях 
аэросев был проведен на площади 44 тыс. га. По дру
гим источникам, эти работы выполнены на площади 
46 070 га (табл. 9).  В Коми А С С Р аэросевом закуль
тивировано 7114 га.

В одной из первых публикаций, посвященных изуче
нию эффективности аэросева на Севере, С. В. Алексеев 
(1958) отмечал, что при отсутствии воздействия огня 
на вырубках в их естественном состоянии аэросев часто 
не обеспечивает д а ж е  удовлетворительных результатов. 
Особенно низкая приживаемость наблю далась по забо
лоченным еловым почвам. Успех аэросева решает состо
яние напочвенного покрова, которое в пределах одного 
типа леса сильно изменяется. Например, в ельнике зе- 
леномошнике сильное прогорание покрова дает отлич
ное возобновление (до 50 тыс. особей на га) ;  слабо р аз 
витый покров малой мощности из зеленых мхов со сте
пенью покрытия почвы 0,7 — удовлетворительное (5 тыс. 
э кз. возобновления на га); мощный слой отмирающих,
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но еще не разложившихся зеленых мхов толщиной 7— 
8 см препятствует возобновлению (0,2 тыс. шт. на га).

По аэросеву на Европейском Севере опубликовано 
большое количество научных работ (Пестерев, 1952; 
Орлов, 1954; Сулимов, 1954; Григорьев и др., 1959; 
Львов, Стальский, 1959; Кизенков, Орлов, 1963; Орлов, 
Кизенков, Ларин, 1971 и др.).

В. Е. Кизенков (1968), исследовавший эффектив
ность аэросева в условиях Архангельской и Вологодской 
областей, сделал следующие выводы: 1. Лучшие резуль
таты аэросева семян сосны наблюдаются на свежих п а
левых вырубках с супесчаными и хорошо дренирован
ными суглинистыми почвами, где огонь вызвал полное 
прогорание лесной подстилки. 2. Аэросев семян ели на 
свежих вырубках и гарях, где всходы ее лишены защ ит
ного полога, в большинстве случаев дает неудовлетво
рительные результаты. 3. Аэросев леса — один из самых 
производительных и дешевых способов лесовосстанов
ления.

Однако от этого метода искусственного лесовосста
новления пришлось отказаться из-за трудности подбора 
однородных, значительных по площади и хорошо очи
щенных от порубочных остатков вырубок, позволяющих 
проводить аэросев. Кроме того, дальнейшему успешному 
применению аэросева препятствовал характер рубок 
леса на Севере. К ак правило, рубки в течение выделен
ного нами второго периода носили условно-сплошной 
характер. Проведение аэросева к тому же требует зн а 
чительного количества семян, что не всегда обеспечива
ется. Так, из-за отсутствия семян в 1957 году аэросев 
в Архангельской области не проводился. Основным спо
собом лесовосстановления на вырубках в таежной зоне 
остается естественное.

При создании лесных культур на Европейском Севе
ре довольно широко используются семена из других об
ластей страны (табл. 12). Д л я  производственных посе
вов привлечены семена сосны из 60 различных областей 
и республик СССР с общим числом пунктов заготовки 
более 200 (Непогодьева и др., 1976).

Весной 1959 года в учебно-опытном лесхозе АЛТИ 
под руководством П. И. Войчаля созданы географиче
ские культуры сосны. Они заложены  на вырубке из-под 
смешанного елово-соснового древостоя III и IV классов 
в'юнитета. Почва слабоподзолистая супесчаная на песке. 
Всего было использовано 99 образцов семян, получен- 
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JIb,x от контрольных станций. Общая площадь куль- 
туп — около 2 га. Обработка почвы проводилась на 
плошадках 20 х  20 см мотыгой. В каждую  площадку 
рЬ1севали 40 семян. В одно-двухлетнем возрасте лучшие 
показатели имели культуры из местных семян (северота- 
ежная область). Самые плохие показатели наблю даю т
ся в культурах, созданных семенами из Грузии, з ап ад 
ной лесостепи, брянско-украинского Полесья и прибал
тийско-полесской области, то есть семенами южного и 
западного происхождения — из районов теплого и в л а ж 
ного климата без суровых зим (Войчаль, 1961).

Т а б л и ц а  12
Количество сем ян (к г ) , завезенны х из других районов страны  

в А рхангельскую  область в 1950— 1960 годы

П о р о д а
О бласть, край

сосна ель

1. Алтайский 41,1
2. В ладим ирская 131.0
3. В олы нская 19,0
4. И вановская 325,0 200,4
5. И ркутская 119,6 20,0
6. К алуж ская 124,8 18,5
7. К ем еровская 10,8
8. К остром ская 229,8 70,0
9. К расноярский 1832,4 64,4

10. Л енинградская 565,0
И . М осковская 198,1
12. Н овгородская 758,7
13. О м ская 48,0
14. П сковская 699,2
15. С вердловская 90,5
16. Тю менская 76,0
17. Черниговская 50,0
18. Я рославская 316,8

И т о г о :  5410,5 288,9 309,7

В 1963 году В. Я. Попов снова заложил в учебно
опытном лесхозе А Л Т И  на площади 1,1 га географиче
ские культуры сосны. Тогда ж е  под научным руко
водством П. И. Войчаля и В. Я. Попова в 12 лесхозах 
архангельской области созданы внутриобластные гео
графические культуры сосны. Семена высевали в пло
щадки размером 40 х  40 см, на которых с помощью 
’отыг сдирался моховой покров и почва рыхлилась на
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глубину до 5 см. Норма вы
сева се м ян — 1,2 кг/га. При 
этом использовали семена из 
Карпогорского, Пинежского, 
Онежского (северная под
зона), Лимендского, Хмель
ницкого, Конецгорского, 
Каргопольского и Верхне- 
тоемского Л П Х  (средняя 
подзона). Первоначальная 
густота культур — 2500 по
севных мест на 1 га. П ло
щадь каждого варианта —
0,2 га.

Изучение этих культур 
(в 17-летнем возрасте), соз
данных в Кулойском лесни
честве Вельского опытно
показательного лесхоза 
(Войчаль, Бабич, Попов, 
1983), показало, что куль

туры из семян средней подзоны тайги характеризуются 
чуть более интенсивным ростом по высоте, чем культу
ры из семян северной подзоны, В большей мере преи
мущества климатипов средней тайги выражены по д и а 
метру, они достигают 21% (табл. 13).

Т а б л и ц а  13
Сравнительная успешность внутриобластных географических 

культур сосны в Вельском лесхозе

В о з р а с т а е т

Рост  в вы соту посевов 
сосны, созданны х сем ена
ми из средней (-----------
— ) и северной (______ )
подзон тайги

П оказатели
успеш ности

культур

П одзона

северная

тайги

средняя

Р азн ица в по
к азател ях

Д
ос

то
ве

рн
ос

ть
 

ра
зл

ич
ий

 
м

еж


ду
 

ср
ед

ни
м

и 
зн

ач
ен

ия
м

и,
 

t

абсо
лю т
ная

В % ОТ
северной
подзоны

С редняя вы со
та , м 2,60 ± 0 ,0 3 2,84 +  0,05 0,24 9 5,0

С редний д и а 
метр, см 1,66 +  0,03 2 ,0 1 + 0 ,0 2 0,35 21 9,7

С охранность, % 66,5 71,3 4,7 6 —

К оличество осо
бей в одном
посевном м ес
те, шт. 7,2 8,1 0,9 12 —

К оличество д е 
ревьев на 1 га,
тыс. шт. 12,0 14,3 2,3 17 —
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Превосходство климатипов средней подзоны тайги 
выражено и в лучшей их сохранности, в повышенном 
количестве сохранившихся особей в одном посевном  
месте и в целом на гектаре.

Исследования опытных географических культур сос
ны, а такж е производственных культур из инорайонных 
семян (Попов, Войчаль, 1964, 1965, 1966) в ряде лесхо
зов Архангельской области позволили В. Я. Попову 
(1968) прийти к следующим заключениям:

1. Сохранность и устойчивость культур сосны тесно 
связана с географическим происхождением семян. Чем 
более южного происхождения семена, тем ниже морозо
стойкость сосен, а следовательно, и устойчивость их 
к снежному и обыкновенному шютте. Уже в семилетнем 
возрасте сосны южного происхождения находились на 
грани полной гибели.

2. При отсутствии местного посевного материала 
возможны заготовки семян сосны в районе европейской 
части страны, ограниченном с севера линией 64° с. ш., 
а с юга —• линией Ленинград — Вологда — Киров — 
Пермь до Уральского хребта. Д л я  использования в ю ж 
ной части средней подзоны тайги возможны заготовки 
семян в северной половине Новгородской и Костромской 
областей, а такж е  в районе азиатской части СССР, огра
ниченном ориентировочно с севера линией 61° с. ш. до 
р. Н ижняя Тунгуска, с юга — линией Н. Тагил — Тю
мень — Томск — Красноярск — Канск — Иркутск.

3. От использования семян сосны из зоны смешан
ных лесов, лесостепи и степи надо категорически отка
заться.

4. В Архангельской области такж е не следует ис
пользовать семена сосны из крайних северных районов 
ареала.

При создании культур во втором периоде постоянно 
повышается уровень механизации обработки почвы. 
С 1959 года в лесничества стали поступать стандартные 
почвообрабатывающие орудия. С начала этих поступле
ний 30 лесхозов Архангельской области располагали 
четырьмя якорными покровосдирателями и 12 плугами 
ПЛ-70. Если до 1957 года механизированная обработка 
почвы здесь вообще не проводилась, то в 1963-м она 
произведена на 60% площади созданных посевов 
(табл. 14). Так, в Архангельской области с 1959 па  
1963 год уровень механизации обработки почвы возрос 
в П ,3  раза  (Веснин, 1964).
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3870 м м

Схема покровосдирателя — гусеничной бороны-сеялки 
Г Л Б С -18-0,5 конструкции П, И. Ж о голева: 1 — ш лейф, 2 — 
скатн ая  доска, 3 — сеялка, 4 — рабочие клинья, 5 — отбивной 
угольник

В Вологодской области в 1965 году механизирован
ная обработка почвы проведена на 67% (12,4 тыс. га) 
(Лиогенький, 1968), в Коми АССР в 1967 — на 79,1% 
(Судаков, 1969) общей площади культур.

В решение актуальнейших задач (повышение степени 
механизации обработки почвы, высева семян и др.)* 
стоящих перед лесным хозяйством таежной зоны, 
весомый вклад внесли рационализаторы. Они творчески 
подошли к проблеме создания лесных культур на д ре
нированных почвах. Так, весной 1956 года по предло
жению старшего лесничего Обозерского лесхоза 
Б. В. Зяблова и лесника В. Н. Целиковского в качестве 
прицепного орудия для обработки почвы была исполь
зована старая гусеница от трактора С-80. Результаты 
обработки почвы такой гусеничной бороной оказались 
положительными. Зимой 1958/59 года в лесничествах 
этого лесхоза с помощью лесозаготовителей изготовлено 
8 гусеничных борон и 2 покровосдирателя типа «еж». 
Механизация позволила резко снизить трудовые и де
нежные затраты  на производство лесных культур — с 6,5 
до 0,7 чел.-дня и с 22,8 до 3,9 рубля на 1 га (Попов, 1964). 
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Т а б л и ц а  14

Л есовосстановление и уровень м еханизации лесокультурны х работ 
в А рхангельской области в 1947— 1963 гг. (Ерш ов, Синников, 1964)

П лощ ад ь культур , га П лощ адь со У ровень механизации

Годы
действия есте Аэросев,

га

обработки почвы, %

посев посадка всего
ственном у во 
зобновлению , 

га
при посеве

при содействии
естественному
возобновлению

1947— 1957 10344 567 10911 93200 11955 — —

1958 7200 — 7200 38400 1700 0,8 1,4

1959 8300 — 8300 35000 — 19,0 9,2

1960 16900 — 16900 62400 — 32,0 12,4

1961 23850 — 23850 56690 — 50,0 10,4

1962 34140 — 34140 42450 1270 53,0 6,7

1963 41250 — 41250 36280 1530 60,0 12,4

w



В 1957 году в Плесецком лесничестве Архангельской 
области разработана конструкция рельсового покрово
сдирателя, а в 1958-м конструкция второго покровосди
рателя из гусеничной ленты от тракторов С-80 и С-100 
под названием гусеничная лесная борона-сеялка. Это 
орудие нашло широкое распространение в Архангель
ской области (93 шт. в 1963 г.) и особенно в Вологод
ской (150 шт.). В 1961 году был создан еще один по- 
кровосдиратель под названием «Скат-1» (Жоголев, 
1964).

М еханик Б. П. Кокшаров и лесничий А. А. Моисеев 
в 1957 году разработали и изготовили на лесопромыш
ленном комбинате им. Ж елябова (юго-западная часть 
Вологодской области) плуг-сеялку. Образец этого ору
дия экспонировался на Всесоюзной выставке достиже
ний народного хозяйства. Плуг-сеялка Кокш арова—М о
исеева работает в сцепе с трактором ТДТ-40, дает две 
борозды по ходу гусениц трактора. Высевающие ап 
параты  выбрасывают семена через 0,5 или 2,0 метра. 
Производительность — до 5 га в смену при 8— 10 тыс. 
посевных мест на 1 га. На этом ж е  предприятии сконст
руирована сеялка тачкового типа с движковым высева
ющим аппаратом. Всего было изготовлено 12 таких 
простых механизмов. Производительность этой ручной 
с е я л к и — 1,5—2,0 га в смену на одного рабочего при
8— 10 тыс. посевных мест на 1 га. Норма высева семян 
хвойных п о р о д — 1 — 1,5 кг на га.

В Нюксенском леспромхозе Вологодской области 
в 1961 году р а з р а б о т а н а  и внедрена в производство 
тракторная сещ ка  лесная катушечного типа, работаю 
щая в сцепе с гусеничной бороной конструкции П. Н. Ж о- 
голева. Д ля  изготовления сеялки были использованы 
звенья гусениц трактора С-80 (2 шт.), ведущая звез
дочка от лебедки ЛМ-47 (2 шт.) и колпак масляного 
фильтра двигателя Д-40, служащий резервуаром для 
семян (Дьяков, 1964).

Лесничий Плесецкого производственно-показательно
го лесничества П. Н. Ж оголев в 1962 году разработал  
конструкцию лесной сеялки.

Д вижение рационализаторов Севера по разработке 
простейших орудий для обработки почвы и высева се
мян приняло широкий размах. Так, в Северодвинском 
лесхозе Архангельской области В. К. Халтурин р а з р а 
ботал  и изготовил покровосдиратель из рельсов широ
кой колеи — ПР-3. Покровосдиратель прост по устройст- 
4 4



О дин из вариантов покровосдирателя кустарного производства

Покровосдиратель П Р-3 из ж елезнодорож ны х рельсов широ
кой колеи конструкции В. К. Х алтурина

ву, обладает хорошей маневренностью на нераскорче- 
ванных вырубках, достаточно прочен и удобен при транс
портировке. Известны варианты этого орудия конструк
ции В. К. Халтурина и В. Г. Галенды.

Сменная производительность на обработке почвы 
покровосдирателя, изготовленного в Мещурском лесни
честве Вымского лесхоза Коми АССР, составляет 5—
7 га. Более производительный покровосдиратель р азр а 
ботан и изготовлен в Еремеевском лесничестве Печоро- 
Илычского лесхоза Коми АССР. При обработке почвы



Общ ий вид покровосдирателя М ещ урского лесничества Коми 
АССР

на свежих вырубках и гарях из-под сосняков лишайни
ковых, лишайниково-брусничных и брусничных его про
изводительность составляет 12— 15 га в смену. Устрой
ство указанного орудия следующее: к бревну длиной
6 м и диаметром 22—24 см прикрепляются на расстоя
нии 2 м друг от друга 4 отрезка гусениц трактора 
ТДТ-60 длиною по 4,5 м каждый.

Труд лесоводов-рационализаторов оценило время. 
Лесокультурный опыт свидетельствует о том, что при
менение почвообрабатывающих орудий кустарного 
производства на вырубках с дренированными почвами 
легкого механического состава (лишайниковая и зелено- 
мошная группы типов леса) оправдано как с лесовод- 
ственной, так  и с экономической позиций. Почти 
в каждом лесхозе региона можно встретить прекрасные 
культуры сосны, созданные с использованием орудий 
местного производства.

Внедрение в производство предложенных рационали
заторами орудий значительно подняло уровень механи
зации на обработке почвы (табл. 15).

И в настоящее время необходимо шире привлекать 
рационализаторов лесхозов и леспромхозов к созданию 
простейших орудий и приспособлений лесокультурного 
производства с использованием местных возможностей. 
Молодые специалисты, выпускники лесохозяйственных 
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Т а б л и ц а  15
Площади лесных культур 

в Плесецком лесничестве (Ж оголев, 1964)

Год
закладки
культур

П лан, га

Ф актически
созданны е
культуры ,

га

Уровень 
м еханизации 
обработки 
почвы, %

В том  числе 
с использованием 
орудий местного 
производства, %

90,0 292,9 46,8 100
320,0 336,9 39,7 100
400,0 481,5 71,7 94,8
345,0 385,0 86,3 95,6
400,0 660,6 95,1 96,0
650,0 656,3 100 86,6

1957
1958
1959
1960
1961
1962

факультетов могут и должны внести новый импульс в 
рационализаторское движение лесоводов Севера.

Посадкой лесные культуры в течение второго пери
ода создавались на небольшой площади. В таежных 
районах развитие посадок сдерживает слабая механиза
ция работ на концентрированных вырубках, ручное ж е 
производство посадки требует значительно больших тру
довых затрат  по сравнению с посевом. Кроме того, 
трудно обеспечить лесокультурные площади полноцен
ным посадочным материалом. В Коми АССР впервые 
посадки заложены в 1950 году на площади 41 га. Затем 
они весьма неравномерны: от 65 га в 1957 году до 3 га 
в 1963-м. В отдельные годы (1954, 1956, 1960 и 1961) 
эти работы вообще не проводились. В Архангельской 
области ежегодно посадки леса до 1964 года не превы
шали 100 га, а в 1959— 1962 годы культуры создавались 
только посевом. В 1964— 1965 годах в целом по региону 
площади посадок резко возросли. Если в 1963 году 
в Коми АССР лесопосадочные работы проведены на 
площади всего 5 га, то в 1964 — на 187 га; в Архангель
ской области соответственно — 40 и 1030 га; в Вологод
ской области — 500 и 1600 га.

Северная Л О С  с 1958 года начала исследования э ф 
фективности посадок хвойных пород. Работа проводи
лась под руководством кандидата сельскохозяйственных 
наук Л. А. Ершова. М атериалы исследований первых 
нескольких лет опубликованы (Ершов, Синников, 1964). 
Результаты последующих обобщены А. И. Нефедовой 
<1968) и сводятся к следующему:
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30-летние культуры сосны обыкновенной в Плесецком лесни
честве, созданные заслуженным лесоводом РСФСР В. М. Вес
ниным. С остав— ЮС. Средние: диам етр— 12,1 см, высота —
11,4 м. Запас стволовой древесины — 165 м3/га . Пробная  
площадь 2
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1. При подборе почвообрабатывающих орудий для  
создания лесных культур необходимо учитывать лесо- 
.. с ительные условия вырубок.

Р Д ля  черничников влажных лучшие результаты 
на "обработке почвы дают плуги П К ЛН-500 и ЛКА-2, 
в некоторых случаях и плуг ПКЛ-70 с одноотвальным 
корпусом. В этих условиях обработка почвы долж на 
обеспечить сброс избыточных вод в естественные водо
приемники. Посадка производится по пластам.

3. Д л я  черничников свежих лучшие результаты дает  
использование плуга ПЛП-135, по пластам которого 
можно проводить посадки и посевы. При использовании 
плуга ПКЛ-70 (двухотвального) для создания посадок 
по пластам обработку почвы следует проводить на м ак
симальную глубину.

4. Н а легких по механическому составу почвах м ож 
но применять лесопосадочную машину с посадкой по дну 
борозд. Глубина вспашки в этом случае долж на быть 
минимальной.

Посадки по пластам на вырубках из-под ельников 
черничных влажных не всегда дают хорошие результа
ты. На суглинистых и супесчаных пылеватых почвах 
они страдают от выжимания. Приживаемость лесных 
культур на Севере очень низка из-за больших потерь 
всходов от выжимания морозом. По данным ряда иссле
дований (Совершаев, 1962), выжимание всходов дости
гает 95%, а иногда приводит д аж е  к полной гибели 
культур.

Начиная с 1965 года П. Ф. Совершаев под руковод
ством Ф. Б. Орлова исследовал природу выжимания 
всходов. Он установил, что в одних и тех же условиях 
всходы сосны и ели, лиственницы и кедра сибирского 
в разной степени подвергаются выжиманию. Наиболее 
сильно выжимаются всходы ели, а наиболее устойчивы
ми оказались всходы кедра сибирского. Сосна и лист
венница занимают промежуточное положение между 
ними, но лиственница несколько устойчивее сосны. Вы
жимание сильнее всего выражено на тяж елы х по меха
ническому составу почвах (суглинках), а так ж е  пыле
ватых супесях. Посадки сосны и ели страдаю т от вы ж и
мания значительно меньше по сравнению с посевами. 
Чтобы избежать выжимания всходов, считает П. Ф. Со
вершаев (1962), необходимо сохранить на посевных мес
тах живой напочвенный покров в первые 2—3 года и соз
давать  культуры методом посадки.
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Увеличение площадей и улучшение качества посадок 
немыслимо без развития и совершенствования питомни
ческого хозяйства. К ак  правило, посадочный материал 
в этот период выращивается во временных питомниках? 
Например, для выращивания посадочного материала 
лиственницы в 1949 году в квартале 105 Онежского лес
ничества был заложен небольшой питомник. Участок, 
занятый под питомник, раньше находился под сельско
хозяйственным пользованием. Почва супесчаная, све
ж ая .  Ширина гряд 1 м. Посевные строки располагались 
поперек грядок через 20 см. Семена высевались вруч
ную и заделывались на глубину 1,5—2 см. В первые 
два года грядки прикрывались мхом, частично затеня
лись щитами. В последующие годы этого не делалось. 
После появления всходов регулярно проводились про
полки и рыхления. К ак отмечает организатор этого пи
томника Н. В. Кушников (1958), сеянцы на отененных 
грядках по росту, внешнему виду и количеству на один 
погонный метр строки ничем не отличаются от сеянцев, 
выросших на грядках без отенения.

О масштабах питомнического хозяйства в Архангель
ской области во втором периоде можно судить по сле
дующему сообщению Ф. Б. Орлова и В. М. Веснина 
(1959, с. 33): «В 1955 и 1956 гг. в лесхозах Архангель
ской области заложено питомников всего на площади 
2,1 га. Лесные питомники в лесах Севера следует от
нести в основном к временным, в которых выращивается 
одна-две местные породы. Уходы за питомниками нахо
дятся на очень низком уровне, многие виды уходов 
(полив, отенение, прореживание и др.) вообще не про
водятся. В связи с этим качество выращиваемого поса
дочного материала невелико».

Выращивание посадочного материала в регионе до 
середины шестидесятых годов велось только в неболь
ших временных питомниках с упрощенной агротехникой 
обработки почвы. Очень ограниченно применялись ми
неральные и органические удобрения. В лесхозах Коми 
А С С Р до 1965 года постоянные питомники отсутство
вали.

Одним из самых старых и действующих в настоящее 
время питомников является лесной питомник учебно
опытного лесхоза АЛТИ. В нем многие поколения лесо
водов — выпускников А Л Т И  изучали агротехнику вы
ращивания посадочного материала в открытом грунте, 
проводили исследования по отдельным вопросам этой
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■ ооблемы, формировали свое мнение по питомническому 
хозяйству таежных условий. История питомника такова 
'^Тутыгин, Малаховец, 1975). Н ачало закладки  его 
в квартале 60 Емцовского учебно-опытного лесхоза 
АЛТИ  относится к 1951 году. Н а вырубке 1947 года 
из-под сосняка черничного были выкорчеваны мелкие 
пни, расчищена и подготовлена под грядковый посев 
небольш ая территория. Постепенно питомник расширя- 
лй и он занял площадь 1,18 га, располагаясь на р ав 
нинной территории в 130 м от стены леса с составом 
5С4Лц1Б + Ос. В 200 м на северо-востоке от питомника 
находится озеро Карасье.

Почва питомника среднеподзолистая, супесчаная, 
слабоокультуренная (почва пашни), развиваю щ аяся на 
легком суглинке и подстилаемая тяж елым моренным 
карбонатным суглинком. Реакция солевой вытяжки в па
хотном горизонте и в горизонте А2 сильнокислая, вниз 
по профилю кислотность снижается до нейтральной ре
акции в горизонте С. Содержание гумуса невысокое и 
в пахотном горизонте составляет около 3,5%. Почвенные 
горизонты бедны подвижными соединениями фосфора и 
калия.

В 1957 году в питомнике было заложено дендроло
гическое отделение первого порядка, в которое из по
севного отделения высадили сеянцы интродуцированных 
пород в целях изучения их роста и развития. В сентябре 
1961 года саженцы древесных и кустарниковых пород 
рассадили с размещением через 0,7 (в отдельных слу
чаях через 1,4) м в ряду и 1,2 м между рядами. Второе 
разреживание посадок производили в 1967 году. Р азм е 
щение, кустарников было принято в основном 2,0Х  1,5 м, 
а древесных пород и крупных кустарников — 2 X 2 м. 
Всего в дендрологическом отделении выращиваются 
32 интродуцированные породы (табл. 16).

Посевное отделение (площадь 0,16 га) обеспечивало 
посадочным материалом преимущественно учебную 
практику студентов. В нем выращивали сеянцы сосны, 
ели, лиственницы, кедра и некоторых других листвен
ных пород.

Весной 1972 года под руководством П. М. М алаховца 
территорию питомника значительно расширили, расчис
тив от молодняка площадь в 4,11 га к югу от существо
вавшего участка. После рубки и трелевки молодняка 
и отдельных крупных деревьев произвели корчевку пней 
и планировку территории бульдозером Д-259Г. Осенью
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Т а б л и ц а  16
Список иитродуцированны х пород в дендрологическом 

отделении питомника А Л Т И

№
п /п . Н азвание, растений Семейство Родина

1. Б ереза  далекарийская
2. Б ер еза  карельская
3. Б ереза  японская
4. Бояры ш ник веерный
5. Бояры ш ник даурский
6. Бояры ш ник зеленомясы й
7. Вишня обы кновенная
8. Д у б  летний
S. Ж им олость золотистая

10. Ж им олость кан ад ская
11. Ж им олость Регеля
12. Ж им олость татар ск ая
13. И рга обильноцветущ ая
14. И рга острозубая
15. К алина обы кновенная

16. К едр сибирский
17. К изильник Д ильса
18. К изильник кистецветный
19. Кизильник обы кно

венный
20. Клен Гиннала
21. Клен татарский
22. О льха японская
23. П узы реплодник калино

листный
24. Р оза  сизая
25. Р яб ина обы кновенная
26. Сирень м охнатая
27. Смородина альпийская

28. Смородина В арш авского
29. Смородина черная
30. Ч ерем уха виргинская
31. Ч ерем уха пенсильван

ская
32. Я блоня ягодная

Березовы е

Розоцветны е

Буковы е
Ж и м олост

ные

Розоцветны е 
•—»— 

Ж им олост
ные 

Сосновые 
Розоцветны е

Скандинавский п-в 
К арельская  АССР 
Япония
Д альний  Восток 

—»—
Япония
К авказ
Ю ж ная часть С С С Р

Д альний  Восток 
К анада
С еверная А мерика 
Восточная Сибирь 
С еверная Америка

К леновые 
— »— 

Березовы е 

Розоцветны е 
— »— 

Розоцветны е 
М аслинные 
К ам нелом 

ковые 
—»—

Розоцветны е 

—»—
—»—

Л есостепь С С С Р
Сибирь
К авказ
С редняя полоса С С С Р 

К авказ
Д альний  Восток 
Ю ж ная часть С С С Р 
Япония

С еверная А мерика 
К авказ
Л есостепная зона СССР 
Северный К авк аз

К авказ
Л есостепная зона СССР 

—»—
С еверная А мерика 

—»—
Сибирь

вспахали плугом ПБН-2-54 на глубину 25—27 см. Одно
временно выбирали корни и убирали валуны. Весной 
1973 года пласты разбили двукратными проходами куль
тиватора КЛБ-1,7  вдоль и поперек площади. Сделали 
повторную выборку корней и камней, а затем бороно
вание зубовыми боронами. П араллельно с обработкой 
почвы произвели планировку окружной дороги бульдо
зером и огораживание.
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К афедра лесных культур А Л ТИ  в питомниках своего 
чебно-опытного лесхоза на протяжении 1954— 1962 годов 

С н и м а л а сь  изучением способов мульчирования посевов, 
g  качестве материала мульчи использовали сфагновые 
и зеленые мхи. Опыты показали, что наиболее эф ф ек
тивным приемом в условиях Севера является частичное 
мульчирование, при котором посевные бороздки лучше 
прогреваются, что при достаточной влажности межбо- 
роздкового пространства, хорошей аэрации и постоянном 
подтоке влаги к семенам способствует более дружному 
и раннему появлению всходов. После появления всходов 
мульчу не убирают, так  как она хорошо предохраняет 
корневую шейку сеянцев от ожога и ранних весенних 
заморозков. В случае применения частичного мульчиро
вания ухода за почвой в течение 1— 1,5 месяцев после 
посева не требуется и, кроме того, значительно облег
чаются последующие уходы. Уменьшение покрываемой 
площади на 20—30% и исключение такого вида ухода, 
как разреживание покрышки, до 40% снижает долю 
трудовых затрат. Сокращение количества трудоемких 
уходов за почвой способствует и значительной (15— 
20%) экономии рабочей силы (Тарабрин, Орлов, 1963).

Лесные культуры в 1947— 1959 годах создавали на 
вырубках из-под сосновых лесов на сухих и свежих пес
чаных почвах. В основном искусственным лесовосста
новлением были охвачены вырубки из-под сосняков 
брусничных и черничных, в меньшей мере из-под ель
ников черничных (табл. 17).

Т а б л и ц а  17

Распределение площади культур сосны (без учета аэросева) 
по типам леса, %

Культуры  
сосны, 

источник данных

Сосняки Ельники
лиш ай
нико
вые

верес
ковые

брус
нич
ные

чер
нич
ные

ДРУ
ГИХ

типов

брус
нич
ные

чер
нич
ные

1947— 1957 гг. 
по А рхангельской 
°бл . (Синников, 
1958) 10,5 2,4 37,1 16,0 4,3 8,5 21,2
1941— 1959 гг. по 
Вологодской обл.
(Ипатов, 1974) 7,0 9,0 36,0 23,0 6,0 7,0 10,0

Опыт свидетельствует, что посевы сосны на легких 
Дренированных почвах при своевременных рубках ухода
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Посевы сосны в брусничном типе условий местопроизрастания 
Пиньгишеньского лесничества (северная подзона тайги). 
Возраст 47 лет. Первоначальная густота — 5300 посевных 
мест на 1 га. С остав— ЮС. Запас древесины — 161 м3/га . 
Пробная площадь 211
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30__35-летнему возрасту формируют древостой с за-
сом 150— 190 м3/га и превосходят естественные мо- 

додняки этой породы на один класс бонитета (табл. 18).

Т а б л и ц а  18
Характеристика высокопродуктивных культур сосны, 

созданных посевом в разных типах леса 
средней подзоны тайги Коми АССР (Л арин, П аутов, 1984)

М естона
хождение

В оз
раст,

лет

С о
став

П о л 
нота

Средние
Класс
бони
тета

З а 
пас,
м3/г а

участка
(лесхоз,

лесничество,
квартал,
выдел)

Тип леса
Н, м Д , см

Прилузский, 
Ношульское, 
кв. 13, 
выд. 23

Сосняк
лиш ай
никовый

28 ЮС 0,63 7,0 5,5 IV 65

Прилузский, 
Нош ульское, 
кв. 13, 
выд. 20

Сосняк
брус
ничный

31 Ю С + Б 0,84 10,8 9,6 II 150

Сы кты в
карский, 
Зж винское, 
кв. 163, 
выд. 13

Сосняк
чернич
ный

33 8С2Б 0,92 12,4 10,4 I 190

С ы кты в
карский,
Вильгорт-
ское,
пригородная
зона

Сосняк
кис
личный

30 8С2Б 0,87 13,1 10,1 I 180

В условиях Европейского Севера наибольшее хозяй
ственное значение имеют и будут иметь в обозримом 
будущем хвойные породы; сосна, ель и лиственница. 
Создаются чистые культуры хвойных пород, а форми
рование смешанных фитоценозов происходит за счет 
естественно возобновившихся на участках культур лист
венных п о р о д — березы и осины. Такой путь оправдан 
с лесоводственных и экономических позиций и предоп
ределен самой природой таежных лесов.

Основной культивируемой породой в Архангельской 
области является сосна (табл. 19). В 1955 году посев 
к посадка сосны составили 97,3%, лиственницы 1 и ели 
1,7% от общего объема лесокультурных работ в области
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(Молчанов, Преображенский, 1957), Подобное соотно
шение культивируемых пород сохраняется и в целом 
по региону.

Резкое увеличение площади культур ели в 1961 году 
было вызвано неурожаем сосны и обильным урожаем 
ели.

Т а б л и ц а  1<>
Распределение площади (га) лесных культур 

по культивируемым породам в Архангельской области 
(М елехов, Чертовской, М оисеев, 1966)

Го
д 

пр
ои

з
во

дс
тв

а 
ку

ль
ту

р

Сосна Ель Л иственница К едр

посев по
садка посев по

садка посев по
садка посев по

садка

1956 569,8 29,6 12,6 5,0 7,0 8,9 1 ,3
1957 830,2 70.8 22,4 17,6 — — 2,6 0.2
1959 7177,0 10,0 549,0 — 41,0 — — 1.0
I960 15075,8 1.0 115,5 — — 0,8 —
1961 14052,04 6,4 7050,44 — — __ 25,4 1 ,0

В Вологодской области при выборе культивируемой 
породы предпочтение так ж е  отдается сосне, о чем сви
детельствует лесокультурный опыт одного из передовых 
предприятий лесного хозяйства Устюженского лесхоза 
(табл. 20).

Т а б л и ц а  20

Распределение площади (га ) лесных культур 
по культивируемым породам (Васильев, И патов, М ураш кин, 1968)

Годы  производ
ства культур

О бщ ая пло
щ адь л ес

ных культур

В том числе по породам

сосна ель лиственница кедр

1947— 1956 470 398 36 29 7
1957— 1966 2859 2615 164 41 30

В регионе незаслуженно мало уделяется внимания 
культурам лиственницы, хотя они по праву могут за 
нять одно из основных мест в решении общей проблемы 
повышения продуктивности таежных лесов.

В последние годы в Швеции и Финляндии, например, 
лиственницу рассматривают по значимости в лесокуль
турном деле по крайней мере как  третью после сосны 
и ели основную породу. Более того, скандинавские лесо- 
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воды готовы считать ее д аж е  первой при условии обес
печенности посевов семенами (Мелехов, 1960).

Д л я  восстановления лиственничных насаждений пер
вые культуры лиственницы Сукачева в Архангельской 
области были созданы в 1948 году (Кашин, Козобродов,
1 9 7 3 ). Культивированию этой породы много внимания 
уделяли в Онежском лесхозе. Н ачиная с 1950 года пер
вые лесокультурные работы проводились под руковод
ством главного лесничего Н. В. Кушникова. По данным 
Н / В .  Кушникова (1958), 6-летние посевы лиственницы 
s лесорастительных условиях черничного типа северной 
подзоны тайги имеют среднюю высоту 123 см, что почти 
в два раза  превышает высоту одновозрастных посевов 
сосны в идентичных условиях. Исследуя культуры этой 
породы, Н. В. Кушников сделал вывод, что в условиях 
Онежского лесхоза можно широко культивировать лист
венницу. Почва при этом долж на обрабатываться путем 
минерализации.

Образцом успешных культур лиственницы являются 
посевы этой породы в Плесецком лесничестве Архан-

и представляют собой смешанное по составу насаждение 
(7Лц2Б1С) со вторым ярусом ели. Запас  древесины 
первого яруса — 244 м3/га, что на 21% больше одновоз
растных посевов сосны в идентичных почвенных усло
виях. Почва на участке — подзол маломощный супесча
ный, развивающийся на супеси и подстилаемый т я ж е 
лым моренным карбонатным суглинком, залегающим 
на известняке.

С 1952 года в Архангельской области, хотя и в 
небольшом масштабе, стали разводить в производст
венных целях и кедр. Архангельский облисполком 
решением от 12 декабря 1957 года, принятым на основе 
правительственных распоряжений, обязал лесоводов 
внедрять эту породу в леса Севера (Орлов, Тарабрин,

Кафедра лесных культур А Л ТИ  свыше 10 лет зани
малась изучением возможности внедрения кедра сибир
ского в леса Севера. Работы кафедры показали, что эта 
Ценнейшая порода успешно может расти в условиях 
Архангельской и смежных с ней областей. Так, напри- 
МеР. Коряжемская роща кедра, расположенная в посел

гельской области. В  39-летнем возрасте

щадь -щ ~ )  они достигли средней высоты 16,8 мщадь
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ке К оряжма Котласского района, имеет возраст свыше 
100 лет, среднюю высоту дерева — 20 м и средний д и а
метр — около 50 см. Объем отдельных деревьев дости
гает 1 м3 и более.

Подводя итоги работы кафедры по внедрению кедра, 
Ф. Б. Орлов (1971) отмечал:

1. Теплая стратификация семян себя не оправдала. 
Свыше 70% всходов появляются лишь на следующую 
весну. Наиболее надежным способом подготовки семян 
к посеву оказалось намачивание семян в течение 3-^4 
дней в воде при комнатной температуре и последующее 
помещение их до весеннего посева в траншею глубиной
1 — 1,2 м.

2. Наиболее благоприятными почвами для выращ и
вания сеянцев кедра сибирского являются свежие гуму- 
сированные легкие суглинки и супеси. С сухими почвами 
кедр мирится труднее, чем с несколько излишне у в л аж 
ненными.

3. Норма высева семян кедра в посевном отделении 
питомника долж на составлять 25—35 г на 1 пог. м стро
ки, практически семя к семечку. Глубина заделки се
мян — от 2 до 4 см.

4. Молодые всходы кедра весьма чувствительны 
к солнечному освещению. Н а протяжении первого лета 
необходимо притенение всходов кедра в солнечную по
году. Степень притенения — 40—50%.

5. Д л я  сеянцев, находящихся как в питомнике, так  
и на лесокультурной площади, в первые 8— 10 лет  х а
рактерен очень медленный рост. Годичный прирост по 
высоте до 5-летнего возраста не превышает 2—3 см.

6. Хорошие результаты дали культуры кедра в «ко
ридорах», прорубленных в густом березняке 15—20-лет
него возраста высотой 4—5 м, а такж е  под защитой мо
лодого лиственного молодняка в возрасте 5—8 лет вы
сотой 1,5— 2,5 м, с сомкнутостью крон 0,5 и выше.

7. Лучшим сезоном посевов и посадок кедра я в л я 
ется ранняя весна.

С 1957 года регулярно проводят посевы, а с 
1966-го — посадки кедра на территории Коми АССР. 
За  период с 1957 по 1977 год культуры кедра созданы 
на площади 4948,9 га (табл. 21). Двадцатилетний опыт 
создания и выращивания этих культур в республике 
обобщили С. Н. Филиппов и В. Б. Л арин (1978). Вот 
основные их выводы:
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1. Посадочный материал кедра сибирского необхо
димо выращивать в питомниках с наиболее богатыми 
по содержанию элементов питания почвами.

2. От посева семян как метода создания культур сле
дует отказаться.

3. При выборе посадочного материала предпочтение 
отдается 5— 7-летним саженцам.

4. В Коми АССР следует создавать только чистые 
культуры кедра с первоначальной густотой не менее 
S тыс. посадочных мест на га.

5. Лесоводственные уходы проводят при сомкнутости 
крон полога сопутствующих пород свыше 50— 60%.

Одним словом, создание культур кедра сибирского 
на Европейском Севере требует от лесоводов и умения 
и терпения. К ак сказал  еще в 1929 году В. Ф. Овсянни
ков, культуры кедра — это школа терпения.

Т а б л и ц а  21

Ежегодные объемы посевов и посадок кедра в Коми АССР

Г од про
изводства 
культур

П лощ адь 
культур , га Год про

изводства 
культур

П лощ адь 
культур, га

посев посадка посев посадка

1957 15 1968 75
1958 2 6,9 1969 — 292
1959 7 — 1970 57 123
1960 7 — 1971 28 75
1961 — — 1972 — 432
1962 18 — 1973 —- 1335
1963 166 — 1974 — 676
1964 544 — 1975 — 289
1965 284 — 1976 — 154
1966 — 33 1977 — 188
1967 63 79 Всего 1191 3757,9

Интерес к вопросам искусственного возобновления 
на концентрированных вырубках возрос особенно за по
слевоенные 10— 15 лет. Большой, но разрозненный опыт 
требует серьезных обобщений. Необходима дальнейшая 
разработка вопросов искусственного возобновления, 
опирающаяся на научные основы таежного лесоводства, 
на производственный опыт. Таежное лесоводство до н а 
стоящего времени не располагает вполне разработанной 
системой искусственного возобновления леса, тем более 
пРименительно к концентрированным вырубкам (М еле
хов, 1962).
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К ак итог многолетних поисков производственниками 
рациональных способов создания лесных культур и ис
следований научных организаций в середине второго 
периода развития лесокультурного дела были р азр або 
таны и изданы первые «Руководства» по проведению 
лесовосстановительных работ (Патранин и др., 1959; 
Мелехов и др., 1961 и др.). В производственных условиях 
созданы прекрасные образцы культур сосны, убедитель
но свидетельствующие о повышенной продуктивности 
искусственных насаждений по сравнению с естественны
ми и раскрывающие особенности природы таежных 
культур фитоценозов.

К таким особенностям выращивания культур в т а е ж 
ной зоне можно отнести начало и сроки проведения 
агротехнических уходов и их назначение. Известно, что 
в районах достаточного увлажнения, к которым отно
сится Европейский Север, основная цель уходов — это 
предотвращение заглушения хвойных пород травянис
той растительностью и порослью нежелательных пород. 
В большинстве случаев лесорастительных условий в год 
обработки почвы минерализованные полосы, площадки 
и борозды, как известно, остаются свободными от сор
ной растительности как в условиях северной подзоны 
(Непогодьева, 1971), так  и в условиях средней (Синни
ков, 1953), а такж е южной (Калинкевич, 1964) подзон 
тайги. Таким образом, в первый год после создания 
культур отпадает необходимость проведения собственно 
агротехнических уходов за ними.

Следующей особенностью уходов за лесными куль
турами в таежной зоне, и в частности на Европейском 
Севере, является необходимость оправки культивируе
мых растений после выжимания в первые 2 года после 
посева или посадки сеянцев и д аж е саженцев.

Если же культуры создаются не на свежих, а на ста
рых (3—4-летней давности) вырубках с развитым т р а 
вяным покровом, то уход за посевными или посадочными 
местами путем окашивания или обминания травостоя 
необходимо проводить с первого года создания культур 
и продолжать в течение 2— 3 лет (Синкевич, Шубин, 
1969) и более.

В лесорастительных условиях (наиболее распростра
ненных) брусничного и черничного типов появляющаяся 
в первые 2—3 года после обработки почвы моховая и 
травянистая растительность при проективном покрытии
0,3—0,4 благоприятно влияет на устойчивость всходов И 
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с е я н ц е в  против выжимания морозом (Орлов, 1 9 5 7 ) .  
р р и  слабо развитом живом напочвенном покрове в пло
щадках или бороздах нет необходимости применять про
колки. В условиях Севера этим можно вызвать ухудше- 
ние состояния культур, особенно в первый год их роста.

Уходы за культурами в таежной зоне долж ны про
должаться более длительный период, чем в южных рай
онах,— не менее 4—5 лет (Орлов, 1957), и д аж е  7— 10 
лет, при общем их количестве 4— 6 (Малаховец, Орлов,.
1974). Это такж е является особенностью проведения 
агротехнических уходов за лесными культурами на Ев
ропейском Севере.

Агротехнический уход необходим в первую очередь 
на свежих дерново-подзолистых относительно богатых, 
а такж е на влаж ных подзолистых и дерново-подзолис
тых суглинистых почвах. На указанных почвах после 
посадок стандартными сеянцами уход начинают чере» 
2—3 года. В подзоне северной тайги — на 1 год позднее, 
а в подзоне южной — на 1 год раньше (Руководство по 
проведению лесовосстановительных работ..., 1977).

Одним из путей сокращения количества уходов за 
культурами является применение в качестве посадоч
ного материала саженцев ели и сеянцев сосны, выращен
ных в закрытом грунте теплиц с полиэтиленовым по
крытием.

И наконец коротко о стоимости искусственного во
зобновления леса.

В конце второго периода развития лесокультурного 
дела затраты  на создание одного гектара посевов в з а 
висимости от способа и культивируемой породы состав
ляли от 17,4 до 71,1 руб. Посадки были дороже посевов 
на 14— 43%, а их трудоемкость в 3—5 раз выше трудо
емкости посевов. При этом культуры ели посевом на 
28—47%, а посадкой на 7— 16% дешевле культур сосны 
(Шужмов, 1966). Дешевизна посевов при ограниченных 
трудовых ресурсах, по нашему мнению, одна из причин 
широкого его распространения.

А. А. Ш ужмов видит следующие пути снижения з а 
трат на производство культур:

1. Сокращение расхода семян — 0,3—0,6 кг/га.
2. Снижение себестоимости семян путем заготовки 

Их в урожайные годы и увеличение выхода семян из- 
Щишек при их переработке. Семена, собранные в год 
сРеднего урожая, на 127% дешевле семян, собранных 
в год плохого урожая.
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Т а б л и ц а  52

Площадь (га ) лесных культур, созданных всеми министерствами и Ведомствами Коми АССР
в 1966— 1990 гг.

П осев П осад ка И того

Год
С Е Л ц К С Е Л ц К

*
С Е Л ц К

1966 13300 5612 49 — 140 86 10 33 13440 5698 59 33
1967 16000 4570 18 63 480 170 46 79 16480 4740 64 142

1968 14725 6215 4 — 1039 446 6 75 15764 6661 10 75

1969 9382 2130 5 — 2780 694 23 292 12162 2824 28 292

1970 12983 1155 — 57 318 700 37 123 13301 1855 37 180
1971 10032 3360 — 28 3800 365 37 75 13832 3725 37 103

1972 9512 4930 — — 4888 92 92 432 14400 5022 92 432

1973 11789 3319 — — 4814 292 110 1343 16603 3611 110 1343

1974 10585 3011 — — 4846 666 2 687 15431 3677 2 687

1975 4694 7663 _ — 6692 975 — 289 11386 8638 — 289

1976 2924 9808 — — 8194 1562 — 154 11118 11370 — 154

1977 6687 7533 21 — 7637 1682 5 152 14324 9215 26 152

1978 13284 2116 _ — 8606 4565 322 434 21890 6681 322 434

1979 11885 6298 — — 7484 6644 308 588 19369 12942 308 588
1980 7821 11252 — .— 9168 5327 25 438 16989 16579 25 438

1981 5383 12851 — — 10159 4516 33 722 15542 17367 33 722
1982 4069 5617 — — 7768 3827 — 1133 11837 9444 — 1133
1983 1384 7342 — — 6216 6284 56 736 7600 13626 56 736
1984 726 7494 — — 4431 7849 29 1652 5157 15343 29 1652
1985 511 6235 — — 4458 8945 518 703 4969 15180 518 703
1986 1960 8518 — — 2127 9044 229 654 4087 17562 229 654
1987 1727 10050 — — 2239 9012 256 745 3966 19062 256 745
1988 1630 6697 — 19 2776 9883 67 874 4406 16580 67 893
1989 4603 887 — — 11050 7239 107 175 15653 8126 107 175
1990 383 5105 — — 2432 7475 40 431 2815 12580 40 431

Итого: 177979 149768 97 167 124542 98340 2358 13019 302521 248108 2455 13186

Примечание. З а  1983— 1990 гг. приведены  площ ади лесных культур только по объединению  Комилесхоз.
Д ругим и министерствам и и ведом ствам и залож ен о  культур, га: 1983 г. —  984; 1984 — 921' 1985 — 
1507; 1 9 8 6 — 1471; 1987 — 1540; 1988 — 1782; 1989 г . — 163!.



3. Снижение себестоимости сеянцев благодаря эко
номному расходованию семян в питомниках, а такж е 
укрупнению питомников, механизации, внесению удоб
рений и увеличению выхода сеянцев с единицы площади 
питомников.

4. М еханизация обработки почвы, посева и посадки, 
позволяю щая экономить 31—42% средств на культурах 
посевом и 24— 29% при создании посадок.

5. Повышение приживаемости культур. Потери на 
о тпаде культур составляют около 9 руб. на гектар.

По мнению А. А. Ш ужмова, реализация названных 
резервов позволит экономить на каждом гектаре посева 
11— 30% и п о сад ки — 15— 40% средств.

Р А З В И ТИ Е  ИДЕЙ И ОБОГАЩ ЕНИЕ ПРА КТИКИ  
ТАЕЖНОГО ЛЕСОКУЛЬТУРНОГО ДЕЛА

Н ачало третьего периода в истории искусственного 
лесовосстановления, периода современных культур, со
впадает  с созданием Министерства лесного хозяйства 
Р С Ф С Р  (конец 1965) и образованием Государственного 
комитета, лесного хозяйства Совета Министров СССР, 
которые внесли новый импульс в ведение лесного хозяй
ства, и в частности в лесовосстановление. Сформирова
л ась  единая общегосударственная система лесного хо
зяйства.

Характерными особенностями этого периода являю т
ся широкое развитие теории и практики таежного лесо
культурного дела и проведение лесокультурных работ 
на значительных площадях. Например, в 1967 году в Ар
хангельской области лесные культуры созданы на пло
щади 52,4 тыс. га. В последующем (1975— 1980) объем 
их удерживается в области на уровне 43—44 тыс. га 
в  год. В Коми АССР наибольший объем лесокультурных 
р аб о т  приходится на 1980 год: посев и посадка леса вы 
полнены на площади 34 тыс. га (табл. 22). П римерно 
в  это время (1982) наибольший объем искусственного 
лесовосстановления выполнен и в Вологодской обла
сти  — 18,5 тыс. га.

Впервые в производство внедряются рекомендации 
по первоначальной густоте культур сосны, разработан
ные Ф. Т. Пигаревым, Т. С. Непогодьевой, Б. А. Сенчу- 
ковым (1969),— табл. 23.
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Т а б л и ц а  23
О птим альное первоначальное число посевных и посадочны х мест 

на 1 га в культурах  сосны в зависим ости 
от лесорастительны х условий

—

Тип леса Типы вы рубок Число мест 
на 1 га

Черничный Сильно задернелы е луговиковы е 
и вейниковые 4000— 4500
С веж ие и 2—3-летние луговиковы е, 
вейниковы е и кипрейные 3500—4000

К ипрейно-паловы е 3000—3500

Сильно задернелы е луговиковы е 
и вейниковые 3500—4000

Брусничный С веж ие и 2—3-летние луговиковы е, 
вейниковые и кипрейно-паловы е 3000—3500

Вересковый В ересковы е и вересково-лиш айнико
вые 3000—3500

Л иш айниковы й Л иш айниковы е 2500—3000

Следующей особенностью периода современных 
культур является активное внедрение механизации при 
обработке почвы для лесных культур. Коллектив препо
давателей кафедры лесных культур А Л ТИ  провел испы
тания орудий, применяемых лесхозами региона при об
работке почвы для лесных культур (табл. 24 и 25).

Установлено, что при обработке почвы рыхлителем 
лесным РЛ-1,8 создаются прерывистые, волнистые по
лосы, на которых минерализованные участки чередуют
ся с навалами из растительных остатков и хлама. 
У РЛ-1,8 довольно громоздкая конструкция, в работе 
он оказался менее маневренным по сравнению с якор
ным покровосдирателем, и при встрече орудия с пре
пятствиями (пни, валеж  и т. п.) образуются пропуски.

Вспашка почвы плугом П КЛ-70 не во всех случаях 
Дает удовлетворительные результаты вследствие непол
ной оборачиваемости пласта на задернелых ц мшистых 
вырубках (Синников, 1969). П луг П КЛ-70 с двухот
вальным корпусом плохо преодолевает имеющиеся 
в почве препятствия, а при работе на вырубках с боль
шим количеством порубочных остатков часто забивается 
Хламом и выглубляется. Он формирует пласты рыхлого 
с*чожения, которые плохо прилегают к поверхности поч- 
Вы- При использовании плуга ПЛП-135 рыхлые пласты
3- Заказ 3678. 65



Т а б л и ц а  24
Результаты  обработки почвы  покровосдирателям и 

(Л арин, Тутыгин, М алаховец, 1968)

Бы вш ий тип леса, 
захлам ленность, 

м3Д а ,  число пней, 
ш т ./га
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Полосы , приготовленны е якорным покровосдирателем

Е льник черничный 
свеж ий, 15— 20,
900

3810
100

83,5 11,3 3,1 2Д 6,3 86

С осняк бруснич
ный, 15— 20, 550

4075
100

94,0 3,2 0,8 2,0 7,8 92

С осняк лиш айни
ковый, 5— 10, 900

3960
100

87,5 9,5 2,5 0,5 8,5 99

Е льник черничный 
влаж ны й, 30— 35, 
700

2561
100

60,5 21,8 12,0 5,7 4,5 71

П олосы , приготовленны е ры хлителем лесным Р  Л -1,8

Е лы ш к черничный 
свеж ий, 15— 20, 
900

2694
100

86,3 — 6,7 7,0 8,0 182

С осняк лиш айни
ковый, 5— 10, 900

2920
100

88,3 0,3 7,6 3,6 10,5 179

Е льник черничный 
влаж ны й, 30— 50, 2480 77,5 1,0 12,3 9,2 7,2 176
700 100

сразу ж е  уплотняются Гусеницами трактора, что созда
ет благоприятные условия для качественной заделки 
корневых систем культивируемых растений и хорошей 
всхожести семян. Д л я  эффективного использования поч
вообрабатывающих орудий на свежих нераскорчеванных 
вырубках из-под брусничных и черничных типов леса 
при количестве валеж а свыше 15 м3/га необходимо пред
варительно очищать их от остатков древесины. _____ 

В. Б. Л арин и Г. С. Тутыгин (1985) изучили успеш
ность культур, созданных при различной обработке поч
вы. Объектом исследований послужил участок культур 
сосны и ели в квартале 27 Вельского лесничества Вель
ского лесхоза Архангельской области (средняя подзона 
тайги). Культуры были заложены на свежей вырубке
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Результаты обработки почвы плугами 
(Л ари н , Тутыгин, М алаховец , 1968)

Т а б л и ц а  25

Й 1 * В том числе, % ж
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Борозды , нарезанны е плугом П К Л -70  с двухотвальны м варианто

Ельник черничный 
свежий, 15— 20, 900

2050
100 69,4 18,3 12,3 12 65

С осняк черничный. 
5— 10, 900 '

2926
100 84,1 9,0 6,9 14 68

Сосняк лиш айниковый, 
5— 10, 900

2872
100 82,8 10,0 7,2 14 70

Сосняк черничный 
свежий, 5— 10, 900 4962 60,3 21,3 18,4 11 65

Борозды , нарезанны е плугом лесным полосным П Л П -135

Сосняк брусничный, 
15— 20, 500

1795
100 86,2 4,1 9,7 19 125

Елы ш к черничный 
влаж ны й, 25—30, 1100

1826
100 79,0 8,7 12,3 14 105

Сосняк черничный 
свежий, 5— 10, 500

1976
100 95,6 2,4 2,0 18 130

из-под сосняка лишайникового, пройденного верховым 
пожаром. Число пней на 1 га — в среднем 900 шт. Поч
ва — подзол маломощный песчаный, развивающийся на 
супеси, подстилаемой аллювием. По всему разрезу пре
обладают фракции среднего и крупного песка с увели
чением доли мелкого песка в горизонтах Bi и В2. По со
держанию гумуса почва относится к крайне бедным, лишь 
В горизонте Bi его немногим более 1%. Обеспеченность 
подвижным фосфором и калием очень низкая во всех 
горизонтах, кроме В ь где содержание фосфора среднее, 
а калия низкое. Степень проективного покрытия почвы 
травяной и кустарничковой растительностью составила

Почву обрабатывали без предварительной корчевки 
Пней путем нарезки отдельных борозд, подготовки ми
нерализованных или взрыхленных полос. Использова-



лись семена местного происхождения II класса качества. 
Норма высева — 800 г/га. Первоначальная густота —  
от 2,5 до 4,5 тыс. посевных или посадочных мест на 1 га.

Исследователи пришли к выводу, что на лишайни
ковых вырубках со слабогумусированными песчаными 
почвами, на которых отсутствует опасность зарастания 
сорной травянистой растительностью, культуры сосны 
в течение первого десятилетия отличаются лучшим рос
том на полосах, где подстилка перемешана с верхними 
минеральными горизонтами. Гораздо хуже растут сеян
цы в бороздах, нарезанных ПКЛ-70, и на широких ми
нерализованных полосах.

Уровень механизации работ на обработке почвы под 
искусственное лесовосстановление достиг по Архангель
скому управлению лесного хозяйства 93% (Кизенков, 
Бабич, 1981) и по Министерству лесного хозяйства Коми 
А ССР 94,4% (Ковалев, Бабич, 1986).

Лесхозы региона в основном обеспечены лесными 
плугами, покровосдирателями-сеялками ПДН -1,П С Т-2А  
для обработки почвы на вырубках с дренированными 
почвами. Покровосдиратель дисковый ПДН-1 на слабо- 
и среднезахламленных вырубках из-под бывших ельни
ков и сосняков брусничных, сосняков и ельников чер
ничных свежих дает удовлетворительный результат при 
обработке почвы под посев семян (табл. 26). Н а  силь
нозахламленных же вырубках без предварительной по
лосной расчистки ПДН-1 для этой цели использовать 
не следует.

Применение покровосдирателя-сеялки для обработки 
почвы и высева семян повышает производительность 
труда по сравнению с механизированной посадкой в 
8— 10 раз (Кизенков, Бабич, 1983).

Иначе обстоит дело с обработкой переувлажненных 
почв. В настоящее время в Архангельской области около 
половины лесокультурного фонда представлено выруб
ками с сырыми и влажными почвами. З а  период 1975— 
1979 годов управлением лесного хозяйства план зак л ад 
ки культур с применением средств механизации на вы
рубках с переувлажненными почвами выполнен только 
на 37%. Известно, что на таких площадях обработка 
почвы для культур долж на сочетаться с элементами 
гидромелиорации — формированием микроповышений и 
дренирующих борозд.

Сегодня лесхозы ощущают острый недостаток в м а
шинах и орудиях, обеспечивающих такую обработку.
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К ачество обработки  почвы П Д Н -1 на свеж и х  вы рубках  (К изенков, Б абич, 1983)
Т а б л и ц а  26

Бы вш ий тип 
леса П рео бл адаю щ ая почва Степень за х л ам 

ленности, м3/г а

Ш ирина 
о бр або 
танной 

полосы, см

Глубина 
обработки 
почвы, см

К оэф ф и
циент сте
пени мине
рализации 

почвы

С осняк и ельник П о д зо л  малом ощ ны й С лабая (до 15) 93,2 12,5 0,84
брусничный супесчаный, р азви ваю 

щ ийся на супеси, С редняя (15— 30) 81,4 10,2 0,77
подстилаем ой тяж елы м  
суглинком С ильная (более 30) 64,6 7Д 0,54

С осняк и ельник С ильноподзолистая С л аб ая  (до 15) 91,0 И ,2 0,86
черничный
свеж ий

супесчаная, р а зв и в аю 
щ аяся  на суглинке С редняя (15—30) 80,2 10,4 0,79

С ильная (более 30) 66,7 8,4 0,48

ОТч?



22-летние посевы сосны в брусничном типе условий место 
лроизрастания К уш копальского лесничества (северная подзо 
на тай ги ). П лощ адь культур  42 га. П ервоначальная густота — 
2200 посевных мест на 1 га. С остав по числу деревьев 9C1D 
Средний диам етр сосны — 3,9 см, средняя вы сота сосны — 
4,2 м. П робная площ адь 41
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Механизированные посадки сосны и ели в лесхозах 
Архангельской области проводятся с 1965 г о д а .Е .И .Ч у -  
баров и В. Е. Кизенков (1971) исследовали успешность 
опытных культур сосны (табл. 27), созданных механи
зированным способом, и сделали вывод, что лесопоса
дочная машина ЛМД-1 дает вполне удовлетворительные 
результаты по заделке корневых систем 2-летних сеян
цев. Лучшие результаты по росту и сохранности куль
тур сосны на вырубках t  песчаными почвами наблю да
ются при посадке в дно плужных борозд ПКЛ-70,

Т а б л и ц а  27

Успешность 7-летних посадок сосны 
в лесорастительны х условиях верескового типа

Год
создания
культур

Способ обработки 
почвы

С охранность 
на осень 
1969 г., %

Средние, см

вы 
сота

диаметр» 
у ш ейкп

корня

1965 Д н о борозды  П К Л -70  90,2 42,7 0 ,9 '
1965 Б ез обработки 80,3 31,5 0,7

В практике лесокультурного производства применя
ется как посев, так  и посадка. В целом по Европейско
му Северу основным методом создания культур пока 
остается посев. Этот метод постоянно совершенствуется. 
Семенная проблема в условиях Севера предопределила 
необходимость поисков путей экономного использования 
заготовленных семян и разработки научно обоснованных 
рекомендаций по нормам их высева. Во второй половине 
60-х годов сотрудниками Архангельского института леса 
и лесохимии Ф. Т. Пигаревым и Т. С. Непогодьевой 
(1969) разработаны  рекомендации по нормам высева 
семян сосны и ели в одно посевное место. В последую
щие годы эти рекомендации уточнялись (табл. 28).

Параллельно сотрудником этого ж е института 
Г. И. Истоминым разработана сеялка лесная пластовая 
однорядная (СЛПО-1) для строчно-луночного посева 
семян хвойных пород на вырубках после обработки поч
вы иокровосдирателями, плугами ПКЛ-70, П ЛП -135.
-еялка состоит из двух секций. Производственные испы
тания, проведенные в мае 1967 года в Беломорском лес
хозе Архангельской области, показали, что высевающий 
Аппарат работает безотказно. При норме высева в по
л н о е  место 30 шт. семян отклонение составляет 2—
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Т а б л и ц а  28
Н орм а высева семян сосны и ели в одно посевное место 

на вы рубках  с дренированны м и почвами из-под черничных, 
брусничных вересковы х и лиш айниковы х типов леса 

(П игарев, Н епогодьева, Сенчуков, 1974)

Вид обработки 
почвы

Сосна Ель

К ласс семян

II III I III

Б о р о зд ы , м инерализо
ван ны е полосы,
площ адки 20 25 35 25 30 50

П л асты  30 35 55 35 40 65

Примечание. Н а долгомош ны х и других вы рубках с торфянисто- 
подзолисты м и и торф янисто-глеевы ми песчаными и супесчаным» 
почвам и при посеве в пласты  норма вы сева семян I и II классов 
.для сосны дол ж н а  быть не менее 35—40 шт., для ели — 40— 45 шт. 
в  одно посевное место.

3  шт., производительность по заранее подготовленным 
пластам 2—2,5 км/час.

Лесозаготовители региона все чаще и чаще стали 
осваивать насаждения ельников черничных влажных и 
долгомошных, сосняков и ельников осоково-сфагновых 
и кустарничково-сфагновых. После их рубки формиру
ются вырубки с временным и постоянным переувлажне
нием почвы, лесокультурное освоение которых требует 
специфической агротехники. Сотрудниками Архангель
ского института леса и лесохимии разработаны рекомен
д ации  по лесокультурному освоению таких площадей 
(Пигарев и др., 1977; Синников и др., 1978), внедрение 

я х  в производство способствует улучшению культуры и 
повышению эффективности искусственного лесовосста
новления.

В регионе ведутся большие работы по гидромелио
рации, частично осушаются и безлесные болота. З н ач и 
тельный опыт по созданию лесных культур на осушен
ных безлесных болотах накоплен в Северодвинском лес
ничестве Северодвинского лесхоза. П ервы е  культуры на 
этой категории лесокультурного фонда здесь созданы 
в  1968 году. За  10-летний период закультивировано 
1004 га осушенных болот. При этом испытаны разно
образные почвообрабатывающие орудия: ПКЛ-70-
•ФБН-0,9; ПБН-100, П КЛ Н-50 и ЛКН-600. П р акти к о ва
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лась прикатка пластов и механизированная посадка 
, ЛП-2, посадка без обработки почвы (Киблер, 1978).

Опыт лесничества позволил сделать следующие прак
тические рекомендации:

1. Н а верховых болотах с мощным моховым очесом 
и на низинных, сильно заросших травянистой раститель
ностью, на необработанной почве создавать лесные куль
туры не следует.

2. На верховых болотах посадка по пластам, подго
товленным ЛКН-600, нежелательна. П ласт из-за плохо
го разложения торфа получается рыхлым и пересыхает, 
в результате пересыхает и корневая система, особенно 
в сухое лето.

3. Н а верховых болотах при обработке почвы 
ЛНК-600 хорошие результаты дает посадка в бровку 
плужных борозд выше уровня грунтовых вод, на боло
тах низинного типа — в хорошо прикатанный пласт.

4. Н а интенсивно осушенных болотах при плужной 
обработке и неглубокой вспашке посадку можно произ
водить в дно борозды.

5. В первый год в большинстве случаев в уходе за 
культурами нет необходимости. Н а второй год о б яза
тельно проведение 3—4 уходов.

Исследуя опытные и производственные культуры, 
созданные на осушенных болотах Устюженского лесхоза 
Вологодской области, Ю. Н. Иванов и Ю. Ю. Григорьев 
(1980) подтвердили ранее известную необходимость 
внесения в посадочные и посевные места песка, а так ж е  
целесообразность посадки после оттаивания промерзше
го горизонта.

Подведя итоги производственного опыта и создания 
опытных лесных культур, сотрудники Архангельского 
института леса и лесохимии Ф. Т. Пигарев и другие 
в 1975 году подготовили «Рекомендации по созданию 
лесных культур на осушенных болотах переходного и 
низинного типов в условиях северной и средней подзон 
европейской тайги», которые несомненно помогли в д ал ь 
нейшем избежать ошибок при лесокультурном освоении 
осушенных болот.

Получил развитие вопрос о возможных и недопусти
мых перебросках семян хвойных пород. В 1972 и 1973 
годах Т. С. Непогодьева, И. И. Сизов, А. И. Барабин  и
Н. В. Улисова (1976) в 15 лесхозах, расположенных 
в разных подзонах европейской тайги, изучили произ- 
водственный опыт по созданию культур инорайонными



семенами. Д етально изучено 50 участков общей пло
щадью 1261 га. Возраст обследованных культур от 6 до 
28 лет, представляют они 25 географических пунктов 
заготовки семян. Среди исследованных культур самые 
северные были из Мурманской области, а самые ю ж 
н ы е — из Калужской, юго-западные — из Житомирской, 
северо-восточные — из Якутии и восточные — из И ркут
ской области и Красноярского края. Установлено, что 
географическое происхождение семян существенно ск а 
зывается на сохранности, росте, качестве и состоянии 
культур сосны. Приживаемость инорайонных культур 
может быть высокой, однако к 6—8 годам происходит 
массовый их отпад и преимущество остается за мест
ными культурами.

Предварительные рекомендации Т. С. Непогодьевой 
и других по переброске семян сосны заключались в сле
дующем. В средней подзоне Архангельской области при 
^недостатке местных семян можно использовать семена 
из других районов европейской части СССР, ограни
чивая их с Севера линией 64° с. ш., с юга — границей 
областей Новгородской, Костромской, Кировской, П ерм
ской до Уральского хребта (примерно 58° с. ш.), з ап ад 
ная граница района возможных заготовок семян д о л ж 
на быть не далее 30° в. д. В азиатской части страны 
возможны заготовки в Томской и Иркутской областях 
и Красноярском крае (между 56 и 60° с. ш.).

Д л я  северной подзоны тайги Архангельской области 
ю жная граница районов возможной заготовки семян 
сосны в европейской части проходит примерно около 
60° с. ш. Ввоз семян из районов, расположенных за пре
делами северной границы этой подзоны, нежелателен.

В 1976— 1978 годах на территории Европейского Се
вера  лабораторией лесных культур Института леса и ле
сохимии заложена целая сеть географических культур 
сосны, ели и лиственницы общей площадью 109,3 га. 
Посадки лиственницы создавались и в последующие 
•годы (1980 — 6,3 га, 1981 — 10,0 га, 1987 — 9,4 га).

П лощ адь посадок ели в Коми А С С Р составляет 
16,5 га и включает популяции 33 физико-географических 
районов ареала  ели европейской, сибирской и гибрид
ной. Залож ены  они в 1977 году. Самые северные проис
хож дения представлены елью из Пинежского района 
Архангельской области, а самые ю ж н ы е — из К ал у ж 
ской  области. В меридиональном направлении районы 
,-сбора семян охватывают популяции от Прибалтики (ель
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европейская) до Урала (ель сибирская). В 11-летнем 
возрасте сохранность ели колеблется от 18 до 87%, 
а средняя высота потомства разного происхождения со
ставляет 39—97 см, или 55— 133% по отношению к вы
соте местного климатипа. К числу лучших по ад ап та
ционным свойствам, наряду с местной, относятся по
пуляции гибридной ели из ближайш их более южных 
районов (Кировская область, юг Архангельской), а так 
же ряд климатипов из зоны произрастания ели европей
с к о й — Калининской области, Эстонии (Тарханов, Бара- 
бин, 1986).

В этом ж е 1977 году в Архангельской области на 
площади 8 га созданы географические культуры сосны. 
П осадка проводилась 3-летними сеянцами с разм ещ е
нием 0,7 X 2,5м. Самыми устойчивыми оказались север
ные популяции (табл. 29). Лучшей высотой отличаются

Т а б л и ц а  29 
С охранность и рост II-л етн и х  культур сосны 

различного географ ического происхож дения в А рхангельской области
(Н аквасина, Н епогодьева, Кононенко, 1986)

П роисхож дение семян 
(область, республика, край)

С еверная подзона тайги 
М урм анская 91 1 3 0 ± 4
А рхангельская 87 1 3 2 ± 4
К арельская  84 1 4 3 + 4

С редняя подзона тайги 
А рхангельская 64 161 ± 4
К арельская  81 1 4 8 + 4
В ологодская 60 149 ± 4
С вердловская 66  1 4 0 + 4
Т ю м енская 84 151 ± 4

Ю ж н ая  подзона тайги 
Л ен инградская  38 1 3 2 + 5
К алининская  23 143 ± 5
К остром ская 38 1 3 3 + 5
К ировская  50 152 ± 4
С вердловская  42 1 4 1 + 5
Тю м енская 27 130 zt 7
Т ом ская 66 1 5 9 + 4
И р ку тская  38 126 ± 5
Я кутская  59 9 7 + 3

З о н а  смешанных лесов 
Псковская 10 1 1 6 ± 8
Новгородская 13 1 1 4 + 8
Удмуртская 17 1 3 4 ± 8

Высота
от мест

ного к л и м а
типа

80
82
89

100
99
93
87
94

82
89
83
94
88 
81 
99 
78 
60,

72
71
83
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.местная сосна и климатипы из приграничных с ней по
пуляций. Первыми начали плодоносить местные и самые 
■северные сосны (из Мурманской, Архангельской облас
тей и Карельской А С С Р),  а такж е потомство из Тюмен
ской области.

Площадь географических посадок сосны, созданных 
в 1976 году в Вологодской области,— 25,5 га. Наиболее 
интенсивный отпад деревьев происходит в культурах 
из семян южных районов (Тамбовская, Рязанская, Пен
зенская, К алуж ская  области и Удмуртская А ССР) —- 
44—49%, а наименее интенсивный в местном климати- 
п е — 16% и в потомстве северных и западных происхож
д е н и й — 11—24% (табл. 30),

Т а б л и ц а  30
Сохранность и средняя вы сота И -летн их  культур  сосны 

обы кновенной в Вологодской области (У лисова, Черноусое, 1986)

П рои схож дение семян 
(область, республика, край)

С охран
ность, %

Вы

см

ю та

% от конт
роля

С редняя подзона тайги
А рхангельская 89 228 ± 5 74,0
В ологодская 87 2 7 2 + 5 89,0
К арельская 85 284 ± 6 93,0
Т ю менская 76 180 ± 4 57,0

Ю ж ная подзона тайги
В ологодская 84 3 0 6 + 5 100,0
М осковская 73 2 1 7 ± 5 71,0
К остром ская 82 2 6 5 ± 5 87,0
К ировская 88 2 2 9 + 5 75,0
Т ю м енская 75 250 ± 5 82,0
К расноярский 86 1 9 0 + 5 62,0

Смеш анные леса
В ладим ирская 82 284 ± 6 93,0
Г орьковская 83 3 1 1 + 6 101,5
У дм уртская 60 246 ± 5 80,0
П сковская 54 2 9 4 + 6 96,0
Н овгородская 64 298 ± 5 97,0
Э стонская 77 2 8 3 + 5 92,0
Л атв и й ск ая 76 255 ± 5 83,0

Л иственны е леса
К а л у ж с к ая 53 191 ± 5 62,0
Р я зан ск ая 56 3 1 4 + 6 111,0
Т ам бовская 63 322 ± 5 105,0
П ензенская 51 3 2 2 + 5 105,0
У дм уртская 60 2 4 6 ± 5 80,4
Б аш кирская 75 2 8 8 + 5 94,0
Н овосибирская 75,5 3 1 3 ± 6 102,0
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Всесторонний анализ успешности производственных 
ксультур, созданных инорайонными семенами, географи
ческих посадок и посевов позволили В. Я. Попову и 
Т. С. Непогодьевой (1980, 1982) разработать  лесосемен
ное районирование сосны и ели и дать лесохозяйствен
ным предприятиям рекомендации научно обоснованных 
перебросок семян этих пород.

В 1980 году доля посева составила по Вологодскому 
управлению лесного хозяйства 34,1%, по Архангельско
му управлению лесного хозяйства — 60,49% и по Мини
стерству лесного хозяйства Коми АССР — 55,88%.

Следующей характерной особенностью третьего пе
риода в истории развития искусственного лесовосста
новления на Севере следует считать постепенное увели- 

..чение доли посадок. Если во втором периоде посадки 
проводились на десятках и в отдельные годы редко на 
сотнях гектаров, то в настоящее время лесопосадочные 
работы пройодятся ежегодно на тысячах гектаров.. Н а 
пример, в 1950 году культуры посадкой в Архангельской 
области  созданы на 52 га, а в 1980-м — на 17 720 га; 
в Коми А С С Р соответственно — на 41 и 15 058 га. Б ли з
кое соотношение наблюдается и по Вологодской области.

Увеличение доли посадок при ограниченном количе
стве трудовых ресурсов, средств механизации предопре
делило необходимость расширения сроков посадки при 
сохранении качества культуры. И преподаватели, со
трудники кафедры лесных культур и механизации лесо
хозяйственных работ А ЛТИ занялись изучением влия
ния времени посадки на приживаемость и рост культур, 
а такж е разработкой мероприятий по расширению сро
ков посадки сеянцев сосны, ели и лиственницы.

Г. С. Тутыгин (1966, 1970, 1976) под руководством 
Ф. Б. Орлова теоретически обосновал и разработал  ре
комендации по срокам посадки. Вот основные их поло
жения, а такж е мероприятия по расширению этих сро
ков:

1. Весной посадки следует начинать через 4— 5 дней 
после таяния снега и в первую очередь на вырубках 
из-под лишайниковых, вересковых и близких к ним ти
пов леса с хорошо дренированными, быстро прогреваю
щимися песчаными и супесчаными почвами.

2. Под рапнелетние посадки консервированными се
янцами отводят вырубки преимущественно с суглинис
тыми, достаточно влажными в этот период почвами.
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3. Проводя специальную подготовку сеянцев (кон* 
сервирование, обработка ланолином), можно расширить 
сроки лесокультурных работ на Севере, используя для 
посадок июнь и первую пятидневку июля.

4. При отсутствии на лесокультурной площади опас
ности выжимания сеянцев морозами можно производить 
посадки в позднелетний (в августе, после окончания 
роста побегов и закладки  верхушечной почки) и ранне
осенний (первая половина сентября) периоды.

5. Д л я  временного хранения посадочного материала 
(не более 15—20 дней) можно использовать траншеи 
или глубокие ямы, набитые снегом. Сверху ям у  или 
траншею укрывают еловым лапником.

6. Срок хранения сеянцев сосны в леднике — около 
40 дней, ели — 50 дней и лиственницы (начиная с осе
ни) — примерно 270 дней.

Выращивание качественного лесокультурного поса
дочного м атериала — основа успеха искусственного л е
совосстановления. И  организация постоянных питомни
ков, выращивание саженцев становится отличительной 
особенностью третьего периода лесокультурного дела. 
Н ачало  развития питомнического хозяйства в Коми 
А С С Р практически относится к 1966 году, то есть к мо
менту выделения лесного хозяйства в самостоятельную 
отрасль (Ковалев и др., 1981). Первый постоянный пи
томник в республике заложен в Ухтинском лесхозе 
в 1968 году. Общ ая его площадь составляет 42,7 га. 
В Вологодской области к 1971 году уж е действовали 
38 постоянных и 63 временных лесных питомника (Б а 
ранник, Беляев, Петрушина, 1974).

В Архангельской области в 1967 году был заложен
31 базисный питомник на площади 450 га, в том числе 
одиннадцать питомников до 5 га каждый, столько же 
по 10 га, три по 15 га, два по 20 га, один — 25 га, три 
по 30 га. Под Архангельском заложен питомник пло
щадью 100 га (Анурьев, 1969).

Почвы постоянных лесных питомников Архангель
ской области отличаются кислой реакцией (pH солевой 
вытяжки в верхних горизонтах — 4,2— 4,6), содержат 
незначительное количество гумуса (в горизонте А г — от 
0,18 до 1%), фосфора и особенно калия. Основными аг
ротехническими мероприятиями в этих питомниках 
являются: известкование почвы, частые, но не обиль
ные поливы в засушливые периоды лета и обязательный
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грядковый посев, способствующий сбросу избытка влаги 
в дождливый осенний период (Бобнев, Мочалов, 1968).

Н а 1984 год посадочный материал в лесхозах реги
она выращивается в 60 постоянных и 163 временных 
питомниках. Кроме того, для этой цели широко приме
няются теплицы. Общая площадь их составляет 7,78 га 
(табл. 31).

Т а б л и ц а  31

Количество (ш т.) и площадь (га) питомников
(в числителе постоянных, в знам енателе временных) 

на Европейском Севере в 1984 г.

М инистерство,
управление

Питомники Теплицы

Количество П лощ адь Количество П лощ адь

10 268
К оми АССР 49 61 9 1,58

30 440
А рхангельское 69 80 25 4,0

20 263
В ологодское 45 12,8 32 2,2

В начале третьего периода лесокультурного дела на 
Европейском Севере приступили к выращиванию саж ен 
цев ели. В Архангельской области эти работы начали 
проводить с 1966 года, а в Вологодской и Коми А С С Р — 
с 1967-го. Приживаемость культур, созданных 5 (2 + 3) 
и 6 (3 +  3 ) -летними саженцами ели по пластам двух
отвального плуга П КЛ-70 в черничном типе условий 
местопроизрастания, высокая — 94— 100%.

К одной из особенностей рассматриваемого периода 
следует отнести и внедрение технологии выращивания 
посадочного материала в закрытом грунте теплиц с по
лиэтиленовым покрытием. При этой технологии повыша
ется выход, качество сеянцев и сокращается срок их 
выращивания.

В Коми АССР с 1971 года приступили к созданию 
теплиц и опытно-производственной проверке режимов 
среды и технологии. В 1990 году в республике площадь 
теплиц составила 3,33 га.

В Вологодской области теплицы с полиэтиленовым 
покрытием впервые были построены в Череповецком и
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Однолетние сеянцы сосны, вы ращ енны е в теплице

Тарногском лесхозах в 1970 году (Баранник, Беляев, 
Петрушина, 1974).

С 1975 года более широко внедряется данный способ 
выращивания сеянцев в лесхозах Архангельской и Во
логодской областей. В 1976 году с площади 1,69 га по
лучено 13,7 млн. сеянцев (Мочалов, 1978).

Многолетние исследования, проводимые Б. А. Моча- 
ловым, А. С. Синниковым, свидетельствуют о высоком 
качестве посадочного материала из теплиц (табл. 32)

Т а б л и ц а  32

Размеры и масса двухлетних сеянцев сосны и ели 
в теплицах и открытом грунте

(М очалов, Синников, 1978)

М есто
вы ращ и

вания
П орода

Высота
стволика,

см

Д и ам етр  
шейки 

корня, мм

Д лина
корней,

см

Абсолют 
но суха$ 

масса 
100 шт.,

Закры ты й Сосна 15 ,0+ 0 ,3 2,5 +  0,06 19,5 107,4
грунт Ель 1 2 ,0± 0 ,2 1 ,8 + 0 ,0 3 17,9 36,4

Откры ты й Сосна 5 ,7 ± 0 ,2 1,8 ±0 ,0 4 15,4 35,7
грунт Ель 4 ,3 + 0 ,2 1 ,0 + 0 ,0 2 15,0 10,5
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Общий вид теплицы  А рхангельского лесхоза

и перспективности данной технологии его выращивания. 
Использование теплиц в искусственном лесовосстанов
лении повышает его культуру, улучшает качество созда
ваемых посадок. В этой связи заслуж ивает внимания 
опыт строительства и эксплуатации теплиц из клееных 
деревянных конструкций в Архангельском и Устьянском 
лесхозах.

Сеянцы, выращенные в теплицах, характеризуются 
высокой приживаемостью и хорошим ростом в высоту. 
В 3-летних посадках сосны приживаемость составляет 
86— 91%, а их высота на 21— 54% превосходит высоту 
культур, созданных сеянцами из питомника (табл. 33).

Н азревш ая проблема стандартизации лесокультурно
го производства предопределила необходимость состав
ления таблиц хода роста искусственно созданных молод- 
няков. Н а основе 54 пробных площадей для условий 
южной подзоны тайги Вологодской области такие таб 
лицы составлены Л . Ф. Ипатовым, 1971, 1974 (табл. 34). 
Частично таблицы хода роста составлены для средней 
и северной подзон (табл. 35).

Так постепенно накапливается лесокультурный опыт, 
вырабатываются рациональные способы и типы лесных 
культур, формируется научная теория таежного лесо
культурного дела.
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Т а б л и ц а  33

П риж иваем ость сеянцев и рост посадок 1973 г. по пластам  П К Л -70 
в лесорастительны х условиях  черничного типа северной 

подзоны  тайги  (Бабич, М очалов, 1982)

П орода
В озраст
сеянцев,

лет

М есто
вы ращ ивания

сеянцев

П риж иваем ость по го
дам , % П рирост по годам , см Высота 

3-летних 
культур, см1973 1974 1975 1973 1974 1975

Ель 2 Теплица 93 88 81 2,7 3,1 8,4 24,8

Сосна 2 Теплица 93 89 86 4,1 4,8 18,4 38,1

Сосна 2 О ткры ты е гряды 95 89 83 2,5 3,3 13,3 24,7

Сосна 1 Теплица 98 92 90 3,1 4,1 16,3 30,0

С осна 2,5* Теплица 95 93 91 10,6** 2,9 14,2 37,7

Ель 2,5* Теплица 96 92 91 8,6** 2,2 7,6 27,2

* Л етн яя  посадка (22— 23 ию ня).

** П рирост 1973 г. у  сеянцев летней посадки был получен в теплицах до пересадки на лесокультур
ную площ адь.



Ф рагм ент эскиза табли ц  хода роста культур сосны ю ж ной 
подзоны  тайги Вологодской области (И патов, 1974)

Т а б л и ц а  34

В озраст,
лет

Средние
Количе-
чество

деревьев,
ш т ./г а

С умма 
площ а

дей се
чений, 
м2/г а

Среднее
видовое
число
0,001

З а п а с  
стволо
вой д р е
весины, 

м3/г а

вы сота,
м

диам етр,
см

*
Сосняки кисличные ( I -а класс бонитета' . П осадки 5,0— 5,5 тыс. ш т ./г а

5 0,7 __ 5,0 0,1 _ 0,3
10 2,9 3,4 4,9 5,9 920 14,7
15 5,3 6,7 4,6 16,2 638 61,0
20 9,0 8,7 4,1 24,2 577 126,0
25 11,6 10,2 3,6 29,4 551 188,0
30 13,5 11,6 3,1 32,6 538 238,0

Сосняки черничные (I класс бонитета) П осадки: 6,5—6,7 тыс. ш т ./га

5 0,6 __ 6,1 _ _ 0,2
10 2,5 3,0 5,9 5,3 -- 11,2
15 5,2 5,5 5,7 13,6 655 47,0
20 7,9 7,4 4,9 21,2 589 99,0
25 10,5 8,9 4,3 26,9 557 157,0
30 12,5 10,1 3,9 30,9 542 210,0

Сосняки брусничные (II класс бонитета . П осадка: 7,5—8,0 тыс. ш т ./га

5 0,5 -- 7,5 -- — 0,1
10 2,1 2,1 7,4 3,7 — 8.8
15 4,3 4,3 7,3 11,2 712 34,5
20 6,7 5,9 6,8 18,6 629 78,0
25 8,9 7,1 6,2 24,4 592 129,0
30 10,9 8,2 5,3 28,2 572 176,0

Сосняки брусничные (II класс бонитета).
П осев: 4,5—5,0 тыс. площ адок на 1 га

5 0,5 _ 22,0 _ _ 0,4
10 2,1 2,0 14,8 5,0 — 12,0
15 4,3 3,7 12,7 13,6 709 12,0
20 6,4 4,8 11,5 20,8 635 85,0
25 8,3 5,6 10,4 25,7 600 128,0
30 9,7 6,3 9,3 28,9 583 164,0

Сосняки лиш айниковы е (IV , V  класс бонитета).
П осадка: 6,7— 7,5 тыс, ш т ./га

5 0,3 -- 6,7 _ — —
10 1,1 -- 6,6 0,1 — 0,8
15 2,1 1,7 6,3 1,7 — 5,0
20 3,2 3,3 6,1 5,2 920 15,0
25 4,2 4,4 6,0 9,2 750 29,0
30 5.2 5,3 5,8 12,9 684 46,0
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т  а 6 Л Н ц 2 з5, 
Эскиз таблиц  хода роста культур сосны средней 

(Б еляев , Бабич, 1986) и северной -(Бабич, Беляев , 1985) 
подзон тайги

В оз
раст,
лет

С редние Число
стволов,

тыс.
ш т ./г а

Сумма 
площ а
дей се
чений,

- м2/г а

З ап ас  
стволо
вой д р е
весины, 

м3/г а

Изменение
запаса,

высота,
м

диам етр,
см

сред
нее

теку
щее

Сосняк черничный средней подзоны тайги. П осадки сосны

5 0,5 -- 2,7 _ — — ___
10 1,4 1,0 2,6 0,2 1,8 0,2 0,4
15 3,4 2,9 2,0 1,3 5,0 0,3 0,6
20 5,8 5,2 1,6 3,4 16,0 0,8 ' 2,2
25 8.2 7,8 1,5 7,0 37,0 1,5 4,2
30 10,5 10,3 1,3 10,8 67.0 2,2 6,0
35 12,9 • 12,8 1,2- 15,4 103,0 2,9 7,2
40 15.0 15,2 1,1 19,9 143,0 3,5 8,0
45 17,0 17,5 1,0 24,0 190,0 4,2 , 9.4

С осняк брусничный северной подзоны тайги. Посевы сосны

5 0,4 .— 6,4 _ — — _
10 1,0 —. 6,1 — 2,0 0,2 0,4
15 2,1 1,8 5,6 1,5 5,0 0,3 " 0,6
20 3,6 3,3 5,2 3,5 13,8 0,7 1,8
25 4,8 4,8 5,0 7,6 30,0 1,2 3,2
30 6,1 6,2 4,6 12,7 49,3 1,6 3.9
35 7,6 7,8 4,4 17,5 69,0 2,0 4,i

Заключение

От поколения к поколению лесоводов совершенству
ется агротехника и технология создания и выращивания 
культур. Процесс этот непрерывен. Накопленный лесо
культурный опыт проб и ошибок позволяет избежать 
дальнейших просчетов в воспроизводстве таежных ле
сов, повышении их продуктивности и обеспечении непре
рывного лесопользования. Он особенно поучителен 11 
сегодня, когда лесовосстановление проводится в реги
оне ежегодно на многих десятках тысяч гектаров.

Сохранившиеся 40—83-летние посевы и посадки сос
ны, лиственницы служ ат образцами искусственного ле* 
совосстановления в таежных условиях, примером пра* 
вильного подбора площадей, лесорастительные у с л о в и я  
которых в наибольшей степени соответствуют биологИ' 
ческим особенностям выращивания пород.
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За 100-летний исторический период разработаны ос
новные положения научных основ таежного лесокуль
турного дела, современная система этого производства. 
Лесные культуры признаны как один из способов на
дежного восстановления леса. По производительности 
они превосходят естественные насаждения. И посевом 
и посадкой возможно создать успешные культуры, одна
ко посадки в большей степени гарантируют успех.

Огромные трудовые ресурсы и денежные средства, 
затрачиваемые на создание рукотворных лесов, обязы
вают лесоводов повышать эффективность лесокультур
ного производства, искать более совершенные приемы 
создания лесных культур применительно к суровым поч- 
венно-климатическим условиям северной тайги. При этом 
необходимо изучать и шире использовать самобытный 
лесокультурный опыт лесоводов Севера, который явля
ется примером творческого поиска оптимальных спосо
бов выращивания искусственных лесов. Это наш долг — 
долг лесоводов.

Добрым словом уместно вспомнить нынешнее поко
ление лесоводов — лесничих Архангельской области, и 
в частности А. А. Федорушкова — Луковецкое лесниче
ство, И. К. Парохненко — Шелакское лесничество, 
П. А. Косогорова — Вельское лесничество, В. М. Тихо
нова — Хозинское лесничество, А. Т. М орозову — Архан
гельское лесничество, Л. И. Тимшина — Тихманьгское 
лесничество, В. А. Колобова — Рябовское лесничество 
и многих других.

Глубочайшего уважения заслуживает трудовая дея
тельность лесничих Коми АССР: Е. Н. Мартышева —
Ибское лесничество, А. И. Матвеева — Шиладорское 
лесничество, С. М. Шуктомова — Эжвинское лесничест
во, А. Л. Кетова — Верхолузское лесничество и многих 
других.

Не имея возможности назвать всех лесничих Евро
пейского Севера, которые творчески обогащают практи
ку таежного лесокультурного дела, внедряют новые под
ходы, агротехнические приемы при создании культур, 
выражаем им свою глубокую благодарность. Значимость 
их деятельности особенно актуальна на фоне современ
ного состояния лесов Севера, которые в последние деся
тилетия подвергаются огромнейшему антропогенному 
воздействию. Следует напомнить и то, что на протяже
нии нескольких веков леса Европейского Севера были 
я  остаются сейчас источником ценнейшей древесины,
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высокое качество которой хорошо известно не тольке 
в нашей стране, но и за рубежом.

Практика подтверждает, что приоритетными н ап р а^  
лениями повышения эффективности искусственного де'  
совосстановления следует считать:

проведение лесокультурных работ на зонально-типо. 
логической основе с учетом принципиальных положений 
лесокультурного и лесосеменного районирований;

активное внедрение в производство технологии соз- 
дания лесных культур хвойных пород на площ адях с из
быточным увлажнением, разработанной кандидатом 
сельскохозяйственных наук Ф. Т. Пигаревым и его 
учениками;

выращивание посадочного материала в теплицах 
с полиэтиленовым покрытием, постоянных и временных 
питомниках;

при создании культур ели предпочтение необходимо 
отдавать старым вырубкам и крупномерному посадоч
ному м а тер и ал у — саженцам;

на хорошо дренированных и богатых почвах основ
ной культивируемой породой долж на быть лиственница.
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