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ТОРЖЕСТВО ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ
а
N

Шестнадцать лет назад, 21 января 
1924 года, партия большевиков, весь со
ветский народ, и трудящиеся массы все- 
'Ь мира были потрясены тягчайшей скорб- 

>й вестью — перестало биться пла
менное сердце Владимира Ильича 

.Ленина. Оборвалась жизнь величайше
го гения человечества и стратега проле
тарской революции. Навеки ушел от нас 
любимый вождь, учитель и друг трудя
щихся всего мира, создатель большеви
стской партии, организатор и руководи
тель победоносной Великой Октябрьской 
Социалистической революции в СССР, 

од руководством Ленина рабочие и 
\)естьяне нашей страны свергли власть 

помещиков и капиталистов и приступили 
с строительству социалистического об- 

'цества, открыв новую эпоху в история 
>азвития человечества.

Имя Ленина, его идеи, его учение бес- 
'мертны в веках и вдохновляют много
миллионную армию борцов за социализм. 
3 жизни.Ленина, в его учении трудящие
ся массы мира черпают новые силы для 
решающих классовых битв с эксплсата- 

^горами за счастье человечества, переуст- 
1 Йство его жизни на социалистических 

чалах.
Ленин оставил трудящимся и всему 

тередовому и прогрессивному человече
ству всепобеждающее оружие комму
низма — учение марксизма-ленинизма. 
Ленин оставил во главе международного 
пролетариата созданный им боевой рево
люционный штаб —: Коммунистический
интернационал. Г- енин оставил во главе

советского народа единую, монолитную, 
созданную и воспитанную им могучую 
партию • большевиков, которая под руко
водством верного продолжателя ленин
ского дела великого Сталина ведет на
шу страну от одной победы к другой, к 
полному торжеству коммунизма.

Боевое знамя коммунизма, знамя марк
сизма-ленинизма из рук Ленина пере
нял и поднял высоко его ближайший и 
лучший соратник товарищ Сталин. Он 
твердо и уверенно повел партию, совет
ский народ по пути, начертанному ге
нием Ленина.

У гроба великого Ленина товарищ 
Сталин .от имени всей партии дал клят
ву — неуклонно следовать ленинскому 
учению, ленинским заветам. Эта истори
ческая клятва выполнена. Товарищ 
Сталин отстоял учение Ленина от поку
шений подлой шайки троцкистов, зиновь- 
евцев, бухаринцев и буржуазных нацио
налистов, этих злейших врагов народа, 
наемных агентов капиталистических раз
ведок. Под руководством товарища 
Сталина наша партия разгромила всех 
врагов социалистической революции и со
хранила в чистоге марксистско-ленинскую 
теорию. Вооруженная учением Матжса — 
Энгельса — Ленина — Сталина, наша пар
тия научилась распознавать и разобла
чать троцкистско-бухаринских бандитов 
и все их изменнические маневры, направ
ленные на срыв строительства социализ
ма в СССР. Партия большевиков, тесно 
сплоченная вокруг своего ленинско- 
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2 Торжество ленинских идей

вождя 'народов товарища Сталина, муд
ро руководит борьбой советского народа 
за построение социализма и вместе с 
ним успешно решила и решает сложней
шие вопросы социалистического строи
тельства.

Ш естнадцать лет наша страна, совет
ский народ, руководимые партией и ве
ликим Сталиным, идут по ленинскому 
пути, с честью выполняя заветы Ленина 
и клятву товарища , Сталина. Главным 
итогом в деле осуществления ленинских 
заветов является победа социализма з 
СССР. Россия нэповская стала Россией 
социалистической! Наша родина из стра
ны аграрной с мелким 'и мельчайшем 
единоличным крестьянским хозяйством, 
из страны отсталой в техническом и 
культурном отношении превратилась в 
могучую индустриальную державу, с 
крупнейшим в мире механизированным 
социалистическим земледелием, с пере
довой техникой и культурой. Уничтоже
на эксплоатация человека человеком. 
Ликвидирована частная собственность на 
средства и орудия производства. Во всех 
отраслях народного хозяйства безраз
дельно господствует социализм. Про
мышленность, транспорт, сельское хозяй
ство, товарооборот успешно развивают
ся по единому государственному социа
листическому плану.

Советский народ не знает, что такое 
безработица, нужда и нищета. Сталин
ская Конституция закрепила за ним за
воевания социализма, обеспечила счаст
ливую, радостную жизнь — право на 
груд, отдых, образование и полную де
мократию. Существующий новый обще
ственный социалистический строй, зафик
сированный в Сталинской Конституции, 
дает каждому гражданину нашей роди
ны все возможности для развития своих 
творческих сил и способностей, для 
культурной и зажиточной жизни. Наро
ды СССР, спаянные в единую братскую 
семью строителей социализма, в резуль
тате неуклонного проведения ленинско- 
сталинской национальной политики доби
лись грандиозных успехов в завоевании 
высот культуры и обеспечили расцвет 
народных талантов и дарований. Огром
ное количество людей поднято в нашей 
стране на вершины славы, доблести н

геройства. Из гущи народных масс вы
росли сотни тысяч замечательных талант
ливых, героических людей во всех об
ластях хозяйства, культуры, государст
венной' деятельности, на трудовом и бо
евом фронтах. На основе побед социа
лизма достигнуто полное морально-поли
тическое единство советского общества.

Страна Советов могуча и несокруши
ма. Советский Союз стал единственной 
авторитетной и влиятельной силой в ре
шении вопросов международной полити
ки. СССР — единственная страна, прово
дящая сталинскую политику борьбы за 
мир во всем мире, за дружбу между на
родами.' Все перед ов ое человечество с 

благодарностью обращает свои взоры в 
сторону Советского Союза, твердо и ре
шительно отстаивающего мир и борюще
гося против ведущейся второй империа
листической войны. Договором о дружбе 
с Германией, договорами о дружбе и 
взаимопомощи с Эстонией, Латвией, 
Литвой и демократической Финляндией 
Советский Союз показывает пример ми
ролюбия и мирного содружества наро
дов. Возвращение Литве захваченных 
еще в 1920 году польскими панами го
рода Вильно и (Виленской области и ос
вобожденных доблестной Красной арми
ей демонстрирует всему миру мудрую и 
справедливую внешнюю политику СССР.

Шестнадцатую годовщину со .дня 
смерти Ленина советский народ отмеча
ет полным торжеством ленинских идей. 
Растут победы социализма. Растет и 
крепнет социалистическое государство 
рабочих и крестьян. Растет братская се
мья народов СССР. К Советскому Сою
зу присоединились трудящиеся Западной 
Украины и Западной Белоруссии, осво
божденные от гнета польских панов ге
роической Красной армией, взявшей под 
свою защиту жизнь и имущество трудя
щегося населения Западной Украины и 
Западной Белоруссии, ввергнутого в вой
ну и брошенного на произвол судьбы не
задачливыми руководителями бывшей 
панской Польши.

Радостный и счастливый 183-миллион
ный советский народ сплочен, как ни
когда, вокруг партии Ленина — Сталина. 
Свое морально-политическое единство, 
преданность делу Ленина и любимомуВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Торжество ленинских идей 3

вождю трудящихся товарищу Сталину 
он продемонстрировал на выборах в ме
стные советы депутатов трудящихся. 
Только что закончившиеся выборы в ме
стные советы, как и ранее прошедшие 
выборы в верховные советы GCCP, со
юзных и автономных республик, завер
шились блестящей победой сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. 
Весь советский народ единодушно голо
совал за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, за дело Ленина, за по
бедоносную партию Ленина — Сталина, 
за дальнейший расцвет нашей родины, 
укрепление ее могущества и обороноспо
собности, за счастливую жизнь, за но
вые грядущие победы СССР, за нашу 
мудрость, нашу силу, наш разум — Ста
лина!

Сталин — наше знамя, Сталин — наша 
гордость, Сталин — наша слава! — так 
чувствуют, говорят и пишут все совет
ские люди, все трудящиеся. Велика си
ла всенародной любви к вождю, учите
лю, другу и отцу'— великому Сталину! 
С особой теплотой эта любовь народа к 
товарищу Сталину вылилась в день его 
60-летия. Вся большевистская партия, 
вся страна, каждый рабочий, колхозник, 
интеллигент, школьник — все выражали 
беспредельную любовь к товарищу 
Сталину, организатору и вдохновителю по
бед социализма, творцу самой демокра
тической в мире Конституции и счастли
вой жизни советского народа. 1 «Тов. 
Сталин признанный и достойный про
должатель дела великого Ленина. Та
ким тов. Сталин является в глазах не 
только нашей коммунистической партии 
и народов СССР, но и в глазах борцов 
всего международного коммунистическо
го движения и трудящихся всего мира». 
(В. М о л о т о в ,  Сталин как продолжа
тель дела Ленина).

Трудящиеся всего мира вместе с со
ветским народом видят в Сталине Ленина 
сегодня. Дело Ленина находится в 
верных руках его великого и верного 
последователя.

Товарищ Сталин свято оберегает, раз
вивает и обогащает великое наследство,

оставленное нам Лениным — передовую
революционную теорию,— марксизм-лени
низм. Он, как и Ленин, неустанно дви
гает вперед марксистско-ленинскую нау
ку, разрабатывая теоретически и осуще
ствляя на практике величайшие научные 
открытия: о строительстве коммунизма в 
нашей стране в условиях капиталистиче
ского окружения, о  государстве при со
циализме и коммунизме, о колхозном 
движении, о  стахановском движении и 
много других. Он непосредственно уча
ствовал в составлении «Краткого курса 
истории ВКП(б)», являющейся энцикло
педией марксизма-ленинизма, огромным 
вкладом в научную сокровищницу марк- 
оизма-ленинизма. Товарищ Сталин, как и 
Ленин, непрестанно учит партию, что 
революционная теория не догма, а руко
водство к 'действию, «что практика рево
люционной борьбы и социалистического 
строительства обогащает и двигает впе
ред революционную теорию.

Товарищ Сталин, как и Ленин, учит 
нас овладевать революционной теорией. 
Он призывает изучать труды Ленина, 
марксизм-ленинизм и во всем подражать 
Ленину.

«Помните, любите, изучайте Ильича, 
нашего учителя, нашего вождя. Бори
тесь и побеждайте врагов, внутренних 
и внешних, — по Ильичу.

Стройте новую жизнь, новый быт, 
новую культуру — по Ильичу.

Никогда не отказывайтесь от малого 
в работе, ибо из малого строится ве
ликое, — в этом один из важных заве
тов Ильича». (И. С т а л и н ,  Письмо в 
«Рабочей газете» в первую годовщи
ну смерти Ленина).

Учение гениального вождя пролетар
ской революции Ленина, под руководст
вом продолжателя его дела великого 
Сталина воплощено в завоеваниях соци
ализма в нашей стране. Идеи Ленина, 
идеи коммунизма восторжествовали на 
одной шестой части земного шара!

Непобедимое учение Маркса — Эн
гельса— Ленина — Сталина восторже
ствует во всем мире!

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



НОВЫЕ ПРАВИЛА РУБКИ ПЕРЕСТОЙНОГО 
ЛЕСА В ЗАПРЕТНЫХ ПОЛОСАХ 

ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ
Проф. В. И. ПЕРЕХОД

Совнарком СССР § 8 постановления от
9 апреля 1939 г. за № 467 разрешил 
Главлесоохране (производить рубку пере
стойных насаждений в запретной полосе, 
«не нарушая водоохранных свойств 
леса». Этим самым перед лесным хозяй
ством водоохранной зоны ставится новая 
задача: найти способы рубок перестой
ных древостоев в запретных полосах, 
соблюдая одновременно и основное тре
бование, предъявляемое к  лесам этой 
категории, — сохранение водоохранных 
свойств леса.

Как известно, в состав 54 млн. га 
лесной площади, выделенной в водоох
ранную зону, вошли и лесные массивы, 
находящиеся, например, в бассейне верх
ней и средней Камы, где имеются еще 
большие избытки перестоя. Так, в Киров
ской обл. в составе водоохранных хвой
ных лесов числится 53°/о спелых и пере
стойных насаждений, в  Свердловской 
обл. — 70,3%. Таким образом, постанов
ление СНК СССР является вполне 
современным и необходимым, так как 
дальнейшее оставление на корне пере
стойных насаждений в северных и севе
ро-восточных районах СССР повело бы 
к большим и невозвратимым потерям 
древесины.

Омоложение перестойных лесов также 
желательно и со стороны усиления водо
охранных функций леса.

Главлесоохрана на основе указанного 
постановления СНК СССР издала новые 
правила рубки перестойного леса в за
претных полосах водоохранной зоны; пра
вила эти утверждены 22 мая 1939 г. в в 
настоящее время уже введены в дейст
вие. Поэтому сейчас представляют инте
рес не только самые правила, но и их 
применение.

Рубка перестойного леса прежде всего 
требует определенного ограничения тер
ритории или площади рубок на основе 
признака перестойности. Новые правила 
устанавливают «категории перестойного 
леса» гаисто условно, по возрастам, раз
личным для разных зон. К первой зоне,

которую >мы назовем здесь южной, от
несены Куйбышевская обл. (левый берег 
Волги), Орджоникидзевский край, Р о 
стовская, Саратовская, Сталинградская, 
Чкаловская обл., Республика немцев 
Поволжья, Казахская ССР, УССР. Ко 
второй, (средней) зоне отнесены Воро
нежская, Г орьковсЙа!я! и Ивановская 
(правый берег Волги), Калининская, Кур
ская, Ленинградская, Московская, Ор
ловская, Пензенская, Рязанская, Сверд
ловская (бассейн р. Уфы), Смоленская, 
Тамбовская, Тульская, Челябинская, 
Ярославская области. К третьей (север
ной) зоне отнесены Архангельская, Воло
годская, Кировская, Пермская, Свердлов
ская, Горьковская и Ивановская (левый 
берег Волги) области, Республики Баш
кирская, Марийская, Мордовская, Татар
ская, Чувашская и Белорусская отнесены 
ко второй зоне, а Удмуртская АССР и 
Коми АССР — к третьей зоне.

Ниже 'мы приводим составленную нами 
таблицу возрастов перестойного леса по 
породам и зонам (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Д р е в е с н ы е  п о р о д ы

Возрасты пере
стойного леса по 

зонам

I 
зо

на
 

(ю
ж

на
я)

II 
зо

на
 

(с
р

ед


ня
я)

III
 

зо
на

 
(с

ев
ер


на

я)

Сосна и лиственница . . . 121 141 161
— 121 141
— 101 121

Дуб, ясень и прочие твер
долиственные:

а) семенного происхо
ждения 1—III бонитетов 

б) порослевого происхо
181 181 --

ждения I—III боните
тов и все насаждения IV
и V бонитетов ................ 101 91 --

Береза, о л ь х а ......................... 61 71 81
61 71 —
51 61 71
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Возрасты перестойного леса для пород, 
не указанных в таблице, устанавливают
ся территориальными управлениями в> за
висимости от условий роста, состояния 
насаждения и использования древесины.

Таким образом, не все породы имеют 
строго ' установленный возраст, которым 
можно руководствоваться при отнесении 
■их к категории перестойного леса. 
Правильны ли, однако, основания для 
установления возраста ' перестойного 
леса?

Правила для (составления проекта ор
ганизации лесного хозяйства в лесах во
доохранной зоны (1939 г.) устанавливают 
такие возрасты рубки главного пользова
ния: по Свердловской, Пермской, Киров
ской, Вологодской, Ленинградской и 
Архангельской обл., а также Коми' АССР 
и Удмуртской АССР: а) для хвойных и 
лиственных медленно растущих пород 
101— 120 лет, б) для лиственных быстро 
растущих пород — .51—60 лет; по всем 
остальным) областям! и республикам водо
охранной зоны: а) для хвойных пород 
81 — 100 лет, б) для лиственных медленно 
растущих 101— 120 лет, в) для листвен
ных быстро растущих — 41—50 лет.

Сопоставление возрастов спелых насаж
дений, пригодных для. рубки, с возраста
ми перестойного леса показывает, что ка
тегория перестойного леса старше катего
рии спелого леса на два класса возраста и 
выше для хвойных пород первой зоны. 
Так, хвойные породы в северной части 
водоохранных лесов считаются спелыми 
в возрасте 101— 120 лет, а перестой
ными — в средней зо н е — 141 год и 
северной— 161 год (сосна и листвен
ница). Ель считается перестойной в сред
ней зоне в 121 год и в северной 141 год, 
а спелой в северной части в 101 год. 
Дуб считается спелым в средней и юж
ной зоне в 101— 120 лет, а перестой
ным— в 181 год (семенной) и в 91 — 
101 год (порослевой).

Приведенное сопоставление возрастов 
спелого и перестойного леса показывает, 
насколько условными являются принятые 
категории перестойного леса.

Новые правила составлены слишком 
поспешно, и авторы не успели согласо
вать даже зоны при установлении рубок 
главного ‘‘пользования в спелых и пере

стойных насаждениях. Для спелого леса 
установлены по существу две зоны или 
полосы, а для перестойного — три. На
сколько быстро шло формирование этих 
зон, видно, например, из промежуточной 
или средней (второй) зоны, в которую 
вошли такие области, как Воронежская и 
Ярославская, Челябинская и Ленинград
ская.

По какому признаку объединялись ,в, 
одну зону Челябинская и Ленинградская 
обл., нам неизвестно. Думаем, что эго 
были не климатические и не лесорасти
тельные зоны; лесохозяйственными их 
также нельзя назвать. Очевидно, только 
отсутствием разработанной схемы райо
нирования водоохранных лесов и можно 
объяснить образование подобного рода 
зон для перестойного леса.

В лесном хозяйстве под те<рмином 
«перестой» принято обыкновенно пони
мать насаждения, перешедшие уже за 
возраст рубки.

Проф. П. Вереха 1 так определял пере
стойные насаждения: «под перестоем) над
лежит понимать лишь деревья, уже 
склонные к  отмиранию и вследствие 
этого теряющие свои хорошие качества 
древесины».

Это определение противоречиво, так 
как отмирают деревья в возрасте есте
ственной спелости, а теряют свои техни
ческие качества значительно раньше. По
этому нам думается, что под перестоем 
следует понимать деревья и насаждения 
старше возраста рубки, как не отвечаю
щие целям лесного хозяйства.

Проф. Д. И. Товетолес2 в своих «Ис
следованиях над ориростом . сосны» 
(1938 г.), пользуясь методом .классов 
прироста, так определяет возраст рубки: 
а) первые классы характеризуют состоя
ние среднего прироста до его кульмина
ции; б) вторые классы — момент кульми
нации; в) третьи классы — падение
среднего прироста. Автор говорит, что 
«по величине среднего (средневзвешен
ного) класса прироста можно судить о 
там, пора ли рубить данное насаждение».

1 Полная энциклопедия русского сельского 
хозяйства, т. V], вып. 2, 1902.

2 См. „Журнал Института ботаники Академии 
наук УССР“ ,№  16, 1938.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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6 Проф. В. И. Переход

По материалам кафедры экономики и 
организации лесного хозяйства Киевского 
лесохозяйственного института, падение 
среднего прироста, например у дубовых 
порослевых насаждений I—II бонитета, 
наступает уже в возрасте 70—75 лет. Для 
иллюстрации приведем в табл. 2 некото
рые данные порослевого дуба I и III бони
тетов.

Т а б л и ц а  2

Возраст
(лет)

Порослевой дуб 
I бонитета

П орослевой дуб  
III бонитета 

(УССР)

средний 
прирост  

в м3

текущий 
прирост  

в м3

средний  
прирост  

в м3

текущий 
прирост 

в м3

50 4 ,2 3 4 ,76 2 ,70 2 ,84
55 4 ,27 4,68 2 ,74 2,82
60 4 ,30 4.62 2 ,75 2 ,82
65 4 ,32 4,56 2 ,73 2 ,73
70 4 ,33 4,46 2,71 2 ,62
75 4 ,33 4 ,43 2 ,68 2 ,42
80 4,31 4 ,16 2 ,64 2,28

Приведенные данные показывают, что 
на основе такого показателя, как прирост, 
можно было бы уточнить (понятие о 
перестое и пересмотреть возрасты пере
стойного леса для разных пород и рай
онов.

Помимо прироста, одним из критериев, 
показывающих .накопление деловой дре
весины в том или ином возрасте3, яв
ляется среднее годичное продуцирование 
сортимента, т. е. произведение среднего 
прироста на процент выхода (Z p ).

По этому м е т о д у  получены данные для 
основных насаждений Полесского лесни
чества (БССР), приведенные в табл. 3.

Эти данные показывают, что падение 
или увеличение среднего прироста не д а 
ет еще ясного представления о продук
ции. Необходимо установить критерий 
перестойности по продуцированию дело
вой древесины и уточнить в связи с  этим 
категории перестойного леса. Осина, на
пример, по данным, приведенным -выше 
для I бонитета, дает уже максимум дело
вой продукции ;в 45 лет (Чечерский лес
хоз БССР), тогда как по категории,

8 Проф. В. И. П е р е х о д ,  Установление воз
раста рубки и спелости леса, журн. „Лесное 
хозяйство”, № 2(8), 1938.

Т а б л и ц а  3

Возраст осиновых  
насаждени й

Э л е м е н т ы
35 л. 45 л. 55 л.

Запас на 1 га . . 207,180 229,900 295,900
Средний прирост 5,919 5,109 5,381
Годичное проду

цирование де
ловой древеси
ны (от 18 см в • 
верхнем отрубе) 1,764 2,580 2,378

установленной для II зоны (куда отно
сится и БССР), осина становится пере
стойной .в 61 год.

Порослевой дуб становится перестой
ным согласно новым правилам от 22 мая 
1939 г. в возрасте 91— 101 год, тогда 
как приведенные выше цифры прироста 
фактически делают его перестойным уже 
в 75—80 лет.

Таким образом, момент перестойности 
должен быть еще пересмотрен и .уточнен 
в связи с необходимостью выявления 
площадей рубок. Определив сначала, 
«что рубить», мы должны затем сказать 
«как рубить».

Новые правила. рубки перестойного 
леса в запретных полосах различают руб
ки в сосновых, еловых твердолиственных 
и мягколиственных лесах. На особенно
стях рубок в разных насаждениях (по 
составу) мы и остановимся.

Размер рубок во всех случаях опреде
ляется «не свыше годичного среднего 
прироста древесины на лесапокрытой 
площади запретных полос каждого лес
хоза по хозяйству» (§ 6). Основными же 
способами рубок перестойного леса счи
таются постепенные, группово-выбороч
ные, выборочные и сплошные (в исключи
тельных случаях).

Постепенные рубки в сосновых насаж
дениях при наличии подроста хозяй
ственно ценных пород в количестве не 
менее 6 тыс. экз. на 1 га допускаются в 
два приема (с выборкой в первый прием 
до 50%  запаса). При отсутствии под
роста назначаются постепенные рубки — 
в три приема (с выборкой в первый при
ем около 30%' запаса). В южной зоне 
(пристенные боры) допускается групповоВологодская областная универсальная научная библиотека 
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выборочная рубка в четыре приема (с 
выборкой в один прием около 25%  за
паса).

В перестойном , лесу с преобладанием 
сосны при наличии усыхающих деревьев 
более 50%  по запасу назначаются 
сплошные рубки. На оплошных лесосе
ках оставляются семенники в количестве 
20—25 шт. на. 1 га при благоприятных 
условиях возобновления (боры-верещат
ники, брусничники) и 30—40 шт. на 1 га 
при плохих условиях. Одновременно так
же рекомендуется проводить воопособле- 
ние . естественному возобновлению.

Правила рубок не устанавливают ши
рины лесосек и сроков примыкания, пре
доставляя это теруправлениям; при этом 
не дается даже придержек.

Оплошные рубки в перестойном 
лесу — это исключение. Основные спо
собы рубок — «упрощенная семяно-ле- 
сосечная рубка», производимая в 2— 
3 приема в зависимости от наличия под
роста. Новые правила использовали при 
этом указание Генко, который реко
мендовал для еухих районов более дли
тельный период рубки, а для влажного 
климата более короткий.

Как известно, проф. Г. Ф. Морозов 
высказывал противоположное мнение, ис
ходя из того, что в  засушливом климате 
дренирующее действие корней материн
ского полога настолько сильно, что за
щита от усиленного испарения не покры
вает этого расхода. Следовательно, нуж
ны еще опытные данные по этому во
просу.

Во всех зонах в  перестойном разновоз
растном лесу с преобладанием ели и пих
ты с количеством перестоя до 30%  от 
общего запаса допускается одновремен
ная вырубка перестойных деревьев. При 
наличии перестойных деревьев свыше 
30°/oi по запасу проводятся группово-вы
борочные рубки (с выборкой) в первый 
прием до 25%  общего запаса пере
стойного леса).

В одновозрастных перестойных насаж
дениях с преобладанием ели и пихты при 
малых площадях участков перестоя (до 
3 га) производится сплошная рубка; при 
большей величине (свыше 3 га) —■ груп
пово-выборочная (с выборкой до 25%).

Сплошная рубка производится также в 
одновозрастных перестойных насажде

ниях при наличии усыхающих деревьев в 
количестве 50% ! и более от запаса.

Перестойный лес с господством твер
долиственных пород при малых участках 
вырубается сплошь, на участках свыше
3 га применяется уже сплошно-лесосеч
ная рубка (ширина лесосек до 100 м, 
примыкание непосредственное, срок при
мыкания 5 лет, зарубов , в квартале 
100 га допускается два).

Если на лесосеке имеется недостаточ
ное количество жизнеспособного под
роста и всходов главной породы, отве
чающей целям хозяйства, то назначает
ся искусственное лесовозобновление.

Новые (правила игнорируют метод 
сплошной рубки с предварительным 
возобновлением, разработанный Корна- 
ковским для дубового хозяйства.

Правда, правила допускают по отноше
нию к твердолиственным Породам и дру
гие рубки при условии положительного 
опыта их и с утверждением проекта 
Главлесоохраной. Этот пункт правил 
(§ 21) дает возможность местам прояв
лять инициативу и искать новых путей, 
что особенно важно и необходимо при 
столь разнообразных условиях-произра
стания наших лесов.

Рубки в мягко.лиственных лесах (с 
преобладанием березы, осины, ольхи и 
пр.) допускаются сплошные с шириной 
лесосек в южной и средней зоне до 
100 м, а в северной — до 250 м>, с непо
средственным примыканием (через 2 го
да) и двумя зарубами в квартале 
(1 км X  1 км).

В перестойных насаждениях мягколи
ственных пород , при наличии второго 
яруса из хвойных и твердолиственных 
пород, т. е. в так называемом временном 
или производственном типе леса, до
пускается «постепенная рубка верхнего 
яруса в Два приема с вырубкой в (первый 
прием до 50°/о при полноте верхнего 
яруса 0,7 и выше; при полноте 0,5 и 
ниже допускается вырубка верхнего яру
са в один прием» (§ 23).

Как общее правило, дЛя всех пород 
«второй прием постепенной рубки до
пускается лишь после осуществления за
дач, которые ставились при проведении 
предыдущего приема постепенной рубки 
(появление всходов, оправление под
роста)». [Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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«При отсутствии естественного возоб
новления в предполагаемые сроки сле
дующая рубка переносится на срок, 
обеспечивающий возобновление, причем в 
каждом отдельном случае решается во
прос о необходимости культур» (§ 27).

Как мы видим, новые правила не дают 
ничего нового в отношении рубок; они 
повторяют старое, допуская различную 
терминологию даже в одном и том же 
параграфе; так, например, в отношении 
рубок в сосновых лесах (§ 9) говорится, 
что при отсутствии подроста «назнача
ются постепенные рубки в 3 приема», a 
дальше — для пристёпных боров «прини
маются группово-выборочные рубки в
4 приема».

Схема группово-выборочной рубки площадками 
(размер площадок 0,5 га)

Авторы, повидимому, не делают раз
личия между постепенными семяно-лесо- 
сечны'ми и выборочно-лесосечными руб
ками. М ежду тем при равномерных се- 
мяно-лесосечных рубках на естественный 
подрост в насаждении мало или вовсе не 
обращается внимания, тогда как при вы- 
■борочно'-лесосечных рубках, наоборот, 
возобновление леса начинается с освет
ления и освобождения существующих 
групп подроста и основывается на посте
пенном их расширении. Этот важный мо
мент различия рубок новыми правилами 
упущен.

Далее, при выборочно-лесосечных руб

ках срок возобновления насаждения за
ранее не назначается, и он иногда растя
гивается на 40—50 лет; при постепенно- 
лесосечных рубках весь срок возобнов
ления укладывается в .10—20 лет.

Новые правила рубки перестойного ле
са в запретных полосах ни о сроках 
возобновления, ни об ориентации на под
рост или естественное возобновление (под
готовительная стадия рубок, обсемени- 
тельная, осветляющая, защитная и оконча
тельная рубка) не говорят. Неясно по
этому, какие именно рубки имеют в виду 
новые правила Главлесоохраны. Может 
быть, речь идет о добровольно-выбороч
ных рубках. В заграничном хозяйстве 
есть две заслуживающие внимания фор
мы добровольно-выборочных рубок: ба
денская и швейцарская, но правила о 
них не упоминают.

Г’руппово-выборочные, кольцевые и 
котловинные рубки возможно найдут 
применение и у нас.

Нам думается, что из всех рубок это
го рода Для перестойного леса более 
применимыми окажутся так называемые 
гайеровские или баварские рубки, при 
которых рубка ведется не только коль
цами, но и полосами.

При этих (рубках, имея разбросанные 
по всему 'массиву груНпы подроста, в 
первую очередь убирают находящиеся 
посреди подроста отдельно стоящие де
ревья. Эта группа подроста является 
центром, откуда рубки направляются к 
периферии. Вокруг таких участков через 
промежуток времени, равный минимум 
промежутку времени между семенными 
годами, делается кольцо, т. е. рубятся 
деревья поясами разной ширины. Полу
чающиеся круги не строго концентрич- 
ны — они обычно расширяются в ту сто
рону, к которой больше встречается под
роста. Если промежуток между семенны
ми годами считать в 4—5 лет и предполо
жить, что каждый пояс возобновится в  
одну пятилетку, то для возобновления 
массива понадобится 7—8 приемов, или 
30—40 лет. Лес при этой системе рубок 
не будет принадлежать к одному классу 
возраста.

Вместо поясов (колец разной ширины) 
можно допустить возможность сосредо
точения рубки перестойного леса при 
наличии жизнеспособного подроста наВологодская областная универсальная научная библиотека 
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G сохранении елового подроста и тонкомера при лесозаготовках

малых площадках (0,5—0,25 га). Полу
чающаяся при это-м схема группово-вы
борочных рубок площадками, разрабо
танная кафедрой экономики и организа
ции Киевского лесохозяйственного ин
ститута, представлена на рисунке.

Из приведенной схемы видно, что 
квартал разбивается сначала на полосы 
(визирами) шириной 50— 100 м с севера 
на юг и с запада на восток. Полученные 
при этом площадки могут иметь разную 
величину в зависимости от географиче
ского расположения (зон). Рубка пере
стоя производится на площадках, имею
щих подрост, в шахматном порядке. 
Рубка соседних .площадок производится 
через возобновительный период, равный 
промежутку между семенными годами. 
Число , приемов в квартале разное; при 
шести приемах рубки и возобновитель
ном периоде в 5 лет квартал обходится 
рубкой в течение 30 лет. Этот срок руб
ки, однако, может быть сокращен или

увеличен в зависимости от природных и 
экономических условий.

В заключение отметим следующее.
1. Новые правила рубки Перестойного 

леса в запретных полосах водоохранных 
лесов должны быть признаны времен
ными и нуждающимися в изменении и 
поправках.

2. Необходимо уточнить возрастные 
категории спелого и перестойного леса 
для разных пород.

3. Установление зон Для спелого и 
перестойного леса должно основываться 
ка определенных признаках.

4. Правила рубок перестойного леса 
должны быть разработаны более де
тально.

5. Опытно-исследовательскими учреж
дениями Главлесоохраны должны быть 
заложены опытные рубки перестойного 
леса в запретной полосе в разных райо
нах и для разных пород.

О СОХРАНЕНИИ ЕЛОВОГО ПОДРОСТА 
И ТОНКОМЕРА ПРИ ЛЕСОЗАГОТОВКАХ*

Н. С . С ЕМ ЕН О В

Мое предложение о целесообразности 
сохранения елового подроста и тонкоме
ра в процессе лесозаготовок1 не нашло 
должного отклика ни среди лесохозяй- 
ственников-практиков, ни среди- научно- 
исследовательских работников. Лишь в 
среде лесозаготовителей был поднят го
лос о невозможности сохранения второ
го яруса ели во-время разработки лесо
сек. По мнению лесозаготовителей это 
снизит производительность труда лесору
бов, а подрост и тонкомер, которые со
хранятся при рубке верхнего яруса, бу
дут сильно повреждены и от них нельзя 
ожидать ценной древесины.

* По материалам ячейки НИТО Тихвинского 
леспромхоза. Кроме автора, в сборе материала 
приняли участие тт. П. А. Евстафьев, Н. С. 
Вознесенский, А. В. Качалов, А. А. Тютрюмов, 
Г. А. Кузнецов, Ф. П. Павинов, А. А Новожи
лов, В. И. Родионов, Н. Ф. Ястребов.

1 См. журнал „Лесное хозяйство и лесоэкс- 
плоатация", № 10,1935 г. и № 9, 1936 г.

Изучая в течение 3 лет ельники Тих
винского района, я убедился, что не 
менее 75°/о -всех ельников района образо* 
валось из подроста и тонкомера, остав
ленных после рубок2.

Чтобы притти ,в этом вопросе к каким- 
либо конкретным показателям, решено 
было в 1936 г. в Тихвинском леспром
хозе провести опытные разработки с 
сохранением и без , сохранения второго 
яруса ели. Методика работы была по
строена таким образом. Величина каждой 
пробной площади установлена в 0,2 га. 
До разработки проб делалось их такса
ционное описание но ярусам. Каждая 
проба разбивалась на участки по 0,1 га, 
Один участок пробы разрабатывался

2 В нашем понимании подрост—это нижний 
ярус или не имеющий товарного значёния и 
обычно при разработке лесосек не используе
мый; тонкомер—это тоже нижний ярус, но бо
лее крупного размера; из него могут быть загото
влены мелкие сортименты.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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обычным способом, а второй — с сохра
нением нижнего яруса ели. Оба участка 
пробы ‘разрабатывались ' одними и теми 
ж е рабочими и по ■возможности в  одина
ковых метеорологических условиях. Что
бы выяснить влияние инструмента и ме
тода работы на сохранение подроста и 
тонкомера, пробы разрабатывались луч
ковой и двуручной пилой. Во время раз
работки пробы учет затраты труда велся 
по каждому участку в отдельности. М а
териал принимался яо каждому участку 
в отдельности, и «а кубатуру каждого 
участка выписывалась отдельная расчет
ная квитанция. На основании кубатуры, 
указанной в квитанции, и затраченного 
на разработку соответствующего участ
ка времени определялись производитель
ность труда лесорубов по каждому уча
стку в отдельности и их заработки за 
8-часовой рабочий д ен ь3. Характеристи
ка проб указана в табл. 1. Н а'рис. 1 по
казано состояние пробных площадей 
после разработки.

После разработки пробы по каждому 
участку в отдельности учитывался остав
шийся и срубленный подрост и тонко
мер второго яруса с подразделением на 
категории повреждений. При зимней вал
ке перечет деревьев второго яруса про
изводился до и после разработки пробы.

Практика показала, что вся трудность 
для лесоруба при работе с сохранением 
подроста и тонкомера заключается в 
окучивании лесоматериалов, так как при

8 Рабочий день нами принят в 400 мин. про
изводительно затраченного времени.

сохранении второго яруса приходится об
катку долготья заменять подтаскиванием.

При заготовке с сохранением елового 
тонкомера затраты времени на единицу 
(1 м8) заготовленной древесины по всем 
пробным площадям оказались меньше, 
чем при заготовке без сохранения тонко
мера. Эта разница во времени колеба
лась от 6 до 26%, причем средний по
казатель оказался почти одинаковым для 
проб, разработанных лучковой и двуруч
ной пилами (табл. 2, стр. 12 и рис. 2, 
стр. 13).

Производительность труда рабочих 
также во всех случаях оказалась выше, 
чем без сохранения тонкомера; это уве
личение в среднем выразилось в 25%.

Невысокая производительность труда 
во всех пробах объясняется тем, что для 
разработки проб выделялись или не 
вполне трудоспособные или малоопыт
ные рабочие.

При работе с сохранением тонкомера 
заработок рабочих оказался выше, чем 
при работе без сохранения • тонкомера. 
В среднем для всех проб это повышение 
выразилось в 14%, причем для лучковой 
пилы повышение составило 10%, а дву
ручной — 19%.

На очистку порубочных остатков в 
первом случае (заготовка с сохранением 
тонкомера) затрачивается меньше вре
мени, чем во втором. Объясняется это 
тем, что обычно второй ярус ели бывает 
суковатым, крона у него начинается 
обычно на половине ствола и ниже, а 
поэтому при сравнительно небольшой
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Рис. 1. Состояние елового тонкомера и подроста после разработки пробных площадей 
(слева—на пробах с тонкомером, справа—с подростом): 

верхний ряд—сохранилось неповрежденных экземпляров; второй ряд—имели фауты до разработки пробных площадей; 
третий ряд—повреждено в процессе разработки пробных площадей; четвертый ряд—срублено в процессе разработки

кубатуре хлыста хлама о*т него 'получает
ся много.

При условии сохранения подроста за
траты времени на 1 м3 заготовленной 
древесины колеблются от — 14 до + 7 %  
■против времени, затрачиваемого на обыч
ную рубку. Колебания времени зависят 
от многих причин и прежде всего от 
условий очистки и сжигания хлама, а 
затем от окучивания заготовленной дре
весины. При наличии густого подроста 
хворост и хлам от заготовок приходится 
стаскивать или на полосные дороги Или 
на имеющиеся прогалины и там его 
сжигать; точно так же заготовленный 
материал (приходится не окучивать на 
месте, а вытаскивать на более удобные 
места, чтобы не повредить подроста.

При условии сохранения подроста про

изводительность труда лесорубов коле
балась от —7 до Н-16%>, а в среднем 
для пяти проб равнялась работе при 
условиях обычной рубки.

Заработок рабочих при условии сохра
нения подроста дал по ряду проб увели
чение от 1,5 до ,36%', по двум пробам 
снижение на 7 и 9°/о, а :в среднем для 
всех проб увеличение на 3°/о.

В табл. 3 приведено состояние второ
го яруса до и после разработки участка.

Анализируя показатели табл. 3, (стр. 12) 
мы можем сделать следующие выводы.

При сознательной работе можно до
стигнуть такой степени сохранения вто
рого яруса, что количество неповреж
денных экземпляров его вполне обеспе
чивает формирование насаждения после 
рубки верхнего яруса.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Из шести пробных площадей при ра
боте лучковой пилой сохранялось тонко
мера 58—75%, двуручной пилой — 58— 
•81%. Подроста (сохранялось при работе 

* лучковой пилой 53—73%, двуручной 
пилой — 47—81%.

Чтобы судить о возможности формиро- 
L вания насаждения остатками второго 
' яруса, необходимо иметь представление 

не только о количестве сохраненных эк
земпляров этого яруса, но и о его про
странственном распределении. Ясно, что 
при грубо неравномерном распределении 
второго яруса даж е и большее количе
ство деревьев может оказаться недоста
точным для формирования насаждения, и 
наоборот — меньшее количество деревьев 
окажется достаточным, если они сравни
тельно равномерно распреде
лены по вы рубке.

При вы соте второго яруса 
рт 5 м и выше (тонкомер) и 
при сравнительно равномер
ном его распределении доста
точно для формирования на
саждения 1200—1500 ш т., а 
при меньших ещз размерах 
(подрост) число подлежащ их 
сохранению экземпляров дол
жно возрасти вдвое. •

Территориальное распреде
ление остатков второго яру
са зависит не только от ра
бочего, но и от распределе
ния этого яруса до рубки на
саждения. Если это распре
деление было равномерным, 
оно остается таким ж е и 
после снятия верхнего яруса. 
Значительны е просветы , сво
бодные от второго яруса ели, 
получаются главным образом 
в местах укладки ш табелей. 
Значительная убыль д ер ев ь
ев второго яруса, срубаемых 
при подготовке рабочего ме
ста (вокруг спиливаемых д е
ревьев первого яруса), не со
здает таких просветов, на ко
торых необходимо было бы 
делать искусственную под
садку. Эти просветы обычно 
не превышают 5 м2.

Просветы на местах полос
ных дорог, так ж е как и во

круг спиленных деревьев, через 15—25 
лет в большинстве случаев будут затя
нуты кронами, а к моменту вторичной 
рубки, через 30—40 лет, лесоруб найдет 
готовые полосные дороги и в большин
стве случаев старые места укладки шта
белей.

Влияние лучковой пилы на увеличение 
Количества неизбежно срубаемого в про
цессе лесозаготовок второго яруса ска
зывается, ко в сравнительно небольших 
размерах — максимум 8%.

Процент сохранения (второго яруса (при 
разработке зависит главным образом 
от следующих причин:

1) от характера верхнего яруса: про
цент сохранения увеличивается с увели
чением примеси лиственных пород в верх-
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Рис. 2. Затраты времени и труда (слева—на пробах с тон' 
комером; справа—с подростом): 

верхний ряд—затраты временя на заготовку 1 пл. м* древесины; второй 
ряд—производительность труда за  8 час.; третий ряд—заработок рабочих
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14 Г. И. Нестеров

нем ярусе и уменьшается с увеличением 
примеси ели; чем раскидистее и гуще 
кроны (что бывает в малополнотных и 
перестойных насаждениях), тем больше 
наносится повреждений;

2) от характера нижнего яруса: чем 
больших размеров достигает ■ второй 
ярус (по высоте), тем труднее eiro сохра
нение; чем гущ е *и равномернее распре
деление второго яруса 'по площа'ди, Тем 
больше его повреждение, 'Так как при 
этом уменьшается число просветов, куда 
можно было бы валить Деревья, устраи
вать полосные дороги и места штабелей;

3) от метеорологических условий: с 
понижением температуры до степени 
промерзания древесины получается боль
ше обломов вершин и сучьев, так как 
древесина становится хрупкой; повреж
дений бывает меньше, если древесина не 
промерзла. Отсюда вьгвод, что лесосеки 
с наличием блатонадежного второго яру
са следует разрабатывать в  IV квартале 
года, До сильных морозов.

Подводя итоги сказанному, мы можем 
с уверенностью сказать, что возражения 
лесозаготовителей против оставления 
елового подроста являются необоснован

ными. В Производственных условиях 
следует вести борьбу за сохранение 
жизнеспособного елового подроста и 
тонкомера, так как при этом ускоряется 
выращивание древесины, в первую оче
редь балансовой, на 30—40 л е т4, раз
решается проблема обеспечения целлю
лозно-бумажных комбинатов местным 
сырьем! в течение неограниченного време
ни из закрепленных за ними лесных мас
сивов; устраняется процесс заболачива
ния на площадях концентрированной руб
ки; производительность труда лесорубов 
в большинстве случаев не уменьшается, а 
находится на том ж е уровне, что и при 
рубке без сохранения второго яруса и да
ж е повышается, когда второй ярус пере
ходит в разряд тонкомера.

Сознательное сохранение жизнеспособ
ного второго яруса ели при разработке 
лесосек в  сочетании с  очисткой (порубоч
ных остатков создадут такие методы 
работы на лесозаготовках, которых тре
бует современная действительность.

4 Это же положение подтверждается и неодно
кратными исследованиями А. В. Давыдова и
Н. Е. Декатова.

РУБКИ УХОДА В ЕЛОВО-ЛИСТВЕННЫХ 
НАСАЖДЕНИЯХ

Г. И. НЕСТЕРОВ

Рубкам ухода с каждым годом уделяет
ся все больше и больше внимания не 
только в малолесных районах, где полу
чение дополнительного количества древе
сины имеет большое значение, но и в рай
онах, где имеет сбыт только Стволовая 
масса диаметром на высоте груди от 8 см 
и выше. К последним районам! можно от
нести большинство лесхозов Смоленской, 
Калинийской, Ярославской, Пермской и 
других обл&отей. В этих районах такие 
виды рубок ухода, как осветление, про
чистки и частично прореживание, являют
ся чисто лесокультурными 'мероприятия
ми. Эти мероприятия проводятся за счет 
капиталовложений в лесное хозяйство и 
должны быть оправданы получением дре

весины лучшего качества и увеличением 
ее количества в будущем.

При рассмотрении вопросов осветления, 
прочисток и первой стадии прореживания 
как чисто лесокультурных мероприятий в 
условиях северных и северо-восточных 
районов, приходим к выводу, что настав
ления о рубках ухода, которыми мы 
пользуемся во всех условиях и применя
ем ко всем насаждениям, необходимо де
тализировать применительно к экономиче
ским условиям1 того или иного района.

Рубки ухода 'в северных районах прово
дятся преимущественно в лесах естест
венного происхождения, главной породой 
которых считается сосна и ель. Необхо
димо знать особенности роста естественВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рубка ухода 6 елово-листвённых насаждениях 15

ных лесов, в частности особенности ро
ста ели. Ель развивается в естественных 
условиях сменой пород, проходящей сле
дующие стадии.

На свежих сплошных вырубках, ,где 
порубочные остатки своевременно1 убра
ны, в первые два-три года 'появляется 
обильная поросль осины. На участках, 
которые после рубки два-три года нахо
дились под временным сельскохозяйствен
ным пользованием, в течение последних 
двух-трех лет появляется обильное возоб
новление березы и осины семенного про
исхождения до 500 тыс. всходов на 1 га. 
Одновременно с древесной появляется и 
травянистая растительность, способствую
щая задернению почвы, что вредно от
ражается на появлении всходов ели под 
пологом лиственных пород.

Когда молодняк достигает возраста 
10— 15 лет, под пологом лиственных по
род редеет травяной покрав, и появляет
ся значительное количество всходов ели. 
Ель, будучи по своим физиологическим 
особенностям 'породой более тенелюби
вой, чем береза и осина, первое время не 
только не чувствует вредного влияния 
первого яруса из лиственных пород, но, 
наоборот, находит под ним защиту от 
вредных метеорологических явлений.

В возрасте 15—20 лет насаждение на
чинает приобретать явно выраженную 
двухъярусную форму. Быстро идет про
цесс естественного отпада лиственных 
пород, с одной стороны, и, с другой, уси
ливается рост ели. Естественный отпад и 
живые деревья лиственных пород начи
нают мешать ее росту. Начинается есте
ственный отпад ели в группах, где она 
сомкнулась кронами.

В возрасте 20—30 лет насаждение уже 
будет двухъярусным. Ель во втором яру
се смыкается кронами. Заметнее становит
ся вредное влияние первого яруса лист- 
Еенных пород на второй ярус ели, усили
вается борьба за существование внутри 
самого яруса. Увеличивается процесс 
естественного отпада ели. В это время 
естественный отпад лиственных дости
гает максимума и .идет на убыль.

В возрасте 30—40 лет ель врастает 
своими вершинами в кроны лиственных. 
Вредное влияние лиственных на рост ели 
становится очень заметным. Это можно 
наблюдать по хвое и по верхушкам де

ревьев: жидкая бледная хвоя- у деревьев, 
под пологом лиственных пород затертая 
вершина, а подчас и многовершинность.

В возрасте насаждения 50—70 лет 
естественный отпад ели еще более усили
вается и обильно захламляет почву. 
Очень немногие деревья ели выходят в 
первый ярус, приспосабливаясь преиму
щественно к окнам между деревьями ли
ственных пород. Насаждение начинает 
превращаться в одноярусное лиственное 
с незначительной примесью в первом яру
се ели.

В возрасте 70— 100 лет насаждение 
превращается в одноярусное лиственное 
с примесью ели. Под пологом насажде
ния в виде подроста начинает снова по
являться ель, которая в будущем создает 
снова второй ярус из подроста. К возра
сту 150— 170 лет, если к этому времени 
не будет произведена рубка главного 
пользования, насаждение превращается 
в чистое еловое с незначительным', чис
лом деревьев березы и осины, что объяс
няется сравнительно небольшой долговеч
ностью лиственных пород.

Такой будет картина развития естест
венного елово-лиственного насаждения, 
если в жизнь леса не вмешивается чело
век или какие-либо другие случайные си
лы природы, которые могут нарушить 
этот порядок.

Уход за елово-лиственными насаждени
ями, развивающимися сменой пород, не
обходимо начинать с возраста 15—20 лет. 
Эти мероприятия для северных районов' 
и чисто лесокультурного порядка имеют 
целью освободить ель от вредного влия
ния лиственных пород.

Убирать следует все мертвые деревья, 
больные, искривленные, мешающие росту 
лучших деревьев желательных для нас 
пород и служащих объектом! ухода в 
данном) насаждении. Объектом! ухода дол
жны быть деревья всех пород, имею
щихся на данном! участке, полезных для 
нашего хозяйства. Условий для образо
вания чистых насаждений создавать не 
следует.

Д о возраста 20 лет следует провести 
один уход, убрать весь мертвый лес и из 
живых деревьев взять не более 10%, что 
составляет 25—30% запаса.

В возрасте от 20 до 30 лет рубки ухо
да следует провести два раза. В этот пе-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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1 6 В. П. Тимофеев

риод рубок ухода мы получаем уже мел
кие деловые сортименты. ,

При первом уходе в атом возрасте в 
первом ярусе следует убрать все мерт
вые деревья, больные и мешающие росту 
лучших Деревьев ели. При этом 'необхо
димо стремиться к образованию над ни
ми «окон», в которые они могли бы вый
ти в первый ярус.

Во втором- ярусе ели следует убрать 
также все мертвые деревья, поврежден
ные и мешающие росту лучших деревьев 
своего яруса, и лучших деревьев жела
тельных для нас пород из первого яруса. 
При этом из числа живых деревьев брать 
10— 12% по массе с каждого яруса, что 
в сумме составит от 20 до 25°/о общего 
запаса насаждения.

При втором уходе в этом возрасте сле
дует убрать также все мертвые, больные 
деревья, а также мешающие росту луч
ших деревьев (от 15 до 20% общего за
паса насаждения по массе). Уход прово
дится как в первом ярусе лиственных, 
так! и во втором ярусе ели.

Последующие рубки ухода следует 
проводить через 10 лет, убирая каждый 
раз поврежденные и худшие /по форме 
ствола деревья, но так, чтобы это состав
ляло не более 10% по массе живых де

ревьев, и весь мертвый лес, что составит 
от 15 до 20%  общего запаса насаждения.

Проводя такие рубки ухода в елово- 
лиственных лесах, мы достигаем, во-пер
вых, экономии средств, вкладываемых в 
лесное хозяйство, так как только один 
раз проводим рубки за счет капиталовло
жений; во-вторых, лиственные породы, 
как породы быстрорастущие, в условиях 
полной сомкнутости в возрасте 15—20 лет 
достигают высоты до 8— 10 м и  к этому 
времени очищаются от сучьев до 5 м в 
высоту, что имеет значение для получения 
большего количества деловых сортимен
тов; в-третьих, ускоряется срок выращи
вания крупной деловой древесины из елй 
лучшего качества.

Будучи непосредственным исполните
лем работ по рубкам ухода и сталкива
ясь с массой неясных вопросов при про
ведении этих работ, я имел возможность 
наблюдать за насаждениями разных воз
растов, но идущих по одному пути свое
го развития. Результатами этих наблюде
ний и тем, как мы на низах мыслим про
ведение рубок ухода в елово-лиственных 
лесах, с которыми чаще всего приходится 
сталкиваться, я и решил поделиться с чи
тателями нашего журнала.

ОБ ОСТАВЛЕНИИ СОСНОВЫХ СЕМЕННИКОВ*
В. П. ТИМОФЕЕВ

Правилами рубки леса в эксплоатаци- 
онной части водоохранной зоны, утверж
денными начальником Г лавлесоохраны 
при СНК СССР 22 мая 1939 г., принято: 
на оплошных сосновых лесосеках шири
ною свыше 50 м для естественного их 
возобновления _ должны оставляться се
менные деревья в количестве 15—40 шт. 
на 1 га в зависимости от условий возоб
новления (§ 5).

В лесоводственной литературе и прак
тике существуют противоречивые мнения
о роли сосновых семенников и о количе
стве их, необходимом для возобновления 
вырубок. Для уяснения этих вопросов

* Из работ МособлНИТО в порядке социали
стического обязательства.

приводим некоторые свои исследования и 
наблюдения.

Для успешного естественного возоб
новления вырубок от семенников обяза
тельны два условия. Первое — количест
венная и качественная продуктивность 
семенников как источников семян. Вто
рое — благоприятные условия для прора
стания семян и развития всходов на вы
рубке.

В настоящем очерке мы остановимся 
на первом условии и .рассмотрим вопросы
о количестве оставляемых семенников, 
качестве их и размещении на площади.

Оставление семенников для обсемене
ния вырубок имеет большую историю. 
Уже в XIII столетии в различных местно
стях Германии и Австрии для возобнов-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ления сплошных вы;ру|бок оставлялись се
менные деревья. В постановлениях Лесно- 
го совета г. Гослара на Гарце (XV столе
тие) имеются даж е указания о числе се- 

I менников в хвойных лесах: «10 семенни- 
^ков на вырубку, доставившую материал 

для одной угольной кучи». В указе 
1524 г. Зальцбургского архиепископа 

! Ланга предписывалось на вырубках леса 
| «оставлять в достаточном количестве и 
? на соответствующих местах старые де- 
> ревья ради получения от семян этих де- 
[ ревьев нового леса». Курфюрст Август 
; Саксонский в указе 1560 г. предписывал 
;• «производить вырубку высокоствольных 
\ лесов полосами длиною 53, а шириною 
.21 м и на каждой такой полосе оставлять 

л 10 семенников» (90 шт. на 1 га). В инструк- 
Чции, изданной по повелению Фридриха 
^Великого в 1775 г. для лесов Пруссии и 
©Литвы, указывалось: «на оставление ради 
^успеха естественного возобновления по 

одному семеннику на каждые 80— 100 
шагов». Г. Л. Гартиг (1791 >г.) для есте- 

’ ственного возобновления кулисных и че- 
& респолосных вырубок шириною 20—40 
I шагов предлагал оставлять на десятину 
г  15—25 семенников.
£ Из приведенных данных можно отме

тить явно выраженное за пять столетий 
% уменьшение количества семенников, ос

тавляемых для возобновления сплошных 
вырубок.

Касаясь нашей производственной прак- 
I тики оставления семенников для возоб

новления сплошных вырубок, мы долж 
ны отметить, что в этом важнейшем и 
широко применяемом мероприятии нет до 
статочной ясности.

Разные авторы предлагают оставлять 
на 1 га разное количество семенников. 
Проф. Г. Ф. Морозов, описывая опыт ру
бок и возобновления в Хреновском бору,

, указывает, что в  1866 г. принято было 
при кулисных рубках оставлять 60 семен
ников на 1 га, в 1-876 г. была введена вы
борочная система рубок с оставлением на 
1 га 200 семенных деревьев, лесоустрой
ством же 1887 г. число их было принято 

| до 180 шт. Проф. В. Д. Огиевский на 
основании исследований в Орловской, 
Черниговской и Киевской обл. называет 
на 1 га 27—54 семенников. П. Половни
ков для вересковых боров Запа!дного 

* края при чересполосных сплошных руб

ках рекомендует 30—40 семенников на 
1 га. Съезд удельных лесничих в 1914 г. 
по бывш. Казанскому и Ульяновскому 
округам принял оставлять на 1 га от 20 
до 50 семенников. П. К. Генко для лесов 
Среднего Поволжья рекомендует 20—30 
шт. Н. А. Кузнецов для лесов бассейна 
р. Суры по типам леса называет на 1 га 
в суборях от 20 до 30 семенников, в 
свежем наземистом и влажном бору — от 
30 до 40 шт., в сухом и комплексе бо
ров — от 40 до 50 шт. Проф. А. В. Тю
рин для Брянских лесов рекомендует 
30—40 семенников на 1 га, М. А. Бене
воленский для лесов европейского севе
р а — 20 шт., Л. И. Плинер также для ле
сов севера — 40—60 шт., Н. Е. Дека- 
тов —  30—40 шт., проф. Н. С. Несте
ров —• 30—60 шт. Проф. Гуман считает, 
что оставлять на 1 га больше 15—20 се
менников не следует. Проф. М. Е. Тка
ченко, указывая на необходимость при 
установлении количества семенников учи
тывать условия местопроизрастания, ха
рактер древостоев и особенности самих 
семенников, предлагает оставлять на 1 га
10—30 семенников1.

Стоит побывать на технических заседа
ниях лесничих и лесоустроителей, когда 
они обсуждают вопрос об оставлении се
менников, или прочесть два-три десятка 
лесоустроительных отчетов по разным 
областям, чтобы убедиться в ряде серьез
ных противоречий в этом вопросе. Семен
ники в нашей производственной практике 
одинаково оставлялись и оставляются и в 
условиях засушливых юга и юго-востока 
и богатого влагою севера и северо-запа- 
да. Резко различные климатические и эко
логические условия создают совершенно 
разную среду для прорастания и развития 
всходов. В одних условиях всходы выго
рают, в других — сравнительно успешно 
развиваются, в третьих — заглушаются. 
Этим и объясняется в основном разное 
мнение о роли и хозяйственном значении 
семенников ,и разные предложения об их 
оставлении.

Наши исследования2 плодоношения 
спелых сосновых насаждений показыва-

1 Проф. М. Е. Т к а ч е н к о ,  Системы рубок 
в равнинных и горных лесах лесопромышлен
ной зоны, „Лесная индустрия", № 6, 1937.

2 В. П. Т и м о ф е е в ,  Плодоношение сосновых 
насаждений, „Лесное хозяйство', № 1, 1939.

2 Лесное хозяйство № 1 в
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ют, что основную массу урожая семян 
дает небольшое количество деревьев в 
насаждении. По'деревный учет шишек и 
семян на пробных площадях (0,25 га), за
ложенных в поступающих в рубку 120- 
летних полнотою 0,8 сосновых с еловым 
ярусом насаждениях Брянского опытного 
лесничества, позволяет привести следую
щие соотношения между процентом де
ревьев на площади и процентом урожая 
семян на них, расположив деревья по 
убывающей урожайности (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Л есосека  
1926 г. (лёт 

семян  
1927 г.)

Л есосека  
1927 г. (лёт 

семян 
1928 г.)

Л есосека  
1928 г. (лёт  

семян 
1929 г.)

Л есосека  
1929 г. (лёт 

оемян 
1930 г.)

• и о • е
2 .

• га
8* , и о

*  £  CQ ^  О!JTJ *  £  CQ _  са
^  л  га >-» R к

о~~ О - £ ? £ о~~ О* З 5 * Си 2 s * о "  Он

1 ,4 14,8 1,8 19,4 1 .6 21,7 1 ,5 8 ,7
2 ,8 22,2 3 ,7 38,1 3 ,2 43,1 3 ,0 16,1
5 ,5 35 ,7 5 ,6 4 9 ,6 4 ,8 48 ,3 5 ,9 28,3
8 ,3 45 ,2 7 ,5 59 ,0 6 ,4 52,0 7 ,3 33,1

11,1 52 ,3 28 ,3 83,6 23 ,8 78,3 10,3 40,2
13,9 58,2 56 ,6 96,2 50,8 92,4 14,7 49 ,8
20,8 68,8 100,0 100,0 100,0 100,0 29 ,4 72 ,6
34 ,8 81,8 — — -- — 39,7 82,4
50 ,0 91,0 — — ---- — 50 ,0 89,1

100,0 100,0 — — ---- — 100,0 100,0

Приведенные данные об урожае семян 
по годам 'исследований позволяют соста
вить следующую таблицу средних соот
ношений меж!ду процентом деревьев и 
процентом урожая семян (табл. 2).
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1 11,25 9 51,25
2 20,25 10 54,75
3 28,25 15 63,00
4 33,75 20 69,75
5 38,75 25 75,50
6 42,50 30 80,25
7 45,75 40 86,50
8 48,75 50 92,25

Откладывая на оси ординат процент 
урожая семян, а на оси абсцисс — про

цент деревьев, давших этот урожай, мо
жно составить график, который будет 
служить придержкой для установления 
количества оставляемых семенников. Ори
ентируясь, 'например, на получение от се
менников 25%  урожая семян в насажде
нии, достаточно оставить всего 3°/о! луч
ших по урожайности деревьев; при рас
чете на 50%  урожая, что в среднем со
ставляет на 1 га около 1 кг семян и 
вполне достаточно для возобновления 
вырубок, следует оставить всего 8,5%, 
или (округленно 10% лучших по урожай
ности деревьев и т. д. Данные о распре
делении урожая семян в сосновых насаж
дениях проф. А. В. Тюрина 3 очень близ
ки к приведенным нами.

Считая, что поступающие в рубку 
100—120-летние сосновые насаждения 
имеют на 1 га около 250 плодоносящих 
деревьев и отобрав из них 7— 10°/<i, по
лучим 17—25 семенников. Указанное ко
личество может быть уменьшено на 2—5 
деревьев за счет семяношения деревьев 
прилегающей к лесосеке стены леса. Это 
тем более возможно, что разреженные 
насаждения, оставленные семенники и 
опушечные деревья i(c краев кулис), как 
это показали исследования проф. 
В. Д. Огиевского4, дают значительно 
больше шишек и семян, чем такие же по 
развитию (деревья в сомкнутых насажде
ниях. По его исследованиям семенники 
сосны на сплошных вырубках дают в 
6—8 раз больше шишек, чем деревья 
таких Же размеров и возраста в насаж
дениях. Опушечные деревья приносят 
шишек в 2 раза больше, чем деревья 
внутри насаждения, но меньше, чем сво
бодно стоящие семенники. Урожайные 
годы у  деревьев, выставленных на свет, 
повторяются почти ежегодно. Число 
семян в шишках семенников значительно 
больше, чем ty| таких же по развитию де
ревьев в насаждениях. Плодоношение 
деревьев в изреженных сосновых насаж
дениях 'мало отличается от плодоноше
ния семенников как (по 'числу шишек, 
так и по числу семян в них. 1

3 Проф. А. В. Т ю р и н ,  Основы хозяйства в 
сосновых лесах, „Новая деревня", Москва, 1925.

4 В. Д. О г и е в с к и й ,  О сосновых семенни
ках, „Лесной журнал", вып. 4, 1898; Ьн ж е , О 
ходе плодоношения сосны, „Лесной журнал", 
вып. 4, 1904.
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Об оставлении сосновых семенников

Из всего сказанного можно притаи к 
выводу, что суть не в количестве остав
ляемых деревьев, а 'в их качестве, в 'их 
семенной продуктивности. Количество 
таких умело отобранных семенников мо
жет быть уменьшено против принятого 
в производстве и доведено в зависимо
сти от их семенной продуктивности и с 
учетом условий прорастания семян и 
развития всходов до 15—25 шт. на 1 га. 
При этом большее количество семенни
ков >(20—25 шт. на 1 ira) следует остав
лять в условиях меньшей семенной про
дуктивности i (деревья узко- и коротко
кронные, невысокие, неподготовленные 
к семяноношению) более широких выру
бок и более быстрого и сильного задерне- 
ния лесосек, затрудняющего естествен
ное возобновление. iB противоположных 
условиях следует оставлять 15—20 се 
менников на 1 ста, а в особо благоприят
ных условиях (верещатники) количество 
семенников можно доводить до 10 на 1 га.

Второй вопрос — качество семенников 
и тип деревьев, которые должны остав
ляться как семенные. Наши исследова
ния приводят к выводу, что лучшими 
семенниками являются здоровые, По сво
ей форме и росту отвечающие задачам 
лесного хозяйства деревья II класса по 
Крафту, с хорошо развитой (длиной око
ло 2/5 высоты ствола), со всех сторон 
освещенной и плодоносящей кроной 
(см. рисунок). Их нужно выбирать из де
ревьев, стоящих несколько разрежен
но, в просветах, подготовленных предва
рительными (за 6 —6 лет до выставле
ния) вырубками (ухода к  роли семенни
ков. В разновозрастных насаждениях при 
выборе семенников не нужно оставлять 
очень старые деревья. По данным ряда 
исследователей (проф. Шотте, Буссе, 
Сущецкий, Тышкевич и др.), шишки и 
семена старых и очень старых сосен 
меньше величиной и более низкой всхо
жести, чем средневозрастных, а также 
сеянцы, выращенные из семян очень ста
рых сосен, получаются очень слабыми. 
Проф. А. Г. Марченко на овювании ис
следований в Даче Руда наиболее высо
кий урожай сем'ян в  сосновых насажде
ниях считает в возрасте 75— 100 лет, 
проф. А. В. Тюрин, но исследованиям в 
Брянском опытном лесничестве,— в воз
расте 100— 120 лет.

Сосновый семенник VII класса возраста с моло
дым поколением 12 лет (высота 27 м, до живых 
сучьев 17 м, диаметр 44 см). Буйский лесхоз 

Ярославской обл., 1939 г.

К отбору семенников следует подхо
дить как к приему массовой селекции, 
как приему искусственного отбора на ос
нове естественного, оценивая каждое 
оставляемое дерево с точки зрения его 
количественной и качественной продук
тивности. В этом отношении застужива
ют признания утверждения ряда запад
ноевропейских лесоводов, указывающих 
на громадное значение в практике лесно
го хозяйства массовой селекции при от
боре семенных деревьев, семян и сеян
цев. Французский ученый, проф. Гинье5, 
в своем выступлении на международном 
конгрессе в Риме (1926 г.) о Применении 
генетики и селекции в лесном хозяйстве 
сказал: «Лесоводы должны последовать 
примеру полеводов, внимательно при
сматриваясь к  тем полезным для хозяй
ства и промышленности особенностям,

6 Prof. G u 1П i е г, Les application de la gene- 
tique en Culture forestiere, Actes du 1-er Congres 
International de Sylviculture a Rome, 1926.
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которыми отличаются отдельные /дере
вья; следует отмечать их, более близко 
изучать их свойства; проверять по воз
можности степень наследственности этих 
свойств и пользоваться такими деревь
ями в качестве семенников». Другой 
видный французский ученый проф. Ко- 
виль6 пишет: «Сущность этой первичной 
селекции заключается в том, что в опре
деленных возможно Однородных насаж
дениях хорошего качества намечаются 
семенные деревья, по своей форме, здо
ровью, росту вполне отвечающие инте
ресам лесного хозяйства».

Попытки некоторых лесоводов обосно
вать возможность оставления семенни
ками фаутных деревьев, на наш взгляд, 
не могут быть признаны направленными 
на улучшение лесного хозяйства. Так, 
на'пример, по нашим исследованиям, д е 
ревья с серянкой давали меньший уро
жай шишек и семян, чем (здоровые д е 
ревья, или совсем не плодоносили. Ко 
всему этому серянка является инфекци
онной болезнью и, оставляя семенниками 
больные деревья, мы способствовали бы 
ее распространению.

Деревья с губкой (ситовиной) и корне
вой гнилью прежде всего подвержены 
ветровалу, а для семенников ветроустой
чивость — основное и обязательное каче
ство. Кроме того, пубка и корневая 
гниль также (инфекционные болезни.

Свилеватость и косослой, по свидетель
ству многих исследователей (Регель, Тю- 
мин и др.), передаются по наследству7.

Резко выраженная суковатость и коря
вость деревьев не вызывает опасения 
при оставлении такйх деревьев семенни
ками. Это по существу деревья садового 
типа с чрезмерно для условий леса раз
витыми кронами. Такие деревья даже 
желательны как семенники, так как они 
дают повышенные урожаи шишек и се
мян, а их потомство в условиях роста в 
густом стоянии имеет полнодревесные и

6 Prof. G o  v i  11, Aspects of forest genetiest 
„Journa of Forestry, № 8, 1928.

7 Проф. М. E. Ткаченко, Концентрированные 
рубки, Сельколхозгиз, Москва, 1931; проф. А. П. 
Тольский, Лесное семеноводство, Сельколхозгиз, 
1932.

хорошо очищающиеся от сучьев стволы. 
Суковатость же и корявость деревьев, 
выросших в густом стоянии и в полных 
насаждениях, является, по мнению ряда 
исследователей, признаком, передающим
ся по наследству. Таким образом деревья, 
выросшие в сомкнутых насаждениях, но 
отличающиеся резко выраженной сукова
тостью, корявые и кривоствольные оста
влять семенниками также нельзя.

Деревья, поврежденные пожарами и 
вертуном и имеющие стволы с йроро-1 
стью и характерной для вертуна кривиз-| 
ной, но по другим признакам отвечаю-1 
щие задачам хозяйства, можно оставлять J 
семенниками, так как эти пороки потом-: 
ством не наследуются.

Помимо репродуктивных качеств ce-j 
менников, хозяйственная эффективность! 
их обусловливается также удачным раз-| 
мещением на 'площади. В качестве се-1 
менников следует оставлять деревья с < 
расчетом на возможно полное и равно-t  
мерное обсеменение ими вырубки. С ! 
этой целью вдоль стены леса — на рас- ; 
стоянии, примерно равном 0,5—0,75 
средней высоты насаждения 1(10— 15 м : 
от стены), семенники, как правило, во- : 
все не оставляются; на расстоянии, рав
ном 0,75— 1,5 средней высоты S(20—40 м 
от стены), они оставляются в неболь- \ 
шом количестве. Дальше полуторной вы- | 
соты насаждения —- в участках вырубки, f 
куда семена от стены леса долетают в 
незначительном количестве или совсем 
не долетают, семенники должны остав
ляться чаще и в большом количестве.

При отборе Деревьев для семенников 
следует учитывать микро- и макрорель
еф лесосеки, состояние верхнего слоя 
почвы, развитие травянистого и мохово
го покрова, воздушно-ветровой и темпе
ратурный режим вырубок. В условиях 
лесосеки с  затрудненным прорастанием 
семян и развитием всходов, при необхо
димости затенения почвы и защиты всхо
дов от солнцепека и холода, семенники 
оставляются в большем количестве.

При остащхении семенников следует 
учитывать такж е эксплоатационные мо
менты: особенности заготовки, очистки, 
трелевки и вывозки.
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ВЛИЯНИЕ ПОДСОЧКИ сосны 
НА ПЛОДОНОШЕНИЕ*

М. Н. Л УБЯ КО , И. Д. Ю РКЕВИЧ
*

Вопрос о влиянии подсочки сосны на 
плодоношение в условиях социалистиче
ского лесного хозяйства приобретает 
чрезвычайно важное значение, так как 
значительные площади наших сосновых 
древостоев, 'поступающих в рубку, пред* 
варительно подвергаются подсочке. 
Ввиду того, что подсоченные древостой 
нельзя обойти при сборе семян для ле
сокультурных целей и особенно при руб
ке их, когда очень удобно собирать 
шишки с поваленных деревьев, специали
сты лесхозов проявляют большой инте
рес к вопросу выяснения влияния под
сочки сосны на плодоношение. Произ
водству очень важно знать, можно ли 
собирать семена с подсоченных деревьев 
для лесных культур, а также допустимо 
ли оставлять подсоченные деревья сосны 
в качестве семенников для естественного 
возобновления на вырубках. Постараемся 
ответить на эти вопросы.

Литература по изучению влияния под
сочки на плодоношение сосны пока еще 
незначительна. Планк указывает, что под
сочка сосны уменьшает вес шишек, сни
жает выход семян из шишек, их средний 
вес и всхожесть. При изучении плодоно
шения подсоченной и неподсоченной 
австрийской сосны Буссэ, Зейферт, Штей
гер пришли к тем ж е выводам, что" И 
Планк. Подсочка длиннохвойной сосны 
(Pinus ponderosa) в Америке отрицатель
но на плодоношение Не влияет, но выход 
живицы за период плодоношения умень
шается на 10— 15°/о. Кинитц также счи
тает, что подсочка сосны не оказывает 
воздействия на плодоношение.

Исследования проф. И. А. Яхонтова, 
произведенные им ® 1931 г. в УССР, 
показали, что подсочка уменьшает вели
чину шишек, но на число шишек, всхо
жесть и энергию проращивания семян 
заметной разницы не оказывает.

М. Н. Лубяко в 1932 г. на Велятич- 
ском опорном пункте БелНИИЛХ зани
мался изучением влияния подсочки на

* По материалам кабинета лесоводства Бел
НИИЛХ.

плодоношение методом модельных де
ревьев и пришел к выводу, что кратко
срочная подсочка сосны в 115-летнем 
возрасте не влияет на 'плодоношение по 
весу и качеству семян, но увеличивает 
число последних. В 158-летнем возрасте 
сосны подсочка уменьшает количество 
семян по весу и числу, но не влияет на 
качество семян *.

Таким образом, из .приведенных глав
нейших исследований видно, что резуль
таты влияния подсочки на плодоноше
ние сосны не имеют полной согласован
ности. Кроме этого, все исследования 
как заграничные, так и отечественные 
производились методом модельных де
ревьев и оставляли невыясненным во
прос о влиянии подсочки на плодоноше
ние древостоев в целом, а также на пе
риодичность плодоношения. Это побуди
ло нас в 1935 г. при изучении плодоно
шения древесных пород заложить стаци
онарные опыты на Велятичско® опор
ном пункте и изучить влияние подсочки 
на плодоношение методом семяномеров.

Исследование влияния 1 подсочки на 
плодоношение производилось в сосняках 
елово-чернично-зеленомошных II боните
та. Характеристика заложенных пробных 
площадей приведена в табл. 1 (стр. 22).

Пробная площадь XV заложена в дре
востое, где подсочка была начата в 
1928 г. и продолжалась до 1931 г. Из 
всех сосновых деревьев 50°/о! было под
сочено по немецкому способу и 50% — 
по американскому. Средняя нагрузка 
карр 32°/о( окружности деревьев. Наблю
дения над • плодоношением начаты в 
1935 г., т. е. спустя 4 года после под
сочки.

На пробной площади XIV подсочка 
была начата в 1935 г. по немецкому 
способу и велась в течение 4 лет. Учет 
плодоношения был организован в 1935 г.,

1 П одробнее см. работу бригады: Юркевич, 
Мирон, Кругликов, Лубяко, „Плодоношение и 
естественное возобновление хвойных древостоев 
БССР”, Сборник БелНИИЛХ, Минск, 1935 (на 
белорусском языке).
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Т а б л и ц а  1

№

проб

С о с т а в

д р е в о с т о я

Характеристика пробных 

площадей

Класс
возраста

Число ство
лов на 1 га Пол

нота

Запас 

в м̂сосны ели сосны ели

XV 7,1 С 2,9Е Подсочка велась 3 года, с
1928 по 1931 г........................... VI IV 143 150 0,71 349,26

XVI 7,8С 2,2Е Контрольный участок . . . . VI IV 160 120 0,73 357,58
XIV 7С 2Е 1Б Подсочка велась по немецко

му способу с 1935 г. в про
должение 4 л е т ...................... VI V 302 244 0 ,9 361,77

VII 7,4С  2 .3Е  0,ЗБ Контрольный участок . . . . VI V 262 255 0, 9 407,51
VI ЮС ед. Е Подсочка по французскому

способу с 1931 по 1935 г. . IV — 564 -— 0 ,7 307,09
XVIII ЮС ед. Е Контрольный участок . . . . IV -- 646 --- 0, 8 453,33

т. е. на второй год после подсочки. На 
пробной площади (VI подсочка была на
чата в 1931 г. по французскому способу 
с нагрузкой 58°/oi и продолжалась в те
чение 4 лет ((до 1935 г.). Изучение пло
доношения было начато в .1936 г. Одно
временно с отводом пробных площадей 
в подсоченных древостоях закладыва
лись контрольные пробные площади в 
неподсоченных древостоях, в одних и 
тех же типах леса и приблизительно со 
схожими таксационными элементами 
древостоя.

На всех пробных площадях как ос
новных (подсоченных), так и контроль
ных (неподсоченных) было выставлено 
по 10 семяномеров с приемной поверх
ностью 1 м 2, расположенных рядами на 
одинаковых расстояниях в ряду.

Результаты количественного учета се
мян на (заложенных ’пробных площадях 
за трехлетний период приведены в 
табл. 2.

№ Х а р а к т е р и с т и к а  п р о б н ы х

проб п л о щ а д е й

XV Старая подсочка (начало подсочки 1928 г.) .
XVI Контрольный участок (без подсочки) . . .
XIV Подсочка, начатая в 1934 г..................................
V I Контрольный участок (без подсочки) . . .
VI Подсочка, начатая в 1931 г. (нагрузка 58%)

XVIII Контрольный участок (без подсочки) . . ■

Из таблицы видно, что на подсачен
ных пробных площадях XV и XIV коли
чество упадающих семян в среднем за
3 года увеличилось по сравнению с кон
трольными участками на 13,5—20,2 шт. 
на 1 М'2. Увеличение заложения цветоч
ных почек и плодоношения подсоченных 
деревьев, повидимому, является резуль
татом усиленного питания органическими 
веществами кроны дерева при поперечной 
подрезке камбия во время подсочки.

Интересно отметить, что подсочка «а 
пробной площади XIV начала реагиро
вать на Плодоношение на третий год, 
т. е. в 1937 г., когда был получен уро
жай из шишек, заложенных после пер
вого года подсочки. На пробной пло
щади VI с большой нагрузкой деревьев 
ка'ррами (58%) Подсочка дала . незначи
тельное понижение плодоношения; на 
этой пробе в среднем за 2 года по срав
нению с контрольным участком опало 
меньше на 4,6 семян на 1 mi2. Возможно,

Т а б л и ц а  2

Количество опавших семян на 1 м2 
за годы в шт.

1935 1936 1937 средн. разница

114,4 3 ,8 174,0 97,4 + 2 0 ,2
8 2 ,8 2 ,3 146,6 77,2

101,9 0 ,6 180,7 94,4 +  13,5
99,1 1 ,3 142,2 80,9 ---

— 1,8 214,1 107,9 — 4 ,6
— 0 ,8 224,2 112,5 —Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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что это различие в плодоношении полу
чилось потому, что контрольный участок 
несколько отличался от подсоченной 
пробы ‘по таксационным элементам (см. 
табл. 1).

Рассматривая табл. 2, нетрудно убе
диться, что подсочка не влияет на перио
дичность плодоношения; 1935 и 1937 гг. 
были урожайными, а 1936 г. был неуро
жайным как в подсоченных, так и в не- 
подсоченных древостоях.

Для суждения о (влиянии долгосроч
ной (11-летней) подсочки по француз
скому способу была глазомерно опреде
лена урожайность по 6-бальной шкале 
Каппера на 40 подсоченных и 40 непод- 
соченных деревьях сосны. Причем! как 
подсоченные, так я  неподсоченные де
ревья были взяты в 65-летнем чистом 
сосновом насаждении II бонитета на од
ной и той же постоянной пробной пло
щади с приблизительно Попарно одина
ковыми таксационными элементами.1 Р е 
зультаты учета плодоношения показали, 
что длительная подсочка по французско
му способу не снижает плодоношения 
сосны обыкновенной.

Качественные анализы семян, собран
ных в семяномерах на пробных площа
дях с подсоченными и неподсоченными 
деревьями, приведены в табл. 3.

Качество семян, получаемых на под
соченных пробных площадях, не ниже 
качества семян, собранных на контроль
ных пробных площадях, т. е. неподсо- 
ченных, лишь средний вес 1000 семян с 
(подсоченных деревьев несколько |ниже, 
чем с неп'Одсоченных. Таким образом, 
указания иностранных авторов (Планк и 
др.), что подсочка снижает выход семян 
и их качество, по нашим исследованиям 
в сосновых древостоях VI класса воз
раста, не подтверждаются. Наши выво
ды по вопросу о влиянии подсочки на 
качество семян согласуются с исследо
ваниями ‘проф. И. А. Яхонтова.

Следует заметить, что заложенные в 
1934 г. на Велятичском опорном пункте 
М. Н. Лубяко опыты культур из семян

Т а б л и"ц а 3

Качество се
мян сосны

№

проб

Характеристика пробных 

площадей

1 
те

хн
ич

ес
ка

я 
вс

хо
ж

ес
ть

| 
аб

со
лю

тн
ая

 
вс

хо
ж

ес
ть

эн
ер

ги
я 

пр
ор

ас
та

ни
я

ве
с 

10
00

 
се

м
ян

1 
% 

пу
ст

ы
х 

се
м

ян

XV Старая подсочка (1928 г.) . 71 . * 4 , 4 L
XVI Контрольный участок (без

п о д с о ч к и ) .......................... 76 93 76 4 ,9 19
XJV Подсочка, начатая в 1934 г. 78 95 76 4 ,7 17
VII Контрольный участок (без

подсочки) .......................... 71 95 69 4 .7 25
VI Подсочка, начатая в 1931 г.

(нагрузка 58 % )................. 88 98 87 5,1 10
XVIII Контрольный участок (без

подсочки) .......................... 82 97 82 5 ,0 1
С реднее для подсоченных

деревьев .............................. 79 95 |77 4,7 17
Среднее для неподсочен

ных деревьев ................. 76195|76 4,9 20

подсоченной и неподсоченнои сосны за 
время своего шестилетнего роста разни
цы не показали. Это важное обстоятель
ство не нужно упускать из виду в лесо
семенном деле.

На основании исследований, опублико
ванных в печати, а также и результатов, 
изложенных в настоящей статье, можно 
сделать следующие выводы.

1. Подсочка сосны не влияет на пери
одичность плодоношения; семенные го
ды совпадают как на подсоченных, гак 
и на неподсоченных участках леса.

2. Подсочка на количество и качество 
сосновых семян отрицательного влияния 
не оказывает и в большинстве случаев 
дает увеличение числа опадаемых семян.

3. Произведенные исследования дают 
нам право ставить вопрос о возможности 
использования семян подсоченной сосны 
для лесокультурных целей и естествен
ного возобновления.
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КАВКАЗСКИЕ ПИХТАРНИКИ
М. В. ДАВИДОВ

На территории Кавказа, главным обра
зом в западной его части, имеются бога
тейшие лесные массивы из бука, ели, 
пихты и других ценных пород. Освое
ние этих массивов происходит лишь в 
зоне, доступной для лесоэксплоатации— 
вдоль сплавных рек и поблизости от су
хопутных путей транспорта. На всей же 
остальной территории леса совершенно 
нетронуты. Рубка леса, как правило, 
производится здесь выборочная — на 
прииск.

В настоящее время приняты меры к 
урегулированию выборочных рубок, так 
как при настоящей технике проведения 
рубок изреженные, нередко захламлен
ные насаждения становятся очагом раз
ведения лесных вредителей, а на крутых 
склонах, кроме того, подвергаются и 
ветровалу.

Поэтому вполне своевременно1 ста
вится вопрос об охране наших горных 
лесов от неоправданных научно методов 
рубки, особенно учитывая громадную 
почвозащитную роль этих лесов.

Наша специальная литература о лесах 
Кавказа крайне ограничена. Лишь в 
последнее время в работах отдельных 
авторов (Веселовский, Соколов) имеется 
попытка дать лесоводственную характе
ристику кавказских лесов. Большинство 
же исследователей Кавказа (Медведев, 
Динник, Васильев и др.) описывало его-'' 
леса преимущественно с ботанико-геогра
фической точки зрения.

В настоящем исследовании освещен 
вопрос о возрастном строении и произво
дительности кавказских пихтарников.

Материал был собран в лесах Кавказ
ского государственного заповедника 
(1931 г.) и в Абхазии (1932 г.). Заложен
ные нами пробные площади в Бзыбской 
даче Гагринского леспромхоза находятся 
в местах, не доступных для лесо
эксплоатации; в лесах же заповедника 
рубка леса вообще запрещена. Таким 
образом, были использованы насаждения, 
которые совершенно не подвергались 
воздействию человека. Выбор такого

1 Н. Н. К у з н е ц о в ,  Защитная рол-ь леса в 
горах Западного Кавказа, журн. „Лесное хозяй
ство", № 6 (12), 1938.

объекта объясняется тем, что пихтарни
ки в эксплоатационной зоне уже рас
строены в известной мере выборочной 
рубкой и для исследования оказались 
непригодными.

Уже в начале обследования было об
наружено, что пихтарники отличаются 
большой разновозрастностью (от 71 до 
185 лет).

Но этого материала, разумеется, было 
недостаточно, чтобы судить о воз
растном строении пихтарников. Необхо
димы были более подробные исследова
ния, которые и были проведены осенью 
1931 г. на одной из сплошных вырубок 
в верховьях р. Белой, где ранее, как 
удалось выяснить, рубок не производи
лось.

Лесосека была расположена на юго- 
восточном склоне вблизи реки, на 800 м 
над уровнем моря. Для суждения о воз
растном строении бывшего здесь пихто
вого насаждения была заложена проба в
0,36 га. На каждом пне подсчитывались 
годичные слои и измерялся диаметр в 
двух взаимно-перпендикулярных направ
лениях с точностью до 0,1 см. В случае 
задержки в росте, о чем можно было су
дить по очень узким годичным слоям, 
измерялся также диаметр за период уг
нетения в росте и определялась продол
жительность этого периода.

Из 145 пней, оказавшихся на пробе, 
была обнаружена задержка в росте при
мерно на 100, причем около половины 
этих пней приходится на низшие ступе
ни толщины — 2—8 см.

Разница в возрастах в пределах одной 
ступени толщины оказалась настолько 
значительной, что пришлось систематизи
ровать материал по 40-летним классам 
возраста в пределах от 40 до 360 лет 
(табл. 1).

Как видно из таблицы, насаждение 
состояло как бы из четырех поколений. 
Первое поколение в возрасте 281 — 
360 лет в момент рубки было представ
лено ступенями толщины от 36 до 80 см 
и по числу деревьев составляло 19% от 
их общего количества на пробе. Второе 
поколение в возрасте 201—280 лет 
имело ступени толщины от 32 до 64 см 
и по числу деревьев — 15%. Третье, наи-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Т а б л и ц а  1

Число наблюдений по классам возраота
Ступени

толщины

2
4
6
8

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
56
64
72
80

>=3
О

О
ОCN

О
сч

ооо о
смго

оСОсо

Ит ог о  

в %

10 32

29

30 I 23 

37

14J 8 

15

12 16 

19

более интересное поколение в возрасте 
121—200 лет было представлено ступе
нями от 4 до 64 см, а по числу деревь
ев — 37°/о. Четвертое, самое молодое по
коление, в возрасте 40-—80 лет охваты
вало ступени от 2 до 28 см, а по числу 
стволов составляло 29°/о.

Чтобы представить себе историю раз
вития данного насаждения во времени, 
достаточно проанализировать колебание 
возраста в пределах ступеней толщины.

Основная часть насаждения (66%  по 
числу стволов), как видно из данных 
табл. 1, возникла, очевидно, в последние 
100—200 лет. К этому времени бывшее 
материнское насаждение, повидимому, 
уже достигло возраста естественной спе
лости. В процессе самоизреживания в 
нем началось массовое выпадение крупно
мерных стволов пихты, а на смену в ре
зультате обсеменения появлялись новые 
поколения леса, которые вместе с вышед
шими из-под угнетения тонкомерными 
стволами и образовали чрезвычайно раз
новозрастное насаждение, поступившее 
затем в рубку.

Некоторое подтверждение высказан
ным здесь соображениям можно найти в 
работе проф. Веселовского2, где он опи
сывает одно из таких насаждений в 
верховьях р. Теберды, в котором уже в 
возрасте около 360 лет началось 
естественное отмирание крупномерных 
стволов, пихты и вываливание их ветром. 
По наблюдениям того же автора, под 
пологом пихтарников идет прекрасное 
естественное возобновление. На трех об
меренных им пробах (№ 5, 8, 9) при пол
ноте 0,9 количество самосева достигало 
от 25 до 90 тыс. на 1 га. Из этого 
самосева и присутствующего обычно в 
пихтарниках угнетенного подроста и 
формируются в дальнейшем отдельные 
поколения леса.

Период угнетения в росте в пределах 
ступеней толщины, относящихся к раз
ным поколениям леса, колеблется в зна
чительных размерах. В пределах послед
них двух поколений можно наметить да
же границу между деревьями, прошед
шими некоторую стадию угнетения и раз
вивавшимися почти без задержки в росте. 
В пределах четвертого поколения можно 
выделить ступени 16—28 см, как харак
теризующие нормальный рост, а более 
низшие ступени — с периодом угнетения 
от 60 до 100 лет.

В третьем поколении у всех деревьев 
до ступени 28 см период задержки в 
росте продолжался примерно от 100 до 
180 лет, тогда как более высшие ступе
ни (32—64 см) характеризуются нормаль
ным ростом в толщину. В пределах нер- 
вых двух поколений леса деревья всех 
ступеней толщины прошли довольно дли
тельную стадию угнетения в росте — от 
100 до 260 лет. Таким образом пихта 
благодаря своей теневыносливости спо
собна выдерживать весьма большие пе
риоды угнетения в росте.

Для иллюстрации этого положения ни
же приводится результат анализа одной 
модели пихты, срубленной в районе 
Энгельмановой поляны (верховье 
р. Мзымты). Ее возраст оказался 310 лет 
при диаметре на высоте груди (в коре) 
97,4 см и высоте 41,4 м.

2 В. В е с е л о в с к и й ,  О лесах верховьев рек 
Белой и Карачая, 1927.
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Анализ, выполненный по десятилетиям, 
показал, что дерево до 130 лет росло в 
сильном угнетении (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Рост пихты по высоте в мет
рах (пунктир) и по диаметру в сан

тиметрах (сплошная линия)

Высоты груди (1,3 м) оно достигло 
только в 40 лет. Текущий прирост по 
всем таксационным элементам после 
130 лет вначале резко увеличился: по 
диаметру в 2 раза, по высоте — в 1,5 ра
за, а по объему —■ в 4 раза.

Кульминация текущего прироста по 
высоте наступила в 150 лет, по диаметру 
в 180 лет, а по объему лишь в 270 лет, 
хотя кривые среднего и текущего при
ростов еще и не пересеклись, что ука
зывает на сравнительно хороший рост 
дерева и в последние годы.

Данные этого анализа подтверждают, 
что пихта может оправляться в росте 
после длительного периода угнетения и 
к возрасту, близкому к естественной спе
лости, достигает размеров крупномерных 
стволов с относительно хорошим при
ростом по объему.

Таксация разновозрастных насаждений 
представляет, разумеется, большие за
труднения.

Прежде всего нельзя установить сред
ний возраст насаждений, определение 
которого является одним из важных мо
ментов при таксации одновозрастных на
саждений. В разновозрастном лесу могут 
быть указаны лишь пределы в колеба
ниях возрастов, а следовательно и бони- 
тирование таких насаждений сопряжено 
с  известными трудностями. В связи с 
этим уместно было поставить вопрос о

целесообразности в данном случае 
определять бонитет. Не будет ли более 
надежным при таксации запаса указан
ных насаждений исходить лишь из сред
ней их высоты и полноты, независимо от 
возраста.

Исходя из этих соображений, необхо
димо ; было подыскать пихтовые насаж
дения, отличающиеся между собою сред
ними высотами не менее чем на 2—3 м, 
и заложить в них пробные площади для 
определения запаса и других таксацион
ных элементов.

Летом 1931 и 1932 гг. в Кавказском 
госзаповеднике и лесах Абхазии было 
заложено десять пробных площадей, 
таксационная характеристика которых 
приведена в табл. 2.

Обмеренные насаждения оказались с 
небольшой примесью бука, редко ели. 
При перечете можно было выделить три 
яруса по высоте: нижний до 8— 12 м, 
второй—-от 13 до 20 м и первый — от 
21 до 22 м и выше. По полноте второй 
и третий ярусы редко составляли 0,2, 
чаще же 0,1 и ниже. Полнота первого 
яруса устанавливалась глазомерно, а при 
обработке материала корректировалась

дм3

Возрасте годах

Рис. 2. Рост среднего (пунктир) и 
текущ его (сплошная линия) приро

стов по объему

по соотношению между средними высо
тами, суммами площадей сечения и запа
сами; одновременно использовались соот
ветствующие данные из опытных таблиц 
хода роста проф. Герхард та. Д ля опре
деления запаса модели брались в трехВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Кавказский госзаповедник (Энгельманова поляна)

Ю го-восток...................... 1620 8П 2Бк 90—1 3 0 +  70 1,00 27,0 41,0 454 59,7 870
1680 Ю П+Бк 100—1 8 0 +  85 0 ,80 28,0 45,5 307 49,5 723

С еверо-восток................. 1535 8П 2Е + Б к 120—3 0 0 +  70 0 ,75 30 ,5 37,0 325 45,8 738
Ю г о -за п а д ...................... 1620 Ю П+Бк 300— 12 0 +  75 0 ,90 32 ,0 60,5 204 58,7 ■—

1640 ЮП едБк 250—300+120 0 ,90 32,0 59,0 220 60,4 —
С ев ер о -за п а д .................. — Ю П+Бк 200—100+300 0 ,80 39 ,0 63,0 188 59,2 —

Гагринский леспромхоз (Бзыбская лесная дача)

В о с т о к ............................... 1620 Ю П+Бк 300—350 1,00 31 ,0 68 ,0 179 65,0 1000
Ю го-восток...................... 1050 8П 2Бк 180—250 0,75 33 ,0 53,0 214 47,3 849

1450 7П ЗБк 2 5 0 -3 0 0 0 ,65 36 ,0 75,7 118 53,0 739
Северо-запад .................. 1320 8П 1Бк1Яв 300— 150 1,00 40,5 78,6 169 82,0

П р и м е ч а н и е .  Таксационные данные приведены для первого яруса.

ступенях толщины: первая соответство
вала 0,75 среднего диаметра, вторая — 
среднему диаметру и третья — 1,25 сред
него диаметра. На каждую такую сту
пень срубалось по два модельных 
дерева.

Работа на пробной площади заканчива
лась описанием местоположения, почвен
ного покрова и почвенно-грунтовых ус
ловий роста.

Условия местопроизрастания обмерен
ных пихтарников оказались довольно од
нообразными. Пробные площади были 
заложены на высоте от 1050 до 1680 м 
над уровнем моря и притом больше на 
южных экспозициях, при средней кру
тизне склона от 20 до 30°. В подлеске 
почти на всех пробах встречалась кав
казская черника, достигающая здесь 
высоты человека среднего роста, а иног
да и больше, рябина обыкновенная, кав
казская жимолость и некоторые другие 
кустарники.

Почвенный покров был представлен 
следующими характерными растениями, 
встреченными почти на всех пробах:
Festuca drimea Soc., Asperula odorata 

1 Cop.2, Oxalis acetosella Sp. \  Aspidium 
11'iiix femina Sp. и др.

Почва на всех пробах оказалась сугли

нистой, темносерого или серо-бурого 
цвета, слабо подзолистая, подстилаемая 
на той или иной глубине щебнем.

Пихтарники, описанные проф. Веселов
ским, по условиям местопроизрастания, 
таксационной характеристике и возраст
ному строению мало отличаются от об
меренных нами насаждений. Поэтому в 
дополнение к собранному можно было 
использовать и этот материал.

Таксационная характеристика пихтар
ников, обмеренных проф. Веселовским в 
верховьях р. Белой, Зеленчука и Тебер- 
ды, приведена в табл. 3 (стр. 28).

Установленные теорией лесной такса
ции закономерные соотношения между 
средними высотами насаждений и сумма
ми их площадей сечения и запасами 
можно применить и к собранному факти
ческому материалу.

Таксационные элементы насаждений 
были приведены к одной полноте — еди
нице. По данным проб, на графике по 
оси абсцисс откладывались средние вы
соты, а по оси ординат — запасы и сум
мы площадей сечения. При соединении 
концов ординат в результате после
дующего выравнивания в том и другом 
случаях на графике были получены пря
мые линии.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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9(11) Зеленчукское
лесничество Северо-запад 16£0 10П+БК 180—200+300 0,95 35,4 56,0 262 64,5 1310

8(12) Зеленчукское
лесничество С еверо-восток 1600 9П 1Б к+Е 170—200+360 0 ,85 38,7 60 ,0 224 63,4 1225

5(13)
\

Тебердинское
лесничество Запад 1600 8П 1Бк 1Е 200—220+350 0 ,90 33,8 60,0 22 lle2 ,5 1068

4(14) Тебердинское
лесничество Ю го-восток 1620 8П 2Бк 3 0 0 -3 6 0 + 1 6 0 — 180 0 ,75  39,8 71,2 155 61,5 1032

2(15) Верхнебело
реченское

лесничество Восток 1100 9П 1Бк 2 5 0 -3 0 0 + 5 0 — 100 0 ,85 40,5 75,0 150:74,2 1078

Т а б л и ц а  4

Расхож дение в °/о

>5 Si 
§ - 1

Средние
высоты

суммы пло
щадей запасы

я •-3 в мо
S  5

сечения

1 27 ,0 3 ,5 - 0 , 9  \
2 28 ,0 4 ,2 — 1.1
3 30 ,5 —4,1 1 ,9
4 32 ,0 0 ,0 —
5 3 2 ,0 0 ,8 —
6 39 ,0 —6 ,0 —
7 3 1 ,0 0 ,5 2 ,2
8 3 3 ,0 - 7 , 0 3 ,3
9 3 6 ,0 10,9 - 5 , 2

10 40 ,5 - 0 , 9 >  —
11 35,4 —8 ,3 —2 ,4
12 38 ,7 - 4 , 7 11,4
13 33,8 0 ,0 5 ,7
14 39 ,8 2 ,2 2 ,2
15 40 ,5 6 ,8 1 ,5

где:
О — суммы площадей сечения в м2 на 

1 га;
М  — запас в м3;
/ /  — средняя высота в м.
Результат вычисления М  и G по при-, 

веденным формулам, как показывают:
Т а б л и ц а  5 >

Чтобы убедиться в правильности их 
построения, для каждой ступени высоты 
через 2 м были вычислены видовые вы
соты ( / / / ”) делением запаса (М) на 
сумму площадей сечения (G).. Если соот
ношение между Н , G и М было уста
новлено правильно, то найденные Н  F  
как функции Н должны были дать пря
молинейную зависимость, что и было 
получено.

Построенные прямые линии аналити
чески можно было выразить следующи
ми формулами:

0 = 1 ,7 5  (Я  +  6); 
м  =  36 ( Я - 2 ,6 ) ,
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I 32 698
26 842 5 6 ,0  1 36 551\ 40 446

1 36 585
28 914 59,5 40 474

\ 44 392
44 415

30 986 6 3 ,0  { 48 348
52 296

( 52 313
32 1058 66 ,5  J 56 270

1 60 235
j 52 330

34 1130 7 0 ,0  { 56 284
1 60 248
( 60 260

36 1202 73,5  { 64 228
1 68 202
I 60 272

38 1274 77,0 64 23»
1 68 212
| 72 198

40 1346 80 ,5  ' 76 178
) 80 160

72 206
42 1418 84 ,0  J 76 185.
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данные табл. 4, получился удовлетвори
тельным. Процент расхождения с данны
ми, полученными на пробах, только в 
двух случаях (пробы № 9 и 12) заметно 

L превышает допустимую погрешность 
 ̂(±  3—5°/о) при определении запаса и сумм 

/  площадей сечения, в остальных ж е случа
ях отклонения сравнительно небольшие.

Для лесохозяйственной практики ж е
лательно, однако, знать не только запа
сы при данных средних высотах, но и 
вероятные средние диаметры и число 
стволов на 1 га, что на основе имеюще
гося у нас материала и приведено в 
табл. 5 для насаждений полнотой 1,0.

Табл. 5 предназначается в основном 
как пособие при глазомерной таксации 
кавказских пихтарников. Пользоваться 
ею очень просто. Определив среднюю 
высоту насаждения и полноту, нужно 
взять из таблицы соответствующую циф
ру запаса и редуцировать ее на полноту. 
В таблице приведены средние высоты 
от 26 до 42 м, как наиболее часто встре
чающиеся в зоне оптимального произра
стания для пихтарников (1100— 1700 м 
над уровнем моря). Для средних высот, 
не указанных в таблице, запасы могут 
быть определены по приведенным выше 
формулам.

ПОЛНОДРЕВЕСНОСТЬ ПОЛЕННИЦ ДРОВ
П. П. И З Ю М С К И И

Дровами, как известно, называются 
некондиционные отрезки древесных ство
лов и ветвей, предназначаемые для 

I отопления, углежжения и сухой перегон- 
/ ки древесины. Заготовляются они обыч- 

но в виде очищенных от сучьев полень
ев различной длины — 0,35; 0,5; 0,75; 1;
1.5 и 2 м. Толщина дров такж е различна, 
начиная от 2—3 см и выше. Поленья 
толще 12— 15 см- в диаметре раскалы
ваются на части и в расколотом виде на
зываются «плашником» в отличие от не
колотых круглых дров, называемых 
«кругляком» или «кругляшом». Условия 
расколки для отдельных размеров дают
ся в стандартах.

В последнее время при рубках ухода 
за лесом все чаще практикуют заготовку 
тонких дров из подлесочных пород (ле
щины, черноклена) и из молодых деревь
ев главных пород. Называются такие 

бдрова в одних местах «рубанкой», в дру
гих — «угольником», в третьих—«локтев- 
кой». Характерная особенность этих 

1 дров — их малый диаметр, от 2 до 6 см 
*,в верхнем отрубе. Заготовка таких дров 
' стандартами не предусмотрена. Имеется 
|  еще один вид дров, так называемые 
[ пневые дрова, или «пенье», заготов
ляемые из выкорчеванных пней и корней

Дрова выкладываются в кучи пря
моугольной формы, называемые поленни
цами. Высота поленниц от 1 до 3 м, а 
длина устанавливается в зависимости от 
условий хранения дров.

Ширина поленниц бывает равной оди
нарной или двойной длине дров. С 
каждой стороны поленница укрепляется 
одним-двумя забиваемыми в землю 
кольями. Иногда вместо кольев по краям 
выкладываются дровяные клетки.

При укладке сырых дров применяется 
надбавка на усушку, так называемая 
опушка, в размере до 5°/о от высоты по
ленниц.

Обмер дров производится в складочных 
мерах, а учет — в плотных. Объемной 
единицей учета принят 1 пл. м3. Высота 
поленницы определяется по отвесной 
линии (по вертикали); опушка в расчет 
кубатуры не принимается. Перемноже
нием трех измерений поленницы опреде
ляется объем ее в складочных кубиче
ских метрах. С помощью коэфициентов 
полнодревесности складочные метры пе
реводятся в плотные. О полнодревесно
сти дров в отличие от хвороста, хмыза 
и жердей в литературе имеется довольно 
богатый материал. И у нас, и за грани
цей ученые посвятили этому вопросу 
много времени. Еще в 80-х годах про
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шлого столетия полнодревесность была 
всесторонне изучена германским ученым 
Бауром!, опубликовавшим в 1879 г. ре
зультаты своих работ в труде «Иссле
дования полнодревесности и вес скла
дочной меры дров и коры». Примерно 
тогда же проф. А. Ф. Рудзкий опубли
ковал и свои денные исследования по 
выявлению различных факторов, 
влияющих на полнодревесность полен
ниц 1. Заслуживают также большого 
внимания работы по установлению пол
нодревесности дров лесной опытной 
станцией Тихвинского лесотехникума, 
вошедшие в техническую инструкцию 
Севзаплеспрома 1930 г.

Из позднейших исследований по этому 
вопросу наиболее фундаментальными яв
ляются работы ЦНИИМ Э, проведенные 
в 1933 г. в Костромском районе Иванов
ской области.

К недостаткам перечисленных работ 
относится отсутствие в них данных о 
полнодревесности тонких дров, заготов
ляемых при рубках ухода за лесом.

Нами были поставлены дополнитель
ные исследования полнодревесности по
ленниц, в частности пневых и тонких 
дров.

Определялась полнодревесность с по
мощью весов и ксилометра. Для этого 
выложенные в поленницы дрова тщ а
тельно перевешивали на весах. Из 
каждой перевешенной поленницы брали 
по 3—5 навесок для ксилометра, состав
лявших в среднем 10% общего веса 
складочной меры.

По весу и объему навесок вычисляли 
удельный вес древесины, а по удельному 
весу — содержание плотной древесной 
массы (кубатуру) в поленнице по фор
муле:

где:
V  — объем;
р  — вес складочной меры; 
d  — удельный вес.
Всего по этому способу в семи лесхо

зах УССР было исследовано 399 полен
ниц дров различных наименований и раз
меров.

1 А л. Р у д з к и й ,  Из Охтенской дачи, .Л е с 
ной журнал*, 1879.

Результаты этих исследований, обра
ботанные по методам вариационной ста
тистики, помещены в табл. 1.

По толщине, сообразуясь с размерами 
и характером дров, заготовляемых при 
разных видах ухода за лесом, было 
признано целесообразным образовать
4 группы. В первую группу (с поленьями 
толщиною до 6 с mi) отнесены самые тон
кие дрова — «рубанка», заготовляемые 
обычно при прочистках (рис. 1).

Рис. 1. Лещиновые двухметровые дрова 
.рубанка*

Во вторую (6— 10 см) относятся дрова, 
заготовляемые преимущественно при 
прореживаниях и из древесных пород 
при прочистках (рис. 2).

Рис. 2. Двухметровые дрова, заготовляемые при/ 
прореживании

К третьей (10— 14 см) и четвертой (от 
15 см и выше) могут быть отнесены дро
ва, заготовляемые большей частью при
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полнооревесность поленниц аров

Та б л и ц а  1
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Кругляк хвой ны й............................................ 1 15 640 0,82 0,78 0,78 1 2 0 3 ,0 0,67
„ лиственный ................................... 1 15 675 0 ,89 0,76 0,76 35 4 ,2 0,70

Плашник х в о й н ы й ....................................... 1 15 580 0 ,77 0,75 0 ,75 18 3 ,2 0 ,76
л и с т в е н н ы й ................................... 1 15 620 0,86 0 ,72 0,72 49 4 ,2 0 ,6 0

Кругляк хвой ны й............................................ 2 10—14 950 0,79 1,20 0,60 15 4 ,6 1,17
я лиственный ................................... 2 10— 14 970 0,85 1,14 0,57 13 3 ,7 1,02
я х в о й н ы й ............................................ 1 10—14 540 0,79 0-68 0,68 16 3 ,0 0,74
я лиственный ................................... 1 10— 14 560 0,85 0,66 0,66 18 4 ,8 1,15
„ х в о й н ы й ............................................ 0 ,5 10— 14 590 0 ,79 0,75 0,75 18 3 ,5 0,82

л и с т в е н н ы и ................................... 0 ,5 1 0 -1 4 610 0,85 0,72 0,72 17 3 ,5 0,86-
„ х в о й н ы й ............................................ 2 6— 10 810 0 ,80 1,02 0,51 13 3 ,8 2 ,10
„ лиственный ................................... 2 6 - 1 0 810 0 ,88 0,92 0,46 14 3 ,6 1,88

х в о й н ы й ............................................ 1 6— 10 485 0 ,80 0,62 0,62 16 5 ,8 1,58
лиственный ................................... 1 6 - 1 0 490 0,88 0 ,56 0,56 21 6 ,0 1,27

„ х в о й н ы й ............................................ 0 ,5 6—10 570 0,80 0,71 0,71 11 2,7 0 ,80
лиственный ................................... 0 ,5 6— 10 590 0,88 0,67 0,67 15 2 ,8 0,75

„ хвойный ............................................ 2 3— 6 680 0,81 0 ,84 0,42 10 1,8 1,12
> лиственный ................................... 2 3— 6 580 0,85 0,68 0 ,34 15 1,8 0,94
„ лещиновыи ................................... '2 2— 3 460 0,77 0,60 0,30 14 5 ,5 1,47

Дрова из ветвей и с у ч ь е в ...................... 1 2— 6 270 0 ,77 0 ,35 0,35 10 6 ,3 2 ,0
Дрова пневые крупные ............................... — — 320 0 ,67 0 ,48 0 ,48 17 5 ,4 1,3
Дрова пневые м е л к и е ............................... ’ 270 0 ,67 0,40 0 ,40 24 7 ,7 1,60

П р и м е ч а н и е .  Выкладка поленниц 0,5-м  
1 м X  1 м X  1,05 м; 2-метровых 2 м Х 1  м X  1,0;

проходных и санитарных рубках и при 
рубках главного пользования (рис. 3).

Основанием к такой группировке 
послужило отсутствие значительных ко
лебаний в полнодревесности отдельных 
поленниц, исследованных при опытных 
работах. Таким образом вместо трех 
групп по толщине, предусмотренных 
ОСТ 6672, введена четвертая группа, 
включающая самые тонкие дрова.

Внесены также незначительные изме
нения и в группы средних и тонких дров 
по ОСТ — снижены несколько их сред
ние размеры.

Образование новой группы по толщине 
вызывается специфическими условйями 
работы при рубках ухода (разработка 
тонкомера, вырубка кустарников и др.).

Необходимо отметить, что в предла
гаемой классификации дров по толщине 
отнюдь не предполагается обязательного 
смешения всех дров, заготовляемых при 
каком-либо виде ухода за лесом. Вполне 
понятно, что при любом из видов ухода, 
в зависимости от условий местопроизра

[ X  1,05 м; 1-метровых

стания и таксационных элементов насаж
дения, могут быть дрова толстые и тон
кие, длинные и короткие. Дрова ж£, от-

Рис. 3. Двухметровые дрова, заготовляемые при 
проходных рубках

личающиеся по размеру и качеству, 
должны выкладываться в отдельные по
ленницы, объем которых определяется 
по соответствующим коэфициентам.
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Предлагаемая классификация дров, 
приспособленная к отдельным видам ухо
да, должна найти практическое примене
ние преимущественно при различного 
рода плановых расчетах, как например 
при проектировании рубок ухода по мас
се и т. д.

По породам дрова в таблице объеди
нены в две группы: хвойные (сосна)
и лиственные. Во вторую группу вошли 
дубовые, ясеневые, кленовые, грабовые, 
берестовые, ольховые, липовые, осино
вые и лещиновые дрова. Такое объеди
нение произведено на основании работы 
Ц Н И И М Э 2, исследовавшего в 1932—
1933 гг. зависимость полнодревесности 
поленниц от породы дров. В результате 
этого исследования, подтвержденного и 
нашей работой, выявилась возможность 
отнесения без большой погрешности 
дров всех лиственных пород в одну 
группу. В пределах каждой группы пол
нодревесность дров по толщине показана 
по отдельным размерам длины 2,1 и
0,5 м.

Пневые дрова разбиты по размерам на 
две группы: крупные от раскола толстых 
пней (от 40 см в диаметре) и мелкие — 
от раскола более тонких пней. Здесь 
хвойные и лиственные породы объедине
ны вместе, так как при исследовании 
выявилось, что разница в полнодревес
ности поленниц из тех и других дров не 
больше 10%.

9 В. К. И в а н о в  и А. Ф. Т и а й н, Дрова как 
топливо и сырье для химической переработки.

Как видно из цифр, приведенных в 
табл. 1, на полнодревесность складочных 
мер влияют длина поленьев, лх толщина, 
вид (кругляк или плашник) и древесная 
порода, из которой заготовлены дрова. 
Сосновые дрова полнодревеснее листвен
ных. С уменьшением длины дров увели
чивается коэфициент полнодревесности. 
Например при распиловке двухметровых 
дров на однометровые получается упил 
(уменьшение объема поленницы) в 8— 
10%; при распиловке тех же однометро
вых дров на полуметровые получается 
упил в б—7%, причем чем дрова тоньше, 
тем этот упил больше и наоборот. С уве
личением толщины поленьев полнодре
весность увеличивается. Кругляк полно
древеснее плашника.

Влияние раскола в большей мере ска
зывается на длинных дровах, чем на корот
ких. Так, при раскалывании пополам од
нометрового кругляка (толщиною в сред
нем 10 см) прикол, по нашим» наблюде
ниям, составлял в среднем 14%, а при 
раскалывании полуметровых поленьев — 
10%. С увеличением толщины поленьев 
прикол уменьшается и на дровах толще 
15 см доходит всего до 3^%.

Специальных исследований по установ
лению влияния кривизны и суковатости 
на полнодревесность поленниц нами не 
ставилось.

Сравнение полученных нами данных о 
полнодревесности поленниц с полнодре- 
весностью дров по ОСТ 6672 дает ре
зультаты, приведенные в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

i
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К р угл я к . 1 15 0,78 0 ,78 0,76 0 ,76
Плашник 1 15 0,74 0 ,75 +  1 0,72 0 ,72 _
Кругляк . 2 1 0 -1 4 0 ,64 0,60 — 6 0,61 0 ,57 — 7

1 10— 14 0 ,73 0 ,68 — 6 0 ,70 0 ,66 — 6
* 0 ,5 10— 14 0,79 0 ,75 — 5 0 ,74 0,72 — 3

2 6— 10 0,59 0,51 — 14 0,55 0 ,46 — 16
1 6 —10 0,69 0 ,62 — 10 0,63 0,56 — 11
0 ,5 6 - 1 0 0,75 0,71 -  5 0 ,66 0 ,67 +  1

» 1 до 6 — 0,42 — — 0,34
П р и м е ч а н и е. Кубатура двухметровых дров по ОСТ, показанная в таблице, уменьшена 

я  а 0,07 м8 на суковатость и кривизну поленьев.
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Из сопоставления наших данных с дан
ными по ОСТ следует, что почти во всех 
случаях полнодревесность поленниц, по
лученная нами, ниже полнодревесности 
по ОСТ; расхождение тем больше, чем 
тоньше дрова; с уменьшением длины по
леньев расхождение уменьшается; по 
хвойным' расхождение относительно мень
ше, чем по лиственньт породам; паша 
группа самых тонких дров не имеет 
по ОСТ объектов для сравнения.

Отклонение наших данных от данных 
ОСТ объясняется прежде всего тем, что 
исходные материалы, положенные в ос
нову составления таблиц, были получе
ны в неодинаковых условиях. ОСТ 6672 
составлен по исследованиям дров, заго
товлявшихся при рубках главного поль
зования, тогда как все наши наблюдения, 
за исключением части дров I группы по 
толщине, велись над дровами от рубок 
ухода. Дрова же, заготовляемые при 
рубках ухода, по качеству в большин
стве случаев ниже дров от рубок глав

ного пользования. В общей массе они бо
лее тонки, более суковаты и с большей 
кривизной поленьев. Там, где эти дефек
ты уменьшаются (на более коротких и 
более толстых дровах), снижается и 
расхождение в полнодревесности. На са
мых же толстых дровах (от 15 см и вы
ше) коэфициенты полнодревесности поч
ти совпадают.

Полнодревесность пневых дров срав
нена нами с аналогичными данными 
проф. М. М. Орлова, помещенными в 
его лесной вспомогательной книжке, 
причем расхождение между нашими дан
ными и данными проф. Орлова не пре
вышает 9,%.

В заключение необходимо отметить, 
что все описанные особенности дров от 
рубок ухода должны быть учтены при 
очередном пересмотре стандарта на дро
ва. Это уточнит учет заготовляемой при 
мерах ухода лесопродукции и повысит 
рациональное использование вырубаемых 
при уходе деревьев.

п р о б к о в ы й  д у б  н а  л е н к о р а н с к о й  
ЛЕСНОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ

В. В. Л И Н Н И КО В

Большое народнохозяйственное значение 
пробкового дуба вызывало неоднократные 
попытки его разведения. Однако надежной 
агротехники культуры пробкового дуба мы 
все еще не имеем, так как экологические и 
биологические свойства пробкового дуба 
чрезвычайно своеобразны.

Приступая к опытам по разведению проб
кового дуба в Талыше, мы поставили на 
разрешение первый вопрос: какой способ 
разведения следует предпочесть — посевом 
или посадкой?
| Опыты параллельного производства посе
вов и посадок как на территории станции, 
[так и на плантациях треста Техлеосемкуль- 
'тура (данные А. В. Плетенева) не доли по
ложительных результатов: посевы были
[уничтожены кабанами и различными грызу- 
[ками. Мы все же имеем возможность отме
рить по единично сохранившимся посевным 
шбкам, что по сравнению с посадкой они 
Ьоказали лучшее развитие и даже несколь
ко большую морозостойкость. Следовательно, 
■при создании для посевов на лесокультур

ных площадях таких же условий, как и на 
питомниках, можно выращивать пробковый 
Дуб на постоянных местах так же успешно, 
как и на питомниках.

При разведении пробкового дуба посадкой 
мы встретились с трудностями, связанными 
с- плохой приживаемостью посаженных сеян
цев. Пересаженные растения, у которых не 
окончился период приживания, менее устой
чивы против внешних воздействий и в част
ности против МОРОЗОВ!.

Посевной материал, поступивший па стан
цию, как правило, отличался низкими качест
вами. Жолуди пробкового дуба мы перво
начально сортировали пропусканием через 
воду. Посев каждой фракции желудей — по
тонувших и всплывших — производился от
дельно.

Эти посевы подтвердили, что среди всплыв
ших желудей есть значительное количество 
всхожих. Всплывшие жолуди имели грунто
вую всхожесть 7,4°/о. По степени развития 
сеянцы мало отличались от сеянцев из по
тонувших желудей: первые имели в высоту

[еоное х о зя й ст во  Л» 1
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34 В. В. Линников

от -18 до 71 см, вторые — от 12 до 06 см, 
а отдельные экземпляры — и до 1 м. Поэто
му в дальнейшем мы желудей не сортиро
вали.

Каких-либо особенностей при прорастании 
и развитии сеянцев пробкового дуба по 
сравнению с обыкновенным (летним) дубом 
не выявлено; отметим лишь очень силь
ный — особенно осенний — рост сеянцев. По
этому для выращивания сеянцев пробкового 
дуба может быть принята техника, применя
емая для посевов летнего дуба, Оптимальная 
глубина посева желудей в условиях Талы- 
ша установлена в 5 см.

Имевшееся к началу работ небольшое ко
личество однолетних сеянцев, выращенных 
на склонной к заболачиванию глинистой 
почве, было пересажено частью без обрез
ки стволиков, частью пеньками. Сеянцы да
ли в среднем 72% приживаемости, причем 
этот процент был несколько выше для поса
женных пеньками и ниже для сеянцев, по
саженных без обрезки стволиков.

Однако уже в следующем году посадка 
однолетних сеянцев, выращенных на отно
сительно легких, хорошо дренированных поч
вах, дала очень плохие результаты: от 1 До 
2°/о приживания при посадке на тяжелых за
болачивающихся почвах и до 14—15°/о при 
посадка на более легких дренированных. Та
кое значительное расхождение результатов 
посадок указывает, с одной стороны, на 
возможность хороших результатов посадки, 
а с другой — на то, что пробковый дуб пред
ставляет собою трудный объект культуры и 
требует установления достаточно рациональ
ной техники и условий производства поса
док.

П о д г о т о в к а  с е я н ц е в  к п о с а д к е .  
Уже первые пробные посадки сеянцев проб
кового дуба показали, что при укорачивании 
стволика процент приживаемости повышает
ся. В частности даже при осенне-зимних по
садках однолетних сеянцев со стволиками, 
обрезанными наполовину, процент прижив
шихся был ранен 62,5 против 35% у сеян
цев, посаженных без обрезки, т. е. почти 
в 2 раза больше.

Пробковый дуб способен давать поросль 
ниже корневой шейки, поэтому посадка его 
возможна даже при почти полном удалении 
стволовой части. При этом необходимо лег
кое окучивание. При такой посадке прижи
ваемость даже весенних посадок поднимает
ся до 90— 100°/о.

По характеру корневой системы однолет
ние сеянцы пробкового дуба схожи с сеян
цами летнего дуба, т. е. имеют мощный 
стержневой корень и слабо развитые боко
вые корни.

При изучении приживаемости однолетних 
сеянцев, выращенных на тяжелых и легких 
почвах, мы пришли к выводу, что сеянцы, 
выращенные на этих двух почвенных раз
ностях, имели различное строение корневых 
систем (рис. 1).

На тяжелых глинистых почвах, склонных 
к заболачиванию, стержневой корень, дойдя 
до иллювиального горизонта, попадает в не

благоприятные условия развития. Замедле
ние развития стержневого корня действует,, 
очевидно, как подрезка, и корневая система 
получается достаточно разветвленной. На
блюдения над сеянцами, выращенными на 
еще более тяжелых заболоченных глинистых 
почвах, показали, что стержневой корень, 
дойдя до оглеенного горизонта, отмирает и 
заменяется несколькими боковыми корнями, 
концы которых также отмирают, дойдя до 
Оглеенного горизонта, и корневая система 
развивается е  длину не более чем на 30 ем. 
На более легких и дренированных почвах 
стержневой корень развивается беспрепят
ственно, а боковые — очень слабо.

Рис. 1. Корневая система однолетних сеянцев 
пробкового дуба (справа — сеянец, выращенный1 
на легких дренированных почвах; слева—сеян
цы, выращенные на тяжелых глинистых, склон

ных к заболачиванию почвах)

При посадке на постоянное место сеянцев, 
выращенных на разных почвах с укорачи
ванием их стволиков до половины, получено: ■ 
для сеянцев, выращенных на тяжелых поч-; 
вах (разветвленная корневая система), —
100°/о прижившихся, а для сеянцев, выра- i 
щенных на легких почвах (неразветвленная! 
корневая система), — вдвое меньше.

Укорачивание перед посевом корешков У;
проросших желудей дало 88°/о сеянцев с хо-1 
рошо разветвленной и 12°/о — со слабо раз-? 
ветвлешной корневой системой, что дает *воз-| 
можность считать эту операцию приемлемой! 
как способ воспитания сеянцев с развет-1 
вленной корневой системой на почвах, нау
которых обычно развивается сильный стерж-^ 
невой корень.

В о з р а с т  п о с а д о ч н о г о  м а т е р и  а -1
л а, У сеянцев пробкового дуба, как и уН 
летнего, о возрастом усиливается рост бо-И 
ковых корней. Это способствует увеличениюИ 
процента приживаемости культур. ТакогоИ 
большого процента гибели посаженных сеян-ИВологодская областная универсальная научная библиотека 
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пев, какой мы наблюдали при посадках од
нолетних сеянцев, при посадках двухлетних 
сеянцев не было. Одновременные посадки 
одно- и двухлетних сеянцев пробкового ду
ба на плантации треста Техлессемкультура 

, в урочище Сыгдаш на рыхлых дренирован- 
1 ных почвах (по данным А. В. Плетенева) да

ли в зависимости от глубины почв следую
щий процент прижившихся: однолетние сеян
цы — 20,2—28,6, двухлетние — 50—85.

С р о к и  п р о и з в о д с т в а  п о с а д о к .  
При весенних посадках в Талыше сеянцы 
пробкового дуба попадают в условия почти 
непрерывно нарастающей в течение лета за
сухи. Такие условия, естественно, задержи
вают развитие этих вечно зеленых и сильно 
испаряющих растений, к тому же с замед
ленным процессом приживания.

Опыт посадки однолетних сеянцев показал, 
что наиболее благоприятным временем по
садки является осенне-зимнее, -в частности 
конец вегетации и период перед ее нача
лом, когда однолетние сеянцы даже с необ- 
резанными стволиками дали 60—80% при
жившихся.

Что касается посадки однолетних сеянцев, 
выращенных в коробочках из газетной бу
маги с глыбкою, то при посадке и х . на по
стоянное место в конце августа, в самом 
начале осенних дождей, они дали 100%> при
жившихся; при посадке же в июне, в нача
ле летнего бездождного периода они дали 
только 52,4% прижившихся, несмотря на 
двукратную поливку.

| П р и е м ы  п о с а д к и .  Посадка двухлет
них сеянцев из школы о глыбками дала при
живаемость 100%. Этот способ посадки мо
жет быть применен при пополнениях, но при 
условии выращивания посадочного материа
ла в редких посевах проросших желудей с 
укороченными ростками.

При посадке с глыбками сеянцев, выра
щенных в коробочках из газетной бумаги 
размерами 8 см Х8 см X 16 см (предложение? 
В. Э. Шмидта), стержневые корни, которые 
к моменту посадки вышли из коробочки, бы
ли обрезаны у основания глыбки. О резуль
татах этой посадки сообщалось выше, в сро- 

;i ках посадки.
Посадки сеянцев с оголенными корнями 

под меч Колесова и в ямки дали результа
ты, которые не позволяют установить пре
имущества того или другого способа. Однако 
весьма определенно установлено, что оба 
способа повышают приживаемость сеянцев 
чра условии усиленного рыхления и дрени- 
рованности почв на местах посадки. Напри
мер, февральские посадки двухлетних сеян
цев на тяжелых заболачивающихся почвах 
дали 25% прижившихся, а  на рыхлых не- 

, заболачивающихся почвах такие же Ьосадки 
Г дали приживаемость от 66,6 до 77,3%. По 

данным А. В. Плетенева, на плантациях тре- 
|  ста Техлессемкультура посадки в урочище 
| Сыгдаш на рыхлых дренированных почвах —

I к в зависимости от глубины почвы и экспози- 
; fc цни — дали от 50 до 85%, а в урочище Дивагач 

г на тяжелых вязких почвах — только 9,1% 
' к прижившихся; в том же урочище, но на не-

I

сколько более легких почвах — от 36,2 до 
48,1%.

При раскопке засохших сеянцев, посажен
ных под меч Колесова на тяжелых глини
стых почвах, оказалось, что трещины, обра
зующиеся при высыхании этих почв, очень 
часто приурочены к посадочным местам (по
садочным щелям1), причем корни некоторых • 
посаженных дубков оказывались даже сво
бодно висящими в трещинах почвы, незамет
ных с поверхности. Таким образом, понижен
ная приживаемость пробкового дуба на тя
желых глинистых почвах может быть объ
яснена, с одной стороны, избыточным увлаж
нением, свойственным этим почвам, угнета
ющим корневую систему пробкового дуба, 
а с  другой стороны — ухудшением заделки 
корневой системы по мере высыхания этих 
почв.

Для проверки последнего предположения 
в конце июня часть сеянцев, пересаженных 

,на тяжелые глинистые почвы под меч Ко
лесова, была подвергнута вторичному за
щемлению корневой системы тем же мечом 
Колесова, а часть оставлена без вторичного 
защемления. В результате отпад с 24 июня 
по 17 октября выразился для подвергнутых 
вторичному защемлению в 14,3%, для сеян
цев без вторичного защемления — 46,6%.

Местный каштанолистный дуб не чувстви
телен к тяжелым заболачивающимся почвам. 
Сообразно с этим пересадка на тяжелые гли
нистые почвы саженцев пробкового дуба, 
привитых на каштанолистном дубе, была 
вполне успешна.

Следует отметить также резкое реагиро
вание сеянцев пробкового дуба на глубину 
посадки. По нашим наблюдениям, он не вы
носит ни слишком мелкой, ни глубокой по
садки. Например, для сеянцев, посаженных 
мелко (корневая шейка несколько выше по
верхности почвы), отмечено 100% гибели.

У х о д  з а  п о с а д к а м и .  Наблюдения и 
обмеры в течение ряда лет показали, что в 
Талыше у ряда растений, особенно у проб
кового дуба, наблюдается рост побегов вес
ной, приостановка роста летом (июль — ав
густ) и рост побегов осенью. Молодые проб
ковые дубки осенью растут успешнее, чем 
весной. Например, у двухлетних сеянцев 
средняя величина весеннего прироста была 
6.7 см, тогда как осенний прирост был ра
вен! 25',5 clMv т .  е. в 3,8 раза больше (весен
него.

Осенний прирост у большинства взрослых 
растений не йаблюдается. Вероятно, это за
тухание осеннего прироста свойственно и 
пробковому дубу, но в более позднем возра
сте. Взрослых деревьев пробкового дуба в 
Талыше нет, и проверить этот факт не бы
ло возможности.

Обработке почвы под плантации пробкового 
дуба и уходу за почвой на плантациях пока 
удалялось мало внимания. Вероятной при
чиной слабого роста посадок пробкового ду
ба является несовершенство обработки поч
вы и ухода за ней.

При одиночном стоянии у пробкового дуба 
обнаруживается усиленный, а иногда и преВологодская областная универсальная научная библиотека 
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обладающий рост боковых ветвей, покрыва
ющих стволики от самой поверхности почвы. 
Обмер двух разнохарактерных дубков в шко
ле показал следующее. Дубок с нормально 
развитым стволиком на высоте до 30 см от

Рис. 2. Поросль пробкового дуба, 
развивающаяся ниже корневой 

шейки сеянца

поверхности почвы имел 26 боковых ветвей, 
длина каждой в среднем равнялась 17 см. 
Дубок, рост которого в высоту был задер
жан, имел на расстоянии 25 см от поверх
ности 11 боковых ветвей со средней длиной 
03,2 см.

Вероятной причиной сильного развития бо
ковых ветвей является одиночное стояние 
дубков. Для проверки этого на грядках с 
различной густотой стояния сеянцев были 
обмерены боковые ветви сеянцев одного воз
раста. До высоты 40 см от поверхности поч
вы на сеянцах были сухие веточки, веточки 
со слабым олиствением и т. п. Выше 40 ем 
от поверхности почвы наблюдалось следую
щее: при восьми сеянцах в ряду на каждом 
из них наблюдалось до 17 ветвей длиной
20,8 см, при двух сеянцах в ряду — 18 вет
вей длиной 42 см.

Данные обмеров позволяют сделать следу
ющие выводы.

1. Усиленный или даже преобладающий 
рост боковых ветвей у пробкового дуба нель
зя отнести за счет пересадки, так как эта 
особенность наблюдается и у посевных 
дубков, и тем в большей степени, чем реже 
стояние дубков.

2. При достаточно большой густоте стоя
ния дубков формирование их стволиков мо
жет быть вполне удовлетворительным. При 
создании плантаций пробкового дуба наибо
лее рациональным способом культур пред
ставляются ■ густые культуры по способу 
проф. Огиевского. В этом случае пробковый

дуб должен занимать центральное место, а 
все остальные места должны быть заняты 
быстрорастущим подгоном.

3. При достаточно интенсивном уходе за 
посадками (в нашем случае — условия шко
лы) такого значительного разрыва в росте 
посевов и посадок пробкового дуба, какой 
приводится исследователем культур пробко
вого дуба в Талыше Л. Ф. Правдивым1, мо
жет и не быть.

Отмеченная выше задержка в развитии 
стволиков пробкового дуба происходит из-за 
отмирания верхушки стволиков, что вы
зывается или повреждением верхушки моро
зами или поражением ее неизвестной галли- 
цей (мушкой). В том и другом случае рост 
стволиков в высоту происходит за счет бли
жайших боковых ветвей. Процесс правильно
го формирования стволиков успешнее всего 
происходит в условиях густого стояния ра
стений.

Из осмотренных 104 сеянцев трехлетнего 
возраста совершенно правильные стволики 
были только у трех экземпляров, более или 
менее успешное формирование стволиков — 
у 25 экземпляров. У остальных экземпляров 
наблюдалась задержка в развитии стволика, 
что лишний раз указывает на необходимость 
мероприятий по формированию стволиков.

В процессе работы с пробковым дубом 
выявлены следующие его особенности:

1. Сильная испаряющая способность проб
кового дуба, поэтому и агротехнические ме
роприятия по его культуре должны быть 
увязаны с этой особенностью.

2. Отрицательное отношение пробкового 
дуба к тяжелым глинистым заболачиваю
щимся почвам. На таких почвах снижается

Рис. 3. Поросль пробкового дуба, 
развивающаяся на обрезке корня

успешность посадок, изменяется характер 
корневой системы, вплоть до отмирания кон
цов корней. После зимовки пробкового дуба

1 Л. Ф. Праздин, Культура пробкового ду
ба в СССР, «Природа», № 1, 1937.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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на таких почвах наблюдается и отмирание 
стволиков и отрастание их от основания, в 
результате чего ‘растения приобретают ха
рактерный вид метлы.

3. Чувствительность пробкового дуба к мо
розам. Проф. Селянинов на основания на
блюдений над взрослыми деревьями относит 
пробковый дуб по зимостойкости в одну 
группу с инжиром, гранатом и кипарисом, 
которые здесь вполне зимостойки (в частно
сти инжир и гранат очень часто встречают
ся здесь как дикорастущие растения), если 
же и наблюдается повреждение их сильны
ми морозами, то только в условиях заболо
ченных местоположений и в раннем возра
сте.

По аналогии с другими субтропическими 
растениями, культуры пробкового дуба для 
повышения зимостойкости должны приуро
чиваться к хорошо дренированным почвам и 
теплым местоположениям.

4. Способность пробкового дуба к образо
ванию побегов на стержневом корне. Уже 
при выкопке однолетних сеянцев пробкового

дуба обращало на себя внимание наличие 
на стержневом корне двух продольных ря
дов бугорков (на протяжении 17 см их было 
насчитано 23 шт.). Первоначально предпола
галось, что эти бугорки являются начальной 
стадией 'развития боковых корней, но даль
нейшие наблюдения показали, что они яв
ляются почками, из которых могут развить
ся побеги. Эта особенность стала очень 
заметной после выксщки сеянцев на питом
нике, где в почве остались обрезки корней, 
низко срезанные лопатой сеянцы и т. п. На 
очень многих из этих обрезков и остатков 
корней развились вполне жизнеспособные 
побеги. В отдельных случаях эта поросль 
замечена на невыкопанных, вполне здоро
вых сеянцах, в других — на полусгнивших 
кусках корней, в третьих — на здоровых об
резках корней (рис. 2 и 3).

На этой способности к образованию по
росли ниже корневой шейки и основан опи
санный выше способ посадки пробкового ду
ба пеньком с почти полным удалением ство
лика.

РОСТ ДУБА КРУПНОПЛОДНОГО 
В СТЕПНЫХ УСЛОВИЯХ

И. Ф. ГРИ Ц ЕН КО

Дуб крупноплодный (Quercus macrocarpa 
Mchx) на своей родине (Северная Америка) 
в лучших условиях произрастания достигает 
величественных размеров — до 40—50 м вы
соты. Нет поэтому ничего удивительного в 
том, что в течение целого ряда лет у нас 
были попытки его разведения, в том числе 
и в условиях степи.

На основании своих тридцатилетних на
блюдений Э. Вольф относит дуб крупноплод
ный ко II—III и IV группам, т. е. к группам 
таких древесных пород, которые должны 
быть совершенно морозоустойчивыми в юж
ных областях СССР. На основании наблюде
ний того же Э. Вольфа летний дуб относит
ся к I—II группе, т. е. почти не страдает от 
морозов в районе Ленинграда. Следовательно 
дуб крупноплодный менее морозоустойчив по 
сравнению с летним дубом.

Для изучения хода роста и развития 
крупноплодного дуба нами была заложена 
пробная площадь в 0,3 га в насаждении 75 
квартала Мариупольской лесной опытной 
станции. Состав насаждения: 6 дуба летне
го, 1 дуб крупноплодный, 1 липа, 2 клена 
остролистного. Единично встречаются ясень 
обыкновенный, американский, клен полевой. 
Полнота 0,8, бонитет II,, средняя высота 13 м, 
средний диаметр 16 ом, класс возраста IV. 
Подлесок из гордовины, бересклета евро
пейского и поросли клена полевого, белой 
акации и можжевельника обыкновенного. 
Почвенный покров мертвый. Почва — обыкно
венный глинистый чернозем. После перече

та на указанной выше пробной площади 
оказалось дуба летнего 176, дуба крупно
плодного 2-5, клена остролистного 46, липы 
26, ясеня обыкновенного 6, ясеня американ
ского 4 и клена полевого — 3 экз. Общее ко
личество деревьев на площадке — 286.

(сплошная линия) и крупноплодного (пунктир) 
в 1937 г.

К весне 1937 г. развитие крон отдельных 
древесных пород характеризовалось следую
щими данными: дуб летний имел среднююВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 2. Насаждение 75 квартала Мариупольской 
лесной опытной дачи (на переднем плане слева— 

дуб летний, справа—крупноплодный)

площадь проекции крон 8,7 м2, дуб крупно
плодный — 5,5 м2, клен остролистный —
13,8 м2, липа — 8,1 м2, ясень обыкновен
ный — 7,6 м2 и ясень американский 7,4 м2. 
Как видим, наиболее слабо развитыми кро
нами обладал дуб крупноплодный.

В течение 1937 г. был исследован вегета
ционный прирост дуба по диаметру. Начи
ная с апреля, в первых числах .каждого ме
сяца (2—3 числа) производился обмер 
окружностей всех деревьев, произрастающих 
на пробной площадке. Измерение произво
дилось при помощи стальной ленты на вы
соте 1,3 м всегда на одном и том же отме
ченном месте ствола. Результаты измере
ний приведены на рис. 1.

Для изучения хода роста осенью 1938 г.

были взяты средние модели дуба в насаж
дении того же 75 квартала. Ход роста дуба 
приводится в таблице.

Возраст
(лет)

Рост в 
в

высоту
м

Рост по 
в

диаметру
см

дуб лет
ний

дуб
крупно
плодный

дуб лет
ний

дуб
крупно
плодный

2 0 ,3 0 ,3
6 2 ,5 2 ,2 0 ,5 0 ,5

10 4 ,3 3 ,8 3 ,6 2 ,9
14 5 ,3 5 ,8 5 ,8 5 .5
18 7 ,5 8 ,0 7,9 7 ,5
22 8 ,5 9,1 10,0 9 ,0
26 10,2 9 ,8 12,0 10,6
30 11,2 10,4 13,6 11.4
34 12,5 11,7 15,5 12,1
38 13,1 12,7 17,7 12,6
40 13,5 13,0 18,3 * 12,9  *

* Диаметр в коре составил 19,8 см у летнего  
и 140 см у  крупноплодного.

Как видно из таблицы, до 22—26-летнего 
возраста то один, то другой вид дуба зани
мали господствующее положение; с 26-лет
него возраста дуб крупноплодный отстал в 
роете от дуба летнего. Более наглядно это 
видно из рис. 2.

Начиная с 6—10 лет, дуб крупноплодный 
начинает отставать и по диаметру от лет
него дуба. Это отставание особенно резко 
усилилось с 22—26-летнего 'возраста, т. е. с 
того периода, когда дуб крупноплодный от
стал в росте и в высоту. В результате та
кого ослабленного роста дуб крупноплод
ный к 40-летнему возрасту имел средний 
объем одного дерева в ОД м3, в то время 
как средний объем одного дерева дуба лет
него составляет 0,17 м3-

Такой же плохой рост дуба, крупноплод
ного наблюдается и ® 31 лесной полосе, на
ходящейся в сравнительно лучших условиях 
увлажнения почвы, чем квартал 75. Там, по 
данным Ф. Н. Харитоновича., среди разно
образных древесных и кустарниковых по
род встречаются три вида дуба, которые в 
возрасте 32 лет характеризовались следую
щими показателями: дуб летний — Средняя
высота 14 м и средний диаметр на высоте 
груди 21 см; дуб красный соответственно
13,5 м и 19 см, дуб крупноплодный — 10 м 
и 13,8 см.
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В лесном хозяйстве Азербайджана наме
чаются широкие мероприятия по возобнов
лению лесосек прошлых лет, облесению по
лян и других земель, не удобных для сель
скохозяйственного пользования. В числе 
древесных пород, разведение которых в 
условиях Закавказья особенно желательно, 
следует указать грецкий орех.

Грецкий, или волошекий, орех (Juglans 
regia L.) является деревом первой величины 
и в Закавказье достигает возраста 200— 
300 лет.

В лесном хозяйстве при массовых куль
турах грецкого о р е х а  приходится высажи
вать необлагороженные сеянцы и саженцы. 
Поэтому необходимо всестороннее изучение 
плодов существующих у нас :рас как садо
вого, так и лесного грецкого ореха для то- 
то, чтобы уметь выбрать для посева пло
ды, .наиболее выгодные по соотношению ве
са ядра и скорлупы, по содержанию жира, 
белковых и других веществ.

В орошаемых питомниках Закавказья и 
Туркестана весенние посевы грецкого ореха 
отлично удаются и без предварительной
стратификации.

Грецкий орех, подобно дубу, развивает 
сильный стержневой корень, в первый год 
достигающий 1 м в длину. Корень у ореха 
толстый, редькообразный, с тонкими, почти 
нитевидными мочковатыми разветвлениями; 
снаружи он покрыт темной плотной кожи
цей, внутри — рыхлый, губчатый, легко под
дающийся резке. В случае повреждения
стержневого корня недалеко от корневой 
шейки вместо одного получается 2—4 мощ
ных редькообразных корня.

Корни грецкого ореха относительно легко 
переносят обрезку; так при массовых по
садках весною 1934 г. в Карачаевской и 
Яламинской лесных датах Кубинского лес
хоза у переросших двухлетних' сеянцев
грецкого ореха нам по необходимости при
ходилось корни сильно укорачивать. Поре
зы не замазывались садовым варом, и все 
же в этих условиях отпад сеянцев к осени 
не превышал 5—10%.

В старшем возрасте от главного корня раз
виваются недалеко от поверхности сильные 
боковые горизонтальные ответвления. На 
крупных склонах корневая система нередко 
обнажается от земли на 0,5 м и более без 
заметного ухудшения роста и состояния де
рева.

Растет грецкий орех очень быстро. При 
хороших условиях он уже в возрасте 5—
8 лет достигает высоты 6 м. Орех, вырос
ший в сомкнутых лесных насаждениях, име
ет прямой полнодревеоный ствол с  высоко 
расположенной и слабо развитой кроной. На
оборот, в садах он разрастается в сучья и 
образует могучую полушаровидную крону, 
начинающуюся почти от земли; такой ствол

сильно сбежист (рис. 1), и из него заготов
ляют кряжи не длиннее 2—3 м.

По произведенным нами измерениям фа
нерных кряжей, заготовленных из растущих 
на свободе деревьев, оказалось, что у 
39-летнего ореха диаметр на высоте груди 
59 см, а средний годовой прирост в толщи
ну 1,47 см; у 66-летнего дерева средний 
годовой прирост 1,4 см. Считая минималь
ную толщину фанерного кряжа в 40 см, 
можно полагать, что садовые деревья до
стигают таких размеров уже о 30 лет.

В лесных массивах, при сомкнутом стоя
нии, прирост в толщину, конечно, не даст 
столь высоких показателей; однако система
тический уход с раннего возраста может и 
здесь в значительной мере способствовать 
увеличению диаметра стволов.

Средний удельный вес древесины ореха в 
сухом состоянии 0,68. Она плотна, упруга, 
превосходно полируется, цвет ее коричнева
то-бурый, с прекрасным рисунком. Забо
лонь — грязновато-белого цвета, непрочная 
и потому при обработке отбрасывается.

Благодаря выеоким техническим качест
вам древесина ореха употребляется в раз
ных (столярном, токарном, каретном) произ
водствах, особенно же в мебельном и ору
жейном, а за последнее время и щ авиаци
онной промышленности.

Кроме стволсшой древесины, грецкий орех 
дает высоко ценящиеся в производстве на
плывы (рис- 2, стр. 40). Средний вес наплыва 
300—500 кг при диаметре до 1 м и более; 
встречаются иногда наплывы весом до 1,5 т. 
Причины образования наплывов недостаточно 
изучены. Известно, что на стволе начинают

Рис. 1 .'Садовый грецкий орех из окрестностей 
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Рис. 2. Наплывы грецкого ореха

в изобилии появляться почки; в дальнейшем 
они не развиваются в побеги и не растут, 
а на них откладывается древесина. Так на
плыв растет иногда десятки лет. В разрезе 
он представляет красивое сочетание глазча
тых рисунков от черных до светлокоричне
вых цветов.

Плоды грецкого ореха употребляются в 
пищу; из них добывают также ореховое 
масло. В среднем 56°/о плода состоит из 
скорлупы я  44% из ядра; содержание жи
ров в ядре — от 50 до 70%.

По данным А. С. Гребницкого, грецкий 
орех в садах начинает плодоносить с 10 лет, 
принося около 16 кг плодов. С 25—40 лет 
урожаи повышаются до 100—160 кг, причем 
урожаи чередуются через год.

По Я. С. Медведеву, для успешного ро
ста грецкий орех требует защищенного по
ложения и плодородной, влажной и глубо
кой почвы. В Закавказье особенно роскош
ные экземпляры ореха встречаются в гор
ных котловинах и на дне ущелий, орошае
мых речками.

Для Кубинского района согласно класси
фикации почв проф. Захарова1 можно уста
новить, что грецкий орех в естественных 
зарослях встречается единично как среди 
лиановых, дубово-грабовых лесов низменно
сти. расположенных на серых незаселенных

‘ Проф. З а х а р о в ,  «Труды азербайджан
ской почвенной экспедиции», вып. № 4, 1928.

тугайных почвах (выщелоченные сероземы), 
так и среди буково-грабово-осиновых лесов 
;нагорной полосы, расположенных на лесных 
,коричневых почвах.
1 В вертикальном направлении грецкий 
орех в Закавказье (по Я. С. Медведеву) под
нимается до 1350 м над уровнем моря, так. 
что верхняя граница его проходит лишь на 
j 400—450 м ниже верхней границы бука и 
граба.

Если на лесосеках сплошной рубки ниж
ней и нагорных полос Азербайджана вво
дить в достаточном количестве грецкий 
орех и применять соответствующие рубки 
ухода, то в конечном результате получится 
насаждение: в верхнем ярусе грецкий орех, 
во втором — бук, граб, яблоня, груша, клен 
и ясень, в третьем — алыча, мушмала, лещи
на, кизил и другие кустарники (рис. 3).

В таких участках, наполовину искусствен- 
'ного (первый ярус), наполовину естествен
ного (второй и третий ярусы) происхожде
ния, должно вестись так называемое «сред
нее хозяйство». Кустарниковый подлесок 
при этом вырубается через 10—15 лет. Обо
рот рубки для пород второго яруса 25— 
35 лет. Грецкий орех оставляется в виде 
«маяков» на перестой в течение двух-трех 
оборотов, т. е. пока достигнет размеров фа
нерных кряжей. По истечении каждого обо
рота маяки, выставляемые на свободу, да
дут усиленный прирост в толщину, усилен
ное развитие кроны и увеличенное плодоно
шение.

В тех случаях, когда культуры будут про
изводиться не на лесосеках, а на совершен
но безлесных площадях, необходимо выра
ботать более рентабельное сочетание пород.

Заклестрестом обращено особое внимание 
на введение в лесные культуры быстрора
стущих светолюбивых пород — белой акации 
и белолистки. Как показал опыт степного ле
соразведения, белая акация в молодости мо
жет образовать густые сомкнутые насажде
ния с мертвым покровом, но в дальнейшем 
изреживается, почва дернеет, появляется 
суховершинность, затем начинается посте
пенное усыхание.

Белолистка в своем развитии проходит те 
же этапы, что и осина. Для обеих пород 
поэтому должно быть установлено низко
ствольное хозяйство с низкими оборотами 
рубки. Такое хозяйство вполне благоприят
ствует совместному выращиванию и грецко
го ореха. Схема выращивания при этом сле
дующая. Двухъярусное насаждение из грец
кого ореха и белой акации. Посадка 4800 од
нолетних сеянцев белой акации и 200 од
нолетних сеянцев грецкого ореха рядами на 
расстоянии 2 м и в рядах на 1 м. Расстоя
ние между грецким орехом 6 мХ8 м, между 
белой акацией 2 мХ1 м. В первые два-три 
года междурядовая культура бахчи, карто
феля, кукурузы и других пропашных расте
ний. Белая акация через каждые 5—7 лет 
вырубается, грецкий орех оставляется на 
перестой в количестве не свыше 100 шт. на
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1 га и через 8 —10 оборотов, установленных 
для белой акации, вырубается одновременно 
с последней, достигнув размера фанерного 
кряжа.

Последующее возобновление грецкого оре
ха предполагается порослевое с дополни
тельной посадкой саженцев взамен невозоб- 

1 повившихся пней.
Схема эта, осуществляя задание Заклес- 

треста по культуре быстрорастущих пород, 
обеспечивает, во-первых, быстрое получение 
дохода; во-вторых, белая акаЦИя как азото- 
собиратель, обогащая почву и улучшая ее 
структуру, будет стимулировать рост грец
кого ореха; в-третьих, периодическая выруб
ка белой акации будет способствовать уси
лению прироста грецкого ореха в толщину, 
улучшению качества древесины и усилению 
плодоношения.

По третьей схеме создается двухъярусное 
насаждение из грецкого ореха и белолисткп. 
Посадка однолетними сеянцами в таком же 
количестве и с таким же размещением и 
промежуточным сельскохозяйственным поль
зованием, как и в предыдущем случае. Для 
белолистки устанавливается 
низкоствольное хозяйство с 
25—35-летним оборотом руб
ки и с оставлением грецко
го ореха в количестве не 
свыше 100 шт. на 1 га на 
перестой в виде «маяков» 
на 2—3 оборота, т. е. пока 
они достигнут размеров фа- 

I мерных кряжей.
Наконец, может быть со

здано плодоносящее двухъ
ярусное насаждение типа 
лесосада из грецкого ореха 
и лесного Corylus avel- 
lana L.) или его культур
ных родичей фундуков 
(С. tubulosa — ламбертов 
орех) рядовой посадкой од
нолетних сеянцев грецкого 
ореха — 200 шт.. фундуков 
или лесного ореха 500 шт.
Последний при расстоянии 
4 м X 4 м в квадратном или 
6 м X 6 м в шахматном раз
мещении с промежуточным 

;; сельскохозяйственным ис - 
пользованием ' междурядий, 
как в предыдущих случаях.

Эта схема дает то пре
имущество, что, начиная с 
4—5-го года, будет плодоно
сить лесной, а  с 10 лет — 
грецкий орех. Через каж- 

. лые 15—20 лет леоной орех 
I вырубается сплошь для 

омоложения; «маяки» грец
кого ореха оставляются на 

[ перестой до достижения 
размеров фанерного кряжа, 
что наступит примерно че- 

■ рез 4—5 оборотов, установ

ленных для второго яруса. Пополнение вы
рубленных маяков производится, как и в 
предыдущих схемах. Вместо лесного ореха 
или фундука могут быть посажены другие 
плодоносящие деревья я  кустарники Закав
казья: мушмала, алыча, кизил, айва и хур
ма (в .нижней полос© лесов — на тугайных 
почвах).

Грецкий орех может вводиться в лесные 
насаждения посевом и посадкой. Первый 
способ проще, дешевле, ближе к естествен
ному и обеспечивает получение здоровых 
насаждений, так как устраняется возмож
ность повреждения корней, неизбежного при 
пересадке сеянцев из питомника. Но посев 
применим лишь в том случае, когда почва 
более или менее чиста, иначе появляющие
ся всходы будут заглушены сорняками. Та
кие условия обычно имеются под пологом 
назначаемых в рубку спелых или приспева
ющих насаждений с  рыхлой, неэадернелой 
почвой, с мертвым или редким травянистым 
покровом. После грецкого ореха под пологом 
должен производиться осенью, за 2—3 года 
до вырубки лесосеки; для большего освеще-
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Рис. 3. Схема размещения пород при искусственном введении 
грецкого ореха в посадку:

/  слева—возникшие на лесосеке молоднякн 10—15 лет из грецкого ореха (введен 
искусственно), бука, граба и осины (естественного происхождения); кустарники— 
естественного'происхож дения; справа—то же насаждение после вырубки кустар
ника; / /  слева—то же насаждение в конце первого оборота рубки 25—35 лет; 
справа—грецкий орех оставлен на второй о б о р о т ; / / /  слева—насаждение в конце 

второго оборота рубки; справа—грецкий орех оставлен на третий оборот
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ния почвы кустарниковый подлесок предва
рительно удаляется. Посев рядовой (600 мест 
на 1 га), под лопату, по два ореха в ямку 
(1200 шт., или 10 кг на 1 га) на глубину 
8—10 см. Густой посев необходим во избе
жание дальнейших пополнений; предвидится 
также повреждение сеянцев при разработке 
лесосек;, густоты бояться не следует — лиш
ние экземпляры будут удалены при рубках 
ухода.

Посев под пологом дает следующие преи
мущества: а) устраняет расходы на подго
товку площадок и на ополку всходов от сор
няков, б) осенний посев лучше подготовляет 
семена к дружному весеннему всходу, в) неж
ные всходы имеют защиту от вредных ме
теорологических влияний (заморозков, сол
нечных ожогов и пр.) и выставляются на 
свободу уже окрепшими, способными к борь
бе с сорняками, заселяющими вырубки.

Посев под пологом дубовых желудей нами 
широко применялся в лесах Украины и не
изменно давал хорошие результаты. Сход
ство биологических свойств дуба и грецкого 
ореха, с одной стороны, наличие всходов и 
подроста ореха в лесах Туркестана — с дру
гой, дают уверенность, что посев под поло
гом будет успешным2. Этот посев рекомен
дуем проводить для первой схемы (рис. 3).

В остальных схемах посадки производят
ся на сплошь распаханной площади; проме
жуточная культура пропашных сельскохо
зяйственных 'растений обязательна, иначе 
борьба с сорняками потребует больших 
средств. Грецкий орех и другие подмеши
ваемые породы должны высаживаться в од
нолетнем возрасте под меч Колесова; сеян
цы старшего возраста сильно удорожают по
садку; пополнение необходимо лишь в том 
случае, если убыль превысит 10—15°/о вы
саженного посадочного материала. 

в Первый опыт посадок грецкого ореха в 
■Кубинском лесхозе предпринят весною
1934 г. на лесных полянах, бывших под 
сельскохозяйственным пользованием.

Поляна в урочище Кеджи расположена на 
•вершине горного отрога, среди буково-гра
бово-осинового леса, с единичною примесью 
дэецкого ореха в возрасте 30—35 лет и пред
ставляет котловину с крутыми склонами, 
ежегодно занимаемую картофелем.

Почва после осенней выкопки картофеля 
была настолько взрыхлена, что распашка не 
понадобилась. Посадка производилась ® кон
це апреля двухлетними сеянцами грецкого 
ореха и каштанолистного дуба рядами на 
расстоянии 2 мХ2 м по схеме: в нечетных 
рядах дуб .каштанолистный чередовался с 
грецким орехом, в четных рядах высаживал
ся только дуб. Свободная между деревцами 
плогца-у, в 1934—1935 гг. была сдана под 
картофель Горкомхозу, который за это обя
зался бесплатно полоть и пополнять посад
ки.

2 Кроме случаев массового появления 
кредных грызунов.

Очистка от сорняков и частое рыхление 
почвы создали весьма благоприятные усло
вия для роста культур. Несмотря на силь
ное укорачивание корней (без замазывания 
порезов) и на пересыхание сеянцев во вре-1 
мя вьючной перевозки из питомника, отпадЬ 
оказался для грецкого ореха 5%, для дуЯ 
ба каштанолмстного — 10°/о|. Средний при-j 
рост в длину] в 1934 г. для обеих пород; 
3—10 см, в 1935 г. для грецкого ореха в; 
среднем 52,6 см, для дуба, каштанолистно! 
г о — 49,4 см. Зиму 1934—1935 гг. посади? 
перенесли вполне благополучно.

Прекрасное состояние лесных культур в 
урочище Кеджи, помимо благоприятных поч
венно-климатических у!словий, объясняется 
хорошим уходом, проведенным попутно 
с уходом за (картофелем. Этот опыт дает 
нам основание усиленно рекомендовать про
межуточное использование междурядий лес
ных культур в Азербайджане .корнеплода
ми и другими пропашными растениями. Это 
б значительной мере удешевит выращива
ние культур ореха.

Другой опыт посадки грецкого ореха 
имеется в урочище Акташ, вблизи Ташкен
та. Акташ представляет котлообразное 
ущелье с крутыми склонами площадью око
ло 1000 га. Благодаря хищническому истреб
лению леса оно было оголено не только 
от растительности, но и от почвы (Акташ — 
белый камень). Во время ливней вода, ска
тываясь по склонам, собиралась в грозный 
селевой поток, который на своем пути раз
рушал Искандер-Арык и лишал орошения 
обширную территорию. Это побудило 
в 1898 г. начать укрепление Акташского се
левого бассейна Устройством горизонталь
ных террас — канав с посадкой на них грец
кого ореха.

В настоящее время урочище Акташ 
сплошь заросло лесом; приостановились се
левые потоки и причиняемые ими разру
шения; плодоношение ореха настолько зна
чительно, что здесь образован специальный 
ореховый совхоз.

Все сказанное нами в <настоящей статье 
можно обобщить в следующие выводы.

1. Грецкий орех по техническим качествам 
древесины и по значению наплывов для 
экспорта, а плодов для питания является 
одной из наиболее ценных пород в Азер
байджане.

2. Запасы древесины грецкого ореха со
кращены многолетней эксплоата.цией, по
этому необходимо создание новых и под
держание в порядке существующих насаж
дений.

3. В лесах госфонда и местного значе
ния грецкий орех должен быть признан 
главной породой, особенно покровительству
емой при всякого рода рубках ухода, лесо
возобновлении, лесокультурных и лесоме
лиоративных мероприятиях. Лесоустройст
вом должны быть предусмотрены эффектив
ные системы хозяйства и обороты рубок.

4. Приведенные нами схемы будущих ле
сонасаждений, подчиненных среднему хо-
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'яйству с грецким орехом, оставляемым пч 
перестой в виде маяков в первом ярусе с 
естественной или 'искусственной .древесно- 
кустарниковой растительностью во 'втором 

I и третьем ярусах, а также предложенный 
автором способ посева грецкого ореха под 

рттологом подлежат испытанию в лесах гос- 
фояда и местного значения.

5. Вне лесов грецкий орех должен быть 
широко распространен во всякого рода 
двкорапгпно-защЕтных насаждениях в горо
дах и селах, совхозах и колхозах, по садам 
и -полям, по дорогам н арыкам.

6 . В соответствии с требованиями заин
тересованных ведомств должен быть состав

лен общий план работ, рассчитанный па 
5—10-летний период с разработкой сети 
питомников для выращивания необходимо
го посадочного материала.

7. Опытно-исследовательские! учреждения 
края должны включить в свою тематику 
вопросы изучения плодоношения и хода 
роста грецкого opexai в лесных и садовых 
насаждениях, а также изучение условий об
разования наплывов и искусственной их 
прививки.

8. При лесхозах должны быть организо
ваны краткосрочные курсы по ознакомле
нию лесной стражи с мероприятиями по вы
ращиванию грецкого ореха

РОСТ ПЕКАНА В ВОСТОЧНОМ ЗАКАВКАЗЬЕ
А. И. И В А Щ Е Н К О

Р исключительно благоприятных лесора
стительных условиях юго-восточной части
Азербайджана (влажные субтропики) встре
чаются такие интересные и редкие породы, 
как железное дерево и хурма, древесина 
которых отличается чрезмерной твердостью, 
каштанолистный дуб, величественный клен, 
дзельква, альбипия и другие породы, кото
рые в нашем союзе в естественных усло
виях редко встречаются. Но эти исключи
тельные по своему характеру леса сильно 
кзрежены, вырублены, попорчены скотом.
Производительность их до крайности сни
жена.

Для восстановления этих расстроенных
насаждений, занимающих площадь около 
150 тыс. га (леса Талыша), в местах с чи
сто лесными почтами в настоящее время
широко развиваются лесокультурные рабо
ты.

Субтропический климат, этой зоны дает 
громадные 'Возможности в деле лесоразве
дения и позволяет вводить в состав насаж
дений, помимо упомянутых выше, экзотиче
ские порода, отличающиеся более высокой 
производительностью, быстрым ростом и 
дающие особенно ценную продукцию.

Из таких экзотов на первом месте необ
ходимо поставить американский орех — 
пекан (Carya olivaeformus Nutt.), отно
сящийся к семейству Juglandaceae.

Родина- этого ореха — центральные штаты 
южного пояса США, где он растет в лесах 
;; диком состоянии; здесь лее он стал впер
вые и культивироваться.

В культуру пекан вошел около 60 лет на
зад. Благодаря высокому качеству орехов 
и большой урожайности некан сильно рас
пространился. В Европе пекан появился не
сколько позднее и пользуется большим ус
пехом везде, где по климатическим усло
виям он может произрастать.

Пекан представляет собою дерево, дости
гающее 50 м в высоту, с кроной до 30 м. 
Ствол его очень ровный, гонкий, крона гу

стая и у молодых деревьев имеет правиль
ную пирамидальную форму (рис. 1).

Рис. 1. 15-летний пекан на зональной станции 
(высота 10 м, диаметр 12 см)Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Пекан как светолюбивая парода требует 
значительного простора. Листья у него 
большие, непарнопериотые, каждый из них 
состоит из 5—11 отдельных листочков. Ли
ства плотная, сверху блестящая, яркозеле
ного цвета. Листочки, составляющие слож
ный лист, имеют несимметричную листо- 
ьую пластинку, серповидно вырезанную и 
по краям зазубренную. Цветы у пекана раз
дельнополые, однодомные, женски© цветы — 
мало заметные, мужские представляют со
бой свешивающиеся вниз длинные узкие 
сережки. Плод по строению напоминает 
грецкий орех. Околоплодная кожура мяси
стая, толстая, в молодости зеленая, а потом 
бурая. При ©оэревании плода она растрески
вается на четыре сегмента.

Орехи имеют округлую продолговатую 
форму.

Ядро ореха пекана составляет в среди ел? 
50% всего его веса. Вкусовые качества пло
да пекана очень высоки, а по питатель
ности они значительно превосходят грец
кий орех. В орехах пекана содержится 66— 
67% масла и много сахара.

Пекан имеет очень прочную древесину, 
приближающуюся по виду и своим качест
вам к древесине ясеня и грецкого ореха. 
Употребляется она на ручки для сельско
хозяйственных машин и других орудии, 
.применяется в экипажном, мебельном про
изводствах,

К почвам эта порода мало требовательна: 
растет на всяких почвах, кроме чрезмерно 
плотных и сильно заболачиваемых. Перено
сит морозы до — 20° Ц.

Совершенно случайно лет 40 назад в Лен
корань было завезено несколько зерен это
го ореха. Из них в одной из усадеб города 
выросло два дерева, которые уже много лет 
плодоносят. Из плодов от этих деревьев пе
кан распространился по городу и окрест
ным селениям в радиусе примерно около 
' 5 км, и в настоящее время здесь насчиты
вается уже десятка три плодоносящих пе
канов, растущих в самых разнообразных 
условиях почв и рельефа. Кроме этого, 
имеется несколько сот молодых растений на 
питомниках, небольших плантациях и в са
дах.

Все эти растения нами обследованы в на
туре. В течение 4 лет мы высевали семена 
пекана, выращивали сеянцы; заложена не
большая плантация.

В таблице приведены средние данные о 
ходе роста и развитии пекана в условиях 
юго-восточной части Азербайджана за пе
риод времени от 1 до 40 лет.

Кульминации как по росту в высоту, так 
и по диаметру у пекана к 40 годам еще не 
наступило; таким образом, можно ожидать 
большой долговечности этой породы в здеш
них условиях. Бели по силе роста сравнить 
пекан с другими плодовыми и местными 
лесными породами, то мы увидим, что он 
во многих случаях превосходит их.

Молодой пекан отличается развитием 
стержневого корня: у однолетних сеянцев
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3 0 ,5 0 ,4 0,18
я " 6 2 ,5 2 ,0 1,5 .
» 8 6 ,0 8 ,0 2 ,5  I

Ленкоранский опор
ный пункт . . . . 15 10,0 12,0 4 ,0  ?

С. Алексеевка . . . 20 11,5 15,0 7 ,0
Ленкорань .................. 40 16,5 63,0 14,0  :

корень в 5 раз и у 3-летних — в 3,5 раз& 
превосходит длину надземной части.

Характерно, что в случае обрезки глав
ного корня при пересадке сеянцев у места 
среза развивается 2—5 придаточных кореш
ков, которые круто направляются вниз к 
образуют двойной или тройной такой же 
мощный и длинный, вертикально располо
женный стержневой корень (рис. 2).

У других пород на здешних почвах тако
го явления не наблюдается. Эта своеобраз
ная биологическая особенность пекана ука
зывает, что он может успешно расти и на 
почвах с более глубоким залеганием грун
товых вод. Свидетельствует это также о 
том, что пересыхание верхних слоев почвы 
в летнюю засуху, наблюдающееся в усло
виях Талыша, для пекана совершенно не 
опасно. По всей вероятности, временное из
быточное увлажнение верхних горизонтов 
почвы талеже не является для него ощути
мым вследствие расположения корней в бо
лее глубоких слоях почвы.

На основании собранных наблюдений в ус
ловиях Талыша пекан начинает плодоно
сить с 10—12-летнего возраста. Первые уро
жаи незначительные (в среднем около 2 кч' 
на дерево), но с  каждым годом они увели
чиваются. С 40-летнего дерева в 1929 г. бы
ло заготовлено 80 кг орехов, в 1934 г. — 
26 кг, в 1936 г. — 35 кг, причем следует 
отметить, что почти половина урожая, по
мимо указанного количества, поедалась до 
созре-вания. В среднем можно считать, что 
с одного взрослого дерева ежегодно полу
чается до 40 кг орехов, а с 1 га, следова
тельно, до 3 т.

Рыночная стоимость этих орехов равна 
стоимости грецкого ореха или фундуков; 
таким образом, гектар плантации может 
дать 2—3 тыс. руб. дохода в год, не считая 
прироста древесины.

Орехи пекана созревают здесь в ноябре. 
В лежке сохраняются долго, не горкнут. 
Сбыт их вполне обеспечен, тем более что 
в местных лесах почти совершенно отсут
ствуют орехоплодные.

Следует упомянуть еще об одной, весьма 
интересной и важной особенности пекана, 
обнаруженной нами: на довольно большомВологодская областная универсальная научная библиотека 
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! расстоянии от взрослых плодоносящих де
ревьев встречается значительное количест
во самосева из семян, занесенных белками 

[ ц птицами.
Пекан обладает способностью давать кор

невые отпрыски и поросль от пня. Обна- 
Гжающиеся при смывах почвы корни пекана 

*ают обильную ‘поросль.
Все это говорит за самое широкое рас- 

| -гространение пекана в Талыше, во-первых, 
как плодового, промышленного растения 
в виде отдельных плантаций на землях, не 

[ предназначенных для субтропических куль
тур, а также на колхозных приусадебных 
участках; во-вторых, еГо следует широко 
[грименять в качестве растения, прекрасно 
скрепляющего склоны от оползней и размы
вов, дающего большую защиту от ветра и 
приносящего одновременно плоды; в-треть- 
их, пекан необходимо вводить в качеств? 
подмеси к составной части при лесокуль
турных работах с целью значительного по
вышения качественного состава лесных на- 

I саждений и их производительности. Особен
но это касается лесокультурных и облеси
тельных работ на склонах гор и на пред
горьях о  исключительно лесными почвами.

Биологические требования пекана вполне 
соответствуют местным экологическим усло
виям. От морозов и засух он здесь не 
страдает. Цветет пекан поздно, и цветы за
морозками не повреждаются. Грибных бо
лезней на нем не заметно. Насекомые, да- 

I же такие неразборчивые к пище, как гусе- 
' ница непарного шелкопряда, листьев пекана 
! не трогают.

Техника выращивания посадочного мате
риала и культивирования пекана в здешних 
условиях несложна.

Высев семян в гряды лучше производить 
весною. Семена до посева должны быть за- 
пескованы и храниться в прохладном ме
сто. Землю для гряд надо глубоко пере- 
штыковать и гряды немного приподнимать. 
Глубина заделки семян 6—8 ом, расстояние 
ряд от ряда 25 см, в рядах 10—15 см. 1 кг 

' семян можно засеять 5—8 м- и вырастить 
до 200 сеянцев.

Всходы появляются довольно рано и друж
но. Ни притенения. ни полива для них не 
нужно.

Сеянцы в грядах обычно остаются 2 года; 
аа третий год их выкапывают и высажи
вают на постоянные места. Выкопку можно 

' производить в ноябре, посадку на планта- 
| циях — ранней весной (в феврале — марте).

Рис. 2. Корневая система трехлетних саженцсв 
пекана после обрезки стержневого корня

При разведении облагороженных сажен
цев последние надо размещать реже. При
вивка производится в 2-летнем возрасте 
(в полурасщеп, в пень, окулировка дудкой 
и т. п.).

Многолетние наблюдения над ростом пе
кана, дают основания сделать вывод, что 
эта весьма ценная порода заслуживает ши
рокого распространения за пределами Во
сточного Закавказья, где он в настоящее 
время произрастает.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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КОЛЕНЧАТОСТЬ СТВОЛА ДУБА
Н. В . Ш Е В Ч Е Н К О

Дуб — гордость наших лесов. Его народ
нохозяйственно© значение неизмеримо вели
ко. Естественно, что лесоводы-исследователи 
Уделяли и уделяют этой породе особо* 
внимание.

Дубу посвящена обширная лесоводствен- 
пая литература; все же нельзя утверждать, 
что он изучен детально. Так, не изучен 
еще вопрос о форме ствола дуба, о проис
хождении этой формы и ее последующем 
изменении в. связи с возрастом. В имеющих
ся единичных работах указывается, что ко- 
ленчатость дуба является его биологиче
ской особенностью, передающейся по на
следству, а иногда возникает и вследствие 
повреждения верхушечного побега моро
зами.

Данные наших исследований позволяют 
утверждать, что коленчатость дуба происхо
дит не столько из-за наследственности и 
обмерзания верхушечного побега, сколько в 
результате воздействия на |цуб внешних 
условий.

По внешнему виду коленчатость дуба име-

J t,

Рис. 1. Коленчатый ствол дуба

ет двоякий характер. В одних, наиболее 
частых случаях коленчатость выражается 
в резком отклонении ствола, от* нижней/] 
комлевой, его Части. На молодых стволах 
при таком отклонении образуется тупой; 
угол (рис. 1). С течением времени благода
ря неравномерному отложению прироста по 
диаметру коленчатость сглаживается и го-! 
дам к 50 ее уже трудно обнаружить; у не
которых же экземпляров плавные мзпибы 
остаются до глубокой старости.

Значительно -менее распространена кривиз-1 
на в виде плавных изгибов ствола без призна
ков коленчатости. Такие изгибы возникают I 
в раннем возрасте, в годы, когда зеленый! 
стволик отклоняется в сторону света или! 
при повреждении его насекомыми (рис. 2).

В 1930—1938 гг. были обследованы куль
туры и естественные молодняки дуба в ке-| 
которых лесхозах УССР и РСФСР. Обсле
дования показали, что коленчатость дуба 
образуется в результате развилистости, ме
ло дых побегов дуба.

Вазвилистостъ верхушечного побега ду-1 
ба — явление ненормальное. При нормаль
ном развитии верхушечный побег дуба всег- [ 
да заканчивается главной почкой, окружен- [ 
ной с боков двумя или несколькими бокс- | 
■;ыми почками, собранными в розетку.

Ближайшей весной из главной почки pan- I 
вивается верхушечный побег, который яв
ляется продолжением прошлогоднего. Из бо
ковых почек развиваются листья, реж<̂  
в виде мутовки — боковые' побеги. В тех 
же^ случаях, когда главная почка почему- 
либо погибает (повреждается или 'Съедаете? ! 
насекомыми), здесь развиваются только бо- ' 
ковые побеги в виде развилин, представ' 
ленных на рис. 3 (стр. 48).

К основным причинам, вызывающим обра
зование вилки, следует отнести повреждение 
главной почки насекомыми; она погибает 
в первые 5—10 дней, оставляя после себя 
след в виде сильно вытянутых чешуек, за
жатых разросшимися боковыми почками 
(рис. 4, стр. 49).

При анализе погибающих почек на про- . 
дольном разрезе можно заметить побурев- I 
ший прокол, идущий от носика к основа.- , 
пию ночки. Через это отверстие насекомое 
отсасывает сок, вследствие чего рост почки j 
приостанавливается. Иногда, вероятно, под 
влиянием кислот, оставляемых насекомым 
в почке при ее прокалывании и высасыва
нии сока, на месте погибшей главной почки 
появляется несколько почек, значительно 
уступающих по размерам боковым почкам — 
так называемой розетке. Впоследствии из 
них получаются слабые укороченные побе
ги. Указание доктора М. Бюсгена («Строение 
и жизнь наших лесных деревьев»), что у ду
ба иногда конечная часть побега без всякой 
внешней причины перестает вытягиваться, 
утолщается и, наконец, или засыхает и от
валивается или же сохраняется некотороеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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время в виде одеревяневшего кончика дли
ною несколько миллиметров по соседству 
с дополнительным побегом из верхней боко
вой почки, следует понимать но как бес
причинное недоразвитие верхушечного по- 

1 бега, а как вызванное недоразвитостью 
главной почки. Если при уничтожении глав
ной почки в молодом возрасте одновременно 
уничтожена одна или две боковых почки- 
!х>зетки и около них объедена зеленая кора, 
то на этом месте появляется серо-бурый 
пробковый нарост, а почковая розетка часто 
приобретает форму, напоминающую полу- 
изогнутую кисть руки человека.

Одним из вредителей главной почки дуба 
является орехотворка. Некоторые виды оре
хотворок откладывают яички в главную 
почку, которая под влиянием кислот, выде
ляемых личинкою, вышедшею из яичка, де
формируется и • приобретает вид веретено
образной шишки хмеля. Другие виды орехо
творок не деформируют главной почки. По 
знешнему виду поврежденная почва напоми
нает нормальную, но при более вниматель
ном осмотре выясняется, что внутри ее на
ходится орешзк желтого или зеленого цве
та, выступающий из носика почки.

Повреждают главную почку и жесткокры
лые. Они объедают почку до половины у . 
больше, отчего она усыхает или загнивает.

В южных лесничествах почка повреждает
ся вместе с  верхушечным побегом древес
ницей. Она проникает внутрь верхушечного 
побега через боковую почку и уничтожает 
сердцевину побега.

Поздневесенние и раниеосенние замороз
ки очень губительны для дуба. Весенние 
заморозки, побивая не одеревяневшио побе
ги, вызывают образование развилины.

Наконец, развилина образуется и при не
правильном формировании верхушечной 
почковой розетки. В этом случае некоторые 
розетки имеют по две главных почки, неко 
торые же по одной или несколько недораз
витых почек (рис. 5, стр. 50). Такие розетки 
встречаются во всех возрастах. Есть ли это 
проявление наследственности или влияния 
каких-либо других факторов, судить трудно, 
так как вопрос этот не изучен.

Вот в общих чертах те основные причины, 
которые вызывают образование вилки 
у дуба.

Стрелка дуба, получив развилину, не га
рантирована от того, что на следующий год 
каждый из побегов развилины не даст сно
ва такого же ответвления.

Причины, вызывающие переход однолет
них стрелковидных сеянцев дуба в разви
листые, приведены в табл. 1 на стр. 48 (по 
учету 1930 г.).

Некоторые лесоводы считают вполне нор
мальным кустистое состояние и медленный 
рост дуба в первые 3—5 лет. По их мнению, 
дуб, просидев 3—5 лет, выбрасывает стрел
ку. Из дальнейшего разбора данных, собран
ных на пробах, увидим, что нет оснований 
приурочивать выбрасывание стрелки к опре
деленному возрасту дуба. В данном слу-

Рис. 2. Световой изгиб дуба

чае можно говорить лишь о боле© быстром 
его росте в высоту, а не о выбрасывании 
стрелки.

Стреловидные дубки начинают переходить 
в развилистые в период закладки первой 
верхушечной почки. По мере выбрасывания 
Ивановых побегов увеличивается процент 
перехода стреловидных дубков в развили
стые. Так, по Смелянскому питомнику на 
день обследования зарегистрировано 6,2%i 
развилистых сеянцев и 22,8°/» с погибшей 
верхушечной почвой. На этом примере вид
но, что густое стояние сеянцев на посев
ных грядках не спасает их от развилин. 
То же следует сказать и о сомкнутых куль
турах. Так. при обследовании в 1934 г. 
90 тыс. девятилетних сеянцев дуба, росших 
на грядках питомника Знаменского лесни
чества Чернолеюского лесхоза, стреловидные 
лубки не составили и 1°/о. Сеянпы, стояв
шие плотной стеной, сплошь имели коленча
тую форму ствола с 3—7 коленами на каж
дом. Полнота культуры, не оказывая за
метного влияния на увеличение или умень
шение абсолютного числа колен стволиков 
дуба, имеет существенное значение для об
разования стрелки прогиба каждого колена-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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всего

Славяносербское . . .  ............................. 9 98,1 1,9 6,0 0,4 0,4 0,3 0,6 7,7
И в а н о в с к о е .................................................. 10 98,1 1,9 3,8 0,3 1,2 0,9 3,4 9,6
Х м е л е в с к о е .............................................. 11 98,0 2,0 3 ,9 0,3 0,5 0,2 3,9 8,8
К о ч е т о в с к о е .................................................. 11 99,6 0,4 4,5 0,2 0,9 0,9 3,4 9,9
Капитпновское .............................................. 11 99,5 0,5 8,6 0,4 1,6 0,6 1,0 12,2
Златопольское .............................................. 11 97,4 2,6 9,8 0,2 1,8 1,0 0,1 12,9
Р о с с о ш а н с к о е .............................................. 12 97,5 2,5 4,2 0,3 0,6 0,6 1,8 7,5
А н и к е ев с к о е .................................................. 12 99,4 0,6 6,6 0,3 1,8 0,3 3,0 12,0
Знаменское ...................................................... 16 97,6 2,4 16,7 0,2 1,5 2,3 0,8 21,5
С м е л я н с к о е .................................................. 18 93,8 6,2 22,8 0,2 1,7 8,4 1,5 34,6

Между сомкнутостью культуры и стрелкой 
прогиба существует обратная зависимость — 
с увеличением сомкнутости стрелка проги
ба уменьшается и наоборот.

В табл. 2 приведены средние данные об
следования молодняков лесничеств, о кото
рых говорится в табл. 1, по возрастам.

В культуре переход стреловидных дубков 
п развилистые начинается в однолетнем 
возрасте и почти полностью заканчивается 
в течение первых трех лет. К этому време
ни часть развилистых дубков начинает вы
брасывать стрелку, т. е. переходить в ко
ленчатые дубки, которые ближайшею вес
ною • снова дают примерно 50% развилистых 
дубков. Процент перехода коленчатых дуб
ков в развилистые в культурах последую
щих возрастов примерно такой же, как и 
в четырехлетних. В молодняках порослевого

происхождения образование развилистых 
дубков идет более интенсивно (55—80°/о). От
сюда понятно, почему качество порослевых 
■насаждений значительно уступает, Качест
ву семенных. До сих пор считается, что 
в образований коленчатости наряду с биоло
гическою особенностью дуба давать колен
чатую форму ствола значительное участие* 
принимают поздние весенние и ранние осен
ние заморозки. Фактически дело обстоит 
иначе. Заморозки являются существенным 
фактором лишь в отдельные годы. Обычно же 
они оказывают ежегодное влияние на мо
лодые культуры лишь на особенно чувстви
тельных к холоду местах. Вообще же замо
розки оказывают ограниченное влияние на 
образование вилки. Это в свое время отме
чал проф. М. К. Турский: «Смотря по тому, 
вырос ли дуб в густом насаждении или на 

просторе, ствол его очищается от сучьев на 
большую или меньшую высоту; но во вся 
ком случае он бывает несколько извилист 
Объясняется это отчасти побиванием ива,но 
вых побегов морозом, а главным образоу 
тем, что у дуба на конце верхнего побега 
образуется несколько почек, из которьп 
две-три крупнее остальных и обращены 
концами своими в стороны; развивающиеся 
из последних почек на следующий год но
вые побеги расходятся вилообразно, и ни 
один из них не является прямым продолже
нием прошлогоднего побега» Ч 

Причины, вызывающие неправильное фор
мирование верхушечной почковой розетки, 
для нас не ясны. До сих пор не выяснено, 
есть ли это патологическое явление или 
следствие воздействия насекомых в период 
закладки верхушечной почки.

Не выяснено также, какие насекомые гу-

Риг. 3. Дубки, потерявшие верхушечную почку 
и ставшие развилистыми

1 Проф. М. К. 
изд. 5-е, с-тр. 44.
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Коленчатость ствола дуба 49

Т а б л и ц а  2
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1 Посев . 7894 11 11 7, 1 .. 2,9 10,1 4,3 3,1 2,7 0,3 20,5
9 8019 21 35 75,7 — 24,3 20,6 1,1 1,3 2,1 0,4 25,5
? Посадка 3216 20 30 70,7 — 29,3 17,3 3.4 2,9 1,/ 0.8 26,1
3 10905 39 74 4,4 21,4 74,5 21,1 4,4 3,0 3.1 — 31,6
4 Посев . 2014 94 165 1,6 36,8 61,6 39,0 1,4 1.9 5,1 1,0 48,4
4 Посадка 1Л00 58 98 5,6 19,3 75,1 41,6 2,5 — 1,5 0,2 45,8
5 Посев . 3147 98 185 1.7 21,8 76,5 36,8 0,9 1.3 4,4 0,3 48,7
6 Посадка 6270 80 177 0,5 25,5 74,0 34,8 5,3 — 3.9 3,3 47,3
6 Посев . 1885 96 172 4,6 45,9 49,5 41,5 3,6 — 2.1 0.4 47,6
в Посадка 6066 110 203 0,2 35,5:64,3 34,4 5,5 0,7 2.6 1,2 44,4
7 Посев . 4328 142 240 1,4 30,0 68,6 47,8 3,3 0,2 4,3 3.1 58,7
7 Посадка 5676 130 200 1,4 44,1154,5 54,2 2,5 1,6 ‘2,9 0,1 61,3
9 9.217 178 281 1,6 37,3 61,1 39,3 4,8 1.4 1,9 1,5 47,9

1? 960 240 419 0,5 32.6 66,9 32,7 6,9 1,7 4,9 3,4 49,6
15 Посев . 1293 424 631 0,1 17,582,5 41,8 5,4 2.0 5.7 0,2 55,1
15 Посадка 321 400 611 0,1 27 ,972 ,8 42,2 5,5 0,1 1.5 2,7 52,0
16 450 452 — — 32.6167,4 51,9 1,7 2,1 2,9 3,8 63.4
1 Посев . .................................. 1015 520 732 0,1 56,1143,8 54,6 3,1 0,1 0,9 3.9 62,6
1 Поросль 5-летней культу

ры, посаженной на пень 220 80 95 56,0 6 ,337 ,7 50,5 6,4 0,3 19,1 * _ 76,3
1 Поросль на срубе . . . . 8020 80 100 23,0 77,0 L 53,4 1.3 0,5 5,2 -- 60,4
9 630 160 200 — ю о .о  s 50,0 1,6 0,4 1,3 --- 53,3
3 429 200 275 17,6 82,4! * 3 42,2 0,8 1.5 10,0 0,5 55,0
4 2068 240 345 3,2 96,81 >>£ 75,0 2,8 0,2 1,4 0,6 80,0
5 1000 305 450 2,0 98,0 0) сЗ 50,8 1,0 0,2 2,1 2,9 57,0
9 я 236 705 945 ОД 99,9, ^ 61,0 0,3 0,7 1,0 2,0 65,0

бят верхушечную почку. Для нас ясно од
но, что большая их часть относится к сосу
щим насекомым, что все они нападают на 
наиболее сильные и сочные почки более 
сильных дубков, вследствие чего порослевые 
молодняки больше повреждаются, чем се
менные.

В районе проведения исследовательских 
работ степень повреждаемости дубков уси
ливается по мере продвижения с севера на 
юг и о запада на восток. Размеры повреж
даемости культур по отдельным годам дают 
расхождение до 15°/о. Значительные колеба
ния наблюдаются и в пределах одного и 
того же лесного массива и возраста молод- 
няков.

Разновидности дуба черешчатого — лет- 
няк и з'имняк — в одних и тех же условиях 
роста повреждаются по-разному: второй
слабее первого почти на 60°/». По нашим на
блюдениями, дуб-летняк также имеет свои 
разновидности; некоторые его экземпляры 
развиваются ранее обычного срока пример
но на декаду. По своему строению они на
поминают дуб-зимняк, их крона: поджатая,

ствол более ровный, кора мелкотрещинова
тая с розоватым оттенком. Производитель
ность сверхраннего летняка благодаря более

Рис. 4. Побеги дуба, потерявшие верхушечную 
почку

5 Лесное хозяйство № 1
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50 Н. В. Шевченко

Рис. 5. Почковые розетки (в цен тре— нормаль
но развитая, с боков —  дающие многогранную  

развилину)

сильному росту по диаметру процентов на 
30 больше, чем обычного летняка. Судя по 
форме ствола, сверхранний летняк повреж
дается так же или даже меньше, чем зим- 
няк. Кроме того, он имеет значительно 
меньшую стрелку прогиба, чем обычный 
летняк. Искусственному размножению сверх
раннего летняка благодаря его ценным ка
чествам должно быть уделено особое вни
мание.

Итак, каждый экземпляр дуба по тем или 
иным причинам теряет в некоторые годы 
верхушечную почку; при этом 'вместо глав
ного побега развивается несколько боковых, 
из которых один в течение первых трех 
лет обгоняет в своем росте остальные и 
занимает главенствующее положение. Иног
да такие побеги сами теряют верхушечную 
почку или часть годичного прироста и пере
ходят в развилину; восстановление стрелки 
начинается в этом случае заново. Практи
чески каждое восстановление стрелки сопро
вождается некоторым отклонением) от пер
воначального направления роста в пред
шествовавшие годы. Всякий раз стройность 
ствола нарушается и ствол становится ко
ленчатым. На рис. 6 показано постепенное 
образование стрелки из развилины. С тече
нием времени коленчатость сглаживается 
за счет отложения прироста по диаметру. 
Древесина, полученная от коленчатых ство
лов, хотя и выравнявшихся потом, отличает
ся хрупкостью, а изготовленные из нее 
предметы коробятся. Поэтому область ее 
применения ограничена.

Коленчатые стволы медленно растут в 
высоту. К 17 годам стреловидные дубы об
гоняют коленчатые в среднем на 2,12 м. 
Стреловидные и коленчатые дубы растут в 
разных условиях. Стреловидные прорвали 
полог культуры и растут как бы в свобод
ном стоянии, рост же коленчатых происхо
дит в условиях сомкнувшейся культуры. Из 
этого можно сделать вывод, что при иных 
условиях роста стреловидные дубки могут

обогнать колончатые не на 2,12 м, а больше. 
До смыкания культур, т. е. 5—6-летнего воз
раста, эта разность для посадочных пяти
летних культур равна 122°/о и для шести
летних — 85°/о.

Показатели роста стреловидных дубков го
ворят о том, что применяемые нами методы 
выращивания дуба далеки от совершенства.

Чтобы повысить производительность на
ших дубрав, нужно выявить вредителей 
главной почки и побега дуба, выработав од
новременно меры борьбы с  ними.

С этой же целью желательно было бы ор
ганизовать проверку -состояния верхушеч
ной почки стреловидных и коленчатых дуб
ков. На поврежденных и ненормально сфор
мировавших почковую розетку дубках нуж
но удалять лишние главные и боковые поч
ки, оставляя одну наиболее развитую и 
близко расположенную от главной почки. 
Применяя такую меру ухода в июне-июле 
на протяжении первых 10—15 лет, можно 
было бы обеспечить желаемую форму наи 
более ценной комлевой части ствола. В за
висимости от роста кутьтур, наличия колен
чатых и стреловидных дубков на проверку 
состояния главной почки на площади 1 га 
культур затрачивается всего от 0,5 до 4 ра
бочих дня.

В полосном лесоразведении, где быстрота 
роста в высоту имеет особенное значение, 
желательно было бы ввести обязательную 
проверку состояния главной почки.

Рис. 6. Переход развилины в стрелку

Чтобы предупредить образование колен со 
значительными прогибами, культуру дуба в 
период формирования наиболее ценной ком
левой части ствола необходимо держать в 
сомкнутом состоянии (в шубе).Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ТЕХНИКА ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ НА ПЕСКАХ 
В СТЕПНЫХ РАЙОНАХ СТАЛИНГРАДСКОЙ 

* ОБЛАСТИ*

А. В. ТО П Ч Е В С К И Й

В зоне степей -на южных черноземах и 
темнокаштановых почвах Сталинградской обл. 
имеется до 300 тыс. га непродуцирующих 
песков бассейна pp. Дона, Чира, Медведицы, 
Кумылги, Арчеды и др. Большинство площа
дей этих песков представлено разбитыми и 
бугристыми песками в различной стадии за- 
дернения.

Площади этих песков мало пригодны для 
сельскохозяйственных форм освоения. Наи
более рационально использовать их под ле
соразведение, учитывая, о одной стороны, 
водоохранное их положение, а с другой, — 
имеющиеся здесь отдельные участки старых 
лесокультур, свидетельствующих о полной 
возможности такого метода освоения этих 
песков.

Помимо 300 тыс. га неосвоенных и непро- 
дуцирующих площадей песков, в тех же рай
онах области имеется почти вдвое большая 
площадь равнинных неразбитых гумусиро- 
ванных песков и супесей, занятых в сель
ском хозяйстве. Для предотвращения этих 
площадей от развеивания необходимо создать 
сеть полезащитных лесных полос.

Попытаемся в нашей статье дать производ
ству области сводку основных технических 
приемов лесоразведения на песках, излагая

* Статья печатается в порядке обсуждения 
(по данным отчетов автора за 1934—1935 гг., 
представленных Харьковскому научно-иссле
довательскому институту агролесомелиора
ции).

эти материалы применительно к условиям 
юго-востока и зоны степи Сталинградской 
области.

Для большего удобства пользования мате
риалами по технике лесоводственного освое
ния и озеленения песков мы разделили рабо
ты на две категории: сосновые культуры на 
песках и посадки лиственных пород на пес
ках.

Сосновые культуры на песках
Для сосновых культур на песках юга и 

юго-востока производственная практика дав
но установила следующие положения: 1) ве
сенние посадки сосны дают лучший резуль
тат, чем посадки осенние; 2) приживаемость 
сосновых культур, произведенных двухлет
ними сеянцами, выше приживаемости куль
тур, произведенных однолетними сеянцами;
3) чем раньше после таяния снега весной 
произведена посадка сосны, тем выше ее 
приживаемость.

Два последних положения легко объясни
мы, если учесть, что осадков на юге и юго- 
востоке выпадает мало.

Положительный результат осенних посадок 
сосны мы констатируем только на песках 
районов с влажной осенью, с  постепенным 
ее переходом в зиму и постоянным снежным 
покровом, т. е. в районах севера лесостепи 
или юга лесной зоны, где осадков много.

Для иллюстрации степени напряженности 
водного баланса песков юга и юго-востока 
очень наглядны данные Цурюпинской песча
ной опытной станции, приведенные в табл. 1.
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0 0,06 0 ,12 0,51 0,18 0 ,15 0 ,09 0 ,06 0 ,15 0 ,04 0,02 0 ,40 0 ,20
10 0 ,24 0 ,25 1,38 0 ,38 0 ,96 0 ,32 2 ,OS 0,32 0,29 0 ,34 0 ,94 0 ,09 1,20 0 ,17
20 2 ,24 0 ,44 2,51 0,61 1,88 0 ,36 2 ,49 0 ,59 1,61 0 ,28 2 ,58 0,17 1,63 0 ,83
30 1,73 0 ,76 2 ,73 1,05 -2,52 0 ,50 2 ,64 1,09 1,68 0 ,29 2,54 0 ,33 1,78 0 ,18
40 2 ,62 1,49 — — 2,44 1,64 2 ,70 0 ,60 3 ,28 0 ,36 3,37 0,52 2,22 0 ,20
50 2 ,99 1,19 2,86 1,66 2,80 1,94 2 ,70 1,10 2,70 0 ,80 3,06 1,96 2,03 0 ,36
60 3 ,10 2,44 2,69 2 ,34 3 ,74 3 ,70 2 ,80 1,00 2 ,57 0,81 2,61 1,82 2 ,09 0 ,40
70 3 ,26 2,05 — — 2,90 1,82 3 ,37 1,34 2 ,52 1,61 4,78 2,54 2,17 0,67
80 3 ,27 2 ,79 2,68 3 ,56 2 ,96 2,73 2 ,90 1,38 2 ,88 2,42 3 ,99 2,18 2,18 0,55
90 3,31 2 ,84 2,67 3 ,90 3 ,66 4 ,24 2,55 1 ,93 4,87 3 ,08 2 ,53 2,73 2 ,79 0,81

100 3 ,12 2 ,74 2,51 5 ,23 2 ,84 3,16 2 ,83 2 ,3 0 4 ,77 3,71 3,71 2,78 3,18 1,33

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



52 А. В. Топчевский

Для иллюстрации приводим график той 
же станции (Каминский С. А.), составленный 
на основании данных табл. 1. Выбран наибо
лее характерный процент влаги для нижне
днепровских песков — 2 . Верхняя изоллета 
характеризует по годам глубину иссушения 
почвы до 2°/о под сыпучими песками, ниж
няя — под задернелыми, где оптимум опус
кается уже до 50—100 см от поверхности, 
т. е. вне сферы расположения корневой си
стемы молодых лесокультур.
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Влияние задернения на влажность песков в пе
риоды вегетации 1928— 1934 гг. (нижнеднепров

ские пески)

То же подтверждается средними данными 
влажности песков за июль 1935 г. по той же 
Цурюпинской опытной станции (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Глубина взятия 
проб в см

Влажность песков в %

сыпучих задернелых

0 0,18 0,71
10 0 ,80 0 ,62
20 1,83 0,70
30 1,87 0,75
40 1,84 0,56
50 1,81 0 ,82

Процент максимальной гигроскопической 
влажности для этих песков составляет 0,35—
0,42, поэтому рассчитывать на возможность 
использования их под лесокультуры без со
ответствующих мер нельзя. Насколько харак
тер и глубина вспашки песков влияют на их 
влажность, можно видеть из данных, приво
димых в табл. 3.

Гл
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пр
об

 
в 

см

Средний прсйент влажности из 8 опре
делений за период с 1 июня по 

31 октября 1933 г.

вспашка на 
40 см (п ере

вал)

вспашка на 

15—16 см

разница во 
влажности

0 2 ,33 2,54 — 0,21
10 3 ,30 3,38 — 0 ,08
20 4,12 3,46 +  0 ,66
30 4,16 3,45 +  0,71
40 4,04 3.69 +  0 ,35
50 4,03 4,51 — 0 ,48

Эффективность же приживания и роста
крымской сосны в первый Год посадки на 
песках видна из табл. 4 по данным _ той же 
Цурюпинской опытной станции (Кривоко- 
быльский И. М.).

Т а б л и ц а  4

Характер и глубина 
обработки песков

Процент
приживае

мости

Средний  
прирост  

в см

Вспашка на глубину
40 см (перевал) . . 100,0 5 ,5

Вспашка на глубину
25 с м ...................... 41 ,6 4 ,6

Вспашка на глубину
15—16 с м ............... 15,8 3 ,5

Таким образом, к указанным выше трем 
приемам агротехники производства сосновых 
культур на песках нужно еще добавить сле
дующее: приживаемость и рост сосновых
культур на полузадернелых и задернелых 
песках юго-востока тем лучше, чем глубже 
произведена вспашка песков под эти куль
туры.

Сыпучие пески, обладая повышенной влаж
ностью, в то же время весьма подвижны, что 
при ветрах юго-востока создает часто полную 
невозмозкность их закультивирования. С та
ким же положением приходится сталкиваться 
и на задернелых песках при сплошной 
и глубокой их вспашке большими площа
дями.

Выходом из такого положения является: 
а) посадка сосны на сыпучих песках (или 
на сплошь перепаханных полузадернелых) с 
механической защитой посадок; б) посадка 
сосны на сыпучих песках по предварительно 
произведенной посадке шелюги; в) посадка 
сосны на пс^цузадернелых и задернелых гу- 
мусированных песках и супесях по сплошь 
вспаханным полосам шириной 15—25 м, чере
дующимся с невспаханными полосами такой 
же ширины (посадка кулисами). При доста
точном запасе влаги в песках незасаженные 
кулисы засаживаются сосной на 5—6-м году 
после посадки первых кулис.

Кулисный способ посадки сосны дал оченьВологодская областная универсальная научная библиотека 
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хороший результат на Обливском опытном 
пункте Ростовской обл. и в Арчединском 
лесхозе — Сталинградской области.

По слабо заросшим понижениям среди бу
гристых песков возможна посадка сосны без 
соблюдения всех перечисленных выше мер.

Наиболее удобны для сосновых культур на 
песках стоячие коридорные и клеточные за
щиты из грубых высоких трав или из от
резков камыша.

Насколько успешны приживаемость и рост 
сосенок в механических защитах даже по 
сравнению с посадками их по шелюге, можно 
видеть из следующего.

Весной 1935 г. на большой сыпучей кучу- 
гуре1 иижнеднепровских песков, где все пре
дыдущие посадки 'сосны были выдуты, но 
частично сохранилась посадка шелюги 2— 
3-летнего возраста, была произведена посад
ка 2-летних сеянцев крымской сосны в ме
ханических коридорных защитах и для срав
нения — в междурядьях шелюги.

Наблюдения осенью того же года показа
ли, что приживаемость сосны в механиче
ских защитах одинаково высока на всех по
ложениях кучугуры и вдвое выше средней 
приживаемости сосны по шелюге. Такое жэ 
положение наблюдается и по приросту сосе
нок.

Из приведенных данных можно сделать 
вывод, что на сыпучих песках юго-востока 
лучший успех по приживаемости и приро
сту дают посадки сосны в механических за
щитах.

Следующим '.вопросом для нройзводстад со
сновых культур на песках является выбор 
вида сосны для них.

На песках лесной и лесостепной зон про
изводство остановилось на культуре сосны 
обыкновенной. На песках же юга и юго-во
стока зоны степей возможно культивировать 
и другие виды сосны. Так, на нижнеднепров
ских песках за 70—80 лет облесения песков 
производство остановило свой выбор на сос
не крымской, давшей здесь в возрасте 60— 
70 лет ряд насаждений I и II бонитетов.

Посевы сосны крымской на питомниках 
давали значительно лучшие результаты, чем 
посевы сосны обыкновенной: меньше выду
вались, дружнее всходили, лучше переноси
ли засекание и давали более крупные сеян
цы. В посадках на песках сосна крымская 
давала большую приживаемость, отсюда со
здавалось впечатление, что она более засу
хоустойчива, чем сосна обыкновенная. Одна
ко в чистых 60—70-летних насаждениях так
сационные элементы сосны обыкновенной 
оказались несколько выше. Зато сосна 
крымская оказалась менее подверженной 
нападениям вредителей и давала больший 
выход живицы при подсочке.

На песках Обливской и Караичевской дач 
Обливсжого опорного научно-исследователь
ского пункта (Чирский массив) преобладаю
щее количество сосновых культур создано 
из сосны обыкновенной, но наряду а ней

1 Песчаные речные бугры в У С С Р .

здесь имеются целые кулисы и полосы, со
зданные из сосны австрийской, Банкса, 
жесткой (Ригида). В возрасте 22—35 лет эти 
сосны имеют хорошее состояние, но по так
сационным элементам, особенно сосна Бан
кса, уступают сосне обыкновенной. Сплош
ных полос или кулис из сосны крымской 
того же возраста здесь нет. Она встречает
ся в подмеси и по внешнему виду не 
уступает в размерах сосне обыкновенной.

Как мы видели выше, содержание влаги 
■в верхних горизонтах песков юго-востока не
значительно и на задернелых песках на
столько ничтожно, что не может обеспечить 
приживдния культур сосны. Такие пески не
обходимо предварительно подвергать сплош
ной и глубокой вспашке.

Вполне понятно, что и после производства 
лесокультур борьба с травянистой расти
тельностью остается основным и решаю
щим моментом ухода за лесокультурами.

Как показала практика и научно-исследо
вательские экспериментальные данные Цу- 
рюпинской и Обливской опытных станций, 
порядок ухода за лесокультурами на пес
ках может быть сведен к следующему.

На песках юго-востока решающим момен
том в борьбе е травянистой раститель
ностью является не столько число уходов, 
сколько время их проведения; уходы за ле
сокультурами надо концентрировать в пер
вой половине лета. При тщательно прове
денных уходах в первую половину лета 
количество многолетников с глубокой кор
невой системой (главных конкурентов лесо
культур по борьбе за влагу) на песках зна
чительно сокращается. Появляющиеся же с  
летними дождями однолетники опасности 
для лесокультур не представляют, и осен
ний уход в таких случаях необязателен.

Лиственные посадки на песках
Очень часто в ассортиментах лесных по

род, рекомендуемых различными авторами 
для лесокультур на песках, приводятся 
длинные списки лиственных пород, однако 
не всегда при этом даются четкие указания
о почвенных разностях песков, на которых 
хорошо будет себя чувствовать та или иная 
рекомендуемая порода.

По окраинам нижнеднепровских песчаных 
массивов (арен), где пески погребли черно
земные почвы, посадки белой акации дают 
насаждение I и II бонитетов, а в централь
ной части арен на разбитых глубоких пес
ках та же белая акация дает лишь жалкие 
куртины IV и V бонитетов.

Шелковица, гледичия, софора, абрикос, лох, 
тополи на песках с погребенными почвами 
тех же арен дают прекрасные экземпляры 
деревьев. Будучи же высажены на разби
тых мощных песках однофазного профиля, 
или совершенно не растут (гледичия, шел
ковица, абрикос) или прозябают в форме не
больших угнетенных дереецев и кустов, ес
ли только случайно не попадут на участок 
песков с погребенной гумусированной котло
винкой или прослойкой глины или суглинка.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Если же теперь учесть, что пески с по
гребенными почвами на нижнеднепровских 
массивах составляют не свыше 4—5% всех 
их площадей, а 95°/о составляют мощные 
разбитые однофазные пески, то будет впол
не понятна неправильность распространения 
на все эти пески . выводов из наблюдений 
над ростом лесных пород на песках с по
гребенными почвами или глинистыми и 
иными прослойками.

На Обливском научно-исследовательском 
пункте в 1932—1933 гг. было заложено мно
го опытных и производственных посадок 
лесных полос из лиственных пород. К на
стоящему моменту выяснилось следующее.

На разбитых песках бугристого рельефа 
и на песках гумусированных плакорных по
ложений клен американский, ясень амери
канский, ильмовые, береза, шелковица, жел
тая акация, лох, бирючина, жимолость ра
стут плохо, не смыкаясь. Береза на таких 
песках хорошо растет лишь на влажных по
нижениях.

На тех же разностях песков белая акация 
дает лучшие результаты, но все-таки не на
столько, чтобы ее можно было рекомендо
вать для массовых посадок. Более же опре
деленные положительные результаты на 
таких песках дает скумпия, если судить по 
Е— 6-летним ее посадкам.

На гумусированных песках и супесях по 
несколько пониженным положениям хорошие 
результаты дает дуб на 30—35-м году после 
посадки с сосной, вышедшей в первый ярус. 
Местами здесь же можно наблюдать и мо
лодые посадки сосны с дубом, в которых 
дуб почти не отстает от сосны.

По еще более глубоким понижениям дают 
хорошие результаты посадки тополей.

Результаты наших наблюдений о непри
годности большинства лиственных пород к 
посадкам на нижнеднепровских и ниж’ечир- 
ских песках можно целиком отнести и к пес
кам притоков Дона в пределах Сталинград
ской обл. Здесь на разбитых песках мы 
встречаем только сосновые искусственные 
культуры, а если и встречаются посадки сос
ны с примесью лиственных пород {Арче- 
динский лесхоз), то рост их также неудов
летворителен. Исключением являются влаж
ные и сырые понижения с  колками естест
венной мелкой осины и березы и более по
логие большие свежие западины с  дубняка
ми. Это указывает на возможность подмеси 
едесь к посадкам сосны дуба на неразби
тых гумусированных песках и супесях, но 
несколько пониженных положений. Искус
ственных посадок сосны с дубом мы здесь 
не встречали.

Хорошие результаты на этих песках дают 
посадки осокоря, тополей канадского и пи
рамидального.

На основании сказанного можно констати
ровать, что для песков зоны степей Сталин
градской обл., за исключением песков с по
гребенными черноземными почвами, пока 
нет широкого пригодного ассортимента лист
венных пород для их облесения. Для этих

песков можно только рекомендовать дуб в 
смеси с сосной по несколько пониженным 
частям больших плакорных положений гу
мусированных (неразбитых) песков и супе
сей, а по влажным котловинам — тополи и 
отчасти березу.

При посадках сосново-дубовых полос мож
но на опушках высаживать скумпию. Посад
ки сосновых полос обычно высаживаются 
без опушек.

При всех прочих условиях основной поро
дой, наиболее пригодной для облесения пес
ков Сталинградской обл., является сосна 
обыкновенная и крымская.

Заключение
Подводя итоги нашим наблюдениям, мож

но дать производству области следующий 
основной перечень приемов лесоразведения.

1. Наиболее пригодной лесной породой для 
облесения песков области является сосна 
обыкновенная и наряду с ней- крымская, а 
как примесь к этим двум видам еще сосна 
австрийская, Банкса и Ригида.

На хорошо гумусированных песках и су
песях желательна подмесь к сосне еще дуба 
в количестве от 25 до 50°/о.

2. Посадки сосны надо производить ран
ней весной (не позднее 15 апреля) двухлет
ними сеянцами. Расстояние между рядами 
1,5 м и в ряду через 0,5 м, всего 13 400 сеян
цев на 1 га. Дуб вносится весной же посе
вом 1—3 желудей под лопату: через одну 
сосну — 50% , через две — 33°/о, через три — 
25% . Можно высевать дуб чистыми рядами 
под плуг.

3. Посадку сосны на задернелых песках 
можно производить лишь по сплошной и 
глубокой вспашке.

Во избежание раздувания распаханных 
площадей песков распашку производят поло
сами (поперек главных весенних и летних 
ветров) шириною 15—20 м, чередуя вспахан
ные полосы с нераспаханными той же ши
рины, производя их облесение после смы
кания на 5—6-м году посадок первых полос.

Вспашку полос к весенним посадкам про
изводят поздней осенью, когда пе-ски влаж
ны и ожидать их раздувания уже нельзя.

Глубина вспашки песков должна быть не 
менее 25 см и до 40 см.

4. На песках голых, сыпучих посадку сос
ны производят в механических защитах, 
массивами, так как полосные посадки в за
щитах слишком скоро собирают песок. Мож
но такие пески предварительно зашелюго- 
вать, а после между рядами шелюги выса
дить сосну. Посадку шелюги надо произво
дить поздней осенью.

5. На песках бугристых, полузаросших по
садки сосны производят колками по слабо 
заросшим понижениям ■ и котловинам без 
предварительной подготовки площадей.

0. Уход за посадками сосны на распахан
ных задернелых песках заключается в тща
тельной уборке травянистой растительности 
главным образом в первой половине веге
тационного периода.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ с о с н о в ы х  к у л ь т у р  
ПРОТИВ МАЙСКОГО ХРУЩА 

В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

В. Л. К У Ш Е В

В 1937 г. мною в Ставропольском лесхозе 
(Среднее Поволжье) были произведены ис
следования о влиянии расселения личинок 
майского хруща на успешность лесокуль
тур в зависимости от различных лесорасти
тельных условий К Всего было обследовано 
лесокультур на площади 308 га и произве
дено 1029 почвенных раскопок.

Лесокультуры изучались статистическим 
методом учета рядов и площадок с обяза
тельным выявлением посадочных и посев
ных мест. В основу исследования лесокуль
тур была принята методика проф. Н. П. Коб- 
ранова. Были изучены условия произраста
ния посевного и посадочного материала, 
техника лесокультурных работ (обработка 
почвы, размещение на территории, приемы 
ухода) и степень зараженности почвы май
ским хрущом. За единицу учета было при
нято посадочное место. Каждое растение ха
рактеризовалось по высоте й приросту за 
настоящий и предшествующий вегетацион
ные периоды.

При обследовании почвы на зараженность 
ее майским хрущом была принята методи
ка профессоров М. Н. Римского-Корсакова и 
В. Я. Шиперовича. Заключалась она в сле
дующем: пробные ямы площадью в 1 м2 
располагались группами по 3—5 ям приме
нительно к элементарным площадкам. Ямы 
располагались таким образом, чтобы каждая 
типологическая разность или категория пло
щадей была обследована. При закл)адке ям 
учитывались все окружающие условия: сом
кнутость культуры, характеристика почв, 
рельефа, травостоя. На каждые 5 ям закла
дывалась одна контрольная глубиною 75 см. 
Глубина остальных ям колебалась в различ
ное время лета от 35 до 60 см в связи с 
миграцией личинок в глубь почвы к концу 
лета. Раскопка производилась тремя брига
дами; каждая из них состояла из копальщи
ка и подростка, разбирающего землю. Учет 
личинок и определение их видового состава 
производились мною при помощи лупы на 
месте. В случаях затруднений в определе
нии вида личинки консервировались. Произ
водительность одной бригады рабочих за 
S-часовой рабочий день составляла в сред
нем 20—25 ям на песчаных задернелых поч
вах и 30—35 ям на песчаных слабозадерие- 
лых почвах. Стоимость обработки каждой 
ямы обходилась в 50—60 коп.

При обработке полученных статистических 
данных личинки всех возрастов, цринадле-

1 Экспедиция проф. В. Я. Шиперовича.

жащие к роду майского жука (Melolontha 
hippocastani Fabr.), суммировались в общую 
цифру. Личинки других пластинчатоусых 
статистически обрабатывались особо. Вычис
ления производились методом вариационной 
статистики, причем исчислялись следующие 
показатели:

1) среднее количество личинок на 1 м2 для 
всей исследуемой площади, иначе говоря — 
степень заражения; в дальнейшем это коли
чество именуется «термином»; среднее зна
чение — х;

2) основная ошибка (уклонение) среднего 
значения (о* ), которая дает представле
ние о количестве личинок майского хруща 
на _69°/о всех исследованных им (например, 
х±_ах =  4,80 ± 1,00) означает, что подавляю
щее большинство ям содержит от 3,80 до 
.5,80 личинок;

3) коэфициент V, или мера изменчивости, 
выраженная в процентах, показывает преде
лы колебания зараженности;

4) показатель встречаемости s, т. е. число 
ям, в которых обнаружены личинки майского 
хруща.

Изучение вопроса производилось по сле
дующим типам леса (по классификации проф.
В. Н. Сукачева):

1) лишайниковый бор (Pinetum cladinosum
занимает исключительно вершины высоких 
(всхолмлений, с сухими глубокими песками, 
слабо схваченными редкими травами из ксе
рофитов; |

2) мшистый сосняк склонов (Pinetum ple- 
uroziosum) занимает невысокие всхолмле
ния и склоны высоких дюн из сухих глубо
ких песков с весьма незначительным гуму
совым горизонтом;

3) мшистый сосняк пологих склонов и рав
нин (Pinetum plano-pleuroziosum) — наиболее 
распространенный в лесхозе тип леса, за
нимает места с (ровным или слабо волни
стым рельефом у подошвы склона или на 
плато террасы; почвы песчаные, слабо 
оподзоленные, с довольно значительным гу
мусовым горизонтом;

4) бор с дубовым подлеском (Pinetum quer- 
cetosum) почвы — глубокие, черноземовидныэ 
супеси.

Первым был поставлен вопрос о зависи
мости расселения личинок майского хруща 
и успешности лесокультур от наличия лист
венной поросли.

Рассмотрим таблицу состояния сосновых 
культур в различных типах леса в зависи
мости от сомкнутости лиственных пород 
(табл. 1). /Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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1 Бор дубравный ................................................ 20 Дуб 0 ,6 2 ,77  +  1,38 81,0 4,1 14,9
2 Мшистый сосняк пологих склонов 

и равнин ......................................................... 16 Ос. 0 ,3 2,11 + 0 ,6 5 5 ,0 18,2 75 ,8
3 Мшистый сосняк с к л о н о в ...................... 16 Ос. 0 ,2 0 ,88  +  0,24 32,6 32,5 34 ,9
4 Лишайниковый б о р ....................................... 41 Ос. 0 ,5 0 ,84  +  0 ,32 71,0 1,2 27 .4

Несмотря на высокую зараженность ли
чинками майского хруща и исключительную 
сухость почв типа лишайниковый бор, пробы 
дали высокий процент здоровых культур на 
площадях с наличием лиственной поросли 
сомкнутостью 0,5—0,6. Это говорит о том, что 
отенение лиственных пород делает культуры 
более устойчивыми против повреждения ли
чинками.

Если же мы рассмотрим таблицу состоя
ния культур в различных типах леса неза
висимо от наличия лиственной поросли, то 
увидим, что рост лесокультур в сложном 
бору с достаточно увлажненными почвами 
зна,чительно успешнее даже при максималь
ной зараженности, тогда как в сухом бору 
отпад культур наибольший даже при весь
ма незначительном количестве хруща в поч
ве (табл. 2).
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Бор дубравный 
Мшистый сос

няк пологих 
склонов и

1935 5 ,0  +  1,64 74,8 25 ,2

равнин . . . 
Мшистый сос

1935 2 ,4  ±  0 ,6 83 ,0 17,0

няк склонов. 
Лишайнико

1935 0 ,56  ± 0 ,0 8 41 ,4 58 ,6

вый бор . . 1935 0,01 27 ,6 72,4

Таким образом, водный режим почв вы
ступает здесь как решающий фактор в де
ле успешности лесокультур наряду с зара
женностью почв личинками майского хруща.

Рассмотрим таблицу зависимости распро
странения личинок майского хруща и

успешности лесокультур от рельефа (табл. 3). 
В качестве характерного примера влияния 
рельефа возьмем посадку сосны в кв. 127. 
Год культуры 1937, тип леса — мшистый 
сосняк пологих склонов и равнин. Микро
повышения и микропоняжения в одинаковой 
степени (0,5) покрыты травяной раститель
ностью.
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1 Повышение . 1 +  0 ,44 78 17 5
2 Понижение . 1 + 0 ,3 4 89 6 5
3 Повышение . 1 ,5 7 + 0 ,4 5 82 12 6
4 Понижение . 1 ,82 +  0,67 91 8 1

Из таблицы видно, что зараженность поч
вы на микроповышениях и микропониже- 
аиях почти одинакова. Но устойчивость 
культур против личинок майского хруща на 
микропонижении (пробы № 2 и 4) значи
тельно выше.

Рассмотрим другой пример на этой же 
культуре: выясним, каково залегание личи
нок майского хруща и успешность лесо
культур при заметных колебаниях рельефа 
(табл. 4). Степень покрытия почвы травяни
стой растительностью 0,4.

Здесь мы наблюдаем небольшое зараже
ние личинками майского хруща почвы проб 
№ 1, 3, 5 на местах всхолмленного рельефа. 
Если же эти всхолмления доступны дей
ствию прямых солнечных лучей, то заражен-* 
ноеть еще -более уменьшается, что и на
блюдалось на пробе № 5 (высокий склон с 
экспозицией на юг). Несмотря на малое за-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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1 Всхолмление 0 0 ,34  +  0 ,18 51 17 32
2 Понижение 0 0 ,65  +  0 ,45  65 21 14
3 Всхолмление 0 ,5 0 ,59  +  0 ,35 61 21 18
4 Понижение 0 ,5 1,81 +  1,15 79 11 10
5 Склон на юг 0 0 ,19  +  0,03 31 7 62
6 СклоннаС.-В 0 ,5 2,11 + 1 ,3 4 81 12 7

ражен ие личинками почв всхолмленных мест, 
отпад на них гораздо больше, чем на пони
жениях при большей зараженности почвы.

Северо-восточная сторона склона (проба 
№ 6) имеет наивысшую на данной площади 
культуры зараженность почвы; вместе с тем 
при прочих равных условиях рост культур 
на этой .пробе оказался наилучшим благо
даря лучшему водному режиму.

Таким образом, основным фактором отми
рания лесокультур на местах повышенного 
рельефа является засуха; отмиранию способ
ствуют также личинки майского хруща.

Рассмотрим, как влияют зараженность 
почвы личинками майского хруща и нали
чие травяной растительности на прирост 
лесокультур в типе леса мшистый сосняк 
пологих склонов и равнин в кв. 38 Ставро
польской дачи (табл. 5). Сомкнутость куль
туры 0,6.
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1 0 ,5 0,41 + 0 ,1 9 25 52 200
2 0 ,5 0,38 +  0 ,15 30 54 200
3 0 ,8 0 ,89  +  0,28 20 50 190
4 0 ,8 0 ,7 8 + 0 ,2 1 24 55 205
5 1 ,0 0,91 + 0 ,1 8 18 40 180
6 1 ,0 1,24 +  0 ,42 22 40 210
7 1 ,0 2,11 + 0 ,6 5 10 46 200
8 0 0 ,07  +  0,02 45 62 210
9 0 ,6 0 ,89  +  0,12 22 50 200

10 0 ,2 0 ,28  +  0,11 40 50 200
11 0,1 0 ,1 2 + 0 ,0 5 45 60 220

Эта таблица с известной долей вероятно
сти позволяет говорить о том, что наличие 
сильно разрастающейся травянистой расти
тельности, главным образом злаков, вызы

вает в рядовой культуре резкое сокращение 
прироста культур даже при небольшом за
ражении почвы личинками майского хруща.

Это указывает на то, что в результате 
сильной транспирации травостоя ухудшил
ся водный режим почвы, что и уменынило- 
прирост. Прирост в 1937 г. увеличился бла
годаря более влажному лету.

Таким образом, наши исследования пока
зывают, что успешность роста лесокультур 
и степень заражения почвы личинками май
ского хруща находятся в прямой зависи
мости от сомкнутости и характера распре
деления лиственных пород. Несмотря на то, 
что появление лиственной поросли сопро
вождается увеличением количества залега
ющих в почве личинок майского хруща, жиз
неспособность и устойчивость лесокультур 
повышается в отношении засухи и повреж
даемости корней личинками.

Менее всего заражению подвержены куль
туры на местах повышенного рельефа и на 
открытых склонах, обращенных на юг; наи
более заражены культуры на пониженных 
местах, но в то же время' они и наиболее 
устойчивы против повреждения личинкам» 
хруща благодаря улучшенному водному ре
жиму почв пониженного рельефа.

Сильное разрастание злаковой раститель
ности в сосновых культурах, находящихся- 
в стадии приживания, приводит к повыше
нию зараженности почв личинками хруща,, 
вредное действие которых отражается не
благоприятно на приживании и приросте 
культур.

Следовательно, водный режим почв с на
личием лиственной поросли выступает ,в ро
ли решающего фактора в отношении лучше
го состояния культур в сложных и сухих 
типах леса.

Из сказанного можно сделать ряд прак
тических указаний для работников лесхозов 
засушливых районов Поволжья (в частности 
для Ставропольского лесхоза).

1. Чистые посадки сосны могут быть при
менены только в типе сложного бора, где 
лесосеки затянуты лиственной порослью ц  
водный режим почвы значительно выше.

2 . В типах леса мшистый сосняк равняй 
и мшистый сосняк склонов, где почвы 
сухие и нуждаются в притенении и улуч
шении их влагонакопляющих свойств и где 
основная культивируемая порода (сосна), 
сильно страдающая от майского хруща, не 
может в течение значительного времени дать 
сомкнутого полога, встает вопрос об исполь
зовании лиственных пород в качестве по
стоянных компонентов. соснового древостоя.

3. В сухих борах основным способом про
изводства культур, обеспечивающим наи- 
лучшие условия борьбы с исключительной 
сухостью почв этих типов леса, является 
создание отеняющего почву и сохранявше
го влагу полога из лиственных пород. В 
этом случае культуры лиственных являют
ся промежуточным этапом перевода пусты
рей и необлесивтпихся вырубок в продуци
рующие площади.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИИ 
ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЕ В ЛЕСУ

П. Н. ЧЕР ТО У С О В

В лесных условиях, (когда съемочный ход 
прокладывается в узкой просеке или по ви
зиру — через трудно проходимый овраг или 
реку, измерение расстояний, как известно, 
значительно затрудняется.

Способ измерения расстояний через пре
пятствие, применяемый в таких случаях для 
открытой местности, также бывает неприме
ним вследствие того, что построение вспо
могательного треугольника в горизонталь
ной плоско'сти в узкой просеке не представ
ляется возможным. В практике часто прихо
дится допускать погрешности, значительно 
превышающие установленные нормы.

Чтобы получить результаты измерения с 
наибольшей точностью, возможной в этом 
случае, и при наименьших затратах рабочей 
силы и времени на прочистку линии, нами 
был применен способ определения расстоя
ния через овраг посредством измерения вер
тикальных углов треугольника, построенно
го в вертикальной плоскости измеряемой ли
нии.

Опыт такого измерения был произведен в 
учебно-опытном лесхозе Воронежского лесо
хозяйственного института в узких просеках 
с совершенно чистой и плотной поверхно
стью земли, что позволило в то же время 
произвести для сравнения результатов и 
тщательное непосредственное измерение 
(см. рисунок).

Определение расстояния через овраг 
путем измерения вертикальных 

углов

Для определения расстояния А В  сторона 
В С  была тщательно измерена стальной лен
той, а вертикальные углы — теодолитом за
вода «Геофизика» с уровнем при алидаде 
вертикального круга. Точность вертикально
го круга Г.

В некоторых случаях В С  нужно вычислять 
как проекцию линии ВтС. Наведение при из
мерении вертикальных углов производилось 
на отметку высоты инструмента на вехе. 
Высота инструмента измерялась с точно
стью до 2 мм.

Вертикальные углы были измерены двумя1 
полными приемами а  прямом и двумя пол
ными приемами в обратном направлениях. 
Изменение М 0 (место нуля) не выходило ; 
за пределы 0,25. Правильность измерения 
углов контролировалась невязкой треуголь
ника Л ^С ьуглы  которого для этой цели вы
числялись по вертикальным углам, измерен
ным в прямом направлении. Как видно из 
рисунка,

L A i  = « i  — п;
!_ В \ =  180° — (а2 +  Pj);

L С\ =1'2 Ч- ?2-

Невязка в треугольниках не превышала 
0’,75. Окончательные значения углов тре
угольника А гВ лС^ получены по средним .зна-‘ 
чениям вертикальных углов, выведенных из 
прямого и обратного направлений:

L A v

L В \ —  180°

“1 +  «2 Г] +  Та

L C r

\ 2 2 

+  ?2 , Ti +  Т‘->

Расстояние А ХВ Х — с, вычислялось из тре
угольника А1В ]С 1 по формуле:

a,-sin С] 
sin А\

а проекция c0 =  c j -c o sa 2.
Для оценки точности полученных резуль

татов нужно вычислить ошибки в опреде
ляемых расстояниях в зависимости от оши
бок измеренных величин.

Сторону В С  можно без особых затрудне
ний выбирать приблизительно равной 50 м.

Допустим ошибку измерения ее равной 
тс =  0,05 м.

Ошибку в углах, выведенных из двух 
полных приемов прямого и обратного на
правления, можно принять:

т' =  т Ai =  m'a —  0 ,5'.'

Ошибка определяемой стороны выразится 
формулой:

= C J2 { ( ^ )  + (« '-s in l')2(ctgM1+ c t g2C1) |  (1)

В нашем примере с, =  98,45, та == 0,28, а 
рпгибка< горизонтального расстоянии та =  
=  0,23.

Так как ошибка тл  зависит от точности 
измерения вертикальных углов и их величиВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ны и при малых углах весьма значитель
на, измерение вертикальных углов необхо
димо производить тщательно двумя полны
ми приемами в прямом и двумя полными 
приемами в обратном направлении, а для 

величины углов нужно предварительно ус
тановить пределы, при которых точность 
результатов будет достаточной. Места для 
точек А, В  и С  будут выбираться, исходя 
из этих соображений.

Принимая т' = 0 ’,5, “ =  50 м, тЛ =  0,05 м 
и 'предполагая расстояние через овраг в 
100 м получить о ошибкой не более тс—  
= 0,15 м, по формуле (1) будем иметь:

(2)

d e = h - ctg a ,

где:
h — превышение точки А над точкой В;  
а — угол наклона между темн же точками.

(3)

Результаты измерения приведены в табл. 1.
Т а б л и ц а  1

И
зм

ер
е

ни
я

Превыше
ния
(Л)

Вертикаль
ные углы

(«О

Горизонталь
ные расстояния 
( d 0 = f t - c t g  а)

1 3,810 4° 22' 25" 29,847
2 8,315 9° 35' 12" 49,238
3 8,539 9° 52' 43" 49,059
4 0,570 0° 39' 44" 49,685
5 16,284 6° 17' 12" 147,847
6 7,939 4° 37' 06" 98,662
7 16,8.54 9° 43' 68" 98,313
8 20.094 5° 48' 25" 197,682

где:
a =  ctgM a +  ctg2 С ,.

Из равенства (2) найдем a =  65, а' полагая 
c tg 2 /l]= 2 5 , ctg2Ci =  40, получим:

L А\  =  11°;
L Сх =  9°.

Следовательно, выбирая положение точек
А, В  и С  так, чтобы углы Д  и С] были, не 
меиее 8 °, можно обеспечить относительную 
ошибку в расстоянии 1:750, что при небла
гоприятных условиях непосредственного из
мерения нужно считать достаточным.

В то же время нами был проведен опыт 
определения горизонтальных расстояний в 
лесу по превышениям конечных точек, по
лученным из нивелирования, и по верти
кальным углам. .

Р асстояния (в; этом! сл уч ае вычислялись1 
по формуле:

Ошибка в расстоянии в этом случае для 
d  =  98,662 при ошибке в превышении 
и ;,=  0,01 и ошибке в угле наклона пи  =  
=  0,5' оказалась тЛ =  0,22.

При этом также необходимо иметь в ви
ду, что ошибка тем менее, чем больше 
вертикальный угол.

Способ определения горизонтальных рас
стояний по формуле d0 =  h ■ ctg а также 
имеет большое преимущество в лесных 
съемках перед способом непосредственного 
измерения в том отношении, что при доста
точной точности получаемых результатов 
для нивелирования между конечными точ
ками А  и В  почти всегда легко выбрать 
такое направление, при котором не потре
буется особых затрат на прочистку.

Этот способ, примененный в гористой 
местности, дал достаточно удовлетворитель
ные результаты. Отклонение от результа
тов непосредственного измерения по лини
ям, в среднем 63,7 м, не превышало 0,05 м*.

Оригинальное решение по формуле d  =  
=  h ■ ctg а было предложено для определения

* St  r e b e l ,  Vergleichung der Ergebniss der
Bestimmung von Horisontalentfernung aus Hohen-
unterschied und Hohenwinkel mit den Ergebniss
unmittelbarer Messung. Zeitschrift f. Vermessungs-
wesen, 1912. T  ................0I а б л и ц а  2

№ 
из

м
ер

ен
ий Горизонтальные 

расстояния из не
посредственных  

измерений 
d - cos а

Горизонтальные 
расстояния, опре
деленные посред
ством вертикаль

ных углов 
o-sin  Ci  
sin А\

Расстояния, вы

численные по 

Л-ctg а

d-cos  а — a-sin  Ci
d - cos a — Л-ctg asin Лх

1 48,846 48,847 —0,001
2 49,274 — 49,238 — + 0 ,0 3 6
3 49,175 49,205 49,059 —0,030 + 0 ,1 1 6
4 49,571 .— 49,685 — —0,114
5 98,450 98,378 98,313 + 0 ,0 7 2 + 0 ,1 3 7
6 98,747 98,760 97,662 —0,013 4-0,085
7 98,747 98,524* 98,680 + 0 ,2 2 3 + 0 ,0 6 7
8 148,021 147,925* 147,847 + 0 ,0 9 6 + 0 ,1 7 4
9 148,021 147,820* — + 0 ,2 0 1 —

10 197,867 — 197,682 -- + 0 ,1 8 5

'* Эти расстояния определены из самостоятельных треугольников.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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расстояний до точек, находящихся на по
верхности воды

Полученные нами результаты определения 
расстояний посредством измерения верти
кальных углов и по формуле d —  h -ctg » для 
сравнения с результатами непосредствен
ного измерения приведены в табл. 2 (стр. 59).

Из таблицы видно, что результаты по
средственного измерения расстояний в лесу 
очень близки к результатам непосредствен-

1 Г. А н т и х о в и ч ,  Способ определения 
расстояний до точек, находящихся на по
верхности воды, «Геодезист», № 3—4, 1934.

ного измерения, произведенного в достаточ
но благоприятных условиях.

Имея в виду, что непосредственное изме
рение в лесу через овраг или реку обычно 
представляет большое затруднение, а точ
ность «всегда снижается даже при значив 
тельных затратах на подготовку линии к 
измерению, можно рекомендовать для по
средственного намерения «неприступных» 
расстояний оба предлагаемые способа. Во
прос о преимуществе того или другого спо
соба будет разрешаться в каждом отдель
ном случае в зависимости от конкретных 
условий.

ЗАЩИТА ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

БЕРЕСКЛЕТОВАЯ ПАУТИННАЯ МОЛЬ
О. Г. К Е Л У С

Бересклетовая'паутинная моль (Nyponome - 
uta cogaoteiius)—один из серьезнейших вреди
телей наших естественных гуттаперчено- 
сов: бересклета бородавчатого ^vouymus
verrucosa) и бересклета европейского (Evony- 
mus егореае). Особенно большой вред она 
наносит бересклету бородавчатому, который 
благодаря высокому содержанию гутты в ко
ре своих корней приобрел уже у нас боль
шое народнохозяйственное значение.

Нам пока неизвестно, какое влияние ока
зывают повреждения насекомых на содер
жание гутты в бересклете; этот вопрос дол
жен быть изучен особо. Соответствующие 
исследования, проведенные в отношении не
которых культурных сельскохозяйственных 
растений, показывают, что повреждения на
секомых вызывают заметные изменения в 
химическом составе растений — одни, каче
ственно более важные элементы, уменьша
ются эа счет увеличения других, менее важ
ных компонентов. Поэтому весьма вероятно, 
что содержание гутты в бересклете значи
тельно изменится под влиянием массовых 
повреждений вредными насекомыми. До не
которой степени это уже подтверждается 
данными С. С. Пятницкого и Н. Я. Король
о зависимости количественного содержания 
гутты в коре корней бересклета от геогра
фических условий, типов насаждений и воз
раста гуттаперчаносов1.

1 С. С. П я т н и ц к и й  и Н. Я. К о р о л ь ,  
Гуттоносность бересклетов, «Лесное хозяй
ство», № 1, 1939.

Если вопрос о влиянии массовых повреж
дений насекомых на количественное содер
жание гутты в бересклете еще не ясен, со
вершенно бесспорны два факта: полная по
теря плодоношения текущего года и силь
ное сокращение текущего прироста берескле
та бородавчатого под влиянием массо* 
вых повреждений листьев. Это подтвержда
ют и наблюдения за массовыми поврежде
ниями бересклета бородавчатого бересклето
вой паутинной молью в насаждениях по 
пойме р. Самарки (БузуЛукский район, Чка- 
ловской обл.) в 1936 г. и в насаждения!

I Савальского лесхоза (Терновский район, Во
ронежской обл.) в 1938 г.

Как известно, гусеницы бересклетовой 
паутинной моли выводятся осенью под яй
цевым щитком и остаются там до весны 
следующего года. Весной с наступлением 
теплых дней, когда бересклет начинает рас
пускать листья, гусеницы выходят из-под 
щитка и всей колонией приступают к мини
рованию молодых листьев. Недели через 
полторьт-две, перелиняв, гусеницы закла
дывают общие паутинные гнезда и начина
ют объедать листья с поверхности. В даль
нейшем гусеницы или перемещаются на но
вые участки кустарника или захватывают 
постепенно в свое гнездо новые, необъеден- 
ные ветки, оголяя таким образом весь куст 
бересклета и обвив его сплошь белой пау
тиной.

Обычно при массовых размножениях моли 
кусты бересклета полностью оголяются уже 
к концу мая. В таком состоянии они нахоВологодская областная универсальная научная библиотека 
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дятся до конца нюня. Лишь в последних 
числах июня на бересклете начинают появ
ляться новые вторичные листочки. Хотя в 
течение июля бересклет и оправляется, по
крывшись новой листвой, тем не менее он 
в текущем году не плодоносит и не дает 

, текущего прироста, так как в течение мая 
и июня, в период наиболее активного роста, 
растение полностью лишается ассимиляци
онного аппарата.

Уже в начале июня гусеницы окукливают
ся в плотных веретенообразных коконах бе
лого цвета с желтым оттенком. Коконы рас
полагаются правильными рядами близко 
друг от друга в паутинном гнезде. В конце 
июня-июля происходит -ё т  бабочек, кото
рые спариваются и откладывают яйца пре
имущественно на 1—2-годичные побеги бе
ресклета кучками до 50 и более штук. Куч
ки яиц они прикрывают выделениями из 
придаточных половых желез, затвердеваю
щими на воздухе и образующими щиток, 
под которым и зимуют отрождающиеся еще 
осенью молодые гусеницы моли.

П. Ф. Кадошников2 указывает, что в по
следние годы бересклетовая паутинная моль 
встречается ежегодно в центральных и юж
ных районах, где часто наносит исключи
тельно большие повреждения бересклету. 
Летом 1938 г. бересклетовая паутинная моль 
была распространена повсеместно в наса
ждениях Савальского лесхоза и местами в 
таком количестве, что с конца мая до сере
дины июня трудно было найти куст бере
склета, покрытый листвой.

При распространении бересклетовой пау
тинной моли на плантациях или в специ* 
альных хозяйствах на бересклет П. Ф. Ка
дошников рекомендует единственное меро
приятие — срывать и уничтожать в мае пау
тинные гнезда -с гусеницами и куколками. 
С! нашей точки зрения эта мера далеко не 
разрешает вопроса борьбы с этим вредите
лем. Не может оправдаться и  надежда на 
полное уничтожение бересклетовой паутин
ной моли ее естеетвеннными врагами, на 
что, видимо, П. Ф. Кадошников возлагает 
большие надежды, когда в своей статье пи
шет: «Если в период развития гусениц и 
куколок выпадают дожди, хотя бы и незна
чительные, паутина гнезда намокает, склеи
вается и обнажает гусениц, которые истреб
ляются в этом случае птицами, хищными 
насекомыми и заражаются паразитами-на- 
ездниками и мухами-тахинами иногда до 
полного исчезновения».

Конечно, естественные природные враги 
иногда уничтожают вредителей в таком ко
личестве, что они почти не имеют значения. 
Однако такие случаи наблюдаются обычно 
только в годы, следующие за годами массо
вого размножения вредителей, когда они уже 
нанесли максимум вреда. Нас такое разре
шение вопроса ни в какой мере не удовле
творяет. Важно начать борьбу немедленно

2 П. Ф. К а д о ш н и к о в ,  Болезни и вре
дители бересклета бородавчатого, «В защи
ту леса», № 1, 1938.

Кусты бересклета бородавчатого, объеденные 
паутинной молью и обвитые паутиной

после того, как началось нарастание чис
ленности вредителя, чтобы подавить его до 
появления массовой вспышки.

Для борьбы с паутинной молью, несом
ненно, можно использовать ее естественных 
врагов, прежде всего паразитических и хищ
ных насекомых. Но для этого необходима 
надлежащая организация работ по искус
ственному размножению паразитов и хищ
ников и выпуску их в зараженные вредите
лем участки бересклетовых насаждений.

Разработка- биологического метода борьбы 
с вредными лесными насекомыми в целом, 
а бересклетовой паутинной молью в част
ности — дело будущего. Поэтому целесооб
разнее коснуться некоторых других спосо
бов борьбы с бересклетовой паутинной 
молью, которые можно заимствовать из опы
та борьбы с другими видами листогрызу
щих насекомых в лесонасаждениях и садах.

Кроме указанного П. Ф. Кадошниковым 
физико-механического метода, можно приме
нять и химические. Физико-механический 
способ, как наиболее простой и доступный, 
можно с успехом применять на небольших 
площадях заражения, при куртинном харак
тере очагов. При сплошном же и массовом 
заражении бересклетовых плантаций целесо
образнее применять опыливание или опрыс
кивание кишечными ядами.

Опрыскивать можно с середины мая, когда 
гусеницы, перелиняв, начинают усиленно пи
таться. В качестве инсектисидов можно при
менять парижскую зелень (10—15 г зелени 
-*• 20—30 г негашеной извести, на 10 л воды, 
с прибавлением к раствору для лучшей при- 
лппаемости 50—100 г зеленого мыла); рас
твор кремневтористого натрия (10—20 г. по
рошка +  10 г каустической соды на 1 л во
ды) и 2—3°/о-ный раствор фтористого бария 
(200—300 г порошка на 10 л воды) с прибав
лением для лучшей прилипаемоети 40 г па
токи на каждые 10 л раствора.

На 1 га в зависимости от густоты поса
док, возраста плантации и мощности кронВологодская областная универсальная научная библиотека 
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расходуется в среднем 300—600 л жидкости. 
Для опрыскивания можно использовать ран
цевый опрыскиватель «автомакс» или при 
больших площадях плантации — конномотор
ный опрыскиватель «пионер», применяемый 
для опрыскивания садовых и парковых на
саждений.

Кремнефтористый натрий можно применять 
и как пылевидный препарат для опылива- 
ния бересклетовых плантаций. В этом слу
чае дозировка его сокращается до 4—8 кг 
на 1 га. Кремнефтористый натрий при опы- 
ливании, как и арсенит кальция, вызывает 
значительные ожоги листьев. Поэтому опы- 
ливание им надо производить только по су
хому листу, а не по ipoce и ни в коем слу
чае не опыливать после дождя.

Целесообразно также проверить возмож

ность использования для борьбы с берескле
товой паутинной молью в фазе яйца кон
тактно действующих препаратов нефтяных i 
масел, которые в последнее время широко1 
применяются в субтропическом и садово-. 
парковых хозяйствах.

Представляет большой интерес и возмож
ность применения пылевидных контактно 
действующих пиретриновых препаратов про
тив гусеничной фазы моли. Зти препараты 
должны давать особенно большой ©ффект 
после дождя, когда гусеницы моли покида
ют намокшие, склеившиеся паутинные гнез
да и обнаженные от паутины начинают 
строить новые гнезда. Это тем более воз
можно, что пиретрум высокотоксичен для на
секомых и совершенно безвреден для расте
ния и человека.

СРЕДСТВО БОРЬБЫ 
С ЯСЕНЕВЫМ ДОЛГОНОСИКОМ

Ю. П. ПОРТНЫХ

Ясеневый долгоносик-семяед (Lignyodes еп- 
noleator panz.) распространен в степных лесо
насаждениях в таких количествах, что 
ежегодно уничтожает много семян ясе
ня, столь необходимых для выполнения 
плана агролесомелиоративных посадок. В 
мариупольских и владимировских насажде
ниях, являющихся источниками снабжения 
ясеневыми семенами многих хозяйств, в
1937 г. семена ясеня обыкновенного в сред
нем на 80% оказались зараженными этим 
вредителем.

Благодаря биологическим особенностям 
(растянутый лёт и скрытый образ жизни 
личинок) вредителей семян лесных пород 
борьба с ними затруднена. Единственно 
возможным путем борьбы с ясеневым дол
гоносиком является обработка зрелых семян 
до выхода из них личинок.

Для постановки опытов семена ясеня 
обыкновенного были собраны 19 августа в 
массиве № 32 Мариупольской лесной опыт
ной станции с деревьев 37 лет. Вес 1000 
семян 58,27 г, влажность 14,36%. Заведомо 
невсхожих семян оказалось около 80%, из 
них около 60% повреждены долгоносиком. С 
личинками долгоносика было в среднем 35% 
семян.

Опыты были произведены путем химиче
ской и термической обработки семян.

После обработки семян тем или другим 
способом определялся процент смертности 
личинок и всхожести семян.

Ввиду того что семена ясеня прорастают 
очень долго, процент всхожести определял
ся по методу, разработанному сектором фи
зиологии Украинского научно-исследователь
ского института агролесомелиорации и лес
ного хозяйства путем проращивания заро^

дышей. Жизнеспособные зародыши, поло
женные на влажную фильтровальную бума* 
гу, зеленели и увеличивались в объеме уже 
на 7—10-й день. Опыты велись при темпе
ратурах 20—25 °Ц.

Были проведены опыты воздействия на 
'зараженные семена различными дозами 
следующих веществ: 1) парадихлорбензола,
2) полихлоридов бензола, 3) нафталина,
4) сероводорода, 5) сероуглерода.

Применение этих веществ почти во всех 
случаях дало неудовлетворительные резуль
таты: либо смертность личинок была не
значительной, либо сильно повреждались 
зародыши семян. Только применяя пара ди
хлорбензол, можно было получить 100%-ную 
смертность личинок долгоносика, не по
вреждая семян. Личинки оказались мертвы
ми на 13-й день пребывания в помещении, 
содержащем пары парадихлорбензола.

После испытания действия различных хи- 
микалиев на личинок долгоносика были по
ставлены опыты с подогреванием заражен
ных семян. Опыты дали положительные ре
зультаты. Семена помещались в сушиль
ный шкаф, в котором температура постепен
но доводилась до желаемого уровня. Ре
зультаты опытов приведены в таблице.

Во всех опытах зародыши семян полно
стью сохраняли жизнеспособность. При по
догревании семян до 60° сохраняли жизне
способность только 20% зародышей, а при 
повышении температуры до 70° все заро
дыши оказались убитыми.

Погружение семян на 3 часа в воду, на
гретую до 40°, дало полную гибель личи
нок. но вместе с тем и семян.

Итак, наиболее простым и эффективным 
приемом для уничтожения личинок ясене-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Средство борьбы с ясеневым долгоносиком

а Темпера Продол
н тура в су  жительЯс шильном ность Состояние личинок
о шкафу опыта

в° Ц в часах

1 40 3 Личинки живы
2 40 5 Личинки кажутся 

мертвыми, потом 
оживают

3 40 12 То ж е
4 50 2 80 ^  мертвых
5 50 3 100% .
6 50 4 100% „

вого долгоносика оказалось подогревание 
семян при 50° в течение 3 часов. Этот спо
соб мы и рекомендуем для борьбы с ясене
вым долгоносиком.

Борьбу следует организовать следующим 
образом. В лесхозах' или опытных стан
циях, поставляющих гйосевной материал, 
доляшы быть выделены участки насажде
ний, предназначенные для ежегодного сбо
ра семян ясеня.

Выделенные участки не должны быть 
окружены насаждениями с примесью ясеня. 
В этих участках секаторами или другими 
приспособлениями необходимо снимать все 
семена в начале сентября, т. е. до ухода ли
чинок долгоносика в подстилку. Собранные 
семена нужно подогревать при температуре 
50°Ц в течение 3 час. и затем уже пользо
ваться ими для посева.

Семена можно подогревать в термостатах, 
лесных семяносушилках, в приспособлен
ных помещениях, а если их нет, — в семя- 
носушияке, смонтированной из двух котлов

разного диаметра. В большом котле при 
этом подвешивается меньший так, чтобы 
ютенви их не соприкасались. Промежутки 
между стенками заполняются водой, а во 
внутренний котел насыпаются семена для 
термической обработки в количестве, не 
превышающем Vs емкости котла.

Внутренний котел накрывается крышкой 
с отверстием для термометра. Наружный 
котел служит водяной баней. Под ним 
устраивается топка. Семена в котле через 
каждые 15 мин. перемешиваются.

При подогревании семян необходимо стро
го следить за температурой и не допускать 
отклонения от 50°, так как при 40° личинки 
долгоносика останутся живы, а при 60° 
семена могут потерять всхожесть. Темпера
туру до 50° поднимать постепенно в тече
ние часа. В конце .подопревания следует 
проверить гибель личинок: ножом вскрыть 
несколько крылаток, вынуть из них личин
ки, положить на стекло и осмотреть их. 
Если личинки неподвижны и через полчаса 
не оживают, подогревание можно превра
тить. На следующий год в таких семенных 
участках насаждения количество личинок 
долгоносика в семенах будет резко сниже
но. Возможен, однако, налет долгоносика из 
дальних ясеневых насаждений. Поэтому 
сбор семян и подогревание следует повто
рять систематически из года в год, по мере 
обнаружения зараженности.

Описанное средство борьбы с ясеневым 
долгоносиком проверено в 1939 г. на Мариу
польской лесной опытной станции т. И. А. 
Душа. Собранные на постоянных семенных 
участках ясеневых насаждений семена были 
термически обработаны в термостате. После 
подогревания семян в течение 3 час. при 
50°Ц все личинки ясеневого долгоносика 
оказались мертвыми.

„Главный итог состоит в том, что рабочий класс 
нашей страны, уничтожив эксплуатацию человека че
ловеком и утвердив социалистический строй, доказал 
всему миру правоту своего дела. В этом главный итог, 
так как он укрепляет веру в силы рабочего класса и в 
неизбежность его окончательной победы.

... Если успехи рабочего класса нашей страны, если 
его борьба и победа послужат к тому, чтобы поднять 
дух рабочего класса капиталистических стран и укре
пить в нем веру в свои силы, веру в свою победу, то 
наша партия может сказать, что она работает не
даром. Можно не сомневаться, что так оно и будет“.

(И. СТАЛИН, Отчетный доклад на XVIII съезде партии
о работе ЦК ВКП(б), стр. 62— 63).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
И МЕТОДЫ СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ

f

ЛЮДИ КОЛЬЧУГИНСНОГО ЛЕСХОЗА
«КольчугинскНй лесхоз, включившись в 

■социалистическое соревнование имени треть
ей сталинской пятилетки, в течение всего 
года работал высокими темпами и занимал 
по итогам соревнования первое и второе 
места по области. Взятые на себя обяза
тельства на областном слете стахановцев
о выполнении годового плана к XX годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции выполнил с честью к 20 ок
тября 1939 г.» (§ 1 приказа № 197 по Ива
новскому управлению лесоохрагоы и лесо
насаждений от1 23 октября 1939 г.).

Досрочному выполнению годового плана 
способствовала прекрасная работа коллекти
ва Кольчугинского лесхоза. Наилучшие об
разцы работы показали Н. К. Елизаров, ди
ректор лесхоза, старший лесничий В. И. 
•Окорб, стахановец И. II. Самсонов и др.

Тов. В. И. Скорб работает в системе Глав- 
лесоохрг/ны в должности старшего лесничего 
в течение трех лет; показывает высокое 
качество работы, сочетая ее с хорошей об
щественной работой. Совершенствуя все

Старший лесничий Кольчугинского 
лесхоза В. И. Скорб

время свою работу, т. Скорб внес ряд ра
ционализаторских предложений, давших 
большую экономию производству.

Рыхлитель-полольник конструкции т. Скорб 
применяется во всех лесничествах Кольчу- 
гивского лесхоза с весны 1939 г. Он пред
ставляет собой комбинацию из цапки и мо
тыги и дает возможность одновременно

—  ' 2 5 ----------------------Г

3и__/Т--------- 1 lk—у
—l/j| 60

-—  «
Рис. 1. Комбинированный рыхлитель- 
полольник для ухода за культурами 

(конструкции В. И. Скорб)

производить при уходе за культурами рых-; 
ление, прополку и ополку обочин, увеличи-, 
вать размер площадок. Производительность! 
его в сравнении с ранее применявшимися | 
ручными инструментами, выше в среднем I 
на 200—225°/о.

Комбинированный рыхлитель-полольник I 
(рис. 1) изготовляется из одного куска ли-1 
стового 5—7-миллиметрового железа и со
стоит из трех частей: ручки, мотыги и цап
ки.

Ручка представляет собой свернутый в 
трубку конец листа железа длиной 60— 
70 мм и диаметром 35—40 мм. Шов на месте 
соединения краев свернутой части листа 
сваривать не нужно. На противоположной 
стороне трубки пробивается отверстие для 
прикрепления вогнанной в трубку деревяя- ‘ 
ной ручки.

Деревянная ручка должна изготовляться 
длиной 1—1,2 м, в зависимости от роста 
рабочего, с таким расчетом, чтобы можно 
было работать, не сгибаясь.

Из противоположного конца железного 
листа вырубаются с краев «ножки» дляВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Люди Кольчугинского лесхоза 65

прикрепления лезвия мотыги, а из' 'Среди
ны — 5 зубьев. Зубья отгибаются вниз, а 
ножки вверх полукругом. Ширина ножек 
15 мм, длина 100 мм. Расстояние между 
внутренними краями ножек 60 мм. К кон
цам ножек вверху четырьмя клепками 
прикрепляется лезвие мотыги размером 
40 мм X 125 мм X 1,5—2 мм, изготовленное 
из стали или крепкого железа (можно ис
пользовать старые пилы). Конец лезвия 
остро оттачивается с наружной стороны.

Зубья имеют в ширину 5 мм и в длину 
100 мм; расстояние вверху 10—12 мм и вни
зу 15—17 мм. Свободные концы зубьев рас
клепываются и оттачиваются: для тяжелых 
глинистых почв перпендикулярно плоскости 
зубьев и для легких почв в плоскости зубь
ев.

Приклепывание ножек мотыги к цапке дает 
отрицательные результаты, удорожая изго
товление и создавая неустойчивость мотыги 
при работе. Поэтому рыхлитель-полольник 
нужно изготовлять из целого куска железа 
путем штамповки или вырубки.

Тов. Скорб также изготовлена лесная мо
тыжка для рыхления корки в междурядиях 
грядкового питомника (рис. 2).

Мотыжка изготовляется из 2—3-миллимет
рового железа или 1—1,5-миллиметровой ста
ли. Длина полотна мотыги 250 мм, ширина 
60 мм. Полотно мотыжки имеет один конец 
широкий — лопаткой, другой — остроуголь
ный. В средине полотна прикрепляется 
трубка из 2—3-миллиметрового железа, без 
сварки и заклепки на шве, длиною 80 мм, 
с внутренним диаметром 35—40 см. Трубка

Рис. 2. Мотыжка для рыхления корки 
на питомниках при грядковом посеве 

(конструкции В И. Скорб)

в нижней части имеет закраины, сквозь ко
торые пропускаются две клепки, соединяю
щие ее с  полотном.

Вошанная в трубку деревянная ручка со
единяется о ней гвоздем или шурупом че

рез отверстие в стенке трубки, противопо
ложной шву.

Деревянная ручка делается от 1 до 1,2 м 
в соответствии с ростом ^рабочего.

Концы мотыги ватачиваются со стороны, 
противоположной ручке: у широкого кон
ца — только нижний край, у остроугольно
го — стороны угла на 3U длины от вершины 
угла.

Мотыжка употребляется для рыхления по
верхности междурядий питомника грядко
вого посева. Широкий конец производит по
верхностное рыхление, хорошо измельчая 
землю, попутно удаляя мелкие сорняки и 
вместе с тем не углубляясь свыше 0,5—
1 см.

Остроугольный конец на тяжелых почвах 
употребляется в дождливый период для 
глубокого рыхления чрезмерно уплотненной 
средины междурядия.

Тов. И. П. Самсонов работает в Кольчу- 
гинском лесхозе в качестве лесника. За вы
сокое качество работы т. Самсонов признан 
стахановцем: в его обходе совершенно нет 
пожаров и самовольных порубок. Кроме ос
новной работы, т. Самсонов заведует семен
ным складом и кладовой лесокультурного 
инвентаря. Семенной склад, находящийся 
в ведении т. Самсонова, признан террито
риальным управлением образцовым.

Тов. Самсонов не только следит 5а качест
вом принимаемых семян, но и проявляет 
инициативу в изыскании способов хранения 
их без потерь, -своевременно дезинфицирует 
помещения и тары, требует обязательной
очистки обуви при входе в помещение
склада.

В Кольчугинском лесхозе работы по
осветлению раньше производились обыкно
венным топором. Помимо того, что работа в 
полусогнутом состоянии утомляла рабочих, 
наблюдались случаи повреждения коры у
оставляемых экземпляров и т. д. Работа 
протекала медленно, топор требовал частой 
точки.

Тов. Самсонову пришла мысль применить 
при осветлении принцип: срезки. Для этого 
им был предложен нож чрезвычайно про
стой конструкции (рис. 3, стр. 66). Нож (1) 
изготовлен из стали; к нему прикрепляется 
деревянная ручка (2).

Ноне этот применяется в лесхозе 2 года. 
Результаты весьма положительные. Совер
шенно исключается возможность поранения 
оставляемых экземпляров. Рабочий меньше 
утомляется, так как ему не приходится сги
баться. Производительность труда повышает
ся до 170—200%, а при соответствующих 
навыках, при правильной точке ножа и со
ответствующем составе насаждения доходит 
до 250°/о.

Экземпляры мягких пород можно срезать 
толщиной до 3 см, твердых — до 2 см. Тон
кие экземпляры нужно срезать, держа нож 
правой рукой, а левой откидывать срезан
ные деревца в междурядие. При срезании 
более крупных экземпляров нож берут обеи
ми руками. Крюк в верхней части ручки

5 Лесное хозяйство Ла 1
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не дает ей скользить в руке и позволяет 
правильно направлять затрачиваемую энер
гию.

Тов. Самсонов не только прекрасный про
изводственник, он ведет и большую общест
венную работу. Он комсомолец, член мест-

 ̂ -----п
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о

рлпГ

( I I
Рис. 3. Нож для осветления 
(конструкции И. П. Самсонова)

кома, систематически работает над собой, 
повышая свою техническую и политическую 
грамотность.

Тов. С. С. Михеев начал работу в лесхозе 
в должности рабочего, затем был выдвинут 
на должность объездчика. Оправляясь пре
красно со своей работой, т. Михеев добилси 
•г’ого, что его объезд по всем видам работ 
вышел на первое место.

В 1936 г. т. Михеев уже помощник лесни
чего. Не имея специального образования, он, 
однако, прекрасно справлялся со своей ра- 
'ботой. Назначенный лесничим Карашского 
лесничества, бывшего на последнем месте 
в лесхозе, т. Михеев в 1938 г. вывел лесни
чество на первое место. Сейчас Карашское 
лесничество получило переходящее красное 
знамя и первенства своего не уступает.

Тов. Михеев внес ряд рационализаторских 
предложений, повышающих производитель
ность труда. Он хороший общественник, 
пользуется большим авторитетом среди ап
парата и населения. В 1939 г. т. Михеев 
принят кандидатом в ВКП(б).

Тов. С. Д. Карпов работает в системе лес
ного хозяйства 9 лет. Работая лесником.
проявлял себя дисциплинированным, ини

циативным работникам. В 1934 г. выдвинут 
на должность объездчика.. Работает очень 
хорошо, пользуется большим авторитетом 
среди лесоохраны и населения. Его объезд 
всегда идет впереди.

Тов. Карпов член месткома; в 1939 г. при
нят кандидатом ВКП(б).

Тов. Д. И. Пирожков работает в должности 
лесника 5 лет. Состояние обхода хорошее", 
лесонарушений нет. Точно и аккуратно вы
полняются т. Пирожковым вое задания; ле
сокультурные и лесохозяйственные работы, 
проводимые под его руководством, достига
ют высоких показателей.

Несмотря на неблагоприятные климатиче
ские условия 1938—1939 гг., пожаров в его 
обходе не было.

Тов. В. В. Морозов работает с момента ор
ганизации Главлесоохраны пожарным сто
рожем в Карашском лесничестве. Им не до
пущено ни одного пожара в своем обходе 
в 1939 г. и предупреждены возможности воз
никновения пожара в Карашском лесниче
стве.

Тов. И. А. Курочкина работает в Караш
ском леничестве второй год в качестве ле- 
сокультурницы. К работе относится очень 
внимательно, своевременно производит уход 
за культурами; норму выполняет на 110— 
115°/о. Культуры, посаженные бригадой 
т. Курочкиной, в 1938 и 1939 гг. имели 1— 
3% отпада.

Тов. В. И. Чистов за короткий срок работы 
в Карашском лесничестве показал высокие 
качества лесокультурных и лесохозяйствен
ных работ. Нормы выполняет на 110—116%. 
Культуры хорошего качества: отпад 1—2%. 
На рубках ухода т. Чистов также проявил 
себя хорошим работником.

Тов. В. С. Корягин работает в Фетинии- 
ском лесничестве конюхом с 1938 г. К ра
боте относится очень хорошо, проявляя боль
шую инициативу и находчивость. Поручае
мые ему лесокультурные работы выполняет 
хорошо.

Тов. Ф. Д, Зяблов работает в Фетининсжом 
лесничестве с 1939 г. сначала в должности 
лесника, а с 1939 г. — объездчика. Весьма 
активный и серьезный работник. Качество 
работ, поручаемых т. Зяблову, и состояние 
объезда хорошее. Состояние культур в его 
объезде — одно из лучших по лесничеству.

Тов. Е. Т. Касаткин работает лесником 
Ленинского лесничества 5 лет. Обход его 
всегда в хорошем состоянии. Все поручае
мые работы выполняются хорошо и в уста
новленные сроки. Работой т. Касаткин ру
ководит разумно, проявляет инициативу. По
жаров в его обходе за последние 2 года не 
было. Тов. Касаткину поручено наблюдение 
над лесным питомником, что и выполняется 
им весьма хорошо.

Приказом по Ивановскому теруправленито 
коллективу Кольчугинского лесхоза объяв'- 
лена благодарность. Местные партийные 
и профсоюзные организации возбудили хо
датайство о награждении ряда работников 
лесхоза.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ЛЕСОСЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОСТАВИТЬ 
НА ДОЛЖНУЮ  ВЫСОТУ*

В. И. А Н И К И Н , П. Л. С АД К О В С К И Й

Делу семянозаготовок Дмитриевским лес
хозом уделяется максимальное внимание, и. 
все процессы работ по сбору и переработке 
семян проходят под непосредственным ру
ководством и наблюдением техперсонала.

Объем работ Дмитровского лесхоза по сбо
ру древесных семян приведен в таблице.

Количество
П о р о д ы  S семян в г

1938 г. 1939 г.

С о с н а ............................................... 95 50
Е л ь .................................................. — 80
Лиственница сибирская . . . . 4 4
Д у б .................................................. 10 100
Клен остролистный....................... 464 130
Ясень .............................................. 15 30
Л ипа.................................................. 11 10
Желтая акация............................... 131 225
Бузина .............................................. 33 20
Калина.............................................. — 10
Лещина .......................................... 26 100
Прочие кустарники....................... 17 50

И т о г о .  . . . 806 809

Придавая громадное значение качеству 
семян в лесном хозяйстве, техперсонал лес
хоза и лесничеств перед началом семяно- 
заготовок осматривает в натуре плодонося
щие средневозрастные и приспевающие на
саждения и намечает участки для сбора се
мян тех или иных пород (

В зависимости от потребности в семенах, 
наличия насаждений и степени плодоноше
ния план развертывается по лесничествам, 
а последние в свою очередь распределяют 
его по объездам и обходам для организации 
сбора семян.

Сбор семян, как правило, проводится лес
ной охраной и постоянным кадром лесных 
рабочих под непосредственным наблюдени

* Из материалов конференции по лесосе
менному хозяйству МособлНИТОлес. Соглас
ую определению Центральной контрольной 
семенной станции общая валовая характе
ристика семенного лесного фонда по каче
ству заготовленных семян Дмитровского 
лесхоза Московского управления Главлесо- 
охраны. стоит в области на первом месте, и 
Дмитровский лесхоз является передовым по 
семянозаготовкам.

Из заготовленных в 1938 г. семян в коли
честве около 1 т имеется 97% I и II сорта 
и только 3% — III сорта и нестандартных.

По качеству хранения хвойных, листвен-, 
кых и кустарниковых семян Дмитровский 
лесхоз стоит также на первом месте.

ем лесничих, техников и заведующего пи
томником.

Приемка семян от лесной охраны и рабо
чих постоянного кадра производится лесни
чими, семена при 'этом взвешиваются и 
тщательно просматриваются.

Качество собранных семян и их хранение 
в лесничествах проверяются] специалистом 
лесхоза.

Фактические нормы по сбору семян на 
одного человека в 8-часовой рабочий денб 
по основным породам следующие (в кило
граммах):
Сбор сосновых шишек со стоящих де

ревьев .....................................................20—25
Сбор семян клена остролистного . . . .  8—10 

„ желтой акации в стручйах . . 10—12
» . липы мелколистной............... 1,5—2

• „ , л ещ и н ы ..................................10—12

В сравнении с преподанными нормами 
Главлесоохраны нормы по сбору семян вы
полняются и даже перевыполняются.

Обор семян в основном производится как 
со стоящих, так и со срубленных деревьев, 
При оборе со стоящих деревьев применя
ются секаторы, крючья на шестах, веревоч
ные лестницы и пр.

Стахановские темпы работы по сбору се
мян показали лесники Лобненского лесни
чества М. И. Дюжаев (выполнение плана 
110%), Дмитровского лесничества П. А. Ши
лов (120%), Трудового лесничества Сливин- 
ский (115%) и рабочий постоянного кадра 
Г. П. Мухин (118%).

Семена из шишек извлекаются силами 
лесхоза. Шишки просушиваются в имею
щейся стационарной семяносушильне. За 
температурой воздуха сушильни установ
лено тщательное наблюдение, и она регули
руется в зависимости от породы просуши
ваемых шишек. Производительность сушил
ки 220 кг сосны в 2 суток или 220 кг ели 
в 1 сутки. Выход семян сосны 1—1,5%, ели— 
1,5—2,5%.

Обескрыливание хвойных семян произво
дится путем протирки в ситах. Обескрыли- 
вателя в лесхозе нет. Семена очищаются от 
примесей на веялке.

Лиственные семена извлекаются из пло
дов путем протирки и отмывки семян во
дой.

По сушке хвойных шишек на семяносу- 
шилке и переработке семян проявляет доб
росовестное и аккуратное отношение к по
рученному делу и дает производству вы
сококачественные хвойные семена лесной 
рабочий постоянного кадра К. П. Мухин, 
имеющий по семенному делу 5-летний стаж 
и работающий на семяносушилке вместе 
с членами семьи.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Большие партии лиственных семян (ясень, 
клея) до стратификации хранятся в амбаре 
Трудового лесничества в специальном за
кроме. Семена во избежание загнивания пе
риодически перелопачиваются.

Меньшие партии сыпучих семян хранятся 
в стеклянных бутылях. Семена древесных 
и кустарниковых пород стратифицируются 
двумя способами: 1) путем пеековаяия и
ящиках и хранения в подвале с температу
рой 0—5°, 2) путем стратификации в пес
чаных кучах под снегом на поверхности 
почвы.

В первом случае семена тщательно пере
мешиваются с песком (2 части песка и К 
часть семян по объему), который увлажняет
ся с таким расчетом, чтобы семена набухли, 
после чего влажность понижается.

В целях равномерного увлажнения семян 
последние в течение всей стратификации 
3—4 раза перемешиваются.

Второй способ применяется в том случае, 
когда семена стратифицируются в значи
тельном количестве, причем семена так же„ 
как и в первом случае, тщательно перема- 
Шибаются с достаточно увлажненным пес
ком и кучей насыпаются на раочищенпоо 
место, а затем заваливаются снегом на 15— 
20 см и тщательно прикрываются соломой,

Семена клена остролистного подвергаются 
стратификации со второй половины февра* 
ля.

Семена ясеня обыкновенного требуют, на
оборот, очень длительной стратификации и 
запесвовываются для весенних посевов 
осенью с момента сбора семян.

Семена для 'составления среднего образ* 
ца отбираются методом крестообразного де
ления с  составлением 'соответствующего 
акта в полном соответствии с указаниями 
ОСТ 177 Наркомлеса.

В целях упорядочения семейного дела в 
системе Главлесоохраны, по мнению лес
хоза, необходимо провести следующие ме
роприятия:

1. Механизация столь трудоемкого дела, 
как семянозаготовки, крайне желательна и 
необходима тем более, что существующие 
до сего времени дедовские способы сбора 
семян дают весьма низкую производитель
ность труда и не гарантируют от повреж-> 
дений.

Представленные проекты подъемников для 
сбора семян и других механизмов должны 
быть научно-исследовательскими института
ми срочно рассмотрены и пущены в серий
ное производство. Нужно всячески поощрять 
изобретательство.

2 . Апробация семян с длительным сроком 
прорастания путем взрезывания не дает же
лательных результатов, поэтому нужно вве- j 
сти более быстрый способ определения 
всхожести семян методом окрашивания.

3. Посылаемые контрольно-семенной стан
цией сертификаты простой корреспонденци
ей часто теряются в пути, задерживаются. 
Желательно, чтобы все сертификаты высы
лались заказными письмами.

4. По большинству пород сертификаты 
контрольно-семенной станцией высылаются 
с коротким сроком действия (4 месяца). 
Желательно увеличить срок действия сер
тификатов до 5—8 месяцев, до весенних и 
ос енних по с евов.

5. Необходимо провести инструктаж ила 
семинары по осмотру простейших инстру
ментов по лесосеменному хозяйству.

6. Необходимо Московскому управлению 
лесоохраны и лесонасаждений обеспечить 
лесхозы обескрыливателями, веялками и са
мого простейшего типа орудиями сбора се
мян.

7. Завести >в лесхозах семенные книги для 
упорядочения лесосеменного фонда.

8 . Широко практиковать социалистическое 
соревнование между ячейками НИТО и лес- i 
хозами на наилучшую организацию лесосе
менного фонда.

„Разруха, кризис, ужасы войны, безвыходность по
ложения—вот куда завели капиталисты в с е  народы 

Выхода, действительно, нет—к р о м е  перехода вла
сти к революционному классу, к революционному про
летариату, который один только, при условии поддерж
ки его большинством населения, способен помочь успеху 
революции во в с е х  воюющих странах а повести чело
вечество к прочному миру, к освобождению от ига ка
питала

(В. И. ЛЕНИН, Сочинения, т. XX, стр. 220, 1931).Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ОБМЕН ОПЫТОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРИОДОМ 
ЛЕСОКУЛЬТУРНЫХ РАБОТ

В. П. ГАВ Р И С Ь

Обычно лесокультурные работы проводятся 
в сжатые сроки. Это вызывается тем, что 
весной посадочный материал очень рано тро
гается в рост и производство спешит про
вести лесокультурные работы до начала ве
гетации. Нередко лесхозы должны, провести 
посадки на большой площади в 4—5 дней.

В целях выполнения плана в такой сжа
тый срок (а на юге 'задания по лесхозу до
ходят до нескольких сот гектаров) лесхоз 
вынужден мобилизовать на лесокультурные 
работы1 «всех домохозяек на своей терри
тории, и все же рабочей силы пехватает».

Такая спешка в работе не дает возмож
ности установить достаточный надзор и 
контроль за работой, специализировать и со
вершенствовать постоянный кадр. Работа по
стоянного кадра теряется в массе неопыт
ных случайных рабочих. Это порождает 
обезличку и безответственность за произве-. 
денные работы.

В № 2 журнала «В защиту леса» мы со
общали 2 способ хранения посадочного мате
риала на льду с нелью удлинения периода 
весенней посадки. В своих опытах мы про
изводили посадку сосны с 10 мая по 10 ию
ня посадочным материалом, хранившимся на 
льду. Отпад составил всего 1%.

Этот способ хранения материала до посад
ки мы рекомендовали для применения в про
изводстве. Нас очень удивляет, что не все 
лесхозы воспользовались этим опытом 
управления началом вегетации посадочного 
материала. Это видно из того, что наиболее 
передовые лесхозы производят посадку в 
сжатые сроки. Так П. В. Лихоткин сооб
щает 3, что в 1939 г. Лукояновский лесхоз 
производил посадку в сжатый срок. Говорит 
об этом же и Т. П. Дмитриев.

Нет сомнения, что работа стахановцев бу
дет значительно облегчена, а качество работ 
и ответственность за произведенные работы 
повысятся, если лесхозу удлинят сроки ле

1 Т. П. Д м и т  ip и е в, Стахановский опыт 
лесокультур,ников, журнал «Лесное хозяй
ство», № 8, 1939.

2 В. П. Г а в р и с ь, Практический прием 
удлинения зимнего покоя посадочного мате
риала, № 2, 1938.

3 П. В. Л и х о т к и н ,  Больше внимания об
мену опытом, «Лесное хозяйство», № 8,1939.

сокультурных работ. Ведь главная наша 
цель — это выполнение плана с наивысшим 
процентом приживаемости растений. Это вы
полнимо только опытным кадром при чет
кой постановке работы, когда каждый член 
бригады чувствует ответственность и воз
можность в любой момент контроля его ра
боты. Четкость и плановость с сезонностью 
несовместимы, так как всякая сезонность 
порождает суету, спешку в работе, текучесть 
рабочей силы и др.

Способ хранения посадочного материала на 
льду в данный момент широко применяется 
Николо-Поломским лесхозом (участковый лес
ничий С. Я. Бабкин). Весной 1938 и 1939 гг. 
весь посадочный материал (сосна) главного 
питомника лесхоза был пропущен через лед
ник. Приживаемость лесокультур хорошая.

Такой способ хранения, или, как называет 
его старший лесничий лесхоза М. И. Попов, 
«консервирование посадочного материала», 
сейчас является в Николо-Поломском лесхо
зе необходимым лесокультурным мероприя
тием производственного значения.

Лесничий С. Я. Бабкин считает это меро
приятие производственно важным еще и по
тому, что ранней весной не все площади в 
лесу одновременно бывают готовы для по
садки. На сухих почвах можно вести посад
ку в начале мая, на сырых — только в кон
це, на почвах средней влажности — в сере
дине мая. Большое значение этот способ 
хранения может иметь при пополнении от
пада, так как, не ожидая следующего года, 
можно через 2—3 недели после посадки все 
неприжившиеся растения заменить другими 
и таким образом достигнуть 100% приживае
мости культур. «Словом, регулирование на
чала вегетации пересаживаемых сеянцев по 
усмотрению лесокультурника является не 
только хозяйственной, но и лесоводственной 
необходимостью.

В нынешнем году лесничий т. Бабкин, по
мощник лесничего т. Павлов и объездчик 
т. Яковлев произвели такой опьгт: 5 июля 
было высажено на лесосеку с ледника по
сле двухмесячного хранения 5 сеянцев со
сны. Одновременно высажено было такое же 
количество одновозрастных сеянцев, взятых 
с гряд питомника. Приживаемость материа
ла, хранившегося 2 месяца на льду, оказа
лась равной 100%. Прирост 1939 г. равнялся 
в среднем 4,76 см. Приживаемость сеянцев.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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взятых с гряд, оказалась 44%, прирост в 
среднем 11,9 см. Остальные 56% оказались 
пораженными вертуном до степени полного 
усыхания. Отсюда видно, что сеянцы, взя
тые с питомника, находясь в состоянии ве
гетации, болезненно отозвались на пере
садку и были заражены грибом, что повлек
ло "большой процент отпада. Более слабый 
прирост сеянцев, взятых с ледника, объяс
няется тем, что сеянцы с питомника были 
пересажены уже с почти законченным при
ростом.

Для 'сравнения прироста июльской посад
ки с приростом нормальной майской посадки 
нами был произведен учет 50 саженнев на 
производственной плошали лесхоза в зсв. № 84 
Николо-Поломской дачи. Средняя длина при
роста 1939 г. в обоих случаях оказалась 
4,66 см. Таким образом июльская посадка 
при высоком проценте приживаемости ио 
приросту догнала майскую.

Такая лее картина наблюдалась в нашем 
■первоначальном опыте 1937 г. Июльская по
садка догнала по приросту майскую.

Следовательно, можно считать доказанным, 
что посадочный материал сохраняется на 
льду свыше месяца без всякого ущерба для 
качества и что даже июльская посадка не 
понижает процента приживаемости и вели
чины прироста текущего 'года. *

Конечно, это не значит, что следует ра
стягивать лесокультурные работы на все ле
то, но пользоваться этой мерой для регу
лирования периода весенних лесокультурных 
работ необходимо.

Лесхозам следовало бы весной 1940 г. ис
пытать способ хранения посадочного мате
риала всех пород на льду, использовав для 
этого имеющиеся ледники, разного рода уг
лубления, подвалы в нежилых помещениях 
или другие места и строения, заморозив в 
них «нег, смоченный водой, или заготовив 
натуральный лед. Весною необходимо всем 
лесхозам, применившим этот способ хране
ния сеянцев, поделиться своим опытом на 
страницах журнала.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕТ 
В ЛЕСОСЕМЕННОМ ДЕЛЕ

Б. В. КУРДЮ М О В

Практика производственных участков 
Одесской конторы Заготлессем показала, что 
металлические решета и сетка могут ши
роко применяться в лесосеменном производ
стве.

При помощи решет с ячейками различных 
размеров можно намного повысить произво
дительность труда при добывании семян из 
плодов всех ягодниковых пород, некоторых 
древесных пород, имеющих мясистые плоды, 
а также при отделении крылаток от плодо
ножек в тех случаях, когда эти семена со
браны в кисти и заготовляются целыми со
плодиями.

Для указанных целей больше всего под
ходят решета из жесткой оцинкованной про
волоки размером 68 X 87 см, которые упо
требляются в комбайнах и всегда имеются 
в большом выборе на складах Сельхозсяаба.

Такие решета набиваются на соответ
ствующего размера деревянные рамы, имею
щие борта высотой 7—Ю см.

Техника переработки плодов на решетах 
очень несложна и заключается в следующем. 
Срезанные секаторами и предварительно про
сушенные кисти крылаток ясеней, айланта, 
клена американского и т. д. протираются че
рез решета, размер ячеек которых должен 
соответствовать ширине крылаток. При этом 
семена отделяются от соплодия и падают в 
подставленный внизу ящик, а плодоножки 
остаются сверху. За один рабочий день та

ким образом можно очистить не менее 200 кг 
сырья против существующих норм 50 кг, 
т. е. производительность труда повышается 
в 4 раза. Это, конечно, не является преде
лом. Для осуществления указанной работы j 
не требуется специальной квалификации. 
Это приобретает особое значение, если ] 
учесть, что семянозаготовки главным обра- . 
зом проводятся сезонными рабочими, не \ 
имеющими навыков в работе. Практика же j 
показала, что неопытный рабочий может пе
реработать в день не больше 10—15 кг 
сырья.

Плоды бирючины и кизильника после сбо
ра протираются через реше’га, затем высу
шиваются и провеиваются на веялке-сорти
ровке. При этом хорошие семена отделяют
ся от шелухи и пустых семян. При таком 
способе переработки отпадает необходимость 
отмывания семян от кожуры размытых пло
дов (старый способ), что является большим 
преимуществом, так как семена, разбухая и 
высыхая, теряют качество. Кроме того, сам 
процесс просушки влажных семян затяги
вается на значительное время. Последнее1 
же в данном случае играет большую роль, 
так как семена бирючины и кизильника, 
имея длительный период семенного покоя, 
должны высеваться на питомниках в самом 
начале созревания.

Ягоды жимолости, шелковицы, бузины, смо
родины и т. д. также протираются через меВологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Применение решет  в лесосеменном деле 71

таллическое решето (сетку), но так кал се
мена этих пород благодаря своей легкости 
не могут быть отделены от шелухи на веял
ках, их приходится отмывать водой. Семе
на должны находиться в воде жак можно 
меньше, поэтому наиболее целесообразно от
мывать мелкие семена в ситах. Для _ того 
устанавливаются три кадки, наполненные до 
половины водой, затем протертая через сет
ку масса набирается небольшими порциями 
в обыкновенное волосяное сито, которое по
гружается на 3Л  высоты своего борта в во
ду первой кадки. Вода, с силой проходя че
рез дно сита, взмучивает массу. Рабочий 
должен к тому же размешивать эту массу 
одной рукой. При этом мякоть и пустые 
семена всплывают, и их осторожно слива
ют через край сита в воду. Когда на дне 
сита покажутся семена, рабочий переходит 
ко второй кадке, продолжая отмывку семян 
таким же образом, но уже в более чистой 
воде. В третьей кадке, наполненной совер
шенно чистой водой, очищенные семена 
окончательно промываются. После отмывки 
семена немедленно расстилают возможно бо
лее тонким слоем для просушки на обтяну
тые холстом или чистой мешковиной рамы, 
устанавливаемые на специальных стелла
жах в тени. Когда вода в первой кадке 
сильно загрязниться, ее заменяют новой.

Мясистые бобы софоры, а также плоды 
можжевельника и бархата амурского проти
раются через решета, и семена их отмыва
ются затем водой. Так же перерабатываются 
и плоды маклюры, однако их нужно пред
варительно размять пестами, продержать в 
таком виде дня три-четыре, еще раз хоро
шенько перемять и только после этого про
тирать через решета.

Помимо переработки плодов, те же решета 
и сита используются для отсева семян от 
посторонних примесей. Для отсева крупных 
примесей надо употреблять решета с ячей
ками большего размера.

Так как емкость решета размером 0,6 м2 
довольно большая и рабочим трудно будет 
производить отсев семян, держа решета в 
руках, их рекомендуется подвешивать за 
привинченные по углам кольца к потолку.

В соответствии с размером ячеек решет, 
применяемых при переработке и очистке 
лесных семян, последние могут быть раз
биты по величине на следующие группы 
(см. таблицу).

Механизация переработки семян на реше
тах может быть осуществлена путем при
способления соответствующих решет к карт 
теру томатопротирочных или косточкопротп- 
рочных машин. В этой области имеются 
большие возможности для рационализации и 
дальнейших усовершенствований существу
ющих конструкций машин. Процесс перера
ботки сочных и мясистых плодов может ит- 
ти по двум направлениям: раздробления
плодов и протирки отделенных семян через 
решето или протирки через решето только 
мякоти плодов с оставлением семян «а по
верхности решета. Дело практики — пока

Гр
уп

па Наименование пород
Размер 

ячеек 
в мм

I Орех грецкий, каштан кон- Решета
применяют

II

• ся для отсе
ва мелких 
примесей

Берест, клен стролистный,
явор, абрикос....................... 15-18

III Айлант, клен американский,
клен полевой, слива . . . . 12—15

IV Ясень обыкновенный, вяз,
клен татарский, алыча . . . 1 0 -1 2

V Ясень амг шканский, гледи
чия, софора, вишня . . . . 8—10 ,

VI Магалебка, лох, мыльное де
рево, каркас .......................... 6 - 8

VII Бирючина, кизильник, бархат 
амурский, маклюра, можже
вельник, обыкновенный бе
ресклет, туя, груша, ябло
ня, акация белая и желтая, 
аморфа^видина, шиповник,

VIII
сосна крымская................... 5—6

Можжевельник виргинский, 
рябина, сумах, скумпия, сос

4—5на обыкновенная, ель . . .
IX Шелковица, жимолость, бузи

на, смородина, малина . . . 2—3

зать, какой из двух методов лучше и для 
каких семян.

Решета с успехом могут быть применены 
также и при сушке очищенных семян.

В этом случае для семян I группы приме
няются решета III группы, для семян
II группы — решета IV, для семян III груп
пы — решета V группы и т. д. Семена же 
VIII и IX групп должны сушиться на обтя
нутых холстом рамах.

Для сушки семян решета устанавливаются 
ярусами через каждые 20 см между специ
альными стойками (стеллажами), которыми 
должны быть оборудованы все пункты и 
склады по переработке семян. Такой стел
лаж размером 1,5 м в ширину, 5 м в длину 
и 2 м в высоту вмещает в себя 100 решет. 
Таким образом для сушки семян может быть 
использована площадь в 60 м2, в 'то время 
когда весь стеллаяс займет всего 7,5 м2. 
Большим преимуществом при этом способе 
сушки является то, что семена подсыхают 
одновременно сверху и снизу, а также со
здаются оптимальные условия для прохож
дения воздуха через весь слой семян, кото
рый не может превышать 7—10 см, но мо
жет регулироваться для жаждой даже самой 
незначительной партии семян в зависимости 
от их состояния.

Помещения, в которых устанавливаются 
такие стеллажи, обязательно должны иметь 
хорошую вентиляцию, а стеллажи желатель
но располагать на пути воздушного тока.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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О ВЛАГОСТОЙНОСТИ 
НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА

К. С. НИКИШОРУК

В энтомологической литературе есть ука
зания на влагостойкость кладок непарного 
шелкопряда. Непосредственные наблюдения 
лесохозяйствевников и опыты энтомологов 
также отмечают жизнеспособность кладок 
шелкопряда, находившихся некоторое время 
в воде. Известен опыт акад. Н. М. Кулагина. 
Он погружал в аквариум небольшой обру
бок дерева с двумя кучками яичек. Темпе
ратура воды равнялась 3—5° по Реомюру 
выше нуля. Через 10 дней вынутые яйца 
были положены в жилой комнате, на сол
нечной стороне, при температуре 14° по 
Реомюру. Опыт показал, что выживаемость 
гусениц, находившихся в воде 10 дней, ни
сколько не ниже выживаемости гусениц, 
находившихся в нормальных условиях.

Для проверки и подтверждения указанных 
наблюдений 20 апреля 1939 г. в лесу под 
Уфой было собрано 30 кладок непарного 
шелкопряда. Все кладки были положены в 
эксикатор, в воду, температура которой рав
нялась температуре наружного воздуха. 
Эксикатор был поставлен в лес. Кладки вы
держивались в воде от 2 до 20 дней. Пер
вые две кладки пролежали в воде 2 дня, 
следующие три кладки — 6 дней и т. д. 
Последние три кладки пролежали в воде 
20 дней. Кладки были вынуты из воды и 
помещены в нормальные природные усло
вия. Результаты опыта видны из таблицы.

Из приведенных данных видно, что даже 
20-дневное пребывание в воде молодых гу
сениц непарното шелкопряда, не покинув
ших еще яйцевые оболочки, не является 
гибельным для них. Тем не менее выживае
мость гусениц, несомненно, зависит от про
должительности пребывания в воде. Сред
ний процент оживления кладок с увеличе
нием срока вымачивания уменьшается.

и
ЕГ

I »3* 5

. язJ3 и 
-  S  
О ЕГн я Xк S к
I- и
§  Л Ю 

р О ЯС  х  х

р*О)
а

оч
К
а*

гаJS
*о

оCU
С

X I О) X X о Г 
О  X  Я

- S 2ас х  w5 ^ 5
* I  s  § 
J** S.SU  О и  сс

1 179 2 160 89,3
2 132 2 116 87,9 > оо ,0
3 172 6 165 95,9
4 237 6 195 82,2 > 77,0
5 251 6 133 53,0 1
6 301 10 130 43,2 }
7 125 10 112 90,0 } 55,8
8 220 10 71 34,3 1
9 113 14 50 44,2 )

10 161 14 85 52,8 > 46,3
11 174 14 73 42,0 (
12 237 20 114 48,1
13 62 20 42 65,6 } 43,114 216 20 34 15,7

Вызывает ли увеличение продолжительно
сти вымачивания запаздывание выхода гу
сениц и на какой день после окончания 
вымачивания выходят гусеницы из оболо
чек? Обычно выход гусениц из оболочек 
яиц происходит во всех кладках на 11-13-й 
день при температуре не ниже 6—7°, и пос
ле двухдневного и после 20-дневного выма
чивания гусеницы вышли также в среднем 
на 12-й день после окончания вымачивания.

При понижении температуры воздуха вы
ход гусениц запаздывает на то число дней, 
средняя температура которых ниже 6—7°.

О ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН НЕДРА
А. А. ДАНИЛОВА

Семена кедра имеют длительный семенной 
покой и после посева обычно всходят не
дружно, иногда ка второй и даже на тре
тий год.

Нами при Поволжском лесотехническом 
институте им. М. Горького были поставлены 
в 1938 г. опыты с семенами кедра свежего 
сбора, присланными из Томска. Мы предпо
лагали выяснить, как идет набухание семян 
кедра в зависимости от продолжительности 
намачивания и как влияют предварительное

намачивание и различные приемы стратифи
кации на всхожесть и энергию прорастания 
семян кедра.

Для выяснения, как идет набухание, были 
взяты две партии семян по 500 шт. в каж
дой. Семена намачивались в дестиллирован- 
ной воде в стеклянных баночках. Вода сме
нялась ежедневно. Каждая партия семян 
взвешивалась на технических весах с точ
ностью до 0,01 г. Набухание определялось 
периодическими взвешиваниями. ВзвешиваВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ния были прекращены через 9 суток. Перед 
.каждым взвешиванием удалялись фильтро
ванной бумагой приставшие частицы воды. 
Разница в весе между первым и последую
щим взвешиванием указывала на увеличение 
веса семян в зависимости от продолжитель
ности намачивания.
. Процесс набухания семян происходил -сле
дующим образом: вначале семена 'быстро
поглощали влагу, за первые 12 час. вес их 
увеличился около 25%». Затем набухание се
мян идет умереннее, и после 120-часового 
пребывания семян в воде вес их начинает 
постепенно снижаться.

Для выяснения влияния различной пред
посевной обработки семян кедра на их всхо
жесть и энергию прорастания нами были 
проведены следующие серии опытов: 1) се
мена застратифицированы в чистом влаж
ном песке и хранились при температуре 
+  3,5°, 4- 4° Ц; 2) семена застратифицирова- 
ны в песке и хранились под снегом; 3) се
мена замочены в дестиллированной воде, 
вода ежедневно менялась; 4) контроль.

В каждой серии было взято по 500 семян. 
После предпосевной обработки в течение ме
сяца семена были высеяны в ящике в лабо
раторной обстановке. Еще в ^стратифици
рованном виде многие семена из первой и 
второй серий наклюнулись и некоторые да
же дали ростки.

Результаты опыта показали следующее. 
Наиболее благоприятно отразилась на всхо
жести и энергии прорастания семян стра
тификация во влажном песке. При темпера
туре +  3,5° Ц энергия прорастания за 20 
дней равна 31% и всхожесть за  60 дней 
61,7%. Во второй серии опыта (семена за-

стратифицврованы в песке и хранились под. 
снегом) энергия прорастания составила 
23,1% и всхожесть 50,4%. В третьей серии 
опыта (намачивание семян в воде в течение 
месяца) энергия прорастания равна 19,9%, 
всхожесть 46,9%. Семена контрольной серии 
опыта всходов совершенно не дали.

Причиной длительного покоя семян бы
вает либо толстая кожура семени, не про
пускающая через стенки влагу, или заро
дыш, который может оказаться недоразви
тым. Чтобы выяснить, не является ли заро
дыш семени кедра недоразвитым, был по
ставлен следующий опыт — по 500 семян в 
каждом варианте. В первом варианте пред
варительно намоченные в течение 5 суток 
в воде семена очищались от кожуры. Во 
втором варианте снималась кожура с нена- 
моченных семян. Семена выкладывались в 
аппарат Якобсона для проращивания. Про
ращивание велось при температуре 20—30 ;Ц.

На второй день незначительный процент 
семян начал прорастать. Через 10 дней ока
залось у семян предварительно намоченных 
22% проросших и у сухих семян — 11,8%. 
Непроросшие к этому времени семена стали 
покрываться плесенью и загнивать. Загнив
шие семена были детально исследованы. 
Оказалось, что внутри семени оставался 
нормально развитый зародыш, который при 
посадке в ящики давал ’ ростки.

Сравнительно быстрое загнивание семян 
кедра при проращивании со снятой кожу
рой происходит потому, что в них содер
жится большое количество жиров, которые 
начинают быстро разлагаться под влиянием; 
грибков и микроорганизмов.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОБСУЖДЕНИЮ ТЕКУЩ И Х ВОПРОСОВ
ОТ РЕДАКЦИИ

'Гое. И. Н. Бакулин поставил перед редак
цией в своем письме три основных вопроса, 
которые мы и помещаем ниже.

Редакция просит своих читателей, в том 
числе и тов. Бакулина, во-первых, в отдельных 
статьях дать практическое освещение по
ставленных вопросов и, во-вторых, чаще за
трагивать текущие вопросы, требующие раз
решения для производства.

Соотношение сортиментации лесосечного 
фонда и программ лесозаготовителей

До издания закона от 2 июля 1936 г. о вы
делении 'водоохранных и защитных лесов

названный выше вопрос разрешался чрезвы
чайно просто и ясно: лесосечный фонд под
бирался под задание. Если в течение года 
задание менялось, лесосеки переотводились.

Закон от 2 июля 1936 г. (п. 5) определенно- 
говорит о рубке не выше годичного приро
ста. Очевидно, это указание относится не 
только к среднему обезличенному приросту, 
но и к приросту по сортиментам. Следова
тельно, программы лесозаготовителей долж
ны верстаться в соответствии с разверну
той программой по сортиментам в лесосеч
ном фонде. Но на практике это обстоит ина
че.

После того как наркоматы определили свой 
общий валовой фонд лесопродукции, они поВологодская областная универсальная научная библиотека 
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■своим трестам начинают давать программы, 
не отвечающие реальному лесфонду. Тре
сты, получившие программу, оказывают дав
ление на управления лесоохраны и вынуж
дают переотводить лесосеку, приспособляя 
ее к заданию по заготовке.

Ясно, что это про иворечит решениям пра
вительства и ведет к ухудшению лесного 
фонда, а не к его улучшению. Это также ве
дет к тому, что заготовитель, получая при
способленный к своим заданиям лесосечный 
■фонд и меняя его в случае несоответствия 
своим программным заданиям, теряет сти
мул к рациональному использованию его. В 
результате таких замен деловая часть поль
зуется сильнее, т. е. берется больше при
роста.

По Горьковскому территориальному управ
лению лесоохраны это иллюстрируется сле
дующими цифрами: разрешено «  отпуску на 
1939 г. 13 271 тыс. м3. в том числе деловой 
6116 тыс. м3, или 46%; передано по акта 
и договорам 11354 тыс. м3, в том числе де
ловой 5646 тыс. м3, или 49,5°/о; по состоя
нию на' 1 марта 1939 г. выдано лесорубоч
ных билетов на 8792 тьгс. м3, в том числе 
деловой 4514 тыс. м3, или 51,5%.

Цифры говорят сами за себя: фактически 
передано деловой больше от всей лесосеки 
на 5,5°/о, а от разрешенного в отпуску соот
ношения — на 12%.

Вероятно, подобное же соотношение на
блюдается и в других управлениях.

Казалось бы, что лесосека должна выдер
живаться в той пропо>рции, которая дик
туется тяготением фонда к путям транспор
та и его состоянием, а не меняться по тре
бованию заготовителя, часто обусловленному 
только неверно спущенным планом главка.

Только при выполнении указанных усло
вий лесное хозяйство может легко, дешево, 
быстро и безболезненно удовлетворять ра
стущие требования народного хозяйства. В 
противном же случае с каждым годом все 
труднее будет выполнять задания .на ка
чественную древесину.

Методы вырубки примеси лиственных пород 
в районах со слабым сбытом

В слабо освоенных районах с небольшой 
сетью сплавных путей и полным отсут
ствием железнодорожных путей у  'заготови
телей часто встает вопрос, как быть с вы
рубкой лиственной примеси в хвойных лесо
секах?

В районах, где возможен только молевой 
•сплав, сплав лиственных сортиментов либо 
весьма затруднен, либо просто невозможен. 
Казалось бы, лучше оставлять лиственную 
примесь на корне. Наблюдения, однако, по
казали. что оставленная на корне примесь 
ежегодно 'вываливается, иногда целиком в 
пеовый же год после срубки.

Не оправдывает себя и метод химической 
переработки.

И в результате получается, что древесину 
надо рубить, хотя она сбыта иметь заве
домо не будет.

Горьковское управление, получая .настой
чивые требования крупных своих заготови
телей — трестов Гор-лес и Горьтранлес и 
промкооперации, созвало по этому 'вопросу 
осенью 1938 г. техническое совещание, на ко
тором участвовали не только ^'ботинки лес
ного хозяйства, но и представители загото
вительных организаций.

Было принято такое решение: 1) примесь 
лиственных пород, если она после вырубки 
хвойных пород составит насаждение пол
нотой не ниже 0,5, может быть оставлена 
на корне; 2) весь лиственный тонкомер не
зависимо от образующейся после рубки пол
ноты оставляется на корне; 3) примесь, об
разующая после рубки насаждение с полно
той ниже 0.5, должна быть срублена.

Заготовитель в дальнейшем заготовленную 
лиственную древесину может либо транс
портировать молем, предварительно просу
шив, либо сжечь, либо оставить для естест
венного разложения, обезопасив склады тем 
или иным образом от пожарной опасности.

Решение, как видно, вполне определенное.
Но почему принята полнота 0,5, а не ка- 

кяя-либо другая? Как наиболее разумно сле
дует поступить со срубленной лиственной 
древесиной?

В этом .вопросе нужен широкий обмен мне
ниями на страницах нашего журнала.

Ширина отводов и порядок их размещения 
в зонах механизированных путей

Хотя в постановлении СНК ООСР от 
29 сентября 1937 г. за № 1717 ясно указано, 
что ширина лесосек по Горьковской, Яро
славской и другим областям в зонах механи
зированных путей допускается до 500 м, ме-' 
ста это поняли как обязательство давать 
ширину лесосеки в 500 м.

«Временные правила» Главлесоохраны по 
устройству лесов все установки дают при
менительно к однокилометровому кварталу.

В результате получается, что указанная 
выше ширина лесосеки в зависимости от 
главной породы и сроков примыкания помо
жет оголить в 3—6 лет весьма значитель
ные пространства вдоль трассы механизиро
ванных путей, поскольку размер пользова
ния н сроки вырубки смежных кварталов 
ничем не ограничены.

Результаты такого хозяйствования будут, 
конечно, весьма разнообразны, но две воз
можности будут, очевидно, превалировать:
1) в северных районах со значительным ко
личеством годовых осадков создается угро
за заболачивания больших площадей; 2) в 
южных районах, где осадков недостаточно, 
а особенно на песчаных почвах, возобновле
ние будет поставлено под угрозу, но зато 
создадутся благоприятные условия для за
селения майским хрущом.

Нужно потребовать от Главлесоохраны бо
лее детальных и точных способов рубки в 
зонах механизированных путей.

Нам со своей стороны кажется, что в од
нокилометровом квартале должно быть неВологодская областная универсальная научная библиотека 
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более одного заруба при ширине лесосечной 
полосы не выше 250 м. Однако и такая ши
рина должна быть принята в результате 
тщательного изучения природной обста
новки, так как в противном случае возмо
жен усиленный рост пустырей или непро
дуцирующих пространств и болот.

Конечно, для отдельных случаев ширина 
может приближаться и к 500 м. Например,

кулиса или участок ■свежего бора, около ко
торого имеется прекрасное 'возобновление 
или вполне сформировавшийся молодняк 
и т. д., может свободно быть вырублен в 
один прием.

Вот те вопросы, которые, по-моему, должны 
вызвать широкий обмен опытом на 'страни
цах нашего журнала.

И. Н. Бакулин

ЕЩ Е РАЗ О ФУНГИСИДЕ 
ДЛЯ БОРЬБЫ СО СНЕЖНЫМ ШЮТТЕ

В своей заметке «О фувгисиде для борьбы 
со снежным шютте» («Лесное хозяйство», 
№ 7, 1939 г., стр. 76) И. К. Собеневский, 
приводя рецепт приготовления раствора се
ры с известью, говорит о неизвестном авто
ре обнаруженной им книги «Практическая 
фитопатология», откуда он позаимствовал 
американский рецепт (на 10 л воды 210 г 

серного цвета и 210 г негашеной извести).
Автор упоминаемой книги Н. Андреев 

«Практическая фитопатология» вышла в 
свет в 1927 г., выпущена государственным 
издательством (Москва), тираж 3000. Книга 
эта, невидимому, вторым изданием не вы
ходила.

В третьем отделе «Фунгисиды и их при
готовление» Н. Андреев в числе комбини
рованных составов приводит и упоминаемый 
выше американский рецепт.

(Однако, если судить о применении 
раствора крепостью 50—75°/о нормального

раствора, то рецепт возможно относится к 
серно-известковому отвару (стр. 140, п. 14). 
Состав его: на 10 л воды серного цвета 
1600 г и негашеной извести 800 г. Приготов
ление отвара: смачивают серу водой, приго
товляя из нее лэдкое тесто; к гашеной из
вести, при постоянном помешивании, при
бавляют серное тесто, добавляя водой до 
указанного объема, после чего кипятят в 
течение 1 часа. Затем дают раствору от
стояться, сливают его до осадка и сохраня
ют в бочках. Для опрыскивания летом рас
твор разводится в пропорции; 1: 40, 1: 50,
1 : 75, 1 : 100.

Н. Андреев пишет, что крепость жидкости 
определяется по ареометру Боме (нормально 
32° по Боме); там же он отмечает, что при
менение указанного раствора в Америке да
ет прекрасные результаты, вытесняя другие 
составы, в том числе и -бордоскую жидкость.

С. С. Голубинский

О РАБОТЕ БУЛАТОВСКОГО МЕХЛЕСОПУНКТА
(Письмо в

Уважаемые товарищи! Сообщаю вам, что 
получил от вас два письма и один журнал, 
Л. что вам сердечно благодарен. Могу вам 
написать относительно того, как в нашем 
лесопункте проходила работа в летний пе
риод 1939 г.

Очистка лесосек проводилась неудовлетво
рительно. Дело в том, что 'заготовители не 
все еще сознательны, некоторые из них 
стремятся только заготовить побольше дре
весины, а за  качествам очистки лесосек не 
следят.

Лесная охрана пока еще не сумела до-

редакцию)
биться полной очистки, хотя и следит за 
этим. Я считаю, что в будущем мы добьем
ся очис.ши лесосек на 100%. Порубочные 
остатки прежних лет не убирали, так как 
лесопункт не выделил рабочей силы.

В № 8 журнала за  1939 г. я писал, что не 
допустил ни одного пожара в 1937 и
1938 гг. и не допущу в 1939 г. Мои слова 
с делом не разошлись: в моем объезде в 
жаркий период 1939 г. не было ни одного 
пожара. Не допущу я пожаров и в 1940 г.

Объездчик Булатовского мехлесопункта
В. Я. Жданов

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ МОЛОДНЯКОВ

В Верхошижемском, Суводском, Котельни
ческом и Советском лесхозах Кировского уп
равления лесоохраны и лесонасаждений ле
том 1939 г. 'наблюдалась массовая гибель м о  
лодняков сосны естественного происхожде
ния 15—20-летнего возраста от поврежде
ния корневой системы личинками майского 
и других хрущей. Большей частью молодня- 
ь'и гибли на сухих песчаных почвах и па 
дюнных всхолмлениях. Особенно много по
страдало молодняков в Верхошижемском 
лесхозе.

При ■выдергивании не совсем погибших 
сосенок можно было обнаружить у корневой 
системы до 15 личинок в возрасте 2—3 лет. 
Корневая система повреждена сильно — 
объедены корни до 0,7 см в диаметре.

Усыханию способствовал также и сосно
вый подкорный клопик.

Погибли молодняки не только изреженные, 
«о и густые, до полноты 1,0. Такое явление 
в Кировской области наблюдается впервые 
и причиной этому послужила, по всей ве
роятности, засуха прошлого года и суровая 
бесснежная зима 1938—1939 гг. Сосенки не 
сумели противостоять одновременно объеда
нию корневой системы хрущом, действию 
подкорного клопика, недостатку влаги в поч
ве и сильным морозам. За это говорит и 
то обстоятельство, что еще осенью 1938 г. 
не было заметного усыхания, весною 1939 г. 
оно усилилось, а летом погибшие молодня
ки выглядели как после пожара.

А. И. Коршунов

ЛЕСА РАЙЛЕСХ030В ПЕРЕДАТЬ ГЛАВЛЕСООХРАНЕ

На территории Полевского района Сверд
ловской обл. расположены лесхоз Главлесо- 
охраны и райле^хоз Наркомзема.

Территория лесов местного значения вы
тянулась дугой, идущей с северо-востока на 
юго-запад вдоль р. Чусовой. Ширина этого 
лесного массива не превышает 12—15 км, 
зато в .длину он протянулся вдоль всего 
района. Леса Главлесоохраны окаймляются 
лесами райлесхоза со всех сторон. Таким 
образом вся система рек, питающих р. ~Чу- 
совую, и самая р. Чусовая находятся в рай- 
лесхозе. Положение явно ненормальное; к 
тому же Пермское управление Главлесоох
раны проектирует запретную зону непра
вильно: в полосе райлесхоза шириною 12— 
15 км устанавливает вторую зону шириной 
в 4 км. Таким образом главная система рек, 
питающих р. Чусовую, остается попрежнему 
в райлесхозе, отсюда создается искусствен
ное дробление хозяйства. /

Помимо того, что это дробление не позво
лит определить точно границы каждого хо
зяйства, мы упускаем главное: вдоль р. Чу
совой будет установлена запретная зона, а 
в остальной части, где расположено больше 
десятка крупных рек, будет усиленно экс- 
плоатироваться лес.

Из сказанного ясно, что леса райлесхоза 
должны быть переданы в ведение Главлесо
охраны. В частности леса Полевского райо
на необходимо передать еще и по другим 
соображениям. Лес вокруг Полевского заво
да на площади более 2000 га ослаблен и за
селен вредителями, 30% его погибло совсем. 
Несмотря на то, что 80°/» лесов принадле
жат райлесхозу, он не удосужился выбрать 
ни одного свежезараженного дерева. Следо
вательно в 1940 г. леса Главлесоохраны ока
жутся под угрозой заселения вредителями 
из соседних лесов райлесхоза.

Н. Ф. Нетреба

ОБЗОР ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

В № 3 журнала за 1939 г. была помещена 
статья Г. И. Нестерова «Больше внимания 
рубкам ухода», в ответ на которую получе
ны были письма некоторых читателей. Лес
ничий Джабыкского лесничества Анненского 
лесхоза В. Е. К о р н и л и н, в частности, пи
шет следующее.

При существующем положении в лесхозах, 
когда участковый лесничий является «ма
стером на все руки», старшие инженеры-

специалисты руководить работой участко
вых лесничих не могут. Руководство их по 
существу сводится лишь к контролю. Этот 
контроль, к сожалению, часто проводится в 
отсутствие лесничего; при этом отмечаются 
только невыполненные работы, а что выпол
нено хорошо, об этом не говорят. Не учиты
вается, что рубки — дело новое, сложное и 
проводятся часто неопытными работниками.

Тов. Корнилин пишет, что недостатки, отВологодская областная универсальная научная библиотека 
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меченные Г. И. Нестеровым, наблюдаются 
по всем лесничествам Главлесоохраны. Шта
ты лесничеств не укомплектованы, лесничие 
невероятно загружены. Задания Главлесо- 
охраны хотя и выполняются количественно, 
но качественно выполняются далеко неудо
влетворительно. Все организационные и про
изводственные недочеты часто остаются из
вестными только лесничим. Последние же, 
несмотря на знания, преданность делу, же
лание добиться 'высоких показателей, помо
гут этого сделать, так как не видят доста
точной помощи и внимания от вышестоящих 
организаций.

В журнале «Лесное хозяйство» № 7 за 
1939 г. была напечатана статья М. П. Хлы- 
бова «Рубки ухода перевести на хозрасчет».

Тов. В о й ц е х о в и ч ,  старший лесничий 
Быховского лесхоза (БССР), пишет в раз
витие ее следующее.

Самым слабым местом в проведении ру
бок ухода в системе Главлесоохраны являет
ся вопрос сбыта заготовленной лесопродук
ции. Организация сбыта недостаточно про
думана и предоставлена самотеку, который 
приводит в результате к затовариванию ле
сопродукции.

Белорусское управление лесоохраны и ле
сонасаждений, например, обязано было в
1939 г. в порядке мер ухода за лесом заго

товить примерно 1364 тыс. м3 древесины. 
Несмотря на это, специального лица, веда
ющего вопросом сбыта, в Белорусском уп
равлении нет. Отчетность о заготовленной 
лесопродукции не приспособлена для опера
тивного руководства сбытом. О наличии ле
сопродукции в лесу в сортиментном разрезе 
управление узнает только из квартальных 
отчетов.

Благодаря такому состоянию отчетности 
теруправление плохо знает фактическое на
личие древесины, и наряды на отпуск дре
весины I присылаются с  большим ,1запозда- 
иием. Лесхоз же оказывается в затрудни
тельном положении: с одной стороны, он не 
имеет права отпускать древесину из лесу, 
с другой — обязан выполнить план мобили
зации средств и очистить места рубок от 
невывезенной древесины.

Неудовлетворительно также поставлены 
техническое руководство рубками ухода и 
организация труда. Этими вопросами в лес
хозах Белоруссии занимаются инженеры по 
лесному хозяйству. Но поскольку они очень 
загружены другими обязанностями, 'руковод
ство их рубками - ухода формальное, поверх
ностное.

Тов. Войцехович высказывает мнение, что 
в Белоруссии, где рубки ухода широко раз
виты, необходимо иметь в лесхозах специ
ального инженера по рубкам ухода. Он раз
деляет мнение т. Хлыбова о том, что в лес
ничествах должен быть подготовлен инсти
тут мастеров по рубкам ухода. Вполне пра
вильна также, по его мнению, мысль автора 
об организации в лесхозах собственного 
транспорта. Вместе с тем т. Войцехович счи
тает, что предложение автора организовать

вывозку древесины на верхние рюмы неце
лесообразно, так как осложнит работу лес
хозов. При правильной организации сбыта 
и трелевки вывозку с успехом выполнят по
требители.

В № 8 журнала за 1939 г. была помещена 
в порядке обсуждения статья Ф. А. Нико
лаева «Лесопатолога лицом к производству». 
Вот что пишут по поводу этой статьи наши 
читатели.

С. А. С е в е р г и н  (г. Чкалов) говорит о 
том, что функции лесопатолога и начальника 
лесоохраны в одном лице несовместимы.

Постановление правительства от 2 июля 
1936 г. обязывает нас особенно серьезно от
носиться к мероприятиям по борьбе с вред
ными насекомыми и болезнями леса в во
доохранной зоне. Работу эту нужно прово
дить планомерно, имеющийся же штат лесо- 
патологов явно недостаточен.

В лесничестве, где работает т. Севергин 
лесничим, за  20 лет ни разу не было ни од
ного лесопатолога. А между тем заражен
ность лесов прогрессирует с каждым годом.

Теруправление и лесхозы, планируя зада
ния по лесничествам из лесоустроительных 
материалов, совершенно не имеют возмож
ности проверить фактическое состояние на
саждений, в которых уже произошли зна
чительные патологические изменения.

За последние 10 лет в пределах рек Вол
ги и Урала наблюдается значительное усы
хание дуба, осокоря и др. Некоторые спе
циалисты объясняют это бессистемной руб
кой в прошлом, другие — понижением грун
товых вод. Обоснованных же данных мы не 
имеем. В таком серьезном вопросе нельзя 
исходить только из предположений, нужно 
взяться серьезно за изучение причин, па
губно влияющих на здоровье леса.

Учитывая огромную ответственность леср- 
патолога в этом деле, нельзя нагружать 
его дополнительными обязанностями, как 
говорит т. Николаев, а необходимо увели
чить штат лесопатологов. Каждое лесниче
ство должно иметь своего лесопатолога. 
Здесь они будут более продуктивно исполь
зованы.

Тов. Севергин говорит далее, что на лес 
нужно смотреть как на живое существо, 
нужно уделять больше внимания производ
ству, живым людям. Нужно также разгру
зить лесничих от канцелярщины, от лиш
них обязанностей и приблизить их к лесу.

Лесопатолог С. Ш и п о в  (г. Кострома) ка
тегорически возражает против предложения 
объединить в одном лице лесопатолога и на
чальника охраны, однако положение аппара
та лесопатологов считает ненормальным.

Тов. Шипов также останавливается назна
чении и роли лесопатолога в лесном хозяй
стве в связи с все возрастающей интенси
фикацией его. Авторитет лесопатолога дол
жен быть поднят на соответствующую вы
соту. Дело, конечно, не в том, что лесопа
толог ни за что не отвечает, как думает 
т. Николаев. Лесопатолог более 75% своего 
рабочего времени отдает производству, неВологодская областная универсальная научная библиотека 
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посредственно лесу. Дело в том, что ука
зания лесопатолога сплошь и рядом игно
рируют, работы по лесозащите проводятся 
только для виду, чтобы выполнить план.

И вот для того, чтобы повысить автори
тет и ответственность лесопатологического 
аппарата, т. Шипов предлагает приравнять 
межрайонных лесопатологов в правах к ин
спекторам лесов при управлении, подчинив 
их через ‘старшего лесопатолога непосред
ственно начальнику управления. Межрайон
ный лесопатолог так или иначе выполняет 
как бы роль инспектора управления. Почти 
все вопросы производственной жизни обсле
дуются лесопатологом с точки зрения лесо
защиты. Кроме того, лесопатолога считают 
в порядке вещей, попав ib глухой участок 
в качестве представителя от управления, 
консультировать местных работников по веем 
вопросам лесного хозяйства. Поэтому объ
единение в одном лице инспектора лесов 
управления и межрайлесопатолога не только 
повысит авторитет и ответственность, но и 
принесет больше пользы производству.

Это мероприятие вместе с тем не должно 
снимать ответственности е директора лесхо
за и старшего лесничего за проводимые ме
роприятия по лесозащите и санитарному со
стоянию леса. Они должны целиком отве
чать за постановку лесозащиты по указа
ниям и при консультации лесопатологов.

Старший лесопатолог Кировского управле
ния т. Л а в р е н т ь е в  пишет, что т. Нико
лаев совершенно неправ, рисуя межрайон
ного лесопатолога, как лицо безответствен
ное, оторванное от производства, занимаю
щееся бумажной волокитой, а вся ответ
ственность будто бы переложена на стар
шего лесничего и аппарат лесхоза. Если и 
существует такое мнение, то оно объясняет
ся недопониманием функций лесопатолога 
со стороны работников лесхозов.

Достаточно прочесть § 3 инструкции Глав
лесоохраны «Об обязанностях лесопатоло
гов», в которой ясно указано, что работа 
межрайонного лесопатолога тесно увязана с 
производством. На него возложены опреде
ленные обязанности, и как всякий работник 
советского аппарата он отвечает за невы
полнение своих обязанностей. Ежегодные 
обследования, возложенные инструкцией 
на лесопатолога, также не могут происхо
дить вне производства. Непонятно, о каком 
отрыве от производства говорит т. Нико
лаев. Претензии же его о том, что план 
лесозащитных мероприятий по лесхозу дол
жен выполнять лесопатолог, а не аппарат 
лесхоза, могут быть объяснены только же
ланием переложить ответственность на чу
жие плечи.

Не вполне продумано и предложение о 
совмещении должностей начальника охраны 
лесов и межрайлесопатолога. Круг их дея
тельности настолько различен, что говорить 
серьезно о совмещении нельзя. Если даже 
предположить, что Главлесоохрана согла
сится на 'такое противоречащее здравому 
смыслу объединение, то тогда придется

иметь лесопатолога в каждом лесхозе. А 
между тем т. Николаев пишет, что даже 
штат межрайлесопатологов неукомплектован.

Единственное, в чем можно согласиться, 
по мнению т. Лаврентьева, с автором — это 
с необходимостью разукрупнения лесопато- * 
логических районов. В Кировском управле
нии есть районы в 1—1,5 млн. га. Лесхозы 
же расположены на 100—150 юм друг от дру
га. Сообщение чрезвычайно затруднено, и ра
бота лесопатолога в таких условиях, естест
венно, мало эффективна.

Вопрос о разукрупнении лесопатологиче
ских 'районов назрел давно и не раз подни
мался на совещаниях, проводимых Главле- 
соохраной, но практического разрешения не 
получил.

Идеальным в настоящих условиях был бы 
район в 2—3 лесхоза, но и к этому нужно 
подходить постепенно, так как вопрос упи
рается в отсутствие кадров.

В 'заключение т. Лаврентьев предлагает с
1940 г. перейти к постепенному разукрупне
нию лесопатологических районов. Только при 
этом условии, по его мнению, работа меж
районного лесопатолога будет отвечать тре
бованиям, которые предъявляются к нему 
инструкцией Главлесоохраны.

Старший лесничий т. Р а с с к а з о в  (Та
тарская АССР) высказывается за то, чтобы 
упразднить в лесхозе штатную единицу на
чальника охраны. В большинстве случаев ® 
этой должности работают лица без практи
ческой и теоретической подготовки, поэтому 
они, даже прослужив месяцы, не могут ус
воить основ лесного хозяйства. Наличие на
чальника охраны снимает ответственность с 
участкового лесничего, на которого по су
ществу возложена обязанность охранять лес. 
Если же оставить должность начальника 
охраны, то назначать на нее специалистов 
с образованием не ниже среднего.

Старший лесничий Советского лесхоза
В. П. Р я б и н и н  пишет следующее.

Межрайлесопатолог в настоящее время яв
ляется специалистом «особого рода» — он 
все ещо только свидетель и обвинитель, но 
не ответчик в части постановки лесозащит
ных работ. Существующий институт межрай
лесопатологов больше формально, чем прак
тически, отвечает интересам лесного хозяй
ства и его нуясно упразднить. Главлесо- 
охране уже давно пора ввести лесопатолога 
в штат каждого лесхоза на таких же пра
вах, как специалист по лесному хозяйству 
или лесокультурам. Нужно поручить ему сек
тор защиты леса и заставить его за это де
ло отвечать. Только при этих условиях дело 
лесозащиты будет поставлено в лесхозах как 
следует.

Таким образом пожелание приблизить ле
сопатолога к производству, выдвигаемое 
т. Николаевым, вполне обосновано. Но т. Ни
колаев избрал неправильный путь — через 
совмещение лесопатолога и начальника ох
раны в одной должности. Функции их на
столько различны, что это ухудшит дело. 
Сократить должность начальника охраны,
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значит не понять значения его как лица, 
воспитывающего, мобилизующего аппарат 
лесоохраны, увязывающего работу лесхоза 
по охране с партийными, 'советскими и юри
дическими органами. Значит, нужно укреп

л ять дело защиты леса не в ущерб лесо- 
t охране, не путем реорганизации, а смело 
■ выдвигать требование к Главлесоохране об 

установлении должности лесопатолога в 
каждом лесхозе. « *

На просьбу редакции высказаться по су
ществу вопросов, затронутых в 'статье т. Ни
колаева, Главлесоохрана ответила следую
щее.

Статья т. Николаева содержит здоровую са
мокритику по вопросу о постановке дела ле

созащиты и лесоохраны в лесхозах. В ней 
правильно отражаются недостатки этих двух. 
отраслей лесного хозяйства.

Есть только два пути улучшения поста
новки лесоохраны и лесозащиты:

1) всемерное повышенно квалификации на
чальников охраны леса; что Главлесоохра- 
ной осуществляется, хотя еще в недостаточ
ной мере;

2) увеличение числа лесопатологов, что- 
Главлесоохрана также стремится осущест
влять, но что, однако, не всегда зависит 
только от нее.

В 1938 г. штат лесопатологов был увели
чен вдвое: на одного лесопатолога — 5 лес
хозов; к концу пятилетки намечено довести 
до одного лесхоза на лесопатолога.

Х Р О Н И К А

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

В октябре 1939 г. исполнилось 10 лет Ар
хангельскому лесотехническому институту 

\ (АЛТИ).
За две сталинских пятилетки АЛТИ пре

вратился в мощный лесной втуэ союзного 
значения, готовящий высококвалифицирован
ные кадры специалистов по ряду отраслей 
лесного дела. Институт готовит инженеров 
по лесному хозяйству, механизации лесозаго
товок, механической обработке древесины, 
экономике лесного хозяйства и лесоэксплоа- 
тации, химической переработке, по лесному 
товарообороту.

За время своего существования институт 
выпустил 1402 инженера. В настоящее время 
в стенах АЛТИ обучается 1277 человек. 
Коллектив профессоров н преподавателей 
насчитывает 156 человек.

В первые же годы работы весь препода
вательский коллектив института состоял из 
двух-трех десятков человек. В это время к 
преподаванию в институте привлекались не
которые профессора и преподаватели ленин
градских и московских вузов. Большую по
мощь тогда оказали институту профессора 
М. Е. Ткаченко, Н. И. Никитин, Н. Н. Непе- 
нин, Д. А. Попов, Н. П. Кобранов и др.

Будучи молодым вузом, АлТИ имеет по 
 ̂ сравнению с некоторыми старыми лесными 

- вузами и более молодой научно-педагогиче- 
ский кадр: из всего преподавательского кол
лектива утверждено в ученых званиях пока 
70 человек. За последние годы подготовка 
научных кадров в институте получила ин
тенсивное развитие. В настоящее время в 
институте подготовляется 39 аспирантов, не

считая ряда работников с производства, ра
ботающих под руководством института над 
приобретением научной квалификации без 
отрыва от производства.

Институт имеет 37 кафедр, оборудование 
которых стоит свыше 1 млн. руб. Раньше 
других были организованы кафедры лесохо
зяйственной специ1ашьности — почвоведения, 
ботаники, лесоводства. В учебных планах су 
ществовавшего вначале лесоэксплоатацион- 
ного отделения заметное место отводилось и 
лесохозяйственным дисциплинам. В настоя
щее время институт имеет лесохозяйствен
ный факультет.

Работникам кафедр приходилось уделять 
большое внимание организации учебных ка
бинетов и лабораторий, оборудованию их. 
В настоящее время при кафедрах лесохозяй
ственного факультета имеются оборудован
ные кабинеты почвоведения, ботаники, лесо- 
родства, леоной энтомологии и фитопатоло
гии, таксации.

На лесохозяйственном факультете АЛТИ 
обучается в настоящее время 148 человек, 
распределенных по курсам следующим обра
зом: первый курс — 40 человек, второй — 38, 
третий — 29, четвертый — 24, пятый — 17.

С 1939 г. возобновлен прием студентов на 
отделение экономики лесного хозяйства, где 
удельный вес лесохозяйственных дисциплин 
также значителен.

За время своего существования институт 
выпустил 43 инженера-лесовода и 44 инже- 
нера-экономиста по лесному хозяйству. Мно
гими из них были представлены и защище
ны перед государственной экзаменационнойВологодская областная универсальная научная библиотека 
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комиссией весьма ценные дипломные проек
ты: В. М. Веремецко «Определение по внеш
ним признакам глубины залегания сучков 
у сосны в связи с условиями местопроизра
стания», П. Н. Львова «Практика ос гав л спи л 
семенников». Д. В. Тихоновым обстоятельно 
разработан для одного из прижелезнодорож- 
ных лесных районов проект противопожар
ных мероприятий; интересны работы В. А. 
Бердникова. А. В. Майбурова, М. Ф. Кузне
цова, Н. К. Гладковского, Ф. Б. Орлова, 
К. Г. Сумарокова, И. В. Елькина и др.

Окончившие институт работают в различ
ных районах нашей страны: на Дальнем Во
стоке, Карелии, в союзных республиках, в 
аппарате Нар ком лес а СССР, в лесхозах 
Главлесоохраны. Большинство осталось ра
ботать на севере: в Архангельской и Воло
годской областях, Коми АССР.

Большая часть кафедр лесохозяйственного 
факультета ведет научно-исследовательскую 
работу. Все специальные кафедры тесно свя- 
гэны с производством и участвуют в прак
тической разработке насущных проблем се
верного лесного хозяйства.

Многие научно-исследовательские учрежде
ния СССР имеют тесный контакт с АЛТИ, 
ставшим научным лесным центром севера.

За истекшие 10 лет работниками институ
та опубликовано по вопросам лесного хо
зяйства более 60 работ (мы не включаем 
сюда лесопромышленную тематику).

Научная работа протекала главным обра
зом в направлении изучения лесовозобнов
ления в лесах севера; лесных пожаров и 
разработки методов борьбы с ними; интро
дукции древесных и кустарниковых пород;

древесины хвойных пород севера в связи с i 
лесорастительными условиями; заболачива
ния лесосек, химической природы лесных \ 
почв под различными насаждениями; строе- i 
ния северных ельников; патологических я®- i 
лений в лесах севера. J

Лесохозяйственный факультет АЛТИ к де
сятилетию института пришел со сформиро
вавшимся научным коллективом и с доста
точно крепкой учебной базой для подготов
ки высококвалифицированных инженерных 
кадров для нашего лесного хозяйства.

Северные лесохозяйственные организации 
укомплектованы специалистами слабо. Долж
ности инженеров-лесоводов в большинстве 
северных леспромхозов пока замещены тех
никами. Ежегодная Ьотребность в кадрах 
инженеров лесного хозяйства только по чз- ; 
тырем северным трестам — Двинолесу, Онег- 
лесу, Котласлесу и Севлесу — определяется 
в 60—70 человек.

Как видим, мы еще далеко не удовлетво
ряем возросших потребностей в лесохозяй
ственных кадрах. Отсюда со всей очевидно
стью вытекает необходимость увеличить кон
тингент приема на лесохозяйственный фа
культет АЛТИ по крайней мере до 75 чело
век ежегодно.

Вступивший во второе десятилетие своего 
существования Архангельский лесотехниче
ский институт им. Куйбышева вполне подго
товлен к успешному разрешению стоящих 
перед ним задач.

И. С. Мелехов 
И. М. Стратонович
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Государственная Всесоюзная п р о е к т н а я  к о н т о р а  Главного Управления 
о —  Лесоохраны и Лесонасаждений при Совнаркоме СССР — —

ЛЕСОПРОЕКТ“и
Москва, Рыбный пер., дом 2, пом. № 3 ^ з-й этаж. Тел. К 4-37-64

„Л Е С О П Р О Е К Т“
производит работы по лесоустройству, лесопатологическому обсле

дованию и обследованию зарослей бересклета бородавчатого; 
кроме того, выполняет аэрофотосъемочные работы. 

Указанные работы „ЛЕСОПРОЕКТ“ проводит на территории лесов 
водоохранной зоны через следующие свои филиалй:

==♦■ 1. Ленинградское отделение — Ленинград, Обводный канал, д. 147. ♦ =
p is -»  клуб им. Цюрупа. ♦ = ;

2. Московский лесоустроительный район — Москва, Гончарная набереж- 
=  I ная, д. 3.
Ц Р +  3. Киевский лесоустроительный район — Киев, Красноармейская, д. 56, ■$■!=

тел. 4-62-23. ♦ § !
4. Харьковский лесоустроительный район — Харьков, пл. Дзержинского, ;==

Ш  +  Дом проектов, З-й подъезд, 7-й этаж, комн. 271, тел. 9-06-02.

5 _ Воронежский лесоустроительный район — Воронеж, Красноармейская, +111  
Ц | +  д. 22, тел. 26-52. + Ш
Ц | +  6. Средневоджский лесоустроительный район— г. Куйбышев, Полевая ул., ^ = =  
■=f + Дом соцземледелия. ♦ШЕ

7. Верхневолжский лесоустроительный район— Владимир, Ивановской ♦ § | |
♦  обл., ул. Ленина, д. 1-а, тел. 2-74.

8. Татарский "лесоустроительный район — Казань, ул. Чернышевского,
f p l +  л. 2, тел. 42-98. +ШШ

9. Горьковский лесоустроительный р айон-г. Горький, Ровянская*ул.,д.24-а.
10. Башкирский лесоустроительный район — Уфа, Октябрьская, д. 48.
11. Пермский лесоустроительный район— Пермь, Казарменная, д. 3,

тел. 64-33. +  ^
§!§•♦■ 12. Западный лесоустроительный район — Брянск, пос. Володарского,
Ш +  ул. Коминтерна, д. 5, тел. 8-26.
Ш 1^  13. Белорусский лесоустроительный район — Минск, дом Наркомфина,
ШШ +  тел. 20-614. =
=~f ♦  14. Гайнская экспедиция —Москва, Смоленский бульвар, д. 15, подъезд 6-й, +==м
=  ♦  тел. Г 1-36-92. \

■mu

По разрешению Главлесоохраны ,,Лесопроект“ производит на дого
ворных условиях аналогичные работы в границах водоохранной 

зоны и для других организаций.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЛЕСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ Г О С Л Е С Т Е Х Щ АТ"
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А

НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ 
_____________  ка 1 3 4 0  год Щ

= = _- — ^  Л Е С Н А Я  И Н Д У С Т Р И Я
Ежемесячный руководящий производственный и технмко-зкоиомичегкий журнал. Орган Наркомяеса СССР

Ж урнал  о св е щ а е т  р а б о ту  л е со за го то в и те л ь - пе ред овы х п р ед пр ия ти й  лесной  промыш лен
ных и сллавчы х пр е д п р и я ти й , в о п р о сы  мехе* н о сти , планирование, эко н о м и ку , комбини.ро-
нмзации и рационализации  те хн о л о ги ч е с ки х  вание и ко о п е р и р о в а н и е  отрасл ей  лесной
п р о ц е ссо в  на л е с о за го то в ка х  и сплаве, вне- пр о м ы ш л е н н о сти , во п р о сы  п о д го то в ки  кад-
дрение га з о ге н е р а то р о в , с т р о и те л ь с тв о , о п ы т  ров и н о в о сти  за гран и чн ой  техн ики .

= = г  О Б Ъ Е М  Ж У Р Н А Л А  6 П Е Ч А Т Н Ы Х  Л И С Т О В  •— = ====-̂ =
Подписная плата: на год—36 руб., ф  на пол года — 18 руб. ф  Цена отдельного номера 3 руб.

- - = = =  Л Е С Н О Е  Х О З Я Й С Т В О  — =
Ежемесячный производственный и нручио-техническиа журнал.'Орган Наркомлеоа СССР к Глазлесмираны при СНКСССР
Ж урн ал  осве щ а е т  в о п р о сы  повы ш ения пр о - сы рьевы х р е сур со в , ле со р а зве д е н и я  о раз-
и зв о д и те л ь н о сти  л есов  С С С Р , внедрения личных районах и зо н а х  С С С Р , селекции дре-
с та ха н о в сн и х  м етод ов  р а б о ты , улучш ения на- весны х и к у с та р н и ко в ы х  пород , защ иты  ле-
ч е с тв е н н о го  с о ста в а  лесов, р е ко н с т р у кц и и  сов  о т  п о ж а р о в , б о л е зн е й  и неедных
н асаж д ени й , ра ц и о на л ьн о го  и спол ьзова ни я  насеком ы х.
—  . -д- г — О Б Ъ Е М Ж У Р Н А Л А  С П Е Ч А Т Н Ы Х  Л И С Т О В  — .... = =
Подписная плата: на год—24 руб., #  на полгала—12 руб. ф  Цена отдельного и; .'.Рра 2 руб

= — *  Б У М А Ж Н А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Ежемесячный прокзводствекно-техничеокнй журнал. Орган Каркомлгса СССР 

Ж ур н а л  осве щ а е т  о п ы т  ста хан овце в  целлю - ном ику, планирование и н овое  стр о и те л ьство '
лозно-бум аж нь;х  ф абрик, и зо б р е та те л ь с тв о  и в ц е л л ю л о з н о -б у м а ж н о й  пром ы ш ленности ,
рационализацию  не п р о и зво д стве , ра б о ту  О со б о е  внимание а 1940 г. ж ур н а л  б уд е т  уде-
пе ред овы х ф абрик, н а учн о -те хни че ски е  во- л я ть  воп роса м  б орьб ы  с пр о и зво д стве н н ы м и
гр о с ы , пути лучш е-о  испол ьзова ни я  оборуд о - по те рям и , лромоями в о л о к н а м  б раком  про-
вания и повы ш ения ка ч е ств а  п р од укции , в к о -  дукции.
-------------- —------- - г - — . О Б Ъ Е М  Ж У Р Н А Л А  б П Е Ч А Т Н Ы Х  Л И С Т О В
Подливная плата, ка год—24 руб., в  *** полгода—12 руб. 9  Цена отдельного номера 2 руб,

~ Л Е С О Х И М И Ч Е С К А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь - -
Ежемесячный пронзалдственный н научно-технический «-.урчал. Орган Нарколлеса СССР

Ж ур н а л  о све щ ает р а б о ту  л е сохим и че ски х  ки  ка д р о в  и п е р с п е кти в н о го  планирования,
за во д о в  и п о д со ч н ы х  пром ы слов, те о р е ти ч е - пр о е кти р о в а н и е  и с т р о и т е л ь с т в о  новы х прод
сние и п р а кти ч е с ки е  в о п р о сы  ра б оты  ин^ке- пр ия ти й , р а б о ту  н аучн о -и ссл е д о ва те л ьсч чх
неров, те хн и ко в , м астеров , б ри га д и ро в  и и н с ти туто в  4
ста хан овце в  п р е д пр и я ти й , в о п р о с ы  п о д го то в - ’
____ -г......— ---------- - О Б Ъ Е М  Ж У Р Н А Л А  5 П Е Ч А Т Н Ы Х  Л И С Т О В  = = -  ----------- ;== .
Подписи ая плата: на год — 2 4  руб., ф  на пол г од я — 12 руб. ф  Цена отдельного номера 2 руб.

С Т А Х А Н О В Е Ц  Л Е С Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
------- -Г—-— Ежемесячный массовый популярно-технический журнал. Орган Наркомлеса СССР г—л
Ж урнал  осве щ ает с т а х а н о в с ки е  м етоды  ра- ние уд е л я е тся  вн е д р е н и ю  в ле сную  промыш-
б о ты  и б о р е т с я  за  их вн ед рен и е  в л е сную  л е н н о сть  га з о ге н е р а то р н ы х  уста н о в о к , опи-
пр ом ы ш ле н но сть , в о п р о сы  м еханизации и ра- са н и ю  их у с тр о й ств а , ухода за ними и их
ционализации п р о и зв о д ств а . О со б о е  внима- э кс п л о а га ц и и .
— — ——  О Б Ъ Е М  Ж У Р Н А Л А  4 П Е Ч А Т Н Ы Х  Л И СТА = . — -■■■ -------------
— тт-= г Подписная плата: на год — 12 руб.. Q  на полгода—6 руб. ф  Цена опального номера i руб. 1 .

М Е Х А Н И Ч Е С К А Я  О Б Р А Б О Т К А  Д Р Е В Е С И Н Ы
.г— Ежемесячный производственно-технический журнал. Орган Наркомлеса СССР __~  —
Ж урнал  осве щ а е т  т е х н о л о ги ч е с ки е  п р о ц е ссы  меняемые в д ере вооб раб аты ваю щ ей  промыш-
:)е сопи льн ого , м ебельного , ф анер но го  пр о и з- л е нн ости , э ко н о м и ку  деревообрабаты ваю щ ей
в о д с тв .сп и ч е ч н о й  пр ом ы ш ле н но сти , специаль- пр ом ы ш ле н но сти , во п р о сы  ка ч е ств а  продук-
ных п р о и зв о д с тв , с т а н ки  и и н стр ум е н ты , при- ции, труд а  и за р п л а ты  и др.
Ооъем журнала 4 печ. лиата. Подписная плата: на год — 24 р., на понгода—12 р. Цена отдельного номера 2 руб,
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Гослестехиздатом—Москва, 12, Рыбный пер., д. 3: Отделением Гослестехиздата—Ленин
град, Апраксин двор, корп. 42; общественными орган, подпие. на предпрнят. к повсеместно Союзпечатью *  на почте.
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