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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПОСЛЕВОЕННОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ И ЗАДАЧИ НА 1951 год 

ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Заверш ена первая послевоенная пятилетка восстановления и разви

тия народного хозяйства СССР. Трудящиеся страны социализма с гордо
стью отмечают блестящие успехи, достигнутые за истекшее пятилетие.

Победоносно пройден еще один период, наполненный героическим 
созидательным трудом советских людей.

Великие преимущества социалистического строя позволяют совет
скому государству развивать народное хозяйство такими темпами, какие 
немыслимы ни для одной капиталистической страны.

Фактический уровень промышленного производства за десять меся- - 
цев 1950 г. превысил довоенный на 70% , в то время как по пятилетнему 
плану продукция всей промышленности СССР в 1950 г. долж на была уве>- 
личиться по сравнению с 1940 г. на 48%.

Технический прогресс во всех областях народного хозяйства, вы ра
жающий собою глубокое и неудержимое стремление советского народа 
к совершенствованию методов производства, к овладению высотами тех
ники и культуры труда, —• является одним из главнейших рычагов даль
нейшего движения по пути к высшим формам общественного строя — 
к коммунизму.

Животворный патриотизм трудящихся нашей страны, так величе
ственно выраженный в героических делах в годы Отечественной войны 
и в послевоенный период, сопровождается поднятием уровня технической 
и культурной вооруженности тружеников города и деревни, созданием 
условий для непрекращаю щ егося роста материальных и духовных 
богатств советских людей.

Творческую энергию многомиллионного и многонационального совет
ского народа, его несокрушимую волю к героическому труду на благо 
Родины повседневно направляет и организует славная большевистская 
партия Ленина — Сталина.

Политика нашей партии, являю щ аяся жизненной основой социали
стического строя, находит свое отражение в успешном выполнении госу
дарственного плана развития социалистической индустрии и сельского, 
хозяйства.
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Самым убедительным доказательством этого являю тся нарастающие 
из года в год темпы роста социалистической индустрии и сельского хозяй
ства.

В своей исторической речи на предвыборном собрании избирателей 
сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г. товарищ 
Сталин сказал: «Основные задачи этого пятилетнего плана состоят в том, 
чтобы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоен
ный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти 
этот уровень в более или менее значительных размерах».

К ак известно, трудящ иеся СССР в Короткий срок восстановили по
страдавш ие в период войны районы страны, значительно превысили дово
енный уровень промышленности, сельского хозяйства.

В социалистической экономике СССР лесному хозяйству всегда при
надлеж ала больш ая и ответственная роль. Народнохозяйственное значе
ние лесного хозяйства особенно ярко было выражено в решении об орга
низации М инистерства лесного хозяйства, принятом советским правитель
ством 4 апреля 1947 г. п/о указанию  товарищ а Сталина.

Это историческое постановление открывает новую, организационно 
и технически более высокую стадию в развитии лесного хозяйства.

Статьей 33 закона о плане восстановления и развития народного хо
зяйства СССР на пятилетие 1946--1950 гг. на лесное хозяйство СССР 
возложены следующие задачи:

«В целях восстановления и развития лесного хозяйства, а такж е обле
сения площадей, вырубленных в районах, подвергавшихся немецкой 
оккупации, провести обследование и инвентаризацию лесов и лесоустрой
ство на площади 12'3 млн. гектаров, широко развернуть работы по заго
товке. семян и по закладке питомников посадочного материала; принять 
меры к сохранению и улучшению состояния лесных массивов в степных 
районах, имеющих важ нее сельскохозяйственное и водоохранное зн а
чение».

Ограниченные размеры журнальной статьи не позволяют осветить весь 
комплекс вопросов лесного хозяйства, разрешенных лесохозяйственными 
органами. Мы приведем здесь лишь краткие и при этом не приведенные ч 
окончательной оценке итоги, характеризующие основные направления в 
развитии лесного хозяйства в СССР.

К ак известно, 33 статьей закона о восстановлении и развитии н ароч
ного хозяйства СССР на 1946—50 гг. задания пятилетнего плана дайн  
лесному хозяйству, по отношению к бывшей Главлесоохране при Совете 
Министров СССР у  других лесофондодержателей, вошедших в с о с т э е  
М инистерства лесного хозяйства СССР, выделенного пятилетнего плана 
по лесному хозяйству не было.

Лесохозяйственные мероприятия за весь пятилетний период по Мини
стерству устанавливались ежегодно народнохозяйственным планом; сле
довательно, пятилеткой по лесному хозяйству можно считать сумму народ
нохозяйственных планов за каждый год этой пятилетки.

В табл. 1 и диаграмме даны плановые задания по^основным разде
лам работ лесного хозяйства и выполнение этих заданий по годам истек
шей пятилетки.

К ак видно из таблицы, плановые задания почти по всем показателям 
перевыполнены.

Рассмотрим в самом сжатом виде, как развертывались раооты по 
отдельным разделам  лесного хозяйства, включенным в нашу таблицу.

Лесоустройство. С образованием Министерства лесного хозяйетра 
СССР перед лесоустройством были поставлены крупные задачи в обла
сти: организации территории государственного лесного фонда СССР: учета 
лесного фонда: проведения лесоустроительных и лесообследовательских 
работ по изучению и организации лесного хозяйства в государственном 
лесном фонде: исчислению и установлению расчетной лесосеки.
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Т а б л и ц а  1

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 
В ПОСЛЕВОЕННУЮ  ПЯТИЛЕТКУ

Ьсего за 1946—1950 гг.

П о к а з а т е л и Объем 
работ 

по плану *)

Выполнение 
(включая 

ожидаемое 
за 1950 г.)

°//о
к пла

ну

Лесоустройство, тыс. г а .................................................. 55521.0 56384,0 101

Аэрофотосъемка и обследование, тыс. га . . . . 179319,0 189943,3 106

Рубка ухода за лесом:

площадь, тыс. г а ............................................. .... . 8609,8 9882,3 115

количество, тыс. кбм .............................................. 92578,3 109460,5 108

Посев и посадка леса, тыс. г а ..................................... 1752,8 1892,4 108-

Закладка древесных питомников, г а ................. .... . 30922 32801 106

Уход за лесокультурами, тыс. г а ............................. 9696,4 9765,8 101

Содействие естеств. возобновлению, тыс. га . . . 1006,8 1010,9 100

П о д г о т о е к э  п о ч е ы  под лесокультуры, плантации 
и питомники, тыс. г а ................................................. 2393,9 2520,9 105

Закладка плантаций, бересклета, га ........................ 16677 17542 105

Заготовка древесных семян, т...................................... 91187 95476 105

в том числе:

дуба, т .............................................................................. 77582 80561 104

лиственницы, т................................................................ 70 42 60

За всё это время в государственном лесном фонде происходили зна
чительные изменения, отраж авш ие требования правительства по наве
дению порядка в лесном хозяйстве, по выделению и бережному охране
нию лесных массивов, имеющих особо важное государственное значе
ние. В этой связи и надо рассматривать происходящие в настоящее 
время перемещения лесных площадей по группам лесов.

В январе 1948 г. лесов первой группы было 20,5 млн. га, второй 
группы — 80,9 млн., в третьей — 913,6 млн. га.

На 1 января .1950 г. стало лесов первой группы 27,2 млн. га, вто
рой группы — 85,4 млн. и третьей — 900 млн. га.

В 1950 г. переведено в леса первой группы еще около 3,7 млн. га.
В 1948 г. ширина запретных полос по берегам р. Волги и правых ее 

притоков была восстановлена до размеров, установленных Постановле
нием ЦИК СССР и СНК СССР от 2 июля 1936 г. Вновь установлены 
в 1949 г. запретная полоса шириной в 6 км по правому берегу р. Обь 
и защитная полоса такой же ширины в Новосибирской области и Алтай
ском крае в районе Верхнеобских и Среднеобских лесных массивов, и 
в 1950 году запретная полоса шириной 3 км до рекам Сороть и Льста 
в Псковской области.

*) За план пятилетки приняты отчетные данные за 1946 и 1947 гг. плюс утвержден 
ные планы на 1948—1950 гг.
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Д о организации единого центра по лесному хозяйству достаточно 
полного учета всего лесного фонда СССР не было. Кроме того, на значи
тельной части лесоустроенной территории европейской части СССР много' 
плановых и таксационных материалов погибло в результате вражеской 
оккупации.

По учетным данным на 1 января 1950 г. государственный лесной 
фонд Союза ССР в весьма кратком виде характеризуется следующими 
показателями (в млн. г а ) :

Преобладаю щ ими являю тся насаждения с хвойными породами, з а 
нимающие площ адь до 492 млн. га или около 78%  лесопокрытой площади.

По группам возраста площ адь лесного фонда распределяется при
мерно так:

Общий запас насаждений составляет 58,7 млрд. кбм, в том числе 
почти 85%  насаждений с преобладанием хвойных пород.

При этом в лесах третьей группы сосредоточено около 52,5 млрд. кбм 
или 89,5%  общего запаса, — в лесах второй группы — около 2,9 млрд. кбм 
или 5 %  и в первой (вклю чая и запасы  неэксплоатационной части лесов 
2 и 3-й групп) — 3,3 млрд. кбм — 5,5% .

Это обстоятельство имеет большое практическое значение для лесо
заготовителей при решении задач промышленного освоения лесных мас
сивов, находящихся в северных, северо-восточных и восточных областях 
страны.

Объем лесоустроительных работ по сравнению с 1940 г. резко возрос 
и составил в 1949 г. — 148,7%, а в 1950 г. — 187,7%.

З а  истекший период, с учетом лесоустройства, проведенного в про
шлом году, устроено около 800 лесхозов, а с учетом 1951 г. будет устроено 
более 1200 лесхозов с составлением планов организации лесного хозяй
ства по каждому лесхозу или отдельной хозяйственной части.

Лесоустроительные и обследовательские работы базируются на новой 
совершенной технике, широком применении аэрофотосъемки и авиации.

С 1951 г. все лесоустроительные работы будет проводить только Все
союзное объединение «Леспроект» с его 10 трестами, 44 экспедициями и 
7 конторами. «Леспроект» стал мощной организацией, насчитывающей в 
своем составе более 3 тыс. опытных инженерно-технических работников, 
обеспечивающих как высококачественное выполнение работ в лесу, так и 
составление планов организации хозяйства. Многие из лесоустроителей 
заняли почетные места среди новаторов производства.

Ответственным разделом в лесоустройстве является определение рас
четной лесосеки. Расчетная лесосека по каждому лесхозу исчисляется 
и определяется отдельно по главному пользованию и отдельно по проме
жуточному пользованию. Кроме того, расчетная лесосека исчисляется 
отдельно по каждому хозяйству — хвойному, твердолиственному, высоко
ствольному, низкоствольному, отдельно по первой группе лесов, отдельно 
по второй и отдельно — третьей группе лесов.

Работа эта — сложная и весьма кропотливая. По определению пер
вого расчета пользования было проанализировано более 300 тысяч лесо
сек. В настоящ ее время исчислена, определена и утверждена общая рас
четная лесосека, которая свидетельствует, что в лесах СССР имеется

Общая п л о щ а д ь .....................
в том числе леса колхозов . 
Лесопокрытая площадь 
Не покрытая лесом площадь 
Нелесная п л о щ а д ь .................

628,3 или 62% 
1П, 3 или 11% 
270,0 или 27%

10Р8.6
41,2

Спелые и перестойные 
Приспевающие . . . . 
Средневозрастные . . 
М олодняки.....................

55%
;б%
15%
Н%
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неограниченная возможность развития эксплоатации лесных богатств и, 
как бы ни были относительно велики планы лесозаготовок, они всегда 
могут быть полностью обеспечены лесосечным фондом.

В 1949 г. в области лесопользования проведена реформа большого 
экономического и хозяйственного значения — введена попенная плата за 
древесину, отпускаемую на корню. Бесплатный отпуск на корню создавал 
условия безответственного отношения некоторых лесозаготовителей к р аз
работке полученной ими древесины. Кроме того, лесозаготовители, не 
ограниченные при получении древесины попенной платой, часто давали 
завышенные заявки на лесосечный фонд, что затрудняло планирование и 
распределение лесосек между заготовителями.

Новые лесные таксы, составленные на основе единой методики, сти
мулируют развитие лесозаготовок в лесоизбыточных районах и, в частно
сти, в районах сплавных рек, учитывают относительную ценность для на
родного хозяйства различных древесных пород, произрастающих в том 
или ином районе СССР, а такж е увеличенные расходы по вывозке дре
весины на больших расстояниях.

Защитные лесонасаждения. Самым значительным событием в лес
ком хозяйстве за истекшее пятилетие было принятие, по инициативе 
товарища Сталина, постановления партии и правительства о плане пре
образования природы в степных и лесостепных районах европейской ча
сти СССР.

Д аж е среди других исторических мероприятий нашего государства 
принятый план защитных лесонасаждений в степных и лесостепных 
районах европейской части СССР выделяется своей грандиозностью.

К ак известно, постановлением Совета М инистров Союза ССР и 
ЦК В К П (б) от 20 октября 1948 г. о плане лесозащитных насаждений на 
Министерство лесного хозяйства Союза ССР возложены:

создание в течение 1950— 1965 гг. 8 крупных государственных защ ит
ных лесных полос;

лесонасаждение по оврагам, балкам, водоразделам рек и работы по 
облесению песков и земель государственного лесного фонда;

выращивание посадочного материала в государственных лесных пи
томниках;

обеспечение потребности полезащитного лесонасаждения в семенах 
древесно-кустарниковых пород;

организация 300 лесозащитных станций, степных лесхозов и лес
ничеств.

Вытекающие из этого постановления практические задачи потребо
вали быстрой и коренной перестройки работы лесных органов в центре и 
на местах.

Стало ясно, что сущ ествовавш ая организационная структура управ
ления лесонасаждением в южных и юго-восточных районах страны не от
вечает интересам дела, что маломощные по своей технической оснащен
ности и плохо подготовленные для перехода на другие масш табы — лес
хозы, лесничества и лесопитомники не могут правильно реш ить большие 
и совершенно новые вопросы развития степного лесоразведения.

Успешное претворение в жизнь величественной программы облесения 
степей и лесостепей немыслимо без перестройки и приспособления всей 
лесохозяйственной системы к интересам этого дела, без создания в степи 
мощных производственно-технических баз, с новой высокопроизводитель
ной техникой, с квалифицированным составом руководящих и инженерно- 
технических работников, вооруженных знаниями в области мичуринской 
агробиологии, с постоянными кадрами рабочих, знающих, как использо
вать богатую технику.

Немедленно после опубликования этого исторического постановления 
лесоводы энергично занялись подготовкой к первой весне, и этот период 
был насыщен такими неотложными мероприятиями, как организация
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лесозащитных станций, выбор мест для них, определение площадей и объ
емов производственных работ, укомплектование административным соста
вом и специалистами, завоз техники, строительство жилых, служебных и 
производственных помещений, набор квалифицированных постоянных 
рабочих, подготовка посевного и посадочного материала к первой весне.

В проведение этих работ были вовлечены лучшие силы органов л ес
ного хозяйства и его научно-исследовательские учреждения. В рассмотре
нии вопросов техники и агротехники степного лесоразведения горячее 
участие принимали академики Т. Д . Лысенко, В. Н. Сукачев, Институт 
леса Академии наук СССР, В Н И И Л Х  и ВНИА ЛМ И, научные силы М ос
ковского государственного университета, лесохозяйственные и сельскохо
зяйственные вузы.

Горячо откликнулись на великий план литераторы, художники, р а 
ботники искусств. Миллионы колхозников, рабочие лесных предприятий 
отозвались на постановление партии и правительства новым подъемом 
производственной и политической активности, заявляя в письмах к творцу 
плана преобразования природы, товарищу Сталину, о своих обязатель
ствах провести посадки первой весны на высоком агротехническом уровне 
и в короткие сроки.

Н а машиностроительных заводах страны досрочно выполнялись з а 
казы на мощную советскую технику, направляемую  в степные просторы 
юга и юго-востока европейской части СССР.

Комсомольцы и молодежь с энтузиазмом и деловитостью взялись за 
реализацию сталинского плана преобразования природы и заняли пере
довые позиции в борьбе за полезащитное лесонасаждение.

Так развернулся невиданный в человеческой истории фронт наступ
ления на засуху, подготовлявшийся по указанию товарищ а Сталина и те
перь успешно осуществляемый при повседневном внимании и помоши 
Центрального комитета нашей партии и Совета Министров Союза ССР, 
областных, районных партийных и советских организаций,

Механизация лесопосадочных работ. В арсенале средств, используе
мых лесоводами для борьбы с суховеями, решающее значение придается 
широкой механизации всех звеньев производства.

«М еханизация процессов труда, — учит товарищ Сталин, — является 
той новой для нас и решающей силой, без которой невозможно выдержать 
ни наших темпов, ни новых масштабов производства».

Без преувеличения можно сказать, что механизации лесокультурных 
процессов не было в бывшей Главлесоохране. Н а 1 апреля 1947 г. она рас
полагала 117 тракторами, из которых только 30 были годны для экс
плуатации.

В 1949 г. в степной и лесостепной зоне европейской части СССР были 
организованы первые 54 лесозащитные станции. В 1950 г. организована 
еше 101 лесозащ итная станция и в Латвийской ССР создана одна экска
ваторная станция.

В 1949 г. тракторный и машинный парк по сравнению с 1948 г. вырос 
в 3,7 раза, в 1950 г. — в 9 раз.. Объем тракторных работ увеличился 
в 1949 г. в 9,4 раза, в 1950 г. — в  22 раза. В 1950 г. вспахано (в переводе 
на мягкую пахоту) 2143 тыс. га.

Эти цифры —• яркое свидетельство резко возросшего уровня механи
зации производства.

В борьбе за освоение новой техники и мобилизацию рабочих коллек
тивов на выполнение планов хорошо проявили себя Министерство лесного 
хозяйства УССР, Ставропольское, Рязанское и Воронежское управления 
лесного хозяйства.

Однако в некоторых лесозащитных станциях, лесхозах и гослеспитом- 
никах еще не изжиты значительные недостатки в эксплуатации трактор
ного парка, вызываемые внутрихозяйственными неполадками и нераспо
рядительностью. Неудовлетворительно использовались на работах зем ле
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ройные машины, особенно экскаваторы. Имели место простои и ненужные 
холостые переезды тракторов.

Узким местом в эффективном использовании тракторов на лесосе
ках надо признать почти полное отсутствие корчевальных машин, корче
вателей и кусторезов.

Н е решен один из важ ны х вопросов механизации — нет пока машины 
по гнездовому посеву дуба и уходу за такими посевами. Н а выполнение 
этих производственных операций попрежнему приходится привлекать 
еще большое количество рабочей силы.

З а  последние два года в степи развернулось огромное строительство: 
построено и строятся 202 лесозащ итные станции, 164 лесопитомника, 
55 степных лесхозов, 215 лесничеств.

Правительство выделяло значительные денежные средства и 
строительные материалы. Только в 1949 —  1950 гг. капитало
вложения (главным образом на степное лесоразведение) составили свыше
1,4 млрд. рублей, что в 15 раз превышает капиталовложения 1948 г.

Замечательным результатом осуществляемой теперь строительной 
программы будет не только увеличение числа лесных хозяйств, но и со
здание нового типа мощного лесного предприятия, оснащенного всеми 
необходимыми современными средствами д ля  выполнения сложных п ро
изводственных процессов.

Н а голых степных пространствах возникают благоустроенные рабо
чие поселки с электричеством, водопроводом, радиоустановками, клубами, 
строятся гараж и и ремонтные мастерские, озеленяются усадьбы.

Это и есть рождение того нового, что достойно отраж ает величие и 
мощь социалистической экономики и поднимает на более высокую сту
пень развитие советского лесного хозяйства.

К ак видно из таблицы 2, объемы осуществленных защитных лесо
насаждений за 1949— 1950 гг. находятся в соответствии с установленным 
планом преобразования природы на этот отрезок времени.

О традно отметить, что созданные лесозащитные станции, пустив 
в ход свою технику, уж е произвели посев и посадку леса на площади 
92 тыс. га, превысив утвержденный им по этому разделу план; лесопоса
дочными машинами инженеров Недашковского и Чашкина, принятыми на 
вооружение лесного хозяйства, посажено 45 тыс. га. В государственных 
тесных питомниках за два года выращено около 4 млрд. сеянцев.

В 1950 г. почти на одной трети закультивированной площади произ
веден гнездовой посев дуба. В этом же году начались работы по созда
нию дубрав промышленного значения в Ростовской, Сталинградской и 
Астраханской областях. Посеяно 19 ООО га дуба. Несмотря на новизну 
и сложность этого дела, невыясненность некоторых вопросов агротех
ники, отрицательное в ряде мест влияние сплошных покровных сельско
хозяйственных растений на культуры дуба, — во многих лесозащитных 
станциях состояние посевов дуба, по данным осенней инвентаризации, 
укрепляет уверенность в успешном развертывании насаждений дубрав
ных лесов.

Решающим фактором в выполнении этой важной народнохозяйст
венной задачи, прежде всего, является правильное применение утверж 
денных Министерством лесного хозяйства агротехнических требований 
с учетом конкретных лесорастительных условий.

П рактика первого года показала, что шаблонное применение инст
рукции по гнездовому посеву дуба, игнорирование агротехнических указа
ний, отсутствие своевременной проверки почвы на ее лесопригодность при
вело кое-где к неудачам.

Преимущества способа создания дубовых лесов посевом желудей 
перед посадкой сеянцев дуба давно были известны лесоводам и этот веко
вой давности способ, примененный теперь в больших масштабах, повсе
местно упрочился как, несомненно, правильный и основной метод степ-
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ного лесоразведения. Однако схема, по которой производился гнездовой 
высев дуба, не везде вы держ ала испытания. Важнейшая, как думали 
раньше, составная часть этой схемы — сплошные покровы сельскохозяй
ственных зерновых культур на площади высева дуба — в зоне сухих сте
пей юга и юго-востока оказалась непосредственной причиной угнетенного 
состояния и даж е большой гибели посевов дуба. Точка зрения, что моло
дые дубки в содружестве с сельскохозяйственными культурами будут 
защищены от сорной растительности, такж е не подтвердились. К ак бы 
ни была внешне привлекательна эта теоретическая предпосылка, на деле 
оказалось, что зерновые культуры, поселившиеся на одной площади с дуб
ками, неизбежно отнимают у них влагу, высасывая её из почвы так же, 
как это делаю т сорняки.

Необходимо такж е уточнить, в зависимости от конкретных лесора
стительных условий и качества, лесосеменного материала, глубину заделки 
желудей.

Возможно, что в условиях засушливых районов юга и юго-востока 
лучше производить посадки, а не посев при вводе кустарниковых и сопут
ствующих пород на площ ади дубовых культур.

В районах, где зерновые сельскохозяйственные культуры не будут 
применяться в качестве покровных, введение пород кустарников и спут
ников следует производить одновременно с посевом желудей.

Известны и другие элементы схемы, нуждаю щ иеся в изменении или 
даже исключении.

Очевидно действующую в 1950 г. схему гнездового посева дуба при
дется пересмотреть под углом зрения ее дальнейшего усовершенствова
ния и приспособления к конкретным особенностям природной обстановки.

Семенное хозяйство. В организации производства по лесонасаждению 
одним из наиболее существенных был и остается вопрос о семенном хо
зяйстве. Низкий уровень лесосеменного дела с его примитивной техникой 
и слабая подготовленность лесных органов к резко возросшим объемам 
семенозаготовок стали серьезным препятствием в деле степного лесораз
ведения.

Нужно было осуществить крупные мероприятия по улучшению этого
важного дела. Первоочередными среди них были:

— организация Главного управления по заготовке и сбыту лесных 
семян с разветвленной сетью семенозаготовительных контор и лесосемен
ных контрольных станций с одновременным улучшением постановки дела 
семенозаготовок в каждом лесхозе;

— выделение 200 тыс. га лесных насаждений под лесосеменные базы 
для заготовки семян ведущих пород, особенно для удовлетворения потреб
ности степного лесоразведения;

—- строительство 348 семеносушилок и шишкосушилок и 594 семено
хранилищ.

Разрешение этих и других задач позволило нам в известной мере 
ликвидировать узкие места в снабжении семенами древесно-кустарнико
вых пород.

Бурный рост семенозаготовок начался с 1948 г., когда было собрано 
5600 тонн семян древесных и кустарниковых пород. В 1949 г. заготовка 
семян возросла в 8 раз, при этом особо1 большое внимание уделялось се
менам дуба, лиственницы, клена, ясеня, желтой акации и др.

Увеличивающаяся из года в год площ адь защитного лесонасаждения, 
а такж е мероприятия по закультивированию необлесившихся площадей 
вырубок, гарей, пустырей и т. п. диктуют необходимость разрешить мно
гие важные вопросы, не решенные в послевоенную пятилетку. Такими во
просами являются:

— организация специальной службы по фенологическому наблюде
нию и предварительному определению урожайности лесных семян;
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— дальнейш ее улучшение организационной структуры семенозагото- 
вительной системы;

— поднятие уровня научно-исследовательских работ в области селек
ции и семеноводства, особенно изучение вопросов, связанных с заготовкой 
и транспортировкой на дальнее расстояние и хранением желудей дуба;

— механизация основных стадий семенозаготовительного производ
ства;

— обеспечение своевременной проверки посевных качеств семян и 
улучшение обслуживания производственных нужд лесных предприятий 
контрольными станциями.

Охрана лесов от пожаров. В комплексе лесохозяйственных мероприя
тий одно из важных мест занимает охрана лесов от пожаров.

Меры, проводимые за последние годы, заметно снизили горимость л е 
сов. Так, если площ адь лесных пожаров за 1947 г. считать за 100%, 
то в 1948, 1949 и 1950 гг. площ адь, охваченная пожарами, составляла соот
ветственно 39, 61 и 50°/о. Однако лесные пожары все' еще наносят значи
тельные убытки народному хозяйству и борьба с ними продолжает оста
ваться исключительно важной задачей.

Известно, что горимость лесов в значительной степени зависит от 
метеорологических факторов.

Проф. В. Г. Нестеровым установлена математическая взаимосвязь 
между метеорологическими факторами и горимостью леса. Им же разра
ботана ш кала для определения классов пожарной опасности погоды, ко
торая позволяет работникам лесного хозяйства более рационально п л а 
нировать работу лесной охраны и временных пожарных сторожей и в н уж 
ный момент приводить в состояние мобилизационной готовности как аппа
рат лесхозов, так  и все средства пожаротушения.

Центральный институт прогнозов на основе шкалы проф. Нестерова 
разработал метод составления краткосрочных и долгосрочных (месячных) 
прогнозов пожарной опасности погоды. Этими прогнозами обеспечиваются 
все областные (краевые, республиканские) управления лесного хозяйства 
и министерства лесного хозяйства союзных республик.

Большую роль в борьбе с лесными пожарами играет лесная авиация. 
В отдельных районах севера европейской части СССР, а также в таежной 
зоне Сибири и Д альнего Востока лесная авиация является единственным 
средством быстрого и точного обнаружения возникающих лесных пожарок.

Помимо лесопатрульной служ бы  лесная авиация проводит работы по 
тушению лесных пожаров. Парашютисты-пожарные, прошедшие специаль
ную подготовку, сбрасываются с самолета непосредственно к обнаруж ен
ному очагу лесного пожара, или к ближайш ему населенному пункту. 
В первом случае они ликвидируют пожар своими силами, а во втором 
организуют (силы местного населения) и руководят работами по туш е
нию пожара.

З а  последнее время широко применяются для непосредственного т у 
шения огня и для создания огнезащитных полос водные растворы огне
тушащих химикатов (хлористый кальций, хлористый магний, фосф ат ам 
мония, сульфат аммония и д р .) .

Д ля  широкого применения химических методов борьбы с лесными 
пожарами в лесхозах скоро будет закончена организация 400 пожарных 
химических станций. При каждой станции будет отряд из 6—8 человек, 
оснащенных ранцевыми опрыскивателями, соответствующим оборудова
нием и необходимыми химикатами.

Немаловажную  роль в борьбе с лесными пожарами играет радио
телефонная связь на местах. З’а период с 1947 по 1950 гг. подвешено 
5000 км телефонных проводов, установлено 2400 телефонов, введено 
в действие 527 радиостанций, из них 300 в Л ЗС , производственных участ
ках и тракторных бригадах.
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В 1951 г. намечено подвесить еще 3000 км телефонных проводов и 
установить 200 радиостанций, в том числе 100 в Л ЗС , производственных 
участках и тракторных бригадах.

Защита леса. В соответствии с задачами М инистерства лесного хозяй
ства ССС Р были введены обязательные правила санитарного минимума 
для всех лесов Союза ССР, широко развернуты обследовательские р а 
боты, организована служ ба сигнализации о появлении вредителей и болез
ней леса, организован стационарный надзор ,за наиболее опасными из этих 
вредителей, проводились предупредительные и истребительные меры борь
бы с вредителями и болезнями леса.

Особенно большое значение борьба, с вредителями и болезнями леса 
приобрела в степном лесоразведении. З а  четыре года (1947 -1950 гг.) 
наземные лесопатологические обследования (почвенные раскопки, теку
щие оперативные и экспедиционные обследования), проведены на пло
щади, значительно превышающей 10 млн. га; воздуш ная разведка с назем
ной проверкой очагов — на площади более 26 млн. га; предупредитель
ные и истребительные меры борьбы с вредителями и болезнями леса 
на площ ади свыше 1,3 млн. га.

Большое распространение получили авиахимическая борьба с вре
дителями леса, воздуш ная разведка и наземная проверка очагов в усло
виях Сибири и других районов при обследовании больших лесных масси
вов по методике, разработанной научными сотрудниками Ц НИ И ЛХ 
Б. В. Флеровым и С. В. Румянцевым. Эта методика дает возможность 
£ короткий срок обследовать большие лесные пространства.

Авиационно-химическая борьба за последние четыре года проведена 
на площади 275 тыс. га, т. е. в 'п ять  раз больше, чем за  четыре предвоен
ных года. В 1948—-1950 гг. в труднейших условиях горных районов И ркут
ской области была проведена авиахимическая борьба с сибирским ш елко
прядом в кедровых лесах на площади около 20 тыс. га. В Изюмском лес
хозе Харьковской области в 1950 г. с прекрасными результатами прове
дена авиахимическая борьба с сосновой совкой на площади более 
20 тыс. га и т. д.

В борьбе с вредителями леса стали применяться новые ядохимикаты - 
Д Д Т  и гексахлоран, весьма эффективные против вредных насекомых. 
В 17 лесхозах были организованы под методическим руководством 
ВН И И ЛХ  опытно-производственные работы по применению Д Д Т  и гекса
хлорана для борьбы с насекомыми, повреждающими корневую систему.

В результате опытов разработаны  эффективные способы применения 
дустов гексахлорана и Д Д Т  против этих вредителей, что дало возмож 
ность уж е в 1950 году добиться в ряде лесхозов (Изюмский лесхоз, Х арь
ковской области, Новоград-Волынекий лесхоз, Ж итомирской области и 
zip.) высокой приживаемости лесных культур при облесении площадей, 
сильно зараженных хрущами, проволочниками и другими корневыми вре
дителями.

В настоящее время в специально выделенных лесхозах под руковод
ством В Н И И Л Х  и У крНИ ИЛХ ведутся работы по изысканию эффектив
ных мер борьбы с вредителями желудей дуба и семян других древесно
кустарниковых пород.

Леса особого значения. В лесном хозяйстве выделяются леса особого 
значения, которые, в свою очередь, делятся на зеленые зоны, курортные 
леса, ценные лесные массивы.

Зеленые зоны выделены на площ ади 8621 тыс. га вокруг 725 крупных 
городов и промышленных центров и 900 других населенных пунктов.

Курортные леса с площадью 1306 тыс. га выделены на территориях 
округов санитарной охраны курортов.

Ценные лесные массивы выделены в соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР и Ц К  В К П (б) от  20 октября 1948 г. № 3960, 
в основном, в степных и лесостепных районах европейской части СССР
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Бузулукский бор, Ш ипов лес, Черный лес, Пристепные боры на реке Сев. 
Донец (по трассе государственной защитной лесной полосы «Белгород— 
Д он»), а такж е ленточные боры Западной Сибири и Казахстана, орехо
плодовые леса Ю жной Киргизии и другие — всего 4386 тыс. га.

Во всех ценных лесах с 1949 г. проводится лесоустройство, которое 
в 1951/52 гг. будет закончено. Произведен перерасчет пользования по 
всем видам рубок. О бращ ено внимание на проведение ухода за ценными 
молодняками и на замену малоценных лиственных насаждений высоко
производительными и ценными. П астьба скота ограничена на определен
ных участках. Лесовосстановление проводится более усиленными т е м 

пами. Улучшена защ ита леса от вредных насекомых и болезней. Состав 
кадров специалистов в ценных лесах постепенно замещается лицами 
с высшим лесохозяйственным образованием и достаточным стажем.

Д ля  ценных лесов Воронежской области (Шипов лес, Борисоглеб
ский массив, Хреновской бор и другие) разработаны и утверждены пяти
летние планы. Введены правила ведения хозяйства в Бузулукском бору. 
Д ля  остальных ценных лесов и 'зеленых зон вокруг областных и респуб
ликанских центров такж е разработаны  в истекшем году планы мероприя
тий на 1951— 55 гг.

В 1948 г. разработано «Положение о колхозных лесах», «Об упоря
дочении пользования колхозными лесами и улучшении ведения хозяйства 
в них». Разработана и утверждена инструкция по устройству колхозных 
лесов. Разработан  план лесоустройства колхозных лесов, который будет 
проводиться 32 хозрасчетными бюро, созданными в  областных, республи
канских центрах. Колхозы, имеющие леса (а таких колхозов 150.000) 
прикреплены к лесхозам и лесничествам, которые должны осуществлять 
систематический контроль и оказывать колхозам техническую помощь.

Организовано сплошное обследование колхозных лесов и для каж 
дого колхоза разработаны мероприятия по улучшению лесного хозяйства 
и упорядочению пользования им.

По 35 областям (краям  и республикам) проведена проверка экспло- 
атации колхозных лесов лесозаготовительными организациями. По 42 об
ластям  собраны материалы о захламленности лесов, о поврежденности их 
лесными вредителями.

Министерство лесного хозяйства СССР, центральные и местные 
органы лесного хозяйства обязаны систематически и планомерно осущест
влять контроль за ведением хозяйства в колхозных лесах и парковых зо 
нах городов и промышленных центров. Н ельзя сказать, чтобы этот кон
троль повсеместно был хорошо организован. Нередко встречаются факты 
серьезного нарушения элементарных правил ведения хозяйства в колхоз
ных лесах, приводящие в ряде мест к расстройству лесных насаждений 
и дезорганизации управления колхозными лесными богатствами.

Игнорирование существующих правил ведения хозяйства в колхоз
ных лесах и технических предписаний по практическому руководству лес
ным фондом колхозов во многих районах Московской области нанесло 
ущерб интересам колхозов.

Так, например, колхоз «Ударник» Куровского района в запретной 
полосе притока р. Москвы — Силын вырубил 5 га хвойных насаждений,, 
а на площади 20 га лиственных насаждений произвел выборочную рубку, 
изредив насаждения до полноты — 0,2—0,3.

Все эти недопустимые явления можно было бы предотвратить при 
хорошо организованном контроле и техническом инструктаже со стороны 
лесных специалистов М осковского областного управления лесного хозяй
ства.

Рабочие кадры, труд и заработная плата. Задача создания в лесных 
хозяйствах кадров постоянных рабочих была одной из основных. В 1949 г. 
было набрано 17 000 рабочих. З а  11,5 месяцев 1950 г. в порядке оргна- 
бора направлено в лесозащитные станции 4500 постоянных рабочих. Н а 
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ряду с организованным набором, предприятия лесного хозяйства начали 
пополняться квалифицированными рабочими, слесарями, столярами, куз
нецами, токарями, электромонтерами и другими из числа оканчивающих 
школы Ф ЗО  и ремесленные училища. В 1949 и 1950 гг. Министерство 
впервые получило 1822 молодых рабочих, окончивших ремесленные учи
лища и школы ФЗ'О.

В предприятиях лесного хозяйства число постоянных рабочих в 1950 г. 
увеличилось на 46,6%  больше, чем в 1948 г.

Среднесписочное число всех рабочих такж е из года в год увеличи
валось. Н а 1 января 1950 г. составляло 159%  по сравнению с 1948 г.

Одновременно с численным ростом кадров постоянных и сезонных 
шло повышение квалификации рабочих. Подготовка и повышение ква
лификации рабочих кадров за отчетные годы характеризуется следующей 
таблицей:

Таблица 3

1947 1918 1949 1950 г. 
(10 мес.)

Подготовка квалифицирован
ных рабочих (трактористов, ( ри- 
гадиров тракторных бригад, шо
феров, бригадиров по лесокуль-

7 064 11 949 20 046 16 992

Повышение квалификации ра
бочих .................................................. 16 474 25 816 29 800- 30 052

Н а основе широкого развертывания социалистического соревнования 
немало лесхозов, лесозащитных станций, управлений и министерств лес
ного хозяйства союзных республик в 1948— 1950 гг. досрочно выполнило 
годовые производственные планы.

Передовые предприятия: Уманский лесхоз Киевского управления, 
Оханский лесхоз М олотовского управления, Кутянская и М ихайловская 
лесозащитные станции не один раз завоевывали переходящие Красные 
знамена Совета М инистров СССР и ВЦСПС.

За достижения по полезащитному лесоразведению на 1 декабря
1950 г. награж ден орденами и медалями СССР 371 работник лесхозов, 
в том числе орденом Трудового Красного Знамени 108 человек, медалью 
«За трудовую доблесть» — 180 человек и медалью  «За трудовое отли
чие» — 83 человека.

В настоящее время по призыву передовиков — орденоносцев Ново*- 
град-Волынского, Радомысльского и Овручского лесхозов Житомирского 
управления лесного хозяйства развернулось социалистическое соревно
вание лесхозов и лесозащитных станций за обеспечение в 1950— 1951 гг. 
высокой приживаемости лесных культур и хорошего выхода посадочного 
материала, за подготовку почвы на высоком агротехническом уровне и за 
дальнейшее успешное развитце степного лесоразведения.

Для обеспечения рабочих и служащ их жилой площадью разверну
лось строительство новых жилищ: в 1948 г. жилищный фонд предприя
тий составлял около 2000 тыс. кв. м., а к концу 1950 г. жилфонд состав
лял 2500 тыс. кв. м.

Устаревшие нормы выработки б. Главлесоохраны были отменены и 
заменены уточненными нормами, одновременно был значительно расши
рен круг нормируемых работ, введены нормы выработки на тракторные 
и другие работы.
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Значительную роль в повышении производительности труда рабочих 
и инженерно-технических работников сыграло введение ряда поощри
тельных систем оплаты труда. Таковы сдельно-премиальная и сдельно
прогрессивная системы заработной платы рабочих на лесокультурных ра
ботах в зависимости от приживаемости и сохранности лесопосадок, пре
мирование инженерно-технических работников лесхозов и специалистов 
Л ЗС  за выполнение производственных заданий, введение натуроплаты, 
премий — надбавок и сдельно-прогрессивной оплаты трактористов и т. д.

Если ко времени передачи лесхозов Главлесоохраны Министерству 
лесного хозяйства СССР средний уровень выполнения рабочими норм вы 
работки составлял 90,6°/q, то уж е к концу 1947 г. он поднялся до 97'%, 
в 1948 г. до 104%, в 1949 г. — до 106%: и 1950 г. — до 107,5%.

Наука в лесном хозяйстве. 1946— 1950 гг. явились периодом восста
новления довоенной сети и дальнейшего расширения научно-исследова- 
тельских учреждений Министерства лесного хозяйства. За короткое время 
сеть научно-исследовательских учреждений была не только восстановлена, 
но и увеличена по сравнению с-довоенным временем более, чем на 30 про
центов: в 1949— 1950 гг. открыты научно-исследовательский институт 
лесного хозяйства и агролесомелиорации в Азербайджанской ССР, семь 
опытных лесных станций на юге и юго-востоке и ряд других лесных опыт
ных учреждений.

Руководствуясь всепобеждающим учением марксизма-ленинизма, 
единственной подлинно-научной основой познания, ученые лесного хо
зяйства перестроили методы и содержание научно-исследовательских р а 
бот и принимают активное участие в разработке вопросов степного лесо
разведения, механизации производства лесного хозяйства, семеноводства, 
селекции и гибридизации, а такж е других областей лесохозяйственной 
науки.

Научные исследования проводились по следующим основным пробле
мам лесного хозяйства.

Повышение производительности лесов; степное и песчано-овражное 
лесоразведение; интродукция, селекция и гибридизация древесных пород; 
механизация лесокультурных и лесохозяйственных работ; защита леса 
от вредных наоекомых и охрана от пожаров.

Из научных работ, переданных в производство за последние три года, 
наибольшего внимания заслуживаю т следующие:

1. Работа по составлению и обоснованию технических проектов соз
дания госполос и дубрав промышленного значения (В Н И И Л Х ).

2. Работа кандидата с.-х. наук М. П. Елпатьевского — «Разработка 
рациональных способов лесной осушительной мелиорации». Исследова
нием доказана реальная возможность в несколько лет увеличить прирост 
леса на 3—4 кбм с га, т. е. перевести леса IV—V бонитета по росту в 
1— II бонитеты; резко увеличить концентрацию лесных запасов и т. д.

3. Работа доктора с.-х. наук А. С. Яблокова —  «Воспитание и разве
дение здоровой осины».

4. Труд в 4 томах — «Дубравы СССР» докторов с.-х. наук А. В. Тю
рина и А. Б. Жукова и кандидатов с.-х. наук К. Б. Лосицкого и Н. В. На
палкова. В этом труде разработана система лесохозяйственных меро
приятий по восстановлению ценных дубовых лесов.

СредА зН И И ЛХ  провел исследования в области освоения смытых и 
размытых почв Узбекистана, создания лесных полос и влияния их на уро
жай хлопка, освоения тыловых песков. Работа «Методы борьбы с пес
ками на трассе Аму-Дарьинского канала» и другие теперь в связи со 
строительством Главного Туркменского канала, приобретают практиче
ское значение.

Достигнуты успехи в повышении морозоустойчивости древесно-кустар
никовых пород, а такж е их сопротивляемости различным заболеваниям. 
Ценные научные результаты  получены при применении в лесоводстве ме
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тодов отдаленной гибридизации: в дендропарке ВН И И Л Х  успешно растут 
выведенные профессором А. С. Яблоковым межвидовые гибриды тополей, 
лиственниц, орехов и других пород.

Научный сотрудник Г. П. Озолин, используя мичуринский метод н а
правленного воспитания, вывел новый вид ильма, отличающийся полной 
невосприимчивостью к графиозу (голландская болезнь), исключительной 
быстротой роста и декоративностью.

Больш ая работа выполнена по разрешению проблемы создания сырье
вой базы  для  советской гуттаперчи. Разработанны е приемы агротехники 
выращивания бересклетов разных видов и методы селекции и гибридиза
ции даю т возможность в короткое время повысить в 2—3 раза гуттонос- 
ность отдельных видов бересклета. Этими опытами и исследованиями со
ветская лесная наука намного ш агнула вперед.

В области механизации лесного хозяйства плодотворно работают 
научные сотрудники: Ф. И. Манохин, М. П. Албяков, М. В. Сперанский, 
Ф. М. Курушин, Е. М. Миндель, J1. П. Крутиков, Н. С. Сафонов.

В области защ иты леса наиболее перспективной является работа 
по биологическому методу борьбы с лесными вредителями. Разработаны 
методы применения паразитов: теленомуса в борьбе против соснового
шелкопряда, теленомуса и мухи-тахины — против сибирского шелкопряда, 
хальциды — против соснового пилильщика. Ценной работой является 
-Изучение динамики численности и причин массовых размножений глав
нейших первоначальных вредителей леса» (автор А. К- Ильинский).

П артия и правительство дали органам лесного хозяйства все необхо
димое, чтобы безусловно выполнить план развития лесного хозяйства и, 
особенно, план защитного лесонасаждения.

Успешный ход работ по степному лесоразведению, рост количества 
предприятий и все увеличиваю щ аяся их мощность, подъем производ
ственной и политической активности рабочих, колхозников и лесных спе
циалистов создаю т благоприятные условия для сокращения срока выпол 
нения сталинского плана преобразования природы.

М ожно сказать, что работы по созданию государственных защитны.', 
лесных полос в объеме не менее 80°/о всех площадей госполос будут з а 
кончены к 1956 году и план создания дубрав промышленного значения 
безусловно будет выполнен в установленный правительством срок.

Лесное хозяйство Союза ССР за истекшую первую послевоенную пя
тилетку во всех своих основных разделах сделало новый и притом значи
тельный шаг вперед, повысив этим свою положительную роль в укреп
лении и развитии социалистической экономики.

Большой машинно-тракторный парк и его последовательное увеличе
ние, значительное пополнение квалифицированными специалистами соз
дали условия для дальнейшего роста механизации лесных работ.

Все это, вместе взятое, свидетельствует о том, что Министерством 
лесного хозяйства создана своя организационно-техническая основа, во 
многом превосходящ ая то, что было у Главлесоохраны, на базе которой 
было организовано и некоторое время существовало Министерство.

С 1947 по 1950 г. в систему лесного хозяйства поступило молодых 
специалистов 13 200 человек, в том числе 3510 окончивших вузы, 760Э окон
чивших техникумы и 2090 окончивших лесные школы. И з этих молодых 
специалистов направлено в районы полезащитного лесоразведения 4653 
человека.

Однако несмотря на рост кадров лесных специалистов, улучшение 
организационной структуры в центре и на местах, создание широкой сети 
механизированных лесных хозяйств, резкое увеличение капиталовложе
ний, улучшение деятельности научно-исследовательских учреждений, при

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



менение более совершенных методов и техники при выполнении лесохозяй
ственных мероприятий, ■— система лесного хозяйства не сумела в некото
рых областях своей деятельности найти законченную и правильную форму 
реш ения многих важных вопросов. Здесь прежде всего следует отметить 
не изжитую еще текучесть среди кадров специалистов, недостатки в р а
боте по воспитанию и подготовке молодых специалистов, в организации 
труда, внедрении достижений науки и передового опыта.

М инистерство недостаточно вникает в экономику отдельных пред
приятий. В результате стоимость одного гектара пахоты все еще велика. 
Неполностью реализован план по сбору семян и капитальному строитель
ству. Недостаточно Министерство контролирует лесозаготовителей, а они 
до сих пор еще неудовлетворительно выполняют постановление прави
тельства о перебазировании лесозаготовок из лесодефицитных районов 
в лесоизбыточные.

Министерство закрепило за заготовительными предприятиями 1269 
лесосырьевых баз с общей площ адью в 54 300 тыс. га и с эксплоатацион- 
ным запасом 4318 млн. кбм. Однако лесозаготовители не приняли доста
точных мер к освоению лесосырьевых баз и эти базы используются пока 
лиш ь на 40— 50% .

В новом 1951 г. лесное хозяйство ССС Р будет продолжать итти впе
ред, наращ ивая объем и темпы работ. Н а 1951 год проектируется значи
тельное увеличение лесокультурных работ. Всего по Министерству лес
ного хозяйства Союза предполагается расширить посев и посадку леса, 
до 830 тысяч га. Это составит 125% по отношению к плану прошлого 4 
года, причем в степных и лесостепных районах объем посева и посадкй- 
леса намечается увеличить почти в полтора раза против плана 1950 г. *'

В два с половиной раза против плана прошлого года возрастает 
план посева дубрав промышленного значения.

В 1951 г. предстоит подготовить свыше 1100 тыс. га почвы — на 
200 тыс. га больше, чем в 1950 г. Значительно вырастаю т объемы работ 
по рубкам ухода за лесом, по защ ите леса и другим лесохозяйственным 
мероприятиям.

В области лесоустройства ближайшей неотложной мерой является 
составление новой лесоустроительной инструкции, отвечающей интересам 
поступательного развития социалистической экономики и использующей 
все достижения техники по устройству лесов.

В соответствии с проектом генерального плана устройства лесов 
С С С Р на ближайш ую  пятилетку (1951 — 1955 гг.) работы по лесоустрой
ству должны будут принять еще больший размах; так лесоустройство 
намечено провести на площ ади около 200 млн. га и обследование — на 
площ ади около 660 млн. га.

В результате работ, проведенных в 1948— 1950 гг. и намеченных на 
1951 г. будет закончено лесоустройство в лесах областей (краев, автоном
ных республик), перечисленных в Постановлении Ц К  В К П (б) и Совета 
М инистров СССР о сталинском плане преобразования природы, т. е. в 
лесах с интенсивным хозяйством, а такж е в ленточных борах Алтайского 
края и Казахской ССР.

В 1952 году будет закончено устройство всех лесов, находившихся 
во временной оккупации (за исключением лесов Карело-Финской ССР) 
к  в 1953— 1955 гг. — устройство лесов первоочередной эксплоатации, 
осваиваемых лесной промышленностью.

Борьба за выполнение стоящих перед нами новых производствен
ных заданий не мыслима без развертывания большевистской критики 
и самокритики.

Н а решение этих и других практических задач, вытекающих из н а
родно-хозяйственного плана и способствующих всестороннему улучше
нию нашей деятельности и надо направить усилия тружеников леса. Надо 

ещ е более поднять общественную и трудовую активность лесных работ-
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ников, чтобы на основе мичуринской агробиологии смелее и более эффек 
тивно внедрять в лесохозяйственное производство вс|е новое и прогрессив
ное, повышающее производительность наших лесов, ускоряющее вы ращ и
вание защитных лесонасаждений. Серьезная роль в этом деле принадле
жит созданному в I960 году аппарату лесохозяйственной пропаганды.

Со всей определенностью надо сказать, что успех выполнения плана 
1951 года будет зависеть от того, как мы подготовимся к весне. Поэтому 
необходимо своевр'еменно разработать организационные и технические 
мероприятия, обеспечивающие выполнение весенних лесокультур с таким 
расчетом, чтобы в течение весны выполнить в основном годовой план
1951 г. на высоком агротехническом уровне.

Больш ие изыскательские, обследовательские работы Министерству 
предстоит развернуть в Прикаспийской низменности, Ногайской степи, 
на Черных землях, Сарпинской низменности, а такж е в западной части 
пустыни Кара-Кумы, в южных районах Прикаспийской равнины и Зап ад 
ной Туркмении.

Министерство уж е приступило к первому этапу работ в П рикас
пийской низменности, начаты рекогносцировочные обследования север
ной части Прикаспийской низменности между реками Волгой и У ра
лом на площади 6 млн. га. Н а месте уж!е работает Прикаспийская ком
плексная экспедиция, которой поручено составление схемы агролесомелио
ративных мероприятий.

В зоне влияния Главного Туркменского канала в первую очередь 
^п рои зводятся рекогносцировочное обследование земель, расположенных 
С£рдоль трассы каналов, и крупное обводнение оросительных и обводни- 
^тел ь н ы х  каналов на площ ади до 8 млн; га. Проведенные работы послу- 
<*\жат основанием для составления проектного задания по лесонасажде 
^н и ям  вдоль Главного Туркменского канала.

В районах строительства Каховской гидроэлектростанции на Днепре, 
Ю жно-Украинского и Северо-Крымского каналов предстоит провести на 
большой площади проектно-изыскательские работы вдоль Южно-Украин 
ского и Северо-Крымского каналов общей протяженностью в 550 км, 
вдоль канала А скания-Н оеа ■— Каховка и крупных отводных ороситель
ных каналов общей протяженностью 300 км, а такж е вокруг крупного 
водохранилища Каховского и на реке М олочная севернее Мелитополя 
для создания сети лесных насаждений.

К лесным насаждениях вдоль канала и вокруг водоемов примкнет 
сеть полезащитных полос на полях колхозов и совхозов. Конец 1950 года 
ознаменован новым, огромной важности мероприятием нашего прави
тельства —■ Постановлением Совета Министров Союза ССР о строи
тельстве Волго-Донского судоходного канала и об орошении земель в 
Ростовской и Сталинградской областях.

Этим Постановлением Министерству лесного хозяйства СССР, Ми
нистерству сельского хозяйства СССР и Министерству совхозов СССР 
предложено, одновременно со строительством оросительной и обводнитель
ной сети, производить полезащитные лесонасаждения.

Предстоит больш ая и серьезная работа по проектированию защитных 
лесонасаждений как по основному магистральному каналу, так  и по обле
сению Цимлянского водохранилища и вытекающей из него сети каналов.

Предстоящие на ближайш ее время работы по обследованию, со
ставлению проектов и лесонасаждениям в районах гигантских строек воз
ложены на Всесоюзное объединение «Агролесопроект», выполняющее 
ответственную роль в системе Министерства. З а  истекшие два года «Агро
лесопроект» превратился в мощное проектное учреждение, с большими 
кадрами квалифицированных специалистов самых различных профессий, 
с 30-ю экспедициями и сотнями отрядов, работающих на огромной тер
ритории юга и юго-востока СССР.
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Объединением «Агролееонроект» составлены для производства тех
нические проекты создания государственных защитных лесных полос, дуб
рав промышленного значения в Ростовской, Сталинградской и А страхан
ской областях, сотни проектов укрепления и облесения песков и оврагов, 
организационно-хозяйственных планов на лесные питомники и других 
работ.

Б урж уазная печать старается скрыть от народа правду о работах по 
преобразованию природы в СССР. Империалистам невыгодна эта правда. 
Они стремятся развязать новую войну и использовать достижения зару
бежной научной мысли для изготовления орудий уничтожения и смерти.

В засушливых ш татах США орошено в среднем не более полутора 
процентов всех земель. О стальная территория этих штатов постепенно 
превращается в пустыню.

Четыре столетия потребовалось, чтобы на .территории, ныне зани
маемой США, посадить столько леса, сколько в Советском Союзе было 
посажено за одну нынешнюю весну. Ни одной капиталистической стране 
не по плечу даж е небольшая доля тех работ, которые проводятся Совет
ским Союзом. Так, например, в США за девять лет посажено лиш ь около 
30 тыс. га лесных полос, т. е. в 12 раз меньше, чем у нас за один только 
! 949 г.

Советский народ своим созидательным трудом укрепляет междуна
родный лагерь мира, ведет за собой все передовое человечество в борьбе 
Г: d o t h  в поджигателей войны.

Патриотическое движение за создание садов и парков мира охватило 
много краев и областей Советского Союза.

Сталинский план гигантских строек коммунизма — Куйбышевской н 
Сталинградской гидроэлектростанций на Волге, Каховской гидроэлектро
станции на Днепре, Главного Туркменского, Ю жно-Украинского и Северо- 
Крымского каналов раскрываю т перед нашим народом величественную 
перспективу, вдохновляют советских людей на новые трудовые подвиги 
во имя торжества коммунизма.

Всенародный патриотический подъем, охвативший всю нашу страну,— 
новое, яркое выражение горячей любви и преданности народных масс 
коммунистической партии, великому вождю и учителю товарищу 
Сталину — вдохновителю и организатору всех побед советского народа.
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ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОПАГАНДА
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Х ^А . ПИСАРЬКОВ
Проф. доктор техн. наук

НЕНОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
ОСУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ

С УШ ЕНИЕ избыточно ув
лажненных лесных земель 
способствует поднятию их 

ироизводительности. Улучшая воз
можности роста леса, оно сокращ ает 
«роки выращ ивания древесины и 
повышает ее качество, создает луч
шие условия для лесовозобновления, 
повышает ветроустойчивость дре
весных пород и т. д. Во многих слу 
чаях эффективность осушительных 
мероприятий может значительно 
возрасти за счет использования ка
налов д ля  сплава древесины, борьбы 
с лесными пож арами, полива пи
томников и т. п.

В нашей стране осушение лесных 
земель долж но проводиться на ос- 
нове передовой теории Мичурина. 
Вильямса, Лысенко, направленной 
на революционное преобразование 
природы растительных и животных 
организмов и среды, в которой они 
развиваются, в интересах народа.

Применительно к осушению лес
ных земель особого внимания заслу 
живает учение В. Р . Вильямса о 
факторах жизни растений и требо
ваниях растений к воде, о плодоро
дии почв и образовании болот.

В. Р. Вильямс указывает, что 
имеются четыре фактора жизни р а 
стений: свет, тепло, пищ а и вода. 
Все они одинаково важ ны , и ни 
один из них не может быть заменен 
другими. Человек, — указы вает 
В. Р. Вильямс, — может управлять 
двумя факторами жизни растений: 
пищей и водой, и только способность 
к одновременному удовлетворению 
обоих равнозначимых и незамени
мых факторов жизни растений в

максимальных потребных -количест
вах можно рассматривать как пло
дородие почвы.

В. Р. Вильямс убедительно дока
зывает, что если растения будут 
обеспечены всеми условиями жизни, 
то урожай может быть неограниченно 
высоким. Обеспеченное обильным 
запасом усвояемой пищи, растение 
имеет возможность производительно 
использовать большое количество 
воды, вплоть до полной влагоемко- 
сти почвы. Основной запас зольных 
элементов пищи растений находится 
в составе мертвого органического 
вещества растительных остатков и 
перегноя. Д л я  питания растений это 
органическое вещество необходимо 
перевести в состояние минеральных 
солей, что достигается путем биоло
гического разрушения органического 
вещества почвы. Разлож ение орга
нического вещества будет возрастать 
с увеличением в органическом ве
ществе количества зольных элемен
тов пищи. В природных условиях ко
личество зольных элементов возра
стает от водораздела к нижней тре 
ти склона. В связи с этим на водо
разделах быстрее накапливается 
слой торфа, так  как органическое 
вещество разлагается здесь медлен 
но.

Согласно учению В. Р. Вильямса 
существенным свойством луговой и 
дерновой растительной формации 
является то, что она неизбежно дол
ж на вызвать прогрессивное накоп
ление в  занимаемой ею почве как 
органических остатков, так и аморф
ного перегноя.
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В результате накопления органи
ческого вещества в поверхностном 
горизонте почвы уменьшается приток 
кислорода, уменьшается количество 
зольной пищи и азота; выше по
верхности земли обособляется гори
зонт торфа, т. е. начинает зар о ж 
даться первый признак болотной 
стадии.

По мере накопления торфа в 
верхних его горизонтах уменьшается 
количество пищи для растений и об
разуется сначала осоковое, потом 
зеленомоховое, или гипновое, и, н а
конец, сфагновое болото, которое 
имеет ряд дальнейших изменений. 
Образование различных видов б о 
лот, согласно учению В. Р. Вильям
са, является следствием тех или 
иных ф аз и стадий дернового перио
да почвообразовательного процесса. 
Дерновой процесс в сильной степени 
зависит от рельефа. На водоразде
лах  иногда без промежуточных ста
дий может образоваться сфагновое 
болото.

В. Р. Вильямс указывает, что при
чина образования болот — недоста
ток в почве зольных элементов пищи 
растений; содержание воды в боло
те есть простое следствие большой 
влагаемости органического вещ ест
ва. Здесь В. Р. Вильямс совершенно 
правильно указывает на большую 
роль зольных элементов пищи, как 
фактора, способствующего разлож е
нию органического вещества. П ол
ное же отрицание, во всех условиях, 
возможности образования болот в 
результате избытка воды — являет 
ся вопросом дискуссионным.

И з учения В. Р. Вильямса вы тека
ет ряд существенных положений, от
носящихся к осушению лесных зе
мель. Ниже приводим основные т  
этих положений.

1. Основная задача осушения з а 
ключается в том, чтобы правильно 
определить требования древесных 
пород к воде, как к одному из эле
ментов плодородия почвы, и макси
мально удовлетворить эти требова
ния на различных стадиях развития 
леса. Следовательно, в условиях 
СССР, осушение лесных земель мы 
долж ны рассматривать как плано
вую систему мероприятий, обеспечи
вающую в комплексе с агролесогех

чическими и другими мероприятия
ми прогрессивное повышение плодо
родия лесных почв.

Осушение есть способ повышения 
плодородия почв, и в этом состоит 
его главная задача.

2. В зависимости от пищевого р е
жима и других факторов, оптимум 
влажности почвы может изменяться 
в весьма широких пределах. Причи
на таких сильных колебаний заклю 
чается в том, что наибольшая эф
фективность всякого фактора осу
ществляется только при полной обес
печенности растения всеми другими 
факторами. При полной обеспечен
ности растений пищей, на создание 
единицы сухого вещества затрачи
вается много меньше воды, чем при 
недостатке питательных веществ.

Оптимум влажности может изме
няться в широких пределах. Следо
вательно, могут изменяться нормы и 
степени осушения (глубины канав и 
расстояния между канавами). Под 
оптимальной влажностью непра
вильно понимать какую-то постоян
ную величину даж е для одних и тех 
же растений и почв, такж е непра
вильно давать степени осушения в 
виде постоянных величин. При та
ком представлении мы неизбежно 
придем к буржуазному «закону убы
вающего плодородия». М елиоратив
ные нормативы мы должны увязы 
вать с пищевым режимом, стадиями 
и фазами развития древесных пород 
и с другими факторами жизни.

3. В лесоводстве, как указываег
В. Р. Вильямс, культивируются при
родные растительные группировки, и 
здесь 'В общих чертах осуществляет
ся подход к регуляции одного из 
факторов жизни растений — воды. 
Второй фактор —  пища обычно не 
регулируется, и древесные породы 
используют ее природные запасы.

Вода чаще всего регулируется при 
помощи осушения. Поэтому эффек
тивность осушения, а такж е его нор
мы зависят главным образом от ес
тественного запаса усвояемой пищи. 
При малом запасе питательных ве
ществ осушение может и не дать по
ложительных результатов.

4. В. Р. Вильямс учит, что по мере 
нарастания торфа на болоте количе
ство зольных элементов пищи умети.-
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шается. В связи с этим эффектив
ность осушения зависит и от глуби
ны торфа: на мелких болотах она 
будет выше, чем на глубоких. Но это 
справедливо для болот, которые на
ходятся в одинаковых условиях вод
ного питания и других условий сре
ды. Если ж е болота находятся в р аз
личных условиях водного и зольного 
питания, то и глубокие болота мо
гут иметь высокую зольность. Поэто
му неправильно утверждение неко
торых специалистов, что осушение 
глубоких болот для лесовыращива- 
ния не дает эффекта. Например, 
Г. Д . Эркин приводит примеры вы
сокой эффективности осушения глу
боких болот в БС С Р, где при глуби
не торфа 3—4 м бонитет до осуше
ния был Va, а после осушения — II, 
частично III.

Осушение улучш ает физические и 
химические свойства почвы, в част
ности способствует разложению  ор
ганического вещества и тем самым 
улучшает и питательный режим 
почв. Однако при очень малом коли
честве зольных элементов пищи рас 
тений разложение органического ве
щества и при наличии осушительной 
сети происходит очень медленно. 
Следовательно, эффективность осу
шения будет зависеть от количества 
зольных элементов в болоте.

Отсюда можно сделать тот сущ е
ственный, практический вывод, что 
при выборе болот, как  объектов для 
осушения лесных земель, необходимо 
обращать внимание н а количество 
зольных элементов, содержащ ихся з 
торфе, а такж е на степень р азл о ж е
ния и ботанический состав торфа. 
Эти показатели могут дать достаточ
но надежные указания об ожидаемой 
эффективности осушения.

В связи с  большим значением 
зольных элементов пищи, при уст
ройстве нагорных канав нужно учи
тывать, не смогут ли они принести 
существенный вред, сбрасывая золь
ные элементы, приносимые с водо
сборов.

5. В. Р. Вильямс указывает, что 
распределение воды на элементах 
рельефа различно, по мере удаления 
от водораздела количество воды в 
почве увеличивается. При осушении 
лесов аналогичное явление будет

иметь место в верхней и нижней ча
стях межканавных клеток. Водный 
режим здесь будет различный, а сле
довательно, и различная будет эф
фективность. Эта разница будет тем 
больше, чем больше расстояние 
м еж ду канавами. В прошлом 
эта разница зачастую  не учиты
валась, что приводило к непра
вильным выводам как в отношении 
эффективности осушения, так и в 
определении расстояний между ка
навами. Лучшие условия роста леса 
создаются в верхней части меж ка
навных клеток. Наши исследования 
в Лисинском и Сивереком лесхозах 
такж е показали, что рост молодняка 
сосны в верхней части межканавных 
«леток значительно лучше, чем в 
нижней части, где имеет место более 
длительное периодическое переув
лажнение почвы, в особенности при 
значительных расстояниях между ка
навами.

6. Очень большое значение для 
осушения имеет учение В. Р. Виль
ямса о структуре почв, где он убеди
тельно показывает, что только в 
структурной мелкокомковатой почве 
создаются наиболее благоприятный 
для роста растений и водный и пи
тательный режим. Поэтому сущест
венно важно путем лесоводственных 
мероприятий создавать структурные 
почвы (на минеральных землях) и 
на осушенных лесных площадях.

❖ *❖
Правильность учения В. Р. Виль

ямса можно показать на материалах 
Лисияского учебно-опытного лесхоза 
(вблизи Л енинграда), где осуши
тельные работы были начаты в 
1834 г., в период организации учеб
но-опытного лесничества.

В 1846 г. впервые в России капи
таном корпуса лесничих Войнюковым 
был составлен проект осушения пер
вого хозяйственного отделения в се
верной части Лисинюкой дачи. В 
этом отделении чистые моховые и 
травяные болота, а такж е горелые, 
заболотившиеся места с редким 
подростом и порослью лиственных 
пород, занимали 2459 десятин.

Проект был составлен на основа
нии изысканий 1842 года. В проекте, 
в основном, правильно были установ
лены все технические нормативы,
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Войнюков вполне заслуженно удо
стоен был в  1846 г. за указанный 
проект «премии из премий, установ
ленных для лесных чиновников М и
нистерства государственных иму- 
ществ».

С 1879 г. осушительные работы в 
Лисинской даче в течение свыше 20 
лет производились Северной экспе
дицией по исследованию и осушению 
болот. В этот период осушены были 
значительные площ ади моховых б о 
лот (Ромба ловское, Кузнецовское, 
Туровское, Рубецкое и др .).

С 1900 по 1914 гг. осушительные 
работы производились опять лесни
чеством; в этот период обращено бы
ло внимание на осушение поступаю
щих в рубку участков в целях улуч
шения естественного лесовозобнов
ления.

С 1923 г., после передачи Лисин
ской дачи в ведение Лесотехнической 
академии им. С. М. Кирова, произво
дился ремонт старых канав и про
кладывались новые. В 1935 -— 
1936 гг. был прорыт осушительно
сплавной канал по проекту студента 
лесохозяйственного факультета (дип
ломный проект) П. И. Д авыдова. 
Этот канал, протяжением 12 км, 
служил для сплава леса с места руб
ки к лесопильному заводу при 
ст. Л устовка и в то ж е время осу
шил значительную площ адь прилега
ющих леоных земель. П о проекту 
П. И. Д авы дова проведены такж е 
работы по устройству системы само 
течной подачи воды из осуш итель
ных канав для орошения питомни
ка.

По имеющимся историческим д а н 
ным, первые осушительные работы в 
России на лесных площ адях начаты 
были в Лисинеком учебно-опытном 
лесхозе, и здесь значительные пло
щади находятся под воздействием 
осушительной сети свыше 100 лет, 
следовательно, здесь можно просле
дить влияние осушения на рост леса 
за длительный период времени. 
Кроме того, здесь осушены болота и 
заболоченные площади разных ви
дов, поэтому здесь можно наблю 
дать эффективность осушения на 
объектах различного качества.

Н а отдельных осушенных болотах 
в настоящ ее время можно наблюдать

высокую эффективность осушения 
Например, болото Сулланда пло
щадью свыше 350 га, согласно опи
санию 1841— 1842 гг., представляло 
собой моховое болото, частью чис
тое, а частью поросшее корявой сос
ной. Осушение этого болота произве
дено в 40-х годах прошлого столе
тия. Согласно таксационному описа
нию 1946 г., на этом болоте, с глуби 
ной торфа до  1 м, произрастает лес 
(сосна с примесью ели) следующих 
бонитетов (табл. 1).

_______________________  Т а б л и ц а  1

Квартал Полнота Бонитет

115 0,5 И, частично III

121 0,5 11, частично 1

Вторым примером удачного осу
шения является Хейновское болото, с 
глубиной торфа 2 м и более. Это бо
лото было осушено в 1844— 1847 гг. 
по проекту Войнюкова. Д о  осушения 
под лесом здесь значилась площадь 
около 1500 га, а остальная площадь 
2950 га представляла собой чистое 
моховое болото и гари, поросшие 
кое-где березой и осиной. По так 
сационным описаниям 1841 и 1846 гг. 
можно установить следующую эф 
фективность осушения (табл. 2).

Очень слабые результаты осуше
ния оказались на Рамболовском. 
Кузнецовском и Кюмлевском сф аг
новых болотах, где и в настоящее 
время растет сосна по Va и V b  бо
нитетам. Отсюда мы видим, что при 
одинаковой интенсивности осушения 
(расстояние между канавами около 
200 м), а отдельные участки сф аг
новых болот осушены даж е более 
интенсивно, все же эффективность 
осушения оказалась резко различ
ной.

Учение В. Р. Вильямса дает исчер
пывающий ответ на причину этого 
явления. На сфагновых болотах с 
ничтожной зольностью разложение 
торфа и после осушения происходит 
очень слабо, и в настоящее время 
верхний слаборазложивш ийся слой 
мха достигает мощности 50—60 см, и 
сфагнум продолжает расти. На бо
лотах Сулланда и Хейновском, где 
зольность выше, торф хорошо разло
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Т а б л и ц а  2

К
ва

рт
ал

1841 г. Состав

1946 г. 

Полнота Бонитет

7 Чистое моховое б о л о т о ................................. Сосна 0 ,5—0,6 111—IV
Ель 0,6 11

10 Боровое болото, годный на дрова лес Ель 0 ,3 - 0 ,7 11-111
14 Боровое болото и чистое моховое болото Сосна 0 ,5 - 0 ,8 II—III

Ель 0 ,5 - 0 ,9 11—III
Береза 0 .8 - 0 ,9 11—ш

жившийся и, следовательно, больше 
пищи, осушение дало высокий эф 
фект.

Произведенные анализы зольности 
торфов, правда, в небольшом коли
честве, тоже подтверждаю т вы ска
занные выше положения. Н а сф аг
новом Р а мболовском болоте золь
ность колеблется в пределах 0,6 — 
1,3%, а на болоте Сулланда — 4,8— 
6,0%  от абсолютно сухого веса.

Поэтому зольность, степень разло
жения и ботаничеакий состав торфа 
являются очень существенными х а 
рактеристиками для обоснования 
ожидаемой эффективности осушения 
лесных земель и установления оче
редности осушения. О днако из этого 
не следует делать вывод, что сф аг
новые болота не должны являться 
объектами осушения. Сфагновые бо
лота оказываю т очень большой вред 
тем, что они, часто разрастаясь в 
стороны, заболачиваю т и губят цен
ные прилегающие к ним леса. П о
этому борьба с ростом сфагновых 
болот путем осушения в некоторых 
случаях может быть и первоочеред
ным мероприятием.

Из изложенного видно, что закон 
равнозначимости и незаменимости 
факторов жизни растений имеет ре
шающее значение, и успех осушения 
зависит в основном от естественных 
запасов пищи и соответствующим 
•)тому запасу степеней осушения. 
При малых количествах пищи вы со
кую эффективность можно получить 
только путем внесения удобрений, 
что может быть экономически оправ
дано на особо ценных объектах 
(парки, питомники, лесопарки и др.).

Эффективность осушения лесов.

как уже указывалось, зависит от 
правильного регулирования водного; 
режима соответственно естествен
ным запасам  пищи, поэтому р азра
ботка правильных степеней осуше
ния применительно к различным ус
ловиям среды является такж е весь
ма существенной задачей. Д ля изу
чения этих вопросов в Лисинском 
учебно-опытном лесхозе создается 
специальный опытный участок. Н а 
конец, эффективность осушения в 
сильной степени зависит от правиль
ной организации в лесхозах водного 
хозяйства в целом. При решении это
го вопроса необходимо стремиться 
всем мелиоративным работам прида
вать комплексный характер, как это 
частично показано на примере Ли- 
синокого учебно-опытного лесхоза 
Лесотехнической академии им.
С. М. Кирова, где осушение соче
тается с использованием канав для 
лесосплава, водоснабжения и оро
шения. Теоретической же основой 
поднятия производительности лесных 
земель, как это показано выше, хо 
тя и далеко неполно, должно быть 
учение В. Р. Вильямса и передовое 
агробиологическое учение.

Некоторые из положений В. Р 
Вильямса, как  правильно указыва
ет Т. Д . Лысенко, являются ошибоч 
ными, но его учение о  законах р а з 
вития почвы и ее плодородия явля
ются правильными и имеют исклю
чительно большое значение не толь
ко для осушения, но и для всех ви
дов мелиорации. В нашу задачу вхо 
дит не превращ ать это учение в дог
му, а творчески его применять и раз
вивать с учетом конкретных природ
ных и хозяйственных условий.
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С. П. Ч У М А К О В

ОПЫТ РАБОТЫ ЗВЕНЬЕВ ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА НИКОЛАЕВСКОГО ЛЕСХОЗА

РОШЛО всего два года с не
большим, как был опубликован ис
торический план преобразования 
природы, а какая поистине гигант

ская работа проведена за этот короткий пе
риод.

Указом Верховного Совета СССР недавно 
была награждена группа лесоводов — нова
торов лесного хозяйства, которые высоко 
подняв знамя социалистического соревнова
ния разбивают старые нормы, смело двига
ют вперед лесоводческую науку, оплодо
творяя ее  данными практики.

Среди большого и все растущего отряда 
орденоносцев одно из первых мест по праву 

занимают неутомимые преобразователи при
роды — стахановцы Николаевского лесхоза 
Николаевской области.

Николаевская область имеет своеобразные 
природно-климатические условия. Они onpej 
деляют характер работы лесоводов, требуют 
от них творческого подхода к решению 
практических вопросов.

Черные бури, нестерпимо жаркие дни и 
заморозки — таковы особенности весенне
летнего периода 1949 и 1950 гг. Лесокуль
турные работы в 1949 г. начались в хорошие 
теплые- дня. Но затем быстро наступило рез
кое «похолодание. Вторжение холодных масс 
воздуха с сильными ветрами завершилось 
черными бурями, которые продолжались не
сколько дней. Так было в марте, так было 
и в апреле — в самые решающие периоды 
лесокультурных работ. Мало изменилось 
положение и >в мае. Снова суховеи и черные 
6ypta. В результате создались крайне небла
гоприятные условия для нормального роста 
и развития культур в самом начальном пе
риоде их вегетации. В районах производства 
лесокультур осадки совершенно отсутство
вали, что еще более осложняло положение.

Наиболее критический период для лесо
культур и питомников в большинстве райо
нов области наступил в третьей декаде мая. 
Запасы продуктивной влаги в метровом слое 
почвы уменьшились больше чем на 20 мм. 
Сельскохозяйственные культуры прекрати
ли рост. Завезенные и>з лесхозов Киевской 
области сеянцы дуба, приболевшие во время 
их транспортировки, оставались с нераспус- 
тившимися почками и с корневой системой 
в комке пересохшей земли. Распустились 
почки только у кустарников, взятых из ме
стных питомников.

Продолжительная весенняя и летняя за
суха, которая по большинству районов дли

лась до 50, а местами и до 90 дней, требо
вала от коллектива мобилизации всех сил 
и творческой инициативы для борьбы за ус
пешное проведение лесокультурных работ и 
высокую приживаемость растений.

И несмотря на все эти трудности, лесхоз 
добился замечательных успехов. Производ
ственный план 1949 г. по основным меро
приятиям выполнен со следующими показа
телями:
Посев л е с а ......................................... 214"/»
Посадка л е с а ......................................... 106"/»
Закладка питомников . . . . . 111°/»
Уход за лесокультурами . . . .  133°/»
Сбор с е м я н ............................................  364°/*

Производственные успехи лесхоза : идны 
на примере работы звеньев отличного каче
ства. Вот, например, звено В. (К. Левченко, 
награжденной орденом Трудового Красного 
Знамени, обеспечившей на площади 7,8 га 
100-процентную приживаемость растений.

Звено Левченко работает в Братском лес
ничестве, которое объединяет восемь лес
ных урочищ общей площадью 1238,2 ia. 
заложенных в прошлом столетии. Лесные 
массивы Братского лесничества размещены 
по водоразделу рек Мертвовод и Корабель
ная, притоков реки Южньгй Буг.

Базой (Д ля производства лесокультур по 
Братскому лесничеству являются в первую 

очередь прогалины, не возобновившиеся ле
сосеки прошлых лет, вышедшие из-под сель
скохозяйственного пользования участки раз
мером до 100 га и колхозные! приовражные 
полосы на площади 700 га.

Стахановцы лесничества дали обязатель
ство закончить все облесительные работы, 
предусмотренные сталинским планом преоб
разования природы, в течение семи лет. 
Инициатором соревнования за досрочное 
выполнение плана выступила В. iK. Левчен
ко. По ее предложению в лесничестве были 
организованы четыре лесокультурных звена 
отличного качества.

Звено Левченко в составе: шести человек 
возглавило социалистическое соревнование в 
лесничестве. С первых же дней лесокуль
турных работ оно вызвало на соревнование 
звено Маринченко из Владимирского лесни
чества.

Созданные в лесничестве четыре звена 
отличного качества энергично взялись за ра
боту и вломшли немало сил в борьбу за до
срочное выполнение плана лесопосадок.

За эвеном Левченко были закреплены 6 га 
в урочище Кавказ и 1,6 га в урочище Парк_
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Предпосевная подготовка почвы была про
изведена сразу же после подсыхания корки 
путем неоднократного боронования. Силами 
звена была также проведена очистка пло
щади.

Маркеровк» производилась одновременно 
с завозом посадочного материала. Разме
щение рядов на площади 1,6 га произведено 
через 1 м и на площади 6 га —■ на расстоя
нии 1,5 м. Поперечной маркеровкой опреде
лены посадочные места в первом случае 
в ряду на расстоянии 1 м и во втором слу
чае — 067 м. Поперечная маркеровка вве

дена по инициативе звеньевой Левченко и 
имеет большое практическое значение. Она 
обеспечивает наименьшую затрату времени 
на определение посадочного места при по
садке, совершенно исключает случаи нерав
номерного распределения сеянцев на площа
ди, уменьшения или увеличения их количг- 
ства против утвержденного производствен
но-техническим планом.

Посадочный материал для звена Левченко 
был завезен из Вознесенского лесничества, 
находящегося на расстоянии 35 км. -Сеянцы 
дуба получили из Николаевского лесниче
ства, куда они были доставлены еще в де
кабре 1948 г. из лесхозов Киевской области.

Особое внимание звено уделило сортиров
ке посадочного материала, полученного из 
других областей, так как сеянцы дуба имели 
подмороженную корневую систему. Под ру
ководством Левченко был произведен тща
тельный осмотр всех сеянцев, отобраны здо
ровые и надежные для посадки.

Так же хорошо проверили и отсортирова
ли посадочный материал, доставленный из 
Владимирского лесничества. Задача состоя
ла в том, чтобы отобрать сеянцы с надеж
ной корневой системой а  достаточно разви
той надземной частью, с учетом необходи
мости заглубленной посадки.

Посадочный материал подбирался соот
ветственно утвержденному типу лесокуль
тур. Производственно-технический план лес
хоза предусматривал введение в культуры 
25°/# дуба, 25°/о сопутствующих и 50°/о ку
старниковых пород. В число сопутствующих 
входили ясень, клен и плодово-еемячковые 
(груша, яблоня), а в качестве кустарнико
вых пород —- желтая а к а ц и я ,  клен, жимо
лость и др.

Подбор сеянцев по породам, смачивание 
их к подноску для звена Левченко произво
дили вспомогательные рабочие. Перед по
садкой лесокультур в звене попарно распре
делили рабочих на меч Колесова.

Успех звена во время весенней посадки 
был ■предопределен тщательной подготовкой 
людей в зимний период. Много помогло 
изучение технического минимума. Это воору
жило звено, пополнило агротехнические зна
ния работников.

На основе социалистического соревнова
ния члены звена провели весенние посадки 
в рекордно короткий срок — 6 дней вместо 
10, предусмотренных планом. Это объяс
няется высокой сознательностью коллекти
ва, его стремлением выполнить обязатель
ства, данные великому Сталину, творческим 
подходом к социалистическому соревнова
нию. Немалую роль сыграла хорошо прове

денная подготовительно-организационная ра
бота -(завоз и сортировка посадочного мате
риала, обработка почвы, подбор мечей по 
росту рабочих, точка их, подготовка ящиков 
для подноски сеянцев, ям для загрузки се
янцев в разжиженный раствор). I

Но если хорошая организационная работа 
улучшила темпы и качество посадки, то при
живаемость была предрешена .новым мето
дом посадки дуба и высоким качеством ухо
да за лесокультурами, начатого во второй 
декаде апреля. К этой весьма ответственной 
работе все звено готовилось особенно тща
тельно. Задача состояла в том, чтобы удар
ной работой в -период лесокультурных работ 
выходить каждое молодое дерево.

Вся площадь лесокультур звена была 
разбита на участки, закрепленные за отдель
ными работниками до конца вегетационного 
периода. Весь летний период каждый член 
звена работал с необычным напряжением. 
Коллектив был мобилизован на перевыпол
нение социалистических обязательств. За 
его работой наблюдали не только звенья 
лесничества, внутри которых ни на один 
день не затухало социалистическое соревно
вание. Звено Левченко соревновалось также 
со звеном Маринченко из Владимирского 
лесничества.

В эти горячие дни напряженной борьбы 
за выполнение заданий -в звеньях высокого 
качества решала-сь судьба -производственно
го плана лесхоза. Звеньям были созданы все 
условия для того, чтобы они с честью вы
полнили порученное им дело.

В. К. Левченко организовала в эвене лю
бовный уход -за молодыми деревьями.

— Я люблю лес и отдаю все силы для его 
выращивания! — говорила она на совещании 
стахановцев.

Такую же любовь прививает она всем чле
нам звена.

Приятно и радостно посмотреть на уча
сток, -обслуживаемый неутомимыми 'патриот
ками. Здесь трудно найти сорняки, кругом 
порядок, всюду видна заботливая рука пре
образователей природы.

Решающим условием победы звена Лев
ченко явилось высокая действенность со
ревнования, творческий -подход к решению 
стоящих задач, уменье проявлять чувство 
нового в работе. Дело не только в том, что
бы намного -перекрывались нормы выработки 
каждым работником. Дело, далее, ве только 
в том, что соревнуясь со звеньями Грининой 
из лесопитомника и Маринченко «з Влади
мирского лесничества, повседневно проверяя 
выполнение обязательств, Левченко показа
ла лучшее качество работы, лучшие органи
заторские способности-, уменье поднять кол
лектив на разрешение любых трудностей. 
Главное и решающее, что обеспечило побе
ду, — драгоценное чувство .нового, стремле
ние найти свои, особые пути решения вопро
са, новаторский подход к делу.

Левченко -впервые в области применила 
глубокую посадку дуба в условиях песча
ных -и суглинистых почв. Во время прохож
дения технического минимума все специали
сты неоднократно подчеркивали, что посад
ка лесных сеянцев во всех климатических 
зонах, при всех условиях произрастания
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должна производиться с заделкой корневой 
шейки на 1—2 см. ниже поверхности почвы. 
Так говорится во всех инструкциях, агро
технических указаниях, руководствах, учеб
никах. Эта норма считается непререкаемой 
I в лесных учебных заведениях.

При установлении ее исходили из положе
ния, что нельзя нарушать то, что создано 
природой. Принято считать, что после осад
ки земли корневая шейка окажется на уров
не .поверхности почвы и займет положение, 
которое было до пересадки. В этом и за
ключается так называемая нормальная по
садка.

Но такие нормы не могут быть пригодны
ми для засушливых районов СССР, Левчен
ко решительно выступила против механиче
ского применения этих норм в условиях Ни
колаевской области. Опыт работы лесоводов 
области показывает, что посадка с заглуб
лением корневой шейки только на 1—2 см 
понижает приживаемость сеянцев, а у при
нявшихся ухудшает рост и развитие. Обще
известно, что в районах с недостаточным 
увлажнением верхние слои почвы на глуби
не 4—5 см в течение вегетационного периода 
всегда бывают сухими. Здесь, как правило, 
даже хорошо обработанный верхний слой 
почвы быстро высыхает на глубину 4—5 см. 
Корневая шейка и верхняя часть корневой 
системы у «нормально» посаженного сеянца 
оказывается в сухом слое земли с высокой 
температурой. В результате наступает под
сыхание корневой шейки, а также верхней 
части корневой системы. Нижняя часть кор
невой системы, хотя и находится во влаж
ной почве, но все же не обеспечивает по
ступления необходимого количества влаги. 
В ргзультате сеянцы приживаются очень 
плохо, растут медленно.

В. К. Левченко отказалась от «нормаль
ной» посадки и применила новый метод •— 
глубокую посадку сеянцев дуба. В ее звене 
заглубляли корневую шейку не на 1—2 см, 
а на 6—8 см. В результате верхняя часть 
корневой системы и корневая шейка не под
сыхали, а находились во влажном слое поч
вы, оберегающем растения от солнечных 
ожогов. Это обеспечило высокую прижи
ваемость сеянцев, более интенсивный рост и 
'развитие молодых деревьев.

Результаты посадки по новому методу в 
звене Левченко преззошли все ожидания. 
100“/о приживаемости — лучшее доказатель
ство жизненности этого способа в засушли
вых районах, его бесспорного преимущества 
перед «нормальной» посадкой.

Когда звеньевой Левченко вручали орден 
Трудового Красного Знамени, она дала но
вое обязательство — обеспечить 100-про
центную приживаемость на всей закреплен
ной за звеном площади — 22 га.

Стахановка-звеньевая не останавливается 
да достигнутом. Она старается передать 
свой опыт соседям по работе. По ее пути 
пошли и другие звенья Братского и Влади
мирского лесничеств. Наилучших успехов в 
социалистическом соревновании звеньев от
личного качества добилось комсомольское 
звено Екатерины Зайкиной. Закрепленная за 
звеном площадь 5,4 га была подготовлена 
л л я  посадки еще с осени 4948 г.

По примеру Левченко звено Заикиной про
извело продольную и поперечную маркеров- 
ку. Посадочный материал на лесокультур 
ную площадь был завезен из Вознесенской > 
лесничества уже в отсортированном виде 
Однако звено этим не удовлетворилось. 
По инициативе Заикиной была произведена 
дополнительная сортировка—в первую оче
редь сеянцев дуба, полученных из лесхозов 
Киевского управления лесного хозяйства. 
Для отведенной площади, согласно произ
водственному плану, был утвержден сле
дующий тип размещения древесно-кустарри ■ 
ксвых пород:

1-й ряд — дуб — кустарник — дуб;
2-й ряд — кустарник — подгонные—ку

старник;
Зй  ряд — дуб — кустарник — дуб и т. п.
Такая схема принята для того, чтобы не 

было путаницы при смешении пород в ряду. 
Это необходимо было также для того, что 
бы облегчить посадку, так как в группе со
путствующих и кустарников насчитывалось 
несколько пород. На 1 га высаживалось 10 
тыс. сеянцев при размещении Их 1X1 м.

Молодежно-комсомольское звено провело 
тщательную подготовку к весенним посад 
кам; подобрали мечи Колесова, наточили их 
и изготовили специальные приспособления 
для чистки. При посадке лесокультур рабо
чие звена распределялись попарно, с уче
том попеременной работы с мечом и на за
делке сеянцев. Успешная учеба) зимой, изу 
чение Технического минимума обеспечили 
строгое соблюдение агротехники членами 
звена.

Соблюдая наилучшие агротехнические 
сроки посадки, звено закончило все посадоч
ные работы на два дня раньше срока. Обес
печив высокую производительность труда, 
коллектив ежедневно ‘выполнял нормы на 
135%.

Не делая большого разрыва между посад
кой и уходом за' лесокультурами, Заикина 
организовала сразу же уходы на всей пло
щадке посадок. Наступившая весенне-лет- 
няя засуха требовала систематического рых
ления почвы в рядах и междурядьях. Звено 
блестяще справилось и с этой задачей, не
смотря на то, что приходилось совмещать 
работу на питомнике. Все члены звена за
ключили между собой социалистические до
говоры на лучший уход за лесокультурами 
Проверка выполнения социалистических 
обязательств проводилась регулярно. Дей
ственность соревнования обеспечивалась 
правильным распределением участков меж
ду рабочими, так как при этом условии 
облегчался учет произведенных работ, про
изводительности труда.

Уход за лесокультурами в рядах произ
водился мотыгами, а в междурядьях—-лап
чатыми культиваторами -и частично моты
гами.

По соседству с звеном Заикиной и в оди
наковых условиях работало звено Сидорен
ко. Заключив договор на социалистическое 
соревнование, они обязались добиться вы 
сокой приживаемости лесопосадок. Лучше 
всех в эвене Заикиной работала комсомол
ка Женя Милостивая.
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Успех звена решили организованность, 
сплоченность коллектива. Трудолюбивая, 
энергичная, неплохой организатор комсо
молка Заикина сумела сплотить работников 
и повести их в наступление на засуху. Д е
вушки ее звена с .необычайным подъемом 
работали все лето и осень на лесокульту
рах. Каждый день они выходили на работу 
с песнями, а после рабочего дня подводили 
итоги трудовой деятельности, обменивались 
опытом, исправляли ошибки. Дружный, ор
ганизованный коллектив добился 90% при
живаемости лесокультур, получил премию 
за свою работу и вышел победителем в 
соревновании звеньев лесничества.

В свободное от работы время комсомол 
ка Заикина занимается с членами своего 
звена. Они коллективно обсуждают статьи, 
опубликованные в журналах «Лесное хо
зяйство», «Лес и Степь», изучают книги 
ло агротехнике, степному лесоразведению.

В 1950 г. оба звена—Левченко и Заики 
ной — взяли новые повышенные социали
стические обязательства. Продолжая уход 
за лесокультурами 1949 г., звено Левченко 
произвело посадки лесокультур в гослес- 
фонде на площади 5 га и посевы леса гнез
довым способом на колхозных приовраж
ных полосах. Звено комсомолки Заикиной 
дополнительно обслуживало 10 га лесо
культур.

Оба передовых звена обязались выпол
нить все условия, предусмотренные Указом 
Верховного Совета СССР для получения 
звания Героя Социалистического Труда.

21 августа 1950 г. — знаменательный 
день в жизни коллектива Николаевского 
лесхоза. В этот день был опубликован 
Указ Верховного Совета СССР о награжде
нии тринадцати рабочих лесокультурных 
звеньев орденами и медалями Союза ССР. 
Страна по заслугам оценила патриотиче
ский труд лесоводов.

Трудясь по-стахановски, коллектив Ни
колаевского лесхоза уже в первом полуго
дии 1950 г. выполнил план посадки и по
сева леса на 104,3%, закладки питомников 
ча 167°/о, сбор семян — на 684°/».

Стахановцы - лесхоза в своем письме на 
имя товарища Сталина приняли новые, по
вышенные социалистические обязательства, 
обязались добиться дальнейших успехов в 
своей работе по осуществлению сталинского 
плана преобразования природы.

Коллектив обязался поднять производи
тельность труда рабочих на лесокультурных 
работах на 15"/о, по рубкам ухода—на 8% 
Решено еще шире развернуть пропаганду 
достижений лесоводственнои науки и пере
дового опыта новаторов производства для 
дальнейшего подъема лесного хозяйства.

Принятые новые социалистические обч 
зательства успешно претворяются в жизнь. 
Опыт стахановских звеньев отличного кач? 
отва—Левченко и Заикиной — стал достоя
нием каждого работника лесхоза.

С огромным патриотическим подъемом 
встретили работники лесхоза постановления
правительства о создании грандиозных гид
роэлектростанций на Волге, Днепре и 
Аму - Дарье. Воодушевленный -сталинской 
заботой о дальнейшем процветании нашей 
Родины, об улучшении материальной и 
культурной жизни советского народа, кол
лектив лесхоза работает с особым напряже
нием. Он решил внести свой вклад в дело 
строительства коммунизма — выполнить 
все работы по созданию защитного лесораз
ведения в Николаевском лесхозе не в 15, 
а в 7 лет.

Среди делегатов Второй Всесоюзной кон 
ференции сторонников мира была и моло 
дой-орденоносец Екатерина Заикина.

Вернувшись в Николаевский лесхоз, она 
рассказала коллективу о решениях конфе 
ренции.

«Мы знаем, — заявила она, — что луч
шей гарантией мира является наш самоот 
верженный труд, а поэтому нам нужно ра
ботать еще лучше, чтобы крепить могущест
во нашей Родины»..

Пройдет несколько лет и на площадях, 
где сейчас растут молодые деревца, зашу
мят мощные лесные полосы — зеленые за
слоны против суховеев и черных бурь
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Л Е С О В О Д С Т В О  
И Л Е С О Р А З В Е Д Е Н И Е

А. Г __ГА ЕЛЬ

Канд. биолог, наук

ОСВОЕНИЯ
ПЕСКОВ

ПУТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКИХ 
В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС
О Л Ж С К О  - У РА Л ЬС К И Е 

пески (рис. 1) занимаю т
4,5 млн. га. Больш ая часть 

их находится в К азахской ССР, око
ло 750 тыс. га — в пределах А стра
ханской области. С древнейших 
времен эта территория использова
лась под выпас скота. В связи с 
бесплановостью хозяйства, особенно 
в XIX веке, здесь образовались о г 
ромные пространства сыпучих пе
сков, что обусловило резкое падение- 
местного скотоводства. К 1917 г. 
50— 60°/о площ ади Волжско-У раль
ского песчаного массива занимали 
сыпучие пески. Таким образом, он 
оказался разбитым больше, чем 
песчаные массивы в пустынях Сред
ней Азии и Ю жного К азахстана.

С организацией колхозов пески 
стали использоваться более осторож
но, прекратилась деградация паст
бищ, и сейчас пески в значительной 
мере заросли. После опубликования 
в 1942 г. постановления партии и 
правительства о создании огпонныч 
форм животноводства, поголовье 
скота в Волжско-Уральских песках 
начало увеличиваться. Ш ирокое об
воднение земель Заволж ья в связи с 
сооружением Сталинградской ГЭС 
открывает невиданные возможности 
для освоения песков, создания здесь 
обильных пастбищ и сельскохозяй
ственных угодий. Все это неузнавае
мо изменит местную природу.

Территория между низовьями рек 
Волги и У рала, за исключением 
участков, прилегающих к Астрахани 
и Урде, изучена недостаточно.

В северо-восточной части песчано
го массива лряды бугристых песков 
шириной 3—6 км и длиной 15—25 км 
(нарыны) чередуются с такой же ве

личины долинообразными понижени
ями (аш ики). В восточной и цент
ральной частях преобладают бугри
сто-грядовые пески, а в южной— гря
дово-барханные. Н а западе и юге 
довольно широко такж е распростра
нены бэровокие бугры и валы высо
той до 15 м. Наконец, местами 
встречаются довольно глубокие впа
дины и долины, а такж е остамцовые 
горки — выходы коренных пород.

Грунтовые воды в северной поло
вине песчаного массива весьма близ
ки к поверхности (0,3— 2 м по кот
ловинам), пресны (сухой остаток 
0,2—0,5 г/л) и насыщают толщу 
песков-плывунов, перемежающихся 
слоями суглинков, на глубину до 
15—20 м. На любом участке здесь 
могут быть вырыты колодцы с водой 
отличного качества для обеспечения 
бытовых нужд, водопоя скота и даже 
орошения небольших площадей при 
помощи насосов и т. п.

В южной половине Волжско- 
Уральского массива под целинными, 
а такж е под разбитыми, но вторично 
заросшими песками грунтовые воды, 
хотя и леж ат неглубоко1 от поверх
ности (по котловинам 1,5—3 м), но 
почти всюду сильно минерализованы 
(сухой остаток 5— 10 г/л) и мало
пригодны даж е для верблюдов. Б о 
лее пресные воды с сухим остатком 
1— 5 г/л обнаруживаю тся лишь по
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участкам разбитых барханных пе
сков. Линза пресной воды, налегаю 
щая на соленую воду, вначале неве
лика по мощности (0,3— 0,1 м) и 
лишь к 20—30 годам голые пески 
накапливают слой пресной воды 
мощностью 0,5— 1 м. Дальнейш ее 
пребывание барханных песков в г о 
лом от растительности состоянии уже 
не увеличивает запасов пресной во 
ды. Она питает соседние соленые 
озера — соры, увеличивая их пло

щадь. Наибольшую опресненность 
(сухой остаток до 0,5— 1 г/л) грун
товые воды под барханными участ
ками приобретают к 30—35 годам 
При зарастании песков, лет через 
5— 10, пресные грунтовые воды ис
чезают, расходуясь на транспирацию 
растениями и на испарение с поверх
ности соро®. Под целинными участ
ками и давно заросшими разбитыми 
песками минерализация грунтовы.. 
вод обычно превышает 8— 10 г/л.

Волжско-Уральские пески, 
Сталинградский канал 

и распределитель

Рис.

Примерно по широте 48° Волжске - 
Уральское междуречье делится на 
две климатические зоны — полупу
стыню и пустыню. Атмосферным ув
лажнением лучше всего обеспечен 
северо-западный угол песчаного 
массива — Урдинские ленточные пе 
ски, где средне-годовое количество 
осадков составляет 250 мм. К югу 
(Богдо — 230 мм, Хошеуты— 209 мм. 
Астрахань — 190 мм) и особенно к 
юго-востоку (Калмыков© — 178 мм, 
Гурьев — 160 мм) количество осад
ков значительно уменьшается.

Температура воздуха возрастает с 
северо-востока на ю го-запад (М. 
Узени 5,3е, Астрахань 9,7е ), и клч 
мат Астрахани может быть отнесен 

I уже к сухим субтропикам- Здесь ра- 
, стут такие южные культуры, ках 
I катальна, гледичия, виноград, рис, 
■хлопчатник и т. п., а овощи поспева

ют на 3—4 недели раньше, чем, 
например, на той же широте в Ак 
тюбинской области. В южной части 
массива пески летом нагреваются 
до 70 (иногда до 78°).

Зима в районе довольно мягкая, 
часто бывают глубокие оттепели. В 
северной части лето несколько прох
ладнее, а зима немного снежнее и 
продолжительнее, но еще в Урде бе
лая  акация и виноград не вымерза
ют от морозов. Особенностью района 
являются сильные ветры (средняя 
годовая скорость 5 м/сек) преиму
щественно восточных румбов.

Граница полупустыни и пустыни 
является одновременно границей 
двух почвенно-ботанических обла
стей.

В полупустыне на песчаных свет
локаш тановых почвах преобладает 
злаково-разнотравная раститель-
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Рис. 2. Житняк сибирский на лугово
степных песчаных песках. Высота

куста 35 см.

ыость. В долинообразных пони жени 
ях на лугово-степных почвах рассти
лаются великолепные житняковые 
сенокосы и пастбища. В полуразби
тых бугристых песках растут даж е 
деревья — тополь нарынекий, черная 
ольха, ивы, а еще лет 50— 100 тому 
назад здесь росли береза, осина, 
крушина и другие представители б у 
рсальной лесной флоры. Древесно- 
кустарниковая растительность приу
рочена к понижениям, где грунтовая 
вода залегает на уровне менее
1 м от поверхности. Отдельные топо
ли и ивы, растущие теперь на буг
рах, первоначально появились по 
сырым котловинам, но затем были 
погребены песком и пустили прида
точные корни на засыпанной части 
ствола.

В южной, пустынной части по 
барханным буграм и грядам форми
руются бурые супесчаные почзы. 
По рьгвающие их белая морская по
лынь и эфемероид, мятлик живоро
дящий — типичные представители 
пустыни. Уже к концу мая иссякают

запасы влаги в почве, и летом даже 
белая полынь сбрасывает листочки 
и прикорневые листья и в/падает в 
состояние полужиэни полусмерти до 
осенних дождей.

По грядово-бугрисгым более древ
не перевеянным всхолмлениям раз
виваются песчаные бурые почвы. В 
силу лучших водных свойств этлх 
почв растущие на них житняк и по
лынь меньше страдаю т от летней ж а 
ры и служ ат хорошим кормом для 
скота. О днако целинные участки 
житняково-белополынников встреча
ются теперь очень редко.

Н а нижних частях склонов увалоь 
и бугров почвы становятся солонце 
ватыми, на них появляется полуку
старниковая солянка итсигек (анэ- 
базис), а понижения между увалами 
заняты чернополынными солонцами, 
солончаками с галофитной расти
тельностью и солеными озерами. В- 
настоящее время более 80°/о терри
тории заняты сыпучими песками 
разных стадий разбивания и зар а
стания.

Основным растением на сыпучих 
барханах является корневищный 
злак кияк, колосом похожий на яч
мень, а семенами —  на овес. На за 
растающих барханах он образует 
мощные заросли, служащ ие хорошим 
пастбищем для скота и дающие до 
10 ц сена с 1 га. Кроме того, киях 
дает в среднем на 1 га до 40 кг се
мян, по питательности близкие к 
пшеничным отрубям, а по содерж а
нию белка не уступающие зерну 
ячменя и овса. Заросли кияка через 
5 7 лет изреживаются и высыхают 
Умеренным скотосбоем, не допуска
ющим образования карбонатной ко
рочки на песках, можно их поддер
ж ивать в хорошем состоянии 10 — 
15 лет, и тогда они не уступают по 
ценности и запасу кормов (свыше
2 млн т на весь массив) целинным 
белополынникам.

Н а барханных песках растет такж е 
однолетняя солянка — кумарчик, из 
семян которого, содержащих 10°/(i 
жира, делаю тся вкусные лепешки и 
каша. По калорийности семена ку 
марчика соответствуют пшеничной 
муке. Однако сбор их с разрозненно 
растущих колючих кустов связан с 
большими трудностями.
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Большая часть киячных и кумар- 
чнковых зарослей, иссуш ая песок, 
через несколько лет сменяются за 
рослями почти несъедобной красной 
и зеленой полыней с примесью мел
кого костра кровельного. При отсут
ствии близких участков белой полы
ни и житняка, которые могли бы 
служить источником обсеменения, 
такие заросли грубых полыней на 
полого-бугристых песках держ атся 
5—15 лет. Кормовая их производи
тельность в пять-шесть раз ниже, чем 
зарослей кияка или белополынной 
целины.

В итоге, при теперешнем состоя
нии пастбищ, поголовье скота нель
зя увеличивать более чем до 1,5 млн 
голов без того, чтобы не привести 
их к сбою. Обводнение территории 
водами р. Волги поможет в кернп 
изменить положение.

Главные причины возникновения 
шпучих барханных песков —  неуре
гулированный вы пас скота, распаш 
ка супесчаных почв под посевы зер
новых культур и устройство дорог 
без принятия мер против жестокой 
ветровой эрозии, вы рубка раститель
ности на топливо, долгое стояние 
окота у колодцев.

Уже сейчас, не дож идаясь обвод
нения песков, нуж но установить зап
ретные зоны вдоль дорог и рек, во
круг населенных пунктов и т. п., где 
должны сохраняться существующая 
естественная растительность и созда
ваться пескозащитные лесо-кустар- 
никовые насаждения.

Закрепление песков в полупустын
ной части массива, '.не представляет 
особых трудностей, но в пустынной 
части для этого иногда требуется 
много лет упорной работы. Собст
венно, почти все пески Волжско- 
Уральского междуречья, будучи 
предоставлены самим себе, рано или 
поздно зарастаю т и без помощи че 
ловека. Но на это требуется очень 
много времени. Кроме того, важно, 
чтобы пески зарастали не малоцен- 

I ной красной полынью, а наилучшими 
i кормовыми растениями или лесом.

В южной части массива для зак- 
I репления мелкозернистых песков, 
I  обогащенных мелкоземом и известью 
К .и являющихся довольно плодород- 
I чым субстратом, издавна применя

ются посевы кияка, достигающего 
здесь высоты 1,5 м, с  колосом длиной 
до 35 ем. Обычно посевы производят 
по межбарханным котловинам, но 
применяя механические защиты (за 
борчики из мертвых стеблей кияка, 
полыни), можно сеять и на склонах 
бугров.

На кварцевых среднезернистых 
песках предпочтительнее посевы 
житняка, прутняка, типчака.

Н а полузаросших и заросших мел
козернистых песках, кроме житняка 
и прутняка, возможны посевы полы
ни белой и верблюжьей колючки 
(янтака), но для этого требуется 
значительное поранение почвы боро
ной или культиватором, а местами 
даж е распаш ка уплотнившихся пес
ков полосами и посев сеялкой.

Попытки культивирования сорго 
гумаевого гибрида дали отрица
тельный результат. Он еж егодно вы
мерзает даж е на супесчаных и суг 
линистых землях, а на сыпучих пе
сках (особенно /на бедных кварце
вых) от весенних посевов гибрида к 
лету сохраняются лишь единичны!' 
низкорослые экземпляры. Эта куль 
тура требует еще длительной и серь
езной доработки. Селекционеры так
ж е должны усилить работу по вы 
ведению новых форм гибрида кияка 
с культурным ячменем, а такж е по 
окультуриванию кумарчика, прут
няка (кохии), джузгунов, тамарик
сов, селитрянки и других ценных ди
ких растений.

Лесоразведение на Волжско-Ура
льских песках отличается большой 
сложностью.

Наиболее пригодна для лесопоса
док северная их часть, особенно Ур- 
динские ленточные пески, где 12— 
15°/о площ ади занимаю т котловины о 
уровнем грунтовых вод от 0,2 до 
1,25 м. Работы по облесению нача
лись здесь в 1890 году. И все же за 
60 лет работы  Нарынскому лесни
честву удалось вырастить всего лишь 
около 150 га сосны, 7 га черной оль
хи, 2 — 3 га белой акации, 10 га то 
полей и 13 деревьев дуба.

Первые посадки сосны были зало
жены лесничим Турецким у поселка 
Урды на останцовом островке крас
новатых хвалыноких песков, подсти
лаемых перемытыми шоколадными
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глинами, с  близким уровнем грунто
вых вод. Опыт оказался удачным. Но 
когда начались работы  на светло- 
желтых бугристых среднезернистых 
песках по всем элементам рельефа, 
результаты стали получаться отри
цательные. С тех пор стали произво
дить посадку только по сырым кот
ловинам меж бугров, где верхний 
горизонт грунтовых вод залегает не 
глубж е 125 см. При положении грун
товых вод ниже этого уровня дре
весные культуры неизменно гибли. 
Причина неудач — не столько суро
вый климат полупустыни, сколько 
м алая влагоемкость среднезернистых 
кварцевых песков, слагаю щ их толщу 
бугров. Такие ж е малоудовлетвори 
тельные результаты  были получены 
црн облесении кварцевых бугристых 
песков Нижнего Д непра и Нижнего 
Дона.

Д о  сих пор Урдинский лесхоз не 
имеет надежного метода облесения. 
Нередко и теперь лесозоды, забыв 
причины прежних неудач, саж аю т то
поля, ветлу, шелюгу под меч К оле
сова, не сообразуясь с уровнем грун
товых вод и снова терпят неудачи.

Наши опыты лесоразведения в 
Чел карском лесхозе Министерства 
лесного хозяйства Казахской ССР, 
на песках Большие Барсуки, в еще 
более суровых климатических усло
виях (годовые осадки 155 мм, темпе
ратура +  5°) показали, что при обле
сении кварцевых среднезернистых 
бугристых песков, отличающихся 
бесплодием и ничтожной влагоем- * 
костыо (предельная полевая влаго
емкость 3% , коэфициент завядания 
0,5% , высота капилярного поднятия 
45— 50 см ), наиболее эффективен 
пока дифференцированный метод 
облесения, с учетом гидрологических 
условий, питательного и воздушного 
режимов и аэродинамики песков.

Ц ентральная часть голых котло
вин выдувания, с уровнем грунтовых 
вод весной до 0,35 м (осенью они 
снижаются на 25—35 см ), облееяет- 
ся устилочным методом — уклады 
вают хлысты тополя и ветлы в бо
розды (через 3 м) и заравниваю т 
граблями. М ежду рядам и хлыстов 
производят гнездовые посевы чер
ной ольхи, березы, лоха в перешты 
кованные площадки. Д ля легкого

притенения посевов желательно 
устанавливать ажурные клеточные 
механические защиты из тростника, 
полыни (с обмолоченными семена 
ми) и т. п.

Окружаю щ ее центр котловины 
кольцо, с уровнем грунтовых вод 
0,35—0,70 м, облесяется штыковым 
методом — посадкой 45— 50-сантн 
метровых черенков тех ж е пород под 
лопату рядами через 3 м (продолже
ние рядов устилок). Между ряд ши 
высевают сосну, отчасти лох, березу 
и ольху гнездами в перештыкован- 
ные площадки или высаживаются 
двухлетние сеянцы сосны в ямки или 
под бур.

Комбинирование посевов и пока I 
док в полупустыне необходимо в | 
связи со значительным отпадом в i 
культурах с возрастом. Кроме того, i 
прореживая густые посевы на вто
ром году жизни, можно получать 
материал для облесения соседних 
котловин. Посадки и посевы, сделан
ные при уровне грунтовых вод 
0,70—0,75 м, не нуждаю тся в  поливе
— они увлажняю тся подпертой ка 
пиллярной влагой от грунтовых вод

В следующем кольце котловины, с 
уровнем грунтовых вод 0,7— 1,2 м, 
высаженные в  щель под меч черен
ки, как правило, не приживаются. 
Поэтому ветла и тополь (отчасти 
такж е и лох) сажаю тся здесь длин
ными хлыстами в скважины, сде
ланные буром Розанова, до уров
ня грунтовых вод и засыпаются 
песком. Посевы древесных пород 
здесь не производятся. Но при урон 
не грунтовых вод весною 0,9 — 
1,0 м еще возможна посадка хорошо I 
окоренных двухлеток сосны и лоха 
Д ля  предохранения посадок от вы
дувания и засыпания пеоком уста
навливаются механические защиты— 
заборчики из чагыра (под плуг).

На склонах бугров при уровн е, 
грунтовых вод ниж е 2 м от дневной 
поверхности древесные породы даж е j 
при посадке хлыстами в скважины, 
приживаются плохо. Корни их че 
выходят за пределы разрыхленного 
песка в  скважины, хотя он постоян
но влаж ен с глубины 15—20 см. Од 
на,ко местами возмож на посадка иод 
бур окорененных черенков шелюг*, 1 
ивы каспийской, джузгунов.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Л Л Л Л Л Д Л Л Л Л Л Л Л Л *. 33

В заросших травами •котловинах с 
уровнем грунтовых вод весною не 
глубже 1,2 м посадка леса возмож 
на лишь площ адками 2 X 2  м или 
полосами шириной 2 м, с полным 
снятием дернины на глубину 10 — 
30 см с  таким расчетом, чтобы уро
вень грунтовых вод находился на 
глубине не более 75 см от дна пло
щадок. П осадку ветлы, тополей, от
части лоха производят в устилку, 
под лопату, в  скваж ину — в зависи
мости от глубины грунтовых вод. В 
каждую ямку или скважину саж аю т 
по два черенка или хлыста; на пло
щадке 2 X 2  м — до 20— 25 штук. 
Получается биогруппа, более стой
кая к невзгодам полупустыни, чем 
отдельно стоящие деревца. В лучших 
площадках производят гнездовые по - 
севы ольхи, березы, лоха, сосны или 
посадку их сеянцами. П о наиболее 
гумусированным и слегка солонею
щим площ адкам (выцветы глаубе
ровой соли) возможны посевы чер
ного (приаральского) саксаула.

Во всех случаях при облесении го
лых и заросших котловин совершенно 
необходимо применять органические 
и минеральные удобрения. Калийно- 
фосфорные удобрения лучше вносить 
в гранулированном виде с органиче
скими. В местах, где велика зар а 
женность песков личинками хруща, 
навоз и черную землю следует зам е
нять минеральным удобрением, осо
бенно сульфат-аммонием, переме
шанным с песком. Н а кварцевых пе

сках внесение в  скважины даже 
40— 50 г. сульфат-аммония обеспе
чивает за  лето прирост побегов у 
ветлы до 2,8 м, а у тополя до 2,2 м, 
тогда как обычно он составляет все
го лиш ь 1—0,5 м.

Ольха, береза, сосна при посеве 
без удобрений, даж е при уровне 
грунтовых вод до 0,7 м, обычно гиб
нут, так как не успевают сформиро

Рис. 3. Посадка тополей и ветел под бур в 
игдернелой котловине. Посажено 6 апреля 
1950 г. Прирост побегов ветлы — выше 2 м.

Рис. 4. Посадка тополей под бур Розанова в голой котло
вине выдувания песков Б. Барсуки. Посажено Ю апреля

1950 г
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вать достаточно глубокой корневой 
системы, чтобы летом, когда песок 
сверху пересыхает на 10— 12 см, уг
наться за снижающейся капиллярной 
зоной. При внесении ж е удобрений 
длина корневой системы у сеянцев 
ольхи, березы и сосны достигает 
20 см; надземные побеги у ольхи и 
березы вырастают до 10— 15 см, у 
лоха — до 45 см и т. д.

Все посевы в Больших Барсуках 
производились через 5— 20 дней пос
ле размерзания почвы, без покрытия 
соломой и без притенения.

В 1950 г. в Больших Барсуках 
производились опыты с посевом ж ел
того и синего люпина, который в 
площ адках вырос до высоты 60 см и 
в начале июля дал  урожай семян. 
Посевы люпина по голым котлови
нам за год перед лесопосадками, по- 
видимому, будут целесообразны.

Н е менее эффективно действует 
рыхление оглеенного песка капил
лярной зоны, куда затруднен доступ 
кислорода. При посадке под меч 
Колесова в щель (слабое рыхление) 
черенки тополя не дают побегов вы
ше 50— 60 см, а при посадке под бур 
(более сильное рыхление) они до
стигают 100 см. Соответственно раз
вивается и корневая система.

При лесопосадках в песках очень 
много значит для сохранности расте
ний своевременное уничтожение ли 
чинок златки и хруща, листогрызов, 
мышей, тушканчиков, зайцев и дру
гих вредителей.

Описанными способами возможно 
облесить до 10— 15°/а площ ади буг
ристых песков Западного Казахста 
на. Но эти леса будут иметь колко- 
во-куртинный характер —  по котло
винам меж бугров. О стальная частъ 
песков может быть использована под 
строго регулируемый выпас, тем бо 
лее интенсивный, чем больше з а р а 
стают травам и пески и, следователь
но, чем больше угроза снижения 
уровня грунтовых вод, что может 
повести к высыханию лесокультур.

Когда через северную часть Вол
жско-Уральских песков будут прове
дены каналы с волжской водой, то 
вдоль каналов и по отводам от них 
.можно будет создать высокопрэ 
нзводительные насаждения из топо
лей, белой акации, черной ольхи,

сосны, плодовых пород и даж е вино
градников, которые чрезвычайно? 
обогатят местность, изменят ее мик
роклимат и т. п.

Облесение южной части В олж ско- 
Уральских песков до сих пор натал- 
К1 валось на непреодолимые трудно
сти. Десятки лет в разных местах 
лесоводы бывшей Астраханской 
пескоукрепительной организации.. 
Рязано-Уральской железной дороги,, 
краевой пескоукрепительной органи
зации высаж ивали лиственные и 
хвойные древесные породы. Но в о  
всех случаях посадки тополей, бе
лой акации, ветлы, сосны, клена 
ясенелистного, шелковицы, вяза 
мелколистного через несколько лет 
гибли полностью или влачили самое 
жалкое существование.

Обогащенные мелкоземом и из
вестью, более мелкозернистые и по
тому более влагоемкие хвалынские 
пески (предельная полевая влагоем- 
кость их 7—8% , коэфициент завяда- 
ния 1%, капиллярное поднятие 80—

Рис. 5. Вяз мелколистный и тополь пирами
дальный на припойменных песках — в оро

шаемом лесопитомнике.
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Рис. 6. Посадка шелковицы на орошаемых песках полупустыни.

90 см) являю тся гораздо более бла
гоприятным субстратом для всех 
культур, по сравнению с кварцевыми 
древне-аллювиальными песками. При 
поливе на них прекрасно растут пи
рамидальные тополи, вяз мелколист
ный (в Д осанге достигают 25 м вы
соты), а такж е виноград, плодовые 
косточковые и семячковые культуры

Но без искусственного орошения в 
южных песках все эти породы не 
выдерживают быстрого снижения и 
осолонения грунтовых вод и иссуше
ния почвы при зарастании песков. 
Поэтому А страханская лесомелио
ративная организация, одна из са
мых мощных в старой России, еше в 
начале 1900-х годов пришла к выво
ду о непригодности здесь лесоводст- 
венного метода укрепления песков и 
о целесообразности укрепления их 
кормовыми травами.

Лишь кустарники — джузгун и та 
марикс, а по особо опресненным кот
ловинам каспийская ива и некоторые 
тополи, высаженные окоренным м а
териалом, выдерживают суровые ус
ловия. Но и они в конце концов от
мирают на вершинах и склонах буг
ров при их зарастании и сохраняю т
ся лишь по очень немногим долинам

с близким уровнем грунтовых вод 
или по соседству с поймой р. Ахтубы, 
где на слегка погребенных песком 
пойменных богатых почвах развива
ются отличные насаж дения тополя.

Орошение южной половины Вол- 
жско-Уральских песков волжской 
водой поможет в ближайш ие годы 
осуществить заветную мечту местно
го населения о создании в песках 
зеленых оазисов. Эта мечта претво
ряется в жизнь в наши дни благода
ря невиданным еще в истории чело
вечества грандиозным работам по 
строительству гидроэлектростанций и 
водоснабжению засушливых обла
стей нашей великой Родины, орга
низуемым большевистской партией 
под руководством любимого вождя 
И. В. Сталина.

Советские ученые - песковеды и 
пескомелиораторы, как и все трудя
щиеся СССР, с радостью выполняя 
свой патриотический долг, отдадут 
весь опыт, знания и силы на преоб
разование природы.

М ощная техника в руках совет
ских людей, объединенных волей к 
труду и к победе, поможет нам пре
одолеть трудности и несказанно пре
образить природу Волжско-Ураль
ской песчаной пустыни.
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А. ХАЙЛО
Ст. лесничий Чигиринской ЛЗС

ГНЕЗДОВЫЕ ПОСЕВЫ ДУБА 
ПО СКЛОНАМ ОВРАГОВ

ЫЕЗДОВЫЕ посев и посадка леса 
по методу акад. Т. Д. Лысенко 
стали достоянием широких кол

хозных масс работников лесного хозяйств?.
Двухлетний опыт гнездовых посевов а 

нашей стране, с некоторыми отклонениям,! 
от норы в зависимости от конкретных поч
венно-климатических условий, подтвержда
ет их эффективность.

Чигиринская лесозащитная станция Ки
ровоградского управления лесного хозяйст
ва весной 1950 г. провела гнездовой посев 
дуба на площади . 699 га (при. плане 375 га) 
в основном на целинных и многолетних за
лежах по откосам овражно-балочных си
стем крутизной от 12 до 32°, покрытых 
обыкновенными черноземами мощностью от 
5 ом—-на южных сильно смытых экспози
циях и до 90 см и больше — на северных 
экспозициях и у подножий склонов южных 
экспозиций (наносные почвы).

Горизонт вскипания почв на южных экс
позициях начинается с 3—5 см, на север
ных—с 35—90 см и идет на всю глубину 
подстилаемых лессовидных суглинков, мощ
ность которых, судя по обнажениям в овра
гах, достигает 4—6 м и более.

По механическому составу почвы южных 
склонов относятся к тяжелым суглинкам 
столбчатого сложения, крупно-ореховатой 
структуры, а северных —- к средним и лег
ким суглинкам с хорошей зернистой струк
турой, пронизанным на большую глубину 
червоточинами и кротовинами.

Травянистый покрав на южных экспози
циях представлен типцом, покрывающим 
почву на 70—80%; северные экспозиции и 
мало смытые южные покрыты густым степ
ным злаковым разнотравьем, образующим 
мощную дернину.

Почва под гнездовые посевы готовилась б 
1949 г. по системе раннего пара. Первичная 
пахота производилась на глубину 25—27 см 
плугами П-5-35 и П-3-30 с предплужника
ми; Сильно омытые почвы пахали на глуби
ну 20—22 см плугами П-З-ЗО-П с доуглуб- 
лением на 5—3 см. Уход за парами произ
веден 2-кратным дискованием и 3- и 4- 
крагной культивацией. В конце октября и в 
ноябре пары глубоко культивировались без 
боронования, а на парах, впаханных на 
глубину 20—22 см, была произведена пере
пашка на глубину 30—33 см. Во всех слу
чаях обработки паров применялся ход агре
гатов по горизонталям и лишь там, где 
длина гона была невелика, направленче 
движения агрегатов отклонялось. Встречае

мые на участке пахоты глубокие промоины 
заваливались двойным ходом тракторного 
плуга—в’верх и вниз по склону.

При установлении агротехники руковод
ство ЛЗС исходило из конкретных почвен
но-климатических условий района. Обычно, 
во избежание смывов, подготовку почв на 
склонах ведут полосами разной ширины. В 
условиях работы Чигиринской ЛЗС в 194-3 
—19-50 гг. на большинстве участков север
ных, северо-восточных и юго-западных 
склонов делать это не было необходимости

Пар, первично вспаханный на глубину 
25—27 ем и находящийся в хорошем, вспу
шенном состоянии, хорошая 'структурность 
подпахотного горизонта, при наличии боль
шого количества кротовин и ходов живот
ных и насекомых, обладает такой влагоем- 
костью, что полностью поглощает самые 
большие осадки, выпадающие в условиях 
Чигирина. В дальнейшем же, если не пол
ностью, то в большой степени, возможность 
смывов исключает сама агротехника лесо- 
выращивания вообще, а по методу акад. 
Лысенко, под покровом сельскохозяйствен
ных культур, в частности. Это же подтвер
ждает и практика подготовки почвы под 
с.-х. культуры в этих иочвеннб-климатаче- 
ских условиях.

Сплошная подготовка почвы облегчает 
применение механизмов на уходе за пара
ми, посеве леса, уходе за ним, а также, кал 
показал этот год, в большой мере способст
вует уничтожению и парализует дальнейшее 
массовое размножение таких вредителе,') 
молодых всходов древесно-кустарниковых 
пород, как жуки-кравчикя, мыши, суслики. 
При оставлении через определенные проме
жутки непаханных полос, все насекомые и 
грызуны, гнездования которых нарушены 
пахотой и последующим уходом за парами, 
устремляются на невопаханные полосы. Ич 
тенсивность повреждений, особенно от жу- 
ка-кравчика, как правило, обратно пропор
ционально удалению от непаханных полос.

Отказ на большинстве площадей пароз 
от осенней перепашки с доуглублением на 
30—35 см, как это было " предусмотрено 
промфинпланом ЛЗС и соответствующими 
инструкциями, объясняется состоянием поч
вы и методом последующего лесоразведе
ния на ней.

(Во всех случаях подготовка почвы, улуч
шив ее физические, химические и биологи
ческие свойства, должна создать лучшие 
условия для роста и развития не вообще 
растений, а конкретной древесной породы.
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В нашем случае на подготовляемых площа
дях следовало сеять жолуди гнездовым спо
с о б  м. Поэтому решили, во избежание 
сильного выноса на поверхность почвы 
марказита, перепашку с целью доуглубле- 
ния не производить. Такое решение дало на 
каждый гектар подготовленной почвы эко
номию в .сумме 120—135 руб., а в целом 
по ЛЗС—около 50 тыс. руб.

В зиму пары остались чистыми, рыхлы
ми, с гребнистой поверхностью. Весной, 
после таяния снега, заметных смывов почвы 
и промоин на парах не наблюдалось. По 
мере весеннего выспевавия почвы сперва 
на южных, а затем на северных экспози
циях участков, предназначенных под гнез
довые посевы желудя, €ыла произведена 
предпосевная культивация на глубину 
10—12 см с боронованием в агрегате.

Предпосевной культивацией были заде
ланы покровные сельскохозяйственные 
культуры, высеянные колхозами вразброс 
вручную. Применить посевные агрегаты 
нельзя было из-за сложности рельефа, при 
котором сеялки постоянно сползают, часть 
их сошников сильно заглубляется, а часть 
высевает семена на поверхности и т. п. 
Без покрова осталось 58 га. Вслед за этим, 
без разрыва во времени, производился

гнездовой посев желудя. Механизирован
ный посев проведен на площади 515 га и 
ручной—на площади 184 га. На посеве ис
пользовали лесные сеялки CJI-4, в которых 
высевающий аппарат для рядового посева 
древесно-кустарниковых пород был заменен 
аппаратом для гнездового .посева желудя 
инж. ГлуХО'ВСКОГО.

Микориза вносилась путем перемешива
ния желудей с микоризной землей, взятой 
из-под полога ближайших дубрав. Чтобы не 
было засорения микоризной землей ячеек 
высевающего аииа|рата, жолуди, в ящиках 
сеялок постоянно перемешивались специ
ально выделенными рабочими.

Глубина заделки колебалась от 4 до 6 см. 
Ж'елуди в почве размещались не круглыми 
лунками, а вытянутыми. Случаи пропуска 
лунок очень редки. В каждую лунку высе
калось 6—7 желудей, а крупных только 4 
(больше не вмещала ячейка). От использо
вания механизмов на посеве желудей ЛЗС 
получила экономию 9 тыс. руб. (по сравне
нию с ручным посевом). Ручной высев про
изводился строго по инструкции о гнездо
вых посевах желудя.

Желуди для высева брались в ближай
ших лесничествах. Качество их было следу
ющим (в тоннах):

Таблица 1

I класс 11 класс III класс Итого

Проросшие . . . .  ..................... 21,0 2,5 _ 23,5
Наклюнувшиеся ................................. 27,7 14,6 — 42,3
Не наклюнувшиеся............................. 1,2 3 4,2

Длина ростков у проросшего желудя до
ходила до 25 ом, а в среднем была 8— 15 
см. Проросшие желуди высевались ручным 
способом, однако часть их с малыми рост
ками была использована для высева меха
низированным способом. Посев желудя на 
южных экспозициях начат 27 марта, окончен 
8—9 апреля. Первые всходы дуба появи
лись в начале мая, массовые всходы начали 
появляться в третьей декаде мая. Послед
ние всходы наблюдались в июле, после 
уборки покровных культур.

До 15 мая погодные условия были край
не неблагоприятны, с 15 мая начали выпа
дать дожди, и условия для роста и разви
тия были хорошими. Всходы при прочих 
равных условиях начали раньше появлять
ся на южных склонах, что видно :из табл. 2. 
составленной по данным наблюдений 
20 мая.

Таблица 2

Покровная
Среднее число сеянцев 

в одной лунке

культура Северный
склон

-и
Южный
склон

Гречиха . . . 2 ,5 3,6
Ячмень . . . 2,5 3,9
Овес . . . . . 2, 5 3, 9
Вика-овес . . 2,3 4,0
Бахчевые . . — 4,3

В среднем всходы дуба на северных скло
нах по сравнению с южными опоздали на
2—3 недели. Особой разницы в сроках 
в зависимости от покровной с.-х. куль
туры, если не считать одного участка в 
колхозе «Большевистский сигнал», занятого 
гречихой.

Посев проросшего желудя под покрозом 
гречихи был произведен на этом участке по 
весновспашке в сухое время (ЛЗС был 
установлен дополнительный план посева 
желудей в апреле). Недостаточно хорошо 
разработанная почва из-за сухости имел-s 
грубокомковатую структуру. Ростки отдель
ных желудей в поисках влаги до выпаде
ния первого дождя, обвивались вокруг са
мого желудя, а после выпадения дождя, 
глубоко проникшего через грубокомко
ватую почву, корни их начали обвиваться 
вокруг отдельных комков почвы, это силь
но задержало появление всходов, и послед
ние начали появляться во второй декаде 
июня, полностью взошли лишь в июле, а 
хороший рост дали только после уборки 
гречихи. На всхожесть дуба повлияли не 
столько вид покровной с.-х. культуры, 
сколько ее густота, повлиявшая на про
гревание почвы.

О дружности появления и количестве 
всходов дуба в одной лунке в зависимости 
от покровных с.-х. культур можно судить 
по данным табл. 3.
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Таблица 3

На На
1/VI 1950 г. 1/VI1 1950 г.

Г речиха . . . 2,35 4,65
Ячмень . . . 3,45 4,5
О в е с ................. 3,25 5,2
Бахчевые . . 4,0 4,0
Пар . . . . 5 ,0 5,0
Вика-овес . . 4,0 4,6

На всех участках гнездовых посевов дуба 
под покровом с.-х. культур, до уборки пос
ледних, уходы за всходами не проводились.

На паровых площадях уход производился 
одновременно с уходом за парами, но не 
везде. После уборки урожая, во избежание 
быстрого иссушения и уплотнения почвы, а 
также повреждения всходов дуба при пахо
те 4-метровых междурядий, площадки с 
лунками дуба на большей части участкоз 
были взрыхлены, а 4-метровые междурядья 
мелко вспаханы.

Повсеместный интенсивный рост надзем
ной части дуба начался после снятия уро
жая покровных с.-х. культур, а на участ
ках, где покровными были пропашные 
культуры, прирост начался со второй поло
вины июня, когда и влажность и темпера
турные условия были близки к оптимуму. 
На этих же участках морфологически резко 
выражены два периода роста надземной 
части дуба: один — до начала июля и дру
гой—со второй половины июля до середины 
августа.

За период вегетации дубу частично нане
сли вред жуки—кравчики, суслики, а в пе
регущенных посевах поздних с.-х. культур
— мучнистая роса. Во всех случаях степень 
повреждения была незначительной и на ро
сте молодых дубков существенно не сказа
лась.

Во второй декаде сентября все гнездовые 
посевы были обследованы. Обследование и 
оценка результатов произведены в соответ
ствии с указаниями по проведению инвента
ризации защитных лесонасаждений. Резуль
таты инвентаризации характеризуются 
данными табл. 4.

Оценки «отлично» давалась участкам, на
которых в каждом гнезде сохранилось пять 
лунок и в них не менее 20 растений; «хоро
шо»—сохранилось не менее четырех лунок 
и в них «е менее 15 растений; «удовлетво
рительно»—сохранено не менее трех лунок, 
а в них не менее 10 растений.

Как видно из табл. 4, подавляющее бол-, 
Шйнство площадей имеют отличную и хоро
шую оценку. При сопоставлении появления 
всходов, роста и развития дубков, посеян
ных механизированным путем и вручную, 
очевидны преимущества механизированных 
посевов.

Лучшими покровными культурами в ус
ловиях Чигиринской ЛЗС являются бахче
вые, кукуруза (вообще пропашные), гречиха, 
рыжей, просо; к худшим следует отнести 
магар. За гнездами дуба, на которых нет 
покровных культур, необходимо производит!, 
уход.

Практика этого года показала, что на 
одном и том же участке приовражной поло
сы, а желательно в целом по всему колхо
зу, в качестве покровной яровой с.-х. куль
туры первого года необходимо высеват:> 
какую-либо одну культуру, причем одно
типную с той, которая высевается в смеж
ном поле севооборота.

Одновременная уборка покровных с.-х. 
культур на лесополосе и прилегающем поле 
улучшит использование тракторов, так ка< 
исключит большое количество холостых пе
реездов, исключит возможность поврежде
ния всходов дуба при поворотах во время 
обработки 4-метровых междурядий. В каче
стве покровных культур надо брать такую, 
время уборки которой дало бы возможность 
подготовить почву под посев озимых покров
ных культур и своевременно произвести

. П0С6В.
Зависимость приживаемости дубков от 

экспозиции склонов не установлена. При
рост надземной части и корневой системы 
больше на участках по северным и запад
ным склонам. Объяснить это можно состоя
нием почвы, которая на южных склонах, 
как правило, бывает смытой, по механиче
скому составу — тяжелой. На более поло
гих южных склонах, где процессы смыва не 
выражены, дуб развивается так же, как и 
на северных или западных склонах.

Таблица 4

Площадь
посева,

га

Отлично Хорошо Удовлетвори

Способ посева
тельно

га •/. га % га %

Механизированный 515 236 46,0 214 41,6 65 12,4

Ручной ..................... 184 69 37,5 107 58,0 8 4,5

Итого . . . . 699 305 43,6 321 45,8 73 10,6
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Большое значение имеет качество и со
стояние высеваемого семенного материала. 
Лучшие результаты во времени и дружно

сти всходов, при прочих равных условиях, 
дают наклюнувшиеся желуди, худшие — 
не наклюнувшиеся.

Таблица 5

Покровная 

с.-х. культура

Общая
площадь,

га

В том числе с оценкой: Среднее число

отлично хорошо удовлетво
рительно лунок в 

гнезде

сеянцев 

в гнезде
га проц. га проц. га проц.

Ячмень . . . . . 120 46 38,4 49 40,8 25 20,8 4 ,3 21,1
О в е с ..................... 179 80 44,8 51 28,5 48 26,7 4,6 23,3
Яровая пшеница 7 3 48,0 4 52,0 — --

Ч
23,0

Гречиха ................. 79 66 83,4 13 16,6 — 4,6 22,0
Кукуруза . . . . 25 18 72,0 6 28,0 — — 4,8 22,0

24 21 87,5 3 12,5 — -- 4,4 21,0
Вика-овес . . . . 72 7 9,7 60 83,3 5 7,0 4,4 19,0
Магар ..................... 59 16 27,0 35 59,5 8 13,5 4,3 19,0
Р ы ж е й ................. 4 4 100 — — — — 4,5 21,0
Просо ................. 11 11 100 — — — — 4,5 21,0
Черный пар1 . . 58 20 34,4 11 19,0 27 46,6 4,7 19,3
Ч у м и з а ................. 61 10 16,4 51 83,5 4,5 17,0

Прорастание не наклюнувшихся жолудей 
запаздывает, так как в большой степени 
зависит от влажности почвы и при высыхч- 
нии последней развитие ростка задержива- 
-ется, а в случае, если почва высыхает бы
стро и на большую глубину, тронувшийся 
в рост желудь гибнет.

Среднее место занимают желуди пророс
шие. Наблюдая за ростом корневой системы 
проросшего желудя, у которого по тем или 
иным причинам ростки обломаны, нельзя 
не заметить большую зависимость его от 
влажности почвы.

Отсутствие у этих сеянцев главного 
стержневого корня и развитие в самой юно
сти мочковатой корневой системы — быстро 
чзбеспечивают появление надземной части и 
ее относительно хороший рост в первый пе
риод, но потом сеянец становится в боло- 
гаую зависимость от влажности почвы и в 
определенных почвенно-климатических ус
ловиях рост корня может отстать от пони
жения влажного горизонта в почве и всходы 
будут подвергаться гибели.

Сильно проросший желудь с обломанны

1 Участки тара, где уход в площадках 
ш е  производился.

ми ростками надо сеять, раньше в лучшие 
как по богатству питательных элементов, 
так и по влажности почвы.

Лучшие экспозиции для высева этих же
лудей в условиях юга будут севернее.

За первый год дубовые сеянцы углуби
лись своими корнями на глубину 56—120 
см. Лучшее развитие корней наблюдалось 
на хороших структурных почвах, приуро
ченных, как правило, к северным экспози
циям.

Средняя высота сеянцев в зависимости 
от покровных с.-х. культур следующая:

Лук — 23,6 см.
Кукуруза — 24,0 см.
Бахча — 18,8 см.
Вика - овес — 16,0 см.
Гречиха — 14,5 см.
Ячмень — 12,5 см.

Общее состояние молодых дубков — хо
рошее.

Осенью 1950 г. ЛЗС на всей площади 
гнездовых посевов произвела высев кустар
никовых и сопутствующих парод. Надо по
лагать, что молодые дубки, произрастаю
щие в гнездах, устоят против всех невзгод 
и вырастут в могучие байрачные дубравы.
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А. РО М АН О В

Ст. научный сотрудник

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ДУБРАВ 
В ЗОНЕ ТЕМНОКАШТАНОВЫХ ПОЧВ

-Ю32 г. на землях, ныне принадле-' 
жащих колхозу «Путь Сталина» 
Орловского района Ростовской 
области, Красноармейский (Ку- 

берлеевский) агролесомелиоративный опор
ный пункт ВНЙАЛМИ создал лесополосы 
и дендросад. Наблюдения в течение 18 лет 
за ростом и развитием древесных и ку
старниковых пород показывают, что биоло
гическая устойчивость насаждений при 
гнездовом посеве лесных семян и при по
садке сеянцами зависит не только от спо
соба посева или посадки, но и от состава 
пород и характера их смешения в насажде
ниях применительно к местным условиям.

Эта закономерность отчетливо выявляет
ся на примере полезащитной лесной полосы 
№ 46, расположенной >с краю по восточной 
границе земельного массива (рис. 1). Ши
рина полосы 20 м, величина междурядий 
1,25 м, размещение посадочных мест в ряду 
0,7—0,8 м. 1—16-й ряды в полосе занима
ют лох узколистный; 2—15-й ряды — д у б -  
акация желтая —- груша (айва) —• скумпия. 
Сохранность дуба —- 70%, груши 80%.

До 1947 г. полоса содержалась без рубки 
кустарников. Будучи очень плотной, она на
копляла большие запасы снега и часто им 
повреждалась. Почва полосы, за исключе
нием возвышенных мест, имеет хорошую 
лесную подстилку. На пологих склонах 
средняя высота дуба 5 м, груши — 4,8 м. 
Груша отличается большой стройностью,

ооразуя один тонкии ствол, на протяжение 
1,5 м хорошо очищенный от сучьев (рис. 2).

С выходом на водораздел средняя высота 
полосы 3,5 м. Груша здесь’ суховершинит. 
дуб плохо развит и имеет большие повреж
дения нижних частей штамбов стволов низ
кими температурами.

На вершине водораздела, на протяже
нии 35 м отмечается полная гибель поса
док. При почвенном разрезе обнаружено за
легание глубокостолбчатых солонцов, кото
рые обычно встречаются небольшими пят
нами. Рядом ш  участке полосы обнаруже
ны слабосолонцеватые, маломощные темно
каштановые почвы. Характерно, что здес-> 
восточные ряды посадок существенно от
стают в росте, а отдельные экземпляры да
же суховершинят. ^Высота дуба 2,5 м, тогда 
как в западных рядах она составляет 5 м.

При детальном осмотре установлено, чт© 
западные ряды расположены в малозамет
ном микропонижении. Это показывает, на
сколько чувствительны насаждения к до
полнительному увлажнению, особенно в та
ких местах, где запасы влаги незначитель
ны.

С северной стороны высокий узкий водо
раздел сменяется большим блюдцеобразным 
понижением с хорошо выраженными темно- 
цветными почвами западин. Состояние по
лосы здесь резко изменяется. Прекрасно 
развивается культура дуба с участием кле
на остролистного и кустарников — бере—

Отметка. «
Д лина  
участка, м
Высота 
полосы  , м

1 I I I  [ I I I
I 1 1 1  I I I !

2 1 i5 2 1 1 4 0! 2
90 30 70 | 50 35 30 30 35
5 li 5 3,5 5 7 3,5

Рис. ‘1. Продольный профиль местности и средняя высота верхнего полога полосы.
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склета европейского, и акации желтой. Пол
нота насаждения 0,8 м; отдельные экзем
пляры дуба во время войны вырублены. По
садка создана по схеме; дуб — бересклет— 
клен остролистный — акация желтая. Сред
няя высота дуба 7 м, средний диаметр 
ствола на высоте груди 10 см. Клен остро
листный составляет второй ярус, средняя 
высота его 5 м и средний диаметр 7 см. 
Желтая акация почти полностью выбыла. 
Бересклет сплошь укрывает почву. В этих 
условиях произрастания характер смешения 
пород вполне себя оправдывает.

Состояние роста и развития лесополос 
данной системы отчетливо показывают три 
совершенно различных экологических типа 
условий произрастания.

Наилучшим условиям соответствуют 
блюдцеобразные понижения с темноцвет
ными почвами. К ним приближаются поч
вы, залегающие по потяжинам северных и 
северо-западных очень пологих склонов, 
Худшие условия — на возвышенных эле
ментах рельефа, покрытых комшлексом тем
нокаштановых солонцеватых почв с глубо
костолбчатыми солонцами. К этой группе 
также относятся почвы крутых склонов 
всех экспозиций.

Среднее положение занимают участки на 
пологих равнинных склонах юго-восточной 
к северо-восточной экспозиций, где почвен
ный покров характеризуется типичными тем
нокаштановыми слабосолонцеватыми разно
стями.

Наши наблюдения показывают, что на 
темнокаштановых почвах исключительно 
большое значение в создании биологически 
устойчивых насаждений имеют подбор д о  
род и характер смешения их в насаждении. 
Так, в условиях темнокаштановых почв во 
всех типах условий произрастания полеза
щитные лесные полосы, созданные по дубо
во-ясеневому, дубово-гледичиевому и дубо

во-акациевому типу посадок, где главные 
породы высаживались в одном ряду через 
один ряд кустарников, в настоящее время 
превратились либо в дубовые, либо в ясе
невые или акациевые насаждения, т. е. сме
шение в полосе двух главных древесных по
род в наших условиях себя не оправдывает. 
В лесополосах № 64 и 62 (дуб с акацией 
белой) дуб почти полностью погиб, тогда 
как в полосах № 54, 60, 47 и 46 дуб в сме
шении с кленом татарским, акацией жел
той, грушей лесной, яблоней (в средних ус
ловиях произрастания) имеет вполне удов
летворительное состояние. Средняя высота 
его 5 м, сохранность пород 70—75°/».

В посадках дуба с ясенем обыкновенным 
в полосе № 56, начиная с 1948 г., нами от
мечено массовое усыхание дуба, а также 
значительное усыхание ясеня. Наблюдения 
за влажностью почво-груята и изучение 
корневых систем древесных и кустарнико
вых пород позволяют сделать вывод, что 
основной причиной усыхания здесь являет
ся жестокая межвидовая борьба. Осенью 
1949 г. дуб в полосе усох полностью, ясень 
в худших условиях произрастания также 
значительно суховершинит. В зиму 1949/50 г. 
он пошел совершенно неподготовленным, не 
сбросив даже листвы. В результате ясень 
обыкновенный зимой 1949/50 г. почти пол
ностью погиб от зимнего усыхания, 
(рис. 3) и хорошо сохранился лишь на уча
стке полосы в блюдцеобразном понижении.

Следует отметить, что, начиная с 1946 г., 
последние годы были засушливыми, в ре
зультате чего развитие всех пород сильно 
ослаблено, а насаждения в значительной 
степени повреждены иасекомыми-вредиге- 
лями и заморозками. Наиболее заметны об
мерзание побегов надземной части (каркас 
западный, абрикос, шелковица, маклюра 

и др.) и морозобоины и ожоги штамбов 
стволов почти всех древесных пород. В зп-
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Рис. 3. Общий вид усыхающей дубо-ясе- 
невой полосы № 56. Внутри полосы яма 
раскопки по изучению состояния корневой 

системы усохшего дуба.

мы с более продолжительным холодным пе
риодом, при условиях большего ослабления 
древесных пород рядом предшествующих 
сильно засушливых вегетационных перио
дов, в наших условиях все древесные по
роды в результате сильной физиологической 
сухости могут подвергаться и полной ги
бели от зимнего иссушения древесины. Та
кое усыхание нами было отмечено у шел
ковицы, маклюры, гледичии, клена остро
листого и частично у других пород еще вес
ной 1947 г. в посадках типового дендра- 
риума.

Учитывая, что подобного усыхания в по
лосах в то время не было, мы считаем, что 
в дендрариуме оно произошло в результа
те худших условий увлажнения, поскольку 
посадки дендрариума, представляющие со
бой оплошной массив, накопляют меньше 
снега, чем полезащитные полосы. В настоя
щее время усыхание всех пород в дендра
риуме приняло массовый характер.

Удовлетворительное состояние полеза
щитных полосных насаждений (при усло
вии правильного подбора пород) свидетель
ствует о том, что дубравы промышленной' 
значения в наших условиях следует созда
вать массивными полосами, куртинами, при
чем разрывы между ними должны быть не 
менее 100—200 м при такой же ширине са
мих полос.

В условиях засушливого степного клима
та исключительно большое значение для со-

Т а б л и ц а  1

Оо«=;
Возраст поросли, годы

с
%

1 2 3 4 5

56 А к а ц и я  ж е л т а я :

Число побегов ■ ................................. • . . . . 10 49 25 24 22
Высота, с м .................................................................. 118 143 144 192 207
Проекция к р о н .................• .................................... 74 95 117 149 157

Б и р ю ч и н а :

Число п о б е г о в .......................................................... 9 22 куст куст куст
Высота, с м .................................................................. 68 115 95 119 133
Проекция крон .......................................................... 44 72 84 119 128

58

С к у м п и я :

Число п о б е г о в .......................................................... 11 16 12 12 11
Высота, с м .................................................................. 110 149 146 150 158
Проекция крон ......................................................... 91 132 118 153 155

Жимолость татарская:

Число побегов . . . . • •  ................................. 16 35 10 17 14
Высота, с м ..................... - ................................. 87 138 120 132 137
Проекция крон .......................................................... 70 130 126 129 13»
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здания биологически устойчивых дубрав 
имеет участие в насаждения кустарников. 
Аморфа, бересклет европейский, акация 
желтая, имеют весьма малое почвозащит
ное значение, а своими сильно развитыми 
корневыми системами сильно иссушают поч

ву, отнимая влагу от главных и подгоноч
ных пород. Скумпия, жимолость татарская, 
бирючина обладают лучшей ветвистостью и 
сравнительно небольшой высотой, и поэто
му лучше защищают почву. В табл. 1 по
казано развитие поросли кустарников по

Т а б л и ц а  2

Древесные породы

К
ол

ич
. 

де
ре

вь
ев

 
на 

пр
об

е 
0,

1 
га

Из
 

ни
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пл
од

он
ос

ящ
ие

Ср
ед

ни
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ур
ож
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1 

де
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ва

У
ро

ж
ай
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ст

ь 
на
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ощ
ад

и 
0,

1 
га

, 
кг М

ес
то

 
сб

ор
а 

(№
 

ле
со

по
ло

сы
)

Л у б ....................................................... 197 110 246 26,7 58

Ясень пенсильванский ............................. 167 65 460 29,9 73

Клен татарский .......................................... 172 55 205 11,2 47

135 125 65,1 8,1 56

Скумпия .......................................................... 136 127 10,2 1,29 58

Бирючина ...................................................... 135 124 60 7,4 56

Жимолость т а т а р ск а я ............................. 134 129 12,7 1,5 58

возрастам в 16-летних полосах (по данным 
Г. П. Дорофеева).

Выращивать ценные древесные породы и 
лучшие кустарники следует, используя ме
стные семена из ранее созданных полеза
щитных насаждений.

Насаждения из таких семян будут биоло
гически более устойчивы против степных
невзгод. По данным учета урожая лесных

семян 1948 г. в 17-летних полезащитных 
лесных полосах Красноармейского опорного 
пункта видно, что довольно значительные 
семенные фонды с успехом могут быть соз
даны на месте (табл. 2).

Данные об урожае лесных семян приве
дены минимальные, так как 1948 г. ^по ме
теорологическим условиям был крайне не
благоприятным для нормального плодоно
шения древесных и кустарниковых пород.
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С. К А Л М Ы К О В

Канд. биологич. *наук

ОРЕХОВЫЕ ЛЕСА 
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

ЮЖНОЙ части Казахской CGP, 
на территории Бостандыкского
района, произрастают богатейшие 
в республике плодовые леса.

Мягкий климат района создает шилучпме 
условия для произрастания широко рас
пространенных в естественных насаждениях 
и культурах грецкого ореха и многих дру
гих теплолюбивых растений (миндаль, фи
сташка, унаби, виноград и др.).

По материалам лесоустройства, в зарос
лях Бостандыка на площади 1583 га про
израстают свыше 100 тыс. деревьев грецко
го ореха. Ореховые леса района занимают 
самую северную часть ареала естественного 
произрастания грецкого ореха и представ
ляют большую ценность для отбора холодо
стойких форм, с целью продвижения куль
туры грецкого ореха на север Казахстана. 
В ущельях Кайнар, Багучал, Шаркарама, 
Сиджак, Наували, Кон-Сай и Харджуман 
грецкий орех встречается сравнительно

крупными массивами, а в остальных курти
нами и отдельными экземплярами.

Деревья грецкого ореха резко выделя
ются среди других пород своей мощностью. 
Высота их и диаметр кроны нередко дости
гают 30 м, а толщина ствола 2 м. Обмеры 
760 деревьев, произведенные Бостандык- 
ским опытным полем, показывают (табл. 1), 
что полных размеров дерево достигает к 60- 
годам, но рост в высоту продолжается до 
100 лет. Далее происходит лишь увеличе
ние диаметра кроны за счет увеличения ос
новных ветвей и отклонения их от верти
кального положения. К 140 годам диаметр 
кроны и высота ствола по своим размерам 
становятся равными, и дерево принимает 
шаровидную или округлую форму. Затем 
начинается старение дерева, отмирание вет
вей и уменьшение кроны.

Срок жизни грецкого ореха определяется 
в 200—300 лет, но в Бостандыкских зарос

Т а б л и ц а  1

Группа деревьев 
по возрасту, лет

Количество
деревьев

Средняя
высота,

м

Средний 
диаметр штам

ба на высоте 
1,3 м, см

Средний
диаметр
кроны,

м

До 20 17 10,8 32

I

8 ,5

» 2 0 -  40 91 13,4 47 10,5

V 4 0 -  60 199 15,4 55 12,2

» 6 0 -  80 290 17,4 68 13,8-

80—100 127 17,7 74 15,1

100—120 19 17,8 — 17,2-

» 120-140 5 17,2 94 17,2

» 140-160 10 16,7 111 16,6

160-180 2 15,0 — 14,5
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лях он резко сокращается вследствие ду
плистости и сердцевинной гнили, обычно по
являющихся у деревьев в возрасте 60—70 
лет в результате плохой охраны насажде
ний. Большинство экземпляров грецкого 
ореха имеют возраст 60—80 лет. Молодняк 
от 15 до 30 лет очень редок. Слабое есте
ственное возобновление объясняется рас
пашкой промежутков между зарослями под 
зерновые культуры и пастьбой скота. В по
следнее время, в связи с запрещением па
стьбы скота, количество молодняка в зарос
лях заметно увеличилось.

Грецкий орех отличается высокой порос
леобразовательной способностью. Мощные 
побеги от пней быстро восстанавливают ут
раченную крону. Деревья порослевого про
исхождения характерны многоствольностью. 
Удельный вес их в Бостандыкских зарослях 
довольно высокий.

Для грецкого ореха характерно разновре
менное созревание мужских и женских цве
тов на одном и том же дереве. Различие 
в сроках у отдельных деревьев составляет

от 1 до 11 дней. Период цветения женских 
цветов колеблется от 6 до 13 дней, а муж
ских — от 4 до 11 дней. Цветение начинает
ся в половине апреля и продолжается поч
ти целый месяц. В жаркую погоду оно про
текает очень быстро, в прохладную растя
гивается на более длинный период.

В 1938 г. Бостандыкским опытным полем 
были проведены наблюдения за цветением 
44 деревьев грецкого ореха. Оказалось, что 
периоды созревания женских и мужских 
цветов не совпадали у 12 деревьев, или 
27,3°/о; частично совпали у 26 деревьев, или 
55,1%; полностью совпали у 6 деревьев, или 
13,6°/о. Осенью средняя урожайность одного 
дерева первой группы оказалась 2,36 кг, 
второй — 4,50 кг и третьей — 9,80 кг.

Для проверки выявленной закономерно
сти в 1940 и в 1946 гг. нами проведены на
блюдения за цветением и плодоношением 
значительно большего количества деревьев 
грецкого ореха, причем по характеру цве
тения подопытные деревья были разбиты 
уже на четыре группы (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Совпадение сроков цветения 

мужских и женских цветов

1940 год 1946 год

Число | Средняя
* еР - е в  | Г т Г к г

Число
деревьев

Средняя 
урожай
ность, кг

Совершенно не совпадают................. 6 ! 0,88 . 0,70

Совпадают в течение 1—2 дней . . 39 1,60 24 1,38

•Совпадают в течение 3 — 4 дней . . 31 4,44 15 7,20

Совпадают в течение 5 и более
д н е й ...................................................... 9 10,76

14
13,56

Итоги трехлетних наблюдений показыза- 
зот, что урожайность грецкого ореха в ле
сах Бостандыкского района в основном за
висит от характера цветения дерева и ус
ловий опыления. В редких зарослях при от
сутствии ветров основным условием нор
мальной урожайности является самоопыле
ние, протекающее очень слабо при равно
временном созревании мужских и женских 
цветов. Это объясняет наличие среди за
рослей здоровых, нормально развитых де
ревьев грецкого ореха, ежегодно дающих 
низкий урожай, и вообще малая продуктив
ность ореховых зарослей. Валовой сбор 
грецкого ореха в Бостандыкских зарослях 
не превышает в среднем 250 т в год, что со
ставляет лишь 2,5 кг на дерево.

Чтобы повысить урожайность ореховых 
лесов, необходимо производить прививки в 
кроны деревьев, не обеспеченных опылени
ем, других сортов в качестве опылителей. 
Прививка опылителей, техника которой уже 
разработана Бостандыкским опытным по
лем, позволит во много раз повысить уро
жайность ореховых зарослей.

Другим серьезным фактором, влияющим 
на плодоношение грецкого ореха, является

состояние погоды в период цветения. Мно
голетние данные наших наблюдений пока
зывают, что завязывание плодов ореха луч
ше всего происходит во влажную, прохлад
ную погоду. В этих условиях значительно 
удлиняется период "цветения женских цветов 
и повышается возможность опыления их 
собственной пыльцей или с окружающих де
ревьев.

Созревание плодов у ранних форм ореха 
происходит в начале сентября, у поздних— 
в конце месяца. Плодоношение бывает поч
ти ежегодным, но полные урожаи череду
ются через один—два года. Урожайность 
отдельных деревьев в  зарослях нередко до
стигает 100-—120 кг чистого ореха.

По требованиям к влаге грецкий орех яв
ляется типичным мезофитом. Основные за
росли его располагаются по наиболее влаж
ным склонам, в ложбинках и западинках, 
по дну ущелий и в поймах горных речек. В 
Бостандыкском районе ореховые леса чаще 
всего встречаются на северо-восточных 
склонах небольшой крутизны (до 25°), в 
пределах от 750 до 1250 м над уровнем мо
ря и лишь на отдельных хорошо защищен
ных участках — выше.
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Вступая сравнительно рано в вегетацию, 
грецкий орех чувствителен к поздним ве
сенним заморозкам. Так, в 1937 г. замороз
ками 16 и 17 апреля, доходившими до 
—8,5°’С, был уничтожен почти весь урожай 
грецкого ореха. В 1939 г. весенние замороз
ки повторились в те же сроки и точно также 
урожай ореха погиб за исключением отдель
ных деревьев.

В ореховых лесах Бостандыкского района 
во втором ярусе произрастают алыча, боя
рышник туркестанский, реже яблоня, из ку
старниковых — ежевика, шиповник, кизиль
ник, барбарис, жимолость, бересклет и та
волга. В травянистом покрове господствует 
лимонная мелисса.

Разнообразие форм грецкого ореха Бо
стандыкских зарослей очень велика. Для 
установления средних качеств ореха и сте
пени варьирования его отдельных призна
ков Бостандыкским опытным полем были 
проанализированы образцы плодов с 141 
дерева из различных урочищ. В результате 
установлено, что плоды грецкого ореха бы
вают круглыми, продолговатыми и вытя
нутыми и имеют среднюю длину 32,2 мм 
(колебания от 26 до 42 мм), ширину — 
28,3 мм (от 24 до 39 мм), толщину — 
29,0 мм (от 24 до 40 мм). Ранние по созре
ванию формы отличаются более мелкими 
размерами плодов.

Средний вес ореха равен 9,71 г (колеба
ния от 2,5 до 20 г). В засушливые годы 
размер ореха понижается точно так же, как 
и в годы обильных урожаев. Наряду с оре
хами, имеющими крепкую толстую скор
лупу, встречаются разновидности с необык
новенно тонкой, ажурной скорлупой, сквозь 
которую проглядывают ядра.

Степень извлекаемости ядра из ореха яв
ляется основным качеством, определяющим 
хозяйственную ценность сорта. При анали
зе бостандыкского ореха ядро извлекалось 
целиком у 9°/о образцов, половинками — 
у 49%, четвертинками у 27°/», кусочками— 
у 15%. Вес ядра по отношению к весу оре

ха составляет в среднем 42,1% (колебания 
от 28 до 66,3%) и снижается в засушливые 
годы.

Химический анализ показал, что ядро- 
бостандыкского ореха содержит в среднем 
66,8% жиров (колебания от 58,6 до 72,7%), 
5,2% сахаров (от 4,4 до 7%), 2,0% танинов 
(от 1,7 до 2,9%).

Большой практический интерес представ
ляет разнообразие деревьев грецкого ореха 
в биологическом отношении. Нами уста
новлено, что отдельные формы грецкого 
ореха в Бостаздыкском районе различаются 
по срокам и периодам вегетации, характеру 
цветения, срокам созревания плодов, харак
теру плодоношения, урожайности, поражае
мое™ болезнями, засухоустойчивости и мо
розостойкости.

Учитывая большое разнообразие грецкого- 
ореха в производственно-биологическом от
ношении, Бостандыкское опытное поле про
вело отбор среди зарослей наиболее цен
ных форм. Лучшие из них переданы для 
производственного размножения,. Для но
вых районов культуры ореха выделены фор
мы, стойкие к поздним весенним замороз
кам, с коротким -вегетационным периодом 
и ранним созреванием плодов. Краткая ха
рактеристика хозяйственных качеств луч
ших сортов ореха, выделенных в лесах Бо
стандыкского района, дана в табл 3.

При сравнении качеств орехов местного 
происхождения и из других месторождений 
(табл. 4) оказалось, что первое место по ве
личине занимают орехи Бостандыкских ле
сов. По содержанию ядра они в целом усту
пают орехам Киргизии и Франции, но от
дельные формы имеют ядра до 66,3% от 
веса всего ореха, тогда как по другим рай
онам максимальный выход ядра не превы
шает 62J/o. По содержанию жира в ядре 
бостандыкские орехи уступают копетдаг- 
ским и таджикистанским на 2—6%. Одна
ко столь небольшая разница при общем со
держании жиров в ядре до 70% не имеет 
практического значения.

Т а б л и ц а  3

Название сорта
Средний 

вес 
ореха, г

Содер
жание 

ядра, %
Отделяемость ядра 

от скорлупы

Ю билейный................. . . 12,7 51,4 Половинками

Сетчатый ..................................... 11,6 50,3 Целым

Ударник ..................................... 11,0 46,2 Половинками

Тонкоскорлупый ..................... 9,5 54,1

Р а у ш е н б а х ................................. 13,4 47,8 Целым

К он-С айский .....................■ 10,9 51,2 »

Полноядерный . . . . • • . 9,0 60,5 Половинками

Угамский . . . . • . . . . 9, 2 58,2 •
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Вес ореха, г Содержание ядра, % Содержание жира 
в ядре, %

средний колебания среднее колебания среднее колебания

Орехи Бостандык- 
ских лесов . . . . 9,71 2 ,5 -2 0 ,1 42,1 28—66,3 66,8 5 8 ,6 -7 2 ,7

Орехи Копет-Дага .
4,0 3 , 0 -  5 ,8 42,0 2 9 -5 2 72,7 6 8 ,5 -7 7 ,0

Орехи Таджики
стана ...................... 9 ,0 4 ,0 -1 9 ,0 40 20—62 68,7 62,0 -  74,4

Орехи Южной Кир
гизии ................. 8,42 5 ,2 -1 2 ,3 45 3 5 ,7 -5 8 ,4 59,1 54,2—62,')

Французские про
мышленные сорта 8,34 5 ,6 —10,5 43,7 40—55 55,1

1

51,1—61,8

Несмотря на небольшую площадь Бостан- 
дыкских ореховых лесов выделенные среди 
них ценные формы являются лучшими ма
точниками для размножения грецкого ореха 
в Казахстане, Средней Азии и других райо
нах Советского Союза. Мнение это разде

ляется и рядом других авторов (П. М. Се- 
елавин, В. П. Алексеев, Н. М. Момот). Кро
ме того, морозостойкие формы Бостандыка 
должны послужить исходным материалом 
для продвижения культуры грецкого ореха
з более северные районы.

Хотя ореховые леса Бостандыкского райо
на имеют высокую народнохозяйственную 
ценность, использование их находится не на 
должной высоте. Чирчикский и Брич-Мул- 
линекий лесхозы Министерства лесного хо
зяйства Казахской ССР долгое время экс- 
плоатировали их только в целях получения 
древесины. Лишь в последние годы они ста
ли проводить некоторые мероприятия пр 
уходу за деревьями и защите их от вреди- 
трлей и болезней. Однако проводимые ме
роприятия недостаточны, и в целом орехо
вые леса продолжают оставаться неустро
енными. Их продуктивность значительно 
сиижают ореховая плодоторка, крыса тур
кестанская, а также грибные заболевания 
—марсания и трутовики. Меньший ущерб 
наносят листовертка, галовый клещик и оре
ховая тля.

Большинство ореховых деревьев имеют 
дупла, сильно заражены сердцевинной 
гнилью и изобилуют отмершими ветвями.

Местному населению по билетам лесхоза® 
разрешается самовольная вырубка сушняка 
со здоровых деревьев, в результате послед
ние калечатся и создаются все условия для 
их заболевания.

Чирчикский и Брич-Муллинский лесхозы 
должны уделять большее внимание вопро
сам хозяйственного освоения ореховых ле
сов. Прежде всего они должны быть очч- 
щены от валежника, больных и отмираю
щих деревьев. Остающиеся деревья необхо
димо привести в культурное состояние. 
Борьба с вредителями и болезнями должна 
осуществляться преимущественно санитар- 
но-профилактическими и биологическими 
методами. Химические меры борьбы в усло
виях горных зарослей будут иметь меньшее 
значение.

Большое значение для увеличения уро
жайности будут иметь прививки опылите
лей необеспеченным опылением деревьям 
грецкого ореха. На прогалинах среди оре
ховых зарослей должны быть широко раз
вернуты новые посадки грецкого ореха сов
местно с алычей, яблоней и другими пло
довыми. Посадки ореха необходимо произ
водить лучшими сортами, выделенными в 
местных зарослях.

Соответственно должна быть усилена и 1 
научно-исследовательская работа по изуче
нию ореховых зарослей и разработке ком
плекса агромероприятий по повышению их 
продуктивности.
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А. И. Л Е Т К О В С К И Й

Канд. с.-s. наук

ВЛИЯНИЕ ПОЛНОТЫ ДРЕВОСТОЯ 
НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ВОЗОБНОВЛЕ
НИЕ БЕРЕСКЛЕТА БОРОДАВЧАТОГО

1949 г. в Осиповичоком и Ленин
ском лесхозах БССР мы исследо
вали влияние полноты древостоя 
на рост, развитие и возобновле

ние бересклета бородавчатого.
Работа проводилась в насаждениях типа 

«сосняк дубовый» I бонитет одного и того 
же 1возраста (группа возраста •— приспе
вающие) и состава 10 Сед. Д.), но разных 
полнот (0,8 0,6 и 0,4), соответствующих 
высокой, средней и низкой ступеням сомк
нутости древостоев, а значит, и .разным 
экологическим условиям.

В растительном покрове кочедыжник, 
ландыш, черника, костянка, горошек, брус
ника, сныть и зеленые мхи.

Почва супесчаная с материнской породой 
из песка. Содержание физической глины в 
процентах по горизонтам почвы в древо- 
стоях оказалось 'следующее:

Т а б л и ц а  1

Полнота А В С

0,8 14,63 10,89 2,97
0,6 12,45 8,65 2,45
0,4 1 13,85 9,32 8,84

Гидролитическая кислотность и сумма 
поглощенных оснований по Калпену в мил
лиграмм — эквивалентах на 100 г почвы 
по тем же горизонтам и в древостоях тех 
же полнот выразились следующими данны
ми (последняя показывается в скобках) 
(табл. 2).

Объекты исследовании были сходными' за 
исключением отдельных показателей почвы 
(мощность подстилки, количества гумуса) и 
некоторой неоднородности в растительном

покрове, что по существу и явилось ре
зультатом различия полнот древостоя.

В древостоях закладывались пробные 
площади размером 0,2 га, на которых бе
ресклет учитывался с определением для 
каждого экземпляра типа возобновления, 
возраста, высоты и веса надземной части, 
диаметра у основания шейки корня, веса и 
длины корня (раздельно первого-, второго и 
третьего порядков) и веса коры. Для этой 
цели произведена корчевка корней 256 кус
тов бересклета.

Исследования показали, что полнота 
древостоя имеет большое влияние на рост 
надземной части и на характер корневой 
системы бересклета. Основные показатели 
роста бересклета бородавчатого семенного 
происхождения приведены в табл. 3, а веге
тативного в табл. 4.

На рис. 1—5 эти показатели даны в со
поставлении с материалами проф. И. Д. 
Юркевича о ходе ро^та бересклета боро
давчатого в лесах БССР *).

При полноте древостоя 0,4 средняя высота 
бересклета бородавчатого семенного типа 
в возрасте 25 лет равна 180 см, при пол
ноте 0,6—240 см и 0,8 — 290 см. При низ
кой полноте древостоя бересклет бородав
чатый имеет приземистую форму, при вы
сокой — вытянутую. С увеличением воз
раста бересклета увеличиваются колебания 
его высоты, срединная ошибка (т) здесь 
большая.

В литературе есть указания (проф.
А. С. Яблоков, А. И. Стратонозич), что 
отпрыски бересклета по сравнению с се
менными экземплярами растут быстрее (по 
крайней мере в первые годы) особенно от 
корней более крупных размеров. Много 
также значит, в каких условиях они про
израстают — в высокосомкнутом древостое 
или слабосомкнутом, или изреженном.

Неодинаковы у бересклета бородавчатого 
семенного происхождения также другие

Т а б л и ц а  2

Полнота А В | С

0,8 6,419(0,60)
1

1,911 (0,24) 0,980(0,36)
0,6 4,600(0,66) 1,225(0,36) 1,080(0,48)
0 ,4 4,214(0,66) 1,911 (0,36) 1,225(0,66)

*) Журнал «Лесное хозяйство? № 2, 1948 г.
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Рис. 1. Рост бересклета 
бородавчатого семенного 
происхождения при раз
личных полнотах древо

стоя.
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Рис. 4. Вес корней в сы
ром виде бересклета.
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Рис. 5. Рост бересклета бородавчатого вегетативного про
исхождения при различных полнотах древостоя и диамет
рах корневых окончаний в сравнении с семенами (по 

табл. проф. 'М. Д. Юркевича).

Ряс. 6. Корневые системы и надземные части бересклета бородавчатого при 
разных экологических условиях.

показатели роста. Например, средний вес 
надземной части 25-летнего экземпляра 
при полноте древостоя 0,4 равен 330 г, а 
при полноте 0,8 составляет 980 г, т. е. -поч-
i ■

та в три раза больше.
В высокосомкнутом древостое у берес

клета бородавчатого усиленно развивается 
корень первого порядка, а третьего и чет

Рис. 2. Вес надземной Рис. 3. Длина корней бе- 
части бересклета боро- ресклета бородавчатого 
давчатого семенного про

исхождения.

Возраст Возраст
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вертого порядков слабо (рис. 6). Основной 
корень у 15-летнего растения отходит в 
сторону от стебля на 3—4 м и более; пока
затель линейной компактности невысокий. 
В древостоях с полнотой 0,4 главиый ко
рень 'развивается слабо, зато увеличивают
ся третьего и четвертого порядков.

Полнота древостоя, как известно, опре
деляет почвенные условия. Еще В. В. Д о
кучаев указывал, что почва крайне измен
чива и что между явлениями природы и 
почвой всегда существует глубокая и за
кономерная связь. Достаточно отметить, 
например, что при полноте древостоя 0,4 
верхние слои почвы, где сосредоточена 
корневая система бересклета, всегда бывают 
плотнее, нежели при полноте древостоя 
0,6, а тем более 0,8. В связи с этим при

низких полнотах древостоя главный корень 
развивается слабо, но зато развиваются 
мелкие корни, и наоборот. Разные световые 
условия в связи с различием полнот, в 
свою очередь, неодинаково влияют на раз
витие надземной части бересклета.

Полнота древостоя существенно влияет 
на естественное возобновление бересклете 
бородавчатого'. Для изучения нами закла
дывались пробные площади величиной
0,1 га в тех же древостоях с давностью 
эксплоатации бересклета 15 лет.

Характеристика естественного возобнов
ления бересклета бородавчатого в пересче
те на 1 га показана в табл. 5.

В таблице 6 показано естественное во
зобновление бересклета бородавчатого в 
пересчете на 1 га по группам возраста.

Т а б л и ц а  5

Семенное возобновление Отпры
Полнота

древо
стоя

предвари
тельное

последую
щ е е

ИТОГО

ски от 
корневых 
оконча

ний*»

Отпры
ски от 

пня
Отвод

ки Всего

0 ,8 300

1

£00 800 400 100 200 1500
0,6 2 0 0 2450 2650 700

ОО

— 3450
0,4 100 900 1000 900 100 100 2100

Т а б л и ц а  6

Полнота
древостоя

Г р у п п ь в 0  3 р а с т а

1 - 2 3 - 5 6 - 1 0 11-15 1 6 - 2 0
21 и вы

ше Итого

0,8 500 600 100 200 100 1500
0,6 1700 850 700 200 — — 3450
0,4 300 900 800 — — 100 2100

Естественное возобновление при полноте 
древостоя 0,8 оказалось слабым, при 0,4 — 
удовлетворительным и ори 0,6 -— хорошим. 
При полноте 0,6 бересклет бородавчатый 
лучше плодоносит и возобновляется. Боль
шое значение имеет «е только количество 
экземпляров береоклета на единице пло
щади, но и выход коры с корня. Исследо
вания показали, что больше исего сухой 
корневой коры бересклета имеется в дре
востоях той же полноты 0,6. Хотя запасы 
коры и определяются размерами корневой 
системы, ее типом или структурой, все же 
они больше зависят от общего количества 
экземпляров береоклета на единице площа
ди, его возобновления. Вот почему озна
ченная полнота с хозяйственной стороны 
является наиболее приемлемой и потому 
это должно учитываться в бересклетовом 
хозяйстве - под пологом леса.

В жизни и 'состоянии бересклета боро
давчатого полнота древостоя имеет весьма 
большое значение. Полною! древостоя

можно направлять формирование надзем
ных частей и корневых систем бересклета, 
а также естественное его (возобновление.

Бересклет бородавчатый произрастает 
при различных световых условиях, но в оп
ределенных случаях он растет и разви 
вается лучше, а в остальных лишь приспо
сабливается.

Овет, так же как и почва, определяет 
соответствующее развитие бересклета 
естественных условиях. От него зависит 
формирование корневой системы бересклета 
(мочковатой при усиленном освещении и 
вытянутой при более слабой), а также его 
надземной части.

Более благоприятные оветовые условия, 
при которых бересклет развивается лучше 
(плодоносит, возобновляется и проч.), обес
печиваются при средней сомкнутости дре
востоя. Эту полноту в БССР и следует 
поддерживать в бересклетовом хозяйстве 
под пологом леса.
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цниилх

ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ НА ВЫРУБКАХ 
С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ТРЕЛЕВКОЙ

В
 СТАТЬЕ «Влияние тракторной тре

левки на условия лесовозобновле
ния» (журн. «Лесное хозяйство», 
№ 2, 1950 г.) мы отметили, что 

тракторная трелевка при снежном покрове 
ощутимых изменений в условия лесовозоб
новления не вносит. Поранение почвы при 
тракторной трелевке без снежного покрова 
составляет в среднем около 20% поверхно
сти вырубки, причем при трелевке сортимен
тами преобладает более интенсивное поране
ние почвы — волоки, а при трелевке хлыста
ми — легкое — следы трелевки.

iHa поверхности волоков создается смешан
ный почвенный горизонт, из смеси органиче
ских остатков с минеральными частицами, 
имеющий благоприятные для последующего 
возобновления свойства. Почва на трелевоч
ных волоках уплотняется и водопроницае
мость ее уменьшается, однако причиной забо
лачивания вырубки это служить не может, 
хотя и дренирующего действия обычно не 
оказывает. На трелевочных волоках задер
живается развитие живого покрова.

Рассмотрим теперь ход возобновления на 
вырубках в связи с изменениями в условиях 
среды, вносимыми тракторной трелевкой.

Уничтожение предварительного возобнов
ления на лесосеке связано не только с трак
торной трелевкой, но и с целым рядом лесо
заготовительных операций, из которых тре
левка является обычно заключительной. Оп
ределение количества подроста, уничтожае
мого непосредственно в результате трелев
ки, чрезвычайно сложно. Мы ограничились 
лишь приблизительным подсчетом, по пло
щади вырубки, занятой трелевочными путя
ми.. При этом предполагается, что на треле
вочных волоках I и II порядков подроста по
сле трелевки не остается, на волоках III по
рядка, как показали наши перечеты, его со
храняется от 10 до 60% (в среднем 30%).

При хлыстовой трелевке арочными прице
пами трелевочные пути составляли 20% пло
щади вырубки. Учитывая сохранение части 
подроста на волоках III порядка и следах 
трелевки, заключаем, что при трелевке унич
тожено около 15% подроста, имевшегося до 
эксплоатации лесосеки. Но так как часть его 
на площади трелевочных путей гибнет в ре
зультате других процессов эксплоатации ле
сосек (валка, обрубка сучьев, окучка и сжи
гание остатков), то за счет трелевки следует 
отнести уничтожение лишь около 10% под
роста, имевшегося до эксплоатации.

При трелевке сортиментами подроста унич - 
тожается несколько больше (около 20%), за 
счет неизбежных при этом способе дополни
тельных операций — раскряжевки хлыстов 
на сортименты и окучки сортиментов, а кро
ме того и площадь волоков при трелевке сор
тиментами значительно больше, чем при хлы
стовой.

Иногда и при хлыстовой трелевке уничто
жение подроста будет не'меньшим, чем при 
трелевке сортиментами, а именно в тех слу
чаях, когда на лесосеке имеется большая 
примесь подроста высотой более 1 м; такой 
подрост при тракторной трелевке хлыстами 
полагается вырубать не только на трелевоч
ных волоках, но и за пределами их для об
легчения оипнализации трактористу со сто
роны прицепщиков (движением руки). Таким 
образом в результате тракторной трелевки 
уничтожается ориентировочно около 20% 
подроста.

Однако тракторная трелевка не является 
решающей или даже первостепенной причи
ной уничтожения предварительного возобнов
ления. Гибель его вызывается также целым 
рядом лесозаготовительных операций, осо
бенно огневой очисткой, а в последнее вре
мя еще и электрифицированной заготовкой.

Необходимо отметить, что при тоелевке 
хлыстов трелевочным трактором наиболее 
вероятная величина уничтожения подроста в 
результате трелевки будет не 20%, выве
денная нами для пробных площадей с тре
левкой трактором ЧТЗ-60, а несколько мень
ше — около 15%, в соответствии с меньши
ми габаритом и весом трелевочного тракто
ра и отсутствием прицепа при нем.

В случае наличия на лесосеке жизнеспо
собного подроста эксплоатация лесосеки в 
зимний сезон предпочтительнее не только 
потому, что при снежном покрове тракторная 
трелевка неизмеримо меньше воздействует на 
предварительное лесовозобновление, но глав
ным образом вследствие того, что и при дру
гих операциях в этих условиях сберегается 
больше подроста.

Обследованные вырубки не были обеспе
чены источниками семяя. Поэтому в 1939 г. 
на части пробных площадей мы воспроизве
ли естественное осеменение высевом семян 
сосны и ели на волоки и контрольные пло
щадки без заделки. На трелевочных воло
ках всходов появилось в 6—8 раз больше, 
чем на контрольных площадках без поране
ния иочвы. В следующем году был отмечен
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почти полный отпад всходов на контрольных 
площадках (особенно на более тяжелых поч
вах), тогда как на трелевочных волоках он 
составил лишь около 50%. В 1947 г. на во
локе III порядка с супесчаной почвой сосе
нок посева 1939 г, .насчитывалось 33% от 
первоначального количества всходов и все 
они имели хороший вид, несмотря на прого
ны скота по волоку. ;На соответствующих 
контрольных площадках, сплошь покрыв
шихся лиственной порослью, хвойные по- 
прежнему отсутствовали. На других пробных 
площадках посевы были испорчены от раз
личных причин.

В 1938, 1939 гг. производился перечет са
мосева от естественного налета семян. На 
волоках I порядка разница в количестве са
мосева сравнительно с контрольными пло
щадками была незначительна, а на прочих 
трелевочных путях однолеток и двухлеток 
хвойных насчитывалось в 5—6 раз больше, 
чем на контрольных площадках с непора- 
ненной почвой. Семенного налета листвен

ных пород на трелевочных волоках было в 
достаточном количестве. Размещался само
сев несколько гуще на краях трелевочных 
волоков, особенно на боковых валах. Разви
тие самосева на трелевочных, волоках во 
всех случаях было вполне удовлетворитель
ное и несколько лучшее, чем на неповреж
денной почве.

Сравнительный перечет естественного 
хвойного возобновления на трелевочных во
локах и на непораненной почве производился 
нами на части тех же проб и в 1947 г., ког
да средний возраст возобновления был око
ло 5—6 лет. Возобновление в таком возра
сте можно считать достаточно устойчивым и 
надежным.

Перечет производился на пробных площа
дях с песчаными и супесчаными почвами. В 
таблице приведены данные о возобновлении 
хвойных на трелевочных волоках (в числи
теле) и на контрольных площадках (в зна
менателе) в переводе на 1 га по перечету
1947 г.

В о л о к и

Тип леса 1
порядка

11
порядка

111
порядка

Следы
трелевки

Состав
возобнов

ления

Трелевка хлыстами на арочных прицепах

Ельник-черничник 540 690
60 80

1 -U ; О
О 

1° 360 520 440
60 90 60 0

5С 5Е 

7С ЗЕ

Трелевка сортиментами на пэнах

Сосняк-брусничник 

Сосняк-беломошник

1000 3100 2200
300 200 400

10000 10270 750 ; 3400
300 750 540 800

1

ЮС

ЮС

Абсолютное количество возобновления на 
пробах совершенно недостаточное (мало ис
точников семян, особенно на вырубках в 
ельниках), тем не менее из данных перечета 
можно заключить об увеличении возобнов
ления хвойных на трелевочных волоках и 
следах трелевки в 5— 15 раз сравнительно с 
непораненной почвой. Ощутимой связи ко
личества возобновления с интенсивностью 
поранения почвы не обнаруживается.

Перечет возобновления в 1947 г. произво
дился с измерением высоты и определением 
возраста каждого экземпляра, что дало воз
можность вычислить среднюю высоту хвой
ного возобновления в возрастах 3—4, 5—6 и 
7—8 лет. Высота хвойного возобновления 
на трелевочных путях всех категорий оказа
лась на 20—30% больше, чем на не повреж
денной трелевкой почве. Эта разница в вы
соте не сглаживается и к 7—8-летнему воз
расту.

Лиственного семенного возобновления на 
трелевочных волоках также значительно 
больше, чем на непораненной почве. Лист
венное семенное возобновление, как и хвой
ное, размещается преимущественно на кра
ях трелевочных волоков, меньше на середи
не волока и еще меньше на колеях трактора 
(рис. 1 и 2). Поросль и отпрыски листвен
ных, обильно покрывшие промежутки меж
ду волоками на вырубках смешанных древо- 
стоев, почти отсутствуют на трелевочных во
локах.

Таким образом, преимущества, создавае
мые поранением почвы яри тракторной тре
левке, для появления и развития возобнов
ления в хвойных и семенного возобновления 
лиственных на легких почвах совершенно 
очевидны. В меньшей степени это относится 
к тяжелым суглинистым почвам; по крайней 
мере на волоках I порядка сильное уплотне
ние почвы трелевкой и уменьшение водопро
ницаемости ее задерживают возобновление.
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Рис. 1. Волок III порядка на пасчаной почве на девятом году после тре
левки. Достаточное возобновление сосны и семенной беревы на волоке 

при недостатке в промежутках между волоками.
Подобные волоки на тяжелых суглинках, 
видимо, в течение ряда лет будут служить 
дорогами и противопожарными разрывами 
(рис. 3).

Несмотря на преимущественно благопри
ятное влияние механизированной трелевки на 
последующее лесовозобновление абсо- 

I лютное количество самосева хвойных 
на трелевочных волоках в большинстве 
случаев оказывалось недостаточным. Еще 
меньше самосева на неповрежденной тре
левкой почве. Последнее обстоятельство 
объясняется недостатком, а часто даже поч
ти полным отсутствием источников семян на 
вырубках. Даже в древостоях сосновых и со

значительным участием сосны семешшков на 
обследованных вырубках оставлялось недо
пустимо мало; чаще же семенники на вы
рубках отсутствовали, а стены леса были 
сильно удалены. Поэтому нужно больше 
уделять внимания оставлению семенников, 
так как при наличии их возобновление ос
новными породами по волокам протекает 
удовлетворительно. Наряду с этим треле
вочные волоки можно использовать с боль
шей эффективностью для посева леса, как 
это видно из нашего примера.

Во многих случаях удовлетворительное 
возобновление вырубок хвойными мог бы 
обеспечить наличный подрост и жизнеспо

Рис. 2. Достаточное возобновление сосны и семенной березы на волоке 
I порядка на песчаной почве.
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Рис. 3. Отсутствие возобновления на трелевочном волоке I порядка 
на суглинистой почве через 10 лет после трелевки.

собный тонкомер. По данным перечетов, 
произведенных нами и другими авторами, 
жизнеспособного подроста и тонкомера под 
пологом во многих типах леса, особенно в 
древостоях, пройденных выборочными руб
ками или низовыми пожарами, насчитыва
лось несколько тысяч или десятков тысяч 
экземпляров на 1 га. Но на вырубках в этих 
же типах леса жизнеспособного подроста и 
тонкомера оказывалось часто ничтожно ма
ло и почти всегда в недостаточном количе
стве.

Главной причиной гибели предварительно
го возобновления являлась отнюдь не меха
низированная трелевка. Выше уже отмеча
лось, что механизированной трелевкой под
рост уничтожался в среднем лишь на 20°/о 
площади вырубки и при этом улучшались 
условия для последующего лесовозобновле
ния на этой части вырубки. Следовательно, 
не трелевка, а другие процессы эксплоата- 
ции лесосеки являются решающими помеха
ми для лесовосстановления при летних за
готовках.

Больше чем нужно подрост уничтожается 
гари подрубке деревьев и при валке их. Глав
ной же причиной является небрежная огне
вая очистка.

Очистка лесосек производится часто край
не небрежно, без учета времени суток, сезо
на и погоды. В результате возможность во
зобновления вырубки хвойными исключает
ся или растягивается на длительный срок.

Огневой способ очистки далеко не во 
всех случаях способствует лесовозобновле
нию и повышению производительности ле
са. В частности, о вреде сжчгания порубоч
ных остатках на бедных органическими ве
ществами песчаных почвах писалось многи
ми авторами. Но именно в этих условиях ме

ханизированная трелевка в наибольшей 
мере уменьшает опасность пожаров на вы
рубке.

На всяких почвах, по крайней мере, в те
чение 5—10 лет после трелевки, трелевоч
ные волоки обладают качествами противо
пожарных разрывов. Поверхность трелевоч
ных волоков остается лишенной горючих ма
териалов. Пересекающимися трелевочными 
волоками вырубка разбивается на небольшие 
изолированные участки, преимущественно 
менее 1 га. Особенно густая сеть трелевоч
ных волоков наблюдается на песчаных поч
вах сухих боров, вырубки которых отлича
ются наибольшей горимостыо (рис. 4). Это 
обусловливает уменьшение пожарной опас
ности на вырубках с тракторной трелевкой. 
Последнее обстоятельство назодит на 
мысль о возможности отступления от при
нятого шаблона огневой очистки лесосек, 
особенно в сухих борах.

Таким образом механизация трелевки нг 
является отрицательным фактором с лесо- 
водственной точки зрения. Некоторое унич
тожение подроста при тракторной трелев
ке в большинстве случаев компенсируется 
улучшением условий для последующего ле
совозобновления. При отсутствии жизнеспо
собности подроста на лесосеке тракторная 
трелевка является своеобразной мерой со
действия естественному возобновлению ле
са, особенно в сочетании с оставлением се
менников и целесообразными приемами очи
стки.

Поранение почвы на трелевочных путях 
при некотором улучшении состава и свойств 
поверхностного слоя ее, слабое развитие ра
стительного покрова в первые годы после 
трелевки и отсутствие поросли лиственных 
пород приводят к появлению более обильно
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Рис. 4. Гуютая сеть трелевочных волоков на сухой песчаной почве 
в сосняке беломошно-вересковом.

го самосева хвойных и лиственных, к луч
шему развитию его, чем на непораненной 
поверхности вырубки.

Из сопоставления различных способов тре
левки можно заключить, что при использо 
вании трелевочных тракторов влияние трак

торной трелевки на естественное возобнов
ление леса будет наиболее положительным.

На лесосеках с хорошим предварительным 
возобновлением предпочтительнее будут за
готовка, очистка и тракторная трелевка при 
снежном покрове.

М. М. КОРУНОЗ
Уральский лесотехнический институт

О КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ 
В СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ УРАЛА 

ПРИ ПОДВОЗКЕ ЛЕСА С СУЧЬЯМИ

РАКТОРНУЮ подвозку леса с 
необрубленными сучьями впервые* 
осуществил инж. П. И. Долинин ь
1949 г. на Урале в Нейво-Шай- 

таяском мехлесопуикте Свердловской обла
сти треста Алапаевсклесдреамет. Этот спо
соб, как показала практика, позволяет уве
личить производительность труда рабочих 
на обрубке сучьев, сборе и сжигании пору
бочных остатков в полтора-два раза.

При подвозке к погрузочным пунктам ле
са с кронами работа по обрубке и сбору 
сучьев переносится из лесосеки на благо
устроенную площадку верхнего склада. В 
связи с этим по-новому решается вопрос 
очистке лесосек.

Влияние тракторной подвозки деревьев с 
необрубленными сучьями на почву и поч
венный покров зависит от положения крон. 
При подвозке хлыстов вершинами вперед 
на лесосеке образуются канавы. При движе
нии вперед комлями с необрублениыми

сучьями повреждение почвы имеет разно- 
мерный характер и занимает в сосновых на
саждениях до 90°/о поверхности вырубки.

Подвозка леса с сучьями сводит к мини
муму или совершенно исключает потреб
ность в весенней очистке лесосек после зим
них лесозаготовок.

Для определения количества отходов, 
сжигаемых на лесосеке при огневой очист
ке, произвели взвешивание срубленных де
ревьев с сучьями и полученных после очи
стки хлыстов. Разница в весе определила 
вес сучьев и хвои. Взвешивание велось при 
помощи двух талей и двух динамометров на 
4000 кг каждый.

Состав насаждения: 8С2Б ед. Е. Бонитет 
III. класс возраста V—VI. Средний диаметр
28 см, средний объем хлыста 0,65 куб. м. 
Запас на 1 га 200 м3.

Результаты трех опытов, выполненных в 
Нейво-Ш айтанском лесозаготовительном
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предприятии треста Алапаевсклесдревмет отсутствии снега на сучьях, а весной — в
Свердловской области в 1950 г., приведены сухую погоду. Для опытов брались более
в таблице. В марте опыты проводились при крупные сосновые деревья.

m °
Вес, кг Объем, м3 Я %

2 °  *
Вес сучьев в % от О(DЯ

Время
ОCQ
О ® ш в  о о 

£ к
CQО са СОО о

но о . «оа* я %

г~са_ (D 
2 л

8 * 
5

2я я я я 
S <->

?! Ю 
о &

CD Q.
9я«

и3 ►акг X ~<и л X 2CD Л
«г-  ̂
§ и я а йЯ <-> От в  о О 5 в о % Ш 

® ё.«  £ «=( <-> X о Я X СО X ^  1— Я О Я Сч в ч d О §•

24/111 6 3920 3450 470 4,70 0,77
-78

12,0 13,7 0,75102

24/111 5 4860 4460 400 5,80 1,36
80
70 8,2 9,0 0,8

20/V 3 2680 2380 300 3,10 1,03 100 11,2 12,6 0,77
97

Среднее . 86 10,4 11,8 0,77
90

Из таблицы видно, что на 1 куб. м ство
ловой древесины приходится в' среднем 
90 кг сучьев, -вершин и хвои, что составляет 
на 1 га при запасе 200 м3— 18 т отходов.
По всему СССР общий объем отходов со
ставит много миллионов тонн.

Вес 1 скл. куб. м сучьев и ветвей хвой
ных пород в среднем можно принять 80 кг, 
а коэфициент полнодревесности—0,1. Поль
зуясь этими данными, можно в каждом от
дельном случае определить количество от
ходов в весовых и объемных мерах.

Из таблицы видно, что среднее количест
во отходов на 1 куб. м стволовой древеси
ны составило 1,12 скл. куб. м (колебание 
от 0,9 до 2,3 куб. м). Для хвойных насаж
дений, очевидно, можно принимать в расче
тах на 1 куб. м запаса древесины не менее 
1 скл. куб. м отходов. Но часть сучьев (пре
имущественно сухих) остается равномерно 
распределенной по площади лесосеки в ре
зультате валки леса.

Сконцентрированные у линий механизиро
ванных лесовозных дорог порубочные остат
ки могут быть использованы как топливо 
или как сырье для химической их перера
ботки. При отсутствии сбыта они сжигают
ся вблизи эстакад в специально отведенном 
месте и под постоянным наблюдением ра
бочих, занятых на разделочной эстакаде, 
причем независимо от времени года. Вид трелевочного волока.

:При новом- способе подвозки леса 
разработанная лесосека имеет хороший
внешний вид. Однако в сильные морозы вать более успешному естественному возоб-
при валке таких древесных пород, как л и с  г- новлению леса.
венница, большинство сучьев обламывается В связи с широким применением механи- 
и теряется в процессе подвозки, и дополни- зированяой подвозки леса с сучьями в бди
тельная очистка в этих случаях является жайшие годы очистка лесосек приобретет
неизбежной. новую форму. Требуются безотлагательное

Равномерное поранение почвы при под- изучение ее влияния на условия лесовозоб-
возке леса с яеобрубленными сучьями ком-, новления, а также издание новой инструк-
лем вперед несомненно будет способство- ции по очистке лесосек.
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Инж. X. X. ЧЕРНЯК

ТРЕЛЕВКА ДРЕВЕСИНЫ С КРОНАМИ

Ш
*  РИ РУБКАХ на лесосеках остают- 
Я  ся неиспользованными 12—15“/* 
Йу органической массы леса в виде су- 
аШ чьев, веток, хвои. Обычно порубоч

ные остатки, в зависимости от почвенно- 
грунтовых условий, собираются в кучи, сжи
гаются или разбрасываются по площади. Эта 
работа требует много рабочей силы.

Рациональные способы использования их 
в народном хозяйстве пока еще не выработа
ны. Решение этой задачи имеет большое зна
чение.

l Попытка перенести трудоемкие операции 
[ по обрубке, сбору и сжиганию сучьев из ле

сосеки на разделочную площадку была сде
лана летом 1948 г. трестом Алапаевсклесмег 
на Урале. В одном из предприятий треста на
чали трелевать деревья вместе с кронами. 
На верхнем складе кроны обрубались и по
рубочные остатки сжигались. В результате 
для очистки мест рубок потребовались не
значительные затраты.

Работники комбината Удмуртлес пошли 
еще дальше. С осени 1949 г., по инициативе 
начальника комбината лауреата Сталинской 
премии С. В. Бедлинского, Сюрекский лес
промхоз приступил к трелевке деревьев с 
кронами с использованием сучьев. На верх- 

I нем складе сучья обрубаются и тут же прес- 
г суются. Для этой цели сконструирован про

стой станок. Спрессованные сучья в виде 
овязок направляются на заводы для сжига
ния в топках.

По данным Сюрекского леспромхоза, для 
обрубки, сбора и сжигания сучьев на лесо
секе площадью 3—2 га требуется 60 чел.- 
дней, а с выносом этих работ на верхний 
оклад — 34 чел.-дня.

При трелевке деревьев с кронами на лесо
секе, уменьшается пожарная опасность и со
кращаются возможности для развития вре
дителей леса.

Для разбрасывания по площади лесосеки, 
если этого требуют почвенно-грунтовые и 
климатические условия, на вырубке остается 
достаточное количество мелких веток.

В'лесах некоторых типов (на Урале—в бо
рах травяных, орляковых и ягодниковых) 
происходит быстрое зарастание вырубок гу
стыми травами. Сжигание порубочных остат
ков здесь не обязательно. Для способствова
ния естественному лесовозобновлению впол
не достаточно обнажения почвы, производи
мого при механизированной трелевке в лет
нее время. По нашим наблюдениям в Косу- 
линском лесничестве Свердловской области, 
поверхность почвы при летней трелевке ле
са обнажается, в зависимости от применяе
мых трелевочных механизмов, в пределах 
25—50%.

При зарастании травами лесосек, выру
баемых зимой, вполне достаточно весною, 
после того, как появятся всходы трав, -взрых
лить тракторами площадь, аналогично при
меняемому в сельском хозяйстве лущению 
стерни.

I

1

Прессовка сучьев на верхнем окладе в Свдрекском леспромхозе.
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Проф. П. Л. БОГДАНОВ

О МЕТОДЕ ВЫРАЩИВАНИЯ 
БЕССУЧНОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ

Ш
ЕТОД ускоргнного выращивания 
сосны без сучьев, рекомендованный 
доцентом П. Г. Кроткевичем1 под
купает своей простотой.

В молодом возрасте, когда сосна имеет 
высоту 1 —1,5 м, на ее главном побеге обла
мывают .все боковые почки, сохраняя лишь 
верхушечную. Операция повторяется в те
чение нескольких лет, в результате чего 
вырастает неветвящийся главный побег, дли
ной 3—6 м. После этого боковые почки не 
удаляют, и рост продолжается нормальный г 
образованием боковых ветвей .различных по
рядков и формированием кроны. Нижняя 
часть ствола в таком случае бывает совер
шенно лишена сучков, а древесина получает
ся равномерного сложения и исключительно 
высоких качеств.

•Автор отмечает существенные изменения в 
развитии верхушечного побега; хвоя стано 
вится значительно крупнее, в полторя раза 
длиннее, чем у контрольных экземпляров, тол
ще и на 120°/о тяжелее, приобретает темно
зеленый цвет, стебель становится толще и 
длиннее. Химические анализы показывают 
увеличенное содержание различных химиче
ских элементов в побеге.

В результате своих работ П. Г. Кроткевич 
делает вывод, что новый метод дает воз
можность получить идеально бессучковыг 
сортименты длиной до 6 м, сократить период 
выращивания спелой древесины более чем 
вдвое, увеличить выход высококачественной 
древесины.

Однако автор не учел морфолого-биологи- 
ческих особенностей побегов сосны. Он даже 
не указывает почему главный побег сосны 
после удаления боковых верхушечных почек 
не ветвится.

Побег сосны имеет значительно более 
сложное строение, чем у других хвойных по
род. Удлиненный побег, в частности, не не 
сет нормальной хвои, а образует только ве- 
дуцированную—в виде небольших чешуек, в 
пазухе которых образуется укороченный по
бег, состоящий из очень короткого стебля, 
двух хвоинок, редуцированных листьев в

1 Кроткевич П. Г. Новый метод выращи
вания древесины сосны без сучьев, жури. 
«Лесное хозяйство», № Г, 1939 г.; ускорен
ное выращивание сосны без сучьев, жури. 
«Лесное хозяйство», № 6, 1947 г.;
Вплив усунения на яшсть та прирют осьово- 
го пагона сосни, «Прац! 1нституту ливиз- 
ництва», т. 1, 1949 г.

виде пленочек, образующих так называемое 
влагалище укороченного побега, и почечки 
между хвоинками. iKo времени опадания 
хвои вместе с ней отмирают стебель и по 
чечка, и опадают не отдельные хвоинки, а 
целиком укороченный побег.

При нормальных условиях роста и разви
тия дерева эти почечки на укороченных по
бегах не развиваются, а остаются в покоя 
щемся состоянии до отмирания. Если же вер
шина побега сломана либо обломаны все или 
часть почек на вершине побега, либо хвоя 
объедена насекомыми, то часть покоящихся 
почек на укороченных побегах трогается в 
рост, и между двумя хвоинками появляется 
удлиненный побег. Такие побеги, вырастая, 
дают нормальные баковые ветви, отличаю
щиеся тем, что располагаются они на несу
щем их главном побеге не мутовчато, а по 
спирали. Если вершина главной оси утраче
на, то удлиненный побег, образовавшийся 
из почки укороченного, начинает расти вверх 
и восстанавливает утраченную вершину. 
Иногда таких вершин получается несколько.

Необходимо учитывать также характер 
роста побегов сосны в течение вегетацион
ного периода. Как известно, у всех наших 
древесных пород в течение лета и осени за
кладываются покоящиеся почки, в которых в 
виде эмбриональных зачатков имеются все 
те части побега, которые образуются после 
распускания почек в следующем году.

У одних древесных пород рост побега по
сле распускания почек заключается в вытя
гивании образовавшихся ранее в почке эм
бриональных элементов побега, состоящих 
из молодых клеток, и в образовании новых 
клеток и элементов побега в меристеме точ
ки роста почти в продолжение всего вегета
ционного периода. У таких пород наиболее 
сильный рост побега происход гг в средине 
лета. К ним относится из хвойных листвен
ница, а из лиственных — береза, тополь.

У других древесных пород рост побега 
после распускания почек выражается толь
ко в увеличении уже имеющихся молодых 
клеток. В данном случае рост заключается 
только в вытягивании побега. После вытя
гивания, которое протекает сравнительно 
быстро, на вершине молодого побега фор
мируется новая покоящаяся почка. Наи
большее увеличение побегов в длину у та
ких пород происходит весной, вскоре после 
распускания почек. К таким породам как 
раз и относится сосна, а из лиственных — 
дуб.
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У сосны рост главного побега в длину про
должается 45—’60 дней. Затем рост превра
щается, формирование почек заканчивается, 
и они переходят в покоящееся состояние. 
Изредка некоторые из покоящихся почек, 
под влиянием каких-либо необычных внеш
них условий, (распускаются в то же лето и 
дают вторичные летние побеги, которые до 
конца вегетации не всегда успевают нор
мально раавиться.

Средний прирост побегов сосны в сутки 
может достигать до 1,5 ом.

Чтобы проследить поведение почек на уко

роченных побегах у сосны при обламывание 
всех баковых почек мутовки, в питомнике 
кафедры дендрологии Лесотехнической ака
демии им. Кирова в Ленинграде в 1946 — 
1948 гг. проводились наблюдения. Для этого 
на трех сосенках в возрасте 4 лет весной уда
лялись все боковые почки и оставлялась 
только одна верхушечная.

На примере одного 'более хорошо развито
го деревца, которое имело до начала опыта 
высоту 80 см, рассмотрим характер роста 
его главного побега, размеры хвои и прора
стание укороченных побегов (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Г о*
Длина
побега,

см

Длина хвои в различных частях 
побега, см Проросло уко

роченных побе
гов н а  другой 

г о дн и ж н я я С р£Д Н Я Я в е р х н я я

1945 32 7,0 6,0 6,3

1946 36 7,9 8,0 7,1 6

1947 40 7,0 7,2 6,3 3

1948 47 9,5 9,0 8,5 2

Длина годичного побега за три года за
метно увеличилась. Но это связано с воз
растом: в 5—7-летнем возрасте побеги сосны 
дают больший прирост, чем в 4-летнем.

Длина хвои в различные годы довольно 
сильно вариирует, но какой-либо закономер
ности в данном случае подметить нельзя. На 
протяжении одного побега длина хвои также 
неоднородна и колеблется в пределах 1 см. 
Более длинная она в нижней части побега и 
короче — в терхней. По длине хвоя на по
бегах с мутовками и без мутовок особенно 
не отличается. В 1947 г. она была такой же 
длины, как и в 1945 г., когда почки еще 
не удалялись.

В строении хвои и укороченного побега 
наблюдались существенные различия. Хзоя 
на побегах без мутовок, особенно в верхней 
их части, более толстая, широкая и жест
кая, слегка скручена, темнозеленая, а почки 
на укороченных побегах развиты сильнее, 
чем у нормальных укороченных побегов при 
наличия ветвления. Это. — естественная ре
акция древесного растения, когда его свой
ство ветвиться нарушается травматическими 
повреждениями. В таких случаях подготав
ливаются для образования ветвей резервные 
почки укороченных побегов.

На другой год, при удалении боковых по
чек мутовки, часть почек на таких укорочен
ных побегах проросла и образовала ветви, 
расположенные не мутовчато, а по спирали. 
На побеге 1946 г. таких ветвей образовалось 
шесть, 1947 г. — три, 1948 г.—две. Для со
хранения главного побега неветвящимся -не
обходимо ежегодно не только обламывать 
почки, но и удалять такие боковые побеги. 
У двух других сосенок наблюдалась пример
но такая же картина.

Для проверки этих наблюдений 15 мая

1948 г. в Охтенском учебно-опытном лесни
честве у семи сосенок в возрасте 7 лет были 
обломаны боковые почки. Это было повторе
но в середине мая 1949 и 1950 гг.

Осенью 1950 г. произведены измерения 
длины побега и длины хвои в оредней части 
побега за четыре года: один год, предшест
вующий началу опыта, и три—когда произво
дилось удаление почек. Для сравнения такие 
же измерения сделаны у семи нормально 
ветвящихся сосенок.

Результаты учета приведены в табл. 2.
В размерах годичного побега нет никакой 

разницы как в отношении средней величины, 
так и в отношении колебаний ее от наимень
шей до наибольшей. Имеющиеся в отдельных 
случаях различия незначительны и никакой 
закономерности не проявляют.

Хвоя у неветвлящихся побегов примерно 
на 15°/о длиннее. Во всех случаях она тол
ще, грубее, темнозеленая, в верхней части 
побега несколько скрученная. Почки у мно
гих укороченных побегов развиты сильнее, 
чем у нормальных.

У четырех экземпляров в 1949 г. часть по
лек укороченных побегов проросла и дала 
спирально расположенные боковые побеги в 
количестве 2, 4, 5 и 7. К 30 мая эти побеги 
достигли длины 10 ом, и все были удалены. 
Весной 1950 г. распускание почек на уко
роченных побегах наблюдалось у пяти эк
земпляров.

Наблюдения показали, что путем удаления 
боковых почек мутовки можно действитель
но получать неветвящийся главный побег у 
сосны щ выращивать древесину без сучков, 
вероятно, высоких технических качеств. 
Однако выводы авторш о сокращении перио
да выращивания такой древесины более чем
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Т а б л и ц а  2

Кг
дерева

Длина годичного побега см Длина хвои, см

1947
____________________

1948 1949 1950 1947 1948 1949
1

1950

Н о рм а л ь н ы е

1 33 52 32 42 5,0 7,0 8,5 5,0

2 20 25 32 42 5,0 6,0 7,0 4,5

3 32 41 60 63 4,0 6,0 8,0 9.5

4 25 52 42 48 3,5 6,0 5,5 5,0

5 20 30 42 60 3,0 5,0 6,0 4,0

6 25 27 30 37 3,5 6,5 7,0 5,0

7 25 32 40 42 5,0 6,0 7,5 4.5

Среднее 26 37 42 48 4,1 6,1 7,1 4,7

Het>етвящиес я

1 32 22 38 58 4,0 6,5 7,5 6,0

2 30 34 45 48 4,0 7,0 8,5 6,0

3 30 40 45 52 5,5 8,0 7,5 7,0

4 23 30 38 42 4,5 7,5 7,0 6,5

5 25 27 47 57 4,0 5,5 6,5 5,5

6 39 43 59 62 5,0 8,5 8,5 6,5

7 20 29 23 33 3,0 6,0 7,0 5,5

Среднее 28 32 42 50 4,3 7,0 7,5 [6 ,2

вдвое и о простоте и дешевизне работы по травматических повреждений. Удаления од-
удалению почек не имеют оснований. них боковых почек мутовки недостаточно для

■Размеры побегов у сосны одинаковы, ра- обеспечения неветвистости побега. Нужно/ 
стут ли они при наличии боковых ветвей или также систематически удалять ветви, обра/
без ветвей. Это связано с их биологией, ко- зовавшиеся из почек укороченных побегов, а
торую если можно изменить, то не путем это значительно усложняет работу.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Ф. П, ГУСЕВ

Лесничий

ОБЛАМЫВАНИЕ БОКОВЫХ ПОЧЕН 
У СОСНЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

ВОРЕ-БОШРОДСКОМ лесниче
стве Московского лесотехнического 
института (Московская область) 
был заложен опыт ухода за сос

ной обыкновенной в возрасте 6 лет путем 
обламывания почек.

Обламывание почек и выщипывание еще 
не одеревеневших побегов производились в 
разное время вегетационного периода. Од
новременно производилась обрезка боковых 
сучьев в мутовках сосны прошедших лет.

Затраты рабочего времени на обламыва
ние почек и обрезку сучьев на высоте ро
ста человека очень незначительны. За один 
день рабочий может обработать не менее 
400 стволиков. На обламывание только од
них боковых почек в мутовках затраты вре
мени еще меньше. Один рабочий за 8 часов 
может обработать не менее 1000 деревцев.

/Боковые почки у деревца высотой 2—2,5 м 
можно обламывать без применения лестниц 
и других приспособлений, осторожно сгибая 
штамб ствола. При проведении ежегодного 
ухода путем обламывания почек в течение 
пяти лет подряд затраты рабочей силы бу
дут не больше, чем при прочистках за один 
прием через 5 лет, а эффективность выра
щивания высококачественной древесины в 
комлевой части ствола — огромна.

Опыт обламывания почек у саженцев 
сосны 3 и 5 лет также дал положительные 
результаты. Деревца имеют лучший при
рост за текущий год и по внешнему виду 
растут лучше без сучьев в мутовках. Побег 
текущего года дает усиленный прирост как 
по диаметру, так и по высоте. У экземпля
ров с обломанными боковыми почками уси
ленно растет хвоя. Мутовка с обломанными 
боковыми почками на второй год роста поч
ти бесследно исчезает.

В последующие годы при обламывании 
почек в. мутовках необходимо выщипывать 
почки и побеги текущего года, которые по
являются часто из спящих почек в мутовках 
и по штамбу стволика из оснований пазух 
игл хвои. Обильное прорастание почек из 
основания игл наблюдается на побегах те
кущего года, когда верхушечная почка ока
зывается погибшей или поврежденной.

Лучшее зарастание обрезанных сучьев от
мечено при обрезке их в сентябре, когда 
не наблюдается даже выделения смолы в 
местах обрезки. В целях равномерного рас
пределения затрат труда и обеспечения луч
шего успеха желательно обрезку сучьев в 
мутовках первой и второй генерации произ
водить осенью, а обламывание почек—в мае.

Лучшее время для обламывания боковых 
почек в мутовках в условиях Московской 
области — это период набухания почек в

Пятилетняя оосна естественного проис
хождения, растущая без сучьев.

мае, когда жизнеспособность центральной 
почки очевидна для каждого рабочего. В 
это время почки легко обламываются. Осо
бенно важно соблюдение указанных сроков 
для ели, так как у нее в другое время года 
почки выщипываются с некоторым усилием.

Обламывание почек осенью, по окончании 
вегетационного периода, или в другое вре
мя, несколько рискованно, так как цент
ральная верхушечная почка может быть по
ражена энтомологическими вредителями или 
погибнуть1 к весне от ряда других причин.

При первом уходе с обламыванием почек 
в молодняках 5—7-летнего возраста необхо
димо предварительно обрезать сучья в од
ной или двух мутовках прошедших лет, в 
зависимости от возраста молодняков, счи
тая от вершины и основания ствола, так как 
боковые побеги в верхней мутовке (первой 
генерации) дают усиленный рост и утол
щают мутовку прошедшего года.

Если обрезать только одну мутовку пер
вой генерации одновременно с обламывани
ем почек, то какой же усиленный рост бо
ковых сучьев наблюдается в мутовке про
шедшего года. В молодняках сосны в воз
расте 5—7 лет необходимо оставлять толь
ко две жизнеспособных мутовки с зеленым 
охвоением в нижней части ствола. Их будет 
достаточно для ассимиляции роста молод
няков в возрасте до 10—12 лет.

В дальнейшем нижние мутовки надо уда
лить. Обрезка их на высоте роста человека 
требует незначительной затраты труд».
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Л. Н. ГРИБАНОВ

Канд. с.-х. наук

О ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ В ЛЕНТОЧНЫХ 
БОРАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПОРЯДКЕ 

УХОДА ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ
ЕН ТО ЧН Ы Е боры З а п а д 
ной Сибири имеют немалое 

.народнохозяйственное зн а
чение. Они обеспечивают 

получение устойчивых высоких уро
ж аев сельскохозяйственных культур 
в степных районах Алтайского края 
и Казахской ССР. В целях сохране- 

-ния защ итного действия ленточных 
боров -в них запрещены все виды ру
бок, за исключением санитарных и 
рубок ухода за лесом.

Система лесопользования в поряд
ке ухода за  насаждениями известна 
давно. Существуют верховые, н и зо 
вые и комбинированные методы р у 
бок ухода, а по степени изрежива- 
ния древостоев —• слабые, умерен
ные, сильные и очень сильные руб
ки.

Выбор того или иного способа 
должен основываться на особенно
стях данного лесного хозяйства. Руб 
ки ухода применительно к насаж де
ниям ленточных боров должны обес
печить сохранность их защитного 
действия, успешное возобновление 
основной породой и максимальное 
использование запасов древесины 
для нужд народного хозяйства степ
ных районов.

Исследованиями Лебяж инскэй зо
нальной лесной опытной станции 
установлено, что отсутствие естест
венного возобновления сосной не 
покрытых лесом площадей в лен
точных борах объясняется неблаго
приятными условиями для прораста
ния опавших семян и укоренения са - 
мосева. Вследствие общей с у х о с т и  и

1 В порядке обсуждения.

высоких летних температур (на по
верхности почвы — до 60— 70°С) 
естественное возобновление сосны в 
борах протекает успешно только при 
условии защ иты самосева от дейст
вия прямых лучей полуденного солн
ца и достаточного запаса влаги в 
верхнем почвенном горизонте.

Наши исследования показывают, 
что защ иту от действия прямых сол
нечных лучей сосновый самосев н а 
ходит в границах тени, отбрасывае
мой кронами деревьев старшего по
коления леса -в период между 10 и 
14 часами, а такж е под пологом дре
востоев. Однако деревья старшего 
поколения настолько сильно иссуша
ют верхний горизонт почвы поверх
ностной корневой системы, что моло
дые сосенки очень скоро начинают 
страдать от недостатка почвенной 
влаги и приостанавливают рост.

В первой стадии образования но
вого поколения леса молодые де
ревца растут сравнительно изолиро
ванно. Дифференциация стволов по 
классам жизнеспособности отсутст
вует. В случае прекращения или ос
лабления дренирующего действия 
корневых систем деревьев старшего 
поколения (вырубка их или отмира
ние, особо влажный год и т. п.) мо
лодые сосенки вступают в следую
щую стадию образования леса — 
фазу смыкания.

Этот момент можно считать окон
чанием процесса возобновления леса 
и началом формирования и роста 
молодых насаждений.

Дальнейш ее развитие древостоя 
протекает под знаком самоизрежива-
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ния. Примерло ДО' 30— 40-летнего 
возраста сосенки усиленно растут в 
высоту, после этого начинается при
рост по диаметру. К 60 годам уси
ленный прирост по диаметру зак ан 
чивается; древостой вступают в пе
риод старения и постепенного отми
рания. В связи с  самоизрежнванпем 
зрелых сосняков вновь возникают 
условия для появления самосева, и 
процесс развития насаждения может 
повториться, если не помешают ка
кие-либо причины внешнего порядка 
{например, лесные п о ж ар ы ).

И сследования роста сосняков 
ленточных боров после низовых 
прореживаний показываю т, что 
естественный отпад в них тем мень
ше, чем сильнее была проведена 
рубка. М инимальная величина его во 
всех исследованных случаях (50 
секций) оказалась  после вырубки 
около 30°/о запаса древостоя.

Ход роста в высоту не зависит от 
силы прореживаний и соответствует 
■изменению средних высот нормаль
ных сосновых насаждений по всеоб
щим опытным таблицам проф. А. В. 
Тюрина того класса бонитета, кото
рый был установлен для сосняков в 
начале опыта. Закономерной связи 
между увеличением действительно
го прироста в  толщину у оставш их
ся на корне деревьев и степенью про
веденных прореживаний не наблю 
дается.

Изменение общей производитель
ности в целом соответствует росту 
подопытных насаждений в высоту и 
по диаметру и не зависит от силы 
проведенного прореживания. Общая 
производительность исследованных 
сосняков осталась условно (в преде
лах точности метода) постоянной, в 
рамках того бонитета, который был 
определен для них в начале опыта.

Суммируя все изложенное, можно 
процесс возникновения, формирова
ния, роста и развития сосновых на
саждений ленточных боров в типах 
сухого бора и влияния на него рубок 
ухода представить следующим об
разом. В первый период — от смы
кания молодняка и до возраста воз 
мужалости (60—70 лет) — древо
стой проходят стадию вегетативного 
роста. Сомкнутость полога позволя
ет сосне удовлетворять ее требова-

5 Лесное хозяйство № Е.

ния в воде в условиях сухого клима
та и обеспечивает ей преобладание 
в межвидовой борьбе со степной 
р астителшоетью.

По мере роста насаждения необ
ходимую сомкнутость крон может 
поддерживать меньшее количество 
деревьев, нежели их имеется, поэто
му начинается изреживание древо- 
стоев. Значительные количества де
ревьев отмирают, превращ аясь в ма
лоценный сухостой и валеж . Проре
живания в описанный период позво
ляю т своевременно использовать на 
нужды народного хозяйства древе
сину естественного отпада. В то же 
время они не вызываю т уменьшения 
общей производительности древосто- 
ев и не сказываю тся на ходе текуще
го прироста по высоте, диаметру и 
запасу. После кульминации текуще
го- прироста насаждений по высоте 
и диаметру стадия вегетативного ро
ста сосняков ленточных боров в ти
пах сухого бора заканчивается, и 
они вступаю т в следующую стадию 
развития —  стадию плодоношения.

Д ля  успешного возобновления не
обходимо наличие свободной площ а
ди, где бы могли развиваться моло
дые растения. Начинается процесс 
медленного распада древостоя. В 
его пологе образую тся просветы и 
окна. Выпадаю щ ие деревья верхне
го яруса теряют свои технические ка
чества, превращ аясь в малоценный 
сухостой и валеж .

Вырубка деревьев верхнего яруса, 
создавая разрывы и окна в пологе 
древостоя, позволяет изменить сре
ду сущ ествования самосева и под
роста. Ускоряя процесс естественно
го лесовозобновления сосны в типах 
сухого бора и регулируя его в ж ела
тельном для хозяйства направлении, 
такая вырубка дает возможность 
без ущерба защитному значению 
ленточных боров, своевременно и 
наиболее эффективно использовать 
древесину естественного отпада пе
риода распада старого древостоя.

В Наставлении по уходу за лесом 
в равнинных лесах СССР 1949 г. все 
рубки ухода в сосновых насаждени
ях разделены на четыре категории:

1) осветления —- в насаждениях 
до  10-летнего возраста;
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2) прочистки — в насаждениях от
10 до 20 лет;

3) прореживания — в насаж дени
ях от 20 до 40 лет;

4) проходные рубки — в насаж де
ниях от 40 до 80 лет.

Такое деление рубок ухода при ве
дении их в сосновых насаждениях 
ленточных боров неприемлемо. Н а 
пример, ф аза смыкания молодняков 
наступает в них в возрасте 20— 30 
лет, когда но Наставлению  уже 
должны осущ ествляться прореж ива
ния.

Проходные рубки по Наставлению  
проводятся в насаж дениях от 40 до 
80 лет, в ленточных борах этот про
межуток времени объединяет две 
совершенно разные биологические 
группы древостоя. К первой относят
ся насаждения 40 — 60 лет, когда 
растения находятся ib стадии веге
тативного роста и, чтобы не нару
шить нормальное водоснабжение де
ревьев, следует поддерживать сомк
нутость полога. Ко второй — н асаж 
дения в стадии плодоношения (воз
м уж алости), когда начинается рас
пад древостоев и смена старого п о 
коления леса молодым. В этот пери
од, чтобы ускорить процесс естест
венного лесовозобновления, необхо
димо создавать просветы и окна в 
пологе материнского древостоя, 
освобож даю щ ие участки почвы от 
иссушения корнями старых деревьев 
и в то  ж е время защ ищ енные тенью 
оставленных на корне взрослых эк
земпляров от действия лучей полу
денного солнца. Равномерное ж е из- 
реживание полога древостоя при 
проходных рубках увеличивает до
ступ света и тепла к почве, но не 
устраняет иссушения ее корнями 
старых деревьев. Оно только ухуд
шает положение самосева, посколь
ку будет увеличивать физическое 
испарение поверхности почвы и по
требность подроста во влаге на 
транспирацию.

В ленточных борах рубки ухода в 
насаж дениях сосны первых трех 
классов возраста должны предуп
реж дать образование естественного 
отпада в целях повышения санитар
ного и противопожарного состояния 
насаждений. О ставляя для дальней 
шего роста только более ценные для

хозяйства экземпляры, они помогут 
удовлетворить потребности прилега
ющих степных районов в мелкото
варной древесине. Поэтому в насаж 
дениях сосны первых трех классов 
возраста от момента смыкания руб
ки ухода приводятся по низовому 
методу один раз в 10 лет, с выруб
кой в первый прием 10— 15%, а в 
последующем 20—308/о запаса.

Рубки ухода в насаждениях стар
ше 60 лет, когда текущий прирост по 
диаметру начинает падать и возни
кает естественный отпад деревьев 
верхнего полога, имеют задачей 
ускорить процесс смены старого 
поколения леса молодым высокопро
дуктивным и удовлетворить потреб
ность народного хозяйства в крупно
мерной древесине и топливе. Эти 
рубки проводятся в равномерно сом
кнутых древостоях сосны (с полно
той 0,6 и выше) старше 60 лет и 
должны быть названы рубками во
зобновления.

Рубки возобновления ведутся по 
принципу группово-каймовых рубок, 
опыт применения которых в ленточ
ных борах оказался удачным, с вы
боркой в первый прием до 25°/о за
паса. Они повторяются через 5— 10 
лет после появления самосева и за 
канчиваются в момент смыкания 
появившегося молодняка вырубкой 
последних представителей старого 
поколения леса.

К особой категории следует от
нести рубки, направленные на устра
нение угнетения соснового самосева 
и подроста, поселившихся в тени де
ревьев старшего поколения леса в 
изреженных насаж дениях сухого бо
ра. При этих рубках удаляю т де
ревья старш его поколения, если к 
северу от них на расстоянии не бо
лее 5—6 м находится угнетенный 
сосновый подрост в возрасте 10 лет 
и старше.

Включение возобновительных ру
бок в категорию рубок ухода вызы
вает возражения некоторых лесово
дов, так как их принято считать руб
ками главного пользования, а по
следние в ленточных борах запре
щены.

Посмотрим, насколько основате ть- 
но такое утверждение. Рубками 
главного пользования, или главными
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рубками, называю т такие, которые 
проводятся в  достигших возраста 
спелости насаждениях для получе
ния древесины определенных техни
ческих качеств. Рубки промежуточ
ного пользования, или рубки ухода, 
проводятся в течение всей жизни на
саждения, начиная с момента смы
кания молодняка и кончая момен
том, предшествующим главной руб
ке. Промежуточные рубки позволя
ют пользоваться древесиной в недо
стигших возраста спелости насаж де
ниях и одновременно обеспечивают 
благоприятные условия роста для 
оставляемых на корне деревьев бу
дущей главной рубки.

Такое деление на рубки главного 
пользования и рубки ухода—условно 
и справедливо только при ведении 
сплошно-лесосечной системы хозяй
ства. При добровольном выборочном 
хозяйстве установить границу в це
лях и задачах  тех и других рубок не
возможно. Это особенно относится к 
ведению хозяйства в защ итных л е 
сах, в которых, помимо чисто экс
плуатационных задач, всякая рубка 
леса имеет целью решение и лесо- 
водственных вопросов, связанных с 
обеспечением лесовозобновления, со
хранением в здоровом состоянии ос
тающихся н а корне отдельных де
ревьев и целых древостоев и улучш е
нием общесанитарной обстановки в 
лесу в интересах сохранения и уси
ления его защитных функций. Сле
довательно, при ведении хозяйства в 
ленточных борах, отнесенных к 
группе лесов особого назначения, 
нет оснований бояться включения 
рубок возобновления в категорию 
рубок ухода за лесом.

Поскольку задачей хозяйства в 
ленточных борах является обеспече
ние постоянства покрытия почвы 
лесной растительностью, а не вы ра
щивание леса для получения древе
сины определенных технических ка
честв, то применение рубок ухода 
может быть продолжено до момента 
естественной (физической) спелости 
леса и не может быть ограничено 
возрастом технической его спелости 
(80 лет), как это принято в Н астав
лении по уходу за лесом в равнин
ных лесах СССР.

Ограничение проведения рубок
5*

ухода в ленточных борах периодом 
от смыкания молодняка до достиже
ния им 80-летнего возраста при от
сутствии рубок главного пользова
ния не может быть оправдано ника
кими биологическими или хозяйст
венными соображениями. Иначе зна
чительные количества данного строе
вого материала будут переведены в 
малоценный сухостой и валеж, год 
ные только на дрова, а процесс сме
ны отмирающ его старого поколения 
леса молодыми жизнеспособными 
древостоями будет предоставлен ес
тественному течению, без активного 
воздействия на него в интересах со
циалистического общества.

В ленточных борах насаждения 
имеют преимущественно куртинный 
характер. Поэтому при общей до
вольно низкой таксационной полноте 
выделенных лесоустройством участ
ков в их пределах всегда найдутся 
куртины с большой полнотой, в кото
рых проведение рубок ухода с хозяй 
ственной точки зрения будет вполне 
целесообразно. Таким образом, уход 
за  лесом в ленточных борах следу
ет назначать при любой таксацион
ной полноте участков, но рубки бу
дут осуществляться лишь в тех кур
тинах, где состояние древостоев и 
хозяйственные соображения потре
буют вмеш ательства человека.

В соответствии с особенностями 
возобновления, формирования и ро
ста сосняков ленточных боров З а 
падной Сибири интенсивность рубэк 
ухода в них будет изменяться следу
ющим образом:

1) Прореживания проводятся в тот
период, когда после смыкания под
роста насаждение находится в ста
дии вегетативного роста. Руководя
щим принципом является предупре
ждение естественного отпада путем 
вырубки части непригодных для хо
зяйства деревьев, при одновремен
ном стремлении не нарушить сомк
нутость полога.

Д ля  достижения указанных целей 
необходимо иметь придержки, зная 
которые можно определить сомкну
тость полога насаждения, обеспечи
вающую наибольший хозяйственный 
эффект. Такие попытки в отношении 
сосновых молодняков были предттрм-
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няты в 1926 г. П. В. Воропановым, 
который установил, что при правиль
ной сомкнутости полога отношение 
ширины кроны к высоте у составля
ющих насаждение деревьев в молод
няках равно 1 : 3, а в средневозраст
ных и спелых — 1 : 5. Средняя вы
сота является наиболее постоянным 
и легко определимым показателем 
качества условий местопроизраста
ния. Поэтому установление опреде
ленной связи между высотой дерева 
и шириной его кроны позволит лег
ко и быстро определять то количест
во деревьев, которое в тех или иных 
условиях местопроизрастания, в том 
или ином возрасте насаждения обе
спечит должную сомкнутость поло
га.

П олагая, что наивыгоднейшее со
стояние сомкнутости полога древо
стоя в наших условиях было в тех 
насаждениях, где величина естест
венного отпада за  определенный 
промеж уток времени была мини
мальной, мы установили, что среднее 
расстояние между деревьями в та
ких сосняках (ширина кроны) было 
равно Vs средней высоты древостоя. 
Таким образом, количество деревьев 
на единице площади, подлеж ащ их 
оставлению  на корне для дальней
шего роста, при проведении проре
живаний в сосняках ленточных бо
ров будет равным частному от деле
ния всей занятой древостоем площ а
ди на Vs средней высоты древостоя 
в квадрате.

При проведении прореживаний f 
насаждениях, не закончивших пери
од большого роста в высоту, в пер
вый прием не следует вырубать бо
лее 10— 15°/о запаса. В более ста
рых древостоях, вступивших в ста
дию большого роста по диаметру, 
норма вырубки может быть повыше
на до 20—30%  запаса древостоя. 
Повторные прореживания следует 
назначать не ранее как через 10 лет. 
Лиш ь по истечении этого срока про
цесс дифференциации стволов в про
реженном насаждении достигает та 
кой степени, чтобы можно было оп
ределить, какие деревья должны 
быть оставлены  для дальнейшего 
роста.

2) Рубки возобновления проводят
ся в сомкнутых (с полнотой 0.6 и вы

ше) насаждениях сосны 60 лет и 
старше, в которых естественное 
возобновление отсутствует или 
имеющийся самосев разбросан по 
площ ади.

Они представляют комбинацию 
котловинной рубки (разрубка окон 
в  пологе древостоя) с каймовой 
(расширение созданных окон в виде 
узкой каймы к югу), которая с успе
хом применялась нами в ленточных 
борах в 1940— 1944 гг.

К ак указывалось уже выше, в пер
вый период развития самосева наи
большее значение имеет защ ита его 
от вредного действия лучей полу
денного солнца, во второй — борь
ба с иссушением почвы корнями 
старых деревьев. Поэтому основным 
принципом при ведении рубок возо
бновления в ленточных борах яв
ляется создание центров возобновле
ния, путем разрубки в пологе сомк
нутого древостоя окон, с последую
щим расширением их к югу с таким 
расчетом, чтобы вырубаемое прост
ранство в полуденные часы было 
прикрыто тенью от крон оставляе 
мых деревьев.

Если самосев и подрост в древо
стое отсутствует, то окна и разрывы 
создаются путем вырубки группы 
наиболее старых, толстомерных, ф а
утных и с ослабленным приростом 
деревьев.

Величина вырубаемых окоН зави
сит от многих условий. Так, размеры 
в направлении с севера на юг зав и 

с я т  от высоты прикрепления кроны и 
ее протяженности по стволу у остав
ляемых на корне деревьев и должен 
быть такой величины, чтобы вся пло
щ адь возобновляемого пространства 
в полуденные часы была прикрыта 
тенью. В направлении с востока на 
запад  размеры окон должны быть 
такими, чтобы соединение соседних 
групп появившегося самосева могло 
быть осуществлено при следующем 
приеме. Установить заранее число 
приемов рубки невозможно. Однако 
следует стремиться, чтобы их было 
не менее трех и не более четырех, с 
промежутками по 10 лет.

В большинстве насаждений лен
точных боров самосев и подрост уже 
имеются. Поэтому внимание должно 
быть сосредоточено на расширенна
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имеющихся центров возобновления 
путем вырубки с южной стороны от 
групп самосева старше 5 лет неко
торой части старых деревьев таким 
образом, чтобы, с одной стороны, 
обеспечить подрост большим зап а
сом почвенной влаги  и, с другой сто
роны, не оставить его без отенения 
в полдень.

При наличии подроста в первый 
прием вырубают 20—25%  запаса 
насаждения. Если самосев и подрост 
отсутствует, то  норма вырубки долж 
на быть снижена до 12— 15%  зап а
са. При удовлетворительном лесо
возобновлении площ адей вырубают 
остатки материнского древостоя 
полностью при третьем приеме рубки 
возобновления; при плохом —  на
значаю т еще один прием рубки, при 
котором, в зависимости от хода л е 
совозобновления, вырубают от 30 до 
50%  запаса насаждения на корне.

3) Рубки ухода за подростом пред
ставляю т последний прием рубоч 
возобновления с тем, однако, отли
чием, что в этом случае, ввиду не
своевременной уборки деревьев стар
шего возраста, имеющийся сосновый 
подрост очень сильно задерж ан  в 
своем росте и развитии и требует 
особо осторож ного подхода при из
менении условий его существования.

К категории подроста мы относим 
молодые сосенки, которые, независи

мо от возраста, отстали в развитии, 
не имеют ясно выраженной диффз- 
ренци ции стволов по классам ж и з
неспособности и могут быть в буду
щем использованы для замены ста
рого поколения леса.

Рубки ухода за подростом следует 
назначать в изрежевных (до полно
ты 0,4 и менее) старых древостоях, 
в которых имеется угнетенный сос
новый подрост в возрасте 10 лет и 
старше не менее 5 тыс. штук на 1 га. 
3  первый прием рекомендуется вы
рубать все деревья старшего поколе
ния, к  северу от которых не далее 
6— 8 м находится угнетенный под
рост старше 10-летнего возраста. 
Через 5 лет, когда ранее угнетенный 
подрост оправится, вырубают все 
ранее оставленные старые деревья 
Таким образом рубки ухода за под
ростом проводятся в два приема с 
промежутком в 5 лет; при этом в 
первый прием вырубается больше 
деревьев старшего поколения леса, 
нежели в (последний.

Не подлежит сомнению, что в 
дальнейшем, по мере «акопления 
знаний о биологии сосновых насаж 
дений ленточных боров и влияния 
на их возобновление и рост различ
ных лесохозяйственных приемов, из
ложенные в настоящей статье прин
ципы рубок ухода будут исправлять
ся и детализироваться.
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Г. В. КРЫ ЛОВ

Канд. биолог, наук

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТЕПНОМУ 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ В СИБИРИ

25—27 ОКТЯБРЯ 1950 г. в Новосибирске 
состоялась Первая Сибирская конферен
ция по степному лесоразведению, созванная 
по инициативе ВНИТОЛЕС. В работе кон
ференции приняло участие около 200 работ
ников лесного и сельского хозяйства Сиби
ри, научные работники Западно-Сибирского 
филиала Академии наук СССР, сибирских 
вузов и научно-исследовательских учрежде
ний.

Были заслушаны доклады: «Преобразо
вание природы степей Западной Сибири» 
начальника Кулундинокой комплексной 
экспедиции Западно-Сибирского филиала 
Академии наук СССР и ВНИТОЛЕС канд. 
биолог, наук Г. В. Крылова, «Лесорасти
тельное районирование почв Кулунды, доц. 
С. Н. Селякова, «Опыт создания лесных 
полос в Алтайском крае» ст. преподавателя 
Алтайского сельскохозяйственного институ
та С. И. Кукис, «Типы лесных полос для 
темнокаштановых почв» ст. научного сот
рудника Лебяжинской зональной ЛОС 
канд. с.-х. наук Л. Н. Грибанова, «Опыт 
ведения лесокультур в Новосибирской обла
сти» гл. лесничего Новосибирского управ
ления И. И. Копылова, «Организация се
менного хозяйства на базе Кузедеевских 
липняков» гл. лесничего Кемеровского уп
равления А. А. Померанцева, «Организа
ция семенного хозяйства лиственницы в Ал
тайском крае» гл. лесничего Алтайского 
управления Д. В. Солонина, «Вредные насе
комые лесных полос Кулунды и Приобских 
лесов и меры борьбы с ними» канд. биолол 
наук А. И. Черепанова, «Птицы и их ис
пользование в борьбе с вредителями лесно
го хозяйства Западной Сибири» доктора 
биолог, наук А. И. Янушевича и «Перспек
тивы развития снегозащитных лесонасаж
дений вдоль Томской железной дороги» на
чальника службы защитных лесонасажде
ний Томской железной дороги В. Б. Ляхо- 
вича.

Старейший исследователь Сибирских 
степей лауреат Сталинской премии, заслу
женный деятель науки, проф. В. В. Ревер- 
датто, выступая с приветствием, подчеркнул 
громадную важность лесоразведения в сте
пях Сибири как средства борьбы с засухой, 
суховеями и указал на необходимость раз
работки зональной агротехники создания 
лесных полос и защитных лесоразведений.

В прениях по докладам выступило 32 че
ловека.

Ст. агролесомелиоратор Алтайского овце- 
водтреста Т. П. Барабаш поделился опытом 
создания межрайонной первичной организа
ции ВНИТОЛЕС, которая за три месяца 
вовлекла в члены общества 70 человек, 
провела среди населения большую рабо
ту по пропаганде лесоводческих знаний 
выпустила печатный бюллетень «За преоб
разование Кулунды». Т. П. Барабаш особо 
подчеркнул необходимость улучшить 
работу общественного университета лес
ного хозяйства, выпускать в доста
точном количестве лесокультурный инвен
тарь, регулярно помещать (в создаваемой 
леоной газете информацию об опыте лесо
разведения в Сибири, открыть заочные от
деления во всех лесохозяйственных техни
кумах и вузах.

Выступление ст. преподавателя Тогу чин- 
окой лесной школы А. Я. Ш и п у л и н а 
было посвящено освещению опыта гнездо
вых посевов сосны и лиственницы, интро
дукции ряда ценных пород (дуб, гледичия, 
ясень, маньчжурский орех) и охране лесопо
лос и березовых колков от пожаров и энто- 
мовредителей.

Лесничий Тимирязевского лесничества 
Томской области К. П. К о р з у н  обра
тила внимание участников конференции на 
необходимость обработки лесных семян в 
специальных семеносушилках, а также на 
усиление противопожарных мероприятий з 
лесу, подчеркнула необходимость больше 
заниматься в таежной полосе интродукцией 
ценных пород, с  целью улучшения состава 
лесов.

Начальник Кемеровского областного уп
равления лесного хозяйства А. Ф. Л о г  и- 
н о в в своем выступлении говорил о необ
ходимости реконструкции лесов области ~ 
тем, чтобы поднять запас древесины на 1 га 
в ближайшие 30—40 лет в среднем хотя 
бы до 300 куб. м вместо имеющихся сейчас 
50—100 куб. м. А. Ф. Логинов предложил 
начать создавать зеленые зоны вокруг всех 
индустриальных городов Кузбасса, а также 
более четко планировать заготовку семян. 
Главное управление дает области план за
готовки семян лиственницы, в то время, как 
в Кемеровской области лиственничных ле
сов не имеется.
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Проф. В. В. Б е р д н и к о в  (Омский 
сельскохозяйственный институт им. С. М. 
Кирова) отметил большую роль обмена 
между лесоводами Омска, Томска, Новоси
бирска, Барнаула. Критикуя недостаточную 
активность Лебяжинской зональной лесной 
опытной станции, он указал на важность 
проведения дробного лесорастительного 
районирования. При составлении проекта 
государственных лесных полос в Сибири 
ученые должны далеко смотреть вперед, 
чтобы учесть вопросы ирригации степей, 
наиболее стойкие типы лесонасаждений. 
Дуб—перспективная порода для Сибири, 
особенно для создания дубрав в степи, но 
над ней еще много нужно работать. В лес
ных полосах, дуб по быстроте роста не мо
жет конкурировать с березой. Нужно обоб
щить опыт создания лесных полос в Омской 
области, которые насчитывают пятидесяти
летний возраст.

Доц. П. А. В о и н о в  поделился опытом 
интродукции древесных пород в Омске. Оч 
предложил использовать в Сибири желуди 
от наиболее зимостойких форм летнего дуба 
с Урала, из Уфы и т. д.

Выступление ст. агролесомелиоратора Ал
тайского управления сельского хозяйства 
Н. М. Ф е д о р о в а  было посвящено воп
росу широхого внедрения в лесополосы 
лиственницы и березы вместо черенкового 
тополя, а также выращиванию семенного 
тополя. Он предложил разработать агро 
технику гнездового посева для Алтайского 
края и усилить работу Лебяжинской 
ЗОНЛОС.

Председатель Новосибирского общества 
мичуринцев И. П. П и т е н е в  внес пред
ложение объединить работу обществ охра
ны природы, содействия зеленому строи
тельству, мичуринцев и других в единое 
общество. Для озеленения городов он ре
комендовал использовать дички черемухи, 
рябины, калины с речных островов.

Проф. К. А. К у з н е ц о в  (Томский 
университет им. В. В. Куйбышева) указал 
на важность массивного разведения леса в 
лощинах древнего стока и на облесение 
оврагов.

А. И. В е р е т е н н и к о в  (Омское уп
равление землеустройства) подверг резкой 
критике охрану колхозных лесов и работу 
агроле col I ито м н и ков треста Агролессем.

Гл. лесничий Омского областного управ
ления лесного хозяйства Н. Н. Н е н а ш е в  
поделился опытом разведения дуба в лесхо
зах Омской области и работами по рекон
струкции степных лесов, а также по созда
нию новых лесов в безлеоных районах.

В постановлении конференции отмечена 
необходимость создания государственных 
лесных г.олос в Кулунде и в Хакассии с 
целью защиты сибирских степей от арало
каспийских суховеев, а также необходи

мость создания лесосеменных баз листвен
ницы в красноярских и алтайских масси
вах и липы—в Кемеровской области.

Конференция признала необходимым 
просить Министерство лесного хозяйства 
СССР организовать в Новосибирске Запад
но-Сибирский научно-исследовательский ин
ститут лесного хозяйства с сетью опорных 
пунктов в Омске (Подгорная дача), Ка 
расуке, С тавгороде, Ключах, Кулундинских, 
Горной Колывани, Кузедееве и с. Алтай
ском.

Для руководства всеми научными рабо
тами по степному лесоразведению, по изу
чению лесорастительных районов и вопро
сов интродукции древесных пород и их 
леообиологических свойств признано необ
ходимым создать в Западно-Сибирском фи
лиале Академии наук СССР сектор леса и 
агролесомелиорации.

Для обобщения передовых методов вьгоа- 
щивания лесных пород в питомниках, созда
ния лесополос и лесных защитных насажде
ний решено организовать постоянный науч
но-технический комитет при Западно-Си
бирском отделении ВНИТОЛЕС.

Конференция отметила, что основным ме
тодом создания лесных полос и новых лес
ных массивов в Сибири должен быть метод 
шездовых посевов и посадок, рекомендо
ванный акад. Т. Д. Лысенко.

Считая, что главными породами в степ
ном лесоразведении в Сибири должны быть 
лиственница, сосна, береза и семенной то
поль, подгоночными—липа, яблоня сибир
ская, ранет пурпуровый, клен татарский и 
ясенелистный, а в озеленении городов Сиби
ри—липа, конференция отметила необходи 
мость организовать, начиная с весны 1951 г. 
завоз в Сибирь желудей летнего дуба с 
Южного Урала и из северных районов ев
ропейской лесостепи для создания дубрав в 
Сибири.

Конференция признала необходимым 
просить Министерство высшего образова
ния СССР организовать при Омском, Ново 
сибирском и Алтайском сельскохозяйствен
ных институтах факультеты агролесомелио
рации.

Ряд пунктов постановления посвящен 
комплексному изучению лесорастительных 
условий, вопросам создания о^мышлеиных 
лесов, из лиственницы и дуба, охране степ
ных лесов и лесокультур от пожаров и вре
дителей и т. д.

Участники конференции выразили поже 
лание провести в 1951 г. Вторую Сибирскую 
конференцию по степному лесоразведению, 
на которой обобщить опыт колхозов и лес
хозов за прошедший год.

Участники конференции единодушно при 
няли обращение к инициатору великого 
плана преобразования природы — вождю 
народов и корифею науки И. В. Сталину.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
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В. Я. В Е К Ш Е ГО Н О Е-

Канд. эконом, наук

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 
СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСО

НАСАЖДЕНИЙ
Щ НАШ ЕЙ стране в небывалых 
Ъшэд масш табах развернулись ра- 

боты по ''созданию защитных 
лесонасаждений в степных и лесо
степных районах европейской части 
СССР. Только в 'первые два года р а 
бот по выполнению великого сталин
ского плана ^преобразования приро
ды колхозы, совхозы и лесхозы по
сеяли и посадили 1300 тыс. га лесо
насаждений. Ни в царской России, 
ни в какой другой 'капиталистической 
стране не могли и не могут предпри
ниматься работы по преобразованию 
природы в таком объеме, в каком 
они с успехом 'осуществляются в С о
ветском Союзе.

Н а обширной территории У краи
ны, П оволж ья и юго-восточных 
районов европейской части СССР 
развернулось обширное строитель
ство жилых помещений, мастерских, 
гаражей. Сотни лесозащитных стан
ций, оснащенных самой передовой 
техникой, ведут работы ио созданию 
леса в труднейших условиях засуш 
ливого юго-востока. Настойчивый 
труд советских людей и достижения 
передовой мичуринской науки лом а
ют старые представления о невоз
можности создания леса в степи, 
убыстряют наше движение к комму
низму.

Подготовка почвы под будущие 
лесонасаждения на целинных землях 
требует одного-двух и более лет. П о
сле посева и посадки молодые лесо
насаждения нуждаются в уходе до 
смыкания крон.

Лесокультурные работы требуют 
значительных затрат труда, денеж 
ных средств и материалов. М еж ду 
тем методика подсчета итоговой сум. 
мы затрат на создание 1 га защ ит

ных лесонасаждений до сих пор над
лежащ им образом не разработана.

Ассигнования на лесокультурные 
мероприятия, предусматриваемые я  
годовых производственно-финансо
вых планах лесозащитных станций, 
слагаю тся только из расходов теку
щего года. Работы же по созданию  
леса растягиваю тся на несколько 
лет, и только по истечении опреде
ленного промежутка времени (5— 7 
лет) станция может предъявить про
дукцию в виде оформившихся лес 
ных полос или массивов.

При длинном периоде производст
ва в лесоразведении способ расчетов 
себестоимости работ, применяемый: 
в годовых планах, нельзя применить, 
когда речь идет об итоговой сумме 
заират на создание защитных лесо
насаждений. В связи с этим возника
ет необходимость пользоваться в 
перспективных планах лесозащ ит
ных станций иным методом подсчета 
суммарных затрат на единицу и всю 
площ адь создаваемых лесонасаж де
ний в зоне деятельности станции.

Н иж е мы рассмотрим методику 
расчета затрат на создание защ ит
ных лесонасаждений применитель
но к условиям механизированного 
хозяйства по гнездовым посевам ду
ба.

Расходы на производство трактор
ных работ составляют основную 
часть производственных затрат лесо
защитной станции, они слагаю тся из. 
расходов по заработной плате произ 
водственных рабочих, стой мости го
рюче-смазочных материалов, услуг 
автогужевого транспорта и расходов 
на ремонт машин и прицепного ин
вентаря. В качестве калькулируемой: 
единицы в лесозащитных станциях,.
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как и в МТС, принят гектар мягкой 
пахоты.

И з анализа отчетных материалов 
многих лесозащ итных станций Мини
стерства лесного хозяйства СССР 
устанавливается, что затраты  на
1 га мягкой пахоты, вклю чая и адми
нистративно-управленческие расхо
ды, составляю т 40—50 рублей. В го
довых планах расчет себестоимости 
работ производится в соответствии с 
нормативами, утвержденными Мини
стерством.

В условиях советского строя нет и 
не м ож ет быть застывших техниче
ских норм. Н а основе роста произво
дительности труда улучшаются про
изводственно-технические показате
ли использования оборудования. В 
связи с этим периодически пересмат
риваются нормы выработки и нормы 
расхода различных материалов. Этот 
закон, отображаю щ ий творческий 
энтузиазм советского народа и х а 
рактерный для экономики победив
шего социализма, целиком распро
страняется на работу лесозащитных 
станций.

В перспективных планах при опре
делении суммарных затрат по лесо
разведению было бы неправильно не 
учитывать последующего снижения 
себестоимости работ. Д аж е  при еж е
годном снижении себестоимости на 
один процент первоначальные расхо
ды на 1 га мягкой пахоты в 50 руб
лей через 10 лет снизятся до 46 руб. 
70 коп., а средняя себестоимость за 
весь период составит 48 руб. 52 коп. 
Поэтому при определении затрат в 
перспективном плане необходимо се
бестоимость истекшего отчетного го
да уменьшить на определенную в е 
личину в соответствии с проектируе
мым процентом снижения себестои
мости. Практически, допустимо ис
ходить в расчетах из средней себе
стоимости периода предстоящих р а 
бот. Однако совершенно не учесть 
последующего снижения себестоимо
сти на единицу работ —  эго значит 
преувеличить сумму затрат на вы
полнение полученного задания по 
облесению той или иной площади.

Себестоимость гектара мягкой п а
хоты в течение периода осуществле
ния плана облесительных работ м о

жет по годам колебаться еще по при
чине изменения структуры трактор
ных работ. Известно, что в первона
чальный период приходится иметь 
дело, в основном, с глубокой пахо
той, выполняемой мощными тракто
рами. В последующие годы возра
сте!’ удельный вес легких работ (б о 
ронование, культивация), себестои
мость которых будет относительно 
выше, поскольку они будут произво
диться менее мощными тракторами.

Д ля  лесозащитных станций харак
терно еще то обстоятельство, что на
чинают они свою производственную 
деятельность абсолютно новым обо
рудованием. В связи с этим неболь 
шие ремонтные расходы первых лет с 
течением времени возрастут, что так
же скаж ется на себестоимости.

Поскольку текущее финансирова
ние лесозащитных станций произво
дится на основе детальных расчетов 
в годовых планах, некоторые по
грешности, допускаемые в расчетах 
затрат в перспективном плане по го
дам, вследствие влияния различных 
факторов на себестоимость в ту или 
другую сторону, существенного зна
чения иметь не будут. Суммарная же 
стоимость облесительных работ за 
весь период будет определена с до
статочной степенью точности.

К ак же практически рассчитывать 
суммы затрат  на создание 1 га з а 
щитных лесонасаждений и на вы
полнение всего плана облеситель
ных работ в зоне деятельности лесо
защитной станции.

Пусть, например, предусмотрен
ный утвержденной агротехникой 
комплекс тракторных работ, на 1 га 
создаваемых лесонасаждений оце
нивается по трудоемкости в 11,2 га 
мягкой пахоты и распределяется по 
годам работы следующим образом:

1-й . . . . 1,5 \ Первоначальная
2-й . . . . 5,0 J подготовка почвы
3-й . . . . 2,6 Посев
4-й . . . . 0,8 1 Посев и уборка
5-й . . . . 0,8 [ урож ая с.-х.
6-й . . . . 0,5 > культур
Д алее допустим, что средняя себе

стоимость 1 га мягкой пахоты (толь
ко производственные затраты), с уче
том роста производительности тру
да, определилась в 31 руб. 75 коп.
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В сводном виде затраты  на меха
низированные работы по годам пред
ставлены в табл. 1.

Помимо тракторных работ лесоза
щ итная станция несет расходы на 
приобретение посевного материала, 
производство ручных работ по посе
ву сопутствующих и кустарниковых 
древесных пород, полке и рых
лению в рядках дуба, ремон
ту лесонасаждений, подвозке мн-

Таблица 1

Затраты на 1 га по годам (руб., коп.)

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й Итого

Объем тракторных работ 
(в га мягкой пахоты)

1. Зарплата производст
венным рабочим . . •

2 . Стоимость горючего . .
3. Ремонт . . .................
4. Услуги автогужевого 

транспорта .....................

1,5

2 5 -5 0
1 3 -5 0
6 -7 5

1 -8 7

5,0

8 5 -0 0
45—00
2 2 -5 0

6—25

2,6

4 4 -2 0
2 3 -4 0
1 1 -7 0

3—25

0,8

13-60
7 -2 0
3 -6 0

1 -0 0

0,8

13-60  
7 -  20 
3 - 6 0

1 -0 0

0,5

8 -5 0
4 -5 0
2—25

0 -6 3

11,2

190-40
100-80
50—40

14—00

Итого тракторных 
работ . . . . 47—62 1Е8-75 82 -5Е 2 5 -4 0 25 -4 0 15-88 355—60

По отдельным статьям расходы со
ставляют:
Зарплата производственным

р а б о ч и м ..................................17—00
Стоимость горюче-смазоч

ных материалов . . . .  9—00 
Расходы на ремонт . . . .  4—50 
Стоимость услуг автогужево

го транспорта . . . .  1—2-5

Итого: 31— 75

коризной земли, борьбе с вредителя
ми и некоторые другие. В нашем при
мере, не приводя детальных расчетов 
по определению затрат на указанные 
цели, условно примем их на следую
щем уровне:

рублей на 1 га год 
Ж елуди дуба с учетом рас

ходов по транспортировке
и х р ан ен и ю ........................  200 3-й

Семена сопутствующих по
род и кустарников . . .  60 3-й

Ручной посев сопутствую
щих п о р о д .................... 15 3-й

Ручная полка и рыхление
в рядках д у б а .......................  100 3-й

» » 80 4-й
» » 60 5-й
» » . 40 '3-й

Прочие расходы . . . .  15 3-й
» » 10 4-й

Итого: 580 руб.
Размер административно-управ

ленческих расходов лесозащитной 
станции устанавливается на каждый 
год в соответствии со штатным р ас 
писанием и на основании сметно-фи
нансовых расчетов по нормативам, 
утверждаемым вышестоящими орга

низациями. В связи с  тем, что объе
мы работ по годам не одинаковы, 
расходы на содержание персонала 
станции и административно-хозяй
ственные расходы на единицу работ 
будут подвергаться колебаниям.

В практике лесозащитных стан
ций административно-управленче
ские расходы принято относить не на 
общую сумму затрат, а только на 
стоимость тракторных работ. Это яв
ляется неправильным. В первона
чальный период, когда лесозащ ит
ные станции только развертывают 
работы, накладные расходы состав
ляю т до 40°/« суммы производствен
ных затрат  на 1 га мягкой пахоты. 
К  концу выполнения плана облеси
тельных работ эти расходы также 
относительно возрастут на единицу 
работы. В перспективном плане 
учесть указанные отклонения трудно, 
поэтому целесообразнее уровень ад
министративно-управленческих рас - 
ходов на 1 га мягкой пахоты при
нять одинаковым на весь период. 
Эти расходы, учитывая опыт рабо
ты первых двух лет и некоторое сни
жение их в будущем, можно принять
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в размере 35%  суммы производст
венных затрат на 1 га мягкой пахо
ты. В нашем примере они составят
11 руб. 12 коп. Зн ая  из утвержденной 
агротехники трудоемкость работ, не 
трудно рассчитать размер наклад-

Годы работы.................................   1-й
Трудоемкость тракторных работ в

1 га мягкой п а х о т ы ................. 1,5
-Сумма накладных расходов . . 16—68

ных расходов «а  1 га создаваемых 
лесонасаждений в первом, втором 
и т д. годах.

В рассматриваемом примере адми
нистративно-управленческие расхо
ды будут следующими:

2-й 3-й 4-й 5-й 6-й Итого

5 ,0  2 ,6 0,8 0,8 0,5 11,2
5 5 -6 0  28—91 8—90 8—90 5—56 124-55

В делом сумма затрат на 1 га соз- ляется 
даваемых лесонасаждений составит зом:
за 6 лет 1060 руб. 15 коп. и распреде-

по годам следующим обра-

Годы
Затраты

1-й 
Ы—30

2-й
214—35

3-й
501-46

4-й
124-30

5-й 6-й
94—30 6 1 -4 4

Распределение расходов по отдель
ным статьям образует структуру се

бестоимости. В нашем примере она 
будет иметь следующий вид:

Зарплата производственным рабочим .................................................. 485—40 45,8%
Посевной материал........................................................................................... 260—00 24,5%
Горюче-смазочный материал ..................................................................  100 -  80 9,5%
Ремонт машин и прицепного и н в ен т а р я .............................................  50 — 40 4,8%
Услуги автогужтранспорта и прочие производственные расходы 39—00 3,7%
Административно-управленческие расходы .......................................... 124—55 11,7%

В затратах не учтена стоимость се
мян покровных сельскохозяйствен
ных культур в предположении, что 
эти расходы с избытком будут ком
пенсированы собранным урожаем.

Зная предстоящие расходы на соз
дание 1 га лесонасаждений для оп
ределенных условий, нетрудно опре
делить общую сумму затрат в целом

Г оды . . .  .............................
Площадь облесения, га . . .  .

Теперь все исходные позиции оп
ределены, остается только произве
сти итоговые подсчеты. Они могут 
быть выполнены по схеме, приведен
ной в табл. 2.

При установленном распределении 
задания по посеву, затраты  первых 
двух лет составляю т только 7,5% , 
основная тяж есть расходов падает 
на последующие три-четыре года, в

Г оды ...................................................... 1950 19о
Затраты в % от итога при рав

новеликой площади посевов
по г о д а м .....................................  1,4 6 ,2

Затраты в % от итога в нашем
п р и м ер е.......................................... 1,2 6 ,3

и по годам на площадь облесения, 
предусмотренную перспективным 
планом.

Предположим, что утверждено за 
дание создать лесонасаждения в пе
риод 1950— 1958 гг. с господством ду
ба на площади 7200 га. Во времени 
это задание (по посеву) должно 
быть выполнено:

. . 1952 1953 1954 1955

. . 1500 2500 2000 1200

дальнейшем расходы резко сниж а
ются. При равновеликой площади 
посевов (например, по 1000 га в
1952— 1955 г.) процентное соотноше
ние расходов по годам будет несколь
ко отличаться от приведенного в
табл. 2.

Приведем соответствующее сопо
ставление:

1952 1953 1954 1955 1956 1957 195S

18,0 21,1 22,0 18,8 7,0 3,9 1,6

18,3 25,5 22,3 15,3 6,4 3,8 0.9
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Таблица 2

Затраты
площадь, га 

по годам: тыс ру(. Всего затрат

1-го
года

2-го
года

3-го
года

4-го
года

5-го
года

6-го
года тыс. руб. в % от 

итога

Расходы 
на 1 га

6 4 -3 0 214—35 501-46 124—30 94—30 6 1 -4 4

В 1950 г. 1500
96,45

— - — — — 96,45 1,2

. 1951 г. 2500 1500 — — — — 482,27 6 ,3
160,75 321.52

. 1952 г. 2000
122,6

2500
535,87

1500 
752,19

— — — 1410,66 18,3

, 1953 г. 1200 2000 2500 1500 — — 1945,96 25,S
77,16 428,7 1253,65 186,45

„ 1954 г. _ 1200 2000 2500 1500 — 1712,32 22,3
257,2 1002,92 310,75 141,45

, 1955 г. -- — 1200 2000 2500 1500 1178,26 15,3-
601,75 248,6 235,75 92,16

, 1956 г. — — 1200 2000 2500
491,36 6,4149,16 188,6 153,6

» 1957 г. -- — — — 1200 2000
236,04 3,8113,16 122,88

, 1958 г. ----- _ _ _ _ 1200
73,73 73,73 0,9

Всего 
затрат . . 

в % . . .  .
456,96

5,9
1543,29

20,8
3610,51

47,2
894,96

11,6
678,96

8,8
442,37

5,7
7627,05 100,0

100,0

Н а распределение абсолютного 
разм ера затрат  разница в площади 
посевов по годам оказывает незначи
тельное влияние. Более заметно вли
яет на динамику затрат длительность 
периода лесоразведения в зоне дея 
тельноети станции. Так, если бы бы
ло решено те ж е 7200 га посеять р ав 
ными площадями по 1200 га ежегод
но в период 1952— 1957 гг., т. е. в те 
чение 6 лет, то тогда общ ая сумма 
расходов распределилась бы не на 9, 
а на 11 лет.

При любом распределении полу
ченного задания достигнуть равнове
ликих расходов по годам не пред
ставляется возможным. Д а  к этому 
и незачем стремиться. Более важно 
ускорить процесс производства работ 
без нарушения агротехнических тре

бований. При установлении объемов 
производства необходимо учитывать 
прежде всего правительственные ди
рективы и производственно-техниче
ские возможности лесозащитной 
станции.

Помимо определения общего раз
мера затрат большой интерес для 
проектирующих организаций пред
ставляет вопрос о потребности в ра
бочей силе. В годовом плане эта по
требность определяется детальными 
расчетами при составлении плана по 
труду. Д л я  укрупненного же счета в 
перспективном плане можно избе
ж ать подробных расчетов, исходя из 
следующих соображений.

Набор тракторов по лесозащит
ным станциям более или менее оди-
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иаков. И з анализа отчетных материа- хоты требуется в среднем отработать
лов видно, что на 1000 га мягкой па- следующее количество тракторосмен'

Тип трактора.........................................  С-80 СТЗ-НАТИ КО-35 У-2 Итого
Количество тракторосмен................. 25 50 25 50 150

Объем тракторных работ в нашем 
примере составляет 80,64 тыс. га мяг
кой пахоты. Распределение этих р а 
бот по срокам исполнения дано в 
табл. 3.

Д л я  укрупненного счета по опреде
лению потребного количества тр ак
торосмен достаточно общий объем об
лесительных и других работ в гекта
рах мягкой пахоты умножить на 150

и разделить на тысячу. В нашем при
мере это составит 12 096 тракторо-

/  £0640 X  150 \ смей ( ----- )•

М аксимальный объем работ п ад а
ет на 1952 и 1953 гг. Если расчет ве
сти по 1952 году, то для выполнения 
работ этого года потребуется отрабо
тать 3 600 тракторосмен, которые по

Т а б л и ц а  3

Объем Площадь в тыс. га
Итогораоот тыс. га мягкой пахоты

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й тыс. га 
мягкой 
пахоты

в % 
от 

итогагод год год год год год

Трудоемкость работ в га
мягкой пахоты на 1 га соз
даваемых лесонасаждений . 1,5 5,0 2,6 0,8 0,8 0,5

в 19Г.0 г.
1,5
2,25 2,25 2,8

в 1951 г.
2 ,5 1,5

11,25 13,93,75 7,5

в 1952 г.
2 ,0 2.5 1,5

19,40 24,13,0 12,5 3,9

в 1953 г.
1.2 2,0 2,5 1,5

19,50 24,21,8 10,0 6,5 1,2

в 1954 г.
1,2 2,0 2,5 1,5

14,40 17,96,0 5,2 2,0 1,2

в 1955 г.
1,2 2,0 2,5 1,5

/,47 9,33,12 1,6 2,0 0,75

в 1956 г
г ' 1,2 2,0 2,5

3,81 4,70,96 1.6 1,25

в 1957 г.
1,2 2,0

1,96 2,40,96 1,0

в 1958 г. — — — —
1,2
0,6 0,60 0,7

И того..................... 10,8 36,0 18,72 5,76 5,76 3,6 80,64 100

В °/ 13,4 44,7 23,2 7,1 7,1 4,5 100
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маркам тракторов распределяются Определив указанным методом ко- 
следующим образом: личество тракторосмен по макси-

Тракторы ..............................................С-ЕО СТЗ-НАТИ КД-35 У-2
Количество тракторосмен................. 600 1200 600 1200

мальному году, мы можем устано
вить потребность в тракторах, а сле
довательно, и в трактористах, и при
цепщиках. При расчете потребности 
в тракторах необходимо помимо об
лесительных работ еще учитывать 
гидротехнические, дорожные и дру
гие работы, возлагаемые на данную 
лесозащитную станцию.

Необходимость проведения полки 
и рыхления почвы в рядках дуба тр е
бует значительного привлечения 
сезонной рабочей силы. Н а 1 га 
создаваемы х насаждений, по нашим 
расчетам, требуется затратить на

Тракторы ..........................................................
Расход горючего на 1 тракторосмену, кг

Д л я  облесения 7200 га (80 тыс. га 
мягкой пахоты) потребуется горюче
го (в центнерах) для тракторов:

С-80 (2000 с м е н ) .........................
КД-35 (2000 смен) .................
С'13-НАТИ (4000 смен) . . . 
У-2 (4000 с м е н ) .........................

уходы до смыкания крон 30—35 чел.- 
дней. Общие размеры затрат труда 
на 7 200 га составят около 250,0 тыс. 
человекодней. В отдельные годы 
станции придется иметь в своем р ас
поряжении не менее 300 сезонных 
рабочих.

Лесозащ итные станции являются 
крупными потребителями нефтепро
дуктов. В перспективных расчетах 
крайне важно определить потреб
ность в горючем. В укрупненных рас
четах можно исходить из того, что на 
одну тракторосмену по маркам трак
торов примерно расходуется:
. С-80 КД-35 СТЗ-НАТИ У-2
. 125 600 110 40

Все приведенные выше соображе
ния могут быть рекомендованы толь
ко для ориентировочных подсчетов в

Диз. 
топливо 

2500 
1000

Керосин

4400
1600

перспективных планах. В тех ж е слу
чаях, когда требуется более точно 
определить затраты  труда, денежных 
средств и материалов, например, в 
годовом плане, составителям необхо
димо произвести детальные расчеты

по каж дому виду работ в полном со
ответствии с утвержденной агротех
никой и действующими в данное вре
мя нормами и указаниями Министер
ства.
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ЗА ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АЭРОФОТОСНИМКОВ 

ПРИ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ

ОПОЛЬЗОВАНИЕ аэрофото 
снимков при лесоустройстве дает, 

лесоустронтелю надежный плано
вый материал для таксации, об

легчает производство самой таксации и ис
ключает необходимость в трудоемких съе
мочных работах. Труд таксатора становится 
более производительным.

Однако до сих пор процент использования 
аэрофотоснимков едва достигает 70. Основ
ными причинами этого в прошлом были не
доброкачественность контактной печати и 
отсутствие ориентиров для опознавания 
снимков на местности.

Первая помеха стараниями аэросъемоч
ных экспедиций почти целиком устранена. 
Контактная печать 1949 г., за небольшим 
исключением, была получена хорошего ка
чества. В целях дальнейшего улучшения ка
чества аэрофотоснимков начаты работы чо 
использованию при фотографировании ин
фракрасной части спектра. Это должно об
легчить дешифрирование фотографий по 
породам леса. Начаты опытно-исследова
тельские работы по применению цветной 
фотографии.

Но все эти достижения могут остаться 
неиспользованными в лесоустройстве, если 
не устранить вторую причину. А в этой ча
сти у мае, к сожалению, пока почти ничего 
не делается.

Для устранения второй причины необхо
димо в предшествующий аэрофотосъемке 
год произвести разрубку просек в местах 
стыков планшетных рамок и резких поворо
тов окружной межи лесхоза до ширины 
10 м, а длиною—'В направлении _ планшет
ной рамки или границы окружной межи—-
2 9  м, как это показано на рисунке.

Проведение подготовительных работ дол
жно осуществляться силами лесхоза пол 
руководством лесоустроителя.

Проведение подготовительных работ 
должно осуществляться силами лесхоза 
под руководством лесоустроителя.

Полное использование данных аэрофото 
съемки возможно только при тщательной 
подготовке геодезической основы лесхоза. 
Проводимая в настоящее время аэрофото 
съемка, без предварительной подготовка 
геодезической основы лесхоза хотя бы в 
виде частичной разрубки планшетных ра
мок, не обеспечивает полного использования 
аэрофотоснимков, так как имеющаяся в лес
хозе квартальная сеть, из-за узости просек 
и их зарощенности, не получает изображе
ния «а фотоснимках. В результате снижает
ся качество лесоустроительных работ а па
дает производительность труда исполните
лей наземных работ.

Лесоустройство в ближайшие годы будет 
проводиться в северных лесных массивах, 
где особенно необходимы подготовительные 
работы. В связи с этим разрешение вопро
са о проведении их принимает неотложный 
характер.

Большое влияние на качество аэрофото- 
съемочных работ оказывает организация 
их. В настоящее время съемку лесных мас
сивов ведут аэросъемочные экспедиции по 
договорам с областными управлениями лес
ного хозяйства. Материалы аэрофотосъемки 
сдаются также управлениям, а работать с 
этими материалами приходится лесоустроп- 
телям. При таком порядке между непосред
ственными исполнителями — авиасъемо ч- 
ным отрядом и лесоустроителем — создаеь 
ся промежуточная инстанция в виде обла
стных управлений лесного хозяйства. Уп
равления в большинстве случаев не распо
лагают достаточно компетентными в аэро
съемке работниками, а лесоустроитель ли
шается возможности влиять на ход работы 
по аэрофотосъемке и предъявлять необхо
димые требования к качеству сдаваемого 
исполнителем материала.

Необходимо установить такой порядок 
чтобы в приемке управлениями лесного хо
зяйства аэрофотосъемочных материале!; 
участвовали представители лесоустройства.

Разрабатываемая в настоящее время ле
соустроительная инструкция должна преду
смотреть производство наземных подготови
тельных к аэрофотосъемке работ.

Н. СИНЯВСКИЙ 
Начальник Свердловской аэрофото- 
лесоустроительной экспедиции.
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О ПРОТРАВЛИВАНИИ ЖЕЛУДЕЙ
РИ МАССОВОМ анализе семян 
дуба урожая 1949 г. нами был вы
явлен ряд грибных заболеваний, 
развивающихся на желудях в пе

риод их хранения и снижающих количество 
и качество семенного материала.

С целью предохранить желуди от гриб
ных заболеваний в период зимнего хране
ния нами в производственных условиях бы
ло проведено протравливание желудей пе
ред закладкой. Испытывался препарат 
НИУИФ-2 (гранозан), ранее давший поло
жительные результаты в лаборатории.

Опыты были поставлены в лесничествах 
Киевской области, в условиях различных 
почв и глубин залегания грунтовых вод. 
Большую помощь при закладке опытов 
оказали заведующий биологической стан

цией Академии наук УССР «Староселье»
Н. М. Антонов и помощники лесничих Пу- 
ща-Водицкого лесничества И. Т. Чередни
ченко и Голосеевского лесничества К. Л. 
Высоцкая.'

Партии желудей в Пуща-Водицком и Го- 
лосеевском лесничествах брались по 10 кг, 
в Староселье — по 5 кг. Траншеи копались 
в первых двух лесничествах 80—60 ом глу
биной, 60 см длиной и 60 см шириной; в 
Староселье соответственно 100X60X40 см 
Протравливание производилось путем 
встряхивания желудей з стеклянной буты
ли в течение 5 минут. Прилипаемость пре
парата хорошая. Жолуди засыпались в 
траншеи в октябре, а вынимались в апрелг 
и тогда же были высеяны в питомниках 
лесничества. Результаты протравливания 
препаратом НИУИФ-2 даны в таблице.
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Пуща - Во- Песчанная 3 3 Мокрый 15 0 8 20 16 50
дицкое

Голосеев- Суглинис 4 3 Сухой 0 3 10 11 8 67
ское тая

Староселье Песчанная 6 2 Сухой 0 3 11 8 5 64
То же То же 6 2 Мокрый 24 5 54 35 9 65

После хранения к пораженным желудям 
относились совершенно погибшие.

При сравнении пораженных желудей до и 
после хранения видно, что препарчт 
НИУИФ-2 приостанавливает дальнейшее 
развитие грибов, в то время как в контроле 
число их увеличивается.

Жолуди, протравленные из расчета 3 г 
на 1 кг, при мокром способе хранения все 
были наклюнувшиеся. Высеянные в лабора
торных условиях (без кожуры), как и кон
трольные, они сначала розовели, потом кра
снели и зеленели, но вегетативных органлз 
не давали в силу поражения точки роста 
большой дозой протравителя, действовав
шего на них в течение всего периода хране
ния (6 месяцев).

Жолуди, протравленные из расчета 2 г 
на 1 кг, при мокром способе хранения про
растали позднее на 2—4 дня, а при сухом— 
всходы их задерживались на месяц и боль
ше, в зависимости от влажности почвы.

На основании наших опытов можно отме
тить, что препарат НИУИФ-2 во всех слу
чаях предохраняет жолуди от чрезмерного 
набухания и, следовательно, преждевремен
ного и сильного прорастания в период зим
него хранения, он задерживает также раз
витие грибных заболеваний и переход их с 
пораженных желудей на здоровые. Но при
менять его можно только в условиях доста
точной влажности, в противном случае жо

луди подсыхают и высеянные в грунт долго 
не прорастают.

При дозировке 3 г на 1 кг желудей гра
нозан губительно влияет на молодой росток 
независимо от способов хранения.

При дозировке 2 г на 1 кг и мокром спо
собе хранения ростки почти не поражаются, 
но всходы задерживаются на 2—4 дня, а 
при сухом способе хранения прорастание 
желудей задерживается на месяц и больше.

Учитывая свойства препарата НИУИФ-2 
задерживать поступление влага из окружа
ющей среды под кожуру желудя, а также и 
развитие грибных заболеваний, полагаем, 
что НИУИФ-2 следует еще проверить в про
изводственных условиях на более крупных 
партиях в дозировке от 1 до 2 г на 1 кг же
лудей при хранении в траншеях в условиях 
избыточной влажности, т. е. там, где по 
опыту предыдущих лет установлено, что 
жолуди в период зимнего хранения сильно 
прорастают и поражаются грибными забо
леваниями, а также при транспортировке 
желудей, когда мицелий гриба особенно бы
стро поражает рядом лежащие з д о р о в ы -  
жолуди. Препарат предохранит от проник
новения мицелия под кожуру желудя, но 
прибывшая к месту назначения партия дол
жна храниться в условиях достаточной вла
жности, предотвращающей жолуди от высы
хания.

В. Д. АРХИПОВ.
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О ГНЕЗДОВЫХ ПОСЕВАХ ЛЕСА 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ш
 ТОГ У ЧИНОК ОМ лесхозе Новоси

бирской области гнездовые посезы 
и посадки сосны обыкновенной по 
методу акад. Т. Д. Лысенко про

изводятся с 1949 года.
В 1949 г. посев был произведен 9 мая на 

участке 2,1 га в одно метровые площадки >■ 
расстоянием между центрами 3X6 м, или 
667 площадок на 1 га.

Всхожесть семян 90%; ма каждой пло
щадке высевали по 3 г семян конвертом в
5 гнезд. В широких междурядьях был про
изведен посев овса.

Приживаемость: по числу площадок- 
1000/», по числу всходов—92%. Среднее чис
ло всходов на площадке— 100.

В тот же период при том же размещении 
площадок была произведена посадка одно
летних сеянцев сосны на участке 1 га. В 
каждую площадку высаживали по ‘5 сеян
цев, а в 90 площадках—но 10 сеянцев. При
живаемость — 90°/о.

Посев ржи по стерне с тремя рядами 
акации желтой не дал положительного ре
зультата вследствие позднего её высева. В 
условиях Западной Сибири рожь, как пра
вило, сеют по пару в августе и не позднее 
первой декады сентября. Овес снимают во 
второй половине сентября.

Несмотря на изложенное, посевы и по
садки 1949 г. по учету 15 сентября 1950 г.— 
вполне хорошие.

В 1950 г. гнездовой, посев сосны по мето
ду Т. Д. Лысенко производился на площа
ди 20 га. В качестве покровных культур 
брали овес, коноплю,1 картофель. Хорошие 
результаты были получены везде, где посев 
производился по пару. По весновспашке 
гнездовые посевы настолько сильно заросли 
сорняками, что нельзя было полоть.

Во всех случаях уборка сельскохозяйст
венных культур произведена после установ
ленного срока посева ржи. Междурядья 
вшаханк, но оставлены не засеянными ни 
сельскохозяйственными культурами, ни ака
цией желтой.

Весной 1949 г. шездовые пОсадки одйо- 
летних сеянцев сосны были произведены 
также на 28 га лесосек по кострищам (в ме
стах, где сжигались порубочные остатки). 
На кострищах предварительно разгребалась 
зола до минерального слоя. Посадка произ
водилась под меч Колесова по 15—20 сеян

цев на площадку. В этот же период были 
проведены посадки возле пней. С северной 
стороны их широкой мотыгой удаляли под
стилку (делалась лунка) и высаживали два- 
три сеянца.

По кострищам и возле пней на 1 га вы
саживали 4—5 тыс. сеянцев. Приживае 
мость их составила 90%.

При посадке сеянцев по такому способу в 
первые два года ухода не требуется, за ис
ключением отдельных площадок, на которых 
недостаточно была прожжена дернина.

Необходимо отметить, что посадка и по
сев сосны по кострищам и возле пней про
изводились под руководством автора статьи 
еще в 1945—1946 тг. в приобских лесах.

Во всех случаях были получены положи
тельные результаты.

Гнездовые посевы и посадки имеют гро
мадное преимущество перед прежними ме
тодами. В частности, они более устойчивы 
против неблагоприятных факторов, в том 
числе и против майского хруща,

Гнездовые посевы требуют значительш) 
меньше рабочей силы на уход, более деше
вы, чем посадки. Особенно эффективны по
севы и посадки леса по кострищам и возле 
пней.

В условиях Западной Сибири гнездовые 
посевы и посадки под прикрытием сельско
хозяйственных культур можно производить 
только на хорошо подготовленной почве— 
по пару.

Покровные сельскохозяйственные культу
ры должны высеваться до посева семян 
древесных пород.

Применение посевов ржи по стерне в ус
ловиях Новосибирской области требует 
дальнейшего изучения. Большого эффект.'1, 
надо ожидать, если междурядья перепахать 
(осенью в год посева) под зябь, а весной 
вторично посеять овес и три ряда акации 
желтой, или в первый год сажать карто
фель, а во второй год высевать овес и три 
ряда акации желтой.
. Посадку по кострищам и возле пней и по

сев по кострищам надо рекомендовать к 
использованию в широких масштабах, как 
один из дешевых и эффективных методов.

А. ШИПУЛИН
Преподаватель Новосибирской леской 
школы — научный сотрудник.
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К ВОПРОСУ ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕЯНЦЕВ АРЧИ

РЕДИ горных лесов Средней 
Азии одно из ..оновных мест зани- 

^  мают арчезники. Нацример, в Кир- 
гизии на ич долю приходится 

4 4 ,2%> площади насаждений в горах.
Почти полное отсутствие естественного 

возобновления а арчевых лесах уже давно 
заставило искать методы искусственного 
разведения арчи в питомниках и на лесо
культурных площадях. Однако проводивши
еся в течение ряда лет в Узбекистане опыт
ные работы по выращиванию сеянцев арчи 
не дали положительных результатов.

В 1948 г. 'Киргизская лесная опытная 
станция в гор. Фрунзе -начала опыты по вы
ращиванию сеянцев арчи в питомниках.

В каждой испытанной партии семян в 
среднем было 48,1% здоровых, 22,9% пов
режденных и 29% пустых. Средний выход 
чистых семян из шишкоягод составляет 12,3. 
Вес 1000 семян 69,2 г. Удельный вес 1,05. 
Всхожесть семян определялась врезыва
нием

Посев сухих семян арчи в питомнике 
весной и осенью 1948 и 1949 гг. не да.г
всходов. В 1949 г., 10 апреля нами был 
произведен посев по 500 семян, предвари
тельно обработанных хромовым ангидридом, 
марганцевокислым калием и концентриро
ванной серной 'кислотой. Всходы начали 
появляться только весной 1950 г. Данные 
опыта приводятся в таблице.

5мИ
О

Количество появив
шихся всходов

Сохранилось 
всходов на

СЗ
О ^

Применявшиеся Оса оо И л «а л о 1/Х 1950 г. и 2 г Я с»

реактивы

Ср
ок

 
об

] 
су

тк
и

Да
та

 
> 

по
яв

ле
н]

 
i 

вс
хо

до
в н

2pjооюта

а>  ̂о" £ - 
s  * £ х  О « X X  ̂О) и О) н а и

£ и 3
a'Sj,*
§ 3 5о X <й \с и оИ а о

и
3 -а С

ре
дн

яя
 

се
ян

це
в 

19L
0 

г.
,

.

Марганцевокислый
калий:

2 г на 1 л воды . . . . 1 в с X о 1 о в н е т

То ж е ................................. 2 27/1V 22 4,4 9,2 6 27,3 7

4 г на 1 л воды . . . 1 27/1V 80 16,0 33,4 26 32,5 7

То ж е ................................. 2 22/1V 72 14,4 30,0 30 41,7 8

Серная кислота концен
трированная • . . . 1 27/IV 66 13,2 27,5 20 30,4 8

Хромовый ангидрид:

2 г на 1 л воды . . . . 1 22/1V 80 16,0 33,4 72 90,0 7

То ж е ................................. 2 22/1V 198 39,6 82,5 164 82,9 7

Контроль . . . . . . в С X о д о в н е т

Из приведенной таблицы видно, что луч
шие результаты по всхожести (82,5 % от 
количества здоровых семян) дали семена, 
находившиеся 2 суток в растворе хромового, 
ангидрида (2 г на 1 л воды). При этом спо
собе получены наиболее ранние всходы и 
лучшая сохранность сеянцев.

Появившиеся всходы арчи частично были 
отенеяы щитами. Рост незатененных сеян

цев арчи был нормальным, отпада не на
блюдалось. Это свидетельствует о возмож
ности выращивания их без притенения.

В 1951 г. опыт с обработкой семян арчи 
хромовым ангидридом будет нами продол
жен. Желательно поставить аналогичный 
опыт в производстве.

Инж. П. А. ГАН,
директор Киргизской J10C.
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СОХРАНИТЬ ЯСЕНЬ В ЛЕСАХ 
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

ОЛЬ ясеня как главной породы 
при полезащитном лесоразведении 
и высокие качества древесины 
ставят его на особое место среди 

древесных пород.
Обычно полагают, что биологические 

свойства ясеня близки к биологическим 
свойствам дуба, поэтому лесоводственные 
и лесохозяйственные мероприятия по отно- 
шению к ясеню отдельно не разрабаты
ваются. В лучшем случае делается ссылка 
на то, что они должны быть такими же, 
как и при выращивании дуба. В связи с 
этим при составлении планов организации 
хозяйства и их выполнении в лесхозах на
саждения с ясенем не выделяются, а объе
диняются в хозяйстве на дуб. В результа
те площадь ясеневых насаждений посте
пенно сокращается.

Раньше естественным ареалом распро
странения ясеня в Среднем Поволжье счи
тались обширные районы Правобережья 
Волги. В 1949— 1950 гг. при обследовании 
нагорных лесов Чувашской и Татарской 
АССР ясень в приспевающих и спелых на
саждениях нам удалось встретить только в 
небольших участках леса. В то же время 
при обследовании лесов Шумерлинокого 
лесхоза Чувашской АССР выявлено много 
хорошо возобновившихся ясенем лесосек 
1932—1945 гг., в том числе и концентри
рованных.

В 1932— 1945 гг. в этих кварталах прово
дились вначале выборочные рубки спец- 
сортиментов, а затем оставшийся древо
стой был вырублен концентрированными 
лесосеками. При выборочных рубках ясень 
вырубался в первую очередь в силу более 
легкой обработки и использовался даже на 
второстепенные сортименты.

Проведенное нами обследование кон
центрированных вырубок в этих кварталах 
с закладкой пробных площадок размером 
20 X 2,5 м на визирах показало, что все 
вырубки успешно возобновились дубом и 
ясенем, причем последний очень часто п̂> 
числу деревьев преобладает в составе 
(табл. 1).

В 33-м квартале на освещенных ме
стах количество ясеня доходит до
19 шт. на 1 кв. м без заметных признаков 
отставания в росте по высоте и диаметру.

В 39-м квартале успешно возобновив
шиеся концентрированные лесосеки 
1938— 1942 гг. на площади 82,8 га можно 
охарактеризовать составом 4Я ЗД 1Лп. 
1КИВ 10с +  Б. Возраст ясеня и дуба 
9—15 лет, высота 3^—4,2 м. По такса
ционным описаниям 1937—1938 гг. мате
ринское насаждение было 5Д (130—140— 
160) ЗКл. 2В (90), полнота 0,4 бонитет И. 
тип леса «дубрава ильмовая».

Под пологом спелых материнских насаж
дений ясень появляется в больших коли
чествах, растет и развивается лучше, чем 
дуб, не испытывая недостатка в свете да
ж е при полноте 0,9, хотя ib составе мате
ринского насаждения он участвует еди
нично (табл. 2).

На участке 1,7 га вовраст ясеня 5—7 
лет, высота 1,5—2,5 м, а на площади
27,0 га до 1947 г. производилась пастьба 
скота, и возраст ясеня колеблется в пре
делах 3 лет. так как он появился только 
после прекращения пастьбы скота.

По нашим наблюдениям в лесорастк- 
тельных условиях Среднего Поволжья 
ясень отличается от дуба как биологиче
скими свойствами, так и отношением к ус
ловиям внешней среды. До 10—15 лет 
ясень более теневынослив, чем дуб, по
этому под пологом материнских насажде
ний или в условиях затенения быстро
растущими мягколиственными породами он 
растет без заметных признаков угнетения, 
не повреждается заморозками и не задер
живается в стадийном развитии. Молодые 
деревца ясеня в условиях затенения на
правляют вершинки к более освещенным 
местам. В силу этого стволы ясеня в спе
лых насаждениях имеют кривизну в комле
вой части.

При осветлениях и прочистках сильной 
интенсивности ясень повреждается позд
ними весенними заморозками до степени 
отмирания вершинной части. На открытых 
местах 1—3-летние вершинные части ство
ла 5—12-летнего ясеня весенними замо
розками также повреждаются до степени 
отмирания, если ясень растет группами без 
примеси мягколиственных пород.

Этого не наблюдается у дуба, который 
под пологом насаждений и в условиях 
сильного затенения задрржизается как в 
росте, так и а стадийном развитии, сохра

Т а б л и ц а  1

Площадь, 
1 а

Число стволчь главных пород на 1 га

ясень дуб всего
Характер участка

3 10092 179 10971 Лесосека 1942 г.
25 34,г,00 2980 37480 Концентрированная лесосека 

1942 г.
25

6*

7260 3610 10870 Концентрированная лесосека 
!9з2—1935 гг.
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Т а б л и ц а  2-------- --------
Площадь,

га
Количество подроста 

ясеня под пологом 
на 1 гл

Характеристика материнского 
насаждения

1,7 10040

*

73Лп. HiKHB ПЯс. едД, полнота 0,9, Сред
ние: возраст 90 лет, высота 26,4 м, диаметр 
38,8 см. Подлесок редкий-лещина. Покров ред
кий— таволга, папоротник, крапива, хвощ, ма
лина

27,0 7740 44/1п. 18КИВ 160с. 13Б 06Д ОЗЯс., полнота 
0,9. Средине: возраст 90 лет, высота 22 м, диа
метр 25,4 см. Подлесок и травяной покров— 
те же.

няясь в виде «торчков* и плохо раз
витых деревцев в течение 10 — 20 лег. 
Осветление стадийно задержавшихся р 
развитии и в росте дубков вызывает их 
усиленный прирост, а заморозки повреж
дают только иочки, листву и тронувшиеся 
в 'рост побеги.

Это означает, что при совместном произ
растании ясеня с дубом интенсивные ос
ветления и прочистки, рекомендуемые для 
дуба, совершенно непригодны для ясеня. 
Нельзя не отметить, что в связи с такими 
приемами ухода преобладающий в 10— 
20-летних молодняках ясень постепенно 
сменяется дубом, а в спелых насаждениях 
уступает место другим породам.

В силу особого устройства семян-кры- 
латок и способности обильно и часто 
плодоносить ясень способен значительно 
быстрее, чем дуб, заселять территорию и 
успешнее возобновляться на обширных 
вырубках от расположенных поблизости 
насаждений с единичным участием в них 
ясеня.

При обследовании Шумерлинского мас
сива нами было установлено, что ясень 
появился на концентрированных лесосеках 
1942 г. в кв. 8 Красночетайокого леспром
хоза, хотя в составе материнских насажде
ний лесоустройством 1937— 1938 гг. его не 
было выявлено.

Подрост ясеня на просеках был обна
ружен нами в Сурском лесничестве Шу 
мерлинского лесхоза на расстоянии 20 км 
от кварталов с произрастающим ясенем. 
Это значит, что естественный ареал рас
пространения ясеня может быть расширен 
в достаточно короткие сроки, но при усло
вии направленного ухода.

Как под пологом материнских насажде
ний, так и на лесосеках ясень произрастает 
только на темносерых черноземовид-ных 
суглинках, с ясно выраженной мелкоорехо- 
ватой или зернистой структурой до глу
бины 30—45 см и с неглубоким залеганием 
грунтовых вод. Такие почвы занимают 
обычно возвышенные ровные плато. В тра
вяном покрове имеются таволга, крапива, 
папоротники. На серых почвах с глубоким 
залеганием грунтовых вод ясень уже не 
встречается, хотя эти почвы и заняты дуб
равами II бонитета.

Изучение той роли, которая отводилась 
в прошлом ясеню при составлении планов 
организации хозяйства и их практическом 
осуществлении, а также обследование в 
натуре насаждений с участием ясеня позво
ляют сделать следующие выводы:

1. В лесорастительных условиях Средне
го Поволжья ясень имеет существенные 
особенности, которые обусловливают не
обходимость проведения лесоводственных 
мер, отличных от применяемых по отно
шению к дубу. Особенности ясеня выра
жаются в относительно большей, чем у 
дуба, теневыносливости в первые 10—15 
лет жизни, повышенной чувствительности 
к весенним заморозкам, высокой требова
тельности не только к плодородию, но и к 
влажности почвы. Поэтому практикуемое 
при разработке лесохозяйственных меро
приятий объединение насаждений с при 
месью ясеня в дубовом хозяйстве не обес
печивает направленного выращивания ясе
ня и увеличения площадей с этой ценной 
-реликтовой древесной породой.

2. При очередных лесоустроительных 
работах насаждения с участием в составе 
или с подростом ясеня необходимо выде 
лять в особое хозяйство, проектировать и 
проводить лесохозяйственные мероприятия, 
направленные на увеличение насаждений 
с участием ясеня з  качестве главной по
роды. При наличии дуба последний, как 
более устойчивый при совместном произра
стании el долговечный, должен быть под
чинен лесоводственным мерам, направлен
ным для сохранения ясеня. Это не ухуд
шит условий существования дуба. Наобо
рот, меры, направленные на 100-процентное 
сохранение дуба в молодых ясеневых на
саждениях, приведут к постепенному вы
теснению ясеня.

3. В молодняках, с участием ясеня, ру'ж- 
ухода должны быть" организованы так, 
чтобы ясень был объектом направленного 
выращивания.

4. Соответственно с биологическими свой
ствами ясеня должны быть пересмотрены 
типы культур и принципы проведения рубок 
ухода в ясеневых насаждениях для от
дельных географических районов.

Д. И. ДЕРЯБИН,
Ст. научный сотрудник Тат. ЛОС.
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КАЛЕНДАРЬ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАБОТ

Я Н В А Р Ь

В ЯНВАРЕ лесхозы, лесозащитные стан
ции и гослесопитомни-ки подводят итоги ра
боты за прошедший год и составляют годо
вые отчеты. Подготовленные отчеты широ
ко обсуждаются на собраниях работников 
хозяйств.

Во всех хозяйствах одновременно с ра
ботами по составлению годового отчета за
водятся книги и карточки бухгалтерского 
отчета на 1951 г.

На общих собраниях коллективов лесхо
зов, лесозащитных станций и гослесопитом- 
ников намечаются и разрабатываются меро
приятия, обеспечивающие выполнение плана 
работ предстоящего года. В бригадах и зве
ньях заключаются договоры на социалисти
ческое соревнование за досрочное выполне
ние производственных заданий и принимают
ся индивидуальные социалистические обяза
тельства.

На местах проводятся систематические 
занятия по всей сети агротехнической учебы 
и повышения квалификации рабочих и ин
женерно-технических работников предприя
тий лесного хозяйства — в кружках, на 
курсах, семинарах, в школах.

В лесхозах, лесозащитных станциях и ле
сопитомниках .изучается и обобщается опыт 
лучших бригад, звеньев, передовиков-нова- 
торов. Составляются планы мероприятий по 
пропаганде и внедрению в производство до
стижений науки и передовой практики. Про
едятся совещания рационализаторов и изо
бретателей.

Во всех хозяйствах ведется подготовка к 
весенним лесокультурным работам. Механи
заторы лесозащитных станций ремонтируют 
машинно-тракторный парк и инвентарь. Во 
в-новь организуемых лесозащитных станциях 
ведется строительство гаражей, мастерских, 
жилых домов и других производственных и 
бытовых помещений.

В лесхозах организуется заготовка семян 
хвойных пород (соаны, ели). Ведется систе
матическое наблюдение за лесными семена
ми, заложенными на зимнее хранение ■ и на 
стратификацию.: Закладываются на страти
фикацию семена других древесно-кустарни
ковых пород.

В лесопитомниках изготовляют щиты для 
покрытия и отенения сеянцев.

Для увеличения запасов влаги в почве на 
подготовляемой к посеву или посадкам леса 
площади и, особенно, в наиболее засушливых 
районах, проводятся работы по снегозадер
жанию.

Принимаются меры по защите лесных по
лос и особенно молодых насаждений от мы
шевидных грызунов. В зимнее время значи
тельный вред молодым дубкам и побегам со
сны могут принести зайцы, поэтому необхо
димо как можно интенсивнее производить их 
отстрел, а также применять другие способы 
борьбы с ними.

В лесных районах -страны, где производят
ся работы по заготовке леса, лесхозы следят 
за точным соблюдением лесозаготовителями 
правил лесопользования.

Ф Е В Р А Л Ь

В ФЕВРАЛЕ повсеместно заканчивается 
подготовка -к весенним лесокультурным ра
ботам.

В южных районах страны, в первой поло
вине февраля, лесозащитные станции и лес 
хозы проверяют готовность -к весне тракто
ров, машин, инвентаря и инструмента.

В лесозащитных станциях завозятся горю
чее и смазочные материалы для предстоящих 
весенних работ по посеву и посадкам леса, а 
также закладки лесопитомников.

Завозятся необходимые удобрения и ядо
химикаты в лесопитомники.

В северных районах продолжается зимняя 
заготовка лесных семян.

В южных районах подготовляют к посеву 
семена древесно-кустарниковых пород. Осо
бое -внимание обращается на проращивание 
желудей для гнездового посева дуба (по ут
вержденной инструкции).

На лесных полосах и в лесопитомниках 
продолжается борьба с мышевидными гры
зунами и зайцами.

Все лесхозы проводят с лесничими и бух
галтерами лесничеств семинары, на которых 
изучают инструкцию по оформлению хо 
зяйственных операций и -ведению счетовод
ства в лесничествах и альбом форм доку
ментов. ;
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ПОЛЕЗНАЯ КНИГА
ЕДАВНО вышла в свет книга канд. 
с.-х. наук Ф. Н. Харитоновича 
«Древесные и кустарниковые по
роды для создания защитных лес

ных полос» \  В ней автор дает характери
стику древесных пород и кустарников, ре
комендуемых для создания полезащитных 
полос, и некоторых других, которые по име
ющимся наблюдениям наиболее устойчивы 
в степных условиях. Всего описано 43 вида 
древесной и кустарниковой растительности.

Биологические особенности главнейших 
древесных пород и экология их подкрепле
ны в книге фактическим материалом, взятым 
из личных наблюдений автора и из литера
турных источников. В книге большое внима
ние уделяется условиям, при которых мо
жет успешно расти и развиваться та или 
другая порода. Одновременно на основе ми
чуринской биологии дается анализ взаимо
действий между разными древесно-кустарни
ковыми породами и между ними и средой.

Первое место в книге Ф. Н. Хапитоновича 
отведено дубу, нашей ценнейшей отечест
венной породе, которая способна обеспечить 
выращивание устойчивых, продуктивных и 
долговечных насаждений в самых сложных 
и иногда мало благоприятных для выращи
вания леса условиях.

Характеристика дуба начинается с указа
ния на светолюбив этой породы и приведены 
данные о величине ассимиляции у дуба 
при разной освещенности. Дальше описыва
ются засухоустойчивость и солевыносли- 
вость, характер и размеры корневой систе
мы, ее роль в питании дуба. Приводятся 
примеры успешного роста дуба в степных 
условиях в различных географических райо
нах — в Мариупольских и Каменно-Степ
ных полосах, в Велико-Анадоле, в Куйбы
шевской области, в Заволжье и в других 
местах — на разных почвах различного ув
лажнения. Многие из приведенных данных 
получены автором и публикуются впервые. 
В книге показано, от каких элементов сре
ды и при каком сочетании древесных пород 
зависит успешный рост дуба. Очень обстоя
тельно, хотя и сжато, описано порослевое 
возобновление. Конкретно и практически це
леустремленно рассказано о плодоношении.

Характеристика дуба заканчивается ука
заниями на способы его выращивания. Автор 
■подчеркивает, что основным способом раз
ведения дуба в степи является гнездовой 
посев по методу акад. Т. Д. Лысенко.

Примерно по такому же плану построены 
характеристики и других главных пород: ли
ственницы сибирской, сосны обыкновенной.

1 Редактор А. Б. Жуков Гослесбумиздат. 
1949.

березы бородавчатой, ясеня обыкновенного 
и т. д.

Книга читается с большим интересом. Из
дана на хорошей бумаге в простом, но при
влекающем внимание оформлении.

Книга значительно выиграла бы, если бы 
в ней имелись иллюстрации и схемы корне 
вых систем древесных пород и кустарников, 
на разных почвах.

К числу недостатков книги относится от
сутствие характеристик таких древесно-ку
старниковых пород, как, например, сосна 
крымская, абрикос маньчжурский, вишня пе
счаная, ирга, шиповник, которые можно с 
успехом использовать при степном лесораз
ведении.

Очень сжато и неполно описаны плодовые
— яблоня лесная и груша дикая. Не указа
но, что груша может произрастать на солон
цах, где она с успехом может являться спут
ником дуба. Вызывает сомнение рекоменда
ция размещать грушу и яблоню в опушеч
ных рядах (стр. 87), где они будут страдать 
от низких температур и где больше опас 
ность повреждения их насекомыми и пр.

Очень кратко описан тамарикс (всего че 
тыре строчки), который при создании гос- 
лесоиолос и полезащитных полос должен за
нять большое место в зоне светлокаштано
вых почв и солонцов на юго-востоке.

Автор весьма осторожно рекомендует по
сев древесных и кустарниковых пород не
посредственно на лесокультурной площади. 
Эти рекомендации в отношении некоторых 
пород должны быть пересмотрены. Совер
шенно незаслуженно из посева исключен 
клен татарский. Следует смелее рекомендо
вать посев и других пород и кустарников.

При характеристике березы бородавчатой 
следовало бы указать, что ее можно раззо- 
дить на солодях. Второй породой для соло 
дей можно рекомендовать осину.

В книге имеются досадные опечатки, так 
на стр. 10, в табл. 1, высота дуба в 4 года 
и 5 лет показана неправильно; на стр. 20 
вместо «поздними весенними» напечатано 
«поздними осенними» и т. д.

В целом книга Ф. Н. Харитоновича заслу 
живает вполне хорошей оценки как по но
визне и полноте данных, так и по практиче
ской ценности. Ее можно смело включить в 
перечень вспомогательной и справочной ли
тературы при работах по созданию государ 
ственных защитных лесных полос, дубовых 
лесов промышленного значения, колхозных и 
совхозных полезащитных полос и при других 
работах по лесоразведению. Очень полезной 
она будет также для сельскохозяйственных 
и леоных вузов и техникумов.

К. Б. ЛОСИЦКИИ.
Канд. с.-х. наук.
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Е. Ф. ЗЯБЛОВСКИЙ
Евдоким Филиппович Зябловский родился 

•31 июля 1765 г. в селе Зябловка Оевского 
уезда Орловской губернии. В 1788 г., по 
окончании учительской семинарии, он был 
направлен в Колывань на должность народ
ного учителя. Здесь после изучения топо
графических и статистических материалов он 
составил описание ,Колыванского наместни
чества.

В 1797 г. Зябловский был приглашен в 
Петербург на должность профессора геогра
фии и статистики. В 1818 г. он получил зва
ние заслуженного профессора, а в 1821— 
1825 гг. исполнял обязанности ректора уни
верситета. В 1844 г. университет избрал 
Зябловского своим почетным членом.

Скончался Е. Ф. Зябловский в Петербурге
30 марта 1846 г.

Зябловский был разносторонним ученым и 
.одно время преподавал лесоводство. Пер
вым его печатным трудом была книга «На
чальные основания лесоводства», изданная 
в 1804 г. Географические труды Зябловско
го очень многочисленны.

Несмотря на небольшой объем книга Зяб
ловского «Начальные основания лесовод
ства» для своего времени являлась энцик
лопедией лесных знаний: в ней содержатся 
сведения о лесоводственных свойствах дре
весных пород, способах их возобновления и 
выращивания, возможностях использования,

. указывается на необходимость их охраны.
Зябловский на много лет раньше, чем 

ученые Запада, заложил основы лесоводст- 
аенной науки и предугадал пути их разви
тия. 150 лет назад он писал, что лесовод
ством называется «знание .разводить, сбере- 
тать и употреблять леса в известное для 
разных изделий время... По сему предмет 
лесоводства тут, чтоб при довольном упот
реблении лесу, не чувствовать в оном недо
статку» (стр. 1).

Большое внимание Зябловский уделяет 
вопросам посева леса. Его книга содержит, 
например, такие разделы: «О засевании ле
сов», «О времени сеять семена», «О почве 
земли, годной для сеяния семян», «О приго
товлении почвы для сеяния семян», «О спо
собе сеять семена». Он считает посев семян 
основным способом искусственного возоб
новления леса. Посадка — это только до
полнение: для нее нужны «важнейшие пред
приятия, которые требуют больших трудов и 
издержек», подробно излагаемые в разделах: 
Ю приготовлении семенного питомника», 

«О хождении за семенным- питомником», 
«О древесном питомнике», i«0 присмотре 
•и древесным питомником», «О пересажи
вании де̂ рев «а свободу», «О присмотре за 
засеянными полосами дерев».

Раздел «О средствах, способствующих 
■природному размножению дерев» посвящен 
>ходу за лесом, а следующий за «им —

Н А Ч А Л Ь Н Ы  Я  О С Н О В А Н ! *

4 Л Е С О В О Д С Т В А ,

С о ч и н е н н ыя

Т и т у л .  Сов .  З я б л о в с к и м ъ ,

У ч и т е д в м ъ  у ч и л и щ а  К о р а б е л ь н о й  

А р х и т е к т у р ы .

ВЪ С. П Е Т Е  Р Б  Х/РГ'Ё

п р и  М о р с к о й  Т и п о г р а ф г и ,  
18 ° 4  г о д а .

«О разделении лесов на лесосеки» — 
сплошным рубкам.

Большая часть книги (стр. 45—226) вклю 
чает описания лиственных и хвойных пород, 
настолько всесторонне, что их -правильнее 
назвать лесохозяйственными. Заключитель 
ный раздел книги называется: «О способах 
доставлять лес я употреблять оный».

В книге Зябловского содержится ряд по
ложений, имеющих общебиологическое зна
чение. Т ак, им рассматриваются вопросы ре
генерации растениями утраченных частей 
как основы вегетативного размножения, фор
мовое разнообразие древесных растений — 
дуба, который разделяется на! летний и зим
ний, на полевой и горный, сосны, березы, 
осины, ясеня.

Задолго до Дарвина Зябловский освещал 
в своем труде вопросы взаимоотношений ор
ганизмов в лесу и их значение для произ
водства. Он отмечал, что в з а и м н ы е  о т 
н о ш е н и я  р а с т е н и й  в л е с у  выра^ 
ж а ю т с я  и в ф о р м е  б о р ь б ы з а  с у  
ш е с т в о в а н и е ,  и в ф о р м е  с о т р у д 
н и ч е с т в а .  Обосновывая густоту разме
щения деревьев в посадках, Зябловский пи
сал: :«От излишнего расстояния деревья не 
могут скоро сойтися своими ветвями, и через 
то общими силами пособлять друг другу к 
достижению должной высоты, а потому 
стволы делаются развилистыми, кривыми и 
суковатыми; от недостатка промежутков
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преждевременно корни и ветви между со
бою сходятся и деревца сами от себя про
падают» (стр. 27). Он указывает, что свой
ство насаждений самоизреживаться по мере 
увеличения их густоты с возрастом делает 
излишними их переживание, если только нет 
недостатка в дровах или жердях. «Сама .при
рода, не терпящая ни мало излишества, оные 
истребляет. Из великого числа поднявших
ся дерев, большая часть растет худо и сама 
собею мало по малу в густоте глохнет и по
том пропадает» (стр. 202—208).

Зябловский сформулировал идею искус
ственного отбора деревьев. Он рекомендует 
сажать их не слишком редко, «дабы при 
прорубании было из него .выбрать самые 
лучшие и прямые деревья, и оставить оные 
расти до совершенного возраста» (стр. 74— 
75).

В книге содержатся указания на- наличие 
связи между почвенными условиями и соста
вом растительности. Почвы делятся «по ме
стоположению» и «по качеству» (стр. 7 и 
сл.), причем местообитание может «способ
ствовать» или «препятствовать» росту де
рев. Поэтому «здравый разеудок научает 
приспособлять его к свойству леса» (стр. 34).

Касаясь вопросов использования леса, 
Е. Ф. Зябловский, как истинный патриот 
своего отечества, указывает, гато было бы 
неблагоразумным употреблять иностранные 
вещи там, где можно пользоваться домаш
ними (стр. 233). Описывая различные дре
весные породы, он пишет, какое употребле
ние находят их древесина, кора, корни 
и т. д. Например, листья и ветви древесных 
пород он советует использовать в качестве 
корма скоту, говоря, что лист и даже кору 
осины любит мелкий скот (стр. 144), лист 
ясеня очень полезен особенно коровам и 
овцам (стр. 174), а ильмовый лист считает
ся даже лучше сена .(стр. 179). (Березовый 
лист хуже, но и он в нужде может слу
жить кормом скотине (стр. 123).

Далее он отмечает, что взвар молодых ши
шек сосны .(стр. 199) и ели (стр. 207) упот
ребляется против цинготной болезни, а 
«терпентин можно делать из тонкой светлой 
серы, текущей .весною из наших сосен 
(стр. 198). Кору березы, пихты, дуба, ивы 
и др. он рекомендует использовать для дуб
ления кож (стр. 233), кору и листья березы, 
кору черной ольхи, кору и чернильные ореш
ки дуба — для получения красок (стр. 234). 
Корни сосны, прутья ив, мочало липы, иль
ма — использовать для плетения (стр. 234— 
236).

Ряд древесных пород рекомендуется Зяб- 
довским специально для озеленения. Так, 
для крытых аллей в садах .пригоден ильм 
(стр. 179), лучшим украшением «регуляр
ных» садов является липа (стр. 162).

Вопросы охраны и защиты леса также 
н«дали отражение .в книге Зябловского. Он 
отмечает, что особенно опасен огонь для 
хвойных деревьев «по причине смолистого 
оных качества» (стр. 44). Для предупрежде
ния распространения пожаров он рекомен
дует разделять лес на малые лесосеки и 
устраивать рвы |(ст.р. 44), а для борьбы с 
пожарами делать разрывные просеки. Про
секи надо очищать не только от срубленных

деревьев, но и от травы, чтобы огонь не мог 
распространяться (стр. 45).

Зябловский неизменно рекомендует произ
водить санитарные рубки (стр. 42, 82 и др.). 
Он советует ежегодно осматривать лесосеки 
и .вырубать на них поврежденные деревья, 
не дожидаясь общей рубки. Отбору .подле
жат деревья «повредившиеся или от внут
ренних причин, или от внешних насилий» 
(стр. 45). Вырубаемые деревья могут быть 
использованы >по крайней мере на дрова, а их 
удаление даст большой простор для остаю
щихся. Для предотвращения ветровалов он 
црйдлагает лесосеки сообразовывать с на
правлением. ветров, а горах закладывать 
снизу ©верх (стр. 41).

Для предохранения всходов от солнцепека 
в книге рекомендуется делать соответствен
ную защиту; молодые растения защищать от 
«диких» трав, которые истощают почву и за
глушают всходы, и от скота; истреблять 
«.гадин», повреждающих семена и молодые 
растения (стр. 20).

Зябловскому были известны такие по
вреждения деревьев, как морозобоины 
(стр. 80), отлупы (стр. 78), суховершинность 
(стр. 79—80), выжимание молодых растений 
на пониженных местах (стр. 65), побивание 
побегов заморозками .(стр. 80).

Вопросы лесопользования занимают в кни
ге Зябловского .центральное место. Для сбе
режения леса он предлагает рубить его 
сплошными лесосеками. Рубки должны быть 
увязаны с особенностями леса', т. е. хвой
ный он или лиственный, высокоствольный 
или низкоствольный, крепкий или мягкий 
(стр. 40). При установлении числа годичных 
лесосек (возраста рубки) надо учитывать 
быстроту роста леса, которая зависит от ус
ловий местообитания, а также назначение 
леса. Для дровяных хозяйств устанавливает
ся 25-летний возраст р;убки, для строевого 
леса— 70-летний, для корабельного—100— 
120-летний (стр. 41).

Рубить лес Зябловский рекомендует 
осенью, чтобы .он к весне мог просохнуть и 
не растрескаться. Если приходится рубить 
деревья «в соку», то для лучшего высыха
ния ствола не следует отрубать сучьеч 
(стр. 42—43). Дровяной лес лучше рубить в 
марте или в исходе февраля: такое время 
является наилучшим для вегетативного раз
множения леса (стр. 43). Зябловский дает 
совет производить рубку в .мягкую .погоду, 
чтобы избежать возможности порчи древе
сины, которая в морозы становится хрупкой 
(стр. 83).

Понимание глубокой связи между различ
ными сторонами лесохозяйственной деятель
ности нашло отражение в указании 3 Яблон
ским на значение для производства леса 
знания, куда будет употребляться выращи
ваемый лес (стр. 227).

Засевать леса надо по смежности судо
ходных рек, озер и каналов (стр. 227).

Зябловский считал, что рубки леса долж
ны быть увязаны со знанием средств разве
дения новых лесов, иначе «не долговремен
но будет изобилие в лесах» (стр. 2).

Значительная часть книги посвящена во
просам возобновления леса. Насаждения не
которых пород !«сеются» сами; (К числу та-
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н о в ы х  о т н о с и т с я ,  н а п р и м е р ,  с о с н а .  О д н а к о  
д л я  л у ч ш е г о  о б с е м е н е н и я  « н е к о т о р ы е  д о м о 
с т р о и т е л и  п р и  р у б к е  т а к о г о  л е с у  о с т а в л я ю "  
с а м ы е  л у ч ш и е  в  р а з н ы х  м е с т а х  с о с н ы » ,  т .  е .  
с е м е н н и к и  ( с т р .  189— 190).

Одним из первых Зябловский высказал 
идею полезности предварительного лесово
зобновления, так как засеянные семена «под 
крышею» старых деревьев «взойдут удобно 
и с хорошим успехом произрастать станут» 
(стр. 232). Он указывает, что успех лесо
культурных работ зависит прежде всего от 
качества семян и определяет признаки хоро
ших семян |(стр. 3—4).
-: Зчбловекий первым высказал идею созда
ния семенных хозяйств и способов ухода' за 
ними: «ежели предмет разведения лесу со
стоит в получении оемян, то расчищать го
раздо обширнее, дабы деревья могли свобод
но распространяться в окружность и яе так 
много росли в вышину; следовательно чаще 
приносить семена: ибо известно, что семя 
для достижения совершенства и зрелости 
должно пользоваться влиянием воздуха я 
солнечных лучей» (стр. 32—33).

В книге освещены вопросы выращивания 
посадочного материала в «семенном» и «дре
весном» питомниках (стр. Л7 и сл.).

Большое внимание Зябловский уделяет 
различным вопросам «засевания лесов» (стр. 
2—4 и др.), их посадке и уходу за культу
рами. Указания о густоте размещения де
ревьев при их посадке встречаются в разиых 
местах книги, где указывается, что послед
ствием недостаточной густоты является раз
растание деревьев в сучья (стр. 27), а по
следствием перегущения - - взаимное подав
ление (стр. 27, 119).

Зябловский обосновывает способы под
готовки почвы под культуры (стр. 129, 139, 
146, 155, 170, 176. 188 и др.), а также спо
собы подготовки к посеву и посадке семян, 
посадке самих растений (стр. 113, 116, 146, 
153 и др.).

Вопросы ухода за культурами освещаются 
также обстоятельно — не забыты полка 
(стр. 20, 24, 118), полив <стр. 19, 24, 29, 118), 
лритенение (стр. 20), укрытие на зиму 
(стр. 21), подсадка (стрь Й9) и др.

Не менее обстоятельно излагаются и обо
сновываются вопросы ухода за лесом. Под 
уходом Зябловский понимал ме только руб
ки ухода, но и различные другие мероприя
тия, направленные непосредственно на рас
тения (иащример обрезка сучьев) и на место
обитание (осушение). Кстати сказать, такое 
широкое понимание вопросов ухода не стало 
еще достоянием лесоводственной науки.

Зябловский указывал на возможность и 
желательность вырубки из насаждений ча
сти деревьев., «чем доставится большая сво
бода остальным деревьям к прибавке ствола 
в толщину» (стр. 28). Он пишет, что «чзстые 
леса никогда ие производят хороших бревен, 
особливо годных для корабельного упот

ребления, а редкие дают и того худшие де
ревья» (стр. 31).

Зябловский обосновывал полезность «при
рубки» лесов (стр. 103, 190, 203 и др.). Так, 
он писал, что «лесоводство малую принесет 
пользу, если упражняющийся в одном поль
зуется только употреблением одних бревен: 
ибо пока вырастает лес, годный для строе
ния домов, едва уцелеет тридцатое дерево, 
а для корабельного едва пятидесятая часть; 
прочие количество дерев, из которых можно 
получать дрова, уголья, столярные .работы 
и разные Мелкие надобности, должно прору
бать; почему для большей прйбыли от ле
соводства надобно употреблять заблаговре
менно в пользу и мелкий лес» (стр. 229).

Рубки ухода дадут возможность полнее 
использовать продукцию древесины: «в пер
вые годы прочисткою можно- получить 
прутья, годные на плетеные веши, обручи « 
другие мелочи даже в другую прорубку 
большие колья аа кровлю, а лес на дрова; 
потом в третью очистку бревна, годные на 
постройку домов; а на конец корабельный 
лес и самые -высокие мачты» (стр. 231— 
232).

Организационно-технические элементы ру
бок ухода также получили достаточно пол
ное освещение в труде Зябловского. Обос
новывая порядок отбора деревьев при руб
ках ухода, он пишет, что они будут полезны 
только при том условии, что «наблюден бу
дет расчет и в том, чтоб не вырубать без 
нужды хороших дерев, а такие кои или по
вредился, или начали повреждаться и не по
дают надежды к дальнейшим употребле
ниям, а только что препятствуют здоровым 
и прочным деревам» (стр. 38).

Степень изрежи-вания насаждений, по мне
нию Зябловского, зависит от хозяйственных 
намерений и особенностей роста деревьев: 
«Дерева, кои расширяются к вершинам, дол
жно прорубать гораздо более, нежели те, у 
коих ветви снизу бывают гуще» (стр. 32). 
Указания, относительно начала и повторяе
мости рубок ухода даны в ряде .разделов 
книги Зябловского.

Из мер ухода за местообитанием Зяблов
ский называет осушку мокрых почв (стр. 65). 
в частности путем разведения на топях 
ольховых насаждений (стр. 183). Во многих 
местах своего труда Зябловский касается 
обрезки сучьев, обосновывая необходимость 
и способы выполнения этого мероприятия 
но уходу за- -растениями.

В «начальных основаниях лесоводства» 
заложены основы, которые на многие годы 
определили развитие лесоводственной науки. 
Книга Зябловского, написанная до «Основа
ний лесоводства», Котта, вызывает гордость 
за отечественную науку, которая и -в разби
раемой отрасли была самобытной и опере
жала науку Запада.

В. П РАЗУМОВ
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ 
В ЖУРНАЛЕ „ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 

ЗА 1950 год
№

журнала стр.

В Совете Министров СССР 
и ЦК ВКП(б)

О ходе выполнения постанов 
ления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) от
20 октября 1948 года . .

О плане полезащитных лесо
насаждений, внедрения тра
вопольных севооборотов, 
строительства прудов и во
доемов для обеспечения вы
соких и устойчивых урожаев 
в степных и лесостепных 
районах европейской частя
С С С Р ........................................ о 5 - 1 4

Награждение орденами и ме
далями передовиков лесного 
хозяйства за достижение по 
полезащитному лесоразве
дению . . . . . . . . .  10 9- 13

Награждение орденами и ме
далями передовиков лесного 
хозяйства за достижения по 
полезащитному лесоразве
дению .......................................11 fi 13

Награждение орденами и ме 
далями передовиков лесного 
хозяйства за достижение по 
полезащитному лесоразве
дению ...................................... 12 4—5

Передовые

1950 'год ....................................  1 1 — 13
Подготовка ж весне — важ

нейшая задач а ........................ 2 1—5
. С первых дней весны рабо

тать отлично .............. 3 1—3
Проведем вторую весну по вы

полнению сталинского плана 
преобразования природы на 
.высоком организационном и 
агротехническом уровне . . 4 1—3

Сталинский план преобразова
ния природы претворяется в
жизнь ........................................ 5 1 -4

Капитальное строительство — 
важнейшая и неотложная
задач а ............................... ..... 6 1 -4

Три важнейшие задачи . . .  7 1 -4
Дело большой государственной

важности.................... .....  8 I—4
Шире развернем предоктябрь

ское социалистическое сорев
нование _ .............................. 9 1 -4

Великие народные стройки на 
Волге, Аму-Дарье и Днеп
ре — прямое продолжение 
сталинского плана преобра- 
ования природы...................10 1—4

№
журнала стр.

Под знаменем Ленина, под во
дительством Сталина вперед 
■к новым победам комму
низма! ..........................................• И  1—5

Правильной эксплоатацией ле
сов улучшим использование 
наших лесных богатств . . 12 1—3

Борьба за преобразование 
природы

Агротехника выращивания ду
бовых насаждений в Сталин 
градской, Астраханской и Ро
стовской областях (из докла
да доктора с.-х. наук А. Б.
Ж укова)...................................  4 16— 17

Второе Всесоюзное совещание 
работников лесного хозяй
ства по защитному лесона
саждению ......................  . 3 ' 4— 11

Высокая награда . . . . . .  9 5
Государственные защитные 

лесные полосы — Порец-
кий М. А..............................  4 28 -32

’Задачи по защитному лесона 
саждению |из доклада зам. 
министра лесного хозяйства 
СССР т. В. Я. Колданова)) 4 4— 12

Знаменательная дата в истории 
советского народа — Двор
ников П. П..................... . 1 0  14— 18

Лесоводы Грузии в борьбе за 
преобразование природы —
Марджанишвили.................... II 22—25

Меры по улучшению работы 
лесозащитных станций . . 9 22—26

Молодежь в борьбе за преобра 
зование природы 1— Тутен- 
KOIB Н. Н. и Крылов В. Н. . 12 34—36

О плане и организационно-тех- 
яических мероприятиях по 
капитальному строительству в
1950 г. (из доклада зам. ми
нистра т. В. И. Калинина) 4 > КЗ— 15

О частичном изменении ин
струкции по севу полезащит
ных полос гнездовым спосо
бом на 1950 г. — Лысен
ко Т. Д ....................................... 9 27-28

Передовики лесного хозяйства 
в борьбе за выполнение ста
линского плана преобразова
ния природы — Бовин А. И. 10 5—8

Передовики лесного хозяйства
делятся о п ы т о м .................... 4 18—20

По следам выступлений на 
сталинградском совещании . 5 90—93

Проектно-изыокательские ра
боты по степному лесоразве 
дению в 1949 г. — Нагови- 
цин Н А . . ..................... 4 24—27
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№
журнала стр. 

-Работники лесного хозяйства 
РСФСР в борьбе за выполне
ние сталинского плана пре
образования природы — Ж у
ков И. В....................................... II 15 21

Результаты опытно-производ
ственных гнездовых культур 
на площадях государствен
ного лесного фонда — Год
нее Е. Д. . . . . . . .  . 4 21—23

Со сталинградского совещания 
•по полезащитному лесораз
ведению .....................................4 4—32

Выращивание сеянцев
Вырастим посадочный мате

риал первого сорта — Дра-
ж евск и й .....................  . . 7 74

Дополнительные источники по
лучения лесопосадочного ма
териала — Шаповалов А. А. 2 85—86

Летняя прикопка сеянцев —
Глуцкий И. И. . . . .  7 75—77

Причины отпада сеянцев в ле
сопитомниках и меры борьбы 
с ним — Анкудинов А. М. . 5 26—30

Торфяная крошка — ценный ма
териал для покрышки посе
вов семян — Горовой И. Л. 8 73

Защита леса
Вредитель леса — сосновая 

хвоевая щитовка — Тро-
пин И. В..................... ..... 8 84—85

Грибные болезни экзотов —
Клюшкин П. И......................... 7 71—72

Действие дыма на раститель
ность — Кузьмин М. К. . . 6 87

Еловый желтохвост — опасный 
вредитель хвойных пород —
Дуринов С. А............................. 7 69—70

Защита гослесополос от вреди
телей и болезней — Фле
ров С. К. . . . . . . . .  10 78—79

Из опыта работы Изюмской 
авиахимэксиедиции — Дара-
гая Н. В........................................12 78—80

Использование красотелов про
тив листогрызущих гусениц в 
условиях полезащитных ле
сополос — Шапиро В. А. . 12 74—77

Короеды в хвойных лесах Гру
зии — Лозовой Д. И. . . . 8 86

Млекопитающие — вредители 
лесных культур — Греч-
кмн В. П....................................... 1 54—57

Напенная гниль пихты юибир 
ской в алтайских лесах —
Блажко А. И............................ 12 82

Насекомые — вредители при
речных ленточных лесов Ту
вы — Черепанов А. И. . . . 9 87—88

Некоторые био-экологические 
особенности проволочников—
Бобинокая С. Г. „ . . . . 7 67—69

О борьбе с мышевидными гры
зунами —• Лихачев Г. Н. . . 6 77

О вреде пихтовой шишковерт
ки — Коломиец Н. Г. . . . 10 80

О заболевании культур дугла-
совой пихты—Гиргидов Д Я 9 86

№
журнала стр. 

О зайце — Пизоварова М. . . 4 90
Опыт применения гексахлорана 

в борьбе против хрущей —
Ломов А. Г . .........................7 65

Опыт применения дустов ДДТ 
и ГХЦГ против личинок май
ского Х|руща — Лебеде
ва Л. И.............................. 5 65—68

О работе инженеров-лесопато- 
логов — Ухалин М. М. . . 7 66

О сроках окорки древесины 
пихты сибирской — Шипу-
лин А. Я......................................  4 86

Применение препарата ДДТ 
против личинок хрущей —
Н. Е.............................................  6 73—74

Тарантуловый паук в лесах 
Ивановского лесхоза—Успен
ский Л..........................................9 89

Из обзора газет и обзора 
печати

Действенная пропаганда лесо
посадочных работ . . . .  7 89—90

Достижения науки и передо
вого опыта внедрять в прак
тику работы в леоном хозяй
стве ..............................................10 93—96

По родной с т р а н е ....................  8 90
По родной с т р а н е .....................1 1 9 1
По Советскому Союзу . . . .  6 89—91
По страницам газет .................... 5 89
По страницам газет .................... 7 91—94
Сталинский план преобразова

ния природы — в действии . 2 74—77
Из писем в редакцию

Механизация ремонтно - вос
становительных работ на ме
лиоративных системах —
Рубцов В. И. . . . . . .  10 91

Некоторые нерешенные хозяй
ственно - организационные
вопросы лесного хозяйства
СССР — Крылов В. Н. . . 8 52—54

Об ответственности лесозаго
товителей — Лазарев И. . . 10 92

О стиле работы Молотовского 
областного Управления лес
ного хозяйства—Бурдин П. . 10 91

Осушение лесов — неотложная 
задача — Пустошкин И. И. . 4 76—77 

Консультация 
Гослесполосам и степным лес

хозам хорошие колодцы ■—
Скачков А. И...................................12 93

Известково-песчанобитные по
стройки — Скачков А. И. . 10 85—89

О пересмотре проектов смет в 
связи со снижением стои
мости строительства — Мах
ров А. Д ...........................................12 94—96

Пути экономии мешкотары —
Элькин С. М...........................12 96

О строительной пакле — Эль
кин С. М..................................10 89-90
Лесное хозяйство страны 

Лесное хозяйство Армянской 
ССР — Осипян Л . . . . li 26—30

Лесные культуры Советской
Украины — Шляханов Л. . 1 2  9—14
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О полезащитных лесонасажде
ниях в Азербайджанской 
ССР — Сафаров И. С. . ■ . 

Подъем лесного хозяйства Ли
товской ССР — Гугнас А ..... 

Превратим лесное хозяйство 
Московской области в образ
цовое лесное хозяйство 
страны . . . .  . . .

Лесная таксация и 
лесоустройство

Вариирование таксационных 
признаков древостоев — За
харов В. К....................................

Возраст березовых насажде
ний — Щербаков В. Д. . . .
Зависимость между диаметрами 

ствола — Золочевский В. 3.
К вопросу об образовании хо

зяйств — Кадишес А. Я- ■
О возрасте рубки леса — Мои-

сеенко Ф. П..............................
О пересмотре таблиц объемов 

срубленного леса — Кожин
Н. И..............................................

Определение объемов бревен и 
стволов растущих деревьев—
Дементьев Н. Н........................

О создании хозяйства особо 
ценных Древесных пород — 
Переход В. И...................

Лесное хозяйство стран 
народной демократии

В Китайской народной рес
публике .......................................

народной демокра-

жу

1 15— 18

4 46—49

5 93—95

№
риала стр.

11 66—70

8 41

11 89

5 86

9 79—80

1 32—34 

5 62—64

2 82—83

народной демокра-

народной д емок ра

народной де мокра-

11 93

1 67 -68

2 77

6 91 

8 91

В странах 
тии . .

В странах 
тии . .

В странах 
тии . .

В странах 
тии .

Леса Венгерской народной рес
публики — Боровой В. . 1 64—66

Леса Кореи — Боровой В. Я. - 10 61—62
Лесное хозяйство народной 

республики Албании — Боро
вой В. Я.......................................  5 46—48

Лесное хозяйство Польши —
Боровой В. Я.............................  4 60—61

Лесопользование
Значение технических свойств 

древесины для лесного хо
зяйства — Чеведаев А. К- ■ 2 48—53

Облагораживание ольховой дре
весины — Молотков П. И. . 1 75

Использование - порубочных ос
татков—- Вареник И. П. . . 8 89

Закрепление лесосырьевых баз '
— Грачев А. П.........................  8 28—33

Влияние рубок ухода на товар 
ность сосновых насажде
ний — Шахов Г.................. ..... 12 40—42

Лесоводство
Возобновление в арчевниках —

Тросько И. К.............................  5 84—85

Влияние тракторной трелевки 
на условия лесовозобновле
ния — Михеев С. Д. . . . 

Главные рубки в горных лесах
— Лосицкий К. Б...................

Две формы липы мелколист
ной — Молукало И. С. . . 

Еловые семенники на площа
дях сплошной вырубки —
Шишков И. И............................

Естественное возобновление и 
главные рубки в горных сос
новых лесах Восточной Гру
зии — !Мегревели П. А. . 

Защитная роль ивняковых при
брежных полос ib борьбе с 
песчаными наносами — Ка
релин Т. И.................................

Изменения вегетативных орга
нов ели под влиянием ру
бок — Воропанов П. В.,
Леухина Т. А.............................

Кедровые леса Свердловской 
области — Бекреев А. И. 

Лесовозобновление в пихтовых 
лесах Верхней Сванетии —
Ссорвн В. А..............................

Лесоплодовый заказник в Юж
ной Киргизии —Данфельд П. 

Лесоводственный метод кон
центрированной рубки ■—
Рыжков С. В.............................

Методика проверки качества 
рубок ухода — Третья
ков Н. А....................................

О «Наставлении по рубкам 
ухода за лесом» — Георгиев
ский Н. П..................................

Об улучшении лесов на побе
режье Черного моря — Но
вак П. С......................................

О групповом распределении де
ревьев в смешанных хвойно- 
лиственных лесах Дальнего 
Востока — Цымек А. А. . . 

Опыт оценки водоохранного 
значения типов леса методом 
растительных индикаторов — 
Благовещенский В. В. . . . 

Промерзание и оттаивание поч
вы — Молчанов А. А. . .

О способах рубок и приемов 
возобновления в лесах пер
вой группы — Носееко Ф. С. 

Особенности рубок в годных 
условиях — Лосицкий К. Б. 

Правила рубак главного поль
зования в равнинных лесах 
СССР — Грачев А. П. . . . 

Практика проходных и выбо
рочных рубок в свете учения 
Мичурина—Лысенко — Во
ропанов П. В.............................

Практическое значение теории 
стадийного развития расте
ний в лесном хозяйстве —
Шипулин А.................................

Рационализация лесного хо
зяйства в плавнях нижнего 
Днепра — Флоровский А М.

5 58—61

12 88

7 63
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№
ж урнала  стр.

Роль микориз в жизни леса —
Ахромейко А. И.................. ..... 5 18—24

Лесоразведение

Белая акация — Кучин В. П. 12 52—54
Беречь и размножать красное 

дерево -— Шекриладзе Н. . . 4 86
Больше внимания подготовке 

почвы под лесокультуры —
Ахталин И.................... 2 66

Вегетативное сближение топо
ля и осины — Журбин А. И. 7 86

Влияние смешения древесных 
и кустарниковых пород «а 
развитие их корневой систе
мы — Рахтеенко И. Н. . . 4 33—40

Внедрение экзотов в центре 
европейской части СССР —
Го ль дин И. Л.............................. 3 81—83

Временные рядовые кулисы
Яковлев М. И.............................. 9 81

Выбор мест для гнезд культур 
в таежной зоне — Дека-
тов Н. Е........................................ 4 50—53

Гнездовые посевы фисташки !в 
Таджикистане —. Корми.ти-
цын А. М................................ 10 58—59

Государственная защитная по
лоса Воронеж — Ростов —
Сеяерович И. ....................5 25

Задержание снега и талых вод 
на полях — Рябцев И. . . . 2 25—27

Зеленая дугласия в культурах
УССР — Бородович Т. М. . 5 43—45

Из практики лесонасаждения 
на южных склонах гор в ку
рортных зонах —J Щербак
Ф. И.............................................12 87

Интродукция эвкалиптов в Ла
заревском лесхбзе' — Но
вак П. С. . . . . . .  . 2 90

К вопросу порослевого возоб
новления грецкого ореха —
Зарубин А...................................  2 46—47

Кедр сибирский — в полеза
щитные полосы—Конев Г. И. 9 83—84

Количественное и качествен
ное значение роли полеза
щитных полос — Касьянов . 1 38—4-5

Культура лиственницы на 
Кольском полуострове —
Некрасова Т. П....................... 2 67—70

Культура шелковицы белой в 
Куйбышевской области—Но-
аико® А.......................................9 85

Лесокультурные заметки —
К ур ск и й ...............................  5 34—36

Лесные культуры в Бетта у гор
ском лесном массиве—(Маль
цев М. П. .........................  5 37—42

Мульчирование почв при лесо
культурных работах — Голу-
бинокий С. С. . ..................... 2 58—60

Об уходе за посевами и по
садками леса—̂ Бобылев Г. В. 8 42—43

Об искусственном лесовозобнов
лении — Петров Г...................7 85

О культуре березы в Армении —
Мэхатадзе Л. Б . . .  5 87—88

№
журнала стр.

О лесоразведении на солонцах—
Черников................................... 9 84

Орех маньчжурский на истоках 
Волш — Тронин А. В. . . . 9 61

Опыт создания полезащитных 
полос семенами в Чкаловской 
области — Котов В. М. . 1 1  44—47

О секвойе гигантской — Бири-
чевская Л. П............................  6 78—79

О сроках посадки сибир
ской , листзенницы — Де
ментьев П. И............................  2 87—88

О чистых и смешанных культу
рах — Исаченко X. М. . . 12 46—49

Платан — Лобаев Н. И. . . . 9 60—61
Подготовка почвы к весне

1951 г. — Абысов И. П. . . 10 51—52
Опыт культуры черного ореха 

в Узбекской ССР — Ров-
ский В. М................................... 11 75—77

Опыт летней подсадки лесо
культур ■— Мещерии Я. . 7 77—78

Посадки на террикониках —
Шалыт и Костомаров . . .  12 59—61

Применение люпинов для лесо
культурных целей — Гон
чар А. -И...................................  4 84^85

Работа на комсомольском уча
стке государственной защит
ной лесной полосы — Лозо
вой А. А...................................  3 64—68

Разведение шелюги на придон
ских песках—Крамаров И. И. 1 46—47

Развитие бархата амурского на 
Северном Кавказе — Маль
цев М. П....................  4 68—72

Размножение ильмовых пород 
корневыми черенками — Ров- 
ский В. М., Озолин Г. П. . . 2 89

Рост лиственницы европейской 
в лесах Белорусской ССР —
Савченко А. И. . . .  . 6 70—72

Рост чистых и смешанных куль
тур в Раифском лесхозе Та
тарии — Морохин Д. Н. 11 61—64

Селекция ильмовых на устой
чивость против голландской 
болезни — Ровский В. М.,
Озолин Г. П., Соловьева А. И. 4 43—45

Смелее внедрять «лены —
Данфельд П..................... ..... . 9 35—41

Сосна на Нижнеднепровских 
песках — Гаврилов Б. И. . 8 46

Старые опыты по интродукции 
древесных пород— .Преобра
женский А. В............................  4 87—89

Ускоренное выращивание сеян
цев древесных пород при по
мощи электрического света —
Леман В. П. .........................  1 6 0 -0 3

Ускоренная снегосгонка и ее 
применение — Колчин А. И. 3 69—73

Усыхание клена остролистного 
в культурах дуба —...... Дани
лов М. Д   8 7*>—$1

Лесохозяйственная пропаганда

Аэросев в песках Средней
Азии—Лазаревич И. И., Кру
тиков Л. П.................................  10 34—43
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№
журнала стр. 

Вопросы развития лесного хо
зяйства СССР в период пере
хода от социализма к ком
мунизму — Васильев П. В. . 8 8— 17

Вовлечем научных работников 
в дело пропаганды и внедре
ния научных достижений 
в лесное хозяйство—Моисеев 
и Обозов . . .  . . . .  9 91

Достижения науки сделать 
достоянием Rcev предприятий
Изюмский И. П......................... 8 24—27

Работники лесного хозяйства на 
Главном Туркменском канале
— Губайдуллин X. 3. . . 12 28—33

Из опыта гнездовых посевов 
дуба в районах сухих сте
пей — Годнее Е. Д. . . .  12 15—23

На передовых позициях борь
бы с засухой—Чумаков С. П. II 38—40 

Преобразование природы степей 
и лесостепей СССР — Бо
вин А. И....................................О 8 21

Работники лесного хозяйства 
будут бороться за право уча
стия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке ■—
Моргунов Н. С. . . . . . 10 31—33

Сила науки — в ее единении 
с производством— Иванов В. 10 36—30 

Силы мира победят — Бон
даренко В. С...............................12 6—8

Торжество мичуринской биоло
гии в учении о лесе — Ники
тин И. Н...................................  8 18—33

Механизация лесного хозяйства
Аппарат для сортировки ши

шек — Рябинин В. П. . . 11 88—89
Высевающий аппарат к сеялке 

CJI-4 для высева желудей 
гнездовым способом — Гра
дов Б. И......................... ..... . 4 62—64

Дизельный трактор ДТ-54 —
Градов Б. И . ......................... 7 64

Дождевальные установки для 
водополива в питомниках —
Ковалин Д. Т............................  3 50—55

Испытание лесопосадочных ма
шин СЛН-1 и СЛЧ-1— Мар
джанишвили А.........................  8 62—63

Лесная сеялка — Пурвинь П. И. 9 77—78 
Маятниковый высотомер —

Макаров Н. И......................... 10 83—84
Механизация работ в лесных 

питомниках — Стахейко Ф. Г. 3 56—60 
Новые сеялки для лнездовых 

посевов лесных культур —
Панюков Д. Н......................... 3 61—63

Портативный прибор для обме
ра сеянцев—Манин В. А. . . 12 90—91

Применение бульдозеров при 
тушении лесных пожаров —
'Корунов М. М.........................  4 65—66

Применение культиватора
КУТС-2,8 для ухода за меж
дурядьями — Назаров Ф. . II 90 

Трактор ХТЗ-7 на лесокуль
турных работах — Малю
гин Т. Т......................................  9 74—76

№
журнала стр. 

Тяжелый прицепной рыхли
тель — Воевода Д. К- 8 63—64

О бересклете
Влияние агротехнических меро- 

лриятий на динамику роста 
бересклета бородавчатого 
и других древесных пород —
Скляренко Т. Ф.........................1 50—53

Гуттоносность бересклета боро
давчатого при семенном и ве
гетативном размножении —
Кудашева Р. Ф........................о 75—77

Как цриэемлять стебли бере
склета — Юркевич И. Д. . 2 84—85

Разведение бересклета в спе
циализированном хозяйстве —
Леганцев М. И ....................7 73

Семенные участки бересклета 
бородавчатого—/Вакулюк Г. 8 74

Таблицы хода роста бересклета 
европейского — Михеев С. Д. 9 56—57

О борьбе с пожарами 
Государственная Лесная охра

на — Анцышкин С. П. . . 11 80—84
О пожарах в арчевниках —

Назаренко Л. И....................... 8 87
О проведении противопожар

ных мероприятий — Архипов
и Л аврентьев..................... 9 87

Организация тушения лесных 
пожаров — Фердунов В. В. 8 88—8в

Подновление противопожарных 
защитных полос химическими 
веществами— Симский А. М. 6 69

Стационарные лесные курил
ки — С ок ол ов .........................  6 88'

Шире внедрять химические 
средства тушения лесных по
жаров в црактику работы 
лесхозов . . . . .  . . 6 75—76

j О дубе 
Влияние осветлений и прочи

сток на развитие дуба — Де
рябин Д. И.............................. 4 54—57

Вопросы агротехники в деле 
создания дубрав — Жуков
А. Б., Годнев Е. Д., Шума
ков В. С...................................2 16—24

Гибридизация пробкового дуба 
по методу И. В. Мичурина —
Попов В. В..................................  2 64—57

Исследование роста дуба крас
ного в условиях Орловской 
области — Киселев М. А. . S 75—78 

Наблюдение над цветением 
и плодоношением дуба че- 
решчатого — Юркевич И. Д. II 77—79 

Некоторые закономерности есте
ственного развития дубрав —
Денисов А. К............................  4 41—4)2

Некоторые итоги по гнездовому 
посеву дуба в Заволжье 
в 1950 г. -— Федотов И. Д. . 11 48—50 

Полезная книга пооф. A R. Жу
кова «О дубравах УССР» . И 95—96 

Посадки дуба площадками —
Ш араф утди н ов ..................... 7 84

Посевы дуба' гнездовым спосо
бом в степяой и лесостепной
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№
журнал я стр. 

73—75зонах — Никольский В. Л. .
11оявление и развитие всходов 

дуба в связи с изменением 
структуры насаждения — Ру
даков Г. И.................................  6 65—69

Причины усыхания дубрав 
в Башкирии—Никифорук IK. С.
и Седашова Г. Я.................... 10 60

Пробковый дуб В -Крыму —
Воинов В. В. . . . . .  . 1 58—59

Производительность дубовых 
насаждений в долинах степ
ных рек Украины-— Устинов-
ская Л. Т..............................  . 10 53—57

Развитие молодняков дуба 
и сосна в густых культурах 
среднего Поволжья — Деря
бин Д. И....................................11 58—60

Современное состояние дубрав, 
созданных в среднем По
волжье— Дерябин Д . И. 2 61—63

Устойчивость сеянцев дуба 
и акации желтой к болезни 
полегания— Орлова А. А 
я Бернацкая И. Д ......................11 85—87

Организация, планирование и финансы 
(экономика)

Больше внимания колхозным 
лесам — Григорьев В. . . . 9 90

Бюджет Министерства лесного 
хозяйства СССР на 1950 г. —
Михалин И. Я., Булавин В. П. 8 47—51

Больше внимания жилищному 
строительству — Петров С. 12 83—84

Выращивать лошадей в каждом 
хозяйстве — Фантаз А. И. 10 82—83

24-й выпуск специалистов лес
ного хозяйства — Лысен
ко М. Л.................................  12 91

Задачи и содержание курса 
лесоуправления — Соловьев
В. И..............................................  5 70—72

Заочное обучение работников 
лесного хозяйства — Г арь-
кин А...................................... 6 80—81

За экономию государственных 
средств — Косов Г. П. . . . 5 88

Как мы работали весной
1950 г. — Савин Ф. Е. . . 7 82—83

К вопросу о методике оценки 
состояния гнездовых посевов 
дуба — Векшегонов В. Я. 12 70 73

К вопросу о разработке проекта 
общесоюзного закона о ле
сах— Степанов А. А. . . . 5 73—74

К чему приводит планирование 
в отрыве от производства —•
Носов И. К. ......................... 8 55—56

Нет порядка в планировании 
лесного хозяйства Казах
стана — Парфенов А. . . . 7 88

Об оплате труда специалистов 
лесного хозяйства — Ряби
нин В. П. . ............................. 4 67

О производственном ритме- 
лесозащитных станций —
Иофан М....................................  8 57—61

№ ' 
журнала стр 

О работе Ливенской лесо
защитной станции — Сав-
ков В. И.....................................  8 65—67

О структуре хозрасчетных пред
приятий МЛХ СССР — Поно
марев А. Н.................................  8 54—55

Подготовиться к выполнению 
плана 1951 г. — Воскресен
ский Д. А..................................  12 63—67

Производственно-опытные лес
ничества БССР — Сидореи
ко А. Т........................................ 1 76—77

Техническая учеба в лесниче
стве — Лукьянов Б. Н. . . 1 80—83

Товары отгруженные — не деби
торы — Морозов Г................... 6 88

О сосне

Географическая опытная куль
тура сосны обыкновенной — 
Преображенский А. В. . 4 58 —59

Заселение сосной и елью быв
ших пахотных земель — Ши-
манюк А. П...............................  9 50—-52-

К биологии сосны обыкновен 
ной — Юновидов А. П. . . 5 31—33

Культура сосны с дубом —
Фортунатов Н. И.................. в  58—59

Летние посевы сосны — Сидо
ренко А. Т . .............................7 79

Некоторые данные о цветении 
сосны — Юновидов А. П. . 2 71—73

О порослевой способности 
(сосны колючей—Ковалевский 12 86

Опыт выращивания сеянцев 
сосны в питомниках Узбеки
стана — Желтикова Т. А. . 2 78—81

О ходе роста сосновых насаж
дений по типам леса Северо- 
Востока европейской части 
СССР — Огородов Н. В. . 11 51—55

Полезащитные свойства сос
ны — Двинянинов М. . . . 7 87

Посадка сеянцев сосны с посе
вом кукурузы в Воронежской 
области — Сеперович . . . 9 85

Приживаемость и развитие 
культуры сосны обыкновенной 
в зависимости от сортности 

сеянцев — Савченко А. И. . 1 48—49-
Способности сосны обыкновен

ной к восстановлению стволо
вой части — Годнев Е. Д. . 9 53—55

Устойчивость сеянцев сосны в 
географических посевах —
Трощанин П. Г. . . 5 79—81

Усыхание сосновых культур 
на старых пашнях-— Анкуди
нов А. М................................ ... 9 46—49

Экономия труда, средств и се
мян при создании сосновых 
культур -посевом — Лима
нов Н. Е.................................... 12 82

Семена

Вредители семян желтой акации 
в Алтайском крае . . . , .  

Дадим больше семян — Хар
ламов Г. И..................................

6 86

12 55--Я-
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№
журнала стр. 

Зависимость выхода семян 
сосны обыкновенной и их
всхожести от величины ши
шек — Кочкарь Н. Т. . . . 8 82—83

Зимнее хранение семенных
желудей — Зайцева А. А. . 10 63—72

Из опыта хранения желудей 
в  Бузулукском бору — .Год-
нев Е. Д ................................1 69—70

Организуем лесосеменные хо
зяйства — Мелихов П. С. . . 9 68—73

О' разработке дифференциро
ванных норм высева семян —
Савченко А. И.....................11 71—74

Организация сортового лесного 
семеноводства — неотложное 

дело —- Стар î hko И. И. . . 6 82—83
О семенах кедра корейского —

Горохов Б. А..............................9 86
О хранении желудей —

Лукьянов Б..................................  1 7 1
Подготовка к посеву семян

ильмовых — Лозовой А. А. 4 79
Подготовка семян белой ака

ции к проращиванию — За-
боровский Е. П......................  8 70—71

Проведем заготовку лесных се
мян на высоком уровне —
Харламов Г. И ....................... 9 62—67

Похвальная настойчивость —
Высотский И.......................... 11 87

Результаты проверки норм вы
сева семян древесно-кустар
никовых пород — Рубцов А. 4 73—75

Семенное разведение тополя 
бальзамического — Петров
Г. Л ............................................ 6 85

•Семенные участки лиственни
цы ■— Дементьев П. И. . . 6 83—84

Транспортировка желудей в ва
гонах —■ Дерябин Д. . . .  10 73—77

Улучшим качество семян
сосны — Булыгин В. А. . . 4 77—78

Социалистическое соревнование 
оудем работать еще лучше —

Дидковсквй К. М................... 11 41—43
3 Питерской лесозащитной 

станции — Алешин А. . . . 8 68—69

№
журнала стр. 

Досрочно выполнить сталин
ский план преобразования 
природы |(на VI пленуме
ЦК профсоюза рабочих леса
и с п л а в а ) ............................6 10—12

Итоги социалистического со
ревнования работников веду
щих профессий — Тутен-
ков Н. Н. . .......................11 31—33

На заботы партии и прави
тельства ответим дальнейшим 
улучшением работы— (Вой-
яеико М. Д ................................ 11 34—37

На передовые позиции борь
бы с засухой — Чумаков С. . 2 64—66

Опыт звеньевой Барушковой —
Зорин Л ....................................10 81

Опыт лесника IB. А. Кармалюка 
по выращиванию лесопоса
дочного материала — Пасеч
ник С. .......................................  8 72—73

Опыт политмассовой работы
в лесозащитной станции —
Кудашвдн А. И........................  5 77—79
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