
ЛЕСНОЕ
хо зя й ств О

4 О К Т Я Б Р Ь  ‘ 1 9  5 4

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Павильон *Лесное хозяйство» (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка).
Фото Н. Карпова.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  ПРО И ЗВ ОД СТ ВЕ Н Н ЫЙ  
И Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  ЖУРНАЛ

ОРГАН МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО Х О ЗЯ Й С Т В А  СССР

10
ОКТЯБРЬ

1954

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
>
М И Н И С Т Е Р С Т В А  СЕЛЬСКОГО Х О З Я Й С Т В А  С С С Р

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Шире соревнование за право участия на Всесоюзной сельскохозяйственной
в ы с т а в к е .........................................................................................................................  3

Передовой опыт лесного хозяйства на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

Б и р ю к о в  Н. М. Передовые приемы выращивания леса (беседа с участни
ками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки)........................................  6

М и н д е л ь  Е. М. Машины и орудия на открытом участке павильона „Лес
ное хозяйство" ................................. ..........................................................................  12

Краткие записи о больших делах ...............................................................................  17

Лесоводство и лесоустройство
Г у б а й д у л л и н  X. 3. Лесное хозяйство Таджикистана .................................. 20
Д е н и с о в  А. К., А л е к с а н д р о в  А. А. Формирование смешанных, дре-

востоев на свежих гар ях ...........................................................................................  26
Д м и т р и е в  А. С. О транспирации древесной растительности в условиях

С е в е р а ............................................................................................................................  31
М а л а х о в с к и й К. В. Лесовозобновление в лесных районах................  35
П е р е п е ч и н  Б. М. О потребительских лесосырьевых б а з а х ........................  38
Р а й з е р П. Я. По поводу одного предложения в аэротаксации....................  42
А н а н ь е в  Г. В. О правилах рубок главного пользования . . . . „ ................ 46

Защ итное лесоразведение и лесные культуры
Н и к и т и н  П. Л., П о р е ц к и й М. А. Из опыта полезащитного лесораз

ведения ............................................................................................................................  50
Л о г г и н о в  Б. И. Выращивание леса с сельскохозяйственными культурами 63
Ч е б о т а р е в а  Е. С. Лесные полосы колхоза „Победа" и их влияние на

у р о ж а й ............................................................................................................................  68
Г а в р и н  М. Ф., С л о в ц о в А. М. Лесосеменное дело — на уровень но

вых з а д а ч ......................................................................................................................... 70

Охрана и защ ита леса
С т р о к о в  В. В. Слепыши — вредители лесонасаж дений .................................  74

М еханизация
С к р и п к а  П. А., К о ш е л е в  А. Ф. Вопросы механизации при облесе

нии Нижнеднепровских п е с к о в ................................................................... .... . 77
С м и р н о в  Л. Н. Обеспечить механизмами лесхозы таежной зоны . . . .  82
Д о ц е н к о  А. П. Механизация работ при широкобороздковом посеве . . 84

Наша консультация
Новый порядок отвода лесных земель для государственных, общественных

и других надобностей................................................................................................ 87
Из писем в р ед ак ц и ю ........................................................................................................  89
Х р о н и к а .................................................................................................................................  94

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я

Д . Т. К овалин  (редактор), канд. с.-х. наук А. Д . Букштынов, проф. П . В. Васильев, 
проф. А. Б. Ж уков, кандидат с.-х. наук Л . Т. Зем ляницкий , кандидат технич. наук 
Ф. М. Куруш ин, канд. с.-х. наук Г . И . М ат якин, А. Ф. М укин , проф. В. Г . Н е

стеров, М . А. П орецкий, А. И . Чирков

А д р е с  р е д а к ц и и :  Москва, И-139, Орликов пер., 1/11, комн. 554.
Телефон К 2-94-74.

Т ехнический редактор Г. В . Швецо&

13-я тип ограф и я Главполиграфпрома М инистерства К ультуры  СССР. 
М осква, Гарднеровский пер., 1а.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Шире соревнование за право участия 
на Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, отражающая успехи 

советского народа в борьбе за крутой подъем нашего сельского хозяй
ства, является подлинно массовой, всенародной школой по изучению пе
редового опыта, действенным средством пропаганды достижений науки 
и практики для широкого и быстрейшего внедрения их в сельскохозяй
ственное производство.

Участие на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке — большая 
честь для всех работников лесного хозяйства, для каждого лесхоза, лес
ничества, лесного питомника, колхоза и совхоза. Выставка — зто всена
родная трибуна, с которой каждый ее участник имеет возможность рас
сказать миллионам людей о приемах и методах своей работы, обеспечив
ших успешное выполнение порученного ему дела, отчитаться перед 
народом о том, чего добился он своим трудом, какой трудовой подарок 
сделал любимой Родине, какой вклад внес он в дело строительства 
коммунизма.

Работники советского лесного хозяйства справедливо гордятся свои
ми передовиками, которые первыми заслужили почетное право быть 
участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В нынешнем 
году на выставке представлены многие лесхозы, лесничества, государ
ственные лесные питомники, научно-исследовательские учреждения, но
ваторы — передовики лесохозяйственного производства, а также колхозы 
и совхозы, добившиеся успехов в работах по полезащитному лесоразве
дению. С их достижениями, показанными в павильоне «Лесное хозяйство» 
и на его открытых участках, уже ознакомились сотни тысяч посетителей 
выставки.

Эти передовые предприятия и производственники-лесоводы были 
выдвинуты за их трудовые успехи в социалистическом соревновании за 
право участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке по итогам 
прошлого года. Дело чести этих передовиков — добиться новых, еще луч
ших производственных успехов, сохранить за собой звание участников 
выставки на будущий год, воодушевлять своим примером всех работни
ков лесного хозяйства.

В нынешнем году социалистическое соревнование работников лесхо
зов, гослесопитомников и полезащитного лесоразведения за право уча
стия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке развернулось с новой 
силой. В ходе соревнования множатся ряды лучших, выдвигаются новые 
передовики, успехи и достижения которых достойны показа на выставке.

Надо, однако, сказать, что сделано еще недостаточно для того, что
бы соревнование за право участия на выставку стало крсвным делом 
каждого предприятия, каждого лесовода. В соревнование вовлечены 
далеко не все коллективы работников лесного хозяйства. Есть еще нема
ло отстающих лесхозов и лесопитомников, есть еще и такие работники, 
которые не заботятся об улучшении работы своего предприятия, не пе
ренимают опыта передовиков-новаторов.

Социалистическое соревнование, охватывающее широчайшие массы 
трудящихся, организующее их трудовую активность и творческую ини
циативу,— это могучая движущая сила нашего развития, нашего движе
ния вперед, наших побед в борьбе за построение коммунизма. Значение 
соревнования состоит' в том, чтобы равняться на лучших, подтягивать 
отстающих, добиваться общего улучшения всей работы. Необходимо,; 
чтобы в соревнование за право участия на выставке были вовлечены все*
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лесхозы, лесопитомники, все работники лесного хозяйства и полезащит
ного лесоразведения.

Руководители предприятий лесного хозяйства, партийные, профсоюз
ные и комсомольские организации должны по-настоящему возглавить 
соревнование своих коллективов. Надо обеспечить каждому работнику 
возможность хорошо работать, успешно выполнять взятые на себя обя
зательства по соревнованию. Надо подхватывать и поддерживать каждое 
ценное начинание новаторов производства, изучать и передавать всем 
работникам лучший опыт передовиков, перестраивать работу предприя
тия по-новому, чтобы люди наглядно видели, что их самоотверженный 
труд не пропадает даром и служит общему делу. Для успешного развер
тывания соревнования необходимо обеспечить его гласность, системати
чески сообщать результаты работы каждого, знакомить всех работников 
с опытом передовиков. Только так можно добиться того, что соревнова
ние будет массовым и действенным, приведет к общему подъему, к улуч
шению всей работы.

Организуя и направляя социалистическое соревнование работников 
лесного хозяйства, необходимо уже сейчас широко развернуть на местах 
работу по отбору и выдвижению кандидатов на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку в 1955 г.

Управления лесного хозяйства областных и краевых управлений 
сельского хозяйства, местные советские и сельскохозяйственные органы 
должны со всей серьезностью отнестись к этому ответственному делу, 
Чтобы подобрать в число кандидатов на выставку наиболее достойных, 
подлинных передовиков-новаторов, добившихся наилучших успехов 
в лесном хозяйстве и полезащитном лесоразведении.

Надо глубоко изучить производственную деятельность каждого хо
зяйства и каждого отдельного работника, рекомендуемых кандидатами 
на выставку, выявить их главнейшие достижения, заслуживающие все
народного показа и широкого распространения. После этого отбора надо 
тщательно подготовить и оформить материалы, показывающие, за какие 
успехи выдвинут тот или иной кандидат, раскрыть его опыт, Показать, 
что именно нового внес он в общепринятые методы работы и какие 
преимущества дает применение этих новых приемов.

Следует твердо помнить, что трибуна Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки может быть представлена только подлинным передовикам- 
новаторам, только тем, кто свТшми трудами обогащает новым и ценным 
передовую лесохозяйственную науку и практику, способствует дальней
шему развитию лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения.

Участниками выставки будут утверждены передовые предприятия, 
внедряющие в производство передовые методы работы, использующие 
новейшие достижения науки, успешно выполнившие план 1954 г. и обес
печившие своевременную и хорошую подготовку к будущему хозяйствен
ному году. Необходимо, чтобы все работники лесного хозяйства знали 
показатели, за выполнение которых предоставляется право участия на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

, Так, по лесному хозяйству право участия на выставке предостав
ляется лесхозам, лесничествам, колхозам, которые выполнили с хорошей 
оценкой планы заготовки семян, содействия естественному лесовозобнов
лению, посева и посадки леса, противопожарных мероприятий и защиты 
от вредителей.
1 По полезащитному лесоразведению право участия на выставке пре

доставляется при условии выполнения следующих показателей. По гнез
довым и строчно-луночным посевам дуба, если были введены сопутствую
щие и кустарники, сохранность растений на 1 га должна составлять — 
бднолетнего возраста: дубков— 10 тыс. штук, сопутствующих и кустар- 
«йков — 90%, двухлетнего возраста: дубков — 9 тыс., сопутствующих 
и кустарников — 85%, трехлетнего и четырехлетнего возраста: дубков —
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8 тыс., сопутствующих и кустарников — 80%. Если сопутствующие 
и кустарники в насаждения не вводились, то сохранность растений на 
1 га должна составлять: дубков однолетного возраста— 11 тыс. штук, 
двухлетнего 10 тыс.,'трех- и четырехлетнего — 9 тыс. штук.

По посадкам и посевам леса, произведенным рядовым и другими 
способами, приживаемость однолетних и двухлетних растений должна 
составлять 90%, а трех- и четырехлетних — 85%.

Для лесных питомников установлены следующие показатели: выход 
с 1 га сеянцев хвойных пород в колхозных питомниках — не менее 
1300 тыс. штук, а в государственных питомниках — 1600 тыс.; листвен
ных пород в колхозных питомниках — 500 тыс., в гослесопитомниках — 
600 тыс. штук.

Эти показатели снижаются для засушливых степных районов: по 
приживаемости древесно-кустарниковых растений — на 5%, по количе
ству сохранившихся дубков на посевах дуба — на 10% и по выходу сеян
цев с 1 га в питомниках — на 15%. К этим районам отнесены Крымская, 
Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, 
Сталинская, Ворошиловградская, Ростовская, Каменская, Чкаловская, 
Грозненская, Астраханская, Сталинградская, Куйбышевская и Саратов
ская области, Краснодарский и Ставропольский края, Северо-Осетинская 
АССР, Дагестанская АССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, Казах
ская ССР, Киргизская ССР, а также, степные районы Омской, Курган
ской, Новосибирской, Читинской и Челябинской областей, Хакасской 
автономной области, Алтайского-края и Башкирской АССР.

Все установленные показатели по сохранности лесонасаждений долж
ны быть достигнуты на всей площади лесонасаждений от однолетнего до 
четырехлетнего возраста, но не менее: для колхозов — 30 га, для лесни
честв и совхозов — 50, для лесхозов— 150, для бригадиров тракторных 
бригад — 40 и для МТС — 250 га.

Право участия на выставке предоставляется также колхозам, совхо
зам и МТС, которые внедрили в производство новые приемы лесопоса
док, использовали для посадок быстрорастущие и ценные породы и доби
лись образцового состояния лесонасаждений в возрасте старше четы
рех лет.

Широко развертывая социалистическое соревнование, работники лес
ного хозяйства и полезащитного лесоразведения выдвинут многих новых 
передовиков, настоящих мастеров своего дела, опыт которых будет из
учаться и внедряться в производство. Лучшие из лучших будут удостоены 
чести показать свои достижения на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в 1955 г.'
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ПЕРЕДОВОМ ОПЫТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ВСЕСОЮЗНОЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
t

Передовые приемы выращивания леса
( беседа с участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки)

Н. М. БИРЮКОВ

У одного из стендов в павильоне 
«Лесное хозяйство» собралась груп
па посетителей. Высокий мужчина в 
форме лесничего что-то записывает 
в блокнот, три скромно одетые 
женщины о чем-то спорят, показы
вая на стенд, остальные вниматель
но слушают, задают вопросы.

В этой оживленной группе — 
звеньевые Краснооскольского лесни
чества, Изюмского лесхоза, Татьяна 
Федоровна Карпунова и Федосья 
Никифоровна Щербина, звеньевая 
Артемовского лесничества, того же 
лесхоза, Анна Никифоровна Пере- 
возник, директор Майнского лесхо
за, Ульяновской области, Николай 
Александрович Мазин, работники 
Волчанского лесхоза — директор Ва
лентин Владимирович Ковалевский, 
старший лесничий Константин Гав
рилович Фурсов и лесничий Рубе- 
жанского лесничества Виктор Ива
нович Лаптев.

За достижения в деле выращива
ния лесных культур и высокий вы
ход посадочного материала все они 
удостоились высокой чести —•
утверждены участниками Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки 
1954 г. Сейчас они приехали в Мо
скву осмотреть выставку, изучить 
передовой опыт.

Мы попросили рассказать о том, 
как они добились своих успехов, и 
передаем услышанное.

Работники Волчанского лесхоза 
рассказали.

Наши леса расположены в трех 
административных районах Харьков

ской области на общей площади 
28 200 га. Они не представляют со
бой сплошного лесного массива, 
а состоят из отдельных лесных дач, 
рощ и колков, и только некоторые 
дачи, как Печенегская, достигают 
8000 га. По территории лесхоза 
протекает река Северный Донец, на 
правом берегу которого преобладаю
щей породой является дуб, на ле
вом — сосна. Общая площадь сосно
вых насаждений в лесхозе около 
7000 га.

Леса Волчанского лесхоза отнесе
ны к I группе ценных лесных наг 
саждений. Преобладающий бонитет 
в южной части лесхоза II и в север
ной— III. Почвы песчаные и серые 
лесные суглинки. Лесопокрытая 
площадь (включая лесокультурные 
площади и 210 га государственной 
защитной лесной полосы Белгород — 
р. Дон) — 27 800 га.

Лесодультурные работы в гослес- 
фонде Завершены, и сейчас только 
на колхозных землях лесхоз зани
мается облесение^ песков и овра
гов. Ежегодная площадь заклады
ваемых лесных культур — 400— 
450 га.

Средняя по лесхозу приживае
мость лесных культур за 1953 г. 
92%, ожидаемая в этом году—-97%.

За высокую приживаемость лес
ных культур 17 человек награждены 
орденами и медалями, а девять че
ловек— директор лесхоза В. В. Ко
валевский, старший лесничий К  Г 
Фурсов, звеньевые А. С. Маркова,
А. Ф. Бережная, В. С. Зозуля,
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Участники Всесоюзной сельскохозяйственнойJ выставки) старший1 лесничийг Вол- 
чанского лесхоза  К. Г . Фурсов, директ ор того ж е-лесхоза В. В. Ковалевскии 
и лесничий Руб'ежанского лесничества В. И . Л апт ев с экскурсоводом 1 . А. Коо- 

риц на лесном пит омнике павильона „Лесное хозяйст во".
Фото Н. Бирюкова

Г. К- Сергиенко, лесничий В. И. Лап
тев, помощник лесничего В. Я. Куль- 
шан и инженер лесных культур 
Т. В. Песоцкая утверждены уча
стниками выставки 1954 г.

Как удалось добиться столь высо
кой приживаемости?

Своими успехами лесхоз обязан 
крепкому, организованному коллек
тиву, говорит В. В. Ковалевский. 
У нас основные кадры — постоян
ные рабочие и даже на сезонных ра
ботах помногу лет работают одни 
и те же люди. С рабочими, лесной 
охраной и сезонниками каждую зи
му ведутся регулярные занятия по 
техминимуму, проводятся экскурсии 
по лесхозу и выезды в соседние лес
хозы для обмена опытом. Опыт и 
знания людей с каждым годом по
вышаются, крепнет их любовь к ле
су, к своей работе. Приведу кон
кретные примеры.

Звеньевая Рубежанского Лесниче
ства А. Ф. Бережная в 1946 г. ста
ла инициатором движения за орга
низацию звеньев высокого качества. 
Ее почин был широко подхвачен, и

сейчас в лесхозе 56 звеньев и 18 об
ходов отличного качества. Ее звено 
состоит из 4 человек, за ним за
креплено 45 га лесных культур, при
живаемость по всем лесным куль
турам — 98—100%, средняя произ
водительность труда — 110—115%.
А. Ф. Бережная награждена орде
ном Трудового Красного Знамени.

В Старо-Салтовском лесничестве 
звено С. Л. Бескровной первым до
билось на площади питомника 
2,3 га выхода стандартных сеянцев 
сосны 4830 тыс., или 2100 тыс. с 1 га. 
В настоящее время опыт этого звена 
подхвачен звеньями гослесопитомни- 
ка и питомников остальных лес
ничеств.

Рубки ухода у нас проводятся по
стоянными опытными рабочими. Вы
соких показателей Добилась бригада 
лесорубов Печенежского лесниче
ства П. С. Близнюкова. Выполнение 
норм выработки в этой бригаде не 
бывает ниже 170—180%.

Вторым фактором, обеспечившим 
успех, является точное выполнение 
всех правил агротехники, нарушения
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которых не допускаются ни при 
каких условиях.

На слабозадернелых песках под
готовка почвы проводится полосами 
шириной до 1 м с оставлением непа
ханых полос шириной 50—70 см. 
Полосы располагаются перпендику
лярно господствующим ветрам. 
Травы, обильно растущие на незапа- 
ханных полосах, защищают посадки 
от ветра, а в жаркие дни отеняют их. 
На незадернелых песках посадка 
проводится в плужные борозды ши
риной 40 см, которые при первом 
уходе расширяются до 80 см. Это 
делается для выравнивания площа
ди посадок и увеличения поверхно
сти рыхления. На протяжении лета 
за . культурами проводится не менее 
5—6 уходов.

На вырубках проводится исключи
тельно искусственное лесовозобнов
ление. Подготовка почвы полосная.

Реконструкция малоценных ли
ственных насаждений осуществляет
ся коридорным способом. Через 
каждые 2—3 м в насаждении про
рубаются коридоры шириной 2 м, 
в которые вводятся только ценные 
породы — дуб, бархат амурский и 
плодовые. Подготовка почвы по
лосная.

В лесхозе широко применяется 
метод летних подсадок. Ранней вес
ной часть сеянцев прикапывают и в 
первой половине июня, если лето 
незасушливое, эти сеянцы высажи
вают после дождя на лесокультур
ную площадь взамен слабых или 
выпавших. В солнечные и жаркие 
дни подсадку производят рано 
утром или вечером. Сеянцы высажи
вают с комом земли. К концу веге
тации подсаженные сеянцы догоняют 
в развитии высаженные весной и 
хорошо приживаются.

В зоне лесхоза имеется около 
5000 га колхозных лесов. Коллектив 
лесхоза провел в них лесоустройство, 
помогает колхозникам отводить ле
сосеки, организовать охрану лесов 
и лесопосадочные работы, проводит 
занятия с колхозными лесоводами и 
лесокультурными звеньями. Такое 
содружество работников лесного хо
зяйства с колхозниками обеспечило 
правильное ведение хозяйства в кол
хозных лесах.

Лесхоз изготовляет для нужд 
сельского хозяйства обод, клепку,, 
спицу, ступичную болванку, сани, 
уголь древесный, строительные щи
ты, тарную дощечку, готовые окна 
и двери для животноводческих ферм 
и жилых зданий, овощные корзины 
и другие изделия. Кроме того, в те
кущем году лесхозом отпущено кол
хозам 14 тыс. куб. м деловой дре
весины и 2500 куб. м дровяной.

Поделилась своим опытом работы 
и звеньевая питомника Красно
оскольского лесничества Татьяна 
Федоровна Карпунова, добившаяся 
выхода 2100 тыс. стандартных сеян
цев сосны с 1 га.

Почвенно-климатические и лесо
растительные условия в Изюмском 
лесхозе примерно такие же, как и в 
Волчанском, но почвы здесь зара
жены личинками хруща, что значи
тельно усложняет выращивание лес
ных культур как на питомнике, так 
и на лесокультурных площадях.

Татьяна Федоровна тщательно 
протравливает семена сосны фор
малином, после чего просушивает их, 
смешивает с гексахлораном и вы
севает в подготовленную почву. 
Посев ленточный, однострочный, 
сеялкой СЛ-4. Норма высева на 
1 га — 60—70 кг. Высеянные семена 
покрываются опилками слоем тол
щиной 2—3 см и хорошо прикаты
ваются деревянным катком. Опилки 
не убирают, они постепенно выду
ваются ветром.

Тотчас после появления всходов 
Татьяна Федоровна тщательно рых
лит почву, а затем в течение всего 
лета следит за тем, чтобы не появи
лась сорная растительность. За лето 
звено Т. Ф. Карпуновой проводит 
уход за посевами 6—7 раз. При 
сильном ветре и в жаркую июль
скую погоду посевы отеняются 
щитами.

Звеньевая по лесокультурам того 
же лесничества Федосья Никифоров
на Щербина дополнила рассказ 
Т. Ф. Карпуновой. Она работает в 
лесхозе 24 года. В 1950 г. за звенья
ми закрепили определенные участки 
лесокультурных площадей, стали 
применять гексахлоран, и с этого 
времени приживаемость лесных 
культур резко повысилась. В теку
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Участники -Всесоюзной сельскохозяйственной выставки лесник М аслянинского 
лесничества М. Т. Раздобудько (слева) и старший лесничий Сузу некого лесхоза  
П. И . Телегин (справа) на площ адке м еханизации павильона  , Лесное хозяйство11. 

Консультант  — инж. П . Ф. Федоров.
Фото Н. Бирюкова.

щем году за звеном закреплено 
21,5 га новых посадок и 102,8 га по
садок прошлых лет.

Приживаемость лесных культур в 
звене Федосьи Никифоровны по го
дам посадки такая (в %):

культуры 1950 г . — 99,7
1951 » — 98,9
1952 , — 99 
1933 ,  — 97,8 
1954 . - 9 7

Приживаемость этого года Фе
досья Никифоровна определяет ори
ентировочно, учитывая, что до авгу
ста не было ни одного дождя.

План предстоящих работ по под
готовке почвы, посадке и уходу 
звеньевая устанавливает для каж
дого рабочего звена еще до начала 
весенних работ и летом вносит в 
него лишь незначительные коррек
тивы, в зависимости от состояния 
лесных культур на том или ином 
участке. В первый год после посад
ки уход за культурами проводится, 
как правило, не менее пяти раз.

Подготовку почвы звено Ф. Н. Щер
бины проводит или сплошной пахо

той или закладкой плужных борозд. 
Сплошную пахоту проводит осенью 
и тогда ранней весной этот участок 
культивирует и боронует. Плужные 
борозды шириной 40 см заклады
вает ранней весной двухотвальным 
плугом и расширяет тяпками до 
80 см, причем края их разравни
вает. Корни сеянцев перед посадкой 
смачивает в растворе из земли, на
воза и гексахлорана, посадку про
водит в самые ранние и сжатые сро
ки. Все лето почву тщательно рых
лит и не допускает появления сорной 
растительности.

Звеньевая Артемовского лесниче
ства, того же лесхоза, Анна Ники
форовна Перевозник отметила, что 
она ведет свою работу несколько 
иначе. Применяя ту же агротехнику, 
что и Ф. Н. Щербина, Анна Ники
форовна широко использует летнюю 
подсадку, и уже в течение ряда лет 
приживаемость лесных культур на 
ее участках не бывает ниже 97—99%.

С осени звено А. Н. Перевозник 
готовит площадки под весеннюю 
прикопку, выбирая для этого места, 
хорошо защищенные от ветра и не
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затопляемые талыми и ливневыми 
водами. Ранней весной Анна Ники
форовна сама отбирает на питом
нике сеянцы для прикопки и тща
тельно следит за тем, чтобы они 
укладывались на подготовленные 
площадки не пучками, а по одной 
штуке. За прикопанными сеянцамц 
все время ведется наблюдение: 
прикопочная земля содержится пу
тем полива во влажном состоянии, 
в жаркие дни прикопочиые места 
отеняются щитами, и если сеянцы 
начинают трогаться в рост, их не
медленно перекапывают на новое 
Место. Посадка сеянцев, на лесо
культурную площадь производится в 
июне, после дождя, в пасмурную 
погоду — днем, в солнечную — вече
ром. Первое время высаженные се
янцы слегка отеняются.

Живой рассказ передовиков, до
бившихся высоких показателей на 
одинаковой работе и в очень близ
ких лесорастительных условиях, на
глядно показал, какое большое 
значение имеет учет мельчайших 
особенностей этих условий.

Волчанские лесоводы и звеньевая 
Изюмского лесхоза А. Н. Перевоз- 
ник одинаково широко используют 
летние подсадки, но волчанцы при
меняют подсадку с комом земли, 
проводя весеннюю прикопку и сохра
няя сеянцы в прикопке обычным спо
собом. А. Н. Перевозник сажает 
сеянцы без кома, несколько иначе 
организует и проводит весеннюю 
прикопку и применяет отенение под
саживаемых сеянцев.

Рассказы украинских лесоводов
об их опыте работы часто перебивал 
вопросами и старательно записывал 
директор Майнского лесхоза, Улья
новской области, Николай Александ
рович Мазин.

Кто-то из участников беседы поин
тересовался, для чего он делает за
писи, ведь лесорастительные условия 
Ульяновской области не схожи с 
условиями Украины, и агротехника, 
применяемая там, не найдет приме
нения у него.

— Условия действительно раз
ные,— ответил Николай Александ
рович, — но передовой опыт украин
ских лесоводов может быть творче
ски применен всюду. Например,

принцип коридорного способа рекон
струкции малоценных насаждений, 
применяемый Волчанским лесхозом, 
может быть с успехом использован 
и у нас и безусловно даст больший 
эффект, чем осуществляемая нами 
реконструкция посредством рубок 
ухода. Выставка — всесоюзная шко
ла передового опыта, и нам, работ
никам производства, нельзя упустить 
возможности поучиться в этой шко
ле, узнать новое, поделиться своим 
опытом.

Николай Александрович рассказал
0 работе своего лесхоза.

Общая площадь Майнского лес
хоза (Ульяновская область) — 
70 тыс. га, из них лесопокрытой — 
68 тыс. га. Почвы тяжелые суглини
стые черноземы. По породному со
ставу леса на 65% состоят из ли
ственных пород с преобладанием 
осины и на 35% из сосны. Неболь
шая часть хвойных лесов —
1 и II бонитета, лиственные — толь
ко III и IV бонитета. Все леса отне
сены к I и II группе, лесоустройство 
в них проведено в 1951 г. Ежегод
ная площадь рубок ухода —• 1500— 
1600 га, лесных культур — 600— 
650 га.

В 1952 г. средняя по лесхозу при
живаемость лесных культур на пло
щади 560 га составила 89 %, в том 
числе на площади 450 га — 92 %. 
В 1953 г. средняя приживаемость на 
площади 636 га — 92,6%.

За высокую приживаемость лес
ных культур участниками выставки 
утверждены директор лесхоза
Н. А. Мазин, старший лесничий 
С. Е. Сорокин, бригадир Чин-Шан и 
звеньевая П. И. Мадонова.

Лесорастительные условия в лес
хозе достаточно благоприятные, и 
при правильном применении агро
техники успех в выращивании леса 
обеспечен.

Точное соблюдение даже самой 
простой агротехники возможно лишь 
при условии, если работающий зна
ком с нею, разбирается в окружаю
щих условиях и, главное, понимает 
стоящие перед ним цели и задачи. 
Учитывая это, лесхоз уделяет много 
внимания подбору кадров специали
стов, проводит большую системати
ческую работу по поднятию квали
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фикации рабочих, которых в лесхозе 
180 человек.

Каждый год зимой специалисты 
лесхоза организуют занятия со все
ми постоянными рабочими и с боль
шей частью сезонных, работающих в 
лесхозе из года в год. На этих заня
тиях изучаются основы лесоводства, 
значение и техника агротехнических 
и лесоводственных приемов, роль и 
значение леса, его влияние на сель
скохозяйственное производство. Та
кая работа с людьми помогает им 
сознательнее относиться к выполняе
мой работе, расширяет их кругозор.

Подтверждается это примером ле
сокультурной бригады т. Чин-Шана, 
работающего бригадиром 12 лет. 
В бригаде 22 человека: 4 штатных 
и 18 сезонных. Тов. Чин-Шан сам 
подбирает людей, работает с каж
дым человеком в отдельности и 
включает его в состав бригады не 
раньше, чем убедится, что тот 
усвоил основные приемы работы, 
понял ее значение и готов полюбить 
лес так, как любит его сам т. Чин- 
Шан. В результате состав этой 
бригады постоянен, привлеченные в 
нее сезонные рабочие работают из 
года в год. Выполнение норм у них 
130—-140%, приживаемость лесных 
культур на площади 42 га — 98%.

В Майнском лесхозе 24 бригады 
из 32 удостоены звания «бригада 
отличного качества».

Лесхоз добился хороших показа
телей не только по лесокультурным 
работам, но и по всем видам лесо
хозяйственной и хозрасчетной дея
тельности, завоевал переходящее 
Красное знамя обкома Союза и пер
вое место среди лесхозов Ульянов
ской области.

Лесхоз активно помогает близле
жащим колхозам навести порядок 
в колхозных лесах. Силами лесхоза

проведено лесоустройство этих лесов 
на площади около 1500 га. Специа
листы лесхоза помогают колхозни
кам отводить лесосеки, инструкти
руют колхозных лесоводов, как про
водить рубки ухода, рекомендуют 
агротехнику и схемы смешения по
род при создании полезащитных лес
ных полос на колхозных полях.

За последние два года лесхоз 
отпустил колхозам до 110 тыс. куб. м 
деловой и дровяной древесины. Лес
хоз вырабатывает для нужд сель
ского хозяйства ободья, колеса, по
лозья, дровни, дуги, рамы оконные 
и парниковые, смолу, деготь, шту
катурную дрань, клепку. Валовой 
выпуск этой продукции — 1500 тыс. 
рублей в год.

В заключение мы поинтересова
лись мнением наших собеседников
о выставке.

По единодушному отзыву —- это 
самое поразительное из того, что им 
приходилось когда-либо видеть. Бо
гатство и красочность оформления 
подобны ликующей песне, которая 
захватывает и певца и слушателя. 
Показанный на выставке опыт луч
ших передовиков производства и 
передовой науки обогащает посети
теля, подсказывает ему новые пути 
и направления в его работе.

Знакомство наших собеседников с 
выставкой наполнило их энтузиаз
мом и горячим желанием работать 
так, чтобы сохранить за собой пра
во участия на выставке и в 1955 г. 
Они уверены в том, что их расска
зы обо всем, что они узнали и уви
дели на выставке, зажгут коллек
тивы лесхозов желанием добиться в 
своей работе еще больших, еще луч
ших успехов, и соревнование за пра
во участия во Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке 1955 г. раз
горится с новой силой.
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Машины и орудия на открытом участке 
павильона „Лесное хозяйство"

Е. М. МИ И Д Е Л  Ь
К а н д и д а т  т е хн и ч ес к и х  н а ук

На Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке между дендросадом 
и полезащитными лесными полоса
ми павильона «Лесное хозяйство» 
всегда достаточно многолюдно. По
сетители выставки, большей частью 
лесоводы и колхозники степной зо
ны, с большим интересом осматри
вают выставленные здесь тракторы, 
машины и орудия, применяемые в 
лесном хозяйстве и полезащитном 
лесоразведении, выслушивают объ
яснения экскурсоводов.

На двух площадках размещено 
около 40 различных машин, которые 
могут быть разбиты на следующие 
основные группы: лесокультурные,
мелиоративные, дорожные и лесоза
готовительные.

Большая часть показанных машин 
и орудий применяется для закладки 
лесных культур и ухода за ними. 
Сюда относятся сельскохозяйствен
ные плуги П-5-35М, П-5-35П, ПП-50,

П-З-ЗОПА, широко применяемые для 
основной подготовки по^ы  . под 
лесные культуры. МодерЕШзирован- 
ный пятикорпусный плуг П-5-35М 
снабжен прицепным устройством, 
автоматически отцепляющим плуг от 
трактора при наезде на препятствие, 
грозящее плугу поломкой. Такое 
предохранительное устройство очень 
полезно при вспашке раскорчеван
ных площадей или при наличии 
крупных камней в почве. Плуги с 
почвоуглубителями — пятикорпусный 
П-5-35П, трехкорпусный П-З-ЗОПА 
и плантажный ПП-50 применяются 
для глубокой обработки почвы в по
лезащитном лесоразведении в степ
ных районах на тяжелых кашта
новых и засоленных почвах.

Весьма распространен в лесном 
хозяйстве двухотвальный лесной плуг 
ПЛ-70. Он применяется для подго
товки ппчвы бороздами шириной 
70 см. Посадка леса производится

Рис. 1. ВСХВ. П лощ адка м еханизм ов павильона  „Лесное хозяйст во“.
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на более легких сухих почвах в 
борозды, на влажных почвах — в от
валенные пласты. Этот плуг исполь
зуется и для содействия естествен
ному возобновлению леса и для про
ведения противопожарных полос.

Во Всесоюзном научно-исследова
тельском институте лесного хозяй
ства сконструированы приспособле
ния к плугу Г1Л-70 для посадки и 
посева лесных культур в борозды 
одновременно с подготовкой почвы. 
Опыты посадки и посева леса при 
помощи этих приспособлений дали 
хорошие результаты. Для популяри
зации этих приспособлений следо
вало бы их показать на выставке.

Из машин, предназначенных для 
подготовки площадей под посадку 
главных лесных пород при рекон
струкции малоценных молодняков, 
показан корчеватель-собиратель 
Д-210В для выкорчевки пней диа
метром до 60 см. Он широко при
меняется при реконструкции зеленой 
зоны Москвы и в ряде других 
лесхозов.

Кустарники и малоценные молод- 
няки диаметром до 20 см срезаются 
кусторезом Д-174Б. Эта усовершен
ствованная конструкция имеет подъ
емную лебедку сзади, что облегчает 
ее регулировку и уход. Необходимо 
заметить, что в некоторых лесхозах 
кусторезы не используются только 
потому, что заточка ножей связана 
с большими трудностями. Между 
тем в ряде хозяйств для заточки 
ножей применяют различные при
способления, позволяющие ' быстро 
затачивать ножи, не снимая их с 
кустореза. Показать и популяризи
ровать на выставке опыт этих хо-

Рис. 2. Корчеватель-собиратель Д-210В.

Рис. 3. Болотно-кустарниковый пл^г  
ПКБ-2-54.

зяйств по заточке ножей кустореза 
было бы очень полезно.

Первая вспашка площадей после 
раскорчевки пней и срезки кустарни
ка производится мощными двухкор
пусным и кустарниково-болотными
плугами ПКБ-2-54. Эти плуги легко 
справляются с крупными корнями и 
пеньками от кустарника. Полувин- 
товой отвал с удлинителем обеспе
чивает оборот пласта для запашки 
дернины. Разделка отвальных пла
стов хорошо осуществляется тяже
лой дисковой бороной БДТ-2,2, 
также представленной на площадке 
Этот комплект орудий широко при
меняется в настоящее время и для 
освоения целинных земель.

Для разделки пласта использует
ся болотная фреза ФБ-1,9. Еще до 
войны в лесном хозяйстве ставились 
опыты применения винтовых и но
жевых почвенных фрез для содей
ствия естественному возобновлению 
леса. Эти опыты дали положитель
ные результаты, и, повидимому, бо
лотная фреза сможет применяться в 
лесном хозяйстве. Однако ширина 
ее захвата— 1,9 м — для лесного 
хозяйства слишком велика.

Промышленностью, помимо ФБ-!,9, 
выпускается болотная фреза с за
хватом 1 м — ФБ-1,0, и потому вме
сто ФБ-1,9 на площадке лесного хо
зяйства следовало бы показать фре
зу ФБ-1,0.

Выращивание сеянцев лесных 
культур проводится в питомниках, 
но связанные с этим работы еще не
достаточно механизированы. Однако 
даже применяемые машины и в пер
вую очередь сеялки на площадке, 
к сожалению, не представлены.
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Из машин, которые могут при
меняться на специальных работах в 
питомниках, показаны дальнеструй
ная дождевальная установка 
ДДП-ЗОС и выкопочный плуг ПВ-2.

Дальнеструйная дождевальная 
установка забирает воду из водоема 
и производит полив на площади в 
радиусе 55 м, т. е. около 3,4 га с од
ной установки, затрачивая на это 
около двух часов при норме расхо
да воды 300 м3/га. Установка при
водится в действие от вала отбора 
мощности трактора ДТ-54.

Выкопочный плуг ПВ-2 предна
значен для выкопки двух рядов се
янцев; захват скобы плуга — 0,55 м. 
Плуг работает на тяге трактора 
ДТ-54, причем проходит рядом со 
следом трактора, что дает возмож
ность выкапывать крупномерный по
садочный материал.

На площадке показаны три лесо
посадочные машины СЛЧ-1, сцеплен
ные при помощи средней части 
сцепки С-11. Так как при ширине 
междурядий 1,5 м расстановка поса
дочных машин в один ряд невоз
можна вследствие большой ширины 
каждой машины, средняя машина 
присоединена к сцепке при помощи 
стандартного удлинителя.

Представленный на площадке агре
гат для ухода за лесными культура
ми — трехсекционный культиватор 
КЛТ-4.5Б с трактором КДП-35— 
обеспечивает хорошее рыхление поч
вы при минимальной защитной зоне 
даже при условии значительных 
колебаний ширины междурядий. 
Каждая секция культиватора прохо
дит над одним рядом культур и 
управляется одним прицепщиком.

В производстве часто применяют для 
ухода за лесокультурами отдельные 
секции этого культиватора на тяге 
трактора ХТЗ-7.

К сожалению, на выставке не 
показаны специальные ротационные 
органы к этому культиватору, позво- - 
ляющие рыхлить почву не только 
в междурядьях, но и в рядах лес
ных культур.

Для борьбы с болезнями и ЕГреди- 
телями леса применяют показанные 
на площадке тракторный опылива
тель-опрыскиватель ОКС и конно
моторный опыливатель ОПМ, а 
на больших площадях — самолет 
ПО-2А. Этот самолет применяется 
также для патрулирования над ле
сом в противопожарных целях и 
для аэросева. К сожалению, обору
дование для аэросева не показано.

К группе мелиоративных машин 
относятся экскаваторы, канавокопа
тели и кротово-дренажный плуг. 
Осушение заболоченных лесных пло
щадей имеет чрезвычайно большое 
значение, так как способствует по
вышению производительности лесов, 
позволяет расширить площади под 
лесонасаждениями и облегчает лесо
культурные работы. Оно осущест
вляется путем прокладки магистраль
ных каналов при помощи экскавато
ров и боковой осушительной сети 
при помощи канавокопателей.

На площадке показаны два экска
ватора: одноковшовый экскаватор
Э-352, широко применяемый в лес
ном хозяйстве, и новый многоковшо
вый экскаватор ЭМ-502.

Экскаватор ЭМ-502 применяется 
главным образом для очистки и рас
ширения магистральных каналов,, 
а также для прокладки новых кана
лов. Конструкция его оригинальна.

Рис. 5. Ф реза болотная ФБ-1,0.
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Рис. 6. Д альнест руйная дож девальная установка Д Д П -ЗО С .

Машина движется над каналом так, 
что гусеницы ее идут по бермам, 
а ковши двигаются в плоскости, пер
пендикулярной направлению движе
ния. Вынутый грунт выносится в 
сторону транспортером. Гусеницы 
устанавливаются на разную ширину 
колеи в соответствии с шириной ка
нала (от 3,4 до 5,6 м).. Производи
тельность экскаватора—до 100 куб. м 
грунта в час.

Желательно было бы показать 
ковш конструкции М. В. Пятина для
Э-352, отрывающий канал нужного 
профиля без последующей ручной 
обработки откосов.

Из канавокопателей представлены 
КМ-1400 и Д-267А. Первый прокла
дывает канавы трехугольного сече
ния глубиной до 1,2 м, второй — 
трапецоидального сечения шириной 
до 0,6 м. В ближайшее время на 
площадке будет показан разработан
ный ЦНИИЛХ лесной канавокопа
тель ЛКА-2, давший отличные ре
зультаты на прокладке осушитель
ной сети в лесных условиях.

Кротово-дренажный плуг ДКН-2 
предназначен для прокладывания на 
осушаемой площади на глубине до
1,2 м наклонных дрен, т. е. каналов 
круглого сечения диаметром от 160
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Рис. 7. Опыливатель-опрыскиватель ОКС.

до 250 мм, по которым вода стекает 
в открытую осушительную сеть. 
Кротово-дренажный плуг навешен на 
тракторе ДТ-54.

Большой объем в лесном хозяй
стве занимают дорожные работы. Из 
дорожных машин на площадке пред
ставлены средний прицепной грейдер 
Д-241, автогрейдер Д-265 и катки: 
гладкий — Д-126 и кулачковый — 
Д-130А.

Грейдеры и катки в сочетании с 
корчевателями-собирателями Д-210В 
и кусторезами Д-174Б обеспечивают 
механизацию всех основных трудо
емких работ по прокладке лесных 
дорог.

Последняя группа — лесозаготови
тельные машины, которые широко 
применяются в лесной промышлен
ности. Многие из них должны 
найти применение и в лесном хозяй
стве — при рубках ухода.

Здесь показана ручная электро
пила К-5 и бензомоторная пила 
«Дружба». Эти пилы служат для 
валки леса и раскряжовки. Очистка 
сваленных деревьев от сучьев про
изводится электросучкорезкой. Затем 
хлысты подтягиваются к верхнему 
складу лебедкой или трелевочным 
трактором.

На площадке представлена шести
тонная лебедка Л -19, которая тянет 
трос длиной 1,5 км. К тросу при 
помощи чокеров присоединяются 
вершины хлыстов. Лебедка оборудо

вана вспомогательными барабанами 
для разворачивания и погрузки хлы
стов на транспортные средства и ге
нератором для питания электропил 
и электросучкорезок. Ток для пита
ния электроинструмента и электроле
бедок может вырабатываться пере
движной электростанцией ПЭС-12- 
200, также экспонируемой на пло
щадке.

Трелевочный газогенераторный 
гусеничный трактор КГ-12 служит 
для подтаскивания хлыстов к верх
нему складу. Для лучшей проходи
мости по вырубке трактор КТ-12 
имеет большой клиренс, высокорас
положенные ведущие и направляю
щие колеса, гладкое днище. Пере
возка древесины по грунтовым и 
лежневым лесным дорогам произво
дится лесовозом ЗИС-151 с прице
пом 2-ПР-10Х грузоподъемностью 
20 куб. м.

За исключением трактора У-2, на 
площадке имеются все тракторы, 
применяемые в лесном хозяйстве: 
маломощный садово-огородный баЯц 
лонный трактор ХТЗ-7, используемый 
в питомниках и для ухода за лесо
культурами, гусеничные ■тракторы 
КД-35 и КДП-35, наиболее широко 
применяемый трактор ДТ-54, мощ
ный трактор С-80 и трелевочный 
трактор КТ-12.

Наглядная демонстрация машин и 
орудий имеет громадное значение 
для развития механизации в лесном 
хозяйстве. Необходимо только, что
бы площадка механизации непрерыв
но пополнялась новыми машинами и 
орудиями, которыми оснащается 
лесное хозяйство, а также машина
ми и приспособлениями, предлагае
мыми передовыми механизаторами и 
применяемыми предприятиями и 
учреждениями лесного хозяйства.

Необходимо установить тесную 
связь между павильоном, научно-ис
следовательскими учреждениями и 
механизаторами производства для 
выявления и широкого внедрения 
передового опыта использования ме
ханизмов в лесном хозяйстве.
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Краткие записи о больших делах

Во всех павильонах Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки на 
видном месте лежат красиво оформ
ленные книги отзывов и предлрже- 
ний. Имеется такая книга и в па
вильоне «Лесное хозяйство».

Каждый день на страницах этой 
книги появляются новые записи 
мыслей и чувств, взволновавших по
сетителей при осмотре павильона. 
Здесь можно встретить и полные 
восхищения строчки учительницы с 
далекого Сахалина, и наивный во
сторг группы московских пионеров- 
школьников, и четкие формулировки 
маститого ученого, и серьезные 
высказывания специалистов-лесово- 
дов, и записи делегаций из зарубеж
ных стран.

Разнообразны высказываемые мыс
ли, замечания, пожелания, но всех 
их объединяет одно: авторы записей 
как бы впервые увидели лес во всем 
его многообразии, осознали его роль 
в жизни человека, в жизни страны, 
ясно представили народнохозяй
ственное значение леса и его влия
ние на повышение урожайности сель
скохозяйственных культур.

Это дал им осмотр павильона, его 
экспонатов, стендов, открытых пло
щадок лесного питомника, полеза
щитных лесных полос, механизмов и 
орудий, применяемых в лесном хо
зяйстве.

Общее впечатление посетителей от 
осмотра павильона, красной нитью 
пронизывающее все записи, можно 
характеризовать фразой, записанной 
в книге одним из посетителей: «По 
идейному содержанию, по простоте 
и красоте оформления павильон за
нимает одно из ведущих мест на 
выставке».

Большой интерес представляют 
критические замечания и пожелания, 
которые, не умаляя качества и дей
ственности развернутого в павильо
не показа передового опыта и до
стижений науки, направлены на 
дальнейшее улучшение и углубление 
этого показа.

Директор лесхоза т. Болденков, 
объездчик т. Кравченко и звеньевая 
т. . Беркут из Золотоноши пишут:

«Хочется видеть более глубокий по
каз передовых методов работы на
ших замечательных лесоводов-про- 
изводственников».

Группа лесоводов Волчанского 
лесхоза, Харьковской области, отме
чает, что на стендах павильона недо
статочно полно показаны методы и 
приемы, которые способствовали до
стижениям передовиков.

Кандидат биологических наук 
3. Савкина от имени группы поляр
ников пишет, что вся группа считает 
серьезным пробелом в экспозиции 
павильона отсутствие показа роли 
леса в суровых климатических усло
виях тундры и лесотундры. Созда
ние древесных и кустарниковых 
полос — один из основных агроприе
мов при продвижении земледелия на 
Крайний Север. Необходимо, чтобы 
на выставке было отображено то, 
что уже сделано по облёсению и озе
ленению далекого севера.

Научный сотрудник из Даль- 
НИИЛХ т. Трегубов считает, что 
недостаточно организован показ от
дельных передовиков — лесников н 
объездчиков. Тов. Трегубов нЗ^одит, 
что в оформлении павильона недо
статочно использована скульптура, 
тематически увязанная с лесом. По 
его мнению, оформление должно бо
лее активно воздействовать на зри
теля и заставлять его вдумчивее от
носиться к лесу. Он считает, что 
оформители павильона не сумели 
рельефно показать труд и достиже
ния передовиков лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения.

Проф. Б. В. Гроздов высказал 
пожелание, чтобы в ряде открытых 
участков павильона более широко 
были показаны лесные травы—инди
каторы леса, имеющие значение для 
побочных пользований, как, напри
мер, медуница неясная и узколи
стная, сныть, зеленчук, кислица, чер
ника, брусника и др. Полезные тра
вы и кустарники он рекомендует 
представлять в виде небольших 
куртин. Проф. Б. В. Гроздов счи
тает, что в павильоне следует осве
тить вопросы использования'лесных 
лугов и пастбищ.
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Старший научный сотрудник Ака
демии наук Казахской ССР, подпись 
которого, к сожалению, неразборчи
ва, пишет: «Я крайне огорчен тем 
обстоятельством, что не посвящен 
хотя бы маленький стенд лесному 
хозяйству Казахстана». В довольно 
пространной записи он достаточно 
обоснованно пишет о том, что па
вильон неправильно не показал леса 
такой большой республики, как Ка
захстан.

Старший лесничий Орского лесхо
за и директор Старо-Михайловского 
механизированного лесхоза, Алтай
ского края, отмечают, что недоста
точно показана работа лесхозов 
ленточных боров. Они высказывают 
пожелание, чтобы были ускорены 
изготовление и показ на выставке 
новой лесопосадочной машины, при
способлений и механизмов для за
готовки шишек хвойных пород и 
типовое оборудование механизиро
ванных цехов ширпотреба лесхозов.

Агроном т. Кузьменко из Харько
ва записал: «Хотелось бы видеть
еще большее разнообразие древес
ных, кустарниковых и ягодных куль
тур в натуре с краткой характери

стикой». Ветеринарный врач т. Зло- 
бинец из Киева считает серьезным; 
пробелом, что «в павильоне не пока
заны лекарственные растения, про
израстающие в лесу».

Инженер пригородного лесхоза 
т. Воропаев из Алма-Аты считает, 
что на выставке следует показать 
лучшие экземпляры исполинов глав
ных пород и подобрать коллекцию 
основных вредителей леса.

Группа экскурсантов-лесоводов из 
Мордовской АССР пишет: «Ж ела
тельно полнее отразить вопросы ме
ханизации лесного хозяйства и, 
особенно, по рубкам ухода, а также 
перспективы внедрения механизации 
в лесное хозяйство. Недостаточно 
показан опыт выработки товаров 
широкого потребления механизиро
ванным способом в лесхозах».

Все эти замечания и пожелания 
свидетельствуют о том, что развер
нутый в павильоне показ лесного 
хозяйства пробудил серьезный инте
рес к лесу среди самых разнообраз
ных слоев трудящихся, и они как; 
подлинные хозяева страны предъ
являют свои требования, принимают 
деятельное участие в организации

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. У голок за ла  в павильоне

Фото Н. Бирюкова
.Л есн о е  хозяйст во * .
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Всесоюзную сельскохозяйственную выставку посет ила делегация Китайской Н а 
родной Р еспублики. В  книге отзывов и предлож ений павильона  „Лесное х о 
зяйст во“ члены делегации сделали такую запись: ,И склю чит ельны е достижения 
науки и передовиков в лесном хозяйст ве СС СР, от лично показанные в павильо
не, послуж ат нам  прим ером  д ля  ведения лесного хозяйства в Китае. 
Ц ин-Ш ао-ин, перевел Д оу-В ень-син“. Н а  снимке  — директ ор павильона  „Лесное 
хозяйст во* (первый слева) Л . А. П анасечкин демонст рирует  членам делегации 
Китайской Н ародной Республики опыт прививки кедра на сосну обыкновенную.

одного из разделов всенародной 
сокровищницы передового опыта в 
сельском хозяйстве.

Подготовляя павильон к показу 
новых экспонатов 1955 г., дирекция 
павильона, несомненно, учтет все за
мечания и пожелания посетителей 
выставки и еще глубже, еще лучше 
покажет достижения самого передо
вого в мире лесного хозяйства.

Книга отзывов в павильоне «Лес
ное хозяйство» — убедительный до
кумент, свидетельствующий о том, 
что огромная работа дирекции 
и работников павильона по-настоя
щему плодотворна. Найденная ими

форма показа уб.едите/^на, доходчи
ва и понятна для самых широких 
кругов посетителей выставки. Дости
жения лучших людей лесного хозяй
ства прививают любовь к лесу, при
зывают беречь и приумножать лес
ные богатства нашей Родины.

Тов. Коничев из Ленинграда так 
напйсал в книге отзывов: «Великое 
дело лес! Это видно из экспозиции 
здешнего павильона... Как еще ни
кто и никогда рассказал русскому 
народу о русском лесе писатель 
Леонид Леонов, как еще нигде и 
никогда показал этот лес павильон. 
Спасибо Выставке и Леонову — 
доброжелателям леса!».
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Л Е С О В О Д С Т В О  
И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Лесное хозяйство Таджикистана
X. 3 .  Г У Б А Й Д У Л Л И Н

Л есовод -экон ом ист

Обычно считают, что Таджики
стан — горная страна без лесов. Это 
далеко не так. Хотя лесистость Тад
жикистана не превышает 4%, но 
общая площадь лесов достигает 
1442 тыс. га, в том числе лесная 
929 тыс. га. Государственный лесной 
фонд Таджикистана состоит из гор
ных, тугайных и в незначительных 
размерах пустынно-степных лесов. 
На долю горных лесов приходится 
более 95% государственного лесного 
фонда. Эти леса делятся на четыре 
группы: арчевые, кленовые, ореховые 
и фисташковые. Кроме этих глав
ных пород, в состав горных лесов 
входят береза, яблоня, каркас, то
поль, ива, миндаль, боярышник и 
другие кустарники. Эти породы не 
образуют обычно чистых насажде
ний, а примешаны к главным.

Тугайные леса, расположенные по 
поймам и островам рек Вахша и 
Пянджа, образованы разнолистным 
тополем (турангой), лохом узколи
стным, ивой и тамариксом.

Пустынно-степные леса, вернее за
росли, образованы псаммофитами: 
саксаулом, черкезом, гребенщиком 
и коллигонумами. Они расположены 
в южных районах республики в Ка- 
фирнигайской и Вахшской долинах, 
а также на Кайракумских песках 
(Ленинабадская область).

В горных хребтах Таджикистана 
выделяются высокогорная зона, 
средняя зона и зона низких предго
рий, к которой примыкают адыры.

Высокогорная зона лежит на вы
соте выше 2900 м над уровнем моря. 
Сложенная мощными хребтами, она

увенчана скалистыми вершинами и 
гребнями альпийского характера. 
Высокогорная зона подвергалась 
длительной глубинной эрозии, по
этому сильно расчленена узкими и 
глубокими, многотеррасными горны
ми долинами и ущельями с крутыми 
склонами.

Средняя зона имеет более спокой
ный рельеф, более освоена, в нижней 
ее части широко развиты посевы 
зерновых культур. Высота этой зоны 
над уровнем моря — от 700— 1000 до 
2500—2900 м.

Нижняя зона гор и -'адыры распо
ложены ниже 700—— 1000 м на'д уров
нем моря. Верхней границей нижней 
зоны гор обычно считают пояс лес
ной растительности. В этой зоне 
сильно развит эрозионный процесс 
вследствие распашки склонов под 
сельскохозяйственные культуры, ин
тенсивного использования этих скло
нов под зимний выпас скота и почти 
полного отсутствия древесной и ку
старниковой растительности.

В народном хозяйстве не только 
Таджикистана, но и соседних с ним 
союзных республик — Узбекистана 
и Туркмении — горы Таджикистана 
играют важную роль: в них берут 
начало почти все реки республик.

Положительное влияние горных 
лесов на снегоотложение, таяние 
снега и повышение водопроницаемо
сти лесных почв резко увеличивает 
количество воды, поступающей в 
почву. Это обусловливает увеличе
ние количества родников и постоян
ное полноводие горных рек, обеспе
чивающих водой поливное земледе
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лие и снижение размеров поверхно
стного стока. Таким образом, 
горные леса Таджикистана имеют 
водоохранное и почвозащитное зна
чение.

Хвойные породы в горных лесах 
Таджикистана представлены арчей 
(Juniperus seravschanica u juniperus 
globosa).

Последний вид арчи произрастает 
начиная с 1800 м над уровнем моря 
и выше. Из общей лесопокрытой 
площади горных лесов республики 
арчевники занимают 45%. Арча рас
тет в различных почвенно-грунтовых 
условиях, на дерново-буроземных 
почвах, на каменисто-щебнистых 
субстратах и на скалах.

Арча образует здесь как чистые, 
так и смешанные насаждения. 
В арчевых насаждениях до высоты 
2000—2400 м над уровнем моря в 
примеси встречаются: клены, ябло
ня, боярышники, миндаль, виды ря
бины, алыча, тополь, ясень и др. 
В подлеске арчи растут кустарни
ки: шиповник, жимолость, барбарис 
и др.

Полнота арчевых насаждений ко
леблется от 0,2 до 1. Наиболее 
густые арчевники формируются толь
ко на мягких почвах склонов и со
хранились в верхних поясах лесной 
зоны Гиссарского, Зеравшанского, 
Туркестанского, Кара-Тегинского, 
Вахшского хребтов и хребта Петра 
Первого.

По группам возрастов арчевники 
Таджикистана распределяются так: 
молодняков— 10%, средневозраст
ных — 50, приспевающих — 10, спе
лых и перестойных — 30%.

Насаждения клена (Acer turkesta- 
nicum Pax.) произрастают по горным 
склонам разных экспозиций на высо
те 1500—2400 м над уровнем моря, 
причем лучшие насаждения имеют
ся на северных, северо-восточных и 
северо-западных склонах. Кленовые 
насаждения занимают более 5% 
лесопокрытой площади горных ле
сов.

Клен образует как смешанные 
лиственные насаждения, так и чи
стые, а также входит в состав вто
рого яруса арчевников.

В составе кленовых насаждений 
встречаются клен пушистый, яблоня,

орех грецкий, груша, боярышниц, 
миндаль, рябина, жимолость, арЧа 
и др. Средняя полнота — 0,6—0,8, а 
местами полнота насаждений дохо
дит до 1.

По группам возрастов кленовые 
насаждения распределяются так: 
молодняков — 8%, средневозра
стных — 55, приспевающих и спе
лы х— 37%. Древесина клена в ос
новном употребляется как местный 
строительный и поделочный мате; 
риал, а также на дрова.

Насаждения грецкого ореха в 
фисташки занимают 27% всей лесо
покрытой площади Таджикистана 
Общая лесопокрытая площадь этих 
лесов — около 9 тыс. га. Ореховые 
леса здесь произрастают как чисты
ми насаждениями, так и в смеси с 
плодовыми и лиственными порода
ми. В насаждениях грецкого ореха в 
примеси встречаются яблоня, бояр
ка, клен, ирга, ива, тополь и др. 
Средняя полнота — 0,2—0,3, места
ми полнота насаждений доходит до 
0 ,6— 0 ,8.

По группам возраста ореховые 
леса распределяются: молодняк —
9%, средневозрастные — 18, приспе
вающие— 12, спелые и перестой
ные— 61%. Преобладание спелых и 
перестойных деревьев свидетель
ствует о неудовлетворительном со
стоянии естественного возобновления" 
Возобновление ореха в основном по
рослевое, семенное очень слабое.

Плодоношение ореховых лесов 
Таджикистана более или менее регу
лярно, ^отя урожайность дикорасту
щих лесов грецкого ореха невысокая, 
однако по валовому урожаю плодов 
ореховым лесам Таджикистана в 
Средней Азии принадлежит второе 
место после южной Киргизии. Вало
вой урожай их колеблется в преде
лах 500— 1000 т.

Значительную площадь горных ле
сов Таджикистана занимают фисташ
ники, общая площадь которых пре
вышает 200 тыс. га, в том числе 
покрытая лесом площадь 58,5 тыс. га.

Фисташка съедобная (Pistacia 
vera L.) — одна из ценнейших оре: 
хоплодных пород.

Естественные фисташковые леса 
Таджикистана распространены по 
склонам гор на высоте 800— 1800 м.
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где они представлены в основном 
редкостойными деревьями или ку
старниками. Высота деревьев — 5—
7 м, кустарника — 2—3 м.

Полнота фисташковых насаждений 
в среднем — 0,3—0,4.

По группам возраста фисташники 
распределяются следующим образом: 
молодняки — 8%, средневозраст
ные— 46, приспевающие—-12, спе
лые и перестойные — 34 %.

По занимаемой площади и валово
му урожаю ореха фисташникам 
Таджикистана в Советском Союзе 
принадлежит первое место. Урожай
ность и количество орехов таджик
ской дикорастущей фисташки немно
го уступает облагороженной фи
сташке в садах; валовой урожай их 
определяется не менее 1000— 1500 т 
в год.

Удельный вес березовых насаж
дений в горных лесах республики — 
не более одного процента.

Тополевые и ивовые насаждения 
составляют более 3% лесопокрытой 
площади.

На долю остальных горных лесов, 
состоящих из смешанных лиственных 
древесно-кустарниковых пород, боя
рышника, алычи, каркаса, лоха, ясе
ня, акации, барбариса, шиповника, 
миндаля, караганы, жимолости и 
других, приходится около 20% лесо
покрытой площади. Эти насаждения 
произрастают по берегам и долинам 
горных рек, а кустарники встреча
ются повсюду на горных склонах 
различной экспозиции — от 700 до 
2500 м над уровнем моря.

Южное положение территории 
Таджикистана, защищенное с севера 
высокими хребтами, позволяет про
израстать здесь, кроме указанных 
выше разнообразных древесно-ку
старниковых пород, таким редким 
породам, как инжир, гранат и хурма.

Таким образом, горные орехово
плодовые леса Таджикистана явля
ются также сырьевой базой пище
вой, химической и других отраслей 
промышленности.

В силу естественно-исторических 
условий горные леса Таджикистана 
сохранились лучше, чем горные леса 
Узбекистана, Туркмении и Южного 
Казахстана.

Если запасы древесины на 1 га в

горных лесах Узбекистана не пре
вышают 20 куб. м, то средний запас 
арчевых лесов Таджикистана состав
ляет более чем 35 куб. м. 60% 
фисташковых насаждений Узбекиста
на представляют собой молодняки и 
средневозрастные и превращены в 
основном в порослевые кустарнико
вые заросли. В Таджикистане 92% 
фисташников составляют средневоз
растные, приспевающие и спелые 
насаждения с явным преобладанием 
в них древовидной формы фисташки.

Но несмотря на это, состояние как 
горных, так и тугайных лесов Тад
жикистана нельзя признать удовле
творительным. Из лесной площади 
929 тыс. га 656 тыс. га, или 70%, 
занимают пустыри, прогалины и ре
дины.

Полнота арчевых насаждений и 
фисташников в нижних и средних 
поясах лесной зоны низкая — 
0,2—0,5 с очень слабым естествен
ным возобновлением. Более 20% 
арчевников занято перестойными 
насаждениями с наличием большого 
количества фаутных и сухостойных 
деревьев. Низка продуктивность гор
ных кленовых, ивовых и тополевых 
насаждений, а также тугайных ле
сов, произрастающих по поймам и 
островам рек Вахша и Пянджа. 
Почти полностью отсутствует есте
ственное семенное возобновление в 
насаждениях грецкого ореха, в ре
зультате чего отсутствует жизнестой
кий подрост.

Неудовлетворительное состояние 
лесов Таджикистана — результат бес
планового и бессистемного ведения 
хозяйства в них при царизме, вы
ражавшееся в хищническом истреб
лении древесно-кустарниковой расти
тельности. Неурегулированная пасть
ба скота привела к тому, что плот
ные насаждения в прошлом в ниж
них и средних поясах лесной зоны 
превращены в редины без подроста.

Леса плохо охраняются, и даже 
сейчас в ценных орехово-плодовых 
лесах Таджикистана размер одного 
обхода превышает 14—-15 тыс. га и 
объезда — 39—40 тыс. га при резко 
пересеченной местности в горных 
условиях. В арчевых насаждениях 
размер обхода достигает 46 тыс. га. 
При этом не вся лесная охрана обес
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печена верховыми лошадьми; лесных 
кордонов вовсе не имеется.

В. И. Запрягаева разреженность 
древесно-кустарниковых насаждений 
на горных склонах республики видит 
в интенсивном поверхностном стоке 
вод весной и в длительной почвенной 
сухости летом и осенью.

В IV выпуске Сообщений Таджик
ского филиала АН СССР за 1948 г. 
она пишет, что большинство древес
ных пород, произрастающих по су
хим склонам гор, развивает не толь
ко мощные, но в то же время и по
верхностно залегающие корневые 
системы. Площадь проекции корне
вой системы дерева, как правило, во 
много раз превышает проекцию его 
кроны. Отсюда она делает вывод, 
что кажущиеся «открытыми» древес
но-кустарниковые насаждения в дей
ствительности являются вполне сомк
нутыми и «насыщенными». В этом 
она видит причину некоторых неудач 
лесхоза, пытавшегося сгустить есте
ственно растущие древесные насаж
дения в бассейне реки Варзоба пу
тем посадки саженцев между редко
стоящими деревьями.

Точка зрения В. И. Запрягаевой 
опровергается самой природой гор
ных лесов, так как в самом Таджи
кистане имеется много высокопол- 
нотных насаждений арчи, фисташки 
и других пород с полнотой 0,8—-1.

Кроме того, передовые лесхозы 
добились прекрасных результатов 
как по приживаемости, так и по 
развитию культур в горных лесах 
республики.

Кзыл-Калинский лесхоз (директор 
лесхоза К. А. Аксакалов, старший 
лесничий М. В. Верещагина) с 1937 г. 
занимается восстановлением и рас
ширением фисташковых лесов рес
публики. Этим лесхозом лишь в од
ном урочище Тамчи создана куль
тура фисташки на площади 528 га 
путем посева как на прогалинах,так 
и по рединам фисташников. Путем 
применения правильной агротехники 
подготовки почвы, посева и ухода за 
культурами лесхоз добился хорошей 
приживаемости (до 86%). Десяти
летние культуры фисташки имеют 
•более 1 м высоты и не менее 2500 де
ревцов на 1 га, тогда как в есте
ственных насаждениях количество

деревьев в среднем не превышает 
100—150 деревьев.

Шахринауский лесхоз (директор 
лесхоза Б. Р. Рабеков, старший лес
ничий М. С. Милованова) также 
занимается восстановлением и рас
ширением горных лесов путем по
садки сеянцев ясеня зеленого, ака
ции белой, карагача, айланта, топо
ля, шелковицы, урюка, ореха грец
кого, дуба и других ценных пород 
на горных склонах Гиссарского хреб
та на высоте 1500—1800 м и добился 
значительных успехов. Приживае
мость культур за 1952 г. по этому 
лесхозу на площади 140 га состави
ла 87%.

Пятилетние культуры тополя и 
акации белой в неполивных усло
виях достигают 6—7 м высоты и 
6— 10 см в диаметре с полным смы
канием крон в рядах.

Большое народнохозяйственное 
значение лесов Таджикистана тре
бует коренного улучшения их состоя
ния путем усиления охраны, восста
новления и расширения лесных пло
щадей, в первую очередь орехово
плодовых.

Должны быть реконструированы 
малопродуктивные горные кленовые, 
тополевые и ивовые насаждения, а 
также тугайные леса, произрастаю
щие в поймах- и на островах рек 
Вахша и Пянджа.

За последние годы лесхозами и 
научно-исследовательскими учрежде
ниями Таджикистана накоплен зна
чительный опыт как по разведению 
горных лесов (богарных), так и ре
конструкции тугайных лесов в пой
мах рек Пянджа, Вахша и Кафирни- 
гана путем создания орошаемых цен
ных высокоствольных насаждений.

Микоянабадским лесничеством, 
Кзыл-Калинского лесхоза (лесничий 
М. А. Азимов), в пойме реки Кафир- 
нигана в урочищах Янги-Юл и Кзыл- 
Куч создано высокоствольное на
саждение на площади 250 га из 
карагача, ясеня зеленого, акации бе
лой, тополя, шелковицы, ореха грец
кого, хурмы и алычи.

Приживаемость культур состав
ляет 75—85%.

12-летние культуры имеют высоту 
16—20 м и 22—25 см диаметр на 
высоте груди, а отдельные тополи —
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Посевное от деление эвкоммии в U1 а х  ринауском '-лесхозе в 1952 г.

30 см, 7-летние культуры — 10—13 м 
высоты и 12— 14 см в диаметре.

Кзыл-Калинским лесничеством, то
го же лесхоза, на острове Михнат- 
Абад, на реке Вахше, вместо ма^ 
лопродуцирующих тугайных лесов 
из лоха и туранги созданы на пло
щади около 150 га высокоствольные 
насаждения из карагача, ясеня, 
акации белой, чинара, айланта, то
поля, хурмы, урюка, ореха грецкого 
и алычи. Приживаемость культур — 
80—85%, высота 10-летних культур 
15—20 м, а пятилетних — 7—8 м 
и диаметр на высоте груди — соот
ветственно 20—25 см и 8— 12 см.

Работники Кзыл-Калинского лес
хоза успешно освоили технику оку
лировки фисташки и в 1952 г. доби
лись неплохой приживаемости окули
рованных культур.

Значительно расширен ассорти
мент пород, вводимых в лесные 
культуры как в горах, так и в оро
шаемой зоне республики, за счет 
натурализации ценных древесно-ку
старниковых пород, завозимых из 
других районов Советского Союза и

из-за границы. К таким породам от
носятся сосна шелковая, эльдарская, 
пицундская и калабрийская, акация» 
хурма восточная и виргинская, кипа
рис аризонский, можжевельник вир
гинский, пекан, орех черный, эвком
мия, ясень зеленый, дуб летний, вяз 
обыкновенный и др.

Лесхозы республики освоили агро
технику выращивания посадочного 
материала таких ценных пород, как 
эвкоммия, хурма и сосна эльдарская.

В 1952 г. один Курган-Тюбинский 
лесхоз вырастил более миллиона 
сеянцев сосны эльдарской; выход с 
1 га питомника — более 800 тыс. се
янцев. Двухлетняя культура эвком
мии в этом лесхозе в поливных усло
виях достигает 3,5 м высоты и
4—5 см в диаметре. С 1953 г. лес
хозы Кзыл-Калинский, Шахрина- 
уский и Курган-Тюбинский приступи
ли к выращиванию посадочного ма
териала и закладке плантаций эвком
мии в производственных масштабах.

В лесхозах и лесничествах Таджи
кистана за последние годы выросли 
опытные кадры, овладевшие техни
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кой лесоразведения. Прошло спе
циальную подготовку во Фрунзен
ской лесной школе и на Токмакских 
шестимесячных курсах значительное 
количество практиков лесного хозяй
ства — таджиков и других нацио
нальностей. С 1953 г. начала функ
ционировать Сталинабадская лесная 
школа.

Молодые специалисты, окончив
шие в 1950—1952 гг. лесотехнические 
вузы и лесные техникумы, инженеры 
Д. А. Вовк, Ш. 3. Валиуллип, 
М. В. Верещагина, М. С. Миловано- 
ва и техники Н. А. Формозов,
В. И. Сточенко, Г. М. Дорошенко 
и другие за очень небольшой срок 
изучили и освоили специфические 
особенности лесного хозяйства Тад
жикистана.

Значительную помощь органам 
лесного хозяйства оказывает Ака
демия наук республики, Сред- 
азНИИЛХ. Ботанический институт 
Академии наук Таджикистана раз
работал инструкцию по лесоразведе
нию в Таджикской ССР, райониро
ванию лесоразведения в республике 
и ряд научно-технических вопросов 
по лесоразведению в горах, на бо
гаре и в тугаях.

За последние годы значительно 
оснащены лесхозы Таджикистана. 
Они получили много тракторов, 
автомашин и оборудования.

Однако темпы лесокультурных и 
лесохозяйственных работ еще недо
статочны.

Для восстановления горных и ту
гайных лесов и охраны существую
щих насаждений, а также интенси
фикации лесного хозяйства респуб
лики в целом необходимо в 
ближайшее же время провести ряд 
организационных и технических ме
роприятий.

Надо резко увеличить объем лесо
культурных работ по восстановле
нию горных лесов и реконструкций 
лиственных неплодовых насаждений 
как в горах, так и в тугаях.

Перевести в первую группу все 
леса, имеющие водоохранное и поч
возащитное значение, и урегулиро
вать в них пастьбу скота, особенно 
в орехово-плодовых насаждениях.

Следует расширить проведение 
лесохозяйственных мероприятий, на
правленных на улучшение состояния 
существующих насаждений.

Нельзя ограничиваться проведе
нием санитарных рубок только там, 
где имеются дороги, а проводить их 
повсеместно, где санитарное состоя
ние насаждений требует этих меро
приятий.

Рубки ухода и лесовосстановитель
ные рубки надо применять в клено
вых, тополевых и ивовых насажде
ниях, а также в тугайных лесах. 
Совместно с научно-исследователь
скими учреждениями производствен
ники должны разработать специаль
ное наставление по рубкам ухода и 
лесовосстановительным рубкам при
менительно к лесам Таджикистана.

Надо шире использовать ценные и 
разнообразные богатства орехово
плодовых лесов Таджикистана для 
удовлетворения растущих потребно
стей населения нашей страны во 
вкусных и питательных орехах, пи
щевой и легкой промышленности — 
в сырье.

Желательно организовать специа
лизированные орехово-плодовые лес
хозы и лесничества, предусмотрев в 
их штатах должности агрономов- 
плодоводов и лесопатологов.

Для улучшения охраны лесов не
обходимо разукрупнить обходы и 
объезды и увеличить количество лес
ной охраны.
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Формирование смешанных древостоев 
на свежих гарях

Д оц ен т  А. К . ДЕНИСОВ
К а н д и д а т  сельско хо зя й ст вен н ы х  н а у к

А. А. А Л Е К С А Н Д Р О В
И нж енер  лесного  хо зя й ст ва

Выяснение процесса формирова
ния смешанных древостоев важно 
как с теоретической, так и практи
ческой стороны, но до последнего 
времени изучалось главным образом 
формирование и развитие чистых 
древостоев (работы П. П. Серебрен
никова, М. Е. Ткаченко, А. В. Тю
рина и др .). Выяснение этого про
цесса в древостоях, развившихся на 
гарях Марийской АССР, проливает 
свет на аналогичный процесс в дре
востоях, произрастающих в других 
районах страны, но сходных с ними 
по происхождению, таксационно-ти
пологическим признакам и лесорас
тительным условиям.

Вскрывая естественные закономер
ности формирования смешанных 
древостоев, можно рационально ор
ганизовать рубки ухода. Это особен
но важно в тех районах, где имеют
ся значительные площади молодня- 
ков, а полностью сбыть древесину 
от рубок ухода не удается. К этой 
категории относятся древостой, фор
мирующиеся на гарях Марийской 
АССР, где в 1921 г. лесные пожары 
распространились на площади около 
250 тыс. га.

В 1926 г. марийские горельники 
были обследованы специальной 
экспедицией Наркомзема РСФСР 
при участии проф. J1. И. Яшнова, 
М. Е. Ткаченко, А. П. Тольского, 
А. А. Юницкого и др. Экспеди
цией была вскрыта природа пожа
ров, обследовано состояние древо
стоев, намечены мероприятия по 
разработке древесины, пути ликви
дации последствий пожаров и вос
становления лесов. Позже, по ини
циативе проф. Л. И. Яшнова в Сре
тенском лесничестве (ныне Куяр- 
ском лесхозе) были заложены по
стоянные пробные площади для вы
яснения процесса возобновления и 
формирования насаждений. К на

стоящему времени эти площади, к 
сожалению, не сохранились.

Из-за отсутствия стационарных 
наблюдений за горельниками для 
восстановления картины формиро
вания на них древостоев нам при
шлось обратиться к сопоставлению 
их современного состояния с прош
лым по периодам за 5, 10, 15 и т.д. 
лет назад. Работа была ограничена 
лесорастительными условиями све
жего бора как наиболее распро
страненного типа условий место
произрастания марийских гарей.
Избраны смешанные древостой двух 
лесообразующих пород — сосны и 
березы — при различном участии их 
в составе современного древостоя.

Наряду со смешанными сосново
березовыми насаждениями значи
тельная площадь бывших гарей по
крыта в настоящее время чистыми 
березняками, меньшая площадь — 
чистыми сосняками и осинниками.

По определению проф. Л. И. Яш
нова, пожары в Марийских лесах по 
своему характеру были низовыми 
(беглый и устойчивый) и верховы
ми (ураганный и устойчивый по
вальный). Они по-разному влияли
на возобновление. В северной части 
бывшего Краснококшайского лесни
чества (ныне Подборненское лесни
чество и учебно-опытное лесничество 
Поволжского лесотехнического ин
ститута), где было проведено на
стоящее обследование, преобладали 
мертвые или сухостойные гари. Это 
привело к тому, что береза, в раз
личной степени примешивавшаяся 
к сосне, в последующем возобнови
лась семенным путем. К моменту 
обследования (1950) древостой на
ходились в третьем десятилетии 
своей жизни.

Методические приемы обследова
ния заключались в следующем. Бы
ли заложены 4 пробные площади
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сю 0,25 га каждая в насаждениях, 
яе пройденных рубками ухода, одно
родных по лесорастительным усло
виям (свежий бор), бонитету (II), 
сходных по полноте, но отличаю
щихся по составу пород. При этом 
площади были выбраны так, чтобы 
степень участия в составе каждой 
породы была различной — с преоб
ладанием то сосны, то березы. Та
ким образом, состав древостоя на 
пробных площадях был: 9С1Б, 7СЗБ, 
4С6Б, ЗС7Б. Различное соотношение 
пород в составе при исследовании 
хода роста каждой породы давало 
возможность выяснить их взаимное 
влияние.

Насаждения пробных площадей 
описывали обычным приемом: выяс
няли состав, полноту, бонитет, тип; 
характеризовали подлесок, живой 
покров и проводили морфологиче
ское описание почвы. Перечет ство
лов проводили по двухсантиметро
вым ступеням толщины. Одновре
менно отмечали состояние деревьев: 
здоровые, усыхающие и усохшие.

После перечета на пробной пло
щади отбивали дополнительно лен
точную пробу шириной 2 м и дли

ной 50 м (100 кв. м), что составля
ло 4% площади основной пробы. 
На этой ленточной пробной площа
ди срубали все деревья у шейки 
корня, определяли их диаметр на 
высоте груди и возраст каждого из 
них. Последний характеризовал воз
растную структуру насаждения на 
пробе и динамику заселения гарей 
различными древесными породами. 
Далее замеряли высоту каждого де
рева в момент обследования и высо
ту за последние 5— 10—15—20 лет 
у сосны по мутовкам, а у березы — 
обычным приемом анализа ствола.

По данным обмера высот и диа
метров строили график высот, опре
деляли среднюю высоту компонен
тов насаждения в момент исследо
вания и в прошлый период их жиз
ни (5—10— 15 и 20 лет назад). Все 
это выясняло динамику формирова
ния и роста древостоев при разных 
степенях смешения пород и их вза
имное влияние. Всего было срубле
но и описано 172 дерева, из них 
82 сосны и 90 берез.

Насаждения на пробных площа
дях характеризовались следующими 
показателями (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

№
Пробной

площ ади

Состав
древостоя

Средний
возраст

Пол
нота

Бони
тет Тип леса Почва

1 7СЗБ +  Ос 26 0,82 п Сосняк-зелено-
мошник

Дерново-подзолистая 
песчаная свежая на

2 9С1Б 27 0,77 и То же древнеаллювиальных
песках

3 4С6Б +  Ос 26 0,83 п Березняк-
зеленомошник

4 ЗС7Б 27 0,90 п То же

Не учитывая незначительной при
меси осины на пробных площадях 1 
и 3, динамика заселения площади 
березой и сосной и характеристика 
роста в высоту березы и сосны при 
их совместном произрастании (в раз
личных степенях смешения) мо
жет быть представлена следующи
ми данными (табл. 2 и 3).

Эти данные наглядно свидетель
ствуют о том, что возобновление 
сосны на гарях во всех случаях

происходило быстрее, чем березы. 
В первое пятилетие после пожара 
появляется более половины пред
ставителей сосновой части древо
стоя. В первом десятилетии возоб
новление сосны в основном закан
чивается. Появление березы растя
гивается: в первое пятилетие не
накапливается и половины всего 
количества деревьев, сохранившихся 
к 1950 г., а возобновление заканчи
вается в основном за 15 лет.
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Т а б л и ц а  2

Динамика заселения гарей свежего бора сосной и березой

Кя Состав

Колебания возрастов 
деревьев 
от — до

П оявление деревьев сосны (числитель) и березы  
(знам енатель) в °Ц от их количества по пятилетиям 

со времени пожара (1У21 г.)
пробной
площ ади

древостоя
сосновой

части
березовой

части
1921 — 

1925 гг.
1926— 

1930 гг.
1931— 

1935 гг . -
1936— 

1940 гг.
1941— 

1945 гг.

1 7СЗБ 29—19

>

2 9 -1 6
61,5 36,3 2,2 0,0 0,0
46,5 32,1 21,4 0,0 0 ,0

9С1Б 2 8 -2 3 24— 8
90,0 10,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

2 0,0 50,0 33,4 8,3 8,3

3 4С6Б 28—16 2 9 -1 1
63,5
33,8

20,9
22,5

15.6
35.7

0 ,0
8,0

0 ,0
0 ,0

4 ЗС7Б 2 8 -1 8 29— 7
70,0
45,8

20,0
22,8

10,0
20,2

0,0
8,4

0 ,0
2 ,8

Т а б л и ц а  3

Рост в высоту сосны и березы при различных степенях участия их в составе
древостоя

КОноо
С редние вы соты  сосновой (числитель) и березовой (знаменатель) части древостоя и разница 

высот в м (к 1950 г. и 5—10—15—20 лет назад)

в
? т

Sо. 1930 г. 1935 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г.

S 3 0СО
« г ! оо

и
вы сота разница вы сота разница высота разница высота разница высота разница

1 7СЗБ
0,75

— 1,61
1,99

— 1,61
3,60

— 1,63
5,84

- 1 , 3 6
8,30

-0 ,8 0
2,36 3,60 5,23 7,20 9,10

2 9С1Б
0,88

+  0,59
2,24

+  0,55
3,79

+  0,78
6,29

+  1,54
8,50

+1,80
0,29 1,69 3,01 4,75 6,70

3 4С6Б
0,96

— 1,08
2,67

— 0,83
4,89

— 0,53
7,02

— 0,31
8,90

—0,20
2,04 3,50 5,42 7,33 9,10

.4 ЗС7Б
0,75
2,32 — 1,57

2,35
4,23 — 1,88

4,77
6,41 — 1,64

6,98
8,42 — 1,44

9,08
10,20 —1,12

Иногда (проба № 2) в создании 
смешанных древостоев береза при
нимает участие не одновременно с 
сосной. Ее появление запаздывает, 
и вследствие этого она систематиче
ски отстает в росте от сосны 
(табл. 3, проба 2).

Как видно, в условиях свежего 
бора в характере роста сосны и бе
резы (при любых степенях участия 
их в составе древостоя) наблюдает
ся определенная закономерность. 
Если сосна и береза поселяются на 
данной площади более или менее 
одновременно (пробная площадь 1, 
3, 4), то в первые годы жизни бе
реза (независимо от ее участия в

составе древостоя) занимает верх
нюю часть полога, вдвое, втрое пре
вышая сосну по высоте.

Со временем разница высот сгла
живается; сосна (также при любом 
участии ее в составе смешанных 
древостоев) нагоняет березу в росте 
по высоте. Этот процесс особенно 
наглядно выражают графики (рис. 1, 
а, в, г). Судя по графикам, следует 
ожидать, что к концу второго клас
са возраста сосна достигнет высоты 
березы. Это обстоятельство — след
ствие более быстрого роста березы 
в молодости по сравнению с сосной 
и более раннего затухания его у 
березы.
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Закономерности роста пород дав
но известны лесоводству и особенно 
подчеркиваются проф. Г. Ф. Моро
зовым в его «Учении о лесе». При
веденные данные лишний раз под
тверждают правильность этих поло
жений. Кроме того, они свидетель
ствуют о том, что в условиях свеже

го бора сосна при любом участии ее 
в составе смешанного сосново-бере- 
зового и березово-соснового древо
стоя семенного происхождения не 
будет вытеснена березой.

Это особенно важно отметить по
тому, что в условиях свежего бора 
на гарях насаждения, как правило,

61,5

а) Древостой  
состава 7СЗБ

ж
'•■5,5

36,3 32,1
21А

2,2

1921-25 1926-30 1931-35 годы

90,0гг б) Д р ево ст о й  
сост ава 9С1Б

50,0

10,0
Ш

зз4

8,3 8,3

■1921-25 1928-30 1931-35 1936-40 1941-45гг.1930 1935 1940 194-5 1950 годы
Ср. h 8 м

63,5
в) Д ревост ой  
сост ава 4 0 6 Б

I 33,3 35,7

20,9 225
15,6

8,0

1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 годы 1930 1935 1940 1945 1950 годы

Ср h В м

70,0

I

г) Д ревост ой, 
сост ава 30 7Б

45,8

20,0 22.8 20,2
10,0 84

п
28

1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 1941-45 1930 1935 1940 1945 1950 годы
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

Поселение сосны и березы  Рост В Вь/со т у  сосны и
по п ят и лет и ям  В% б ер езы  по п ят и ле т и я м  в у
Сосна | j Б ереза  —i----- Сосна - - ------Береза.

Д инам ика  заселения и poctha сосны и березы в свежем бору на га р я х  1921 г.
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формируются за счет двух пород — 
сосны и березы. Результаты этого 
процесса будут зависеть от взаимо
отношений пород в процессе их рос
та и развития. Сравнение хода роста 
сосны в высоту (в древостоях с ее 
участием в составе от 0,3 до 0,9) с 
ходом роста березы (также с уча
стием ее в древостое от 0,7 до 0,1) 
указывает на то, что ни береза, ни 
сосна не угнетают одна другую при 
общности их происхождения и ра
венстве возрастов.

Об этом же свидетельствуют и 
средние диаметры сосновых и бере
зовых стволов в древостоях. Так, 
средний диаметр стволов сосны и 
березы в древостоях 7СЗБ (проба 1) 
был: сосны — 8,2 см, березы —
7,8 см; в древостое ЗС7Б (проба 4) 
средний диаметр березы — 8,2 см; 
сосны — 11 см. Как видно, измене
ние состава не привело к уменьше
нию прироста сосны по диаметру 
и не увеличило прироста березы. 
В последнем случае наблюдается 
лишь некоторое общее увеличение 
диаметров обеих пород.

Хорошим критерием отношений 
между породами является интенсив
ность отпада той и другой при раз
личных степенях их смешения в дре
востое. Полный учет отпада воз
можен на постоянных пробных пло
щадях, которые не сохранились. Учет 
наличного отпада на пробных пло
щадях к 1950 г. показал, что не су
ществует прямой зависимости отпа
да от состава древостоя.

Увеличение березы в составе с 
0,3 до 0,7 не увеличивает отпада 
сосны, не усиливает отпада бе
резы и увеличение сосны в составе. 
Исключение составляет древостой 
пробы 2, где отпад березы явился 
следствием ее более позднего появ
ления.

Эти наблюдения объясняют про
цесс восстановления сосны в сме
шанных с березой древостоях и 
увеличение площади сосняков. На 
это явление еще более полувека 
назад указывали отдельные деяте
ли лесоводственной науки. Так, 
М. К. Турский, сводя таксационные 
описания одной дачи бывш. Перм
ской губ., отмечал: «в пятилетних 
насаждениях господствуют почти чи

стая береза с примесью сосны, в  
пятнадцатилетием возрасте на доли» 
сосны приходится около половины 
состава, в сорокалетием сосна имеет 
0,7, а в шестидесятилетием возрасте 
0,8 доли участия в составе» '.

Проф. М. К. Турский о характере 
роста этих двух пород в .смешанных 
древостоях писал следующее: «По
рослевая береза, появляясь на 
сплошных лесосеках после вырубки 
насаждения, смешанного из сосны с 
березою, мешает несколько сосне, 
но выросшая из семян одновременно 
с сосною, береза хотя вначале пере
гоняет сосну, но впоследствии обра
зует с нею хорошее смешение, в ко
тором сосна берет перевес» 2.

Сравнивая отношения осины и 
березы к сосне, он пишет: «Береза 
ее не вытесняет, а осина вытес
няет».

Все приведенные данные позво
ляют сделать следующие выводы.

При одновременном поселении бе
резы и сосны и семенном происхо
ждении березы в условиях свежего 
бора обе эти породы, формируя сме
шанный древостой, растут успешно 
при любой степени их участия в со
ставе. В ранней молодости береза, 
более энергично растущая в высоту, 
занимает верхнюю часть полога, до 
не вытесняет сосны из древостоя; 
последняя, пользуясь достаточным 
светом под ажурным пологом берез, 
продолжает успешно расти. Даль
нейшие отношения складываются 
уже под влиянием различного ритма 
роста и продолжительности жизни 
у рассматриваемых пород; сосна со 
временем усиливает прирост, наго
няет березу.

Так называемое охлестывание со
сны березой, столь часто упоминае
мое в учебниках лесоводства, несо
мненно, имеет место, но в условиях 
свежего бора не изменяет процесса 
развития смешанных древостоев со
сны и березы. Столь часто наблю
даемое в природе смешение сосны и 
березы на свежих боровых почвах 
свидетельствует о возможности 
успешного совместного произраста

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе, 1928г.
2 М. К. Т у р с к и й .  Лесоводство, 

Стр. 125. 1892 г.
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ния этих пород в данных условиях.
При разновременном поселении 

сосны и березы отставать в росте 
и угнетаться будет та порода, кото
рая поселилась позже. Для березы 
это видно по данным второй проб
ной площади (табл. 2, 3, рис. 1,6).

На основании; всего сказанного 
можно сделать следующие практи
ческие выводы. При наличии значи
тельного количества площадей сме
шанных насаждений сосны и березы, 
в которых по лесоводственно-такса- 
ционным признакам необходимы 
рубки ухода, и при отсутствии пол
ного сбыта древесины следует на
значить эти рубки в древостоях, 
компоненты которых (сосна или 
береза) появились не одновременно.

Затем следует назначать те бере- 
зово-сосновые древостой, которые 
представляется возможным к возрас
ту рубки березы (по главному поль
зованию) перевести рубками ухода 
в сосново-березовые. Тогда очеред
ное лесоустройство отнесет их к со
снякам и установит оборот рубки по 
сосне. Этим увеличится площадь 
сосняков в хозяйстве,и естественный

процесс восстановления сосны будет 
закреплен.

Не следует проводить рубки ухо
да в тех березово-сосновых насаж
дениях, в которых этими рубками 
нельзя увеличить участие сосны до 
степени перевода насаждений в сос
ново-березовые к возрасту главной 
рубки березы. В этом случае неко
торое увеличение сосны в составе 
насаждения, достигнутое рубками 
ухода, будет сведено на нет рубкой 
главного пользования. Кроме того, 
во втором поколении (после рубки) 
будет еще более затруднено восста
новление сосны (учитывая возмож
ность порослевого появления бе
резы) .

Не нужны рубки ухода и в сос
ново-березовых насаждениях с уча
стием сосны в составе 0,5 и выше,, 
так как в таких древостоях преоб
ладание сосны обеспечено и в даль
нейшем с увеличением возраста на
саждений оно будет увеличиваться.

Разумеется, все сказанное отно
сится к тем хозяйствам, в которых 
трудно полностью реализовать дре
весину от рубок ухода.

О транспирации древесной растительности 
в условиях Севера

А. С. ДМИТРИЕВ
К а н д и д а т  сельскохозяйст венны х н а у к

Исследования процессов забола
чивания и разболачивания показы
вают, что на облесенных вы
рубках под влиянием древес
ной растительности заболачивание 
приостанавливается. Еще акад. 
Г. Н. Высоцкий писал, что «по мере 
зарастания лесов происходит посте
пенное осушение почвы». Гидроло
гическая роль леса подчеркивается 
и в работах Т. В. Отоцкого (1899, 
1905).

Проф. И. С. Мелехов в статье 
«Изменения напочвенного покрова 
в связи с концентрированными руб
ками (1947) отмечает, что при 
определенных условиях на концент
рированных вырубках идет и про
цесс разболачивания, обусловлен

ный, например, массовым появле
нием березы. На влажных место
обитаниях такое заселение березой 
приводит к улучшению гидрологи
ческого режима почв и к повыше
нию их плодородия.

В работах В. А. Буренкова, A. JI. 
Кощеева и Н. Н. Мальчевской 
(1934) вскрыты те же закономер
ности: «удовлетворительное есте
ственное (или искусственное) воз
обновление в первое пятилетие обу
словливает временный характер за
болачивания — продолжительностью 
от 15 до 20 лет; вследствие уси
ливающегося иссушения почвы 
молодняком начинает идти обрат
ный процесс затухания заболачи
вания».
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Наши исследования (1946— 1952) 
также показывают, что разболачи- 
ванию концентрированных вырубок 
способствует значительное умень
шение влажности верхних горизон
тов почвы под воздействием под
роста.

Приводимые в таблице 1 данные, 
полученные в результате почвенных 
анализов при определении физиче
ских свойств почвы, показывают, что 
одновременно со снижением влаж
ности увеличивается и аэрация 
почвы.

Т а б л и ц а  1

Влияние подроста на изменение влажно
сти и аэрации почвы

Очс
П лощ адка б ез подроста П лощ адка 

с подростом
*ко
ю
а *

нкосо
й са
^  S СЗ _

с  < К
о.

ш но S 3 * « 6 t° to °
i t о 2 ? ! о и В * s VO О 35 О СО О-

6 А о А | 42,1 26,0
а 2 18,5 11,3 3,5 3 1 , 3
в 17,1 7,7 14,8 8 ,1
с 26,3 — 35,4 —

7 A ftA i 47,3 __ 26,8 __

А , 26,4 3,0 11,8 1 7 , 9
в “ 18,0 5,3 13,1 1 2 ,4
С 26,6 — 17,2 —

9 A o A i 57,6 __ 40,1 ■__  .
а 2 1 4 ,9 — 12,8 2 2 ,1
В 15,6 — 13,7 6 , 1
С 17,3 17,0

П р и м е ч а н и е .  На всех  площ адках был мощ- 
«ы й  моховой покров из кукуш кин а льна.

Из приведенных в таблице 1 дан
ных видно, что при заселении лес
ной площади древесной раститель
ностью влажность почвенных гори
зонтов, где обычно расположена 
корневая система подроста, сни
жается, что и приводит к разбола- 
чиванию.

Уменьшение влажности почвы 
может быть объяснено только зна
чительной интенсивностью транспи
рации молодняками. Для определе
ния средней интенсивности транспи
рации подроста были проведены 
исследования на сосне, березе и 
осине в возрасте 10— 15 лет и ели

20—30 лет 1 методом быстрого взве
шивания, предложенным членом- 
корреспондентом Академии наук 
СССР Л. А. Ивановым.

Главное внимание было уделено 
следующим вопросам: какую роль 
играет подрост в снижении влаж
ности почвы; какой вид древесной 
растительности расходует наиболь
шее количество влаги?

Для опытов были выбраны вы
рубки двенадцатилетней давности 
типа сосняк черничник, довольно 
хорошо облесившиеся березой и 
осиной; сосна и ель встречались в 
примеси.

Исследования проводились только 
с половины июля по 15 сентября, 
при этом в подзоне средней тайги 
(Сыктывдииский лесхоз, 60°30' с. ш.) 
с 7 час. 30 мин. утра до 18 часов, 
а в северной тайге (Усть-Цилемский 
лесхоз, 65° с. ш.) — с 4 часов утра 
до 20 часов. Побеги отбирались 
из средней части кроны только 
здоровые, нормально облиственные, 
независимо от степени их освещен
ности.

В результате двухлетних наблю
дений в условиях средней и север
ной подзоны Коми АССР отмечено, 
что средняя интенсивность транспи
рации подроста довольно значи
тельная (табл. 2 и графики 1, 2).

Т а б л и ц а  2

Средняя интенсивность транспирации

Подзона средней  
тайги

Подзона
северной

тайги

Порода

лч
8 ав

гу
ст

се
н

тя
бр

ь.

лч
2к ав

гу
ст

С о с н а  . . . . 288 н е 48 12 0 184
Е л ь ...................... 225 183 80 107 312
Б е р е з а  . . . . 473 505 154 272 391
О с и н а  . . . . 628 403 164

Из вышеприведенных данных вид
но, что наиболее интенсивная транс
пирация наблюдается у осины, а за
тем у березы. У хвойных пород по

1 Встречающийся подрост свыше возраста 
вырубки является подростом предваритель
ного возобновления.
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Рис. 1. Г  рафик средней инт енсив
ности т ранспирации по месяцам  

1952 г.
Условные обозначения: 1 — береза: 2 — ель; 

3 — сосна; 4 — осина

Рис. 2. Г раф ик  средней интенсив
ности т ранспирации  по месяцам  

1953 г.
Условные обозначения: 1 — береза; 2 — ель;

3 — сосна 
*

сравнению с лиственными она не
сколько слабее. Понижение интен
сивности транспирации в июле в 
подзоне северной тайги объясняется 
более низкой средней температу
рой — примерно на 4° — по сравне
нию с тем же месяцем в районе 
средней тайги. Средняя интенсив
ность транспирации в подзоне сред
ней тайги значительно выше.

Определение расхода воды дре
весными породами на транспирацию 
было сделано для каждой породы

при условии наличия на 1 га 10 тыс. 
стволиков с массой транспирацион- 
ного аппарата в весовом выраже
нии: у березы— 1,5 т, осины —
2, ели — 3 и сосны — 5 т. Получен
ные данные приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Расход воды (в мм) на транспирацию

В 1952 г. В 1953 г.

СЗ
А

СОоо.
<яX соX Л

сосо0)
о atо о о О \о

755 488 566 797 759 628 331

Таким образом, при условии хо
рошего облесения вырубок возмож
ный расход воды на транспирацию 
за вегетационный период может 
превышать количество выпадающих 
осадков за год.

На основании этих данных мож
но сделать вывод, что при наличии 
на вырубке достаточного количества 
подроста процесс заболачивания 
приостанавливается. Создаются ус
ловия для развития обратного про
цесса разболачивания, так как при 
наличии подроста влажность начи
нает быстро уменьшаться, особенно 
в верхних горизонтах почвы.

Итак, если на лесосеке будет 
обеспечено быстрое восстановление 
древостоя, то вполне возможно пре
дупредить длительное заболачивание 
концентрированных вырубок, а на
чинающийся процесс довольно бы
стро приостановить.

Однако этот вывод верен только 
для вырубок в начальной стадии 
заболачивания. На сильно заболо
ченных лесных участках древостой, 
как правило, редкий, с бедным 
транспирационным аппаратом. При 
количестве деревьев до 2 тыс. шт. 
на 1 га масса транспирационного 
аппарата у сосны не превышает 
0,5 т. Вот почему расход воды на 
транспирацию у таких деревьев зна
чительно меньше годового количе
ства осадков, что видно из таб
лицы 4.
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Т а б л и ц а  4

Расход воды на транспирацию (в мм) 
при 2 тыс. деревьев на 1 га

(по данным 1952 г.)

Сосна Ель Б ереза Осина

152 98 114 160

На таких участках наряду с ме
роприятиями по облесению необхо
димы и работы по осушению заболо
ченной площади. При наличии мощ
ного мохового покрова и оторфо- 
ванных органических остатков имею
щаяся влага не расходуется на 
испарение, а, наоборот, накопляет
ся вследствие плохой транспирации 
и испарения как моховым покровом, 
так и оторфованными органически
ми остатками. В этом случае без 
дренажа, хотя бы поверхностного, 
не представится возможным удалить 
излишнюю влагу и создать нормаль
ные условия для роста древесной 
растительности.

Следует иметь в виду, что интен
сивность транспирации у древесных 
пород меняется в зависимости от 
температуры воздуха и его влажно
сти, облачности, силы и румба вет
ра. Кроме того, в отдельные месяцы 
степень влияния отдельных факто
ров различна (графики 3, 4 и 5).

Из приведенных данных видно, 
что с увеличением температуры

Дождевые 
^  облака

80
605_|4_40 

Сила бет- ю  
оа по а не- п mnjpy 30.

i  5- 20'
10°

10 II  12 13 Ч  15 16 П  1в

Рис. 3. Г раф ик суточной интенсив
ности т ранспирации древесных по
род в зависимости от клим ат иче

ских факторов в ию ле 1952 г.
У словны е обозначения: 1 — сосна; 2 — ель; 

3 — береза; 4 — осина

•§ 500

г; ё *^ о
Часы 8 9 13 14-

Рис. 4. Г раф ик суточной интенсив
ности т ранспирации древесных по
род в зависимости от клим ат иче
ских факторов в августе 1952 г.
Условные обозначения: 1 — береза ; 2 — ель; 

3 — сосна; 4 — осина

Рис." 5. Г раф ик суточной интенсив
ности т ранспирации древесных 
пород в зависимости от клим ат и
ческих факторов в августе 1953 г.
Условные обозначения: 1 — ю с н а ; 2 — ель; 

3 — береза

воздуха интенсивность транспирации 
увеличивается, а с увеличением 
влажности и облачности резко па
дает.

В результате исследований мож
но сделать вывод, что дрезесная 
растительность на севере играет 
значительную роль в снижении 
влажности почвы. Начальная ста-

Дождевые
облака

100%

Сила дет'■20ра по аь

ротура
МОС

§§.1
а  §"£  500«О =* =* 2? tj <
It-"” о

Часы 2 3
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дия заболачивания на концентриро
ванных вырубках может быть при
остановлена своевременным облесе
нием вырубок.

На сильно заболоченных выруб

ках, где этот процесс мерами обле
сения приостановить не удается, не
обходимо применять дренирование 
почвы с дальнейшим посевом семян 
древесных пород на бровках канав.

Лесовозобновление в лесных районах
К . В. М А ЛА ХО ВСК И Й

С т арш ий лесн ичий  Е нисейского  лес хо за

Как известно, содействие есте
ственному лесовозобновлению объ
единяет целый ряд мероприятий: 
разрыхление и обнажение почвы от 
дернового покрова или другой под
стилки, подсев в некоторых местах 
семян, очистку площади участка от 
захламленности, ограждение подле
жащих облесению естественным пу
тем площадей от скота.

Однако практически эти важные 
мероприятия большей частью прово
дятся формально, а отпущенные 
средства расходуются неэффективно 
или даже впустую.

План содействия естественному 
лесовозобновлению устанавливается 
без учета имеющихся, не поддаю
щихся естественному лесовозобнов
лению, площадей. Управление лес
ного хозяйства краевого управления 
сельского хозяйства доводит этот 
план до лесхозов в гектарах, по 
стоимости на 1 га и общей стоимо
сти; в этих же показателях план 
разверстывается по лесничествам, а 
последними доводится до объездчи
ков или лесников.

Какими мерами должно прово
диться содействие естественному воз
обновлению и на каких именно уча
стках — все эти вопросы обычно ре
шают исполнители — лесники или 
объездчики, руководителям же, оче
видно, важно, чтобы в отчете были 
указаны гектары и чтобы затраты 
на 1 га не превышали указанных 
в плане.

В Енисейском лесничестве, Ени
сейского лесхоза, никто не занимает
ся вплотную вопросами лесовозоб
новления, не руководит этими рабо
тами. Здесь не подбирают площадей 
для естественного возобновления, не

осматривают их предварительно и не 
дают конкретных указаний помощ
никам лесничих, объездчикам или 
лесникам — какие мероприятия не
обходимы в том или ином месте.

В лесах Еяисейского, а также со
седних с ним лесхозов и в значи
тельной части других лесхозов боль
шие площади заняты чрезвычайно 
изреженными древостоями, образо
вавшимися в результате лесных по
жаров. От неоднократно повторяю
щихся пожаров имеющийся подрост 
часто погибает. В результате обра
зуются изреженные древостой, без 
какого бы то ни было подроста (да
же лиственных пород), а почвенный 
покров, состоящий под пологом ле
са из теплолюбивой редкой травяни
стой растительности, ягодников, мхов 
и просто лесной подстилки, на пло
дородных почвах заменяется густой 
и буйной травянистой раститель
ностью. Зарастание почвы такой 
растительностью препятствует про
растанию семян.

Травяной покров не только затруд
няет естественное лесовозобновление, 
но и является горючим материалом 
для низовых лесных пожаров. Вес
ной древостой с высохшим травяным 
покровом предыдущего года явля
ются особо опасными в пожарном 
отношении. Ранней весной, до по
явления свежей травы, достаточно 
того, чтобы сухая прошлогодняя 
трава обсохла после дождя, — чтобы 
лесной пожар мог возникнуть от не
осторожно брошенной спички, окур
ка или искры от паровоза.

На мизерные средства, отпускаег 
мые для содействия естественному 
лесовозобновлению (около 15 руб
лей на 1 га), при полном отсутствии
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необходимого технического оснаще
ния (кроме лопат, мотыг, иногда бо
роны и конного плуга), ничего нель
зя сделать на заросших травой и за
дерневших площадях. Практически 
на них ничего и не делается, лишь 
местами проводится ручное или кон
ное рыхление, вернее царапанье поч
вы. Между тем по плану содействия 
естественному возобновлению еже
годно необходимо облесить 10—20% 
необлесившихся вырубок.

Как же выходят из этого положе
ния на местах? Для естественного 
возобновления подбираются не уча
стки, трудно или совсем не поддаю
щиеся естественному лесовозобнов
лению, например, заросшие травой 
и задерневшие вырубки, а участки, 
где в пределах отпускаемых средств 
можно что-то сделать.

Содействие естественному лесовоз
обновлению «оформляется» на неза- 
дернелых участках, где чаще всего 
почва царапается какой-нибудь бо
роной (иногда даже граблями), за
тем подбирают оставшиеся местами 
порубочные остатки, чтобы «оформ
ленный» участок имел более привле
кательный вид, ставят столбы с 
надписями «Участок содействия есте
ственному возобновлению 195... го
да». Иногда делается геодезическая 
съемка для составления плана уча
стка (в большинстве же случаев 
глазомерная).

Таким путем план содействия есте
ственному лесовозобновлению не 
только «выполняется», но часто и 
«перевыполняется». А между тем 
выбранные участки в большинстве 
случаев хорошо возобновляются и 
без мер содействия, на участках же, 
которые требуют активного вмеша
тельства, ничего не делают, посколь
ку средств отпускается очень мало. 
Таким образом, площадь бесплод
ных пустырей не сокращается, а уве
личивается.

Я видел, как провели содействие 
естественному лесовозобновлению на 
старых вырубках (с оставшимися 
дровяными деревьями) на песчаных 
наносных почвах в пойме реки Кеми 
(Холовский лесозаготовительный 
пункт), где от лесного пожара погиб 
молодняк и где из^за бедности поч

вы (песок) никакого задернения нет 
и быть не может.

Процесс естественного лесовозоб
новления там протекает очень хоро
шо, независимо от боронования 
почвы, проведенного там, где можно 
было проехать с бороной.

Был случай, когда естественно 
возобновившийся участок был «офор
млен» как участок с содействием 
естественному лесовозобновлению, а 
все содействие выразилось лишь в 
том, что по границам участка по
ставили столбы.

При облесении задернелых площа
дей самой трудоемкой работой яв
ляется обработка почвы с целью со
здания необходимых условий для 
прорастания лесных семян и после
дующего их развития. Нашей про
мышленностью уже созданы пре
красные высокопроизводительные 
орудия с механической (тракторной) 
тягой. В сельском хозяйстве обра
ботка почвы вручную или даже 
с конной тягой уже почти не прово
дится.

Широко применяется механизиро
ванная обработка почвы и при про
изводстве лесных культур, особенно 
при защитном лесоразведении. Одна
ко большинство орудий по обработ
ке почвы не может быть использова
но на лесных почвах, где пни и кор
ни препятствуют работе орудий типа 
отвальных плугов, пружинных куль
тиваторов или борон, цепляющихся 
за них своими рабочими органами, 
предварительная же корчевка пней 
очень трудоемкая и дорогостоящая 
операция.

Для необработанных ранее лесных 
почв с успехом могут быть использо
ваны орудия типа дисковых плугов 
и борон или винтовых фрез с трак
торной тягой. При ширине агрегата 
(орудия), равной ширине трактора, 
т. е. около 1,5 м, и отсутствии цеп
ляющихся за пни и корни частей 
(лемехов плуга, лапок или зубьев 
борон) он будет свободно проходить 
между большими и средними пнями 
при достаточной ширине обрабаты
ваемой полосы почвы. Для обработки 
пространства между пнями и боль
шими корнями необходим агрегат из 
2—3 самостоятельных и одинаковых
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частей (по примеру батарей в диско
вых боронах). Тогда вблизи пней 
выключался бы не весь агрегат, а 
только треть или половина его; 
у больших пней полоса обработан
ной почвы может быть немного из
вилистой.

Для предварительной очистки об
рабатываемой полосы от мелкого 
кустарника, небольших пней и тра
вяного покрова необходимо смонти
ровать впереди трактора нож-отвал 
по типу бульдозера, но более легко
го типа. Снимаемые ножом-отвалом 
кустарники, небольшие пни и трава 
должны сбрасываться в стороны, 
как при работе снегоочистителей. 
Сзади агрегата можно прицепить 
легкую борону. Производительность 
такого агрегата в условиях лесных 
почв должна быть 20—25 км обрабо
танной полосы в смену (8 часов) 
или 8— 10 га. Для обслуживания 
такого агрегата, кроме тракториста, 
потребуется еще один человек.

Создание почвообрабатывающего 
орудия, дающего обработанную, а 
значит, и минерализованную полосу 
шириной 1,5 м, с производитель
ностью 20—25 км в смену, принесло 
бы большую пользу не только при 
лесовосстановительных работах, но 
и при противопожарном устройстве 
наших лесов.

Хорошо работающие на лесных не- 
раскорчеванных и задернелых пло
щадях орудия для обработки почвы 
могут быть сконструированы и изго
товлены нашей промышленностью 
в достаточном количестве. В этом 
случае содействие естественному воз
обновлению стало бы реальным 
делом.

В Енисейском лесничестве в дан
ное время насчитывается не менее 
20 тыс. га площадей, которые требу
ют скорейшего восстановления. 
Кроме того, по Енисейскому лесни
честву ежегодно вырубается более 
2000 га, из которых не менее 50% 
требуют содействия естественному 
возобновлению, а местами даже лес
ных культур.

Провести эти работы хотя бы 
в 10 лет без механизации невоз
можно.

План же содействия естественно

му возобновлению в размере 300 га 
(из 600 га по всему лесхозу) 
с ассигнованием 16 рублей на 1 га 
без какого бы то ни было тех
нического оснащения выглядит не
серьезно!

Недостаточное внимание к вопро
сам лесовосстановления со стороны 
руководящих органов лесного хозяй
ства сказывается уже в том, что до 
сих пор не налажен учет необлесив- 
шихся площадей, необходимых мер 
содействия естественному возобнов
лению на них и местами даже лесо
культур, а также систематизирован
ный учет результатов возобновления 
хотя бы вырубаемых площадей. Два 
раза за последние пять лет дела
лись попытки учета результатов 
возобновления вырубок по отдель
ным годам их рубки. Однако 
сама методика этого учета не дости
гает цели. По этим указаниям харак
теристику естественного возобновле
ния по отдельным годам предлагает
ся установить путем закладки сред
них небольших пробных площадок. 
Но как можно характеризовать не
сколькими площадками ход есте
ственного возобновления по выруб
кам того или иного года, когда пло
щадь вырубок состоит из многих 
самых разнообразных участков 
и когда в пределах даже одного уча
стка редко бывает более или менее 
равномерное возобновление?

В целях создания ясности в поло
жении дела с лесовосстановлением 
безлесных площадей (как уже вы
явленных, так и невыявлеиных или 
образующихся в процессе текущей 
деятельности лесничеств), по моему 
мнению, следует завести в лесниче
стве журнал восстановления не по
крытых лесом площадей.

Такой журнал должен состоять из 
двух частей: левая сторона журнала 
должна содержать сведения о всех 
имеющихся и выявляемых не покры
тых лесом площадях: 1) дача,
эксплуатационный . район; 2) номер 
квартала или название урочища; 
3) номер участка по плану; 4) крат
кая характеристика участка (напри
мер, старая задерневшая гарь, пу
стырь, вырубка 19... г. и т. д.); 5) ос
нование для занесения в журнал: 
вновь выявлен в 19... г., от пожара
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19... г.); 6) хозяйственные распоря
жения, намеченные при занесении в 
журнал (под естественное возобнов
ление, содействие минерализацией 
почвы, закультивировать и т. д.).

В правой стороне журнала (про
тив соответствующего участка) 
должны делаться записи о произре- 
денных работах и происходящих из
менениях в состоянии того или ино
го участка, выявляемых в процессе 
текущей деятельности лесничеств. 
Эти записи должны делаться только 
лесничим или помощником лесниче
го и только по мере надлежащего 
осмотра того или иного участка, хо
тя бы это было иногда один раз 
в несколько лет. По каждому уча
стку может быть сделано 3—5 запи
сей, а поэтому ширину горизонталь

ных строк для каждого участка надо 
делать около 5 см. В связи с этим 
на двух страницах развернутого 
журнала можно будет расположить 
только 5—6 участков.

Ведение такого журнала даст воз
можность в любое время установить 
состояние необлесившихся площадей 
и эффективность проводимых меро
приятий. При проверке работы лес
ничеств инспекторским персоналом 
лесхозов или лесоуправлений необхо
димо делать выборочную проверку 
правильности записей лесничими 
с отметками об этом не только 
в акте, но и в самом журнале (про
тив проверенных участков).

При оценке работы лесничеств не
обходимо учитывать состояние необ
лесившихся площадей.

О потребительских лесосырьевых базах
Б. М. ПЕРЕПЕЧИН

В Советском Союзе имеется много 
крупнейших деревоперерабатываю
щих предприятий, для которых 
основным сырьем является древеси
на. Такие целлюлозно-бумажные
комбинаты, как Балахнинский, Ма
рийский, Сясьский, Дубровский, Жи- 
дачевский, потребляют каждый еже
годно сотни тысяч кубометров ба
лансовой древесины. Эти комбинаты, 
как и ряд других деревоперерабаты
вающих предприятий, — современ
ные социалистические хозяйства, 
оснащенные новейшей техникой, 
обеспеченные квалифицированными 
кадрами. В техническое оснащение, 
производственное и жилищное строи
тельство этих предприятий вложены 
миллиардные капиталовложения. 
Срок деятельности их будет очень 
длительным, амортизация их не мо- 
жет определяться 20—40 годами, они 
будут действовать в течение долгого 
периода, пока наука и техника не 
найдут новых, более дешевых спо
собов изготовления бумаги не из 
древесины, а из другого сырья.

Крупнейшие деревоперерабаты
вающие комбинаты должны быть

обеспечены лесосырьевыми базами, 
из которых можно постоянно и регу
лярно черпать сырье нужного ка
чества.

Правительство Советского Союза 
всегда проявляло исключительную за
боту о нормальном и бесперебойном 
обеспечении сырьем деревоперераба
тывающих предприятий, особенно 
целлюлозно-бумажных. Еще в 1940 г. 
специальным постановлением Эконо
мического Совета при СНК СССР за 
предприятиями Наркомбумпрома бы
ли закреплены крупные лесосырье
вые базы. Так, за Балахнинским 
комбинатом и Балахнинской картон
ной фабрикой была закреплена лесо
сырьевая база на территории Горь
ковской, Костромской, Ивановской 
и Вологодской областей в составе 
23 лесхозов общей площадью в не
сколько миллионов гектаров и об
щим эксплуатационным запасом бо
лее 200 млн. куб. м; Марийский ком
бинат располагает базой в составе 
15 лесхозов площадью свыше 
1 млн. га с эксплуатационным запа
сом в несколько десятков миллионов 
кубометров. Столь же обширные по
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требительские лесосырьевые базы 
были закреплены за комбинатом 
имени Куйбышева, Сясьским, Дуб
ровским, Кондопожским, Сегежским, 
Ново-Лялинским и другими. В 1947 г. 
такие же крупные лесосырьевые ба
зы закреплены за целлюлозно-бу
мажными предприятиями на терри
тории Карело-Финской ССР и Ка
рельского перешейка.

Путем закрепления лесосырьевых 
баз на большой площади с много
миллионными эксплуатационными 
запасами предполагалось полностью 
обеспечить комбинаты на длитель
ный период сырьем. Таким образом, 
создавалась возможность собрать и 
доставить к предприятию древесину 
необходимых размеров и качества, 
в частности для целлюлозно-бумаж
ных комбинатов еловый баланс диа
метром до 25 см.

Прошло 14 лет с момента закреп
ления первых потребительских баз 
за деревоперерабатывающими пред
приятиями. Каковы же результаты 
эксплуатации этих баз и дальней
шие перспективы обеспечения сырьем 
целлюлозно-бумажных комбинатов?

В качестве примера рассмотрим 
состояние лесосырьевой базы Балах- 
нинского бумажного комбината и 
перспективы обеспечения его балан
совым сырьем в дальнейшем. Еже
годная потребность этого комбината 
в древесине в текущем пятилетии 
превышает 1 млн. куб. м, в том чис
ле примерно 55% елового баланса и 
остальное количество дров. С учетом 
предстоящей реконструкции комби
ната и картонной фабрики потреб
ность в еловом балансе должна зна
чительно увеличиться. Общие 
эксплуатационные запасы лесосырье
вой базы комбината, закрепленной 
за ним постановлением Экономиче
ского Совета при СНК СССР 
в 1940 г., составляет свыше 200 млн. 
куб. м, в том числе еловой древеси
ны 43% всех эксплуатационных за
пасов базы. Эксплуатационный за
пас базы по породам распределяется 
следующим образом: сосна— 17%,
ель — 43, осина — 28, береза и про
чие лиственные— 12%.

По действующему ГОСТ в каче
стве балансов могут быть использо
ваны еловые кряжи диаметром в

верхнем отрубе от 8 до 25 см. Дан
ные товаризации еловых древостоев 
показывают, что при использовании 
в виде балансовой древесины еловых 
кряжей диаметром в верхнем отрубе 
до 24 см включительно, выход ба
лансов составляет 46% всей эксплуа
тационной корневой массы еловых 
насаждений. Учитывая целевое на
правление лесосырьевой базы, за
крепленной за Балахнинским целлю
лозно-бумажным комбинатом, при 
эксплуатации последней должны 
быть приняты меры к максимально
му получению балансовой древеси
ны. Таким образом, принимаемый 
процент выхода — 46 необходимо 
признать нормальным.

Между тем поставка из лесосырье
вой базы балансовой древесины ком
бинату за последние пять лет ха
рактеризуется следующими данны
ми по годам.

1949 1950 1951 1952 1953

Возможный 
процент выхода 
балансов с уче
том объема вы
рубленных ело
вых насажде

ний 31,6 40,0 34,0 37,5 48,4
Поставлено ба
лансов (в % от 
объема выруб

ки) 6,2 8,0 5,6 7,4 8,6

Приведенные данные свидетель
ствуют о том, что организация хо
зяйства в закрепленной за комбина
том лесосырьевой базе не соответ
ствует целевому назначению. Про
цент выхода баланса низок и состав
ляет ничтожное количество от обще
го объема вырубки. В результате 
значительное количество еловой дре
весины, пригодной для изготовления 
баланса, направляется не на Балах- 
нинский комбинат, а сплавляется 
различным другим потребителям и 
для иных целей.

Наряду с этим необходимо отме
тить, что территория лесосырьевой 
базы комбината за последние годы 
сокращается. Так, в связи с интен
сивной рубкой леса эксплуатацион
ные запасы резко сократились в Го
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родецком, Семеновском и Ковернин- 
ском лесхозах Горьковской области, 
Кинешемском и Юрьевецком лесхо
зах Ивановской области. Поставка 
баланса Балахнинскому комбинату 
из этих лесхозов прекращена, по
скольку оставшиеся запасы древеси
ны направляются только на удовле
творение местных и колхозных нужд. 
Солигаличский, Буйский иГаличский 
лесхозы, включенные в состав сырье
вой базы, не могут обеспечить ком
бинат, так как они расположены 
в бассейне реки Костромы и древе
сина из этих лесхозов предназна
чается для обеспечения промышлен
ных и жилищно-бытовых нужд Ко
стромы.

Сокращение лесосырьевой базы 
происходит не только за счет отдель
ных лесхозов, но и в результате весь
ма интенсивной рубки леса в целом 
по Костромской области. Расчеты 
показывают, что если сохранить су
ществующий размер ежегодного 
пользования, который систематически 
в последние годы растет в связи 
с увеличивающейся потребностью 
в древесине, то все перестойные и 
спелые насаждения Костромской об
ласти будут вырублены примерно за 
20 лет. Поскольку количество при
спевающих насаждений в области 
крайне ограничено, расчетный раз
мер пользования через 20 лет при 
этих условиях сократится в несколь
ко раз до размеров, обеспечивающих 
лишь местные и колхозные нужды 
Костромской области. Таким обра
зом, с особой остротой встанет во
прос об обеспечении сырьем Балах- 
нинских бумажных и картонных 
предприятий.

Аналогичное положение создалось 
и в Марийской АССР, в которой при 
достигнутых уже ежегодных объемах 
лесопользования все перестойные и 
спелые насаждения будут вырубле
ны в течение 11— 12 лет. После этого 
расчетная лесосека из-за недостатка 
приспевающих насаждений сократит
ся в 3—4 раза и возможный размер 
пользования с трудом обеспечит 
только внутренние потребности ме
стной промышленности и сельского 
хозяйства Марийской АССР. Вста
нет проблема обеспечения сырьем 
крупнейшего целлюлозно-бумажного

предприятия — Марийского целлю
лозно-бумажного комбината.

За последние годы в Марийской 
АССР, так же как и в Костромской 
области, большое количество древе
сины, пригодной для изготовления 
баланса, направляется не на целлю
лозно-бумажный комбинат, а раз
личным другим потребителям.

Приведенные примеры не явля
ются каким-то исключением, такое 
положение характерно почти для 
всех наших крупных деревоперераба
тывающих предприятий, расположен
ных в разных районах Советского 
Союза.

Все это свидетельствует о том, что 
закрепление за предприятиями по
требительских лесосырьевых баз на 
большой территории не оправдывает 
себя. Большие запасы сырья в этих 
лесных массивах создают видимость 
благополучия. Но постоянно разви
вающаяся лесозаготовительная про
мышленность и систематическое на
ращивание производственных мощ
ностей в лесу ведут к увеличению из 
года в год объемов лесозаготовок 
в потребительских базах и к прежде
временному истощению их. Кроме 
того, возникает вопрос, насколько це
лесообразно в потребительских ба
зах предприятий, нуждающихся 
в мелкотоварной специальной дело
вой древесине, растить лес в течение 
120 лет и затем из созданных на 
огромной территории крупномерных 
насаждений собирать тонкомерную 
древесину и транспортировать ее на 
большие расстояния к предприятию? 
Нет, признать такое положение пра
вильным нельзя.

Мы считаем, что организация по
требительских лесосырьевых баз для 
крупных деревоперерабатывающих 
предприятий, обеспечивающих их 
сырьем на весь период деятельности, 
может быть разрешена только путем 
создания специальных хозяйств по 
выращиванию качественной древеси
ны необходимой породы и оптималь
ного размера. В этом случае спе
циальные потребительские базы бу
дут располагаться на сравнительно 
ограниченных территориях. В них 
может быть организовано высоко
культурное механизированное лес
ное хозяйство с наиболее короткими
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сроками выращивания качественной 
древесины определенной породы. Хо
зяйство в этих лесных базах будет 
вестись так, чтобы обеспечить пред
приятие сырьем в продолжение все
го периода его деятельности.

Рассмотрим этот вопрос примени
тельно к Балахнинскому целлюлоз
но-бумажному комбинату. Ежегод
ная потребность его в еловом балан
се на ближайший период составит 
примерно 1 млн. куб. м. Оптималь
ным размером баланса по диаметру 
нужно считать 16—20 см; макси
мальное количество такого баланса 
мы получим из елового хлыста диа
метром на высоте груди 20—22 см. 
Опытные наблюдения, а также дан
ные таблиц хода роста еловых на
саждений показывают, что указан
ного размера еловые насаждения 
средних бонитетов достигают в воз
расте примерно 60 лет, с общим за
пасом на 1 га 400 куб. м. С учетом 
корректировки на полноту можно 
принять общий запас на гектаре в 
еловом 60-летнем насаждении в 
300 куб. м. При ведении специально
го хозяйства на выращивание еловой 
балансовой древесины выход балан
са должен составить не менее 70% 
общей массы, таким образом, мы по
лучим с 1 га 200 куб. м балансов. 
При этих условиях для обеспечения 
комбината сырьем необходимо еже
годно вырубать 4500—5000 га. Как 
указано выше, возраст рубки принят 
в 60 лет, следовательно, общая пло
щадь специализированного хозяй
ства составит всего 270—300 тыс. га 
вместо выделенных в настоящее вре
мя потребительских баз в несколько 
миллионов гектаров.

Организация таких специализиро
ванных хозяйств имеет много пре
имуществ. Прежде всего хозяйство 
занимает сравнительно ограничен
ную территорию и может быть рас
положено наиболее удобно в отно
шении тяготения к предприятию. Не
большая территория хозяйства по
зволяет сосредоточить администра
тивное и техническое руководство им 
в 3—4 лесхозах, а возможно, даже 
в лесохозяйственном комбинате
с подчиненными ему непосредствен
но лесничествами.

По основным показателям деятель

ности такое хозяйство будет распо
лагать планом на период в 60 лет, 
что создаст целеустремленную и твер
дую перспективу его развития. Все 
лесохозяйственные мероприятия по 
выращиванию древесины необходи
мого качества могут быть полностью 
механизированы, так как современ
ное развитие лесного хозяйства дает 
полную возможность организовать 
в одном небольшом районе 3—4 ме
ханизированных лесхоза, насыщен
ных высокопроизводительной тех
никой.

Целеустремленость хозяйства даст 
возможность проводить на высоком 
техническом уровне специальные ме
роприятия по выращиванию леса, 
начиная от корчевки лесосек, посева 
и посадки, рубок ухода с раннего 
возраста, санитарно-профилактиче- 
ских мер. В комплекс лесохозяй
ственных мероприятий войдут и ра
боты по выращиванию бессучковой 
или малосучковой древесины, спе
циальной обработке почвы и внесе
нию минеральных удобрений. Макси
мальный период по выращиванию 
балансовой древесины составит 
60 лет, и особое место должны бу
дут занять меры по ускорению вы
ращивания леса, дающего древесину 
оптимальных размеров и высокого 
качества. В специализированном хо
зяйстве необходимо широко практи
ковать внедрение быстрорастущих 
пород, пригодных для применения 
в целлюлозно-бумажной промышлен
ности. Классической породой для 
производства целлюлозы в последнее 
время считается ель, имеющая наи
большую длину волокна, что при
дает крепость бумаге. Но нельзя за
бывать об осине, которая обладает 
высокими качествами и при исполь
зовании ее придает бумаге мягкость 
и пухлость, почему и вводится у нас 
в состав печатных бумаг для улуч
шения впитываемости печатных 
красок.

Выращивание здоровой осины и 
тополей в смеси с елью или в д р у - 
гих комбинациях может намного со
кратить сроки получения балансовой 
древесины. Положительное решение 
вопроса о возможности использова
ния лиственницы в целлюлозно-бу
мажном производстве откроет перед
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специализированным хозяйством ши
рочайшие возможности выращива
ния леса для балансовой древесины 
в кратчайшие сроки и с наибольшей 
производительностью.

Организация специализированных 
хозяйств позволит планомерно и ре
гулярно обеспечивать высококачест
венным сырьем наши крупнейшие де
ревоперерабатывающие предприятия. 
В развитии лесного хозяйства это 
будет прогрессивным мероприятием, 
усиливающим культуру хозяйства и 
его целеустремленную направлен
ность.

Однако необходимо учесть, что 
сырьевая база с целевым назначе
нием выращивания балансовой дре
весины сможет обеспечить полностью 
сырьем тот или иной целлюлозно- 
бумажный комбинат только через 
несколько десятилетий. Объясняется 
это тем, что в настоящее время 
в этом хозяйстве имеются спелые и 
перестойные насаждения, дающие 
незначительный выход балансов, 
большое участие других древесных 
пород и т. д. Таким образом, еже
годно вырубаемая в целевом хозяй
стве лесосека только в какой-то не

большой части обеспечит потребно
сти комбината в сырье. В результа
те этого мы будем иметь довольно 
длительный переходный период, в те
чение которого комбинат должен 
снабжаться сырьем из действующей 
обширной потребительской лесо
сырьевой базы в составе нескольких 
десятков лесхозов.

В соответствии с этим, наряду 
с организацией целевых хозяйств, 
необходимо в ближайшее же время 
в потребительских базах крупнейших 
деревоперерабатывающих предприя
тий пересмотреть размеры возможно
го ежегодного лесопользования в лес
ных массивах, тяготеющих к этим 
предприятиям. Первоочередная за
дача — добиться направления всей 
балансовой древесины на целлюлоз
но-бумажные комбинаты.

Для решения вопроса об организа
ции целевых хозяйств по выращива
нию балансовой древесины Главно
му управлению лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведения сле
дует в виде опыта приступить 
к проектированию и организации та
кого хозяйства хотя бы для одного 
целлюлозно-бумажного комбината.

По поводу одного предложения в аэротаксации
Доцент. П. Я. РАЙЗЕР
К а н д и да т  т е хн и ч ес к и х  н а у к

В 1953 г. в журн. «Лесное хозяй
ство» № 2 была напечатана статья 
инж. А. Т. Холина «Непрерывно со
вершенствовать технологию лесной 
таксации». В этой статье инж. А. Т. 
Холин представляет метод перспек
тивной съемки и предлагаемые им 
перспективные сетки для обработки 
лесных аэроснимков как нечто, спо
собное произвести технический пере
ворот в аэротаксации. О своем пред
ложении он пишет так: «Одним из
нововведений, коренным образом ме
няющих представление об аэротакса
ции, является дополнительная пер
спективная стереоскопическая аэро
фотосъемка с малых высот» (стр. 78) 
и далее: «Перспективная съемка
вносит измерительный критерий в 
аэротаксацию» (там ж е).

По мысли автора, основным на
значением предлагаемых им пер
спективных сеток является определе
ние по перспективным аэроснимкам 
на пробных площадях высот де
ревьев, диаметров крон и через них 
диаметров стволов, а также измере
ние расстояний между деревьями 
с целью нахождения количества де
ревьев на единицу площади.

Идея такого предложения непло
ха, и едва ли найдется таксатор, ко
торому не покажется заманчивой 
возможность быстро, достаточно точ
но и наиболее полно определять по 
аэроснимкам таксационные элемен
ты леса.

Каким же образом инж. А. Т. Хо
лин собирается использовать метод 
перспективной и стереоскопической
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'(как он ее называет) съемки, что 
представляют собой предлагаемые 
им сетки, на чем основано их по
строение и какую точность определе
ний они могут обеспечить?

Как известно, зависимость между 
координатами любой точки на пер
спективном аэроснимке и координа
тами соответствующей ей точки на 
местности, когда за начало системы 
прямоугольных координат принята 
точка надира, выражается следую
щими формулами:

f  (  X - H i g a \
X — J k  \ H - \ - X  t g a )

У — cos a ----^ - s in a )  . . .(1 )

где f K— фокусное расстояние аэро
фотоаппарата;

Я  — высота фотографирования; 
а —-угол продольного наклона 

аэроснимка.
Практически пользоваться этими 

формулами для измерительных ра
бот по перспективным аэроснимкам 
очень неудобно и непроизводитель
но. Вот почему на основе этих фор
мул еще 50 лет назад были предло
жены перспективные сетки. Прин
цип построения таких сеток основан 
на том, что, задавшись величиной 
стороны квадратов координатной 
сетки на местности с началом в 
проекции точки надира, вычисляют 
по формулам соответствующую ей 
перспективную сетку на аэроснимке. 
При помощи такой сетки можно до
вольно быстро, но с гораздо. мень
шей точностью (ибо приходится ин
терполировать) определить масштаб 
и длину любого отрезка на перспек
тивном аэроснимке.

Формулы показывают, что для 
каждого значения f k, а и Н  необхо
димо построить свою перспективную 
сетку. Так, например, только для од
ного аэрофотоаппарата при съемке 
на высоте от 200 до 400 м с измене
нием через 50 м и углах наклона 
аэроснимка от 45 до 85° с измене
нием через 5° понадобится построить 
около 50 сеток. Но при такой града
ции аргументов Н  и а результаты 
определений будут очень грубыми. 
Можно, конечно, несколько десятков 
и даже сотен сеток свести к одной 
универсальной сетке, но тогда точ

ность определений настолько снизит
ся, что не может быть и речи о вне
сении в аэротаксацию какого-либо 
«измерительного критерия», о кото
ром пишет инж. А. Т. Холин.

В свое время (1939 г.) проф. 
Н. М. Алексапольский предложил 
достаточно строгую формулу для 
определения высоты предмета, вер
шина и основание которого изобра
жаются на аэроснимке. Формула 
имеет такой вид:

где h — определяемая высота дере
ва, вершина и основание 
которого могут быть опо
знаны на аэроснимке;

I — длина отрезка, измеренно
го на аэроснимке от изоб
ражения вершины дерева 
до изображения основа
ния его; 

m h-— знаменатель масштаба в 
точке, представляющей со
бой основание дерева; 

г — длина радиуса-вектора, 
проведенного из точки на
дира в точку, представ
ляющую собой вершину 
дерева.

Остальные члены имеют те же 
значения, что и в формуле (1).

Нетрудно видеть, что точность 
определения высоты дерева по этой 
формуле прямо пропорциональна 
точности, с какой определены а, Н  
(следовательно и тп) и измерены 
на аэроснимке I и г.

Нами были сделаны расчеты для 
различных случаев перспектив
ной съемки аэрофотоаппаратом 
АФА-27-Т с высоты 200—400 м под 
углом 35—75°. Оказалось, что опре
делить высоту дерева по формуле 
(2) с относительной ошибкой, не 
превышающей 5%, можно лишь при 
ограниченных условиях, а именно: 
высота фотографирования должна 
фиксироваться с точностью порядка 
5%, а угол наклона аэроснимка — 
с точностью порядка +3°. При этом 
угол наклона аэроснимка не должен 
превышать 50°, в противном случае 
незначительная ошибка в фиксации 
его может резко снизить точность 
определения высоты дерева. Так, на
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пример, если угол наклона аэросним
ка 75° будет зафиксирован с ошиб
кой в 5°, то это снизит точность 
определения высоты дерева на 50%.

Следовательно, высота фотогра
фирования и угол наклона аэросним
ка при перспективной съемке для це
лей аэротаксации должны фиксиро
ваться с очень большой точностью.

Для определения высоты дерева 
можно воспользоваться перспектив
ными сетками, но такие сетки, и тем 
более обобщенная, единая сетка, по
строенные на основе приведенных 
выше формул, дадут слишком гру
бые для аэротаксации леса резуль
таты. В самом деле, ведь кроме то
го, что перспективные сетки должны 
быть построены с градацией через 
5 м по высоте фотографирования и 
через 3° по углу наклона аэросним
ка, необходимо еще достаточно точ
но определить на аэроснимке поло
жения главной точки, линий главной 
вертикали, главной горизонтали и 
точки надира, а также ориентировать 
сетку на аэроснимке. Неизбежные 
ошибки в перечисленных операциях 
еще больше снизят точность такса
ционных определений.

Теперь обратимся к предложению 
инж. А. Т. Холина. Насколько нам 
удалось разобрать статью, а также 
объяснительные записки к предложе
ниям инж. А. Т. Холина, с которыми 
мы познакомились в Ленинградском 
аэрофотолесоустроительном тресте, 
перспективную сетку, приведенную в 
статье на рисунке б, автор исполь
зует лишь для определения масшта
ба аэроснимка на горизонтали, на 
которой якобы опознано основание 
дерева. Высоту же дерева автор 
определяет по предложенной им 
формуле:

В этой формуле автор обозна
чает через I — высоту дерева, изме
ренную на аэроснимке, через ms — 
знаменатель масштаба съемки (!) 
и через а —• угол отклонения «опти
ческого луча» (!) от вертикали.

Приведенные автором краткие 
характеристики членов формулы за
ставляют насторожиться. То, что 
автор обозначает через tns, есть не

что иное как знаменатель масштаба 
горизонтали, на которой опознано 
основание дерева. Известно, что 
разница между масштабом съемки 
и масштабом горизонтали может 
быть огромной; в приводимом им 
примере первый равен 1 : 500, а вто
рой 1 : 780. Таким образом, вольное 
обращение с масштабом может при
вести к относительной ошибке опре
деления высоты дерева, достигаю
щей 50% и более.

Допустим, что в предлагаемую 
инж. А. Т. Холиным формулу сле
дует подставить знаменатель масша- 
ба горизонтали, а не масштаба 
съемки, и инж. А. Т. Холин решает 
свою задачу при помощи перспек
тивной сетки. Для этого ему долж
на быть известна высота фотографи
рования. О фиксации высоты фото
графирования автор пишет следую
щее: «Высота съемки определялась 
показаниями высотомера с после
дующими поправками по картам. 
При съемке на самолете Bbiccfra бра
лась по показаниям радиоальтимет
ра» (стр. 79). Трудно понять, о чем 
здесь идет речь. По какому высото
меру фиксировалась высота съемки: 
по барометрическому с поправками 
по карте или по радиоальтиметрук*с 
теми же поправками?

Объяснительные записки инж. 
А. Т. Холина показывают, что вы
соту. съемки автор действительно 
фиксирует при помощи радиоальти
метра, но своеобразным путем, без 
фоторегистрирующей камеры и с по
правками по карте. Это означает, 
что зафиксированная на глаз высота 
может лишь случайно соответство
вать истинной высоте фотографиро
вания данного аэроснимка. Практи
чески же высота съемки, зафиксиро
ванная по радиоальтиметру, рабо
тающему несинхронно с аэрофото
аппаратом, без учета влияния релье
фа и высоты полога леса, может 
отличаться от истинной на несколь
ко десятков метров. Это неизбежно 
приведет к грубым ошибкам в опре
делении высот деревьев. Пусть, на
пример, высота фотографирования 
200 м зафиксирована с точностью 
-Jz 50 м, тогда высоты деревьев бу
дут определены с относительной 
ошибкой 25%.
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Второй член формулы (3) sin а 
также ошибочный. Автор уверяет, 
что а — это «угол отклонения опти
ческого луча от вертикали». Какого 
оптического луча? Может быть про
ектирующего луча, идущего от вер
шины дерева? В своих объяснитель
ных записках автрр проливает свет 
на происхождение «оптического лу
ча». Оказывается, автор вывел свою 
формулу лишь для частного случая, 
когда угол а  лежит в главной вер
тикальной плоскости и составлен 
проектирующим (оптическим — как 
угодно было назвать его автору) 
лучом, идущим от вершины дерева, 
и отвесной прямой, проходящей че
рез центр объектива аэрофотоаппара
та. Фактически этот угол составлен 
автором из двух углов: собствен
но а — угла отклонения оптической 
оси от отвесной прямой, проходящей 
через центр объектива аэрофотоаппа
рата, и +  Ла  — угла отклонения 
проектирующего вершину дерева 
луча от оптической оси аэрофото
аппарата.

Предложив формулу, которая по
зволяет определять высоты деревь
ев, растущих только в главной вер
тикальной плоскости, автор упро
щает ее до предела: угол +Ла он 
совсем выбрасывает. Об этом свиде
тельствует решение числового при
мера в статье, в котором а =  50° 
означает лишь угол отклонения 
оптической оси ,от отвесной прямой. 
Однако автор напрасно пренебрегает 
величиной угла +  Ла; даже для 
узкоугольного аэрофотоаппарата 
АФА-27-Т она может достигнуть 
+  10°. Следовательно, отбрасывая 
угол +  Ла,  автор заведомо искажает 
определяемую высоту дерева на 10 
или 18% (в зависимости от знака у 
угла Л а ) .

Разумеется, при определении высот 
деревьев, стоящих вне главной вер
тикальной плоскости, формула инж. 
А. Т. Холина даст еще большую 
ошибку.

Мы уже останавливались на роли 
точной фиксации угла наклона аэро
снимка в строгой формуле (2). Как 
решает эту задачу инж. А. Т. Холин? 
Не касаясь этого вопроса в статье, 
автор в объяснительных записках 
предлагает регистрировать угол на

клона аэроснимка в полете с по
мощью... эклиметра!! Но маятнико
вый прибор, в условиях фотографи
рования с рук тяжелым аэрофото
аппаратом на небольшой высоте, 
будет фиксировать углы наклона с 
точностью порядка 10—15°.

Даже при работе со строгой фор
мулой подобные ошибки в угле а 
могут в два-три раза уменьшить или 
увеличить определяемую высоту
дерева.

Не следует еще забывать, что 
кроме продольного наклона, при 
съемке с рук, может иметь место и 
поперечный наклон аэроснимка и 
этот наклон, достигая нередко боль
шой величины, внесет дополнитель
ные погрешности в определения вы
сот деревьев. Этого вопроса инж. 
А. Т. Холин совсем не касается.

Перейдем, наконец, к третьему 
члену формулы (3). Высоту изобра
жения дерева I автор предлагает 
измерять на аэроснимке. Практиче
ски это сделать едва ли возможно, 
по той простой причине, что основа
ние дерева почти всегда скрыто за 
кронами соседних деревьев. Устано
вить более или менее точно место
положение основания дерева на 
перспективном аэроснимке можно 
только при редине, но это непока
зательно для таксации. Кстати, то, 
что автор показывает на рисунке 7 
и выдает за высоту дерева, якобы 
измеренную им на аэроснимке, 
в действительности не является ею, 
так как основание выбрано им про
извольно. Каждый, кто посмотрит на 
изображение выбранного автором 
дерева, скажет, что оно поднято 
ретушью, его основание находится 
значительно ниже, чем это отмечено 
на аэроснимке, и оно скрыто кро
нами соседних деревьев.

Итак, формула, предложенная 
инж. А. Т. Холиным, может быть 
применена только в частном случае, 
а именно, при определении высот де
ревьев, стоящих в главной верти
кальной плоскости. Но и в этом 
частном случае, учитывая, что эле
менты внешнего ориентирования 
(Н и а)  фиксируются со значитель
ными ошибками и угол Ла  произ
вольно выброшен, высоты деревьев 
будут определены с погрешностями,
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никак не укладывающимися в нор
мативные требования лесной такса
ции. Использование же перспектив
ной сетки может только ухудшить и 
без того грубые результаты опре
делений.

Хотя инж. А. Т. Холин и называет 
предлагаемую им перспективную 
съемку стереоскопической и' для 
большей убедительности применяет 
такие термины, как «порог глубины 
стереомодели», «разрешающая спо
собность стереомодели» и т. п., ни 
в статье, ни в объяснительных за
писках мы не нашли ничего такого, 
что показало бы, как использует 
автор стереофотограмметрические из
мерения в своей «новой технологии».

Подведем итоги. Технология со
временной аэротаксации имеет ряд 
существенных недостатков и нуж
дается в серьезном усовершенство
вании. Обратившись к этой актуаль
ной задаче, инж. А. Т. Холин не 
смог творчески ее решить, и предло
женные им способ лесной перспек
тивной съемки и формула не могут 
быть признаны пригодными для

производства, так как они теорети
чески не обоснованы.

В разработанной инж. А. Т. Холи- 
ным «новой технологии» перспектив
ной съемки все настолько примитив
но и упрощено, что полученные 
перспективные аэроснимки не могут 
быть признаны пригодными для 
измерительных работ даже с пони
женной точностью.

Вместе с тем инж. А. Т. Холин 
неправильно поставил контрольные 
измерения (на аэроснимках измеря
лись одни деревья, а в натуре дру
гие) и не дал обоснованного анали
за полученных результатов.

В целом статья инж. А. Т. Холина 
вводит в заблуждение читателей 
относительно действительных воз
можностей современной аэрофото
грамметрии в приложении к лесной 
таксации. Правильно поступил науч- 
но-технический совет Главного 
управления лесного хозяйства и по
лезащитного лесоразведения, при
знав методы инж. А. Т. Холина 
непригодными для измерительных 
работ при перспективной съемке.

В порядке обсуждения

О правилах рубок главного пользования
Г. В. АНАНЬЕВ

Д и р е к т о р  О неж ского лес х о за

Мы, северные лесоводы, поддер
живаем предложения о пересмотре 
правил рубок главного пользования, 
выдвинутые В. П. Цепляевым в 
журн. «Лесное хозяйство» № 5,
1954 г.

Нельзя дальше мириться с таким 
положением, когда громадные пло
щади вырубок возобновляются ма
лоценными лиственными молодняка- 
ми и надолго выходят из хозяйствен
ного оборота, а около 20—25% пре
вращаются в пустыри.

В данное время меры хозяйствен
ного вмешательства лесхозов в про
цессы лесовосстановления далеко 
недостаточны. Например, в Онежском

Начало обсуждения см. журн. № 2, 5, 6,
7, 9.

лесхозе (Архангельская область)' 
соотношение вырубленных и восста
новленных площадей по годам (в га) 
характеризуется следующей табли
цей (табл. 1).

Из приведенных данных видно,, 
какой незначительный процент выру
бок восстанавливается путем хозяй
ственного вмешательства лесхоза 
в процессы лесовосстановления.

Шестилетний опыт работы по вос
становлению лесов путем лесных 
культур и мер содействия естествен
ному возобновлению с подсевом по
казал, что оба эти мероприятия в 
условиях Онежского района дали 
неплохие результаты.

Устройством метровых площадок 
(450—500 площадок на 1 га) путем 
рыхления огневищ и тракторных тре~
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Т а б л и ц а  1

Год

Выруб

лено

В осстановлено

по
се

во
м 

и 
по

са
дк

ой

со
де

йс
тв

ие
 

ес
те

ст
ве

нн
о

му
 

во
зо

бн
о

вл
ен

ию
 

по
д

се
во

м 
се

м
ян

всего

%
вы руб
ленной

площади

1948 6120 17 556 573 9
1949 6840 31 450 481 7
1950 6600 53 757 810 12
1951 5605 57 336 393 7
1952 6137 24 648 672 11
1953 764 35 943 978 11

Всего 38996 284 4993 5277 10

Т а б л и ц а  2

П осев и посадка
Содействие 

естественном у 
возобновлению 

с подсевом

Год

пл
ощ

ад
ь 

(в 
га

)

ра
ст

ен
ий

 
хв

ой
ны

х 
по


ро

д 
на 

1 
га

%
 п

ри
ж

ив
ае


м

ос
ти

пл
ощ

ад
ь 

(в 
га

)

ра
ст

ен
ий

 
хв

ой
ны

х 
по


ро

д 
на 

1 
га

1948 . . . 17 7,4 86,2 556
1949 . . . 31 8,1 87,3 450 2 ,5
1950 . . . 53 11,3 88,6 757 3 ,6
1951 . . . 57 11,9 89,2 336 4,0
1952 . . . 24 18,3 95,7 648 3,1
1953 . . . 35 20,2 96,5 943 4,2

В с е г о 217 12,8 90,4 3690 3,6

■*

левочных волоков простыми желез
ными граблями или мотыгами 
(с расходом семян хвойных пород 
150—200 г на 1 га) лесхоз получил 
на восстановленных площадях сле
дующее количество растений (в тыс. 
шт.) хвойных пород (табл. 2).

Приведенные цифры свидетель
ствуют о том, что при соответствую
щих усилиях мы можем избежать 
длительного хозяйственно невыгод
ного, пассивного периода смены по
род и на целые десятилетия сокра
тить сроки выращивания промыш- 
ленно-ценных хвойных пород.

Кто же должен решать эту зада
чу — лесхозы или лесозаготовители? 
Мы вполне согласны с доводами 
А. В. Давыдова, который правиль
но, по-государственному указывает: 
«эти дополнительные лесохозяйствен

ные меры должны осуществляться 
силами и средствами лесозаготови
телей, так как нельзя допустить, что
бы рационализация лесозаготовок 
производилась за счет последующего 
увеличения затрат по госбюджету 
или за счет истощения и ухудшения 
лесных ресурсов страны» 1 и считает 
наиболее правильным использование 
для лесохозяйственных работ сил, 
средств и техники лесозаготовителей, 
которые со своими материально-тех
ническими средствами и способами 
финансирования могут сравнительно 
легче приспособиться к лесохозяй
ственным требованиям.

Нам кажется правильным пред
ложение А. В. Давыдова — возло
жить лесокультурные работы на 
лесозаготовителей, но при этом не 
следует передавать лесхозам техни
ку и кадры лесозаготовителей на 
договорных началах. Такой порядок 
снял бы с лесозаготовителей ответ
ственность не только за сбор и сдачу 
шишек хвойных пород при разра
ботке лесосек, но и за надлежащую 
очистку лесосек и, главное, за ма
ксимальное сохранение подроста и 
молодняка.

Если лесокультурные работы бу
дут возложены на лесозаготовителей, 
в правилах главных рубок надо 
указать, чтобы лесозаготовители 
сдавали лесхозам закультивирован
ные лесосеки. Сроки сдачи лесосек 
следует установить по состоянию на
1 сентября каждого года, с тем что
бы приемку закультивированных 
площадей можно было производить 
по данным инвентаризации (с после
дующим выделением площадей, 
требующих дополнения силами лесо
заготовителей в будущем году).

Очень важно также предусмотреть 
наибольший размер полезной пло
щади, где следует провести искус
ственный подсев семян хвойных 
пород.

В условиях Онежского лесхоза мы 
считаем достаточным закладывать 
на свежих вырубках от одной ты
сячи до полуторы тысяч площадок 
на 1 га размерами 0,5X 0,5 м при 
равномерном, по возможности, их

1 Журн. „Лесное хозяйство № б, 5954.
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размещении по площади вырубки, 
с расходом семян сосны 200—300 г 
на 1 га. При таком количестве пло
щадок и расходе семян, с учетом 
естественного возобновления, будет 
обеспечено восстановление свежих 
вырубок промышленно - ценными 
хвойными породами. >

Если лесокультурные работы будут 
возложены на лесозаготовителей, 
надо будет предоставить им свободу 
выбора лесохозяйственных меро
приятий (ширина лесосеки, сроки 
примыкания и оставление обсеме- 
нителей). Установленные сроки при
мыкания лесосек два года в еловых 
и три в сосновых насаждениях долж
ного эффекта в естественном обсе
менении не дают. Продление сроков 
примыкания до периода семенных 
годов вызовет вывал стен леса на 
значительную глубину, особенно 
в еловых насаждениях. Так, на- 
например, в Онежском лесхозе, в 
квартале 23 Нижмозерской произ
водственной части от вырубки с юж
ной стороны на второй год на возвы
шенностях на глубину 10 м от ветро
вала вывалилось до 50% древостоя. 
В Малошуйской производственной 
части, в квартале № 17 на третий 
год после рубки на песчаных почвах 
с южной стороны в смешанных дре- 
востоях вывалилось до 80% еловых 
и березовых деревьев в глубину леса 
до 10 м. На пятый год после выруб
ки в квартале № 51 Онежской дачи, 
на суглинистых почвах, с восточной 
стороны ветровал уничтожил весь 
еловый древостой на 50 м в глубину 
леса.

По нашему мнению, сохранение 
жизнеспособного' подроста должно 
быть одной из центральных задач 
при любых условиях.

В связи с широким развитием 
лесокультур очень важно обеспечить 
эти работы семенами. Онежский 
лесхоз заготовляет ежегодно 250— 

*300 кг чистых семян хвойных пород. 
Но все эти работы проводятся са
мыми примитивными способами. 
Лесхоз не имеет никакой техники не 
только для сбора шишек, но и для 
сушки и обработки их. Отсутствуют 
надлежащие хранилища и тара. 
Чтобы обеспечить семенами полное 
обсеменение ежегодных вырубок из

расчета хотя Вы 200 г на 1 га, лес
хоз должен будет ежегодно заго
товлять уже не 300 кг, а по меньшей 
мере 2000 кг чистых стандартных 
семян хвойных пород. При суще
ствующих технических средствах и 
людских ресурсах так увеличить 
заготовку семян в лесхозе весьма 
трудно.

Необходимо, помимо организации 
семенных участков, обязать лесо
заготовителей собрать все до одной 
шишки с деревьев на разрабатывае
мых лесосеках, а лесхозы обеспечить 
легкими передвижными сушилками, 
обескрыливателями, веялками и 
тарой.

В 1953/54 г. в Онежском районе 
(несеменном году, с баллом, по клас
сификации Каппера, единица) лес
хозом был проведен опытный сбор 
шишек с 250 деревьев, срубленных 
разными лесозаготовителями на де
лянках. Путем просушки, обработки, 
взвешивания семян установлено, что 
при полном сборе лесозаготовителя
ми шишек^со срубленных деревьев 
на делянках и переработки их в су
шилках мы смогли бы получить 
2250 кг чистых семян. Это обеспе
чило бы возможность обсеменить 
около 7500 га свежих вырубок.

Однако лесозаготовители прене
брегли этим важным мероприятием 
и под всяческими предлогами укло
нились от сбора шишек со срублен
ных ими деревьев и сдачи их лес
хозу, сожгли этот ценнейший мате
риал вместе с порубочными остатка
ми при очистке лесосек.

В новых правилах рубок главного 
пользования следует обязать всех 
без исключения лесозаготовителей 
собирать шишки со срубленных де
ревьев с указанием, в соответствии 
с классификацией урожайности, ми
нимального количества сбора и сдачи 
лесхозу шишек с 1 га вырубленной 
площади.

Чрезвычайно важен вопрос об 
условно сплошных рубках. В усло
виях Онежского лесхоза эти рубки 
запрещены, но, несмотря на это, 
основные заготовители Министерства 
лесной промышленности СССР про
должают оставлять на лесосеках 
хвойные, дровяные и лиственные 
деревья.
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Уместно отметить, что лесничие, 
помощники лесничих и работники 
лесхоза стараются предотвратить 
всякого рода нарушения лесозагото
вителями правил отпуска леса на 
корню в лесах союзного значения. 
Они устно и письменно предупреж
дают заготовителей об обнаружен
ных нарушениях,'устанавливают сро
ки исправления этих нарушений, 
контролируют эти сроки и только 
после этих профилактических мер 
составляют акты. Надо прямо ска
зать, что там, где эти штрафы вы
плачивают за счет ответственных за 
заготовку леса лиц, нарушений почти 
нет. Начальники этих предприятий 
активно реагируют на замечания 
работников лесного хозяйства.

Там же, где эти штрафы принято 
относить на себестоимость кубомет
ра, т. е. выплачивать их за счет 
государства (основные заготовители 
Министерства лесной промышленно
сти СССР, разные заготовители 
других министерств и ведомств), 
там руководители лесозаготовитель
ных предприятий не реагируют на 
замечания работников лесного хо
зяйства.

Нам кажется, что слишком робко
А. В. Давыдов ставит вопрос о том, 
что лесохозяйственному аппарату 
надо создать более благоприятные 
материальные условия. Нам ду
мается, что давно пора обратить'на 
это самое серьезное внимание.

Несколько слов о расчетной лесо
секе. В данное время расчетная ле
сосека устанавливается в целом по 
лесхозу^и на 1954 г. по нашему лес
хозу определена в 48,7 тыс. га, по 
нарядам же на лесосечный фонд эта 
лесосека будет использована в 1954 г. 
всего лишь на 17%, тогда как по 
отдельным лесничествам расчетная 
лесосека перерубается.

Для примера сопоставим два лес
ничества нашего лесхоза. Пудож
ское —- при наличии спелых и пере
стойных насаждений на площади
227,2 тыс. га не имеет на территории 
заготовительных и деревоперераба
тывающих предприятий. Лесосека 
здесь не отводится, и, следовательно, 
массив остается мертвым. На терри
тории Кодинского лесничества при

наличии спелых и перестойных на
саждений на площади всего лишь 
92 тыс. га расположен целлюлозный 
завод, который ежегодно потребляет 
220 тыс. куб. м древесины. Кроме 
того, в этом же лесничестве имеется 
шесть заготовительных предприятий 
различных министерств и ведомств, 
которым на 1954 г. установлен от
пуск древесины 298 тыс. куб. м. 
Всего по лесничеству вырубается в 
год 518 тыс. куб. м.

Возникает вопрос, правильно ли 
определять расчетную лесосеку в 
целом по лесхозу? Не следует ли 
этот расчет производить в пределах 
более мелкой хозяйственной едини
цы -— лесничества? Из приведенного 
нами примера видно, что по Кодин- 
скому лесничеству, при указанной 
интенсивности ежегодных рубок, мы 
в ближайшие 15— 17 лет полностью 
вырубим все спелые и перестойные 
насаждения и оставим постоянно
действующий завод без сырьевой ба
зы, тогда как Пудожское лесниче
ство остается мертвым массивом, в 
котором будет происходить есте
ственный отпад древесины.

В новых правилах рубок главного 
пользования мы считаем необходи
мым предусмотреть порядок опреде
ления расчетной лесосеки в пределах 
более мелкой хозяйственной едини
цы — лесничества.

В заключение хотелось бы поже
лать, чтобы государственно-важный 
вопрос, выдвинутый В. П. Цепляе- 
вым, о пересмотре правил рубок 
главного пользования и об упорядо
чении восстановления вырубок про
мышленно-ценными породами актив
ным хозяйственным вмешательством 
людей в процессы лесовосстановле
ния был решен практически и как 
можно скорее.

Нам кажется наиболее правиль
ным воздержаться пока от большой 
теоретической полемики по этому 
вопросу, поднимаемой И. 3. Полуй- 
ко (журн. «Лесное. хозяйство» № 6, • 
1954 г.), а решить его по-государ- 
ственному, положив в основу пред
ложения, выдвинутые В. П. Цеп
ляемым и конкретизированные
А. В. Давыдовым и другими автора
ми, выступавшими в журнале «Лес
ное хозяйство».
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ЗАЩИТНОЕ
ЛЕ СОРАЗ В ЕДЕН И Е 

И ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Из опыта полезащитного лесоразведения
П. JI. НИК ИТИН

И нженер-лесовод

М. А. ПОРЕЦКИЙ
И нж енер-лесовод

За последние пять лет (1949— 
1954) в Советском Союзе накоплен 
большой опыт создания полезащит
ных лесных полос, насаждений на 
оврагах, балках и песках. Имеется 
много хороших образцов создания 
защитных лесных насаждений в раз
личных природных условиях.

Однако во многих районах вслед
ствие неправильно примененных 
способов лесоразведения, грубых на
рушений агротехники, отсутствия 
ухода за посевами и посадками леса 
и их охраны при создании лесных 
насаждений были большие неудачи. 
Часто эти неудачи были результатом 
неправильного планирования работ 
по полезащитному лесоразведению, 
при котором объемы работ колхозов 
и лесхозов не были увязаны с их 
возможностями подготовить почву в 
надлежащие сроки, как этого требует 
агротехника, обеспечить уход за по
севами и посадками леса. Большую 
роль в этих неудачах сыграло шаб
лонное применение гнездового спо
соба посева дуба, без учета почвен- 
но-климатических условий, с ориен
тацией на возможность вырастить 
лес в степи без ухода под покровом 
сельскохозяйственных культур. Не
мало было сделано ошибок и при 
закладке защитных насаждений на 
почвах, не пригодных для выращи
вания леса (засоленных, светлокаш
тановых, солонцах и пр.), а также

при размещении лесных насаждении 
по полям колхозов.

Весьма важно подвести некоторые 
итоги результатов применения раз
личных способов лесоразведения в 
степи и, учтя имеющийся опыт, сде
лать соответствующие выводы из 
этого опыта.

В июле текущего года нами были 
осмотрены полезащитные лесные 
насаждения, созданные различными 
способами в ряде колхозов, лесхозов 
и хозяйств научно-исследователь
ских учреждений Одесской, Нико
лаевской и Херсонской областей 
УССР и Молдавской ССР.

Повсеместно приходилось наблю
дать, что в зависимости от способа 
создания лесонасаждений, агротехни
ки подготовки почвы и ухода за по
севами и посадками леса состояние, 
рост и развитие лесонасаждений 
резко различны.

В настоящей статье имеется в ви
ду ознакомить читателей с резуль
татами применения различных спо
собов лесоразведения в ряде хозяйств 
указанных выше областей и на осно
вании их рекомендовать производ
ству наиболее целесообразные спосо
бы посева и посадки леса в степи и 
необходимую агротехнику его вы
ращивания.

В Одесской области мы осмотрели 
полезащитные лесонасаждения во 
Всесоюзном селекционно-генетиче
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ском институте имени Т. Д. Лысен
ко, в колхозах имени Ватутина и 
имени Фрунзе, Котовского района, 
а также имени Буденного и имени 
Сталина, Березовского района.

Во Всесоюзном селекционно-гене- 
тическом институте имени Т. Д. Лы
сенко имеются гнездовые посевы ду
ба на площади 145,3 га, из которых
139,2 га — посева 1949 г. и 6,1 га —
1950 и 1951 гг. Из 145,3 га гнездо
вых посевов дуба 105,3 га посевов 
размещены полосами по границам 
полей севооборотов и 40 га посе
вов — сплошным массивом. Ширина 
полос — 50 м, на них расположены 
10 рядов посева дуба гнездами раз
мером 1x1 м, с расстоянием от 
центра гнезд 5 м ряд от ряда, в ря
ду — 3 м.

Состояние посевов дуба в гнездах 
удовлетворительное: в гнезде имеет
ся по 15—20 дубков высотой 
0,75— 1,60 м.

Широкие четырехметровые между
рядья распахиваются, и на них про
изводятся посевы сельскохозяйствен
ных культур, двухметровые проме
жутки между гнездами в ряду с 
1954 г. не обрабатываются, сорняки 
скашиваются косой.

Посевы семян кустарников, сде
ланные в 1949 и 1950 гг., в боль
шинстве не дали всходов, а те, ко
торые взошли, в дальнейшем погиб
ли. В рядах между гнездами дуба 
сохранились отдельные экземпляры 
высевавшихся подгоночных пород 
(клен татарский).

В 1951 г. по крайним рядам полос 
с обеих сторон посажены сеянцы 
тополя, расположенные на расстоя
нии 3 м один от другого.

В 1950 и 1951 гг. лесополосы, в том 
числе гнезда дуба, находились под 
покровом озимой * ржи и пшеницы.

В 1951 г. с гнезд дуба весной рожь 
и пшеница удалялись. В 1949 г., 
а также в 1952 г. за гнездами дуба 
и в промежутках между гнездами в 
ряду проводился уход вручную пу
тем удаления сорняков и рыхления 
почвы мотыгами. В 1953 г. почва 
рыхлилась только в промежутках 
между гнездами.

Необходимо обратить внимание на 
небольшой прирост дубков в гнездах

в вегетационный период 1954 г., со
ставляющий в большинстве 15—20 см. 
В других хозяйствах — колхозы име
ни Ватутина, имени Фрунзе, имени 
Буденного (Одесская область), Ни
колаевский лесхоз, Владимировская 
агролесомелиоративная лесная опыт
ная станция, институт «Аскания- 
Нова» — прирост дубков в текущем 
году достигает 30—40 см и более. 
На основании . личного осмотра, 
а также по материалам наблюдений 
Кишиневского сельскохозяйственного 
института, Харьковской государ
ственной селекционной станции, 
а также института «Аскания-Нова» 
можно с уверенностью сказать, что 
замедленный прирост дубков во Все
союзном селекционно-генетическом 
институте объясняется отрицатель
ным влиянием покровных зерновых 
посевов, производившихся сплошь в
1951 г. и в междурядьях в 1952 и
1953 гг.

Так, например, анализируя в 1953 г. 
развитие гнездовых посевов дуба
1949 г. в лесополосах Харьковской 
государственной селекционной стан
ции, акад. Юрьев устанавливает:
1) исключительную зависимость 
последнего от уровня агротехниче
ской подготовки почвы за годы, 
предшествующие закладке полос и 
накануне закладки, и 2) от качества 
ухода в течение первых лет роста 
дуба, причем в засушливые годы 
преимущественное развитие полу
чают дубки в полосах, где в между
рядья не вводились сельскохозяй
ственные культуры.

Затраты на закладку 1 га сохра
нившихся лесных полос во Всесоюз
ном селекционно-генетическом ин
ституте по состоянию на 1 июля
1954 г. составили 2025 рублей (пря
мых затрат).

Эти лесные полосы нельзя считать 
законченными. Требуются затраты 
на уход в двухметровых промежут
ках между гнездами дуба в рядах 
или на посадку в них сопутствующих 
древесных и кустарниковых пород. 
Начатое с 1954 г. скашивание сор
няков косой в лентах с дубом вряд 
ли целесообразно, так как это при
ведет к тому, что однолетние сорня
ки уступят место пырею, который при
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распашке неминуемо заселит и че
тырехметровые междурядья.

Длительное использование четы
рехметровых междурядий лесополос 
надо признать невозможным, так 
как, помимо неизбежного зарастания 
их сорняками, урожайность сельско
хозяйственных культур будет резко 
снижаться вследствие их угнетения 
подрастающими дубками.

Необходимо отметить, что в Ин
ституте имени Т. Д. Лысенко все 
лесные полосы заложены по одному 
способу и нет возможности сравнить 
различные способы посева и посад
ки. Кроме того, все полосы имеют 
ширину 50 м, в то время как по 
утвержденным инструкциям в кол
хозах и совхозах УССР лесные 
полосы закладываются шириной
9— 12 и 17 м и вместо 10 при гнез
довых посевах могут иметь только 
2 широких четырехметровых меж
дурядья, использование которых для 
посева сельскохозяйственных куль
тур затруднительно и экономически 
мало эффективно.

Здесь же вблизи хозяйства ин
ститута была осмотрена защитная 
лесная полоса Одесско-Кишиневской 
железной дороги (начальник участка 
живой защиты — т. Касьянова). Эта 
полоса создана рядовой посадкой в 
1940 г. с главной породой дубом 
в смешении с кленом остролистным, 
яблоней и кустарниками. Несмотря 
на то, что в период с 1941 по 1943 г. 
за полосой никакого ухода не было, 
она находится в исключительно хо
рошем состоянии. В возрасте всего 
14 лет дуб и клен достигают 10— 
12 м высоты при диаметре 12—-
14 см. В 1953 г. в полосе была про
ведена прочистка и получено с 1 га
14 складочных метров „ хвороста и 
0,75 куб. м дров.

Осмотрены также лесонасаждения 
колхозов Котовского района, Одес
ской области, которые уже в 1950 г. 
выполнили 15-летний план закладки 
полезащитных лесных полос. В на
стоящее время в колхозах района 
имеется более 800 га полезащитных 
лесных полос, заложенных как спо
собом рядовой посадки, так и спо
собом гнездового посева дуба.

В колхозе имени Ватутина — 91 га 
лесных полос, из которых 80 га за-
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ложено гнездовым способом. Насаж
дения создавались в основном в 
1950 г.

Лесные полосы, заложенные гнез
довым способом, на день осмотра 
состояли лишь из гнезд дуба. Меж
дурядья их, а также площадь между 
гнездами дуба были заняты посе
вом кукурузы. Развитие дубков в 
гнездах хорошее и намного превос
ходит одновозрастные дубки во Все
союзном селекционно-генетическом 
институте. Средняя высота дубков в 
гнездах— 1,2— 1,3 м, а отдельные 
экземпляры достигают высоты 2 м 
и более. Прирост дубков в 1954 г.— 
в среднем 25—30 см, встречаются и 
до 50 см. Дубки в гнездах сомкну
лись.

В первый год жизни дубки гнездо
вого посева находились под покро
вом разных сельскохозяйственных 
культур —• пропашных, колосовых, 
однолетних и многолетних трав. 
Обработка в гнездах дуба проводи
лась трехразовая.

На втором, третьем и четвертом 
году жизни лесополос проводился 
посев кукурузы, обработка в между
рядьях и гнездах дуба проводилась
3—4 раза.

В 1954 г. на 1 августа проведены 
три ухода как в междурядьях лес
ных полос, так и в лентах гнезд дуба.

Все полезащитные лесные полосы 
в этом колхозе закреплены за поле
водческими бригадами, а в бригадах 
за звеньями. Колхозники, работав
шие по уходу за лесными полосами, 
ежегодно получают дополнительную 
оплату за хороший уход — 25% уро
жая кукурузы, которая выращивает
ся в междурядьях лесных полос.

В качестве дополнительной оплаты 
в 1952 г. колхозники получили 
122 ц кукурузы, а в 1953 г.— 144 ц.

Все лесные полосы в колхозе 
имени Ватутина в хорошем состоя
нии. Материальная заинтересован
ность колхозников в получении до
полнительной оплаты зерном куку
рузы способствовала хорошему ухо
ду за лесонасаждениями.

В колхозе имени Фрунзе, где поле
защитным лесоразведением руко
водит колхозный лесовод А. И. Кор
ня, имеется больше пахотных зе
мель, чем в колхозе имени Ватути
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на, и меньше трудоспособных кол
хозников. В этом колхозе дубки в 
лесных полосах значительно усту
пают как по высоте, по приросту, так 
и по общему развитию дубкам в кол
хозе имени Ватутина. Объясняется 
это тем, что ухаживали за ними 
хуже.

Лесные полосы, заложенные рядо
вой посадкой, в обоих колхозах 
находятся в удовлетворительном со
стоянии, сомкнулись, не требуют 
уходов и уже оказывают влияние на 
урожай сельскохозяйственных куль
тур.

В этом же районе в Котовском 
лесничестве, Балтского лесхоза, име
ются культуры, заложенные весной 
1950 г. рядовой посадкой различных 
древесно-кустарниковых пород и 
строчно-луночным посевом дуба. 
Здесь междурядья культур на про
тяжении 3 лет были заняты посева
ми кукурузы. В 1953 г. культуры 
сомкнулись, и дальнейших уходов за 
почвой не требуется. Высота дубков 
достигает 1,3— 1,5 м, а высаженная 
в эти культуры черешня в возрасте 
4‘/2 лет имеет высоту 4 м. Мы осмот
рели также участок лесных культур 
Севериновского лесничества, Одес
ского лесхоза. Культуры дуба, зало
женные в 1934 г. посадкой рядами 
через 3 м, без примеси других дре
весных или кустарниковых пород, 
имеют здоровый вид и высоту около 
6—7 м. Под пологом дубового на
саждения образовался мощный слой 
мертвой подстилки, сорняки отсут
ствуют.

Поля колхоза имени Буденного, 
Березовского района, Одесской обла
сти (председатель колхоза — Герой 
Социалистического Труда т. Посмит- 
ный), окаймлены полезащитными 
полосами различных возрастов 
(1935— 1940)*, заложенными спосо
бом рядовой посадки. Основная по
рода в лесных полосах — акация 
белая с примесью других пород. 
Тов. Посмитный отметил исключи
тельную роль лесных полос в повы
шении урожайности. По его словам, 
ежегодная прибавка урожая под 
влиянием лесных полос составляет 
до 2 ц на 1 га. По сообщению 
т. Посмитного, 15 га лесных полос, 
заложенных в колхозе в 1949 г. по

гнездовому способу под сплошным 
покровом зерновых культур, погиб
ли, по его указанию перепаханы и 
позднее уже не закладывались.

Недалеко от полей колхоза имени 
Буденного расположена лесная по
лоса площадью около 2 га, заложен
ная гнездовым способом в Березов
ском госсортоучастке. Посев дуба 
произведен весной 1950 г. по глубо
ко вспаханным парам. Широкие 
четырехметровые междурядья этой 
лесной полосы в 1950 г. были заня
ты посевом картофеля, а за гнезда
ми дуба проводился ручной уход. 
Под зиму широкие междурядья бы
ли вспаханы на зябь, весной 1951 г. 
в них были высажены сеянцы клена 
татарского, вишни, бирючины и дру
гих кустарников, а между гнездами 
дуба — сеянцы клена остролистно
го. Междурядья всей лесной полосы 
в 1951 г. и в последующем 1952 г. 
были заняты посевом картофеля и 
сахарной свеклы. К моменту осмот
ра, т. е. в возрасте 4'/2 лет, древес
ные породы и кустарники в полосе 
сомкнулись кронами, и в дальней
шем уходов за почвой не потребует
ся. Средняя высота дубков в гнез
дах достигла 2,5 м, а единичные 
экземпляры 3 м и более, такого же 
роста достиг клен остролистный; хо
рошо развиваются и остальные по
роды. Затраты на выращивание 1 га 
лесных полос, заложенных таким 
способом на Березовской государ
ственной селекционной станции, со
ставляют 2068 рублей.

Эта полоса лучше всех полос, ви
денных нами в других хозяйствах, 
особенно в сравнении с полосами 
Всесоюзного селекционо-генетиче- 
ского института.

В Молдавской государственной 
селекционной станции на площади 
27 га, заложенных в 1949 г. гнездо
вым способом, на 3,75 га введены 
сопутствующие и кустарники.

В нынешнем году древесные и 
кустарниковые породы в этих поло
сах сомкнулись, и потому уходов за 
почвой не требуется.

На остальных полосах имеются 
только гнезда дуба. За этими лесо
полосами предстоит еще много лет 
ухаживать, до того момента, когда 
отдельные гнезда дуба и наиболее
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развитые дубки в них сомкнутся 
кронами и не позволят поселиться 
сорнякам в широких четырехметро
вых междурядьях.

Имеющиеся на Молдавской госу
дарственной селекционной станции 
лесные полосы, заложенные спосо
бом рядовой посадки, давно сомкну-, 
лись, никакого ухода за почвой в них 
не требуется, и они уже оказывают 
•свое влияние на урожай сельско
хозяйственных культур,

В Николаевской области были 
осмотрены гнездовые посевы дуба 
1949— 1950 гг. в Николаевском лес
хозе (урочище «Водопой»), Между
рядья в течение 3 лет использова
лись под огороды. Рост дубков хоро
ш ий— высота 1,5—2 м, прирост 
1954 г.— 30—35 см. В междурядьях 
сделана посадка кустарников и даль
нейшего ухода за почвой не тре
буется.

Предметом осмотра были также 
опытные и производственные посад
ки леса Владимировской агролесо
мелиоративной лесной опытной стан
ции. На станции имеются различные 
варианты гнездовых посевов дуба: 
по пару и по зяби, с различными по
кровными сельскохозяйственными 
культурами и уходами в рядах и 
междурядьях. На участках, бывших 
под покровом люцерны и житняка, 
дуб погиб и перепахан. На участке, 
бывшем под покровом ржи, дуб пло
хой—всего 25—70 см высоты. Посе
вы дуба 1949—1950 гг., сделанные 
строчно-луночным способом, и рядо
вые посадки без покрова сельско
хозяйственных культур имеют хоро
ший вид — дуб достигает высоты
2,5—2,75 м (полоса № 11).

В научно-подсобном хозяйстве ин
ститута «Аскания-Нова» в период
1949— 1953 гг. было посеяно, в основ
ном гнездовым способом, полезащит
ных лесных полос на площади
727,5 га.

Жолуди были высеяны на поло
сах шириной 13— 18 м. В 1949—
1950 гг. посев проводился на площа

дях, подготовленных для посева сель
скохозяйственных культур, глубина 
вспашки — 20—22 см, а в 1951 —
1952 гг.— 25—27 см. Дуб высевался 
гнездами из пяти лунок, с расстоя

нием ряд от ряда 5 м, между гнез
дами в ряду — 3 м.

На небольших площадях были 
сделаны опытные посевы строчно
луночным способом — в 1950^ г.—
0,5 га, в 1951 г.— 0,7, в 1953 г.—
2,5 га.

В 1949—1952 гг. на лесных поло
сах проводились посевы различных 
покровных сельскохозяйственных 
культур по всей площади или только 
в широких междурядьях.

По отдельным годам посевы леса 
распределяются следующим образом 
(в га).

Год посева леса

П
ло
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1949 ............................. 80,0 70,0 10,0
1950 ............................. 310,0 194,3 115,7
1 9 5 1 ............................. 256,0 44,5 211,5
1952 ............................. 70,0 33,1 36,9
1953 ............................. 11,5 — 11,5

В с е г о .  . . 727,5 341,9 385,6

Гибель посевов лесополос 1949 г. 
на площади 70 га произошла вслед
ствие зимнего вымерзания. В 1950 г. 
(засушливый) лесные полосы на 
площади 194,3 га были под сплош
ным покровом сельскохозяйственных 
культур и погибли. Лесополосы по
сева 1951 и 1952 гг. на площади
77,6 га погибли вследствие посева 
желудей по целине с обработкой 
почвы только в однометровых 
лентах.

Средняя стоимость 1 га сохранив
шихся посевов лесных полос на 
1 июля 1954 г. составляет 2160 руб
лей. Стоимость 1 га лесных полос с 
применением посева сельскохозяй
ственных культур в четырехметровых 
междурядьях в течение 3—4 лет на 
140 рублей меньше, так как сокра
щаются затраты на 9 культиваций 
(стоимость одной культивации —
15 руб. 55 коп. 1 га).

Работы по созданию лесных полос 
еще не закончены. В дальнейшем 
потребуются дополнительные сред
ства на ввод сопутствующих и ку
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старниковых пород, а также на уход 
за лесными полосами.

Рост и развитие дубков, сопут
ствующих и кустарниковых пород в 
подсобном хозяйстве «Аскания-Нова» 
резко различны в зависимости от 
применявшейся агротехники: подго
товки почвы, посева и посадки, ухо
да, а также от способа создания 
лесных полос.

Лучший рост и развитие наблю
даются у дубков, выарянных по чер
ному пару с глубокср осенней пере
пашкой плугом на глубину 30—-32 см 
с доуглублением до 40 см и после
дующим уходом за лесными полоса
ми в течение 4—5 лет путем рыхле
ния почвы в междурядьях и рядах 
(в общем до 12 уходов).

Значительно отстают в росте и 
развитии дубки на тех участках, где 
был проведен посев желудей по зяб
левой пахоте, а также с примене
нием посевов зерновых сельскохо
зяйственных культур в широких 
междурядьях.

Применение сплошного покрова 
зерновых сельскохозяйственных куль
тур в течение 1—2 лет отрицательно 
сказалось на посевах дуба — посевы 
погибли.

Почти полностью погибли и посе
вы дуба по зяблевой пахоте с посе
вом зерновых сельскохозяйственных 
культур (овес, ячмень) в широких 
междурядьях, за исключением лет
него посева проса и цропашных 
культур.

Полностью погибли или находятся 
в стадии отмирания посевы дуба по 
целине, вспаханной лентами шириной
1,2 м, с расстоянием между лентами 
5 м и гнездами в ленте 3 м.

Дубки, посеянные гнездами и 
строчно-луночным способом, разви
ваются одинаково как в первые годы 
жизни (посевы 1953 г.), так и в воз
расте 5—6 лет. Равным образом 
нельзя установить закономерности 
лучшего роста срединных или пери
ферийных дубков в гнезде.

По указанию директора института 
«Аскания-Нова» П. Т. Балашова и 
заведующего отделом степного лесо
разведения Г. И. Карасева фотогра
фом института были сняты наиболее 
характерные из осмотренных объек
тов. Для иллюстрации приводятся

Рис. 1. Гнездовые посевы дуба 1950 г. по 
черному пару.

Фотоснимок 28 VII 1954 г.

фотоснимки, дающие представление
о развитии лесных насаждений в за
висимости от агротехники подготовки 
почвы, способа посева и посадки 
леса и уходов за ними.

На фотоснимке 1 показан гнездо
вой посев дуба 1950 г. по черному 
пару с посадкой между гнездами в 
ряду клена остролистного. Почва 
подготовлена летом 1948 г. путем па
хоты на глубину 20—22 см плугом 
с предплужниками. Весной 1949 г. 
проведено боронование, летом — 
трехкратная культивация с одновре
менным боронованием. Осенью
1949 г. пар перепахали на глубину 
32—35 см. Весной 1950 г. провели 
боронование и посев дуба пятилу
ночными гнездами (по 30—35 желу
дей в гнездо). После посева широ
кие междурядья были заняты посе
вом картофеля, а в гнездах дуба 
проведен пятикратный ручной уход. 
В 1951, 1952, 1953 и 1954 гг. широ
кие междурядья Не занимались сель
скохозяйственными культурами, а 
поддерживались в чистом и рыхлом 
состоянии путем культивации между
рядий и ручного рыхления в лентах 
гнезд общим количеством до 10 раз.
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Рис. 2. Гнездовые посевы дуба 1950 г. 
по черному п ару  с занят ием  ш ироких  

м еж дурядий лю церной
Фотоснимок 28 VII 1954 г.

Правильная предпосевная подго
товка почвы и последующий уход за 
посевами дали отличные результаты. 
В среднем в гнезде — 22,8 дубка, 
средняя высота средних по. развитию 
дубков— 144,6 см, средняя высота 
наиболее развитых дубков —247,2 см, 
средний прирост за 1954 г.— 36,8 см.

Однако, несмотря на хорошее со
стояние дуба в гнездах и клена 
остролистного, культуры не закон
чены, и для смыкания в широких 
междурядьях необходимо сделать 
посадку еще одного ряда сеянцев со
путствующих древесных и кустарни

ковых пород с последующим уходом 
за ними.

На фотоснимке 2 представлен тот 
же участок, с той же агротехникой 
подготовки почвы, посева и у ^ ^ а  за 
лентами гнезд дуба, но широкие 
междурядья в июле 1950 г. были 
заняты посевом люцерны, которая 
произрастала в 1951 и 1952 гг. 
В конце июля 1952 г. люцерна была 
перепахана на глубину 22—25 см, 
и в дальнейшем междурядья содер
жались в черном пару. Уход в лен
тах проводился 15 раз.

Как видим, посев люцерны в четы
рехметровых междурядьях отрица
тельно повлиял на состояние и раз
витие дуба: в среднем в гнезде — 
16,4 дубка, средняя высота средних 
по развитию дубков — 47,6 см, сред
няя высота наиболее развитых дуб
ков — 72,4 см, средний прирост за 
1954 г.— 14 см.

На фотоснимках 3 и 4 представле
ны также гнездовые посевы дуба
1950 г., но сделанные по зяблевой 
неглубокой пахоте. Почва была 
вспахана осенью 1949 г. на глубину 
20—22 см; весной 1950 г. поле бо
роновалось и перед посевом культи
вировалось с одновременным боро
нованием. Осенью 1950 г. между 
гнездами дуба был сделан посев кле
на татарского лунками, а весной
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Рис. 3. Гнездовые посевы дуба 1950 г. по зяби.
Фотоснимок 28 VII 1954 г .
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Рис. 4. Гнездовые посевы дуба 1950 г., ш ирокие меж дурядья два года заним ались
озим ой рожью.

Фотоснимок 28.JVII ,1954 г.

1951 г. в широких междурядьях вве
дена посевом акация желтая. В тече
ние всего времени почва содержа
лась в рыхлом состоянии путем 
культивации междурядий и ручного 
ухода в рядах. За все время было 
сделано 12 уходов.

Неправильно подготовленная поч
ва — только мелкая пахота на 
зябь — настолько отрицательно ска
залась на развитии дубков и других 
пород, что улучшить их состояние 
уже не представилось возможным и 
последующим многократным хоро
шим уходом. В среднем в гнезде
14 дубков, средняя высота средних 
по развитию дубков — 95,6 см, сред
няя высота наиболее развитых дуб
ков — 148 см, средний прирост за 
1954 г.— 26 см.

На фотоснимке 4 представлены те 
же культуры, но широкие между
рядья в первые два года (1950 и 
1951) занимались озимой рожью. 
Недостаточная предпосевная подго
товка почвы и двухгодичное исполь
зование междурядий под посевы ози
мой ржи привели к совершенно не
удовлетворительному состоянию дуб
ков: в среднем в гнезде — 8,4 дубка, 
средняя высота средних по разви
тию дубков — 33,4 см, средняя высо
та наиболее развитых дубков — 
66 см, средний прирост за 1954 г.—
17,6 см.

Здесь же рядом в 1950 г. на пло
щади 20 га был проведен гнездовой 
посев дуба по целине, вспаханной 
осенью 1949 г. на зябь лентами ши
риной 1,2 м. Весной 1950 г. было 
проведено дискование в два следа, 
затем чизелевание и посев дуба гнез
дами. В первый год за лентами был 
проведен трехкратный ручной уход, 
весной 1952 г.—■ весеннее боронова
ние, затем в связи с явной нежизне
способностью дубков уход был пре
кращен.

Как видно на фотоснимке 5, со
стояние лесокультур безнадежное. 
По инвентаризации осенью 1950 г. 
сохранилось 29,8% лунок. На день 
осмотра в среднем в гнезде насчи
тывалось 4,1 дубка, средняя высота 
средних по развитию дубков —• 
19,2 см, средняя высота наиболее 
развитых дубков — 33 см, средний 
прирост за 1954 г.— 4,4 см.

На фотоснимке 6 представлены 
культуры дуба строчно-луночного
посева 1950 г. чистыми рядами. По
сев проведен по черному пару, глу
бина пахоты 27—30 см и с доуглуб- 
лением на 5—7 см. Размещение лу
нок в ряду — через 0,75 м и ряд от 
р я д а— 1,5 м. В лунку высевалось
4—5 желудей. Состояние культур 
очень хорошее — в рядах дубки 
сомкнулись, между рядами наблю
дается почти полное смыкание кро
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Рис. 5. Гнездовые посевы дуба по целине , вспаханной на зябь лент ам и .
Ф отоснимок 28 VII 1954 г.

нами. В среднем в лунке 2,4 дубка, 
средняя высота средних по развитию 
дубков— 124,8 см, средняя высота 
наиболее развитых дубков — 207 см, 
прирост за 1954 г.— 27,6 см.

На фотоснимке 7 и 8 приведены 
посевы дуба 1953 г., сделанные 
строчно-луночным способом и гнез
дами. Как видим, развитие дубков 
совершенно одинаковое. Средняя 
высота их — 30 см, прирост 1954 г.—•
16 см.

Можно было бы привести еще 
много примеров, убедительно под
тверждающих исключительно важ
ное значение хорошей предпосевной 
подготовки почвы и ухода за посе
вами и посадками леса.

Теперь уже всем ясно, что создать 
защитные лесные насаждения в сте
пи можно только при непременном 
соблюдении высокого уровня агро
техники подготовки почвы, посева и 
посадки и, главное, тщательного 
ухода за насаждениями.

При соблюдении всего комплекса 
мероприятий, необходимых для со
здания защитных лесонасаждений, 
решающее значение имеет макси
мальная механизация трудоемких 
процессов, сокращение ручного 
труда и уменьшение общих затрат 
на создание насаждений.

Необходимо обратить особое вни
мание на размещение защитных лес
ных насаждений на полях колхозов

и на способы их создания. Опыт 
степного лесоразведения за послед
ние годы показал, что лучше растут 
и развиваются дубки в насаждениях, 
созданных посевом по черным парам 
с глубокой осенней перепашкой пара 
плугом без отвала на глубину 
30—32 см с доуглублением почво
углубителем до 40 см. В последую
щем необходим уход за лесными 
полосами в течение 4—5 лет путем 
рыхления почвы в междурядьях и 
рядах лесных культур (общее коли
чество уходов — до 12).

Применение сплошного или толь
ко в четырехметровых широких 
междурядьях посева зерновых сель
скохозяйственных культур в течение 
даже одного-двух лет отрицательно 
сказывается на посевах дуба: посевы 
в большинстве или погибали или 
растут и развиваются медленно.

На основании обширного опыта 
полезащитного лесоразведения за 
последние пять лет рекомендуются 
следующие основные условия для 
создания полезащитных лесных на
саждений.

1. В южных районах, в зоне чер
ноземных почв полезащитные лес
ные насаждения следует создавать 
преимущественно из дуба как основ
ной устойчивой и долговечной дре
весной породы. Дуб в культурах, 
обеспеченных надлежащим .уходом, 
хорошо растет и развивается, и в
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этих условиях его нельзя считать 
медленно растущей породой. В воз
расте 5 лет дуб и сопутствующие 
древесные породы (клен остроли
стный, ясень) достигают высоты —
1,5—2 м, а в возрасте 15 лет — 
8—-10 м.

2. В районах лесостепи, на серых 
лесных почвах и' обыкновенных чер
ноземах наряду с дубом надо широ
ко применять в качестве главных 
пород березу, лиственницу сибир
скую и тополи.

3. В районах юга и юго-востока 
с каштановыми почвами главными 
породами следует считать вяз мелко
листный, гледичию, акацию белую, а 
на лучших почвенных разностях — 
дуб.

4. Для более успешного роста 
культур дуба и сокращения сроков 
ухода за почвой целесообразно выра
щивать дуб в смеси с сопутствую
щими, так называемыми подгонны
ми породами (клен остролистный, 
ясень, липа) и кустарниками, вводя 
их отдельными рядами Наряду с 
этим можно создавать лесные поло
сы и из чистого дуба.

5. Дуб можно вводить как посе
вом, так и посадкой. Однако посев 
дуба дешевле и более устойчив, по
чему посеву надо отдавать предпо
чтение. Остальные древесные к 
кустарниковые породы в производ
ственных условиях вводить следует

Рис. 6. Строчно-луночный посев дуба 
1950 г. чистыми рядами.

Фотоснимок 28 VII 1954 г.

только посадкой, так как посевы их 
на постоянные площади дают боль
шой отпад.

6. Посев дуба можно проводить 
гнездовым, строчно-луночным и ря
довым способом.'В колхозах, где не
достаточно трудоспособных колхоз
ников, для максимальной механиза

Рис. 7. Строчно-луночные посевы дуба 1953 г. М еж дурядья 1,5 м, через ряд  сделан 
посев гледичии {ряд  дуба, ряд  гледичии). Расст ояния между лункам и  0,5 м. К о ли 
чество дубков в лун ке  4 шт. С редняя высота 30 см. П рирост  1954 г. 16 см.
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Рис. 8. Гнездовые посевы, дуба 1953 г. Четырехметровые меж дурядья сельскохозяй
ственными культ урам и  не заним аю т ся , сопутствующих и кустарниковых пород  
нет. Количество дубков в гнезде 24 шт. С редняя высота 30 см. П рирост  1954 г. 15 см.

ции работ по посеву и посадке и 
особенно по уходу за лесными поло
сами, а также для уменьшения за
трат на дополнение следует отдать 
предпочтение строчно-луночному по
севу дуба, высевая 3—5 желудей в 
лунку, с размещением лунок в ряду

через 0,5—0,75 м, а рядов — через
1,5 м.

7. Для удешевления лесных куль
тур целесообразно в первые два го
да использовать междурядья под 
посевы пропашных сельскохозяй
ственных культур (картофель, свек
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Р ис. 10. Л есная полоса в- Березовском  
госсортучастке. Одесская область.

ла, кукуруза и др.) - На третий и чет
вертый год, а в отдельных случаях 
и на пятый год междурядья должны 
обрабатываться культиваторами.

В случае невозможности использо
вания междурядий под посев про
пашных сельскохозяйственных куль
тур междурядья должны обрабаты
ваться тракторными или конными^ 
лесными культиваторами.

8. От применения покровных зер
новых сельскохозяйственных культур 
не только сплошь, но даже в широ
ких междурядьях гнездовых культур 
необходимо полностью отказаться, 
так как зерновые культуры резко 
снижают прирост дуба.

9. Особое внимание необходимо 
обратить на предпосадочную подго
товку почвы. Посев и ^посадку полос 
производить только по хорошо обра
ботанной, очищенной от сорняков 
почве, закладывать лесополосы по 
черным и ранним парам с основной 
вспашкой на глубину 25—27 см и 
последующей осенней перепашкой 
плугами без отвалов и доуглубле- 
нием до 35 см.

Рис. 11. Ж елезнодорож ные полосы.

Исходя из вышеприведенных ос
новных положений, на обсуждение 
предлагаются следующие схемы со
здания полезащитных лесных на
саждений.

Схема 1 выращивания полезащит
ных насаждений строчно-луночным 
посевом дуба с одновременной посад
кой сопутствующих и кустарниковых 
пород. В этой схеме расстояние 
между рядами — 1,5 м, в рядах: 
между лунками дуба — 0,5 м, ■ меж
ду сеянцами сопутствующих пород 
и кустарников — 0,7 м. Посев желу
дей и посадка сеянцев механизиро
ваны при помощи агрегата из трак
тора ДТ-54 (КД-35) с тремя лесопо
садочными машинами марки CJI4-1, 
из которых одной высеваются жо- 
луди.

Схема рекомендуется для всех 
почвенных разностей, на которых 
главной породой принимается дуб.

При ширине полосы 13,5 м —
9 рядов, посевных и посадочных 
мест на 1 га — 11216, в том числе 
5926 лунок дуба, 2645 посадочных 
мест сопутствующих пород и 2645
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кустарников. Расход посевного и по
садочного материала: желудей (при 
высеве по 5 желудей в лунку) 90 кг, 
сеянцев сопутствующих и кустарни
ковых пород 5290.

При отсутствии сельскохозяй
ственных культур в междурядьях 
уход за посевами и посадками ме
ханизированный, путем применения 
культиватора марки КЛТ-4,5Б на 
тяге трактора КДП-35. Количество 
тракторных механизированных ухо
дов — 8, из них 7 в первые два года 
и 1 весенний уход на третий год. 
Последующие два ухода в течение 
третьего и четвертого года жизни 
культур выполняются конным куль
тиватором марки КОКС-0,7. Уход в 
рядах посевов и посадок на площа
ди 2000 кв. м ручной 8 раз.

Затраты на создание 1 га лесной 
полосы по этому способу составят:
а) при использовании в первые два 
года междурядий под пропашные 
сельскохозяйственные культуры — 
1046 рублей; б) при отсутствии 
сельскохозяйственных культур в меж
дурядьях— 1205 рублей.

Как показал опыт ряда районов и 
хозяйств (института «Аскания-Нова»,

Владимировской агролесомелиора
тивной опытной станции и ряда кол
хозов), культуры, созданные по та
кой схеме, при условии соблюдения 
агротехники подготовки почвы, на 
пятый год уже смыкаются кронами, 
не требуют ухода за почвой; дуб и 
сопутствующие породы достигают 
высоты 1,5—2 м, и полоса начинает 
выполнять защитную роль.

Лесные полосы с главной породой 
дубом в зависимости от конкретных 
условий могут создаваться строчно
луночным способом и по схемам 
других вариантов, например по схе
ме, в которой дуб выращивается в 
смеси с кустарниками и плодовыми 
породами в опушечных рядах. В ус
ловиях достаточного увлажнения 
возможно создавать лесные полосы 
из чистого дуба.

Схема 2 выращивания полезащит
ных насаждений посадкой с главной 
породой вязом мелколистным, ясенем 
зеленым, гледичией и другими бы
строрастущими породами для кашта
новых почв районов юго-востока и 
юга европейской части СССР и бе
резой, лиственницей сибирской и др. 
для районов лесостепи.

у
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Дуб о Сопутствующие а Нустарпини I® Главные породы -  а Кустарники

Рис. 12. С хем а №  1 выращивания поле
защ ит ны х насаж дений cmр  очно-луноч
ным посевом дуба с одновременной по
садкой сопутствующих и куст арниковых  

пород.
А грегаты : А — д л я  посева и п осадки  трактор ДТ-54 
(К Д-35) с трем я лесопосадочны м и маш инами 
СЛЧ»1; Б — для ухода за лесокультурам и  КДП-35 с 

культиватором КЛТ-4,5 Б 4

Рис. 13. С хем а №  2 выращивания поле
защ ит ны х насаждений посадкой с глав
ной породой  — вяз м елколист ны й , ясень 
зеленый , гледичия , береза , лиственница 

сибирская.
А грегаты : А — д л я  посадки трактор ДТ-54 (КД-35)* 
с тремя лесопосадочны ми маш инами СЛЧ-1; Б — 
для  ухода за лесокультурам и  трактор КДП-35- 

с культиватором КЛТ-4.5Б.
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В этой схеме расстояние между 
сеянцами: в рядах — 0,7, между ря
дами — 1,5 м. Посадка механизиро
ванная, агрегатом из трактора 
ДТ-54 или КД-35 с тремя лесопоса
дочными машинами СЛЧ-1.

При ширине полосы 13,5 м — 9 ря
дов, 9523 посадочных мест, из них 
3174 главных пород, 6349 кустарни
ков (клен татарский, скумпия, жимо
лость татарская и др .). На посадку 
1 га лесной полосы требуется 
9523 сеянца.

Уход за посадками при условии, 
если междурядья не используются 
под пропашные сельскохозяйствен
ные культуры, механизированный, 
агрегатом из трактора КДП-35 с 
культиватором КЛТ-4.5Б. При куль
тивации трактор сделает ряд ку
старников и обрабатывает за один 
проход три ряда посадок, из которых 
один ряд кустарников и два ряда 
примыкающих к ним главных пород.

Количество механизированных 
уходов в первые два года — 7 и

1 уход весной на третий год, а всего 
8 уходов. Последующие уходы на 
третий и четвертый год роста куль
тур в количестве двух проводятся 
конным культиватором марки 
КОКС-0,7. Уход в рядах посадок на 
площади 2000 кв. м — 8 раз.

Стоимость создания 1 га полеза
щитной полосы: а) при использова
нии междурядий под сельскохозяй
ственные культуры—-1180 рублей;
б) при выращивании без сельскохо
зяйственных культур— 1310 рублей.

Полезащитное лесоразведение в 
степи является мощным фактором 
повышения урожайности сельскохо
зяйственных культур, защиты полей 
от суховеев и пыльных бурь, а также 
предотвращения эрозии почв.

Защитные лесные насаждения в 
степи могут и должны быть созданы. 
Задача заключается в том, чтобы 
создать их в наикратчайший срок, 
с минимальной затратой труда и 
средств, возможно шире применяя 
механизацию.

Выращивание леса 
с сельскохозяйственными культурами

Проф. Б. И. ЛОГГИНОВ

Мысль о выращивании леса совме
стно с сельскохозяйственными куль
турами возникла в нашей стране 
очень давно. Уже в конце 18 столе
тия различали два способа примене
ния сельскохозяйственных культур: 
сплошной высев их по всей лесо
культурной площади в виде «покров
ной» культуры и высев между ряда
ми деревьев в виде «междурядного 
сельскохозяйственного пользования».

Известный русский ученый
А. Т. Болотов, один из основополож
ников русской агрономической на
уки, в своих советах по разведению 
леса (журн. «Экономический мага
зин», ч. VIII, 1781 г.) рекомендовал 
оба эти способа: «Что касается до 
промежутков между гряд, то оные 
могут всякий год порядочно быть 
паханы и засеваемы хлебами и сие 
продолжаемо 0ыть до тех пор, поку

да посеянные на грядах деревца на
рочито велики и столько вырастут, 
что уже хлеб родиться не может, и 
тогда можно землю сию запустить в 
луг и пользоваться несколько лет по
косом, и сие продолжать до тех пор, 
покуда за величиною леса не будет 
уже трава родиться, и тогда можно 
уже оставить одному течению нату
ры. Буде же кому запускать сей зем
ли в луг не угодно, то можно набрать 
поболее березовых семян; все сии по
росы или промежутки засеять оными 
вместе с гречихою».

В первом русском учебнике по ле
соводству «Начальные основания ле
соводства» Е. Ф. Зябловского (1804) 
сельскохозяйственные культуры ре
комендовалось высевать полосами 
по площади, предварительно засеян
ной семенами лесных культур: 
«Молодые растения от солнечного
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зноя на открытых местах легко по
вреждаются, то полезно засеянные 
поля древесными семенами засевать 
по полосам овсом или другим яро
вым хлебом, что сделает тень; хлеб 
осенью можно сверху снять и соло
ма останется молодым деревьям на 
прикрытие; а при недостатке хлеб
ных семян можно натыкать ветбчки 
с листьями. Все сие препятствует 
солнечному жару, а под осень при
крывает нежные растения от инеев; 
сверх того и снег лежит там глубже, 
что служит им хорошим покрывалом 
в первую зиму».

В практике русского лесного хо
зяйства применение сельскохозяй
ственных культур в виде покрова 
стало обычным приемом выращива
ния леса уже в начале прошлого 
столетия. Так, при описании лесо
культурных работ в «Лесном журна
ле» за 1833 г., в статье «О посеве 
леса вместе с хлебом» указывается, 
что в Холмском уезде, Псковской 
губернии, «на расчистках в лесу 
сроком три года сеют хлеб, а на чет
вертый вместе с ним (с яровыми) 
высевают лиственницу, которая со 
временем заменяет вырубленный 
лес».

В курсе лесоводства Н. Анненкова 
(1851) также даются указания об 
использовании сельскохозяйственных 
культур при разведении леса. Этот 
способ выращивания леса начал 

/ применять и в степном лесоразведе
нии Л. Г. Барк (1873), который 
указывал, что «на участках с карто
фелем лесные .культуры росли не 
хуже, чем на участках очищаемых».
В. П. Скаржинский, начавший рабо
ты по выращиванию лесонасаждений 
в степи около г. Вознесенска (1818), 
при выращивании шелковицы ис
пользовал междурядья под культуру 
табака.

Широко применялся способ выра
щивания леса совместно с сельско
хозяйственными культурами при 
создании дубовых насаждений. Осо
бенно успешны были культуры дуба 
П. М. Сивицкого (1881) в Бердян
ском лесничестве у г. Мелитополя с 
применением междурядного сельско
хозяйственного пользования, преиму
щественно баштанов (бахчей). Этот 
способ выращивания леса в Бердян

ском лесничестве широко применяет
ся и до настоящего времени с боль
шой экономией средств на уход. 
«Я позволю себе высказать мнение, 
что дубовые искусственные культуры 
и должно, и можно соединить с сель
скохозяйственным пользованием поч
вой для сбережения культурных 
издержек» (— так оценивал резуль
таты совместного выращивания ду
ба с сельскохозяйственными культу
рами лесничий Донского лесничества 
Ф. Ф. Тиханов в 1884 г.

При создании дубовых насаждений 
в степи сельскохозяйственные куль
туры применялись не только при 
междурядном пользовании, но и в 
виде покровных культур. В 70-х го
дах прошлого столетия под руковод
ством энтузиаста степного лесораз
ведения И. Н. Полетаева в Херсон
ской губернии посев дуба под покро
вом озимой пшеницы производился 
на значительной площади в несколь
ко сотен гектаров. Сам И. Н. Поле
таев дает следующее описание этого 
способа (1879): «Посев дуба с наи
большей выгодой может быть произ
водим. по озимой пшенице. Для это
го, когда пшеница уже посеяна и 
можно ожидать скорого наступления 
морозов, по полю следует провести 
прямолинейные и параллельные бо
розды глубиной до двух вершков на 
расстоянии сажени одна от другой и 
в эти борозды посеять жолуди (за
крывая их землей и затаптывая), по 
три четверика на десятину. Следую
щим летом, по уборке пшеницы 
обыкновенным способом, легко заме
тить ряды взошедшего дуба, имею
щего ко времени жатвы около двух 
вершков вышины; уборка хлеба не 
оказывает вредного влияния, если 
только не было допускаемо пастьбы 
скота. Осенью следует пропахать 
маленьким крестьянским плугом 
между рядами дуба, в видах увели
чения рыхлости почвы и пропитыва
ния ее водой в осеннее и весеннее 
время. Подобным же образом про
изводится посев дуба по баштану, но 
не осенью, а ранней весной, после 
обработки земли для баштана, но до 
засева последнего».

Посевы дуба с пшеницей в первый, 
наиболее ответственный год не тре
бовали никакого расхода на уход.
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Однако в степном лесоразведении 
этот способ не получил распростра
нения, так как древесные сеянцы 
ослаблялись покровной культурой, 
а после ее уборки зарастали травой, 
и дуб, по словам Полетаева, «как ни 
старался, не мог выбраться на «свет 
божий».

Угнетающее действие сплошного 
покрова зерновых культур на всходы 
дуба отмечалось и до посевов По
летаева. Для ослабления конкурен
ции сельскохозяйственных культур 
практиковалось снижение нормы 
высева зерна, о чем указывалось в 
статье Н Левиса «О посеве леса» 
в «Лесном журнале» 1834 г.: «Хлеб 
сеется редко, дабы он не заглушал 
молодой дуб; при снятии же оного 
должно оставить высокое жниво, 
дабы не повредить деревца. Сей 
способ посева дубовых желудей 
употребляется с большим успехом 
в жаркие, знойные лета» Однако и 
этот способ выращивания дуба не 
получил распространения: было за
мечено, что в редких посевах зерно
вых культур разрастались сорняки, 
которые так же, как и культурные 
злаки, угнетали всходы дуба.

Большим сторонником выращива
ния леса с сельскохозяйственными 
культурами был М. К. Турский, де
тально разработавший для лесного 
хозяйства лесной зоны вопросы как 
совместного с лесом, так и предва
рительного сельскохозяйственного 
пользования. О возможности приме
нения своих рекомендаций в южных 
районах М. К. Турский писал (1894): 
«В местах с засушливым климатом 
посадки и посев леса вместе с озимью 
и с яровыми могут, как сказано, ока
заться неудачными, если попадут 
под сухую погоду. Даже в Москов
ской губернии были случаи значи
тельной убыли в посадках с овсом в 
очень сухие годы, потому что овес 
извлекает много воды для себя. 
Убыль замечается тогда, когда овес 
был снят, то-есть когда при обедне
нии водой почвы посадка открыва
лась влиянию света и воздуха. Но 
культура с картофелем или свекло
вицею даже в южной степной поло
се, где производился о п ы т  такой 
культуры, давала у д о в л е т в о п и - р т ь -  

ные результаты... Попезмо и -------т<

5 Леснор х г- V - \г" ?

совместное разведение леса и с дру
гими растениями, которые пропалы
ваются или окучиваются».

В своих «Беседах о лесе» 
Я. Ф. Хрущев (1895), отмечая отри
цательное действие зерновых коло
совых культур на посевы древесных 
пород, говорит: «Есть однако один 
способ культуры леса с сельскохо
зяйственными растениями, при кото
ром даже в южной степной полосе 
деревца не боятся засухи—это куль
тура с картофелем», который выса
живают в междурядьях два-три го
да. А. А. Бычихин (1893) писал, что 
посев «кукурузы между рядами де
ревьев в первые годы насаждений 
заслуживает большого внимания со 
стороны лесоводов, так как в этом 
случае достигается всесторонняя 
выгода».

Таким образом, в результате дли
тельной практики к концу прошлого 
столетия была установлена целесооб
разность совместного выращивания 
леса с сельскохозяйственными куль
турами. В районах полезащитного 
лесоразведения пригодными для это
го оказались картофель, бахчевые и 
кукуруза, применение же Колосовых 
покровных культур дало неудовле
творительные результаты. Это пока
зала в последние годы и практика 
гнездовых посевов желудей в колхо
зах и совхозах степных и лесостеп
ных районов. Особенно вредным ока
залось влияние озимых культур — 
пшеницы и ржи.

По исследованиям Владимиров- 
ской агролесомелиоративной опытной 
станции в Николаевской области 
(А. С. Савельев, 1950), основной 
причиной низкой всхожести желудей 
и гибели появившихся дубков в по
лезащитных полосах, засеянных по
кровными колосовыми культурами, 
является сильное иссушение почвы 
этими культурами. Прямая зависи
мость гибели сеянцев от иссушения 
почвы покровными культурами была 
установлена определением влажно
сти почвы в создаваемых лесных по
лосах.

Приводим для примера данные о 
влажности почвы в лесной полосе 
№ 11, посеянной и посаженной раз
личными способами весной 1950 г. 
(табл. 1).
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Т а б л и ц а  1

Срок
оп ределе

В лаж ность почвы (в % от сухой) 
на глубине (в см)

ния в л аж  сиадамии н асаж д ен и и  дуиа
ности 10 25 40 70 100 150

5  июня .
Посев гнездами 1 По ржи . . .

1 Без покрова. .
13.0
23.0

14.4
23.5

14.5
22.6

15,2
16,8

15,7
15,4

19,0.
18,2

Посадка гнездами Г По ржи . . . 
\  Без покрова. .

13,5
21,9

15.2
25.2

14,6
23,1

14,7
19,4

15,7
19,6

18,»
18,7

1 июля
Посев гнездами 1 По ржи . . . 

( Без покрова. .
10,7
19,2

14,0
21,7

13,5
20,4

13,8
17,1

14,5
15,8

16,0
17,&

Посадка гнездами 1 По ржи . . . 
1 Без покрова. .

10,5
17,1

13,8
21,6

14,2
20,6

14,3
19,0

14.7
16.8

17,7
18,а

Посевы ясеня зеленого на Влади- 
мировской опытной станции под по
кровом ржи полностью погибли, В Т О  

время как без покрова при посеве по 
черному пару всходы появились и 
сохранились в 80% лунок. Посевы 
акации желтой под покровом ржи 
также полностью погибли.

Наоборот, хорошие результаты, 
как указывалось, могут быть полу
чены при выращивании леса с 
пропашными сельскохозяйственными 
культурами. Для детального изуче
ния этого способа Украинским науч
но-исследовательским институтом аг
ролесомелиорации и лесного хозяй
ства в 1937— 1938 гг. проводились 
специальные исследования в зоне 
южных и обыкновенных черноземов 
степной части УССР. Были поставле
ны опыты по выращиванию пропаш
ных культур в междурядьях насаж
дений с выяснением возможности 
ухода за ними культиваторами на 
конной тяге (возможно и трактора
ми ХТЗ-12, ХТЗ-7, СОТ), а также 
ручными планетами. Пропашные 
культуры высевались в однолетних, 
двухлетних и трехлетних насажде
ниях, посаженных весной однолетни
ми сеянцами по хорошо подготов
ленному черному пару.

По массовым обмерам Н. В. Шев
ченко, в Сталинской области, на Ма
риупольской агролесомелиоративной 
опытной станции, в районе которой 
лето 1938 г. было жарким и засуш
ливым, годичный прирост сеянцев в 
высоту был незначительным. В од
нолетних посадках по 19 древесным 
и кустарниковым породам прирост 
сеянцев в высоту в среднем составил:

при содержании междурядий в со
стоянии черного пара — 7 см, при 
возделывании свеклы — 6, картофе
ля — 7, фасоли — 7, кукурузы — 8, 
бахчевых культур — 9 см. По на
блюдениям Ё. Г. Кучерявых на Вла- 
димировской опытной станции, сред
ний прирост сеянцев в высоту по 
пяти породам (дуб, ясень обыкно
венный, гледичия, акация желтая в 
птелея) был: при свободных между
рядьях— 21 см, при посеве бахче
вых культур— 19, кукурузы— 19, 
фасоли — 20, свеклы — 20, картофе
л я — 21 см.

В двухлетних посадках на Мариу
польской станции после использова
ния междурядий два года подряд 
под сельскохозяйственные культуры 
прирост в высоту за два года по че
тырем породам (дуб, ясень пуши
стый, клен остролистный и акация 
желтая) составил в сумме в сред
нем: на сравнительном участке при 
содержании междурядий в состоянии 
черного пара — 46 см (100%), при 
засеве междурядий свеклой — 42 
(91 %), бахчевыми — 38 см (83% ).

Междурядья в трехлетних посад
ках засевались в 1938 г. бахчевыми 
на площади 5 га, причем в течение 
двух предшествующих лет между
рядья здесь также засевались сель
скохозяйственными культурами. Ока
залось, что, несмотря на широкие 
междурядья (2 м), бахчевые культу
ры были заглушены разросшимися 
ветвями деревьев. В одно-двухлет- 
них посадках междурядные культу
ры давали урожай на 1 га общей 
площади лесных посадок: бахче
вы е— 50 ц, кормовая свекла— 130,
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картофель — 30, фасоль — 2, куку
руза — 2 ц. При этом ширина меж
дурядий была 2 м, а кукуруза, фа
соль и картофель высевались посре
дине междурядья в два рядка с рас
стоянием до рядов сеянцев 70 см, 
свекла — в три рядка с расстоянием 
до сеянцев 60 см и бахчевые — в 
один рядок. В Донецком агролесхо
зе в однолетней полезащитной поло
се в 1933 г. было собрано с 1 га 12 ц 
кукурузы (Ефетов и Дворецкий, 
1935). В настоящее время при более 
высоком общем уровне сельскохо
зяйственного производства урожай
ность междурядных культур еще бо
лее повысится, что значительно уде
шевит создание полезащитных лес
ных полос.

Из результатов опытов 1937 и 
1938 гг. видно, что междурядное 
сельскохозяйственное пользование 
лишь незначительно снизило прирост 
саженцев в высоту в двухлетних по
садках, наблюдения же в однолет
них посадках показывают, что зате
нение почвы сельскохозяйственными 
культурами в жаркую погоду оказы
вает заметное полезное влияние. 
Особенно значительный эффект мо
жет иметь эта защита в юго-восточ
ных районах для уменьшения иссу
шающего действия сильных суховей
ных ветров и для предупреждения 
ожога корневой шейки сеянцев, ко
торый, по наблюдениям Н. В. Шев
ченко, может происходить на черно
земе при нагревании поверхности 
почвы до 58°.

Для уменьшения расходов на уход 
за полезащитными полосами и для 
получения дополнительной продук
ции рекомендуется высевать в меж
дурядьях насаждений фасоль, кар
тофель, свеклу, кукурузу и бахче
вые, кроме тыквы, которая очень 
угнетает сеянцы. Подсолнечник, 
сильно иссушая почву, также небла
гоприятно влияет на насаждения.

При близком расположении к де
ревцам угнетающее действие на них 
может оказать и кукуруза. Так, по 
нашему обмеру осенью 1937 г., в од
нолетней защитной лесной полосе на 
южном черноземе вокруг Буялык- 
ского питомника, в Яновском (бывш. 
Благоевском) районе, Одесской об
ласти, посев кукурузы в узких меж

дурядьях (1,2 м) отрицательно ска
зался на росте деревцов в высоту* 
(табл. 2), причем крайние ряды по
лосы, находившиеся под односторон
ним воздействием кукурузы, постра- • 
дали меньше всего. Обе части по
лосы —с применением сельскохозяй
ственного пользования и без него — 
были посажены одновременно од
ним способом и расположены в оди
наковых условиях рельефа и почвы. 
Полка и рыхление в обеих частях 
полосы проводились одновременно— 
четыре раза за лето.

Т а б л и ц а  2

Средняя высота 
деревцов по осен
нему обмеру в од

нолетней полосе 
(в см)

с: 
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* °  Я= 3"  5 Э *'о.«
е£ £ §

Акация белая . . 139 +  6 89 +  7 36
Клен ясенелистный 9 3 + 8 5 5 + 5 41
Ясень обыкновен

ный ..................... 56 +  6 39 +  5 30
Абрикос................. 7 9 + 7 5 0 + 3 37
Ракитник . . . . 83 +  8 44 +  5 47
Лох в крайних 

рядах ................. 8 0 + 5 6 5 + 4 19

В узких междурядьях кукурузу 
можно вводить через одно между
рядье, что рекомендовалось некото
рыми исследователями (Ефетов и 
Дворецкий, 1935) даже для обычных 
междурядий в 1,5 м. Вообще во из
бежание ухудшения состояния и ро
ста молодых лесонасаждений пере
гружать междурядья сельскохозяй
ственными культурами не следует. 
Так, в колхозе имени Шевченко 
(Шполянский район, Киевской обла
сти) в 1949 г. в однолетней полеза
щитной полосе выращивался карто
фель, причем при одном рядке кар
тофеля в каждом междурядье при
живаемость растений к осени соста
вила 85%, а при двух рядках — 
75%. В заключение отметим, что 
сельскохозяйственное пользование 
в междурядьях лесонасаждений 
имеет также большое организацион
ное значение. Напомним, что в по-
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становлении Совета Министров 
УССР и Центрального Комитета 
КП(б)У от 10 апреля 1948 г. реко
мендуется: «Для обеспечения луч
шего проведения ухода и сохранения 
защитных лесонасаждений допу
скать использование междурядий 
под огородные и баштанные культу
ры в течение первых двух лет после

посадки. При приживаемости са
женцев не менее 85% и при хоро
шем росте посадок 25% урожая 
сельскохозяйственных культур, соб
ранного с междурядий, выдавать 
колхозникам лесопосадочных зве
ньев пропорционально выработан
ным трудодням без зачета в основ
ную оплату».

Лесные полосы колхоза „Победа 
и их влияние на урожай

«г

Е. С. ЧЕБОТАРЕВА

Влияние полезащитных лесных по
лос в степных и лесостепных райо
нах на повышение урожайности сель
скохозяйственных культур в самых 
различных почвенных и климатиче
ских условиях доказано лучшими 
представителями русской науки.

Практическим подтверждением 
этого могут служить старовозраст
ные лесные полосы на территории 
колхоза «Победа» Мало-Висковско- 
го района, Кировоградской области 
(УССР), созданные Аникеевским 
лесничеством в 1898— 1901 гг. под 
влиянием идей Докучаева. Здесь на 
полях растут четыре лесные полосы.

Первая лесная полоса, заложен
ная в 1898 г., была создана по дре
весно-теневому типу с размещением 
в ряду дуба обыкновенного, ясеня 
обыкновенного и береста. Расстояние 
между рядами — около 1,5 м, в ря
дах — около 0,75 м. Полоса была 
24-рядная, причем в двух опушеч
ных рядах был лох узколистный, 
а чем говорят оставшиеся пни.

В настоящее время сохранились 
22 ряда древесных пород. Высота 
дуба и ясеня— 16— 18 м, береста — 
14— 15 м. Длина полосы — 3259 м, 
ширина — 46 м (первоначальная ши
рина— 38 м). Эта полоса расстрое
на бессистемными рубками в воен
ное время.

Вторая лесная полоса, заложенная 
в 1899 г., создавалась по древесно
кустарниковому типу, 22-рядной: два 
опушечных ряда лоха узколистного 
также не сохранились. Раестяние 
между рядами — около 1,5 м, и оя- 
ду — около С 75 м. Схема смешения.

дуб — акания желтая *— бер ест  
акация ж " /I г л я и т. д.

акация желтая—дуб—акация жел
тая — берест и т. д.

Длина полосы—3492 м, ш ирина- 
40 м (первоначальная—35 м). Свое
временным удалением береста в на
стоящее время создано дубовое на
саждение с мощным подлеском ака
ции желтой. Берест в рядах встре
чается редко. Высота д у б а— 18— 
20 м, полнота насаждения — 0,6. 
Конструкция полосы ажурная.

Третья и четвертая лесные полосы 
заложены в 1901 г.; обе они 22-ряд
ные с расстоянием между рядами 
около 1,5 м, в ряду — около 0,75 м. 
В настоящее время сохранилось 
20 рядов древесных пород.

Схема смешения:
дуб — ясень — акация желтая — 

акация желтая — дуб — ясень и т. д.
акация желтая — акация желтая— 

дуб — ясень — акация желтая—ака
ция желтая и т. д.

Из-за неправильной рубки — в свя
зи с недостаточным удалением ясе
ня обыкновенного—-насаждения пре
вращаются в ясеневые. Акация жел
тая встречается реже, чем во второй 
полосе, только в широких просветах. 
Имеется богатый подрост ясеня. Вы
сота дуба и ясеня — 18—20 м. Пол
нота насаждения в третьей полосе —
0,7, в четвертой — 0,5—0,6 В чет
вертой полосе дуба больше, чем в 
третьей.

Протяженность третьей полосы -  
2497 м, четвертой — 1131 м, ширина 
обеих полос — 40 м (первоначаль
ная — 35 м).

Pq-''-ояние между первой м иторой 
полосами — 1370 м, а ме-кл ,-таль- 
ными 700 м.

Киповоградская на'чг <сследоза-
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тельская станция масличных куль
тур в 1949— 1952 гг. изучала влия
ние лесных полос на изменение ми
кроклимата и на урожай сельскохо
зяйственных культур в колхозе 
«Победа».

По наблюдениям бывш. сотрудни
ка станции С. Т. Мусиенко, ветро- 
ломное действие этих лесных полос 
в зимнее время проявляется на рас
стоянии от 200 до 300 м. Снежный 
покров распределяется равномерно 
по всему 700-метровому простран
ству, и толщина его обычно в два- 
три раза больше, чем в открытой 
степи. В весенне-летний период сни
жение скорости ветра сокращает 
расход влаги на непроизводительное 
испарение почвой и растениями.

Таким образом, влияние лесных 
полос способствует изменению тем
пературного режима, увеличению 
снегонакопления, более экономному 
расходованию воды почвой и расте
ниями, что обусловило ежегодное 
накопление влаги на полях, защи
щенных лесными полосами.

По данным С. Т. Мусиенко (при 
сравнении запаса продуктивной вла
ги в двухметровом слое почвы чер
ного пара в среднем по межполосно
му пространству и в открытой степи 
за 1950— 1952 гг.), на полях, защи
щенных лесными полосами, во время 
парования происходит относительное 
обогащение почвы влагой, и к пе
риоду посева озимых они имеют на 
42—56% больше доступной расте
нию воды, чем в открытой степи.

На полях, занятых культурной 
растительностью, участки, защищен
ные лесными полосами, также лучше 
обеспечены влагой, чем в открытой 
степи. Например, по наблюдениям
1950 г., запас продуктивной влаги 
в двухметровом слое почвы под ози-

П олезащ ит ная лесная полоса в колхозе  
„П обеда“ (М ало-Висковский район К иро

воградской области).
Фото С. Т. М усиенко

мой пшеницей был в межполосном 
пространстве по сравнению с откры
той степью больше — весной на 36 %, 
в период колошения — на 32, перед 
уборкой — на 17%.

50-летнее произрастание лесных 
полос обусловило повышение содер
жания перегноя в почве до 7,3—7,8% 
против 5,89% в открытой степи; не
сколько увеличилась мощность пе
регнойного горизонта. Отмечается 
также опускание линии вскипания 
карбонатов, слабое подкисление поч
венного раствора и некоторое сниже
ние степени насыщенности поглощен
ными основаниями, что благоприят
но сказывается на почвенном плодо
родии.

Культура Год
Расстоян ие от лесной  полосы (в м)

10 25 50 100 200 300

22,7 22,44 20,5. 19,75
18,06 18,99 22,01 21,11 20,61 1 9 ,4 2

— — 21,2 22,3 19,7 18,5
19,93 19,76 20,87 22,36 20,46 18,4

284,0 321,2 340,4 318,9 312,3

Озимая пшеница

Ячмень .................

Сахарная свекла

1949—1952
1951—1952
1949—1952 
1951—1952
1950-1952
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Наблюдения С. Т. Мусиенко дают 
Следующую картину урожая сельско
хозяйственных культур (в ц) на раз
ном расстоянии от лесной полосы 
(см. таблицу).

Как видим, самая благоприятная 
зона по сочетанию внешних условий 
для однолетних культур, дающая 
наиболее высокий урожай,— от 50 
до 200 м от лесной полосы. Около 
центра межполосного пространна, 
на расстоянии 300 м от лесной по
лосы, урожай снижается из-за умень
шения водных запасов, повышенной 
транспирации и т. д.

Под влиянием лесных полос уро
жай сельскохозяйственных культур 
в сравнении с открытой степью по
вышается: озимой пшеницы (наблю
дения 1950— 1952 гг.) — от 1 до
7,3 ц с 1 га; по ржи (наблюдения
1951 г.) — на 3,5, по овсу (наблю
дения 1951 г.) — на 9,8 ц с 1 га.

Интересно отметить, что по срав
нению с соседними колхозами — 
имени Котовского и имени XVIII парт-

съезда, по средним данным за 
1949— 1953 гг., колхоз «Победа» по
лучил прибавки урожаев: озимой 
пшеницы— 1,1 ц с 1 га, озимой 
ржи — 3,3, яровой пшеницы — 4, яч
меня — 1,7, овса — 2,3, подсолнечни
ка — 4,6, сахарной свеклы — 75 ц с
i  га.

Против средней урожайности по 
всему Мало-Висковскому району за 
1949— 1951 гг. прибавка урожая в 
колхозе «Победа» составила: по ози
мой пшенице — 2,4 ц с 1 га, по ози
мой ржи — 4,7, по яровой пшени
це — 4,5, по ячменю — 1,5, по овсу— 
2,7 по подсолнечнику — 6,7, по са
харной свекле — 59,3 ц с 1 га.

Опыт колхоза «Победа» наглядно 
и убедительно показывает, что по
лезащитные лесные полосы при об
щем улучшении агротехники земле
делия оказывают несомненное влия
ние на повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур, помо
гают обеспечивать высокие и устой
чивые урожаи.

Лесосеменное дело— на уровень новых задач
М. ф. ГАВРИН,

А. М. СЛОВЦОВ

Успешное выполнение задач, стоя
щих перед лесным хозяйством нашей 
страны по расширению и восста
новлению лесов, по полезащитному 
лесоразведению, по увеличению п и 
щалей плодово-ягодных насажде
ний, требует прежде всего образцо
вой постановки лесосеменного дела. 
Лесокультурные работы во всем их 
огромном объеме должны быть пол
ностью обеспечены высококачествен
ными семенами и посадочным мате
риалом.

Хорошие семена—первейшее усло
вие создания полезащитных и устой
чивых лесонасаждений. В сельском 
хозяйстве, как известно, уже не
сколько десятилетий большинство 
сельскохозяйственных культур вы
ращивается только сортовыми семе
нами, что обеспечивает получение 
более высоких и устойчивых уро
жаев. Еще большее значение имеет

качество семян в лесоводстве, где 
приходится выращивать не однолет
ние, а многолетние растения и где 
плохие последствия посева несорто
вых семян могут сказаться не только 
в первый год жизнн растений, но и 
гораздо позже — порой через 20— 
30 лет, когда уже нельзя исправить 
допущенную ошибку.

Иногда лесоводов удивляет, что 
при всех, казалось бы, благоприят
ных условиях получается большой 
отпад заложенных лесокультур. Бы
вает, что молодые насаждения, лишь 
недавно сомкнувшиеся кронами, ста
новятся чрезмерно сучковатыми, 
с признаками искривления стволов. 
Случается, что культуры, достигшие 
возраста 25—30 лет, преждевремен
но погибают. Во всех этих случаях 
причиной неудач зачастую является 
то, что семена, из которых выращи
вались культуры, были низкосортны
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ми или собирались с деревьев, обла
дающих невысокими техническими 
свойствами.

Непригодными для данных усло
вий могут оказаться и семена, заго
товленные в местах, не одинаковых 
по лесорастительным условиям с 
местами будущих посадок. Напри
мер, если жолуди, собранные в пой
менных (влажных) дубравах, будут 
высеяны в нагорных местах, то вы
росшие из таких желудей дубки, не 
приспособленные к обстановке на
горных дубрав, быстро расти не бу
дут из-за недостатка влаги. Наобо
рот, на дубки, выросшие из желудей, 
собранных в нагорных дубравах и 
посеянных во влажных местах, бу
дет плохо влиять излишняя влаж
ность почвы.

К сожалению, факты показывают, 
что к качеству заготовляемых семян 
во многих местах относятся с недо
пустимым пренебрежением. Так, из 
материалов контрольных станций 
лесных семян видно, что в 1953 г. 
из проверенного семенного фонда 
оказалось нестандартных семян в 
лесхозах и лесничествах Молдавской 
ССР — 40%, Узбекской ССР — 66, 
Туркменской ССР — 66%.

Некоторые руководители управле
ний лесного хозяйства, директоры 
лесхозов, работники лесничеств счи
тают заботу о семенах второстепен
ным делом, мирятся с запущенно
стью этого участка работы.

Так, при выборочных обследова
ниях лесхозов Узбекской ССР работ
ники Ташкентской контрольной стан
ции установили, что по Кокандскому 
лесхозу в Янги-Абадском лесниче
стве семянохранилище непригодно 
для этой цели: крыша протекает, нет 
стеллажта, семена хранятся вместе с 
удобрениями и даже с гниющими 
семенами прошлых лет. От заготов
ленных лесхозом в 1953 г. более 
10 тыс. кг семян на день обследова
ния не были высланы образцы на 
контрольную станцию. Такие же 
безобразия были выявлены в Анди
жанском и Ферганском лесхозах.

Нередко средства, отпускаемые на 
постройку шишкосушилок, складов 
для семян, хранилищ для желудей, 
аа  уход за лесосеменными участка
ми и т. д., используют не по назна

чению. В этом можно упрекнуть, на
пример, Ростовское и Чкаловское 
управления, у которых до сих пор 
ни в одном лесхозе нет шишкосу
шилок.

Слабо проводится работа по на
блюдению за плодоношением и опре
делению урожайности. Так, в 1953 г. 
по РСФСР из 1323 лесхозов, кото
рые должны были заниматься уче
том плодоношения, сведения с оцен
кой ожидаемого урожая семян 
выслали только 856, или 65%. Осо
бенно недопустимо отнеслись к этой 
работе Марийское, Чувашское, 
Удмуртское, Кемеровское и Омское 
управления.

Практика показывает, что наихуд
шие показатели по качеству семян 
древесно-кустарниковых и плодовых 
пород имеют как раз те лесхозы, ко
торые не выполняют правил и реко
мендаций по подготовке лесосемен
ной базы, по заготовке, переработке 
и хранению лесных семян.

В ряде случаев плохо оформ
ляются паспорта на собранные семе
на. Так, из образцов семян, посту
пивших на контрольные станции для 
анализа, около 6% осталось неапро- 
бированным только из-за неправиль
ного оформления паспортов.

По Куйбышевскому управлению 
резко снизилось качество семян 
главным образом из-за нарушения 
правил их сбора и обработки. Так, 
в Кинельском, Куйбышевском, Но- 
вобуянском, Новодевиченском и Сер
гиевском лесхозах, не осмотрев се
менных деревьев березы, собрали пу
стые семена. В Безенчукском и Ки
нельском лесхозах заготовили 300 кг 
недозревших семян ясеня зеленого.

По Иркутскому управлению одной 
из причин низкого качества семян 
является неправильный режим суш
ки шишек хвойных пород. Лесхозы 
Зиминский, Аларский и Чунский, 
имея шишкосушилки, продолжают 
получать низкосортные и даже не
стандартные семена. Аскизский лес
хоз Хакасского управления привел в 
негодность 400 кг семян лиственни
цы сибирской из-за небрежного хра
нения шишек.

В некоторых лесхозах Воронеж
ского управления плохо очищают
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семена. Несмотря на требования Во
ронежской контрольной станции лес
ных семян, руководители Воронцов- 
ского, Богучарского, Митрофанов- 
ского и Бутурлиновского лесхозов не 
провели дополнительной очистки и 
использовали для посева нестандарт
ные семена. В Бутурлиновском лес
хозе хранили непроверенными до 
1953 г. семена акации желтой, кле
на полевого и клена остролистного, 
заготовленные в 1951 г.

По Саратовскому управлению не
которые лесхозы, например Влады
кинский, Романовский, Красноар
мейский и Падовский, из года в год 
заготовляют только стандартные се
мена. В то же время, например, лес
хозы Баландинский, Балашовский, 
Дурасовский и Марковский из года 
в год заготовляют нестандартные се
мена, а Управление лесного хозяй
ства не помогает отстающим улуч
шить семенное хозяйство.

По Украинской ССР лесхозы в
1953 г. заготовили 415,7 т семян (не 
считая желудей), но из них на кон
трольные станции в том же году по
ступило всего 54%, а остальные до
1954 г. оставались непроверенными.

В большинстве лесхозов Киевско
го управления нет обескрыливателей 
и веялок, поэтому много семян пор
тят при обескрыливании. Так, в Свя- 
тошинском лесхозе из 420 кг семян 
сосны было 10% битых. В Звениго
родском лесхозе при проверке ока
залось 1134 кг семян разных пород, 
заготовленных несколько месяцев 
назад, но не испытанных на конт
рольных станциях. Там же обнару
жили 213 кг семян заготовки про
шлых лет с просроченными докумен
тами и много семян нестандартных.

По Херсонскому управлению лес
ного хозяйства качество семенного 
фонда с каждым годом ухудшается: 
в 1950 г. из заготовленных семян 
было нестандартных 7%, в 1951 г.—
10, в 1952 г.— 15, в 1953 г.— 25%.

По системе Главлессемпитомника 
больше всего нестандартных семян— 
от 11 до 35 % — выявлено по Алтай
скому, Казахскому, Куйбышевскому 
и Сталинградскому трестам. В тре
стах и конторах нехватает оборудо
вания, плодосъемочных и плодопере
рабатывающих машин. В большин

стве питомников нет складов для 
хранения лесных семян, помещений 
для стратификации, недостает тары.

Такого положения дальше терпеть 
нельзя. Надо добиться, чтобы все 
лесхозы, гослесопитомники и конто
ры были полностью обеспечены обо
рудованием и инвентарем для сбора, 
обработки и хранения лесных семян.

Важнейшим условием коренного 
улучшения лесосеменного дела яв
ляется рациональная организация 
лесосеменных баз. Надо понять, что 
лесосеменные базы — это не просто 
выделы леса для сбора семян, а ле- 
сосеменнй^ участки с произрастаю
щими в них высококачественными 
насаждениями.

Основной смысл создания лесосе
менных участков заключается в том, 
что при правильном отводе насаж
дений и проведении в них соответ
ствующих мероприятий можно с той 
же площади получить урожай се
мян, в 10—20 раз больший и с луч
шими наследственными свойствами, 
чем в обычных насаждениях.

Как же достигают того, что де
ревья в лесосеменных участках начи
нают увеличивать плодоношение? 
Самый эффективный и проверенный 
метод — это разреживание насажде
ний, т. е. уборка несеменных деревь
ев вокруг семенных маточных де
ревьев.

Известно, что дерево в сомкнутом 
насаждении энергично растет в вы
соту при относительно слабом раз
витии кроны. У такого дерева длина 
кроны составляет иногда всего деся
тую часть высоты ствола. При силь
ном росте усиливается дыхание де
рева и больше расходуется сахара, 
поэтому плодоношение замедляется 
или бывает менее обильным. Наобо
рот, если дерево растет в разрежен
ном насаждении, то оно при одина
ковых лесорастительных условиях 
развивает мощную крону за счет 
сокращения высоты ствола.

Дерево с развитой и мощной кро
ной, освещенной со всех сторон, пло
доносит больше, чем дерево, расту
щее в сомкнутом насаждении со сла
бо развитой кроной, так как цветоч
ные почки образуются лишь в таких 
местах и на таких ветках, которые 
хорошо освещены и в которых в свя
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зи с этим имеется известная концен
трация сахара. Наконец, опытными 
наблюдениями установлено, что де
ревья в прореженных насаждениях 
плодоносят каждый год, причем пло
доношение непрерывно возрастает.

Установлено также, что деревья и 
кустарники начинают плодоносить по 
достижении ими известного возраста. 
Обычно такой момент наступает то
гда, когда происходит ослабление 
роста после изреживания насажде
ний и освещения маточных деревьев. 
Вместе с тем замечено, что наиболее 
обильно плодоносят деревья и ку
старники, растущие или в одиночку 
или на опушке.

Все это показывает, что в лесосе
менных участках весьма важно уста
новить наиболее эффективную для 
плодоношения степень изреженности 
древостоев. При изреживании на
саждений бедует  учесть, что потреб
ность древесных растений в свете 
ослабевает по направлению с С-3 на 
Ю-В. Поэтому естественно считать, 
что благоприятная для плодоноше
ния степень изреживания древостоев 
в разных лесорастительных зонах 
будет разной: на севере древостой в 
лесосеменных участках надо изре- 
живать несколько больше, на юге —• 
меньше.

Некоторые лесоводы считают, что 
сбор семян с деревьев, выращенных 
на свободе и имеющих мощную раз
весистую крону, приведет к излиш
ней суковатости будущих культур, 
к уменьшению стволовой и деловой

древесины, к снижению технических 
качеств древостоев. Такая точка зре
ния, по нашему мнению, неправиль
на. Подобные признаки могут быть 
переданы только в том случае, если 
семена, собранные с наследственно 
ценных деревьев, будут высеяны в 
условиях худших, чем условия мате
ринских древостоев. Поэтому преж
де всего надо учитывать среду, т. е. 
условия, в которых должны произ
растать закладываемые культуры.

Для улучшения качества семян и 
всего лесосеменного дела следует 
создать упрощенные лесосеменные 
лаборатории при лесхозах, гослесо- 
питомниках и конторах для предва
рительного испытания семян. Руко
водство работой таких лабораторий 
надо поручить опытным специали
стам, прошедшим инструктаж при 
Центральной контрольной станции 
лесных семян.

Необходима также помощь лесо
водам со стороны научно-исследова
тельских учреждений. Надо, в част
ности, чтобы ВНИИЛХ закончил, 
наконец, разрабатываемую им уже 
несколько лет тему по фенологиче
ским наблюдениям и учету урожая 
в объемных показателях. Следует 
также разрешить вопрос об органи
зации в составе .института сектора 
селекции и семеноведения.

Задачи, стоящие перед лесным хо
зяйством и полезащитным лесоразве
дением, требуют решительного улуч
шения лесосеменного дела, быстрей
шего преодоления его отставания.
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ОХРАНА И З А Щ И Т А  ЛЕСА

Слепыши — вредители лесонасаждений
В. В. СТРОКОВ

К а н д и д а т  биологических н а у к

При обследовании полезащитных 
лесных полос на участках быв. Бел
городской ЛЗС в Курской области 
мною и лесопатологом 3. М. Ли- 
сянской в июле 1952 г. были обна
ружены в ряде мест усохшие всходы 
дуба, причем внешних повреждений 
на сеянцах не было заметно. Про
веркой на заложенных пробных пло
щадях было обнаружено уничтоже
ние всех всходов в среднем в 98 лун
ках из 27 гнезд на 100 м длины по
лосы. При пересчете поврежденных 
лунок нога часто проваливалась в 
•пустые полости в почве. Оказалось, 
что дубки повреждены грызуном- 
.слепышом, обитающим под землей.

Такие повреждения, как выясни
лось позже, наблюдались и раньше 
всюду, где водятся слепыши. При 
инвентаризации лесокультур и лес
ных полос подобные повреждения 
ошибочно относят за счет сусликов, 
хрущей, мышевидных грызунов и 
больше всего крота, хотя известно, 
что крот — животное насекомоядное 
и растительной пищей не питается 
•вовсе, а истребляет вредных почвен
ных насекомых, в том числе личинок 
хрущей.

Такие же повреждения, как сле
пыш, наносит молодым всходам ду- 
6а и других пород крупная полевка, 
обычно называемая водяной крысой. 
Необходимо знать признаки, по ко
торым можно безошибочно опреде
лить, какой из этих вредителей дей
ствует в данном месте.

Слепыш — крупный грызун, живу
щий исключительно под землей. Об
ладая очень хорошим слухом и тон

ким обонянием, слепыш не имеет 
приспособленных к свету глаз. Зем
лю он роет крупными резцами, вы
ходящими за губы, и обладает боль
шой силой. Распространены слепыши 
в южных областях страны, а в З а
волжье и в Крыму их нет. Южной 
границей распространения слепыша 
можно считать линию Краснодар — 
Грозный.

Слепыши роют для жилья глубо
кую нору с большим количеством 
отнорков, служащих гнездами и кла
довыми. К этой системе глубоких 
ходов присоединяется большое коли
чество кормовых ходов, расположен
ных на глубине 5—20 см от поверх
ности земли, протяжением до 300 м 
каждый и без наружного выхода. 
Над гнездом и вдоль кормовых хо
дов, на 15—20 см сбоку от них, сле
пыш выталкивает наружу большие 
кучи накопанной земли от 20 см до
2 м в диаметре у основания. Каждая 
система таких земляных выбросов у 
слепыша иногда охватывает площадь 
до 10 га, но делать их может один 
грызун (а не несколько).

Земляные кучи, образуемые сле
пышом, значительно отличаются от 
кучек земли, выбрасываемых кротом 
и водяной крысой.

Водяная крыса, которая может 
жить и вне водоемов, прокладывает 
свои сложные норы неглубоко под 
поверхностью почвы, а землю, как и 
крот, выбрасывает наружу неболь
шими кучками. Эти кучки, напоми
нающие кротовые, бывают разброса
ны в беспорядке, а не по относитель
но вытянутой линии, как у слепыша.
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По внешнему виду этих земляных 
выбросов и можно прежде всего 
установить, слепыш это или другие 
вредители.

Заселяет слепыш обычно нераспа
ханные площади, но не избегает се
литься и в лесных полосах. Чаще 
всего гнездовая Нора расположена 
на целинной площади, а кормовые 
ходы идут по всяким почвам, распа
ханным и нераспаханным. Наблюде
ния показывают, что лесные полосы 
заселяются слепышами с первого го
да их закладки, что должны учиты
вать лесхозы и колхозы, ведущие 
работы по лесоразведению.

Слепыши деятельны круглый год. 
Рыть ходы и отыскивать корм они 
продолжают и зимой, хотя и менее 
интенсивно. Питаются слепыши кор
нями и клубнями диких и культур
ных травянистых и древесно-кустар- 
никовых растений. Подгрызая кор
ни, зверьки часто утаскивают внутрь 
хода целые растения со стеблями и 
.листьями.

Во второй половине лета слепыши 
делают запасы — от 3 до 14 кг в но
ре и особенно усиленно запасают 
корни одуванчика (кок-сагыза), лю
церны, клубни картофеля, корнепло
ды, жолуди и корни дуба. Повреж
дают они также и другие древесные 
породы — гледичию, акацию белую 
■и желтую, вяз, ильм, аморфу.

В условиях культурных севооборо
тов, как указывает, например,
В. И. Абеленцев (1951), слепыши в 
первой половине лета роют ходы на 
межполосных полях севооборота, 
особенно на посевах люцерны, а в 
начале ноября и в течение зимнего 
периода, наоборот, интенсивнее вы
брасывают кучи в полезащитных по
лосах и на приопушечных шлейфах. 
Иначе обстоит дело в условиях сте
пи и приовражно-балочных посадок: 
здесь слепыши круглый год одинако
во деятельны на всех участках. Осо
бенно тяготеют к лесным полосам и 
дубравам гигантские слепыши, оби
тающие на крайнем юго-востоке.

Помимо непосредственной порчи 
растений, слепыши, разрывая землю 
и выбрасывая земляные кучи, ухуд
шают состав почвы, портят траво
стой и мешают применению механи
зации. При орошении вода часто

Слепыш.

проникает в ходы слепышей и про
падает без пользы.

Как видим, слепыши являются 
опасными вредителями сельскохозяй
ственных культур и лесонасажде
ний, и на борьбу с ними, не смеши
вая их с кротом и водяной крысой, 
должно быть обращено серьезное 
внимание.

Меры, применяемые для истребле
ния или добычи сусликов и кротов, 
неприемлемы для борьбы со слепы
шами. Система ходов слепыша очень 
велика, и залить их водой или затра
вить удушающими ядохимикатами 
невозможно. Применение капканов в 
норах не дает эффекта, так как 
осторожный зверек большей частью 
начинает закапывать капкан, толкая 
перед собой нарытую в ходе землю, 
или обходит его стороной, проделы
вая боковой ход. . Отравленные при
манки также не дали результатов.

Остается только активный отлов 
слепышей. Основан он на использо
вании биологической особенности 
слепыша остро реагировать на вся
кий сквозняк и приток свежего воз
духа в его основных и кормовых хо
дах. Если разрыть ход слепыша, то 
грызун через короткое время обяза
тельно придет к отверстию и начнет 
закрывать его земляной пробкой, вы
талкивая ее изнутри.

В настоящее время существуют 
два способа лова. Например, вскры
вают ходы слепыша и оставляют на 
несколько часов, а затем проверяют, 
какие ходы засыпаны. Затем засы
панный ход вскрывают снова на 
30—40 см вглубь на расстоянии пя- 
ти-шести куч земли от крайней кучи 
и перекрывают лопатой продолжение 
вскрытого хода (считая от конца хо
да). После этого идут за крайнюю 
кучу и сильно стучат по земле. То
гда напуганный зверек бежит по хо
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ду и появляется в разрытом месте, 
где его и уничтожают.

Иногда можно видеть, как на ко
нусе крайней кучи земли осыпается 
выталкиваемая слепышом свежая 
земля. В таких случаях ход не про
веряют, а прямо раскапывают его и 
выгоняют слепыша в разрытое ме
сто. Двое ловцов в зависимости от 
наличия слепышей могут убить за 
день работы 10—12 зверьков. Такой 
способ добывания слепыша, как 
указывают С. И. Оболенский и 
Е. А. Тарановский (1949), был про
верен на землях Института земле
делия центрально-черноземной поло
сы имени В. В. Докучаева, где было 
выловлено за два года более 300 сле
пышей, и в настоящее время пахот
ные земли почти полностью очищены 
от этого вредителя.

Нами был применен несколько из
мененный способ лова слепышей, 
давший хорошие результаты. При 
помощи конного плуга кормовые хо
ды перепахивали поперек, а места 
выходов расчищали и плужную бо
розду под ними доуглубляли на 
40—50 см ниже дна хода. Так как 
ходы слепыша от центральной норы 
идут обычно радиусами, то пло
щадь вспахивали по окружности. 
Слепыш начинал закрывать отвер
стие землей изнутри хода, а земля 
сыпалась в углубленную канаву, 
и ход оставался открытым. Грызун 
обычно работал до тех пор, пока не 
засыпал углубление, и только тогда

ему удавалось заделать само отвер
стие. По осыпанию земли легко было 
определить, в каком ходу работал 
слепыш, и как только земля осыпа
лась в следующем месте, зверька 
выбрасывали из хода лопатой и уби
вали. Этот способ позволял добы
вать за день 16— 18 слепышей.
Шкурки слепыша покупаются заго
товительными организациями, так 
что затраты по истреблению слепы
шей в известной мере окупаются.

Лучшие месяцы для борьбы со 
слепышами первым способом — ап
рель-май, когда слепыш, отощав пос
ле зимы, роет ходы и ищет корм бо
лее активно. Второй способ -можно 
применять в любой летний месяц. 
Лучшее время для ловли в течение 
суток — первая половина дня.

При глубокой вспашке земли (до 
30—35 см) кормовые ходы слепыша 
разрушаются полностью и иногда 
сам грызун выбрасывается плугом 
на поверхность, где его легко убить. 
Однако обычно слепыш при подходе 
трактора укрывается в основной но
ре, где и отсиживается, пока закон
чится вспашка его кормового уча
стка.

Наблюдения в степях Ставрополья 
показали, что на участках, где посе
ляется степной (белый) хорек, он 
очень быстро уничтожает слепыша. 
Степной хорек свободно забирается 
в ходы слепышей и душит их в лю
бое время года. Поэтому степного 
хорька необходимо всюду оберегать.-
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М Е Х А Н И З А Ц И  Я

Вопросы механизации при облесении 
Нижнеднепровских песков

П. А. СКРИ ПКА, А. Ф. КО ШЕЛЕВ
Н аучны е сот руд н и ки  И иж неднепровской  научно-исследоват ельской ст анции  

по облесению песков

Нижнеднепровские пески, зани
мающие площадь около 200 тыс. га, 
наносят огромный ущерб сельскому 
хозяйству. Вокруг и внутри песчаных 
арен раскинулись колхозные посевы 
пшеницы, плантации винограда, 
хлопчатника, арахиса, бахчевых и 
других ценных сельскохозяйственных 
культур. Во время весенних песча
ных бурь эти посевы и плантации 
заносятся слоем песка или засе
каются песчинками, несущимися со 
скоростью до 30 м в секунду, и поги
бают. В летние же месяцы огромная 
площадь Нижнеднепровских песков 
сильно накаляется, вызывая местные 
засухи.

Многие поколения лесоводов пы
тались закрепить и облесить эти пес
ки. Работы по закреплению и обле
сению Нижнеднепровских песков 
были проведены на десятках тысяч 
гектаров. Однако сохранилось всего 
лишь немногим более 3000 га лес
ных насаждений в виде куртин или 
полос, основная же площадь глубо
ких, бедных и сухих песков остается 
и на настоящее время необлесенной.

Главной причиной отпада большей 
части лесных культур нужно считать 
отсутствие научно обоснованной агро
техники создания лесных насажде
ний на глубоких бугристых песках и 
механизации трудоемких процессов 
обработки почвы.

В 1949— 1951 гг. ежегодно распа
хивалось обычными сельскохозяй
ственными плхтами несколько тысяч 
гектаров песков. Пахота проводи
лась на глубину 27—30 см полосами 
шириной 30—50 м, с пропуском не

распаханных полос такой же ши
рины.

Защиты от раздувания распахан
ных песков не применялись, высажи
вались не сосна, а лиственные поро
ды, уход за междурядьями не про
водился. В результате такой агротех
ники культуры на площади около 
12 тыс. га почти полностью погибли.

К концу 1951 г. Институт лесовод
ства Академии Наук УССР предло
жил торфяногнездовой способ посад
ки сосны на песках. В 1952 г. этот 
способ был апробирован в производ
стве на площади около 1300 га. Бла
гоприятные погодные условия спо
собствовали удовлетворительной при
живаемости сосновых культур. По 
данным осенней инвентаризации, она 
составила в среднем 61,6%. В том 
же 1952 г. часть сосновых культур 
была заложена посадкой машиной 
Чашкина по сплошь распаханным 
полосам. Из-за отсутствия защит эти 
культуры в большинстве своем по
гибли.

В 1953 г. весной по способу 
П. С. Погребняка было посажено 
более 3000 га сосны, а осенью под
готовлена почва на 1954 г. площадью 
около 1700 га. Однако засуха во вто
рой половине лета 1953 г. снизила 
приживаемость культур 1952 г. на 
30%, вызвала гибель культур, зало
женных этим способом в 1953 г. на 
70%, а на оставшихся 30% площади 
приживаемость была ниже 50%.

Низкая приживаемость в 1953 г. 
объясняется тем, что торф, заложен- 
ны"| в ви?р  горизонтальной прослой
ки на глубине 30—40 см, в период
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засухи не только сам не имел усвояе
м о й  растениями влаги, но и отнял 

ее у окружающего песка, чем лишил 
водного питания расположенную в 
этом горизонте основную массу вса
сывающих корней.

Нижнеднепровская научно-иссле
довательская станция поставила ряд 
опытов по облесению песков, кото
рые показали, что культуры, зало
женные посадкой с глубоким рыхле
нием почвогрунта и без применения 
торфяных прослоек, приживаются 
на 75% и выше и хорошо противо
стоят засухе.

Успешное облесение Нижнеднеп
ровских песков возможно лишь при 
условии механизации таких трудоем
ких процессов, как подготовка почвы 
и уход, к которому мы относим уни
чтожение травяной растительности 
и рыхление почвы вокруг посадочно
го места.

Агротехническими требованиями 
для механизации выполняемых ра
бот по подготовке почвы в условиях 
Нижнеднепровских песков являются:

1. Обеспечение глубокого рыхле
ния почвы, как минимум на 70 см, 
которое должно способствовать бы
строму проникновению корневой си
стемы за пределы систематически 
пересыхающего в середине вегета
ционного периода слоя песка.

2. Для максимального использо
вания естественного травостоя, как 
самой дешевой и наиболее надежной 
защиты против раздувания глубоко 
обработанных песков, подготовка 
почвы должна проводиться, в зави
симости от условий рельефа и трак- 
торопроходимости песков, узкими по
лосами (в пределах до 0,5 м), без 
оборота пласта или небольшими пло
щадками с последующим их расши
рением после весенних бурь.

3. Подготовка почвы должна спо
собствовать максимальному накопле
нию и дальнейшему сбережению 
влаги в почве.

Эту же задачу должна решать и 
механизация ухода за лесокультура
ми. Уход должен обеспечить доста
точное расширение и очищение пло
щадок или полос от травяной расти
тельности возле посадочных мест, 
оставление некоторой части ее в про
межутках между рядами или гнез

дами и дальнейшее механизирован
ное уничтожение появляющейся в 
расширенных посадочных местах 
сорной растительности.

В зависимости от рельефа и свя
занной с ним тракторопроходимости 
Нижнеднепровских песков глубокое 
рыхление, как показали наши иссле
дования, может выполняться раз
личными машинами.

На хорошо заросших пониженных 
песках с близким уровнем грунтовых 
вод, где лесорастительные условия 
являются наиболее благоприятными, 
эта работа может осуществляться 
рыхлителем ВУМ-60 или корчеваль
ным плугом Р-80 в сцепе с тракто
ром ХТЗ-НАТИ или КД-35. Этот 
агрегат дает довольно глубокий и 
широкий профиль рыхления, дости
гающий в центральной части глуби
ны 75—90 см. Чтобы щель от рых
ления смыкалась вслед за машиной, 
а не расширялась накапливающи
мися на его стойке корневищами^, 
впереди необходимо устанавливать 
дисковый нож и агрегатировать ли- 
стерный корпус для приготовления 
посадочной борозды глубиной 15 см. 
Как показал опыт работы Каховско
го механизированного лесхоза, при 
сцепе лесопосадочной машины СЛЧ-1 
с такого типа кустарно изготовлен
ной лапой можно успешно механи
зировать и процесс посадки. Произ
водительность рыхлителя ВУМ-60 — 
3000 погонных метров в час, что при> 
ширине междурядий 3 м за 8 часов 
работы составит 7,2 га.

На тракторопригодных средне » 
хорошо заросших песках е более 
глубоким уровнем грунтовых вод,, 
где лесорастительные условия не
сколько хуже предыдущего типа пес
ков, глубокое рыхление можно осу
ществлять выкопочной скобой 
ВУМ-60. На основании наших опы
тов глубина рыхления выкопочной 
скобой составляет 75—85 см при 
ширине разрыхленной полосы 60 см, 
не учитывая разрыхления песка за 
пределами хода скобы. Одновремен
но она обрезает с боков и снизу кор
невые системы травянистой и кустар
никовой растительности и сохраняет 
нетронутой поверхность песка с тра
вяным покровом. Для успешной ра
боты этого агрегата к нему необхо
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1. Выкопочная скоба ВУМ-60.
1 — общ ий вид; И — в работе ка среднезаросш их песках.

димо присоединить два дисковых но- 
жа впереди вертикальных стоек и 
листерный корпус для приготовле
ния посадочной бороздки глубиной
10— 15 см. Кроме того, для надеж
ности машины в работе необходимо 
усилить стойки самой скобы и заме

нить прицепную серьгу более проч
ной.

Производительность машины в 
сцепе с трактором С-80 — три тыся
чи погонных метров в час, или при 
ширине междурядий в 3 м — 7,2 га. 
При таких способах подготовки поч
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2. Р ы хли т ель  ВУМ-60.
- в работе на сильно заросш их п есках; II — общий вид.

вы количество посадочных мест на 
одном гектаре достигает 6000—
10 :'00 штук, т. е. в 15—25 раз боль
ше, чем при торфяно-гнездовом спо
собе, а расход рабочей силы умень-. 
шается по меньшей мере в 10—
15 раз.

На непригодных для обработки 
прицепными тракторными орудиями, 
но тракторопроходимых песках, где 
лесорастительные условия суровы и 
опасность раздувания песка еще 
больше увеличивается, глубина рых
ления должна быть еще больше,
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а площадь разрыхленных мест мень
ше по сравнению с предыдущим ти
пом песков. Здесь необходимо при
менять в основном гнездовую посад
ку сосны. Техническое осуществление 
такого глубокого рыхления почво- 
грунта вполне возможно при помо
щи различных типов бурильных ма
шин. Например, бурильная машина 
БИК-9 позволяет сверлить ямки диа
метром 65 см и глубиной до 2,1 м. 
Производительность такой машины, 
смонтированной на тракторе ДТ-54, 
составляет при глубине рыхления 
200 см 3 минуты на одну ямку. На 
автомобиле ГАЗ-67 монтируется бу
рильная машина БКГМ-АН, а на 
тракторе «Универсал» монтируется 
бур системы Глушко, еще более про
изводительный. Эти машины рабо
тают хорошо и бесперебойно, что 
исключает необходимость создания 
специальных конструкций для Ниж
неднепровских песков.

На высокобугристых, слабо зарос
ших и открытых песках, где лесора
стительные условия являются наи
более тяжелыми, необходимо разра
ботать соответствующую систему ма
шин для подготовки почвы и ухода 
за лесными культурами. На основа
нии имеющихся в нашем распоряже
нии физико-химических и водных 
свойств этих песков и агробиологи
ческих особенностей успешного про
израстания культур сосны на них 
механизация подготовки почвы в 
этих условиях, по нашему мнению, 
должна заключаться в применении 
электробуров диаметром до 10—15 см 
с глубиной бурения примерно до
1,5 м. Для этого в настоящее время 
имеется возможность изготовить ма
логабаритные самоходные электро
станции на гусеничном ходу системы 
Института лесохозяйственных проб
лем Академии наук Латвийской 
ССР.

Подготовка почвы должна прово
диться в осенний период. Это необ
ходимо для естественного уплотне
ния глубоко разрыхленного песка, 
а также для лучшего накопления и 
сбережения влаги. Весенняя подго
товка почвы неприемлема, так как в 
этот период происходит быстрое про- 
сыхание песка в процессе производ
ства работ, усиленное испарение

3. П рофиль разры хленного  понвогрунта.
I — ры хлителем  ВУМ-60; II — выкопочной скобой 
ВУМ-60. 1 — сильное рыхление; 2 — сред н ее; 3 — 

слабое; 4 — неразры хленны й песок.

влаги из очень рыхло лежащего 
песка, а также последующая дефор
мация систем при оседании песка.

Для менее болезненного перехода 
сеянцев сосны в суровые условия 
песков и для повышения их жизнен
ности при посадке необходимо при
менять торф. Это внесение торфа, 
как показали наши многочисленные 
наблюдения, целесообразно произво
дить путем засыпки его в посадоч
ную щель одновременно с посадкой 
сеянцев сосны и обработкой его ду
стом гексахлорана.

Такой способ внесения торфа 
вполне себя оправдал не только в 
опытах станции, но и в производ
ственных условиях Костогрызовского 
лесничества (1951) и Цюрупинского 
лесничества (1953).

Проведенные нами исследования 
над динамикой влажности песков 
под различными растительными ас
социациями и при различной вели
чине расширения площадок вокруг 
гнезд, которые в дальнейшем содер
жались в рыхлом и чистом от сорня
ков состоянии, показали, что вполне 
надежным расстоянием, гарантирую
щим успех культур до их смыкания, 
является прополка в радиусе 0,75—
1 м вокруг сеянца. Отсюда ширина 
обрабатываемой с обеих сторон ря
да сосны полосы должна составлять
1,5—2 м или 2X2 м при гнездовых 
посадках.

Учитывая необходимость, в целях 
защиты оголенной поверхности пес
ка от раздувания, оставление при
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мерно метровой ширины полосы под 
нетронутым естественным траво
стоем междурядий, расстояние меж
ду рядами должно быть от 2,5 до
3 м.

Основное требование к механиза
ции процессов расширения полос 
возле рядов или площадок вокруг 
гнезд сосны заключается в обеспече
нии подрезания корней всех травяни
стых растений и неглубоком рыхле
нии почвы — в пределах 7— 10 см. 
Наиболее подходящим орудием для 
проведения этих работ при выращи
вании сосны является дисковый лу
щильник. Обычные тракторные плу
ги, даже со снятыми отвалами, рых
лят слишком глубоко, а тракторные 
лапчатые культиваторы, в силу от
сутствия прочного сцепления корней 
сорняков с песком, сильно заби
ваются растительными остатками и 
плохо подрезают корни естественной 
травянистой растительности.

Крупное преимущество дискового 
лущильника заключается в том, что 
он оставляет на поверхности всю 
подрезанную растительность, кото
рая является не только мульчой для 
лучшего сохранения влаги в почве, 
но и до некоторой степени предохра
няет поверхность песка от раздува
ния ветром.

Технически это осуществляется 
так. С обеих сторон дискового лу
щильника снимается по одной сек
ции, а оставшиеся две секции раз
двигаются для пропуска рядов или 
гнезд саженцев. Трактор необходимо 
вести по центру ряда, что обеспечит 
уничтожение травянистой раститель
ности на расстоянии до 1 м с каж
дой стороны. Для уничтожения сор

няков, оставшихся на стыке разъем
ной борозды ряда и прокультивиро
ванной полосы, необходима незначи
тельная по объему ручная про
полка.

Такая система механизации ухода 
за культурами сосны предлагается 
для тракторопригодных средне и 
сильно заросших песков. Культуры 
сосны, располагающиеся на сильно 
заросших пониженных песках, в свя
зи с близостью грунтовых вод (вер
ховодки), не нуждаются в проведе
нии такого тщательного ухода.

Механизация работ по расшире
нию площадок в гнездовых посадках 
сосны на тракторопроходимых и 
тракторонепроходимых песках и 
борьба с появляющейся в этих пло
щадках сорной растительностью тре
бует дополнительных исследований 
и изучения возможности применения 
электромашин на подготовке почвы 
(электробуры) и при уничтожении 
сорняков (электрофрезы).

В связи с тем что площади перво
очередного облесения Нижнеднепров
ских песков включают пониженные 
и средневолнистые хорошо заросшие 
тракторопригодные и тракторонепри
годные пески, рекомендуемые нами 
машины для механизации подготов
ки почвы ВУМ-60, БИК-9, дисковые 
лущильники и др. могут найти широ
кое применение в производственной 
практике лесхозов, занимающихся 
облесением Нижнеднепровских пес
ков. Для этого необходимо только 
отрешиться от шаблонного подхода 
при создании лесных культур и от 
догматического применения агротех
нических мероприятий на Нижне
днепровских песках.

Обеспечить механизмами лесхозы таежной зоны
Л . Н. СМ И РН О В

Старший лесничий Прионежского лесхоза (Карело-Финская ССР)

Непрерывный рост лесозаготовок 
на базе современной техники в ле
сах таежной зоны, в частности в ле
сах Карелии, все более и более уве
личивает разрыв между лесоэксплуа

тацией и лесовозобновлением, проте
кающим крайне неудовлетворитель
но. По данным Центрального научно- 
исследовательского института лесно
го хозяйства, хвойными породами
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возобновляется не более 30—40% 
всех вырубок. На 40—50% площади 
вырубок возобновление происходит 
со сменой хвойных пород на листвен
ные, вся же остальная площадь вы
рубок (10— 12%) на многие годы 
остается невозобновившейся. Пло
щади таких невозобновившихся ле
сосек нарастают с каждым годом.

Оставление семенников и семен
ных куртин в большинстве случаев 
безрезультатно, так как семенники, 
не выполнив своей роли обсемените- 
лей, вываливаются, лесосеки захлам
ляются, заболачиваются и зарастают 
травой, что на долгие годы задержи
вает естественное лесовозобновление. 
На свежих почвах в еловых лесах 
после вырубки обычно появляются 
береза и осина, а применение услов
но сплошных рубок с оставлением на 
корню лиственных пород приводит 
к тому, что вырубки зарастают буй
ной порослью осины.

Не приходится отрицать, что уси
лиями лесохозяйственников количе
ство восстанавливаемых после вы
рубки леса площадей неуклонно 
возрастает, но количество невозоб
новившихся лесосек возрастает еще 
больше. Поэтому устранение разры
ва между ростом эксплуатации леса 
и ростом его воспроизводства яв
ляется в настоящее время основной 
задачей работников лесного хозяй
ства.

В условиях Карелии наиболее до
ступным и эффективным способом 
лесовосстановления является содей
ствие естественному возобновлению. 
Приступать к нему необходимо сразу 
же после рубки леса, пока не из
менились физико-химические свой
ства почвы, пока вырубка не начала 
заболачиваться или не заросла тра
вой. Современное проведение содей- 
ствйя позволит использовать имею
щийся в подстилке запас семян, 
который вместе с семенами оставлен
ных обсеменителей обеспечит ле
сосеку обсеменением. В насаждениях 
перестойных, где оставление семен
ников или семенных куртин беспо
лезно, подсев семян следует произ
водить до рубки леса или сразу же 
после нее.

Какими же реальными возможно
стями для содействия естественному

лесовозобновлению обладают лесхо
зы Карелии?

Осуществлять лесокультурные ра
боты в больших масштабах без при
менения механизации невозможно. 
Это понятно для всех, в том числе, 
конечно, и для Главного управле
ния лесного хозяйства и полезащит
ного лесоразведения Министерства 
сельского хозяйства СССР. Меж
ду тем в лесхозах Карелии все лесо
культурные работы, начиная с под
готовки почвы и кончая уходом за 
лесокультурами, проводятся вруч
ную, что и обусловило непрерывное 
нарастание невозобновившихся ле
сосек.

Предположить, что лесное хозяй
ство не располагает необходимыми 
механизмами, нельзя. Достаточно 
беглого ознакомления с экспонатами 
павильона «Лесное хозяйство» на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, чтобы нелепость такого 
предположения стала очевидной. 
Следовательно, отсутствие каких бы 
то ни было механизмов в лесхозах 
Карелии можно объяснить лишь не
достатком внимания к этому делу 
в прошлом со стороны бывшего Ми
нистерства лесного хозяйства СССР, 
а теперь со стороны Министерства 
сельского хозяйства СССР.

Еще в 1949 г..Центральный науч
но-исследовательский институт лес
ного хозяйства сконструировал якор
ный покровосдиратель. Это орудие^ 
исключительно эффективное для ле
сов таежной зоны, давно прошло 
государственные испытания, но 
в лесхозах Карелии его нет до сих 
пор. Крайне нуждаясь в таком ору
дии, работники лесного хозяйства. 
Карело-Финской ССР в 1952 г. свои
ми силами сконструировали и изго
товили опытный покровосдиратель, 
опробовали его на тяге тракторов- 
С-80 и КТ-12, но дальше этого дело 
не пошло. Вполне понятно почему. 
Не может же каждое отдельное 
предприятие изготовлять для себя 
орудия производства. Это возможно 
только в централизованном порядке, 
а пока что подготовка почвы под 
лесные культуры в лесах Карелии 
ведется вручную.

Министерству сельского хозяйства 
СССР необходимо, наконец, обра-
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Тить серьезное внимание на дело 
снабжения лесхозов Карелии хотя 
бы простейшими механизмами. Если 
обеспечить их собственными тракто
рами не представляется почему-либо 
возможным, то это не должно явить
ся препятствием для оснащения лес
хозов прицепными тракторными ору
диями, необходимыми при лесокуль
турных работах.

Основной лесозаготовитель в на
ших лесах — Министерство лесной 
промышленности СССР. Его лес
промхозы имеют в своем распоряже
нии большой парк тракторов раз
личных марок. Следовательно, каж
дый лесхоз, у которого на лесосеках 
работает не один десяток тракто
ров, имеет полную возможность 
применения механизмов, так как 
у нас нет никакого сомнения в том, 
что лесная промышленность пойдет

навстречу лесному хозяйству и по
может ему своими тракторами в ра
ботах по содействию естественному 
лесовозобновлению.

Восстановление леса на вырубках 
в лесах таежной зоны имеет боль
шое народнохозяйственное значе
ние. Решения сентябрьского и фев- 
ральского-мартовского Пленумов 
ЦК КПСС обязывают работников 
лесного хозяйства приложить все 
силы к успешному решению этой 
большой задачи, что требует мак
симальной механизации всех свя
занных с этим работ. Работники 
лесного хозяйства Карело-Финской 
ССР надеются, что Министерство 
сельского хозяйства СССР обеспе
чит лесхозы Карелии механизмами, 
необходимыми для работ по содей
ствию естественному возобновлению 
леса.

Механизация работ при широкобороздковом 
посеве

А. П. Д О  Ц ЕН  КО
Старший лесничий Ч угуевэ-Б  б  ганского лесхсзл  (Харьковская область)

Для повышения выхода доброка
чественных сеянцев и снижения 
связанных с их выращиванием рас
ходов советские лесоводы и передо
вые рабочие-новаторы непрерывно 
развивают и совершенствуют агро
технику выращивания посадочного 
материала.

Последние годы все шире начи
нает применяться широкобороздко
вый посев семян (главным образом 
сосны). Только в лесхозах и питом
никах Украины в 1953 г. площадь 
широкобороздковых посевов превы
сила 200 га.

В практике встречаются самые 
разнообразные варианты широкобо
роздковых посевов, а среди лесово
дов — разноречивые мнения о пре
имуществах и недостатках самого 
метода посева. Так, некоторые ле
соводы считают, что в широких 
бороздках сеянцы развиваются не
равномерно, имеют тонкий вытяну
тый стволик, скелетированную кор

невую систему и т. д. Очевидно,
этими лесоводами был допущен 
чрезмерно загущенный посев в ре
зультате значительного превышения 
средней нормы высева семян, как 
было, например, в Хвастовичском 
лесхозе. Там в 1952 г. в бороздку
4 см высевали 264 кг семян сосны
II класса на 1 га, т. е. втрое боль
ше средней нормы, а в бороздку 
10 см — 660 кг, почти в 10 раз вы
ше обычной нормы. Вполне понят
но, что при увеличении площади, 
непосредственно занятой широкими 
бороздками (площади питания сеян
цев), в два-три раза, а нормы высе
ва в пять-десять раз вырастить 
стандартные сеянцы вряд ли будет 
возможно.

Вряд ли можно получить хоро
шие результаты и при чрезмерно 
широких посевных бороздках (20 см 
и больше), где почти 50% полезной 
площади питомника не будет под
вергаться рыхлению на протяжении
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Р ис. I .  Сошники к сеялке С Л -4 д ля  ши
рокобороздкового посева.

С л е в а — завод ской  сош ник; справа — р екон струи 
рованны й.

всего вегетационного периода.
Нами ведутся наблюдения по ши

рокобороздковому посеву с 1951 г. 
Опыт показал, что при таком посе
ве следует устанавливать ширину 
борозд и нормы высева в зависимо
сти от биологических и экологиче
ских особенностей древесных и ку
старниковых пород.

Для светолюбивых и требователь
ных к условиям среды пород сле
дует ограничиться бороздками не 
шире 6—8 см, не превышая сред
нюю норму высева семян более чем 
на 50%. Для теневыносливых и ме
нее требовательных пород ширину 
борозд можно допускать до 12—
15 см, увеличивая норму высева се
мян не более чем в два раза. При 
широкобороздковом посеве крупно
плодных пород (ореха, каштана 
и т. д.) трудно подготовить широкие 
и глубокие борозды с уплотненной 
подошвой, а потому практически 
посев почти не осуществим.

Рис. 2. М аркер-бороздоделат ель со смен
ными мет аллическим и плуж кам и.

Рис. 3. Н абор  деревянных лап  к м а р 
ке ру-бороздоделат елю .

Весной этого года Чугуево-Баб- 
чанский лесхоз все посевы в питом
нике провел широкобороздковым 
способом. Для этого коллектив лес
хоза разработал и построил своими 
силами ряд приспособлений и ору
дий, которые позволили механизи
ровать все процессы, начиная от по
сева семян и кончая выкопкой 
сеянцев.

Сыпучие семена (лещина, липа, 
терн и др.) высевались сеялкой 
СЛ-4, у которой заводской сошник 
был заменен более массивным, уши
ренным до 15 см сошником — бороз- 
доделом, с катком-уплотнителем се
мян (рис. 1). Диаметр катка —
12 см, длина— 15 см. Для равно
мерного распределения семян по 
всей ширине борозды в нижней ча
сти сошника укреплен конусообраз
ной формы распылитель семян, из
готовленный из листового железа; 
лемех сошника, изготовленный из 
полосовой стали, представляет со
бой двухотвальный плужок с подош
вой, выравнивающей и несколько 
уплотняющей ложе борозды. Уси
ленные загортачи и легкая волоку
ша обеспечивают хорошую заделку 
семян в бороздах.

Переоборудуя сеялку СЛ-4 под 
широкобороздковый посев, необхо
димо укрепить сцепление ведущего 
колеса с передаточным механизмом 
высевающего аппарата (углубить 
вырезы храповика), что предотвра
тит пробуксовку сеялки, и усилить 
крепление сошника (раструба) 
двойной вилкой. Без этого на тяже
лой почве или при недостаточно 
рыхлой и глубокой обработке ее, 
имеющаяся вилка гнется, и сошник 
отходит назад.
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Рис. 4. Вы копочная скобя с ограничит е
лям и .

Ручной посев стратифицирован
ных семян (клена остролистного, 
яблони лесной и др.) проводился 
под универсальный конный маркер- 
бороздодел конструкции А. П. До- 
ценко и А. Ф. Емельянова (рис. 2). 
Маркер построен на базе обычного 
конного плуга. Он готовит посевные 
борозды различных схем и глубины, 
что обеспечивает^ свободной пере
становкой лап — бороздоделов -— в 
вертикальном и горизонтальном на
правлении. Ширина борозд зависит

от ширины лап, которые изготов
ляются комплектами по 3—4 шту
ки, шириной 20, 15, 10 и 5 см
(рис. 3). Лапы имеют металличе
ский лемех с двусторонним отвалом 
и ползунок, равный ширине бороз
ды; крепятся они хомутами к рейке, 
сваренной с грядилем плуга; мар- 
кер-бороздодел работает на конной 
тяге или на тяге трактора ХТЗ-7. 
Посев проводится ленточный трех
строчный, по схеме 35—35—60, рас
считанный на механизированный 
уход и выкопку; ширина борозд 
различная — от 15 до 20 см.

Уход проводится на тяге трактора 
ХТЗ-7 навесным культиватором, ре
конструированным трактористом 
И. Д. Пономаревым й инженером 
питомника В. Г. Гиглавым.

Для улучшения выкопки сеянцев
В. Г. Гиглавый предложил обору
довать выкопочную скобу спе
циальными ограничителями-катка- 
ми (рис. 4). Эти катки позволяют 
устанавливать скобу под углом 
30—35° к плоскости почвы, чем 
обеспечивается хорошее рыхление 
подкапываемого пласта земли и 
свободное извлечение из него се
янцев.

Коллектив работников Чугуево- 
Бабчанского лесного питомника бу
дет и дальше изучать и совершен
ствовать агротехнику этого спо
соба.
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Н А Ш А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Новый порядок отвода лесных земель 
для государственных, общественных 

и других надобностей

Для государственных, общественных и 
других надобностей органы лесного хозяй
ства ежегодно отводят значительные пло
щади лесных земель. Так, в 1952 г. было 
отведено 772,7 тыс. га таких земель, 
в 1953 г. — 673,9 тыс. га, за первое полу 
годие 1954 г. — 336,9 тыс. га.

Следует отметить, что 30—50°/о этих зе
мель отводятся во временное пользование, 
т. е. без исключения их из состава госу
дарственного лесного фонда. Сюда отно
сятся лесные площади, предоставляемые 
организациям, учреждениям и предприя
тиям с возложением на них обязанности 
ведения лесного хозяйства под контролем 
лесных органов, а также площади, пере
даваемые под подсобные хозяйства и тор
форазработки, т. е. площади, которые по 
истечении срока пользования будут в 
основном использованы под лесовосстанов
ление или для других нужд народного 
хозяйства.

В последнее время отвод земельных 
участков государственного лесного фонда 
разрешался приказами по Министерству 
сельского хозяйства СССР, по ходатай
ствам Советов Министров республик, крае
вых и областных исполкомов. В настоящее 
время для более оперативного разрешения 
этих вопросов установлен новый порядок 
отвода земель для государственных, обще
ственных и других надобностей.

Советам Министров союзных республик 
предоставлено право разрешать отвод для 
государственных, общественных и других 
надобностей (строительства заводов, фаб
рик, электростанций, гидротехнических 
сооружений, для МТС, для добычи полез
ных ископаемых и др.) земельных участков 
общей площадью не свыше 50 га для 
каждого отдельного объекта из земель

гослесфонда, подсобных хозяйств и совхо
зов, из земель предприятий, учреждений и 
организаций союзного значения, а из земель 
колхозов — не свыше 25 га. В случаях 
особой необходимости отвод для этих 
целей участков более указанных размеров 
разрешается Советом Министров СССР по 
ходатайствам Советов Министров союзных 
республик.

Под оросительные, осушительные и дру
гие каналы, под строительство железных, 
шоссейных и другого вида дорог, линий 
электропередачи, нефтепроводов, продукто- 
проводов и газопроводов Советам Мини
стров союзных республик предоставлено 
право разрешать отводить из земель гос
лесфонда, госземфонда, подсобных хо
зяйств, совхозов и колхозов, а также из 
земель предприятий, учреждений и орга
низаций союзного значения земельные 
участки в необходимых размерах.

Для устранения чересполосицы, вклини
вания и других недостатков в землеполь
зовании колхозов и совхозов Советам Ми
нистров союзных республик предоставлено 
прав» разрешать обмен земельными уча
стками между колхозами, допуская при 
этом обмен иеравновеликими участками, а 
также между колхозами, совхозами, дру
гими землепользователями и землями 
госземфонда и гослесфонда без сокращения 
площади колхозных земель.

Советам Министров республик, краевым 
и областным исполкомам предоставлено 
право разрешать учреждениям и организа
циям, проводящим геологоразведочные, то
пографические и другие изыскательские 
работы, занимать на срок до одного года 
в соответствии с утвержденными планами 
изыскательских работ земельные участки 
госземфонда, гослесфонда, совхозов, кол
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хозов, а также земельные участки пред
приятий, учреждений и организаций союз
ного значения с правом прорубки просек 
на участках, покрытых лесом.

Право распределять пастбищные угодья, 
числящиеся в составе госземфонда и гос- 
лесфонда, между областями, краями и рес
публиками для нужд отгонного животно
водства колхозов и совхозов предоставле
но министру сельского хозяйства СССР.

Установлено, что участки из земель кол
хозов, совхозов, подсобных хозяйств и ле
сов первой группы гослесфонда могут от
водиться лишь в случаях особой необхо
димости и при отсутствии других свобод
ных земель. Отвод участков из земель 
гослесфонда может производиться только 
по согласованию с органами Министерства 
сельского хозяйства СССР в соответствую
щих республиках, края с и областях.

К использованию намеченных к отводу 
земель запрещается приступать до полу
чения на это установленного разрешения.

Советы Министров союзных республик и 
Министерство сельского хозяйства СССР 
обязаны осуществлять контроль за исполь
зованием по назначению земельных уча
стков, отведенных предприятиям, учрежде
ниям и организациям.

Утверждено Положение о порядке воз
буждения и рассмотрения ходатайств по 
вопросам об отводе земель для государ

ственных, общественных и других надоб
ностей, требующим решения Совета Ми
нистров СССР. Порядок рассмотрения во
просов об отводе земель в случаях, когда 
земли отводятся с разрешения Советов 
Министров союзных республик, Советов 
Министров автономных республик, краевых 
и областных исполкомов, определяется Со
ветами Министров союзных республик.

Органы лесного хозяйства обязаны не
уклонно проводить в жизнь установленный 
порядок отвода земель государственного 
лесного фонда. При согласовании вопросов 
об отводе земель они должны требовать- 
обоснования необходимости отвода земель
ной площади в указанном месте и техни
ческие расчеты, подтверждающие размер 
намечаемого участка. В интересах сохра
нения полноценных лесных массивов сле
дует по возможности проектировать к от
воду в первую очередь не покрытые лесом 
площади (пустыри, вырубки), а также за
нятые кустарниками и малоценными на
саждениями, не допуская резкого вклини
вания и вкрапливания отводимых участков, 
в лесные массивы.

Необходимо систематически проверять, 
используются ли по назначению земли, 
отведенные в гослесфояде, а также прини
мать решительные меры к недопущению 
самовольного занятия этих площадей под 
застройку и для других целей.
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К вопросу о способах реконструкции 
насаждений
/7. И . Д Е М Е Н Т Ь Е В

Лесничий Бронницкого лесничества Виноградове кого лесхоза 
(М осковская область)

В подмосковных лесах имеется около 
30 тыс. га малоценных осинников, поражен
ных корневой гнилью. Чтобы создать на 
месте осинников хорошие леса, ■ вырубают 
в них коридоры шириной от 4 до 13,5 м, 
оставляя среди них кулисы шириной около 
8 м. Коридоры раскорчевывают и распахи
вают и по ним сажают ценные породы—- 
сосну, лиственницу, дуб и др.

Прежде всего следует отметить шаткость 
этого плана лесовосстановительных работ. 
Хвойные породы будут заглушены осиной со 
стороны кулис и отпрысками осины, которые, 
безусловно, появятся в коридорах в боль
шом холичестве. К тому же сосна в сосед
стве с осиной будет поражена вертуном. 
Травянистая растительность быстро займет 
всю площадь коридоров и заглушит культу
ры. Уход за вновь подсаженными растения
ми будет* настолько длительный, дорогой и 
сложный, что нет надежды на его выпол
нение.

При такой реконструкции даже в случае 
удачи вопрос решается только .частично, 
так как остается еще 30—50°/о площади с 
негодном ооиновым лесом. Вероятно, эти 
участки в дальнейшем придется еще раз 
корчевать и дополнительно высаживать дру
гие породы.

Работы при этом способе обойдутся очень 
дорого. Раскорчевать и распахать половину 
участка коридорами стоит дороже, чем 
выполнить эту работу сплошь на всем уча
стке. Дополнительная повторная разработка 
кулис потребует таких же расходов.

По нашему мнению, все малоценные 
осинники в зеленой зоне Москвы следовало 
бы постепенно раскорчевать полностью, про
пустить их в течение 3—6 лет через сель
скохозяйственное пользование и потом за
культивировать хвойными породами. Это 
было бы надежно и дешево, а помимо этого 
можно было бы дать стране дополнительно 
значительное количество хлеба.

Сторонники кулисного метода культур 
обычно приводят в поддержку своего проек
та соображения о невозможности под Мо
сквой освобождать от леса сразу большие 
площади, чтобы не ослабить влияние зеле
ного кольца. Это неправильно. В границах

зеленой зоны Москвы имеется до 600 тыс. га 
лесов, а осинников надо заменить 30 тыс. га, 
или 5%.

Раскорчевку осинников придется растя
нуть на 5—6 лет, т. е. по 5—6 тыс. га в 
год. Площадь эта не так уж велика, если 
принять во внимание, что по области еже
годно культивируют на старых вырубках и 
прогалинах около 10 тыс. га.

Мы считаем, что в лесах 11 и 111 группы 
нужно смелее применять лесопольное хозяй
ство. В результате сплошных концентриро
ванных рубок имеются большие площади 
необлесившихся лесосек. Их нужно раскор
чевать, в некоторых местах осушить, на 
несколько лет пустить под посев зерновых, 
а затем закультивировать лесом.

Это большая и сложная работа, но и ре
зультаты будут очень значительными. Мощ
ная советская техника придет на помощь 
лесоводам.

В 1953 г. в Бронницком лесничестве мы 
раскорчевали сплошь и распахали 20 га 
под лесные культуры. В связи с этим хоте
лось бы поделиться некоторыми наблюде
ниями из нашей практики.

Корчеватель-собиратель, смонтированный 
на тракторе С-80, работает хорошо, так что 
корчевание само по себе особых трудностей 
не представляет. Трудность заключается в 
необходимости освобождать пни от земли: 
на суглинистых почвах вместе с пнем вы
таскивается до 1 м3 земли. Свозить ее с 
раскорчеванного участка нельзя, так как 
при этом будет убран верхний, плодород
ный слой почвы и понизится уровень всего 
участка.

Очевидно, требуется сконструировать мощ
ный механизм, который раскалывал бы 
пни на месте корчевки и одновременно оби
вал бы с них землю. После корчевания 
остается много корней, иногда крупных. 
Нужно их вычесывать из земли, для чего 
корчеватель должен иметь особые запасные 
зубья.

При раскорчевке получается очень много 
пней — по 50—60 м3 с i га и даже больше. 
Суметь использовать эти пни — значит 
обеспечить дешевое и сравнительно быстрое 
выполнение работ.

СЕМ В РЕДАКЦИЮ
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О правилах отпуска леса
М . А . З О Л О Т О В

Инженер-лесово д

Правила отпуска леса, изданные в 1945 г. 
'бывш. Главным управлением лесоохраны, 
в настоящее время не отраж ает специфи
ческих особенностей эксплуатации лесов.

В современных хозяйственных и экономи
ческих условиях лесное хозяйство четко раз
граничивается на три основные лесохозяй
ственные зоны — северную таежную; цен
тральную; степную и лесостепную. Даж е 
внутри этих зон имеются группы лесов, 
экономика и режим пользования в которых 
совершенно различны.

За истекшие восемь лет коренным обра
зом изменился характер лесопользования, 
в частности лесоэксплуатации. Широкая 
механизация лесозаготовок, изменения в 
технологии производства создали совер
шенно новые отношения между лесоэксплуа
тацией и лесовосстановлением.

Надо сказать, что я  действующие Пра
вила рубок, изданные бывш. Министерством 
лесного хозяйства СССР, не разрешают 
вопросов естественного возобновления кон
центрированных лесосек и не определяют 
ответственности лесозаготовителей за нару
шение правил рубки. Не отвечают этим 
требованиям и «Правила закрепления лесо
сырьевых баз и ведения в них лесного хо
зяйства».

Крайне необходимо издание единых П ра
вил отпуска и эксплуатации леса, которые 
бы ясно и четко определяли права лесохо
зяйственных органов и юридическую ответ
ственность лесозаготовителей за выполнение 
.правил рубки.

Серьезное значение имеет вопрос о про
должительности периода приемки лесосеч
ного фонда от лесозаготовителей по оконча
нии заготовки и вывозки леса. Существую
щий двадцатидневный срок приемки лесосек 
при концентрированных промышленных руб
ках не вызывается никакой необходимостью. 
В условиях таежных лесов, когда в одном 
только лесхозе размер сплошной лесосеки 
достигает 4—7 тыс. га, из-за этого создает
ся неизбежная спешка, так как опоздание 
влечет за собой прекращение дел по искам 
к нарушителям правил. В результате сни
мается всякая материальная ответствен
ность с лесозаготовителей, что не способ
ствует соблюдению правил эксплуатации 
леса. По целому ряду лесохозяйственных 
соображений срок приемки лесосек от заго
товителей необходимо распространить даже 
на весь вегетационный период.

При интенсивной концентрации сплошных 
лесосек в лесах таежной зоны приходится 
уделять самое серьезное внимание меро
приятиям по содействию естественному во
зобновлению хозяйственно ценными поро

дами. В связи с этим приемка лесосек, 
помимо учета материальной ответственности 
лесозаготовителя за несоблюдение правил 
использования лесосечного фонда, приобре
тает значение биологической оценки прини
маемых вырубок.

Правильно поставленная лесохозяйствен
ная инвентаризация вырубленной лесосеки 
в момент приемки от лесозаготовителя бу
дет способствовать своевременному *и пра
вильному направлению лесовосстановитель
ных мероприятий, обеспечит точный учет 
лесокультурного фонда и определит необ
ходимое направление лесокультурных работ.

Важное лесохозяйственное значение приоб
ретают мероприятия по сохранению под
роста и самосева естественного происхож
дения и по созданию необходимой среды 
для успешного укоренения вновь появляю
щегося самосева ценных пород. Надо уста
новить жесткие условия валки, трелевки и 
вывозки в зависимости от типа леса и то
пографии местности, а также календарного 
периода механизированной трелевки, осо
бенно при тросовой лебедочной трелевке и 
в каменистых борах на выходах горных по
род или на каменистых россыпях.

Не менее серьезное значение имеют во
просы очистки лесосек. Здесь нужны реко
мендации научных учреждений, которые 
должны войти в новые технические пра
вила.

Необходимо пересмотреть и вопросы ис
пользования лесосырьевых ресурсов при 
промышленных рубках. Практикуемое за
крепление сырьевых баз в долгосрочное 
пользование за отдельными заготовителями 
в данное время не соответствует требова
ниям лесного хозяйства. Базодержатели не 
несут прямой ответственности за неправиль
ное использование сырьевых ресурсов базы, 
допускают беспроектное строительство лесо
заготовительных предприятий, неправильное 
планирование сортиментной программы без 
учета состава лесов. Это ведет к неправиль
ному размещению средств производства, 
к проведению условно-сплошных рубок и 
выборочных рубок.

В таежной зоне, где преобладают спелые 
и перестойные леса, рубки ухода за лесом 
важны не менее, чем в других районах 
страны. Однако лесхозы, не имея рабочей 
силы, не могут проводить эти рубки в ши
роких масштабах. Возникает вопрос о при
влечении к рубкам ухода и санитарным 
рубкам лесозаготовителей, за которыми за
креплены сырьевые базы. Богатейшая тех
ническая оснащенность лесозаготовок, вне
дрение в производство облегченных бензо
моторных пил открывают широкие возмож
ности проведения выборочных рубок.

Организация лесозаготовителями пред
приятий по выпуску предметов народного 
потребления с использованием рубок ухо
да — дело вполне осуществимое и экономи
чески выгодное.

Лесозаготовители должны также участво
вать и в таких лесовосстановительных меро
приятиях, как сбор шишек хвойных пород 
и механизированная подготовка почвы под 
лесовозобновление.
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Растения-дубители Закавказья
Г. А Н А Н О В

Издавна в нагорных дубравах Закавказья 
ведутся заготовки дубового корья, которые 
зачастую ведут к расстройству ценных дуб
рав. Можно ли заменить дуб другими по
родами? В Закавказье кроме дуба имеются 
и другие растения, которые содержат ду
бильные вещества даже в большем количе
стве, чем дуб. Таков «кожевенник» — ку
старник, произрастающий в Закавказье в 
диком состоянии в виде огромных зарослей. 
Из рода кожевенника встречаются почти 
повсеместно на Кавказе два вида; 1) жел
тинник (тримли, сараган) и 2) уксусное де
рево (сумах). Листья и молодые ветви 
желтинника, содержащие до 16°/о дубиль
ной кислоты собирают в конце лета по все
му Кавказу в количестве свыше 3 тыс. т 
в год; их сушат на солнце и толкут на 
специальных мельницах. В таком виде они 
поступают для дубления бараньих и козьих 
мягких кож (цветных сафьянов).

Кроме кожевенника в Закавказье имеется 
целый ряд других растений с большим со
держанием дубильных веществ.

К таким растениям следует отнести так
же кизил, лапин,у, лавровишню и другие. 
В листве кизила, в листьях лапины, широко 
распространенных в Алазанской долине, 
содержится 7°/о таннидов, а в их коре — до 
14% таннидов. Как в коре, так и в листьях 
лавровишни найдено около 11% таннидов.

От 16 до 18%> таннидов содержится 
в кермеке, занимающем обширные про
странства в степях Азербайджана. Одна 
весовая единица дубильного вещества 
в кермеке обходится втрое дешевле, чем 
в дубовой коре. Корни кермека дубят оди
наково хорошо как мягкие кожи, так 
и подошвенные.

Таким образом, Закавказье весьма бога
то растениями-дубителями. Эти растения 
и должны быть использованы для дубле
ния, а дуб как ценную породу следует 
сохранить. Сбор дубового корья на прииск, 
ведущий к расстройству насаждений, дол
жен быть воспрещен.

Новый инструмент для измерения диаметра 
стволов деревьев

А . Б. Л Е В Ш У  КОВ
Инженер лесного хозяйства

До последнего времени самым распро
страненным инструментом, принятым для 
измерения стволов стоящих деревьев при 
таксации леса является мерная вилка. 
Кроме того, существует еще несколько 
оригинальных конструкций инструментов 
такого же назначения: вилка Тюрина,
вилка Поппова и др. Мною сконструирован 
новый измерительный инструмент, назван
ный рейкой или линейкой для измерения 
диаметра стволов деревьев.

На плоскости рейки нанесены чередую
щиеся, взаимнопараллельные поперечные 
выступы черного цвета и выемки белого. 
Ширина выступов и выемок равняется при
нятой ступени толщины (4 или 2 см), при
чем ширина первого выступа от начала 
шкалы должна быть в 1,5 раза больше 
принятой ступени толщины. Против каждо
го зубца и выемки наносятся цифры, озна
чающие принятые ступени толщины.

На другой плоскости рейки имеются два 
взаимноперпендикулярных (продольный и 
поперечный) паза, а при необходимости 
может быть нанесен также ряд выступов 
и зыемок для другой ступени толщины, на
пример 1 см. В одном из пазов вставлена 
упорная линейка прямоугольного сечения 
шириной до 1,5 см и толщиной 2,5—3 мм.

Длина выступающей части упорной линей
ки в рабочем положении должна быть на 
1—2 см больше половины длины самой 
рейки, не включая ручку. Упорная линей
ка крепится к рейке при помощи шарнира, 
состоящего из винта с гайкой, шайбой и 
пружиной. Левый конец рейки имеет ручку 
длиной 12— 13 см.

Длина рейки, а также принятая ступень 
толщины в каждом лесхозе, лесничестве 
могут быть выбраны различные. Ширина 
зависит от длины рейки и в среднем может 
быть принята в 6 см. Высота выступа, 
равная глубине выемки, во всех случаях 
достаточна — 1—1,5 мм, а толщина самой 
рейки — 5—6 мм по сечению выступа.

Одну сторону рейки можно использовать 
в качестве мерной скобы (с округляющей 
шкалой) при таксации круглого леса, 
а также в качестве высотомера.

Работа с рейкой производится так. Перед 
началом таксации упорная линейка уста
навливается в рабочее положение. Рейка 
берется в левую руку так, чтобы шкала, 
выступы и выемки требуемой ступени тол
щины были сверху, а упорная линейка на
правлена от себя. Измеряющий становится 
прямо против правой боковой поверхности
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измеряемого ствола и на высоте груди 
(1,3 м) прикладывает рейку к стволу так, 
чтобы упорная линейка коснулась левой 
боковой поверхности ствола, а противо
положное шкале ребро рейки коснулось 
ствола спереди. Цифра против той выемки 
или выступа, который пересекает образую
щая правой боковой поверхности ствола, 
даст округленный требуемой ступени тол
щины результат измерения. >

Как показали предварительные испыта
ния, рейка по шкале 4 см дает 100% точ

ности измерения и имеет то преимущество, 
что ею можно работать одной рукой, 
а другой делать отметки обмеренных 
деревьев мелом, резаком, топориком, клей
мом или нумератором. Таким образом, 
звено при пересчете и клеймении деревьев 
может состоять вместо трех из двух чело
век. Рейка работает безотказно при любой 
погоде, удобна для работы е густом лесу, 
а также при обмерах близко стоящих 
деревьев. Она очень портативна и проста 
в изготовлении.

Переде вики лесного хозяйства

В павильоне «Лесное хозяйство» на Все
союзной сельскохозяйственной выставке 
демонстрируются следующие учреждения 
и лица.

За выдающиеся достижения в развитии • 
лесоводственной науки и успешную подго
товку учащихся:

И н с т и т у т  л е с а  А к а д е м и и  н а у к  
СССР и его работники: В. Н. Сукачев, 
П. В. Васильев, Н. Е. Кабанов, А. А. Мол
чанов, А. Л. Кощеев, Л. Ф. Правдин, 
А. П. Щербаков, С. В. Зонн, В. Я. Век- 
шегонов, И. Н. Антипов-Каратаев, А. А. Ро
де, А. Ф. Большаков, А. М. Озол. В с е 
с о ю з н ы й  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь 
с к и й  и н с т и т у т  л е с н о г о  х о з я й 
с т в а  и его работники: А. М. Анкудинов,
A. Б. Жуков, А. С. Яблоков, Ф. Н. Хари- 
танович. В с е с о ю з н ы й  н а у ч н о -  
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т  
а г р о л е с о м е л и о р а ц и и  и его работ
ники: П. Д. Никитин, А. В. Альбенский, 
М. И. Чашкин. И н с т и т у т  л е с о в о д 
с т в а  А к а д е м и и  н а у к  УССР и его 
директор П. С. Погребняк. Ц е н т р а л ь 
н ы й  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й  
и н с т и т у т  и его работники: М. П. Ел- 
латьевский, Ф. И. Терехов, М. П. Албяков, 
Н. П. Курбатский. У к р а и н с к и й  н а у ч 
н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й  и н с т и 
т у т  л е с н о г о  х о з я й с т в а  и а г р о 
л е с о м е л и о р а ц и и  и его работники: 
К. Л. Холупяк, Д. П. Рыжиков,
B. И. Добровольский, Е. Г. Кучерявых,
Ф. Л. Щепотьев, А. Н. Недашковский, 
П. П. Изюмский, С. С. Пятницкий, 
Ф. А. Павленко, Н. Л. Терентьева, С. Г. Вэ- 
ловодов, М. А. Анфинников, С. П. Марты- 
сюк. С р е д н е а з и а т с к и й  н а у ч н о -  
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т  
л е с н о г о  х о з я й с т в а  и его работни
ки: А. А. Леонтьев, Ф. К. Кочерга,
Л. П. Крутиков, В. М. Савич, И. К. Трось- 
ко, В. М. Ровский, Т. А. Желтикова. 
Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  н а у ч н о - и с с л е 
д о в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т  л е с н о г о  
х о з я й с т в а  и его работники: А. А. Ци- 
мек, К. Г1. Соловьев, Г. А. Трегубов, 
И. Г. Ганенко, С. Н. Моисеенко. Л е н и н 
г р а д с к а я  л е с о т е х н и ч е с к а я  а к а 
д е м и я  и м е н и  С. М.  К и р о в а  и ее 
работники: А. Т. Вакин, М. В. Колпиков, 
И. Н. Никитин, Н. В. Третьяков, В. В. Огиев-

ский, П. Л. Богданов, X. А. Писарьков. 
В о р о н е ж с к и й  л е с о х о з я й с т в е н 
н ы й  и н с т и т у т  и его работники: 
А. И. Баранов, М. М. Вересин, П. Н. Хухрян- 
ский, М. Н. Грищенко, И. М. Науменко, 
О. Г. Каппер, И. Я. Шемякин, В. И. Руб
цов. К и е в с к и й  л е с о х о з я й с т в е н 
н ы й  и н с т и т у т  и его работники: 
И. Н. Шитов, В. И. Гусев, Б. И. Логгинов, 
Н. М. Ягниченко, К. Е. Никитин. И н с т и 
т у т  з е м л е д е л и я  ЦЧО и м е н и  Д о 
к у ч а е в а .  В . - А н а д о л ь с к и й  л е с н о й  
т е х н и к у м  и его работники: Д. К. Край
нев, П. И. Алимов, Г. К. Сиротинский. 
Н о в о с и л ь с к а я  о п ы т н а я  с т а н 
ц и я  и ее директор Т. Г. Глыбин. Б о г д и н -  
с к а я о п ы т н а я  с т а н ц и я  и ее работ
ники: Ф. М. Касьянов, И. И. Круглов,
А. Толпаков, М. А. Орлов. Л е б я ж и н- 
с к а я  о п ы т н а я  с т а н ц и я ,  старший 
научный сотрудник В. Е. Смирнов. 
К р.-Т  р о с т  я н е ц к а я о п ы т н а я  с т а н 
ц и я  и ее директор В. В. Гурский.
Ч е р н о л е с с к а я  л е с н а я  ш к о л а  
и ее работники Ю. Я. Сазанский, В. Ф. Ма
малыга. К а в к а з с к и й  г о с у д а р 
с т в е н н ы й  з а п о в е д н и к  и его работ
ники: В. В. Федоров, П. Д. Лазук,
Н. Е. Лаврентьев, С. Г. Калугин, А. В. Ни
кифоров.

За высокие производственные достиже
ния: О к т я б р ь с к и й  л е с х о з  и его ра
ботники: Н. Е. Израильтенко, Г. Т. Ольхов

ский, М. А. Доценко, В. С. Безрук,
А. Г. Кирко, М. Б. Шевченко. Ж и т о м и р 
с к и й  л е с х о з  и его работники: 
М. Д. Игнатов, В. П. Головащенко, 
П. И. Сидоров, 3. В. Тимченко, Е. К. Город- 
нюк, Я. И. Башинская. Е р е в а н с к и й  
л е с х о з  и его работники: М. Б. Даниэлян, 
Ц. Р. Сафарян, Л. А. Арутюнян,
А. Е. Исаакян. Ф е р г а н с к и й  л е с х о з  
и его работники: И. Мирзаахмедов,
Н. С. Плетминцев, М. Дадабалаев, Ю. Туй- 
чиев, Й. Косимов. К а л а ч е е в с к и й  л е с 
х о з  и его работники: С. М. Науменко, 
У. Ф. Бачевская. А. Т. Алещенко, П. В. Гур- 
кин, С. Е. Давыдов. B e  ш е н е к и й  м е х а 
н и з и р о в а н н ы й  л е с х о з  и его работ
ники: О. В. Фоменко, Е. Л. Хохлачева,
С. П. Силак. Т е л л е р м а н о в с к и й  
л е с х о з  и его работники: В. Н. Про
кофьев, В. П. Батаев, М. В. Бахалдин.
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П. Д. Окороков. Ч е р н о л е с с к и й  л е с 
х о з ,  инженер лесокультур А. Ф. Льняной. 
М а р и  и н с  к о - П о с  а д с  к ий  л е с х о з  
и его работники: Л. М. Краонолобов,
М. А. Кудрявцев, П. М. Михайлов, М. В. Ма- 
дянов, В. Т. Трофимов. В . - Т а в д и н с к и й  
л е с х о з  и его работники: И. Е. Ипатов,
A. М. Речкалов, Т. С. Брюшкова, Я- Г. Хить-
ко, Н. М. Воронов. Т у л у н с к и й  л е с х о з  
и его работники: Г. Н. Шиняев, В. И Сели
ванов, Т. Я. Смирнов, В. И. Сюзев, 
Ф. Г. Григорьев. Р и ж с к и й  л е с х о з  
и его работники: Ж . Ю. Суна, Я- А. Мел- 
налкснис, X. А. Пете. К л ю ч е в с к и й  
л е с х о з  и его работники: Н. П. Шульга, 
М. Ф. Дятчина, И. И. Потапенко. Л е с х о з  
и м е н и  С. М.  К и р о в а ,  Д ж а л а  л- 
А б а д с к о й  о б л а с т и ,  и его работни
ки: С. В. Муравьев, Н. Умурзаков, А. Таш- 
баев. Х о р с к и й  л е с х о з  и его работ
ники: Ф. Ф. Мишков, И. С. Костин,
B. П. Хлапов. С е р п у х о в с к о й  л е с х о з  
и его работники: А. М. Раманов, А. Ф. Шев
чук, В. Е. Еремичева, П. Н. Тремасов, 
И. Я. Скворцов. С е л и г е р с к и й  л е с х о з  
и его работники: А. В. Тронин, 3. Н. З а 
райская, А. Ф. Сухарев, М. И. Рыжкова. 
С и в е р с к и й  о п ы т н ы й  л е с х о з .  
Ц ю р у п и н с к и й  л е с х о з  и его работ
ники: И. М. Паршиков, И. Г. Мошенский. 
В о р о н е ж с к и й  у ч е б н о - о п ы т н ы й  
л е с х о з ,  А. Ф. Горбенко. К а м ы ш е н -  
с к и й  м е х а н и з и р о в а н н ы й  л е с х о з  
и его работники: А. С. Поляков, П. А. Фе
дорова, А. В. Харламова, В. И. Блохин, 
Н. И. Недугов. М о х о в с к о е  л е с н и ч е 
с т в о  и его работники: А. М. Малеев, 
Т. М. Беспалова, А. М. Ионкина, Т. И. Нау
мова. Б р о н н и ц к о е  л е с н и ч е с т в о ,  
лесничий П. И. Дементьев. К р а с н о 
о с к о л ь с к о е  л е с н и ч е с т в о  и его 
работники: Е. И. Беспалая, Т. Ф. Карпу-

нова, Ф. Н. Щербина. В и д з ^ м с к а я  
м а ш и н н о - м е л и о р а т и в н а я  с т а н 
ц и я  и ее работники: И. И. Арнаутовский,
В. М. Миронов. К у щ е в с к и й  г о с у д а р 
с т в е н н ы й  л е с н о й  п и т о м н и к  и его 
работники: Н. К. Шамраев, С. Д. Рожно, 
К. Р. Лехтерова, А. К. Рожно. К р ы м 
с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  л е с н о й  
п и т о м н и к  и его работники: К. А. Со
ловьев, А. А. Бардашевский, М. С. Бурко,
В. Т. Нестеренко, В. П. Дубина, В. Е. Ц а
рицына. Л а б и н с к и й  п р о и з в о д 
с т в е н н ы й  с е м я н о - з а г о т о в и т е л ь -  
н ы й  у ч а с т о к  и его работники: 
Ф. И. Ковалев, А. И. Лазаренко, Н. В. Ти
това. К о л х о з  « По  С т а л и н с к о м у  
пу т и » ,  Ч к а л о в с к о й  о б л а с т и ,  и 
члены колхоза: И. В. Зорин, П. Н. Астаев, 
Ф. Т. Коняев, Ф. М. Шарапов. К о л х о з  
и м е н и  И. В. С т а л и н а ,  Р о с т о в с к о й  
о б л а с т и ,  бригадир А. Т. Иванча. К о л 
х о з  «М а я к  р е в о л ю ц и и »  и члены 
колхоза: К. Ф. Еремышко, И. М. Гридчин. 
Г е р о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у 
да ,  л е с о в о д  к о л х о з а  « К р а с н а я  
з в е з д а » ,  Ч к а л о в с к о й  о б л а с т и ,  
Г. И. Талдыкин. Т и х о р е ц к и й  с о в х о з  
и его работники: С. М. Рябчиков,
В. М. Крупская, П. И. Черкашин, Г. И. Лит- 
вишко. С о в х о з  « П е р е м о ж е ц »  и его 
работники: А. П. Никитенко, Ф. В. Мирош
ниченко. С е в е р н а я  б а з а  а в и а 
о х р а н ы  л е с о в  и ее работники: 
А. К. Мордовской, Е. П. Груздова, 
И. П. Балакшин. Л е н и н г р а д с к а я  
а э р о в и з у а л ь н а я  э к с п е д и ц и я  
Л е с о п р о е к т а  и ее работники: Т. X. Чи- 
лингарян, К. И. Алюшин, А. Н. Шелепов. 
К и е в с к а я  к о н т р о л ь н а я  с т а н ц и я  
л е с н ы х  с е м я н .  Помощник заведую
щего М ы т и щ и н с к о г о  л е с о п а р к а ,  
Московской области1 Д. Н. Маринин.
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Х Р О Н  И К А

Совещание по вопросам повышения 
производительности труда

Всесоюзный научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства и Институт леса 
Академии наук СССР провели в Москве со
вещание по вопросам органивации произ
водства и повышения производительности 
труда. В работе совещания приняли уча
стие представители Всесоюзного научно- 
исследовательского института лесного хо
зяйства, Центрального научно-исследова
тельского института лесного хозяйства, Л е
сотехнической академии имени С. М. Кирова, 
Воронежского лесохозяйственного институ
та, работники лесхозов и управлений, спе
циалисты Главка и Агролеспроекта.

Доклад о путях повышения производи
тельности труда в лесном хозяйстве сделал 
проф. П. В. Васильев.

Об экономических условиях размещения 
механизированных лесхозов доложил доцент 
Е. Я. Судачков. По мнению докладчика, в 
первую очередь надо механизировать лесхо
зы тех районов, где лесное хозяйство до
стигло наиболее высокого уровня развития.

Как указал докладчик, более точно уро
вень развития лесохозяйственного произ
водства может быть выражен посредством 
следующих показателей: 1) объем произ
водства — по сумме материальных затрат 
за год, состоящих из операционных затрат 
и амортизационных отчислений; 2) трудоем
кость производства — по числу трудодней 
(рабочих и служащих), затраченных за год 
(обе величины определяются на 1 га лесной 
площади); 3) степень хозяйственного освое
ния территории, которая устанавливается 
по размеру хозяйства, т. е. по величине его 
общей площади, выраженной в гектарах, и 
по отношению обрабатываемой площади 
к лесной, выраженной в процентах.

По этим показателям Е. Я. Судачков раз
деляет лесхозы на пять групп.

Докладчик подчеркнул, что механизация 
трудоемких работ позволит значительно 
расширить территорию, на которой осуще- 
ставляются лесокультурные работы, и под
нять эффективность лесного хозяйства, т. е. 
улучшить состав и поднять продуктивность 
лесов, сократив сроки выращивания спелой 
древесины. Механизация трудоемких про
цессов будет тем эффективнее, чем более 
длительно (на протяжении года) будут 
использоваться механизмы и обеспечиваться

круглогодовая занятость постоянных кадров 
рабочих. При проектировании механизиро
ванных лесхозов предусмотреть такое соче
тание работ, которое дало бы возможность 
загрузить основные механизмы в течение- 
всего года.

В докладе И. В. Воронина был рассмот
рен вопрос технико-экономического обосно
вания организации механизированных лес
хозов. При организации механизированных 
лесхозов должны быть выявлены производ
ственные работы, указал И. В. Воронин, 
которые обеспечивали бы полную нагрузку 
тракторного парка и автомашин хотя бы 
на ближайшие 5—10 лет.

Ограниченный круг производственных 
функций, выполняемых в настоящее время 
большинством лесхозов, определяет в усло
виях современной техники небольшую за
грузку машинно-тракторного парка.

Необходимость более широкой механиза
ции не только лесокультурных, но и всех 
лесохозяйственных и лесоэксплуатационных 
работ, на базе которой может быть обеспе
чено более полное использование продук
тивности земель лесного фонда, требует 
расширения функций лесхозов и построения 
в них многоотраслевого комплексного хо
зяйства.

В лесах I и II групп районов с лесис
тостью до 10— 15% функции лесхозов мож
но расширить путем закрепления за нимч 
заготовки, трелевки и вывозки леса по всей 
лесосеке главных и лесовосстановительных 
рубок. Лесхозы могут организовать вывоз
ку всей ликвидной древесины от рубок ухо
да на торговые склады или склады потре1 
бителей. Лесхозам надо передать весь цикл 
сельскохозяйственных работ на земельных 
угодьях, находящихся в лесном фонде (паш
ни, сенокосные площади), с проведением 
корчевки кустарников, срезания кочек, под
сева трав и уборки урожая. Проведение до
рожных и осушительных работ в лесу тоже 
должен вести лесхоз.

Расширение хозяйственных функций лес
хоза даст возможность повысить интенсив
ность лесного хозяйства и обеспечит базу 
для создания более мощных механизиро
ванных хозяйств с повышением нагрузки на 
15-сильный трактор до 700—900 га мягкой 
пахоты. На эти лесхозы можно возложить
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выполнение работ в соседних немеханизи
рованных лесхозах, на расстоянии до 100 км, 
путем создания специальных механизиро
ванных отрядов. Таким образом будет до
стигнута механизация всех трудоемких ра
бот в большинстве лесхозов.

Планированию производственной деятель
ности механизированных лесхозов был 
посвящен доклад кандидата сельскохозяй
ственных наук А. А. Сенкевича.

Докладчик подверг критике методы пла
нирования, применяемые в механизирован
ных лесхозах. В выводах было подчеркну
то, что планирование лесохозяйственного

производства, и в частности объемы, трудо
вые и денежные затраты на лесокультур
ные работы во многом предопределяются 
состоянием подлежащих облесению площа
дей, посадочного материала, состоянием и 
сохранностью ранее созданных культур, 
нуждающихся в дополнении и соответ
ствующих мерах ухода. Эти особенности 
должны быть учтены в рекомендуемой тех
ническим проектом программе работ.

Совещание наметило ряд конкретных ме
роприятий, необходимых для разработки 
вопросов организации производства и меха
низации производственных процессов.

Московская межобластная 
производственно-техническая конференция

В г. Калининграде Московской области 
проходила межобластная производственно
техническая конференция по вопросу об 
увеличении выработки товаров широкого 
потребления из древесины в лесхозах Ми
нистерства сельского хозяйства РСФСР.

В работе конференции приняли участие 
управления лесного хозяйства Московского, 
Ивановского, Владимирского, Калужского, 
Тульского, Рязанского, Смоленского, Яро
славского, Костромского и Брянского обла
стных управлений сельского хозяйства, ра
ботники Пушкинского опытного лесхоза и 
представители Всесоюзного научно-исследо
вательского института лесного хозяйства и 
Главных управлений лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения Министерств 
сельского хозяйства СССР и РСФСР.

Конференция отметила, что производ
ственный план 1953 г. и пятимесячный план 
1954 г. по производству товаров широкого 
потребления выполнен, в основном, удов
летворительно, но в работе управлений 
лесного хозяйства имеется еще много недо
статков. Мало внимания уделяется вопро
сам механизации производства товаров ши

рокого  потребления. В результате в отдель
ных управлениях имеется неустановленное 
и некомплектное оборудование, а действу
ющее оборудование используется недоста
точно. Большой процент рабочих не выпол
няет норм выработки. Во Всесоюзном со- 
циалиистическом соревновании участвуют 
лишь единичные лесхозы и далеко не во 
всех управлениях лесного хозяйства.

Конференция отметила серьезные недо
статки и в работе Главного управления

лесного хозяйства и полезащитного лесо
разведения Министерства сельского хозяй
ства РСФСР. До сих пор лесхозы не имеют 
типовых проектов мастерских для выпуска 
товаров широкого потребления и необходи
мого количества оборудования. Плохая 
организация материально-технического снаб
жения привела к тому, что лесхозы не по
лучают лесорубвчного инструмента, запас
ных частей, строительных материалов, же
леза для производства обозных и бондарных 
изделий и средств транспорта. Ассортимент 
изделий, планируемый сверху, зачастую не 
учитывает потребностей области и поэтому 
запланированные товары широкого потреб
ления не имеют сбыта.

Конференция признала необходимым про
сить Министерство сельского хозяйства 
РСФСР установить планирование производ
ства товаров широкого потребления не по. 
сортиментам, а в ценностном выражении, 
предоставив право определения сортимента 
изделий управлениям лесного хозяйства по 
согласованию с областными исполкомами 
советов депутатов трудящихся.

Признано необходимым ускорить вы
деление дополнительного лесосечного 
фонда по главному пользованию для 
нужд производства товаров широкого по
требления.

Производственники — участники конфе
ренции — приняли обязательства досрочна 
выполнить план 1954 г., дагь сверх плана 
продукцию для сельского хозяйства, улуч
шить качество товаров широкого потребле
ния и снизить себестоимость их не менее 
чем на 3% против плана 1954 г.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на 1 9  5  5  год

на периодические издания Министерства сельского 
хозяйства СССР

Подписная цена
М Н О Г О К Р А С О Ч Н Ы Е  П Л А К А Т Ы  на год. в руб.

«Агротехсоветы колхозам "....................................................................... 15.60
„Зоотехсоветы к о л х о з а м " ................................................................... .... 7.80

Ж У Р Н А Л Ы
«Агробиология', 6 номеров в г о д ..........................................................  54.00
„Бю ллетень Главного Комитета Всесоюзной сельскохозяй

ственной выставки", '24 номера в г о д ..........................................  72.00
-Ветеринария", 12 номеров в г о д ...........................................................  21.00
„Гидротехника и мелиорация", 12 номеров в г о д ...........................  72.00
«Доклады Всесоюзной ордена Ленина сельскохозяйственной

академии имени В. И. Ленина", 6 номеров в г о д ....................... 24.00
«Достижения на\ки  и передового опыта в сельском хозяй

стве", 12 номеров в год   24.00
«Животноводство", 12 номеров в г о д .................................................  42.00
«Земледелие" 12 номеров в г о д .............................................................  42.00
«Колхозное производство", 12 номеров в г о д ................................. 24.00
«Коневодство", 12 номерэв в г о д .......................................................... 36.00
«Картотека СЕЛЬСО":

а) серия „Колхозное зем лед ели е* ................................................ 30.00
б) серия .Колхозное животноводство*........................................ 30.00
в) серия .Ремонт"..................................... ............................................  30.00
г) серия .Тракторист и комбайнер* .............................................  15.00

«Лесное хозяйство", 12 номеров в г о д .............................................  42.00
„М ашинно-тракторная станция", 12 номеров в г о д ..................... 12.00
.Птицеводство", 12 номеров в г о д ...................................................... 24.00
.Пчеловодство", 12 номеров в г о д ...................................................... 36.00
«Сад и огород", 12 номеров в г о д ............................. ........................  24.00
«Социалистическое сельское хозяйство", 12 номеров в год . . 48.00
«Техсоветы МТС“, 24 номера в год .................................................. 18.00
„Хлопководство", 12 номеров в г о д ...................................................... 30.00

Председатели колхозов, директора машинно-тракторных станций и совхозов, 
бригадиры, агрономы, зоотехники и механики, оказывайте активную помощь 
работникам связи в успешном проведении подписки на сельскохозяйственные 
периодические издания в колхозах, совхозах и машинно-тракторных станциях!

Агитаторы и пропагандисты, преподаватели средних сельскохозяйственных 
школ и училищ механизации сельского хозяйства, руководители сельскохозяй
ственных кружков, будьте активными подписчиками и распространителями сель
скохозяйственных периодических изданий! Разъясняйте всем подписчикам о том, 
чго наиболее целесообразно оформлять годовую подписку для обеспечения 
своевременной доставки журналов.

Подписка принимается городскими и районными отделами .Союзпечати*, 
конторами, отделениями и агентствами связи, почтальонами и общественными 
уполномоченными в колхозах, совхозах и машинно-тракторных станциях.

Колхозы, совхозы, машиино-тракториые станции, библиотеки, клубы, госу
дарственные и общественные организации могут оформить подписку в порядке 
безналичного расчета в городском районном отделении .Союзпечати*.

Заблаговременно оформляйте подписку на 1955 год!
Издательство Министерства

.Союзпечать*. сельского хозяйства СССР.

................... -
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Центральный стенд второго зала павильона лЛесное хозяйство». Изделия из древесины
(Всесоюзная сельскохозяйственная выставка).

ф о т о  Н. К арпова.
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