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П рол ет ари и  всех стран, соединяйтесь!

лесное
хозяйство

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
ОРГАН МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С С СР

Февраль 1954 г. г о д  и зд а н и я  сед ьм ой  № 2 (68)

Улучшить руководство 
лесным хозяйством

О рганизациями лесного и сельского хозяйства за  последние годы 
проделана больш ая работа по улучшению состояния лесного хозяйства 
страны.

Ш естой год колхозы, лесхозы и маш инно-тракторные станции степ
ных и лесостепных районов европейской части СССР ведут крупные р а
боты по защ итному лесоразведению  в целях борьбы с эрозией почв, чер
ными бурями, суховеями и засухой, преобразуя природу для повышения 
урожайности социалистических полей.

З а  пять лет, прошедших со дня опубликования исторического поста
новления Совета М инистров С С С Р и Ц К  В К П (б ) от 20 октября 1948 г., 
в степных и лесостепных районах европейской части Союза посеяно и по
сажено леса на зем лях колхозов и в гослесфонде 2839,8 тыс. га, в том 
числе на зем лях колхозов 1873,1 тыс. га. В большинстве колхозов, в лес
хозах и маш инно-тракторных станциях выросли опытные кадры, овла
девшие техникой вы ращ ивания леса в степи.

Проведенный в 1953 г. учет залож енны х защ итных лесонасаждений 
показал, что хорош ая организация и высокое качество облесительных р а 
бот дали возможность передовым колхозам и лесхозам не только выпол
нить и перевыполнить государственное задание по посеву и посадке леса, 
но и добиться высокой приживаемости и сохранности насаждений. Так, 
колхоз им. Л енина в Бабанском  районе Киевской области в 1953 г. обес
печил пятикратный уход за лесными полосами на площади 124 га и со
хранил лесные культуры на 93% , а колхоз им. Сталина в Броварском 
районе Киевской области (звеньевая Е. П. Скок) благодаря хорошему 
уходу сохранил насаж дения на площ ади 35 га на 91% . В колхозе 
им. Ильича Снигиревского района Николаевской области лесонасаж де
ния на площ ади 60,2 га в течение всего 1953 г. содерж ались в чистом 
от сорняков состоянии, что обеспечило приживаемость лесопосадок на 
80% несмотря на неблагоприятные климатические условия. В Ленинском
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лесхозе Липецкой области приж иваемость лесных культур составляет 
91% . Многие колхозы и лесхозы страны уж е выполнили свой план з а 
щитных лесонасаж дений, рассчитанный на 15 лет. Д анны е учета пока
зывают такж е, что посевы и посадки леса, произведенные с целью обле
сения песков на землях колхозов, на 83% находятся в удовлетворитель
ном и хорошем состоянии.

Н а государственных защ итных лесных полосах Белгород — река Дон 
и Камышин — С талинград работы по посеву и посадке леса в основном 
закончены, а на государственных лесных полосах Воронеж — Ростов-на- 
Дону и П енза — Екатериновка — К аменск работы  выполнены на 
64— 70% объема, предусмотренного техническим проектом.

Колхозы, обеспечившие высокую агротехнику при создании защ ит
ных лесонасаж дений и надлеж ащ ий уход за  ними, уж е в 1953 г. пожали 
плоды своего труда. Так, в колхозе им. Д окучаева Воронежской области 
посадки 1949 г. прекрасно защ ищ али поля от суховеев, обеспечив уро
ж ай  пшеницы по 25 цнт и ячменя по 24 цнт с 1 га, или на 30% выше, 
чем в открытой степи. В колхозе им. М олотова в Уманском районе Киев
ской области, несмотря на сильную засуху, получили со своих полей, 
защ ищ енных лесными полосами, ячменя на площ ади 131 га по 22 цнт 
с 1 га, а пшеницы на площ ади 129 га по 17 цнт с 1 га, тогда как в откры
той степи урож ай ячменя составил только 11 цнт и пшеницы 9 цнт с 1 га, 
т. е. вдвое меньше.

О днако до сих пор органы сельского и лесного хозяйства не уделяют 
долж ного внимания пропаганде и внедрению в производство достижений 
науки и опыта передовых лесхозов, колхозов, совхозов и научно-иссле
довательских учреждений в области лесного хозяйства и защ итного лесо
разведения.

Н аряду  с этим имеются значительные недостатки в руководстве лес
ным хозяйством. М инистерство сельского хозяйства ССС Р и его органы 
на местах недооценивают лесное хозяйство, как отрасль народного хо
зяйства, имеющую большое значение для дальнейш его развития про
мышленности и сельского хозяйства страны.

В ряде областей и республик за последнее время руководство лес
ным хозяйством ослаблено, вследствие чего защ итное лесоразведение 
не получает долж ного развития, а вопросам правильного использования 
лесов, особенно в малолесных районах, уделяется недостаточное вни
мание.

В весенне-летний период прошлого года не был обеспечен своевре
менный уход за защ итными лесными насаж дениями, заложенны ми на 
больших площ адях в лесхозах, совхозах и колхозах, в результате чего 
на значительных площ адях насаж дения погибли или имеют низкую при
живаемость. Учет защ итных лесонасаждений, проведенный осенью 
1953 г., показал, что особенно низка приж иваемость на полезащ итных 
лесных полосах в А страханской, Сталинградской, Чкаловской, Ростов
ской областях и Татарской А ССР.

И з-за отсутствия повседневного руководства и контроля во многих 
колхозах, лесхозах и МТС допускались наруш ения инструкции по посеву 
и посадке леса; под защ итные лесонасаж дения часто использовались 
участки с плохо подготовленной почвой, не принимались необходимые ме
ры к накоплению влаги, не соблю дались ранние весенние сроки посева 
и посадки леса, в ряде случаев использовались недоброкачественные се
мена и посадочный материал. М ногие колхозы и лесхозы плохо органи
зовали работы по выращ иванию  посадочного материала в лесных пи
томниках, не уделили долж ного внимания заготовке семян древесно
кустарниковых и плодово-технических пород, выращ ивали для защ итных
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лесонасаж дений посадочный материал из семян малоценных и недолго
вечных пород, завозимых из других районов, очень часто не сходных 
по своим почвенно-климатическим условиям. Во многих колхозах насаж 
дения заросли злостными сорняками, что привело к их низкой прижи
ваемости, изреживанию  и д аж е  гибели. Многие лесные полосы затрав
лены скотом и значительная часть их перепахана.

Во многих колхозах ранее организованные постоянные лесопосадоч
ные звенья, выполнявш ие все работы по лесопосадкам и уходу за на-, 
саж дениями, были ликвидированы, а выделенные колхозные лесоводы 
переключены на другие работы. Колхозникам, работавш им по лесораз
ведению, не начисляли и не выплачивали установленных для поощрения 
дополнительных надбавок за  приж иваемость и сохранность выращенного 
посадочного м атериала и лесонасаждений.

М ноголетний производственный опыт колхозов и лесхозов показал,1 
что при посевах и посадках леса в степных и лесостепных районах сле
дует дифференцированно подходить к выбору древесно-кустарниковых 
пород и способов агротехники, учитывая почвенно-климатические осо
бенности и местные лесорастительные условия. Наилучшие условия для 
хорошей приживаемости, быстрого роста и развития защитных лесена- 
саждений на больших площ адях создаю тся там, где максимально приме
няется механизация всех процессов производства работ по посеву и по  ̂
садке, уходу за лесонасаж дениями, а главное — где работы проводятся 
на высоком агротехническом уровне.

Однако вновь организованные д ля  проведения работ по защитному 
лесоразведению  механизированные лесхозы до сего времени не оснащены 
необходимым оборудованием и не обеспечены производственной и ж и
лищной базой.

Все эти допущенные в предыдущие годы ошибки и недостатки в р а 
ботах по лесному хозяйству не могут быть далее терпимы. Сельскохозяй
ственные органы обязаны  решительно улучшить руководство лесным 
хозяйством и особенно защ итным лесоразведением и принять действен
ные меры к устранению имеющихся недостатков.

Имею щиеся возможности резкого подъема сельского хозяйства еще 
не везде использую тся в полной мере. В колхозах степных и лесостепных 
районов европейской части Сою за крайне медленно внедряется полеза
щитное лесоразведение, а между тем здесь имеются большие площади 
с сильно развитыми процессами эрозии, очень часты засухи, вы зы вае
мые суховеями, что в большой степени мешает повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур и развитию животноводства.

В этих районах необходимо создавать устойчивые и долговечные 
Защитные лесонасаж дения, добиваясь высокого качества лесокультурных 
работ и обеспечивая своевременный и тщ ательный уход за лесными ш> 
лосами, чтобы почва под насаж дениями в течение всего вегетационного 
периода была в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Республиканские, краевые и областные органы сельского хозяйства 
обязаны добиться, чтобы в период до начала весенних лесокультурных 
работ были организованы учеба и инструктаж  работников полезащитно* 
го лесоразведения. Рекомендации, изложенные в инструкциях и техни
ческих указаниях, долж ны  применяться творчески, с учетом местных 
природных условий, достижений науки и передового опыта. Следует ре
комендовать колхозам восстановить постоянные лесопосадочные звенья 
а при наличии значительных площ адей колхозных лесов и заклады вае
мых в колхозе защ итных лесонасаждений, примерно не менее 50 га, 
выделить из подготовленных колхозников колхозного лесовода, возложив 
на него ответственность за  правильное ведение лесного хозяйства в кол
1* Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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хозных лесах и за  состояние лесных полос. Лесхозы  долж ны  оказы вать 
колхозным лесоводам повседневную помощь.

Необходимо уж е в текущ ем году принять все меры к тому, чтобы 
максимально механизировать работы  по посеву и посадке леса, а такж е 
по уходу за  лесонасаж дениями. В 1954— 1955 гг. в основном на базе 
существующих лесхозов будут организованы 400 механизированных лес
хозов, оснащ енных тракторами, маш инами и оборудованием и обеспечен
ных производственной и жилищ ной базой. Уровень механизации основ
ных работ в лесном хозяйстве в течение двух лет долж ен быть доведен: 
по подготовке почвы — до 80 %, по посеву и посадке леса до 40 %, по 
уходу за  лесопосадками — до 60% , по обработке лесных семян — до 
80% , по вывозке и переработке древесины, заготовляемой в порядке 
рубок ухода за  лесом, — до 50% . В крупных масш табах долж на быть 
осущ ествлена такж е механизация производства в цехах ширпотреба 
лесхозов.

У же сейчас, не теряя времени, необходимо составить планы и гр а 
фики механизированных работ по лесоразведению , выделить и привести 
в готовность нужные для этих работ машины и механизмы.

В помощь конструкторам машиностроения ученые и лесоводы д о лж 
ны разработать  агротехнические требования на новые машины для р а 
бот в лесном хозяйстве. и

П равительство обязало М инистерство сельского хозяйства 
принять неотложные меры к упорядочению ведения лесного хозяйства, 
улучшить дело создания защ итны х лесонасаждений.

В составе Главных управлений лесного хозяйства и полезащ итного 
лесоразведения М инистерств сельского хозяйства ССС Р и РС Ф С Р соз
даются управления полезащ итного лесоразведения, а главны е управле
ния лесного хозяйства министерств сельского хозяйства Украинской У з
бекской, К азахской, А зербайдж анской, М олдавской и Грузинской СС-1 
реорганизую тся в главны е управления лесного хозяйства и полезащ ит
ного лесоразведения. В составе управлений лесного хозяйства мини
стерств сельского хозяйства автономных республик и областных управ
лений сельского хозяйства в степных и лесостепных районах организу
ются отделы полезащ итного лесоразведения'.

Советские лесоводы прилож ат все усилия к тому, чтобы решительно 
улучшить свою работу, поднять на более высокий уровень наше лесное 
хозяйство. Вместе со всей армией работников сельского хозяйства они 
с воодушевлением поддерж али патриотический почин участников созван
ного Ц ентральным Комитетом КП С С  и Советом М инистров СССР Все
союзного совещ ания работников МТС, призвавш их в своем Обращении 
к упорной работе над претворением в ж изнь великих задач, поставлен
ных партией и правительством перед сельским хозяйством.

Разверты вая социалистическое соревнование за  высококачественное 
проведение всех работ текущ его года, за наиболее полное выявление 
резервов, за  широкое внедрение в производство достижении науки и пе
редовой практики, за  наилучш ее использование техники, работники лес
хозов лесничеств, лесопитомников внесут свои ценный вклад  в дело 
дальнейшего подъема сельского хозяйства, в великое дело строительства 
коммунизма в нашей стране.
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ЛЕСОВОДСТВО 
И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

В порядке обсуждения
В. П. ЦЕПЛЯЕВ

О размере пользования в лесах

Советское государство распола
гает огромными лесными богатства
ми, свыше трети мировых запасов 
леса сосредоточено в нашей стране. 
В составе государственного лесного 
фонда С С С Р насчитывается боль
шое количество древесных пород, 
имеющих промышленное эксплуата
ционное значение. Запасы  древеси
ны только хвойных пород в наших 
лесах составляю т более чем
50 млрд. м3. Л еса С СС Р богаты 
ценными породами, древесина кото
рых употребляется для высококаче
ственных изделий мебельного произ
водства, идет на экспорт и другие 
специальные цели. В наших лесах 
произрастает такж е много техниче
ских древесных пород, которые ис
пользуются в качестве сырья для 
химической, пищевой, легкой про
мышленности, промкооперации и 
других отраслей народного хозяй
ства.

Лесное хозяйство ССС Р в состоя
нии полностью обеспечить растущие 
нужды всех отраслей народного хо
зяйства в древесине. Такие сорти
менты, как строительный лес, пило
вочное и шпальное сырье, сырье для 
бумажной, спичечной и фанерной 
промышленности, крепежный лес, 
обозные и многие другие ценные 
сортименты, могут быть заготовлены 
в наших лесах в больших количе
ствах.

П равильное использование наших 
лесных богатств, служащ их базой 
для развития многих отраслей н а

родного хозяйства и источником со
циалистического накопления совет
ского государства, является важной 
народнохозяйственной задачей.

Основная цель лесного хозяйства 
ССС Р — организованное и наиболее 
целесообразное использование всех 
полезностей леса в интересах народ
ного хозяйства •— долж на быть пред
метом особого внимания работников 
лесного хозяйства в каждой обла
сти, районе, лесхозе, лесничестве.

Больш ое разнообразие природных 
и экономических условий на терри
тории СССР, резко меняющихся с се
вера на юг и с востока на запад, 
обусловило исторически сложивш ее
ся неравномерное размещение лесов 
по территории СССР. Учитывая эти 
особенности, необходимо дифферен
цированно подходить к ведению лес
ного хозяйства в наших лесах, в за 
висимости от лесорастительных и 
экономических особенностей каждого 
района.

Н а юго-востоке в зоне засуш ли
вых степей задача сводится к сохра
нению имеющихся лесов и увеличе
нию лесистости путем искусственно
го лесоразведения. Л ес в этих 
местах призван преобразить засуш ли
вую природу, смягчить климат и уве
личить плодородие сельскохозяй
ственных площадей.

В малолесных районах лесостеп
ной зоны и центральных областей 
С СС Р должен соблю даться строгий 
режим пользования лесом, исклю
чающий истощающие рубки леса,
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и полностью проводиться мероприя
тия по лесовосстановлению на вы 
рубленных площадях.

Леса этих районов долж ны удо
влетворять местные потребности в 
древесине, главным образом разви
вающегося сельского хозяйства.

Лесное хозяйство лесоизбыточных 
районов ведется иначе. В лесных 
районах Севера, У рала, Сибири и 
Дальнего Востока долж на быть 
максимально развита эксплуатация 
громадных лесных запасов путем 
организации новых промышленных 
предприятий, строительства рабочих 
поселков, новых лесовозных д о 
рог, оснащения лесозаготовительных 
предприятий новейшей советской 
техникой. Здесь мож но рубить столь
ко леса, сколько его необходимо для 
удовлетворения потребностей в дре
весине всех отраслей народного хо
зяйства.

Особый реж им рубок требуется в 
защитных лесах.

Леса ССС Р по реж иму пользова
ния ими и ведению в них лесного 
хозяйства, как известно, разделены 
на три группы.

Разделение лесов на три группы 
по режиму пользования, в зависимо
сти от их назначения, явилось для 
советского лесного хозяйства про
грессивной мерой и сыграло боль
шую роль в народном хозяйстве 
страны. Такое разделение опрокину
ло прежние теоретические основы 
ведения лесного хозяйства на капи
талистической основе с его принци
пом постоянства и равномерности 
пользования в применении к каж до
му объекту лесного хозяйства. Как 
известно, этот капиталистический 
принцип стал тормозом в развитии 
советского лесного хозяйства. В эко
номическом отношении это р азд еле
ние позволило развивать лесное 
хозяйство дифференцированно по 
районам и, следовательно, наиболее 
полно включить лесохозяйственное 
производство в процесс расш иренно
го воспроизводства всего народного 
тозяйства страны.

Однако практика работы  в систе
ме лесного хозяйства за  последние

годы убеж дает нас в том, что уста
новление разм ера пользования л е
сом и ведение лесного хозяйства 
применительно к трем группам лесов 
в настоящ ее время не вполне отве
чают требованиям развиваю щ егося 
народного хозяйства и нуж даю тся в 
поправках.

XIX съезд Коммунистической п ар
тии Советского Союза в директивах 
по пятому пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства СССР так 
определил на ближайш ие годы з а 
дачу, стоящую перед лесным хозяй
ством, а такж е лесной и деревообра
батываю щ ей промышленностью: 
«осуществить в широких масш табах 
перебазирование лесозаготовок в 
многолесные районы, особенно в 
районы Севера, У рала, Западной 
Сибири и Карело-Ф инской ССР, со
кратив рубки леса в малолесных 
районах страны». Выполнение этой 
задачи позволит лесному хозяйству 
резко сократить отпуск леса в лесах 
второй группы центральных и м ало
лесных областей, упорядочить веде
ние в них лесного хозяйства, вовлечь 
в эксплуатацию  новые лесные м ас
сивы, создать на длительный срок 
устойчивую сырьевую базу для р аз 
вития лесозаготовительной и дерево
перерабатываю щ ей промышленности. 
Д л я  осуществления этой задачи в 
лесах третьей группы закреплено 
большое количество лесосырьевых 
баз на длительный срок эксплуата
ции (15— 30 лет), с большим еж е
годным пользованием (в среднем по 
базе 100—300 тыс. м3) со значитель
ным процентом выхода деловой дре
весины (65—7 0 % ).

Закреплением лесосырьевых баз 
лесопромышленным предприятиям 
созданы условия для развития лесо
заготовок, строительства рабочих 
поселков, механизированных дорог 
с широкой комплексной механиза
цией всех трудоемких работ в лесо
избыточных районах страны.

Необходимо, однако, сказать, что 
закрепленные лесосырьевые базы 
осваиваю тся лесозаготовителями не
допустимо медленно. Так, предприя
тия основного государственного л е
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созаготовителя — М инистерства лес
ной и бумаж ной промышленности 
СССР — осваиваю т лесосырьевые 
базы лиш ь нароловину. М инистер
ство машиностроения ССС Р, М ини
стерство строительства ССС Р, М ини
стерство путей сообщения С С С Р ис
пользуют закрепленны е за ними л е
сосырьевые базы  только на 
40—50% .

Больш ое количество закрепленных 
лесосырьевых баз лесозаготовителя
ми в течение ряда лет не исполь
зуется вовсе. Это приводит к тому, 
что задерж ивается сокращ ение ру 
бок леса в малолесных районах и 
перебазирование излишних мощ но
стей в новые лесные массивы. Тре
буется принять самые срочные меры 
для быстрейшего освоения всех 
сырьевых баз, закрепленных за л е 
созаготовительными предприятиями.

Решением сентябрьского П ленума 
ЦК КПСС и пятой сессией Верхов
ного Совета С СС Р поставлены боль
шие задачи по дальнейш ему разви
тию сельского хозяйства и м акси
мальному увеличению производства 
товаров народного потребления. 
В ближайш ие 2— 3 года надо до
биться изобилия продовольствия для 
населения и сырья для промыш лен
ности.

В этих целях долж ны быть вы яв
лены и использованы все м атериаль
ные ресурсы страны.

В свете указанны х задач , помимо 
ускорения перебазирования лесоза
готовок из малолесных районов в 
лесоизбыточные, необходимо пере
смотреть Отдельные положения в 
лесном хозяйстве.

Остановимся сначала на значении 
расчетной лесосеки. К ак известно, 
размер пользования в лесах всех к а 
тегорий устанавливается перспектив
ным планом ведения лесного хозяй
ства при лесоустройстве. Причем в 
первой группе лесов (и приравнен
ных к ним) размер пользования, по
мимо рубок ухода и санитарных ру
бок, устанавливается в виде набора 
лесных участков, на которых тре
буется выбрать перестойный лес по 
состоянию на ближайш ий период.

Во второй и третьей группах ле
сов разм ер пользования определяет
ся расчетной лесосекой, представ
ляющей собой экономический расчет 
пользования древесиной, основанный 
на хозяйственных и лесоводственных 
соображениях. При этом учитывает
ся экономика данного района или 
области и межотраслевые хозяй
ственные связи.

Таким образом, расчетная лесосе
ка в лесном хозяйстве приобретает 
значение экономического фактора, 
регулирующего размеры вырубки ле
са и лесовосстановления, характер 
дальнейшего использования государ
ственного лесного фонда и темпы 
развития тех или иных отраслей на
родного хозяйства, основывающихся 
на этой лесосырьевой базе. Есте
ственно, что при установлении рас
четной лесосеки необходимо учиты
вать все особенности режима поль
зования в лесах.

П рактика показала, что суще
ствующая методика исчисления рас
четной лесосеки и определения раз
мера пользования по отдельным ка
тегориям лесов нуждается в некото
рых поправках.

К акова ныне существующая мето
дика определения разм ера пользо
вания?

Рассмотрим ее сначала для лесов 
первой группы и приравненных 
к ним. В эту группу, как известно, 
входят леса различных категорий, не 
одинаковых по своему значению. Л е
са зеленых зон и курортные отличны 
от лесов защитных полос вдоль ж е
лезных и шоссейных дорог, от лесов 
запретных полос вдоль рек. В ку
рортных лесах и лесах зеленых зон 
главное пользование древесиной в 
виде проведения сплошных или вы
борочных рубок недопустимо, так 
как этим наруш ается основное на
значение этих лесов, но в защитных 
лесах вдоль шоссейных и железных 
дорог запрещ ение рубок главного 
пользования вряд ли целесообразно. 
В лесах же запретных полос вдоль 
рек такое запрещ ение совершенно 
не обосновано.
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прещение рубок главного пользова
ния в защитных и запретных поло
сах? К ак известно, по основным 
рекам европейской части ССС Р и Си
бири в 1931 — 1936 гг. были вы деле
ны запретные полосы вдоль берегов 
рек различной ширины (от 0,5 до 
20 км ), в которых было прекращ ено 
главное пользование лесом и прово
дились только рубки перестойного 
леса и санитарные. Со времени уста
новления такого реж им а прошло 
около 20 лет. К настоящ ему времени

в этих запретных полосах накопи
лись значительные лесосырьевые з а 
пасы, которые по своему возрасту в 
большинстве случаев перешли в спе
лые и перестойные. Если эти насаж 
дения и в дальнейш ем оставлять на 
корню, в них начнется естественный 
распад.

Н иж е приводится возрастная х а
рактеристика лесов запретных полос 
вдоль рек (по данным учета лесного 
фонда на 1 января 1952 г. 
в млн. м3) (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Возрастные группы
II группа лесов III группа лесов

запас % запас %

Молодняки средневозрастные . . . . 249,5 44,8 141,6 13,4
Приспевающие.......................................... 132,8 23,8 180,5 17,0
С п е л ы е ...................................................... 132,8 23,8 326,5 30,8
Перестойные.............................................. 42,4 7 ,6 410,8 38,8

И т о г о  ......................... 557,5 100 1059,4 100

Если запасы  спелых и перестой
ных насаждений в запретных поло
сах лесов второй группы составляю т 
около 31% , то в лесах третьей груп
пы эта категория насаждений зани
мает около 70% . При этом перестой
ные составляю т около 39% всех з а 
пасов.

По отдельным экономическим 
районам спелые и перестойные н а
саждения занимаю т еще больший 
удельный вес (табл. 2).

Необходимо оговориться, что воз
раст спелости и перестойности взят 
по данным указанного учета приме
нительно к эксплуатационным лесам .

Справедливее было бы состояние 
перестойности запретных лесов опре
делять по возрасту защ итной спело
сти. Однако в настоящ ее время мы 
не располагаем такими данными, да 
и сама методика определения этой 
спелости еще не разработана.

Основное назначение этих л е
сов — регулировать водный режим 
рек, главным образом, путем з а 
держки стока весенних вод и усиле
ния их влияния на уровень грунто

вых вод. Допустить естественный 
распад этих лесов неразумно, так 
как это неминуемо приведет к обме
лению рек и ухудшит водный режим 
почв. О днако запрет рубок главного 
пользования в этих лесах может при-

Экономпческие районы

С е в е р .........................
Северо-запад . . . .
Ц е н т р .........................
П оволж ье.....................
Северный Кавказ и 

Крым . . . . . . .
У р а л .............................
Западная Сибирь . . 
Восточная Сибирь . . 
Дальний Восток . . . 
Средняя Азия и Ка

захстан .....................
Закавказье . . . . . .
Ю г .................................
Запад .............................

Т а б л и ц а  2

% спелых и перестой
ных насаждений к 

общему запасу 
насаждений

II группа 
лесов

III группа 
лесов

12,9 76,7
23,0 83,0
30,9 56,8
44,9 50,0

29,1 62,5
30,4 51,3
34,4 72,8
35,8 68,0
81,9 80,0

5,4
—

16,9 —
20,0
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чинить ущ ерб народному хозяйству, 
так как он распространен на гро
мадную площ адь с большим зап а 
сом спелых и перестойных лесов. 
При самом осторожном пользовании 
этими лесами страна могла бы до
полнительно получать много миллио
нов кубометров леса.

В 1943 г. и в последующие годы 
органами лесного хозяйства, как из
вестно, было выделено в особую ка
тегорию значительное количество з а 
щитных лесных полос вдоль шоссей
ных и железны х дорог. В этих поло
сах такж е было запрещ ено главное 
пользование и разреш ена только вы 
рубка перестойного и сухостойного 
леса, а такж е проведение рубок ухо
да. В результате за  10 лет в этих 
лесах такж е увеличились запасы  спе
лого и перестойного леса.

З а  последнее время в лесах
I группы, как известно, введены л е 
совосстановительные рубки, которые 
будут содействовать своевременному

обновлению этих лесов путем зам е
ны спелых и перестойных насаж де
ний более молодыми. Но эти меро
приятия проводятся пока в ограни
ченных размерах. Учитывая состоя
ние большинства лесов первой 
группы, мы полагаем, что лесовосста
новительные рубки могут быть рас
ширены без всякого ущерба для на
саждений за счет снижения возраста 
рубки, установленного правилами 
лесовосстановительных рубок. В этой 
группе лесов без какого-либо ущер
ба для их целевого назначения впол
не могут быть введены рубки глав
ного пользования способом узких 
сплошных лесосек. Такие лесосеки 
не наруш ат свойств защ итных полос 
и обеспечат своевременное восста
новление этих насаждений.

Н иж е приводится характеристика 
лесов защ итных полос вдоль ж елез
ных и шоссейных дорог по данным 
учета на 1 января 1953 г. (в млн. м3) 
(табл. 3 ).

Т а б л и ц а  3

Возрастные группы
I группа II группа III группа

запас Н запас % запас %

Молодняки и средневозрастные 24,2 39,4 116,8 51,3 6,9 16,3
Приспевающие............................. 12,3 20,0 47,8 20,9 7,1 16,8
С п е л ы е .......................................... 14,8 24,1 42,8 18,8 15,2 35,9
Перестойные.................................. 10,1 16,5 20,6 9 ,0 13,1 31,0

И т о г о .  . . . 61,4 100 228,0 100 42,3 100

Состояние перестойности этих л е
сов в первой и третьей группах со
вершенно очевидно.

В то ж е время следует иметь в ви
ду, что пользование в них долж но 
быть строго ограниченным.

Н а основании всего этого нам 
представляется целесообразным в 
лесах I группы и приравненных 
к ним дифференцировать ведение 
лесного хозяйства и установить ре
жим пользования лесами в зависи
мости от их характера.

В защитных неэксплуатационных 
лесах -— курортных, почвозащ ит
ных, водораздельных, лесах зеленых 
зон городов и рабочих поселков, при

станционных лесах—надо сохранить 
строгий реж им рубок с запрещением 
рубок главного пользования. В них 
следует вести только лесовосстано
вительные рубки на базе участково
го хозяйства.

В защитных эксплуатационных л е
сах запретных полос вдоль рек и з а 
щитных полосах вдоль шоссейных и 
железных дорог можно допустить 
главное пользование, по преимуще
ству, в виде сплошных рубок узкими 
лесосеками. Режим пользования в 
этих лесах долж ен быть ограничен 
рубками не свыше расчетной лесосе
ки, исчисляемой на длительный 
срок.
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Весьма неоднородны такж е леса
II группы, к которым, как сказано 
выше, относится, по преимуществу, 
государственный лесной фонд цент
ральных областей ССС Р, малолес
ных южных, юго-восточных и юго- 
западных районов ССС Р, а такж е 
леса других областей в промышлен
ных и плотнонаселенных районах.

В зоне лесов второй группы 
имеются области с общей леси
стостью территорий ниже 5% , 
имеются и области с обшей леси
стостью территории выше 45% , а л е
систость отдельных районов лесов 
второй группы доходит в некоторых 
местах до 60% . В отдельных леси
стых районах леса второй группы 
еще представляю т собой значитель
ную сырьевую базу для работы про
мышленных предприятий отдельных 
министерств и ведомств. В то же 
время в большом количестве райо
нов леса второй группы не имеют 
промышленного значения и, нахо
дясь в густонаселенной зоне, яв л я 
ются постоянно действующей базой 
для удовлетворения нуж д колхозно
го производства и местных промыш 
ленных предприятий и имеют защ ит
ное значение.

На наш взгляд, при столь разно
характерных условиях в лесах вто
рой группы неправильно было бы 
оставлять общий для них режим 
пользования. В самом деле, в очень 
лесистых районах лесов второй груп
пы зачастую  работаю т большие про
мышленные предприятия, на строи
тельство которых затрачены  гром ад
ные денежные и материальные сред
ства. Здесь построены рабочие по
селки. Ограничение разм ера отпу
ска леса таким предприятиям нано
сит серьезный ущ ерб государству: 
замораж иваю тся материальные сред
ства и замедляется ам ортизация з а 
траченных капиталовложений.

В этих районах несколько повы
шенный размер пользования в лесах 
не угрожает их истощением при ус
ловии, если будут проводиться меро
приятия по содействию полному л е
совосстановлению на вырубленных 
площадях.

В районах с незначительной леси
стостью леса второй группы — непо
средственная лесосырьевая база для 
колхозного производства, а такж е 
для местной промышленности и топ
ливных предприятий. В этой катего
рии лесов второй группы режим 
пользования долж ен быть сохранен 
преж'ний с запрещ ением перерубов 
расчетной лесосеки. Разм ер пользо
вания долж ен быть устойчивым, н а
дежным и длительным, так  как р а з
вивающ ееся сельское хозяйство, и в 
первую очередь колхозное производ
ство, потребует большого количества 
древесины. Расчетная лесосека в 
этих районах долж на быть исчисле
на на длительный срок и никак не 
менее, чем возрастная. Л есозаготови
тельные промышленные предприятия 
из этих районов должны быть пере
базированы в первую очередь.

Учитывая опасность истощения 
этих лесов, здесь должны быть ш и
роко развернуты мероприятия по со
действию процессам лесовосстанов
ления. М алоценные насаж дения не
обходимо зам енять ценными порода
ми как естественным путем, так  и 
искусственными посевами и посадка
ми. Л еса здесь следует саж ать и вы 
севать больше, чем его вырубают.

Таким образом, в лесах второй 
группы такж е целесообразно диф ф е
ренцировать ведение хозяйства в з а 
висимости от степени защитности л е
сов (эксплуатационные леса в райо
нах низкой лесистости и эксплуата
ционные леса в районах значитель
ной лесистости). Такое распределе
ние даст возможность дифференци
рованно подойти к размеру пользо
вания в лесах второй группы и к ве
дению хозяйства в них, облегчит 
условия работы многих промышлен
ных предприятий и создаст более 
надежную  и устойчивую лесосырье
вую базу для развития колхозного 
производства. Т акая дифф еренциа
ция поможет разреш ить вопросы пе
ребазирования лесозаготовок из м а
лолесных районов в лесные.

Л еса третьей группы являю тся 
промышленными лесами и занимаю т 
громадную территорию. О днако и
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эта группа лесов далеко, не однород
на. В эту группу входят леса, в кото
рых еж егодно вырубается 2— 3 рас
четные лесосеку (что при естествен
ном возобновлении неизбежно при
водит к зам ене хвойных пород 
малоценными лиственными), и леса, 
в которых расчетная лесосека недо
используется. К этой группе относят
ся леса, не освоенные в бассейнах 
рек Ангары, Л ены и др.

Несмотря на столь большие р аз
личия между этими категориями л е
сов при определении методов веде
ния лесного хозяйства и размеров 
пользования ко всем лесам  третьей 
группы подходят одинаково: расчет
ная лесосека определяется по со
стоянию, леса рубится столько, 
сколько требуют промышленные л е 
созаготовительные предприятия. 
В большинстве районов устанавли
вается почти неограниченный режим 
пользования — концентрированные 
рубки сплошными лесосеками, без 
соблюдения сроков примыкания или 
с небольшим сроком примыкания, 
допускаются выборочные рубки, при
чем оставляю тся на корню деревья 
лиственных и дровяных хвойных 
пород.

Недифференцированный подход 
к эксплуатации лесов третьей груп
пы приводит к тому, что в одних 
районах (например, Горьковской, 
южной части Кировской, Вологод
ской, южной части Свердловской и 
других областей) леса сильно пере
рубаются, сырьевые ресурсы в них 
истощаются, и они обесцениваются.

Такой же подход к неиспользуе
мым лесам третьей группы излишне 
усложняет учет лесного фонда, з а 
вышается эксплуатационная часть 
лесов и размер пользования в них.

В лесах третьей группы следует 
также вести лесное хозяйство диф 
ференцированно. В промышленных 
лесах интенсивного освоения надо 
установить более строгий режим ру
бок, чем тот, который установлен 
для лесов третьей группы, в этих 
лесах следует ограничить переруб 
расчетной лесосеки не свыше чем на 
50%. Кроме того, необходимо огра

ничить возможность применения кон
центрированных рубок, допустив 
рубки более мелких площадей. При 
этом обязательно предварительное и 
последующее проведение всех необ
ходимых лесовосстановительных ме
роприятий, предусматривающих во
зобновление леса ценными поро
дами.

В промышленных лесах, слабо 
осваиваемых, надо оставить режим 
рубок и методику исчисления разме
ра пользования такими, какими они 
существуют в настоящее время для 
третьей группы лесов.

В неосваиваемых промышленных 
лесах следует изменить определение 
разм ера пользования. Н адо опреде
лять в них лиш ь общие запасы спе
лых и перестойных насаждений и 
средний ежегодный прирост. Уста
навливать расчетную лесосеку в 
этих лесах нет необходимости. При 
освоении этих массивов промышлен
ными предприятиями материалов ин
вентаризации лесосырьевых запасов 
будет вполне достаточно для проек
тирования на первый период освое
ния.

Таким образом, целесообразно 
дифференцировать ведение лесного 
хозяйства в государственных лесах 
по разм еру и режиму пользования и 
по степени защитности лесов сле
дующим образом:

Л е с а  п е р в о й  г р у п п ы  и 
п р и р а в н е н н ы е  к н и м .  1. З а 
щитные неэксплуатационные леса. 
Реж им  пользования: рубки главного 
пользования запрещ аю тся. Прово
дятся рубки ухода, санитарные руб
ки, лесовосстановительные рубки по 
особым правилам с реконструкцией 
насаждений за счет введения цен
ных пород. Рубки проводятся в возра
сте естественной спелости или в воз
расте защитной спелости '.

Разм ер пользования определяется 
по натурным обследованиям и набо
ру участков на ближайш ие 5—

1 Под вограстом защитной спелости на
саждения понимается возраст, при котором 
защитные функции насаждения проявляются 
максимально и за пределами которого эти 
функции начинают уменьшаться.
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10 лет в зависимости от состояния 
защитности насаждений.

2. Защ итные эксплуатационные 
леса. Реж им пользования: рубки
главного пользования в виде узких 
лесосек с обязательным проведением 
лесовосстановления естественного в 
виде содействия и подсева, искусст
венного в виде лесных культур. 
В рубку назначаю тся насаж дения в 
возрасте защ итной спелости. Разм ер 
пользования определяется лесосекой 
на длительный срок, с расчетом вы 
рубки запасов перестойных, спелых и 
приспевающих насаж дений не менее 
чем в течение трех классов возраста.

Л е с а  в т о р о й  г р у п п ы .
1. Эксплуатационные леса в районах 
низкой лесистости. Реж им  пользова
ния: рубки главного пользования со 
строгим соблюдением действующих 
правил при определении ширины л е 
сосек и сроков примыкания с расш и
ренным лесовосстановлением. В руб
ку назначаю тся насаж дения в во зр а
сте количественной или технической 
спелости для выращ ивания преиму
щественно строительной древесины 
средних размеров. Разм ер пользова
ния определяется по возрастной л е 
сосеке с вырубкой запасов перестой
ных, спелых и приспевающих н асаж 
дений не менее, чем в течение двух 
классов возраста.

2. Эксплуатационные леса в райо
нах значительной лесистости. Реж им 
пользования: рубки главного пользо
вания с  соблюдением действующих 
правил, определения ширины лесо
секи, с уменьшением сроков примы
кания, с расширенным лесовосста
новлением на вырубаемых площ а
дях. Н асаж дения поступают в рубку 
в возрасте технической спелости для 
выращивания по преимуществу 
крупной и средней древесины. Р а з 
мер пользования определяется в з а 
висимости от возраста, состояния 
лесов и экономики освоения, допу
скается вырубка перестойных, спе
лых и приспевающих насаждений, 
при наличии промышленных пред
приятий в течение полутора классов 
возраста.

Т р е т ь я  г р у п п а  л е с о в .

1. Промышленные леса, интенсивно 
эксплуатируемые. Здесь режим поль
зования: рубки главного пользова
ния с соблюдением необходимой 
ширины лесосек и степени примыка
ния, обязательно содействие естест
венному возобновлению хозяйствен
но ценными породами. Запрещ ается 
выборочная рубка с оставлением на 
корню деревьев лиственных пород и 
хвойных дровяных. В рубку назн а
чаются насаж дения в возрасте тех
нической спелости для выращ ивания 
по преимуществу крупномерной дре
весины. Разм ер пользования опреде
ляется, как правило, лесосекой по 
состоянию.

2. Промышленные леса, слабо эк
сплуатируемые. Здесь применять т а 
кой реж им пользования: рубки глав
ного пользования концентрированны
ми площ адями не более 1 Х 2  км 
с ежегодным примыканием. В у д а 
ленных от транспортных путей райо
нах допускаю тся выборочные рубки, 
на корню оставляю т лиственные и 
хвойные дровяные деревья. В рубку 
назначаю тся насаж дения в том ж е 
возрасте, что и в промышленных л е
сах, интенсивно эксплуатируемых. 
Разм ер пользования определяется 
лесосекой по состоянию с учетом 
мощности и сроков амортизации л е
созаготовительных и деревоперера
батываю щ их предприятий.

3. Промышленные леса, неэксплуа- 
тируемые (резервны е). Реж им  поль
зования и возраст насаждений, н а
значаемых в рубку, тот же, что и в 
первых двух категориях лесов 
третьей группы. Расчетную  лесосеку 
не устанавливаю т, определяю т лиш ь 
зап ас насаждений в возрасте рубки 
(спелые, перестойные, приспеваю 
щ ие), средний прирост насаждений 
и средний зап ас на 1 га.

Вопросы установления разм ера 
пользования и реж им а рубок в л е
сах имеют большое народнохозяй
ственное значение. В сякая недоста
точно обоснованная мера в этой об
ласти мож ет серьезно отразиться на 
интересах многих отраслей народно
го хозяйства. Все недостатки в этом 
деле и все предлож ения по улучше-
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нию его долж ны  быть подвергнуты в статье проблемы вызовут широкий
самому тщ ательному обсуждению обмен мнениями, который поможет
с участием широкой общественно- найти правильный путь к решению
сти, ученых и производственников, важ ны х вопросов ведения лесного
М ы надеемся, что затронутые хозяйства.

Проф. В. В. ОГИЕВСКИЙ
Д октор сел ьско хо зя йств е н н ы х  наук

Перспективы развития лесокультурного дела 
на северо-западе таежной зоны

Около четверти века в лесах т а 
ежной зоны применяются концентри
рованные рубки с все возрастаю щ ей 
механизацией лесозаготовок. Кон
центрированные рубки на базе высо
кой механизации лесозаготовитель
ного процесса стали закономерным 
явлением в лесном хозяйстве.

М ежду тем, лесовозобновление на 
концентрированных вырубках во 
многих случаях происходит или в 
сроки, не приемлемые для лесного 
хозяйства, или малоценными лесны 
ми древесными породами (осина, се
рая ольха, б ереза), или, наконец, на 
вырубках образую тся пустыри. Л ес
ные пожары способствовали увели
чению площ адей с затянувш имся 
процессом лесовозобновления.

По материалам  исследований к а 
федры лесоводства Лесотехнической 
академии им. С. М. К ирова невозоб- 
новившиеся площ ади составляю т 
довольно значительную  часть общей 
территории концентрированных вы
рубок. Процент площ адей, возобно
вившихся второстепенными порода
ми, более высок и, надо полагать, 
иногда даж е приближ ается к 50 %.

П о материалам  органов лесного 
хозяйства в лесах третьей группы на 
1 января 1950 г. числилось необле- 
сившихся лесосек, гарей, прогалин и 
редин последних десяти лет: К аре
ло-Ф инская С СР — 0,8 млн. га, Е в
ропейский север — А рхангельская и 
Вологодская области и Коми 
АССР — 5,5 м л н .' га, Кировская, 
Горьковская и Костромская обла

сти — 0,6 млн. га, М олотовская и 
и С вердловская области— 1,7 млн. га.

П о директивам XIX съезда Ком
мунистической партии лесозаготовки 
в широких масш табах перебази
руются в многолесные районы, в 
частности в леса севера европей
ской части СССР, Карело-Финской 
ССР, У рала, Сибири. Площ адь куль
тур на территории гослесфонда за 
пятилетие долж на составить 2,5 млн. 
га, и доля этой площади, приходя
щ аяся на таежную  зону, с каждым 
годом будет возрастать.

Длительность процесса лесовозоб
новления в лесах таежной зоны свя
зана с потерей продукции за время, 
проходящее между рубкой и возоб
новлением, с развитием процессов 
заболачивания и снижением продук
тивности лесных земель. Возобновле
ние малоценными породами приво
дит к выращ иванию  малоценной 
продукции на протяжении многих 
десятилетий (а на севере часто бо
лее ста лет).

Лесовосстановительный процесс в 
таеж ной зоне осуществляется путем 
естественного возобновления. Д ля 
обеспечения возобновления хвойны
ми породами территорий концентри
рованных рубок рекомендуется ис
пользовать предварительное возоб
новление, которое уж е имелось под 
пологом (подрост), оставлять семен
ники, семенные куртины и окайм
ляю щ ие полосы. О днако все эти ме
роприятия полностью не обеспечи
ваю т естественного возобновления.
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Принято считать, что оставляемые 
обсеменители реально влияют на 
естественное обсеменение на р ас
стоянии около 100 м от них. По-, 
этому расстояние между семенными 
куртинами ели обычно принимают 
равным 200 м, что определяет по
требность в 25 семенных куртинах 
на 100 га (1 км2), но оставляю т 
обычно лиш ь пять куртин.

Число оставляемых сосновых се
менников составляет на 1 га 
5— 10 шт. или на 100 га 500— 
1000 шт.

К этому надо добавить, что остав
ляемые источники обсеменения ча
сто не сохраняю тся, а становятся 
жертвой ветра, вырубаю тся или 
уничтожаются в процессе лесозаго
товок.

Мнение о том, что источники об
семенения действуют на одно и то 
же расстояние во все стороны, яв 
ляется неправильным. П роцесс обсе
менения зависит от направления 
ветров, дующих в период выпадения 
семян из шишек и, по многочислен
ным наблю дениям, обеспечивает 
успешное возобновление только с од
ной стороны от источников обсеме
нения.

О ставляя семенники, обсемени- 
тельные куртины и окаймляю щ ие 
полосы, лесозаготовители лиш аю тся 
большого количества ценной древе
сины. Это заставляет в некоторых 
случаях задум аться, что более целе
сообразно — потерять много древеси
ны или перейти от процесса есте
ственного возобновления к произ
водству лесных культур.

Следует такж е отметить трудно
сти размещ ения обсеменителей так, 
чтобы они не меш али механизиро
ванным процессам лесозаготовок. 
Д аж е при наличии согласованности 
между работниками лесного хозяй
ства и лесной промышленности 
о.выделении и отводе семенных де
ревьев и семенных куртин в дальней
шем, при проведении лесозаготовок, 
эта договоренность часто н ару
шается.

Плодоношение семенников и се
менных куртин хвойных пород (сос

ны и ели) нарастает не сразу, а спу
стя несколько лет после их оставле
ния. В первые годы, когда на вы 
рубке имеется среда, благоприятная 
для  получения всходов, семенники и 
семенные куртины еще не даю т до
статочного количества семян. В ус
ловиях таежной зоны годы обильно
го плодоношения повторяются не 
так часто.

Есть еще две возможности осуще
ствить успешное естественное возоб
новление хвойных. Первой из них 
является использование того подро
ста, который часто имеется под по
логом еловых лесов. При проведе
нии зимних лесозаготовок и пра
вильной организации процесса лет
них механизированных заготовок 
леса подрост мож ет сохраниться, в 
дальнейш ем оправиться и войти в 
состав вновь образую щегося древо
стоя. При современной технологии 
лесоразработок подрост полностью 
или в большей части уничтожается. 
Таким образом, д аж е при наличии 
подроста, не говоря уж е о тех слу
чаях, когда подрост под пологом от
сутствует, нельзя всегда ориентиро.- 
ваться на него, как на фактор, обес
печивающий успешное естественное 
возобновление.

Очень часто ставится вопрос о н а
личии в напочвенном покрове и лес
ной подстилке зап аса семян хвойных 
пород, который может сыграть роль 
при лесовозобновлении на концент
рированных вырубках. В некоторых 
условиях такой запас мож ет сыграть 
реш ающую роль, но это, надо пола
гать, находится во взаимосвязи с по
следним годом обильного плодоно
шения и с состоянием напочвенного 
покрова и подстилки. Строить расче
ты на возобновление за счет этих 
семян не приходится, но в некото
рых случаях оно возможно.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что и в таежной зоне ориен
тироваться только на естественное 
возобновление не приходится. Н адо 
признать закономерность примене
ния искусственного возобновления, 
когда это будет целесообразно.

Лесны е культуры в таежной зоне
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быстро развиваю тся и, судя по все
му, темп их развития будет н ар а
стать.

Л есные культуры в лесах третьей 
группы таеж ной зоны имеют свою 
специфику. Они производятся в 
крайне малонаселенных районах и 
поэтому здесь можно применять 
только те способы, которые позво
ляю т проводить работы с минималь
ными затратам и труда. К ним отно
сятся: аэросев, примитивные ручные 
способы производства культур, спо
собы с широкой, по возможности 
полной, механизацией процесса л е
сокультурных работ.

Аэросев в настоящ ее время внед
ряется в производство. Н аиболее 
распространенным является аэросев 
без предварительной подготовки поч
вы. Этот способ может дать полож и
тельный результат (для сосны и в 
значительной мере для ели) на све
жих вырубках и гарях. Однако аэ
росев зачастую  производится и на 
застарелы х вырубках и гарях, а, в 
этом случае количество всходов на 
1 га бывает ограниченным. Отсюда 
вытекает, что аэросев без предвари
тельной подготовки почвы приходит
ся применять и в тех случаях, когда 
на данной площади есть вероятность 
естественного возобновления. Н ель
зя упускать благоприятного времени 
для посева, так  как в дальнейш ем 
лесосека застареет. К ак правило, 
аэросев долж ен применяться на све
жих вырубках и гарях.

Проведение аэросева на застаре
лых вырубках и гарях может быть 
успешным только при предваритель
ной подготовке почвы. Поскольку 
подготовка почвы создает условия, 
позволяющие применять и наземный 
посев с меньшими затратам и семян, 
многие лесоводы считали, что в 
этом случае надо отказаться от аэ
росева. О днако, если посев следует 
провести в сж аты е сроки и на боль
ших площ адях, то в таеж ны х усло
виях при острой нехватке рабочих 
рук посев с самолета будет наиболее 
рациональным способом.

Примитивные ручные способы 
производства культур долж ны обес

печивать минимальные затраты че
ловеческого труда, быть рациональ
ными.

Одним из таких способов является 
размещ ение посевных и посадочных 
мест на естественных микроповыше
ниях. Естественные микроповышения 
имеются у пней. Здесь железными 
граблями сдирают моховой покров, 
подстилку, рыхлят почву. В подго
товленную таким образом площадку 
производят посев или посадку сеян
цев. При посеве и посадке по микро
понижениям культуры погибают от 
вымокания или выжимания.

Если на застарелы х вырубках и 
гарях почва подготовляется площ ад
ками, перевернутая дернина уклады 
вается обратно на ту ж е площадку, 
с которой она была снята, затем 
сверху добавляется некоторое коли
чество лесной перегнойной земли.

При отсутствии избыточного 
увлажнения, которое может вызвать 
вымокание и выжимание культур, на 
лесных почвах таежной зоны также 
нет необходимости производить глу
бокую обработку почвы и перемеши
вать при этом верхние более произ
водительные горизонты почвы с ниж
ними. Здесь вполне достаточно огра
ничиться рыхлением поверхностного 
горизонта почвы без перемешивания 
при этом разных горизонтов ее или 
сдиранием подстилки и напочвенно
го покрова с рыхлением поверхности 
почвы.

В некоторых случаях можно ис
пользовать плуг — дерносним, скон
струированный в Латвии лесником 
Риго-Ю рмальского лесхоза т. Тим
мерманом. Этот плуг имеет горизон
тально расположенный лемех-дерно- 
сним, установленный на оси между 
двумя одинаково изогнутыми м етал
лическими полозками. Тяга — одна 
лошадь. Опусканием и подъемом ру
кояток дерноснима лемех вклю чает
ся в работу или выключается.

Мы считаем нереальной мысль об 
универсальном орудии, которым 
можно было бы пользоваться при 
обработке почвы во всех лесорасти
тельных условиях. Главные типы су
ществующих орудий для подготовки
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почвы в таежной зоне можно разде
лить на три категории. К первой к а 
тегории относится якорный по- 
кровосдиратель, сконструированный 
ЦН И И ЛХ ом. В некоторых лесора
стительных зонах (например, ель
ников-кисличников, бора бруснични
ка) он может применяться с успе
хом. Но поранение почвы он произ
водит в основном по микропониже
ниям, а здесь д аж е при временном 
избыточном увлажнении мож ет быть 
и выжимание и вымокание культур.

Ко второй категории относятся 
фрезы и дисковолапчаты е бороны. 
Во многих случаях и эти орудия мо
гут найти применение, например, в 
борах-верещ атниках, борах-бруснич
никах. При толстой грубой подстил
ке (грубом гумусе) и мощном мохо
вом покрове эти орудия создаю т при 
обработке почвы вспушенную ры х
лую массу, которая в одни периоды 
пересыхает, в другие — насыщена 
водой. Корни всходов в ней зави 
сают и при пересыхании вспушенной 
массы гибнут. Усиливаются и явле
ния выж имания. Возможно, здесь 
необходимо почву прикатать катком.

В третью категорию нами вы де
ляются: а) тракторный двухотваль
ный плуг, сконструированный 
Ц Н И И Л Х ом, б) навесной одноот
вальный плуг, сконструированный 
кафедрой механизации лесохозяй
ственных работ ЛТА на базе кустар
никово-болотного плуга и в) плуг 
П-5-35 со снятыми тремя средними 
корпусами.

Д вухотвальные плуги хотя и при
меняются с успехом, но их нельзя 
использовать для посева или посад
ки (сосны и ели) в плужную  бороз
ду при хотя бы временном застой
ном увлажнении в бороздах. В этих 
случаях более целесообразно прово
дить посев или посадку в отваленный 
пласт. Н ельзя использовать их и на 
маломощных бедных почвах, где они 
удаляю т с борозды плодородную 
часть почвы и обнаж аю т подстилаю 
щую материнскую породу. Это отри
цательно влияет на рост культур. 
К  пескам, вовсе лишенным почвен
ного горизонта, это не относится.

Навесной плуг кафедры  механиза
ции ЛТА хорошо подрезает, отвали
вает и плотно уклады вает пласт. 
При тяге трактора К Т -12 он отли
чается большой проходимостью. Его 
можно использовать для поделки 
плужных гребней.

Все эти орудия очень полезны, но 
их нет в серийном производстве, 
большинство из них имеется всего 
лиш ь в нескольких экземплярах.

В развитии лесокультур в лесах 
третьей группы таеж ной зоны особое 
значение имеет правильная органи
зация лесосеменного дела, что опре
деляется большой потребностью в 
семенах (особенно для аэросева), 
редким повторением обильных се
менных годов на севере, отсутствием 
в ряде лесхозов (где закончены ле
соразработки) плодоносящих древо- 
стоев.

Лесхозы в контакте с леспромхо
зами долж ны  организовать полный 
сбор шишек при рубке леса. Затем  
было бы необходимо выделить се
менные массивы с переводом их на 
режим лесов второй группы.

Следующим мероприятием, долж 
на быть организация лесосеменных 
участков и лесосеменных хозяйств.

Вопросы реконструкции малоцен
ных молодняков очень актуальны. 
Н амечается два пути осуществления 
реконструкции. Первый —• коридор
ным методом и второй — группами 
сближенных площ адок по способу, 
разработанному доцентом Кару 
(Эстония) и И. С. Стратоновичем 
(А рхангельск). Н адо полагать, что 
будет избран коридорный способ, 
при котором можно механизировать 
работы. М ожно отметить сконструи
рованную гидромелиораторами «ле- 
сокосилку», позволяющую «прокаш и
вать» коридоры в молодняках. 
Ц елесообразны и химические методы 
по очистке коридоров от порослей, 
разрабаты ваем ы е Н. Е. Декатовым.

В ближ айш ее время лесокультур
ные работы на севере будут прово
диться в еще более широких м ас
ш табах. Ученым и производственни
кам необходимо хорошо подгото
виться к ним.
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Проф.  П. В. ВОР ОП АН ЭВ

Д октор сел ьско хозяйственн ы х наук

Еще раз о таблице сумм площадей сечений 
и запасов насаждений на 1 га 

при полноте 1,0

Глубокое внутреннее единство ор
ганизма и с р е д ы —-таково основное 
положение советской биологической 
науки. И. В. Мичурин постоянно 
указывал, что условия окруж аю щ ей 
среды оказы ваю т огромное влияние 
на организм растений. И зменяя эти 
условия, мы можем вызвать в расте
ниях такие изменения, которые не 
только видоизменяю т весь ход инди
видуального развития, но отраж аю т
ся и на их наследственной природе. 
В формировании организма реш аю 
щая роль принадлежит внешней сре
де, причем наследственность, как 
указывает И. В. Мичурин, дает 
лишь склонность к развитию  орга
низма в определенном направлении.

Лесоводственная наука, исследуя 
влияние внешней среды на древес
ные растения, особо выделила вопро
сы, связанные с закономерностями в 
развитии деревьев, произрастаю щ их 
насаждениями. Удалось установить, 
что быстрота развития растений за 
висит от условий внешней среды и 
характеризуется темпом развития 
всего растения от возникновения до 
отмирания. Бы ло установлено,
что начало периодов плодоношения 
у деревьев, произрастаю щ их в н а
саждениях, зависит от вида и в пре
делах последнего — от условий 
внешней среды.

Так исследованиями В. В. Огиев- 
ского показано, что в более север
ных районах, где условия произра
стания менее благоприятны для дре
весной растительности, развитие 
деревьев идет медленнее и плодоно
шение наступает позже, чем в более 
южных районах. Колебания возра
ста, в котором начинается плодоно
шение, в пределах отдельных видов 
таковы: у сосны — 20—30 лет,
ели — 30—50 лет, березы — 20—

2 Лесное хозяйство № 2

25 лет, дуба — 40—50 лет, пихты 
сибирской — 60—70 лет, ольхи чер
ной — 40 лет.

Когда насаждения, состоящие из 
деревьев одной и той же породы, 
максимально снижаю т абсолютный 
текущий прирост по запасу, это ука
зы вает на начало периода плодоно
шения.

К ак сказано выше, климатические 
условия улучшаются по мере про
движения с севера на юг, а почвен
ная среда становится богаче при пе
реходе от низших бонитетов к выс
шим; следовательно, в этих усло
виях должен понижаться и возраст 
возобновительной спелости. А это 
значит, что снижение текущего мак
симального прироста по запасу 
(ш ах. Z v ) в этих условиях будет 
в более низком календарном возра
сте насаждений, составленных из де
ревьев одной и той же породы. Т а
ким образом, рост и развитие, а зн а
чит и темпы накопления запасов 
у деревьев одного и того же вида 
глубоко различны в зависимости от 
условий внешней среды (условия 
местопроизрастания и климатиче
ская зона).

В таблице 1 приведены данные 
изменений текущ его максимально
го прироста по запасу в сосновых 
насаждениях в связи с изменением 
внешней среды. А, как мы видели, 
возраст, в котором наблюдается 
max. Z v, определяется в свою оче
редь возрастом возобновительной 
спелости.

М аксимальный текущий прирост 
по запасу соснового насаждения в 
зависимости от климатической зоны 
и условий местопроизрастания уста
новлен по различным таблицам хо
да роста.

К ак показы вает таблица, во всех
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Т а б л и ц а  1

Варгаса де 
Бедемара 

(быв. С.-Пе
тербургской 

губ.)

Варгаса де 
Бедемара 

(быв. Самар
ской губ.)

А. В. Тюрина 
(быв. Архан

гельской губ.)

Шваппаха 
(Северогерман
ская низмен

ность)
И . Илвессело (Финляндия)

бони воз бони воз бони воз бони воз
тип

бони воз
тет раст тет раст тет раст тет раст тет раст

I 50 I 40 и 60 I 30 Oxalis myrtillus 
(кисличники)

II 30-40

и 60 н 40 ш 60 п 35 Myrtillus
(черничники)

И, 33 40

in 50 h i 50 IV 60 ш 40 Vaccinium
(брусничники)

III, 50 50

IV 45 Calluna
(верещатники)

V 90

V 45 Cladonia
(лишайники)

Va 100

пяти случаях наблю дается общ ая 
закономерность в изменении возра
ста с m ax. Z v : с понижением бо
нитета повыш ается возраст начала 
плодоношения. Сопоставление воз
раста начала плодоношения по р аз
личным географическим зонам дает 
возможность установить понижение 
возраста начала плодоношения при 
продвижении с севера на юг.

Мы составили такж е таблицу, по  
называю щ ую  максимальный абсо
лютный текущий прирост по запасу 
еловых и дубовых насаждений в за
висимости от климатической зоны и 
условий местопроизрастания, по таб
лицам хода роста сомкнутых насаж 
дений соответствующих пород 

. (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Сомкнутые насаждения

еловые дубовые

по таблицам 
А. В. Тюрина по таблицам Илвессело (Финляндия) по таблицам Вим- 

менауэра (Германия)

бонитет возраст тип бони
тет ,

воз
раст бонитет возраст

1а
I

II 
III

40
50

50—60
60

oxalis m yrtillus'...................................... III
IV

50
60

I
и

ш
IV

35
45
55
80

Н а основании анализа данных 
таблицы 2 можно сделать вывод, 
что возраст возобновительной спело
сти сомкнутых еловых и дубовых на
саждений значительно колеблется в 
зависимости от условий местопроиз
растания. Если эти условия охарак
теризовать бонитетами, то оказы 
вается, что с ухудшением условий 
роста повышается возраст возобно
вительной спелости. Это значит, что 
ш ах Z v достигается насаждением

в таких условиях в течение более 
длительного промежутка времени.

М атериалы упомянутых выше таб
лиц свидетельствуют о том, что раз
витие деревьев в насаждениях, со
ставленных из растений одного вида, 
происходит неодинаково. Темпы раз
вития д еревьев— наступление воз
раста возобновительной спелости — 
зависят от условий окружаю щ ей сре
ды. Это значит, что длительность 
сроков для достижения насаждением
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max. Z v (т. e. до начала плодоно
шения) такж е различно и зависит 
от условий внешней среды. Возраст, 
в котором насаж дение начинает пло
доносить, не зависит от всей массы 
(запаса) насаж дения и определяет
ся условиями окруж аю щ ей среды. 
Вот почему накопление запасов идет 
не по одной линии и почему запасы  
насаждений при равных средних вы
сотах могут значительно расхо
диться.

И з всего изложенного выше сле
дует, что таблицы для определения 
запасов насаж дений долж ны  со
ставляться с учетом влияния на их 
формирование факторов внешней 
среды (которые определяю т не толь
ко рост, но и развитие деревьев в 
насаж дении).

В свете всего изложенного выше 
рассмотрим опубликованную на 
страницах ж урнала «Лесное хозяй
ство» статью А. Н. Карпова «Табли
цы сумм площ адей сечений и зап а 
сов насаждений на 1 га при полноте 
1 , 0 » П редлагаем ая А. Н. К арпо
вым таблица, составленная без уче
та влияния внешней среды на на
саждения, является модернизирован
ной «стандартной таблицей», состав
ленной Н. В. Третьяковым.

Нужно отметить, что появление 
«Стандартной таблицы Ц Н И И Л Х » 
относится к 1938 г. Ц елью  ее явл я
лось определение запасов и сумм 
площадей сечений по средним высо
там насаждений. При этом в преде
лах каждой породы для чистых со
мкнутых насаждений признавалось 
возможным и достаточным нахож де
ние запаса и суммы площадей сече
ний при установленной средней вы
соте, независимо от бонитета и про
исхождения. Таким образом, найдя 
высоту насаж дения, мы имеем толь
ко один ответ на вопрос о запасе 
насаждения, независимо от клим а
тической зоны (долготы и широты 
местности) и условий местопроизра
стания, в каких находится таксируе
мое насаждение.

Составитель «Стандартной табли

цы сумм площадей сечения и зап а
сов насаждений на 1 га при полно
те 1,0» писал, что эта таблица з а 
клю чает данные переработки таблиц 
хода роста насаждений Гергардта 
(для хвойных) и Варгаса де Беде- 
мара — Тюрина (для лиственных), 
произведенной ЦНИ И ЛХ ом для про
изводственной таксации.

Еще в 1939 г. А. П. Грачев в 
статье «О стандартной таблице сумм 
площадей сечений и запасов древо- 
стоев при полноте 1,0» 2 подверг эту 
таблицу заслуженной и глубокой 
критике. После детального сопостав
ления данных «Стандартной табли
цы» с соответствующими материала
ми из таблиц хода роста насаж де
ний различных авторов А. П. Грачев 
пришел к выводу, что «следует от
казаться от применения предложен
ной стандартной таблицы сумм пло
щадей сечений, так как это примене
ние будет давать искаженные ре
зультаты, что неблагоприятно отра
зится на производстве».

А. П. Грачев писал: «По установ
ленной проф. Гергардтом законо
мерности суммы площадей сечений 
сосновых (еловых) насаждений при 
одинаковых высотах для различных 
бонитетов одни и те же. Эта законо
мерность проф. Гергардта противо
речит данным русских исследовате
лей, подтвержденным многочислен
ными наблюдениями практиков-лесо- 
устроителей, а такж е финляндским 
материалом хода роста сосновых на
саждений, характеризующим типы 
леса. Поэтому принятие за стандарт 
таблиц, идущих в разрез с практи
кой и научными исследованиями, 
долж но быть оговорено и объясне
но какими-либо соображениями».

Автор, полагая необходимым от
казаться от применения в практике 
«Стандартной таблицы», рекомен
дует пользоваться: 1) способом
определения полноты насаждений 
путем сравнения сумм площадей се
чений ^таксируемого насаждения 
с суммой площадей сечений местных 
таблиц хода роста при одинаковом

1 .Лесное хозяйство" X» 5, 1951 г.
2*

2 .Лесное хозяйство" № gf 1939 г
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возрасте и средней высоте; 2 ) спосо
бом опредёления полноты по степе
ни сомкнутости господствующего в 
насаждении полога с принятием во 
внимание возраста насаж дения и ти 
па леса, так  как между полнотой и 
степенью сомкнутости полога в пре

делах типа леса существует извест
ная связь.

В таблице 3 приведены данные, 
характеризую щ ие ход роста нор
мальных сосновых насаждений (по 
таблицам  хода роста В аргаса де Бе- 
д ем ар а).

Т а б л и ц а  3

Средняя 
высота 

насаждения 
в м

I бонитет III бонитет V бонитет

сумма площа
дей сечения 

в м*
запас на 

1 га в м3
сумма площа

дей сечения 
м*

запас на 
1 га м8

сумма площадей 
сечения в м*

запас на I га 
^в м3

В б ы в . С . - П е т е р б у р г с к о й  г у б е р н и и

10 24,8 124 21,8 106 1 7 ,9 85
15 29,7 203 23,5 185 2 0 ,2 132
20 33,6 329 30,3 2 73 — —
25 38,7 427 33,6 367 — —
30 42,8 552 — — — —

В б ы в . С а м а р с к о й  г у б е р н и и

10 23,0 120 22,8 116 _ _
15 32,0 231 31,2 228 — —
20 Зь,7 361 37,1 344 — —
25 4.5,8 497 -- — — —
30 47,1 621 -- — — —

Анализ данных этой таблицы 
показывает, как влияет внешняя 
среда — условия местопроизраста
ния — на рост сосновых н асаж де
ний. В пределах одной и той ж е гео
графической зоны (в быв. С .-П етер
бургской губернии) в высших бони
тетах (лучших по условиям место
произрастания) запасы  и суммы 
площ адей сечений превыш ают тако
вые в низших бонитетах (худших по 
условиям произрастания) при одних 
и тех ж е средних высотах сосновых 
насаждений. Эта разница достигает 
по запасу  37— 41% III бонитета 
(среднего по условиям местопроиз
растания). Превышение зап аса I бо
нитета над III составляет 12— 21% . 
Запасы  насаж дений III бонитета 
превышают запасы  V бонитета (при 
разных высотах) на 20—29% .

Обратимся к вопросу о влиянии 
широты и долготы местности (как 
фактора внешней среды) на запасы  
сосновых насаждений, растущих в 
аналогичных по производительности 
условиях (при равенстве бонитетов). 
Сопоставление насаждений I боните

та, произрастаю щ их в быв. С .-П е
тербургской и быв. Самарской гу
берниях, показы вает, что запасы  в 
последней превыш ают запасы  в быв. 
С.-Петербургской на 10— 16%; это 
ж е превышение в сосновых насаж де
ниях III бонитета доходит до 26%.

В таблице 4 приведены данные, 
характеризую щ ие ход роста еловых 
насаждений (сомкнутых). В табли
це показано, как изменяются запасы 
сомкнутых еловых насаждений по 
бонитетам в пределах быв. С.-Пе
тербургской губернии (по Варгасу 
де Бедем ару и по А. В. Тюрину).

Мы видим, что расхождение зап а
сов при равных высотах насаждений 
составляет:
Между бонитетами I /III III/V  I/V
% .................................. 10—13 15—20 26—30

Д анны е о запасах  (по таблицам 
проф. А. В. Тюрина, являющихся 
общими для С СС Р) даю т расхожде
ние по запасам  применительно к по
мещенной выше схеме:
Между бонитетами I/III III/V  I/V
% ....................................1 3 -1 7  10-11  23-28
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Т а б л и ц а  4

Ход роста еловых насаждений (сомкнутых)

I бонитет III бонитет V бонитет
средняя вы

сота наса сумма пло сумма пло запас на 1 га сумма пло запас на 1 га
ждения в м щадей сече щадей сече щадей сече п м3

ния в м2 ния в м2 ния в м*

П о В а р г а с у  д е  Б е д е м а р у  в б ы в . С . - П е т е р б у р г с к о й  г у б е р н и и

10 24,2 131 22,5 118 18,1 100
15 28,7 214 25,9 195 22,6 157
20 32,7 319 29,4 287 — —
25 37,8 441 33,5 390 — —
30 42,9 580 — — — —

П о А. В. Т ю р и н у

10 31,0 203 28,5 173 25,4 154
15 41,2 339 36,5 300 33,0 270
20 50,0 505 42,1 434 ■ — —
25 55,0 684 — — — —
30 60,0 874 — — —

В расчеты не включены запасы  
1а бонитета по табл. А. В. Тюрина.

Сопоставление сумм площадей се
чения и запасов сомкнутых еловых 
насаждений по таблицам  В аргаса

де Бедем ара (местные) и проф. 
А. В. Тюрина (общие) при равных 
высотах в пределах одних и тех бо
нитетов дает следующую картину:

Т а б л и ц а  5

Превышение по таблицам Тюрина в % к данным
Варгаса де Бедемара

в пределах бонитета

• ■ III V

Превышение сумм площадей сечения 2 9 -5 3 27—43 4 0 -4 6
Превышение за п а с о в .............................. 51—58 47—54 54—72

Ниже, в табл. 6 , дается представ- на запасы  березовых насаждений, 
ление о том, как влияют условия ме- Запасы  березовых насаждений ти-
стопроизрастания (внеш няя среда) па oxalis (кисличники) превышают

Т а б л и ц а  б

Средняя высота 
насаждения 

в м

Запасы на 1 га по финляндским таблицам хода роста нормальных 
березовых насаждений типа

oxalis (соответствует 
I/II классу бонитета) 

в м3

oxalis myrt. (соответ
ствует II/III классу 

бонитета) в м*

m yrtillus (соответ
ствует III классу 

бонитета) в м3

vaccinium 
(соответствует 

IV классу бони
тета) в м3

10 160 143 125 108
15 244 215 190 175
20 315 265 250 —
25. 349 — — —

таковые же в типе vaccinium  (брус
ничники) при равных высотах на
саждений на 36— 42% по отноше
нию к запасам  насаждений типа 
myrtillus (черничников).

Приведенные нами примеры пока
зываю т, как велико влияние внеш
ней среды в пределах насаждения 
на организмы деревьев одного и то
го ж е вида. Не принимая во внима-
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ние =>того влияния при составлении 
таблиц хода роста, можно допустить 
серьезные ошибки.

А. Н. Карпов модернизируя 
«Стандартную таблицу Ц Н И И Л Х » 
устанавливает при постоянной сумме 
площадей сечений для данной высо
ты не один зап ас в пределах поро
ды, а пять. При этом, по его мне
нию, зап ас зависит при данной вы
соте от величины коэффициента 
формы (которые объединены в клас
сы формы (72 и равны пяти для к аж 
дой породы). М одернизация стан
дартной таблицы состоит такж е в 
том, что суммы площ адей сечений

применительно к каж дой высоте 
у ели значительно расходятся 
с прежде имевшимися у Н. В. Треть
якова. После внесения этих исправ
лений в таблицу сумм площадей се
чений и запасов на 1 га при полноте 
1,0 А. И. Карпов считает, что он 
освободил таблицу от недостатков.

Н иж е в таблице 7 у нас дано со
поставление запасов сомкнутых сос
новых насаждений при равных высо
тах по таблицам различных авторов. 
И з таблицы А. Н. Карпова нами 
для сопоставления взят один из з а 
пасов при среднем для сосны коэф 
фициенте формы 0,650.

Т а б л и ц а  7

Запас на 1 га сомкнутых сосновых насаждений в м3

Средняя 
высота 

насажде
ния в м

по табли
це. пред
лагаемой 

Н. А. 
Карповым

ПО табли
це сумм 

площадей 
сечений 

и запасов 
насажде
ний при 
полноте 
1.0 Н. В. 
Третья

кова

по таблииам хода роста Варгаса 
де Бедемара для *ыв. С.-Петер

бургской губернии

по таблицам хода 
роста Варгаса 

де Бедемара для 
быв. Самарской 

губернии

по таблицам 
хода роста 

А. В. Тюрина

I бонитет 1П бони
тет V бонитет I бонитет

m
бони
тет

I бо
нитет

III бо
нитет

10 141 124 106 85 120 П 6 122 124
15 197 223 208 185 132 231 228 244 220.
20 309 302 329 273 — 361 344 384 325
25 441 402 427 367 — 497 — 529 442
30 586 491 552 — — 621 — 680 —

Сопоставляя запасы, приведенные 
в таблице 7, мы видим, что: 1) при 
равных высотах, в пределах одина
ковых бонитетов, близки запасы  по 
таблицам В аргаса де Бедем ара (для 
Самарской губернии) и А. В. Тюри
на; 2) запасы  для III бонитета упо
мянутых таблиц  близки (при р ав
ных высотах) к запасам  I бонитета 
по табл. В аргаса де. Бедем ара для 
быв. С .-Петербургской губернии; 
3) запасы  по таблице А. Н. К арпо
ва, при среднем для сосны q2, зн а 
чительно расходятся с запасам и по 
стандартной таблице Н. В. Третья
кова, начиная с высоты 25 м; 4) з а 
пасы по таблице А. Н. К арпова, при 
среднем для сосны q2, близки к з а 
пасам I бонитета по таблицам  В ар
гаса де Б едем ара для б. С .-П етер
бургской губ. и III бонитета по таб 
лицам А. В. Тюрина и В аргаса де 
Бедем ара (для С амарской губ.).

В таблице 8 сопоставляю тся з а 
пасы сомкнутых еловых насаждений 
(на 1 га в м3) при равных высотах.

Из этих сопоставлений следует, 
что запасы  по таблицам А. Н. К ар 
пова 1) при средних для ели q2 и 
при равенстве высот превыш ают з а 
пасы стандартной таблицы Н. В. 
Третьякова; это превышение дости
гает 2 0 %; 2) при равенстве высот и 
начиная с 15 м превыш ают запасы 
насаждений I бонитета по таблице 
В аргаса де Б едем ара (для быв. 
С.-Петербургской губернии), это пре
вышение составляет 13— 21 %; 3) при 
равенстве высот всюду меньше зап а
сов насаждений по таблице А. В. 
Тюрина — I бонитета на 19— 55% и 
III бонитета на 13—33% .

В таблице 9 приведены данные о 
запасах на 1 га сомкнутых н асаж 
дений (в м3) при различных средних 
высотах насаждений, вычисленные
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Т а б л и ц а  8

С редн яя 
высота 

насажде
ния в м

Запас на 1 га сомкнутых еловых насаждений в м3

по табли
це Н. А. 
Карпова 
при </«^ 
= 0 .7 0 0  

(среднем 
для ели)

по таблице 
> сумм плоша- 

дей сечения 
и запасов 

насаждений 
при полноте

1,0 н. В.
Т ретьякова

по таблицам хода роста Варгаса 
де Бедемара для быв. С-Петер

бургской губернии
по таблицам хода роста  

А . В. Тю рина

I бонитет
III бони

тет V б о н и тет 1 бонитет III бони
тет

V бони
те т

10 130 119 131 118 1 0 0 2 03 173 154
15 245 2 09 214 195 157 339 300 270
20 385 317 319 287 — 505 434 —
25 549 442 441 390 — 684 — —
30 7 34 5 8 2  . 5 8 0 — — 874 — —

по таблице А. Н . К арпова для 
осины и дуба (при ^2 =  0,700 — сред

ний коэффициент формы для осины 
и дуба) и другим таблицам.

Т а б л и ц а  9
Запас на 1 га сомкнутых насаждений в м3

Средняя 
высота насаж

по таблице, предла
гаемой А. Н. Карпо

вым для осины
по таблицам хода 

роста осины
по таблицам хода 

роста семенного

по таблицам хода роста 
порослевого ду*>а мо 

Б . А. Шустову
дения в м и дуба при q =  0,700 

(среднее </, для осины 
и дуба)

1а бонитета по 
А. В. Тюрину

дуба III бонитета 
по Вимменауэру

III бонитет I бонитет

10 9 7 99 н е 94 99
15 184 179 206 168 165
20 289 2 78 3 2 4 320 2 45
25 412 3 97 4 63 — 3 39
30 5 5 0

Л
526 601 — 4 65

На основании материалов табли
цы 9 можно сделать такие выводы:
1) запасы по таблице А. Н. К арпо
ва, при равенстве высот, для осины 
и дуба одинаковы; 2 ) при q2, сред
них для дуба и осины, запасы  близ
ки к запасам  насаждений осины 1а 
бонитета по таблицам А. В. Тюрина; 
3) такую ж е близость в запасах  
можно отметить по таблицам Вим- 
менауэра, но III бонитета (семен
ной дуб); 4) запасы  по таблице 
А. Н. Карпова, при равенстве высот 
насаждений, превышают запасы  по 
дубу I бонитета по таблице Б. А. 
Шустова (порослевой дуб) на 16%; 
5) недопустимо соединение в одних 
таблицах А. Н. Карпова пород, био
логически обособленных и соверш ен
но различных по своему росту и 
развитию (например, дуба и осины).

Подводя итоги рассмотрения м а
териалов, помещенных в таблицах 
7, 8 и 9, приходим к выводу, что з а 

пасы, вычисленные по таблице 
А. Н. К арпова (при средних q2 для 
каж дой породы), значительно расхо
дятся с запасами по имеющимся 
проверенным местным и общим таб
лицам хода роста. И з этого следует, 
что практически использовать таб 
лицу А. Н. Карпова невозможно.

Таблица, предлагаем ая А. Н. К ар
повым, составленная по схеме 
«Стандартной таблицы Ц Н И И Л Х », 
отличается от нее тем, что в преде
лах каждой породы для каждой вы
соты дано 5 вариантов запаса. Д ля 
выбора их необходимо знать сред
ний коэффициент формы (q2) в дан 
ном насаждении, которому мы ж е
лаем  присвоить запас. Таким обра
зом, выбор варианта запаса опреде
ляется при данной высоте классом 
формы, установленным для такси
руемого насаждения.

В таблице 10 мы поместили в пре
делах породы только два варианта
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запаса для каж дой высоты н асаж 
дения: наименьший, определяемый
низшим классом формы, и наиболь

ший, определяемый высшим классом 
формы.

Т а б л и ц а  10
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0,625 0,725 0,650 0,750 0,625 0,725

15 197 225 2 08 2 25 269 214 300 162 193 165
20 297 354 3 29 3 5 3 4 2 6 319 4 34 254 3 0 4 2 43
25 4 2 2 5 0 5 427 502 6 08 441 — 362 433 339
30 563 6 7 6 552 670 813 580 — 4 8 3 5 8 0 4 6 5

Сопоставление этих запасов (в 
пределах пород, взятых при наи
меньшем коэффициенте формы) с 
запасами насаждений (при тех ж е 
средних высотах) из местных таб 
лиц показывает, что наименьшие з а 
пасы по А. Н. К арпову, при тех ж е 
высотах: 1) соответствуют запасам  
сосновых насаждений I бонитета по 
таблицам В аргаса де Бедем ара (для 
быв. С.-Петербургской губернии);
2) близки (и д аж е выше) к зап а 
сам еловых насаждений I бонитета 
по таблицам В аргаса де Бедем ара 
(для быв. С.-Петербургской губер
нии); 3) близки по запасам  дубо
вых насаждений I бонитета порос
левого происхождения по таблицам  
Б. А. Ш устова (общие таблицы ).

Таким образом, во всех трех ис
следуемых случаях таксация н асаж 
дений начиная со II бонитета не
возможна, поскольку по таблице 
А. Н. К арпова нет для них запасов. 
Запасы  в этом случае должны быть 
меньше минимальных при таксации 
сосны и ели в условиях быв. С .-П е
тербургской губернии или в любом 
пункте ССС Р при таксации поросле
вого дуба.

Теперь постараемся выяснить, на 
что рассчитаны в таблице А. Н. 
Карпова приведенные варианты з а 
паса в пределах высоты, определяе
мые величиной q2 для насаж дения. 
Можно предполагать, что при д ан 

ной высоте в таблице каж дый в а 
риант запаса соответствует запасу 
по бонитету. При этом слева напра
во запасы  увеличиваются, что, види
мо, долж но отраж ать увеличение з а 
пасов с повышением бонитета. Т а 
ким образом, у А. Н. Карпова при 
данной высоте насаж дения увеличе
ние запаса, определяемое повыш е
нием у насаж дения класса формы, 
соответствует повышенному его бо
нитету. Следовательно, по автору, 
мыслится прямая связь между бони
тетом и классом формы насаж дения, 
а именно: с улучшением условий 
местопроизрастания (повышением 
бонитета) повышается и класс фор
мы насаж дения (средний q2).

Рассмотрим, каким образом тр ак 
туется в лесохозяйственной литера
туре вопрос о связи полнодревесно- 
сти деревьев в сомкнутых насаж де
ниях с условиями местопроизраста
ния. В таблице 11 приводятся неко
торые материалы, характеризую щ ие 
изменение среднего видового числа 
насаж дения в зависимости от бони
тета (условий местопроизрастания).

Проф. А. В. Тюрин дает для сос
ны обратную зависимость меж ду 
условиями местопроизрастания и ве
личиной среднего видового числа 
при равных средних высотах сосно
вых насаждений: с улучшением ус
ловий местопроизрастания происхо
дит понижение видового числа или»
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1а I II III IV V I II ill IV

10 479 4 86 504 511 516 5 2 5 526 541 556 567
15 461 4 70 487 494 500 508 500 503 509 503
20 4 5 0 4 6 0 475 4 83 4 9 0 — 478 4 8 0 482 —

2 5 444 4 5 2 4 68 479 — — 458 462 — —

30 4 4 0 448 4 6 5 — ■—- — 445

что то ж е самое, снижение q2 (так 
как высоты остаются без измене
ния). Эту ж е зависимость для сос
новых насаждений устанавливает и 
Крюденер.

По Крюденеру, сухие боры даю т 
наиболее полнодревесные по форме 
стволы сосны; все боры имеют пол
нодревесные деревья и, наконец, 
глубокие субори и все остальные 
типы, расположенные на более пло
дородных почвах-грунтах, имеют де
ревья по форме менее полнодревес
ные.

Таким образом, материалы  проф. 
А. В. Тюрина и Крюденера (на опы
те 33667 моделей) в отношении сос
ны не подтверж даю т -Положения 
А. Н. Карпова о повышении q2 с 
улучшением условий местопроизрас
тания. Наоборот, эти материалы 
устанавливаю т обратную законом ер
ность в изменениях q2 от условий 
местопроизрастания (бонитетов).

И з материалов таблицы 11 сле
дует, что в дубовых насаж дениях 
(по Б. А. Ш устову) наблю дается 
некоторое увеличение видового чис
ла с понижением условий местопро
израстания, при равенстве средних 
высот. В этих случаях между f  и q2 
существует и остается прямая зави 
симость. Таким образом, с пониже
нием бонитета происходит некоторое 
увеличение q2 —  среднего для н а
саждения.

По материалам  Б. А. Ш устова и 
Крюденера, в дубовых насаждениях 
наблюдается та же зависимость 
между средним q2 и условиями ме
стопроизрастания (бонитетами), как

это имеет место для сосновых на
саждений. Таким образом, данные, 
используемые А. Н. Карповым в 
таблице, не имеют под собой почвы.

Наконец, если мы обратимся к 
таблицам хода роста еловых насаж 
дений А. В. Тюрина или Гергардта, 
то окаж ется, что там при равных 
высотах насаждений видовое число 
остается постоянным для любого бо
нитета (в любых условиях местопро
израстания). Крюденер, занимаясь 
исследованием формы еловых де
ревьев в насаждениях в зависимости 
от. условий местопроизрастания (на 
опыте 26000 моделей), нашел, что: 
а) сомкнутые ельники на почвах- 
грунтах лучшей, высшей производи
тельности имеют наиболее сбежи
стые деревья; б) сомкнутые ельники 
на почвах-грунтах не лучшей, не 
высшей, а средней производительно
сти состоят из малосбежистых де
ревьев с более или менее «цилин- 
дричными» стволами; в) сомкнутые 
ельники на почвах-грунтах часто 
худшей производительности имеют 
деревья самой полнодревесной 
формы.

К ак следует из материалов по ели 
(Тюрин, Гергардт и Крюденер), ни
когда и никем не наблю далась пря
мая зависимость q2 от условий ме
стопроизрастания, как это имеет ме
сто в таблице А. Н. Карпова.

Анализ изменений видового числа 
в осиновых и березовых насаж дени
ях по таблицам А. В. Тюрина по
казал, что для любого бонитета оно 
постоянно при равных высотах на
саждений. Таким образом, и здесь
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нам не удалось наблю дать ту зави 
симость между q2 и бонитетом, ко
торая положена А. Н. Карповым 
в основу вариантов запасов.

Следует несколько остановиться 
на технике получения А. Н. К арпо
вым величины, характеризую щ ей 
класс формы (q2) насаж дения. Он 
рекомендует устанавливать q2 сле
дующими тремя приемами: 1) по 
выбранным и срубленным в древо
стое пяти модельным деревьям из 
ступени толщины среднего дерева;
2 ) не по данным обмера модельных 
деревьев данного насаж дения, а по 
данным таксации пробных площадей 
предшествовавшего лесоустройства 
или таксации лесосечного фонда;
3) по имеющимся данным о средних 
классах формы для каж дой по
роды.

К ак видим, при выполнении лю 
бого из приемов, рекомендованных 
А. Н. Карповым, для определения 
q2, среднего для насаж дения, полу
чаются данные весьма сомнительной 
точности.

Н апраш иваю тся следующие вы 
воды: «С тандартная таблица

Ц Н И И Л Х », модернизированная 
А. Н. Карповым, имеет большие не
достатки, рассматривая внешнюю 
среду вне связи с живыми организ
мами, и любое предложение по ее 
улучшению не исправит ее.

А. Н. Карпов предложил таблицу, 
составленную по надуманной схеме, 
отвергнув положение, что рост и 
развитие деревьев, а значит и темпы 
накопления запасов, глубоко различ
ны у деревьев одного и того же вида 
в зависимости от условий внешней 
среды; оторвав лес от внешней сре
ды (условий местопроизрастания и 
климатической зоны), автор взял 
лож ное отправное положение, что 
«с улучшением условий местопроиз
растания происходит повышение 
класса формы деревьев насаж де
ния».

П редлагаем ая А. Н. Карповым 
техника определения класса формы 
не только примитивна, но и весьма 
сомнительна по точности.

Необходимо срочно на строго н а
учной основе приступить к составле
нию местных таблиц хода роста на
саждений.

Л

От редакции. На страницах нашего журнала было помещено несколько 
статей, посвященных таблицам сумм площадей сечения и запасов на 1 га 
при полноте 1,0.

Практиками-таксаторами таблицы сумм площадей сечения и запасов на 
1 га при полноте 1,0 были встречены сочувственно, так как такого рода 
таблицы давали возможность определять глазомерно запасы древесины 
на 1 га на основе конкретных данных.

Интерес к таблицам сумм площадей сечения и запасов на 1 га при 
полноте 1,0 отмечался не только со стороны лесоустроителей, но и со 
стороны лесохозяйственничов, в связи с необходимостью объективного 
определения полноты насаждений при проведении разных лесохозяйствен
ных мероприятий, в частности, при производстве рубок ухода. Однако 
такие таблицы не могли удовлетворить запросов всех производственников, 
ввиду многообразия природных и экономических условий Советского 
Союза.

Редакция считает, что „ стандартные “ таблицы сумм площадей сечения 
и запасов на 1 га при полноге 1,0 будут полезны при решении отдельных, 
частных хозяйственных вопросов, например, как вспомогательный материал 
при глазомерном определении запасов древесины на корню.

Более широкое хозяйственное значение для решения многих лесохо
зяйственных задач, связанных с полнотой насаждения, будут иметь таблицы 
хода роста насаждений по типам леса, составленные для разных лесорасти
тельных зон СССР.
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Пути развития лесного хозяйства РСФСР

На территории РСФСР сосредоточена 
основная масса fecex лесных запасов 
Союза, и на работников лесного хозяйства 
Российской Федерации ложится серьезная 
ответственность за наиболее полное удов
летворение нужд народного хозяйства в ле
соматериалах и в изделиях из этих мате
риалов.

Этим вопросам, а также вопросам раз
вития лесного хозяйства в свете решений 
сентябрьского Пленума Центрального Ко
митета Коммунистической партии Советско
го Союза было посвящено совещание на
чальников областных, краевых и республи
канских управлений лесного хозяйства 
РСФСР, проходившее в Москве в конце
1953 г.

Открывший совещание заместитель ми
нистра сельского хозяйства РСФСР 
т. Савельев указал, что совещание призва
но обсудить итоги работы за 1953 г., 
вскрыть имевшие место недостатки с тем, 
чтобы не допустить их в предстоящих ра
ботах 1954 г. Успех выполнения плана 
в значительной степени зависит от того, 
как подготовились к предстоящим рабо
там на местах.

Доклад об итогах 1953 г. и задачах на
1954 г. по лесному хозяйству РСФСР сде
лал начальник Главного управления лесно
го хозяйства Министерства сельского хо
зяйства РСФСР т. Шинев. Докладчик от
метил, что в целом РСФСР лесное хо
зяйство справилось с работами 1953 г., хотя 
в отдельных районах и областях были слу
чаи значительного недовыполнения плана 
по всем его показателям. План лесоустрои
тельных работ в целом по РСФСР выпол
няется неплохо, но качество работ, прове
денных отдельными экспедициями «Лес- 
проекта», неудовлетворительное. Исключи
тельно плохо обстоит дело с лесоустрой
ством колхозных лесов. В свете решений 
сентябрьского Пленума Центрального Ко
митета Коммунистической партии Советско
го Союза важнейшая задача, стоящая пе
ред работниками лесного хозяйства, орга
низовать устройство этих лесов в возможно 
короткий срок. Одной из важнейших задач

■ для работников лесного хозяйства на бли
жайшее время, говорит докладчик, являет
ся значительное увеличение выпуска гшед- 
метов широкого потребления, вырабатывае
мых как за счет отходов, так и за счет дре
весины от рубок ухода за лесом и основ
ного сырья. Необходимо резко улучшить 
качество продукции, коренным образом пе
рестроить работу по использованию дере
вообрабатывающего и силового оборудова
ния в цехах ширпотреба лесхозов.

В развернувшихся по докладу прениях 
резкой критике подверглась организацион
ная нераспорядительность Министерства 
сельского хозяйства как РСФСР, так 
и СССР, создавшая в 1953 г. для ра

ботников лесного хозяйства целый ряд 
серьезных затруднений, мешавших и тор
мозивших работу. Выступавшие товарищи 
вскрыли ряд недостатков и особенностей 
своей работы, показав, что недифференци
рованный подход Главного управления ко 
всем районам и областям должен быть 
пересмотрен и изменен.

Начальник Кемеровского управления 
лесного хозяйства т. Померанцев обрисовал 
особенности лесного хозяйства Сибири. 
Хозяйство это молодое, начавшее раз
виваться с 1947 г., когда было организова
но Министерство лесного хозяйства. 
Имеется много вопросов специального по
рядка для условий Сибири, которые не 
разрешены по настоящий день. Правила
о рубках ухода, разработанные для юго- 
восточных районов автоматически перенесе
ны на Кемеровскую область. Между тем, 
здесь рубки ухода зависят от крутизны 
горных склонов, которая чрезвычайно 
разнообразна. Эрозии в Кемеровской обла
сти нет и поэтому необходимость постепен
ных рубок на склонах, имеющих крутизну 
выше 20—25°, отпадает, и соблюдение это
го правила только создает излишние пре
пятствия для развития лесозаготовительной 
промышленности. В наших лесах не могут 
применяться сплошные рубки, так как они 
только захламляют лес. Инструкции по 
отводу лесосек для таких рубок нет и нам 
приходится выдумывать их самим. Плани
рование противопожарных мероприятий 
проводится чисто формально, без увязки 
с особенностями наших лесов и потому 
никаких реальных результатов не дает. 
По Сибири не разработаны ни типы лесов, 
ни типы лесокультур. Необходимо углубле
ние и развитие научно-исследовательской 
работы, а между тем единственный в З а 
падной Сибири Красноярский институт 
перестал быть институтом лесного хозяй
ства и превращен в институт только лесо
эксплуатации.

Начальник Красноярского управления 
лесного хозяйства т. Карнаков сказал: 
в Красноярском крае сосредоточена одна 
шестая часть всех лесов Союза — 
150 млн. га. Площадь среднего лесхоза — 
6—8 млн. га, площадь среднего лесни
чества 2,5—3 млн. га. Между тем, все по
лучаемые нами директивы пишутся под 
одну гребенку — и для средней полосы 
России и для нас. Так, например, приходит 
директива — установить в Красноярском 
крае, для средней его части, способ рубки 
с уборкой не более одной трети запаса, 
равномерно распределяемого по плошади. 
Только произвести расчеты такого способа 
рубки для наших лесов потребуется 
не менее 10 лет. Изучением наших лесов 
занимаются многие ведомства и министер
ства, но без общего плана, без единой 
методики, материалы учета не централи
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зуются. Нет генплана промышленного 
освоения лесов Западной Сибири, до сих 
пор не решена задача восстановления вы
рубаемых площадей, особенно в горных 
условиях, ценнейшие насаждения пихты 
и кедра не возобновляются, и проблема 
кедровых лесов остается не решенной.

Начальник Удмуртского управления 
лесного хозяйства т. Истомин подробно 
обрисовал работу управления и состояние 
лесов Удмуртии. За последние 10 лет 
эксплуатация леса в Удмуртской республи
ке развивается в сторону неуклонного 
увеличения объема лесозаготовок. Из года 
в год этот объем выходит за пределы 
расчетной лесосеки, и в лесах второй 
группы она оказалась превышенной на 
200%. Лесные ресурсы Республики быстро 
истощаются и недалеко то время, когда 
Удмуртская АССР перейдет в категорию 
безлесных областей. Лес вырублен на 
17 лет вперед, или на целый класс воз
раста по хвойным. Очень плохо обстоит 
дело с восстановлением вырубаемых пло
щадей. Посев и посадки леса охватывают 
3—4 % вырубленной площади, естественное 
лесовозобновление, 15—20%, а большая 
часть площадей, 18—20 тыс. га, остается 
под гнилыми осинниками. Неважно обстоит 
дело и с лесоустройством. Управление за
нимается им три года. План 1952 г.— 
30 тыс. га — не выполнен, план 1953 г.— 
50 тыс. га — выполнен полностью. Колхоз
ные леса не устраиваются, так как колхо
зы, оплачивая дорогостоящие лесоустрои
тельные работы, по экономическим сообра
жениям отказываются от устройства своих 
лесов. *

Главный лесничий Ростовского управ
ления лесного хозяйства т. Щегунов сооб
щил, что из 15 механизированных лес
хозов по области 11 должны быть орга
низованы на базе бывших лесозащитных 
станций. Юридически эти лесхозы созданы, 
но фактически работают только два, кото
рые ещё в 1952 г. были объединены с лесо
защитными станциями. Остальные лесхозы 
не получили ни построек, ни производствен
ных помещений.

Начальник Астраханского управления 
лесного хозяйства т. Рубанов сообщил, что 
годовой план по всем видам рубок ухода 
и лесовосстановительным рубкам выполнен 
на 100%, а по изделиям ширпотреба на 
114,5%. По подготовке почвы, посадке 
леса и уходу план не выполнен из-за от
сутствия в лесхозах техники.

Начальник Саратовского управления лес
ного хозяйства т. Федотов сообщает, что 
организованные механизированные лесхозы 
ничего из тракторов, машин, прицепного 
инвентаря и оборудования не получили. Не
смотря на это весь комплекс лесохозяйст
венных работ 1953 г. выполнен за исклю
чением подготовки почвы. Цехи ширпотре
ба перестроили свою работу в сторону ока
зания максимальной помощи сельскому хо
зяйству. Сейчас они строят крытые тока,

детали для птичников, телятников и дру- j 
гих животноводческих построек, парнико
вые рамы, дверные и оконные коробки и пр.

Начальник производственного управления 
лесного хозяйства районов Севера и Урала 
т. Ковалин сообщил, что районы Севера и 
Урала ежегодно производят отпуск леса в 
размере 42,9% всего отпуска по Советскому 
Союзу. В этих районах лесоустраивается 
10,27 млн. га лесных площадей, или 35% 
всего объема лесоустроительных работ 
на территории РСФСР, а в 1954 г. объем 
этих работ увеличится в полтора раза. 
Лесокультурный фонд достигает 20 млн. га 
и в ближайшем будущем явится районом 
крупных лесовосстановительных работ.
В настоящее время работы по содействию 
естественному лесовозобновлению состав
ляют 43% всего объема этих работ по 
РСФСР. Леса районов Севера и Урала 
лесоустроены или обследованы . только 
на 47,8%. Подготовительные работы к лесо
устройству 1954 г. проводятся крайне 
неудовлетворительно, особенно по Ко
стромской области, где на 1 октября 1953 г. 
план работ выполнен на 12,8%, Моло- 
товской — на 18,4%, Свердловской — на 
24,3%, Челябинской— на 24%. Плохо по 
этим же областям обстоит дело со свое
временным отводом и передачей лесосечно
го фонда лесозаготовителям. Очень плохо 
идет выполнение плана по отводу площа
дей под подсочку в Свердловской и Тю
менской областях. Для выполнения реше
ний а1Х съезда партии о перебазировании 
лесозаготовок в многолесные районы нам 
предстоит большая и серьезная работа по 
дополнительному закреплению лесосырье
вых баз за лесозаготовителями. В этом 
вопросе никакое отставание нетерпимо. 
Одновременно надо обеспечить усиление 
контроля за использованием ле^осырьевых 
баз. До сих пор, например, 43,8% сырье
вых баз не имеют утвержденных планов 
рубок; отдельные лесозаготовители не 
отражают в проектах и не осуществляют 
на практике такие важнейшие мероприя
тия, как противопожарные. В лесах Севера 
и Урала ежегодно вырубается около
1 млн. га леса, и значительные площади 
сухих и сложных боров остаются невозоб- 
новившимися лесосеками, прогалинами и 
пустырями. При двух десятках миллионов 
гектаров лесокультурного фонда ежегодный 
объем по искусственному облесению этих 
площадей — 34—37 тыс. га. При таких 
темпах потребуются сотни лет для лесо
восстановления непокрытых площадей и по
тому вопрос о срочной механизации лесо
культурных работ приобретает исключи
тельно важное значение. Если в области 
полезащитного лесоразведения степень 
механизации была довольно высокой, то 
в лесном хозяйстве Севера и Урала, Сиби
ри и Дальнего Востока она носит зачаточ
ный характер. Объемы работ в лесах 
таежной зоны сейчас резко возрастают 
и без широкого внедрения механизации 
не обойтись. Особенное развитие должны

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



получить лесовосстановительные работы на 
невозобновившихся гарях и лесосеках кон
центрированных рубок, но механизмы для 
этих работ или вовсе не разработаны, или 
же находятся в стадии экспериментирова
ния и испытания. Такое же неблагополучие 
с лесопосадочными машинами. Лесное хо
зяйство чрезвычайно нуждается в машинах 
для частичной подготоьки почвы. Ряд кон
струкций разных типов покровосдирателей 
разработан, прошел государственные испы
тания, но на вооружение лесхозов не по
ступает. Самая нужная для этой цели 
машина — канавокопатель — разработана 
ЦНИИЛХом, всесторонне аппробирована, 
но в лесхозах ее нет. Машин для рекон
струкции лесонасаждений, для рубок ухода, 
для изделий ширпотреба, которые так 
нужны, тоже нет. Как показал опыт 
1953 г. соответствующие управления Ми
нистерства сельского хозяйства не уделяют 
этому вопросу внимания и все пущено на 
самотек. Так же не обращается внимания 
на отпускные цены на изделия ширпотре
ба. Они все еще очень завышены, не менее 
чем на 30%. Высокая рентабельность мно
гих управлений лесного хозяйства является 
результатом не снижения себестоимости 
и экономии сырья, а чрезмерно высоких 
отпускных цен. Ближайшая задача 
управлений лесного хозяйства совместно 
с областными организациями — пересмо
треть отпускные цены в сторону резкого 
снижения. Работники лесного хозяйства 
районов Севера и Урала ^ правятся с вы
полнением плана 1954 и обеспечат вы

полнение задач, поставленных перед нами 
партией и правительством.

Закрывая совещание, заместитель ми
нистра сельского хозяйства РСФСР 
т. Савельев сказал, что значительное боль
шинство выступавших правильно подверг
ли критике те серьезные недостатки, ко
торые допустило руководство и главные 
управления Министерства сельского хозяй
ства РСФСР и Министерства сельского 
хозяйства СССР. Наша основная задача 
сейчас — реализация решений сентябрьско
го Пленума Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Союза 
не может быть решена без снабжения МТС 
и колхозов лесом. Управления лесного хо
зяйства, лесхозы, лесничества и цехи шир
потреба обязаны практически помочь 
этому. К решению этой задачи надо под
ходить дифференцированно, с учетом осо
бенностей той или иной области. Много 
можно сделать на месте в вопросах о воз
растном снижении рубок, планировании за
готовок древесины для нужд сельского хо
зяйства .по рубкам главного пользования, 
промежуточного пользования, лесовосстано
вительным. Главному управлению надо 
изжить такой серьезный недостаток, как 
неправильное планирование, без учета 
конкретной обстановки.

Нет сомнения, что все недостатки, ко
торые были вскрыты совещанием, будут 
устранены в ближайшее время, а сейчас 
всем участникам совещания по возвраще
нии на места надо сделать все возможное, 
чтобы по-настоящему подготовиться к пред
стоящим весенним работам.

I
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
И ЛЕСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ

А. И. АЛЕКСАНДРОВ

Опыт облесения котловин выдувания 
на Арчединских песках

Характерным элементом рельефа Интенсивность выдувания умень-
бугристых песков Арчединского пес- ш ается по мере поднятия из котло- 
чаного массива, находящ ихся в раз- вины на склоны. Поэтому котлови-
личной стадии зарастания, являю т- ной выдувания при постепенном
ся котловины выдувания. Р аспола- переходе дна котловины в пологие
гаются они обычно между несколь- склоны соседних бугров следует
кими рядом стоящ ими буграми и считать всю площ адь, подвергаю-
имеют самы е разнообразны е формы щуюся современному процессу де-
и разм еры . Вершины бугров быва- фляции (дно и части прилегающих
ют выше дна котловины в среднем склонов). В этом случае дно состав
ив 3— 5 м, а иногда д аж е  на 10 м ляет незначительную часть площади
и более. всей котловины (не более 10% ).

Котловины выдувания, располо- Больш инство исследователей, за-
женные среди среднебугристых нимавшихся вопросами хозяйствен-
(3— 7 м) и высокобугристых (более ного освоения песков, отмечали кар-
7 м) песков, в большинстве случаев ' ликовый рост сосны в котловинах^
постепенно сливаю тся с пологими выдувани^ объясняя это в общем
склонами окруж аю щ их их бугров. неудовлетворительными лесорасти-
Среди мелкобупристых (до 3 м) тельными условиями, а на конкрет-
песков котловины часто отграничи- ные причины этого явления суще-
ваются крутыми, почти отвесными ствовали разные взгляды,
склонами бугров. П лощ адь котловин Г. Ф. М орозов причиной угнетен-
колеблется от 0,03— 0,05 га до ного роста сосны в котловинах вы-
0,1—0,3 га. дувания близ Хреновского бора счи-

Н а общем фоне бугристых песков тал близкое залегание к поверхности
котловины выдувания ярко выделя- водоупорного слоя суглинка, что
ются полным отсутствием раститель- препятствовало развитию  вертикаль
ного покрова и выходом на поверх- ных корней. И. В. Новопокровский
ность коренных древнеаллю виальны х и В. П. Веселовский указывали, что
песков, чем они ясно отличаю тся от угнетенный рост сосны в котловинах
других местных понижений рельеф а. выдувания наблю дается только в
Песок на поверхности таких котло- первые годы ввиду подвижности по-
вин вследствие его подвижности со- верхностного слоя песка (засека-
бран в так  назы ваемую  песчаную ние, обнажение корней), а в даль-
рябь, представляю щ ую  собой как  нейшем культуры оправляю тся и
бы миниатюрные барханчики. По растут вполне нормально,
механическому составу песок здесь Ни с одним из этих мнений не
более крупный, чем на соседних соглаш ается В. А. Дубянский. При-
буграх, так  как выдуванием из по- чиной плохого роста сосны он счи-
верхностного слоя удаляю тся более тает какие-то особые, ещ е невыяс-
мелкие частицы. ненные свойства песка, обнаживш е-
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гося после выдувания верхних го
ризонтов почвы. В. А. Дубянский 
считает котловины выдувания явно 
непригодными для культур сосны, 
указы вая такж е, что сосна в котло
винах выдувания имеет ясно вы ра
женную поверхностную корневую 
систему д аж е при близком уровне 
ф унтовы х вод (1,5—2 м).

Вместе с тем, при изучении роста 
сосны не учитывали агротехнику 
производства культур, а это совер
шенно необходимо ввиду характер
ных особенностей лесорастительных 
условий котловин выдувания — оча
гов современной ветровой эрозии.

При исследовании культур сосны 
на Арчединских песках (Арчедин- 
ский лесхоз, С талинградская об
ласть) были залож ены  пробные пло
щади такж е в котловинах вы дува
ния. При этом подробно изучали не 
только древостой, но и почвогрунт, 
корневую систему сосны и агротех
нику производства культур.

П р о б н а я  п л о щ а д ь  №  15 
залож ена в неглубокой котловине, 
окруженной довольно крутыми скло
нами песчаных бугров, покрытых 
казацким  мож жевельником. Чистая 
культура сосны создавалась  \>
1939 г. посадкой двухлетних сеян
цев под меч Колесова без предва
рительной обработки почвы. П ерво
начальная густота п о сад к и — 10 тыс. 
штук на 1 га при размещ ении
1,4 X 0,7 м. Уход в течение двух 
лет заклю чался только в оправке 
сеянцев после сильного ветра. Око
ло каж дого сеянца для предохране
ния от засекания песком и обнаж е
ния корней устраивалась заш ита из 
притуженных плетей казацкого м ож 
жевельника, кустов кагальника или 
других растений, всегда имеющихся 
вблизи котловины выдувания. П оч
вогрунт имеет следующее строение: 
О—56 см — светлый рыхлый песок, 
сверху на 10—-15 см соверш енно су
хой, дальш е свеж ий; 56— ПО см — 
красноватый, обогащенный соедине
ниями ж елеза, уплотненный песок; 
110—250 см — светлый, влажный 
песок, более мелкий по механиче
скому составу, чем верхний слой,

книзу влажность увеличивается; 
250 см — сырой коричневатый су
глинок, на котором в первой полови
не вегетационного периода удержи
вается верховодка.

Культуры сосны имеют здесь здо
ровый вид. Они полностью сомкну
лись, имеют длинную яркозеленую 
хвою. В 12-летнем возрасте сред
няя высота их 3,14 м, средний диа
метр 3,8 см; отпад ко времени ис
следования составлял всего 4% . 
Сильно отставшие в росте экземпля
ры высотой 1 — 1,2 м наблюдаются 
только в самой низкой части котло
вины, составляющей около 5% всей 
площ ади. Таких сосенок там всего 
около 5 % всех деревьев, что ни
сколько не влияет на общую оценку 
состояния этих культур. Плохой 
рост сосны на дне котловины можно 
объяснить тем, что этот участок наи
более подвержен дефляции. Под
тверждением этого предположения 
служ ит характерная изогнутость 
стволиков у шейки корня и общая 
искривленность их, а такж е обна
жение корней или засыпание ниж
ней части стволиков, чего нельзя 
наблю дать на остальном участке 
котловины. Таким образом, наличие 
незначительного количества карли
ковых стволиков (24 из 480) не сни
ж ает общей производительности 
культуры, которая является сравни
тельно высокой и может быть отне
сена ко II классу бонитета.

Р аскопка корневой системы пока
зала , что, вопреки установившемуся 
мнению, в котловинах выдувания 
сосна образует не только поверх
ностные, но и вертикальные корни, 
которые уж е в возрасте 10— 12 лет 
достигаю т уровня верховодки, если 
она находится не глубже 2,5—3 м. 
Основная масса корней расположе
на в верхнем рыхлом слое песка. 
Эта часть корневой системы состоит 
из крупных горизонтальных корней, 
идущих под самой поверхностью, и 
довольно густой сети мелких окон
чаний, ответвляющихся вертикально 
вниз.

В строении вертикальных скелет
ных корней наблю дается ярко выра-
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Корневая система сосны в котловине 
вьи)увания (пробная площадь j\i> 15).

/ __с у гл и н о к ; I I — с в ет л ы й  ры хл ы й  п ес о к ; I I I  —к р а 
сн о в ат ы й  у п л о тн ен н ы й  песок ; I V —  с в е т л ы й  р ы х л ы й  

п е с о к .

ж енная ярусность. П ервый ярус 
«редьки» оканчивается на границе 
верхнего рыхлого слоя песка и 
уплотненного горизонта. Второй 
ярус находится в уплотненном слое 
в  в верхней части расположенного 
под ним слоя влаж ного песка. Н а 
конец, третий ярус, образованны й 
вторичными корнями «редьки», з а 
канчивается на границе песка с су
глинистой прослойкой, т. е. достигает 
уровня верховодки. Т акая ярусность 
является приспособленностью корне
вой системы сосны к наиболее пол
ному использованию почвенной вл а
ги и элементов пиши в различное 
время вегетационного периода.

Успешность роста сосны в этой 
котловине выдувания обусловлена 
довольно благоприятным строением 
почвогрунта: наличие верховодки на 
корнедоступной глубине, отсутствие 
вблизи от поверхности сильно уплот
ненных прослоек или слоев, препят
ствующих развитию  корневой систе

мы. Н емалую  роль сы грала и агро
техника посадки, примененная с уче- 

IF том характерной особенности котло
вин выдувания — подвижности по- 

5 верхностного слоя песка.
Описанным способом в 1939—

1940 гг. на территории Трехкордон- 
Ш ного лесничества Арчединского лес

хоза было облесено много котловин 
выдувания. Работы  производила 
сущ ествовавш ая тогда здесь лесная 
опытная станция под руководством 
Н. С. Захарова. Все эти посадки 
сейчас находятся в хорошем состоя
нии.

В порядке опыта в нескольких кот
ловинах выдувания была посаж ена 
сосна в смешении с акацией белой, 
тополем черным и другими листвен
ными породами. Точную схему сме
шения установить не удалось. П ри
мерно три-четыре ряда сосны чере
довались с рядом лиственных пород. 
В некоторых случаях производилось 
и смешение в ряду звеньями.

В одной из таких котловин была 
залож ена п р о б н а я  п л о щ а д ь  
№  19. Почвенно-грунтовые условия 
здесь хуже, чем в предыдущей кот
ловине: суглинистая прослойка за-‘ 
легает на глубине 3,8 м, куда дохо
дят лишь отдельные вертикальные 
корни сосны. О днако и в этом слу
чае верховодка доступна для кор
ней сосны.

Лиственные породы оказались со
вершенно непригодными в данных 
условиях и полностью выпали в те
чение первых двух лет. Вследствие 
этого культура еще не сомкнулась и 
имеет расстроенный вид. Сосна поч
ти вся уцелела, но производитель
ность ее хуже, чем на пробе №  15; 
средняя высота — 2,28 м, средний 
диаметр — 2,25 см (III класс бони
тета) .

То же самое наблю дается и в 
остальных участках смешанных 
культур, даж е при близком уровне 
залегания верховодки (2—3 м ). Т а 
ким образом, этот опыт показал не
целесообразность создания см еш ан
ных культур в котловинах выду
вания.

В еще худших почвенно-грунтовых
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условиях находится сосна на п р о б 
н о й  п л о щ а д и  № 1 8 .  Котловина 
эта по своему характеру ничем не 
отличается от предыдущих, но здесь 
по всему профилю до глубины 3 м 
не встречается суглинистых или су
песчаных прослоек. С глубины 30 см 
в слое светлого рыхлого песка н а
блюдаются «псевдофибры» — пре
рывистые, тонкие (не более 5 мм) 
прожилки, сложенные из краснова
того песка. Чистая густая культура 
сосны была залож ена здесь в 
1933 г. без механической защ иты. 
Значительный отпад (56% ) следует 
в основном отнести за счет потравы 
скотом. Отдельные густые участки 
чередуются с сильно изреженными. 
Отсутствие на корнедоступной глу
бине верховодки резко сказы вается 
на производительности сосны, кото
рая достигает здесь лиш ь IV кл ас 
са бонитета. Иной характер имеют 
котловины выдувания среди средне
бугристых и высокобугристых пес
ков, где глубина их достигает 5 м и 
более. Здесь котловина постепенно 
переходит в склоны бугров. В т а 
ких котловинах, примерно одинако
вых по почвенно-грунтовым усло
виям, залож ены  п р о б н ы е  п л о 

щ а д и  № 2 1  и №  22. В обоих слу
чаях производилась посадка чистой 
сосны без обработки почвы и меха
нических защ ит. Н а пробе №  21 
густота посадки 10 тыс. штук на 
1 га (1 X 1 м ), а на пробе №  22 — 
20 тыс. штук на 1 га (1 X 0,5 м).

Н а пробной площ ади №  21 в 
верхней части склона с поверхности 
ДО  глубины 4 м профиль ПО'ЧВОГруН- 
та состоит «з  однородного песка, 
сверху коричневатого, книзу свет
леющего. С глубины 2,5 м начи
нается совершенно светлый сырой 
песок. Вниз по склону мощность это
го слоя постепенно уменьшается и 
на дне котловины доходит всего до 
15 см. Д альш е, до глубины 1,2 м, 
идет песок с «псевдофибрами», а на 
глубине 1,6—2,2 м залегает уплот
ненный горизонт ржавобурой окрас
ки, супесчаный по механическому 
составу. Такое строение почвогрун
та обусловлено различной интенсив
ностью дефляции, достигающей наи
большей силы на дне котловины, 
где выдут почти весь верхний слой 
песка, и постепенно затухающей к 
вершине бугра.

И сследования показали, что рост 
сосны в таких котловинах находит-

Строение почвогрунта в разны х част ях котловины выдувания 
( пробная площадь №  21).

3 Лесное хозяйство N° 2
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3 6 а 12 15 18 21
Возраст

Ход роста сосны в высоту в кот ловинах  
выдувания.

?ся в обратной зависимости от ин
тенсивности дефляции: несмотря на 
то что водные свойства почвогрун- 
та улучш аю тся от вершины к  дну 
котловины, рост сосны по мере 
приближения к дну ухудшается. 
Это видно, например, из данных о б 
мера высоты сосен на пробной пло
щ ади №  21 (табл. 1).

В самой низкой части этой кот
ловины есть небольшой участочек 
с сильно отставш ей в роете сосной,, 
но площ адь этого участка (30 м2) 
ничтожно м ала по сравнению с пло
щ адью всей котловины (0 ,2' г а ) .

П риводим показатели  роста куль
тур сосны в котловинах выдувания' 
по всем взятым для изучения щроб- 
ным площ адям (табл. 2).

Исследование хода роста сосны 
в котловинах выдувания показы 
вает, что в первые 3— 5 лет она 
очень туго растет в высоту ввиду 
засекания молодых растений песком. 
Это в ряде случаев усугубляется 
ещ е и тем (пробы №  21 и №  22), 
что на поверхность или очень близ-

Части котловини выдувания

Т а б л и ц а  1

Средняя ъ ;ота 
деревьев в м

Средний диаметр 
деревьев в см

Верхняя часть склона . . 
Нижняя часть склона . . .
Дно котловины .................
В среднем для всей пробы

4 ,9 4 + 0 ,1 2
4 ,3 0 + 0 ,1 2
4 ,1 0 + 0 ,1 8
4 ,5 5 + 0 ,0 3

5 ,4 6 + 0 ,2 7
3 ,93+0,21
3 ,8 0 + 0 ,2 6
4 ,3 4 + 0 ,1 5

Т а б л и ц а  2

№ 
пр

об
но

й 
пл

о
щ

ад
и

Во
зр

ас
т 

в 
го

да
х

Гу
ст

от
а 

по
са

дк
и 

в 
ш

ту
ка

х 
на 

1 
га

Ра
зм

ещ
ен

ие
 

в 
м

С
ох

ра
ни

ло
сь

 
ст

во
ло

з 
в 

ш
ту

ка
х 

на 
1 

га

От
па

д 
в 

%

Средние

С
ом

кн
ут

ос
ть

кр
он

За
па

с 
в 

м3 
на 

1 
га

Кл
ас

с 
бо

ни
те

та

высота в м диаметр в см

15 12 10 000 1 ,4 X 0 ,7 9300 4 3 ,1 4 + 0 ,0 5 3 ,8 + 0 ,1 1,0 30 II
18 18 14 000 1 ,2 X 0 ,6 6200 56* 3 ,8 + 0 ,0 8 4 ,5 3 + 0 ,1 5 0 ,7 28 IV
19 11 10 000 1 ,4 X 0 ,7 410Э 56 2 ,2 8 + 0 ,0 5 2 ,25+ 0 ,03 0 ,5 — III
91 21 10 000 1X1 6700 33 4 ,5 5 + 0 ,0 8 4 ,3 4 + 0 ,1 5 1,0 34 111,5
22 21 - 20 000 1X 0,5 7400 63* 5 ,3 + 0 ,0 6 4 ,8 9 + 0 ,1 3 1,0 50 III

* В естественный отпад включена также выборка при рубках ухода и отпад за счет 
механических повреждений (на пробе № 18).
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ко к  ней выходит уплотненный го
ризонт, либо в слое песка сразу  
с поверхности встречается густая 
сеть «псевдофибр». Тогда корневая 
система в первые годы жизни встре
чает некоторое механическое пре
пятствие своему развитию , что, есте
ственно, отраж ается и на росте над
земной части деревьев. В тех ж е 
случаях, когда с поверхности рас
полагается слой рыхлого однородно
го песка (проба №  15) мощностью 
около 0,5—0,7 м, сосна быстрее уко
реняется и начинает давать  нор
мальные приросты по высоте.

Интересно сравнить состояние 
культур сосны одинакового возраста 
(21 года) на пробных площ адях 
№ 2 1  и №  22 в котловинах одина
ковой формы. Различие в строении 
почвогрунта заклю чается лиш ь в 
том, что на пробе №  22 в верхнем 
слое песка совсем нет «псевдофибр». 
Густота посадки здесь, к а к  указы 
валось, была вдвое выше. Более вы 
сокая производительность сосны на 
этом участке отчасти зависит, к<** 
нечно, от почвенно-грунтовых усло
вий, но в основном это следует от
нести за  счет увеличения густоты 
посадки.

П ри большой густоте (15— 20 тыс. 
штук на 1 га) культуры быстрее 
смыкаются и уж е в первые годы 
прекращают ветровую  эрозию в кот
ловинах выдувания. П ри  большой 
густоте сами растения меньше стр а
дают от засекания песком и  быстрее 
укореняются, что создает более б ла
гоприятные условия для их роста и 
развития. Сосна на пробе №  22 от
личается не только более успешным 
ростом, но и хорошо очищенными 
от сучьев и малосбежистыми ство
лами. Здесь соверш енно не встре
чается карликовы х сосен.

При создании густых культур 
в котловинах выдувания не может 
быть никаких опасений относительно 
недостатка влаги, так  как  на 
Арчединских песках (как  вообще 
на Придонских песках) на корне
доступной глубине в первой полови
не вегетационного периода обычно 
встречается верховодка или слой

сырого песка — «плывуна», что 
вполне обеспечивает потребности 
сосны во влаге.

В дальнейш ем для создания наи
более благоприятных условий роста 
и развития культур густота их 
долж на снижаться путем рубок ухо
да. К  Ю— 12-летнему возрасту, как 
показы вает опыт, на 1 га должно 
быть оставлено около 10 тыс. ство
лов, а к 20 годам — около 7—8 тыс. 
Выбирать стволы надо равномерно 
по всей площади.

К ак  показало исследование куль
тур сосны в котловинах выдувания 
Арчединских песков, основным ф ак
тором успешности их роста при про
чих равных условиях является строе
ние почвогрунта. По этому признаку 
котловины выдувания можно разде
лить, примерно, на три категории: 

котловины выдувания, в которых 
очень близко к поверхности ( 10— 
30 см ), а иногда и на самой по
верхности, залегает уплотненный 
супесчаный или суглинистый гори
зонт («ортштейн», «рудяк», «жер- 
ства»), препятствующий развитию 
вертикальных корней сосны; такое 
строение почвогрунта обусловлено 
сильным развитием ветровой эрозии, 
удаливш ей весь верхний песчаный 
слой; производительность сосны 
здесь достигает только IV, даж е
V класса бонитета;

котловины выдувания, почвогрунт 
которых до 3—4 м и более сложен 
из рыхлого однородного песка без 
супесчаных или суглинистых про
слоек; сосна в таких условиях стра
дает от недостатка влаги; произво
дительность ее достигает IV  и редко
III класса бонитета;

лучшими лесорастительными усло
виями обладаю т котловины выдува
ния, поверхность которых сложена 
из рыхлого песка мощностью 0,5— 
0,7 м, а далее идет слой песка, 
обогащ енного железом равномерно 
по всему профилю или в виде «псев
дофибр», подстилаемый на глубине 
2— 3 м супесчаной или суглинистой 
прослойкой; в этих условиях куль
туры сосны достигают всегда III, а 
иногда и II класса бонитета.
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Таким образом, лесорастительные 
условия котловин выдувания могут 
быть в том или ином случае (резко 
р аз л ичны ми. П р о и з во дител ь н ость
сосны может колебаться от II до
V класса бонитета'. О днако это не 
дает права делать вывод о нецеле
сообразности облесения котловин 
выдувания, тем более, что они не 
могут быть эффективнее использова
ны ни для каких других целей. Д а 
ж е в худших условиях, где можно 
вырастить сосну лиш ь IV — V кл ас 
са бонитета, она будет надежно з а 

щ ищ ать почву от дальнейш его р а з 
дувания, а это и является основ
ной целью облесения котловин вы
дувания. Затраты  на создание этик 
культур незначительны, так  как 
здесь не требуется предварительной 
обработки почвы и уходов в виде 
полок и рыхлений. К ак показывает 
опыт облесения Арчединских пес
ков, в котловинах выдувания целе
сообразнее всего создавать чистые 
и густые культуры  сосны (15— 
20 тыс. на 1 га ) .

П. А. СКРИПКА
С та рш и й  научны й с о т р у д н и к  У к р Н И И Л Х А

Выращивание сосны посевом 
в котловинах выдувания 

Нижнеднепровских песков

Посев семян сосны по сырым кот
ловинам  выдувания несомненно мо
ж ет ускорить и до некоторой сте
пени облегчить облесение Н иж не
днепровских песков.

О целесообразности и необходи
м ости  посева семян свидетельствуют 
большие площ ади естественного воз- 
обн<звления сосны на Нижнеднеп
ровских песках. Например, во всех 
урочищах сосновых насаждений, 
расположенны х на Алеш ковских 
песках, имеется обильный самосев 
сосны крымской и обыкновенной в 
возрасте до 35 лет. Особенно много 
самосева в урочищ ах «Третья сос
на» и «Ч етвертая сосна», где есте
ственное возобновление сосны при
мерно в 3— 6 р аз  превыш ает пло
щадь первоначальной посадки. В 
настоящ ее время в этих урочищ ах 
уж е встречается самосев двух по
колений.

О возможности выращ ивания сос
ны на отдельных почвенных р азн о 

стях Нижнеднепровских песков сви
детельствует и большое количество 
самосева во всех старых н асаж де
ниях Алешковских песков (урочища

«П ервая сосна», «Вторая сосна», 
«Третья сосна», «Четвертая сосна»), 
возникшего в различных искусствен
ных углублениях. Например, во всех 
этих насаж дениях сосна кры м ская 
и обыкновенная повсеместно засели
ли до 90% всех углублений, возник
ших во время Великой Отечествен
ной войны. Это подтверж дает воз
можность выращ ивания сосны пу
тем посева не только в сырых кот
ловинах выдувания, а и на таких 
почвенных разностях, где в прош 
лом столетии создавались сосновые 
насаж дения посадкой 1—2 -летних 
сеянцев.

Процесс естественного возобнов
ления и заселения сосной новых 
площ адей песков происходит очень 
медленно. Д ля изыскания способов 
ускорения этого процесса и вы ясне
ния возможности выращ ивать сос
ну посевом семян на постоянное 
место на протяжении 1950, 1951 и 
1952 гг. производились посевы пре
имущественно крымской сосны на 
различных почвенных разностях пес
ков Алешковской арены.

Опытные посевы располагались в
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межкучугурных понижениях с р а з 
личной степенью зарастания груп
пировками травянистой й кустарни
ковой растительности.

В естественных условиях песков 
самосев сосны обычно появляется в 
различных микро- и макропониж е
ниях. Поэтому места д ля  посева вы
бирались в аналогичных почвенно
гидрологических условиях. В сырых 
котловинах выдувания (межкучугур- 
ные понижения) семена сосны вы
севались обыкновенной зерновой 
конной дисковой сеялкой прямо по 
естественной растительности без 
всякой подготовки почвы. Д л я  луч
шей заделки  семян за сеялкой пус
кались в один след ж елезны е боро
ны. Н орма высева при сплошном 
посеве (с расстоянием междурядий 
в 30 см) — 20 кг семян. Глубина 
зад ел к и — 1,5—2,5 см. П еред посе

вом семена обрабатывались грано
заном из расчета 2 кг на 1 т., В свя
зи с  тем что в сырых котловинах 
температурный режим несколько 
пониженный, посев производился в 
то время, когда в ближайшем на
саж дении начинался массовый вы
лет семян из шишек.

Н а выравненных плато опытные 
посевы располагались в местах вы 
рубки во всю длину насаждений. 
В урочищ ах «Вторая сосна» и 
«Третья сосна» применялся гнездо
вой способ посева в специально 
углубленные лунки по типу неболь
ших ям, которые образуются при 
раскорчевке пней. Углубленные лун
ки-ямки выкапывались рядами с рас
стоянием 2 X 2 м. Н а дно каждой 
такой углубленной лунки высева
лось примерно по 20 семян сосны 
крымской.

Естественное возобновление сосны крымской на песках с близким  уровнем грунто
вых вод (2м). Ниж неднепровские пески, Алеш ковская арена, урочище , Четвертая

сосна‘.
Фото автора.
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Естественное возобновление сосны крымской и обыкновенной на песках с б л и з 
ким  уровнем грунтовых вод (до 1,5 м). Ниж неднепровские пески, Алеш ковская

арена, урочище „Трет ья сосна*.
Фото автора.

Всходы сосны в обеих группах 
опытных посевов были дружными и 
появились на 12— 20-й день после 
посева. М ассового отпада не было. 
Некоторый отпад всходов был в 
первую половину вегетационного пе
риода, в год посева семян. В пос
ледующие годы отпада .сеянцев не 
обнаружено.

Г лавная трудность выращ ивания 
сеянцев сосны при сплошном посеве 
на постоянное место заклю чается в 
массовом уничтожении семян и мо
лодых всходов различны ми вредите
лями. Д л я  сохранения всходов сос
ны ставилась охрана, а на участках 
гнездового посева сосны углублен
ные лунки покрывались ветками сос
ны или тростника. Д л я  борьбы с 
туш канчиками применялись кап 
каны.

П рополка, поливы, удобрения не 
применялись, так  как  сосна вы ра
щ ивалась на увлаж ненных (за  счет 
капиллярного поднятия воды) пес
ках.

Н а гнездовых посевах сосны 
удобрения, поливы, притенение и

уходы такж е не применялись. Л иш ь 
в первую половину вегетации пер
вого года сеянцы оправлялись. 
Ветки и тростник с углубленных 
лунок были сняты сразу же, как толь
ко миновала угроза со стороны вре
дителей. Сеянцы сосны в углублен
ных лунках были поставлены в т а 
кие же условия, как и самосев. •

Осенняя инвентаризация 1952 г. 
показала, что за 1950— 1952 гг. со 
здано посевом семян на постоянное 
место в котловинах выдувания и 
сохранено 1,8 га колковых н асаж 
дений и 0,2 га сплошного н асаж де
ния, созданного гнездовым посевом 
семян в углубленные лунки. Общий 
вид и состояние сеянцев ничем не 
отличается от сеянцев, выросших 
при естественном возобновлении. 
Густота всходов по данным инвента
ризации составляет в сплошных по
севах сосны от 1 до 30 шт. на 1 м2, 
а в гнездовых — от 1 до 20 шт. на 
гнездо.

Результаты  опытных посевов под
крепляю тся данными Болы не-К опан- 
ского степного лесхоза, Херсонской
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области, который первым из всех 
лесхозов, расположенных на Н иж не
днепровских песках, производил в 
1952 г. посевы в котловинах выду
вания.

Лучш ие результаты  в наших опы
тах дали  сплошные посевы сосны, 
произведенные в сырых понижениях 
на хорошо заросш их песках с  р а 
стительным покровом ив ивы роз
маринолистной. Хорошие результаты  
получены и при сплошном посеве по 
разнотравной  растительности.

Н енадеж ные посевы сосны полу
чаются при посеве на таких пони
жениях, где в растительных группи
ровках преобладаю т вейник назем 
ный, свинорой, овсяница Беккера и 
другие злаки. Посевы на сырых не
заросш их или слабозаросш их котло
винах выдувания обеспечивают 
удачные результаты , но при условии 
тщ ательной охраны всходов от вре
дителей (вороны, туш канчики и 
д р .). Н а хорошо заросш их котлови
нах выдувания всходы повреж даю т
ся вредителями обычно меньше, чем 
на открытых, так как в таких ме
стах вредителям труднее находить 
всходы сосны.

Результаты  опытов показываю т, 
что в сырых котловинах выдувания 
Нижнеднепровских песков можно 
создавать насаж дения сосны, в

Гнездовые посевы сосны, крымской в углуб
ленные лунки  на Ниж неднепровских 
песках с близким  уровнем грунтовых вод 
(до 1,5 м). Н а заднем плане  — одиночные 
самосевные сосны. Алеш ковская арена, 

урочище ,Трет ья сосна".
Фото автора.

основном обыкновенной, как  более 
приспособленной для произрастания 
в сырых местах, посевом семян на 
постоянное место. Весьма ж елатель
но г  этих условиях вводить такие 
лиственные влаголюбивые древес
ные породы, как ольха черная, бе
реза бородавчатая и др.

Гнездовой посев сосны в углуб
ленные лунки расш иряет возмож
ность применения посева сосны на 
различных почвенно-гидрологиче
ских разностях Нижнеднепровских 
песков.

А. А. УСТИНОВ

Облесение горных склонов южных районов 
Крыма

Горные леса К ры м а имею т боль
шое почвозащ итное и водоохран
ное значение. Д ревесно-кустарнико
вая растительность задерж ивает 
атмосферные осадки, предохраняет 
склоны гор от см ы ва почвы и об ра
зования ливневых потоков и предо
твращ ает появление и развитие эро
зионных процессов. Однако, несмот
ря нп это, лесные насаж дения в го
рах Крыма создаю тся очень медлен

но. Только в 1952 г. впервые экспе
диция «Агролесопроекта» провела* 
полевые изыскания в Судакском и 
Алуштинском районах для разра
ботки проектного задания лесных 
насаждений на общей площ ади око
ло  6000 га.

В условиях горного лесоразведе
ния накопление атмосферных осад
ков в местах размещ ения лесных 
культур долж но быть основным в
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системе агротехнических мероприя
тий. Это улучш ит водный реж им, 
что особенно важ но в южных райо
нах Крыма. П ри проектировании 
лесных насаждений лесокультурное 
мероприятии долж ны  предусмотреть 
не только защ иту почвы от смыва и 
размыва, но и улучшение состава 
древесной и кустарниковой расти 
тельности. Кроме того, учитывая 
значение Крыма к а к  здравницы, где 
находится много санаториев и д о 
мов отдыха, необходимо учесть и 
эстетическое значение создаваемы х 
лесных насаждений. Такое разнооб
разие требований услож няется на
личием микропонижений и разли ч
ных лесорастительных условий.

К  числу неблагоприятных ф акто
ров, затрудняю щ их лесоразведение 
в горах Крыма, надо отнести силь
ный напрев почвы летом. В отдель
ных случаях тем пература почвы на 
склонах достигает + 50°.

Почвы под лесные культуры об ра
батываю тся сплошь или полосами, 
в зависимости от крутизны -склонов. 
По мере увеличения крутизны поло
сы делаю тся прерывистыми и распо
лагаю тся в ш ахматном порядке. Н а 
оклонах, где подготовка почвы по
лосами невозможна, обрабаты ваю т
ся площ адки размером 2 X 2 м или 
1 X 1  м. Н а склонах крутизной вы 
ше 10° полосам и площ адкам  при
дается уклон, чтобы задерж ать сте
кающие осадки. Полосы и площ ад
ки разм ещ аю тся по горизонталям. 
Н а склонах, где доступ тракторов и 
других механизмов невозможен, 
подготовка почвы и посадка лесных 
культур производятся вручную.

Д л я  механизации работ по подго
товке почвы на склонах крутизной 
выше 10° в 1950 г. в Средней Азии 
был испытан грейдер Д-20-А с 
трактором С-80. С помощью этого 
грейдера изготовлялись террасы . 
Несмотря на удов летвор ит е л ь н ы е 
результаты  при крутизне склонов 
до 20° такой способ не применяется 
из-за громоздкости орудий.

Таким образом , вопросы механи
зированной подготовки почвы на 
склонах выше 10° остаю тся нере

шенными. В практике известен 
взрывной способ подготовки почвы 
при разведении виноградников, но- 
он очень дорог.

Интересные опыты по м еханиза
ции подготовки почвы на оклонах 
проведены осенью 1952 г. в Алуш 
тинском лесхозе Крымской обла
сти с помощью пневматических ло
пат. От передвижного компрессора 
протягиваю тся шесть резиновых 
шлангов, присоединенных к отбой
ным аппаратам , на конце которых 
укреплены стальные лопаты. На 
размеченном заранее участке сни
маю т первый слой почвы на глуби
ну 15—20 см и отбрасываю т его в 
сторону. Затем  на глубину 25— 
30 см рыхлится ниж ележ ащ ий слой. 
Такой способ подготовки почвы 
обеспечивает хорошее ры хление 
без выворачивания пласта.

Необходимо отметить недостаток 
террас существующих типов (Ф. К. 
К очерга), заключаю щ ийся в том , 
что значительная часть верхнего 
слоя почвы остается неиспользован
ной, а так  называемый лесокуль
турный откос имеет ограниченную 
площ адь питания. При подготовке 
почвы пневматическими лопатам и  
сбор стекаю щ их по склону осадков 
долж ен быть залож ен в основу 
агротехники. Д ля  этого с ниж ней 
стороны канаво-террасы  или пло
щ адки делается валик высотой 20—  
25 см, а земляному полотну при
дается уклон в обратную  сторону 
(от 6 до 10°). Чтобы избеж ать во
время ливней бокового стока воды,, 
террасы надо делать прерывистыми 
с перемычками длиной 0,5— 1,0 м. 
Канаво-террасы  и площ адки р асп о 
лагаю тся в шахматном порядке. 
Этим сокращ ается путь прохож де
ния и уменьшается скорость воды,, 
стекающ ей по склонам. П роектиро
вать канаво-террасы следует с уче
том количества выпадающ их атм ос
ферных осадков при ливневом м ак
симуме 60 мм. Емкость канаво-тер- 
рас определяется глубиной промачи- 
вания разрыхленной почвы, пло
щ адью и высотой валика.

Опыт Феодосийского и А луш тин
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ского лесничеств показал, что меж 
ду террасам и по склону при крутиз
не от 11 до 20° расстояние долж но 
быть 3 м, при ширине канаво-тер- 
рас в 1 м и глубине 40 см.

На склонах крутизной от 20 до 
30° расстояние долж но быть 2 м, 
при той ж е ширине и глубине. Н а 
участках с  крутизной склонов вы 
ше 30°, а такж е на сильно разм ы 
тых склонах, где механизированная 
обработка почвы невозможна, ее 
подготовляют вручную площ адкам и
I X 1 м по тому ж е принципу, что 
и канаво-террасы .

Л есорастительны е условия отдель
ных понижений северных склонов 
несколько улучш аю тся за эчет об
разования намывных почв. Н а таких 
микропонижениях можно вы ращ и
вать породы, более требовательные 
к почвам (орех грецкий, дуб и др .).

В Феодосийском и Алуштинском 
районах главной породой будет сос
на — кры м ская, алепская и судак
ская. Н а лучших почвах, в местах, 
защищенных от северо-восточных 
ветров, главной породой должен 
быть орех грецкий, культуры кото
рого следует создавать  по садовому 
типу, с миндалем, грушей и други
ми плодовыми породами в качестве 
сопутствующих. Н есмотря на сл а
бый рост дуб такж е надо считать 
главной породой, выращ ивание ко 
торой ж елательно при облесении 

! горных склонов Крыма.
Д ля повышения эффективности 

лесонасаждений в состав культур 
вводятся кустарники: фисташ ка, ки
зил, скумпия и др. Н а участках, где 
проведена сплош ная обработка поч
вы, и на склонах до 10° крутизной 
могут быть приняты следующие ти
пы лесных культур и схемы смеше- 
ния древесно-кустарниковых пород: 

Г - Г -  г
К —  К —  К
с — с — с
к - к - к  
г- г-г

Этот тип лесных культур широко 
распространен в степных районах.

Главной породой в нем будет дуб 
пушистый, разводимый посевом ж е
лудей рядовым способом. Расстоя
ние между рядами долж но обеспе
чивать механизированные уходы и 
быстрейшее смыкание крон. К ак по
казал  опыт, таким расстоянием бу
дет 1,5 м. Сопутствующие и кустар
никовые породы вводятся одновре
менно с посевом желудей дуба и,, 
к а к  правило, посадкой с расстоя
нием в рядах  0,6—0,7 м. В каче
стве сопутствующих пород рекомен
дуется ясень зеленый, софора япон
ская, лруша лохолистная, рябина’ 
крупноплодная и др. Наиболее цен
ными для этого типа кустарниками 
будут скумпия, кизил и смородина 
золотистая.

Д л я  лучших почвенных условии 
в микропонижениях, в местах, за 
щищенных от северо-восточных вет
ров, мож ет быть принят тип лесо
культур, где главной породой яв
ляется орех грецкий, со следующей 
схемой смешения:

г-с-г
К - С - к
г-с-г
К - С - К

Этот тип культур создается садо
вым способом. Расстояние между 
главной породой 4 м. Посев произ
водится в площадки размером 
2 X 2 м по 3—4 ореха с расстоя
нием 35—40 см один от другого. 
М еж ду площ адками высаживаются 
или высеваются сопутствующие 
плодовые породы и ягодниковые 
кустарники. Д ля  этого с успехом 
могут быть использованы груша 
культурная, миндаль сладкий, фис
таш ка, кизил садовый, орех-фундук 
и др.

Н а худших почвах на высоте* 
600—700 м над уровнем моря целе
сообразным будет тип лесокультур,, 
составленный из одной главной по
роды — сосны крымской. Д ля  более 
сухих почв пригойны сосна алеп
ская (не выше 350—400 м над уров
нем моря) и сосна судакская (в бо
лее тяж елы х почвенных условиях) -
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К сосне крымской чистыми рядам и 
может быть добавлен кедр атлас- 
<жий, отличаю щ ийся засухоустойчи
востью, хорошим ростом и декора
тивными качествами.

Н а склонах крутизной до 30° не
обходимо усиливать защ итные свой

ства лесонасаж дений вводом ку
старников: скумпии, кизила, лещины 
и др. Схема смешения в этих усло
виях может быть следующей:

Г — К — Г — К — Г

к - г - к - г - к  
Г - к - г - к - г

Расстояние в ряду от 0,5 до 0,7 м. 
П осадка ручным способом под ло
пату.

Н а  крутых склонах выше 30° при

подготовке почвы площ адками чи
стые ряды  главной породы череду
ются с рядам и кустарников. На 
бедных и сухих почвах кроме сосны 
крымской как главную  породу сле
дует принять кевовое дерево, отли
чаю щ ееся малой требовательностью  
к почвам и чрезвычайной засухо
устойчивостью. Кевовое дерево р а з 
водится посевом семян непосред
ственно на лесокультурную пло
щадь.

Лесоразведению  в горных районах 
Крыма необходимо уделять больше 
внимания. Здесь надо шире приме
нять механизацию  трудоемких про
цессов по подготовке почвы, что по
зволит увеличивать ежегодную пло
щ адь лесных культур и снизить се
бестоимость работ.

С. Е. КУЗНЕЦОВ

Выращивание лесокультур 
на оголенных горных склонах

На склонах первой гряды Ч ерно
морского побереж ья от Анапы до 
Туапсе растет очень мало естествен
ной древесно-кустарниковой расти
тельности. В районе крупных насе
ленных пунктов (Новороссийск, 
Геленджик) горные склоны почти 
совершенно оголены порубками и 
бессистемным выпасом скота.

В районе Новороссийска часто бы
вают ливни, которые разм ы ваю т 
оголенную почву. Бурные воды, не
сущие гальку, щебень и камни, об
разую т селевые потоки.

Новороссийский городской совет 
депутатов трудящ ихся поручил Н о
вочеркасской агролесомелиоратив
ной опытной станции составить л е
сомелиоративный проект защ иты го
рода от ливневых вод. Н а площ ади 
в 10 га были проведены опытные 

-работы по устройству запруд и тер
рас с канавами, по посеву и посад
кам лесокультур.

Опыты с культурами проводились 
в балке «Водяной» в 1933— 1938 гг. 
Склон южной экспозиции с уклоном 
в 25— 30°. Почва перегнойно-карбо
натная, мелкощ ебенистая, смытая. 
Участок покрыт бедной травян и 
стой растительностью, с отдельными 
кустами грабинника, держ и-дерева, 
терна и др.

Осенью 1933 г. на участке (Гыли 
сделаны водозадерж иваю щ ие терра
сы-канавы ферганского типа, ш ири
ной по верху 1,3 м, а по дну — 
0,4 м, ширина вала по гребню — 
0,3 м, глубина — 0,45 м. Емкость на
1 пог. м канавы  — 0,34 м3. Крутизна 
облесяемого откоса —- 30°, материко
вого — 62° и внешнего — 40°.

П осадка лесокультур произведена 
в 1934 г. в межтеррасные простран
ства и по откосу террас в ямки р аз
мером 0,5 X 0,4 м. Расстояния между 
тер р асам и ,п о  склону 3— 3,5 м. Р а 
стения по террасам -канавам  вы са
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живались чистыми рядам и через 1 м, 
в межтерраеных пространствах р ас
полагалось два ряда, с таким  ж е 
расположением растений в рядах,

как  и по террасам . Испытывалось 
27 пород, из которых прижилось 
только 12, остальные 15 пород отпа
ли (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Приживаемость и развитие лесокультур по террасам и в межтерраеных

пространствах

П р и ж и в а е 
м ость  в %

С р е д н я я  
вы сота  

р ас тен и я  
в см

С редн ий  
д и а м е тр  

в см

92 80 2,0
58 45 1,5
66 60 1,3
34 44 1,2
60 59 1,0

Полный отпад
62 58 1,3
38 41 1,1
52 55 1,4
28 46 1,1
91 103 2,0
76 86 1,5

Порода

Акация белая по террасам . . . 
То же между террасами . . . .  
Ясень обыкновенный по террасам 
То же между террасами . . . .
Гледичия по т е р р а с а м .................
То же между террасами . . . .
Пузырник по террасам .................
То же между террасами . . . .  
Лох узколистный по террасам . . 
То же между террасами . . . .
Абрикос по террасам.....................
То же между террасами . . .

В условиях оголенных склонов, где дованы  запасы  влаги в 77-сантимет-
почвы сильно смыты, реш аю щ ее зна- ровом слое почвогрунтов террас и
чение д ля  развития культур в пер- в межтерраеных пространствах
вые годы их жизни имеет влаж ность (табл. 2 ).
почвогрунтов. В 1937 г. были иссле-

Т а б л и ц а  2
Запасы влаги в 77-сантиметровом слое почвогрунтов

З а п а с  в л а г и  в мм

15/II 20/111 21 /1V I9 /V 25/V I 22/V II 23/V III 15/IX

В террасе .................................. 304 294 289 192 266 251 210 245

Между террасам и ................. 272 302 242 155 279 203 180 188

Н а этих опытных посадках иссле
довалось развитие корневой системы 
абрикоса, гледичии и акации белой, 
произрастаю щ их по террасам .

Корни абрикоса распространены в 
валу террасы , разрастаясь  в глуби
ну, в сторону соседних деревьев и 
вдоль по склону. Корни, направляю 
щиеся вниз по склону (к внешнему 
откосу), залегаю т в слое небольшой 
мощности и достигаю т почти 2 м 
длины. В верх по склону (к матери
ковому откосу) корни развиваю тся

иначе, отличаясь обилием мочкова- 
тости. Вертикальные корни вошли в 
сферу коренных мергелистых пород, 
направляясь в глубину по трещинам.

Корни гледичии не проникают 
вглубь дальш е 40 см. Н аблю дается 
сильное развитие корней в направ
лении вала террасы, где они в одну 
сторону достигают 1,9 м, а в дру
гую всего лишь 35 см. Это объяс
няется наличием в террасе естествен
ного куста грабинника. В сторону 
внешнего откоса корни достигают
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0,8 м, а к материковому откосу — 
0,25 м.

Корни акации проникли на глуби
ну более 60 см и частично вошли в 
трещины кам енисты х 'пород. В сто
рону внешнего откоса корни длиннее 
в четыре раза.

К ак известно, внешний откос тер
расы -канавы  создается из почво- 
грунтов, вынутых при углублении. 
Поэтому в него легко проникает вл а
га. В табл. 3 приводятся данные о 
влажности 52-сантиметрового ело» 
почвы на разны х элементах террасы

Т а б л и ц а  3.
Запасы влаги в 52-сантиметровом слое почвогрунтов

Э л ем е н ты  т е р р асы
З а п а с  в л а г и  в мм

15/11 20/111 21 /1 V I9 /V 2 5 /VI 2 2 /VII 2 3 /VIII I5 /IX

Материковый откос . . . . 248 230 205 129 222 172 134 170
Облесяемый о тк о с ................. 185 219 194 147 202 193 163 185
Внешний о т к о с ..................... 231 236 2*^— 151 188 207 177 171

В районе Новороссийска часто бы
вают сильные северо-восточные вет
ры (норд-ост, бора), достигающие 
45 м/сек. Относительная влаж ность 
воздуха при этих ветрах обычно по
ниж ается. В результате четырехлет
них наблю дений за устойчивостью 
культур на склонах удалось устано
вить три градации: устойчивые про
тив норд-остов, среднеустойчивые и 
малоустойчивые. К  устойчивым от
носятся породы, которые не имели 
никаких изменений при летних норд- 
остах (абрикос, скумпия, пузырник). 
К среднеустойчивым отнесены поро- 

-ды, которые потеряли от ожогов 
50% листвы (акация белая, каркас, 
лох, клен ясенелистный, яблоня и 
ясень обыкновенный). К  малоустой
чивым отнесены породы, у которых 
листва от ожогов повреж далась до 
70— 100% (катальпа, боярышник,
бирючина, слива, гледичия, груша, 
каш тан конский, клен-явор и ш елко
вица).

В условиях тальвега балки «В одя
ной» вы саж ивались тополь пирами
дальный (черенками и трехлетними 
саж енцами) и берест. Тополь дал 
приживаемость 94% , берест 95% . 
Берест на четвертом году жизни 
имел среднюю высоту надземной ч а

сти 1,08 м, диаметр 2,23 см. Он силь
но разрастается в стороны, покрывая* 
нижними ветками почву склона. 
Ствол и ветки покрываются сплош 
ным пробковым наростом. У тополя 
черенки дали среднюю высоту н ад 
земной части 3,27 м при диаметре 
5,6 см, саженцы — 4,05 м и 7,2 см,- 
Особенно хорошо тополи развиваю т
ся на осыпях с рыхлым землистым 
грунтом со щебенкой при хороших 
условиях увлажнения. В этих усло
виях обе породы устойчивы к норд- 
остам.

Опыт выращ ивания лесокультур 
на оголенных горных склонах позво
ляет сделать вывод, что почти все 
породы переж иваю т длительный 
период «болезни». Исключение со 
ставляю т посадки тополя и береста 
по тальвегу балки с мощным делю 
виальным слоем почвы. Культуры, 
высаженные по водозадерживаю щ им 
террасам -канавам , даю т более высо
кую приживаемость и развиваю тся 
лучше, чем культуры в межтеррае- 
ных пространствах. Корни у куль
тур, высаженных по террасам , обыч
но распространяю тся в сторону 
внешнего откоса, где они н ах о д ят  
лучшую почву, а в известных у с л о 
виях и влагу.
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Н. А. ЗУДИН

Об охлестывании сосны березой

В статье «Бы стрее внедрять но
вое» (ж урнал «Лесное хозяйство» 
№  3 за  1953 г.) А. А. Чеведаев пи
шет: «...Н е менее живучим предрас
судком является такж е утверждение, 
что береза очень опасна для хвой
ных пород, так  как  она их охлесты
вает. В частности, в учебниках ле
соводства и литературе по рубкам 
ухода сообщ ается, что охлестывание 
уродует деревья и нередко вызы вает 
их гибель. В связи с этой легендой 
березу считаю т второстепенной по
родой, удаляю т ее из состава см е
шанных насаждений».

С доводами автора согласиться 
нельзя. Корифей лесоводственной 
науки Г. Ф. М орозов писал: «Л и
ственные породы начинаю т охлесты
вать ель, они секут ее хвою, легко 
приходя в движение д аж е от неболь
шого ветра, хвоя отмирает, крона 
часто делается однобокой, и несмот

ря на все это не вся, но часть ели 
продолж ает успешно расти в высо
ту и, наконец, перегоняет, благода
ря длительности своего роста в вы
соту, соседние березу и осину».

Н а охлестывание березой хвойных 
пород указы вали видные ученые на
шей страны — А. П. Тольский, 
М. Е. Ткаченко, В. Г. Нестеров, 
М. В. Колпиков и др.

При исследовании взаимоотноше
ний сосны и березы при совместном 
произрастании в условиях свежего 
бора мной было обращено внимание 
на то, что в смешанных сосново-бе
резовых насаж дениях есть много 
деревьев сосны, охлестанных бере
зой. Учет повреждений, вызванных 
охлестыванием березой деревьев со
сны, проводился в смешанных сосно- 
во-березовых насаж дениях 27-летне
го возраста (состав 7С ЗБ и 5С 5Б ). 
Д анны е учета приводятся в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Б о н и т е т
н а с а ж д е н и я С о став П о л н о т а

С р е д н я я  
в ы с о та  сосны  

и б ер е зы , 
в м

С редн и й  
д и а м е тр  

сосн ы  и б ер е 
зы  в см

К ол и честв о  д е
р евьев  на пробе 
сосны  и березы

388
п 7С ЗБ 0,8 С-9,5 С-7,5 С-282

Б-11,2 Б-6,9 Б-106

390
п 7С ЗБ 0,85 С-9,4 С-8,4 С-284

Б-11,7 Б-7,8 Б-105

397
п 5С 5Б 0,9 С-9,0 С-8,3 С-190

Б-10,8 Б-8,0 Б-207

404
п 5С 5Б 0,85 С-9,8 С-8,6 С-200

Б-11,9 Б-8,0 Б-204

В связи с различным характером 
повреждений верхушечного побега 
сосны удалось установить три степе
ни охлестывания: слабая степень,
когда хвоя обита на 25— 30% , сред

няя степень охлестывания — хвоя 
обита на 50— 70% , сильная — хвоя 
полностью обита и побег отмирает 
или усох.

Результаты  учета поврежденных
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Т а б л и ц а  2

С с с та в
н а с а ж д е н и й

К о л и ч е ств о  
д е р е в ь е в  
со сн ы  на 

п р о б е

В с е го  
п о в р е ж д е н 

н ы х  д е р е в ь е в

%  п о в р е ж 
д е н н ы х  
д е р е в ь е в

>

И з  них по  ст еп ен и  п о в р е ж д е н и я

сл аб о е ср е д н ее си л ь н о е

7С ЗБ 282 33 11,7 17 10 6
7С ЗБ 284 39 13,7 19 14 6
5С 5Б 190 60 31,5 35 15 10
5С 5Б 200 68 34,0 29 23 11

деревьев сосны приводятся в табл. 2 .
Д анны е табл. 2 показываю т, что 

при большей примеси березы число 
деревьев сосны, подвергаю щихся 
охлестыванию, увеличивается. И з 
числа учтенных на пробных площ а
дях более 50 % деревьев сосны под
вергаются слабому охлестыванию, до 
30% средней степени и до 15% силь
ной степени охлестывания.

Ежегодное повторение охлестыва
ния верхушечного побега сосны 
ослабляет его рост в высоту, а т а к 
ж е ухудш ает форму ствола. Н а проб
ных площ адях было найдено не
сколько деревьев сосны, у которых 
после охлестывания образовалось 
10— 13 верхушечных побегов, но з а 
тем побеги отмирали и деревья в вы 
соту росли очень медленно.

В смеш анных сосново-березовых 
насаж дениях степень охлестывания 
сосны березой зависит от почвенно
грунтовых условий, полноты, соста
ва и возраста насаждений. Чем вы 
ше плодородие почвы, тем резче 
дифференциация деревьев в н асаж 
дении. И сследованием установлено, 
что в смешанных сосново-березовых 
насаж дениях 10— 15-летнего возра
ста охлестывание сосны березой бы
вает незначительным. Н аиболее силь

ное охлестывание происходит в воз
расте 25— 35 лет. К  40—45 годам со
сна догоняет березу по высоте, и 
тогда охлестывание незначительное.

Б ереза отрицательно влияет на 
сосну при совместном произраста
нии, из-за более быстрого роста в 
высоту и увеличения размеров кро
ны береза затеняет сосну и зад ер 
ж ивает ее рост. В кв. №  75 В олж 
ского лесничества, М адарского лес
хоза, в смешанном сосново-березо
вом насаж дении 30-летнего возраста 
(состав 5С 5Б ) береза явно угнетает 
сосну, поэтому сосна отстала в ро
сте. Если в ближайш ее время не про
вести на этом участке рубки ухода, 
то в будущем здесь сформируется 
насаж дение с преобладанием березы.

Эти обстоятельства хорошо изве
стны лесоводам, и они принимают 
меры, чтобы обеспечить в сосново
березовых насаж дениях лучш ие ус
ловия роста главной породы — сосны. 
Необходимо и впредь ослаблять или 
устранять охлестывание, как н еж е
лательное явление при ф орм ирова
нии сосново-березовых молодняков. 
что обеспечит более высокую произ
водительность насаждений и повы
сит их водоохранную и почвозащ ит
ную роль.
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С. П. РАТЬКОВСКИЙ
К андидат се л ьско хозя йстзенн ы х наук:

Восстановление можжевеловых лесов 
Средней Азии

М ож ж евеловы е (арчевые) н асаж 
дения в горах Средней Азии и Ю ж 
ного К азахстан а имеют защ итное и 
водоохранное значение. Р аспреде
ляются они по республикам Средней 
Азии неравномерно. По учету, про
веденному на 1 января 1949 г., чис
лится всего 942,9 тыс. га древовид
ной и 367,6 тыс. га стелющ ейся и 
ползучей арчи.

Н асаж дения в основном состоят 
из спелых и перестойных деревьев, 
составляющих 45,5% всего их ко
личества.

После лесовосстановительных ру
бок арчевники плохо возобновляю т
ся, что создает угрозу оголения поч
ти половины площ ади, а это вызо
вет снижение водоохранной роли 
горных лесов и развитие эрозии. 
Оставление ж е древесины на корню 
будет сопровож даться ее обесцени
ванием. Вследствие всего этого необ
ходимо лучш е разработать методы 
восстановления арчевых лесов, содей
ствия естественному возобновлению 
и производства лесокультурных 
работ.

Распространение арчи приурочено 
к склонам гор в пределах от 260 м 
(Кю рень-Даг и Больш ой Б алхан  в 
Туркмении) до 3600 м (хребет П ет
ра Великого в Т адж икистане).

На территории Средней Азии и 
Южного К азахстана встречаются
12 видов арчи, из них 9 описано во 
«Флоре С С С Р» и 3 установлены 
Сумневичем и проф. Дробовым.

О бласть распространения арчи на 
востоке ограничена южными склона
ми Д ж унгарского А латау  (хребет

У секды), западной ее границей в 
Средней Азии является хребет Боль
шой Балхан.

Н а этой территории (с востока на 
запад) одни виды арчи, в соответ
ствии с  изменениями условий произ
растания, заменяю тся другими.

В системе Центрального Тянь- 
Ш аня распространены арча сибир 
ская, туркестанская, казацкая, а л 
тайская, полуш аровидная, зеравшан- 
ская и арча таласская. Все эти 
виды располагаю тся на хребтах за 
падной части Тянь-Ш аня.

В горах П амиро-А лая широко 
распространены ' арча туркестанская, 
зеравш анская, полушаровидная, ре
ж е встречаю тся арча средняя, шуг- 
нанская, Д робова и тянь-шанская,

В К опет-Д аге и на Большом Бал- 
хане распространен только один 
вид — арча туркменская.

Запасы  древесины и средние го
дичные приросты арчи на единицу 
площ ади с  запада на восток умень
ш аю тся, а нижняя граница ее вер
тикального распроопанения повы
шается.

В Большом Балхане запасы древе
сины арчи в возрасте 75 лет на 1 га 
достигают 62 м3, средний годичный 
прирост — 0,83 м3, при средней вы
соте деревьев 12 м. и диаметре ство
лов 42 см. Высота отдельных де
ревьев иногда бывает до 22 м.

В Копет-Даге запас древесины 
арчи в возрасте 218 лет на 1 га со
ставляет 240,3 м3, средний годичный 
п рирост— 1,1 м3, средняя высота
деревьев — 9,7 м, диаметр ствола — 
32 см. Отдельные деревья достигают
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высоты 20 м и 150 см в диаметре.
На Туркестанском хребте запасы  

древесины арчи в возрасте 100 лет 
на 1 га — 59,9 м3, средний при
рост — 0,59 м3, при средней высоте 
деревьев — 9 м и диам етре ствола 
30 см.

В Заилийском и Д ж унгарском  
Алатау древовидная арча не встре
чается, но широко распространена 
так назы ваемая ползучая арча, не 
имеющая эксплуатационного значе
ния. Она достигает в возрасте 
100 лет максимальной высоты в
2,5 м с запасом древесины в 6 м3 
на 1 га и средним годичным при
ростом 0,06 м3.

Подуш ковидная форма арчи в 
верхней зоне гор приурочена к силь
но выщелоченным почвам (чернозем
новидным и высокогорным), имею 
щим кислую реакцию; тут ж е на 

•скалах из осадочных щелочных по
род, где почвы развиты  сл аб о ,встр е
чаются деревья с ясно выраженным 
стволом. Н а участках вогнутого 
рельефа, в верхней зоне гор, куда 
стекает больш е атмосферных осад
ков, формируются выщелоченные с 
поверхности почвы. Д ревовидная 
арча растет здесь лиш ь по выходам 
почвообразующих горных пород, 
богатых известью, а такж е в местах, 
где почва смыта и обнажены мощ 
ные лессовые отложения, прикры
вающие леж ащ ие под ними горные 
породы.

Ст елю щ аяся форма арчи в зоне ело 
вого леса (высота 22ио м). П ригород

ный л е схо з  К азахской ССР.
Фото автора.

По ю жному склону Гиссарского 
хребта, против Р егара, Ш ахринау, 
Гиссара, С талинабада и Орджони- 
кидзеабада заросли древовидной ар 
чи  приурочены к зоне гор, слож ен
ных известняками, и они располож е
ны пятнами и полосами, не имею
щими прямой связи с вертикальной 
зональностью. П лощ ади их ограниче
ны распространением гранитов и 
сланцев.

Арча ярко выраженный кальцие- 
фил, и формы ее (древовидная и 
стелю щ аяся) находятся в прямой з а 
висимости от наличия кальция в поч
ве, подпочве и почвообразующих 
материнских породах. Н а почвах, 
богатых известью, и на известняках 
арча растет деревом, достигающим 
высоты 22 м (Туркменская С С Р ), 
а на почвах, выщелоченных (К азах 
ская С С Р) или кислых, она кустит
ся и образует стелющ иеся и «ползу
чие» формы высотой до 1,5 м, при 
диам етре кроны в 20 м.

К акова продолжительность жизни 
арчи? Н а срезах ее ствола насчиты
вали до 1000 годичных колец. О дна
ко имеются указания, что это дерево 
в год д ает  два годичных кольца, 
одно — осенью при наступлении 
влаж ного периода и второе — весной.

Естественное семенное возобнов
ление арчи приурочено к н асаж д е
ниям, имеющим большую полноту, 
к зарослям кустарников (жимолость, 
барбарис, ш иповник), к отдельным 

гдернинам, выбоинам и эрозионным 
углублениям. Встречается так ж е во
зобновление под защ итой пней, кам 
ней и в прочих затененных и у вл аж 
ненных местах. Иногда подрост рас
полагается на конусах выносов и у 
подножий склонов, на каменистых 
руслах рек, а в культурной зоне — 
на затененных участках, под д е 
ревьями и кустарниками, часто посе
щаемыми птицами.

З ак л ад к а  пробных площ адок для 
учета количества и качества арчево- 
го подроста в Зааминской даче, 
Д ж изакского  лесхоза, лесоводом Си- 
воракш а показала, что на высоте 
2800 м на площ ади в 0,5 га на се
верном склоне крутизной в 35°, на
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месте бывшего горельника, было 
подроста: высотой от 25— 50 см — 
333 шт.; от 50— 100 см — 66 шт.; от 
100 150 см — 29 шт. и свыше
150 см — 56 шт.’

В перечете на 1 га это составляет 
969 шт. Если учесть возраст подро
ста, то оказы вается, что высоты
51 см арча достигает в возрасте 
14— 15 лет; высоты 100 см — в 
25—30 лет, высоты 150 см — в 
40— 45 лет. Соответствующие под
счеты показываю т, что на 1 га в год 
сохраняется в среднем один-два эк
зем пляра подроста в возрасте 
30— 40 лет. Количество совершенно 
недостаточное для обеспечения есте
ственного возобновления.

В орош аемых условиях арча рас
тет значительно быстрее. В Кульсае 
(Туркестанский хребет) на высоте 
2000 м на орош аемом питомнике 
сеянцы арчи в 14-летнем возрасте 
достигли высоты 1,7 м при диаметре 
стволиков в 4 см; в 19-летнем воз
р а с т е — 3,25 м и диаметре 13,3 см.

Опыты выращ ивания сеянцев арчи 
на питомниках заклады вались во 
многих местах, но всходы были по
лучены только в нескольких случаях: 
в Акташе (Чирчикский лесхоз Узбек
ской С С Р ), в А ш хабаде (Турк
менская лесная # ш т н а я  станция), 
во Ф рунзе (К иргизская лесная опыт
ная станция), в Кульсае (опорный 
пункт С реднеазиатского научно-ис
следовательского института лесного 
х о зяй ства).

Н изкая всхожесть семян арчи — 
следствие повреждения их семеедом. 
На Кульсайском опорном пункте 
был сделан удачный опыт осеннего 
посева здоровых семян, очищенных 
от мякоти. Применение химических 
стимуляторов (2% -ного раствора 
хромового ангидрида) в течение 
48 часов такж е дает хорошие всходы.

Н изкая производительность арчев- 
ников, плохое естественное возобнов
ление в них, неудачи при содействии 
естественному возобновлению и при 
выращивании сеянцев арчи приводят 
лесоводов к мысли о необходимости 
введения в зону распространения 
арчи более продуктивных пород.

Древовидная и стелющаяся формы 
арчи. Н а склонах древовиОная, а в рус
л а х  на от лож ениях гранита подушко- 
видная (Ф рунзенский ле с х о з  Киргизской  

ССР).
Ф ото ав то р а .

Стелющаяся форма арчи на от ло
ж ениях гранита и древовидная на грано- 
диорит ах (Ф рунзенский лесхоз К иргиз

ской ССР).
Ф ото ав то р а .

Опыты по введению в арчевые ле
са более продуктивных лесных и 
плодовых пород дали хорошие ре
зультаты  в средней и нижней частях 
зоны распространения арчи. В пре
делах от 600 до 2000 м были испы
таны в опытных производственных 
условиях и дали хорошие результа
ты более сотни пород как местных, 
встречающихся в горах, так и ин- 
тродуцированных. В верхней зоне 
распространения арчи (выше 2000 м)

4 Л есн ое х о зя й с т в о  №  2
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имеется лишь единичный опыт по 
культурам хвойных и лиственных 
пород на Туркестанском хребте в 
Д ж изакском  лесхозе на Кульсайском 
опорном пункте.

На основании всех этих наблю де
ний можно сделать ряд  выводов. 
О казы вается, что лучш ее развитие 
арчи (ее древовидная форма) при
урочено к горным породам (изве
стнякам, мощным отложениям лесса) 
и к  почвам, имеющим щелочную 
реакцию. Н а глинистых сланцах и на 
лвссах, подстилаемых на неболь
шой глубине кислыми горными по
родами, арча иногда встречается, но 
растет медленно, имеет приземистую 
форму, плохо возобновляется и лег
ко повреж дается вредителями и бо
лезнями.

П од кронами взрослы х деревьев 
естественному возобновлению пре
пятствую т сухость почвы, а такж е 
нейтральная и кислая реакция ее.

Н иж няя зона распространения 
арчи мож ет доходить до 260 м. О гра
ничена она не сухостью воздуха и 
не недостатком увлаж нения, a не- 
правильной вырубкой и пастьбой 
скота, вытаптываю щ его всходы.

О бщ ая низкая производительность 
арчевых лесов и медленный рост 
деревьев — следствие нескольких 
причин: в нижней зоне -— недоста
точного увлаж нения, в верхней — 
сокращ ения вегетационного периода 
в связи с увеличением высоты над 
уровнем моря; в зоне хорошего

увлаж нения (область еловых ле
сов) — несоответствия реакции поч
вы кальциефильной природе арчи, 
вследствие чего образую тся стелю
щиеся, сланцевые, «ползучие» формы.

Зам ен а арчи более продуктивными 
породами практически реш ается для 
нижней и средней зон. В высотных 
пределах 800—2000 м могут с успе
хом культивироваться более ста ви
дов древесных пород.

Д л я  верхней зоны арчевых лесов 
выше 2000 м имеется всего 
10— 15 видов, пригодных для разве
дения: акация белая, бархат ам ур
ский, боярыш ник туркестанский, 
каркас канадский, клен ясенели
стный, миндаль бухарский, орех 
маньчжурский, яблоня, абрикос, 
ясень согдианекий, ясень ам ерикан
ский, ясень обыкновенный, рябина 
персидская, рябина туркестанская, 
жимолость древовидная и листвен
ница сибирская. Д ля успешного их 
внедрения необходимо брать местные 
семена с деревьев, плодоносящих 
на больш их высотах.

Д л я  восстановления арчевых н а
саждений на пустырях и на необле- 
сившихся вы рубках надо прекратить 
выпас скота, следует предваритель
но1 создать заросли из местных ку 
старников, и под их защ итой высе
вать семена арчи, очищенные от 
околоплодника и протравленные 
2% -ным раствором хромового ангид
рида (2 г ангидрида на 1 л воды) 
в течение двух суток.

Б. В. РУБАНОВ
И нж е не р -л е со м е л и о р а то р

Опыт облесения Астраханских песков

Облесением заросш их и полуза- 
росших песков лесхозы и другие о р 
ганизации Астраханской области з а 
нимались дачно, но результаты  по
лучались плохие: посадки гибли
или давали  н и з к у ю  (до 30—40% ) 
приживаемость. П очва готовилась с

осени полосами и массивами до 1 га. 
В спаханная площ адь быстро ниве
лировалась ветрами, а часто и вы ду
валась до подошвы. Л есораститель
ные условия ухудшались. П риходи
лось ставить механические защ иты 
для ослабления действия ветров, на
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что затрачивалось больш ое количе
ство труда и материалов.

Посадки, проведенные по частич
но подготовленной почве — в узкие 
борозды до 1 м шириной, с оставле
нием 70— 90 см непаханной поло
сы,— не выдувались, но погибали от 
недостатка влаги, полностью исполь
зуемой сорной растительностью не
вспаханной полосы. Подготовленные 
с дета или с осени полосы различной 
ширины ( 10— 20 м) выдувались по
стоянно дующими ветрами, уплотня
лись за  осенне-зимний период, в л а 
ги накапливалось на этих полосах 
значительно меньше, чем на зарос
ших или полузаросш их песках, так  
как небольшие твердые зимние осад
ки сдувались с пашни; туманы и и з
морози (инеи) не задерж ивались на 
вспаханной площ ади, и этого допол
нительного увлаж нения почва, под
готовленная осенней вспашкой, не 
получала.

Весной 1951 г. по инициативе ди 
ректора П риволж ского лесхоза 
Н. М. Гисматудлиной и старшего 
лесничего Ф. Я. Бобрицкого была 
проведена вспаш ка сразу  после то
го, как оттаяли пески. К 25 марта 
работы по посадке леса на этих по
лосах были закончены. В ы саж ива
лись вяз мелколистный и акация 
белая. П осаж енны е деревца хорошо 
прижились и успешно росли. К кон
цу м ая крайние ряды замедлили 
рост, а в начале июня стали увя
дать. О казалось, что оставленного 
на песках метрового закрай ка совер
шенно недостаточно, так  как  расту
щие по соседству сорняки своими 
корневыми системами проникли в 
зону водного питания корней дерев- 
цев и отняли всю влагу, накоплен
ную за  осенне-зимний период. С кон
ца марта до конца июня дож дей не 
было. Глубокая опаш ка закраек  с 
целью перерезать корни дикой р а 
стительности и частично уничтожить 
ее была сделана поздно, и деревца 
не оправились. П риж иваемость край 
них рядов к осени составила только 
25—30% , успев дать прирост в 
25—30 см. Некоторые из «погиб
ших» весной 1952 г. дали  поросль
4*

от корневой шейки. Средние ряды 
прижились на 80—85% и к концу 
вегетации достигли 80 см высоты.

К  осени 1952 г. средняя приживае
мость этих посадок (с учетом край
них рядов) составила 62% с высо
той растений от 100 до 150 см. 
К  сентябрю 1953 г. посадки уже до
стигли 2— 2,5 м высоты и находятся 
в хорошем состоянии. Отстает в ро
сте только белая акация, экземпля
ры которой повреждены зайцами.

Весновспашка проводилась в 
1951 г. на глубину 27— 30 см плугом 
с предплужниками и одновременно 
поверхность пашни ш лейфовалась 
бороной «зиг-заг» с перевернутыми 
кверху зубьями. Ш ирина вспахан
ных полос 10 м. М еханические з а 
щиты не ставились, но выдувания 
в полосах почти не наблюдалось, хо
тя поверхность песков была сухой, 
так как  дож ди стали выпадать в
1951 г. в конце июня. Уход в между
рядьях проводился в первый и во 
второй годы посадки конными куль
тиваторами с ручной прополкой в 
рядах. Расстояния в междурядьях 
2 м, в рядах  — 80— 100 см. В пер
вый, третий и пятый ряды вы саж и
вался вяз мелколистный, во второй 
и четвертый — акация белая.

Весной 1952 г. некоторые пред
приятия испытали метод П риволж 
ского лесхоза. Результаты  к осени
1952 г. получены следующие: на 
правобережных песках в П риволж 
ской Л ЗС  на площади 120 га при
живаемость составила 71% ; в Ено- 
таевской Л З С  на площади 10 га — 
74% ; в П риволж ском лесхозе на 
площ ади 50 га — 68,5 %; на левобе
режных песках во Владимировском 
лесхозе (Болхунские пески) на пло
щ ади 92,2 га — 86 %; средняя при
живаемость на площади 272,2 га — 
75,8% .

Снижение приживаемости в П ри
волжской и Енотаевской Л ЗС  и 
П риволж ском лесхозе объясняется 
недоброкачественным посадочным 
материалом осенней выкопки. Во 
всех лесхозах и Л З С  посадки прове
дены без применения дорогостоящих 
механических защ ит.
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На песках вы саж ивались: вяз
мелколистный, акация белая, лох 
узколистный, абрикос, ам орф а. Л уч
ше всего прижились и росли вяз 
мелколистный, акация белая и лох. 
Хорошо растет и аморфа. Вяз и ак а 
ция белая к осени дали прирост до 
100— 120 см. Абрикос дает незначи
тельный прирост и слабую  приж и
ваемость (25— 30 % ).

Чем же объяснить то, что посадки 
леса на песках по весновспаш ке луч
ше приживаю тся и какой получается 
от этого производственный и эконо
мический эффект?

Объяснение следует искать в при
роде астраханских песков, хорошо 
отсортированных и представляю щ их 
собой мелкозернистую массу, в верх
ней толще подвергшуюся древне
эоловой переработке. Почвообразую- 
щими породами служ ат хвалынские 
и послехвалынские дельтово-аллю 
виальные отложения. По механиче
скому составу фракций более 0,25 мм 
имеется меньше 1%, фракций от 
0,25 до 0,05 м м — от 86 до 92% ; от 
0,05—0,01 му — от 2 до 11%, мень
ше 0,01 мм от 5 до 7% и меньше 
0,001 — от 1,3 до 4,2% . За  редкими 
исключениями все пески в той или 
иной степени засолены. П олузарос- 
шие и заросш ие пески достаточно 
уплотнены.

Физические и химические свойства 
астраханских песков показываю т, 
что на них долж на быть применена 
глубокая обработка для сохранения 
влаги и активного воздухообмена — 
аэрации.

При зяблевой вспаш ке за осенне- 
зимний период пески уплотняются, 
восстанавливая капиллярность, как 
всякие бесструктурные почвы, хотя 
эта капиллярность значительно ни
же, чем у тяж елы х и средних по 
механическому составу бесструктур
ных почв. Пески обогащ ены илистой 
фракцией, и капиллярность их д о 
стигает 60— 65 см. С этим свойством 
нельзя не считаться. Весновспаш ка 
обеспечивает лучшую аэрацию  и со
хранение влаги за счет уменьшения 
капиллярности. Зимой заросш ие и 
полузаросшие пески, если они не

вспаханы, получат значительно 
большую влагозарядку, так как ра
стительность на них полностью удер
ж ит снежные осадки и осенне-зим- 
ние и весенние туманы, изморози, 
ожеледи и др. будут аккумулирова
ны. В условиях полупустыни при 
среднегодовом количестве осадков в 
170 мм на юге и 220— 230 мм на 
севере области пренебрегать допол
нительными осенне-зимними осадка
ми нельзя. Зимой на открытых пес
ках, вспаханных на зябь, ветры вы
дуваю т снег, и пески не удерживаю т 
влагу.

Опыт показал, что осенью на по
верхность зяби ветер наносит боль
шое количество семян различных 
трав, часть из них весной прора
стает, засоряя собой лесные куль
туры.

Весновспашка плугом с предплуж 
никами исключает весеннее появле
ние сорняков. Н алет их семян проис
ходит уж е во второй «половине лета 
и в первый год посадки сорняков на 
лесных полосах мало. При влаго
обеспечен ности, обилии тепла и све
та древесные растения растут и р аз
виваются быстро с самой ранней 
весны. Этому способствует и плодо
родие астраханских песков, богатых 
карбонатами и илистой частью. 
К середине мая деревца уж е разви
ваются настолько, что защ ищ аю т 
пески от выдувания. С ранней весны 
значительного выдувания песков не 
наблю дается, так как в это время 
пески влажные, ветровой режим в 
этот период более благоприятен, на 
закрайках  растительность (полынь 
и др.) развивается быстро, и край
ние ряды уж е не выдуваются. Таким 
образом, при весновспашке можно 
свободно обойтись без дорогостоя
щих механических защит.

П осадки по зяби удаю тся в том 
случае, когда осень влаж ная. В этом 
случае основная влагозарядка про
ходит в осенний период, когда вет
ровой режим благоприятный и пески 
не выдуваются. Лесоводы имеют 
возможность подготовлять почву для 
облесения песков в два периода: 
осенний и весенний. Однако, к со
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жалению , благоприятная осень в по
лупустынных районах бывает крайне 
редко.

Владимировский лесхоз усовер
ш енствовал метод весновспашки на 
песках. Ранней весной 1952 г. лес
хоз на Болхунских полузаросш их 
песках произвел вспаш ку плугом 
с предплужником на глубину 27— 
30 см с одновременным укатыванием 
поверхности песков деревянным к а т 
ком в агрегате со  шлейфом. Каток 
уплотнил пески, снивелировал их 
поверхность, а шлейф наруш ил ка
пиллярность. Кроме того, для окон
чательной ликвидации развевания 
песков на закрайках  15-метровых 
полос Владимировский лесхоз по
сеял 3— 4 ряда веничного сорго од
новременно с посадкой леса. К се
редине лета сорго поднялось до 1,5 м 
высотой и хорошо защ ищ ало лесные 
полосы от выдувания. Зам ена мерт
вых защ ит живыми оказалась 
в 20 раз деш евле и надежнее.

Таким образом, в 1952 г., как  и 
в 1951 г., подтвердилось опытом по
лож ительное значение весновспашки 
на заросших и полузаросш их песках.

Весной 1953 г. П риволжский лес
хоз снова произвел посадки леса на 
бугристых песках по весновспаш ке 
на площ ади около 100 га. Н есмотря 
на запоздание работ на 3— 4 дня ре- 
зультатьГ 'получены  хорошие, 90— 
95% вяза мелколистного, акации 
белой, шелковицы, аморфы приж и
лись и дали прирост до  1 м (акация 
белая до 1,25 м).

В о избеж ание гибели крайних ря
дов П риволж ский лесхоз, по нашей 
рекомендации, с весны 1952 г. остав
ляет закрайки шириной 1,5— 1,8 м, 
содерж ит их в чистом от сорняков 
состоянии и в первой половине лета 
два раза рыхлит почву на глубину 
до 30 см вдоль сорняков плугом без 
отвала, перерезая их боковые корни. 
П осле этих мероприятий растения 
в крайних рядах развиваю тся нор
мально и не отстают в росте от рас
тений средних рядов.

Следует остановиться на ширине 
полос и межполосных пространств. 
Б ы вш ая П риволж ская Л З С  в 1952 г.

подняла поздние пары на бугристых 
песках полосами шириной 6 м, остав
л яя  невспаханными ленты шириной 
4 м. В течение лета и осени (дождей 
осенью не было до конца октября) 
вспаханные полосы сильно выдува
лись; оставленные невспаханными 
четырехметровые ленты с травяни
стой растительностью были засыпа
ны песком. Ш лейфы песка местами 
выходили за пределы непаханной 
ленты. Это напоминало снежные бу
ри, когда весь снег с пашни сдувает
ся и отклады вается в бурьяне не
паханной полосы.

Там, где ранняя зябь или поздние 
пары  П риволжской Л ЗС  были вспа
ханы шириной в 8 м с интервалом 
в 12—20 м, процесс выдувания был 
значительно слабее. Такая же кар
тина наблю далась и в 1951 г. Посад
ки ж е весны 1952 г., проведенные 
по весновспашке шириной 100 м, в те
чение лета не выдувались даж е при 
штормовом ветре. Прижившиеся и 
выросшие уж е до метровой высоты 
лесные посадки защ итили почву от 
выдувания.

Наблю дения в течение трех лет по
казали , что при обработке почвы по 
системе раннего и позднего пара и 
зяби на бугристых полузаросших 
песках правобережья ширину лес
ных полос следует делать в 8— 10 м, 
а между ними оставлять невспахан
ные ленты той же или несколько 
большей ширины. Н а заросших пес
ках более удачны лесные полосы, 
где почвы обрабаты вались лентами 
шириной в 12— 15 м и оставлялись 
непаханные ленты шириной не ме
нее 8 м. При весновспашке ширина 
лесных полос та же, но невспахан
ные межполосные ленты значитель
но уж е — 4— 5 м. Быстро с ранней 
весны развиваю щ иеся лесопосадки и 
травянистая растительность по обо
чинам пашни предохраняют пески 
от выдувания даж е при штормовых 
ветрах. К акая-либо надобность в 
механических защ итах в этом слу
чае отпадает. Вспаш ка долж на про
водиться в начале весны за 5— 
8 дней до начала массовых весенних 
работ. В этот период еще бывают
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крепкие утренники. Трактористам 
приходится работать урывками, вы 
ж идать, когда оттает поверхность 
песков. П ахать в основном прихо
дится во второй половине дня. Т а 
ким образом, время подготовки поч
вы ограничено 4— 6 днями. Работа 
долж на быть хорошо организована, 
так  как  на больших площ адях тр ак 
торный парк мож ет не обеспечить 
фронта работ из-за недостатка вре
мени.

Д л я  посадки леса по весновспаш ке 
требуется усоверш енствование лесо

посадочных машин дисковыми нож а
ми и сошниками особой конструкции. 
Исклю чается возможность механизи
ровать работу по посадке леса сущ е
ствующими лесопосадочными маш и
нами инженеров М. И. Чаш кина и 
А. Н. Недаш ковского, так как в тол
ще вспаханной почвы имеется боль
шое количество свеж езапаханны х 
неразлож ивш ихся растений и их ко р 
ней. Сошники лесопосадочных машин 
(и анкерный и дисковый) быстро з а 
биваю тся запаханной травой и начи
нают грудить почву.

С. С. ГОЛУБИНСКИЙ
Кандидат се л ьско хо зя й ств е н н ы х  наук

Ремонт и восстановление 
полезащитных лесных полос Крыма

С 1949 г. на экспериментальной 
б азе  рывш ей Крымской агролесоме- 
лшзративной опытной станции и в 
хозяйстве Крымской комплексной 
сельскохозяйственной опытной стан
ции проводятся работы  по восста
новлению изреженных и задернелы х 
лесных полос.

Экспериментальная база находит
с я  в Октябрьском районе Крымской 
области, в 35 километрах к  северу 
от г. Симферополя. Основной тип 
почв — ю жные черноземы в ком п
лексе (до 20— 25% ) с  тем нокаш та
новыми; по механическому составу 
они относятся к  тяжелосуглинистым. 
В целом зем ельная территория экс
периментальной базы  является ти
пичной для степной части Крыма, 
лиш енной древесной растительности 
естественного, происхождения.

В 1940 г. по северной границе б а
зы  была залож ена ш естирядная по
лоса протяжением около 1200 м и 
шириной 10 м, с расстоянием между 
саж енцам и 150 X 80 см, по следую 
щей схеме: первый ряд — лох узко
листный; второй и третий ряды  —

акация б ел ал  и скумпия; четвертый 
р яд  — ясень обыкновенный, скумпия 
и гледичия; пятый ряд — акация бе
л ая , скумпия и ясень обыкновенный; 
шестой ряд  — лох узколистный.

В 1940 и 1941 гг. на лесополосе 
была хорош ая приживаемость и со 
хранность саж енцев, однако во время 
войны полоса оказалась заброш ен
ной и сильно заросла сорняками, 
среди которых преобладали свино
рой, пырей ползучий, перекати-поле 
(курай ), синеголовник обыкновен
ный, вьюнок, донник и др. В 1947 г. 
засоренность ее сорняками о к а за 
лась  настолько большой, что коли
чество сухой массы скошенной т р а 
вы доходило до 19—20 цнт с 1 га. 
Саженцы  древесных пород сохрани
лись на 60— 65% и спустя 7 лет 
'после посадки средняя высота их 
была: акации белой — 120 см, ясеня 
обыкновенного -—• 67 см, лоха узко
листного — 35 ем, скумпии ■— 42 см.

Н а части площ ади (0,8 га) в ав 
густе 1947 г. были проведены м еж ду
р яд н ая  вспаш ка и переш тыковка 
рядов лопатой вручную; в процессе
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последующего боронования почвы 
(в три следа) произведена выборка 
стерни и корневищ  сорняков и сж и 
гание их. Осенью 1947 г. и весной
1948 г. на площ ади 0,4 га  бы ла п ро
ведена посадка лоха узколистного, 
ж имолости татарской, береста турке
станского и акации белой, а осталь
ные 0,4 га, е  лучш е сохранивш имся 
древостоем, оставлены для  обычного 
ухода и наблюдений.

Н есмотря на уходы з а  посадками 
и лесополосой в целом, ‘сохранность 
саж енцев и прирост в высоту в 1948 
и последующие годы были очень 
слабы е, так  к а к  корневищ евы е сор
няки быстро отрастали и сплошь 
пронизали посадочные места и ко р 
невую систему саж енцев. В течение 
лета 1949 г., оказавш егося засуш ли
вым, саженцы  жимолости татарской 
и береста туркестанского погибли 
полностью; значительно пострадали 
и дали  отпад акация белая и лох 
узколистный. Во второй половине 
лета 1949 г. было выкопано около 
900 шт. ямок разм ером  60 X 60 X 
X  60 см, в которы е осенью вы сади

л и  саж енцы  главных (акация белая, 
•ясень) и сопутствующих (ш елкови
ца, абрикос) пород; кроме того, бы
ло высаж ено около 600 шт. т ам а
рикса, скумпии и других кустарников 
взамен погибших в течение 1948 и
1949 гг.

Одновременно мы решили прове
сти опыт полной замены старой по
лосы новой. С этой целью с южной 
стороны лесной полосы посадки 
1940 г. была вспахана почва под 
ранний пар шириной в 10 м и дли
ной в 1100 м. Весной 1950 г. на 
подготовленной почве была залож е
на лесная полоса из пяти рядов 
с расстоянием между рядами 1,5 м, 
в ряду около 80 см, по такой схеме: 
первый ряд  (от старой лесополо
сы) — акация белая и алыча; вто
рой —- скумпия и гледичия; третий — 
ясень зеленый и клен ясенелистный; 
четвертый — скумпия и абрикос; пя
тый — алыча и скумпия.

К концу второго года роста вновь 
созданной молодой лесной полосы 
акация белая и клен ясенелистный 
догнали по высоте саж енцы  старой 
полосы, а в 1952 г. даж е несколько 
перегнали их.

В настоящ ее время лесная полоса 
1940 г., несмотря на уход и попол
нение, продолж ает слабо развивать
ся и дает незначительный прирост 
по высоте; насаж дения 1950 г. раз
виваю тся нормально и в  1952 г. ча
стично сомкнулись кронами.

В 1952 г. на территории экспери
ментального хозяйства Крымской 
к  омп л екс н ой с ел ь скохоз я йств енн о й 
опытной станции приступлено было 
к капитальному ремонту и восстэ-

К  рим ская ком плексная сельскохозяйственная опытная станция. П  оле- 
ащ ит ная лесная полоса (№  6) посадки 1949 г. после ремонта, про

веденного в 1952 г. Снято в августе 1953 г. фото авхора.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



новлению сильно изреженных, за- 
дернелых лесных полос посадки
1949 г. Одна из этих полос №  6 
общей площ адью  в 2,7 га, залож ен
ная весной 1949 г., к концу 1951 г. 
оказалась  сплошь заросш ей сорня
ками высотой до 1,5 м. В числе сор
няков (разнотравье) отдельными 
участками выделялись свинорой и 
пырей, образовавш ие плотную д ер 
нину.

После очистки лесной полосы от 
стерни сорняков м еж дурядья ее бы
ли вспаханы плугом, и в первых 
числах апреля 1952 г. была прове
дена посадка однолетних сеянцев 
в количестве до 1500 шт. на 1 га. 
В течение лета был проведен трех
кратный уход — прополка сорняков 
и рыхление почвы в рядах, с пред
варительной культивацией почвы 
в меж дурядьях. Осенью сделали 
неглубокую перепаш ку междурядий 
и провели вторичное пополнение. 
Состояние посадок в целом можно 
оценить на удовлетворительно и 
только местами на хорошо.

И з описанных выше опытов и пя
тилетних наблюдений мож но сделать 
следующие выводы. ♦

Ремонт изреженных и сильно за- 
дернелых лесных полос с количе
ством сохранивш егося древостоя до

50% первоначальной посадки об
ходится очень дорого и хозяйственно 
нецелесообразен.

При создании новых лесных полос 
взамен старых посадок последние 
надо использовать как временную 
защ иту молодых насаждений. В усло
виях Крыма подготовку почвы 
и ^посадку следует делать с ю ж 
ной и западной стороны старой лес
ной полосы, что обеспечит частичную 
защ иту сеянцев от господствующих 
восточных и северо-восточных ветров.

В случаях удовлетворительной 
сохранности на лесной полосе глав
ных пород пополнение и восстанов
ление такой полосы целесообразно,, 
но посадки необходимо проводить 
лиш ь после того, как  все м еж ду
рядья пробудут под черным паром 
не меньше одного года. П роводив
шиеся без соблюдения этого условия 
в прошлом ремонты и пополнения 
колхозных лесных полос не дали  
производственного эффекта и в на
стоящ ее время колхозники недовер
чиво относятся к этому мероприя
тию. Поэтому Главному управлению  
лесного хозяйства* следует в срочном 
порядке объединить опыт по ремон
ту и восстановлению лесных полос,, 
разработать и издать конкретное ру
ководство.

А. А. ШЕСТОВ
С та р ш и й  лесничий Н арозлянского ле схо за

Выращивание бархата амурского 
в Полесской области

Б архат амурский ш ироко внед
ряется в лесные культуры Белорус
ской ССР, особенно в южной и юго- 
западной частях республики.

Н аровлянский лесхоз начал вы ра
щивать бархат амурский с 1951 г. и 
с самого же начала лесоводы стали 
искать способы предохранения мо
лодых побегов от поздних весенних 
заморозков. Д л я  этого применялось

вы ращ ивание посадочного м атериа
ла в сухих условиях и создание 
лесных культур на плодородных 
свежих суглинистых и супесчаных 
почвах. Кроме того, создавались 
культуры  бархата ва свежих сугли
нистых и супесчаных почвах дубо
вых вырубок с естественным возоб
новлением других пород в возрасте- 
1— 5 лет.
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В первом случае предполагалось 
привить молодым растениям бархата 
способность противостоять зам ороз
кам в сухих условиях произрастания. 
Во втором случёе, чтобы предотвра
тить побивание заморозками барха
та амурского, использовалась «шу
ба» естественного возобновления 
мягколиственных пород.

В 1951 г. питомники бархата 
амурского были залож ены  в Бело- 
бережском лесничестве на открытой 
площ ади. Высевались семена, стр а
тифицированные в сьиром песке в те
чение 40 дней. Один из питомников, 
площ адью  0,02 га, был залож ен 
в пойменной дубраве, на супесчаной 
почве среднего увлаж нения, на по
нижении с глубиной залегания 
грунтовых вод 1,2 м, а второй, пло
щадью  0,06 га, в вересково-мшистом

бору пониженного рельефа, на све
жей песчаной почве с глубиной за 
легания грунтовых вод 1,8 м.

Сеянцы бархата амурского имеют 
корни с толстой и сочной корой. При 
посадке под меч Колесова корневая 
система сильно сжимается, корешки 
соприкасаю тся друг с другом и за 
гнивают. Поэтому было решено вы
растить сеянцы с мало развитой 
корневой системой. Н а питомнике 
площ адью  0,02 га применялась 
обычная норма высева на 1 пог. м 
строки (2 г семян), а на питомнике 
площ адью  0,06 га — 4 г семян. В ка
честве покрышки посевов применял
ся мох. Через 22 дня после посева 
появились друж ные всходы. Х арак
теристика посадочного материала 
д ана в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

П л о щ а д ь  
ж итом ника 

в г а

Н орм а  в ы сева  
с е м я н  на 

1 п о г . м в г

К о л и ч е ств о  
с е я н ц е в  на 

1 п о г . м

С р ед н яя  
в ы с о та  с т в о л а  

в см

С р ед н и й
д и а м е т р  • 

с т в о л а  в см

С редн яя  
д л и н а  корне* 
вой  систем ы  

в см

С теп ен ь  р аз 
вития м очко
вато й  к о р н е
вой си стем ы

0,02 2 46 28 0,4 32 Сильная

0,06 ♦ 4 70 21 0,2 20 Слабая

В 1952 г. посадочный материал 
бархата амурского был использован 
для производства лесных культур и 
закладки плантаций. Н а площ ади 
66 га бархат введен в культуры ду
ба на вырубках последних четырех 
лет. Культуры созданы с ш ахм ат
ным размещ ением пород. В отдепь- 
ных клетках 10 X 10 м высевался 
дуб и вы саж ивался бархат. Таким 
образом, в составе культур было 
50% дуба и 50% бархата.

П лантации бархата залож ены  в 
Белобереж ском и Кировском лесни
чествах на площ ади 1,36 га. В Б ело
бережском лесничестве залож ено 
две плантации в разных условиях 
произрастания. В кв. №  9 плантация 
№  1 залож ена в пойменной дубраве 
на понижении с уровнем грунтовых 
вод 1,2 м на супесчаной, хорошо 
гумусированной и удобренной поч
ве, выш едшей в 1951 г. из-под к а р 

тофеля. В кв. №  14 плантация №  2 
залож ена в вересково-мшистом бору 
на песчаной почве с незначительной 
мощностью гумусирова иного гори
зонта светлосерого цвета, подостлан
ной глубоким аллю виальным пес
ком. Уровень грунтовых вод 1,8 м.

В 1953 г. произведен учет планта
ций, результаты  которого приводят
ся в табл. 2.

Эти данны е показывают, что на 
увлажненной и богатой питательны
ми веществами почве рост и разви
тие саженцев бархата происходит 
более бурно, а в сухих и бедных 
почвенных условиях — слабее.

Выявлена и различная степень 
чувствительности бархата амурского 
к  зам орозкам  в различных условиях 
произрастания и увлажнения почвы 
(табл. 3 ).

Произведен такж е учет лесных: 
культур бархата в смеси с дубом/
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Т а б л и ц а  2
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Пойменная дубрава (кв. №  9, план
тация № 1) .......................................... 400 680 57 1,3 135 и 3 0,2

Вересково-мшистый бор (кв. №  14, 
плантация №  2) .................................. 780 986 23,8 0,5 55 5 2 0,2

Т а б л и ц а  3

С те п ен ь  п о в р е ж д е н и я  в р/ 0

У сл о в и я  п р о и зр аст ан и я
си л ь н а я ср е д н я я сл аб а я

б е з  п о в р е ж 
д е н и й

Пойменная дубрава (плантация № 1) 
в увлажненных почвенных условиях 31,4 45,1 18,3 5,2

Вересково-мшистый бор (плантация 
.№ 2) в сухих и худших почвенных 

условиях .................................................. 16,2 28,7 34,2 20,9

(производства 1952 г .). Эти культу
ры были созданы  на дубовых вы 
рубках с разной густотой естествен
ного возобновления подлеска и м яг
колиственных пород в возрасте 
1— 5 лет, а такж е на невозобновив- 
шихся вырубках.

Пробные учетные 'площадки зал о 
ж ены  на лесных культурах в грабо- 
во-орляковой и грабово-снытевой 
дубраве с полнотой естественного 
возобновления 0,4, 0,7, 1,0. В типе 
грабово-снытевой дубравы , где почва 
влаж нее и богаче, чем в грабово-

орляковой дубраве, рост и развитие 
бархата интенсивнее. О днако здесь 
бархац сильно пострадал от вымо
кания.

Р азли чн ая степень повреж дения 
зам орозкам и культур бархата наблю 
дается при разной полноте естест
венного возобновления на закульти
вированной площ ади. В сухих 
условиях произрастания грабово- 
орляковой дубравы  степень повре
ж дения заморозками ниже, чем 
в грабово-снытевой (табл. 4 ).

Т а б л и ц а  4

Т ип л еса

С те п ен ь  п о в р е ж д е н и я  с а ж е н ц е в  в %  при  п о л н о т е  е с т е с т в е н н о г о  р о зо б н етл е н и я

0,4

Ю Я ОС < 
« * (D О» 

VO О,

0,7 1,0

о '
с  i=C m S
си CJ 
О  СХ

Дубрава грабово-ор- 
ляковая .....................

Дубрава грабово-сны- 
тевая .........................

12,1

14,3

18,4

20,2

42,9

45,8

26,6

19,7

4,3

7,5

8,3

13,2

20,4

32,9

67,7

46,4

1,1

4,1

7,4

6,0

15,4

20,8

76,1

69,1
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Н а вырубках при равных усло
виях произрастания, но с  отсут
ствием естественного возобновления, 
степень повреждения зам орозкам и 
бархата амурского значительно 
выше.

Характерно, что в плантациях и 
в лесных культурах на богатых и 
увлаж ненных почвах бархат ам ур
ский продолж ает бурно расти почти 
до глубокой осени и не заклады вает 
верхушечных почек. Значительная 
часть побегов не одревесневает. Н а 
бедных и менее увлаж ненных почвах 
количество экземпляров, полностью 
закончивш их рост, значительно 
выше.

Опыты и наблю дения показали, 
что в  условиях П олесья бархат 
амурский является перспективной

древесной породой. При создании 
лесных культур бархата амурского 
необходимо избегать богатых и 
увлажненных почв. Подходящими 
условиями произрастания этой поро
ды в Полесье можно считать следу
ющие типы леса: бор мшистый, ве
ресково-мшистый, зеленомощно-кис- 
личный, кисличник, липняковый, ле- 
щинный, дубняковый, дубняк грабо- 
во-орляковый и грабово-кисличный.

Д л я  предохранения бархата амур
ского от повреждения заморозками 
необходимо такж е производить лес
ные культуры  на вырубках с есте
ственным возобновлением, а такж е 
в порядке реконструкции малопро- 
дуцирующих мягколиственных мо- 
лодняков, вы саж ивая бархат в кори
дорах и «окнах».

А. Е. САКЭВИЧ и А. Ф. ЧЕРТОВ

Больше внимания вопросам организации 
и работы лесных машинно-мелиоративных 

станций

В системе Л енинградского обла
стного управления сельского хозяй
ства в 1953 г. впервые были со зд а
ны две лесные маш инно-мелиоратив
ные станции (М М С) — Рощ инская 
и В ыборгская, — оснащ енные спе
циальными маш инами и механиз
мами.

С организацией лесом елиоратив
ных станций в лесных массивах К а
рельского переш ейка Ленинградской 
области начаты большие осуш итель
ные работы, которые, несомненно, 
резко изменят характер ведения хо
зяйства в этих лесах.

Равнинны й характер рельеф а К а 
рельского переш ейка способствует 
медленному стоку и застаиванию  
вод, что благоприятствует процессам 
заболачивания. Болота здесь встре
чаются почти повсеместно, и местами 
процессы заболачивания идут на
столько интенсивно, что образова

лись мощные торфяники, нередко 
занимаю щ ие обширные площади 
с запасом торфа, достигающим мощ
ности пласта от 0,5 до 6 im . Эти осо
бенности рельефа и почвы оказались 
недостаточно учтенными при состав
лении проекта станций и потому 
в практической работе встретились 
серьезные затруднения в использова
нии механизмов и в организации 
работ.

В соответствии с утвержденным 
проектом, подготовка трасс прокла
дываемых канав  к  применению ме
ханизмов заклю чается в рубке круп
ного леса с диаметром более 20 см, 
срезывании мелкого леса и кустар
ников кусторезом и корчевании пней 
с диаметром более 20 см.

Д а ж е  небольшой пока опыт стан
ции показал, что применявшийся 
в соответствии с проектом кусторез 
Д -174 А завода «Дормаш ина» для
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лесной мелиорации в условиях К а
рельского переш ейка непригоден. 
Этот кусторез рассчитан для работы 
на хорошо уплотненной почве, т. е. 
там, где сцепление гусениц кусторе
за с грунтом позволяет ему продви
гаться вперед. У нас же работа ку 
стореза происходит исключительно 
в избыточно увлажненных, слабых 
торфянистых почвах, где гусеницы 
кустореза при малейш ем соприкос
новении ножей со стволом встретив
шегося на пути дерева пробуксовы
вают. В тех ж е случаях, когда про
движение кустореза в таких грунтах 
становится возможным, он не только 
срезает растительность, но и сни
мает верхний слой почвы. П роис
ходит это потому, что ограничиваю 
щая заглубление отвала в почву 
лы ж а вместе с ножами зары вается 
в грунт. От этого, конечно, дальней
шее производство работ по раста
скиванию срезанной с землей древе
сины значительно усложняется.

Д л я  устранения этих недостатков 
кустореза, предназначаем ого для 
лесной мелиорации, следует приспо
собить отвал на толкаю щ ей рам е 
к уширенным гусеницам трактора 
С-80, а такж е увеличить опорную 
площ адь лыж и отвала. Такой кусто
рез можно было бы с успехом при
менять зимой, когда торфянистый 
грунт промерзает, схваты вает корне
вую систему деревьев и не позво
ляет ножам кустореза пригибать их 
к  земле.

К орчевание пней свыше 20 см мы 
производили двумя способами: кор
чевателями-собирателями и тракто
ром С-80 с помощью троса. Корче
вание пней тросом производили там, 
где подъехать на близкое расстояние 
корчевателю -собирателю  не позволя
ла почва. Кроме того, в порядке 
опыта производили на минерально
уплотненных почвах валку  деревьев 
с корнями посредством корчевателя- 
собирателя. Т акая валка деревьев 
не оправдала себя из-за порчи дре
весины (ломка, раскалы вание зубья
ми корчевателя) и увеличения з а 
хламленности леса.

Корчевка пней на трассах по

средством корчевателей-собирателей 
показала, что эти машины обладаю т 
хорошей производительностью, не 
требуют больших усилий от тракто
риста и очень облегчают уборку вы
корчеванных пней с трассы. Серьез
ный недостаток их — слишком малая 
проходимость в условиях торфяни
стых и илистых грунтов.

При работе с корчевателем-соби
рателем на торфянистых и илистых 
грунтах операцию  расш атывания пня 
приходится повторять несколько раз 
и с разных сторон. Это происходит, 
оттого что, преодолевая сопротивле
ние пня, корчеватель-собиратель на
чинает пробуксовывать и углублять
ся в торфянистый или илистый грунт 
и трактористу приходится заезж ать  
с другой стороны, поступая так до- 
тех пор, пока пень не будет извле
чен. На корчевке пней корчеватель- 
собиратель обслуж ивали тракторист 
и его помощник, который необходим 
для корректировки направления дви
жения отвала, для указания момен
та его опускания и для наблюдения 
за сползанием пня с отвала при 
транспортировке.

Корчевательный агрегат, смонти
рованный на тракторе С-80 с уш и
ренными гусеницами, несомненно 
обладал  бы отличными качествами 
современных отечественных машин 
и позволил вести работы в тех ме
стах, где сущ ествующие корчевате- 
ли-собиратели не могут быть ис
пользованы.

Д л я  устройства канав мы приме
няли канавокопатели КМ -800 на 
тяге двух тракторов. При работе на 
избыточно увлажненных почвах 
двойной тяги оказы вается недоста
точно, так  как  тракторы буксуют и 
зары ваю тся в грунт. Применение ж е 
для тяги третьего трактора значи
тельно удорож ает стоимость 1 км 
канавы  и чрезвычайно усложняет 
весь процесс работы. К анавокопа
тель КМ -800 ж елательно изменить, 
облегчив его вес и уменьшив д авл е
ние на грунт, чтобы если не один, то 
два  трактора обеспечивали беспере
бойность его работы.

Рощ инская М М С получает экска*
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ваторы марки Э-352, и там , где не
возможно работать канавокопателя
ми, будут использованы экскаваторы. 
К сож алению , в составленном для 
нашей станции 'техническом проекте 
нет раздела об организации и произ
водстве экскаваторных работ. П о
этому со всей остротой встает необ
ходимость срочно пересмотреть со
став и содерж ание технического 
проекта по гидролесоосушению с та 
ким расчетом, чтобы он был макси
мально приближен к производствен
ным условиям гидромелиоративных 
работ. Серьезные недостатки техни
ческого проекта, в значительной ме
ре затрудняю щ ие практическую ра
боту ММС, явились результатом того, 
что научно-технический совет рас
сматривал проект без участия м а
шинно-мелиоративных станций, ко
торые призваны выполнять гидро
лесомелиоративные работы.

Много вреда приносит в работе 
Рощинской ММС организационная 
неразбериха. Д о  сентября 1953 г. 
станция входила в состав Управле
ния лесного хозяйства; в сентябре 
Рощ инская машинно-мелиоративная 
станция была передана Управлению 
мелиорации торфа; в октябре она 
снова переш ла в Управление лесно
го хозяйства, где отделы механиза
ции и капитального строительства 
оказались упраздненными, и по су
ществу Рощ инская ММС до настоя
щего времени не имеет никакого 
руководства. М инистерству сельско
го хозяйства РС Ф С Р и его Главному 
управлению лесного хозяйства сле
дует, наконец, принять срочные ме
ры к решению организационных 
вопросов по техническому и опера
тивному руководству лесными ма
шинно-мелиоративными станциями.

За внедрение в производство 
передового опыта

В ноябре 1953 г. при Главном 
управлении лесного хозяйства Ми
нистерства сельского хозяйства Л и 
товской ССР состоялось производ
ственное совещ ание по изучению 
опыта и методов работы  передовых 
лесничеств, объездов, обходов и от
дельны х рабочих, достигших высо
ких показателей в деле выполнения 
производственных планов и улучш е
ния охраны лесов от пожаров и ле- 
сонарушений.

В совещ ании приняли участие р а 
ботники Главного управления лес
ного хозяйства, директора и старш ие 
лесничие лесхозов.

Совещ ание отметило, что лучших 
производственных показателей доби
лось в 1953 г. П абрадское лесниче
ство, Неменчинского лесхоза, кол
лектив которого под руководством 
молодого специалиста, инженера- 

. лесовода К уусас В альдем арас, вы

полнил производственный план девя
ти месяцев на 117,6%, в том числе 
по лесохозяйственным работам на 
138%, лесокультурным работам на 
103%, проведению противопожарных 
мероприятий на 103% и хозрасчет
ной деятельности на 165%.

Таких успехов коллективу лесни
чества удалось добиться благодаря 
слаж енной работе всего коллектива, 
широко развернутому социалистиче
скому соревнованию, систематиче
ской проверке выполнения социали
стических обязательств, непрерывной 
технической учебе всего коллектива 
и хорошо поставленной в лесниче
стве политико-воспитательной р а
боте.

Изучение рабочими наиболее 
производительных приемов и мето
дов работы, обеспечение их добро
качественным лесохозяйственным и 
лесокультурным инструментам и ин
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вентарем 'позволило лесничеству до
биться выполнения и перевыполне
ния норм выработки всеми рабочи
ми. Средний процент выполнения 
норм выработки в третьем квартале
1953 г. достиг 109%.

Хороших результатов в борьбе за 
сохранность леса добились работни
ки лесной охраны  лесничества. Л ес
никами и объездчикам и регулярно 
проводится разъяснительная работа 
среди местного населения и установ
лен строгий контроль за охраной л е 
са от пож аров и лесонарушений. 
В обходах лесников С. Ю. Гайдамо- 
вича и С. Ф. Ш юрпицкого проведен
ными ревизиями не обнаруж ено ни 
одного кубометра самовольно сруб
ленной древесины. З а  все время 
служ бы  в  лесной охране лесник 
С, Ю. Гайдамович не допустил ни 
одного случая пож ара в лесу. 
К вартальная сеть в его обходе со
держ ится в отличном состоянии, 
квартальны е столбы и межевые зн а 
ки имеют соответствующ ие надписи, 
площ адки вокруг них очищ ены от 
растительности. В местах, часто по
сещ аемых населением, установлены 
противопожарные анш лаги и п лака
ты, оборудованы курительны е пло
щ адки. Территория обхода очищена 
от захламленности. С. Ю. Гайдам о
вич хорошо знает свои обязанности 
и права, систематически повыш ает 
свои технические знания и идейно
политический уровень, успешно з а 
нимаясь в политшколе при лесни
честве.

Хорошо поставлена в П абрадском  
лесничестве политико-массовая р а 
бота. В лесничестве организована 
политш кола, в которой обучаю тся 
все работники лесной охраны  и по
стоянные рабочие. Красный уголок 
лесничества хорошо оборудован и 
радиофицирован. Всеми работника
ми лесничества выписываю тся газе
ты. В лесничестве ежемесячно выпу

скается стенгазета, имеются доска 
почета и доска показателей.

П о итогам работы за третий квар 
тал  1953 г. коллективу П абрадского 
лесничества, занявш ему первое ме
сто в соцсоревновании, вручено пе
реходящ ее К расное знамя Н емен- 
чинокого лесхоза.

Н а совещании была отмечена т а к 
ж е хорош ая работа отдельных рабо
чих. Лучш их показателей в выполне
нии производственных заданий по
рубкам ухода добился в текущ ем го
ду лесоруб Ю ресского лесничества, 
К азлу-Рудского лесхоза, И. Скучас, 
выполняющий нормы выработки 
в течение 9 месяцев в среднем на 
118%. Перед началом работы т. С ку
час тщ ательно подготовляет рабо
чее место, выбирает направление 
валки деревьев с  таким расчетом, 
чтобы не допустить зависания спи
ливаемы х деревьев и повреждения 
деревьев, остающихся на корню. 
Д о  начала валки дерева он произво
дит окорку пня от лапы до места 
среза, что облегчает процесс пиле
ния и предохраняет пилу от затуп
ления. Со сваленных деревьев в п ер 
вую очередь производится обрубка 
сучьев и склады вание их в кучи. 
Уборка сучьев позволяет беспрепят
ственно производить рациональную  
раскряж евку хлыстов на деловые 
сортименты. Обрубка сучьев произ
водится одним топором, а расколка 
дров — другим, специализирован
ным.

Совещ ание обязало работников 
Главного управления лесного хозяй
ства, директоров и старших лесни
чих лесхозов шире развернуть р а 
боту по изучению передового опыта 
и наиболее производительных мето
дов работы  лесничеств, обходов, 
бригад, звеньев и отдельных рабо
чих в целях передачи их коллекти
вам других лесничеств и лесхозов 
Литовской ССР.
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Из практики разведения технических пород

В аж ны й вклад  в дело дальнейш е
го подъема Народного хозяйства 
нашей страны вносят советские ле
соводы, вводя в лесные культуры 
ценные технические породы, д аю 
щие сырье, нужное для  промыш лен
ности. Помимо расш ирения площ а
дей, заняты х техническими породами 
в местах их естественного произра
стания, проводится больш ая работа 
по разведению  этих пород там , где 
они до сих пор не произрастали. 
Н емало делается, в частности, для 
продвижения в новые места ценных 
гуттаперченосов —• бересклетов и эв 
коммии.

Р асш иряя границы распростране
ния технических пород, лесоводы и 
научные работники все шире ставят 
производственные опыты, связанны е 
с интродукцией этих пород, изучают 
их свойства и особенности, р азр аб а
тывают агротехнику их разведения 
применительно к  новым для них 
природно-климатическим условиям. 
О своих опытах, наблю дениях и ис
следованиях пиш ут многие производ
ственники и научные работники.

* *
*

При разведении эвкоммии в новых 
природных условиях зачастую  со зд а
ются значительные трудности, осо
бенно из-за низкой грунтовой всхо
жести ее семян. Д л я  успешного вы 
ращ ивания этой ценной технической 
породы требуется разработка такой 
агротехники ее культуры, которая 
прежде всего обеспечила бы повы 
шение всхожести семян и приж ивае
мости сеянцев.

О своих выводах, полученных на 
основе изучения биологических 
свойств семян эвкоммии в условиях 
Украины, сообщ ает кандидат сель
скохозяйственных наук В. И. Д о б 
р о в о л ь с к и й .

Опыт был залож ен  на усадьбе 
Укр а инокого н аучно-иссл едов ател ь- 
ского института лесного хозяйства и 
агролесомелиорации (У крН И И ЛХ А )

в Харькове. Д л я  посева были взяты 
семена эвкоммии из партии, полу
ченной с семенной плантации А бхаз
ской научно-исследовательской стан
ции каучуконосов. Доброкачествен
ность семян была 93% , вес 1000 
штук — 80 г.

Весной половину этих семян на 
сутки замочили в проточной воде, 
а затем запесковали в ящиках. 
В тот ж е день запесковали и вто
рую половину семян, которая перед 
тем 27 дней выдерж ивалась в снегу. 
В песке все семена хранились девять 
дней при температурах от 5 до 40° 
(для разных вариантов опыта), 
а после этого еще четыре дня нахо
дились в комнате.

В день посева, 23 апреля, были 
подсчитаны проросшие и наклюнув
шиеся семена, причем оказалось, что 
для прорастания семян минималь
ная температура — около 14°, опти
м альная •—• около 20°, максималь
ная — около 30°. Больш е проросших 
и наклюнувш ихся было в части се
мян, хранивш ейся в снегу.

Семена были высеяны в грунт 
в бороздки глубиной до 3 см, прове
денные поперек грядок шириной 
в 1 м. При посеве в каж дую  метро
вую бороздку выливали по 0,5 л 
воды и уклады вали по 50 семян, з а 
делы вая их землей на 2 см. На сле
дующий день все посевы укрыли 
свежими сосновыми опилками при
мерно на 2 см. Эта покрышка оста
валась  на посевах все лето. В пер
вый период бы ло проведено два 
полива.

Учет показал, что наибольш ее ко
личество всходов дали семена, про
ходившие стратификацию при темпе
ратуре 10° (выдержанные предвари
тельно как  в воде, так и в снегу), 
хотя для прорастания их требуется 
более высокая температура. Грунто
вая  всхожесть семян в этих двух 
вариантах составила 66% и 62,4%. 
Совсем не дали всходов семена, ко
торые стратифицировались при тем 
пературе 40°.
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Помимо этих вариантов опыта бы
ли заложены  и другие варианты по
севов эвкоммии— с иными способами 
и сроками обработки семян. Здесь 
обращ ает на себя внимание удовле
творительная грунтовая всхожесть 
( 40%)  семян, не прошедших особой 
предпосевной подготовки (всего 
лиш ь три дня зам ачивались в воде). 
Хорошие результаты  дал  посев се
мян, выдерж анных в снегу или на 
льду 15 дней. Неудачным оказался 
посев семенами, находившимися 
долгое время во влажном песке при 
температуре от 2 до 5°. Еще худшие 
результаты  дал посев семенами, вы
ставленны ми в песке на мороз 
до — 15°.

По мнению В. И. Добровольского, 
проведенные исследования показали, 
что лучшими способами предпосев
ной подготовки семян эвкоммии на
до считать стратификацию  их в пе
ск е  при температуре 9— 10° (предва
рительно зам ачивая их в воде или 
выдерж ивая в снегу).

Разум еется, указы вает В. И. Д о б 
ровольский, высокая грунтовая всхо
жесть семян в этих двух вариантах 
была обеспечена не только предпо
севной подготовкой семян, но и всей 
системой агротехники посева. Осо
бенно эффективными В. И. Д обро
вольский считает такие агротехниче
ские мероприятия, как  покрышка из 
опилок, более ранний высев, высокое 
качество семян.

* *
*

Вопрос о том, надо ли в условиях 
М олдавии обрабаты вать холодом 
семена эвкоммии перед посевом, 
разбирает кандидат сельскохозяй
ственных наук В. С. Г а б а й.

Н а М олдавской лесной опытной 
станции были испытаны различные 
методы предпосевной обработки се
мян эвкоммии. Семена вы держ ива
лись во льду или в снегу 30—32 дня, 
в комнатных условиях 30— 32 дня, 
в комнатных условиях и затем во 
льду, в конском навозе и затем 
в комнатных условиях. Во всех ва
риантах опыта семена эвкоммии 
предварительно увлаж нялись в тече

ние 1 — 1,5 суток в комнатных усло
виях. Все подготовленные семена 
были высеяны в одно время.

Н аилучш ие результаты получились 
при посеве семенами, выдерж анны 
ми во льду. По сравнению с други
ми вариантами здесь резко повыси
лась грунтовая всхожесть семян и 
получился гораздо больший выход 
сеянцев с единицы площади.

Через год опыт был повторен, при
чем для контроля одновременно бы
ли высеяны такж е семена, не про
шедшие никакой обработки. Этот 
опыт снова подтвердил большую 
эффективность предпосевной обра
ботки семян эвкоммии холодом. 
Вместе с тем очень хорошие резуль
таты  дал  посев необработанными 
семенами, что, по-видимому, объяс
няется холодной весной того года, 
когда неподготовленные семена про
шли подготовку холодом, находясь 
в почве.

К ак указы вает В. С. Габай, опыты 
показали  такж е, что более пони
женные температуры (начиная с 
— 3°) могут плохо влиять на семена 
эвкоммии, а повышенные тем перату
ры (как, например, в комнатных 
условиях) по ряду таксационных 
элементов оказались благоприятны 
ми для роста сеянцев.

А нализируя данные проводившихся 
опытов, В. С. Габай приходит к за 
ключению, что в условиях М олдавии 
и других аналогичных районов при 
посеве семян эвкоммии можно обхо
диться без предварительной обра
ботки их холодом. В этом случае 
высевать семена надо ранней весной 
(в марте) либо под зиму (в январе— 
ф еврале). Эффективность ранневе
сенних и подзимних посевов такж е 
была проверена соответствующими 
опытами.

❖ *
*

О возможности успешного разве
дения эвкоммии в умеренном клим а
те южной границы лесостепи У краи
ны сообщ ает Г. Н. К р а п и в и н ,  
рассказываю щ ий об опыте Крыжо- 
польского лесхоза (Винницкая об
л асть).
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Так, в марте 1949 г. в Антополь- 
ском лесничестве этого лесхоза бы
ло посаж ено 500 сеянцев эвкоммии, 
полученных из Крымского опорного 
пункта К раснодарского края. П лан
тация была залож ена на раскорче
ванной лесосеке с южным скло
ном 5°; почвы — темносерый лесной 
суглинок; глубина залегания грунто
вых вод — 8 м. В ысаж ивали сеянцы 
под меч Колесова, в меж дурядьях 
была посеяна кормовая сввкла. За  
лето провели пять уходов.

К осени 1949 г. сохранилось 380 
растений. О днако зимой 1949/50 г. 
часть растений вьпмерзла с корнями, 
а у 178 растений обм ерзла только 
надземная часть. Весной 1950 г. 
у растений, сохранивших корни, от 
корневой шейки появилась поросль, 
которая нормально развивалась все 
лето. В том году в меж дурядьях бы
ла посеяна кукуруза, стебли которой 
были оставлены на зиму. Зимой 
1950/51 г. растения были поврежде
ны морозом значительно меньше и 
полностью уцелели.

Весной 1951 г. в местах, где были 
вымерзш ие сеянцы, высеяли семева 
эвкоммии гнездами по пяти лунок 
(всего 241 гнездо). Через два года 
на этой плантации сохранилось 163 
растения посадки 1949 г., а из посе
ва 1951 г. — 72 гнезда (150 расте
ний).

В другом квартале того ж е лесни
чества весной 1951 г. высеяли стра
тифицированные семена эвкоммии 
на площ ади 0,12 га гнездами из

пяти лунок (всего 220 гнезд). В лун
ку высевали но две штуки семян. 
Через два года там сохранилось 
156 гнезд (357 растений). Средняя 
высота сеянцев была 110 см, сред
ний диаметр 2 см. Лучш е сохрани
лись и развивались сеянцы на уча
стке, где в междурядьях была по
сеяна фасоль, а меньше уцелело 
сеянцев и они хуже развивались 
там, где в междурядьях росла кор- 
Мивая свекла.

Удачным оказался такж е посев 
семян эвкоммии в питомнике Пес- 
чавского лесничества, где выход се
янцев составил 422,5 тыс. штук 
с 1 га (при норме 100 тыс.). Полу
ченные сеянцы были высажены в 
лесные культуры в качестве сопут
ствующих, дав 88% приживаемости.

На основании практики Крыжо- 
польского лесхоза Г. Н. Крапивин 
рекомендует отдавать предпочтение 
осенним посевам эвкоммии сразу на 
постоянное место без предваритель
ной подготовки семян. Почва под 
плантации эвкоммии выдерживается 
под черным или ранним паром, а за 
тем содержится в чистом от сорня
ков и рыхлом состоянии. Д ля защ и
ты сеянцев от личинок майского 
хруща советуется вводить в почву 
гексахлоран, а для предохранения 
их от морозов три-четыре года вы
севать в междурядьях кукурузу, 
оставляя на зиму несрезанные стеб
ли. Чтобы избежать вредного влия
ния заморозков, следует выводить 
ш тамбовые деревца.

5 Л есн о е  х о зя й с т в о  №  2
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М Е Х А Н И З А Ц И Я  
И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

П. Ф. ФЕДОРОВ
И нж е нер-м ехани к

Новые машины и орудия

В 1953 г. поступили в производ
ство однокорпусный плантаж ны й 
плуг П П -40 и навесной культиватор- 
растениепитатель К РН -2,8.

П лантаж ны й плуг П П -40 (рис. 1) 
агрегатируется на средних и тяж е
лых почвах с трактором ДТ-54 
(С Т З-Н А Т И ), на легких — с тракто
ром КД-35 и предназначается для 
подготовки почвы под питомники, 
ягодные кустарники и лесные куль
туры.

По сравнению с выпускаю щимся 
до сих пор плантаж ны м плугом 
ПП-50, плуг П П -40 имеет значи
тельно меньший вес и требует для 
своей работы трактор меньшей мощ 
ности. Следовательно, во всех слу
чаях вспашки почвы на глубину 
40—45 см применение плуга П П -40 
более экономично.

П луг П П-40 состоит из рамы, опи
раю щ ейся на три колеса, основного 
корпуса для  подрезания и оборачи
вания пласта, предплужников, диско
вого и черенкового ножей и механиз
ма д ля  перевода плуга в рабочее 
или транспортное положение и ре
гулировки глубины пахоты.

Р ам а  плуга сварена из двух 
швеллеров, усиленных поперечными 
связями и продольными н аклад ка
ми. В передней части к ш веллерам 
прикреплены два изогнутых грядиля 
с рядом отверстий д ля  присоедине
ния прицепа, соединяющего плуг с 
трактором.

Прицеп состоит из поперечины,

продольной тяги и раскоса, образую 
щих замкнутый треугольник. В по
перечине имеется ряд  отверстий для 
перестановки тяги и раскоса, необ
ходимой д ля  правильного хода плу
га. Кроме того, прицеп вместе с по
перечиной можно переставлять в 
отверстиях загнутых концов гряди
лей по высоте. Этой регулировкой 
пользуются д ля  установления пра
вильного направления силы тяги 
трактора. Прицеп плуга снабжен 
предохранителем в виде шпильки, 
которая срезается, если тяговое уси
лие плуга при встрече с препят
ствием превысит нормальное.

Ходовая часть плуга состоит из 
полевого, бороздного и заднего ко
лес. Н а ступице полевого колеса 
установлен автомат храпового типа. 
К  ободу полевого колеса можно 
прикреплять шпоры, если из-за не
достаточного сцепления обода с поч
вой колесо при подъеме плуга авто
матом пробуксовывает. Передние 
колеса установлены на поворотных 
коленчатых осях, что дает возм ож 
ность устанавливать их на разную 
высоту по отношению рамы плуга и, 
следовательно, изменять глубину 
пахоты, а такж е переводить плуг из 
транспортного положения в рабочее 
и обратно. Д л я  уменьшения сопро
тивления плуга на перекатывание в 
ступицах передних колес установле
ны цилиндрические роликовые под
шипники. Оси полевого и бороздного 
колес прикреплены сверху рамы в
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двух подш ипниках каж дая, уста
новленных на ш веллерах. Заднее ко
лесо представляет собой диск с ко
нусным ободом и прикрепленной 
к нему ступицей', в которую встав
ляется сменная втулка. Ось колеса 
продета верхним концом в стакан, 
установленный ш арнирно в кронш 
тейне рамы плуга, и вместе со ста
каном мож ет поворачиваться. При 
работе заднее колесо воспринимает 
боковое давление почвы, разгруж ая 
тем самым полевую доску корпуса, 
и поддерж ивает задню ю  часть плуга 
в транспортном положении.

Н а правом ш веллере рамы плуга 
прикреплены основной корпус, пред
плужник, дисковый и черенковый 
ножи.

Корпус плуга состоит из стальной 
литой стойки с лемехом, отвала 
культурного типа и полевой доски. 
Лемех снабж ен долотом, защ ищ аю 
щим носок от повреждений и обес
печивающим лучшую заглубляе- 
мость и устойчивость плуга. Ш ирина 
захвата корпуса 40 см. Впереди

Рис. 1. Плантаж ный плуг ПП-40.

5*

корпуса установлен черенковый нож, 
разрезаю щ ий почву на глубину па
хоты со стороны поля и облегчаю 
щий отделение пласта.

Д л я  срезания верхнего слоя почвы 
и укладки его на дно борозды, а еле- 
довательно лучшей заделки расти
тельной массы, на раме установлен 
предплужник, представляющий не
большой корпус с шириной захвата 
27 см и с отвалом, у которого рабо^ 
чая поверхность полувинтового типа. 
В зависимости от условий работы 
положение предплужника можно 
регулировать перемещением его как 
вдоль рамы плуга, так  и по высоте. 
Глубина хода предплужника регу
лируется до 18 см. Впереди уста
новлен дисковый нож, разрезаю щ ий 
пласт в вертикальной плоскости на 
глубину хода предплужника. Ступи
ца дискового ножа установлена на 
оси посредством роликовых подшип
ников. Ось вращ ения диска укрепле
на в самоустанавливаю щ ейся вилке, 
соединенной со стойкой, укрепленной 
на раме плуга.
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Д л я  вклю чения и выключения 
плуга, регулирования глубины хода 
корпуса и установки рамы в гори
зонтальное положение, плуг имеет 
следующие механизмы: механизм
полевого колеса, механизм борозд
ного колеса, механизм заднего ко
леса и механизм автоматического 
подъема.

М еханизм полевого колеса служ ит 
для регулирования глубины пахоты, 
а такж е подъема плуга вручную в 
транспортное положение, когда под
нять плуг автоматом не представ
ляется возможным. Ось полевого ко
леса фиксируется в определенном 
положении посредством винтового 
механизма. Поворотом ш турвала из
меняется угол наклона колена оси, 
чем изменяется положение рамы по 
высоте, а следовательно, и глубина 
хода корпуса.

М еханизм бороздного колеса т а к 
же винтового типа и служ ит для 
установки рамы  плуга в горизон
тальное положение. М еханизм этот 
состоит из винта со ш турвалом, вра
щением которого достигается сколь
жение гайки по направляю щ ей ку
лисе, установленной на рам е плуга. 
П одвиж ная гайка кулисы, будучи 
связана тягой с рычагом, приварен
ным к оси бороздного колеса, при 
своем скольжении производит пово
рот бороздной оси.

М еханизм заднего колеса связан  
с механизмом полевого колеса по
средством тяги. При повороте поле
вой оси поворачивается специаль
ный кулак заднего механизма, ко
торый своим коротким плечом через 
ролик толкает стакан, связанный 
непосредственно с осью заднего ко
леса. С такан  поворачивается на оси 
кронштейна, вместе с ним поворачи
вается и ось заднего колеса, при 
этом колесо подкаты вается под раму 
и поднимает ее. При опускании плу
га тяга ослабевает и хвостовая часть 
плуга под действием своего веса 
опускается до упора стакана в спе
циальный болт.

Д л я  перевода плуга из рабочего 
положения в транспортное и обрат
но установлен автом ат храпового
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типа. Автомат состоит из храповика, 
вращ аю щ егося вместе с полевым 
колесом, диска с собачкой, укреп
ленного на оси, и рычага с роликом. 
П ри наж име на рычаг включения 
ролик выходит из ячейки диска 
автом ата, и собачка под действием 
пружины входит в сцепление с хра
повиком. Вращ ением колеса плуг 
поднимается в транспортное поло
жение.

Автомат и полевой механизм 
имеют независимую регулировку, чем 
обеспечивается постоянный транс
портный просвет плуга, равный 
137 мм, независимо от глубины па
хоты.

Ввиду малого отношения ширины 
захвата плуга к глубине пахоты 
пласт почвы полностью не оборачи
вается, а уклады вается под углом 
естественного откоса почвы.

Испытаниями установлено, что 
плуг П П -40 дает достаточно высокое 
крошение почвы (до 80% ) и заде
лы вает сорную растительность на 
глубину до 20 см; вспушенность 
почвы достигает до 46% , гребнис- 
тость пашни небольшая и не превы
ш ает 8 см. П луг имеет хорошую 
устойчивость по глубине хода, от
клонение от средней глубины не пре
выш ает 2,5 см.

Производительность плуга с тр ак 
тором ДТ-54 составляет 2 га за 
смену.

Навесной культиватор-растение- 
питатель К РН -2,8  на трактор ХТЗ-7 
(рис. 2), предназначенный для м еж 
дурядной обработки и сухой под
кормки минеральными удобрениями 
пропашных культур, может по своей 
конструкции найти широкое приме
нение в лесных питомниках. Его р а
бочие органы могут быть расставле
ны на любые схемы посева, что в 
сочетании с раздвиж ны ми колесами 
трактора ХТЗ-7 делает это орудие 
универсальным. Культиватором-ра- 
стениепитателем на схемах посева 
60— 15— 60 см, произведенных лес
ной сеялкой CJ1-4, можно обрабаты 
вать за один проход четыре двух
строчные ленты. Работа этого орудия 
хорошо сочетается с новой 'лесной

I
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Рис. 2. Культиватор-растениепит атель КРН-2,8.

навесной сеялкой к трактору ХТЗ-7 
марки CJTH-4, испытанной в 1953 г.

Д л я  направления рабочих органов 
по меж дурядью  культиватор снаб
жен рулевым управлением. Величи
на защ итных зон зависит от вы дер
жанности меж дурядий по ширине и 
главным образом стыкового м еж ду
рядья, так  как обрабаты ваю тся сра
зу рядки двух проходов сеялки.

Основными узлами культиватора- 
растениепитателя являю тся попереч
ный брус, секции рабочих органов, 
рулевое управление и приспособле
ние для сухой подкормки (рис. 3 ).

Поперечный брус квадратного се
чения образует раму орудия и при
соединен к навесной системе гидрав
лического подъемника трактора по
средством специальной рамки.

Рабочие органы культиватора-ра- 
стениепитателя прикрепляются к по
перечному брусу с помощью четы
рехзвенных ш арнирных секций. Спо
соб закрепления секций на попереч
ном брусе хомутами позволяет 
передвигать и устанавливать их в 
разных местах бруса, в зависимости 
от ширины междурядий.

К аж д ая  секция состоит из попе
речного и заднего кронштейнов, 
соединенных между собою снизу и 
сверху тягами,' образуя тем самым 
шарнирный четырехзвенник. Посред
ством переднего кронштейна секция 
прикрепляется хомутами к попереч
ному брусу. Н а заднем кронштейне 
закрепляется грядиль, представляю 
щий собой квадратный брус и слу
жащ ий для крепления держателей 
рабочих органов. Н а каждом гряди
ле может быть установлено три 
держ ателя с рабочими органами.

К аж д ая секция при работе опи
рается на колесо. Наличие в секции 
ш арнирного четырехзвенника и опор
ного колеса позволяет рабочим 
органам  хорошо приспосабливаться 
к микрорельефу поля, сохраняя по
стоянный угол вхождения лап в поч
ву, что обеспечивает равномерную 
глубину и одинаковое качество об
работки почвы. Изменение угла вхо
да лап в почву достигается измене
нием длины верхнего четырехзвен
ника. В транспортном положении 
секция удерж ивается специальной 
тягой.
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Д л я  вклю чения и выключения 
плуга, регулирования глубины хода 
корпуса и установки рамы в гори
зонтальное положение, плуг имеет 
следующие механизмы: механизм
полевого колеса, механизм борозд
ного колеса, механизм заднего ко
леса и механизм автоматического 
подъема.

М еханизм  полевого колеса служ ит 
для регулирования глубины пахоты, 
а такж е подъема плуга вручную в 
транспортное положение, когда под
нять плуг автоматом не представ
ляется возможным. Ось полевого ко
леса фиксируется в определенном 
положении посредством винтового 
механизма. Поворотом ш турвала из
меняется угол наклона колена оси, 
чем изменяется положение рамы по 
высоте, а следовательно, и глубина 
хода корпуса.

М еханизм бороздного колеса т а к 
же винтового типа и служ ит для 
установки рамы плуга в горизон
тальное положение. М еханизм этот 
состоит из винта со ш турвалом, вр а
щением которого достигается сколь
жение гайки по направляю щ ей ку
лисе, установленной на рам е плуга. 
П одвиж ная гайка кулисы, будучи 
связана тягой с рычагом, приварен
ным к оси бороздного колеса, при 
своем скольжении производит пово
рот бороздной оси.

М еханизм заднего колеса связан 
с механизмом полевого колеса по
средством тяги. При повороте поле
вой оси поворачивается специаль
ный кулак заднего механизма, ко
торый своим коротким плечом через 
ролик толкает стакан, связанный 
непосредственно с осью заднего ко
леса. С такан поворачивается на оси 
кронштейна, вместе с ним поворачи
вается и ось заднего колеса, при 
этом колесо подкаты вается под раму 
и поднимает ее. При опускании плу
га тяга ослабевает и хвостовая часть 
плуга под действием своего веса 
опускается до упора стакана в спе
циальный болт.

Д ля  перевода плуга из рабочего 
положения в транспортное и обрат
но установлен автомат храпового

типа. Автомат состоит из храповика, 
вращ аю щ егося вместе с полевым 
колесом, диска с собачкой, укреп
ленного на оси, и рычага с роликом. 
П ри нажиме на рычаг включения 
ролик выходит и^ ячейки диска 
автомата, и собачка под действием 
пружины входит в сцепление с хра
повиком. Вращением колеса плуг 
поднимается в транспортное поло
жение.

Автомат и полевой механизм 
имеют независимую регулировку, чем 
обеспечивается постоянный транс
портный просвет плуга, равный 
137 мм, независимо от глубины па
хоты.

Ввиду малого отношения ширины 
захвата плуга к глубине пахоты 
пласт почвы полностью не оборачи
вается, а уклады вается под углом 
естественного откоса почвы.

Испытаниями установлено, что 
плуг П П -40 дает достаточно высокое 
крошение почвы (до 80% ) и заде
лы вает сорную растительность на 
глубину до 20 см; вспушенность 
почвы достигает до 46% , гребнис- 
тость пашни небольшая и не превы
ш ает 8 см. П луг имеет хорошую 
устойчивость по глубине хода, от
клонение от средней глубины не пре
выш ает 2,5 см.

Производительность плуга с трак
тором ДТ-54 составляет 2 га за 
смену.

Навесной культиватор-растение- 
питатель К РН -2,8 на трактор ХТЗ-7 
(рис. 2), предназначенный для меж
дурядной обработки и сухой под
кормки минеральными удобрениями 
пропашных культур, может по своей 
конструкции найти широкое приме
нение в лесных питомниках. Его ра
бочие органы могут быть расставле
ны на любые схемы посева, что в 
сочетании с раздвижными колесами 
трактора ХТЗ-7 делает это орудие 
универсальным. Культиватором-ра- 
стениепитателем на схемах посева 
60— 15— 60 см, произведенных лес
ной сеялкой СЛ-4, можно обрабаты
вать за  один проход четыре двух
строчные ленты. Работа этого орудия 
хорошо сочетается с новой лесной
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Рис. 2. Культиватор-растениепитатель КРН-2,8.

навесной сеялкой к трактору ХТЗ-7 
марки СЛ Н -4, испытанной в 1953 г.

Д ля  направления рабочих органов 
по меж дурядью  культиватор снаб
жен рулевым управлением. Величи
на защ итных зон зависит от вы дер
жанности меж дурядий по ширине и 
главным образом стыкового м еж ду
рядья, так как обрабаты ваю тся сра
зу рядки двух проходов сеялки.

Основными узлами культиватора- 
растениепитателя являю тся попереч
ный брус, секции рабочих органов, 
рулевое управление и приспособле
ние для сухой подкормки (рис. 3 ).

Поперечный брус квадратного се
чения образует раму орудия и при
соединен к навесной системе гидрав
лического подъемника трактора по
средством специальной рамки.

Рабочие органы культиватора-ра- 
стениепитателя прикрепляются к по
перечному брусу с помощью четы
рехзвенных шарнирных секций. Спо
соб закрепления секций на попереч
ном брусе хомутами позволяет 
передвигать и устанавливать их в 
разных местах бруса, в зависимости 
от ширины междурядий.

К аж д ая  секция состоит из попе
речного и заднего кронштейнов, 
соединенных между собою снизу и 
сверху тягами, образуя тем самым 
шарнирный четырехзвенник. Посред
ством переднего кронштейна секция 
прикрепляется хомутами к попереч
ному брусу. Н а заднем кронштейне 
закрепляется грядиль, представляю 
щий собой квадратный брус и слу
ж ащ ий для крепления держателей 
рабочих органов. Н а каждом гряди
ле может быть установлено три 
держ ателя с рабочими органами.

К аж д ая секция при работе опи
рается на колесо. Наличие в секции 
шарнирного четырехзвенника и опор
ного колеса позволяет рабочим 
органам хорошо приспосабливаться 
к микрорельефу поля, сохраняя по
стоянный угол вхождения лап в поч
ву, что обеспечивает равномерную 
глубину и одинаковое качество об
работки почвы. Изменение угла вхо
да лап в почву достигается измене
нием длины верхнего четырехзвен
ника. В транспортном положении 
секция удерживается специальной 
тягой.
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Рис. 3. Схем а культиватора-растение пит ат еля КРН-2,8.
I  В ид с б о к у . I I  В ид  с в е р х у .

/  — б р у с  рам ы ; 2 — п р и в о д н о е  к о л е с о : 3  — опорн ое к о л е с о  секц и и ; 4  — ту к о в ы с е в а ю щ а я  б ан к а ; 5  — т у к о -  
провод ; 6 — п о д к о р м о ч н ы й  н о ж ; 7 — п о д н о ж н а я  д о с к а ; 8  — з в е н ь я  секц и и  рабочих  о р ган о в ; 9 — д и сковы й  
т у к о с б р а с ы в а т е л ь . 10 — в р а щ а ю щ а я с я  т а р е л к а  (д н и щ е) б а ч к и ; I I  — в ал и к  д и с к о в ы х  сб р а сы в ат ел ей ; 
12  — зв е н ь я  м ехан и зм а н а в е с к и ; 1 3 —  б о л ь ш а я  ц и л и н д р и ч еская  ш е с т е р н я  п р и в о д а ; 14 —  п р и в о д н а я  цеп ь; 

15 — к о н и ч е с к а я  ш е с т е р н я  п р и в о д а  т а р е л к и  (д н и щ а).
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Глубина хода рабочих органов 
регулируется изменением полож ения 
стоек в держ ателях  или стоек коле
са секции по высрте. Д л я  правиль
ной установки рабочих органов по 
глубине опорные колеса всех секций 
ставят на доску толщйной, равной 
заданной глубине обработки. При 
этом рабочие органы секций долж ны 
соприкасаться с поверхностью пло
щ адки, на которой располож ена 
установочная доска.

В комплект рабочих органов куль
тиватора К РН -2,8 входят: односто
ронние лапы  с захватом  85 или 
150 мм, стрельчатые лапы  с зах в а 
том 145 и 260 мм, рыхлительные до
лота и подкормочные ножи.

Д л я  точного направления рабочих 
органов в м еж дурядьях прицепное 
устройство заднего бруса допускает 
поперечное смещение его, которое 
осущ ествляется рулевым управле
нием. Рулевое управление и сиденье 
д ля  рабочего установлены на спе
циальной съемной раме, прикрепляе
мой непосредственно к трактору. 
М еханизм рулевого управления со
стоит из вала со ш турвальным коле
сом, шестерни зубчатого сектора и 
соединительной тяги. Ш естерня вала 
ш турвального колеса входит в сцеп
ление с зубчатым сектором, хвосто
вик которого ш арнирно соединен с 
тягой, связанной с поперечным бру
сом рабочих органов.

Д л я  подкормки растений на куль- 
тиваторе-растениепитателе устана
вливается подкормочное приспособ
ление, состоящее из четырех туковы- 
севающих банок с тукопроводами, 
подкормочными ножами и механиз
мом привода.

П ри установке подкормочного 
приспособления рулевое управле
ние орудия снимается.

Туковысеваю щ ие банки, на 20 кг 
удобрения каж дая , установлены на 
специальных кронштейнах, прикре
пленных к поперечному брусу куль
тиватора. Б ан ка  представляет собой 
цилиндр, днищем которого служ ит 
вращ аю щ аяся тарелка. С одной сто
роны банка имеет косой срез, кото
рый подводит удобрения только

к одной половине вращ аю щ ейся т а 
релки (днищ а). Н иж няя часть банки 
разделена на две части вертикаль
ной пластиной с двумя клапанами, 
регулирующими величину выходной 
щели. Открытие и закрытие клапанов 
производится с помощью двух ры
чагов, выведенных наружу и разм е
щенных по обе стороны банки. Вели
чина открытия клапанов устанавли
вается по ш кале, закрепленной на 
банке. Сверху банка закрывается 
крышкой. Н ад  открытой частью та
релки установлены на общей оси два 
вращ аю щ ихся диска, посредством 
которых удобрение сбрасывается с 
тарелки в раструбы тукопроводов, 
укрепленных на щите, закрываю щ им 
внешнюю часть тарелки. В центре 
щита имеется смотровое окно.

Тукопроводы, служащ ие для на
правления сбрасываемого удобрения 
дисками, состоят из отдельных во
ронок, связанных между собой це
почками. Верхняя воронка подвеши
вается к раструбу щита банки, а 
ниж няя, удлиненная, входит в рас
труб подкормочного ножа.

Подкормочный -нож имеет долото
образную  форму со сменным носком 
и служит для образования в почве 
борозды. С тыловой стороны стойки 
ножа приварен раструб для направ
ления удобрений на дно борозды. 
Стойки ножей устанавливаю тся в 
коротких держ ателях, закрепляемых 
на поводковом брусе культиватора.

П ривод в действие туковысеваю- 
Щих банок производится от двух 
специальных колес, оси которых за 
креплены на поперечном брусе с по
мощью стоек и держ авок. На каж 
дом колесе устанавливается звездоч
ка, связанная цепью со звездочкой 
валиков дисковых сбрасывателей, от 
которых через пару цилиндрических 
и одну коническую шестерни приво
дятся во вращ ение тарелки туковы- 
севающих банок. Туковысевающие 
банки связаны  между собой попарно 
и приводятся в действие от отдель
ных приводных колес.

Работа подкормочного приспособ
ления культиватора-растениепитате- 
ля  производится следующим обра
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зом. П ри опускании орудия в рабочее 
положение приводные колеса, сцеп
ляясь с почвой, приводят во вращ е
ние тарелки банок посредством 
механизма передач. Удобрение, на
ходящееся в банке, вращ аю щ ейся т а 
релкой выносится за пределы банки 
и, оказавш ись на открытой части 
тарелки, сбрасывается двумя4диско
выми сбрасывателями в тукопрово- 
ды и далее через подкормочные 
ножи поступает на дно борозды. При 
подъеме орудия в транспортное по
ложение сцепление приводных колес 
с почвой наруш ается и высев удоб
рений прекращ ается.

Норма высева удобрений регули
руется в пределах 1— 5 цнт на 1 га, 
глубина внесения удобрений до 
16 см. Д ля нормальной работы под
кормочного приспособления необхо
димо, чтобы влаж ность удобрения не 
превыш ала 18%.

Схемы расстановки рабочих орга
нов могут быть различными, в зави
симости от схемы посева и возраста 
лесокультур. Так, при схеме посева 
60— 15—60— 15 обработку междуря
дий в первый период роста лесокуль
тур лучш е производить с установкой 
возле рядков односторонних лап 
(бритв) с захватом 150 мм, а в цент

ре — одной стрельчатой лапы с за 
хватом 260 мм. В последующем, для 
каждого междурядья можно ставить 
две стрельчатые лапы с захватом по 
145 мм и одну — 260 мм.

Д ля  глубокого рыхления в между
рядьях устанавливаю тся по три рых- 
лительных долота. Подкормочные 
ножи ставятся по обе стороны двух
строчной ленты на требуемую глу
бину внесения удобрений с расче
том, чтобы они не повреждали кор
невую систему.

Л. П. КРУТИКОВ и В. Д. ДЕРГУНОВ

Станок для нарезки черенков

П ри размнож ении древесно-ку
старниковых растений вегетативным 
способом нарезка хлыстов на черен
ки до настоящ его времени произво
дится вручную, с помощью секатора 
или топора. Рубка черенков топором 
несколько производительнее, чем 
нарезка секатором, но она значи
тельно понижает качество посадоч
ного материала, а следовательно, и 
его приживаемость, так  как вызы
вает задир коры, * расщ епление че
ренков в месте сруба, значительные 
отклонения в длине от требуемого 
разм ера и ряд других недостатков. 
Н арезка черенков секатором повы
ш ает качество среза, но очень тру
доемка и утомительна. Так, на срез 
черенка диаметром от 0,8 до 1 см, 
в зависимости от породы, требуется 
усилие от 6 до 10 кг, при диаметре 
черенка от 1 до 1,5 см оно достигает

уж е 12— 15 кг, а при диаметре в 
2 см и более нужно приложить уси
лие порядка 20—25 кг.

В целях облегчения столь трудо
емкой работы и повышения ее про
изводительности сектором механиза
ции Среднеазиатского научно-иссле- 
довательского института лесного хо
зяйства в 1952 г. был разработан 
специальный станок «СЧ» для на
резки черенков. Весной 1953 г. экс
периментальный образец прошел 
ведомственные испытания и получил 
хорошую оценку.

Станок состоит из деревянной 
рамы (станины ), на которой уста
новлен стол с режущим механизмом 
и сидение для рабочего (рис. 1).

Режущ ий механизм изготовлен из 
полосовой стали и состоит из двух 
ножей (подвижного и неподвижно
го), рычага, педали и пружины. Л ез
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вия ножей съемные. С левой сторо
ны стола устанавливается приемник 
хлыстов, с правой — приемник че
ренков, изготовленные в виде двух 
параллельны х стальных дуг (рис. 2 ).

Рабочий кладет под нож (он под
нят) один или несколько хлыстов и 
нажимом ноги на педаль производит 
срез. При отпуске педали нож под 
действием пружийы приходит в 
исходное положение. Н аправляю щ ая 
планка стола позволяет производить 
срез под любым углом, а длина че
ренка регулируется специальным 
упором. Станок для нарезки черен
ков рассчитан на работу одного че
ловека. Рабочий берет из приемника 
слева несколько хлыстов, реж ет их 
на черенки, склады вает в приемник 
справа и каж дую  сотню черенков 
увязы вает в снопик. В зависимости 
от породы и диаметра хлыстов рабо
чий может брать для одновременной 
резки по пять и д аж е  по десять 
штук. При работе на станке рабочий 
производит все операции сидя. Д ля  
повышения производительности стан
ка работу можно производить брига
дой из трех человек.

Приемник хлыстов при работе на 
станке одного человека загруж ается 
в течение смены 6— 10 раз по 3— 
4 снопа, в зависимости от диаметра 
хлыстов. Приемник черенков обеспе
чивает правильную  укладку черен-

Рис. 1. С хем а режущего м еханизм а.
1  _  н еп о д в и ж н ы й  н о ж ; 2 — п о д в и ж н о й  н о ж ; 3  — 
п р и ем н и к  чер ен ко в ; 4  — л езпия н о ж ей ; 5  — п р у ж и н а  
р ы чага ; 6  — си д е н ь е ; 7  — п е д а л ь  р ы ч а га ; 8  — ст о л .

Рис. 2. Станок д ля  нарезки черенков 
в работе.

ков, с расположением почек в одну 
сторону, а вместе с этим и удобную 
увязку их в снопики.

Станок обеспечивает гладкие сре
зы черенка без ’задиров коры, раз
мочаливания и расщепления древе
сины в месте среза.

При длительной работе станка 
лезвия ножей необходимо периоди
чески затачивать бруском. Заточка 
может производиться без съема лез
вия путем подъема корпуса подвиж
ного ножа в крайнее верхнее поло
жение. Смена лезвий производится 
в течение двух-трех минут. Старые 
лезвия нужно затачивать на точиль
ном станке с дальнейшей доводкой 
на бруске. Л езвие неподвижного но
ж а тупится значительно реже и мо
жет служить в течение месяца и 
более.

Станок для нарезки черенков в 
несколько раз повышает производи
тельность труда и облегчает труд 
рабочего. Результаты  сравнительных 
испытаний станка и нарезки черен
ков секатором вручную приведены 
в таблице.
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Н азв а н и е  п о р о д

В ы д ан о  ч ерен ков  з а  1 ч а с в ш т .

н а р е зк а  секато р о м н ар е зк а  н а  ст ан к е  
о д н и м  чело в ек о м

н а р е зк а  на с т а н к е  
бри гадн ы м  
способом

Тополь серебристый (крупномерный) . . 550 1675 4100
(мелкомерный) . . . 640 2250 5900

черный (пирамидальный) . . . . 675 2350 6200Л и гу с т р у м .......................................... 800 3800 8500

К ак видно из приведенных д ан 
ных, наиболее производительным 
оказы вается бригадный способ рабо
ты. Кроме того, при заготовке черен
ков в Дендрологическом парйе 
С редазН И И Л Х а было установлено 
путем хронометраж а, что произво
дительность бригады на станке в н а
чале и в конце работы почти одина* 
кова, а производительность рабоче
го, нарезаю щ его черенки секатором,

резко снижается к концу работы, 
уменьш аясь в два и даж е в три раза 
вследствие физической усталости.

Станок для нарезки черенков ве
сит всего 42 кг, прост по своему 
устройству и мож ет быть изготовлен 
в любой мастерской. Явные преиму
щ ества заготовки черенков посред
ством станка настоятельно требуют 
срочного и широкого внедрения его 
в производство.

г
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Э К О Н О М И К А  
И ПЛАНИРОВАНИЕ

Н. И. БАРАНОВ
К андидат сел ьско хо зя йстве н н ы х наук

Условно-сплошные рубки 
и их хозяйственное значение

Перебазирование лесозаготовок в мнбго- 
лесные районы, предусмотренное директи
вами XIX съездам Коммунистической пар
тии, обязывает работников лесного хозяй
ства провести такие мероприятия, с по
мощью которых это перебазирование было 
бы проведено как можно лучше и рацио
нальнее. Важнейшими из них следует при
знать своевременный высококачественный 
учет и изучение лесов многолесных рай
онов, разработку рационального порядка 
хозяйственного освоения этих лесов и уста
новление эффективных способов рубки.

Выяснение сущности и хозяйственно
го значения условно-сплошных рубок 
(с оставлением на корню всей лиственной 
примеси и дровяных хвойных деревьев) — 
неизбежный этап в разработке способов 
рубки.

В целях изучения данного вопроса Цен
тральным научно-исследовательским инсти
тутом лесного хозяйства совместно с про
изводственниками проведено в 1952 г. 
обследование площадей указанных рубок 
в 156 лесхозах 22 республик и областей 
таежной зоны. В настоящее время собран 
большой материал, позволяющий охарак
теризовать эти рубки.

Применение условно-сплошных рубок 
имеет примерно двадцатилетнюю давность. 
За последние годы они применялись не 
только предприятиями Министерства лес
ной и бумажной промышленности СССР, 
но и другими заготовителями. Они допу
скались даже в районах железных дорог, 
при сравнительно высокой степени меха
низации лесозаготовок.

Условно-сплошные рубки значительно 
распространены на территории таежной

зоны, в Западной Сибири — и за ее 
пределами.

В таежной зоне в порядке применения 
этих рубок заготовляется древесины при
мерно столько же, сколько и при сплош
ных рубках.

По своему характеру условно-сплошные 
рубки весьма разнообразны. Оставляемый 
на корню запас определяется в среднем: 
по Европейскому Северу — 34 м3 (19% за
паса до рубки), по Уралу — 39 м3, по З а
падной Сибири —■ 54 м3, по Восточной Си
бири и Дальневосточному краю — 75 м3, 
а в отдельных делянках он доходит соот
ветственно до 146, 100, 250 и 250 м3.

Товарность древесины, выбираемой при 
условно-сплошных рубках, весьма различ
на и колеблется от толстомерной высоко
качественной деловой до всех имеющихся 
в насаждении сортиментов, включая тон
комерные дровяные деревья хвойных и 
лиственных пород.

Бывает так, что на корню оставляют 
в одних делянках всю лиственную при
месь и часть хвойных деревьев, в других— 
лиственную примесь, а в третьих — только 
незначительную часть этой примеси. Не
редко на корню Ъставляется деловая дре
весина хвойных пород.

Удельный вес деловой древесины в остав
ленном на корню запасе в среднем для 
Европейского Севера составляет 25% с ко
лебаниями в отдельных делянках от 0 до 
70%.

Кроме оставляемых на корню деревьев 
в делянках условно-сплошных рубок не
редко остаются плошади, на которых рубка 
совсем не производилась. Товарность на
саждений на этих площадях недорубов, как
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правило, несколько ниже, чем на выруб
ленных частях делянок.

Если учитывать весь запас, оставляемый 
при условно-сплошных рубках, то коэффи
циент использования древесины на деЬян- 
ках определится примерно 50%.

Эти показатели свидетельствуют о том, 
что при этих рубках допускаются весьма 
существенные организационные неполадки.

Площади условно-сплошных рубок, как 
правило, сильно захламлены, особенно в 
ельниках. Объясняется это в основном усы
ханием, вывалом и поломом остающихся 
на корню деревьев. Поскольку все эти про
цессы длительные, то при приведении в 
порядок площадей условно-сплошных рубок 
нельзя ограничиться однократной очисткой, 
как при сплошных рубках.

Захламленность площадей условно-сплокц- 
ных рубок очень усиливает пожарную опас
ность в лесу.

Санитарное состояние подавляющей ча
сти площадей этих рубок неудовлетв^ри- 
1ельное, так как механические поврежде
ния остающихся на корню деревьев спо
собствуют появлению вредных для леса 
насекомых и грибных заболеваний.

Захламленность площадей условно-сплош
ных рубок осложняет проведение лесовос
становительных мероприятий. Между тем, 
во всех типах леса (кроме очень сухих и 
сырых) площади таких рубок, хотя и бы
стро (в течение 1—3 лет) возобновляются, 
но только лиственными породами. Хвойны
ми породами площади условно-сплошных 
рубок возобновляются, в основном, за счет 
уцелевшего хвойного подроста. При меха
низации лесозаготовок большая часть под
роста на делянках условно-сплошных ру
бок погибает. Вот почему нельзя надеять
ся на скорое возобновление этих площадей 
хвойными породами. Таким образом, с ле
сохозяйственной точки зрения эти рубки 
неприемлемы.

Условно-сплошные рубки допускаются в 
лесах третьей группы, в которых лесозаго
товки проводятся, как правило, с приме
нением механизации в той или иной сте
пени. Едва ли можно признать эти рубки 
экономически выгодными и с эксплуата
ционной точки Прения.

Эксплуатация лесов третьей группы, как 
правило, требует крупных капиталовложе
ний. Поэтому оставление на корню части 
древесного запаса в сырьевых базах меха

низированных лесозаготовительных пред
приятий неизбежно приведет к невозмож
ности полной амортизации денежных и тех
нических средств. Так, например, в лесах 
Европейского Севера при условно-сплош
ных рубках в среднем оставляется 20% 
(точнее 19%) запаса, из которого не ме
нее 5% падает на деловую древесину. По
этому (если даже не принимать во внима
ние дровяную древесину), для того чтобы 
обеспечить план заготовки деловой древе
сины, достаточно было бы вместо каждых 
20 действующих механизированных лесо
заготовительных предприятий организо
вать 19.

Условно-сплошные рубки ведутся и в та
ких условиях, при которых дровяная дре
весина легко может быть доставлена к ме
стам потребления. Например, в Емецком 
лесхозе (Архангельская область) удельный 
вес условно-сплошных рубок в 1952 г. со
ставлял 63% общего объема лесозаготовок. 
Между тем, потребность г. Архангельска 
в дровяной древесине удовлетворена всего 
на одну треть.

Таким образом, условно-сплошные рубки 
при механизации лесозаготовок неизбежно 
влекут за собой во всех случаях большой 
перерасход денежных и материальных 
средств на организацию лесозаготовитель
ных предприятий. Во многих случаях это 
не может быть оправдано отсутствием воз
можности реализовать дрова. Наоборот, 
применение условно-сплошных рубок ме
шает удовлетворить потребность в дровя
ной древесине, которую оставляют при этих 
рубках на корню.

В то время когда на площадях условно
сплошных рубок дровяная древесина про
падает, поблизости от сырьевых баз основ
ных лесозаготовителей выделяется лесосеч
ный фонд для топливных и других органи
заций, заготовляющих преимущественно 
дрова. В качестве примера можно указать 
на Каргопольский лесхоз (Архангельская 
область), в котором леспромхоз Министер
ства лесной и бумажной промышленности 
СССР ведет условно-сплошные рубки, а 
местный райтоп имеет по соседству свою 
базу для заготовки дров.

По действующим на лесозаготовках нор
мативам нормы выработки на заготовку и 
механизированную трелевку древесины при 
условно-сплошных рубках могут быть сни
жены до 20%, а при пониженных эксплуа
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тационных запасах на 1 га (что всегда бы
вает при условно-сплошных рубках) еще 
на 10%. Поэтому и механизмы полезно 
используются не более, чем на две трети 
мощности. Следовательно, эффективность 
механизации лесозаготовок при условно
сплошных рубках едва ли превышает 50%. 
Особенно затруднительна трелевка хлыста
ми, а между тем такая трелевка повышает 
выход деловой древесины на 15—20%. Та
ким образом, применение этих рубок ме
шает полному использованию деловой дре
весины и препятствует внедрению новых 
прогрессивных способов лесозаготовок. Не
удивительно поэтому, что начальник ком
бината Комилес, ведущего преимуществен
но условно-сплошные рубки, т. Ипполитов 
предлагает организовать специальные лесо
пункты с гужевой вывозкой *.

Исследования, проведенные Центральным 
научно-исследовательским институтом ле
сосплава, показывают, что лиственная дре
весина может сплавляться на значитель
ные расстояния. Подготовка этой древесины 
к сплаву компенсируется повышенной на
грузкой валочных и трелевочных механиз
мов. Понижение объемного веса листвен
ной древесины при биологической сушке, 
по данным Яровщинского леспромхоза, со
ставляет 17%.

Оставление на корню деловой и дровя
ной древесины в подавляющем большин
стве районов, где применяются условно
сплошные рубки, не может быть оправда
но. Значительная часть дровяной древесины 
может быть использована для механизации 
и электрификации лесозаготовок, а другая 
часть — в качестве сырья для выработки 
древесно-уксусного порошка, смолы, мети
лового спирта, флотореагентов и органиче
ских растворителей, тарной дощечки и 
клепки, кровельной и штукатурной дранки 
и т. п.

1 Газета «Лесная промышленность» от 
16 июля 1953 г.

Целлюлозно-бумажные предприятия остро 
нуждаются в балансах и иногда вынужде
ны в качестве сырья использовать пило
вочные бревна. Горнорудная промышлен
ность не получает нужного количества и 
качества рудстойки.

Мебельной промышленности недостает 
лиственной древесины. Нуждается в такой 
древесине на тару рыбная и нефтяная про
мышленность.

В связи с изложенным нам представ
ляется, что условно-сплошные рубки в том 
виде, как они применяются, надо заменить 
иными, выборочными, с таким размером и 
характером выборки, которые могут обес
печить нужды народного хозяйства в дре
весине и других продуктах ее обработки 
и переработки, а также способствовать 
жизнеспособности и устойчивости древо- 
стоев.

В соответствии с этим размер и харак
тер выборки необходимо устанавливать в 
районном разрезе, в зависимости от по
требности в древесине, возможности ее 
транспортировки до пунктов потребления, 
степени механизации лесозаготовок и ха
рактера леса.

Выборочные рубки не должны допускать
ся при возможности вывозки древесины не
посредственно к железным дорогам и к 
сплавным рекам, при условии протяжен
ности молевого сплава до 300 км и отсут
ствии на пути сплава озер или иных пре
пятствий, исключающих возможность сплава 
россыпью. Нельзя допускать эти рубки в 
сплавных районах при сплаве древесины в 
судах, плотах и пучках, а также молем при 
указанных выше условиях. Недопустимы 
такие рубки и в тех сырьевых базах меха
низированных лесозаготовительных пред
приятий, где валка, трелевка и вывозка 
механизированы или электрифицированы.

Выборочные рубки целесообразно сосре
доточить в районах, удаленных от транс
портных путей, где древесину нельзя исполь- 
зоьать на месте и откуда нельзя ее транс
портировать до потребителей.
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В. П. КОРНЕВ
К андидат се л ьско хо зя йстве н н ы х наук

Пересмотреть систему учета 
тракторных работ

Основным показателем, определяющим
загрузку тракторного парка и характери
зующим его работу, является выработка в 
гектарах мягкой пахоты на условный 15-силь
ный трактор. Поэтому чрезвычайно важно, 
чтобы этот показатель точно и объективно 
отражал действительное положение с за
грузкой и использованием тракторов в дан
ном хозяйстве. Анализ существующих пе
реводных коэффициентов, норм и метода 
расчета показывает, что этот показатель 
в настоящее время зачастую искажает дей
ствительное положение дела.

Как известно, выработка в гектарах мяг
кой пахоты на условный 15-сильный трак
тор для данной работы определяется по 
формуле:

г д е  Q — выработка в гектарах мягкой па
хоты на условный трактор;

N — норма выработки в физических 
гектарах,

f  — коэффициент перевода данной ра
боты в гектары мягкой пахоты, 

w коэффициент перевода данного 
трактора в условные 15-сильные 
тракторы,

п  — количество норм, выработанных на 
данной работе.

Из формулы видно, что выработка на 
условный трактор зависит от нормы, коли
чества выработанных трактором норм, мар
ки трактора и переводных коэффициентов.

Назначение постоянных переводных ко
эффициентов — выравнивать различие в 
нормах выработки на разных работах и 
различие в мощности тракторов. Иными 
словами, выполнение любым трактором на 
любой работе одной нормы, при переводе 
на условный 15-сильный трактор, должно 
всегда выразиться одинаковым количеством 
условных гектаров мягкой пахоты.

Посмотрим теперь, как же отражает этот 
показатель в действительности состояние 
с загрузкой тракторов?

Д ля того чтобы сделать сравнимыми 
между собою различные виды тракторных 
работ, их приравнивают к какой-либо 
одной «эталонной» работе. Таким эталоном 
сейчас принята вспашка средних по плот
ности старопахотных земель на глубину 
20—25 см. Считается, что трактор при вы
работке нормы на любой работе выраба
тывает условных гектаров столько, сколько 
бы выработал он физических гектаров при 
вспашке старопахотных земель на глубину 
20—25 см. Таким образом, коэффициент 
перевода в условные гектары мягкой па
хоты для любой работы может быть полу
чен путем деления «эталонной» выработки 
на норму.

Существующие коэффициенты перевода 
в мягкую пахоту не дифференцированы по 
плотности почв, вследствие чего во всех 
случаях работы на легких и тяжелых поч
вах имеет место отклонение от величины 
коэффициентов для средних почв. Кроме 
того, они одинаковы для данной работы,, 
если она выполняется тракторами разных 
марок. Отсюда получается, что рассчитан
ная по существующим нормам и перевод
ным коэффициентам выработка далеко не 
одинакова как для одной и той же марки 
трактора при выполнении им разных ра
бот, так и для одной и той же работы 
при выполнении ее разными видами трак
торов. Так, например, в зависимости от 
вида работ для трактора СТЗ-НАТИ вы
работка при выполнении нормы колеблется 
от 2,7 до 4 га мягкой пахоты и для трак
тора У-2 от 4,3 до 7,8 га. В зависимости 
от марки трактора выработка на одной и- 
той же работе колеблется от 2,8 до 4 га 
на перепашке пара, от 3,8 до 4,3 га на по
садке леса и от 2,7 до 7,8 га мягкой па
хоты на уходе за лесокультурами. Отсюда 
для трактористов оказались «выгодные» и 
«невыгодные» работы и марки тракторов. 
На уходах за лесными культурами 
тракторист, работающий на тракторе 
СТЗ-НАТИ, при выполнении нормы вы
работки вырабатывает 2,7 га на условный;.
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трактор, а на тракторе У-2 — 7,8 га. Сле
довательно, годовое задание на условный 
трактор в 425 га мягкой пахоты тракто-,—  
рист на тракторе У-2 сможет выполнить 
за 55 дней, а на СТЗ-НАТИ только за 
157 дней. Если учесть, что в среднем в 
году уходы за посадками ведутся около 
110 рабочих дней, то за это время трак
торист на У-2 успеет выполнить 200% го
дового задания, а на СТЗ-НАТИ только 
70%.

Подобное положение имеет место и в 
отношении перепашки паров, когда трак
тор С-80 вырабатывает на условный трак
тор за норму 4 га мягкой пахоты, а трак
тор СТЗ-НАТИ всего 2,8 га, и на ряде 
других работ.

Таким образом, первым источником 
искажения действительности при учете вы
работки на условный 15-сильный трактор 
в гектарах мягкой пахоты являются суще
ствующие и явно устаревшие переводные 
коэффициенты в гектары мягкой пахоты.

Сравнимость выработки тракторами раз
личной мощности достигается переводом 
их в условные 15-сильные тракторы, при
чем этот условный трактор должен быть 
одинаковым по мощности для всех марок 
тракторов.

Принятые сейчас коэффициенты перево
да создают прежде всего значительные 
колебания мощности условного трактора в 
зависимости от передачи. У трактора 
СТЗ-НАТИ при переходе от 1-й к 4-й пе
редаче мощность условного трактора ме
няется с 16,1 до 13,6, у трактора С-80 
с 18,7 до 13,6 и у трактора У-2 с 13,9 до
11 л. с., но и на одной и той же пере
даче мощность условного трактора меняет
ся для разных марок тракторов. Так, на 
2-й передаче трактор С-80 имеет 17,7 л. с., 
СТЗ-НАТИ— 15,3 л. с., а У-2 — только 
12,2 л. с. Выходит, что у трактора С-80 
условный трактор оказался «мощнее» чем 
у трактора У-2 на 45%.

Таким образом, существующие коэффи
циенты перевода в условные 15-сильные 
тракторы также искажают величину выра
ботки на условный трактор и требуют пе
ресмотра.

По нашему мнению, коэффициент пере
вода должен быть рассчитан так, чтобы 
мощность условного трактора на 2-й пере
даче составила точно 15 л. с. независимо 
от марки трактора, переводимого в услов

ные. Такой коэффициент легко рассчитать 
по следующей формуле:

P v
w  =  4050

где w — коэффициент перевода в условный 
15-сильный трактор;

Р — тяговое усилие на крюке на 2-й 
передаче в кг; 

v — скорость на 2-й передаче в км/час. 
По этой формуле коэффициент перевода 

будет: для С-80 — 4,62 (вместо 3,93), для 
СТЗ-НАТИ — 2,20 (вместо 2,17) и для 
У-2 — 0,59 (вместо 0,73).

Третьим и наиболее ответственным эле
ментом при расчете выработки на услов
ный 15-сильный трактор являются нормы 
выработки, но и они не отражают действи
тельного положения.

Д ля механизированного ухода за лесо
культурами установлены следующие нормы 
выработки: для СТЗ-НАТИ— 13,7 га, для 
КД-35 — 13,6 га и для У-2 — 10,5 га. Если 
принять, что производительный труд со
ставляет 90% рабочего дня или 430 минут, 
то ширина захвата культиватора, обеспечи
вающая выполнение нормы при работе 
на 2-й скорости, будет: для трактора
СТЗ-НАТИ — 4,27 м, для КД-35 — 4,10 м 
и для У-2 — 3,04 м. Отсюда тяговое уси
лие на крюке трактора на 1 м захвата 
определится для СТЗ-НАТИ в 469 кг, для 
КД-35 в 353 кг и для У-2 в 165 кг. По
скольку тяговое сопротивление при 1 м 
захвата у культиватора КЛТ-4,5Б со
ставляет 129 кг, у КУТС-4,2— 131 кг и 
у КУТС-2,8— 114 кг, совершенно очевид
но, что существующие нормы выработки 
узаконивают недогрузку тракторов КД-35 
в 2 раза и СТЗ-НАТИ в 2,8 раза.

Обратим внимание еще на одну ненор
мальность в существующих нормах выра
ботки: с переходом от глубокой обработки 
к более мелкой норма выработки на лег
ких почвах увеличивается на меньшую ве
личину, чем на тяжелых. Так, при вспашке 
старопахотных земель трактором СТЗ-НАТИ 
с переходом от 28—30 см к 26—27 см на 
средних почвах норма увеличивается на
1.1 га, а на легких всего на 0,5 га; для 
того же трактора при вспашке целины 
с переходом от 26—27 см к 20—25 см на 
средних почвах норма уменьшается на
1.2 га, а на легких на 0,8 га. Сходное 
явление имеет место для сплошной куль-
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тивации и некоторых других работ. Совер
шенно очевидно, что существующие нормы 
выработки требуют уточнения, без чего 
искажается действительное положение с за
грузкой и использованием тракторного 
парка.

Напрашивается вопрос: является ли во
обще необходимым переход от фактических 
показателей к условным? Мы полагаем, 
что нет.

При установлении коэффициента пере
вода в гектары мягкой пахоты норма вы
работки на данной работе всегда прирав- 
киьается к «эталонной» норме, и, следо
вательно, все нормы как бы уравниваются. 
Отсюда следует, что учет можно вести не 
в условных гектарах, а просто в нормах 
и тогда отпадает необходимость перевода 
каждой работы в условные единицы, 
исключена возможность искажений, связан
ных с устарением коэффициентов и устра
няется необходимость перевода тракторов 
в условные 15-сильные, так как разные 
объемы работ в нормах выработки уже 
включают в себе различие в мощности 
тракторов и как бы сравнивают их. При 
этом в норме учитывается не какая-то 
условная мощность, а эффективная произ
водительность, которая может быть полу
чена при лучшем использовании мощности 
трактора и лучшем агрегатировании ору
дий и машин. Одновременно уточняется 
себестоимость тракторных работ и значи
тельно упрощается вся система учета.

В тесной связи с вопросом о нормах вы

работки и учете работ находится вопрос 
о нормах расхода горючего. Действующие 
сейчас нормы расхода горючего не диффе
ренцированы, как нормы выработки, по 
плотности почв. Отсюда в производстве 
при пользовании дифференцированными 
нормами выработки имеет место завыше
ние норм расхода горючего при работе на 
легких и занижение при работе на тяже
лых почвах. Так, например, трактору 
СТЗ-НАТИ при вспашке целины на глу
бину 20—22 см на легких почвах списы
вается при выполнении нормы выработки 
145 кг горючего, а на тяжелых почвах —
98,5 кг, в то время как норма расхода го
рючего на этой же работе на средних поч
в а х — 132 кг. Следовательно, трактористы, 
работающие на тяжелых почвах, всегда 
будут стоять перед фактом неизбежного 
пережога горючего, а трактористы, рабо
тающие на легких почвах, всегда будут 
иметь экономию. Совершенно очевидно, что 
существующие нормы расхода горючего 
также требуют неотложного пересмотра и 
тесной увязки их с новыми нормами вы
работки.

В заключение необходимо еще раз под
черкнуть, чт.0 при настоящем способе уче
та тракторных работ нет возможности 
объективно судить о действительной за
грузке и использовании тракторноТо парка. 
Необходимо пересмотреть существующую 
систему учета в условных единицах, пе
рейдя к более объективному учету в нор
мах.

В. К. ТОВСТЕНКО

Отходы арчевников —  резерв 
производственного сырья

Лесной фонд среднеазиатских республик 
в значительной степени состоит из арче- 
вых зарослей, отнесенных к почвозащит
ным и водоохранным насаждениям.

Арча, или можжевельник (Juniperus L.), 
растет в виде кустарников или небольших 
деревьев, хорошо приспособлена к сухому

климату и бедным сухим почвам. В СССР 
встречается 22 вида арчи и самые круп
ные запасы ее находятся в республиках 
Средней Азии. Наибольшее значение здесь 
имеют можжевельник полушаровидный, 
саур-арча (J. semiglcbosa Rg.), высотой до 
10 м; многоплодный, каро-арча (J. policar-
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Арчевые насаж дения Узбекской ССР. Заам инская лесная дача 
Д ж изакского района Самаркандской области.

pus С. Koch.), высотой до 7 м и турке
станский, урюк-арча (J. turcestanica Konr.), 
высотой до 18 м.

Древесина арчи очень ароматична, об
ладает красивым цветом и рисунком, не 
поддается червоточине, не гниет в воде, 
смолиста, мелкослойна, легко поддается 
любой обработке, хорошо полируется. Пло
ды арчи содержат 0,5—1,2% эфирного мас
ла и органические кислоты.

До сих пор в большей своей части арча 
используется на дрова и в незначительной 
мере на мелкие поделки для нужд мест
ного населения.

Высокие качества и специфические свой
ства арчи уже в 1925 г. поставили пробле
му использования арчевой древесины в ка
рандашной промышленности. Требования, 
предъявляемые к карандашной древесине, 
очень строги и производственно сложны. 
Требуется легкое и мягкое дерево, которое 
легко режется как вдоль, так и поперек 
волокна и при разрезе должно быть бле
стящим и гладким.

В Советском Союзе в период 1928— 1934 гг. 
практическая работа по изготовлению из 
арчи карандашной дощечки выдвинула ее 
как лучшую карандашную древесину для 
высокосортных карандашей на внутренний 
рынок и для экспорта. Специальное сове
щание при экспортном секторе Нарком-

внешторга СССР в ноябре 1933 г. запи
сало, что арчевая «карандашная дощечка, 
являясь мировым товаром, могла быть 
экспортирована из СССР большими пар
тиями, ориентировочно до 1 млн. гросс 
в год» или 144 млн. штук карандашей. 
В 1948 г. карандашная фабрика им. «Сак
ко и Ванцетти» поставила вопрос о пере
воде карандашного производства на арчу, 
как вполне могущую заменить виргинский 
можжевельник. По расчетам фабрики, 
арча дает 150—200 рублей экономии на 
каждом кубометре дощечек, главным обра
зом, за счет дорогостоящих операций по 
облагораживанию и сушке, в которых она 
не нуждается. Учитывая годовую програм
му карандашной промышленности Союза, 
страна может иметь 2—3 млн. руб. эконо
мии в год, кроме поступлений от экспорта, 
которые по расчетам 1933—1934 гг. соста
вят около миллиона золотых рублей. Зна
чимость этих экономий и валютных поступ
лений значительно повышаются тем, что 
они являются результатом промышленного 
использования отходов и отбросов арчевых 
насаждений.

Не весь сухостой, валежник, суховер- 
шинник и горельник, а тем более сыро
растущая фаутная древесина и неплодо
носящие стволы арчи, являют собой цен
ный материал для изготовления карандаш
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ной дощечки. Огромный процент отходов 
арчевников, особенно фаутные сырорасту
щие и неплодоносящие стволы арчи, явля
ются ценным сырьем для выработки но
жевой фанеры исключительно красивой и 
неповторимой расцветки и рисунка, для 
изготовления высококачественных нагляд
ных пособий, чертежных и школьно-канце
лярских принадлежностей, детских игрушек 
и разных художественно-утилитарных изде
лий, для мебели и столярных поделок для 
отделки кают и вагонов, а также дверей и 
оконных рам, для мелких токарных и рез
ных изделий. Арча дает камедь, а хвоя 
и плоды арчи — синилин и разные эфир
ные масла. Из арчевой коры добываются 
дубильные вещества. Смола арчи — санда
рак (твердая смола) — идет на политуру, 
лак и копчение. Уголь арчи применим в 
черной металлургии для выплавки лучших 
сортов чугуна, для цементации стальных 
деталей и является ценным топливом для 
печей, в которых вырабатывается высоко
качественная сталь.

К сожалению, о столь ценной древесной 
породе очень мало имеется литературы, 
слабо организована работа по изучению ее 
полезных свойств, неясны перспективы 
использования. Арчевники истощаются, и 
площадь их сокращается вследствие бес
хозяйственного использования древесины, 
неограниченной пастьбы скота и лесных по
жаров. Арчевые насаждения захламлены, 
заражены вредителями и в большинстве 
своем представляют редины. Как на яркий 
пример этого, достаточно указать на Урукли- 
сай Зааминского лесничества Джизакского 
лесхоза Самаркандской области Узбекской 
ССР. В 1934 г. здесь были сплошные за
росли арчи, а в 1949 г. этот сай оказался 
абсолютно оголенным на всем своем про
тяжении.

У многих специалистов с давних пор су
ществует мнение, что арча, как порода, 
медленно растущая, невыгодна, должна 
быть уничтожена и заменена породами, 
растущими более быстро. Эти специалисты 
забыли, что почвы многих лесных площа
дей Средней Азии способны выращивать 
только арчевые насаждения и что по всему 
Союзу зарослей арчи нигде нет, кроме 
очень скромных площадей в Закавказье. 
Арчу, как ценную древесную породу, сле
дует культивировать, допуская лишь посте
пенную замену ее виргинским можжевель

ником, как более рентабельным, значитель
но быстрее растущим и прекрасно аккли
матизирующимся в среднеазиатских усло
виях. Так, например, на высоте 2100 м 
виргинский- можжевельник в возрасте 19 лет 
достиг по высоте 3 м при диаметре до 
20 см, а на высоте 1400 м в возрасте 14 лет 
он имел в высоту 4 м при диаметре до
10 см.

Порожденная вредной теорией о ненуж
ности арчи беспризорность арчевых зарос
лей явилась причиной накопления в арчев- 
никах фаутных деревьев, валежника, го- 
рельника, суховершинника, сухостоя в та
ком огромном количестве, которое далеко 
превысило местную потребность в дровах, 
в строительных и поделочных материалах 
и угрожает существованию арчевых насаж
дений.

Общая площадь арчевников Средней 
Азии, по данным Главлескома на 1 января 
1932 г., достигала 1779,4 тыс. га, или 
64,44% площади горных лесов этого края. 
Позднейшие материалы установили значи
тельные запасы перестойного леса, глав
ным образом сухостоя, и почти полное от
сутствие молодняка, вызванное системати
ческими выпасами скота в арчевых лесах.

В настоящее время лучшие арчевые на
саждения остались в Зеравшанском, -Гис- 
сарском и Чоткальском хребтах, в Копет- 
Даге и на Больших Балаханах. Имеющиеся 
здесь запасы арчи позволяют начать широ
кую эксплуатацию.

По возможности и доступности эксплуа
тации арчевников всю зону произрастания 
арчи в Средней Азии можно разделить на 
категории или очереди.

К первой очереди должны быть отнесе
ны лесные дачи, где заготовка арчи уже 
производится и может производиться без 
крупных затрат, так как они связаны с же
лезной дорогой, при помощи сплавных пу
тей. Сюда относятся лесные дачи: Средний 
Копет-Даг в Туркменской ССР; Заамин- 
ская, Зеварская, Сангардакская, Кичик- 
Уринская, Акбашская и Ташкентская лес
ные дачи в Узбекской ССР; Джалал-Абад- 
ский лесной массив Киргизской ССР; Ура- 
Тюбинская, Шахринаусская, Ленинабадская 
и Пенджикентская лесные дачи Таджик
ской ССР.

Ко второй очереди должны быть отнесе
ны такие районы, сырьевая база которых 
может быть приближена к потребителю
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Можжевельник туркестанский, урюк-арча Урукли-сай Заамин- 
ской лесной дачи Самаркандской области.

сплавными путями, не подходя, однако, 
к железной дороге, и районы, где необхо
димы общие и частичные исследования, 
более или менее значительные капитало
вложения. Такими районами являются 
Большие Балаханы в Туркмении; Зерав- 
шанская и Ферганская лесные дачи в Узбе
кистане и Таласская лесная дача в Кир
гизии.

К третьей рчереди приходится отнести 
районы и подрайоны, малонаселенные, не 
освещенные в хозяйственном отношении. 
Сюда относятся районы Заудан и Кара- 
Кала в Туркмении; Кашка-Дарья в Узбе
кистане и район горного Таджикистана 
(хребты Гиссарский, Петра Великого, Дар- 
ван, Раута).

Изготовлять карандашную дощечку из 
древесины арчи необходимо на месте заго
товки древесины, для чего арчеволесопиль- 
ные заводы могут быть организованы 
у мест приплава. По Узбекской и Таджик
ской республикам пунктами приплава сле
дует избрать Дашнабад, Байсун, Гузар, 
Етты-Кечу, Речар, Сыр-Дарью, Самарканд 
и Ура-Тюбе. Пять из этих пунктов при
плава расположены у железнодорожной 
линии, а три пункта у автодорог на незна
чительном расстоянии от железной дороги 
(28, 32 и 45 км). Сплавные пути имеют 
протяженность (в порядке указанных пунк

тов приплава): до 15 км с пропускной спо
собностью в 139 тыс. м3 плотной массы 
древесины; до 30 км — 34 тыс. м3; до 
40 км — 123 тыс. м3; до 50 км — 106 тыс. м3; 
до 85 км — 229,8 тыс. м3; до 90 км —
155,5 тыс. м3 и д о - 120 км — 118,9 тыс. мэ.

Выбор пунктов приплава основывается 
соображениями не только заготовительно
сплавного порядка, но и необходимостью 
создать солидные сырьевые-базы и другие 
условия для будущих у этих пунктов пред
приятий по выработке карандашной дощеч
ки, фанеры и утилизации отходов производ
ства. В дальнейшем необходимо собрать 
точные и исчерпывающие данные о сырье
вых базах, о восстанавливаемости арчи, 
ежегодном проценте прироста и отмирания, 
о возрасте, в котором арча годна и воз
можна к эксплуатации, о ее возрасте, вы
соте и диаметре, с подразделением на су
хостойную, горельник, валежник, суховер- 
шинник, сырорастущую фаутную и непло
доносящую, с указанием процента обяза
тельной выборки в порядке санитарных 
рубок и рубок ухода.

Необходимо срочно изучить технику по
сева и посадки арчи и вводить молодое- 
поколение ее или виргинского можжевель
ника там, где имеются пустыри, гари или 
прошли санитарные рубки и рубки уходам 
Дело это трудное, но если за него серьез*-
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но возьмутся лесоводы совместно с научно- 
исследовательскими организациями, то 
трудности будут преодолены успешно и 
быстро. |

Серьезно должна быть изучена возмож
ность применения в арчевых насаждениях 
новейших достижений советской техники 
лесоэксплуатации, транспортировки и пере
работки древесины с целью полного про
мышленного использования ее. До настоя
щего времени на местах заготовок арчевой 
древесины очень часто остаются пни вы
сотой в среднем до 1 м или срубается 
только верхушка ствола. Это объясняется 
не только плохой организацией и бескон
трольностью заготовок, но и применением 
только самых примитивных инструментов. 
В результате на корню остается значитель
ная часть ствола, наиболее ценная для ка
рандашного и фанерного производства.

Тип будущих арчеволесопильных заводов 
предопределяется значимостью и ценностью 
сырья, а также характером и условия
ми заготовок. Арчеволесопильные заводы 
должны брать и перерабатывать всю дре
весину, поступающую от санитарных рубок 
и рубок ухода, для чёго у них помимо 
основных ■— карандашного и фанерного це
хов — должны быть утильцех, цех угле
жжения и цех эфироперегонки.

Комплексное, пусть небольшое, пред
приятие даст возможность целесообразно и

рационально использовать сырье, значи
тельно удешевит заготовку его и выпускае
мой продукции и увеличит выход каран
дашной древесины. Арча может и должна 
быть использована в химической, строи
тельной, деревообрабатывающей и кустарно
художественной промышленности. Значи
тельность площадей и запасов арчи позво
ляет организовать экономически целесо
образные и необходимые для народного 
хозяйства виды производства.

Рациональное использование в интересах 
народного хозяйства отходов леса — одна 
из основных задач, поставленных перед 
лесоводами сентябрьским Пленумом Цен
трального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза. В свете этого 
исключительно важное значение приобре
тает организация использования отходов 
такой ценнейшей древесины, как арча, 
и Главное управление лесного хозяйства 
Министерства сельского хозяйства СССР 
совместно с Министерством местной и топ
ливной промышленности РСФСР должно в 
кратчайший срок наладить рациональную 
эксплу атацию арчевых насаждений в соче
тании с системой лесохозяйственных меро
приятий, направленных на улучшение на
саждений, сокращение сроков их выращи
вания и увеличение размеров лесопользо
вания.
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Н А Ш А  КОНСУЛЬТАЦИЯ

Наиболее совершенный метод 
ремонта тракторов

От своевременного и высококачественно
го ремонта тракторов зависит наиболее 
полное использование тракторного парка, 
лесных и сельскохозяйственных орудий и, 
следовательно, наиболее успешное выпол
нение механизированными лесхозами про
водимых ими работ.

На совещании начальников и лесничих 
областных, краевых и республиканских 
управлений лесного хозяйства РСФСР, 
проходившем в декабре 1953 г., многие из 
его участников просили редакцию органи
зовать консультацию о наилучших методах 
ремонта тракторов, его технологическом 
процессе, расчетах рабочей силы и пр.

Выполняя просьбы наших читателей, мы 
помещаем ниже краткое описание (схему) 
технологического процесса ремонта трак
торов по узловому методу, как наиболее 
совершенному, и простейший расчет рабо
чей силы, потребной для ремонта трак
торов.

В отчетном докладе XIX съезду партии
о работе Центрального Комитета ВКП(б) 
тов. Г. М. Маленков указал, что «В деле 
использования тракторов и сельскохозяй
ственных машин имеются крупные недо
статки. Во многих МТС и совхозах не
удовлетворительно обстоит дело с уходом 
за машинно-тракторным парком, в резуль
тате чего сельскохозяйственные машины 
преждевременно изнашиваются, допускается 
значительный перерасход средств на 
ремонт машин; имеют место большие пере
расходы горючего и смазочных материа
лов. Все это приводит к удорожанию 
тракторных работ».

Все эти недостатки имеются в лесхозах. 
Одной из основных причин их является 
осуществление до настоящего времени ре
монта тракторов и сложных машин 
бригадным или бригадно-узловым способа
ми, несмотря на то что непригодность 
этих методов ремонта давно доказана 
опытом ряда передовых МТС, применивших 
на практике наиболее совершенный и про
грессивный метод ремонта — узловой (Го- 
рсднянская и Ичнянская МТС Черни

говской области, Камышинская Сталин
градской области и др.). Оснащение 
механизированных лесхозов ремонтным 
оборудованием позволяет им перейти на 
этот наиболее совершенный метод ремонта.

Узловой метод ремонта тракторов, пред
усматривающий широкое разделение труда 
и специализацию рабочих по отдельным 
операциям, обеспечивает увеличение произ
водительности труда, сокращение потреб
ности в ремонтных рабочих, повышение 
коэффициента использования оборудования 
и сокращение времени пребывания тракто
ра в ремонте. Результатом всего этого 
является значительное повышение каче
ства ремонта и снижение его стоимости.

При организации ремонта по узловому 
методу необходимо соблюдение ряда усло
вий, из которых главнейшими являются:

1. применение такого технологического 
потока, который бы сокращал до миниму
ма транспортировку деталей внутри цеха 
и одновременно обеспечивал строгую по
следовательность операций;

2. правильное распределение операций по 
рабочим местам;

3. точное определение потребного коли
чества рабочих по мастерской в целом 
и по отдельным рабочим местам;

4. составление календарного графика 
ремонта;

5. организация контроля качества ре
монта.

Примерный технологический процесс 
ремонта узловым методом указан в поме
щаемой схеме распределения рабочих мест 
(см. рисунок). Эта схема составлена при
менительно к существующим типовым ма
стерским, но легко может быть использо
вана и в других (не типовых) помещениях.

При распределении операций по рабочим 
местам в соответствии с приведенной схе
мой в основу должно быть положено сле
дующее: в целях повышения производи
тельности труда и качества выполняемых 
работ на каждом рабочем месте подби
раются операции однотипные по приемам 
работы,по характеру применяемого инстру
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Схематическое распределение рабочих мест при  организации ремонта.
по узловом у методу.

мента и оборудования и по квалификации 
рабочих; для повышения ответственности 
исполнителя и облегчения приемки отре
монтированного узла операции подби
раются так, чтобы они носили закончен
ный характер применительно к ремонтируе
мому узлу.

В соответствии с изложенным и учитывая 
опыт передовых МТС, наиболее целесооб
разным можно считать следующее распре
деление операций по рабочим местам.

Работы по ремонту начинаются с на
ружной очистки и мойки трактора, спуска 
масла, воды и топлива; для этого обору
дуется рабочее место № 1. Оно может 
быть как в самой мастерской, так и вне ее.

После очистки трактор разбирается на 
агрегаты и узлы. Для этого оборудуются 
рабочие места № 2 — разборка трактора — 
и № 3 — разборка двигателя. Отсюда де
тали и узлы разобранного трактора на
правляются в мойку — рабочее место № 4,— 
причем их не следует обезличивать, так 
как только после мойки — в дефектовоч- 
ной — будут учтены наличие и состояние 
деталей и установлена необходимость их 
ремонта.

На рабочем месте № 5, куда все детали 
и узлы поступают после мойки, произво
дится выбраковка деталей, рассортировка 
их на годные, негодные, требующие ремон
та или восстановления и составляется де
фектная ведомость.

Из дефектовочной детали окончательно 
негодные направляются в утиль, а осталь
ные на рабочее место № 6 (комплектовоч
ная), где производится комплектовка дета
лей по узлам. Сюда же поступают новые 
запасные части из склада и реставри
рованные или отремонтированные детали 
из цехов.

От правильной организации дефектовоч
ной и , комплектовочной, оснащения их 
необходимыми приборами, измерительным 
инструментом и пписпособлениями, квали

фикации закрепленных здесь рабочих зави
сят правильное комплектование узлов, 
полноценное использование деталей, сня
тых с тракторов, правильный подбор и со
четание их с новыми и отремонтирован
ными деталями. От работы, дефектовочной 
и комплектовочной зависят качество ре
монта и бесперебойная работа всех рабо
чих мест мастерской.

Организация рабочих мест в ремонтных 
и вспомогательных отделениях может быть 
следующая.

О т д е л е н и е  р е м о н т а  у з л о в  и 
с б о р к и  д в и г а т е л е й .  Рабочее место 
№ 11— проверка и правка шатунов, обра
ботка плоскостей разъема, запрессовка и 
подгонка втулки верхней головки шатуна 
и бобышек поршня по пальцу, колец по 
поршню и цилиндру, сборка шатуна 
с поршнем.

Рабочее место № 12 — ремонт блока
двигателя (восстановление поверхностей 
под вкладыши коренных подшипников 
и под . шейки распределительного вала, 
ремонт плоскостей разъема блока, резьбо
вых отверстий, запрессовка гильз и втулок 
толкателей), ремонт картера, поддона, ма
ховика, водяных патрубков и задней балки.

Рабочее место № 14 — ремонт головки 
блока и клапанного механизма. Здесь же 
производится выбраковка втулок клапанов, 
втулок коромысел и выявление трешив 
в головке блока.

Рабочее месте № 15 — ремонт масленого 
насоса и масленых фильтров, вентилятора 
и сервомеханизма.

Рабочее место № 19 — разборка, ремонт 
деталей, сборка и регулировка муфты 
и картера сцепления; ремонт деталей 
соединения двигателя с коробкой скоро
стей,, переклепка накладок дисков бортовых 
фрикционов и тормозных лент.

Такой подбор операций вызывается тем, 
что объем работ по каждой операции не
достаточен для загрузки одного рабочего,

I
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а потребный инструмент для всех опера
ций однотипен и квалификация исполните
лей одинаковая.

Сборка двигателя производится на рабо
чем месте № 13.

О б к а т к а  и и с п ы т а н и е  д в и г а 
т е л я .  Обкатка и испытание двигателя 
производятся на рабочем месте № 22. 
Здесь завершается ремонт двигателя. Это 
рабочее место является одним из наиболее 
ответственных. Необходимость установки 
специального оборудования, а также спе
циальной приточно-вытяжной вентиляции 
требует выделения этого рабочего места 
в отдельное помещение.

О т д е л е н и е  п о  р е м о н т у  т о п 
л и в н о й  а п п а р а т у р ы  и э л е к т р о 
о б о р у д о в а н и я .  Рабочее место № 16 — 
ремонт дизельного топливного насоса, 
форсунки, подкачивающей помпы и фильтра, 
а также карбюратора, корпуса тяги дрос
селя, регулятора, мостика магнето, кожуха 
распределительных шестерен, вакуум-бачка, 
приемной камеры. Здесь же производятся 
разборка и сборка их.

Рабочее место № 17 — разборка, про
мывка, выбраковка, ремонт и сборка 
магнето, генератора освещения, проводов 
осветительных и высокого напряжения, 
свечей, катушек, реле и другого электро
оборудования.

Ж е с т я н о - м е д н и ц к о е  о т д е л е 
ние .  Это отделение объединяет три рабо
чих места — № 20, 21 и № 9.

Рабочее место № 20 — разборка радиа
тора, вываривание и испытание сердцевины 
радиатора (или трубок), ремонт трубок, 
припайка гофр, сборка сердцевины радиа
тора, сборка и испытание радиатора.

Рабочее место № 2 1 — ремонт топлив
ных баков, воздухоочистителей, питатель
ных трубок и другие паяльные работы. На 
этом же рабочем месте производятся 
жестяницкие работы.

Рабочее место № 9 — выплавка старого 
баббита, рафинирование его отходов, при
готовление баббитового сплава, заливка 
подшипников.

В с п о м о г а т е л ь н ы е  о т д е л е н и я .  
К ним относятся: слесарно-механическое
отделение (рабочие места № 30 и № 31), 
сварочное (рабочее место № 32), кузнеч
ное (рабочее место № 33) и инструмен
тальная кладовая (рабочее место № 34). 
Рабочее место № 10 — расточка коренных 
и шатунных подшипников и изготовление 
канавок и холодильников — включено в со
став слесарно-механического отделения.

О т д е л е н и е  с б о р к и  т р а к т о р о в .  
Рабочее место № 23 — ремонт, сборка и 
обкатка коробки передач.

Рабочее место № 24 — ремонт рамы, под
пятника и кронштейна передней оси, рыча
гов включения муфты сцепления, крышки 
дифференциала, заднего моста, лонжеро
нов, резьбовых отверстий и отверстий 
креплений, расточка посадочных мест.

Рабочее место №  25 — ремонт рулевого 
управления, передней оси, переднего моста,

коробки отводящих рычагов и тяг поддер
живающих роликов, подвески трактора, на
правляющего колеса, гусениц, пусковой 
рукоятки.

Рабочее место № 26 — ремонт промежу
точной передачи дифференциала и полуоси 
(для колесных тракторов), бортовой пере
дачи, бортовых фрикционов, вала фрикцио
нов с большой конической шестерней. 
Здесь же производится разборка гусенич
ных полотен, запрессовка пальцев и вту
лок в звенья, установка башмаков.

Рабочее место № 28 — сборка трансмис
сии (поперечного вала, дифференциала), 
установка коробки передач, ходовой части 
колесных тракторов, вала фрикционов с ба
рабанами, бортовых передач, обкатка 
трансмиссий всех марок тракторов и 
устранение дефектов.

Рабочее место № 27 (столярная) —
ремонт сидений и кабин.

Рабочее место № 29 — установка двига
теля радиатора, гусеничных полотен, произ
водится общая сборка и укомплектование 
трактора всеми необходимыми деталями 
и узлами и окончательная обкатка тракто
ра с регулировкой всех основных узлов.

Операции, не предусмотренные типовым 
оборудованием мастерских, как, например, 
расточка и шлифовка гильз цилиндров 
и шеек валов (рабочие места № 7, № 8 
и др.) выполняются на стороне: на ремонт
ных заводах — РЗ — или в межрайонных 
мастерских капитального ремонта — ММКР.

Установив схему технологического про
цесса и распределив операции по рабочим 
местам согласно схеме, необходимо произ
вести подсчет рабочей силы как в целом 
по мастерской, так и по каждому рабочему 
месту в отдельности. Следует иметь в виду, 
что в целях максимальной экономии рабо
чей силы распределение операций по рабо
чим местам должно быть таким, чтобы 
количество рабочих, необходимое для их 
выполнения, составляло целое и возможно 
малое число ( 1—2 человека), а коэффи
циент загрузки рабочего приближался 
к единице.

Определить количество рабочей силы, 
необходимое для выполнения плана, легко, 
если известна пропускная способность или 
темп мастерской. Для определения темпа 
ремонта Т плановая производительность Я, 
выражаемая в количестве ремонтных единиц 
в месяц, делится на месячный фона Ф ра
бочего времени мастерской в рабочих днях.

Так как в подавляющем большинстве 
мастерские ремонтируют одновременно ма
шины различных марок с разнообразным 
характером работ, то производительность 
мастерской /7 должна выражаться в услов
ных ремонтных единицах. Для этого трудо
емкость ремонтных работ п-о каждому виду 
и марке машин умножается на количество 
ремонтируемых в данном месяце машин;
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полученные произведения складываются, 
и сумма делится на трудоемкость капи
тального ремонта одного трактора, наи
более характерного для данной мастерской. 
Необходимо иметь в виду, что трудоем
кость ремонтных работ является величиной 
переменной и зависит от' технического со
стояния поступивших в ремонт машин, 
а также от состояния оборудования, кото
рым оснащена мастерская. Определяется 
трудоемкость действующими нормами вре
мени на ремонтные работы и корректи
руется коэффициентом повторности, ко
торый каж дая мастерская должна устано
вить на основе опыта и местных условий 
(коэффициент повторности выражается 
в процентах и определяет, насколько часто 
приходится выполнять при ремонте трак
торов одной марки одну и ту же опера
цию).

Например: в январе запланировано отре
монтировать 8 тракторов СТЗ-НАТИ капи
тальным ремонтом, ,3 трактора СТЗ-НАТИ 
текущим ремонтом, 5 тракторов У-2 теку
щим ремонтом и 2 трактора С-65 текущим 
ремонтом.

Наиболее типичным для данной мастер
ской является капитальный ремонт трак
тора СТЗ-НАТИ. Примем трудоемкость его 
в 500 чел/час., тогда трудоемкость теку
щего ремонта СТЗ-НАТИ составит 
350 чел/час., текущего ремонта трактора 
У-2 — 215 чел/час, и текущего ремонта 
трактора С-65—500 чел/час.

Производительность мастерской (Я) в 
условных ремонтных единицах составит:

(8X500) +  (ЗХ 350)+(5 X  215) +  (2 X  500)
500 =

— 14 условных ремонтных единиц.

Фонд рабочего времени мастерской (Ф) 
в марте — 27 дней. Теперь определяем темп 
мастерской (Т):

/7
: Ф

14 
: 27 =  ~п- трактора в день.

Зная нормы времени на выполнение каж 
дой отдельной операции по ремонту трак
тора СТЗ-НАТИ и темп мастерской, коли
чество рабочих (К),  необходимое для вы
полнения каждой операции, подсчитывает
ся по следующей формуле:

К
в х т

где В — норма времени в чел/часах,
Т -— темп работы мастерской и 
ч —-число рабочих часов в день.

Например: требуется определить потреб
ное количество рабочих для выполнения 
операций, проводимых на рабочем месте 
№ 15.

Сделав простой расчет по приведенной 
выше формуле, получаем:

В ы п ол н яем ы е операц и и Н о р м а  врем ени К о л и ч е ств о
рабочих

Разборка, ремонт и сборка м асл о н а со с а .....................
Разборка, ремонт и сборка сапуна, заливной горло

вины, картера и маслофильтра......................................
Разборка, ремонт и сборка в е н ти л я то р а .....................

И т о г о

5 час

5 час. 20 мин.
6 „ 55 „

0,31

0,14
0,43

Требуется один человек.

Суммарная потребность в рабочей силе 
по отдельным операциям и будет общей 
потребностью мастерской в рабсиле.

Программа и календарный план работ 
ремонтных мастерских определяются на 
основе плановой загрузки каждого тракто
ра, межремонтных норм выработки и вы
работки от предыдущего ремонта.

Подсчет потребного количества капиталь
ных и текущих ремонтов производится по 
формулам, опубликованным в принятой 
Министерством сельского хозяйства СССР 
для МТС типовой технологии ремонта 
тракторов.

Для капитальных ремонтов:
В  +  П

К Р  — ------о ---- . или более приближенная:
П

К Р  =  ~Н

ТР

14 час. 15

Для текущих ремонтов 
К  +  П

0 ,88*

С К Р ,  или более прибли-

П
женная: T P  =  -q К Р , где

Н

КР — количество капитальных ремонтов,
ТР — количество, текущих ремонтов,
Н — межремонтная норма капитального 

ремонта в гектарах мягкой пахоты, 
С — межремонтная норма текущего ремон

та в гектарах мягкой пахоты,
Я  —• плановая годовая загрузка трактора 

в гектарах мягкой пахоты,
В — выработка трактора от предыдущего 

капитального ремонта в гектарах мяг
кой пахоты,

К  — то же от последнего текущего (после 
капитального) ремонта.
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Приближенный расчет программы ремон
та по ремонтной мастерской в целом очень 
прост. Скажем, общая годовая плановая 
загрузка всех тракторов механизированно
го лесхоза-— П  — составляет 50 ОСЮ га мяг
кой пахоты; межремонтная норма выра
ботки для капитального ремонта — Н — 
1500 га мягкой пахоты, межремонтная нор
ма выработки для текущего ремонта — С — 
500 га мягкой пахоты; тогда количество 
капитальных ремонтов составит:

П  50000 
К Р  -  Н  ~  1 500 =  33' 

а количество текущих ремонтов:
П  50000

Т Р  =  С - К Р = - Ш - 33 =  67
Такой расчет не может, конечно, служить 

документом для оперативного руководства. 
В этом случае необходимы достаточно точ
ные месячные планы, разрабатываемые с 
учетом фактических данных по выработке 
тракторов и их техническому состоянию. 
Для определения месяца, декады или даже 
дня месяца, когда надо произвести ремонт 
трактора, необходимо как плановую, так и 
фактическую выработку трактора устано
вить нарастающим итогом от начала года 
по месяцам, декадам и дням месяца. На 
основе этого составляется месячный план 
ремонта на все тракторы и машины, а так
же общий график ремонта машинно-трак
торного парка. (Периодичность ремонта и 
межремонтные нормы выработки установ
лены по соответствующим зонам. Формы 
календарного планирования предусмотрены 
инструкциями Министерства.)

Исключительно большое значение в де
ле ремонта имеют организация и проведе
ние контроля. В задачи последнего входят:
а) предупреждение брака при ремонте;
б) проведение мероприятий по повышению 
качества ремонта; в) выявление, учет и 
анализ брака; г) обеспечение выпуска 
только высококачественной продукции. От
сюда, контроль должен осуществляться 
при приемке трактора в ремонт, в процес
се разборки, мойки и выбраковки деталей 
и узлов, во время ремонта, восстановления 
и изготовления деталей, при поступлении 
новых запасных частей и материалов, по
сле сборки узлов и агрегатов, при обкатке 
и испытании двигателя, при сборке и уста
новке узлов на тракторе, в процессе об
катки трактора и при приемке трактора из 
ремонта. Механик-контролер обязан прове
рять состояние оборудования, приборов, 
приспособлений, 'контрольного и измери
тельного инструмента, качества материала 
и запасных частей, следить и предупреж
дать отклонения от принятой технологии.

Одновременно с организацией контроля 
необходимо широко организовать восста
новление изношенных деталей. Должен быть 
обобщен и внедрен в практику работы 
всех ремонтных мастерских опыт передо
вых МТС и лесхозов по экономному рас
ходованию запасных частей и восстановле
нию изношенных деталей.

Директора и главные механики Лесхозов 
обязаны обеспечить действенный контроль 
за выбраковкой изношенных деталей и со
блюдением государственных норм расхода 
запасных частей к тракторам и сельскохо
зяйственным машинам.

ЛИТЕРАТУРА ПО УЗЛОВОМУ МЕТОДУ РЕМОНТА

Организация ремонта тракторов узловым методом. Изд. Министерство сельского [хо
зяйства СССР под редакцией П. С. Кучумова. Москва, 1951 г.

И. Е. У л ь м а н .  Ремонт тракторов. Машгиз, 1952 г.
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КР И ТИ КА И БИБЛИОГРАФ ИЯ

Книга о лесном хозяйстве 
Польской Народной Республики

Лесное хозяйство Польской Народной 
Республики, как и другие отрасли народ
ного хозяйства, быстро развивается по пу
ти социалистического переустройства. Лес
ное хозяйство призвано удовлетворять ра
стущие с каждым днем потребности страны 
в древесине и прочих богатствах леса в 
условиях средней лесистости и значитель
ной степени освоения земельного фонда. 
Ближайшая задача — повышение продук
тивности лесов для всестороннего исполь
зования их продукции на основе социали
стической организации лесохозяйственного 
производства.

Успешное решение этих задач невозмож
но без овладения марксистской теорией, 
определяющей цели и пути развития лесно
го хозяйства, как неотъемлемой части об
щественного производства, на основе объек
тивных экономических законов.

В изданной в 1953 г. книге Р. Фро
ндера «Введение в экономику лесного хо
зяйства» 1 рассматриваются основные про
блемы экономики лесного хозяйства в Поль
ше. Как известно, экономическое содержа
ние и организационные формы лесохозяй
ственного производства в Польской Народ
ной Республике несколько отличны от 
СССР.

Нет необходимости доказывать важность 
« актуальность вопросов, рассматриваемых 
в книге Р. Фромера. Этот труд имеет 
■особенно большое значение потому, что из
вестная часть работников лесного хозяй
ства Польской Народной Республики еще 
не освободилась полностью от буржуазных 
представлений в области экономики лесно
го хозяйства, усиленно прививавшихся им 
в капиталистической Польше. Книга в из
вестной степени удовлетворяет также по
требностям подготовки новых кадров спе
циалистов для государственного лесного

1 Р. Ф р о м е р. Введение в экономику 
.лесного хозяйства, Варшава, 1953. D-r R u- 
• dol f  F r o m e r .  Wst^p do ekonomiki gospo- 
earstw a lesnego. Warszawa, 1953.

хозяйства Польской Народной Республики— 
строителей социалистического лесного хо
зяйства.

В первой части рассматриваются во
просы развития лесного хозяйства в до
капиталистический и капиталистический 
периоды. Материалами, взятыми из исто
рии Польши и соседних стран, автор иллю
стрирует характерные особенности эконо
мики докапиталистических формаций и ка
питализма в области лесного хозяйства.

Более подробно автор останавливается 
на лесном хозяйстве периода империализ
ма, показывая на примере Польши разви
тие процессов концентрации производства и 
капитала, сращивания промышленного ка
питала с банковским и подчинения госу
дарственной власти международным моно
полиям. Эти положения иллюстрируются 
данными из прошлого Польши. В частно
сти, рассказано, как в 1924 г. польские 
леса были отданы в залог американским 
концернам, показана зависимость хозяйства 
в Государственных лесах капиталистической 
Польши от английского рынка и др.

В главе «Экономические основы лесного 
хозяйства при капитализме» автор, руко
водствуясь высказываниями К- Маркса о 
лесном хозяйстве, рассматривает структуру 
лесохозяйственного производства.

Он анализирует процессы превращения 
феодального лесного хозяйства в капита
листическое,образования прибавочной стои
мости, превращения феодальной ренты в 
капиталистическую и подвергает критике 
основные положения вульгарной политиче
ской экономии, развивавшиеся Пресслером, 
Эндресом и другими прёдставителями бур
жуазной экономики лесного хозяйства и их 
последователями.

В книге показаны характерные черты 
капиталистического лесного хозяйства и 
вскрыты его непримиримые противоречия, 
являющиеся следствием основного проти
воречия капитализма — между обществен
ным характером труда и частно-капитали
стической собственностью на средства про
изводства.

Используя обширный материал, автор
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■отмечает, что развитие лесного хозяйства 
в капиталистической Польше в соответствии 
с  общими условиями развития экономики 
страны шло по «прусскому» пути и это 
наложило глубокий отпечаток на польское 
-лесоводство.

Здесь следует отметить неточность, допу
щенную автором. Говоря о преобладании 
в СССР естественных лесов, обусловливаю
щем иную проблематику лесного хозяйства 
по сравнению с Польской Народной Рес
публикой, Р. Фромер, повидимому, не 
учитывает наличия в СССР обширных пло
щадей лесов искусственного происхожде
ния, созданных не только после Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
«о даже и в царской России.

Останавливаясь на результатах ведения 
лесного хозяйства в капиталистической 
Польше, автор приводит многочисленные 
данные, свидетельствующие о невозможно
сти ведения рационального лесного хозяй
ства при наличии частной собственности на 
землю и лес. Д аж е приукрашенные выво
ды буржуазной статистики неопровержимо 
доказывают, что истребление лесов при ка
питализме ведет к падению плодородия 
почв, разрушению их, ухудшению гидроло
гического режима обширных районов и це
лых стран.

В условиях капиталистической Польши 
древесина, являющаяся универсальным 
сырьем для ряда отраслей промышленности 
и приобретающая все более широкое при
менение, становится дефицитным товаром 
при наличии больших площадей лесов, счи
тающихся «недоступными» или «непродук
тивными».

Автор убедительно показывает, что в ка
питалистическом государстве к дефициту 
древесины приводит хищническое истребле
ние леса в условиях частной собственности 
на леса и погони владельцев за максималь
ной прибылью. Для частных предпринима
телей невыгодны капиталовложения в не
освоенные леса.

Во второй части работы Р. Фромер 
рассматривает некоторые проблемы эконо
мики лесного хозяйства при социализме.

Главы, относящиеся к этой части книги, 
основываются, главным образом, на опыте 
развития социалистического лесного хозяй
ства в СССР. Излагая решения XIX съезда 
КПСС, мероприятия, проводимые в лесном 
хозяйстве СССР, и используя материалы, 
опубликованные в советской лесохозяйствен
ной литературе, автор рассматривает опыт 
СССР как путь, по которому должно раз
виваться лесное хозяйство Польской На
родной Республики и стран народной демо

кратии. Особенное внимание автора при
влекают вопросы расширенного воспроиз
водства в лесном хозяйстве, теория 
ценообразования, эффективности долгосроч
ных вложений в лесное хозяйство. При этом 
он основывается на трудах академика 
С. Г. Струмилина и проф. П. В. Васильева.

Автор рассматривает возможности вне
дрения хозяйственного расчета в лесное 
хозяйство, предлагая классификацию средств 
предприятия, расчленение производственно
го цикла на фазы и излагая методы опре
деления показателей оборачиваемости обо
ротных средств. Автор предлагает показа
тели, характеризующие интенсивность лесо
хозяйственного производства, и свой метод 
расчета цикла использования (рубки) дре- 
востоев.

Вопросы хозяйственного расчета осве
щаются в книге в связи с общими поло
жениями о стоимости, себестоимости и цене, 
конкретизированными в применении к су
ществующим в Польской Народной Рес
публике организационным формам лесо
хозяйственного производства, отличающимся 
от организационных форм СССР.

Следует приветствовать книгу Р. Фро- 
мера, как первую попытку изложить осно
вы экономики лесного хозяйства с марк
систских позиций и разоблачить апологетов 
буржуазной экономики. В книге имеются 
и недостатки. Так, например, схематично 
изложены первые две главы. Можно поже
лать автору более широко использовать 
высказывания классиков марксизма-лени
низма о лесном хозяйстве и путях его 
развития.

Некоторые выводы автора могут счи
таться спорными, вследствие недостаточно
го их обоснования фактическим материалом.

Книга Р. Фромера не является учеб
ником или исследованием, систематически 
излагающим проблемы экономики лесного 
хозяйства. Это первый очерк, в котором 
ставятся и решаются лишь некоторые во
просы этой науки; марксистская теория 
лесного хозяйства излагается вместе с кри
тикой буржуазных идей.

Несомненно такая работа необходима, 
особенно в условиях стран народной демо
кратии. Однако не следует останавливать
ся на данном этапе. Жизнь требует изу
чения положительного опыта строительства 
социализма в области лесного хозяйства, 
его исследования и глубоких теоретических 
обобщений на основе опыта.

Будем надеяться, что экономисты стран 
народной демократии успешно решат эту 
важнейшую задачу.

Е. Я . С удачков
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ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

О структуре управления 
лесохозяйственным производством

В редакцию продолжают поступать пись
ма лесоводов, посвященные вопросу о 
структуре органов управления лесохозяй
ственными предприятиями. Обсуждение 
этих вопросов на страницах нашего жур
нала было начато в 1953 г. Не имея воз
можности поместить все эти письма цели
ком, мы приводим краткий обзор их.

Начальник управления лесного хозяйства 
Горно-Алтайского управления сельского хо
зяйства т. З у б е н к о  подчеркивает, что 
основная лесохозяйственная работа долж
на быть возложена на лесхоз. Лесхоз дол
жен вести законченные операции по фи
нансированию и расчетам, материальному 
обеспечению, механизации трудоемких ра
бот, ремонту механизмов и оборудования, 
изготовлению изделий ширпотреба и др. 
Он считает невозможным передать даже 
часть этих работ в лесничество, указывая, 
что «в случае, например, если в лесхозе 
имеется 7 лесничеств, то нужно будет соз
давать 7 нефтебаз, 7 ремонтных мастер
ских, 7 бензовозов, 7 подсобных хозяйств, 
7 утильцехов, 7 балансов законченной бух
галтерии. Ничего кроме вреда от этого не 
получится».

Тов. М а и ж у л а  из г. Сумы (Сумская 
область) соглашается с соображениями, вы
сказанными т. Б о л ь ш а к о в ы м  (№ 3 
журнала 1953 г.) и т. Ш а т и л о  (№ 7 
журнала 1953 г.). Он предлагает вместо 
лесных управлений при областных управ
лениях сельского хозяйства организовать 
лесной отдел. Ш тат этого отдела такой: 
начальник отдела — он же главный лесни
чий (с большим стажем работы и высшим 
лесным образованием); четыре инженера — 
по лесному хозяйству, по лесокультурным 
мероприятиям, по переработке (утильцех), 
лесопатолог. Технический аппарат отдела 
должен состоять из делопроизводителя (он 
же статистик), секретаря-машинистки, кла
довщика, шоферов (легковой и грузовой 
машин), сторожа (он же истопник), убор
щицы-разносчицы почты; бухгалтерия долж
на быть общая с управлением сельского 
хозяйства.

Лесничества должны быть укрупнены. 
Лесные и земельные площади их могут 
быть расположены в двух-четырех админи

стративных районах. Возглавлять укрупнен
ное лесничество должен лесничий с прак
тическим стажем работы и высшим обра
зованием.

Большое внимание т. М а н ж у л а  уде
ляет работе лесничего укрупненного лесни
чества. По его мысли лесничий составляет 
лесоотпускные сметы —: по главному поль
зованию в размере годичной расчетной ле
сосеки и отдельно по всем видам рубок 
ухода за лесом.

Тов. М а н ж у л а  предлагает произво
дить рубки и отпуск лесозаготовителям за
готовленных лесоматериалов из лесосек 
главного пользования с 1 ноября по 1 апре
ля следующего года. Рубки же промежу
точного пользования проводить в течение 
всего года силами работников лесничеств. 
Это мероприятие разгрузит работников лес
ничеств в летний период особенно напря
женной работы. На основании лесоотпуск
ных смет и плановых заданий лесничий 
составляет финансовые приходо-расходные 
сметы и к 1 июня представляет их в лес
ной отдел.

Утвержденные сметы, подчеркивает 
т. М а н ж у л а ,  должны быть возвращены 
лесничему не позже 1 ноября, чтобы он 
смог довести планы и графики выполнения 
работ до помощников лесничего, объездчи
ков и лесников не позже 1— 15 декабря.

Касаясь подсобного хозяйства лесни
честв, он отмечает, что для этого следует 
выделить не отдельные земельные участки, 
расположенные на расстоянии 10—20 км 
от лесничеств, а один земельный участок 
вблизи лесничества. Если по почвенным 
условиям такого участка не имеется, то 
следует подобрать такой участок вблизи 
кордона, отстоящего от конторы лесниче
ства на расстоянии 3—5 км.

Главный лесничий управления лесного 
хозяйства Кзыл-Ординского управления 
сельского хозяйства т. Ч  е ч к о на основа
нии изучения структуры управлений лесно
го хозяйства, лесхозов Казахской ССР при
ходит к выводу, что целесообразно упразд
нить областные управления. Из-за разбро
санности лесхозов аппарат управлений не 
в состоянии систематически контролировать 
работу лесхозсв.
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Тов. Ч е ч к о считает, что оперативное
руководство может обеспечить управление 
лесного хозяйства Министерства сельского 
хозяйства Казахской ССР, для чего в 
штат должны бытр введены 5 инженеров- 
ревизоров.

Старший лесничий Кзыл-Юлдузского лес
хоза т. Г а б д у л х а к о в  считает, что лес
хозы вместо оперативного руководства за
гружают лесничества перепиской и отчет
ностью. Лесничие, вместо того чтобы нахо
диться в лесу, сидят в конторе, отвечая на 
письма и различные запросы лесхоза. Без 
длинной канцелярской переписки с лесни
чествами лесхоз, в свою очередь, не может 
дать сведений в вышестоящие организации. 
Тов. Г а б д у л х а к о в  предлагает упразд
нить лесхозы. По его мнению, лесозагото
вители в этом случае будут лучше обеспе
чены лесным фондом, так как лесничества 
будут решать все вопросы более самостоя
тельно. Самостоятельные лесничества будут 
вплотную заниматься набором рабочих и 
их рациональным использованием.

Лесничий Вяземского лесхоза (Смолен
ская область) т. Ж е м ч у г о в  также вы
сказывает мнение, что лесхозы, как излиш
нюю надстройку, надо ликвидировать и 
лесничества подчинить непосредственно 
управлению лесного хозяйства областного 
управления сельского хозяйства.

Директор Бударинского степного лесхоза 
(Западно-Казахстанская область) т. С а л 
т ы к о в  пишет: «Необходим крупный меха
низированный лесхоз с научно-исследова
тельской станцией при нем. В мощном лес
хозе будет полностью использована меха
низация таких трудоемких работ, как об
работка почвы, химическая борьба с энто- 
мовредителями растений, борьба с лесными 
пожарами. В лесхоз должны входить и хо
рошо оснащенные цехи лесопиления и де
ревообработки. Только в крупном хозяйстве 
удастся изжить сезонность рабочих, что 
позволит удлинить сроки службы оборудо
вания и улучшить качество работы». Ди
ректора и руководящий технический состав 
лесхоза должны подбираться так же 
строго, как подбирается руководство МТС. 
Работников лесхозов необходимо уравнять 
в оплате с работниками леспромхозов.

Большое внимание уделяет т. С а л т ы 
к о в  методике составления промфинпланов 
в лесхозах. Он указывает, что промфин
планы составляются без участия предприя
тий, а нормы и расценки схематичны, без 
учета местных условий и особенностей.

Директор Верхне-Тоемского лесхоза (Ар
хангельская область) т. С е р а в и н  утверж
дает, что «лесхоз оправдал себя и являет
ся нужным учреждением в руководстве 
лесным хозяйством в районе». Он счи
тает, что для более продуктивной ра
боты необходимо разукрупнить лесничества 
так, чтобы плошадь каждого из них не 
превышала 150—200 тыс. га. Требуется так
же разукрупнить обходы и объезды. Приме
ром очень крупного лесхоза является Верх- 
не-Тоемский, занимающий площадь в

1700 тыс. га и заготовляющий до 1 млн. м3 
древесины в год.

Большое внимание т. С е р а в и н  уделяет 
улучшению методов работы Верхне-Тоем- 
ского лесхоза. Он предлагает увеличить 
план рубок ухода за лесом, наладив при 
этом лучшее использование лесорубочных 
остатков. Он указывает на необходимость 
улучшения состояния лесов первой группы, 
которые надо очистить от захламленности, 
вырубить перестойные насаждения, бороть
ся с вредителями этих лесов.

Останавливаясь на штатах лесничеств, 
т. С е р а в и н  указывает на то, что оплата 
специалистов лесхозов и лесничеств должна 
быть установлена в зависимости от объема 
работы и размера лесхоза.

Старший лесничий Калачеевского лесхоза 
(Воронежская область) т. Н а у м е н к о  
считает, что существующая структура управ
ления лесным хозяйством имеет существен
ные недостатки. Лесничества, как основная 
производственная единица, должны быть 
укреплены инженерно-техническими работ
никами. Штат лесничеств должен быть 
укомплектован так, чтобы лесничий и его 
помощник три четверти своего времени 
проводили бы непосредственно в лесу. 
У лесничих должны быть один-два помощ
ника, в зависимости от объема выполняе
мых работ. Необходимо освободить лесни
чего от обязанностей кассира и кладов
щика.

Директор Буинского лесхоза (Татарская 
АССР) т. С а д о в н и к о в  считает необхо
димым укрупнить и лесхозы и лесничества. 
Такое укрупнение даст экономию средств 
и сделает предприятия более рентабель
ными.

Инженер-лесовод Управления сельскохо
зяйственной пропаганды Брянского област
ного управления сельского хозяйства 
т. Г а в р и л о в а  в своем письме подвер
гает критике постановку лесной пропаган
ды в Брянском областном управлении сель
ского хозяйства. Она указывает, что за 
состояние пропаганды передового опыта 
должен нести ответственность начальник 
управления лесного хозяйства области.

Старший лесничий Гаврилово-Посадского 
лесхоза (Ивановская область) т. Ж и х а 
р е в  считает, что надо расширить права 
лесничих, предоставив им выписку билетов 
на все виды пользования в лесу. Это поз
волит лесничему лучше контролировать 
правильность пользования лесом.

Границы лесничеств необходимо увязать 
с границами административных районов, 
что упростит связь с районными организа
циями.

Лесничий Борисовского лесничества Бо
рисовского лесхоза (БССР) т. А л ь п е р о 
в и ч  подчеркивает, что лесхоз как админи
стративно-хозяйственная единица управле
ния лесным хозяйством вполне себя оправ
дал. Он считает неправильным концентрацию 
многих специалистов в аппаратах управле
ний, в то время как в лесничествах зача
стую работают практики с низшим об
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разованием, а иногда даже без всякого 
образования.

По БССР т. А л ь п е р о в и ч  считает не
обходимым оставить Главное управление 
лесного хозяйства и укрупненные лесхозы. 
Вес остальные звенья должны быть упразд
нены, а освободившиеся специалисты на
правлены в лесничества. В лесничествах 
площадью 12— 15 тыс. га должно быть не 
менее двух помощников лесничих.

Директор Нязепетровского лесхоза (Че
лябинская область) т. К о м л е в указывает, 
что наилучшей формой является крупное 
лесное хозяйство и потому организация 
структуры управления лесным хозяйством 
должна быть направлена на укрупнение 
хозяйственных единиц. Наиболее совершен
ной формой управления на местах являют
ся лесхозы с делением на лесничества. Лес
хозы должны создаваться в границах адми
нистративных районов. Лесхоз должен быть 
крупным и мощным хозяйством, после его 
укрупнения в нем будет большое количе
ство машин, увеличится и конское пого
ловье, а потому в штат лесхоза должны 
быть включены: инженер-механик и вете
ринарный врач. Необходим в лесхозе и 
специальный техник-строитель. Касаясь ра
боты лесничеств, т. К о м л е в отмечает, что 
они должны также быть крупными хозяй
ствами площадью от 15 до 40 тыс. га. 
Следует увеличить лесную охрану, умень
шить непомерно большие обходы, которые 
сейчас иногда достигают 12 тыс. га. В лес
ничество должны входить 12—20 обходов, 
разделенных на 3—5 объездов.

Курсант Кондрицкой лесной школы 
т. Б е д  р о с  и лесник Тигеческого лесхоза 
т. Д а н и л о в  предлагают включить в штат 
МТС агролесомелиоратора для руководства 
полезащитным лесоразведением в колхозах.

Лесничий Чиндясского лесничества ILIe- 
мышейского лесхоза (Пензенская область) 
т. В ь ю г о в с к и й  предлагает укрупнить 
лесничества. Помощника лесничего, по мне
нию т. В ь ю г о в с к с г о ,  из лесничества 
следует перевести в объезд, заменив им 
объездчика.

Тов. Н е с т е р е н к о  посвящает свою 
корреспонденцию положению молодых спе
циалистов лесхозов, начинающих работать 
в качестве инженеров лесхоза. Он указы
вает, что им должна быть оказана под
держка при освоении работы и улучшены 
их материально-бытовые условия.

* *
*

Главное управление лесного хозяйства 
Министерства сельского хозяйства СССР 
ознакомилось с высказываниями лесоводов 
о структуре органов управления лесхозяй- 
ственными предприятиями.

Многие авторы предлагают ликвидиро
вать лесхозы, как ненужную промежуточ
ную инстанцию между лесничеством и об
ластными органами управления лесным 
хозяйством. Такое предложение означает 
переход ст крупных производственных еди
ниц к более мелким.

Какие лесохозяйственные предприятии 
надо организовать — мелкие или крупные^, 
безотносительно к тому, будем ли мы их 
называть лесхозами или лесничествами?

Главное управление считает, что широкое 
внедрение механизации в лесное хозяйство- 
требует создания крупных предприятий, так 
как на мелких площадях применение ма
шин нерентабельно. Так, например, в лесах. 
Западной Сибири вполне оправдает себя 
организация крупных механизированных 
лесхозов, организованных на базе бывших. 
лесозащитных станций в гослесфонде. Та
кой крупный лесхоз включает обычно пло
щади нескольких обычных лесхозов.

В системе лесного хозяйства больше 
половины лесхозов (68% ) являются круп
ными предприятиями, занимаемая каждым 
из них площадь — свыше 100 тыс. га. 
В основном границы лесхозов совпадают 
с границами административных районов.

Какой же объем лесохозяйственных и 
лесокультурных работ приходится на каж
дого специалиста лесхоза? Здесь не имеет
ся какого-либо единообразия. В Иркутской 
области, например^ нагрузка по отпуску 
леса на одного специалиста резко колеб
лется. В Нижне-Илимском лесхозе, напри
мер, на одного специалиста приходится 
13,15 тыс. м3, в Братском лесхозе — 
104.3 тыс. м3. Объем работ по лесниче
ствам в пределах лесхоза также различен.

Устанавливая штаты лесхозов, допускают 
ошибку, не учитывая объема лесокультур
ных и лесохозяйственных работ, которые- 
предстоит развернуть на территории лес
хоза.

При организации лесхозов и лесничеств 
нужно учитывать объем предстоящих работ,, 
исходя из чего и следует устанавливать их. 
штаты.

Границы лесхозов необходимо увязывать 
с границами административных районов,, 
так как это позволяет работникам лесхоза 
работать в более тесном содружестве с 
местными колхозами и районными орга
нами.

Некоторые корреспонденты журнала пред
лагают, ликвидировав лесхоз, сохранить 
лесничества. Остановимся на письме, 
т. Большакова, наиболее подробно обосно
вавшего свои положения («Лесное хозяй
ство» № 3, 1953 г.). Тов. Большаков пред
лагает ликвидировать лесхоз, как ненуж
ную промежуточную инстанцию между 
управлением лесного хозяйства областного 
управления сельского хозяйства и лесниче
ством, и увеличить площадь лесничества.

Что лесхоз является промежуточной .ор
ганизацией между областным аппаратом и 
лесничеством — это верно, однако нельзя 
согласиться с тем, что он поэтому ненужен. 
Ведь таким образом можно упразднить 
любые звенья советского аппарата, напри
мер, райздрав, который тоже является про
межуточным звеном между областным 
здравотделом и больницей.

Попробуем подсчитать, что получилось 
бы, если принять точку зрения т. Больша
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кова и ликвидировать лесхозы. Тов. Боль
шаков предлагает распределить штат лес
хозов по лесничествам. Конечно, при этом 
предполагается, что штат не будет уве
личен.

Если оставить количество лесничеств не
изменным, то укрепить их аппарат специа
листами лесхоза в настоящее время не 
представится возможным, так как этих спе
циалистов на все лесничества не хватит. 
Инспекторов охраны и прочих категорий 
работников в каждое лесничество также 
нельзя будет дать.

При укрупнении лесничеств вдвое штат 
каждого из них может быть доведен до
11 единиц. Это больше штата существую
щих в некоторых областях небольших лес
хозов. Площади таких лесничеств будут 
очень обширны и основная ц ель— дагь 
возможность специалистам больше бывать 
в лесу — не будет достигнута. Для механи
зации работ потребуется создавать какие- 
то новые организации по образцу бывших 
лесозащитных станций.

Необходимо срочно разработать норма
тивы для установления штатов лесхозов и 
лесничеств с учетом выполняемых ими 
объемов лесохозяйственных и лесокультур
ных работ. На основании этих нормативов 
и должны быть установлены новые типо
вые штаты. К этому делу должны быть 
привлечены научно-исследовательские уч
реждения.

В данное время таких нормативов не 
имеется ни в одном руководстве по лесо
устройству. В ряде руководств указывает
ся, что работы по лесоустройству завер
шаются составлением проекта организации 
лесоуправления. Содержание этого проекта 
сводится к анализу и оценке существую
щего разделения лесного фонда. В руко
водствах указывается, что, составляя 
проект, лесоустроитель обязан указать, 
как правильно применить существующие 
общие положения и нормы, чтобы создать 
наиболее благоприятные условия для успеш
ного выполнения плана в лесхозе. Но что 
это за «общие положения», ни в одном 
руководстве не разъяснено.

Многие корреспонденты журнала отмеча
ли необходимость сокращения статистиче
ской отчетности, так как руководящие ра
ботники лесхозов, загруженные составле
нием всевозможных отчетов, не имеют воз
можности оперативно руководить работой 
в лесу.

За последнее время специализированная 
отчетность по лесному хозяйству пересма
тривалась несколько раз. В 1950 г. она 
была сокращена на 55%, в 1951 г. на 18%. 
В 1953 г. в ЦСУ представлен новый пере
смотренный проект отчетности, количество 
форм сокращено на 48% и количество го
довых показателей на 70%.

Кроме специализированной отчетности 
существует 27 типовых форм ЦСУ, обяза
тельных для заполнения всеми органами 
лесного хозяйства, которые мы не вправе 
отменить или пересмотреть.

В дальнейшем будет продолжаться со
вершенствование и сокращение оперативно- 
статистической отчетности. Как и прежде, 
к пересмотру форм будут привлечены ра
ботники областных управлений, лесхозов и 
лесничеств. Всякое ценное предложение по 
улучшению и сокращению форм оператив
но-статистической отчетности будет рас
смотрено и принято.

Однако следует указать, 4что излишняя 
загрузка инженерно-технического персонала 
лесхозов происходит не только оттого, что 
велика оперативно-статистическая отчет
ность, но и оттого, что в аппарате област
ных управлений, да и в лесхозах, живое 
оперативное руководство подменяется кан
целярско-бюрократическим. Запросы работ
ников лесхозов по самым мелким и второ
степенным вопросам, а даже иногда и 
установление лесничествам дополнитель
ных, незаконных форм отчетности — вот, что 
порождает бумажный поток, отвлекающий 
от работы в лесу работников лесхозов, лес
ничеств и областных управлений.

Руководство лесничествами со стороны 
лесхозов должно быть только живым и 
конкретным. Директор лесхоза и старший 
лесничий обязаны- в натуре осмотреть каж
дый участск работы в лесничестве, прове
рить, как организована работа.

Иногда жалобы на якобы излишнюю 
канцелярскую работу бывают и неоснова
тельными. Нельзя же себе представить, 
чтобы руководящий работник был освобож
ден от пробмотра и утверждения денеж
ной документации, проектов лесных куль
тур, выписки лесорубочных билетов, оцен
ки лесосек? Специалист должен принимать 
участие не только в осмотре работ, но и 
проверить правильность их оформления и 
расчетов за работы.

Правильны сигналы некоторых авторов, 
что планы в лесхозах не доводят до всех 
работников лесхозов и лесничеств. К со
ставлению их зачастую подходят формаль- 
hos не увязывая их с конкретными есте
ственно-историческими и экономическими 
условиями. Этот недостаток необходимо 
исправить при активном участии всех ра
ботников лесхозов, широко развернуть кри
тику и самокритику всех недостатков в ра
боте.

Главное управление лесного хозяйства 
Министерства сельского хозяйства СССР 
считает, что форма управления лесохозяй
ственным производством в виде лесхозов, 
разделенных на лесничества, отнюдь не 
устарела. Лесхоз, как основная производ
ственная единица, должен быть сохранен.

При огромных масштабах лесоустройства 
в нашей стране давно уазрела необходи
мость обобщить существующую практику 
распределения территории лесхозов. Задача 
работников науки и производства—на осно
вании практики передовых лесхозов разра
ботать конкретные нормативы для опреде
ления площадей и штатов лесхозов, лесни
честв, обходов и объездов.
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