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Все наши силы и знания — на выполнение 
решений Пленума ЦК КПСС

Советский народ под руководством Коммунистической партии про
являет неиссякаемую творческую инициативу в борьбе за выполнение по
ставленных XIX съездом партии и сентябрьским Пленумом Ц К  КПСС 
задач по непрерывному подъему социалистической экономики нашей 
страны.

Сообщение Ц ентрального статистического управления при Совете 
М инистров ССС Р об итогах выполнения государственного плана развития 
народного хозяйства в 1953 г., ярко отображаю щ ее успехи, достигнутые 
советским народом в прошлом 'году, говорит о том, что наша социали
стическая экономика, свободная от пороков капитализма, уверенно идет 
вперед.

В аловая продукция всей промышленности СССР в 1953 г. вы
росла по сравнению с 1952 г. на 12%, превысив в два с половиной раза 
уровень довоенного 1940 г. В 1953 г. было произведено 38 млн. т ста
ли — в два р аза  больше, чем в 1940 г.; добыто 320 млн. т угля — вдвое 
больше, чем в 1940 г. и 52 млн. т нефти — на 70% больше, чем в 1940 г.; 
выработано 133 млрд. киловатт-часов электроэнергии — в 2,8 раза  боль
ше, чем в 1940 г.

Н аиболее быстро растет и развивается машиностроение, сердце на
шей индустрии: в 1953 г. было произведено машин и оборудования 
в 3,8 раза больше, чем в довоенном 1940 г. Работники индустрии, сель
ского хозяйства, транспорта все больше вооружаю тся высокопроизводи
тельными и самыми совершенными орудиями труда, при помощи кото
рых обеспечивается дальнейш ее развитие всех отраслей народного хозяй
ства, неуклонный мощный подъем советской экономики.

Успехи, достигнутые в развитии тяж елой промышленности, подгото
вили условия для крутого подъема производства предметов народного 
потребления. Отрасли промышленности, производящие предметы на
родного потребления, развивались особенно во втором полугодии 
1953 г. более высокими темпами, чем в 1952 г. Если в 1952 г. продукция 
этих отраслей выросла в сравнении, с предыдущим годом на 10,5%, то 
во втором полугодии 1953 г. она выросла уж е на 14%.

Такой рост производства предметов народного потребления дал 
сверх годового плана на 33 млрд. руб. дополнительной продукции, что
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позволило резко увеличить продаж у населению товаров. В государствен
ных и кооперативных м агазинах в 1953 г. продано товаров на 21% боль
ше, чем в 1952 г.

Непрерывное развитие народного хозяйства страны — результат 
творческого труда рабочих, колхозников, интеллигенции, самоотвержен
но работающ их над выполнением > задач, поставленных Коммунистиче
ской партией и Советским правительством. Вдохновленные Обращ ением 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 
«Ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьян
кам, к советской интеллигенции, к воинам Советской Армии и Военно- 
М орского Флота», трудящ иеся нашей страны еще выше подняли знам я 
социалистического соревнования и пришли ко дню выборов с новыми 
производственными успехами. Д ень выборов в Верховный Совет 
СССР — это знаменательное событие — наш а страна встретила в усло
виях мощного подъема экономики и культуры, еще более тесного сплоче
ния вокруг Коммунистической партии и Советского правительства 
в борьбе за построение коммунизма.

Серьезные успехи достигнуты нашей страной и в области сельского 
хозяйства. Не только восстановлен, но и превзойден довоенный размер 
посевных площ адей и урожайности основных сельскохозяйственных 
культур. Многие колхозы и совхозы повышают урожайность полей и про
дуктивность животноводства. О днако эти успехи ни в коей мере не мо
гут нас удовлетворить. Это лиш ь первые шаги в великом всенародном 
деле крутого подъема сельского хозяйства.

Ц ентральный Комитет Коммунистической партии и Совет М ини
стров С СС Р за последнее время провели в М оскве совещ ания работни
ков машинно-тракторных станций, работников совхозов и передовиков 
сельского хозяйства. Колхозники и председатели колхозов, агрономы и 
инженеры, директора МТС и совхозов и ученые, вскры вая недостатки 
в работе, показывали вместе с тем, какие в сельском хозяйстве имеются 
неиспользованные резервы, могущие быть поставлены на службу народ
ному хозяйству.

В обращении участников Всероссийского совещ ания передовиков 
сельского хозяйства говорилось, что «Коммунистическая партия и Со
ветское правительство создали все условия для крутого подъема сель
ского хозяйства. Теперь, — писали участники совещ ания, — все зависит 
от нас и только от нас, от нашей настойчивости и умения правильно и 
полностью использовать эти возможности, привести в действие те огром
ные резервы, которыми располагаю т наши колхозы, МТС и совхозы».

Сентябрьский Пленум Ц К  КПСС выдвинул всенародную задачу — 
на базе могучего роста социалистической индустрии в ближайш ие
2—3 года в достатке удовлетворить растущие потребности населения 
нашей страны в товарах  народного потребления и обеспечить сырьем 
легкую и пищевую промышленность. Выполняя решения сентябрьского 
П ленума Ц К  КП СС, колхозники, (работники МТС и совхозов лучше, чем 
в прежние годы, провели осенние сельскохозяйственные работы. Осенью 
1953 г. в колхозах и совхозах вспахано зяби на 13 млн. га и черных па
ров на 3,5 млн. га больше чем в 1952 г. Сев озимых культур и подго
товка почвы для яровых культур под урож ай 1954 г. в большинстве
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республик, краев и областей проведены в более сж аты е и лучшие агро
номические сроки.

В марте 1954 г. опубликовано принятое 2 марта постановление П ле
нума Ц ентрального Комитета Коммунистической партии Советского Сою
за  «О дальнейш ем увеличении производства зерна в стране и об освое
нии целинных и залеж ны х земель». Это постановление вооружило кол
хозы, МТС и совхозы конкретной программой дальнейшего развития 
зернового хозяйства, являю щ егося основой всего сельскохозяйственного 
производства. От успешного развития зернового хозяйства зависят д аль
нейший подъем всех других отраслей сельского хозяйства, удовлетворе
ние растущ их потребностей населения и всего народного хозяйства.

К ак самую насущную, всенародную задачу партия поставила цель— 
расш ирить в 1954— 1955 гг. посевы зерновых культур за счет освоения 
залеж ны х и целинных земель не менее чем на 13 млн. га. Уже нынеш
ней весной колхозы и МТС Сибири, К азахстана, Урала, Поволжья и 
Северного К авказа должны подготовить почву и засеять на новых зем
лях 1800 тыс. га и совхозы 500 тыс. га под пшеницу и просо, а в 
1955 г. долж ны  быть увеличены посевы на целинных и залежных земг 
лях этих районов ещ е на 10,7 млн. га. С этих площадей в 1955 г. долж 
но быть получено 1100— 1200 млн. пудов зерна, в том числе 800—900 млн, 
пудов товарного зерна.

В своем постановлении, принятом 2 марта 1954 г., Пленум Ц К  
КП СС указал, что «задача увеличения производства зерна требует н а
ряду с освоением целинных и залеж ны х земель в районах К азахстана, 
Сибири, У рала, П оволж ья и Северного К авказа значительного расш и
рения посевных площадей в других районах страны и особенно в райо
нах нечерноземной полосы за  счет распаш ки неиспользуемых земель, 
малопродуктивных лугов и пастбищ, расчистки кустарников, лесных з а 
рослей и осушения болот». З а  счет проведения этих работ, указывается 
в постановлении, можно в ближайш ие годы дополнительно ввести в сель
скохозяйственный оборот плодородные земли, расширить площади посе
ва зерна, овощей, картоф еля и кормовых культур в густо населенных 
районах, имеющих высокоразвитую  промышленность, и благодаря этому 
значительно улучшить снабжение населения городов и промышленных 
центров свежими овощ ами, картофелем, молоком и мясом.

Перед работниками лесного хозяйства — учеными и производствен
никами — стоит почетная задача передать МТС, колхозам и совхозам 
накопленный опыт по расчистке кустарников, лесных зарослей и по лес
ной мелиорации. В этом номере нашего ж урнала печатается статья ди
ректора Ц Н И И Л Х  Ф. И. Терехова о работах института в области меха
низации лесного хозяйства, в частности по механизации лесовосстано
вительных работ, по поднятию производительности лесов, по охране л е
сов от пожаров. Заслуж ивает внимания предпринятая институтом работа 
по созданию специальных опыливателей-опрыскивателей для борьбы 
с нежелательной сорной и древесно-кустарниковой растительностью, что 
найдет практическое применение не только в лесах, но такж е и в сель
ском хозяйстве — на полях, лугах и пастбищах при освоении целинных 
и залеж ны х земель. Д ело чести научных работников Центрального на
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учно-исследовательского института лесного хозяйства — ускорить кон
струирование этих машин, чтобы быстрее включиться во всенародное 
дело крутого подъема сельского хозяйства.

Важны е и неотложные задачи стоят перед нашими производственни
к а м и — лесоводами и механизаторами. В оставшиеся дни до начала ве
сенних лесокультурных работ во всех лесхозах должен быть закончен 
ремонт тракторов и ^аш ин, чтобы полностью и по-хозяйски использовать 
предоставленную страной технику. Только на лесопосадках в 1954 г. 
предстоит выполнить тракторных работ более 2 млн. га в мягкой пахоте. 
В каждом лесхозе нужно обеспечить обучение механизаторов новым, 
прогрессивным методам работы. Хорошо знаю щ ие дело механизаторские 
кадры смогут выполнить все предстоящие работы в сж аты е сроки и на 
высоком уровне, что обеспечит хорошую приживаемость создаваемых 
лесокультур.

В этом номере ж урнала печатается статья группы ученых Воронеж
ского лесохозяйственного института о том, как полнее использовать ре
сурсы и возможности лесного хозяйства для нужд сельскохозяйственного 
строительства и для увеличения кормовой базы  животноводства. Надо, 
чтобы лесоводы и ученые не только Воронежской области, но и тех 
районов страны, где это мож ет способствовать увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции, выявили свои возможности и внесли 
свои предложения.

Пленум Ц К  КПСС в своем решении от 2 марта с. г. в целях укреп
ления кормовой базы  животноводства потребовал ликвидации отстава
ния в производстве и заготовках грубых кормов, что явилось результатом 
низких урож аев сеяных трав и естественных сенокосов.

П убликуемые в статье проф. В. Г. Нестерова и кандидата сельско
хозяйственных наук В. М. Перш тейн материалы  о лучшем использовании 
лесных сенокосов и пастбищ указываю т, в каких лесах и при каких усло
виях можно собрать больший урож ай трав с наиболее высоким содер
ж анием ценных питательных веществ. Вместе с тем авторы статьи до
казываю т, что проведение простейших мероприятий на лесных землях 
мож ет повысить урож ай трав до 50—60 ц с 1 га.

Н ем ало могут сделать для дальнейш его увеличения урож аев сель
скохозяйственных культур лесоводы лесхозов, колхозов и совхозов, п ра
вильно используя наряду с созданием полезащ итных лесонасаждений 
естественные лесные насаж дения, произрастающ ие д аж е в виде лесных 
колков. Старш ий лесничий Сысертского лесхоза рассказы вает в журнале, 
как на защ ищ енном лесом участке, расположенном в Челябинской обла
сти на границе степной зоны на многолетней залеж и, близкой к целине, 
был получен урож ай с 1 га на 128 кг чистого зерна больше, чем собрано 
с не защ ищ енного лесом участка. Лесоводы У рала, Сибири, К азахстана 
обязаны помочь колхозам и совхозам правильно использовать при отборе 
и отграничении земельных участков залеж ны х и целинных земель у ка
занные полезные свойства леса.

Пленум Ц К  КПСС в своем решении особо указал, что для создания 
обилия продовольственных товаров в нашей стране необходимо такж е 
добиться значительного увеличения производства плодов, ягод и вино
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града, как  ценных продуктов питания. Лесные питомники и семенозаго- 
товительные предприятия Главного управления «Главлессемпитомник» 
М инистерства сельского хозяйства ССС Р призваны сыграть крупную 
роль в осуществлении этой задачи, вы ращ ивая и поставляя колхозам по
садочный материал плодово-ягодных пород. Около пятой части всей по
требности колхозов в посадочном м атериале плодово-ягодных растений 
долж ны  удовлетворить в текущем году государственные лесные пи
томники. В ближайш ие годы они долж ны  сделать еще значительно 
больше.

Н а проведенном в марте совещании работников государственных 
лесных питомников и семенозаготовительных предприятий «Главлессем- 
питомника» М инистерства сельского хозяйства СССР был обсужден во
прос о выращ ивании в необходимых для сельского хозяйства количествах 
посадочного материала плодово-ягодных пород и намечены практические 
мероприятия по обеспечению выполнения решения Пленума Ц К КПСС 
от 2 марта с. г. Участники совещ ания указывали в своих выступлениях 
на огромные возможности лесхозов и государственных лесных питомни
ков не только выполнить, но и перевыполнить задания по поставке кол
хозам посадочного материала плодово-ягодных пород. Об этом свиде
тельствует и практика работы многих лесхозов страны.

Так, коллектив лесхоза Р аквере Эстонской С СР, которому в 1953 г. 
присуждено переходящ ее К расное Знам я ВЦ С П С  и Министерства сель
ского хозяйства ССС Р, добился значительного расширения площади пи
томника, доведя ее с 1,4 га до 12,5 га. В этом питомнике помимо лесных 
пород выращ иваю тся такж е сеянцы плодово-ягодных пород — вишни, 
сливы, смородины, кры жовника, яблони, которые колхозы и совхозы 
охотно покупаю т для разведения фруктовых садов.

Лесхозов, выращ иваю щ их в своих питомниках и плодово-ягодные 
породы, немало на У краине и в других местах страны. Не только гос- 
лесопитомникам, но и лесхозам, расположенным в Саратовской, Пензен
ской, Куйбышевской, Горьковской, Тульской и Тамбовской областях и 
особенно в районах исстари сложивш егося плодоводства — Курской, О р
ловской, Белгородской, Рязанской, Крымской областях, в Казахской, Уз
бекской, Таджикской, А зербайджанской, Грузинской и Армянской ССР, 
надо активно включиться в это дело и значительно увеличить выращ ива
ние посадочного м атериала плодово-ягодных пород.

Пленум Ц К  КП СС в решении от 2 м арта с. г. отметил, что Мини
стерство сельского хозяйства ССС Р и местные советские и сельскохозяй
ственные органы ряда областей, краев и республик неудовлетворительно 
проводят строительство в МТС.

В ряде номеров наш его ж урнала были опубликованы статьи лесово
дов практиков и ученых о  неиспользованных резервах как в государ
ственных, так  и в колхозных лесах. В этом номере в статьях авторов
В. И. Рубцова, И. М. Науменко, О. Г. Каппера, И. В. Воронина 
и С. А. М асленникова, а такж е И. Володкина и В. Котельникова из 
Ленинского лесхоза Липецкой области показываю тся возможности улуч
шения снабж ения колхозов древесиной.

Так, Ленинский лесхоз за  последние два года отпустил колхозам из
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древесины, заготовленной при рубках ухода за лесом, 14,2 тыс. м3, 
почти полностью обеспечив потребности колхозов четырех районов. Уже 
упоминавшийся лесхоз Р аквере в 1953 г. отпустил колхозам 16251 м3 
деловой древесины.

Лесоводы обязаны  принять активное участие в работах по освоению 
целинных и залеж ны х земель. При установлении границ землепользова
ния вновь создаваемы х совхозов в этих районах и при расширении гра
ниц пахотных земель колхозов они долж ны помочь своими рекоменда
циями, указы вая, какие породы быстро растущих деревьев следует вы са
ж ивать для защ иты полей там , где это будет экономически оправдано. 
Обязанность лесоводов — помочь посадочным материалом при озелене
нии старых и вновь создаваемы х поселков и усадеб совхозов, МТС и 
колхозов. К аж ды й лесхоз и управление лесного хозяйства должны счи
тать своим почетным долгом посылку специалистов и квалифицирован
ных рабочих из состава своего коллектива, изъявивших желание поехать 
на работу в районы освоения целинных и залеж ны х земель.

Пленум Ц К  КПСС в решении от 2 марта отметил такж е, что М ини
стерство сельского хозяйства ССС Р крайне медленно устраняет недо
статки в руководстве сельским хозяйством, вскрытые сентябрьским П ле
нумом Ц К  КПСС, и что этот порочный, канцелярско-бюрократический 
метод руководства, практикуемый в Министерстве сельского хозяйства 
СССР, перенимается его местными органами, которые, в свою очередь, 
загруж аю т колхозы излишней отчетностью и разными ненужными 
бумагами.

В Главном управлении лесного хозяйства и полезащитного лесораз
ведения М инистерства сельского хозяйства СССР до последнего времени 
продолж алась посылка на места большого количества директив, при
казов, циркуляров и требований о присылке отчетности по многочислен
ным и сложным формам с заполнением ответов на тысячи вопросов. 
В Главном управлении лесного хозяйства Министерства сельского хо
зяйства Литовской С СР за последнее время не только не уменьшился, 
но даж е увеличился поток бумаг, направляемых оттуда в лесхозы. Об 
этом канцелярско-бю рократическом методе руководства предприятиями 
поступали и поступают в редакцию  письма наших читателей из лесхо
зов и лесничеств, опубликованные в ряде номеров ж урнала.

Недопустимо медленно перестраиваю тся Главные управления лес
ного хозяйства и полезащ итного лесоразведения в Украинской ССР и 
К азахской ССР. Чем, как не бюрократическим стилем руководства, можно 
объяснить недопустимый ф акт невыплаты в конце ф евраля зарплаты  за 
январь работникам многих лесхозов Казахской ССР из-за того, что план 
финансирования работ в лесхозах на первый квартал текущего года еще 
в феврале не был спущен лесхозам? Показателен, например, тот факт, 
что Ж итомирское управление лесного хозяйства запланировало цехам 
ширпотреба лесхозов области изготовить 100 тысяч пар оглобель, тогда 
как для колхозного транспорта на Украине нужны дыш ла. Изготовлен
ные оглобли леж ат, а колхозы не могут в полной мере использовать гу
жевой транспорт.

Администрирование, принятие решений в кабинетах, в отрыве от
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жизни как раз и приводит к подобным результатам. Так начальник 
Главного управления лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения 
М инистерства сельского хозяйства Украинской ССР т. А. Г. Солдатов 
вместо конкретной помощи в работе управлению зеленой зоны г. Харь
кова за  один год налож ил на начальника этого управления т. Федорен
ко 19 взысканий.

Пленум Ц К  КПСС потребовал покончить с серьезными недостатка
ми в работе сельскохозяйственных органов и изжить вредную практи
ку канцелярско-бю рократического руководства сельским хозяйством, 
сократить поток бумаг и отчетности, установить живую связь с местами, 
повысить ответственность работников за порученное дело, направить их 
силы на оказание практической помощи Колхозам, МТС, совхозам, лес
хозам, лесопитомникам в освоении ими передового производственного 
опыта, в успешном разрешении стоящих перед ними задач.

Ш ирокий показ передовых лесхозов и гослесопитомников, раскрытие 
применяемых ими прогрессивных методов работы должны стать важней
шей задачей всех главных управлений лесного хозяйства, «Главлессем- 
питомника» и .управлений лесного хозяйства в областях, краях и рес
публиках.

Помогая работникам лесхозов, лесничеств, гослесопитомников по
вышать свой идейно-политический и технический уровень, руководители 
лесохозяйственных предприятий и учреждений вместе с местными проф
союзными организациями должны постоянно заботиться об удовлетворе
нии их культурно-бытовых нужд. Особенно необходимо создать благо
приятные условия для работы молодых специалистов, которые из года 
в год все в большем количестве приходят на производство.

Во многих лесхозах и лесничествах организованы красные уголки, 
работаю т библиотеки, крул<ки, проводятся лекции и беседы, организован 
культурный отдых работников и членов их семей. Так, в Северодонец
ком лесничестве Лисичанского лесхоза Ворошиловградской области 
(У С С Р ), как пишет в редакцию  т. Огиенко, во вновь построенном зда
нии выделено помещение для красного уголка, где работники лесниче
ства могут найти в библиотеке политическую и художественную литера
туру, прочитать книги и брошюры о передовиках лесного хозяйства. 
В красном уголке рабочие и члены их семей слушают радиопередачи, 
музыку, лекции, играют в ш ахматы и шашки.

Горячо одобряя и единодушно поддерж ивая политику родной Ком
мунистической партии, работники лесного хозяйства, следуя призывам 
участников совещаний передовиков сельского хозяйства, все шире раз
вертывают социалистическое соревнование за успешное выполнение з а 
дач, поставленных партией и правительством. Мы твердо знаем, что, чем 
выше поднимет наш народ производительные силы страны, чем больше 
продукции будут давать  наш а промышленность и наше сельское хозяй
ство, тем скорее мы достигнем изобилия продуктов и товаров, тем успеш
нее будет идти вперед наш а Родина по пути строительства коммунизма.
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Некоторые итоги и выводы 
по полезащитному лесоразведению 

за истекшие пять лет
В. Я.  К О Л Д А Н О В

К ак и в прежние годы, в 1952 и 
1953 гг. лесохозяйственные и сель
скохозяйственные органы произвели 
инвентаризацию  полезащ итных лесо
насаждений, созданных в гослес
фонде и на зем лях колхозов за  вре
мя 1949— 1953 гг.

В инструкциях по инвентаризации 
ставилась задача установить те из
менения площ адей, которые произо
шли ко времени инвентаризации 
после посева и посадки леса, и опре
делить состояние лесных культур 
для принятия необходимых мер по 
их дальнейш ему развитию .

Однако, инструкции, утверж дае
мые для каж дого года инвентариза
ции или учета полезащ итных лесо
насаждений, при сохранении основ
ных положений во многом отлича
лись друг от друга.

Инвентаризация д авал а  возм ож 
ность лесохозяйственным органам  
видеть результаты  новых приемов в 
работе по лесонасаж дению , изучать 
положительные и отрицательные 
стороны производста, проверять на 
практике правильность теоретиче
ских основ и экономических расчетов 
по лесонасаждению  и влияние тех 
или иных элементов агротехники. 
Итоги инвентаризации активно об
суж дались на собраниях коллекти
вов рабочих и служ ащ их лесных 
предприятий, работников управлен
ческих и научных учреждений. Б оль
шое внимание итогам инвентариза
ции уделяли советские и партийные 
органы.

В этой статье мы ограничимся 
только теми сообщениями по итогам 
инвентаризации и учета лесон асаж 
дений, произведенных осенью 1952 
и осенью 1953 гг., которые имеют 
общее значение независимо от тех 
или иных отдельных требований, ис
полнение которых предписывалось 
инструкциями по инвентаризации.

Наиболее существенные факторы, 
действие и . значение которых без

ошибочно можно отнести к любому 
из годов истекшего периода, сводят
ся к следующему: своевременное
проведение ухода и сделанное необ
ходимое пополнение культур всегда 
и во всех лесорастительных зонах 
увеличивали успех в работе; ввод 
сопутствующих и кустарниковых по
род одновременно с посевом ж елу
дей всюду, за исключением некото
рых районов крайнего юго-востока, 
считался лесоводственно и экономи
чески оправданной мерой; ш аблон
ное применение агротехники без уче
та почвенно-климатических условий 
каж дого данного района и несоблю
дение агротехнических требований 
повсюду было одним из факторов, 
снижаю щ их результаты работ.

В тех местах, где эти и другие 
(организационного порядка) ф акто
ры проявлялись в достаточной мере, 
нетрудно установить причины хоро
шего или плохого состояния лесных 
культур. Так, например, удовлетво
рительное состояние посевов и поса
док леса на трассах государствен
ных защ итных лесных полос Белго
род — река Д он, Камы ш ин—С талин
град и во многих участках госполос 
Воронеж — Ростов-на-Дону, Е катери
новка — Каменск объясняется преж 
де всего хорошей организацией про
изводства и сравнительно высоким 
уровнем агротехники.

З а  время 1949— 1953 гг. здесь бы
л а  произведена значительная рабо
та. Так, на госполосах Белгород — 
река Дон и Камышин — С талин
град посадок и посевов леса было 
сделано более 99% запроектирован
ных объемов; на госполосах Воро
неж  — Ростов-на-Дону, Екатеринов
ка — Каменск — 64—70% .

В отличие от предыдущих лет в 
1952— 1953 гг. посев желудей на 
площ адях госполос и дубовых лесов 
промышленного значения произво
дился с учетом накопленного опыта. 
Ш ирокое применение рядовых и
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строчно-луночных посевов дуба по
зволило механизировать работы по 
уходу и способствовало сохранению 
культур. Д л я  весенних посевов дуба 
1953 г. имелись хорошо подготов

ленная почва, достаточное количество 
доброкачественных желудей, необхо
дим ая техника, хорошо обученные 
кадры. О днако эти несомненно бла
гоприятствующие условия во многих 
областях не были использованы. 
Где весной и летом прошлого года 
не было систематического ухода, н а
блю далось уменьшение количества 
растений на 1 га, причем по этой 
причине более заметное ухудшение 
состояния культур отмечено на гнез
довых посевах.

Лесные культуры в гослесфонде 
создавались в основном рядовым 
способом (97% ) с одновременным 
введением сопутствующих и кустар
никовых пород, что позволило в 
1953 г. проводить механизированный 
уход в течение всего лесокультурно
го сезона, поэтому приживаемость и 
состояние посевов и посадок леса в 
гослесфонде несравненно лучше, чем 
на госполосах и в дубравах  промыш
ленного значения.

При оценке лесных полос на кол
хозных землях, созданных посадкой 
или рядовым посевом леса, самым 
надежным показателем  их состояния 
надо считать сомкнутость молодых 
насаждений леса. Уже к концу 
1953 г. из 541 тыс. га рядовых по
садок и посевов сомкнулось 33 тыс. 
га. В 1954 г. несомненно их будет 
еще больше. Главное, к чему мы 
стремимся при создании лесных по
лос, заклю чается именно в том, что
бы скорее достигнуть сомкнутости 
насаждений.

При характеристике состояния 
гнездовых культур, которых на зем 
лях колхозов 34% общего количе
ства лесонасаждений, созданных за 
время 1949— 1953 гг., надо считать
ся и с тем отрицательным полож е
нием, что 61 % гнездовых посевов 
являются незавершенными, неструк
турными; в них нет сопутствующих 
и кустарниковых пород. Д альнейш ие 
производственные работы на этих 
площадях для приведения их в пол
ноценное состояние будут и дорого

стоящими и технически затрудни
тельными.

Лучшие показатели по приж ивае
мости отмечены в рядовых культу
рах на песчаных массивах, где 
убыль посадок не превышает 17%, 
что является достижением колхозов 
и лесхозов. Кроме того, эти культу
ры стали уже смыкаться.

Важным итогом в полезащитном 
лесоразведении за истекшее время 
надо считать то, что во многих кол
хозах созданные лесные полосы уже 
оказываю т влияние на увеличение 
урож аев сельскохозяйственных куль
тур. Так, например, в колхозе 
им. Потапова Михайловского района 
(С талинградская область) в 1952 г. 
урож ай яровой пшеницы с поля №  6, 
защ ищ енного лесными полосами 
1949 г., составил 15,1 цнт, тогда как 
на смежном необлесенном поле по
лучили по 11,5 цнт с 1 га. В колхозе 
им. К арла М аркса Елань-Коленов- 
ского района (Воронежская область) 
урож ай озимой пшеницы Степная 
185 под защ итой лесной полосы по
садки 1948 г. в поле №  7 составил 
22,4 цнт, а на необлесенной площ а
ди — 19,7 цнт с 1 га.

Используя многовековый опыт 
отечественного лесоразведения, осво
бодившись от суеверного преклоне
ния перед авторитетами, лесоводы 
на базе первоклассной советской 
техники с учетом местных природ
ных условий в последнее время раз
рабаты вали и смело применяли аг
ротехнические приемы, не связанные 
шаблонными инструкциями по выра
щиванию лесов в степи.

В настоящее время можно было 
бы и не говорить о  том, являлась ли 
господствовавш ая в течение четырех 
лет схема гнездового посева дуба 
правильной для всех районов степ
ного лесоразведения. Д ля производ
ственников и для большинства науч
ных работников лесного хозяйства 
этот вопрос давно уж е потерял свое 
первоначальное значение. Однако 
академик Т. Д . Лысенко в конце 
1952 г. снова пытался восстановить 
прежнюю схему гнездовых посевов с 
ее главным элементом — покровны
ми сельскохозяйственными культура
ми. Ссылаясь на опыты, проведенные 
в 1949 г. на площади 4 тыс. га, ак а 
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демик Лысенко в своей статье, поме
щенной накануне весны 1953 г. (№ 6  
ж урнала «Агробиология» за 1952 г.), 
утверждал, что они подтвердили п ра
вильность теоретических предпосы
лок, на которых был основан гнездо
вой способ посева желудей дуба 
совместно с различными сельскохо
зяйственными растениями, что этот 
способ лесоразведения оказался луч
шим из всех применявшихся в прош
лом и применяемых ныне, особенно 
в степных и открытых лесостепных 
районах.

Верно ли это? Нет, неверно. Мы 
считаем необходимым остановиться 
на этом вопросе и, насколько это 
возможно в ж урнальной статье, про
следить за историей развития гнез
дового посева леса, как способа л е
соразведения, и привести типичные 
примеры и сведения из производ
ственной практики и опытных работ 
по полезащ итному лесонасаждению .

Посевы дуба были начаты еще 
Петром I. Д убовая рощ а, созданная 
посевом ж елудей в 1696 г. вблизи 
Таганрога, сохранилась до наших 
дней. В книге И вана Посошкова 
(1712 г .), «О скудости и богатстве» 
имеются указания о разведении леса 
в степи посевом ж елудей дуба в 
смеси с семенами многих других дре
весных и кустарниковых пород. 
В указах Екатерины II Екатерино- 
славскому генерал-губернатору П о
темкину (1787 г.) есть задания по
сеять леса в Новороссийском крае.

Известный лесовод Арнольд 
(«Русский лес», т. II, 1891) такж е 
рекомендовал разводить дуб посе
вом. «Посев желудей следует произ
водить, примерно, в таком порядке 
рядами: сеют 3—4 ряда в расстоя
нии 1,5 арш ина между рядам и, по
том оставляю т полосу свободную 
сажени в 3— 4 шириной и опять
3— 4 ряда посева желудей в р ас
стоянии 1,5 арш ина ряд от ряда 
и т. д... В первый ж е год посева, 
когда всходы поднимутся до высоты 
2 вершков, их нужно прополоть в 
рядах и по сторонам так, чтобы по
лоса под рядом в поларш ина или 
вершков 6 шириной была свободна 
от трав или культивируемых расте
ний».

К лассик русского лесоводства 
проф. Г. Ф. М орозов в статье «П о
сев дуба» («Энциклопедия русского 
лесоводства», т. II, стр. 628—640) 
писал в 1908 г.: «Существуют р аз
личные способы посева. Различаю т 
прежде всего сплошной посев от ча
стичного. Первый может быть не
равномерный, вразброс и равномер
ный рядовой, производимый се
ялками, и особый посев желудей 
в ямки. Частичные посевы бывают 
полосами, площ адками и гнездами». 
В конце XIX века В. Д. Огиевский 
залож ил в Тульских засеках боль
шие опыты по гнездовому методу 
посева дуба.

В прошлом русские лесоводы уде
ляли много внимания сельскохозяй
ственным культурам, высеваемым на 
площ адях культур дуба. Н апример, 
Ю. Л еман писал («Лесной журнал», 
1901): «Где посев и попал на хоро
ш о выработанное и вычищенное от 
бурьянов и пырея поле, да где, не 
взирая на нотации начальства, лес
ничий упрямо продолжал очистку и 
рыхление почвы в насаждениях в 
течение 6—7 лет, да еще втихомолку 
вводил посадкою в ряды дуба под
месь из других пород, там получи
лись отчасти сносные, отчасти и 
весьма хорошие насаж дения, там  
же, где посевы дуба производились 
по хлебу, затем уход продолж ался в 
течение каких-нибудь трех лет, при
чем очистки велись не особенно тщ а
тельно (а как их вести тщ ательно, 
когда и подходящих-то к данным 
обстоятельствам инструментов и ору
дий в лесничествах не имелось), 
там  площади дубовых посевов пре
вращ ались в великолепные сеноко
сы, а дуб, несмотря на все его уси
лия выбиться на свет божий, так и 
оставался приземистым карликом, 
вскоре покрывался лиш аями и по
гибал».

Академик Г. Н. Высоцкий, боль
шой знаток русских степей, сказал: 
«Что касается замены лесной при
меси (кустарников) к дубу сельско
хозяйственными культурами, то, счи
таю , не стоит по этому вопросу и 
раздумы вать» («Труды по лесному 
опытному делу Украины», вып. 14, 
1930).

В руководстве по производству и
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учету лесных культур, составленном 
бывш. Главлесоохраной (Гослестех- 
издат, 1941), на стр. 15 записано: 
«Д ля обеспечения лучших условий и 
для удобства ухода семена на пло
щ адку должны высеваться по воз
можности правильно: бороздой, кон
вертом и 2— 3 местами, а не р аз 
брасы ваться в беспорядке».

Приведенные здесь ссылки на 
факты истории, конечно, далеко  не 
полные, свидетельствуют о том, что 
в течение длительной истории лесо- 
водственной практики и науки 
гнездовой метод посева желудей 
привлекал внимание передовых д ея
телей отечественного степного лесо
разведения.

Теперь, на основании практики, 
осуществленной колхозами и лесхо
зами на сотнях тысяч гектаров, без 
колебаний мож но утверж дать, что 
гнездовой способ посева дуба по 
схеме Т. Д . Лысенко в районах сте
пи и особенно на крайнем юго-во- 
стоке не оправдал себя. Мы распо
лагаем  отчетными материалами, из 
которых видно, что в степных и ле
состепных районов европейской ча
сти ССС Р площ адь погибших куль
тур, созданных гнездовым способом 
по схеме Т. Д . Л ысенко на землях 
колхозов и в гослесфонде, больше 
площади погибших рядовых культур 
на зем лях колхозов и в гослес
фонде.

Рассмотрим отдельные элементы 
схемы Т. Д . Лысенко. Лесоводы 
указы вали на ошибочность установ
ленной Т. Д . Лысенко ширины меж 
дурядий в 5 м. При такой большой 
ширине междурядий в степных и 
тем более засуш ливых районах л е 
са не будет. Д еревья, находящиеся 
в рядах с таким расстоянием, сомк
нутся нескоро, следовательно, назна
чение лесной полосы сведется к не
значительной эффективности. А ря
ды деревьев, созданные при такой 
ширине междурядий, скорее будут 
аллейными посадками, чем лесными 
полосами. Лесоводы не советовали 
такж е Т. Д . Лысенко вводить в 
свою схему кустарники посевом, 
предвидя при этом неизбежную ги
бель их. Тогда же говорилось о том, 
что посевы сельскохозяйственных 
культур в качестве сплошного по

крова неминуемо уменьшат и без 
того небольшой запас почвенной 
влаги в почвах степных и засуш ли
вых районов. Указывалось, что зер
новые культуры с дубками никогда 
не смогут выполнить функцию барье
ра, препятствующего проникновению 
дикой сорной растительности на пло
щади, засеянной дубом; осуществле
ние этой меры, диктуемой якобы не
достатком рабочей силы, необходи
мой для уходов за лесом, приведет 
к весьма нежелательным результа
там. Этим будет нанесен ущерб ин
тересам насаждения леса, так как 
необоснованно игнорируется основ
ное правило степного лесоразведе
ния — уход за  культурами. Всем 
мало-мальски знакомым с делом по
лезащ итного лесонасаждения извест
но, что без ухода леса в степи не 
создать.

Лесоводы доказывали, что одина
ковая для сельскохозяйственных 
культур и для лесных полос глубина 
вспашки является серьезным нару
шением требований агротехники, что 
под лесные культуры в степных 
районах, а тем более на юго-восто
ке, вспашку надо производить по 
крайней мере на глубину 27—30 и 
35 см, а в отдельных районах даж е 
40—45 см. '

Приведем некоторые данные из 
работ научно-исследовательских уч
реждений, занимавшихся опытами и 
исследованиями в области полеза
щитного лесоразведения.

Опыты, поставленные ВНИИЛХом 
в бывш. Степновской Л ЗС  Ставро
польского края (зона сухих и полу
пустынных степей), показывают, что 
за  три года процент отпада дубков 
в беспокровных культурах в два 
раза меньше, чем в посевах со 
сплошным посевом яровой пшеницы. 
Средняя высота и диаметр дубков в 
беспокровных культурах больше, 
чем средняя высота и диаметр дуб
ков в посевах со сплошным покро
вом яровой пшеницы. К осени 
1952 г. в беспокровных посевах со
хранились 15,4 тыс. дубков, а в по
севах под покровом сельскохозяй
ственных культур — 0,9 тыс. дубков 
на 1 га.

Сошлемся такж е на опыты Б аш 
кирской лесной опытной станции
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В Н И И Л Х , проводивш иеся в 1949—■ гнездовых посевов дуба в 4-летнем
1952 гг. возрасте, заложенных в 1949 г. в

Приводим данны е учета опытных лесостепных условиях (табл. 1).

Таблица 1

>
Вариант гнездового посева

Сохранилось 
сеянцев от 
количества 
высеянных 

желудей в %

Средняя вы
сота дубков 

в см

Средний диа
метр дубков 

в мм

Количество 
дубков, по

врежденных 
зимними мо
розами в %

С покровом зерновых ......................... 33,4 32,3 6,8 37

Без покрова .............................................. 42 68,0 11,7 33

желудей в гнезде. Варианты опыта: 
рядовой посев без покрова в течение 
всех четырех лет; овес в меж дурядь
ях три года, начиная с 1949 г.; 
ячмень — сплошной посев в течение 
первых трех лет. Уход за гнездами 
дуба проводился во всех вариантах 
опыта, начиная с 1949 г. Осенью
1952 г. состояние дубков было сле

дующее:

Т а б л и ц а  2

Вариант рядового посева
Количество 

дубков в тыс. 
штук на 1 га

Средняя 
высота 

дубков в см

Средний 
диаметр 

дубков в мм

Без покрова....................................................................... 8,0 65,4 14,2
Посев овса в междурядьях в 1949— 1951 гг. . . 11,6 29,3 8 ,4
Сплошной посев ячменя в 1949 — 1951 гг............... 9 ,8 25,6 7 ,7

Следовательно, в условиях Б аш 
кирской А С С Р д аж е при уходах в 
лентах и гнездах дуба покров из 
зерновых значительно ухудшил со
стояние посевов.

В степной зоне опыты были зал о 
жены в Н ехаевском лесхозе С талин
градской области. Почвы — южный 
малогумусный среднесуглинистый 
чернозем. Ж олуди высеяны весной 
1949 г. на глубину 7— 8 см по 40

Н есмотря на то, что благодаря 
тщ ательному ручному уходу в гнез
дах  в этих опытных культурах уда
лось сохранить в четвертом году 
жизни большое количество дубков, 
их состояние по высоте и диаметру 
в вариантах со сплошным покровом 
ячменя и д аж е  с посевом овса в 
меж дурядьях в два раза  хуже, чем 
в посевах без покрова.

О трицательная роль сельскохозяй
ственных покровных культур была 
освещена в ж урнале «Агробиология» 
(№  2, 1951). П. Г. К абанов в своей 
статье показы вает, что среднее ко
личество дубков в гнезде под сплош
ным покровом яровой пшеницы в 
1949 г. на 50% , а в 1950 г. — в два 
с лишним раза  меньше, чем в гнез
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дах без покрова. Высота дубков и 
годичный прирост их такж е мень
ше, чем в гнездах без покрова. На 
страницах этого же ж урнала 
И. Н. Гальченко и М. А. Клыкова 
в статье «Из опыта гнездового по
сева леса» пишут: «Опыты по выра
щиванию дуба совместно с сельско
хозяйственными культурами показа
ли, что при достаточно тщательном 
уходе за  молодыми лесными полоса
ми дубки во втором году жизни р а 
стут в чистых посевах быстрее, чем 
в посевах с сельскохозяйственными 
культурами».

Н а Джаны бекском стационаре 
Комплексной научной экспедицией 
по вопросам полезащитного лесораз
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ведения Академии наук С С С Р про
изведены наблю дения над лесокуль
турным полем с покровом из ячменя 
и без покрова. Приводим данные о

запасах  доступной растениям влаги 
и верхнем метровом слое почвы 
(в мм) в различные моменты ж из
ни дубков.

Т а б л и ц а  3

Глубина
Ко времени Без покрова Под покровом

, посева 
(25.1 V.1951 г.) 25 июня 16 июля 25 июня 16 июля

0 — 100 170 81 75 22 5

И з этих данны х видно, что ко 
времени созревания ячмень почти 
полностью использовал всю влагу в 
первом метре почвенного профиля.

Необходимо отметить, что снятие 
покрова в первой половине июля 
было губительным д ля  дубков. 
Сформировавш ие свой организм 
в тени покрова и ослабленные рез
ким недостатком влаги, дубки к н а
чалу действия суховеев оказались 
без защ иты. Резкий переход от од
них условий к другим вызвал чрез
мерное иссушение дубков, что неред
ко было причиной их гибели.

У тверждалось, что без защ иты 
стеблями (стерней) сельскохозяй
ственных растений дубки об яза
тельно зимой вымерзаю т. Исследо
вания, проведенные ВН И И Л Х ом 
и другими научно-исследовательски
ми учреждениями бывш. М инистер
ства лесного хозяйства СССР, убеж 
дают, что, чем лучш е были условия 
среды, в которых выросли дубки, 
чем больше было влаги в почве, тем 
лучше и состояние дубков. В таких 
условиях дубки успеваю т закончить 
цикл своего развития, одревеснеть, 
заложить хорошо развитую  верху
шечную почку и поэтому лучш е пе
реносят низкие зимние температуры.

В Чкаловской области в гнездовых 
культурах 1951 г. с зерновыми в ш и
роких меж дурядьях и с оставлением 
стерни на зиму отпад от вымерзания 
был 28,6 %, а в культурах без покро
ва 18,5%. В Западно-К азахстанской 
области в гнездовых культурах
1951 г. с зерновыми в широких м еж 
дурядьях и с оставлением стерни на 
зиму отпад от вымерзания был 34% , 
а в культурах без покрова — 12%.

В Куйбышевской области в гнез
довых посевах 1951 г. по черному 
пару отпад от вымерзания в куль

турах со сплошным покровом зерно
вых составил 50% . К осени 1952 г. 
осталось 4,1 тыс. дубков на 1 га. 
В посевах по стерне, но со вспахан
ными междурядьями от вымерзаний 
отпало 24,4% дубков, а к осени
1952 г. осталось 10 тыс. дубков на 
1 га. Эти примеры свидетельствуют о 
том, что защ итное действие стерни 
не проявилось.

Академик Т. Д . Лысенко говорит, 
что при гнездовых посевах, благода
ря густому высеву желудей, рост и 
состояние дубков лучше, чем при 
любом другом способе. Это практи
кой не подтверждается.

С. Н. Адрианов исследовал зави
симость роста дубков от их коли
чества в гнезде (журнал «Лесное 
хозяйство» №  11, 1952). Он уста
новил, что к концу вегетационного 
периода лучшие результаты по вы
соте, длине и количеству растений 
на 1 га были в тех гнездах, где име
лось по 6— 11 дубков. Худшие дуб
ки найдены в тех гнездах, где было 
по 31— 35 и 35— 40 растений.

Т. Д . Лысенко утверждал, что 
корневая система сельскохозяйствен
ных растений находится в верхних 
горизонтах почвы, а корни дубков 
уходят значительно глубже. В этом 
академик Т. Д . Лысенко видит воз
можность лучше использовать зап а
сы влаги в почве и ликвидировать 
так  называемые «критические» пе
риоды в жизни леса после смыкания 
крон. I

П о этому вопросу очень интерес
ны данные И. В. Трещевского (к а
федра лесных мелиораций Воронеж
ского лесохозяйственного института), 
он писал: «В гнездовых посевах пер
вого года до июля корневая систе
ма дуба целиком размещ ается в 
верхнем полуметровом слое почвы.
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О бщ ая масса корней однолетнего 
и двухлетнего дуба на 92—96% 
разм ещ ается в этом слое. 90% мас
сы мелких корней такж е располо
ж ено до глубины 0,5 м. У подсол
нечника 97% обшей массы корней 
и все мелкие корни размещ аю тся в 
слое — 50 см. >У других покровных 
культур (овес, рожь, пшеница, кар
тофель, кукуруза) в верхнем полу
метровом слое сосредоточено 70— 
80% массы мелких корней».

О бладая большой по объему кор
невой системой, покровные культуры 
иссушают не только полуметровый 
слой почвы (в котором размещ ается 
96% корней д у б а), но и более глу
бокие слои.

В отчетах по полезащ итному лесо
разведению  за последние 3—4 года 
указы вается, что во многих степных 
и полупустынных районах прижи
ваемость гнездовых посевов дуба 
под покровом сельскохозяйственных 
культур, особенно зерновых в 2—3 
раза ниже, чем на площ адях лесо
культур без покрова. По данным 
инвентаризации 1950 г., на 1 га, в 
посевах со сплошным покровом зер
новых было: в лесостепи— 7031 ду
бок, в степи — 5200 дубков, в райо
нах дубрав промышленного значения 
(сухая и полусухая степь) — 4850— 
3014 дубков. В этих же зонах в по
севах без покрова сельскохозяй
ственных культур соответственно 
найдено 12300, 7724 и 6790 — 5155 
дубков на 1 га. По данным инвента
ризации 1951 г., в посевах со сплош 
ным покровом зерновых было дуб
ков на 1 га: в лесостепи — 5600, в 
степи — 1332 и в сухой и полупу
стынной степи — 2834— 2940 шт., а 
в культурах без покрова соответ
ственно 8532, 4923 и 7717—6371 шт.

И з этого следует, что приж ивае
мость лесных культур, созданных 
гнездовым способом, ухудшается в 
зависимости от лесорастительных 
условий. Чем тяж елее природные 
условия, тем хуже состояние имен
но гнездовых культур. О днако отно
сительно лучшие показатели гнездо
вых посевов в районах лесостепи 
объясняю тся не только природными 
условиями.

Д ело  в том, что уход за гнездами 
возможен только ручной (что надо

считать решающим недостатком пя
тилуночного гн езда). Колхозы лесо
степных районов имели возможность 
выделять для ручного ухода рабо
чую силу. Что же могли сделать 
колхозы юго-восточных областей при 
остром недостатке у них рабочей си
лы, ведь машин по уходу за гнезда
ми не было ни в первый период раз
вития лесонасаждения, ни в послед
нее время. Таким образом, различия 
лесорастительных условий и возмож
ность производить ручной уход опре
деляю т в основном различное со
стояние гнездовых культур в райо
нах лесостепи и юго-востока.

При сравнительной оценке состоя
ния рядовых культур с культурами, 
созданными гнездовым способом, 
следует обратить внимание на одно 
важ ное обстоятельство, играющее 
большую роль в жизнестойкости мо
лодых лесонасаждений. Речь идет о 
незавершенных культурах. Д олго
летней практикой степного лесораз
ведения доказано, что культуры без 
сопутствующих и кустарниковых по
род всюду за небольшим исключе
нием (районы крайнего юго-восто
ка) дают худшие показатели по при
живаемости, чем культуры, создан
ные в одинаковых же условиях, но 
с кустарниковыми и сопутствующи
ми породами. Не подлежит сомне
нию, что и в дальнейшем незавер
шенные культуры будут отставать в 
развитии и в них процесс изрежива- 
ния будет более заметным. Значение 
этого крупнейшего дефекта в деле 
полезащитного лесонасаждения бу
дет особенно большим, если учесть, 
что, примерно, две трети площ а
дей гнездовых культур не имеют 
сопутствующих и кустарниковых по
род.

М ожно ли при таком огромном 
производственном опыте колхозов и 
лесхозов степных и лесостепных 
областей европейской части СССР 
и обширном материале научных уч
реждений, показавшем отрицатель
ные результаты применения пя
тилуночной схемы гнездового посева 
дуба, особенно с покровными сель
скохозяйственными культурами, 
утверждать, что теоретические пред
посылки гнездового способа под
твердились? Где объективное дока
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зательство, укрепляю щ ее научную 
основу гнездового посева дуба по 
методу Т. Д . Лысенко? Н а полях 
колхозов и на лесокультурных пло
щадях в гослесфонде их нет. Не по
лучены они и в научно-исследова
тельских учреждениях, квалиф ици
рованно занимавш ихся изучением 
гнездового способа. Поэтому мы 
думаем, что для такого утверж дения 
нет и не было серьезных оснований 
ни у автора схемы посева дуба пяти
луночным гнездом, ни у тех, кто р а з 
делял эту точку зрения автора.

Вот почему в настоящ ее время, по 
нашему мнению, стало возможным 
поставить своего рода итоговый во
прос — кто1 ж е оказался прав: ак а 
демик Лысенко с  его схемой гнездо
вого посева дуба или те лесоводы и 
агрономы, которые своевременно 
указывали на непригодность этой 
схемы. Ж изнь показала, что линия 
работников лесного хозяйства, зан и 
мающихся полезащ итным лесоразве
дением, была правильной, а линия 
акад. Т. Д . Л ы сенко была в основе 
своей неправильной.

Весной нынешнего года сельскохо
зяйственным и лесохозяйственным 
органам степных и лесостепных рай
онов предстоит значительная рабо
та по лесонасаждению . В отличие от 
производственных планов прошлых 
лет в 1954 г. новые посевы и по
садки леса будут произведены на 
меньшей площ ади. Основные м ате
риальные и технические средства в 
лесхозах в текущ ем году должны 
быть направлены на приведение в 
полный порядок лесонасаждений, 
созданных в период 1949— 1953 гг. 
Н еотлож ная задача управлений лес
ного хозяйства и М ТС— глубоко изу
чить материалы учета защ итных л е 
сонасаждений, своевременно довести 
планы работы по лесопосадкам  до 
каждого лесхоза, колхоза, МТС, не
медленно приступить к разработке 
мероприятий, которые надо осущ е
ствить в ближ айш ие два-три года 
для исправления сохранивш ихся н а
саждений.

Среди мероприятий первостепен
ное значение имеют уход за  зал о 
женными лесокультурами, ввод со
путствующих и кустарниковых пород

в насаж дения, созданные гнездовым 
способом, и дополнение культур.

Н адо разъяснить колхозникам 
большое агротехническое, экономи
ческое и леооводственное значение 
одновременного ввода при посеве 
дуба сопутствующих и кустарнико
вых пород, показать на примерах, 
что наруш ение этого требования при
вело к отрицательным результатам.

Особенно важ но разъяснить необ
ходимость тщательного и своевре
менного ухода за лесонасаждения
ми. П рактика показала, что первый 
уход надо проводить одновременно 
с посевом и посадкой леса. Д альней
шими уходами необходимо поддер
ж ивать почву под лесопосадками в 
рыхлом и чистом от сорняков со
стоянии.

И з организационных мер большое 
значение имеет восстановление р а 
нее существовавших в колхозах по
стоянных лесопосадочных звеньев. 
Н адо рекомендовать колхозам вос
становить эти звенья, закрепить за 
ними площ ади защитных лесона
саждений как  для новых посевов и 
посадок леса, так  и для ухода за 
уж е заложенными насаждениями.

З а  последнее время пропаганда 
защ итного лесоразведения была ор
ганизована совершенно неудовле
творительно. Д авно, например, з а 
служ ивает серьезного внимания р а
бота бывш. Степновской Л ЗС  Ста
вропольского края, где с помощью 
глубокого бороздования почвы уда
лось вырастить хорошие, стойкие 
дубки. Проведена такж е значитель
ная работа в бывш. Камышинской 
Л З С  и в Уральском опытном пункте 
Института леса Академии наук 
ССС Р по квадратному способу по
сева и посадки леса. Однако до сих 
пор эти и многие другие достижения 
остались без достаточного освещения 
в нашей печати.

Сельскохозяйственные органы обя
заны обеспечить систематическое 
освещение передового опыта произ
водственников и достижений научно- 
исследовательских учреждений в со
здании защ итных лесонасаждений. 
Больш ая роль в этом отношении 
принадлежит ж урналу «Лесное хо
зяйство» и газете «Сельское хозяй
ство».
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Лесоводы долж ны  хорошо изучить 
местные природные условия и при
менять только такие агротехнические 
приемы, которые дали  бы наиболь
ший эфф ект в приживаемости лес
ных посадок.

В последние два года широко ста
ли применяться строчно-луночный и 
рядовой посевы желудей, а кое-где и 
пробовали производить посадку се
янцев дуба; был испытан квадрат
ный способ посадки. К ак  эти, так  и 
другие способы, в том числе и гнез
довой, будут хороши только в том 
случае, если конкретная агротехника 
не будет находиться в противоречии 
с теми лесорастительными условия
ми, в которых будут применяться 
выбранные способы посадок и посе
ва леса. В этом деле особенно вре
ден шаблон.

Составление планов полезащ итно
го лесоразведения долж но быть увя
зано с перспективами развития сель
скохозяйственного производства в 
каж дом данном районе. В интересах 
дальнейш его подъема урожайности 
в степных и лесостепных районах 
страны необходимо сосредоточить 
усилия на выращ ивании имеющихся 
лесонасаждений и на уходе за ними 
и одновременно заклады вать новые 
лесные полосы и проводить работы 
по закреплению  и облесению песков 
и оврагов там , где это необходимо 
для успешного развития земледелия 
и экономически себя оправдывает.

Богатый опыт советского степного 
лесоразведения за истекшие пять лет 
долж ен быть глубоко изучен, м ате
риалы и выводы этого изучения не
обходимо сделать достоянием всех 
производственных и научных лесохо
зяйственных учреждений. Автор не 
ставит се.бе задачу  хотя бы кратко 
дать характеристику агротехниче
ских, организационных и других 
факторов, положительно и отрица
тельно влияющих на приживаемость 
насаждений. Такие важ нейш ие эле
менты агротехники, как глубина п а
хоты, продолжительность парования 
почвы, посадка леса в глубокие бо
розды, вопросы заготовки и исполь
зования семян,, вопросы вы ращ ива

ния посадочного материала, зимо
стойкость растений и др. должны 
стать предметом специального изуче
ния производственников и научных 
работников. Важно такж е, чтобы
научно-исследовательские организа
ции, особенно Всесоюзный институт 
агролесомелиорации, систематически 
наблю дали за  влиянием моло
дых и старых лесных полос на уве
личение урожайности сельскохозяй
ственных культур.

П олезащ итное лесоразведение — 
серьезный дополнительный фактор 
повышения урож ая сельскохозяй
ственных культур. Необходимо при
нять все меры, чтобы обеспечить хо
рошее проведение весенних лесопо
садочных работ. Надо тщательно 
подготовить посадочный материал и 
семена, произвести посев и посадку 
леса в лучшие агротехнические сро
ки. У нас есть все возможности про
вести весенние работы нынешнего 
года на высоком агротехническом 
и организационном уровне.

В ближайш ие два года в лесном 
хозяйстве создаются 400 новых ме
ханизированных лесхозов. С органи
зацией этого йового типа лесохозяй
ственных предприятий, пришедших 
на смену лесозащитным станциям, 
поднимется уровень механизации 
трудоемких процессов в производ
стве. Все механизированные работы 
по созданию полезащ итных лесона
саждений в степных и лесостепных 
районах будут проводиться в гослес
фонде механизированными лесхоза
ми, а в колхозах —• маш инно-трак
торными станциями.

Таким образом, для решительного 
улучш ения всех лесохозяйственных 
работ создаются благоприятные 
условия, которые нужно использо
вать с максимальной эффектив
ностью для повышения роли лесного 
хозяйства в развитии сельского хо
зяйства страны. К этому обязывают 
нас решения П ленума Центрального 
Комитета КПСС, наметившие про
грамму крутого подъема и дальней
шего улучшения материального бла
госостояния советского народа.
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Л Е С О В О Л С Т В О  
И Л ЕС О У С Т Р О Й С Т В О

Полнее использовать лес для дальнейшего 
подъема сельского хозяйства

До ц.  В. И. РУБЦОВ
Д ирект ор  Воронеж ского лесохозяйственного института

Проф.  И. М. НАУМЕНКО,  проф.  О. Г. КАППЕР,  доц. И. В. ВОРОНИН,

С. А.  МАСЛЕННИКОВ
Н ачальник У правления лесного хозяйства Воронеж ского управления сельского хозяйства

В решении П ленума Ц ентрально
го Комитета КП СС, принятом 2 м ар
та 1954 г., указаны  пути дальней
шего подъема сельского хозяйства 
СССР. В этом деле важ ную  роль 
должно сыграть лесное хозяйство. 
Работникам лесного хозяйства не
обходимо принять еще более дей
ственные меры к тому, чтобы лес 
эффективнее способствовал подня
тию урожайности сельскохозяйствен
ных культур и развитию  животно
водства. Одновременно с этим необ
ходимо поднять продуктивность зе 
мель лесного фонда и наиболее пол
но использовать все богатства леса.

В поднятии общей культуры зем 
леделия, в повышении урожайности 
и в борьбе с засухой большое значе
ние имеет полезащ итное лесоразве
дение (создание полезащ итных по
лос, облесение оврагов и песков), 
получившее в нашей стране гран 
диозный размах.

За последние пять лет колхозами, 
совхозами и лесхозами произведены 
посадки и посевы леса на площади 
свыше 2 млн. га.

Практика показала, что успех ле
соразведения определяется не толь
ко способом посадки или посева 
леса, но и правильным примене
нием агротехнических приемов со^ 
здания лесных полос и ухода за 
ними.

Б ез тщ ательного и систематиче
ского ухода лес в степи создать 
невозможно, об этом свидетель
ствует многолетний успешный опыт 
лесоразведения в Каменной Степи, 
в С авальском лесхозе (Воронеж
ская область), в Ленинском, М а- 
нычском, Романовском и других 
лесхозах (Ростовская область) и 
в Ставропольском крае.

Опыт последних пяти лет убеди
тельно доказал , что главной причи
ной неудач лесных культур был не
своевременный и плохой уход за 
вновь создаваемыми полосами. Там, 
пде соблю далась высокая агротех
ника подготовки почвы (парование, 
предварительные пропашные сель
скохозяйственные культуры и т. д .) , 
там, где в течение ряда лет вели 
борьбу за  влагу путем выпалывания 
сорняков и систематического рыхле
ния почвы, удалось вырастить ж и з
неустойчивые лесные полосы. Имен
но так  вырастили полноценные на
саж дения колхоз им. Сталина, сов
хозы «Гигант» и «Цел и некий» 
(Сальский район, Ростовская об
ласть) , колхоз им. Ж данова, сов
хоз «Березовский», Хреновской 
конный завод (Воронежская об
ласть) и . многие другие колхозы и 
совхозы.

Таким образом одна из важ ней
ших задач  полезащ итного десораз-
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ведения — уход за лесными полоса
ми, ifx дополнение и охрана. О бъему 
лесопосадочных работ долж ен со
ответствовать надлеж ащ ий уход. 
Лесные полосы следует заклады вать 
в первую очередь в местах, где 
культуры в кратчайш ий срок могут 
дать наибольш ий экономический 
эффект.

При выборе способа лесоразведе
ния не мож ет быть ш аблона, сле
дует исходить из местных природ
ных условий, из необходимости м а
ксимальной механизации работы.

Д л я  содействия быстрейшему р а з 
витию ж ивотноводства лесное хозяй
ство долж но принять меры к  уве
личению кормовой базы  ж ивотно
водства и добиться увеличения от
пуска древесины д ля постройки ж и 
вотноводческих ферм и нуж д колхо
зов.

Н адо рационально выпасать скот 
в лесу и расш ирить лесные сенокос
ные угодья. В малолесных степных 
и лесостепных районах возможности 
дальнейш его расш ирения выпаса 
скота в лесу весьма ограничены. 
Ч резм ерная пастьба скота здесь ч а 
сто наносит непоправимый вред (по
ниж ается жизнеустойчивость леса, 
ухудш аю тся условия его роста и 
восстановления после рубки) и по
этому в этих районах необходимо 
направить внимание на упорядо
чение пастьбы скота в лесу. З адача  
лесных работников не только у к а 
зать объем и места выпаса, а орга
низовать правильное использова
ние площ адей, отводимых под 
выпас.

К ак  известно, имеющиеся в лесу 
сенокосные угодья (луга, поляны) 
лесхозы передаю т в распоряж ение 
местных советов. Сбор сена в лесу 
чрезвычайно низок. Это является 
следствием экстенсивного использо
вания сенокосных угодий и в то ж е 
время полного отсутствия каких- 
либо агротехнических мероприятий 
по улучшению лугов, по повышению 
плодородия почвы; не применяется 
травосеяние. Вследствие всего этого 
фактически используемая площ адь 
сенокосных угодий ежегодно сокра
щается, так  как  лесные луга за р а 
стают сорными травам и и кустарни
ками и снижаю т продуктивность.

Так, по Д авы довском у лесхозу (В о
ронеж ская область), располож енно
му по Дону, из 776 га плановых се
нокосов заросли сорняками и м ало
ценными кустарниками в 1951 г. 
31 га, а в 1952 г. — 48 га.

Продуктивность лесных сенокосов 
очень низкая. Так, например, по лес
хозам Воронежской области д аж е  в 
благоприятный 1953 г. урож ай сена 
составлял 0,9 т, а по суходолам 
0,6 т, т. е. в два-три раза  меньше 
нормы.

Чем ж е объяснить такое плохое 
использование значительных сено
косных площ адей лесного фонда и 
можно ли их устранить только уси
лением контроля за  колхозами, как 
это предлагает В. Я. К олданов '?

Причины неудовлетворительного 
использования сенокосных площ адей 
более глубокие. Они таятся в уста
ревшем взгляде на лесные сенокосы, 
как  на естественные дары  природы, 
с которых можно только собирать 
урож ай сена, не заботясь об их вос
становлении. В плане лесхозов д аж е 
нет статьи расходов по уходу за  се
нокосами.

Д л я  улучш ения лесных сенокосов 
необходимо проведение ряда меро
приятий.

В планах хозяйственной деятель
ности лесхозов по хозрасчету необ
ходимо планировать получение сена, 
исходя из дифференцированных 
норм и всего наличия сенокосных 
площ адей. Одновременно в этих же 
планах долж ны быть предусмотрены 
все необходимые затраты  по прове
дению агротехнических мероприятий 
(вклю чая и подсев тр ав ), связан 
ных с рациональным использова
нием и улучшением сенокосных пло
щадей, а такж е необходимые капи
таловлож ения на приобретение м а
шин и механизмов для  механизации 
уборки урож ая сена.

Улучшением сенокосов и получе
нием сена долж ны  заниматься лес
хозы. П ередача уборки сена потре
бителям мож ет быть разреш ена как 
исключение только в тех лесхозах, 
которые имеют особенно большой 
объем лесокультурных работ или По 
каким-либо другим условиям не
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могут* рационально использовать 
лесные сенокосы.

Если лесные сенокосы занимаю т 
большие площ ади, не являю щ иеся 
органической частью  лесного фонда, 
их следует передать на вечное поль
зование колхозам.

Очистка лугов и полян от кустар
ников и сорных трав, рытье канав 
в заболоченных местах и травосея
ние могут в ближ айш ие ж е годы 
значительно повысить сбор сена в 
лесу и улучш ить его качество.

Кормовая б аза  животноводства 
может быть существенно пополнена 
путем организации заготовок веточ
ного корма при проведении в лесах 
рубок главного и промежуточного 
пользования.

В свете реш ения П ленума Ц ен
трального Комитета КП СС, приня
того 2 марта 1954 г., мероприятия 
по улучшению лесных сенокосных 
угодий необходимо осуществить воз
можно быстрее.

П редлож ение проф. В. Г. Н естеро
ва 2 о расш ирении пастбищных уго
дий за  счет вырубки редин в лесах 
I и II групп не может быть под
держ ано, так  как  неизбежно приве
дет к уменьшению лесной площ ади. 
Особенно это опасно в лесах I и з а 
претной части лесов II группы.

* *
*

Одним из важ ны х вопросов яв 
ляется обеспечение колхозов и сов
хозов древесиной для  строительства 
животноводческих построек.

В малолесных районах из-за не
достатка древесины не удается уве
личить производство бочек, кадок, 
обозного инвентаря и других пред
метов хозяйственного обихода кол
хозов и мебели.

Н аряду с расш ирением завоза 
древесины из районов основных ле
созаготовок, предусмотренным реш е
нием П равительства, известную до
лю потребностей в древесине для 
возведения животноводческих по
строек в лесостепных и степных 
районах в ближ айш ее ж е время 
можно будет удовлетворить за  счет 
имеющихся здесь лесов.

Значительная часть лесов лесоде
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фицитных районов отнесены к 
I группе, или к запретным частям 
лесов II группы. Задачам и лесного 
хозяйства в этих лесах является по
вышение и улучшение водоохран
ных, почвозащитных, климатических 
и других полезных е л и я н и й  леса, 
облесение пустырей, повышение про
цента лесистости, защ ита и охрана 
леса, проведение рубок ухода за ле
сом и санитарных рубок. В лесах 
I группы и в так  называемой за 
претной части лесов II группы не 
допускаю тся рубки главного пользо
вания, направленные на получение 
древесины для народного хозяйства 
путем вырубки спелого леса.

Установление запрета рубок глав
ного пользования в лесах I группы 
было вызвано рядом причин и в 
свое время сыграло положительную 
роль. Оно привело к увеличению 
лесных запасов, к восстановлению 
лесов на значительной площади м а
лолесных районов и подняло общую 
культуру хозяйства в лесах. Так 
в лесном фонде Воронежской обла
сти, где около 50% площади вхо
дит в леса I группы, за- последние 
8 лет не покрытая лесом площадь 
сократилась на 37 тыс. га, запас на 
1 га увеличился в среднем на 20 м3, 
повысилась полнота насаждений, 
значительно вырос объем работ по 
уходу за  лесом.

В качестве примера можно приве
сти Хреновской и Калачеевский лес
хозы. В Хреновском лесхозе рубки 
главного пользования прекращены с 
1944 г. З а  период с 1945 по 1950 гг., 
при неизменности общей площади 
лесхоза, покрытая лесом площадь 
увеличилась с 9286 га до 10921 га, 
т. е. на 1635 га (за счет культур), 
а зап ас древесины вырос с 
1250 тыс. м3 до 1415 тыс. м3, т. е. 
увеличился на 165 тыс. м3. В К ала- 
чеевском лесхоз® за последние 7 лет 
облесено 2789 га песков, с приж ивае
мостью культур 95,5% , обеспечи
вается уходом вся площ адь лесов, 
вследствие чего улучшилось общее 
состояние насаждений.

Однако запрещ ение рубок спелой 
древесины в лесах I группы на дли
тельный срок противоречило насущ 
ным задачам  лесного хозяйства. Оно 
лиш ало возможности рационально
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использовать спелую древесину и 
все богатства леса.

У казанное несоответствие реж им а 
хозяйства в лесах I группы было 
учтено, и в 1952 г. в лесах I груп
пы разреш ено проведение лесовос
становительных рубок.

О днако порядок и правила н азн а
чения лесовосстановительных рубок 
столь сложны, что практически они 
почти не проводятся.

П роцедура выбора, назначения и 
утверж дения участков для лесовос
становительных рубок требует весь
ма продолжительного времени. К  
тому ж е принятые правилами завы 
шенные возрасты , по достижении 
которых разреш ается назначать н а
саж дения в лесовосстановительные 
рубки, значительно сократили воз
можный их разм ер. В результате это
го объем лесовосстановительных ру
бок, утвержденных на 1953— 1954 гг., 
составил всего 0,1% наличия спелых 
и перестойных насаж дений в лесах 
I группы.

Б. М. Перепечин в своей с т а т ь е3, 
правильно отмечая некоторые недо
статки правил лесовосстановитель
ных рубок, пытается объяснить сл а
бое развитие лесовосстановительных 
рубок крайней осторожностью л ес
хозов. Это неверно. Д ействительная 
причина кроется в организационно
технических недостатках самих п ра
вил рубок. В частности, допускается 
проведение их только в тех н асаж 
дениях, которые после установления 
возраста технической спелости про
стоят еще от 20 до 60 лет.

Т ак  в дубовых насаж дениях высо
коствольного хозяйства рекомендует
ся назначать рубку в возрасте свы
ше 160 лет. Столь высокий возраст 
был бы оправдан, если бы мы име
ли семенные насаж дения, в которых 
в прошлом велся правильный режим 
хозяйства. В действительности же 
этого почти не наблю дается. В вы 
сокоствольные дубовые хозяйства 
входят или преимущественно порос
левые насаж дения высокой произво
дительности или разновозрастные 
семенные насаж дения, где в прош 
лом применялись рубки на прииск, 
вырубались все лучш ие деревья,
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а оставлялась на корню худшая 
часть насаждения. В качестве при
мера могут служить Шипов лес и 
Теллермановский лес.

Перестойные дубовые насаждения 
Теллермановского лесхоза представ
ляю т собой древостой, в которых на 
протяжении последних 100 лет про
водились выборочные рубки. Вслед
ствие этого возраст отдельных де
ревьев в этих насаждениях неодина
ков. По исследованиям Воронежско
го лесохозяйственного института 
(1950— 1952 гг.) возраст этот колеб
лется в пределах от 100 до 230 лет 
на лучших почвах и от 50 до 300 лет 
на солонцеватых суглинках.

Путем выборочных рубок в прош
лом из дубовых насаждений в Тел- 
лермановском лесхозе выбирали 
стволы, лучшие по форме и состоя
нию. Н а корню ж е оставляли ство
лы, наиболее искривленные, с внеш
ними и внутренними пороками. 
Вследствие этого качество стволов 
и общее состояние старовозрастных 
дубовых насаждений в настоящее 
время неудовлетворительное. Н а 
блю дается больш ая суховершин- 
ность, особенно значительная на 
солонцеватых почвах и в кулисах 
(до 5 0 % ), часть насаждений по
вреж дена мо'розобойными трещ ина
ми и внутренними гнилями.

П оказателем  неудовлетворитель
ного общего состояния насаждений 
является значительный естественный 
отпад. Объем ежегодного отпада не 
покрывается приростом, отклады 
ваемым на растущ их деревьях. 
Вследствие этого запас насаждений 
за последние 30 лет стал снижаться. 
И наче говоря, старовозрастные ду
бовые насаж дения Теллермановско
го леса перешли порог естественной 
спелости и вступили в ф азу разру
шения. В дальнейш ем оставлять т а 
кие насаж дения на корню нецеле
сообразно. Их надо вырубить в бли
жайш ие 10—-15 лет.

О бщ ая площ адь перестойных н а
саждений Теллермановского леса со
ставляет 2 тыс. га, с запасом древе
сины в 600 тыс. м3. При десятилет
нем сроке их вырубки ежегодный 
размер пользования составит около 
60 тыс. м3 вместо 7,5 тыс. м3, вы
рубаемых в настоящ ее время.
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О бщ ая площ адь спелых дубовых 
насаждений Ш ипова леса (высоко
ствольное хозяйство) составляет 
3976 га с запасом  около 1,3 млн. м3. 
В озраст этих насаж дений 125— 
130 лет, происхождение — преиму
щественно порослевое. В соответ
ствии с инструкциями лесовосстано
вительные рубки в этих н асаж де
ниях могут быть начаты в возрасте 
старш е 160 лет, т. е. примерно через 
30 лет. Д о  этого ж е времени допу
скаются лиш ь санитарны е рубки, 
т. е. вырубка усохших и усыхающих 
деревьев.

При этих условиях Ш ипов лес по
вторит историю Теллермановского 
леса. Вместо получения высококаче
ственной древесины в возрасте 121 — 
140 лет мы через 30—40 лет будем 
вырубать здесь древостой с умень
шенным запасом  и пониженными 
техническими качествами древесины. 
М атериалы лесоустройства, прове
денного в 1950 г., показываю т, что 
прирост насаж дений Ш ипова леса 
уже падает, увеличивается отпад и 
значительна суховершинность н а
саждений.

Д ля более правильного и полно
ценного использования имеющихся 
спелых древесных запасов Ш ипова 
леса необходимо установить возраст 
лесовосстановительных рубок для 
дубового высокоствольного хозяй
ства не в 161, а в 121 год. Иначе 
говоря, в Ш иповом лесу целесооб
разно уж е в настоящ ее время р азр е
шить лесовосстановительные рубки. 
Если принять срок эксплуатации 
имеющихся спелых насаж дений в 
20 лет, то еж егодное пользование в 
высокоствольном хозяйстве составит 
около 70 тыс. м3 вместо 23 тыс., 
вырубаемых здесь в настоящ ее вре
мя путем санитарных рубок.

В леса I группы входят н асаж д е
ния различных категорий: водо
охранные, почвозащ итные, леса зе 
леных зон, курортные и др. Однако 
во всех случаях после достижения 
возраста спелости леса эти ухуд
шают защ итные свойства, снижаю т 
прирост древесины и теряю т цен
ность.

Насколько принятый порядок л е
совосстановительных рубок в лесах 
1 группы противоречит элем ентар

ным основам правильного ведения 
лесного хозяйства, можно проиллю
стрировать следующим.

Н а площ ади в несколько миллио
нов гектаров в лесах I группы выде
лены порослевые хозяйства, в кото
рых предусмотрено возобновление 
леса порослью от пней. Такое хо
зяйство возможно лишь при сплош
ной рубке леса в возрасте, не пре
вышающем определенного предела, 
за которым большинство деревьев 
утрачивает уж е способность давать 
поросль от пня.

Вследствие того, что рубки запре
щены на многих десятках тысяч гек
таров порослевых дубрав и березня
ков. П оволж ья, центральных обла
стей и других районов, леса уже 
утратили способность возобновления 
порослью, и установленный для них 
планом способ ведения лесного хо
зяйства утратил всякий смысл.

Все это говорит о необходимости 
снижения возраста, с которого сле
дует проводить лесовосстановитель
ные рубки. В частности, для лесо
степной зоны можно рекомендовать: 
для дубовых насаждений высоко
ствольного хозяйства назначать ле
совосстановительные рубки по до
стижении возраста 120 лет (вместо 
160 л ет ); в твердолиственных низко
ствольных хозяйствах установить 
возраст лесовосстановительных ру
бок с 71 года (вместо 91 года); для 
березовых и ольховых — с 51 года 
(вместо 61).

Такое снижение возраста рубки 
в этих насаж дениях обеспечит здесь 
порослевое возобновление леса, на 
что и рассчитан принятый для них 
способ ведения хозяйства. Сохране
ние ж е насаждений до возрастов, 
установленных нынешними правила
ми, приведет почти к полной потере 
ими возобновительной порослевой 
способности.

Снижение возраста лесовосстано
вительных рубок позволит такж ^ 
значительно увеличить размер поль
зования древесиной и дать сельско
му хозяйству столь необходимую 
древесину. Оно повысит прирост 
древесины, а стало быть, и общую 
продуктивность лесных земель.

Безусловно, ни в коей степени
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недопустимо лю бое сокращ ение л е
сопокрытых площ адей и запасов 
древесины в лесах I группы и в з а 
претной части лесов II группы.

П равила лесовосстановительных 
рубок долж ны  быть срочно пере
смотрены. Эти рубки долж ны  обе
спечивать рациональное использова
ние спелой и перестойной древесины 
в лесах I группы, а не подменяться 
санитарными рубками, сводясь к 
уборке древесины, потерявшей в зн а 
чительной степени свои технические 
качества.

В основу лесовосстановительных 
рубок следует полож ить следующие 
принципы: лесовосстановительные
рубки следует назначать во всех н а
саждениях, переш едших в класс воз
раста, непосредственно следующий 
за возрастом спелости, установлен
ным по каж дом у хозяйству; воз
раст спелости насаж дений долж ен 
устанавливаться с учетом не только 
количественной и качественной спе
лости леса, но и с учетом всех з а 
щитных свойств лесных насаждений. 
Особенно это важ но для  лесов зе
леных зон и курортных.

Р азм ер  пользования при лесовос
становительных рубках надо уста
навливать, оформлять и утверждать 
при общем расчете лесосечного фон
да как  обязательное лесохозяйствен
ное мероприятие.

П ри лесоустройстве в проекте 
плана хозяйства лесовосстановитель
ные рубки надо предусматривать от
дельным разделом. В плане хозяй
ства следует предусматривать вы 
рубку всех перестойных насаж дений 
в течение одного класса возраста, 
за исключением участков типичных 
выборочных рубок, если по своему 
состоянию они не требую т более 
ускоренной руСГки.

Проведение лесовосстановитель
ных рубок долж но быть возлож ено 
на лесхозы, д ля  чего необходимо 
обеспечить их орудиями и м еха
низмами. Способы рубки и располо
жение лесосек долж ны  быть подчи
нены задачам  сохранения защ итных 
свойств лесных насаждений. П ри 
проектировании рубок необходимо 
предусматривать немедленное есте
ственное или искусственное возоб
новление лесосек.

Главному управлению  лесного 
хозяйства и полезащ итного лесораз
ведения М инистерства сельского 
хозяйства ССС Р долж но быть пре
доставлено право прекращ ения ру
бок сроком на 5— 10 лет в лесхозах, 
не обеспечивших возобновления леса 
на лесосеках в течение 3— 5 лет 
после их рубки. В течение этого пе
риода надо  обеспечить возобновле
ние лесосек.

Осуществление предлагаемы х из
менений облегчит улучшение и ре
конструкцию лесов I группы, подни
мет продуктивность лесов и устра
нит потери от снижения прироста 
и ухудш ения качества древесины в 
перестойных насаж дениях. Кроме 
того это даст дополнительно мил
лионы кубометров древесины для 
нужд сельского хозяйства густона
селенных районов и предоставит 
местной промышленности дополни
тельные резервы ськ»ья для  вы 
пуска предметов народного потреб
ления.

В аж н ая задача — улучш ение ве
дения хозяйства в колхозных лесах. 
Колхозные леса по всему С оветско
му Союзу занимаю т громадную  пло
щ адь — свыше 90 млн. га вместе 
с площ адями, занятыми кустарника
ми. Хозяйственное значение этих ле
сов в экономике сельского хозяй
ства нельзя недооценивать.

Л еса колхозов в степных и лесо
степных районах обычно располо
жены по балкам  и оврагам  и имеют 
исключительно большое почвозащ ит
ное и водоохранное значение. В с и 
л у  этого ведение хозяйства в них 
наиболее сложно. М еж ду тем лесо
устройство проведено всего лиш ь на 
одной двадцатой части площ ади 
колхозных лесов. Х озяйственная ж е 
деятелыюств в лесах КОЛХОЗОВ не 
планируется и осущ ествляется, как 
правило, без достаточного техниче
ского руководства.

Техническое обслуживание лесо
хозяйственной деятельности колхо
зов в их лесах возложено на лесхо
зы. Л есхозы  долж ны  не только конт
ролировать ведение хозяйства в кол
хозных лесах, но систематически 
помогать им по отводу лесосек и тех
нически руководить всеми хозяй
ственными работами. О днако в си
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лу территориальной распыленности 
колхозных лесов и большой загру
женности работников лесхозов своей 
непосредственной работой «ш еф
ство» лесхозов практически осущ е
ствляется весьма слабо.

Колхозные леса охраняю тся недо
статочно, иногда они вырубаю тся 
вне плана в погоне за  увеличением 
доходности колхоза.

В целях улучш ения ведения хо
зяйства в колхозных лесах необхо
димо форсировать проведение лесо
устройства в них. П ри этом надо 
упростить план хозяйства для  этих 
лесов.

Н адо пересмотреть положение об 
агролесомелиораторах МТС, возло
жив на них помимо руководства

полезащ итным лесоразведением так
ж е планирование и техническое ру
ководство хозяйством в колхозных 
лесах.

Д олж на быть повышена персо
нальная ответственность председате
лей колхозов и лесников колхозных 
лесов за  сохранность лесов и безби
летную рубку древесины; на колхоз
ные леса надо распространить пра
вила по охране государственных ле
сов. Н ельзя считать нормальным та
кое положение, когда самовольные 
рубки в колхозных лесах в 300— 
400 м3 остаются безнаказанными, 
как, например, это имело место в
1953 г. в колхозе им. Сталина Лево- 
Россош анского района (Воронеж
ская область).

От р е д а к ц и и

Правила лесовосстановительных рубок несомненно имеют ряд недостатков. Глав
ным из них является завышенный возраст рубки. В настоящее время Главным управ
лением лесного хозяйства правила пересоставляются с учетом значительного повы
шения пользования из этих лесов.

Трудно согласиться с авторами, что для всех порослевых насаждений лесов 
I группы необходимо значительно снизить возраст рубки и ориентироваться только 
на порослевое возобновление. Главная задача хозяйства заключается в переводе та
ких насаждений в семенные. Поэтому они могут вырубаться в возрастах, когда на
ступает снижение выполнения ими специальных функций, с учетом при этом и хозяй
ственной целесообразности. Ориентация на порослевое возобновление допустима лишь 
в хозяйствах, где этот способ возобновления будет признан наиболее отвечающим 
задачам хозяйства.

Нельзя также согласиться с авторами и в том, что в зеленых зонах и курортных 
лесах (а также и защитных) при установлении возрастов спелости надо руководство
ваться в первую очередь количественной и качественной спелостью и все перестойные 
насаждения, независимо от их состояния, вырубать в продолжение одного класса 
возраста.

Полностью использовать 
лесные сенокосы и пастбища

Проф.  В. Г. НЕСТЕРОВ

В. М. ПЕРШТЕЙН
К андидат  сельскохозяйственных наук

В решении П ленума Ц ентрально
го Комитета КП СС, принятом 2 м ар
та 1954 г., указы вается, что создание 
кормовой базы  для животноводства 
является одной из самых неотлож
ных задач сельского хозяйства.

При создании прочной кормовой 
базы большое значение имеет улуч
шение природных сенокосов и п а
стбищ, особенно лесных.

В настоящ ее время лесхозы отво
дят колхозам и колхозникам, рабо
чим и служ ащ им как лесхозов, так 
и других учреждений лесные уча
стки для сенокошения и пастьбы 
скота.

Однако ни органы сельского хо
зяйства, ни лесхозы не проявляют 
заботы о поддержании урож ая трав 
на лесных землях, сенокошение и
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Однако несмотря на наличие под 
пологом леса некоторых луговых 
злаковых и бобовых трав  скот пло
хо ест затененную  травянистую  р а 
стительность. Так, например, под по
логом леса в среднем при полноте 
леса 0,6 скот поедает только 15— 
20% травостоя,' в дубовом и осино
вом лесу — 25% . При полноте леса 
0,5 скот съедает максимум 35% 
трав, а при полноте 0,3— 40— 45, 
максимум 50— 55% . В то ж е вре
мя на вырубках скот поедает 
60—65% , а на полянах до 85% 
травы.

При общем низком урож ае трав 
под пологом древостоя животные 
используют затененную  раститель
ность всего от 0,75— 1 цнт на 1 га 
и от 2,2 до 2,5 цнт на 1 га сухой 
массы. Только в сильно изреженных 
до полноты 0,3 древостоях животные 
используют до 8— 8,5 цнт на 1 га 
сухой массы.

При пастьбе на лесных площ адях 
(открытых и закрыты х) скот поедает 
не только лесную травянистую  р ас
тительность под пологом разной 
полноты насаж дений, но и луговую 
на небольших полянях, на просеках 
и др. открытых местах, а такж е мо
лодые ветки и побеги древесных и 
кустарниковых растений. В этом 
случае среднесуточный удой скота 
составляет всего 5— 6 л молока.

При анализе разны х растйтельных 
группировок с преобладанием зл а 
ков или разнотравья, а такж е от
дельных видов трав, взятых под по
логом леса полноты 0,6, 0,5, 0,3 и на 
вырубках оказалось, что наибольш ее 
количество ценных питательных ве
ществ — азота общего, фосфора, 
кальция — находится в затененном 
травостое под пологом древесных 
растений, наименьш ее на открытых 
местах ■— вырубках и полянах. У ка
занные питательные вещ ества посте
пенно понижаю тся по мере изрежи- 
вания древостоя.

Сказанное подтверж дается ниж е
приведенной таблицей 1.

Однако степень использования 
животными травянистой раститель
ности увеличивается в обратном 
направлении. О казы вается, что ж и 
вотные поедают тем больш е т р ав я 
нистой растительности на лесных

Химический состав травостоя, 
расположенного под пологом древостоя 

и на вырубках
(в % абсолютно сухого вещества)

Т а б л и ц а  1

Ле
с 

пр
и 

по
л

но
те

 
0,

6

Сильно 
изрежен- 

ный 
древостой 
при пол
ноте 0,3 На

 
вы

ру
бк

ах

Азот общий . . . 1,98 1,48 1,37
Сырая клетчатка 28,59 31,55 25,70
Сырая зола . . . 11,68 9,60 8,86
Фосфор ................. 0,55 0,54 0,32
К альций ................. 0,49 0,43 0,50

землях, чем меньше в ней содержит
ся ценных питательных веществ, 
как общий азот, фосфор и др. Этот 
вывод, каж ущ ийся на первый взгляд 
неправильным, имеет веские основа
ния. И сследования показали, что в 
растениях, развиваю щ ихся в зате
ненном травостое, недостает сахаров, 
вследствие чего создается непра
вильное соотношение питательных 
веществ и вкусовые качества корма 
ухудшаются.

Чем больше затенен травостой, 
тем резче проявляется это соотно
шение. Так, в одном и том же расте
нии — вейнике лесном, находящемся 
под пологом леса полноты 0,5 и на 
вырубках,— содержание сахаров р ас
полагается следующим образом:

Т а б л и ц а  2

Содержание сахаров в вейнике лесном, 
выросшем в лесу и на вырубках
(в %  абсолютно сухого вещества)

М
он

ос
а

ха
ра

Д
ис

ах
ар

а Сумма
водно-
раство
римых

углеводов

Вейник лесной под
пологом леса
0,5 полноты . . 0,63 1,09 1,72

Вейник лесной на
вырубках . . . 1,40 20,99 22,39

В вейнике наземном, выросшем в 
лугопарке (при полноте 0,25—0,3) 
и на вырубках, содержание сахаров 
располагается следующим образом 
(табл. 3 ):
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Т а б л и ц а  3

Лугопарк Вырубки

М оносахара................. 1,49 1,53
Дисахара . . . . . .
Сумма воднораствори

3,12 4,63

мых углеводов . . 4,61 6,16
Сумма полисахаров 15,96 18,80
Сумма углеводов . . 20,57 24,96

Д аж е  незначительное затенение 
травостоя в зоне влияния кроны д е 
ревьев при редком их стоянии з а 
метно сказы вается на содерж ании 
в растении количества сахаров.

Н аблю дая за  скотом, пасущ имся 
на различны х лесных площ адях, 
можно легко заметить, что на поля
нах и вы рубках животные задерж и 
ваю тся и нередко вытаптываю т 
освещенную солнцем травянистую  
растительность. В изреженном ж е 
лесу, наоборот, остается много 
остатков, и скот не задерж ивается 
на одном месте, а все время пере
ходит с места на место в поисках 
вкусного корма.

Таким образом противоречивые 
данны е о продуктивности лесных п а
стбищ можно объяснить только не
дифф еренцированным подходом к 
различным участкам  лесных земель 
и обобщением понятия «лесные п а
стбища». Лесными пастбищ ами 
обычно назы ваю т участки под поло
гом леса, где в составе травостоя 
находится до 90% лесных растений, 
которых скот не ест или ест плохо. 
Лесными ж е пастбищ ами считаю т
ся такж е поляны, просеки, необле- 
сивш иеся лесосеки и другие откры 
тые места, на которых в основном 
сф орм ировался луговой, хорошо по
едаемый животными бобово-злако-' 
вый травостой.

Н аблю дения показали, что под 
пологом древесны х насаж дений пол
ноты выше 0,4— 0,3 урож ай трав и 
качество корма не могут удовлетво
рить животных, поэтому на таких 
площ адях не следует пасти скот, 
а встречаю щ иеся там  небольшие 
поляны, просеки могут быть исполь
зованы д ля  сенокошения.

Источником корм а на лесных зем 
лях служ ат открытые и покрытые

изреженным (полноты ниже 0,4) 
древостоем участки. Н а них либо 
сформировался, либо формируется 
луговой травостой.

Известно, что наши материковые 
луга образовались на месте выруб
ленных лесов. Н а свежей лесосеке 
луг находится в первой бурьянисто- 
корневищевой ф азе развития. Д а л ь 
нейшее развитие луговой травяни
стой растительности зависит от 
рельефа, степени увлаж нения и пло
дородия почвы, от характера ис
пользования травостоя и от других 
причин. П осле вырубки леса в а ж 
ным моментом в формировании лу 
гового травостоя является огневая 
очистка лесосеки, сила огня и время 
обжига. В результате воздействия 
всех этих факторов сравнительно 
небольш ая площ адь необлесившейся 
лесосеки нередко бывает покрыта 
корневищево-вейниковыми, разно
травными травостоями, разными ви
дами бобовых трав, обычно произ
растаю щ их гнездами. От ф азы  р аз 
вития лугового травостоя зависят 
урож ай и 'качество корма.

Обычно на лесных землях не при
меняют мероприятий по повышению 
урож ая трав, поэтому урож ай бы
вает по годам неустойчив, чащ е 
всего низкий.

М еж ду тем простейшими меро
приятиями на лесных зем лях можно 
поднять урож ай трав  и в один год 
создать культурный травостой с уро
ж аем  до 50— 60 цнт на 1 га и выше 
(в переводе на сухую м ассу).

Опытом доказано, что подсевом 
двух-трехчленной травосмеси — кле
вера шведского или красного, тимо
феевки, ежи сборной — на свежих 
лесосеках (соотношение бобовых и 
злаковы х трав 1 : 1 или 1 : 2) м ож 
но в год посева трав  без примене
ния удобрений получить до 25 цнт 
сена на 1 га, а применяя минераль
ные удобрения, 30— 40 цнт на 1 га.

Подсев трав после очистки лесо
секи огнем средней силы в первый 
год обеспечивает получение от 40 до 
62 цнт прекрасного сена на 1 га.

Н а старых вырубках с выродив
шимся травостоем при тех ж е ме
роприятиях с сильным поверхно
стным предпосевным рыхлением 
почвы урож ай в первый год колеб
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лется в пределах 20— 40 днт сена 
на 1 га, в последующие годы при 
подкормке растений урож аи д ер ж ат
ся на уровне 50— 60 цнт сена на 
1 га в течение 16 и больше лет, при
чем в травостое оказы вается много 
бобовых трав. ,

В сильно изреженных древоетоях, 
где обычно вы пасается скот и вы ка
шивается трава, можно подсевом 
смеси бобово-злаковых трав  создать 
временные улучшенные сенокосы и 
пастбища. В этом случае часть л ес
ной площ ади временно превращ ает
ся в площ адь сельскохозяйственную.

И сследования такж е показали, 
что подсев злаково-бобовой траво
смеси на лесных зем лях и правиль
ное использование созданного куль
турного луга способствую т обога
щению подзолистых почв лесных 
земель органическим веществом, 
гумусом, усилению биологических 
почвенных процессов,_ улучшению 
структуры почвы, т. е. способствует 
поднятию ее плодородия.

Н а окультуренных указанны м пу
тем подзолистых почвах необлесив- 
шихся лесосек приж иваемость ело
вых сеянцев на 25— 35% выше, 
чем на лесопосадках с природным 
травостоем.

Следует считать, что временная 
культура азотособирателей •—■ бобо
вых трав  — на лесных зем лях 
должна быть особенно ж елательной.

Таким образом в сильно изрежен- 
■ных лесах и на открытых площ адях 
•(на малопроизводительных участках 
лесных земель) временное сельско
хозяйственное использование их пу
тем создания высокоурожайных 
культурных бобово-злаковых траво
стоев создаст огромный источник 
прекрасного по качеству корма и 
подготовит почву для культуры цен
ных древесных насаждений.

При этом отметим, что с целью 
создания наиболее быстрым путем 
высокоурожайных лугов экономиче
ски целесообразно дополнительно 
выделить на некоторых лесных пло
щ адях долголетние луга для паст
бищного и сенокосного использова
ния. При стойлово-лагерном содер
ж ании скота на таких долголетних 
лугах можно организовать постоян
ные навесы с электродойкой, по
стоянные водопои и помещения для 
обслуживаю щ его персонала.

При освоении лесных земель для 
временного или постоянного пользо
вания под пастбищ а и сенокосы 
указанны ми простейшими приемами 
высокоурожайные луга можно со
здать в первый ж е год. В дальней
шем при правильном использовании 
долголетних лугов и уходе за траво
стоем (систематическая подкормка 
растений) высокие урожаи с боль
шим участием бобовых трав можно 
иметь в течение, по крайней мере, 
двух десятков лет.

П ри временном ж е сельскохозяй
ственном использовании лесных уча
стков после 5— 10 лет культуры трав 
и после соответствующей обработки 
почвы следует производить посев 
и посадку леса.

К ак  правило, под временное и по
стоянное сельскохозяйственное поль
зование необходимо отводить необ- 
лесившиеся вырубки, кустарниковые 
заросли и малоценные древостой, не 
допуская уменьшения площадей поч
возащитных, водоохранных и высо
копродуктивных насаждений.

Таким образом, одновременно с 
получением наиболее быстрым пу
тем высококачественного корма 
можно на лесных участках с м ало
ценным древостоем подготовить поч
ву для создания высокопроизводи
тельных лесов.
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Шире применять аэросев на Севере
Доц.  Ф. Б. ОРЛОВ

К андидат  сельскохозяйственных наук

XIX съезд КП С С  у казал  на необ
ходимость в широких м асш табах 
перебазирования лесозаготовок в 
многолесные районы Севера, У рала, 
Западной Сибири, Карело-Ф инской 
ССР и осущ ествления дальнейш его 
развития комплексной механизации 
лесозаготовительных работ. В связи 
с этим приобретает огромное значе
ние искусственное возобновление 
леса на Севере эффективным и де
шевым способом.

Л есоводственная мысль изы ски
вает более производительные и д е 
шевые способы культур, с примене
нием машин большой производи
тельности, резко расш иряю щ их 
объем лесокультурных работ. Одним 
из таких способов является посев 
лесных семян с самолета, или аэро
сев.

В опытных, а затем производ
ственных целях аэросев начал при
меняться еще до Великой Отече
ственной войны — с начала тридца
тых годов. Ш ирокие работы по аэро
севу в течение ряда лет проводи
лись в Тумском лесхозе (Р язан ская  
область), в Судайском лесхозе 
(Я рославская область), в Тотемском 
и Биряковском лесхозах (Вологод
ская область), в Рудниковском и 
Омутнинском лесхозах (К ировская 
область).

В большинстве случаев посевы 
семян с самолета дали  полож итель
ные результаты . К ак  известно, д е
нежные и трудовы е затраты  при 
аэросеве в несколько раз уменьш а
ются по сравнению  с посевами, про
изведенными ручным способом. 
Стоимость 1 га аэросева (без стои
мости семян) обходилась от 10 до 
23 рублей, трудовые затраты  на 
1 га — 0,2— 0,3 человекодня, зат р а 
ты семян — от 1,0 до 1,5 кг для  сос
ны на 1 га и несколько более для 
ели.

Однако несмотря на то, что лес
ные культуры, произведенные аэро
севом, составляю т в настоящ ее вре
мя площ адь в несколько десятков

тысяч гектаров и некоторые культу
ры достигли 10-18-летнего возраста, 
изучению этого перспективного спо
соба посевов леса уделяется м ало 
внимания.

Одной из трудностей при аэросе
ве является выбор площадей. Н е 
всякие лесокультурные площ ади 
пригодны под аэросев. Хотя самолет 
разбрасы вает семена быстро, но 
последние могут попасть в неблаго
приятные условия. Посев с самолета 
производится без последующей за 
делки семян и в большинстве слу
чаев — на необработанную  почву. 
К роме того уходы за  всходами 
после аэросева обычно не прово
дятся.

П рактика ряда лет показала, что 
лучшими площ адями под аэросев 
являю тся свеж ие гари, особенно по
вторные, на которых сильно прого
рела подстилка и слабо развит ж и
вой напочвенный покров. Н а таких 
площ адях почвы обогащены осно
ваниями, семена непосредственно- 
соприкасаю тся с минеральной 
частью почвы. Всходы в первые го
ды меньше заглуш аю тся сорня
ками.

Пригодны под аэросев такж е све
жие концентрированные вырубки, 
где производилась механизирован
ная заготовка и вывозка древеси
ны, особенно с применением лебе
дочной и тракторной трелевки. Т а 
кие лесосеки на Севере в настоящее 
время являю тся основными. О бна
ж енная во многих местах от мохово
го покрова почва создает благо
приятные условия д ля  прорастания 
выпавш их семян. Сравнительно 
редкий напочвенный покров не успел 
смениться светолюбивыми видами 
растительности и особенно злаками, 
наиболее опасными для всходов.

О днако лю бая гарь или больш ая 
вырубка неоднородны. Н аряду с 
пригодными участками на этих пло
щ адях имеются участки, где аэро
сев проводить нецелесообразно или
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Т а б л и ц а  1

Характеристика участков

Количество здорового молодняка 
на га (в шт.)

Примечание(бывшие типы леса)
1940 г. 1945 г. 1953 г.

Сосняки и ельники-чернич
ники. Средне- и слабоподзоли
стые супеси и легкие суглинки

23 400+262 9930+510 ^ЗО О Й Высота в 13-лет
нем возрасте 3— 
3,5 м. Отдельные 
деревья плодоно
сят

Сосняки-брусничники. Поч
вы — подзолистые супеси и пе
ски, хорошо дренированные

4200+240 2930+320 ^2000 Уходы не про
водились

Ельники-кисличники и слож
ные ельники. Почвы наиболее 
богатые — гумусированные су
песи

3350+330 3150+330 ^ 6 0 0 Требуется удале
ние лиственных по
род, заглушающих 
сосну

Ельники приручейные. Поч
вы иловато-перегнойные, сы
рые. Мощный травяной покров 
из широколиственных

2070 350 единично

Неглубокое болото с мощ
ностью залегания торфа 20— 
25 см. Небольшая кочковатость

22 500+660 5400+780 ^ 6 4 6

же перед посевом необходима соот
ветствующая подготовка почвы.

Наш и наблю дения за  культурами 
сосны на Тотемских свеж их гарях 
(Вологодская область), произведен
ными аэросевом в 1940 г., показали, 
что результаты  аэросева далеко не 
одинаковы в различных выделах 
(см. табл. 1) *.

Таким образом  оказы вается, что 
лучшие результаты  после аэросева 
оказались на участках, преж де зан я 
тых лесами сосняками и ельниками- 
черничниками.

Худшие результаты  в первые годы 
оказались на борах-брусничниках. 
Быстро просыхающие и сравнитель
но бедные верхние горизонты почвы 
не способствовали прорастанию  се
мян и развитию  всходов.

На участках* преж де заняты х ель
никами-кисличниками и ельниками 
приручейными, в первые Же годы 
всходы были заглуш ены густо раз-

1 Данные за 1940 и 1945 гг. автора, за 
1953 г. — студента-дипломанта АЛТИ Н. С. 
Беспалова.

росш ейся травянистой раститель
ностью.

Д анны е В. Я. Олеринского, обсле
довавш его результаты аэросева 
1937 г. в Тумском лесхозе (Р язан 
ская область), подтверждаю т наши 
выводы. По его данным, на 1 га на 
площ адях, которые прежде были 
заняты  борами-долгомошниками и 
сосняками-черничниками, оказалось 
10— 15 тыс. четырехлетней сосны, 
в борах-брусничниках — 5— 10 тыс., 
в борах лиш айниковых и на наибо
лее повышенных элементах релье
фа — менее 5 тыс.

По данным JI. А. Истомина, аэро
сев в 1939 г. в Омутнинском и Руд- 
никовском лесхозах (Кировская об
ласть) показал, что больше всего 
молодняка оказалось на участках, 
бывших под ельниками-зеленомош- 
никами. Совершенно не удался аэро
сев в бывших типах ельниках-тра- 
вяносфагновых и сосняках сфагно
вых.

По данным доктора сельскохозяй
ственных наук С. В. Алексеева, луч
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шие результаты  аэросева в П лесец
ком лесхозе (А рхангельская об
ласть) оказались на вырубках, где 
перед посевом прошел сплошной пал 
(до 50 тыс. однолетних всходов на
1 га ) .

И з материалов обследования того 
ж е аэросева, йроизведенного студен- 
том-дипломантом Архангельского 
лесотехнического института В. Е. Ки- 
зенковым, следует, что в бывших 
ельниках-черничниках и бруснични
ках количество всходов было наи
большим (двухлеток до 12 тыс. 
штук на 1 га ) .

В ажнейш им ф актором, влияющим 
на развитие молодняка, является 
живой напочвенный покров. К ак  на 
гарях, так  и на концентрированных 
вырубках аэросев без предваритель
ной обработки почвы необходимо 
проводить в течение первых двух 
лет после п ож ара или рубки лесо
секи. П озднее начинаю т появляться 
светолюбивые формы сорняков, о ка
зываю щ их вредное влияние на мо
лодые культуры.

Н аш и наблюдения за напочвен
ным покровом на гарях 1938 г., про
водившиеся в Тотемском лесхозе с 
1939 г. по 1945 г., показали, что в 
первые 5—6 лет на гарях одни р а
стительные группировки быстро сме
няются другими.

Табл. 2 показы вает динамику 
растительного покрова по отдель
ным типам леса.

И з таблицы видно, что ельники- 
кисличники и ельники приручейные 
в первые ж е годы после пож ара гу
сто зарастаю т травянистой расти
тельностью и что, следовательно, 
без соответствующей подготовки 
почвы аэросев едва ли даст положи
тельные результаты. Сравнительно 
медленно зарастаю т сорняками пло
щади, преж де занятые сосняками и 
ельниками-черничниками и бруснич
никами. Преобладаю щ ий здесь 
иван-чай на 4— 5-й год сменяется 
вейником.

Н аблю дения проф. И. С. М елехо
ва за  концентрированными вырубка
ми на севере показали, что в зеле-

Т а б л и ц а  2

Динамика напочвенного покрова на участках, прежде занятых различными
типами леса

Сосняки и ельники- 
брусничники (места 

повышенные)

Сосняки-И ельники- 
черничники (средние 

места)

Ельники-кислич
ники (пологие 

склоны)

Ельники приручей
ные (вдоль ручьев 

и речек)

Верховое неглу
бокое болото (не
большая кочко

ватость)

1939 г. (на следующий год после посадки)

Кипрейно-хвоще- 
вая (густота 
травостоя 
0 ,1 — 0,2)

Кипрейно-хвоще- 
вая (густота 

травостоя 0,3)

Хвощево-кип- 
рейная (густо
та травостоя 

0 ,5-0 ,6)

Вейнико-кипрей- 
ная (0,2)

Вейнико-кипрей- 
ная (0,3—0,4)

1940 г.

Кипрейная 
( 0 ,6 -0 ,8 )

1941 г.

Таволожно-кипрей- 
ная (0,7—0,9)

Вейнико-хво- 
щевая (0,4)

Кипрейно-вейни- 
ковая (0,2—0,3)

Вейнико-кипрей- 
ная (0,3—0,5)

Вейнико- 
кипрейная 

(0 ,7-0,9)

1945 г.

Осоко-таволжная 
с участием вей- 
ника (0,8—0,9)

Вейнико-
хвощевая

(0,4)

Кипрейно- 
вейниковая 
(0 ,2—0,3)

Кипрейно- 
вейниковая 
(0 ,5—0,6)

Кипрейно- 
вейниковая 
(0 ,7 - 0 ,9 )

Вейнико-таволж- 
ная с осокой 

(0 ,8 -0 ,9 )

Багульнико-
хвощевая

(0,4)
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номошниках процесс задернения вы
рубок проявляется уж е на второй 
год после рубки лесосеки; на 4— 
5-летних вы рубках злаки достигаю т 
максимального развития. В кислич
ных и бруснично-зеленомошниковых 
ельниках кроме злаков распростра
нен иван-чай. >

Попутно следует отметить, что, по 
нашим наблю дениям, граница вред
ного влияния вейника на всходы 
сосны находится при густоте траво
стоя 0,3. Граница вредного влияния 
иван-чая значительно выше — 
0,4— 0,6.

Эти наблю дения долж ны  быть 
продолжены. Необходимо подробно 
изучить динамику растительного по
крова как  на гарях, так  и на кон
центрированных вы рубках в различ
ных лесорастительных условиях. 
Зная заранее смену растительных 
группировок на вырубках и гарях, 
а такж е влияние их на всходы, м ож 
но, руководствуясь этим, выбрать 
площ адь и установить время аэро
сева.

Следует вкратце остановиться на 
подборе пород при аэросеве. П р ак 
тика посева семян сосны как  н а
земным способом, так  и с самолета 
показала, что в большинстве слу
чаев сосна на открытых местах р аз
вивается удовлетворительно.

Аэросев лиственницы сибирской в 
Тотемском лесхозе в 1941 г. на от
крытых местах, несмотря на неудач
но выбранную  площ адь, оказался 
удовлетворительным.

Что касается ели, то к аэросеву 
семян этой породы на открытых ме
стах следует относится весьма осто
рожно. И меется немало данных об 
отрицательных результатах посевов 
семян ели на открытых местах.

А. П. Пестеревым приведены ин
тересные данны е по опытным посе
вам сосны, лиственницы, и ели на 
открытых местах около г. Вологды. 
Посев проводился ручным способом 
без заделки семян. П ри прочих р ав 
ных условиях посевы сосны и ли
ственницы дали положительные ре
зультаты, в то время как  посевы 
ели в большинстве случаев не у д а 
лись. Основная причина неудовле
творительных результатов — летние 
солнечные ожоги всходов ели и по

бивание ранними осенними и позд
ними весенними заморозками.

Посев семян ели на Тотемских га
рях весной 1941 г. дал  отрицатель
ные результаты.

Аэросев в Плесецком лесхозе 
(А рхангельская область) в 1952 г. и
1953 г. проводился смешанными поч
ти поровну семенами сосны и ели. 
Осенний учет 1953 г. показал, что из 
общего количества молодняка (сос
ны и ели) всходов ели оказалось ме
нее 10%.

Учитывая биологические и эколо
гические особенности ели, вероятно 
посев семян этой породы с самоле
та  целесообразнее производить на 
вырубках, имеющих естественное 
возобновление из лиственных пород. 
П од защ итой их молодые нежные 
всходы ели найдут благоприятные 
условия.

Опыт аэросева, проведенный вес
ной 1953 г. в Петушихском лесниче
стве (К остромская область), пока
зал, что посев ели на сплошных 
вырубках 1947— 1952 гг., начавших 
зарастать  порослью осины, в от
дельных случаях дал  положитель
ные результаты.

Не останавливаясь здесь на пре
имуществах смешанных культур, 
следует отметить, что в ряде слу
чаев на Севере целесообразно созда
вать смешанные насаждения. В та 
ком случае при аэросеве следует 
или смешивать семена, или же, ис
пользуя два самолета, проводить 
чересполосный посев, создавая ку
лисный тип смешения (например, 
20-метровые кулисы сосны череду
ются с такими ж е кулисами ли
ственницы) .

Огромное значение имеет время 
высева семян с самолета. При на
земных способах посева семян хвой
ных они обычно заделываю тся на 
глубину 0,5— 1,5 см и создаются 
условия для капиллярного притока 
к ним почвенной влаги. Иное дело 
при аэросеве: семена здесь не заде
лываю тся и до прорастания леж ат 
на поверхности почвы. Стоит насту
пить устойчивой сухой погоде и се
мена могут не прорасти или ж е по
явление всходов растянется до осе
ни и даж е до весны следующего го
да. Часть всходов, поздно появив
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шись весной, не успев окрепнуть, 
может погибнуть из-за сухости верх
него горизонта почвы.

Больш инство работ по аэросеву 
показываю т, что поздние посевы с 
самолета ведут к отрицательным ре
зультатам . Н есколько запоздалы й 
аэросев 1940 г. на Тотемской гари 
(10 мая) привел к тому, что весной 
появилась только часть всходов 
(10 600 шт. на 1 га ) , а осенью — 

другая, более слабая  часть 
(8890 ш т.).

В естественных условиях семена 
многих хвойных (сосна, лиственни
ца, ель) падаю т в конце зимы или 
начале весны. П опав в благоприят
ные условия, они успеваю т прора
сти, а всходы успеваю т окрепнуть 
до наступления устойчивого весен
него засуш ливого периода. Очевид
но такое время (апрель — начало 
м ая) и является наиболее благо
приятным для аэросева. Н аходясь 
в таю щ ем снегу, семена набухаю т. 
У влаж ненная среда способствует 
больш ему контакту семян с поверх
ностью почвы, и с наступлением теп
лых дней подготовленные семена 
быстро прорастут.

В тесной связи с изложенным вы 
ше стоит и такое важ ное мероприя
тие, как  предпосевная подготовка 
семян. П рорастание семян хвойных 
пород колеблется в пределах 3— 
4 недель. З а  этот период, особенно 
при запоздалом  аэросеве, верхний 
горизонт почвы мож ет просохнуть, 
и семена не прорастут или ж е по
явивш иеся ростки подсохнут. Д ля 
того чтобы ускорить сроки прораста
ния семян и появление всходов, не
обходимо произвести проращ ивание 
семян с тем, чтобы последние к мо
менту аэросева наклюнулись.

В Тотемском лесхозе по инструк
ции каф едры  лесных культур А рхан
гельского лесотехнического инсти

тута предпосевная обработка семян 
сосны перед аэросевом заклю чалась 
в следующем: дней за  15— 20 до по
сева семена рассы пались на полу 
отапливаемого помещения ( f  =  
=  15— 17°) слоем в 20 см. Семена 
ежедневно смачивались до полного 
увлаж нения и трижды  в день пере
лопачивались. К ак  только обнару
ж ивалось наклевы вание семян, по
следние слегка просушивались до 
состояния сыпучести, для чего рас
стилались уж е более тонким слоем 
в 3— 4 см. Д о начала аэросева про
ращ енные семена выносились в хо
лодное помещение t° =  2— 5°.

Одним из затруднений при аэро
севе являю тся уходы за культурами. 
Применяемые в настоящ ее время 
способы уходов, рассчитанные на 
сравнительно небольшие площ ади, 
не пригодны д ля  культур, произве
денных аэросевом. Если наземные 
посевы и посадки имеют правильно 
расположенные ряды борозд и пло
щ адок, позволяющих производить не 
только ручные, но и механизирован
ные уходы, то на огромных площ а
дях аэросева всходы распределены 
неравномерно. Очевидно требуются 
новые более производительные спо
собы уходов за  лесокультурами. 
В борьбе с сорной растительностью 
долж ны  найти применение и авиа- 
химические способы.

Некоторые трудности встретятся и 
при заготовке семян в больших р аз
мерах. П ридется перестроить лесо
семенное дело и, в частности, меха
низировать заготовку шишек. Н а 
Севере имеются все возможности 
для заготовки большого количества 
семян хвойных.

В условиях Севера аэросев яв 
ляется перспективным способом, на 
его дальнейш ее усоверш енствова
ние долж но быть направлено внима
ние лесоводов.
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
И ЛЕСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ

Образцово подготовиться и провести 
весенние лесокультурные работы

И. С. ШИНЕВ

Борясь за  выполнение постановле
ния сентябрьского П ленума Ц К  
КПСС и последующих решений пар
тии и правительства, лесоводы н а
шей страны разверты ваю т социали
стическое соревнование, чтобы вме
сте со всем народом обеспечить кру
той подъем сельского хозяйства и 
производства предметов народного 
потребления.

Н аряду  с общим большим объе
мом сельскохозяйственных работ в
1954 г. предстоит провести посев и 
посадку лесных насаж дений на пло
щади 615 тыс. га, обеспечить уход 
за лесопосадками прошлых лет на 
площ ади более 6 млн. га (в одно
кратном исчислении), а такж е под
готовить почву для посева и посад
ки леса в 1955 г. на площ ади 
500 тыс. га.

Выполнение этих работ потребует 
большого напряж ения сил, и задача 
работников лесного хозяйства со
стоит в том, чтобы наилучшим об
разом использовать отпускаемые го
сударством средства, провести все 
работы по лесному хозяйству в те 
кущем году в строго установленные 
сроки и на высоком уровне. Следуя 
призыву участников Всероссийского 
совещания передовиков сельского 
хозяйства, созванного Центральным 
Комитетом Коммунистической п ар 
тии Советского Союза, Советом М и
нистров ССС Р и Советом Министров 
РСФ СР в ф еврале в 'М оскве, лесо
воды долж ны  настойчиво бороться 
за наиболее полное использование

всех возможностей и резервов, кото
рыми располагает лесное хозяйство.

Н аряду с большой работой, про
веденной по полезащ итному лесо
разведению  за  прошлые годы, в ру
ководстве лесным хозяйством и по
лезащ итным лесоразведением име
ются серьезные недостатки.

Коммунистическая партия и со
ветское правительство даю т работ
никам сельского, а следовательно, и 
лесного хозяйства все необходимое 
для того, чтобы успешно решать по
ставленные перед ними задачи. Р а 
ботники лесного хозяйства обязаны 
сделать все возможное, чтобы про
вести все работы 1954 г., и в пер
вую очередь весенние, на высоком 
агротехническом уровне и в наилуч
шие сроки.

Объем тракторных работ в 1954 г. 
на лесопосадках составляет 
2172 тыс. га мягкой пахоты. Д ля 
успешного проведения этих работ 
необходимо, чтобы до начала работ 
весь наличный тракторный парк и 
все другие машины и механизмы 
были тщ ательно отремонтированы. 
Работники лесхозов, лесничеств, 
агролесомелиораторы машинно- 
тракторных станций, колхозные ле
соводы имеют многолетний опыт, 
свидетельствующий о том, что свое
временная и обстоятельная подго
товка к весенним лесокультурным 
работам  облегчит проведение лесо
культурных работ, позволит более 
качественно провести эти работы в 
короткие сроки и обеспечит хоро
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шую приж иваемость лесонасаж де
ний.

Передовые лесхозы, колхозы и 
совхозы уж е в первые зимние меся
цы широко развернули работы по 
ремонту тракторов и других м еха
низмов, по стратиф икации трудно- 
прорастаю щ их семян, по завозу на 
питомники торф а, соломы, щитов и 
других материалов для отенения и 
укрытия посевов. Во многих маш ин
но-тракторных станциях началась 
учеба звеньевых лесопосадочных 
звеньев. О днако наряду с этим мно
гие колхозы, лесхозы, совхозы и 
МТС ещ е недостаточно проводят 
подготовительные работы к весне, 
не использую т опыта передовиков 
и новаторов полезащ итного лесо
разведения.

Следует отметить особенности 
предстоящ их весенних лесокультур
ных работ, отличаю щ ие их от работ, 
проводившихся в прошлом.

Во-первых, необходимо уделить 
реш ающее внимание лесным поло
сам, созданным в прошлые годы. 
Осенний учет лесных посадок пока
зывает, что они требую т значитель
ного дополнения главными и сопут
ствующими породами. П рополка 
сорняков и рыхление междурядий 
в этих полосах в текущем году 
должны быть проведены ранней вес
ной или д аж е  одновременно с про
ведением дополнений. Необходимо 
учесть и понять, что отклады вание 
дополнений на этих полосах еще на 
год уж е не даст ж елаемого резуль
тата ввиду большой разности воз
раста культур и посадочного м ате
риала, которым будет вестись до
полнение, а изреженные посадки на 
полосах, д а  к тому ж е не имеющие 
в своем составе нужных древесных 
пород, не будут устойчивыми и дол
говечными.

Во-вторых, план посева и посадки 
леса в текущ ем году значительно 
меньше, чем в прош лые годы, и кро
ме того лесоводам предоставляется 
право создавать новые леса теми 
способами и методами, которые на 
основе их многолетнего опыта даю т 
лучшие результаты .

В-третьих, в работу по вы ращ ива
нию лесных полос и созданию но

вых лесонасаждений как на полосах 
севооборота, так  и на оврагах и 
балках  в текущ ем году включаются 
МТС, расположенные в степных и 
лесостепных районах. В штаты этих 
МТС введены специалисты — агро
лесомелиораторы, а планами работ 
этих станций предусматривается 
механизированная посадка леса и 
механизированный уход за лесона
саждениями. В подготовительных 
мероприятиях к весенним лесокуль
турным работам  необходимо пред
усмотреть своевременное доведение 
плана весенних лесокультурных р а 
бот до каж дой М ТС и тракторной 
бригады, до каж дого колхоза, лес
хоза и лесничества.

Ввиду выявившейся в некоторых 
районах нехватки подготовленных 
площ адей для весенних посадок не
обходимо еще раз внимательно про
смотреть вопрос о размещ ении пла
на, при этом, несомненно, в лесхозах 
можно проводить эти работы на 
площ адях с песчаными и супесчаны
ми почвами, не требующими предва
рительной длительной обработки. 
В значительной мере дело будет з а 
висеть от того, насколько своевре
менно будут организованы лесопо
садочные звенья и как будут подго
товлены звеньевые, как будет прове
дена учеба с ними. Кроме того 
работникам лесхозов необходимо 
провести заключение индивидуаль
ных договоров с выделенными из 
колхозов, рабочих поселков и горо
дов рабочими на весенне-летний пе
риод.

Своевременная подготовка этих 
рабочих к весенним лесокультурным 
работам в значительной мере будет 
решать успех дела.

Больш ие работы предстоят госу
дарственным лесным питомникам 
системы объединения «Главлессем- 
питомник», которые должны макси
мально обеспечить лесхозы и колхо
зы посадочным материалом как для 
закладки лесокультур нынешней 
весной, так  и для лесопосадок буду
щих лет. Работники лесопитомников 
обязаны  такж е всемерно содейство
вать выполнению данной в поста
новлении П ленума Ц К  КП СС от
2 марта с. г. директивы о всемер
ном повышении урожайности садов
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и виноградников и расширении пло
щадей плодовых и ореховых н асаж 
дений, чтобы в ближ айш ие годы рез
ко повысить производство и потреб
ление плодов, ягод и винограда.

Весьма важ ны м делом в процес
се подготовки к весенним работам  
является широкое распространение 
опыта передовиков лесоразведения. 
К сожалению , еще не всюду этот 
опыт становится достоянием всех 
рабочих и специалистов лесоводов. 
Так, например, в совершенно незна
чительных разм ерах  проведена осен
няя выкопка сеянцев лиственных 
пород в питомниках и совсем не 
был организован осенний завоз по
садочного материала к местам р а 
бот. Совершенно недостаточно вы р а
щиваются сеянцы быстрорастущ их 
пород в питомниках, особенно бе
резы, которая в средней полосе 
европейской части С С С Р, как  пока
зал опыт, д ает  хорошие результаты  
как в лесных культурах, так  и в по
лезащ итных полосах. Недостаточно
широко применяется широкостроч
ный посев семян на уплотненное 
ложе, даю щ ий, как  показал опыт, 
повышенный выход стандартного
посадочного м атериала. Ещ е в не
многих лесхозах и колхозах практи
куется создание так  назы ваемы х ре
монтных площ адок, где проводится 
загущ енная посадка сеянцев для
пересадки их вместо отмерших в 
первые недели после посадки са
женцев.

Д л я  устранения указанных выше 
недостатков, сохранения существую
щих посевов и посадок леса и улуч
ш ения их качества органам сельско
го хозяйства необходимо самым 
внимательным образом рассмот
реть материалы  учета защитных ле
сонасаждений по каждому району 
и колхозу и установить реальный 
план работ по полезащитному лесо
разведению  на 1954 г. для МТС и 
колхозов, исходя из наличия подго
товленной почвы, посадочного мате
риала и семян древесно-кустарниш- 
вых пород; обеспечить организацию 
звеньев по лесопосадкам в каж 
дом колхозе, имеющем план лесо
посадок, закрепить за ними площ а
ди существующих лесонасаждений 
и объемы новых посевов и посадок 
леса; установить повседневный конт
роль за соблюдением машинно-трак- 
торными станциями обязательств по 
уходу за  лесонасаждениями, пред
усмотренных договорами с колхоза
ми, для чего установить для к аж 
дой М ТС декадный график по ухо
ду за лесонасаждениями.

Н ет никакого сомнения в том, что 
все весенние лесокультурные работы 
лесоводы и агролесомелиораторы 
проведут под знаком борьбы за 
строгое соблюдение агротехники, за 
сокращ ение сроков посадки, за вы
сокое качество работ, за широкую 
механизацию  этих работ и дальней
шее повышение производительности 
труда на лесопосадках.

О типах лесных культур 
для гослесфонда европейской части СССР*

Е. Д .  Г О Д Н Е В
К андидат  сельскохозяйственных наук

Инж. С. Г. РУСАНОВ

Советские леса наряду с выполне
нием водоохранно-защ итных задач 
должны возможно полнее удовлетво
рять растущий спрос народного хо

* Раздел статьи, посвященный вопросам 
механизации закладки лесокультур, написан 
инж. С. Г. Русановым. В остальной части 
статья написана Е. Д. Годневым, руково-

зяйства и населения на древесину, 
лесоматериалы и разнообразные по
бочные продукты лесного хозяйства.

Успешное выращивание наиболее 
производительных и хозяйственно

дившим разработкой во ВНИИЛХ схем ти
пов лесных культур для гослесфснда евро
пейской части СССР.
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ценных насаж дений в значительной 
степени зависит от правильного вы 
бора типов лесных культур, соответ
ствующих местным природным осо
бенностям.

Д ействую щ ие до  настоящ его вре
мени в лесном хозяйстве типы лес
ных культур для бывш. водоохран
ной зоны были разработаны  в 
1939 г. В настоящ ее время совет
ская наука и лесоводственная прак
тика накопили значительный опыт, 
во много раз увеличилась оснащ ен
ность лесхозов механизмами, рас
ширились масш табы  лесовосстанови
тельных работ. Это выдвигает н а
стоятельную необходимость пересмо
тра прежних схем типов лесных 
культур в свете новых достижений 
науки и передовой практики.

Основной теоретической предпо
сылкой при разработке типов куль
тур долж но быть положение о един
стве растительных организмов и 
среды. И стория лесоразведения в 
прошлом знает ряд  крупных неудач 
с лесокультурами, происходивших 
из-за игнорирования этого важ ней
шего агробиологического положения.

Соблюдение принципа единства 
растительных организмов и среды 
при составлении схем культур прак
тически выразилось: в значительной 
дифференциации типов лесных куль
тур по природным зонам и районам 
с дальнейш им подразделением ти 
пов по условиям местопроизрастания 
и категориям угодий, требующих об
лесения; в выборе д ля  отдельных 
условий главны х и сопутствующих 
пород, а такж е кустарников с уче
том их биологических и экологиче
ских требований; в сочетании пород 
в культурах с учетом характера 
межвидовых отношений в данных 
природных условиях в различных 
возрастных стадиях; в выборе спо
соба культур, наиболее отвечающего 
природным особенностям; в установ
лении в разны х лесорастительных 
условиях и зонах различной перво
начальной густоты культур и осо
бенностей агротехники их создания.

П редлагаем ы е типы культур в 
пределах европейской части страны 
охваты ваю т 14 районов в лесной, 
лесостепной, степной и полупустын
ной зонах. Районы  установлены на

основе укрупненного эколого-клима- 
тического районирования территории 
водоохранной зоны европейской ча
сти ССС Р (разработанного П. П. Ко
жевниковым и М. А. Ефимовой в 
1939 г .). Районам  и подрайонам д а 
ны наименования соответственно их 
географическому положению в пре
делах природных зон (рис. 1).

Б л е с н о й  з о н е  выделено пять 
районов: 1 — западный район таеж 
но-хвойных лесов; 2 ■— восточный 
район таежно-хвойных лесов; 3 — 
северо-западный район хвойно-широ
колиственных лесов с подрайонами 
прибалтийским, северным, южным и 
восточным; 4  — юго-западный район 
хвойно-широколиственных лесов с 
подрайонами южным, северным и 
восточным; 5 — восточный район 
хвойно-широколиственных лесов.

В л е с о с т е п н о й  з о н е  выде
лено три района: 6 — район зап ад 
ной лесостепи с подрайонами пра
вобережным и левобережным (по 
реке Д непру); 7 — район централь
ной лесостепи с северным и южным 
подрайонами; 8 — район восточной 
лесостепи с северным, южным и во
сточным подрайонами.

В с т е п н о й  з о н е  выделено че
тыре района: 9 — западная степь с 
двумя подрайонами—левобережным 
и правобережным (по реке Д н еп р у ); 
10 — центральная степь с северным 
и южным подрайонами; 11 — восточ
ная степь; 12 — западная засуш ли
вая степь; 13— восточная крайне з а 
суш ливая степь.

В п о л у п у с т ы н н о й  з о н е  
районы не выделялись; вся эта зона 
в пределах европейской части СССР 
обозначена как одна группа районов 
(на карте — 14).

В природных зонах и районах ти
пы культур дифференцированы по 
условиям местопроизрастания (боры, 
субори (сурамени), судубравы, дуб
равы, пойм ы ).

В основу классификации типов ле
сорастительных условий положена 
двухмерная типологическая сетка 
П. С. П огребняка, в которой типы 
условий местопроизрастания распо
ложены, с одной стороны, в направ
лении увеличения почвенного плодо
родия (от ряда А к ряду Д ) ,
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Рис. 1. С хем ат ическая карт а лесорастительных районов европейской части СССР.
Жирная линия — границы лесорастительных зон (/ — лесная зона, / !  — лесостепная зона, /Я  — степная 
зона; I V — полупустынная зона); тонкая линия — границы лесорастительных районов; пунктирная — границы

лесорастительных подрайонов.

а  с другой,— в порядке нарастания 
степени влаж ности почв, от край- 
них сухих (0) до очень сырых, з а 
болоченных (5).

В пределах отдельных типов лесо
растительных условий типы культур 
распределяю тся по трем категориям 
лесокультурных площ адей: первая
категория (а) ■— площ ади, в значи
тельной степени или полностью у тр а
тившие лесной характер (пустыри, 
прогалины и поляны среди леса, 
старые лесосеки и старые гари со 
сгнившими и удаленными ранее 
пнями, допускаю щ ие проведение 
сплошной обработки почвы ); вторая 
категория (б) — не возобновивш иеся 
главной и второстепенными порода
ми более свеж ие лесосеки, гари (с 
наличием пней, препятствующих 
сплошной р асп аш ке); третья катего
рия (в) — лесосеки в лиственных и

хвойных насаждениях, неудовлетво
рительно возобновившиеся главной 
породой, и лесосеки, заросшие вто
ростепенными древесными породами.

О пределяя состав культур для 
конкретных лесорастительных усло
вий и выбирая главную породу со
ответственно биолого-экологическим 
особенностям тех или иных видов 
деревьев и кустарников, необходимо 
вместе с тем обеспечивать создание 
насаждений, наиболее производи
тельных и важных в народнохозяй
ственном отношении.

И з главных пород предусматри
вается разведение наиболее цен
ных — дуба, сосны, ели и лиственни
цы, а в поймах — разных видов то
полей. Рекомендуется широко вво
дить плодово-технические кустарни
ки: бересклеты бородавчатый и евро
пейский, скумпию, золотистую и
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обыкновенную смородину, вишню, 
лещину, шиповники и др.

В разработанны х типах культур 
имеются схемы, предусматриваю щ ие 
культивирование отдельных главны х 
пород как  в чистом виде, так  и в 
смешанных культурах. П олож итель
ное значение последних с точки зр е
ния лучш его использования почвен
ной среды и лучш его обеспечения 
почвозащ итных свойств под такими 
насаж дениями отмечал еще Г. Ф. М о
розов. В литературе имеются такж е 
данные о большей биологической 
устойчивости смешанных культур в 
сравнении с чистыми и повышенной 
стойкости их против вредных насе
комых, грибков и против пожаров.

Р азум еется, полезный эф ф ект сме
шение пород в культурах мож ет 
дать лиш ь в тех случаях, когда в 
характере межвидовых отношений 
будут преобладать элементы взаим о
помощи, а не борьбы. В чистом виде 
в природных условиях эти отноше
ния обычно не проявляю тся. Элемен
ты конкуренции и взаимопомощи у 
лесных пород находятся в сложном 
взаимодействии, характер которого 
на разны х стадиях их развития рез
ко меняется. Кроме того, характер 
этих взаимоотношений мож ет резко 
изменяться в зависимости от различ
ных лесорастительных условий, в ко
торых создаю тся насаж дения

Так, при культивировании на дю н
ных песках сосны с березой элемен
ты благоприятствования березы р аз 
витию сосны явно преобладаю т над 
элементами конкуренции. Д ругое де
ло, когда эти породы культиви
руются совместно на богатых и 
влаж ны х почвах: здесь береза имеет 
относительно лучшие условия для 
развития и уж е в 10— 12-летнем воз
расте начинает обгонять и «охлесты
вать» сосну в соседних рядах.

И ногда отрицательное влияние 
примеш иваемых к главным породам 
сопутствующих или кустарников 
мож ет сказы ваться не прямо, а че
рез травяную  растительность, яв 
ляющуюся жестоким конкурентом 
лесных пород. Такое ярление можно 
наблю дать в посадках сосны с бу
зиной, когда она в силу плохого ро
ста и обмерзания пропускает в 
культуру много света.

Использование схем типов лесных 
культур при проектировании лесона
саждений долж но основываться на 
глубоком знании биологических 
свойств культивируемых пород и 
особенностей их развития в опре
деленных природных условиях. При 
рекомендации схем смешения дре- 
весно-кустарниковых пород в типах 
предусмотрены условия, обеспечи
ваю щ ие повышение устойчивости 
главных пород, если на каком-то 
этапе их развития в их взаимоотно
шениях с сопутствующими породами 
и кустарниками начнут преобладать 
черты антагонизма.

Л есоводам  давно известно,' что 
древесные породы проявят относи
тельно бблыпую  устойчивость про
тив заглуш ения их другими древес
ными видами, а такж е травами, если 
растения расположены не в одиноч
ку, а группами. Это положение в 
применении к дубу было еще не
сколько десятилетий назад  отмече
но некоторыми видными русскими 
лесоводами.

При проектировании схем смеш е
ния предусматривалась необходи
мость возможно полнее механизи
ровать процессы закладки  культур 
с применением существующих м а
шин и орудий, когда посадки и по
севы будут проводиться на площ а
дях, обеспечивающих достаточна 
эффективную работу механизмов.

Здесь найдут свое применение в- 
основном схемы рядового и кулис
ного смешения (рис. 2 — /  и I I ) .

Р я д о в о й  т и п  смешения, при 
котором в культуры главных пород 
вводятся некоторые сопутствующие*, 
а такж е плодово-технические ку
старники чистыми рядами, не тр е
бует особых пояснений.

К у л и с н ы й  т и п  смешения сле
дует применять в тех случаях, когда 
на определенном этапе развития 
формируемого сложного насаж дения 
м ож ет иметь место заглуш ение и 
вытеснение из его состава отдельных 
ценных древесных пород.

При закладке лесокультур на не
больших участках может оказаться 
целесообразным применение по этим  
ж е соображ ениям звеньевого и ш ах
матного типов смешения (рис. 2 —  
I I I  и IV) .
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Рис. 2. Схем ы  смешения древесно-кустарниковых пород.
/ — рядовое смешение; I I — кулисное смешение; I I I — звеньевое смешение; I V — шахматное

смешение.
Условные обозначения для всех схем смешения пород: 1 — главная порода (дуб); 2 — главная 
иорода (сосна); 3 — сопутствующие (береза); 4 — сопутствующие (клен, липа и др.); <5 — кустарники.

З в е н ь е в о й  т и п  смешения по
род позволяет легко устранять опас
ность заглуш ения главной породы 
вырубкой сопутствующей породы, не 
вы зы вая этим расстройства н асаж 
дения.

Ш а х м а т н о е  с м е ш е н и е  
обеспечивает устойчивость в н асаж 
дении смеш иваемых пород д аж е  при 
отсутствии интенсивных мер ухода 
за ними.

Культуры к у р т и н н о-г н е з д о -  
в о г о типа будут иметь широкое 
распространение на площ адях с 
имеющимся возобновлением м ало
ценных лиственных пород (рис. 3).

В тех случаях, когда опасность 
заглуш ения культур лиственной по
рослью особенно велика, гнезда-пло
щадки долж ны  вводиться между 
куртинами поросли группами или 
рядами в специально прорубаемых 
коридорах.

При гнездовых культурах двух

главных пород, например сосны и 
лиственницы, целесообразно распо
лагать гнезда смешиваемых пород 
куртинами — по 5— 6 площ адок в 
группе.

При установлении первоначаль
ной густоты культур необходимо»

• • «*

Рис. 3. Куртинно-гнездовой тип смешения 
пород.
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обеспечить более раннее смыкание 
деревьев в рядках, площ адках и н а
саж дениях в целом, так  как  это по
выш ает устойчивость лесонасаж де
ний против неблагоприятных усло
вий природной среды и вредного 
влияния травяной растительности, а 
такж е способствует скорейшему 
формированию  лесной обстановки. 
Исходя из этого и учитывая зам ед
ление роста древесных пород при 
ухудшении лесорастительных усло
вий, в схемах типов лесных пород 
предусматривается некоторое повы
шение первоначальной густоты 
культур ■—- от оптимальных для леса 
условий к неблагоприятным, напри
мер, от влаж ны х и свеж их боров 
к сухим.

П редусм атривается такж е некото
рое увеличение количества вы саж и
ваемых на 1 га растений — от райо
нов лесной зоны с благоприятными 
для  лесовозобновления условиями 
к  степной зоне, отличаю щ ейся при
родными особенностями, не благо
приятными для развития леса.

Особенно подробно следует оста
новиться на вопросах механизации 
работ по созданию  насаж дений по 
наиболее типичным схемам.

В практике создания лесных куль
тур с главными породами — сосной 
и дубом — в районах лесостепной и 
степной зон найдут широкое приме
нение схемы смешения этих пород 
с  кустарниками (рис. 4 ).

Заклады вать  лесные культуры по

Рис. 4. Схемы агрегат ирования маш ин при  заклад 
ке культ ур сосны с кустарником и дуба с куст арником.

этим схемам лучш е всего трехряд
ными агрегатами. Такое агрегатиро
вание наиболее рационально, так  
как  оно обеспечивает возможность 
механизации последующего ухода, 
который — при полутораметровой 
ширине меж дурядий — мож ет про
водиться любыми культиваторами.

При посадке сосны с кустарником 
агрегат комплектуется из трех л е
сопосадочных машин СЛЧ-1 на т я 
ге трактора ДТ-54 (С ТЗ-Н А Т И ).

П ри культурах дуба с кустарни
ком агрегат составляется из одной 
сеялки СЛ-4А для высева желудей 
и двух лесопосадочных машин СЛЧ-1 
для посадки кустарника. Д ля  тяги 
используются тракторы КД-35, 
К Д П -35, Д Т-54 (С Т З-Н А Т И ), а для 
сцепки применяется средняя часть 
от сцепки С -11. Работа проводится 
на замедленной 1-й передаче тр ак
тора.

Д л я  устранения излишних холо
стых переездов агрегаты  при посад
ке движ утся челночным ходом. Г а
бариты машин, применяемых для 
закладки  культур, при меж дурядьях 
в 1,5 м не позволяю т устанавливать 
их на сцепке в один ряд. Поэтому 
средняя маш ина в агрегате прицеп
ляется к сцепке на удлинителе.

Если при посадке сосны с кустар
ником в отдельных случаях прихо
дится зам енять сосну дубом, то вме
сто лесопосадочных машин в агрега
те устанавливаю тся две сеялки 
СЛ-4А.

При механизированной 
^  закладке культур с поряд-

ным чередованием сме
ш иваемых пород, как это 
принято в ряде схем, в р а
боте имеются свои осо
бенности (рис. 5 ).

Здесь такж е наиболее 
целесообразно применять 
трехрядные агрегаты. При 
создании дубовых куль
тур агрегат составляется 
из двух сеялок СЛ-4А 
для посева желудей и од
ной лесопосадочной м а
шины СЛЧ-1 для посадки 
кустарника. При челноч
ном движении такого аг
регата одна из крайних 
сеялок при обратном ходе
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Рис. 5. С хем а  агре
гатирования машин  
при  закладке куль
т ур с порядным че
редованием пород.

проходит по старому следу и в кон
це каж дого гона поочередно выклю 
чается. Особых затруднений такая  
работа не вызывает.

П ри зам ене дуба сосной в обеих 
схемах работа производится такими 
же трехрядными посадочными агре
гатами, но с перестановкой ящ иков 
с сеянцами на лесопосадочных м а
шинах в конце каж дого гона. Д ви 
жение агрегата — челночное. Р аб о 
таю т посадочно-посевные агрегаты  
с тракторами КД-35, К ДП -35, ДТ-54 
(С Т З-Н А Т И ), сцепка — средняя 
часть от сцепки С-11.

По этим схемам можно такж е р а 
ботать двухрядны м агрегатом из л е
сопосадочной машины и сеялки спо
собом «всвал», при котором не надо 
переставлять ящики или машины в 
конце каж дого гона.

Ш ироко распространенная в лес
хозах схема дубово-ясеневых куль
тур менее удобна для механизиро
ванной закладки, чем предыдущие 
(рис. 6 ).

Культуры по этой схеме заклады 
ваются пятирядным посадочно-посев
ным агрегатом, наиболее подходя
щим для этого случая. Агрегат со
ставляется из трех лесопосадочных 
машин СЛЧ-1 и двух сеялок СЛ-4А. 
При челночном движении агрегата 
крайняя сеялка, проходящ ая по

старому следу, поочередно выклю
чается.

В случае применения четырехряд
ного посадочно-посевного агрегата— 
из трех лесопосадочных машин и од
ной сеялки — работа производится 
челночным способом с перецепкой 
сеялки при обратном ходе агрегата. 
Таким агрегатом можно такж е рабо
тать без перецепки сеялки способом 
«всвал».

Т яга— тракторДТ-54 (СТЗ-НАТИ) 
на замедленной 1-й передаче. Сцеп
ка — два кры ла от сцепки С-11. Д ля 
получения заданной ширины между
рядий машины в агрегате надо со
единять замыкателями.

И спользование пятирядных и че
тырехрядных агрегатов при данной 
схеме требует большого количества 
машин и длинных гонов. Поэтому, 
несмотря на преимущества этого 
способа, его можно рекомендовать 
не для всех условий. В частности, на 
приовраж ных участках, где имеется 
много поворотов и склонов, манев
рировать такому агрегату будет

Рис. 6. С хем а  агрегатирования 
машин при  закладке дубово-ясене

вых культ ур.
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Посадка и посеВ

Рис. 7. С хем а  агрегатирова
ния машин при  закладке к уль 
т ур с кулисным смешением  

пород.

трудно. В этих случаях мож но при
менять более простые агрегаты , пе
реставляя ящ ики с сеянцами в кон
це каж дого гона.

Рассмотрим особенности агрегати
рования при закладке культур с ку
лисным типом смешения древесных 
пород (рис. 7).

Посев и посадку леса по этой схе
ме можно производить агрегатом из 
трех лесопосадочных маш ин СЛЧ-1 
и одной сеялки СЛ-4А. Д виж ение 
агрегата челночное, д ля  тяги здесь 
следует применять только трактор 
ДТ-54 (С Т З-Н А Т И ), который загру
ж ается полностью. Сцепка — два 
кры ла от сцепки С -11 или сам одель
ная деревянная сцепка, которая, как 
более тяж елая  и устойчивая на ходу, 
в данном случае будет выгоднее, 
ввиду некоторой неуравновешенно^:™ 
агрегата из-за неодинаковых тяго
вых сопротивлений сеялки и лесопо
садочной машины. При отсутствии 
сеялок для посева желудей может 
быть использована лесопосадочная 
маш ина СЛЧ-1.

В условиях больших ровных пло
щадей и длинных гонов при доста
точном количестве машин можно 
успешно применять ш ирокозахват
ные агрегаты . В этих случаях при 
данной схеме агрегат комплектуется 
из шести лесопосадочных машин 
СЛЧ-1 и двух сеялок СЛ-4А на 
сцепке С-11. Тяга — трактор С-80.

Д л я  закладки  смешанных сосново
березовых, а такж е лиственнично
ясеневых культур (рис. 8) приме
няются четырехрядные посадочные 
агрегаты  из четырех лесопосадочных 
машин С ЛЧ-1. Сцепка — два крыла 
от сцепки С-11. Тяга — трактор 
ДТ-54 (С Т З-Н А Т И ), который в этом 
агрегате загруж ен полностью.

Д виж ение агрегата челночное. 
У крайних машин в конце каж дого 
гона на поворотах переставляю тся 
ящики с сеянцами отдельных по
род.

Неудобств, связанных с переста
новкой ящ иков с сеянцами отдель
ных пород в конце каж дого гона, 
мож но избеж ать, работая таким  
агрегатом способом «всвал». Работа 
«всвал» (рис. 9) позволяет зак л а 
ды вать культуры по разным схемам 
двухрядными и четырехрядными 
агрегатами, не переставляя ящ иков 
с сеянцами в посадочных агрегатах 
или без последовательного выключе
ния машин в посадочно-посевных 
агрегатах.

Чтобы обеспечить нужную ширину 
междурядий, машины в агрегате 
долж ны быть связаны  зам ы кателя
ми — ш арнирными жесткими тяга
ми. Крепление удлинителя к сцепке 
долж но быть шарнирным. Конец 
машины, прицепленной на удлини
теле, закрепляется жестко. Зам ы ка
тели устанавливаю тся ш арнирно 
меж ду точкой прицепа средней ма-

Лосадпа

Рис. 8. С хем а агрегатирования  
машин при  закладке сосново
березовых и лиственнично

ясеневых культ ур.
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Рас. 9. С хем а работы посадочных и посевных агрега
тов „всвал“.

шины на удлинителе и 
задним и рам ками сосед
них посадочных машин.
Т ак можно соединять лю 
бое количество машин в 
агрегате. Зам ы катели  не 
д аю т маш инам смещ аться 
в стороны, особенно тем, 
которые расположены на 
удлинителях, но в то ж е 
время позволяю т им при
способляться к рельефу 
или переходить в транс
портное положение.

Д л я  уменьш ения откло
нений в ширине стыковых 
меж дурядий каж ды й аг
регат долж ен быть обору
дован хорошим маркером.
Лучш им из них можно 
считать сеялочный ж ест
кий маркер марки М С-2, 
выпускаемый заводами.

П омимо рассмотренных 
многорядных агрегатов 
при лю бой схеме можно применять 
однорядные агрегаты  — из одной 
лесопосадочной машины или сеялки 
преимущественно на тяге трактора 
У-2. О днако с этим трактором ис
пользовать однорядные посадочные 
агрегаты  можно только на ровных 
участках с хорошо разделанны ми 
почвами. Н а тяж елы х почвах или 
на площ адях с неудобным рельефом 
приходится применять более мощ
ные тракторы, хотя они и будут 
недогружены. Спаренные агрегаты, 
работаю щ ие последовательно друг 
за другом, рекомендовать нельзя, 
ввиду возникаю щ их при этом экс
плуатационных неудобств.

К ак  уж е было указано, при всех 
других равных условиях предпочте
ние следует отдать трехрядным 
агрегатам , позволяю щ им проводить 
уход за  лесокультурами любым 
культиватором с оставлением нор
мальных защ итны х зон. Другие 
агрегаты для последующего ухода 
менее удобны.

Чтобы обеспечить возможность 
правильного ухода за культурами, 
ширина захвата культиваторного 
агрегата долж на равняться ширине 
посадочно-посевного агрегата или 
быть меньше его в целое число раз. 
Ни один из имеющихся тракторов

не мож ет свободно проходить внутри 
полутораметровых междурядий, по
этому культиваторным агрегатом од
новременно можно обрабатывать 
только нечетное число рядков, при
чем трактор проходит над средним 
рядком.

Уход за посадками и посевами, 
заложенными любыми агрегатами, 
можно во всех случаях проводить 
трехсекционным лесным культивато
ром КЛТ-4,5 Б, а при выдержанной 
ширине междурядий с отклонениями 
не б о л е е + 1 0  см такж е культива
тором КУТС-2,8. О днако эффектив
ность культиватора КЛТ-4,5Б может 
сниж аться при обработке культур, 
заложенны х агрегатами, захват ко
торых не соответствует захвату это
го культиватора.

В агрегате с культиватором 
КЛ Т-4,5Б применяются тракторы 
К ДП -35, ДТ-54 (СТЗ-Н А ТИ ),
а в первый год ухода такж е трактор 
КД-35.

Культиватор КУТС-2,8 использует
ся с трактором У-2.

В отдельных случаях, особенно 
при значительной высоте лесокуль
тур и отсутствии пропашного тракто
ра К ДП -35, уход проводится одно
рядными культиваторными агрегата
ми из одной секции 'от культиватора
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КЛТ-4,5 Б и трактора У-2 или 
ХТЗ-7. С успехом можно применять 
навесные культиваторы КОН-2,3 
или К РН -2,8 с трактором ХТЗ-7 и 
конные культиваторы КОКС-0,7. Н а 
небольших ровных участках мож ет 
найти применение и навесной куль
тиватор КМ с трактором СОТ.

При выдерж анной ширине м еж ду
рядий с отклонениями не более 
+  Ю см, кроме культиватора 
КУТС-2,8, можно использовать куль
тиватор КУТС-4,2, уширив его спе
циальными уш ирителями до 4,7 м. 
Эти культиваторы работаю т с теми 
ж е тракторами.

В заклю чение отметим некоторые 
общие положения, которыми следует 
руководствоваться при проведении 
лесокультурных работ в лесхозах.

Д л я  создания наиболее произво
дительных и хозяйственно ценных 
насаждений необходимо обеспечи
вать преобладание в культурах 
главнейш их лесных пород — дуба, 
сосны, лиственницы и др. Н аряду  с 
этими главными породами надо 
такж е широко внедрять ценные но
вые древесные породы (орехи, б ар 
хат и д р .), возможность культивиро
вания которых в данны х условиях и 
районах подтверж дена опытами и 
практикой.

В малолесных степных и лесостеп
ных районах для получения деловой 
древесины целесообразно заклады 
вать достаточно крупные участки 
(типа плантаций) из быстрорасту
щих древесных пород (бальзам иче
ский и канадский тополи, белая ак а 
ция, ивы, береза и д р .).

В культуры дуба, сосны и других 
главны х пород долж ны  вводиться 
плодово-технические кустарники: зо
лотистая смородина, ирга, степная 
вишня, лещ ина, бересклета бородав
чатый и европейский, скумпия и др. 
Д л я  этого в лесхозах надо создавать  
семенные участки этих пород с от
бором наиболее ценных форм.

П ри закладке культур и уходе за  
ними необходимо обеспечить макси
мальную  механизацию  этих работ. 
Схемы типов культур долж ны выби
раться с учетом этих требований.

При большом многообразии лесо
растительных условий и лесовод- 
ственной обстановки нельзя безого
ворочно пользоваться предлагаем ы 
ми схемами культур. Их надо при
менять с учетом биологических и 
экологических особенностей лесных 
пород, творчески изменяя типы куль
тур и агротехнику их создания при
менительно к конкретным природ
ным условиям своего района.

Очередные мероприятия по реконструкции 
лесных насаждений в степи*

П .  Я . И З Ю М С К И Й
К андидат  сельскохозяйственных наук

З а  последние пять лет лесные н а
саж дения в южных степных об ла
стях Украины значительно расш ири
лись. П лощ ади, покрытые лесом, 
возросли за счет вновь созданных 
лесов на 73,2% . О днако улучшению 
ценных лесных массивов уделяется 
здесь еще недостаточно внимания.

К этим работам  большинство 
лесхозов (Велико-А надольский, Н и
колаевский, Вознесенский, М елито
польский, Днепропетровский) толь

* В порядке обсуждения.

ко приступило. Одной из причин это
го является создавш ееся у некото
рых специалистов наших лесхозов 
ошибочное представление о рекон
струкции насаждений как  о меро
приятии, обязательно требующем 
сплошной корчевки расстроенных 
древостоев, что бывает связано с 
большими затруднениями. М ежду 
тем в каж дом  степном лесхозе, на
ряду с остатками прежних «Барков- 
ских» отмирающ их посадок, где кор
чевка действительно необходима, 
есть много других расстроенных н а
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саждений, исправление которых з а 
частую требует только обычных ле
сокультурных и лесохозяйственных 
мер.

К числу таких насаж дений отно
сятся, например, культуры и молод- 
няки естественного происхождения, 
пострадавш ие о*г разных неблаго
приятных факторов (пастьба скота, 
морозы и др.) и прекративш ие свой 
рост в высоту; молодые насаж дения 
с неравномерной полнотой, требую 
щие частичного пополнения; усыхаю 
щие насаж дения старш их возрастов, 
в которых по состоянию почвы м ож 
но производить подсев дуба под по
логом; чистые дубовые молодняки 
без подлеска и сопутствующих по
род; площ ади, покрытые преимущ е
ственно лесными кустарниками; н а
саж дения с угнетенным дубом под 
пологом быстрорастущ их пород. 
К исправлению  таких насаждений 
каждый лесхоз мож ет приступить 
теперь же, не ож идая уком плектова
ния своего парка сложными корче
вальными маш инами и орудиями.

Мы считаем, что к сплошной кор
чевке пней при реконструкции наса
ждений нужно прибегать, например, 
при закультивировании необлесив- 
шихся лесосек, при замене поросле
вых ясеневых насаждений многих 
генераций с полным усыханием де
ревьев, при освоении под лесные 
культуры площ адей, покрытых степ
ными и опушечными кустарниками 
(дерезой, бобовником, терном, боя
рышником), и некоторых других. 
В ряде случаев сплошную корчевку 
можно заменить частичной с после
дующим созданием культур в кори
дорах.

Так, в Братском лесничестве Н и
колаевского лесхоза для исправле
ния усыхающ его чистого 32-летнего 
ясеневого порослевого насаж дения 
на обыкновенных черноземах был 
применен такой способ. В 1949 г. 
через один оставляемый на корню 
ряд были прорублены коридоры ш и
риной от 6 до 8 м с корчевкой пней 
к глубокой обработкой почвы 
(35—40 см) по всей ширине кори
доров. Весной 1951 г. в коридоры 
ввели по три ряда дуба с кустарни
ками. В первый год создания куль
тур наблю дался большой отпад ду

ба, объясняемый тем, что создали 
культуры по зяби, не выдерж ав 
сильно задернелую  почву под чер
ным паром и не дав ей слеж аться 
после корчевки. В последующие го
ды после пополнения культур и из- 
реж ивания ясеня рост дуба заметно 
улучш ился, и сейчас средняя высота 
дубков 0,6 м, а лучших экземпляров 
1,2 м. Интересно отметить, что усы
хание ясеня в оставшихся рядах 
прекратилось, а рост его резко улуч
шился. З а  четыре года средняя вы
сота ясеня здесь более чем на 2 м 
превысила высоту контрольных де
ревьев в насаж дениях с нераспа
ханными междурядьями.

В то ж е время введение дуба не
посредственно под полог ясеневого 
насаж дения без прорубки коридоров 
и корчевки пней в них, как это ре
комендуют делать некоторые наши 
степные лесоводы, в частности 
К- А. Л аш кевич *, ни в этом, ни в 
ряде других лесничеств (Ялынском, 
Ш айтанском, Владимировском, Воз
несенском) успехом не увенчалось. 
Введенный среди ясеня дуб не выно
сит иссушающего действия поверх
ностно расположенных корней ясеня 
и после двух-трех лет прозябания 
под ясеневым пологом усыхает. Вво
дить дуб в другие по составу насаж 
дения (белоакациевые, берестовые, 
дубовы е), а такж е в кустарниковые 
заросли, при отсутствии сильного 
задернения почвы, можно успешно 
и без корчевки пней.

В квартале 82 Рацинской дачи 
Вознесенского лесхоза в усыхающей 
25-летней чистой белоакациевой 
культуре на южных черноземах с 
густым подлеском из желтой акации 
летом 1951 г. в междурядьях были 
залож ены  площ адки 1 X 1 м с рас
стоянием между их центрами от 2 
до 3 м. Ж елтая  акация через ряд 
была предварительно посажена на 
пень ранней весной 1952 г., а на пло
щ адках посеяли жолуди гнездами. 
Д еревья белой акации, чтобы преду
предить появление корневых отпры
сков и поросли от пней, были через 
ряд окольцованы (полностью удале

1 К. А. Л а ш к е в и ч .  Исправление лесо
насаждений. Журнал „Лесное” хозяйство1 
№ 7, 1953 г.
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на кора внизу стволов). Усохшие 
окольцованны е деревья вырубались. 
П риж иваемость и рост дуба на пло
щ адках хорошие, средняя высота 
дубков, по данным обмера осенью
1953 г., было 0,38 м, а наибольшая-— 
0,7— 0,8 м.

Хорошие культуры дуба созданы 
в Ж дановском  лесхозе Сталинской 
области на обыкновенных и переход
ных к южным черноземах в к вар та
л ах  1, 64, 65 и 71 Азовской лесной 
дачи. П лощ ади здесь покрыты в ос
новном густыми кустарниками — 
кленом татарским , желтой акацией, 
жимолостью  татарской, бузиной чер
ной и бересклетом европейским вы 
сотой от 2 до 4 м. Среди кустарни
ков единично и куртинами разброса
ны деревья дуба, береста, реж е бе
лой акации и ясеня обыкновенного в 
возрасте от 25 до 35 лет; высота их 
достигает 10— 12 м. П очва не задер- 
нена.

В 1949 г. в кустарниках были про
рублены коридоры шириной 2 м с 
расстоянием м еж ду их осями в 4 м. 
П очва в коридорах обработана пло
щ адками 1X 1 и 1X 2 м, а в кв ар 
тале 65 — прерывистыми полосами 
шириной 1 м. Осенью 1949 г. и вес
ной 1950 г. на части площ адок были 
посеяны жолуди гнездовым спосо
бом, а на остальных посаж ены сеян
цы по 15 штук на 1 м2. В к вар та
ле 65 с полосной обработкой почвы 
были посажены сеянцы дуба р яд а
ми с расстоянием меж ду растениями 
0,5 м. Культуры получились хоро
шие, с высокой приживаемостью  
(около 8 5 % ).

Высота дубков, независимо от спо
собов введения их в культуры, 
в 1953 г. была примерно одинако
вой, достигая в 3-летнем возрасте 
0 ,7— 0,8 м. Все ж е общее состояние 
рядовой культуры в квартале 65 бы
ло лучше. Смыкание дубков насту
пает здесь быстрее, уход за ними 
прощ е и обходится дешевле. П оэто
му рядовой способ создания культур 
в кустарниковых зарослях с обра
боткой почвы в коридорах полосами 
шириной 1 м и с корчевкой пней 
кустарников на полосах можно реко
мендовать д ля  широкого применения 
в  производстве. П осадку сеянцев д у 
б а  лучше заменить рядовым посевом

ж елудей в лунки через 25 см по 
два-три ж олудя в лунку. Октябрь
ский лесхоз в Харьковской области 
уж е создал по такому методу под 
Харьковом около 1000 га прекрас
ных культур в лещинниках (правда, 
это уж е лесостепь).

Таким образом, практика показы
вает, что неудовлетворительные на
саж дения в степи зачастую  можно 
исправить и без • дорогостоящей 
сплошной корчевки лесосек и даж е 
совсем без корчевки. М еж ду тем 
сплошную корчевку назначаю т ино
гда там, где она не нужна и вовсе 
недопустима, поскольку после нее 
приходится заново создавать лес в 
тяж елы х условиях степи. Так, на
пример, в сплошную раскорчевку 
был назначен квартал 46 во Влади- 
мировском лесничестве Н иколаевско
го лесхоза. Однако здесь для полу
чения хорошего молодняка вполне 
возможно ограничиться сплошной 
вырубкой усыхающего дубового дре
востоя и простейшими мерами по 
содействию его возобновлению 
(ограждение участков от потрав 
скотом, рыхление междурядий, а ме
стами введение кустарников и сопут
ствующих пород).

В последнее время в погоне за се
менным возобновлением лесосек мно
гие совершенно игнорируют поросле
вое возобновление в степи, как ме
тод замены старого леса молодым. 
М еж ду тем в ряде случаев поросле
вое возобновление дает почти без 
всяких денежных и материальных 
затрат вполне удовлетворительные 
результаты. В степи порослевые н а
саж дения по качеству стволов и про
изводительности древостоев часто 
бываю т не хуже семенных. Так, пре
красные порослевые поколения куль
тур представляю т собой 20-летнее 
дубовое насаж дение с запасом около 
90 м3 на 1 га в квартале 2 Велико- 
Анадольской дачи (на обыкновен
ных черноземах), 30-летнее дубовое 
насаждение с запасом 100 м3 на 1 
га в квартале 12 Алтагирской дачи 
(в зоне темнокаштановых почв), 
50-летнее дубовое насаждение с з а 
пасом 180 м3 в квартале 11 Влади- 
мировской дачи (на южных черно- ( 
зем ах ), 45-летнее дубовое насаж де - 1 

ние с запасом около 200 м3 в квар- {
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тале 20 Рацинской дачи (такж е на 
южных черн озем ах).

П орослевое возобновление можно 
допустить, например, для замены 
усыхающих искусственно созданных 
дубовых и других насаждений и по
рослевых поколений культур I— II ге
нераций. При вырубке д аж е сильно 
усыхающих деревьев дуба и других 
пород в таких насаж дениях полу
чается обильная быстрорастущ ая и 
вполне надеж ная поросль. Н апри
мер, осенью 1952 г. на южных чер
ноземах в квартале 67 Владимиров- 
ского лесничества Николаевского 
лесхоза был сплошь вырублен уча
сток сильно усыхаю щ его дубового 
древостоя в возрасте 45 лет. Все пни 
к осени 1953 г. дали  хорошую по
росль со средним количеством 14 по- 
рослевин на одном пне (с колеба
ниями от 8 до  23 ш т.). Средняя вы 
сота поросли 0,85 см, а лучших 
экземпляров 1,2 и д аж е  1,5 м. После 
вырубки 24-летнего ясеневого н асаж 
дения в квартале 39 Братского лес
ничества Н иколаевского лесхоза по
росль ясеня уж е через три года пос
ле рубки достигла высоты 4 м.
О возможности получения хорошей 
поросли после вырубки усыхающ их 
деревьев сообщ ает и Ф. Н. Х арито
нович 2.

Усыхающие насаж дения в степи 
нужно смелее назначать в сплошную 
лесовосстановительную рубку, осу
щ ествляя в необходимых случаях 
меры содействия естественному во
зобновлению. Здесь нельзя ограни
читься проведением почти еж егод
ных санитарных выборочных рубок, 
при которых появляю щ аяся после 
рубки деревьев поросль, угнетаемая 
оставшимися деревьями, плохо рас
тет и отмирает. Такие рубки, отнюдь 
не оздоравливая усыхаю щ их н асаж 
дений (особенно зараж енны х д р е
весницей въедливой ), приводят к по- 

[ степенному изреживанИю древо- 
стоев и, в конечном счете, к  их ги
бели.

Культуры на раскорчеванных ле- 
| сосеках и на вновь осваиваемых 
[ площадях создаю тся лесхозами по

! 2 Ф.  Н. Х а р и т о н о в и ч .  Порослевое
возо^новлениэ ду5а в степи. Гослесбум- 
издчт, 1953 г.

разным схемам смешения и с разным 
сочетанием древесных пород и ку
старников. При этом наряду с хоро
шими типами культур, проверенны
ми многолетней лесокультурной прак
тикой, посадки часто создаются по 
малопригодным для степного лесо
разведения типам. Например, в Б е
резовском лесничестве Одесского 
лесхоза при создании сосново-дубо
вых культур на супесчаных почвах 
применяется шахматный тип смеше
ния, с клетками 10X 10 м. Сосна в 
условиях Березовского лесничества, 
как и в других аналогичных услови
ях южной степи (на южных и пере
ходных к ним черноземах), начинает 
по недостаточно выясненным пока 
причинам усыхать с 25—30-летнего 
возраста, тогда как дуб на таких 
почвах отличается значительно боль
шей долговечностью. Нетрудно по
этому предвидеть, что созданные по 
ш ахматному типу насаждения к 
30—35 годам превратятся в своеоб
разные «решета» с пустыми клетка
ми (в 100 м2) на месте усохшей 
сосны.

В квартале 8 Федоровского лесни
чества Ж дановского лесхоза на смы
тых обыкновенных черноземах в 
1951 г. были созданы культуры, 
в которых чистые ряды дуба чере
дуются с тремя рядами из кустарни
ков и сопутствующих. При ширине 
междурядий в 1,5 м ряды дуба в 
этой культуре находятся друг от 
друга на расстоянии 6 м, что, ко
нечно, надолго отодвинет их смы
кание.

В лесхозах все еще широко при
меняется древесно-кустарниковый 
тип посадок. Д уб в этом типе не яв
ляется, как известно, преобладаю 
щей породой, так  как  он вводится 
всего в количестве 25% общего чис
ла посадочных мест в культуре. С а
мое размещ ение растений на площ а
ди (подеревное смешение в рядах) 
ставит эту ценную породу с первых 
ж е лет в худшее положение в срав
нении с другими, более быстро р а 
стущими породами и кустарниками. 
В посадке, созданной по такому типу 
в степи, даж е при незначительном 
запазды вании с покровительствен
ным уходом за дубом, он начинает 
подвергаться сильному угнетению,
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а позже мож ет совершенно выпасть 
из насаж дения.

Хорошим примером к сказанному 
может быть 18-летняя культура 
дуба с лиственными (с ясенем пу
шистым и кленом остролистным), 
созданная по древесно-кустарнико
вому типу в квартале 85 Велико-Ана- 
дольской дачи. В то время как со
путствующие породы достигаю т 
здесь высоты 7 м при среднем д и а
метре 6 см, подавляю щ ая часть ду
ба находится под пологом, причем 
высота его не превыш ает 1 — 1,5 м.

Н ельзя допускать на юге, как это 
кое-где еще имеет место, создания 
чистых дубовых культур. Наоборот, 
в уже созданные чистые культуры 
дуба нужно для увеличения их дол
говечности вводить кустарники и со
путствующие породы.

Особенно большое значение для 
успешного разведения леса в степи 
имеет надлежащ ий подбор древес
ных пород и кустарников. При п ра
вильном подборе и размещении по
род дуб растет значительно быстрее, 
стволы его по качеству лучше, смы
кание наступает раньше.

Н асколько большое влияние на 
рост дуба в степи оказы вает состав 
пород, видно из следующего приме
ра. В квартале 62 Азовской дачи в 
одинаковых условиях рельефа и поч
вы (на обыкновенных черноземах) 
в 1936 г. созданы два смежных уча
стка дубовых культур. На первом 
участке в качестве сопутствующей 
породы взят клен остролистный, на 
втором — ясень обыкновенный и 
ясень пушистый, а кустарники оди
наковые — клен татарский и ж елтая 
акация. Осенью 1953 г. на первом 
участке покров был мертвый, на 
втором — почва сильно задернела. 
Н а первом участке средняя высота 
дуба 5,2 м, а клена остролистного 
6 м, средние диаметры — соответ
ственно 5 и 4 см; почти весь дуб вы
шел здесь в верхний полог. Н а вто
ром участке подавляю щ ая часть ду
ба находится в виде торчков высо
той до 1 м; в то же время средняя 
высота ясеня обыкновенного — 7 м 
и ясеня пушистого — 5,8 м, а их 
средние диаметры — соответственно 
6 и 5 см.

5 0

Одйёко правильному подбору по
род для выращ ивания леса в степи 
he во всех лесхозах уделяется долж- 
Йое внимание. Во вновь создаваемых 
культурах часто вводят породы, ко
торые имеются под руками, не за 
ботясь о заблаговременном выращи
вании в питомниках посадочного ма
териала в нужном ассортименте. Н а
пример, Николаевский, Ж дановский 
и некоторые другие лесхозы в каче
стве спутников дуба вводят в ряде 
случаев ясень обыкновенный, абри
кос, ильмовые, а иногда и белую 
акацию , т. е. такие породы, которые 
затем приходится выкорчевывать и 
зам енять более устойчивыми в сте
пи породами.

Необходимо установить типы по
садок с перечнем сопутствующих по
род и кустарников для отдельных 
почвенно-климатических районов. 
Достаточно проверенным для райо- 
нов степи является такой тип куль
тур, в котором чистые ряды дуба,, 
созданные посевом или посадкой, 
чередуются через 1,5 м с одним ря
дом из сопутствующих пород с ку
старниками по схеме:

Д - Д - Д - Д  
К— С— к— с

При таком размещении дуб даж е 
при запазды вании с уходом не з а 
глуш ается сверху и в то же время 
отеняется с боков прилегающими к 
нему рядами сопутствующих пород 
с кустарниками. В этой схеме хоро
шо учитывается основное правило, 
чтобы дуб «рос в шубе, но с откры
той головой». Культуры, созданные 
в степи по такому типу, всюду на
ходятся в хорошем состоянии.

Хорошим типом культур является 
такж е и звеньевой вариант древесно
кустарникового типа Г. Н. Высоцко
го, в котором звено дуба из трех
пяти растений чередуется с такой же 
величины звеном из кустарников и 
сопутствующих пород по схеме: 
Д —Д —Д — К— С— К, а для более 
сухих местоположений — по схеме:
д -д - д -д - д - к - к - с - к - к .

Преимущ ество звеньевого вариан
та заклю чается прежде всего в том, 
что удельный вес дуба, в такой куль
туре возрастает до 50% , а это осо
бенно важ но в тяжелых для разве
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дения леса условиях степи. При вве
дении дуба в культуры группами или 
звеньями он (как это подтверждено 
практикой О ктябрьского лесхоза 
Харьковской области и Тростянец- 
кого лесхоза Сумской области) 
успешнее противостоит угнетению 
его в молодом ^возрасте более бы
стро растущими древесными поро
дами и кустарниками.

В качестве подгона к дубу (сопут
ствующих пород) в зоне обыкновен
ных черноземов лучшими будут кле
ны полевой и остролистный, липа 
(в более влаж ных м естах), ясени 
пушистый и зеленый, граб, груша, 
яблоня, виргинский мож жевельник, 
а в зоне южных черноземов — гру
ша, клен татарский, ясень зеленый, 
виргинский мож жевельник, а такж е 
клены полевой и остролистный в бо
лее пониженных местах с лучшими 
условиями роста.

Д ля создания устойчивого подлес
ка во всех районах степи нужно ши
ре вводить такие кустарники, как 
клен татарский, скумпия, бересклет 
европейский, акация ж елтая, татар 
ская жимолость, золотистая сморо
дина, кизил, кизильник, гордовина, 
черная бузина, бирючина, а на более 
влаж ны х позициях обыкновенных 
черноземов — такж е лещину.

И з указанны х пород выбираются 
те, которые в аналогичных условиях 
в уж е имеющихся посадках растут 
наиболее хорошо. Вводить в куль
туры ясень обыкновенный можно 
только на лучших почвенных разно
стях (в понижениях) в виде неболь
шой примеси (не более 5— 10% ) и 
притом не в близком соседстве с 
дубом.

Н а засоленных почвах целесооб
разно создавать дубово-гледичиевые 
культуры с кустарниками по схеме:

Гл—К—Гл—К 
К— К— К— К 
Д - Д - Д - Д  
к - к —к -к

или чистые гледичиевые культуры 
(на худших почвенных разностях) 
по схеме:

Г л — К — Г л — К  
К — К — К — К

Особенно устойчивы чистые гле
дичиевые насаж дения, которые д а 

ж е при сплошном задернении поч
вы находятся в хорошем состоянии. 
Чистое гледичиевое насаждение в 
квартале 64 Владимировской дачи в 
возрасте 75 лет имеет при полноте 
0,8 средний диаметр 16 см, сред
нюю высоту 18 м и запас 220 м3 на 
1 га. И з кустарников при создании 
гледичиевых культур на засоленных 
почвах можно вводить клен татар
ский, скумпию, тамарикс и акацию 
желтую.

На песчаных почвах можно созда
вать чистые сосновые культуры, 
причем на свежих песках во избе
жание задернения почвы сосну луч
ше вводить вместе с кустарниками 
(бузиной черной, желтой акацией, 
скумпией и др .). 1‘

На супесчаных почвах целесооб
разно создавать или сосново-мож
ж евеловые культуры, чередуя один 
ряд сосны с одним рядом виргинско
го мож ж евельника по схеме:

С— С— С— С
М — М — М — М  _

или же (на богатых супесях) сосно- 
во-дубовые культуры, в которых два 
ряда сосны с одним рядом виргин
ского мож жевельника между ними 
чередуются с тремя рядами дуба с 
кустарниками по схеме:

Д -К -Д -К  
к - д - к - д  
Д - К - Д - К  
С— С— С— с  
М —М —М —М  
С— С— С— с

Сосново-можжевеловые культуры 
особенно ж елательно создавать на 
легких почвах в степи. М ожжевель
ник виргинский после выпадения из 
посадки сосны (примерно к 30—35 
годам) образует прекрасные чистые 
мож жевеловые насаждения. Приме
ром таких культур может служить 
мож ж евеловое насаждение в квар
тале 18 Старо-Вердянской дачи, 
имеющее в 20-летнем возрасте близ
кую к единице полноту, средний 
диаметр 6 см и среднюю высоту 
5 м.

Один ряд можжевельника в дубо
во-сосновой культуре в указанной 
схеме вводится для того, чтобы мож 
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жевельник, помещ аемый между дву
мя рядами сосны, в случае ее преж 
девременного выпадения мог обес
печить более быстрое смыкание н а
саждения.

Неудовлетворительное состояние 
насаж дений в ряде лесхозов в зн а 
чительной мере объясняется несвое
временным и недостаточным уходом 
за  молодыми насаж дениями. У ста
новленные в лесхозах расчетные л е
сосеки по рубкам ухода в молодня- 
ках (осветления и прочистки), а 
такж е нормы выборки древесины с 
1 га зачастую  не вытекаю т из дей
ствительной потребности молодых 
насаж дений в уходе ни по площ ади, 
ни по массе. Так, при общей площ а
ди насаж дений I класса возраста по 
Азовскому лесничеству в 553 га 
ежегодный разм ер осветлений и про
чисток установлен всего в 40,2 га; 
по М елитопольскому лесхозу при 
площ ади молодняков в 1172 га еж е
годная площ адь осветлений и про
чисток принята в 169 га; по Пяти- 
хатскому лесничеству Д непропетров
ского лесхоза при площ ади молодня
ков в 1538 га ежегодный разм ер 
осветлений и прочисток определен 
всего в 79,1 га.

П ри наличии в этих лесхозах 
больш ого количества дубово-лист- 
венных культур и дубовых молодня
ков естественного происхождения 
указанны е разм еры  осветлений и 
прочисток явно недостаточны. К  то
му ж е и нормы выборки древесины, 
установленные для осветлений, и 
прочисток в разм ере 4— 6 м3 с 1 га, 
в больш инстве случаев занижены и 
не позволяю т проводить уход с нуж 
ной интенсивностью.

Совершенно не планируется как 
самостоятельный вид ухода за лесом 
омоложение подлеска. М еж ду тем 
эта мера, способствующая повыше
нию долговечности кустарников и 
насаж дений, долж на проводиться в 
степи регулярно1.

Д л я  ускорения реконструкции 
степных насаж дений надо уточнить 
по лесхозам площ ади неудовлетво
рительных насаж дений, которые 
можно исправить с помощью обыч
ных лесокультурных и лесохозяй
ственных мероприятий, и немедлен
но приступить к выполнению этих
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работ, не допуская дальнейш его 
ухудшения состояния этих н асаж де
ний.

Д л я  выполнения более сложных 
работ, связанны х с корчевкой пней, 
следует обеспечить лесхозы необхо
димыми орудиями и механизмами, 
а такж е средствами, учитывая слож 
ность этих работ. Отводить н асаж 
дения для сплошной корчевки надо 
в каж дом  отдельном случае только 
с разреш ения управлений лесного 
хозяйства.

Необходимо установить типы лес
ных культур, создаваемы х в поряд
ке реконструкции степных н асаж де
ний, с перечнем сопутствующих по
род и кустарников для отдельных 
почвенно-климатических районов; 
отступления от этих типов культур 
могут допускаться лишь с разреш е
ния Главного управления лесного 
хозяйства и полезащитного лесораз
ведения М инистерства сельского хо
зяйства СССР.

Д л я  лучшей организации рубок 
ухода в ценных лесных массивах 
нужно пересмотреть действующие 
расчетные лесосеки по рубкам ухо
д а , увеличив работы по уходу в мо
лодых насаж дениях (по осветлениям 
и прочисткам) и уменьшив рубки 
ухода в насаждениях старш его воз
раста (по прореживаниям, особенно 
по проходным рубкам ). Р азм ер  вы 
рубки древесины при осветлениях и 
прочистках должен в каж дом  от
дельном случае устанавливаться по 
фактической потребности в них н а
саждений (по пробным площ адям ). 
Д ля  повышения долговечности р ас
тущих под пологом насаждений ку
старников следует периодически 
проводить их омоложение, независи
мо от времени проведения основных 
рубок ухода.

Н асаж дения со стойким (еж егод
ным) усыханием деревьев и особен
но насаж дения, сильно зараж енны е 
древесницей въедливой, надо назна
чать в сплошную лесовосстанови
тельную рубку, а не ограничиваться 
проведением часто повторяющихся 
выборочных санитарных рубок, при
водящих лиш ь к их постепенному 
распаду и гибели.

Возрасты рубок для отдельных 
лесных массивов в степи должны
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быть пересмотрены с учетом усло
вий местопроизрастания и времени 
наступления естественной спелости 
у отдельных пород.

Д л я  составления детальных проек
тов реконструкции неудовлетвори
тельных насаж дений надо в бли
ж айш ие 1— 2 года провести ревизию 
лесоустройства степных лесхозов,

укомплектовав лесоустроительные 
партии опытными специалистами, 
знающими степное лесоразведение, 
с привлечением к этой работе пред
ставителей научно-исследователь
ских учреждений. При лесоустрои
тельных работах должны быть так 
ж е составлены почвенные и микро
климатические карты.

О полезащитном лесоразведении 
в колхозах низинных районов Азербайджана

С. А.  АЛЕКПЕРОВ
Д ир ект о р  Азербайдж анского Н И И Л Х , кандидат  биологических наук

С. М. МАМЕДОВ
Ст арш ий научный сот рудник

Почти все работы, связанны е с 
разведением леса в степи, проводи
лись преимущественно в южных и 
юго-восточных районах европейской 
части нашей страны. Вопросы поле
защ итного лесоразведения в полив
ных районах изучены мало.

К  числу таких районов принадле
ж ит и К ура-А раксинская низмен
ность. По почвенно-климатическим 
условиям и по составу естественной 
растительности К ура-А раксинская 
низменность относится к полупусты
не. В преобразовании природы этой 
обширной территории лесоразведе
нию отводится важ ное место, так  как 
лес не только благотворно влияет на 
сельскохозяйственные культуры, но 
и является сырьевой базой для по
лучения древесины.

Вопрос о том, мож ет ли расти лес 
в условиях Кура-А раксинской низ
менности, можно считать решенным 
положительно. Во-первых, в преде
лах этой низменности имеется Сул- 
танбудская лесная дача Бардинского 
лесхоза (леса естественного проис
хож дения). Во-вторых, мы уж е 
имеем успешный пятилетний опыт 
создания защ итны х лесных полос в 
Мильскон и М уганской степях. Сей
час стоит задача — разработать наи
более рациональные приемы созда
ния полезащ итных лесонасаждений, 
чтобы в короткий срок и с наимень
шими затратам и  средств и труда

получить от них экономический эф 
фект.

П реж де всего надо сказать о сро
ках посева и посадки деревьев и ку
старников. Н аиболее благоприятны 
для этого вторая половина октября, 
ноябрь и декабрь, когда здесь уста
навливается прохладная и достаточ
но влаж н ая погода, что обеспечи
вает лучшую сохранность транспор
тируемых и пересаживаемых сеянцев 
д аж е при запазды вании послепосев
ного полива. Кроме того к этому 
времени машинно-тракторнь' л парк 
МТС и рабочая сила в к о л х ^ а х  ча
стично освобождаю тся, и можно без 
ущ ерба для других работ занимать
ся лесопосадочным делом. К тому 
ж е осенняя посадка леса по сравне
нию с весенней дает в местных усло
виях лучшую приживаемость.

При защитном лесоразведении на 
Кура-Араксинской низменности надо 
учитывать мелиоративное состояние 
земель. Здесь возделываются в ос
новном однолетние растения ■—• хлоп
чатник, пшеница, ячмень и др., а так 
ж е люцерна. Следовательно, при 
подборе деревьев и кустарников надо 
ориентироваться на те породы, кор
невые системы которых могут до
вольствоваться слоем почвогрунта 
мощностью в 1,5—2 м. При этом сле
дует учитывать солевыносливость ре
комендуемых пород, так  как ниж е
леж ащ ие слои почвогрунтов в боль
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шинстве случаев мелиорацией не 
охвачены.

При подборе древесных и кустар
никовых пород и при выборе типа 
полос необходимо иметь в виду 
их экономическую эффективность. 
Наилучш им типом лесных полос яв
ляю тся такие, в которых наряду с 
древесными и кустарниковыми поро
дами участвую т и плодовые. Н аибо
лее подходят здесь шелковица, со- 
фора японская, айлант, гледичия, бе
л ая  акация, ам орф а, из плодовых — 
алыча, лох узколистный, гранат, 
абрикос, слива и вишня. Н а наибо
лее благоприятных почвах надо вво
дить грецкий орех и другие ценные 
породы.

Рекомендуя эти древесные и пло
довые породы, мы руководствуемся 
их комплексной оценкой. Эти поро
ды достаточно засухоустойчивы и 
солеустойчивы. Ш елковица, софора 
японская, айлант и лох узколистный, 
по нашим наблю дениям, еще в мо
лодом возрасте выдерж иваю т засо
ление до 0,8— 1,1% (по плотному 
остатку) при четырех поливах за 
вегетационный период. З а  два ве
гетационных сезона софора япон
ская достигла 1,0— 1,3 м высоты, 
ш елковица около 1,5 м, лох узколи
стный 1,5— 2 м. Софора японская, 
высеянная семенами в 1950 г., за 
четыре неполных сезона достигла 
высоты около 2,5 м (М ильско-Ш ир- 
ванская государственная лесная по
лоса, планш ет №  25). В колхозе 
им. Сталина А гджабединского райо
на лесная полоса из софоры япон
ской и аморфы, залож енная осенью 
1951 г., сейчас имеет среднюю высо
ту более 2 м, сохранность растений 
70—80% , сомкнутость древесного 
полога достигла 40— 50% .

В Ж дановском  степном лесхозе 
есть насаж дения из тополей и а к а 
ции белой, залож енны е весной 1948 г. 
С редняя высота тополей достигла 
12 м, а акации б е л о й — 11 м. П о
садки имеют сомкнувшийся древес
ный полог и перешли в стадию ж ерд
няка. В настоящ ее время эти посад
ки уже требую т осветления, в ре
зультате которого можно получить 
жепди для хозяйства.

Ш елковица в лесных полосах осво
бож дает колхозы от необходимости

посылать транспорт и людей на 
дальние расстояния для заготовки и 
доставки листа шелковицы для корм
ления шелковичных червей. П лодо
вые породы (алы ча, лох узколистный, 
гранат, абрикос, слива, вишня) из
давна культивируются в условиях 
Кура-Араксинской низменности, хо
рошо приживаю тся и даю т обиль
ный урожай.

С оздание лесных полос в полупу
стынных районах имеет свои особен
ности. Растения здесь в избытке по
лучаю т тепло, свет и влагу, обеспе
чиваемую поливом. Как показывает 
практика, здесь наилучшим спосо
бом посева и посадки леса надо 
считать рядовой способ, при кото
ром растения располагаю тся на пло
щади наиболее равномерно. Р ас
стояние между растениями в ряду не 
долж но превыш ать 0,7— 1 м, в зави 
симости от породы, а расстояние 
между р я д а м и — 1,4 м, т. е. вдвое 
больш е расстояния между лапкам и 
хлопковых навесных культиваторов. 
Это облегчит работу при нарезке 
поливных борозд, посеве и посадке, 
а такж е при дальнейшем уходе за 
растениями. При таком располож е
нии растений смыкание крон может 
произойти к концу третьего вегета
ционного сезона, и тогда значитель
но сократится объем работ по уходу.

Д ля Кура-А раксинской низменно
сти наиболее подходит древесно
кустарниковый тип защ итных лесных 
полос. При создании плотных (не- 
продуваемых) лесных полос можно 
использовать из древесных пород — 
шелковицу или айлант и в качестве 
сопутствующих — абрикос, сливу, 
алычу, а из кустарниковых — амор- 
фу. Эти породы имеют плотную 
крону. Кроны шелковицы и айланта 
будут в верхнем ярусе, плодовых и 
сопутствующих в среднем, а кустар
ников в нижнем.

Полосы .ажурные (продуваемые) 
создаю тся из софоры японской, гле
дичии, акации белой; в качестве со- 
путствующих вводят сливу, лох узко
листный, вишню, а из кустарников — 
гранат и аморфу. Эти породы 
имеют кроны менее плотные. А ж ур
ность такой полосы достигается от
части сравнительной неплотностью 
крон рекомендуемых пород. Кроме
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того, ко времени формирования по
лосы проводятся определенные меры 
ухода, в том числе удаляется неко
торая часть кустарников и даж е де
ревьев, с тем чтобы получить необ
ходимую аж урность лесной поло
сы — обычно 15,—20 %.

Защ итны е лесные полосы здесь 
целесообразно создавать 9— 13-ряд
ные, шириной от 12,6 до 18,2 м, так 
как меньш ая ширина не обеспечит 
в дальнейш ем необходимой лесной 
обстановки. Ш ирину устанавливаю т 
в зависимости от места закладки, 
сообразуясь с ветрозащ итным назна
чением полосы и шириной полей се
вооборотов. Р азм ещ ать породы сле
дует чистыми рядами. Плодовые 
породы надо выводить на опушку, 
чтобы обеспечить наибольш ее плодо
ношение.

Н аилучш им типом смешения по
род в полосах, по наш ему мнению, 
является следующий: на опуш ках с 
обеих сторон —- древесно-плодовые
породы, далее один ряд — древес
ные породы, за  ним плодовые ку

старники , затем  опять древесные по
роды и т. д.

В аж ное значение имеет обсадка 
постоянной оросительной сети. Н а 
саж дения, произрастаю щ ие в непо- 
-средственной близости от водопро
водящ его канала, перехваты вая 
фильтрую щ ую ся воду, предотвра
щ аю т засоление почвы и сами не 
требуют поливов.

Д л я  озеленения оросительных к а 
налов могут быть использованы ивы 
древовидные, некоторые виды топо
лей и ш елковица. В наиболее благо
приятных условиях можно использо
вать платан, ценную декоративную  
породу, быстро накапливаю щ ую  
древесину. При этом рекомендуется 
в первый ряд с обеих сторон вво
дить тополь, иву древовидную  или 
платан. Следующ ие ряды могут 
■состоять' из шелковицы. Расстояние 
между рядами и в этом случае сле
дует сохранять 1,4 м. При вы саж и
вании платана саж енцами или уко

ренивш имися черенками ряды шелког 
вицы, соседние с платаном, следует 

располагать  на расстоянии 2Л м -

Расстояние между сеянцами (саж ен
цами или черенками) в рядах 1 м. 
Если обсаж иваемы е оросители пе
риодически очищаются механизиро
ванным способом, то первые от бров
ки канала ряды деревьев надо рас
полагать на расстоянии, обеспечи
вающем рабочий ход агрегата, т. е. 
не менее 3—3,5 м.

Распределительные каналы и дру
гие постоянно действующие участки 
оросительной сети должны обсаж и
ваться 4— 6—8-рядными полосами 
(по равному количеству рядов с каж 
дой стороны канала или оросителя) 
в зависимости от размеров обсаж и
ваемого объекта. Озеленение кана
лов долж но производиться прежде 
других работ.

Лучше, всего совмещать закладку 
лесных полос с хлопкосеянием. Л ес
ные полосы заклады ваю тся на мас
сиве, заранее выбранном для посе
ва хлопчатника, по границам полей 
севооборотов, чтобы при уходе за 
хлопчатником был обеспечен и уход 
за лесной полосой. Агротехника вы
ращ ивания хлопчатника предусмат
ривает не менее пяти культиваций и 
пяти поливов за вегетационный се
зон. Такой уход вполне обеспечит хо
рошее произрастание насаждений. 
Если на второй год поле будет зан я
то люцерной, которая поливается не 
менее трех-четырех раз в год, то 
этого будет достаточно и для лесо
культур. Если же после хлопчатника 
поле будет засеяно зерновыми, то 
для лесной полосы потребуется са
мостоятельный у х о д — две-три куль
тивации и два-три полива.

Почву под лесные полосы можно 
подготовлять так же, как и для 
хлопчатника, со вспашкой на глуби
ну 27—30 см и с доуглублением.

Таковы основные рекомендации, 
которые могут быть использованы 
при закладке полезащитных лесных 
полос в колхозах и совхозах полив
ных районов Кура-Араксинской низ
менности. Дальнейш ие исследования 
и практика должны уточнить пред
лагаем ы е мероприятия применитель
но к условиям отдельных зон и тер
риторий.
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Выход и качество сеянцев 
в зависимости от густоты посева

X. М. ИСАЧЕНКО
К андидат  сельскохозяйственных наус

П рактикой давно установлено, что 
чрезмерно загущ енны е посевы даю т 
сеянцы низкого качества, с вытяну
тыми стволиками и слаборазвитой 
маломочковатой корневой системой. 
Такие сеянцы, высаж енны е на лесо
культурную  площ адь, долго болеют 
и имеют высокий процент отпада. 
При редких посевах сеянцы разви 
ваю тся хорошо, но их получается 
мало, а значит площ адь питомника 
используется неполностью.

Д л я  установления рациональных 
норм высева семян и выхода сеянцев 
научно-исследовательской сетью 
бывш. М инистерства лесного хозяй
ства в 1950— 1951 гг. были проведе
ны исследования с испытанием р аз 
ной густоты посева. Опыты закл ад ы 
вались в 87 пунктах, в наиболее ти 
пичных для данного почвенно-клима
тического района питомниках, при
чем каж д ая  порода высевалась в 
четырех вариантах густоты: 0,5 нор
мы, 0,75 нормы, норма и 1,5 нормы. 
З а  исходные были приняты времен
ные нормы, утвержденные в 1950 г.

Всего исследовалось 38 пород д е
ревьев и кустарников. Здесь мы оста
новимся на некоторых из них, наи
более распространенных.

С о с н а  о б ы к н о в е н н а я .  Опыт 
с сосной проводился в лесной зоне 
в 39 пунктах, в лесостепной — в 19 
и в степной (незасуш ливая часть) — 
в 16 пунктах. Четырехкратный учет 
сеянцев в течение вегетационного пе
риода показал, что отпад происхо
дил неравномерно. Н аиболее силь
ный отпад был в первый период ж и з
ни сеянцев, а к осени постепенно з а 
тухал. К  октябрю  отпад достигал в 
среднем в лесной зоне 10%, в лесо
степной 20% и в степной 40% . В лес
ной и лесостепной зонах густота по
севов заметного влияния на отпад не 
оказала, а в степной зоне наиболь
ший отпад отмечен в густых посе
в а х — 45% (в редких посевах — 
3 7 % ).

Общий выход сеянцев в пределах
принятых норм высева с увеличе
нием густоты посева увеличивается: 
в лесной з о н е — с 70 до 190 шт. на
1 пог. м, в лесостепной — с 54 до
136 и в степной — с 46 до 130 шт- 
Это увеличение почти пропорцио
нально высеву семян. По сортам вы 
ход сеянцев изменяется так: с увели
чением нормы высева процент сеян
цев 1-го класса резко уменьшается, 
а процент внесортных возрастает, а 
у сеянцев 2-го класса закономерно
сти в изменении не наблюдается.

Качество (сортность) сеянцев сни
ж ается по направлению от более 
благоприятных лесорастительных ус
ловий к менее благоприятным. Если 
в лесной и лесостепной зонах при 
высеве 2 г семян получено 35— 36% 
сеянцев 1-го класса и 18— 19% вне
сортных, то в степной зоне сеянцев 
1-го класса получено 20% , а вне
сортных 40% . Согласно временным 
техническим условиям такие посевы 
оставляю тся для доращ ивания на 
второй год.

Обмер сеянцев показал такж е, что 
в степных условиях целесообразнее 
вы ращ ивать для посадки двухлетние 
сеянцы сосны. Однолетние сеянцы 
можно вы ращ ивать там , где в пи
томниках применяется более высо
кая агротехника.

Л и с т в е н н и ц а  с и б и р с к а я . .  
Опыт с лиственницей проводился в 
пяти лесхозах лесной зоны и в ш е
сти лесхозах лесостепной зоны. За  
норму высева принято 4 г на 1 пог. м 
строчки. Учет сеянцев в разные сро
ки показал, что в лесной зоне с уве
личением густоты* посева увеличи
вается и отпад сеянцев, а в лесо
степной зоне — наоборот: наиболь
ший отпад получен при самом ред
ком посеве — 27% , в то время как 
при наиболее густом посеве (1,5 нор
мы) отпад составлял всего 6% . Гу
стые посевы почти не страдали от.' 
ож ога корневой шейки.
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Валовой выход сеянцев с увели
чением нормы высева возрастает с 
38 до 88 шт. на 1 пог. м в лесной 
зоне и с 45 до 94 шт. в лесостепной 
зоне. Что касается выходов стан
дартны х сеянцев, то они возрастаю т 
до полуторной нормы высева лиш ь 
в лесной зоне, причем и эта норма 
для однолетних сеянцев не является 
предельной. П ри выращ ивании ж е 
сеянцев в течение двух вегетацион
ных периодов наилучшие результа
ты получаю тся при высеве 4 г на 
1 пог. м. Более густые посевы даю т 
сильно дифф еренцированный м ате
риал. П ри оставлении т&ких посевов 
на второй год корни сеянцев пере
плетаю тся, а нередко и срастаю тся. 
В лесостепной зоне количество вне- 
сортных сеянцев в однолетнем возра
сте достигает 60% , а в более южных 
районах (Ш ипов лес) все сеянцы 
оказались внесортными. И з этого 
следует, что в лесостепной зоне при 
существующей агротехнике сеянцы 
лиственницы следует выпускать из 
питомника в двухлетнем возрасте, за 
исключением северо-западных неза
суш ливых районов лесостепи.

Д у б  ч е р е ш ч а т ы й .  Опыты с 
дубом проводились в 9 лесхозах л ес

ной зоны смешанных лесов, в 22 лес
хозах лесостепной зоны и в 9 лес
хозах степной зоны. За  целую норму 
высева было принято 120 г желудей 
1-го класса сортности и 150 г ж елу
дей 2-го класса сортности при весе 
1000 желудей 4000 г. При большем 
весе желудей нормы высева увели
чивались, а при меньшем сни
ж ались.

Четырехкратный учет сеянцев в 
течение вегетационного периода по
казал , что посевы дуба в отличие от 
посевов сосны, лиственницы и дру
гих пород имеют весьма растянутый 
период появления всходов. Отдель
ные всходы продолжали появляться 
до октября. В связи с этим количе
ство сеянцев от первого учета к по
следнему не убывает, а возрастает. 
Растянутость периода появления 
всходов показывает, что посев про
изводился недостаточно подготовлен
ными к посеву желудями.

Выход стандартных сеянцев ду
ба в лесной и лесостепной зонах воз
растает пропорционально увеличению 
количества высеянных желудей. 
В степной зоне выход сеянцев от
стает от норм высева. Так, при нор
ме высева в 180 г получено сеянцев
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U2

Зоны Смешанных лесов Лесостепная Степная

Выход сеянцев дуба по зонам в зависимости от густоты, посева.
] — 1-й^класс качества; I I  — ‘2-й класс качества; I II  — внесортные.

-больше, чем при высеве 120 г, всего 
на 10%, хотя желудей высеяно на 
50% больше.

Я с е н ь  о б ы к н о в е н н ы й .  
С ясенем обыкновенным опыт был 
залож ен в четырех лесхозах лесной 
зоны и в двух лесхозах лесостепной 
зоны. За  целую норму высева при
нято 8 г на 1 пог. м строки. В зоне 

■смешанных лесов посев производил
ся в первой декаде августа, а в л е 
состепной — в первой декаде апреля. 
В  обоих случаях всходы появились 
во второй декаде апреля следую щ е
го года. Учет сеянцев в однолетнем 
возрасте показал, что появление 
всходов в редких посевах затянулось 
до июля. К концу вегетационного 
периода количество сеянцев почти во 
всех случаях было такое же, как при 
первом учете. Это показывает, что в 
течение лета погибло столько же 
сеянцев, сколько и появилось после 
первого учета.

Увеличение выходов сеянцев По 
зонам происходит различно. В зоне 
■смешанных лесов выходы стандарт
ных сеянцев возрастаю т пропорцио
нально увеличению норм высева се
мян, причем эта пропорциональность 
сохраняется до самой высшей нормы 
высева (с 14 до 40 шт. на 1 пог. м). 
В лесостепной зоне такой строгой

пропорциональности нет, выходы 
обычно отстают от норм высева. Так 
при высеве 8 г семян получено 
26 стандартных сеянцев; при увели
чении нормы высева на 50% , т. е. до 
12 г, количество сеянцев увеличи
вается всего на 23%. Кроме того, 
при густом посеве качество сеянцев 
оказалось ниже, чем при более 
редком.

К л е н  о с т р о л и с т н ы й .  Опыт 
с кленом проводился в двух пунктах 
лесной зоны, в четырех пунктах л е
состепной и в четырех пунктах степ
ной зоны (незасуш ливая часть.).

Д анны е четырехкратного учета 
сеянцев показали, что всходы про
долж али  появляться и после первого 
учета, причем наибольшее количе
ство сеянцев в лесной и лесостепной 
зонах оказалось при июньском уче
те, а в степной — при осеннем (по
сле дождливого периода).

Общий выход сеянцев в зависимо
сти от нормы высева колеблется в 
лесной зоне от 14 до 28 шт. на 
1 пог. м, в лесостепной от 13 до
30 шт. и в степной от 14 до 30 шт. 
Что касается качества сеянцев, то 
наибольший процент сеянцев 
1-го класса получен в лесостепной 
зоне, а в лесной зоне сеянцев
1-го класса не было совсем. В степ-
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<ной зоне качество сеянцев резко сни
ж ается лиш ь в загущ енных посевах, 
где внесортных сеянцев было 30% , 
в то время как в редких посевах 
внесортных было 15%.

А к а ц и я  ж е л т а я .  Опыт с а к а 
цией желтой проводился во всех зо 
нах: в зоне смешанных лесов — в 
10 пунктах, в лесостепной — в 29, в 

степной (незасуш ливая часть) — в
31 пункте. В лесной и лесостепной 
зонах в течение вегетационного пе
риода отдельные всходы продолж а
ли  появляться почти до сентября, 
пополняя таким образом имевший 
место отпад. К осени сеянцев было 
почти такое же количество, как при 
первоначальном учете. Только в гу
стых посевах к концу вегетационно
го периода процент погибших сеян
цев превыш ал процент вновь появив
шихся. В степной зоне убыль сеян
цев от первого учета к четвертому 
снизилась во всех вариантах до 
€ 5 — 70% .

О граничиваясь приведенными при
мерами, надо отметить, что опыт в 
основном проводился в производ
ственных условиях и поэтому отли
чался пестротой показателей, как по 
выходу, так и по качеству посадоч
ного материала. Различия эти зави 
сели главным образом от качества 
семян, времени и сроков посева, 
почвенно-грунтовых условий, метео
рологических ф акторов данного года 
и агротехники.

О днако при всем разнообразии 
полученных данны х представляется 
возможным сделать некоторые об
щие выводы.

Единичные и массовые всходы по
являю тся на три-четыре дня раньш е 
е  посевах с более высокими норма

ми высева семян, чем в редких по
севах. Валовой выход сеянцев у всех 
пород по мере увеличения норм вы
сева возрастает почти пропорцио
нально количеству высеянных семян, 
а выход сеянцев 1—2-го классов 
качества у большинства пород воз
растает до определенной степени 
густоты посева.

Д альнейш ее увеличение густоты 
посева сверх этого оптимума дает 
незначительный прирост сеянцев, 
т. е. не оправды вает дополнительной 
затраты  семян.

Развитие сеянцев (высота стволи
ка, диаметр у шейки корня, мощ
ность корневой системы) как в об
щей массе, так и в пределах одного 
класса качества у большинства по
род ухудшается с увеличением нор
мы высева. Это особенно заметно на 
диаметре.

Зависимость выхода и качества 
посадочного материала от почвен
ных условий и агротехники отмечает
ся не только в общей массе сеянцев, 
но д аж е в пределах класса. Чем 
больше почвенные условия отвечают 
требованиям данной породы и чем 
лучш е агротехника, тем выше выход 
сеянцев и их качество.

Грунтовая всхожесть семян с уве
личением густоты посева, как пра
вило, уменьш ается, причем наиболь
шее снижение грунтовой всхожести 
наблю дается в степных условиях при 
переходе от целой нормы высева 
к полуторной.

Строгой зависимости отпада сеян
цев от густоты посевов не наблюда
лось. Н ередко одна и та же порода 
в одних условиях давала больший 
отпад при высокой норме высева, 
а в других — при низкой.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

Эффективность и значение 
огнегасящих химикатов

Тушение лесны х пож аров огнега
сящ ими химическими вещ ествами 
является значительным достижением 
нашей отечественной науки и тех
ники. Там, где организованы  и хо
рошо работаю т пожарно-химические 
станции, лесные пож ары , как это 
подтверж дено опытом, ликвидирую т
ся без больших затрат  сил и средств.

М еж ду тем Г. А. М океев в своей 
статье (ж урнал «Лесное хозяйство» 
№  9 за  1953 г.) подчеркивает м а
лую  эффективность огнегасящ их хи
микатов, ограниченное их значение 
при ликвидации пож аров и невоз
можность применения в районах с 
редкой сетью дорог. При этом он 
ссылается на опытные работы 
Ц Н И И Л Х , с результатам и которых 
ознакомился, повидимому, недоста
точно глубоко.

Л абораторны е сравнительные ис
следования огнегасящ ей способно
сти химикатов проводились в 
Ц Н И И Л Х  для выявления физико
химической природы их действия. 
Коэффициент эффективности, пред
ставляю щ ий собой частное от деле
ния расхода воды на расход раство
ра, устанавливался при этом на ту 
шении стандартного костра весом 
в 1 кг в специальной установке, где 
химикат действует преимущественно 
как огнегаситель. В таких условиях 
коэффициенты эффективности обыч
но получаю тся невысокими, но даю т 
возможность вскрыть огнетуш ащ ие 
свойства химических веществ и д е
лать  сопоставления. В лесу, при 
тушении кромки низового пож ара, 
условия действия химикатов и воды 
сущ ественно отличаю тся от тушения 
стандартного костра в лаборатории. 
Испытания химикатов в лесу не под

твердили и не могли подтвердить л а 
бораторных данных. Поэтому 
Г. А. М океев не имел никаких осно
ваний ссылаться на Ц Н И И Л Х  и 
указы вать, что выводы проверены 
многочисленными полевыми опытами.

Полевыми опытами установлено, 
что коэффициент эффективности рас
творов химикатов сильно изменяется 
в зависимости от условий и способа 
их применения, от количества ж идко
сти, подаваемой на огонь в секунду, 
от степени распыла жидкости, от ти
па леса и, что самое важное, от си
лы пож ара. При слабом низовом по
ж ар е  огонь быстро ликвидируется 
очень небольшими количествами как  
воды, так  и раствора химиката, при
чем коэффициент эффективности 
мож ет снизиться д аж е до единицы. 
По мере увеличения силы пожара 
коэффициент эффективности химика
тов быстро возрастает и при очень 
сильном огне, вообще говоря, не 
имеет предела, так как водой из ран 
цевого опрыскивателя погасить огонь 
становится вообще невозможным, 
а раствор химиката его гасит. К ро
ме того, при обработке кромки 
низового пож ара водой часто н а
блю дается возобновление огня, так  
как вода сравнительно быстро вы 
сыхает. Растворы  ж е химикатов д е
лаю т горючие материалы в некото
рой мере огнестойкими, и огонь не 
возобновляется. Это важ ное обстоя
тельство коэффициентом эффектив
ности не учитывается.

Опыты показали, что из ранцево
го опрыскивателя О РП -А  десятью- 
литрами раствора хлористого м аг
ния и сульфата аммония при опре
деленных условиях возможно пога
сить от 20 до- 100 м кромки, низово.
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•го пож ара в течение около 10 минут, 
а водой — от 0 до 30 м примерно 
в такое ж е время.

Точные исследования эф фективно
сти огнегасящ их химикатов еще не 
закончены, причем требую т уточне
ния сам а постановка вопроса и спо
соб  вы раж ения эффективности.

У дивляет утверж дение Г. А. Мо- 
кеева о том, что огнегасящ их хими
катов, действую щ их в паро-газооб- 
разном состоянии, не имеется. Н еко
торы е из таких веществ перечис
ляю тся в книге В. Г. Н естерова «П о
ж арная охрана леса» (1945 г .). 
В Ц Н И И Л Х  Г. А. Амосовым пред
л ож ен ы  эмульсии, некоторые состав
ные части которых действую т в па- 
ро-газообразном  состоянии. П редва
рительные испытания эмульсий в по
л евы х  условиях свидетельствую т о 
том, что эффективность их очень вы 
сока. Выяснилось такж е, что для 
туш ения низового пож ара инертным 
газом  или парам и не надо заполнять 
ими весь район пож ара, как  пред
п олагали  первоначально. При ком 
бинированном применении паров и 
газов  с огнетуш ащ ими жидкостями 
ветер отнюдь не меш ает, а на ф л ан 
гах д аж е  способствует тушению.

Ошибочно такж е утверж дение 
Г. А. М океева о том, что основное 
назначение растворов химикатов не 
тушить лесны е пож ары , а только бы 
стрее сбить огонь, быстрее остано
вить его распространение.

Н а основании имеющегося опыта 
ликвидации  больших пож аров мы 
считаем необходимым и предлагали 
более строго различать остановку 
распространения огня и л о кал и за
цию пож ара. Захлесты ванием  обыч
но достигается лиш ь остановка р ас
пространения огня низового пож ара. 
Д л я  надежной локализации кромку 
пож ара часто приходится дополни
тельно засы пать грунтом.

Н аш и опытные работы  по приме
нению химикатов показали  большое 
значение их для остановки распро
странения низового огня, что мы не
однократно подчеркивали в научных 
отчетах. Вместе с тем выяснилось, 
что заградительная полоса, создан
ная раствором хлористого магния и 
сульфата аммония, сохраняет огне
стойкость до дож дя. П оэтому воз

можно и целесообразно применять 
растворы химикатов для надежной 
локализации и дотушивания лесных 
пож аров, избегая трудоемких' зем ля
ных работ. Огнегасящие химикаты 
следует считать одним из 
наиболее важных, основных средств 
на всех стадиях ликвидации низовых 
пожаров. Д ругое дело, когда запас 
химикатов невелик, тогда расходо
вать их следует бережно, сохраняя 
для наиболее ответственной части 
р а б о т — для остановки распростра
нения огня.

Н ельзя согласиться и с мнением 
Г. А. М океева о невозможности ис
пользования химикатов парашюти- 
стами-пожарными, работающими на 
легких самолетах ПО-2. В свое вре
мя (ж урнал «Лесное хозяйство» №  2 
за  1939 г.) он сам писал об успеш
ной ликвидации трех крупных пож а
ров параш ю тистами-пожарными с 
помощью химикатов, доставленных 
на легких самолетах, а теперь это 
почему-то стало невозможным.

И спользование самолетов ПО-2 
для сбрасывания парашютистов-по- 
ж арны х в настоящ ее время допол
няется применением более грузо
подъемных самолетов. Возможность 
ж е широкого применения химика
тов при использовании самолетов 
большой грузоподъемности, причем 
не только в районах с густой сетью 
дорог, ни у кого сомнений не вызы
вает. Это подтверж даю т практика 
и успешные испытания авиапож ар
ного опрыскивателя на самолете 
АН-2.

П реуменьш ая роль и значение 
огнегасящ их химических веществ, 
Г. А. М океев рекомендует для лока
лизации лесных пожаров использо
вание взрывчатых материалов, кото
рые якобы «являю тся пока единствен
ными средствами, способными облег
чить тушение лесных пожаров в 
удаленных и труднодоступных райо
нах». Однако по имеющимся в 
Ц Н И И Л Х  материалам, присланным 
в порядке содружества Иркутской 
базой авиационной охраны лесов, 
это не подтверждается.

В 1953 г. парашютисты-пожарные 
Иркутской базы затрачивали на про
кладку 100-метровой заградительной 
полосы шириной 0,5 м в самом бла
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гоприятном случае 75 человекоминут 
и 10 кг взрывчатых материалов, а в 
менее благоприятных условиях -— по 
200 человекоминут и 26 кг взры вча
тых материалов. Н а локализацию  ж е 
пож ара обработкой кромки раство
ром сульфат-аммония из ранцевого 
опрыскивателя они затрачивали  на 
100 м около 10 человекоминут и 
25 литров раствора, в котором су
хого химиката было 5,5 кг (раствор 
приготовлялся вблизи места по
ж а р а ) .

Этот опыт И ркутской базы  пока
зы вает, что прокладка полос взры 
ванием и не единственный и не луч
ший способ локализации пожаров 
д аж е  в удаленных районах, тем бо
лее, что применение его связано с 
большими организационными труд
ностями. Взрывной способ локали 
зации лесных пож аров, как справед
ливо указы вали  его авторы 
В. Н. Аргутинский и П. П. Серебрен
ников, целесообразно применять на 
тяж елы х почвах с мощной подстил
кой и при большой захламленности 
леса, когда другие способы менее 
эффективны.

Не следует слишком переоцени
вать и пожарно-параш ю тную  служ 
бу. П араш ю тисты , действительно, в 
рекордно короткий срок прибываю т 
на самолете с аэродрома к населен
ному пункту, расположенному наи
более близко от пож ара. О днако 
потом они совместно с лесной охра
ной и местными ж ителями уж е зн а 
чительно медленнее продвигаю тся 
к самому месту пож ара — пешком, 
на лодках или на лош адях.

Следует согласиться с мнением 
Г. А. М океева, что С. П. Анцышкин 
недостаточно подробно характеризует 
экономию в рабочей силе при при
менении огнегасящ их химикатов. Эта 
экономия будет зависеть и от спосо
ба, с которым сравнивать, и от усло
вий сравнения способов. Так, напри
мер, обычная опаш ка низового по
ж ар а тракторным плугом П Л -70 в 
редкостойных борах на легких поч
вах требует меньших затрат  рабочей 
силы, чем тушение кромки по
ж ар а  химикатами. В сосняках зеле- 
номошниках, долгомошниках и сфаг- 
нозниках, когда огонь заглубится в 
мощную подстилку или торфянистый

горизонт почвы, для локализации 
пож ара и дотуш ивания водой, пода
ваемой мощным насосом по рука
вам, потребуется меньше рабочих в  
времени, чем при применении огне
гасящ их химикатов из ранцевых 
опрыскивателей.

В статье С. П. Анцышкина пре
увеличивается значение химикате® 
при создании противопожарных по
лос в порядке профилактики. П ри
меняя большие дозировки гербици
дов или огнегасящих химикатов,, 
можно добиться гибели напочвенно
го покрова, но растительные остат
ки при этом сохраняются длитель
ное время как горючий материал. По- 
нашим наблюдениям, на полосах, 
созданных хлористым магнием и хло
ристым кальцием в борах бруснич
никах и верещ атниках в Сосновском 
лесхозе Ленинградской области, рас
тительные остатки не разлож ились 
в течение трех лет и прекрасно го
рят. Д обавки керосинового контак
та  к растворам при первичной обра
ботке полос помогают лишь до пер
вого дож дя в 3—4 мм. Затраты  На 
создание таких полос с помощью 
опрыскивателя ОМП-А значительно 
выше, чем при прокладке полос 
тракторным плугом ПЛ-70.

В борьбе с лесными пож арами не 
может быть ш аблона. Разнообразие 
природных и хозяйственных условий 
лесной территории СССР требует 
применения различных средств и 
способов тушения пожаров. Чтобы 
разумно организовать борьбу с лес
ными пожарами, руководителям лес
хозов, лесничеств и баз авиационной 
охраны лесов необходимо иметь точ
ную пожарно-тактическую характе
ристику средств и способов пож аро
тушения.

Мы считаем, что статья Г. А. М о
кеева этим требованиям не отвечает. 
Публикуя частичные результаты на
ших незаконченных исследований и 
опытов, Г. А. Мокеев неверно изло
жил факты и этим вводит в заблуж 
дение работников лесного хозяйства..

Сотрудники сектора о? раны лесов 
от пожаров Ц Н И И Л Х г

Г. А. Амосов , Н. П. Ку рб ат ски й,  
С. П. Румянцев ,  Н. Н Красакина,  

В. А.  Ж да нх о ,  С. М. Ронский,
В. П. Молчанов
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ОБМ ЕН О П Ы Т О М

Пять лет работы лесхоза
И. В О Л О Д К И Н  и В. КОТЕЛЬНИКОВ

Ленинский лесхоз, Липецкая область

Лесные массивы Ленинского лесхоза рас
положены в Липецкой области, на террито
рии пяти административных районов, и за
нимают площадь в 37 тыс. га. Они тянут
ся широкой (до 12 км) полосой по левому 
берегу рек Воронежа и Матыры и разбро
саны отдельными участками на левом бе
регу Дона и на водоразделе между реками 
Дон и Воронеж. С южной стороны г. Л и
пецка расположен ценный лесной массив 
паркового значения площадью свыше 
15 тыс. га.

Во всех этих лесах ведутся рубки ухода 
за насаждениями и санитарные рубки, в 
результате чего качественный состав и со
стояние насаждений значительно улучши
лись. За последние пять лет пройдены руб
ками ухода насаждения на площади 7250 га 
и получено древесины свыше 96 тыс. м3, 
в том числе деловой древесины около 
37 тыс. м3. Санитарные рубки проведены 
на площади 2275 га. с удалением сухо
стойной, буреломной и валежной древесины 
в количестве 8700 м3. Из заготовленной при 
рубках ухода древесины за последние два 
года колхозам четырех ближайших районов 
отпущено 14,2 тыс. м3, в том числе 
6,2 тыс. м3 деловой древесины. Это коли
чество почти обеспечивает потребности кол
хозов, недостающую древесину они полу
чают на корню. Несколько тысяч кубо
метров лучшей сосновой деловой древесины 
было отпущено на восстановление г. Воро
нежа и предприятий около него. Часть дре
весины лесхоз перерабатывает на изделия 
ширпотреба. Из деловой древесины выра
батываются сани, полозья и поделки для 
саней, спицы, клепка; из сухостойной сосно
вой древесины — дрань штукатурная; из 
жердей — оглобли и грядки; из дровяной

древесины — колодезные срубы, а из хво
роста — колья разные, ручки для лопат в- 
кирок, метлы и веники. Среднегодовой плав- 
выпуска валовой продукции составляет око
ло 400 тыс. руб. в плановых ценах.

За пять лет Ленинский лесхоз произвел 
лесопосадок на площади 7660 га (185°/» 
пятилетнего плана), в том числе на колхоз
ных песках 3068 га, оврагах и балках 
1957 га и в гослесфонде 2635 га.

В гослесфонде вырубки, пустыри и про
галины культивируются сосной, дубом, ли
ственницей и сопутствующими им породами. 
В лиственных молодняках, имеющих редкий 
древостой или куртинное расположение, 
проводятся посадки сосны на песчаных поч
вах, дуба и ясеня на остальных. В даль
нейшем рубками ухода из этих насажде
ний будут удалены малоценные породы и 
худшие экземпляры, а остающийся древо
стой составит ценные и высококачествен
ные насаждения. На колхозных песках вы
саживается полосами сосна с березой 
и бузиной, а на приовражных полосах — 
дуб с сопутствующими. Почва под посадки 
на песках и в гослесфонде готовится пло
щадками или полосами, а на приовражных 
полосах сплошной пахотой по системе чер
ного пара. Подготовленная почва в течение 
лета содержится в чистом от сорняков со
стоянии и культивируется перед посадкой, 
посадка и посев проводятся весной, в ран
ние и сжатые сроки. Сеянцы употребляют
ся хорошего качества из своих питомников, 
а жолуди местного сбора, в большинстве 
первого сорта. Рабочие лесхоза распреде
лены по звеньям из трех-пяти человек, и за 
каждым звеном закрепляются на четыре- 
пять лет определенные площади. Эти площа
ди разбиваются на участки, закрепляемые
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за каждым рабочим звена. Вытопка 
сеянцев на питомниках и перевозка их на 
лесокультурные площади производится с 
участием представителей от звеньев. Уход 
проводится три-четыре-пять раз в течение 
сезона, причем посадки содержатся чисты
ми от сорняков, а верхний слой почвы — 
в рыхлом состоянии. Уход за сосновыми 
лесопосадками в гоолесфонде и на песках 
в колхозах проводится только в рядах, а на 
приовражных полосах — сплошной и на всей 
площади. Междурядья пропахиваются кон
ными и тракторными культиваторами. По

полнение посадок проводится летом в пас
мурные и дождливые дни. Сеянцы для по
полнения сохраняются в погребах слегка 
прикопанными или оставляются в питом
никах. Высаженные в мае, июне и даже 
июле месяцах сеянцы к концу лета вырав
ниваются и их трудно отличить от поса
женных весной. Точное соблюдение всех 
правил агротехники, правильная организа
ция работ и широко развернутое социали
стическое соревнование дали возможность 
добиться высокой приживаемости и сохран- 
-ности лесопосадок (см. таблицу).

На колхозных песках На оврагах и банках В гослесфонде
Годы

посадки площадь 
в га %

площадь 
в га %

площадь 
в га %

П о д а н н ы м  и н в е н т а р и з а ц и и  н а  1 о к т я б р я  1952 г.

1949 504 87,6 62 88,5 496 91,6
1950 704 88,7 159 76,0 447 92,2
1951 836 90,1 723 82,3 332 87,0
1952 665 93,8 605 95,3 281 88,3

П о д а н н ы м  и н в е н т а р и з а ц и и  н а  1 о к т я б р я  1953 г.

1949 504 93,0 62 84,0 _ _
1950 704 86,0 159 66,0 -- --
1951 836 88,0 723 67,0 -- --
1952 665 90,0 605 70,0 281 94,5
1953 359 75,0 395 56,0 455 91,2

Снижение приживаемости на колхозных 
песках, оврагах и балках в 1953 г. вызва
но отсутствием ухода и потравами скотом. 
Из заложенных на приовражных площадях 
1957 га насаждений подлежат пополнению 
995 га и восстановлению 267 га, в колхо
зах подлежат пополнению 359 га.

Свыше 700 га лесопосадок на двуречен- 
ских песках колхоза «Победитель» Липец
кого района имеют среднюю приживаемость 
96%; посадки весны 1949 г. сомкнулись 
кронами. Па песках колхоза «Сталинский 
путь» Молотовского района облесено сосной 
765 га. Приживаемость 87,30/». Насаждения 
весны 1949 г. сомкнулись, и в 1954 г. кол
хоз будет проводить первую рубку ухода 
на площади 15—20 га. В колхозе 
им. Калинина Грязинского района на бес
плодных песках посажено в общем масси
ве 393 га, средняя приживаемость их 87,2°/». 
На землях колхоза им. Ленина Боринского 
района заложены гнездовым и строчно
луночным способами приовражные полосы 
шириной 30—40 м. Общая нлощадь их 
144 га, приживаемость 92,8%.

Успеху лесопосадок на колхозных землях 
в значительной мере способствовал само
отверженный труд специальных лесопоса
дочных звеньев, выделенных во всех кол
хозах. Особо надо отметить работу лесо
посадочных звеньев в колхозе «Сталинский 
путь» Анны Павловны Иванищевой, Варва
ры Фоминичны Горбуновой и др.

Звено А. П. Иванищевой в составе четы
рех человек работает с 1949 г. и за пять 
лет посадило 46 га. Высокая агротехника 
и хороший уход обеспечили среднюю при
живаемость насаждений на всей площади 
в 97%. Сохранность посадок весны 1949 г. 
на площади 5,5 га, по данным инвентари
зации на 1 октября 1952 г., 93%.

Правительство высоко оценило труд лесо
водов, и в 1952 г. 90 человек лесокультур- 
ниц и инженерно-технических работников 
Ленинского лесхоза награждены орденами 
и медалями за высокую приживаемость 
лесопосадок. Лесхоз утвержден для широ
кого показа на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке по теме «Лесные куль
туры на песках».
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Годовой план выполнен досрочно
С . Г. Г АЛ УШ К О  и Г. Ф. МАКОПУХ

(Коллектив Нежинского лесхоза Черни
говской области включился в социалисти
ческое соревнование за практическое пре
творение в жизнь решений сентябрьского 
Пленума Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза.

(Годовая производственная программа по 
выпуску изделий предметов широкого по
требления — сани, обод, колеса, кровельная 
щепа, штукатурная дрань, штакетник и др.— 
выполнена на 123°/» при высоком качестве 
выпущенной продукции.

Досрочно выполнен годовой план лесо
культурных работ. Посажено леса 607 га 
или 104% годового плана. Приживаемость 
лесных культур, по данным инвентаризации 
1953 г., на землях Гослесфонда — 94,1°/», на 
песчаных колхозных землях — 87%, а в це
лом по лесхозу — 92,6% против 87,5°/» 
в 1952 г.

Годовой план выхода стандартных сеян
цев — 21 млн. шт.— перевыполнен. Выраще
но 26 млн. шт. стандартных сеянцев, или 
123% плана.

В целях максимального обеспечения 
колхозного строительства древесиной лесхоз 
значительно повысил качество работ по 
рубкам ухода и рациональной разделке 
древесины, в результате чего добился 55% 
выхода деловой древесины от общей массы 
и занял второе место среди соревнующих
ся лесхозов Черниговской области. Эти 
успехи явились результатом организации 
социалистического соревнования за досроч
ное выполнение и перевыполнение каче
ственных и количественных показателей и 
повседневного контроля за ходом работ. 
Повышалась агротехника и квалификация 
рабочих, росла производительность труда, 
более правильно и рационально использо
вались механизмы. Много помогли произ
водственным и трудовым успехам внедрение 
передовых методов труда, образование 
звеньев отличного качества и организация 
первичного отделения ВНИТОлес при лес
хозе, объединившего инженеров, техников и 
новаторов производства. IB практической 
работе было осуществлено содружество ра
ботников науки с работниками производ
ства. В Веркиевском лесничестве Институт 
фитопатологии и энтомологии Академии 
наук УССР совместно с работниками лес
ничества проверил в производственных ус
ловиях влияние гранозана, тетросульфида и

гексахлорана на личинки пластинчатоусых 
и грибные заболевания фитопатологическо
го происхождения. Эту совместную работу 
Институт фитопатологии и энтомологии 
при АН УССР планирует в 1954 г. значи
тельно расширить.

В ходе социалистического соревнования 
наиболее высоких показателей добились 
коллективы лесничеств Мринского, Веркиев- 
ского, Новоселицкого, Коляжинского, Ко- 
быжского и Казарского. Коллективу 
Мринского лесничества, добившемуся на 
площади 133 га приживаемости лесокуль
тур 97,5% (лесничий И. А. Глухенький), 
присуждено первое место с вручением пе
реходящего Красного Знамени. Второе ме
сто занял коллектив Веркиевского лесни
чества и третье место — коллектив Новосе
лицкого лесничества.

Передовики лесокультурных работ ини
циаторы социалистического соревнования 
тт. Е. Е. Прядко, Т. С. Макаренко, 
М. П. |Бандина, Е. Д. Сердюк, Ю. В. Яко
венко, А. М. Сорока и А. М. Коломиец в 
борьбе за высокую приживаемость лесных 
культур проявили большую инициативу и 
обеспечили на всех закрепленных за ними 
участках площадью от 10 до 15 га прижи
ваемость лесных культур от 98 до 100°/».

Передовой опыт лучшего звена, возглав
ляемого комсомолкой Е. Е. Прядко, стал 
известен далеко за пределами Нежинского 
лесхоза и Черниговской области. Звено, 
состоящее из четырех человек — Е. Е. Пряд- 
ков (звеньевая), Е. ,П. Гулий, Н. П. Гуро- 
вец и А. М. Юхименко — добилось исклю
чительно высокой и устойчивой приживае
мости лесных культур. По данным осенней 
инвентаризации 1962 и 1953 гг., посадки, 
проведенные звеном в 1950 г. на площади 
10 га, прижились на 99,6%, посадки 1951 г. 

на площади 5 га дали 97,1% приживаемости, 
посадки 1952 г. на площади 10,6 г а — 99,1%, 
посадки 1953 г. на площади 15 га — 100%.

Столь высокая приживаемость на уча
стках звена Е. Е. Прядко явилась резуль
татом тщательно продуманной агротехники 
обработки почвы и внимательного ухода 
за насаждениями.

На своих участках звено за год до поса
док производит внимательное обследова
ние почвы на захрущевленность. В августе 
по всей площади двухотвальным плугом 
проводятся широкие борозды глубиной
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Передовое комсомольское звено отличного качества Е. Е .П р я д к о  за  посадкой 
сеянцев. М ринское лесничество Неж инского лесхоза  Черниговской области.

12 см. Зимой на площади проводится сне
гозадержание, для чего на участке скла
дываются в кучи мелкие ветки. Ранней 
весной, как только стает снег, проводится 
ручное рыхление борозд на глубину 8— 10 см 
и вслед за этим посадка сеянцев. Для 
предохранения сеянцев от повреждений 
личинками хруща корневая система их при 
посадке смачивается в растворе навоза с 
гексахлораном. Звено тщательно следит за 
правильностью посадки, за качеством сеян
цев и сохранением корневой системы их от 
подсушивания. С этой целью подноска се
янцев к месту посадки производится в спе
циальных ящиках, на дне которых уложен 
слой влажного мха.

Первый уход за насаждениями звено, как 
правило, проводит вслед за посадкой, слег
ка разрыхляя землю тяпками. Последующие 
уходы проводятся по мере уплотнения поч
вы и появления сорной растительности, но 
не менее пяти раз за лето. Прополка и 
рыхление в жаркие летние дни проводятся 
рано утром или под вечер. В конце мая 
и в первой половине июня звено тщательно 
обследует состояние посаженных сеянцев, 
после чего проводит пополнение сеянцами 
из летней прикопки, делаемой здесь же па 
участке. Пополнение проводится обязатель
но в пасмурную погоду или после дождя.

Передовому опыту Е. Е. Прядко одними 
из первых последовали звенья Т. С. М а

каренко и М. П. Бандиной. Звеньевая 
Т. С. Макаренко работает в Мринском 
лесничестве десятый год. В летний сезон 
она со своим звеном занята на лесокуль
турных работах, а в зимний сезон — на 
рубках ухода. Звено хорошо овладело тех
никой лесокультурных и лесохозяйственных 
приемов, в результате чего производитель
ность труда у него не ниже 119%. Звено 
внимательно следит за исправным состоя
нием инструмента и орудий и всегда имеет 
не меньше 10% их в запасе, что дает воз
можность при малейшей порче или затуп
лении заменить их другими, не отрываясь 
от работы. Звено строго соблюдает режим 
рабочего времени, производственную дис
циплину. За каждым членом звена закреп
лена определенная площадь насаждений, за 
которые он несет ответственность. Звено 
Т. С. Макаренко широко внедрило приме
нение гексахлорана в борьбе с личинками 
хруща, а звено М. П. Бандиной при выра
щивании сеянцев в питомниках применяет 
гуминовую кислоту как стимулятор роста 
и развития сеянцев. Лучшие передовики — 
новаторы производства тт. Е. Е. Прядко, 
Т. С. Макаренко и М. П. Бандина являют
ся членами ВНИТОлес.

Много нового и ценного внес в дело из
готовления обода А. М. Коняченко. Он ра
ботает на производстве 10 лет, прекрасно 
изучил режим своей парильни, сделал ряд

66 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



приспособлений, облегчающих труд обод- 
ников и ускоряющих процессы тески 
и гнутья в обод распаренного сырья. Но
вым в его работе является использование 
для производства обода косослойной дре
весины с разносторонней кривизной, кото
рая повсеместно считалась непригодной для 
этого дела. Предложенный им метод по
зволил значительно увеличить выпуск обода 
для колхозного транспорта, и сейчас лесхоз 
широко использует его во всех лесниче
ствах, где изготовляется обод.

Движение передовиков и социалистиче
ское соревнование ширятся с каждым квар
талом. Из числа передовиков Нежинского 
лесхоза 22 человека оказались победителя
ми во Всесоюзном социалистическом сорев

новании рабочих ведущих профессий, из них 
7 человек награждено значками «Отличник 
социалистического соревнования», а 15 че
ловек почетными грамотами.

Коллектив рабочих, служащих и специа
листов, подведя итоги своей работы, поста
вил целью — еще шире развернуть социа
листическое соревнование, закрепить свои 
достижения, использовать до конца внут
ренние резервы, еще дружнее бороться за 
повышение производительности труда, за 
улучшение качества выпускаемой продук
ции, за удешевление себестоимости работ, 
за досрочное выполнение производствен
ных планов, за внедрение в производство 
передового опыта по рациональному ис
пользованию отходов древесины.

Лесхоз Раквере
И. К.  ЦВЕТКОВ

По южному берегу Финского залива на 
территории пяти административных районов 
Эстонской ССР раскинулись леса Раквер- 
ского лесхоза. Наиболее крупные массивы 
образуют сосна (58%) и ель (24%); ли
ственные породы составляют лишь 18% об
щего количества насаждений.

Почвы прибрежной полосы по своему 
составу карбонатно-гравиальные. Сосновые 
насаждения занимают сухие супесчаные 
почвы типа верещатника, под еловыми на
саждениями более свежие почвы типа кис
личника и черничника, лиственные насаж
дения расположены на влажных почвах.

Все спелые насаждения — одноярусные, 
средняя полнота их 0,8, бонитет от II до 
IV, преобладающий класс возраста III, 
средний годовой прирост древесины на 1 га 
у хвойных 2,5 м3, у лиственных 2,3 мэ.

В районе деятельности лесхоза располо
жены колхозные леса, образовавшиеся из 
объединенных во время коллективизации 
разрозненных крестьянских рощ. Даже 
объединенные эти леса сколько-нибудь зна
чительных массивов не образуют и пред
ставляют собой отдельные рощи и колки с 
очень низкой полнотой и совершенно рас
строенным хозяйством. Общая площадь 
колхозных лесов по приблизительным под
счетам 11 400 га, лесоустройство в них до 
настоящего времени не проведено. К 1953 г. 
некоторые колхозы с помощью и под руко
водством работников лесхоза начали при
водить в порядок свое лесное хозяйство,

приступили к рубкам ухода и санитарным 
рубкам, но в очень небольших размерах и 
поэтому древесина для удовлетворения не
отложных нужд колхозов и колхозников 
отпускается за счет рубок ухода и главно
го пользования из государственного лес
ного фонда.

К моменту организации лесхоза (1947 г.) 
основные лесные массивы в гослесфонде 
находились в исключительно запущенном 
и расстроенном состоянии. В буржуазной 
Эстонии и в период немецко-фашистской 
оккупации лесным хозяйством никто не за
нимался, рубки ухода за лесом не велись, а 
наоборот леса хищнически вырубались, 
возобновления площадей вырубок и гарей 
не было, мелиоративно-осушительные рабо
ты не проводились и в результате большие 
площади начали заболачиваться, зарастать 
малоценными породами, полнота насажде
ний и среднегодовой прирост резко сни
зились.

Перед лесхозом стал ряд серьезных за
дач. Необходимо было срочно реконструи
ровать заросшие малоценными лиственными 
породами вырубки и гари, увеличить каче
ство и количество прироста, облесить остав
шуюся не .покрытой лесом площадь как в 
гослесфонде, так и на колхозных землях, 
создать заново лесные питомники, возоб
новить ранее существовавшую и полностью 
разрушенную осушительную сеть, пролог 
жить на. заболоченных площадях новую 
сеть канав, вести повседневную борьбу с
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Практические занятия, лесокульт ур
ной, бригады по т ехм иним ум у. П оркум- 
ское лесничество Ракверского л е схо за .

лесными энтофитовредителями, минерализо
вать в пожароопасных хвойных насажде
ниях квартальные просеки и придорожные 
полосы, организовать массовый сбор семян 
с древостоев лучших бонитетов и в луч
ших по наследственным качествам насажде
ниях, построить ряд хранилищ, для лесных 
семян и семяносушилок.

Коллектив работников лесхоза горячо 
взялся за работу, одновременно организуя 
социалистическое соревнование за лучшее 
выполнение плана, за повышение качества 
работ и снижение их стоимости, за высо
кую приживаемость лесных культур, за 
больший выход деловой древесины от ру
бок ухода, за расширение ассортимента 
изделий ширпотреба и пр. Широко развер
нутое социалистическое соревнование меж
ду лесничествами, объездами, обходами, 
бригадами и отдельными членами коллекти
ва, а также с передовыми лесхозами дру
гих районов оказало огромное влияние на 
весь ход и организацию работ в лесхозе.

Итоги социалистического соревнования 
подводились, как правило, каждый квартал 
на производственных совещаниях лесхоза 
при массовом участии рабочих, служащих, 
инженерно-технического персонала и широ
ко опубликовывались в стенной печати лес
хоза и лесничеств. Эти производственные 
совещания вызывали большой интерес у 
всего коллектива, что в значительной мере 
способствовало повышению качества работ, 
обнаружению и своевременному устранению 
ошибок или недостатков, помогало отстаю
щим повышать показатели своей работы.

За время с 1947 по 1953 гг. лесхоз про
вел посадки сосны и ели на площади свы
ше 5 200 га и реконструировал насажде
ния на площади 400 га. Тщательный уход 
за культурами обеспечил 95е/# приживае
мости их, хороший ежегодный прирост,

OS

в результате чего в настоящее время боль
шая часть этих культур сомкнулась кро
нами.

Много внимания лесхоз уделил рубкам 
ухода. За этот же период было проведено 
рубок осветления и прочистки в молодня- 
ках на площади 2 500 га, рубок прорежива
ния на площади 2 000 га и постепенных ру
бок на площади 3 000 га. Состав насажде
ний и условия для роста главных .пород 
значительно улучшились. До организации 
лесхоза рубки ухода никогда не проводи
лись и потому в настоящее время выход 
древесины по массе значительно превы
шает предусмотренный планом, что несколь
ко снижает выполнение плана по площади.

Систематическое проведение санитарных 
рубок почти полностью ликвидировало су
ществовавшие очаги заражения древостоя 
и дает лесхозу возможность ежегодно за
готовлять до 20 тыс. м3 древесины. Как 
рубки ухода, так и санитарные ведутся 
исключительно кадровыми и очень опыт
ными рабочими, что обеспечивает высокое 
качество рубок.

Получаемая от рубок ухода и санитарных 
рубок древесина тщательно рассортировы
вается на деловую и дровяную и полностью 
реализуется. Деловая древесина частично 
используется цехом ширпотреба лесхоза, 
в основном же она идет на удовлетворение 
потребности колхозов и районных строи
тельных организаций, дрова и хворост идут 
на снабжение топливом города и деревни. 
В 1952 г. колхозам было отпущено 13 038 м3 
деловой древесины и 1 689 м3 дров, в 
1953 г.—■ 16 251 м3 деловой древесины и 
2 026 м3 дров.

Когда был организован в 1947 г. лесхоз, 
имелся всего один небольшой лесной пи
томник с полезной площадью 1,4 га в край
не запущенном состоянии. Семенное хозяй
ство было совершенно расстроено: запаса 
лесных семян не было, хранилища для се
мян отсутствовали, две небольшие семяно- 
сушилки к эксплуатации были непригодны. 
С первых же дней лесхоз начал приводить 
все это хозяйство в порядок. Был заложен 
ряд новых лесных питомников с полезной 
площадью 12,5 га, которые- в настоящее 
время полностью обеспечивают потребность 
в посадочных материалах и лесхоза и рас
положенных в районе его деятельности 
колхозов и совхозов. Построен ряд храни
лищ для семян, приведены в полный поря
док и введены в эксплуатацию семяносу- 
шилки, организован массовый сбор семян 
с древостоев лучших бонитетов и в лучших
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по наследственным качествам насаждениях. 
В настоящее время лесхоз полностью обес
печен семенами хвойных и лиственных по
род и даже снабжает ими другие лесхозы 
и соседние республики. Помимо лесных по
род в питомниках лесхоза выращиваются 
сеянцы плодово-ягодных — вишня, слива, 
яблоня, смородина, крыжовник — разбирае
мые колхозами и совхозами для их фрук
товых садов.

На большей части площади лесов уро
вень грунтовых вод очень высок, и отдель
ные участки леса, особенно вырубки, под
вергаются заболачиванию. Для борьбы с 
этим лесхоз проводит ежегодно значитель
ные по объему мелиоративные работы. Про
тяженность осудительной сети в лесах лес
хоза 370 км. В настоящее время все мелио
ративные работы, а также работы по мине
рализации противопожарных полос и 
квартальных просек механизированы.

Много внимания лесхоз уделяет охране 
лесов от пожара. План противопожарных 
мероприятий ежегодно рассматривается и 
утверждается райисполкомом. Среди насе
ления ведется агитационно-массовая рабо
та через местную печать и'радио, работни
ками лесхоза читаются лекции в школах 
и сельских клубах. Противопожарный ин
вентарь и химическая станция лесхоза на
ходятся в состоянии готовности и содержат
ся в полном порядке. В каждом лесниче
стве выделены два специальных сторожа, 
из которых один ведет наблюдение за уча
стками леса с противопожарной вышки, а 
другой патрулирует по заданному маршру
ту, утверждаемому лесничим. Так органи
зованная охрана леса обеспечила полное 
прекращение пожаров: за последние два 
года на территории лесхоза не было ни 
одного случая лесных пожаров.

Коллектив лесхоза, соревнуясь за лучшее 
выполнение плана и за повышение качества 
всех работ, добился успехов не только по 
лесохозяйственным и лесокультурным рабо
там, но и по выпуску товаров широкого 
потребления.

Цех ширпотреба был организован с пер
вых дней работы лесхоза, но первые годы 
его деятельность не выходила за рамки не
большого кустарного производства,, выпу
ская незначительное количество таких пред
метов, как метлы, веники, черенки для ло
пат и мотыг.

В 1951 г. цех построил хорошо оборудо
ванную мастерскую. В ней были установ
лены небольшая пилорама, четыре цирку
лярных пилы, строгальный станок и станок

для выработки кровельной и штукатурной 
дранки. С момента ввода мастерской в 
эксплуатацию цех значительно расширил 
ассортимент изделий и стал выпускать тар
ную дощечку, кровельную щепу, доски для 
забора, лестницы пожарного и коммуналь
ного назначения, редели для сушки снопов 
и сена, деревянную посуду, плетеные кор
зины, разного назначения черенки.

Во исполнение решений сентябрьского 
Пленума Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза цех 
в конце 1953 г. начал выпуск парниковых 
рам, дверных и оконных коробок, деталей 
для животноводческих построек и домов 
колхозников. В 1964 г. цех должен уста
новить фрезерный и токарный станки, а так
же организовать переработку таких отхо
дов, как хвойная лапка, пни, кора; это по
зволит цеху еще больше расширить ассор
тимент выпускаемой продукции.

Из года в год производственный план це
ха по выпуску предметов широкого потреб
ления увеличивается. В 1951 г. валовой 
выпуск продукции был запланирован в сум
ме 130 тыс. руб., в 1952 г .— 245 тыс. руб., 
в 1953 г.— 400 тыс. руб. и в 1954 г.— 
600 тыс. руб. Несмотря на значительный 
рост объема производства цех системати
чески перевыполняет годовые планы, повы
шая при этом качество выпускаемой про
дукции.

Творческий труд и широко развернутое 
социалистическое соревнование выдвинули 
целый ряд передовиков производства, та
ких как тт. Асберг, Теппе, Лянц, которые 
систематически выполняют нормы выработ
ки на 170—220%». Восемь человек из кол
лектива лесхоза награждены почетной гра
мотой Министерства и в их числе лесни
чие т. Рандма и т. Кярди.

Коллектив лесхоза по праву гордится 
своими лучшими людьми, изучает и рас
пространяет их передовой производствен
ный опыт и тем самым способствует успе
хам лесхоза в целом. В 1952 г. лесхоз за
воевал во Всесоюзном социалистическом 
соревновании второе место, а в 1953 г. ему 
было присуждено переходящее Красное 
знамя ВЦСПС и Министерства сельского
хозяйства СССР.

Лесоводы Раквере приложат все силы 
к тему, чтобы с честью выполнить стоящие 
перед ними задачи и тем самым внести 
свой вклад в общенародное дело крутого 
подъема всех отраслей сельского хозяйства 
и повышения материального благосостояния 
трудящихся нашей страны.
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Опыт аэросева семян хвойных пород
0 .  И. СУЛИМОВ

Н ачальник Вологодского управления лесного хозяйства

Непрерывно возрастаю щ ий объем 
лесозаготовок и применение новей
ших машин и механизмов сопровож 
даю тся увеличением концентриро
ванных рубок; в то ж е время прово
димые мероприятия по лесовозоб
новлению явно недостаточны и в 
результате в таеж ной зоне до 15% 
лесосек переходит в непродуцирую
щие пустыри, а более чем на 50 % пло
щади если и происходит возобновле
ние, то со сменой хвойных пород на 
лиственные, часто представляю щ ие 
собой пораженные гнилью осинники.

В поисках эффективных мер для 
лесовозобновления хвойных пород 
в последнем десятилетии в порядке 
опыта в лесах Вологодской области 
начали проводить аэросев хвойных 
семян. Опыты показали, что аэросев, 
как новый метод создания лесокуль
тур в лесном хозяйстве Севера, б а
зирующийся на применении высшей 
современной техники, безусловно 
позволяет полож ительно решить н а
зревший вопрос лесовозобновления 
на площ адях концентрированных 
вырубок.

Аэросев проводился на вырубках с 
разными лесорастительными усло

виями и в различных по категориям 
площ адях. М атериалы инвентариза
ции и обследования площадей аэро
сева, проведенных в 1952— 1953 гг., 
уж е позволяю т опубликовать в по
рядке обмена опытом некоторые 
обобщенные результаты и выводы.

Больш ой лесоводственный интерес 
представляю т лесокультуры аэросева 
семян сосны и ели, проведенного 
весной 1941 г. на участке площадью 
1072 га, расположенном в кварта
лах  36, 37 и 38 Алексинского лесни
чества Биряковского лесхоза, в типе 
леса ельник-черничник. Площ адь 
аэросева — ровное плато с неболь
шим уклоном на запад. По середи
не участка протекает ручей Тесовка, 
образуя понижения. К моменту аэро
сева площ адь возобновилась листвен
ными породами (осина, береза) се
менного происхождения. Способ 
аэросева — чересполосный, при ко
тором в натуре четко выделяются 
полосы с преобладанием в них хвой
ных пород. Количество семян по по
родам, их качеству и средней нор
ме высева на 1 га площади приво
дится в табл. 1.

Таблица 1
В том числе по качеству (сорт) Средняя норма

Порода
Всего высеяно 

семян в кг
I II ш

на 1 га пло
щади 
в кг

Сосна ................................. 908 246 639 23 0,8

Е л ь ...................................... 1062 937 125 — 1,0

И т о г о  . . 1970 1183 764 23 1,8

Н а площ ади аэросева два  пож ара 
в 1936 г. полностью уничтожили 
растительность, достаточно минера
лизовали почву и создали благопри
ятные условия для прорастания се
мян. По данны м учета 1942 г., коли

чество всходов и их состояние 
приводятся в табл. 2.

З а  период 12 л^т роста и разви
тия лесокультур, созданных аэросе
вом, никаких мер ухода не проводи
лось. По материалам обследования
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в натуре весной 1953 г., лесокуль
туры растут и развиваю тся хорошо. 
Участие пород в их составе распре
деляется так: ель 46,2% , осина 24,1, 
береза 18,2 и сосна 11,5%. Н а по
логих склонах и ровных местах, 
исклю чая понижения, участие ели и 
сосны в составе лесокультур дости
гает 12 тыс. стволов на 1 га, причем 
у них в кулисах между полосами 
аэросева, за  счет налета семян при 
аэросеве, насчитывается хвойных 
пород более 1 тыс. штук на 1 га 
площади.

10 мая 1940 г. был проведен аэро
сев сосны на площ ади 420 га в квар 
талах  67 и 68 Войской дачи Тотем- 
ского лесхоза. Участок аэросева по 
категории площ ади— повторная гарь 
1932— 1936 гг. По рельефу местно
сти — ровное плато. П очва супесча
ная, сильно оподзоленная. В покро
ве вейник, иван-чай и блестящ ие 
мхи. Способ посева чересполосный. 
Н а всю площ адь аэросева высеяно 
семян сосны II сорта 200 кг, III сор
та 346 кг, при средней норме высе
ва 1,3 кг на 1 га. По м атериалам  об
следования, проведенного в мае
1953 г., в среднем учтено наличие 
сосны 4040, ели 110, березы  3501, 
осины 2563, а всего на 1 га пло
щ ади 10 214 штук. Рост и развитие 
сосны хорошие. С редняя высота ее 
2,3 м, диаметр 4,2 см, только за
1954 г. средний прирост в высоту 
достиг 37 см.

19 мая 1941 г. был проведен аэро
сев в Тотемском лесхозе сосны и ели 
на площ ади 900 га и лиственницы — 
100 га. П лощ адь аэросева по кате
гории представляет собой гарь 
1932— 1936 гг., по рельефу местно
сти — ровное плато. Тип леса ель- 
ник-черничник и ельник-брусничник. 
Повторный пож ар в 1936 г. на боль
шей части площ ади вы звал не толь

Аэросев семян сосны и ели. Вобская 
дача Тотемского лесхоза Вологодской 

области.
Фото автора.

ко полное сгорание лесной подстил
ки, но и остекленение поверхности 
почвы. В результате этого на отдель
ных участках возобновление хвойных 
и лиственных пород совершенно от
сутствует. Н а всю площ адь аэросе
ва высеяно семян 1220 кг при сред
ней норме высева 1,2 кг на 1 га. Ко
личество и качество высеянных семян 
по породам приводится в табл. 3.

Этот участок аэросева был обсле
дован первый раз в 1947 г. и вторич
но в мае месяце 1953 г. По мате
риалам  последнего обследования 
установлено, что возобновление на 
этих площ адях несколько увеличи
лось, но признать его удовлетвори
тельным нельзя. Участок аэросева

Т а б л и ц а  2

В том числе

Порода
Всего р с х о д о в  

на 1 га в шт. здоровых сомнит. сухих

С о с н а ........................................................... 14650 9080 1820 3750

Е л ь ............................................................... 12205 11200 575 430
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Т а б л и ц ^  3

Порода
Bcf го 

посгяно 
сел.ян в кг

В том

I

числе по качест 

II

ву (сорт) 

III

С о с н а .......................................................... 148 106 42
Е л ь ..................... Л .................................... 902 150 672 80
Лиственница .......................................... 170 170 -- --

И т о г о  . . 1220 426 714 80

лиственницы мож ет быть использо
ван в будущем как семенной участок 
для заготовки семян лиственницы 
местного происхождения.

Работы  по аэросеву хвойных се
мян на площ адях концентрирован
ных вырубок в лесах области возоб
новились в 1951 г. З а  период 
1951— 1952 гг. в Тотемском и Выте- 
горском лесхозах покрыта аэросе
вом площ адь в 3154 га, в том числе 
ранней весной 2600 и поздней осенью 
554 га. Аэросев хвойных проводил
ся самолетом ПО-2 при высоте по
лета 60— 70 м, с использованием се
ялки конструкции инж енера Попо
ва. Н орма высева семян в Тотем
ском лесхозе определилась в 2 кг, 
а в Вытегорском лесхозе 1,6 кг на 
1 га.

В первый год после аэросева на 
всех площ адях в разных лесорасти
тельных условиях были заложены  
пробные площади размерами 
10X 10 м и проведена инвентариза
ция. Д анны е о среднем количестве 
всходов на 1 га приводятся в т а б л .4.

Т а б л и ц а  4

Количество всходов сосны и ели 
на 1 га

П
ло

щ
ад

ь 
в 

га
%

 о
т 

об


ще
й 

пл
о

щ
ад

и 
аэ

ро
се

ва

Менее 1000 шт. на 1 га . . . 854 27,0
От 1000 до 3000 шт. на 1 га . . 1528 48,5
От 3000 до 5000 шт. на 1 га . . 632 20,0
От 5000 шт. и выше на 1 га . . 140 4,5

• И т о г о  . . 3154 100,0

Возобновление вырубки после аэросева. Алсксинское лесничество Бирякоеского лесхоза
Вологодской области.

Фото актора.
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П роведенные в течение ряда лет 
опыты аэросева хвойных семян и м а
териалы  обследований результатов 
аэросева, позволяю т сделать вы во
ды, что для удовлетворительного л е 
совозобновления хвойных пород на 
площ адях концентрированных вы ру
бок аэросев хвойных семян следует 
проводить ранней весной после т а я 
ния снега (в условиях Вологодской 
области вторая половина апреля и 
первая половина м ая). При однород
ных лесорастительны х условиях ве
сенний аэросев д ает  лучш ие пока
затели по количеству всходов на 
1 га, чем осенний. Это объясняется 
тем, что упавш ие на почвенный по
кров семена частично уничтожаю тся 
птицами и грызунами, а больш ая 
часть их теряет всхожесть от небла
гоприятных климатических усло
вий.

Существенную, д аж е  можно ск а 
зать, главную  роль в лесовозобнов
лении вырубок посредством аэросе
ва играет категория площ ади. К ак 
уж е показали  опыты, пригодными 
для аэросева хвойных семян следует 
рекомендовать следую щ ие категории 
площ адей: гари с полным или
частичным прогоранием подстилки 
и мохового покрова (площади, прой
денные пож арам и сильной гори- 
мости, при которых сгорела не толь
ко подстилка, но и верхний слой 
почвы до степени остекленения, ле- 
совозобновляю тся неудовлетвори
тельно) ; свеж ие незадерневш ие вы 
рубки (1— 2-летней давности) с н а
личием минерализованной почвы 
посредством легкого поранения — не 
менее 30—40% ; вполне удовлетвори
тельно возобновляю тся свеж ие вы 
рубки, на которых заготовка и тре
левка леса механизмами проводилась 
в летних условиях по чернотропу. 
В данном случае без затраты  допол
нительных средств необходимая 
минерализация почвы уж е обеспече
на работой тракторов и движ ущ им и
ся волоком с разны х мест вырубки 
хлыстами.

И злож енное подтверж дается сле
дующими примерами. В Вытегор- 
ском лесхозе в мае 1952 г. был 
покрыт аэросевом участок пло
щ адью  140 га. Тип леса ельник-чер
ничник III бонитета. По категории

Биогруппа сосни, ели , березы и осины на 
площади аэросева. Алексинское лесниче
ство Биряковского лесхоза  Вологодской 

области.
Фото автора.

площ адь свеж ая незадерневш ая вы- 
рубка 1951 г. Рельеф  слабоволни
стый. Почва суглинистая. В покрове 
зеленые мхи, черника и редко брус
ника. Б лагодаря созданию благо- 
приятньиКусловий для прорастания 
семян минерализацией до 25% пло
щ ади трелевочными механизмами 
аэросев дал  возобновление в сред
нем 11 800 шт. на 1 га. Аэросев, про
веденный в мае 1953 г. на двух уча
стках площ адью  698 га в Вожегод- 
ском лесхозе при минерализации 
почвы трелевочными механизмами 
до 40% и более, дал  лесовозобнов
ление в среднем 20 875 шт. на 1 га, 
Н а отдельных площ адях участка, 
в местах проложения трелевочных 
волоков, где образовалась полная 
минерализация почвы, количество 
всхОдов аэросева . достигает более 
100 тыс. шт. на 1 га.

Н а площ адях вырубок, где отсут
ствует частичная минерализация 
почвы и преобладает мощный мохо
вой покров, после аэросева появляет
ся незначительное количество всхо
дов, даю щ их плохую приж ивае
мость. Н а таких площ адях большин
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ство семян проникает в моховой 
покров с благоприятными условиями 
для их прорастания, д ает  всходы, но 
в первый ж е год аэросева гибнет. 
Это объясняется отсутствием необхо
димого для роста и развития моло
дых растений минерального питания, 
потому что в мощном моховом по
крове корневая система молодых 
только что появивш ихся на свет рас
тений не достигает минерального 
слоя почвы.

Аэросев хвойных семян на кон
центрированных вы рубках является 
высокопроизводительным и эф ф ек
тивным способом создания культур в 
лесах таеж ной зоны. О днако при 
всех своих достоинствах он имеет и 
некоторые недостатки.

В намечаемых под аэросев площ а
дях встречаю тся участки, не требую 
щие искусственного лесовозобновле
ния (куртины сохранивш егося под
роста, площ адки, уж е возобновив
шиеся хвойными породами). При 
аэросеве такие площ ади исключить 
невозможно, и они подвергаю тся со
вершенно ненужному повторному об
семенению.

Л есоводственная ценность семян, 
собранных в разны х экотипах, как 
правило, различная. Поэтому ре

комендуется допускать их использо
вание только в сходных по условиям 
местопроизрастания типах леса. 
Соблюдение этого основного поло
ж ения позволяет полнее использо
вать энергию роста, повысить 
жизнеспособность и долговечность 
лесных культур. При аэросеве это 
требование выполнить не представ
ляется возможным по следующей 
причине. При пролете самолета над 
площ адью  сева часто случается, что 
на расстоянии в 1 км пересекаются
2—4 выдела с различными лесорас
тительными условиями. В этом слу
чае семена, заправленные в бак, 
частично высеваются в несоответ
ствующие для них по лесораститель
ным условиям типы леса.

Н ет сомнения, что по мере раз
вития и соверш енствования аэросева 
эти недостатки будут устранены и 
вопрос восстановления леса на 
огромных площ адях концентрирован
ных рубок будет решен.

Производственники совместно с 
работниками научно-исследователь
ских институтов обязаны глубже 
изучить результаты  аэросева и с 
учетом конкретных лесораститель
ных условий соверш енствовать тех
нологию его производства.
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М Е Х А Н  И З А Ц И Я  
И Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я

Работы ЦНИИЛХ в области механизации 
лесного хозяйства

Ф. И. ТЕРЕХОВ
Д ирект ор  Ц Н И И Л Х ,  кандидат  сельскохозяйственных наук

Ц ентральны й научно-исследова- 
тельский институт лесного хозяй
ства приступил к разработке проб
лемы механизации лесного хозяй
ства в 1933 г.

Н аряду с разработкой научно- 
технических вопросов проблемы ме
ханизации Ц Н И И Л Х  создавал м а
териально-техническую  базу как в 
самом институте — эксперименталь
ные механические мастерские, так  и 
в Сиверском опытном лесхозе.

В результате довоенной деятельно
сти коллектив Института создал 
свыше полутора десятков различ
ных конструкций орудий, машин и 
аппаратов, значительная часть кото
рых вы пускалась в то время серия
ми в 50— 500 штук, а некоторые из 
них (Л Б -4 , П К-4, ПС-16) имели по 
два-три выпуска. Эти орудия в то 
время сыграли положительную  роль 
в лесохозяйственной практике. О дн а
ко в настоящ ее время, в условиях 
новой техники, большинство их уста
рело, а некоторые требую т переделки 
на тракторную  тягу.

Послевоенный пятилетний план 
восстановления и развития народно
го хозяйства ССС Р поставил перед 
всей страной, в том числе и перед 
лесным хозяйством, задачу  всемер
ной механизации тяж елы х и трудо
емких работ. Исходя из этой задачи, 
Ц Н И И Л Х  направил свои усилия на 
разработку новых более эффектив
ных орудий и машин, рассчитанных

на тракторную  тягу. В то же время 
решение правительства и партии о 
перенесении центра тяжести лесоза
готовок на Север и Северо-Восток 
выдвинули на первый план вопросы 
лесовосстановления, поднятия про
изводительности лесов, охраны ле
сов от пожаров. Это три главней
шие проблемы предопределили и 
основное направление работ 
Ц Н И И Л Х а в области механизации 
лесного хозяйства таежной зоны на 
ближайш ий период.

В направлении механизации лесо
восстановительных работ Институт 
представил на государственные ис
пытания ряд конструкций. Успешно 
прошли испытания тракторного лес
ного плуга ТЛ П , выпущенного в 
1949 г. крупной серией под маркой 
ПЛ-70. Рекомендован был такж е к 
серийному выпуску конный плуг 
ПЛ-35. О днако изготовление его з а 
держ ано по настоящее время. Кон
ный плуг-сеялку П С -16 решено было 
усилить в расчете на тягу трактора 
ХТЗ-7.

Институтом была создана лесопо
садочная машина ЛП -5 конструкции 
инж. А. Т. Ж егалова. В результате 
испытаний Пуш кинская машино
испытательная станция рекомендо
вала выпустить Л П -5 опытной пар
тией, однако завод «Красный Аксай» 
ограничился внесением лиш ь исправ
лений в старый образец машины. 
В конце 1951 г. Ц Н И И Л Х  получил
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задание создать на базе Л П -5  лесо
посадочную маш ину облегченного 
типа для работы  на предваритель
но обработанны х почвах. В 1952 г. 
коллективом механизаторов под ру
ководством старш его научного со
трудника С. В. Б елова и младш его 
научного сотрудника В: Г. И ванова 
была создана новая лесопосадочная 
маш ина Л П М -6, значительно отли
чаю щ аяся от Л П -5 по кинематиче
ской схеме, габаритам , весу и по 
своим возможностям производить 
посадку мелких и крупных сеянцев 
лиственных и хвойных пород. М аш и
на Л П М -6 прош ла государственные 
испытания в Д убовской лесозащ ит
ной станции С талинградской обла
сти и Успенской лесозащ итной стан
ции К раснодарского края. При этом 
в Успенской Л З С  маш ина Л П М -6, 
работая в одной сцепке с серийной 
маш иной СЛЧ-1 на тяге трактора 
КД-35, п оказала значительные пре
имущ ества перед последней как  в 
части качества посадки различных 
саж енцев, так  и по производитель
ности в единицу времени. Техниче
ский Совет М инистерства сельского 
хозяйства С С С Р вынес решение из
готовить опытную партию Л П М -6 и 
провести в 1953 г. широкие произ
водственные испытания. О днако м а
ш ина вновь готовится только в 
одном экзем пляре и видимо посту
пит на испытание в 1954 г.

Д л я  воспособления естественному 
возобновлению леса были созданы 
под руководством ведущего кон
структора А. Г. З ах ар о ва  и инж. 
В. И. Забалу ева  две новые кон
струкции орудий — якорный и рота
ционный покровосдиратели. Оба 
орудия являю тся прицепными к 
трактору и работаю т как под поло
гом леса, так  и на вырубках. Я кор
ный покровосдиратель предназначен 
д ля  минерализации почв или удале
ния с их поверхности живого и мерт
вого покрова. Покровосдиратель 
успешно прошел государственные 
испытания в Таежной М ИС и ре
комендован к широкому внедрению 
в производство. О днако Техниче
ский Совет М инистерства сельского 
хозяйства С С С Р отклонил конструк
цию вследствие большой м еталло
емкости ее. Подобную мотивировку

нельзя признать обоснованной. Л ес
ные орудия и машины, работаю щ ие 
в условиях нераскорчеванных выру
бок и под пологом леса, на почвах, 
насыщенных крупными древесными 
корнями, камнями и другими вклю 
чениями, долж ны  обладать высокой 
прочностью и часто значительным 
весом. Поэтому металлоемкость лес
ных машин будет всегда выше, чем 
машин сельскохозяйственных, рабо
таю щ их в условиях окультуренных 
земель. В настоящее время это ору
дие находит успешное применение в 
некоторых областных управлениях 
лесного хозяйства, изготовивших его 
по чертеж ам Ц Н И И Л Х  в немногих 
экзем плярах своими силами. О днако 
подобного рода «внедрение» техники 
в лесохозяйственную  практику нель
зя  признать правильным. Н еобходи
мо в ближ айш ее время выпустить 
орудие крупной серией.

Ротационный покровосдиратель 
производит минерализацию  почвы 
площ адкам и для воспособления 
естественному возобновлению и про
изводства культур посевом и посад
кой. Орудие прошло государствен
ные испытания и было признано пер
спективным. В то ж е время был вы
явлен ряд конструктивных недо
статков в отдельных его узлах. Д о 
работка конструкции и изготовление 
нового образца ротационного покро- 
восдирателя было передано заводу 
Сибсельмаш , который до сих пор не 
представил его на государственное 
испытание.

Вторым направлением работ по 
механизации является проблема под
нятия производительности лесов. 
В числе мероприятий этой проблемы 
наибольш ее значение имеет для л е
сов таеж ной зоны осуш ительная ме
лиорация. Ц Н И И Л Х  широко р азр а
ботал данную  проблему и впервые 
в лесохозяйственной практике дал  в 
1949 г. техническое руководство по 
лесоосушению, однако без механи
зации крайне трудоемких работ это 
мероприятие не могло получить 
надлеж ащ его развития. Поэтому ин
ститут за  последние четыре года 
уделил больш ое внимание м еханиза
ции наиболее трудоемких работ 
мелиорации — канавокопанию  и под
готовке трасс.
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Н а основе разработанны х при 
активн ом . участии кандидата сель
скохозяйственных наук М. П. Елпать- 
евского и утверж денных агротех
нических требований, коллектив 
механизаторов под руководством ве
дущ его конструктора кандидата тех
нических наук ' М. П. А лбякова 
сконструировал и изготовил в экспе
риментальных механических м астер
ских И нститута в 1950 г. первый 
опытный образец  лесного канавоко
пателя Л К С-1, рассчитанного на т я 
гу одного трактора С-80. Осенью то 
го ж е года ЛКС-1 прошел государ
ственные испытания и был рекомен
дован к выпуску опытной серией. 
В процессе испытаний и производ
ственных работ вы явилась необхо
димость усилить конструкцию в рас
чете на тягу двух тракторов С-80. 
П осле внесения в конструкцию 
ЛКС-1 соответствующ их изменений 
новый образец  Л К -2, изготовленный 
на заводе в г. Гатчино, Л енинград
ской области, был передан осенью
1951 г. на государственные испыта
ния. Т аеж н ая маш иноиспы татель
ная станция отметила удовлетвори

тельную  работу канавокопателя Л К -2 
и рекомендовала его к выпуску м а
лой серией.

В 1952 г. Ц Н И И Л Х  по указанию  
бывшего М инистерства лесного хо
зяйства С С С Р представил на госу
дарственные испытания новый об ра
зец канавокопателя ЛКА -2, изготов
ленный в его экспериментальных 
механических мастерских. Этот к а 
навокопатель в отличие от Л К -2 
имеет более совершенный подъемный 
механизм регулируемых по высоте 
отвалов бермоочистителя и лучшую 
геометрию рабочего органа. В ре
зультате государственных испытаний 
было установлено, что канавокопа
тель Л К А -2 удовлетворяет п редъ
являемы м требованиям и дает хоро
шего качества работу как на про
кладке новых, так  и ремонте старых 
канав, заросш их древесно-кустарни
ковой растительностью. В результате 
испытаний Т аеж ная М ИС рекомен
довала выпустить ЛК А -2 серией. 
Технический совет М инистерства 
сельского хозяйства ССС Р, рассмот
рев результаты  государственных 
испытаний и отзывы производства,

признал необходимым выпустить в
1953 г. серию канавокопателей 
ЛКА-2. Н есмотря на это решение 
технического совета канавокопатель 
ЛКА -2 был вновь назначен на по
вторное испытание в Таежной и Л а т 
вийской машиноиспытательных стан
циях. Н азванны е МИС, получив по 
одному образцу канавокопателей, 
изготовленных заводом дорожного 
машиностроения в г. Кременчуге, 
подтвердили результаты государ
ственных испытаний Таежной МИС
1952 г. и рекомендовали выпустить 
канавокопатель ЛКА-2 серией. Тех
нический совет М инистерства сель
ского хозяйства СССР вновь при
знал ЛК А -2 работоспособной маши
ной и вынес решение выпустить в
1954 г. серию. Следует отметить, что 
вследствие ничем неоправданной за 
держ ки с выпуском канавокопателя 
ЛКА-2, представляю щ его единствен
но работоспособную машину в усло
виях лесной мелиорации, не был 
выполнен в 1953 г. государственный 
план лесоосушительных работ К а
рельского перешейка Ленинградской 
области.

Д ля  очистки дна и частично отко
сов более крупных сечений канав, не 
позволяю щ их проходить трактору 
С-80 с канавокопателем ЛКА-2, 
Ц Н И И Л Х  создал на базе якорного 
покровосдирателя якорный канаво- 
очиститель. Это простое в изготовле
нии и в работе орудие может быть 
рекомендовано для ремонта осуши
тельных канав крупных размеров, 
утративш их вследствие зарастания 
или заиления свое назначение.

В лесоосушительной мелиорации 
находят широкое применейие торф я
ные экскаваторы  — Э-351 и Э-352, 
снабженные прямоугольными ков
шами. Такого рода ковши дают ка
наву прямоугольного сечения, для 
получения ж е канавы с откосами
1 : 1 требуется значительная ручная 
доделка. Лесничий Сиверского опыт
ного лесхоза Ц Н И И Л Х  инж. 
М. В. Пятин дал в 1951 г. эскизный 
проект нового профильного ковша. 
Конструктивное оформление ковша 
провел научный сотрудник Н. П. В ал
дайский. Изготовленный в экспери
ментальных механических мастер
ских опытный образец ковш а был
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испытан в производственных усло
виях. Применение нового профильно
го ковш а позволяет получить кан а
вы с ровными откосами 1 : 1 и обес
печивает повышение производитель
ности экскаватора на 30— 50% . 
В настоящ ее время все экскаваторы  
Сиверского опытного лесхоза рабо
таю т с новыми профильными ковш а
ми. Учитывая значительную  эф ф ек
тивность данного ковш а, следовало 
бы снабдить все работаю щ ие на осу
шении экскаваторы  Э-351 и Э-352 
новым профильным ковшом кон
струкции Ц Н И И Л Х

Второй тяж елой  и трудоемкой р а 
ботой в лесоосушении следует счи
тать трассоподготовительные работы.

В результате четырехлетнего изу
чения, в широких производственных 
условиях и на дорожном строитель
стве, применения на трассоподгото
вительных работах различны х марок 
гусеничных тракторов, кусторезов, 
бульдозеров, корчевателей-собирате
лей и другой техники Институт р а з 
работал применительно к разным 
лесорастительным условиям, составу 
и возрасту древесно-кустарниковой 
растительности различные способы и 
приемы подготовки трасс с помощью

широкой механизации. В комплексе 
операций трассоподготовительных 
работ наиболее тяжелой является 
корчевка пней и удаление камней. 
Применение бульдозеров и корчева
телей-собирателей мало эффективно 
при корчевке крупных пней и уда
лении из почвы крупных камней. 
Приш лось создать специальную кор
чевальную  машину, которая скон
струирована и изготовлена в 
Ц Н И И Л Х е под руководством канди
д ата технических наук М. П. Албя- 
кова (рис. 1 и 2 ). Н овая корчеваль
ная машина в отличие от сущ е
ствующих основана на принципе 
действия рычага первого рода. К ор
чевальное устройство машины наве
ш ивается на трактор С-80, вес его 
около 1500 кг. Рабочий орган машины 
развивает усилие до 45 т. В прош 
лом году маш ина прошла государ
ственные испытания в Таежной ма
шиноиспытательной станции, кото
рая признала машину перспективной 
и рекомендовала выпустить в 1954 г. 
опытную партию для дальнейших 
испытаний в различных лесорасти
тельных условиях. Ц Н И И Л Х  рас
считывает, что с устранением неко
торых недостатков новая корчеваль

Рис. 1. Корчевальная машина Ц Н И И Л Х  при подходе к  пню.
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ная маш ина найдет, наряду с сущ е
ствующими для этих целей маш и
нами, широкое применение не толь
ко в осушительной мелиорации, но 
и при расчистках трасс дорожного 
строительства, корчевке пней на пло
щ адях будущих водоемов, на з а 
готовке пневого осмола и других р а 
ботах, а такж е в сельскохозяйствен
ном производстве.

Коллектив работников сектора 
охраны леса от пож аров под руко
водством кандидата сельскохозяй
ственных наук Н. П. Курбатского, 
в тесном содружестве с сотрудника
ми лаборатории механизации ак 
тивно работает над решением вопро
сов техники и тактики пож аротуш е
ния. Н аряду  с созданием новых 
наземных и воздуш ных технических 
средств, они заверш или доработку 
конструкций довоенных образцов 
пожарной техники. В числе их упо
минавшийся нами ранее двухотваль
ный лесной плуг П Л -70 конструкции 
инж. В. И. Забалуева . Этот плуг вы 
пускается с 1949 г. сериями. Он ши
роко известен в лесном хозяйстве 
как противопожарное прицепное к 
трактору орудие, применяемое так 
же в лесокультурной практике. В н а
стоящее время П Л -70 приспособлен

на трактор К Т -12 в качестве навес
ного орудия.

Ранцевы й лесной опрыскиватель 
Р Л О  после некоторого усовершен
ствования гидропульта инж. 
В. М. Сперанским был рекомендован 
Таежной М ИС в 1950 г. к массово
му выпуску. В том ж е году экспери
ментально-механические мастерские 
Ц Н И И Л Х  выпустили первую серию 
опрыскивателей с латунными гидро
пультами. В целях замены цветных 
металлов и облегчения веса гидро
пульта В. Г. Куриленко, Г. А. М о
кеев и В. М. Сперанский создали 
вместо латунного гидропульт из вини- 
пластовых трубок. Новый опрыскива
тель РЛ О -5 с винипластовым гидро
пультом выпускается с 1952 г. экс
периментально-механическими м а
стерскими Ц Н И И Л Х .

В 1952 г. прошел государственные 
испытания новый ранцевый диафраг- 
мовый опрыскиватель РДО-С1 кон
струкции инж. В. Ф. Степанова. Со
здание этого опрыскивателя пресле
довало цель соединить положитель
ные качества опрыскивателя Р Д О  — 
легкость качания диафрагмового 
насоса — с положительными каче
ствами опрыскивателя Р Л О  — пор
тативностью и удобством мягкого
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прорезиненного заплечного мешка. 
В настоящ ее время организовано 
изготовление РДО -С1 крупной се
рией.

Тракторный шестеренчатый насос 
П Н Ш -3 для борьбы с лесными по
ж арам и  создан в Ц Н И И Л Х  в 1938 г. 
инж. А. Т. Ж е^аловы м по лесотех
ническим требованиям проф. В. Г. Н е
стерова. Н асос прошел первые испы
тания в 1940 г., показав удовлетво
рительную работу. В период 
1949— 1950 гг. П Н Ш -3 был модер
низирован и подготовлен к государ
ственным испытаниям Н. П. Кур- 
батским и В. М. Сперанским. Т аеж 
ная М И С  рекомендовала насос к се
рийному выпуску. В 1953 г. завод 
Л есхозм аш ина в г. Кишиневе изго
товил первую серию П Н Ш -3 (рис. 3). 
П НШ -3 имеет вес 40 кг, дает рас
ход жидкости 250 л/мин., развивает 
давление до 10 атм., мож ет подавать 
воду по рукавам  на расстояние до 
1000 м.

Кроме своего прямого назначе
ния насос мож ет быть использован 
для  снабж ения водой пож арно-хи
мических станций, поливки питомни
ков, заполнения небольших водое

мов, для обмывки тракторов и авто
машин в гараж ах. ПНШ -3 может 
иметь такж е разностороннее при
менение в сельском хозяйстве.

Д ля  широкого использования воды 
и огнегасящ их химических веществ 
научными работниками Н. П. Кур- 
батским и В. М. Сперанским в пе
риод 1950— 1952 гг. создана пож ар
ная лесная автоцистерна ПЛА Ц. 
В конструкции решена задача пре
вращ ения обычной грузовой авто
машины за короткий срок в мощный 
противопожарный агрегат. П Л А Ц  
имеет назначение: доставлять к по
ж ару  огнегасящ ие жидкости, рабо
чих и противопожарное оборудова
ние, гасить пожары подвезенной 
жидкостью  с помощью насоса или 
ранцевых опрыскивателей, прокла
ды вать при движении заградитель
ные полосы, подавать воду к пож а
ру по рукавам  из водоисточника на 
расстоянии до 1500 м. Образцы авто
цистерн П Л А Ц  прошли производ
ственные и государственные испыта
ния, и в настоящ ее время ведется 
подготовка к выпуску первой серии. 
С ъем ная автоцистерна может быть 
рекомендована как противопожар

Рис. 3. Тракторный шестеренчатый насос П Н Ш - 3  на тракторе ДТ-54 во время
работы.
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ный агрегат для  сельского хозяй
ства, где кроме прямого назначения 
мож ет быть использована для д о 
ставки и подачи воды на ж ивотно
водческие фермы, поливки овощных 
культур и другие хозяйственные 
цели.

Д л я  борьбы с лесными пож арам и 
в малонаселенных районах Институт 
работает над использованием ави а
ции.

Коллектив сектора охраны леса 
совместно с работниками научно- 
исследовательского Института гр аж 
данского воздуш ного флота р а зр а 
ботали конструкцию авиационного 
пожарного опрыскивателя АПО на 
самолете АН-2. В прошедшие два 
летних сезона с помощью АПО впер
вые в истории было осуществлено 
тушение лесных пож аров с воздуха 
растворами огнегасящ их химиче
ских веществ. В текущ ем году изго
товлена первая партия аппаратов 
для  вооружения авиационной охра
ны лесов.

Коллектив Ц Н И И Л Х , руковод
ствуясь решениями П ленума Ц ен
трального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза, н а
метил своей ближайш ей задачей 
разработку  вопросов механизации 
лесного хозяйства в следующих 
главнейш их направлениях.

П о  п р о б л е м е  л е с о в о с с т а 
н о в л е н и я .  Д оработать  и сдать на 
государственные испытания кон
струкцию ротационного покровосди- 
рателя, предназначенного такж е и 
для посадки и посева площ адками. 
Сконструировать и изготовить новые 
навесные тракторны е плуж ные ору
дия и культиваторы ' для производ
ства лесных культур на нераскорче- 
ванных вырубках и воспособления 
естественному возобновлению  леса. 
С оздать в кратчайш ие сроки на базе 
существующей техники специальные 
опыливатели-опрыскиватели для 
борьбы с сорной и нежелательной 
древесно-кустарниковой раститель
ностью в лесном хозяйстве с по

мощью химических веществ-гербици
дов. Н аличие подобной техники бу
дет иметь большое значение не толь
ко в лесном хозяйстве для возобнов
ления леса и ухода за ним, но и для 
уничтожения древесно-кустарниковой 
растительности на полях, лугах и 
пастбищ ах в целях освоения новых 
сельскохозяйственных земель и со
здания кормовой базы  для поднятия 
животноводства.

П о  п р о б л е м е  п о д н я т и я  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  л е 
с о в .  Д оработать и представить на 
государственные испытания в 1954 г. 
заводской образец корчевальной м а
шины, являю щ ейся весьма перспек
тивной для корчевки пней и удале
ния из почвы камней. Разработать 
конструкцию специального орудия, 
с помощью которого возможно было 
бы разравнивать грунт, вынутый из 
канав при устройстве осушительной 
сети и прокладке придорожных к а 
нав. Создать специальную машину 
для прокладки мелкой осушительной 
сети, которая могла бы работать 
при устройстве коридоров и подго
товке почвы при реконструкции м а
лоценных лиственных молодняков, 
а такж е при прокладке минерализо
ванных противопожарных лесных 
полос.

П о  п р о б л е м е  б о р ь б ы  с 
л е с н ы м и  п о ж а р а м и .  Инсти
тут поставил задачу создания пож ар
ных машин на основе быстроходно
го транспортного трактора-тягача и 
мелкосидящего речного катера для 
использования малых рек лесных 
бездорожных районов в качестве пу
тей транспорта. По авиационной 
охране лесов первоочередной зад а 
чей является доработка способа до
ставки на самолетах растворов огне- 
гйсящих веществ в район пожара, 
а такж е выяснение возможности ши
рокого использования вертолетов 
при тушении лесных пожаров. П ри
менение вертолетов может коренным 
образом изменить технику лесного 
пожаротуш ения.

6  Лесное хозяйство, № 3
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Парк машин и орудий для облесительных 
работ в зоне строительства 

крупных каналов и водохранилищ
И. М. ЗИМ А и Т. Т.  МАЛЮГИН

> Киевский лесохозяйственный институт

Огромный объем облесительных 
работ в зоне строительства каналов 
и водохранилищ , сж аты е сроки про
ведения их и особые условия тре
буют обязательной механизации этих 
трудоемких работ. При их осущ еств
лении создается исключительно 
слож ная обстановка эксплуатации 
машинно-тракторного парка, резко 
отличаю щ аяся от обычных равнин
ных сельскохозяйственных условий. 
Эта сложность обстановки опреде
ляется наличием на облесяемых пло
щ адях значительных песчаных про
странств, оврагов, балок, площ адей 
с перемещенным грунтом. Л есопо
садки придется вести на крутых 
склонах, на свеж их насыпях и выем
ках с обнаженным грунтом, с вне
сением в посадочные места (кан а
вы, ямки) растительной почвы. Во 
многих случаях насаж дения долж ны  
проводиться с искусственным у в л аж 
нением почвы.

Все эти особенности необходимо 
учитывать при подборе для предстоя
щих работ машин и орудий. Такой 
подбор долж ен обеспечить укомплек
тование механизированных объектов 
всеми маш инами и орудиями, необ
ходимыми для  быстрого высококаче
ственного и эффективного выполне
ния всех запроектированных облеси
тельных работ. П роводящ ие эти р а 

боты специализированные станции 
долж ны  быть оснащены в основном 
парком навесных машин и орудий, 
рассчитанных на работу с трактора
ми средней мощности, а такж е с 
комплектом прицепных машин, рабо
таю щ их главным образом на тяге 
мощных гусеничных тракторов С-80. 
Кроме того для облесения крутых 
склонов (более 20°) с насыпными и 
перемещенными грунтами должны 
быть разработаны  конструкции неко
торых новых лесомелиоративных 
машин.

Н авесны е машины и орудия, кото
рые в последнее время находят все 
большее применение при выполнении 
различных сельскохозяйственных р а
бот, имеют ряд существенных пре
имуществ перед прицепными. Они 
обладаю т меньшим количеством 
узлов и деталей, меньшим весом, 
более легкими управлением и уста
новкой, требую т меньше горючего 
для тракторов, не требуют специаль
ных рабочих, так  как тракторист 
одновременно управляет как движ е
нием трактора, так  и работой навес
ных машин, и, самое главное, обла
даю т высокой маневренностью.

Основные показатели навесных 
плугов, которые можно рекомендо
вать для вспашки почв под посевы 
и посадки, приводятся в табл. 1.

Таблица 1

Марка плуга
Количе

ство
корпусов

Ширина 
захвата 
плуга 
в см

Г лубина 
пахоты 

в см
Вес плуга 

в кг
Навеши

вается 
на трактор

П Н - 3 0 ...................................................... .... . 1 30 25 120 ХТЗ-7
ПН-2-30 ........................................................... 2 60 25 230 У-2 и

ВТЗ-24
ПН-2-35 .......................................................... 2 70 27 250 ВТЗ-24
П Н К-3-35.......................................................... 3 105 27 390 КД-35
П Н К П -3-35...................................................... 3 105 27 390 КДП-35
ПНМ-3-35.......................................................... 3 105 27 390 MT3-36
ПНК-3-35П с почвоуглубителем . . . . 3 105 27-г-15 435 КД-35

82 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Так как вспаш ке под зябь д о л ж 
но предш ествовать лущ ение почвы, 
то для выполнения этой работы мо
гут быть использованы навесные ди 
сковые лущ ильники, основные тех
нические показатели которых сведе
ны в табл. 2.

Д л я  дополнительной обработки 
почвы применяю тся как  навесные 
культиваторы-рыхлители, так  и н а
весные культиваторы  пропашные. 
К ультиваторы-рыхлители с копье
видными односторонними лапам и 
производят рыхление почвы на глу
бину до 25 см и используются для 
сплошной обработки почвы на чи
стых парах и для предпосевной об
работки на глубину пахотного слоя 
без выноса нижних слоев на по
верхность. К ультиваторы, имеющие 
в качестве рабочих органов сменные

стрельчатые лапы и пружинные 
зубья, применяются для сплошной 
обработки почвы на глубину до 
14 см. С целью получения одинако
вой глубины обработки и устойчиво
го хода во время работы эти куль
тиваторы имеют опорные колеса, ко
торые можно переставлять по высо
те в зависимости от требуемой глу
бины обработки.

Пропаш ные навесные культивато
ры можно использовать для между
рядий при обработке почвы в лесных 
насаждениях. Эти культиваторы мо
гут быть использованы и для сплош
ной обработки почвы. Часть навес
ных культиваторов может быть 
использована при работе трактора 
задним ходом. Основные показатели 
навесных культиваторов даны в 
табл. 3.

Т а б л и ц а  2

Марки лущильников

Технические показатели
ЛДН-2.4 ЛДН-3,2

Количество ди сков ..........................................................
Диаметр и расположение д и с к о в .............................

Угол атаки в градусах ..................................................
Ширина захвата в м ......................................................
Глубина обработки в см ..............................................
Вес в к г ...............................................................................
Навешивается на трактор ..........................................

16 
445 мм 

ассимметрично 
35 

2 ,4 
5—6 

300
У-2 или ВТЗ-24

22
445 мм 

симметрично 
35 

3,2 
5—10 
400

ВТЗ-24 или MT3-36

Т а б л и ц а  3

Тип культиватора Марка
культиватора

Ширина 
захвата 

в м

Наиболь
шая 

глубина 
обработки 

в см

Вес 
в кг

Навешивается 
на трактор

Культиватор-рыхлитель . . . . КРН-1,5 1,5 25 170 У-2, ВТЗ-24
То ж е .............................................. КРН-2.5К 2,5 25 266 КД-35, MT3-36

Культиватор паровой ................. КПН-2,0 2,0 14 220 ХТЗ-7
То ж е .............................................. КПН-2,3 2,3 14 144 ХТЗ-7

.  я ....................................... КПН-3,0 3 ,0 14 380 У-2, ВТЗ-24

.......................................................... КПН-4А 4,0 14 510 КД-35, MT3-36

Культиватор пропашной . . . КОН-2,3 2,3 14 144 ХТЗ-7
То ж е .............................................. КОН-2,8 2,8 14 300 У-2, ВТЗ-24................................................. КМН-2,8 2,8 10 165 ХТЗ-7

КН-5,4 5 ,4 10 750 У-2, ВТЗ-24

6* 83
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Навесной культиватор КН -4,5 на трактор У-2

В связи с тем, что у навесных 
культиваторов каж ды й из рабочих 
органов крепится на отдельных гря
дилях, при культивации м еж дуря
дий рабочие органы можно уста
навливать на обработку различных 
схем посевов и посадок. Д опускае
м ая высота сеянцев при обработке 
меж дурядий навесными культивато
рами достигает 0,5 м. Ее можно уве
личить, если на брусья, к которым 
крепятся грядили, установить защ ит
ные щитки, пригибаю щ ие сеянцы 
при проходе их под брусьями куль
тиватора. К ак посевным, так  и 
лесопосадочным работам  в  засуш ли
вых районах долж но предш ество
вать увлаж нение почвы путем оро
шения или ж е дож девания. Эти 
работы в основном сводятся к п л а 
нировке участков, нарезке каналов, 
борозд и созданию  палов (зем ля
ных валиков). Д л я  таких работ мо
гут быть использованы навесные, ка- 
навопалоделатели и планировщ ики 
со сменными рабочими органами,

включающими ковш, канавокопатель 
и палоделатель. Основные техниче
ские данны е сменного оборудования 
наиболее распространенного навес
ного планировщ ика ПН, монтируе
мого на тракторе У-2 и рекомендуе
мого для  рассматриваемых условий 
работы, приводятся в табл. 4.

С целью получения бороздок для 
увлаж нения почвы путем поверх
ностного орошения (подпуском во
ды) в период посевов и посадок 
к рам ам  навесных сеялок и лесопо
садочных машин можно рекомендо
вать прикрепление бороздильников, 
которые одновременно- с посевом 
или посадкой формируют бороздки, 
строго параллельны е рядам высеян
ных семян или высаженных сеянцев.

Д л я  увлаж нения почвы путем 
дож девания следует применять на
весную дож девальную  машину 
ДМ -40-80, установленную на двух
консольной ферме, навешенной на 
трактор СТЗ-Н А ТИ, и дождевальную  
машину, смонтированную на четырех 
оросительных тележ ках. Основные 
показатели этих машин даны 
в табл. 5.

В тех случаях, когда в наличии 
нет навесных дож девальны х машин, 
можно пользоваться такими пере
носными дождевальными установка
ми, как КДУ-41, хотя они требуют 
значительных затрат ручного труда 
при монтаже, переноске и демонтаж е 
и даю т несколько меньшую произ
водительность.

Посев семян на площ адях, отве
денных под лесные полосы, можно 
производить с помощью существую-

Трактор X T 3-7 при  работе задним  
ходом с навесным культиватором.

84 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 4

Показатели Ковш Канавокопатель Палоделатель

Глубина обработки в см ......................................
Ширина захвата в м м ..............................................
Рабочая скорость в км/час .................................
Транспортная скорость в км/час .........................
Производительность в час ......................................

10
1050

5
7 ,2  

10 мз

24
1025

5
7,2 

5000 пог. м

и
2000

5
7,2 

5000 пог. м

Т а б л и ц а  5

Марка машины
Ширина 
захвата 

в см

Площадь 
одновременного 

полива в м*

Расход 
воды 

в л/сек

Рабочий 
напор 
в м

Интенсивность 
дождерания 

в мм/мин

ДМ-40-80 ...................................... 100 3200—6400 40—80 1 1 -1 5 0,75

Д М -20.............................................. 120 2500 20 11 0.48

Т а б л и ц а  б

Марка сеялки
Ширина между

рядья в см
Наибольшая ширина 

захвата в м
Вес сеялки 

в кг Навешивается на трактор

СО Н-4..................... 25 2,8 200 ХТЗ-7
СХ Н -4..................... 70 2 ,8 305 У-1, У-2, ВТЗ-24
СХ Н -6..................... 60 4 ,2 520 У-2, ВТЗ-24

щих навесных сеялок. Эти сеялки со
стоят из одиночных высеваю щих 
агрегатов, прикрепленных к основной 
раме, и могут быть расставлены  как 
для рядового, так  и для ленточного 
посевов. Н аличие у навесных сеялок 
универсальных высеваю щ их ап п ара
тов с набором дисков и клапанных 
механизмов в сош никах допускает 
возможность высева больш инства 
лесны х семян как  рядовым, так  и 
гнездовым способами. Эти сеялки не 
приспособлены только для высева 
таких крупных семян, как  орехи и 
ж олуди. Основные показатели  навес
ных сеялок представлены в табл. 6.

Д л я  лесопосадочных работ с уче
том производства их не только на 
горизонтальных площ адях, но и на 
склонах в С С С Р разработаны  кон
струкции навесных лесопосадочных 
машин — однорядной — СЛГ-1 и 
двухрядной С Л П -2, которые в н а
стоящ ее время проходят испытания 
в производственных условиях. Л есо
посадочная маш ина СЛГ-1 предна

85

значается для посадки сеянцев на 
глубину 30 см при наименьшем рас
стоянии между сеянцами в ряду 
0,48 м. Эта маш ина, имеющая рабо
чее сопротивление около 350 кг, на
веш ивается на трактор КД-35. М а-

С еялка  навесная СО Н -4 д ля  т рак
тора ХТЗ-7.
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Навесной опыливатель на т ракт оре У-2.

шина С Л П -2 состоит из двух одно
рядных машин СЛ Г-1, скрепленных 
одной общей рамой. Д вухрядная 
маш ина навеш ивается на челночный 
трактор ДТ-57.

П ри уходе за лесопосадками в 
м еж дурядьях с успехом могут быть 
использованы навесные пропаш ные 
культиваторы, основные показатели 
которых даны  в табл. 3.

Д л я  борьбы с вредителями и бо
лезням и древесно-кустарниковой р ас
тительности путем опрыскивания и 
опы ливания их ядами в С СС Р со
зданы  навесной опрыскиватель ОА 
и навесной опыливатель ОКН-4. Н а 
весной опрыскиватель ОА, навеш и
ваемый на тракторы  У-1 или У-2, 
мож ет работать как со штангой при 
ширине захвата 2,8 м, так и с бранд
спойтом. П роизводительность насоса 
его 47 л/мин., емкость резервуара — 
640 л, число наконечников на ш тан
ге — 20. Навесной опыливатель 
О К Н -4, навеш иваемый на те ж е 
тракторы  У-1 и У-2, имеет ширину 
захвата 2,8 м при одновременном 
действии восьми распыливаю щ их н а
конечников. Емкость резервуара 
опыливателя 96 дм 3, рабочая ско
рость движ ения машины 4,8 км/час. 
Н авесной комбинированный опры- 
скиватель-опы ливатель О Н К  к тр ак 
тору ХТЗ-7 производит опры скива
ние ядохимикатами на высоту до 
10 м и создает струю увлажненной 
пыли яда высотой до 15 м. Емкость 
бака для раствора ядохимикатов 
400 л. Д невная производительность 
при обработке ядами лесонасаж де
ний и садов составляет 15— 18 га. 
Применение навесных опрыскивате

лей и опыливателей не исключает, 
конечно, возможности применения 
комбинированной прицепной маши
ны ОКС, получившей в настоящее 
время большое распространение в 
сельском и лесном хозяйстве.

Рассмотренные системы навесных 
машин и орудий имеют ту особен
ность, что они совершенно исклю
чаю т возможность использования 
мощного гусеничного трактора С-80. 
Следовательно, целый ряд лесокуль
турных работ, связанных с примене
нием мощных машин и орудий, 
требующих для своей работы боль
шой мощности двигателя трактора, 
долж ен выполняться прицепными 
маш инами и орудиями. Поэтому в 
условиях озеленительных работ в 
районах строительства крупных к а 
налов и водохранилищ парк навес
ных машин и орудий дополняется 
рядом прицепных машин. Естествен
ным дополнением к навесным плугам 
долж ны  являться: двухкорпус
ный кустарниково-болотный плуг 
ПК Б-2-54 для вспашки почв на глу
бину до 35 см, полностью загруж аю 
щий трактор С-80 при вспашке тя 
ж елы х почв или модернизированный 
пятикорпусный плуг П-5-35 М, пред
назначенный для подготовки к лесо
посадкам  старопахотных почв. Таких 
два плуга могут работать в одной 
сцепке с трактором С-80. П лан таж 
ный плуг ПП-50 такж е обеспечивает 
загрузку трактора С-80. П лантаж  
почвы при закладке виноградников 
при глубокой вспаш ке южных чер
ноземов и каш тановых почв перед 
лесопосадками, рыхление нижне
днепровских песков на глубину бо
лее 50 см возможны только при по
мощи плантажного плуга. В случае 
создания двухрядных лесонасаж де
ний на склонах водохранилищ, ба
лок и оврагов с уклоном до 20° 
плантажный плуг в сцепе с тракто
ром С-80 с успехом может быть ис
пользован при террасировании скло
нов; такой агрегат за два прохода 
в одном и том ж е направлении мо
ж ет образовать террасу-канаву ши
риной приблизительно в 1,5 м, до
пускающую двухрядную лесопосадку.

В случае необходимости и хозяй
ственной целесообразности могут 
быть такж е использованы на тяге
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трактора С-80 плуги П К Б-56, 
П -З-ЗО П  и П Л -70 (последний в сце
пе с трактором А СХ ТЗ-Н А ТИ ).

Следует предусмотреть возмож 
ность применения культиваторов 
КУТС-2,8 и КУТС-4,2, тем более, что 
первый, имеющий в комплекте бо
роздильники, мож ёт быть рспользо- 
ван для нарезки поливных борозд. 
Н а рам е этого ж е культиватора удо
бен монтаж  палоделателя местного 
производства (силами мастерских 
М Т С ). Дополнением к этим двум 
универсальным культиваторам  яв
ляется специальный прицепной л ес
ной культиватор для междурядной • 
обработки почвы КЛТ-4,5 Б. З а  один 
проход такой культиватор обрабаты 
вает полосу шириной 4,5 м, на кото
рой располож ено три ряда культур 
с меж дурядиями 1,5 м.

При выборе землеройного обору
дования для озеленительных работ 
следует учитывать введение в экс
плуатацию  такого комплекта машин, 
который в максимальной степени з а 
грузил бы один из типов вы пускае
мых тракторов. Это повысит коэф 
фициент использования тракторного 
парка, упростит и одновременно 
улучш ит технические уходы и ремон
ты тракторов.

Н иж е приводится список зем ле
ройного оборудования, при состав
лении которого предусмотрено м а

ксимальное использование самого 
мощного гусеничного трактора С-80.
Кусторез Д-174А .................
Рыхлитель Д -1 6 2 .................
Корчеватель-собиратель Д-210Б 
Скреперы Д-106 или Д-147 . . 
Бульдозеры Д-149 или Д-157 
Грейдеры Д-20 или Д-165 . . 
Прицепные катки Д-126 или 

Д-130 (три катка в одном
сц еп е)..........................................

Самоходный каток Д-65 . . .

То же Д-83 или Д-86 . . . .

Канавокопатель Д-49 .................
КПУ-2000А . . 

Прицепной планировщик ПМ 
Экскаваторы Э-251, Э-502, Э-505

трактор С-80 
С-80 
С-80 
С-80 
С-80 
С-80

С-80 
трактор 

с двигателем 
Л-6/3 

трактор 
ГАЗ-НАТИ 

трактор С-80 
. ДТ-54

У-2

Опыт облесения берегов Волго- 
Донского судоходного канала 
им. В. И. Л енина показал, что для 
подготовки траншей и канав, необ
ходимых для посадки взрослых д е
ревьев, следует использовать такие 
землеройные машины, как бульдо
зеры, скреперы и экскаваторы, а для 
погрузки на автомашины взрослых 
деревьев с комом земли объемом 
1— 1,5 м и при пересадке их на по
стоянные места можно использовать 
краны. Д л я  рытья ям при таких по
садках  долж ны  быть созданы ямо
копатели, работаю щ ие с помощью 
буравов или ж е имеющие самопо- 
груж аю щ иеся вибрационные ковши.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Э К О Н О М И К А  
И П Л А Н И Р О В А Н И Е

Влияние леса на урожай зерновых культур
К. Ф. ЛИ ХОЛЕТОВ

Ст арш ий лесничий Сысертсиого лесхоза

В постановлении Пленума Ц К КПСС от 
2 марта 1954 г. указано, что «Особо важ
ное значение имеет дальнейшее развитие 
зернового хозяйства» и что «От успехов 
в развитии зернового хозяйства зависит 
дальнейший подъем всех других отраслей 
сельского хозяйства, удовлетворение расту
щих потребностей населения и всего на
родного хозяйства».

Влияние леса на увеличение урожаев 
зерновых культур и значение его в борьбе 
с засухой доказаны лучшими представите
лями русской науки. Таким образом в све
те указаний Пленума ЦК КПСС правиль
ное хозяйственное использование естествен
ных лесных колков должно являться перво
очередной задачей работников лесостепного 
Зауралья. Умелое хозяйственное использо
вание леса в деле увеличения урожаев 
сельскохозяйственных культур следует рас
сматривать как одно из очень серьезных 
средств в комплексе мероприятий, обеспе
чивающих увеличение урожаев зерновых и 
технических культур, и как почетную зада
чу, поставленную перед работниками лес
ного хозяйства решениями сентябрьского 
Пленума Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза.

Мною было проведено исследование по 
определению степени влияния леса на уро
жай злаковых культур в засушливых райо
нах лесостепного Зауралья в 19G4— 1935 гг., 
продолжено в 1937— 1938 гг., а затем в 
1945—1946 гг. (Исследования были прове
дены в Успенской лесной даче Тугулым- 
ского района Свердловской области, в лес
ной даче «Золотая сопка» Троицкого райо
на Челябинской области и в Талицкойдаче 
Талицкого района Свердловской области.

Почвенно-климатические особенности юж
ной части лесной дачи «Золотая сопка»

наиболее типичны для лесостепного За
уралья и потому проведенные там иссле
дования представляют наибольший ин
терес.

Местом для опыта был выбран защищен
ный лесом земельный участок, расположен
ный на границе степной и лесостепной зон, 
площадью 11 га, в 5-м квартале лесной да
чи «Золотая сопка», в 3 км на юго-восток 
от города Троицка Челябинской области.

Общий рельеф участка — волнистый склон 
водораздела реки Уй. Микрорельеф ров
ный, со слабовыраженным пологим скло
ном. . Восточная половина участка более 
ровная и несколько повышена по отноше
нию к остальной части. С северной сторо
ны находился массив лесной дачи, с во
сточной и южной сторон участок также был 
достаточно защищен лесом. На западной 
стороне в лесной опушке имелись незна
чительные разрывы и потому общая защи
щенность земельного участка колебалась в 
пределах 85—90°/о.

Древесными породами, входившими в со
став окаймляющих земельный участок лес
ных опушек, были береза и осина, а из 
кустарниковых вишня, бобовник, спирея, 
шиповник. Высота древесных опушек коле
балась от 6 до 16 м. Средняя полнота дре
востоя варьировала от 1,0 в осиновом мо
лодняке до 0,6—0,4 в южной и юго-запад
ной лесных опушках. Класс возраста для 
осины I—-II, класс возраста для березы 
III—IV.

Открытый контрольный участок, не за
щищенный лесом, был заложен в 1,5 км к 
югу от защищенного лесом в открытой 
степи. Защищенный участок представлял 
собой многолетнюю залежь, близкую к це
лине, с выщелоченным супесчаным, сред
ним по гумусу, пылеватым черноземом.
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Северная и южная части участка имели 
мощность гумусового перегнойного горизон
та 25 см, основная его часть — 30 см и 
западная — 25—40 см.

Открытый земельный участок, так же как 
и защищенный лесом, представлял волни
стый склон водораздела реки Уй, имеющий 
все характерные призйаки ковыльной сте
пи. Почвы — выщелоченный легкосугли
нистый, средний по гумусу, пылеватый чер
нозем. Мощность перегнойного горизонта 
почв в северной части — 25 см, в централь
ной и восточной — 35 см и в южной — 
40 см. Весновспашка на обоих участках 
проводилась однолемешным плугом на глу
бину 16 см, боронование — боронами 
«зиг-заг». Посев одного и того же сорта 
пшеницы производился 12-рядной дисковой 
сеялкой при норме высева 1 : 1 и глубине 
заделки семян — 5 см.

Все работы на обоих участках проводи
лись в одно и то же время. С апреля по 
август на обоих участках велись метео
наблюдения за температурой воздуха, аб
солютной и относительной влажностью и 
скоростью ветра. На открытом участке бы
ла установлена одна точка для наблюде
ний, на защищенном лесом—три: одна в се

редине участка на расстоянии 120 м от 
опушки леса, вторая на опушке леса и 
третья под пологом насаждений на рас
стоянии 15 м от опушки.

■Наблюдения проводились посредством 
психрометра Асмана малого образца и 
анемометра Фусса. Психрометр устанавли
вался на заранее приготовленных мостиках 
на высоте 80 см от поверхности земли, что 
соответствовало точке роста пшеницы, а 
анемометр на высоте 1 м от поверхности 
земли.

Наблюдения проводились одновременно в 
двух точках: открытый участок — середина 
защищенного лесом, открытый участок — 
опушка защищенного лесом и открытый уча
сток — полог защищенного лесом. Разрыв 
между отсчетами каждой пары — 10 мин., 
за исключением анемометра под древес
ным пологом, который выдерживался 
30 мин., для чего он приводился в действие 
за 10 мин. до отсчета 1-й пары и закры
вался одновременно с отсчетом 3-й пары. 
Последние наблюдения были проведены 
после уборки урожая пшеницы с обоих 
участков. Результаты наблюдений приво
дятся ниже в процентном соотношении сумм 
метеорологических элементов.

Открытый 
участок 

в %

Лесоза'цищен- 
ный участок 

в %
Опушки 

в %
Древесный 
полог в %

Температура воздуха ......................... 100 99,2 97,2 94,7
Абсолютная влажность воздуха . . 100 100,1 102,8 103,6
Относительная влажность воздуха . . , 100 102,2 104,5 106,2
Скорость ветра м/сек ......................... 100 66,9 21,3 9,8

Уборка Урожая производилась на защи^ 
щенном лесом участке — серпами, на от
крытом— лобогрейкой. Вес зерна с соло
мой на открытом участке в переводе на 
1 га составил 1720 кг, на защищенном ле
сом участке — 2040 кг. Вес чистого зерна 
с открытого участка составил 728 кг, а с 
лесозащищенного 856 к г — на 128 кг боль
ше, чем с открытого.

Как видно из таблицы метеорологиче
ских наблюдений, скорость ветра у лесных 
опушек понизилась на 78,7°/», что говорит 
о большом ветроломном значении древесной 
растительности. На температуру и влаж
ность воздуха она также оказывает зна
чительное влияние, хотя и не в такой сте
пени, как на скорость ветра.

При. сопоставлении данных метеонаблю
дений с урожаем на обоих участках стано
вится несомненным влияние лесной расти
тельности на повышение урожайности зер
новых культур.

Теперь можно с уверенностью сказать, 
что лесные колки в условиях лесостепного 
Зауралья, а следовательно, и в засушливых 
районах Челябинской области имеют боль
шое хозяйственное значение и правильное 
использование их, особенно в сочетании с 
полезащитными лесными полосами, окажет 
большое влияние на предотвращение губи
тельного действия суховеев и вызываемой 
ими засухи и будет способствовать значи
тельному повышению урожая зерновых 
культур.
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Н А ША  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Технические уходы за тракторами
Продолжаем отвечать на вопросы наших 

читателей, вызванные организацией меха
низированных лесхозов.

Опыт передовых механизаторов сельско
го и лесного хозяйства показал образцы со
держания машин в отличном состоянии при 
значительном увеличении сроков их работы 
до капитального ремонта. Основой этих 
успехов передовиков явилось своевремен
ное и правильное выполнение всех меро
приятий, предусмотренных правилами тех
нических уходов. Оно обеспечивает нор
мальное использование машин, исключает 
аварийные износы и дефекты, увеличи
вает работоспособность трактора.

В системе Министерства сельского хозяй^ 
ства СССР введены новые, значительно 
увеличенные, межремонтные сроки для 
тракторов всех марок. Выполнение этих 
сроков и размер затрат на ремонт в зна
чительной степени зависят от правильной 
эксплуатации тракторного парка и точного 
выполнения установленных технических 
уходов за тракторами.

Д ля правильной эксплуатации тракторов 
в настоящее время установлена система 
проведения технических уходов, предусма
тривающая выполнение как ежесменного 
ухода за трактором, так и периодических 
уходов. Последние выполняются через 
определенное количество отработанных ма
шиной .часов или гектаров условной мяг
кой пахоты.

Периодичность технических уходов опре
деляется различной степенью износа де
талей и механизмов трактора и зависит от 
зоны, к которой отнесены МТС или лес
хозы. Некоторые взаимосвязанные детали 
достигают предельного износа раньше дру
гих, поэтому, если не произвести своевре
менного ремонта или замены их, износ пе
рерастет в аварийный, что может привести 
к поломкам и выходу трактора из строя. 
Действующая в настоящее время перио
дичность технических уходов по первой 
зоне приводится в табл. 1.

Пользуясь установленной периодичностью 
технических уходов и загрузкой трактора

Таблица  1

Показатель
периодичности

Технические уходы

Марка трактора
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Х Т З -7 .....................
га

часы
6—12

40
12—24

80
36—72

240
144—288

960 —

Универсал . . . . То же 16 33 1С0 200
50 100 300 600

СХТЗ-НАТИ . . . •
30—50

60
6 0 -1 0 0

120
180—300

360
360—600

720 —

С-80 ; . . 90 180 375 1500
60 125 250 1000

Д Т -5 4 ..................... часы -- 100—120 300—360 1000
до

1200
КД-35 и КДП-35 ■ 50 100 300 900 —
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в сезоне, можно составить таблицу оче
редности проведения технических уходов 
на каждый имеющийся в хозяйстве трак
тор на весь сезон.

Для примера приводится таблица перио
дичности технических уходов на трактор 
АСХТЗ-НАТИ.

Т а б л и ц а  2

Сроки рыполнения
(от начала эксплуата
ции нового или отре

монтированного
трактора)

№ технического ухода по объему
по време выполнен
ни работы ной работы
трактора в гекта
в часах рах услов

ной пахоты

Ежесменный ..................... 10
Технический уход № 1 60 30— 50

. № 2 120 60—100

. № 1 180 90—150

. № 2 240 120—200

. № 1 300 150—250
, № 3 360 180—300
. № 1 420 210-350
. № 2 480 240—400
„ № 1 540 270—450
„ № 2 600 300-500
„ № 1 660 330—550
, № 4 620 360-600

Зональность устанавливается по усло
виям работы тракторного парка. К первой 
зоне относятся предприятия с наиболее 
благоприятными условиями и наибольшей 
выработкой трактора в году, к послед
ней — девятой зоне — относятся предприя
тия с самыми тяжелыми условиями работы 
и с наименьшей годовой выработкой. В за
висимости от принадлежности хозяйства к 
той или иной зоне изменяются сроки про
ведения периодических технических уходов. 
Для перехода от периодичности по первой 
зоне к другим установлены следующие по
правочные коэффициенты: первая— 1,0,
вторая — 0,94, третья — 0,88, четвертая — 
0,81, пятая — 0,74, шестая — 0,63, седь
мая — 0,6, восьмая — 0,54, девятая — 0,47.

Установление периодичности проведения 
технических уходов для любой из зон про
изводится по первой зоне путем умножения 
на соответствующий поправочный коэффи
циент.

Д ля правильной эксплуатации трактора 
и соблюдения сроков проведения техниче
ских уходов большое значение имеет под
готовка трактора перед-началом работ. При 
поступлении нового трактора или тракто
ра, прошедшего капитальный ремонт, 
необходимо произвести предварительную об
катку его. Только после приведения трак
тора в нормальное рабочее состояние мож
но приступить к составлению плана-графи
ка проведения технических уходов на весь 
сезон.

План-график проведения технических 
уходов за тракторами на весь сезон со
ставляется старшим инженером-механиком 
и утверждается директором механизиро
ванного лесхоза обязательно до начала по
левых работ. Форма плана-графика та же, 
которая рекомендована и принята во всех 
МТС.

На основании указанного плана бригади
ру тракторной бригады ежемесячно вру
чается задание по проведению технических 
уходов. Организация проведения техниче
ских уходов в тракторной бригаде возла
гается на бригадира, отвечающего за ра
боту всех членов бригады, за полноту и 
качество технических уходов.

Бригадир тракторной бригады ведет учет 
выработки каждого трактора (в гектарах 
мягкой пахоты или в часах, если трактор 
выполняет работы, которые не переводятся 
в условную пахоту) по полевому журна
лу. По достижении определенной выработ
ки трактора бригадир назначает тот или 
иной технический уход, указывает, где он 
должен проводиться и кто участвует в его 
проведении. Заблаговременно бригадир 
обеспечивает завоз необходимых запасных 
частей и горюче-смазочных материалов.

Для проведения технического ухода 
бригадир расставляет членов бригады по 
отдельным операциям, следит за точным и 
качественным выполнением их. Наиболее 
сложные регулировочные операции он вы
полняет сам.

Прицепщики под руководством трактори
стов выполняют технический уход за при
цепными машинами и орудиями, произво
дят очистку и смазку трактора по указа
нию тракториста. Учетчик-заправщик при 
проведении технических уходов производит 
своевременную заправку трактора топливом 
и маслом. Ежесменный технический уход 
производится на месте работы агрегатов. 
Периодические технические уходы, связан
ные с разборкой узлов и механизмов ма
шин, производятся на стане тракторной 
бригады с помощью автопередвижной ма
стерской и под руководством участкового 
(разъездного) механика. Учет выполнения 
плана технических уходов в тракторной 
бригаде проводится бригадиром, а кон
троль •—■ участковым механиком. Отчет о 
выполнении графика технических уходов 
бригадир тракторной бригады представ
ляет старшему инженеру-механику лесхоза 
ежемесячно, не позднее, чем через три дня 
после окончания месяца.

Снабжение тракторных бригад запасны
ми частями, сменными агрегатами и мате
риалами. должно производиться по распо
ряжению старшего инженера-механика хо
зяйства согласно установленному лимиту. 
Директор и старший инженер-механик хо
зяйства не реже одного раза в месяц 
должны осматривать тракторы и прицепные 
машины в бригадах и принимать меры к 
улучшению их технического состояния и 
использования.

В период полевых работ для сокраще
ния времени на проведение технических 
уходов следует производить замену неис
правных агрегатов, деталей и узлов из
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обменного фонда, который должен созда
ваться в каждом хозяйстве заблаговремен
но. Снятые с трактора неисправные агре
гаты, детали и узлы направляются в 
мастерскую для ремонта, после чего переда
ются на склад для восстановления обмен
ного фонда.

Большое значение в организации прове
дения технических уходов имеет правиль
ное распределение членов бригады по от
дельным операциям и их последователь
ность. В практике передовых тракторных 
бригад установился такой порядок. Трак
торист при движении трактора к месту 
проведения технического ухода опробует 
на ходу работу коробки перемены пере
дач, муфты сцепления, бортовых фрикцио
нов и тормозов, а также проверяет об
щее состояние трактора и прицепа. * При 
этом обращается внимание на выхлоп дви
гателя, давление масла по манометру, тем
пературу воды. С остановкой трактора 
двигатель не глушится, и производится 
тщательное ослушивание его.

К работе по техническому уходу сразу 
приступают все члены бригады. Прицеп
щик тщательно прочищает отверстие в 
пробке топливного бака, обмывает ее и 
горловину и помогает заправщику. Заправ
щик замеряет оставшееся топливо, прове
ряет уровень масла в картере двигателя 
и воды в радиаторе и с помощью прицеп
щика производит заправку топливом, во
дой и каргерным маслом. В дизелях он 
же заливает в бачок пускового двигателя 
заранее приготовленную смесь или бензин. 
После заправки прицепщик очищает трак
тор от пыли и грязи и проводит уход за 
прицепом. Тракторист проверяет еще не 
очищенный трактор на подтекание воды, 
топлива и смазки, так как на пыльном 
фоне ясно видны все подтеки. Затем по
сле очистки трактора от грязи он произ
водит смазку всего трактора согласно ин
струкции и проверяет после окончания ра
боты заправщика уровень масла в картере 
двигателя и количество топлива в баке.

Проверяет затяжку контрольных и спуск
ных пробок и контролирует натяжение 
приводных ремней вентилятора и динамо. 
После прослушивания двигателя тракто
рист подтягивает наружные крепления и 
особенно крепления вентилятора и натяж
ного устройства. Кроме того очищает пы- 
леотстойник, проверяет плотность соеди
нения воздухоочистителя и загрязненность 
масла в поддоне, осматривает ходовую 
часть и натяжение гусениц.

Полный перечень и последовательность 
операций технического ухода приведены в 
изданных и разосланных во все лесхозы 
специальных правилах и в заводских ин
струкциях к каждому трактору.

Необходимо отметить, что одной из важ
ных ступеней технического ухода за трак
тором является проведение ежесменного 
ухода, правильное и тщательное проведе
ние которого закладывает основу отлично
го технического состояния машины.

Передовые трактористы большое внима
ние при ежесменном обслуживании уде
ляют прослушиванию двигателя трактора. 
Прослушивание производится стетоскопом 
в следующей последовательности: корен
ные и шатунные подшипники коленчатого 
вала по низу блока, в местах соединения 
коренных подшипников со стенками блока; 
шатунные подшипники, поршни, пальцы, 
поршневые кольца — по высоте цилиндров; 
муфта сцепления и маховик по кожуху 
сцепления у основания заднего коренного 
подшипника; распределительные шестерни 
со стороны их крышки; подшипники рас
пределительного вала по блоку со стороны 
расположения этого вала; клапаны.

Для обеспечения бесперебойной работы 
тракторов и машин в течение всего поле
вого сезона и достижения высоких экс
плуатационных показателей каждый трак
торист и весь технический персонал меха
низированных лесхозов должны стремиться 
к отличному проведению ежесменных и 
технических уходов за тракторами и ма
шинами.

П о п р а в к и

В первом номере журнала на стр. 71, правая колонка, 27-ю строку сверху надо чи
тать: «от 7 сентября 1953 г.»

На стр. 73, правая колонка, строки 10—12 сверху следует читать: «В то же время 
указанный способ направленного выращивания дуба исключает возможное при одностроч
ных посевах (в узких коридорах) угнетение его быстрорастущими породами».
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ИЗ П И С Е М  В Р Е Д А К Ц И Ю

У лучш ить о р ган и зац и ю  о тп уска  леса . * Опыт о б р езк и  кусти сты х  экзем 
пляров грец к ого  о р ех а . * Н овый способ определения гу тты  в коре бере
склета . * Не св е р т ы в а ть , а  р а л и и р я гь  заочное обучен ие лесиводов. 
* О тклики на помещ енны е статьи .

Изыскивая возможности полнее исполь
зовать резервы лесохозяйственного произ
водства и лучше удовлетворять потребно
сти сельского хозяйства, лесоводы-произ
водственники вносят много практических 
предложений по улучшению организации 
отпуска леса.

Инженер Житковичского лесхоза (БССР) 
Н. В. Яворский указывает на необходи
мость предоставить лесхозам право опера
тивнее распоряжаться лесом, подлежащим 
рубкам, чтобы улучшить снабжение кол
хозов и сельского населения древесиной и 
топливом.

Для лесхозов отпуск лесопродукции кол
хозам и колхозникам, пишет т. Яворский, 
ограничен устанавливаемыми лимитами по 
рубкам ухода и санитарным рубкам. З а
частую лесхоз, выполнив план прорежива
ния текущего года и реализовав получен
ную древесину, в дальнейшем уже до кон
ца года не может удовлетворять спрос 
сельских потребителей, так как перевыпол
нять планы этих рубок не имеет права.

В то же время, отмечает т. Яворский, 
в лесах гослесфонда имеется значительное 
количество сухостоя, ветровала, бурелома 
и других поврежденных деревьев — в квар
талах, близких к населенным пунктам. 
Оставаясь несрубленными, эти усохшие и 
усыхающие деревья теряют свои техниче
ские качества, а отпустить их, например, 
колхозу нельзя, если они не вошли ни в 
план рубок, ни в лимит отпуска леса на 
корню.

Тов. Яворский предлагает предоставить 
лесничим право без ограничения отпускать 
мертвый лес на корню -— по ордеру к ос
новному лесорубочному билету. Для боль
шей оперативности он рекомендует выпи
сывать лесорубочные билеты на эти виды 
рубок непосредственно в лесничестве.

Предложения, способствующие повыше
нию оперативности в работе специалистов- 
производственников на местах, вносит так
же инженер Шенталинского лесхоза (Куй
бышевская область) И. И. М артышкин.

В № 11 нашего журнала за 1953 г. при
водились предложения А. А. Кузнецова об 
упрощении оформления лесорубочных би
летов. Поддерживая эти предложения, 
т. Мартышкин добавляет, что инженер лес

ного хозяйства, выписывая лесорубочные 
билеты, в значительной части выполняет 
работу переписчика, теряя на это много 
времени. Однако от этой канцелярской ра
боты инженеров разгрузить не хотят, 
ссылаясь без всяких оснований на то, что 
лесорубочные билеты должны выписывать
ся одним лицом.

Разгрузке специалистов от излишней 
канцелярщины, по мнению т. Мартышкина, 
должно содействовать также упрощение 
материальной и денежной оценки лесосек. 
Он предлагает составить для каждой лесо
таксовой зоны хлыстовые таксы, по кото
рым и оценивать лес, отпускаемый на кор
ню. Тогда отпадет такая трудоемкая рабо
та, как сортиментация лесного фонда на 
сортименты крупности деловой древесины, 
а останется только промышленная сорти
ментация, кроме которой ничего больше не 
потребуется.

Кроме этого т. Мартышкин предлагает 
отказаться от денежной оценки лесосек, 
отпускаемых бесплатно, например, самим 
лесхозам под рубки ухода. Практического 
значения, указывает он, эта оценка не 
имеет и в отчетах лесхоза не отражается.

В связи с увеличением объема собствен
ных лесозаготовок во многих лесхозах лес
ничий Боровичского лесничества Борович- 
ского лесхоза (Новгородская область) 
Н. Г. Степанов поднимает вопрос о необ
ходимости правильно использовать имею
щуюся рабочую силу на этом участке 
работ.

На примере своего лесхоза т. Степанов 
показывает, как отвлечение работников 
лесоохраны на лесозаготовительные работы 
отрицательно сказалось на основной работе 
лесничеств. По его мнению, надо реши
тельно улучшить подбор и воспитание лес
ных работников, особенно лесников и объ
ездчиков, обеспечить -правильную расста
новку кадров на всех участках работы лес
хозов и лесничеств.

В Тульчинском лесхозе (Винницкая об
ласть), как сообщает лесничий Брацлав
ского лесничества А. М. Постовой, имеется 
до 100 га культур с участием грецкого
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ореха в возрасте 12— 15 лет. В этих на
саждениях наряду с хорошо развитыми 
экземплярами ореха, имеющими высоту 4— 
5 м и хорошо развитую крону, встречаются 
экземпляры, пострадавшие от морозов и 
поздних весенних заморозков: они в том 
же возрасте имеют высоту в полтора-два 
раза меньше и отличаются кустистостью, 
а стволы у них неправильной формы.

Для ускорения роста и лучшего развития 
таких культур в Брацлавском лесничестве 
в культурах с участием грецкого ореха на 
площади в 14 га в начале июня 1953 г. 
были проведены опыты обрезки разветвле
ний у кустистых экземпляров ореха. Р аз
ветвления обрезывались до высоты 1,5 м. 
Обследование этих культур осенью того 
же года показало, что орех грецкий после 
обрезки разветвлений улучшил свой рост, 
причем прирост в высоту составлял до 
85 см, а места обрезки начали зарастать.

По мнению т. Постового, обрезка раз
ветвлений дает возможность выращивать 
полноценные насаждения грецкого ореха в 
культурах, так как благодаря этой мере 
дерево быстрее выходит за ту высоту, при 
которой оно подвергается подмерзанию, и 
не будет отставать от других растущих с 
ним пород, которые могли бы оказывать 
на него угнетающее действие.

* *
*

О новом методе микроскопического ана
лиза коры бересклета на гутту сообщает 
П. В. Ж уков (Алтайский опорный пункт 
ВНИИЛХ).

Все существующие микроскопические ме
тоды анализа коры бересклета на гутту, 
указывает он, давая недостаточно точные 
показатели, для точных научных работ 
неприемлемы. Химический метод мало про
изводителен, слишком громоздок и для на
учных целей также не подходит. Для се
лекционных и опытных работ т. Жуков 
разработал новый метод.

Как указывает т. Жуков, предлагаемый 
им метод исходит из того, что удельный 
вес гутты и остальных частей коры бере
склета мало отличаются между собой и 
это позволяет заменить их весовое отноше
ние объемным отношением.

В коре во всю ее толщу, но без пробки 
намечается прямоугольный параллелепипед, 
высота которого равна длине гуттовмести- 
лища. Тангентальными сторонами основа
ний служат отрезки внешней и внутренней 
окружностей коры; длина их берется про
извольной, но близкой к прямой и остается 
постоянной для всех анализов. Две другие 
стороны оснований идут в радиальном на
правлении.

Объем параллелепипеда определяется 
так. Окулярмикрометром измеряется толь
ко радиальная сторона основания, т. е. тол
щина коры без пробки, а другая сторо
на — величина постоянная.

Внутри параллелепипеда определяется 
объем уплотненной гутты. Для этого на 
радиальной стороне основания выделенного 
параллелепипеда подсчитывается сумма де
лений микрометра, занятых гуттовместили-

щами, пересекающими эту сторону основа
ния. Измерения делают по прямой линии. 
При этом гутта в радиальном направлении 
как бы сдвигается к камбию.

В тангентальном направлении в преде
лах основания параллелепипеда измерения 
делаются в двух-трех местах — в наиболее 
густом кольце гуттовместилищ, в кольце 
средней густоты и в участке рассеянных 
гуттовместилищ. На каждом из этих от
резков также по прямой линии подсчиты
вается сумма делений, занятых гуттовме- 
стилищами в местах пересечения их отрез
ками. При этом гутта как бы сжимается 
в тангентальном направлении.

В результате измерений внутри выделен
ного параллелепипеда получается тело не
правильной формы из плотной гутты, высо
та которого равна высоте взятого паралле
лепипеда, а площадь основания можно 
привести к какой-либо правильной геомет
рической фигуре или же определить на 
миллиметровке, перенеся ее туда по дан
ным обмера.

Так как требуется определить не сами 
объемы, а их отношения, то высоты, буду
чи равными, сокращаются и остается от
ношение средних площадей оснований. Та
ким образом, 'заключает т. Жуков, нужны 
только измерения по радиусу и по окруж
ности, а дальше оперируют не с истинны
ми размерами, а с делениями микрометра.

Тов. Жуков подробно описывает про
цедуру проведения анализов и расчетов, 
приводит форму журнала анализов и чер
тежи.

* *
*

В письме в редакцию проф. Н. А. Коно
валов сообщает, что находящееся в Сверд
ловске Уральское отделение Всесоюзного 
заочного лесотехнического института не 
объявляло в 1953 г. приема студентов на 
свой лесохозяйственный факультет.

Проф. Коновалов считает, что это непра
вильно. Этот заочный факультет, пишет он, 
обслуживает Урал и Сибирь, где крайне 
мало специалистов лесного хозяйства с 

высшим образованием.
Проф. Коновалов предлагает сохранить 

заочный лесохозяйственный факультет в 
Свердловске и объявить дополнительный 
прием студентов.

* *
*

В № 6 журнала «Лесное хозяйство» за
1953 г. Ф. С. Барышман в статье «Орга
низация лесосеменных участков в борах» 
подверг критике ряд рекомендаций, данных 
проф. В. В. Огиевским в его статье под тем 
же заголовком, помещенной в № 10 жур
нала за 1952 г.

В присланном в редакцию письме проф. 
В. В. Огиевский вторично обосновывает и 
подкрепляет новыми примерами из прак
тики те положения своей статьи, против 
которых возражает Ф. С. Барышман.

Редакцией получен также отклик на 
статью Ф. С. Барышкана от лесовода 
И. Я. Чекалина, который разбирает обе 
упомянутые статьи и считает ряд утверж
дений Ф. С. Барышмана неправильными.
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Новые книги по лесному хозяйству

Б р а у д е  И. Д. Новосильская агролесо
мелиоративная опытная станция. М. Сель- 
хозгиз. 1953. 103 стр. с илл. Тираж 5000 экз., 
цена 1 р. 35 к.

В книге описываются разработанные Но- 
восильской агролесомёлиоративной опытной 
станцией способы борьбы со смывом и раз
мывом почвы и выращивания защитных 
лесных и плодовых насаждений в районах, 
подверженных эрозии.

В е к ш е г о н о в  В. Я. Квадратные посе
вы и посадки леса. М. Изд. Академии наук 
СССР. 1953. 32 стр. с илл. Тираж 5000 экз. 
Цена 1 руб.

В и п п е р  П. Б. Л еса юго-западного 
Хентея. М. Изд. Академии наук СССР. 
1953. 56 стр. с илл. Тираж 1000 экз. Це
на 2 р. 90 к.

В книге излагаются систематизирован
ные лесотипологические данные о лесах 
этого района Монгольской Народной Рес
публики.

Вопросы лесного хозяйства и лесоразве
дения в Армянской ССР (сборник статей). 
Ереван. Изд. Академии наук Армянской 
ССР. 1953. 180 стр. с илл. Тираж 650 экз. 
Цена 6 р. 50 к.

Вопросы степного лесоразведения (сбор
ник статей). М.—Л. Изд. Академии наук 
СССР. 1953. 279 стр. с илл. и карт. Ти
раж 1800 экз. Цена 18 р. 20 к.

Сборник содержит девять статей: «Физи
ко-географический очерк Западного Казах
стана. К изучению лесорастительных усло
вий долины р. Урала и прилежащих тер
риторий. Выбор главных древесных пород 
для облесения Нижнеднепровских песков. 
Опыт создания лесоплодовых культур. 
Фузариоз сеянцев древесных и кустарни
ковых пород и меры борьбы с ним. Зара
женность семян грибом Alternaria. Сток 
взвешенных наносов рек Азовского и Кас
пийского бассейнов. Подземное питание рек 
Северо-восточной части лесостепных и степ
ных районов европейской территории 
СССР. Воды местного стока степного Кры
ма и балочные пруды. В книге дан указа
тель литературы по степному лесоразве
дению и полезащитным лесным полосам.

Д а р к ш е в и ч  Я. Бузулукский бор (на
учно-популярная монография). Чкалов. 
Чкаловское книжное издательство. 1953. 
88 стр. с илл. Тираж 3000 экз. Це
на 1 р. 80 к.

И в а н о в а  Н. Е. Рост дубовых молод- 
няков на темносерых лесных суглинистых 
почвах нагорных дубрав лесостепи (по ис
следованиям в Теллермановском лесу). М.

. Изд. Академии наук СССР. 1953. 168 стр. 
с илл. Тираж 1500 экз. Цена 1 р. 20 к.

И л ю ш и н  И. Р. Усыхание хвойных ле
сов от задымления. М.—Л. Гослесбумиздат. 
1953. 40 гтр. с илл. Тираж 2500 экз. Це
на 1 р. 25 к.

Сущность вредного действия дымовых 
газов на лес. Влияние дымовых газов на 
изменение и смену растительного покрова. 
Динамика усыхания леса под влиянием 
дымовых газов. Оценка газоустойчивости 
древесных пород. Лесовосстановительные 
мероприятия. Агротехника обработки почвы 
и посадки культур.

Комплексная научная экспедиция по во
просам полезащитного лесоразведения. Тру
ды, том 2, вып. 8. Природные условия 
территории создания дубрав промышленно
го значения. М. Изд. Академии наук СССР. 
1953. 288 стр. с илл. и карт. Тираж 
1500 экз. Цена 18 руб.

К о щ е е в  А. Л.  и Л а в р о в  И. А. 
Опыт восстановления леса на заболочен
ных лесосеках. М.—Л. Гослесбумиздат. 
1953. 28 стр. с илл. Тираж 3000 экз. Це
на 55 коп.

В книжке описан опыт восстановления 
леса на заболоченных почвах в условиях 
южной тайги.

К р а в ч е н к о  Б. А. Леса Московской 
области (их восстановление и улучшение). 
М.—Л. Гослесбумиздат. 1953. 40 стр. с илл. 
Тираж 1000 экз. Цена 90 коп.

Состояние лесов Московской области. 
Естественно-исторические условия (геомор
фология, почвы, климат, растительность). 
Типы леса. Лесохозяйственные вопросы. 
Зеленая зона Москвы.

К у р е н ц о в  А. И. Насекомые — вреди
тели лесных культур Приморья и При
амурья и меры борьбы с ними. Владиво
сток. Приморское издательство. 1953. 
64 стр. с илл. Тираж 2000 экз. Цена
1 р. 10 к.

М атериалы исследований искусственных 
лесов в районе реки Молочной и Молоч
ного лимана. Киев. Изд. Киевского уни
верситета. 1953. 122 стр. и 1 л. схем. Ти
раж 800 экз. (Сборник работ биологиче
ского факультета Днепропетровского гос. 
университета).

Материалы по изучению почв орехово
плодовых лесов Южной Киргизии. М. Изд. 
Академии наук СССР. 1953. 268 стр. с илл. 
Тираж 1200 экз. Цена 16 р. 45 к.

М и р о н  К. Ф. Лесовозобновление в кол
хозных и совхозных лесах (по материалам 
исследований в лесах Белорусской ССР). 
Минск. Госиздат БССР. 1953. 159 стр. с 
илл. Тираж 10 000 экз. Цена 4 р. 80 к.

Н е с т е р о в и ч  Н. Д.  и Ч е к а л и н -  
с к а я Н. И. Шишки и семена хвойных по
род Белорусской ССР. Минск. Изд. Ака
демии наук БССР. 1953. 124 стр. с илл. 
Тираж 1500 экз. Цена 2 р. 50 к.

Н и к о л а е в  Д.  В. и Г р о х о л ь 
с к а я  В. С. Озеленение городов большими 
деревьями. М. Изд. Министерства комму
нального хозяйства РСФСР. 1953. 200 стр. 
г илл. и табл. Тираж 3250 экз. Цена 
7 р. 95 к.
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КНИГИ-СПРАВОЧНИКИ

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

(изданные Сельхозгизом в декабре 1953 г.)

Коллектив авторов. Справочная книга директора 
совхоза, 2-е изд., 2-я часть. 1024 стр., 
цена 22 р. 40 к.

Коллектив авторов. Справочник по сельскохозяй
ственному строительству, 2-е изд., том I. 
884 стр., цена 38 р. 70 к.

Коллектив авторов. Справочник ветеринарного 
врача, 3-е изд. 804 стр., цена 26 руб.

Сорокин Е. М. Справочник тракториста дизель
ных тракторов, 312 стр., цена 6 р. 30 к.

Продажа производится в магазинах книготоргов.

По письменным запросам книги высылаются наложенным
платежом областными, краевыми и республиканскими отделами
„Книга — почтой11.
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Сиверский лесхоз, Друж посельское лесничество, Ленинградская область. 
Участок семенников сосны.

Фото Н. Бирюкова
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