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Уход за насаждениями—важнейшая задача
Выполняя решения сентябрьского и февральско-мартовского плену

мов Центрального Комитета КПСС, работники лесного хозяйства вместе 
с колхозниками и работниками других отраслей сельскохозяйственного 
производства добиваются нового мощного подъема сельского хозяйства 
страны. Усилия лесоводов направлены на наиболее полное удовлетворе
ние возрастающей потребности страны в древесине, а также на, то,, что
бы наилучшим образом защитить поля от суховеев лесными полосами^ 

За  четырехлетний период перевыполнялся план по посеву и посадке 
Защитных лесонасаждений, установленный постановлением Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВК П (б) 20 октября 1948 г. С 1949 по 1952 гг.гкоЛ' 
хозных полос создано в полтора раза больше, чем было установлено по 
плану за четыре года. т, ;

Однако в деле полезащитного лесоразведения были допущены 
серьезнейшие недостатки. Насаждения иногда закладывались там,:: где 
это не вызывалось крайней необходимостью для развития земледелия? 
и потому экономически себя не оправдывали. Уход за созданными на
саждениями был совершенно недостаточным. Это привело к тому, что 
на значительных площадях посевы и посадки леса прижились плохо? 
а в ряде случаев погибли.

Особенно неблагоприятно отразилось на приживаемости насажде
ний отсутствие ухода в 1953 г. Так на госполосах на 75,1 тыс. га площа
ди сделано уходов (в переводе на однократный) 83 тыс. га, т. е. в сред
нем один уход в течение года. :

В 1953 г. в Каменской области многие МТС и колхозы допустили 
грубейшие нарушения агротехники посева и посадки леса и не обеспе
чили своевременного ухода за ними. В результате в колхозах Колушкин? 
ского района средняя приживаемость лесных полос составила) 9% . Та* 
цинского — 23 %, Обливского — 24 %.

На основании анализа недостатков работы в прошлом в данное 
время признано целесообразным сосредоточить усилия сельскохозяй
ственных и лесохозяйственных органов на сохранении и выращйвании 
имеющихся насаждений. Уход за ними должен быть организован: так, 
чтобы уже в ближайшие годы они могли служить для защиты Сельско
хозяйственных культур от засухи и суховеев. i . ; >

В нынешнем году посев и посадка леса, закрепление и облесение 
песков проводятся там, где это необходимо в целях создания бояер 
благоприятных условий для развития земледелия и где это оправдывает
ся экономически. . ■■■оь-ч-м

По сравнению с прошлыми годами объем посевов и посадок леса 
в текущем году несколько меньше. Меньше и площадь, на которой 
в этом году предстоит провести уходы за лесными культурами. Это дает 
лесоводам и работникам полезащитного лесоразведения полную воз
можность значительно улучшить качество всех выполняемых работ, пpo^ 
вести их на высоком агротехническом уровне, добиться высокой прижи
ваемости и сохранности древесных растений и кустарников.

1* ,3
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Залогом отличной приживаемости лесных насаждений является 
строгое выполнение всего комплекса агротехнических мероприятий. Что
бы вырастить хороший лес, требуется посев и посадка в ранние и сж а
тые сроки, по хорошо подготовленной почве, доброкачественными семе
нами и хорошим посадочным материалом, своевременный и тщательный 
уход за насаждениями.

В ряде областей лесхозы и колхозы отлично подготовились к про
ведению весенних работ, провели посев и посадку леса на высоком агро
техническом уровне, немедленно после посевов и посадок выполнили 
первый уход за почвой. Среди таких хозяйств должны быть названы 
многие лесхозы и колхозы УССР, где весенние работы были закончены 
в апреле. Многие лесхозы, колхозы и МТС УССР, проведя лесокультур
ные работы весны этого года в самые сжатые сроки, выполнили годовой 
план весной. Овручский лесхоз закончил годовой план 3 апреля, Харь
ковский лесхоз — 9 апреля. Умело организованы лесопосадочные работы 
во многих лесхозах, лесничествах и колхозах Черкасской области, хо
рошо провели эти работы в Молдавской ССР, а также многие лес
хозы БССР.

Однако далеко не везде весенние работы были проведены на высо
ком агротехническом уровне.

Большое значение для успешной приживаемости имеет проведение 
посева и посадки в ранние и сжатые сроки. Особенно важно соблюдение 
этого условия в засушливых степных районах.

Но в Каменской области некоторые МТС недопустимо поздно при
ступили к посеву и посадке полезащитных полос в колхозах. В Вешен- 
ском районе Дударевская МТС (директор т. Овчелупов) еще 18 апреля 
не начинала посева и посадки леса в колхозах, поздно начала эти ра
боты в колхозах и Калитвенская МТС (директор т. Панасенко).

Поздно приступили к работам во многих районах среднеазиатских 
республик, в Киргизской ССР к 20 апреля план посадочных работ был 
выполнен всего на 6%', слабо развертывались работы на богарных зем
лях и по облесению горных склонов.

Причина этого заключается в том, что многие управления лесного 
хозяйства и МТС неудовлетворительно руководили делом полезащитного 
лесоразведения, а советские и партийные организации на местах ослаби
ли контроль за этим важным делом. Отдельные руководители местных 
сельскохозяйственных и лесных органов примирились с серьезными не
достатками в деле полезащитного лесоразведения, отводили под лесные 
полосы участки с плохо подготовленной почвой, не следили за своевре
менным ремонтом машин и орудий для весенних лесокультурных работ.

В ряде колхозов Балашовской области организованные для проведе
ния посадок леса и ухода за насаждениями звенья и колхозные лесоводы 
были переключены на другие работы.

Ш ирокая механизация лесокультурных работ дает возможность 
значительно повысить производительность труда и сэкономить рабочую 
силу. Однако при подготовке почвы под посев и посадки леса и на ве
сенних лесокультурных работах были использованы далеко не все ма
шины и орудия. Объясняется это тем, что не все механизмы были от
ремонтированы своевременно. Ремонт машин проходил в этом году 
замедленными темпами вследствие того, что лесхозы в большинстве не 
имеют собственной ремонтной базы и крайне плохо снабжаются запас
ными частями.

К началу лесокультурных работ этого года должны были вступить 
в строй ряд механизированных лесхозов, создаваемых на базе бывших 
лесозащитных станций и реорганизуемых лесхозов, находящихся близ 
государственных лесных полос.

Но в ряде областей недопустимо задержали организацию этих лес
хозов. В Сталинградской, Астраханской, Саратовской, Каменской обла
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стях и в Ставропольском крае местные сельскохозяйственные и совет
ские органы под разными предлогами задерживают передачу механи
зированным лесхозам производственных, жилых и подсобных помещений 
бывших лесозащитных станций. В Астраханской области, например, 
из трех механизированных лесхозов только одному передана часть 
помещений. В Сталинградской области жилым фондом бывших лесо
защитных станций и мастерских должны пользоваться совместно с МТС 
Дубовский# Вязовский, Садовский и Камышинский механизированные 
лесхозы, но эти здания целиком заняты МТС. Не возвращено оборудо
вание ремонтно-механических мастерских Приморскому и Пролетарско
му механизированным лесхозам Ростовской области.

В течение летнего и осеннего периода необходимо добиться корен
ного улучшения лесокультурных работ как на землях гослесфонда, так 
и в колхозах. Эти работы должны быть предметом постоянного внима
ния не только управлений сельского хозяйства и МТС, но и областных 
советских и партийных организаций.

Главная задача сейчас организовать отличный уход за насаждения
ми, обеспечить их высокую приживаемость и сохранность.

Практика передовых хозяйств показывает, что вырастить полно
ценные насаждения можно только в том случае, если с первых лет жиз
ни за ними заботливо »  своевременно ухаживают. При посадке сеянцев 
и посеве семян почва обычно уплотняется машинами, лошадьми, рабо
чими. Поэтому первый уход должен быть проведен сразу же после посева, 
посадки и оправки сеянцев. Почву в лесных насаждениях первых лет 
жизни надо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии в тече
ние всего вегетационного периода. Количество рыхлений и прополок за 
висит от почвенно-климатических условий. В южных засушливых обла
стях, где на почвах часто образуется корка, уходы должны проводиться 
чаще, чем в северных районах.

Обычно для хорошего роста лесных культур в южных, юго-восточ
ных и лесостепных районах в первый год жизни насаждений надо про
водить не менее пяти уходов, на второй год — не менее трех, на третий, 
год — не менее двух, в последующие годы — по мере надобности. К аж 
дому лесоводу, каждому колхозному агролесомелиоратору следует 
помнить, что при уходе за насаждениями нельзя допускать шаблона, 
что сроки ухода за почвой, способы ее обработки должны применяться 
в зависимости от метеорологических, почвенно-климатических условий 
и от состояния насаждений.

Обеспечить своевременный и высококачественный уход за насаж
дениями можно только при условии механизации этих работ.

Машинно-тракторные станции и механизированные лесхозы распо
лагают достаточным количеством машин и орудий для отличного ухода 
за почвой. Неотложная задача — возможно быстрее устранить неполад
ки в работе механизированных лесхозов, добиться высокопроизводи
тельного использования имеющейся техники, обеспечить безусловное 
выполнение планов, установленных для МТС и механизированных 
лесхозов.

Первостепенное значение в борьбе за своевременное выполнение 
лесокультурных работ имеет повышение производительности труда рабо
чих. Обязанность руководителей лесхозов и МТС создать рабочим все 
условия для высокопроизводительного труда, покончить с обезличкой, 
довести нормы выработки до каждого рабочего. Несоблюдение этих усло
вий приводит к браку в работе, снижает производительность труда.

В Калитвенском лесничестве Каменского механизированного лесхоза 
посадка сеянцев проводилась тракторами СТЗ-НАТИ с тремя лесопоса
дочными машинами. При проверке выяснилось, что тракторист и прицеп- 
щики-сажалыцики плохо проинструктированы. В результате вместо 
100— 150 сеянцев на заданном участке машины высаживалось 98— 105 шт.,
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с-неравномерным размещением сеянцев в рядах. Этот брак исправлялся 
оправщиками, которые проводили пополнения.
■ ПоСле соответствующего разъяснения трактористам, что они полу
чают полную заработную плату за выполнение норм выработки в том 
случае, когда равномерно высадят 10 тыс. сеянцев на 1 га, посадка стала 
Цроводиться правильно и дополнения не потребовалось, что позволило 
кроме того сократить численность рабочих с 34 до 13 человек.

Охрана лесных насаждений должна стать предметом постоянного 
внимания. Нельзя допускать в лесонасаждениях пастьбы и прогона 
скота, поломки деревьев и кустарников, порчи деревьев машинами 
и орудиями.

В ответ на обращение участников Всероссийского совещания пере
довиков сельского хозяйства среди работников сельского хозяйства раз
вернулось социалистическое соревнование за быстрейшее выполнение 
решений сентябрьского Пленума Ц К  КПСС. Огромное количество работ
ников лесного хозяйства включилось в это соревнование. В условиях 
соревнования видное место занимает борьба за высокую приживаемость 
лесных культур, за отличный уход за ними.

В колхозе «Жовтнев1 сходи» Арбузинского района Николаевской 
области, статья об опыте работы которого помещена в этом номере 
журнала, почти ежегодно увеличивают площадь полезащитных лесных 
полос и заботливо проводят уходы за молодыми насаждениями.

В настоящее время между лесхозами, лесничествами, колхозами 
и МТС развернулось соревнование за право участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, которое сыграет важную роль в распростра
нении опыта новаторов лесного хозяйства и полезащитного лесораз
ведения.

Внимательно изучать и обобщать опыт передовиков, во-время под
хватывать и распространять все новое, прогрессивное в создании лесных 
культур — первоочередная обязанность руководителей лесхозов, обла
стных управлений сельского хозяйства, агролесомелиораторов МТС.

У работников лесного хозяйства имеются все возможности к тому, 
чтобы выращивать полноценные лесные культуры и . оказать действен
ную техническую помощь колхозникам в деле полезащитного лесораз
ведения.

Шире социалистическое соревнование 
за право участия на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке
Сентябрьский и февральско-мартовский пленумы Ц К  КПСС поста

вили перед страной задачу исключительной важности — на базе могу
чего развития социалистической индустрии осуществить в самый корот
кий срок такой подъем сельского хозяйства, который полностью обеспе
чил бы сельскохозяйственным сырьем легкую и пищевую промышлен
ность и удовлетворил растущую потребность населения в товарах народ
ного потребления.

1 августа 1954 г. по постановлению Совета Министров СССР 
и Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 
в столице нашей Родины — Москве — открывается Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка призвана путем широ
кой и наглядной пропаганды ускорить внедрение в колхозное и совхоз
ное производство передового опыта колхозов, совхозов, лесхозов, машин
но-тракторных станций, передовиков и организаторов сельского хозяй
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ства, а такж е достижений научно-исследовательских и опытных 
учреждений.

Передовой опыт — это национальный капитал нашей страны, до
стояние всего народа. Сила примера в условиях нашего общества прио
брела огромное значение. Широкое распространение лучших методов 
работы, передовых приемов труда — дело огромной государственной 
важности.

Наша страна имеет самое крупное и передовое в мире лесное хо
зяйство, широко использующее все новейшие достижения наиболее про
грессивной советской биологической науки. Советскому Союзу принад
лежит более одной трети лесов мира; они раскинулись от Белого моря 

„до Черного и Каспийского, от Тихого океана до Дуная. 9187 лесничеств, 
свыше 2200 лесхозов и 400 лесных питомников, большое число научно- 
исследовательских институтов и опытных станций организованы и рабо
тают в области лесного хозяйства.

Обращения участников состоявшихся в Кремле совещаний работни
ков машинно-тракторных станций, совхозов и Всероссийского совещания 
передовиков сельского хозяйства нашли горячий отклик среди тру
жеников лесного хозяйства. Лесхозы, лесничества, машинно-мелиоратив
ные станции, цехи ширпотреба широко развернули социалистическое со
ревнование за успешное выполнение задач, поставленных партией 
и правительством, за право участвовать на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке. В этом соревновании значительных успехов добились 
уж е многие управления лесного хозяйства, лесхозы, лесничества, кол
лективы питомников, передовики лесного хозяйства. Ими применяется 
множество новых, вчера еще неизвестных, оригинальных методов лесо
разведения. Житомирский лесхоз УССР разработал и осуществил летнее 
дополнение лесных культур одновременно с уходом; Калачеевский лес
хоз Воронежской области добился замечательных успехов в облесении 
песков Среднего Дона; лесхоз им. С. М. Кирова Киргизской ССР вышел 
на одно из первых мест по развитию орехово-плодовых насаждений; 
Тулунский лесхоз Иркутской области нашел простые и новые способы 
к повышению выхода деловой древесины. Таких новаторов имеется еще 
много, о них расскажет выставка.

Лесхозы, лесничества, МТС, лесоводческие бригады колхозов и сов
хозов, которые выполнили установленный план защитного лесоразведе
ния, приобретают право участвовать на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке, если они добились утвержденных показателей по сохран
ности лесонасаждений на всей площади насаждений лесных культур от

■ одного до четырехлетнего возраста, но не менее: для колхозов — 30 га, 
совхозов и лесничеств — 50 га, лесхозов— 150 га, для бригадиров трак
торных бригад — 40 га и для машинно-тракторных станций — 250 га.

В лесонасаждениях, созданных гнездовым и строчно-луночным по
севами дуба, при наличии введенных сопутствующих и кустарниковых 
пород сохранность растений на 1 га должна быть не ниже: однолетнего 
возраста — дуба 10 тыс., сопутствующих и кустарниковых пород — 90%! 
от числа посажанных сеянцев или посевных мест; двухлетнего возра
ста ■— дуба 9 тыс., сопутствующих и кустарниковых пород — 85%; 
трех- и четырехлетнего возраста — дуба 8 тыс., сопутствующих и кустар
никовых пород — 80 %.

При отсутствии сопутствующих и кустарниковых пород сохранность 
дуба однолетнего возраста на 1 г а — 11 тыс. шт., двухлетнего возра
с т а — 10 тыс. шт., трех- и четырехлетнего возраста — 9 тыс. шт.

По посадкам и посевам леса, произведенным рядовым и другими 
■способами, приживаемость растений первого и второго года посадки 
и посева должна составлять 90% от числа посаженных по норме 
сеянцев или посевных мест, а третьего и четвертого года посадки 
ш  посева — 85 %.
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Плоды самоотверженного труда покажут на выставке и передовые 
коллективы государственных и колхозных лесных питомников. Право 
участвовать на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке получат 
лишь те питомники, которые сумели добиться следующего выхода сеян
цев с 1 га: хвойных пород — не менее 1300 тыс. шт. в колхозных питом
никах и 1600 тыс. шт. в государственных питомниках; лиственных 
пород — 500 тыс. шт. в колхозных питомниках и 600 тыс. шт. в госу
дарственных питомниках.

Колхозы, совхозы и машинно-тракторные станции, которые внедри
ли в производство новые приемы лесопосадок, использовали для поса
док быстрорастущие и ценные породы и добились образцового состояния 
лесонасаждений в возрасте старше 4 лет, имеют право участия на Все
союзной сельскохозяйственной выставке в порядке индивидуального от
бора по представлению местных советских и сельскохозяйственных орга
нов. В таком же порядке приобретают право участия на выставке лес
хозы и лесничества, выполнившие с хорошей оценкой производственный 
план по заготовке семян, содействию естественному лесовозобновлению,, 
посеву и посадкам леса, рубкам ухода, противопожарным мероприятиям 
и защите леса от вредных насекомых и вредителей.

Большая честь — завоевать право на участие на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, которая широко отобразит социалистическое 
сельское хозяйство во всем его многообразии и значительное место от
водит показу достижений лесного хозяйства.

Окруженная самыми разнообразными деревьями и клумбами роз; 
высится колоннада здания павильона «Лесное хозяйство». В этом па
вильоне, состоящем из четырех больших зал, будет развернут широкий 
показ передового опыта 56 хозяйств и достижений свыше 200 человек 
передовиков лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения. П а
вильон богато оформляется художественной резьбой по дереву, скульп
турами, барельефами и картинами художников.

Вводный зал популяризирует значение леса в сельском хозяйстве 
и промышленности СССР. Он открывается большой художественно 
оформленной картой лесов Союза и украшен барельефными портретами 
корифеев отечественной науки Г. Ф. Морозова, Г. Н. Высоцкого, 
В. В. Докучаева, Н. К- Турского, П. А. Костычева, К- А. Тимирязева, 
И. В. Мичурина и В. Р. Вильямса. В этом зале раскрывается климати
ческая, гидрологическая и почвозащитная роль леса.

Во втором зале развертывается показ ведения лесного хозяйства 
в лесах зеленой зоны, в лесных массивах водоохранного и почвозащит
ного значения, в лесах Украины, Севера, Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, Прибалтики и других районов СССР. Здесь же раскрывается 
передовой опыт лучших машиномелиоративных станций и лесхозов 
в области осушения лесных заболоченных площадей, а также исполь
зования авиации при обследовании и инвентаризации лесного фонда, 
аэросева и в борьбе с лесными пожарами. Большое количество на
туральных экспонатов, документальных фотографий и красочных картин 
наглядно говорят о достижениях социалистического лесного хозяйства,, 
которыми по праву могут гордиться лучшие из лучших его работников, 
ставшие участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Третий зал, так называемый круглый, или колонный, посвящен по
казу достижений науки на опыте работы Института Леса Академии наук 
СССР, Всесоюзного научно-исследовательского института лесного хо
зяйства, Центрального научно-исследовательского института лесного 
хозяйства, Украинского научно-исследовательского института лесного 
хозяйства и агролесомелиорации, Среднеазиатского научно-исследова-- 
тельского института лесного хозяйства и др. Здесь же будет развернут 
показ передового опыта и достижений в области семеноводства и выра
щивания посадочного материала. Специальный стенд посвящен подго
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товке кадров специалистов лесного хозяйства высшей квалификации. На 
нем демонстрируются большие успехи Воронежского лесохозяйственного’ 
института, отметившего в 1953 г. тридцатипятилетие своего суще
ствования.

Четвертый зал открывается наглядной демонстрацией эффективно
сти полезащитных лесонасаждений Института земледелия им. Докучаева 
в Каменной степи и векового опыта степного лесоразведения в Великом 
Анадоле. Документальные фотографии иллюстрируют исключительно 
большое значение лесных насаждений по оврагам, балкам, горным 
склонам и пескам. Здесь же рассказывается о передовом опыте колхо
зов, совхозов, механизированных лесхозов и отдельных передовиков по- 
защитному лесоразведению.

На открытом участке вблизи павильона на площади около 5 га 
созданы полезащитные лесные полосы для разных лесорастительных 
условий, противоэрозионные насаждения для приовражных лесных по
лос и лесо-садовые для прибалочных посадок. Показывается более 13 ти
пов лесных культур с участием разных древесно-кустарниковых пород. 
На отдельном участке заложена плантация технических пород, в числе 
которых высокоэффективный гуттонос — эвкоммия.

На большой площади расположен лесной питомник с отделения
ми — посевным, школьным и вегетативного размножения. В посевном 
отделении будут показаны различные способы посева и схемы смешения 
более 50 древесно-кустарниковых пород; в школе демонстрируются мно
гие, особо ценные для озеленения, деревья и кустарники, а в отделении 
вегетативного размножения раскрывается способ летнего окоренения 
зеленых черенков.

Возле здания павильона высажено более 150 видов перспективных 
для лесоразведения и озеленения древесно-кустарниковых пород. На спе
циальных площадках демонстрируются машины и орудия, применяемые- 
в лесном хозяйстве, защитном лесоразведении и гидролесомелиорации.

Павильон с исчерпывающей полнотой должен показать огромное- 
значение лесного хозяйства в народном хозяйстве страны, связь его 
с социалистическим сельским хозяйством и, раскрывая передовой опыт 
и достижения науки, он будет способствовать дальнейшему развитию 
и продуктивному использованию «зеленого золота» нашей Родины.

До открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки остаются 
считаные дни. К 15 мая должен быть закончен отбор участников выстав
ки, оформлены все материалы, отобраны и доставлены на выставку на
туральные экспонаты. Выставка открывается не на один год, а, как ука
зано в постановлении Совета Министров СССР и ЦК КПСС, она будет 
действовать постоянно, изменяя и дополняя состав участников в соответ
ствии с новыми достижениями и успехами в производстве.

В широко развернувшемся социалистическом соревновании за право 
участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке работники лес
ного хозяйства и полезащитного лесоразведения должны показать об
разцы доблестного труда, добиться новых, еще более высоких успехов 
и обеспечить отличное выполнение всех предстоящих лесохозяйственных 
и лесокультурных работ.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка будет ярким свидетель
ством воли советского народа к миру, его последовательного стремле
ния под руководством Коммунистической партии Советского Союза осу
ществить величественную программу коммунистического строительства..
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Л Е С О В О Д С Т В О  
И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

В порядке обсуждения

О правилах рубок главного пользования
В. П. ЦЕПЛЯЕВ

Сентябрьский Пленум Централь
ного Комитета КПСС в своих реше
ниях отметил, что установившаяся 
практика руководства МТС и колхо
зами со стороны сельскохозяйствен
ных органов в настоящее время не 
соответствует возросшим требова
ниям и происшедшим изменениям в 
сельском хозяйстве. Это указание 
относится также и к лесному хозяй
ству.

До последнего времени хозяй
ственная деятельность в лесхозах 
и лесничествах регламентировалась 
большим количеством правил и ин
струкций. Нередко такие инструк
ции, догматически понимаемые, ли
шали управления лесного хозяйства, 
лесхозы и лесничества возможности 
-самостоятельно решать даж е неболь
шие вопросы техники ведения лес
ного хозяйства.

Излишняя централизация привела 
к ненужной практике «мелочной 
опеки» в руководстве лесным хозяй
ством. Кроме того многие правила 
и инструкции устарели, не соответ
ствуют новым условиям, сложив
шимся в народном хозяйстве, в них 
не учтены последние достижения 
биологической науки и передового 
опыта.

Такое положение не может быть 
признано нормальным. Главное 
управление лесного хозяйства и по
лезащитного лесоразведения Мини

стерства сельского хозяйства СССР 
«с участием работников науки и про
изводства наметило провести в

1954 г. пересмотр большинства дей
ствующих правил и инструкций по 
лесному хозяйству.

В числе других намечено пере
смотреть и правила рубок главного 
пользования в лесах СССР, являю
щихся одними из важнейших в лес
ном хозяйстве.

Как известно, в лесах СССР в на
стоящее время применяется несколь
ко правил рубок главного пользо
вания, охватывающих крупные лесо
растительные географические рай
оны. Применяются правила рубок 
главного пользования в лесах 
СССР (изданные в 1950 г.), правила 
рубок главного пользования в гор
ных лесах Северного Кавказа, Укра
инской ССР, Армянской ССР, Д аль
него Востока, Сибири (изданные в
1951 — 1953 гг.), правила рубок леса 
в Грузинской ССР (изданные в 
1945 г.) и Азербайджанской ССР 
(изданные в 1947 г .)1.

Перечисленные выше правила ру
бок главного пользования в горных 
лесах, а такж е в Грузинской ССР 
и Азербайджанской ССР являются 
специализированными и отражают 
географические и экономические 
особенности соответствующих рай
онов. Основными, распространяющи
мися на большинство лесов СССР,

1 Помимо правил рубок главного пользо
вания, как известно, в лесах 1 группы 
и приравненных к ним по режиму приме
няются правила лесовосстановительных ру
бок, которые в настоящее время также пе
ресматриваются.
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являются правила рубок главного 
пользования в лесах СССР.

Правила рубок главного пользова
ния должны соответствовать уровню 
развития и размещению производи
тельных сил в стране и обеспечивать 
потребности народного хозяйства в 
.древесине и других полезностях ле
са. Кроме того, надо учитывать эко
номику и технику производства лес
ного хозяйства и лесной промыш
ленности.

Должны быть приняты во внима
ние лесорастительные условия и био
логические особенности лесных дре
весных пород.

Следует иметь в виду также на
роднохозяйственную необходимость 
регулирования уровня лесистости 
отдельных районов. При этом надо 
предусмотреть активное хозяйствен
ное вмешательство в процессы лесо
возобновления, максимально исполь
зовать способность естественного 
возобновления насаждений для обра
зования ценных лесов. Канцеляр

ское оформление лесохозяйственных 
мероприятий должно быть сведено 
к минимуму. Правила должны пре
доставить возможность лесхозам и 
лесничествам самостоятельно ре
шать многие вопросы, связанные 
с  рубками и восстановлением лесов.

Существующие правила рубок ле
са  главного пользования не соответ
ствуют этим требованиям. Они раз
рабатывались в период, когда ме
ханизация трудоемких работ в лес
ном хозяйстве и лесной промышлен
ности начинала только развиваться, 
когда в этих отраслях народного хо
зяйства преобладал ручной труд и 
гужевая тяга. Лесоэксплуатация в 
этот период была сосредоточена в 
центральных областях СССР, на 
Украине, в Белоруссии и в освоен
ных районах таежных лесов, по пре
имуществу расположенных в зоне 
основных транспортных путей. Та

ежные леса Севера, Урала, Сибири 
и Дальнего Востока эксплуатирова
лись лишь незначительно.

Для обеспечения древесиной раз
бивающихся отраслей народного хо
зяйства в лесах II группы допуска
лись значительные перерубы, дохо
дившие по отдельным экономиче
ским районам (центральные области

РСФСР, УССР, БССР) до двух и 
более расчетных лесосек.

Эти особенности в размещении 
лесоэксплуатации не могли не отра
зиться на режиме лесопользования 
и оказали соответствующее влияние 
на правила рубок. Разделением ле
сов на три группы были заложены 
основы дифференцированного веде
ния лесного хозяйства в СССР. Но 
в правилах это разделение лесов на 
группы не получило достаточного 
отражения. Режим рубок в лесах
II группы в существующих прави
лах недостаточно строг.

Не всегда определен в правилах,,, 
характер лесовосстановительных ме
роприятий. Мало проявлено заботы
о сохранении подроста и молодняка, 
не указаны меры хозяйственного 
вмешательства в процесс лесово
зобновления, не учитывается меха
низация лесоэксплуатации и лесо
восстановительных работ.

XIX съезд КПСС в директивах по 
пятому пятилетнему плану развития 
СССР определил задачи дальнейше
го развития лесной промышленности 
и лесного хозяйства по перебазиро
ванию в широких масштабах лесо
заготовок в многолесные районы 
и сокращению рубки леса в мало
лесных районах страны.

В настоящее время эти директивы 
претворяются в жизнь. Планом рас
пределения лесосечного фонда на 
1954 и 1955 гг. предусматривается 
резкое увеличение развития лесоза
готовок в лесах III группы Севера, 
Урала, Сибири и Дальнего Востока, 
особенно в районах Архангельской, 
Вологодской, Костромской, Киров
ской, Молотовской областей, Коми 
АССР и Карело-Финской ССР.

Существенно меняется размещение 
лесосечного фонда по экономиче
ским районам (см. табл. 1 на стр. 12).

Как видно из приведенной табли
цы, лесосечный фонд заметно пере
местился в лесные районы и удель
ный вес этих районов резко возрос.
В 1953 г. лесосечного фонда выде
лено почти в два раза больше по 
сравнению с 1948 г.

Из года в год резко сокращаются 
перерубы расчетных лесосек по 
лесам II группы (см. табл. 2 на 
стр. 12).
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Т а б л и ц а  i.
Размещение лесосечного фонда по экономическим районам (в млн. м3)

Экономические районы

Вырублено в 1948 г. Выделено в 1953 г.
Увеличе

ние
в %всего % всего %

Север ............................................................... 24,5 11,2 44,4 13,3 182
Северо-Запад................................................... 13,7 6 ,3 22,4 6,7 163
Западная Сибирь .......................................... 16,2 7,4 30,4 9,1 188
Восточная С и б и р ь ...................................... 24,6 11,3 43,5 13,0 177
Дальний В о с т о к .......................................... 12,7 5 ,8 24,1 7,2 190
У р ал ................................................................... 34,2 15,8 65,3 19,6 191
Северный Кавказ.......................................... 2 ,4 1,1 5 ,4 1,6 225

И т о г о  по лесным районам . . 128,3 58,9 235,5 70,5 184

Запад ............................................................... 17,9 8,2 10,0 3 ,0 59
Центр ............................................................... 49,9 22,8 69,6 20,8 139
Поволжье ....................................................... 5 ,7 2,6 5,8 1,7 102
Средняя Азия и Казахстан . . . . . . 1, 9 0, 9 2, 2 0>7 116
Закавказье ....................................................... 0 ,9 0,4 1,6 0,5 178
Юг ........................................................... .... . 13,5 6 ,2 9 ,4 2,8 70

И т о г о  по малолесным районам 89,8 41,1 98,6 29,5 110

В с е г о  по СССР ......................... 218,1 100 334,1 100 154

Т а б л и ц а  2

Годы Переруб 
в млн. м3

% расчетной 
лесосеки

1950 51,2 82
1951 30,0 40
1952 16,3 18
1953 13,4 15
1954 6 ,5 7

С 1955 г. в лесах II группы пере
рубы расчетных лесосек запрещены.

Правительство оказывает боль
шую помощь лесозаготовительным 
организациям. В освоение новых 
лесных массивов вкладываются 
крупные средства. Осуществляется 
комплексная механизация всех тру
доемких работ: валки леса, обрубки 
сучьев, раскряжевки, трелевки, вы
возки, разделки, погрузки.

Особое внимание обращено на 
рациональную разделку древесины, 
правильное использование лесосеч
ного фонда и сохранение молодняка 
и подроста для восстановления на
саждений из наиболее ценных пород.

Таким образом, за последние го

ды условия ведения лесного хозяй
ства и лесоэксплуатации сильно из
менились. Правила рубок леса, что
бы не стать тормозом в развитии 
народного хозяйства, должны быть 
пересмотрены.

Из основных положений правил 
рубок леса необходимо, по нашему 
мнению, пересмотреть следующие.

Действующие правила составлены 
общие для лесов II и III групп. 
Рекомендации способов рубок и 
способов возобновления леса под
разделены применительно к четырем 
лесорастительным зонам: степной,,
лесостепной, смешанных лесов и 
таежной, а в пределах этих зон — 
по основным типам леса. Опыт по
казывает, что такие рекомендации 
полностью себя оправдали. Однако- 
необходимо еще больше дифферен
цировать эти рекомендации приме
нительно к второстепенным типам 
леса, конечно, в пределах изученно
сти этих типов.

Учитывая серьезные изменения в 
развитии производительных сил и 
размещение в стране промышленных 
предприятий, потребляющих древе
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сину, вблизи источников сырья, а 
также перебазирование в широких 
масштабах лесозаготовок в лесные 
районы, необходимо учесть в новых 
правилах деление лесов на три груп
пы. В разных группах лесов надо 
ввести различные режимы рубок и 
лесовозобновления и, следовательно, 
более дифференцированное ведение 
лесного хозяйства.

Проф. В. Г. Нестеров, отмечая

различия в рубках во II и III груп
пах лесов, характеризует первые как 
лесохозяйственные, вторые как лесо
промышленные.

Учитывая, что в I группе лесов и 
приравненных к ним проводятся осо
бые рубки — лесовосстановительные, 
режим пользования, характер рубок 
и регламентирующие их правила 
можно представить следующей схе
мой 2:

Группа
лесов Режим пользования Х арактер рубок Правила рубок

I Выборка мертвого, зараженного Лесовосстано Правила лесовосстано
и перестойного леса вительный вительных рубок

п Рубки главного пользования в раз Лесохозяй Правила рубок для ле
мере не свыше расчетной лесосеки ственный сов II группы

h i Главное пользование в размерах, Лесопромыш Правила рубок для ле
определяемых потребностью народ ленный сов III группы
ного хозяйства

В действующих правилах рубок 
леса 37 пунктов посвящены лесам
II группы и части лесов III группы, 
в которых лесозаготовки проводятся 
без рационализированных и меха
низированных путей транспорта, 
9 пунктов посвящены лесам III груп
пы, где механизированы лесозаго
товки, трелевка и лесотранспорт. 
В последней категории выделены 
особо леса III группы водоохран
ной зоны и леса вне водоохранной 
зоны.

Таким образом из 46 пунктов пра
вил только 9 посвящено лесам, в ко
торых механизированы лесозаготов
ки и лесотранспорт. Но содержание 
и этих девяти пунктов ни в какой 
степени не отражает особенностей 
технологии уже сложившейся меха
низированной лесозаготовительной 
промышленности.

В условиях высокоразвитого меха
низированного народного хозяйства 
разделение правил рубок для меха
низированных и немеханизирован- 
кых лесозаготовок и лесотранспорта 
изжило себя. На современном этапе 
развития нашей экономики эксплуа
тация леса без механизации практи
чески не осуществима. Необходимо 
подразделить правила применитель
но к видам механизации так, чтобы 
особенности каждого вида механи

зации были увязаны с режимом ру
бок и характером лесохозяйствен
ных мероприятий. Нельзя одинаково 
подходить к вопросам лесовосста
новления при трелевке лебедками и 
трелевке тракторами. В первом слу
чае на лесосеке происходит массовое 
уничтожение молодняка и подроста, 
а во втором, при надлежащей тех
нологии, до 40'—50% молодняка и 
подроста может быть сохранено.

Правила рубок, разработанные в 
зависимости от характера лесозаго
товительных операций и видов ме
ханизации транспорта, дадут воз
можность учесть лесохозяйственные 
требования при конструировании 
машин и орудий для заготовки, тре
левки и вывозки леса и для лесовос
становительных работ.

Особое значение приобретает во
прос о проведении лесовосстанови
тельных мероприятий при рубке ле
са. Сюда относятся: ширина лесосек, 
сроки примыкания, количество за 
рубов, способы очистки лесосек, 
оставление семенников, сохранение 
молодняка и подроста, сбор шишек, 
содействие естественному возобнов
лению, подсев.

2 Предложения об изменении режима 
пользования в лесах разных групп см. в 
статье „О размере пользования в лесах' 
в журнале „Лесное хозяйство" № 2, 1954 г.
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В действующих правилах реко
мендации большинства перечислен
ных лесохозяйственных мер носят 
пассивный характер. Более того, д а 
же полное соблюдение правил, к со
жалению, не гарантирует возобнов
ления вырубок главными породами.

Подавляющая часть вырубаемых 
насаждений в лесах III группы во
зобновляется естественным путем 
без применения мер содействия есте
ственному возобновлению. Достаточ
но сказать, что за последнее время 
в лесах III группы ежегодно выру
балось около 1500 тыс. га леса, со
здавалось же культур на площади 
37 тыс. га и проводилось содействие 
естественному возобновлению на 
площади 269 тыс. га. Таким обра
зом, объемы лесовосстановительных 
работ в лесах III группы составля
ли не более 20% площади вырубае
мых лесов. По данным учета возоб
новления лесосек, проведенного 
Управлением лесокультур и лесо
мелиорации Главного управления 
лесного хозяйства и полезащитного 
лесоразведения, из каждых 100 га 
вырубок по хвойному хозяйству на 
30—35 га возобновление происходит 
хвойными породами, на 40—45 га — 
лиственными породами с последую
щей возможной сменой их хвойны
ми (при искусственном вмешатель
стве или других благоприятных 
условиях) и на 20—30 га. возобнов
ления вовсе не происходит.

Все это показывает, что даже при 
благоприятной смене пород в лесах 
III группы значительное количество 
площадей надолго выходит из хо
зяйственного оборота. Около четвер
ти площадей вырубаемых хвойных 
лесов в результате естественного во
зобновления превращаются пока в 
лиственные молодняки.

Данные учета лесного фонда за 
последнее пятилетие по некоторым 
районам показывают качественное 
изменение в породном составе мо- 
лодняков. При общем удельном ве
се лиственных пород в лесосечном 
фонде лесов III группы около 22% 
удельный вес лиственных молодня- 
ков I класса возраста составляет 
37%.

Необходимо более активное хо
зяйственное вмешательство в про

цессы лесовосстановления. Там, где 
это возможно, следует проводить- 
искусственное лесовозобновление. 
В районах же отдаленных, мало об
житых, надо максимально использо
вать способность естественного во
зобновления насаждений, и путем 
разумного вмешательства направ
лять этот процесс на образование- 
ценных лесов.

Располагает ли лесное хозяйство 
достаточными кадрами рабочих и 
материальными ресурсами, чтобы 
справиться с выполнением этих за 
дач? И в какой степени это хозяй
ственное вмешательство должна 
быть предусмотрено в правилах 
рубок?

В лесах II группы органы лесного 
хозяйства имеют возможность про
водить все лесовосстановительные 
мероприятия своими силами и сред
ствами. Поскольку эти леса не яв
ляются базой для развития промыш
ленных лесозаготовок, режим рубок 
в них должен быть более строго 
ограничен. При составлении новых 
правил рубок в этих лесах основное 
место должны занять вопросы лесо
восстановления.

По-иному надо вести лесное хо
зяйство в лесах III группы. Здесь 
лесхозы пока еще не имеют возмож
ности осуществлять своими силами 
лесовосстановительные мероприятия; 
в больших масштабах. В то же вре
мя здесь действуют большие лесо
заготовительные предприятия, экс
плуатирующие лесные массивы. Го
сударство выделяет этим предприя
тиям на освоение лесов большие 
средства. Им созданы преимуще
ственные условия для организации 
и закрепления постоянного кадра 
рабочих.

Существует мнение некоторых ра
ботников производства, что освое
ние лесов должно носить более орга
низованный характер с полным со
блюдением интересов лесовосстано
вления. Сторонники этого мнения 
считают, что необходимый минимум 
работ, гарантирующий восстановле
ние на вырубках главных (хозяй
ственно ценных) пород, должен быть 
возложен на лесозаготовителей. Ука
зывают, что дело вполне возможно 
организовать так, чтобы мероприя
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тия по лесовосстановлению стали 
необходимым элементом в техноло
гии лесозаготовок. Этот вопрос 
имеет серьезное значение, его необ
ходимо рассмотреть самым внима
тельным образом.

Как известно, лесозаготовители 
предъявляют требование увеличить 
ширину лесосек в таежных лесах
III группы, особенно в леспромхозах 
с крупными механизированными ле
совозными дорогами. Отдельные ле
созаготовительные тресты не удо
влетворяются размером лесосек 
1 X 2 км, установленным правила
ми рубок для этих лесов.

За последнее время этому вопросу 
посвящены исследования ряда науч
ных учреждений и ученых. При этом 
высказываются различные мнения 
по поводу увеличения ширины лесо
сек в лесах III группы.

Так, например, Центральный науч
но-исследовательский институт лес
ного хозяйства (проф. Н. Е. Дека- 
тов) и Западно-Сибирский филиал 
Академии наук СССР высказыва
ются за неограниченную ширину 
лесосек.

Проф. В. Г. Нестеров на основе 
обширного исследования ЦНИИМЭ, 
проводившегося под его руковод
ством, приходит к выводу, что опти
мальная для лесоэксплуатации ши
рина лесосек при разных видах ме
ханизированной трелевки колеблется 
от 0,5 до 1 км и вполне уклады
вается в пределы, установленные 
действующими правилами рубок3.

Такого же мнения придерживается 
и Всесоюзный научно-исследователь- 
ский институт лесного хозяйства.

По материалам проф. В. Г. Несте
рова, наибольшая ширина лесосек 
с гарантированным обсеменением от 
стен леса составляет 200—250 м и 
лишь в особо благоприятных для 
возобновления случаях — до 500 м. 
Исследования Института леса Ака
демии наук СССР (А. П. Шиманю- 
ка) также подтверждают, что прак
тически стены леса как обсемените- 
ли действуют максимально на рас
стояние 100 м. Эти же выводы под

3 В. Г. Н е с т е р о в .  Оптимальные разме
ры лесосек при механизированной затотов- 
ке леса. Гослесбумиздат, 1953 г.

тверждаются и многими другими 
исследованиями/

Таким образом, лесосеки шириной 
в 1 км при самых благоприятных 
условиях обеспечены обсеменением 
от наиболее надежного источника —- 
стен леса — только на 20—30 % пло
щади, остальная площадь должна 
обсеменяться от семенников или 
подсевом.

При таком положении с обсемене
нием вырубок нам кажется неразум
ным дальнейшее увеличение шири
ны лесосек, тем более, что такое 
увеличение, как это показал проф. 
В. Г. Нестеров в упомянутой работе, 
не вызывается лесоэксплуатацион
ной необходимостью. Более того, 
нам известны случаи, когда сами 
лесозаготовительные предприятия и 
тресты настаивают на том, чтобы 
лесосеку 1X2 км делить на четыре 
части и выписывать лесорубочные 
билеты поочередно на каждую из 
этих частей. Видимо, это делается 
из опасения уплаты штрафов.

В правилах рубок большое значе
ние придается срокам примыкания 
лесосек. Имеется в виду, что за этот 
срок наступит семенной год и обсе
менение вырубок будет проходить 
более интенсивно.

Исследования (А. П. Шиманюка 
и др.) показывают, что в лесах та
ежной зоны семенные годы менее 
выражены, чем в более южных ле
сах. Некоторый урожай семян бы
вает ежегодно.

Периоды же более обильных семен
ных годов (6—7 лет) значительно 
продолжительнее, чем сроки примы
кания лесосек, установленные пра
вилами (2, 3, 4 года). Конечно, не 
может быть никакой гарантии, что 
эти два срока совпадут. Использо
вание сроков примыкания лесосек с 
целью сохранения лесной среды в 
интересах обсеменения вырубки при 
значительной ширине лесосек для 
возобновления не может иметь ре
шающего значения.

Сроки примыкания лесосек для 
таежных лесов далеко не везде 
обоснованы. Лесохозяйственный эф
фект, связанный с этим ограниче
нием, не компенсирует лесозаготови
тельных трудностей.
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При сроках примыкания лесосек 
для ели 2 года и для сосны 3 года 
лесные массивы в зоне механизиро
ванных лесовозных дорог могут 
быть вырублены лесозаготовителя
ми в еловых лесах не менее чем в 
3 года и в сосновых лесах — 4 года.

Таким образом, лесозаготовители, 
осваивающие лесные массивы, вы
нуждены содержать двойное и трой
ное протяжение лесовозных путей и 
нести в связи с этим повышенные 
эксплуатационные расходы, удоро
жающие себестоимость лесопро
дукции.

Высказываются довольно много
численные мнения, что в таеж 
ных лесах III группы сроки примы
кания лесосек следует пересмотреть 
в сторону уменьшения, поскольку 
они не дают необходимого лесохо
зяйственного эффекта и ведут к удо
рожанию эксплуатации леса. Основ
ные мероприятия по возобновлению 
леса на вырубках при этом предла
гается вменить в обязанность лесо
заготовителям и производить их по 
утвержденным правилам силами и 
средствами последних, под руковод
ством лесхозов.

При организации в больших мас
штабах лесовосстановительных ме
роприятий в таежных лесах должен 
быть решен вопрос о роли и значе
нии естественных обсеменителей, за 
готовке семян и искусственном под
севе. Выше уже говорилось об огра
ниченной возможности обсеменения 
вырубок от стен леса. Общепризна
но, что 15—25 сосновых семенников, 
равномерно распределенных на 1 га 
вырубки, вполне обеспечивают обсе
менение, за исключением тех случаев, 
когда сосновые насаждения распо
ложены на почвах, где деревья под
вержены ветровалу. Общепризнано 
также, что семенники, оставленные 
после вырубки елового насаждения, 
не выполняют своей роли, так как 
вываливаются в течение этого же 
или следующего года.

Разные мнения существуют о ро
ли и значении семенных куртин. 
Одни утверждают, что они выпол
няют свою роль, другие отрицают 
это.

Мы считаем, что значения есте
ственных обсеменителей нельзя не

дооценивать, в правилах должен 
быть изложен порядок их обяза
тельного оставления. Однако в лесах
III группы этого мероприятия недо
статочно, на вырубках необходимо 
ввести обязательный подсев семян. 
Может быть, нет надобности для 
этого специально подготовлять поч
ву. Подсев семян нужно делать во 
всех местах поранения и минерали
зации почвы и, в первую очередь, на 
так называемых огневищах, т. е. в 
местах, где сжигали кучи хвороста 
и сучьев, где прошли трелевоч
ные волоки, около обнаженных и 
вываленных пней и т. д.

200 площадок на 1 га вполне обес
печат на вырубке восстановление 
насаждений с преобладанием глав
ной породы. Естественное обсемене
ние при этом должно играть роль 
обсеменительного резерва.

При такой организации дела по- 
иному должен быть решен вопрос о 
заготовке семян. Многие работники 
лесхозов считают, что всем лесоза
готовителям необходимо вменить в 
обязанность сбор шишек хвойных 
пород с каждого гектара срубаемо
го леса. Сейчас эти шишки бросают 
в костры при сжигании сучьев, а 
между тем без какой-либо затраты 
рабочей силы те же обрубщики, 
сжигалыцики сучьев могут с успе
хом собрать с 1 га 40—50 кг шишек 
и сдать их мастеру лесозаготовок, а 
последний — лесхозу для сушки и 
заготовки семян на проведение 
искусственного подсева на вы
рубках.

Большого внимания заслуживает 
вопрос о сохранении молодняка и 
подроста. В существующих правилах 
это отражено в общей форме. В ре
зультате ни лесхозы, ни лесозаго
товители при рубке леса не прояв
ляют настоящей заботы об этом 
важном деле.

В 1953 г. Министерство сельского 
хозяйства СССР совместно с Мини
стерством лесной и бумажной про
мышленности СССР разработало 
специальные правила по сохранению 
молодняка и подроста. В настоящее 
время эти правила вводятся в про
изводство. Если бы при рубке леса 
удалось сохранить имеющийся под 
пологом подрост и молодняк, народ
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ное хозяйство имело бы двойную 
выгоду — не надо было бы затрачи
вать средства и силы на лесовозоб
новление и был бы значительно со
кращен срок выращивания новых 
древостоев.

Среди работников лесозаготови
тельной промышленности существует 
мнение, что при механизации лесо
заготовок и лесотранспорта подрост 
и молодняк на вырубке сохранить 
невозможно и что, если его и удает
ся частично сохранить, в ближайшее 
время он неминуемо вываливается, 
усыхает и гибнет. С этим согласить
ся нельзя. Наблюдения показывают, 
что при организованной лесосеке 
сохраняется от 15 до 40% молод
няка и подроста, особенно в ме
стах его группового расположения.

Массовое уничтожение молодняка 
и подроста происходит там, где пло
хо организована лесоэксплуатация, 
не продуманы технологические схе
мы лесоразработок и, конечно, где 
нет желания этот подрост и молод
няк сохранить. В некоторых местах 
до последнего времени даже прак
тиковалось в качестве подготови
тельной меры к лесозаготовкам про
ведение на лесосеке так называемой 
прополки, т. е. предварительной вы
рубки всего подлеска, подроста и мо
лодняка. Такие случаи наблюдались 
в некоторых леспромхозах треста 
«Краснодарлес». Конечно, после та 
кой «прополки» на лесосеке не 
остается ни единого молодого де
ревца и вырубки зарастаю т буйной 
травяной растительностью и густой 
порослью кустарника.

Гибнет подрост и молодняк и при 
трелевке хлыстов с необрубленными 
сучьями. Без специальных мер лесо
возобновления на этих лесосеках та 
кой способ не допустим.

В правила рубок II и III групп 
лесов необходимо ввести строгие 
меры по сохранению подроста. Тех
нология заготовки и трелевки леса 
в правилах рубок должны быть увя
заны с интересами лесовозобнов
ления.

Для мастеров лесозаготовок, лес
ничих, объездчиков и лесников сле
дует установить поощрительную си
стему оплаты за сохранение молод
няка и подроста.

Помимо этого при отводе лесосек 
значительные группы молодняка и 
подроста следует выделять и исклю
чать из площади лесосеки, с необхо
димыми оговорками в лесорубочных 
билетах. В тех местах, где техноло
гия работы механизмов трудно со
гласуется с требованием сохранения 
подроста и молодняка (например, 
при трелевке лебедками), очевидно, 
на лесозаготовителей следует возло
жить обязательства по искусствен
ному подсеву леса на вырубке.

Следует серьезно подумать об 
очистке лесосек. В настоящее время 
эта лесохозяйственная мера рассмат
ривается только как противопожар
ное мероприятие. В этих целях ко
личество куч на 1 га обычно огра
ничивается — их бывает около 50, 
реже 100. При этом обычно зимнее 
сжигание сучьев в кучах произво
дится небрежно в расчете на весен
нюю подчистку. А эта последняя, 
как правило, во многих местах пе
реходит в частичный или сплошной 
огневой пал на всей вырубке. Исклю
чение составляют только сырые бо
лотистые места.

Естественно, что после такой 
очистки на лесосеках погибает весь 
сохранившийся после лесозаготови
тельных работ подрост и молодняк, 
если же он не сгорает совсем, то 
обычно бывает обожжен до камбия 
и усыхает.

Нередко огневые палы на выруб
ках устраивают сознательно в на
дежде, что на очищенной площади 
больше шансов получить налет се
мян от ближайших стен леса или 
семенников.

В правилах рубок очистке лесо
сек, помимо противопожарного, не
обходимо придать лесовосстанови
тельное направление. Места сжига
ния сучьев надо повсеместно исполь
зовать для искусственного подсева 
семян. С расчетом на это следует не 
ограничивать количество куч на 1 га,
а, наоборот, увеличить их до 200 на 
1 га.

Сжигание необходимо полностью 
заканчивать зимой и не практико
вать весенних огневых очисток леса. 
В правилах рубок должен быть уста
новлен более строгий порядок сжи
гания, нельзя допускать поврежде
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ния имеющегося молодняка. Должен 
быть предусмотрен обязательный 
зимний контроль за сжиганием по
рубочных остатков со стороны лес
хозов и лесничеств. Необходимы 
санкции за недоброкачественную 
очистку, вплоть до закрытия работ 
лесозаготовителей.

Вопрос об огневой очистке лесо
сек сплошным палом необходимо 
изучить всесторонне. Судя по на
блюдениям Архангельского филиала 
Академии наук СССР, такая очист
ка может быть рекомендована на 
лесосеке с густым почвенным покро
вом, особенно при проведении аэро
сева. Однако в других случаях 
к этому способу вряд ли следует 
прибегать.

Необходимо такж е рассмотреть 
вопрос о целесообразности объедине
ния правил рубок леса главного 
пользования, установленных для от
дельных горных районов СССР, осо
бенно имеющих более или менее 
одинаковые лесорастительные и кли
матические условия.

При рассмотрении правил рубок 
главного пользования несомненно 
возникнут и многие другие вопросы: 
лесоводственного, лесопромышлен
ного, организационного характера. 
Речь идет о пересмотре серьезного 
лесохозяйственного документа, кото
рый затрагивает интересы многих 
отраслей народного хозяйства.

С этой задачей можно справиться 
только при участии широкого круга 
специалистов лесного хозяйства и 
лесной промышленности, ученых 
и производственников. В пересмотре 
правил рубок леса главного пользо

вания должны принять участие все 
научно-исследовательские организа
ции лесного хозяйства, кафедры ле
соводства всех лесохозяйственных и 
лесотехнических вузов, а также про
изводственные предприятия и орга
низации лесного хозяйства, лесхозы, 
управления и главки лесного хозяй
ства. Предполагается созыв широ
кой конференции для обсуждения 
проекта правил.

Леса играют важную роль в раз
витии всех отраслей народного хо
зяйства СССР.

Основная цель лесного хозяй
ства — выращивание лесов и наибо
лее целесообразное использование 
их и всех лесных полезностей в ин
тересах народного хозяйства.

Советское лесоводство достигло 
больших успехов в области изучения 
природы леса. На основе достиже
ний советской биологической науки, 
правильно организованными рубками 
лесоводы могут увеличивать произ
водительность насаждений, улуч
шать качество древостоя, повышать 
защитные и водоохранные свойства 
леса и сокращать сроки его выра
щивания.

Многочисленной армией лесохо- 
зяйственников, работающих на про
изводстве, накоплен большой прак
тический опыт ведения лесного хо
зяйства на обширной территории на
ших лесов.

Правильно и всесторонне исполь
зуя все достижения теории и прак
тики лесного хозяйства, лесоводы 
сумеют поднять эту важную отрасль 
народного хозяйства на новую выс
шую ступень.
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О пересмотре некоторых положений 
лесоустроительной инструкции *

С. Ф. ЧЕРНАВСКИЙ
Лесовод

Лесоустройство горных лесов, как 
известно, имеет ряд весьма суще
ственных особенностей, отличающих 
их от работ в равнинных условиях. 
При таксации горных лесов приме
няется иная методика натурных ра
бот и составления планшетов, на
значаются совершенно иные лесохо
зяйственные мероприятия, чем в рав
нинных лесах. В ныне действующей 
лесоустроительной инструкции эти 
особенности устройства горных ле
сов освещены крайне недостаточно, 
а потому лесоустроительные партии, 
сталкиваясь с этими особенностями, 
затрудняющими работу, решают их 
каждая по-своему, иногда не совсем 
удачно. Некоторые положения ин
струкции, как, например, составле
ние планшетов методом пантографи- 
рования с топографических карт, в 
горных условиях неприемлемы.

Мало освещены методы изучения 
горных лесов и в специальной лите
ратуре.

За последние два года Юго-Во
сточный трест «Леспроект» развер
нул обширные лесоустроительные 
работы в горных лесах Северного 
Кавказа. Эти леса весьма ценны. 
В них имеются большие запасы 
спелой и перестойной древесины бу
ка, пихты, сосны, ели, дуба и дру
гих пород. Сохранились такие ре
ликтовые породы, как бук белый, 
самшит. Распространены дикие пло
довые деревья: груша, яблоня, алы
ча, мушмула, кизил и др.

На основании опыта работ, вы
полнявшихся лесоустроительными 
партиями Юго-Восточного треста в 
1952 и 1953 гг. в содружестве с уче
ными Воронежского лесохозяйствен
ного института, было проведено 
устройство горных лесов Северного 
Кавказа. Не задаваясь целью осве

* В порядке обсуждения (начало см. 
статью А. В. Малиновского „Критические 
замечания к лесоустроительной инструк
ции". „Лесное хозяйство" № 1, 1954 г.)

тить все особенности лесоустройства 
горных лесов, не предусмотренных 
инструкцией, остановимся на неко
торых из них.

Известно, что структура значи
тельной части лесов Северного Кав
каза разновозрастна, с колебанием 
возраста на одном выделе: по буку 
1—350 лет, по пихте 1—450 лет, по 
сосне 1—250 лет.

Для наиболее правильного проек
тирования мероприятий рекомен
дуется производить таксацию на
саждений сложной разновозрастной 
■структуры только по поколениям. 
Следует выделять не более трех по
колений, при этом не учитывается 
подрост в возрасте до 40—60 лет, 
с диаметром на высоте груди до 
8 см.

К первому поколению относятся 
наиболее старые перестойные де
ревья, подлежащие рубке в первый 
прием выборочных рубок. Ко второ
му ■— деревья приспевающие, в воз
расте спелости,- с включением одно- 
го-двух классов возраста выше уста
новленного возраста рубки. Наконец, 
к третьему поколению причисляют 
все остальные молодые деревья диа
метром более 8 см на высоте груди.

После вырубки первого и второго 
поколений из третьего вместе с под
ростом будет создано новое насаж
дение.

Таксационная характеристика на
саждения дается не по основному 
поколению, как это предусмотрено 
инструкцией, а для каждого поко
ления отдельно, с выводом синтети
ческой формулы.

Причем последние исследования 
показали, что третье поколение луч
ше таксировать, как второй ярус.

Таксация насаждений по поколе
ниям дает возможность более четко 
организовать выборочные рубки, 
правильно установить запас экс
плуатационного фонда, подлежащий 
рубке и определить его товарность.

2*
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Этот метод позволяет исключить из 
запасов эксплуатационного фонда 
молодое (третье) поколение, являю
щееся резервом для воспроизводства 
нового насаждения.

Существующие методы исследова
ния хода роста одновозрастных на
саждений неприемлемы для разно
возрастных лесов.

Строение, возрастную структуру, 
прирост и товарность разновозраст
ных насаждений рекомендуется 
изучать по пробным площадям со 
сплошной рубкой деревьев. Все та 
ксационные элементы на пробной 
площадке надо определять по поко
лениям, для чего перечет и обмер 
деревьев производят такж е по поко
лениям.

Закладка таких пробных площа
дей в лесхозах, где работают лесо
заготовительные организации, осо
бых трудностей не представляет.

Целесообразность предложения
А. В. Малиновского (в статье «Кри
тические замечания к лесоустрои
тельной инструкции»)1 закладки
пробных площадой для исследова
ния хода роста со сплошной рубкой 
деревьев подтверждается практикой 
работ Юго-Восточного треста «Лес- 
проект» на Северном Кавказе.

При невозможности сплошной 
рубки деревьев рекомендуется зало
жить такие пробные площади: а) на 
срубленной лесосеке, если таковые 
имеются, и б) в смежном с лесосе
кой насаждении.

На пробной площади, заложенной 
на срубленной лесосеке, учитывают 
пни, причем на каждом из них опре
деляется возраст срубленного дере
ва и диаметр пня. На основании это
го перечета устанавливают возраст
ную структуру срубленного насаж 
дения и по аналогии устанавливают 
возрастную структуру на пробной 
площади в смежном насаждении.

Ход роста насаждения определяют 
по моделям, которые берут по поко
лениям.

Действующая инструкция в главе 
«Особенности устройства горных ле
сов» (§ 345) указывает, что для со
ставления планшетов используются 
материалы топографической съемки

1 „Лесное хозяйство" № 1, 1954 г.

масштаба 1 : 100 ООО и крупнее. Пе
реход от мелкого масштаба топогра
фической карты к крупному масшта
бу планшета — 1 : 1 0  ООО произво
дится методом пантографирования. 
Практика показала, что это положе
ние инструкции неприемлемо, так 
как составленные подобным методом 
планшеты весьма низкой точности, 
носят характер схем и мало пригод
ны для точного учета площадей.

Необходимо предусмотреть в ин
струкции более совершенные методы 
составления планшетов, как, напри
мер, метод графической фототриан
гуляции, применявшийся Юго-Вос- 
тсчным трестом «Леспроект» при ра
ботах в горных лесах Кабардинской 
АССР, Грозненской области и ча
стично в Северной Осетии. Весьма 
хорошие результаты по точности 
дает метод фотосхем, применяемый 
некоторыми лесоустроителями. Оба 
метода не только повышают точ
ность работ, но и значительно сни
жают себестоимость изготовления 
планшетов, уменьшают потребность 
в рабочей силе.

Заслуживает особого внимания 
вопрос о хозяйственных частях, под
нятый А. В. Малиновским. В горных 
лесах, ввиду большого разнообразия 
рельефа, в составе лесного фонда 
имеются значительные площади, по
крытые лесом, с крутизной склонов 
свыше 35°, разбросанные по терри
тории лесных массивов различными 
участками от нескольких гектаров 
до нескольких десятков, а иногда и 
сотен гектаров. Рубка леса в поряд
ке главного пользования на таких 
площадях запрещена.

Помимо этого имеются еще и та
кие участки леса (таксационные вы- 
делы), где крутизна склонов менее 
35°, но они недоступны для лесоэкс
плуатации, так как древесину невоз
можно вывезти из ущельев и с кру
тых склонов. Как эти участки, так 
и участки леса с крутизной склонов 
свыше 35° не могут быть отнесены 
к лесам эксплуатационного назна
чения.

Согласно инструкции эти участки 
по экономическим и природным 
условиям следует выделить в особую 
хозяйственную часть. Но, так как 
эти участки не являются «террито
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риально обособленными», та же ин
струкция запрещает организовывать 
из них хозяйственную часть. Воз
никли противоречивые принципы в 
организации хозяйственной части. 
Лесоустроительная практика из этих 
участков организует неэксплуата
ционные хозяйства в эксплуатацион
ной хозяйственной части. Понятие 
хозяйственная часть в данном случае 
явилась ненужной противоречивой 
надстройкой.

Мы считаем, что А. В. М алинов
ский совершенно правильно указы
вает на то, что при лесоустройстве 
нецелесообразно деление территории 
лесного фонда на хозяйственные 
части.

Однако с принципами организации 
хозяйств, выдвигаемыми А. В. М а
линовским, нельзя согласиться.

В своей статье он рекомендует: 
«все леса I группы в пределах лес
ничества включать в одно хозяй
ство». И далее: «когда в одном лес
ничестве будет несколько категорий 
лесов I группы, можно подчинить 
их режиму, который необходим для 
преобладающей группы лесов».

В южной полосе и на Кавказе в 
одном лесничестве встречаются леса 
I группы защитные (горнозащитные, 
берегозащитные, почвозащитные) и 
зеленой зоны. Назначение этих ле
сов и хозяйственные мероприятия в 
них совершенно различны и поэтому 
объединение их в одно хозяйство 
будет носить только формальный 
характер.

Даже в одной категории лесов 
I группы, например, в зеленой зоне, 
в состав которой входят нагорные 
дубравы или приречные боры и пой
менные ивняки и осокорники, неце
лесообразно объединять все насаж 
дения в одно хозяйство. Биологиче
ский состав пород в них различен 
и потому будут различными и все 
мероприятия по рубкам ухода, лесо
восстановительным рубкам, облесе
нию и реконструкции. Лесничества, 
имеющие такой состав лесного фон
да, довольно часто встречаются в 
центральной и южной полосе, а так
же в УССР.

Ведение хозяйства по участкам, 
т. е. по каждому таксационному 
выделу, осуществимо в парках и

частично на небольших площадях 
лесопарков, но не во всех лесах 
I группы.

Решения сентябрьского Пленума 
Центрального Комитета КПСС под
черкивают необходимость создания 
в стране обилия продовольствия и 
товаров народного потребления. По
этому особо важное значение при
обретают в лесном хозяйстве меро
приятия по выпуску этих изделий.

В лесоустроительной инструкции
о выпуске ширпотреба упоминается 
только в главе V, в которой (§ 37) 
приведены программы проекта пер
спективного-, плана организации лес
ного хозяйства. Не имеется никаких 
рекомендаций по организации вы
пуска изделий, учету сырья для это
го, проектируемым мероприятиям. 
Следует восполнить этот пробел и 
срочно дать лесоустроительным пар
тиям дополнения к инструкции по 
затронутому вопросу, не ожидая из
дания новой инструкции.

В указаниях надо предусмотреть 
не только расширение ассортимента 
и объема изделий, которые может 
выпускать лесхоз, но и источники и 
запасы сырья, необходимые для этих 
целей.

Необходимо ’ предусмотреть обес
печение хозрасчетных цехов лесхо
зов реальным сырьем, нужным для 
планируемого ассортимента изделий.

Мы поддерживаем предложение 
А В. Малиновского о создании спе
циальных лесоустроительных партий 
для выработки положений ведения 
лесного хозяйства для каждой обла
сти. Это позволит избежать шаблона 
и применительно к условиям каж 
дой области или группы областей 
разработать основные положения по 
ведению хозяйства: направление в 
организации хозяйств, в том числе 
и хозяйств целевого назначения — 
на мелкотоварный лес колхозно-сов- 
хозного строительства, на виноград
ную тычину и другие. Представится 
возможность установить возрасты 
главной рубки в лесах II и III групп 
и лесовосстановительных рубок в ле
сах I группы, можно будет также 
определить сортименты лесосечного 
фонда.

Подобная лесоустроительная пар
тия совместно с местными партий
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ными и советскими органами смо
ж ет разработать вопросы о целесо
образности изменений в составе лес
ного фонда, путем передачи для 
облесения площадей, малопригод
ных для сельского хозяйства, но 
пригодных для выращивания леса, 
а  такж е о расширении площадей под 
сельскохозяйственные культуры и 
сенокосы за счет раскорчевки леса

там, где это вызывается интересами 
сельского хозяйства.

Такая лесоустроительная партия 
сможет разработать и мероприятия 
по улучшению и расширению сено
косных угодий в лесном фонде пу
тем проектирования комплексной 
мелиорации площадей всех земле
пользователей области, смежных с 
лесным фондом.

Упорядочить ведение хозяйства 
в кедровых лесах

А. Д .  БУКШТЫНОВ
Кандидат сельскохозяйственных наук

XIX съезд партии в директивах 
гсо пятому пятилетнему плану раз
вития СССР на 1951 — 1955 гг. ука
зал на необходимость «Ликвидиро
вать отставание лесной промышлен
ности от растущих потребностей 
народного хозяйства. Увеличить 
производство пиломатериалов и раз
вить выработку деталей для произ
водства и строительства. Осуще
ствить в широких масштабах пере
базирование лесозаготовок в много
лесные районы, особенно в районы 
Севера, Урала, Западной Сибири и 
Карело-Финской ССР, сократив руб
ки леса в малолесных районах 
страны».

Д ля выполнения этих решений не
обходимо устранить имеющиеся не
достатки в ведении хозяйства в на
ших лесах, особенно в северных рай
онах, на Урале, в Западной Сибири 
и Карело-Финской ССР с тем, чтобы 
создать наилучшие условия для ши
рокого развертывания лесозаготовок 
на базе максимальной механизации. 
В связи с этим первоочередной зада
чей работников лесного хозяйства 
здесь является правильное решение 
вопросов назначения в рубку лесо
сек, размера их площадей и обеспе
чения успешного восстановления 
полноценных хвойных насаждений 
на площадях концентрированных 
рубок при возможном сокращении 
сроков примыкания.

Особо актуальное значение эти 
задачи приобретают в массивах кед
ровых лесов (кедровники, кедрачи), 
даюших как древесину, так и цен
ный продукт — кедровые орехи, к со
жалению, плохо используемые в пи
щевой промышленности. Следует 
наиболее рационально сочетать экс
плуатацию древесины с заготовкой 
кедровых орехов.

СССР располагает громадными 
единственными в мире запасами кед
ровника. Общая площадь кедровых 
лесов составляет около 26 млн. га.

Наиболее распространен у нас 
кедр сибирский, являющийся подви
дом кедра европейского, но отли
чающийся от него более мощным 
ростом, короткой хвоей и более 
крупными шишками с семенами 
орешками, описанный Линнеем в 
1856 г. под общим названием с евро
пейским кедром Pinus cembra L. 
Несколько' позднее, в 1900 г., Мейер, 
изучив искусственно разведенные 
формы, выделил кедр сибирский как 
особый вид Pinus sibirica Meyr. 
В дальнейшем П. Н. Крыловым на 
Алтае была описана форма Pinus 
cembra v. coronans, а Литвиновым 
в горах Забайкалья Pinus coronans 
Litv., отличающаяся от кедра сибир
ского шишками меньшего размера 
при более короткой хвое, иной 
окраске чешуи шишек и цвете коры.

В южной части Дальнего Востока
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(Приморье) распространен кедр ко
рейский Pinus coriensis Sieb et zess, 
великан Уссурийской тайги, дости
гающий 60 м высоты при 2 м 
в диаметре. Орехи этого кедра зна
чительно крупнее, чем орехи кедра 
сибирского. Общая площадь, зани
маемая лесами с преобладанием 
этого кедра, около 4,5 млн. га.

На северо-востоке Сибири, от озе
ра Байкала до побережья Охотско
го моря, на Камчатке, Курильских 
островах и на Сахалине произра
стает стелющаяся форма кедра, так 
называемый кедровый стланик или 
кедровый стланец Pinus pumila, от
личающийся обильным плодоноше
нием, но мелкими орешками (в 2 ра
за меньше, чем у сибирского кедра).

Заросли кедрового стланца, по
мимо сбора орехов, имеют большое 
значение для размножения пушных 
зверей. В его зарослях скрываются 
лисицы, песцы, куницы и др.

Горные кедровые леса играют 
также водоохранную и противоэро- 
зионную роль.

Исключительная декоративность 
кедра с его широкой цилиндриче
ской кроной делает эту породу не
заменимой в зеленом строительстве, 
особенно в северных городах.

Большинство кедровых насажде
ний спелые и перестойные. Так в 
Западной Сибири эти виды насаж
дений составляют 70%, в Восточ
ной Сибири и на Дальнем Восто
ке — 91%.
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До революции полное пренебре
жение к лесному богатству страны 
со стороны царского правительства 
привело к постепенной гибели кед
ровых лесов на значительных пло
щадях.

П ож арная охрана в кедровых ле
сах не была организована, тогда 
как кедр чувствителен к  огню, даже 
когда горит прошлогодняя сухая тра

ва. В засушливые 1910— 1912 гг. по
гибла большая часть кедровников 
Урала. Насколько быстро шло уни
чтожение кедровых лесов, можно 
судить по тому, что площадь кед
ровников бывш. Иркутской губер
нии только за последнее десятилетие 
перед Октябрьской революцией со
кратилось на 20—30% .

Не проводились до революции и 
мероприятия по охране леса от вре
дителей, что привело к уничтожению 
ими огромных площадей кедров
ников.

Только после Октябрьской Социа
листической революции началась ко
ренная перестройка лесного хозяй
ства, кедровым лесам было уделено 
должное внимание. В них была про
ведена инвентаризация, организова
на пожарная охрана, эксплуатация 
древесины.

Однако как со стороны науки, так 
и производства сделано далеко не 
все для того, чтобы полностью 
использовать огромные богатства 
кедровых лесов, поставить хозяй
ство в них в соответствии с требо
ваниями советской биологической 
науки и потребностями социалисти
ческого общества.

В восстановлении площадей кед
ровников, вырубленных или погиб
ших по различным причинам, боль
шое значение имеет естественное

возобновление. Оно зависит от мно
гих причин (почва, покров, условия 
увлажнения и т. д .), но в первую 
очередь от состава и типа древо
стоев. Однако работниками лесного 
хозяйства этому важному вопросу 
не уделяется должного внимания, 
и изучен он совершенно недостаточ
но. До сих пор отсутствуют научно 
обоснованные критерии успешности 
естественного возобновления в раз
личных типах кедровников. В на
стоящее время эти критерии заме
няются всевозможного рода со
ображениями субъективного харак
тера.

Нет до сих пор и разработанных 
методов содействия естественному 
возобновлению кедра в различных 
условиях местопроизрастания.

В условиях Сибири возобновление 
кедра улучшается по мере продви
жения с Запада на Восток. В таб
лице 1, составленной В. А. Повар- 
ницыным, показано, что лучшее во
зобновление кедра наблюдается в 
Восточных Саянах, а худшее в З а 
байкалье и более западных районах 
его местопроизрастания.

По данным Н. Н. Щербакова, 
кедр корейский хорошо возобнов
ляется в кедрово:пихтарниковых ти
пах леса, а также в кедровниках 
с участием лиственных пород на гор
ных склонах, где на 1 га его насчи
тывается 11,6— 15 тыс. шт., в том 
числе кедра до 50%.

Особенно хорошее возобновление 
отмечено в кедрово-лиственных ти
пах ' леса на лесосеках выборочной 
рубки, где на 1 га количество
14—27-летнего подроста составляет 
до 13,2 тыс. шт., в том числе кедра
6,6 тыс. шт. В долинных кедрово
ильмовых типах кедр почти не во

Таблица 1
Среднее количество подроста на 1 га

Районы
кедр пихта ель береза

Итого 
на 1 га

А л т а й ............................................................... 925 2050 2 975
Кузнецкий А л а т а у ...................................... 2 885 2 774 — — 5 659
Западные Саяны .......................................... 1 225 1 599 100 — 2 924
Бассейн реки Маны в С аянах................. 5 470 2 238 56 — 7 764
Бассейн реки Ката в Верхних Саянах 7914 1 800 1468 900 12 081
Бассейн реки Белой в Верхних Саянах 23 712 9 350 745 — 33 337
Забайкалье ....................................................... 4123 1 417 — — 5540
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зобновляется, так как здесь буйно 
развиваются травянистый покров и 
кустарники.

Возобновление кедра сибирского

в лучшем по производительности 
типе леса «мшистый кедровник» 
В. А. Поварницыным характеризуется 
следующими показателями:

Т а б л и ц а  2

Среднее количество подроста

Название типов
4 - 5 6—10 11-15 16—20 21-25 26—30 31—50

Итого 
на 1 га

П р и ч у л ы м ь е  
Мшистые кедровники..................... 1217

/

600 300 100 2217

К у з н е ц к и й  А л а т а у

Кедр мшистый нижней и средней 
полосы ............................................... 1 750 500 285 100 75 275 2 885

Кедр мшистый верхней полосы 2 550 230 200 130 —• 200 — 3310

Б а с с е й н  р е к и  М а н ы  
в С а я н а х

Кедр мшистый нижней и средней 
полосы1............................................... 1 200 1 100 600 170 400 3 470

Кедр мшистый верхней полосы 19 700 1530 430 66 66 — — 22 980

Б а с с е й н  р е к и  К а н а  
в В е р х н е м  С а я н е

Кедр мшистый нижней и средней 
полосы............................................... 1 867 1 883 733 433 163 5 029

Кедр мшистый верхней полосы 7 000 2 900 500 300 100 — — 1 080

Б а с с е й н  р е к и  Б е л о й  
в' В е р х н е м  С а я н е

Кедр мшистый нижней и средней 
полосы . . . .  .............................. 5 878 4 265 1088 1 032 234 75 24

«
13 595

Кедр рододендровой полосы . . 8 747 1 126 786 414 428 342 714 7 557

По данным таблицы 2 можно су
дить о фактическом наличии подро
ста на площади 1 га, но нельзя кон
кретно оценить степень успешности 
возобновления и, следовательно, су
дить о возможности формирования 
полноценных кедровых насаждений. 
Кроме того такая таблица имеется 
только по наиболее часто изучаемо
му мшистому кедровнику. Что же 
касается других, в том числе и 
очень распространенных типов кед
ровников, как, например, бадановых 
и сфагновых, то там естественное 
возобновление почти не изучалось, 
имеются лишь отдельные разрознен
ные наблюдения.

Разработка конкретной оценки 
степени успешности возобновления 
кедра и использования подроста — 
неотложная задача работников лес

ного хозяйства. Без такой оценки 
не представляется возможным при
менить те или иные мероприятия 
для формирования полноценных 
кедровников в различных условиях 
местопроизрастания.

Кроме того принята неправильная 
практика постановки хозяйства в 
кедровых лесах по типу ведения хо
зяйства в сосновых лесах. Между 
тем народнохозяйственное значение 
этих двух пород различно, не говоря 
уже о различиях экологических и 
биологических. В результате недо
оценки значения кедра не установ
лена расчетная лесосека по кедру, 
и в лесосырьевых базах рубка кед
ровника производится по правилам, 
предусмотренным для сосны. Это 
приводит к плохому возобновлению 
кедра.
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Кедровники близ ст. Богашево 1 омский 
области.

Фото М. Ф. Петрова.

Приравняв хозяйство на кедр 
к хозяйству на сосну, работники 
лесного хозяйства не учли, что за 
кедровниками необходим более тщ а
тельный уход, чем за сосной. Без 
такого ухода снизится плодоноше
ние кедра, а следовательно, и уро
жай кедровых орехов.

Крайне плохо обстоит дело и 
с культурами кедра. Именно здесь 
наиболее ярко проявляется недо
оценка этой высокопродуктивной по
роды лесным хозяйством. Культура
ми кедра, по существу, не занима
ются, если не считать отдельных 
попыток, носящих более опытный, 
чем производственный характер.

В 1950 г. бывшим Главным упра
влением лесов Восточной Сибири и 
Дальнего Востока было заложено 
4,5 га питомников кедра, а посадка 
кедра произведена на площади 
133 га.

При этом работа была выполнена 
некачественно, и, хотя культуры 
кедра заложены были на местах его 
естественного произрастания, при
живаемость их составила 73—75%.

В 1951 г. площадь питомника бы
ла расширена на 2 га, а посадки и

посевы кедра произведены на пло
щади 200 га.

Далее вместо того, чтобы зани
маться разведением кедра в обла
стях, где эта порода давно испыта
на (Ярославская, Ленинградская, 
Вологодская и др.) и где имеются 
плодоносящие искусственно создан
ные насаждения кедра, были зало
жены культуры кедра в Мурманской 
области за полярным кругом. При 
этом не были приняты во внимание 
биологические особенности кедра, 
установленные закономерности в пло
доношении этой породы по мере 
продвижения на север. Известно, 
что в Заполярье даже такой мест
ный абориген, как сосна лапланд
ская, плодоносит через 10— 12— 
15 лет. Расчеты же на лучшее пло
доношение кедра в этих условиях 
беспочвенны.

В этих культурах, как и следова
ло ожидать, кедр корейский погиб, 
а кедр сибирский развивается пло
хо, не имея никаких перспектив 
развития и тем более плодоношения. 
Разведение кедра в Заполярье не 
имеет ни научного, ни практическо
го значения для народного хозяй
ства страны.

О недооценке некоторыми лесово
дами культуры кедра свидетель
ствует и весьма незначительный 
объем заготовок его орехов на се
менные цели.

Д о сих пор в лесном хозяйстве не 
разработаны типы культур кедра с 
учетом целевого их назначения, гео
графических районов и условий мест 
произрастания.

Между тем культура кедра яв
ляется перспективной не только в 
ареале его распространения, но и за 
его пределами, в частности, в таких 
областях, как Ярославская, Воло
годская, Ленинградская, Новгород
ская, Архангельская (южная часть), 
Калининская и др. Подтверждением 
сказанного является наличие в этих 
областях плодоносящих насажде
ний и успешно развивающихся куль
тур кедра. Так, например, в колхозе 
им. Маленкова Грязовецкого района 
(Вологодская область) имеется ро
ща плодоносящего кедра посадки 
1900 г. на площади 3,1 га. Здесь 
имеется 228 деревьев кедра, средняя
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высота деревьев 11 м и  средний 
диаметр 32 см.

Плодоносящие рощи кедра 70 лет 
имеются на острове Валааме (Л а
дожское озеро), около г. Ярославля 
и около г. Сольвычегодска (Архан
гельская область). Группы плодоно
сящих кедров произрастают в пар
ках Московской, Новгородской и 
Калининской областей.

В отдельных лесхозах по инициа
тиве местных лесоводов ведутся и 
культуры этой породы. П оказатель
на в этом отношении работа старей
шего лесовода Калининской обла
сти Г. А. Ш апошникова, заложив
шего в 1944 г. культуры кедра на 
площади 1,75 га в Воронцовском 
лесничестве Медведицкого лесхоза 
Кашинского района. Эти культуры, 
по данным Н. П. Георгиевского, бы
ли произведены на запущенной паш
не, используемой под сенокос. Поч
ва суглинистая, подстилаемая кар
бонатной глиной, достаточно дрени
рованная. Подготовка почвы прово
дится площадками 0,4 X 0,4 м, пу
тем снятия дернины с опрокидыва
нием ее в дно площадки. Размещ е
ние 2 X 1,5 м, на 1 га размещается 
3300 посадочных мест. На участке 
высаживались четырех-пятилетние 
сеянцы кедра с примесью трехлет
них сеянцев лиственницы сибирской.

После посадки площадки были 
закрыты зеленым мхом, и никакого 
ухода за культурами не производи
лось кроме выкашивания травы в 
междурядьях, что ежегодно давало 
60 пудов сена с 1 га.

Учетом 1952 г., т. е. через 8 лет, 
было установлено наличие на этом 
участке 2900 кедров и 313 листвен
ниц.

Развитие культур вполне удовле
творительное — кедр достигает вы
соты 2,8 м при диаметре на высоте 
пня 6,5 см и диаметре кроны 1,6 м. 
Лиственница сибирская достигает 
6 м высоты при 12 см в диаметре, 
с кроной диаметром 2,5 м.

Опыт культур кедра Г. А. Ш апош
никова свидетельствует о целесооб
разности разведения этой породы в 
условиях Калининской области. Д о
казана возможность минимальной 
затраты труда и денежных средств

на уход за почвой и борьбу с травя
нистой растительностью.

Наряду с получением высококаче
ственной древесины, большое народ
нохозяйственное значение кедровых 
лесов СССР определяется возмож
ностью массовых заготовок ценного 
продукта пищевой промышленно
сти — кедрового ореха, сбор которо
го тесно связан с плодоношением 
кедровников.

Плодоношение в кедровниках на
чинается с 50—70-летнего возраста, 
продолжаясь до 220—250 лет, и толь
ко отдельно стоящие кедры начи
нают плодоносить с 20—25 лет. 
Обильные урожаи обычно наблю
даются в среднем через 3—5 лет.

Наиболее полно исследование уро
ж ая семян сибирского кедра было 
произведено в период 1931— 1934 гг. 
и 1937 г. Сибирским научно-иссле
довательским институтом лесного 
хозяйства и эксплуатации (Сиб- 
Н И И Л Х Э ).

По данным В. В. Попова, с 1 га 
площади кедровников можно соби
рать кедровые орехи в следующих 
количествах: в Западно-Сибирской 
низменности 42 кг с 1 га, в Алтае и 
Западных Саянах 60 кг, в Восточ
ных Саянах 56 кг, в южной ча
сти Средне-Сибирского плоскогорья 
54 кг, в северной части Средне-Си
бирского плоскогорья 32 кг, в юж
ной части Забайкалья 38 кг, в се
верной части Забайкалья 46 кг.

В отдельных случаях урожай кед
ровых орехов может достигать 
100 кг и более на 1 га.

Ядро кедрового ореха содержит 
до 60% жировых веществ, тогда как

Шишки кедра сибирского.
Фото П. А. Кутузова.
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лен 37%, конопля до 33% , подсол
нечник до 44% , хлопок до 35%. 
Технически возможный выход масла 
из кедрового ореха до 23% и жмы
ха до 27%.

Все исследователи подчеркивают, 
что кедровое масло является очень 
ценным продуктом, гораздо более 
питательным, чем подсолнечное, 
льняное и конопляное. При хорошей 
очистке, даже без рафинирования, 
оно не уступает прованскому, сохра
няя приятно сладковатый вкус. По
лучаемые после отжимки масла 
жмыхи представляют собой не ме
нее ценный пищевой продукт. Обез
жиренные кедровые жмыхи содер
жат: белка до 45 %, глюкозы до 2 %, 
крахмала 36% , азота 8% , клетчатки 
до 5% , пентозагнов свыше 4,5%. По 
содержанию белков кедровый жмых 
является самым богатым из всех 
пищевых продуктов. Этот жмых 
служит хорошим полуфабрикатом 
для производства конфет, шокола
да, халвы, печений и др.

Из ядра кедрового ореха можно 
вырабатывать высокопитательные 
сливки.

Опыт показал, что для переработ
ки кедрового ореха на масло и на 
жмых можно использовать оборудо
вание обыкновенных маслобойных 
заводов, перерабатывающих лен, 
коноплю и подсолнечник. Учитывая 
особенности кедрового ореха, потре
буется только несколько иное обору
дование очистительного и обруши- 
тельного отделений. Второй особен
ностью кедромаслобойного производ
ства является необходимость дву
кратного прессования кедрового 
ореха: холодного и горячего, ввиду 
очень высокой масличности ядра 
ореха. При современном уровне тех
ники машиностроения пищевой про
мышленности это не представляет 
особых трудностей.

В кедровых орехах содержится до 
5% дубильных веществ.

В царской России казенные кед
ровые дачи рассматривались как 
природные сады для сбора орехов. 
Однако этот сбор, по сравнению с 
имевшимися возможностями, был 
ничтожен и до первой мировой вой
ны не превышал в целом по стране 
2—3 млн. пудов.

После Великой Октябрьской рево
люции кедровым лесам было уделе
но большое внимание. В 1921 г. Со
вет Труда и Обороны за подписью 
В. И. Ленина издал постановление 
об организации сбора и заготовки 
дикорастущих масличных семян и 
об использовании их для переработ
ки в маслобойной промышленности.

К организации сбора кедрового 
ореха были привлечены сельскохо
зяйственные кооперативы, трудовые 
артели и т. д.

При организации хозяйства в кед
ровых насаждениях предписывалось 
принимать во внимание нужды госу
дарственной кедрово-маслобойной 
промышленности и разработать ме
тоды ведения хозяйства в кедровни
ках, наиболее благоприятствую
щие обильному плбДоношению кед
ра, предусматривалась организация 
опытных заводов для выработки 
масла и жмыха из кедрового ореха.

В настоящее время созданы все 
возможности для широкого вовлече
ния в пищевую промышленность 
таких ценных продуктов, как кедро
вое масло и кедровый жмых.

Между тем, орехопромысловое 
освоение кедровых лесов ведется со
вершенно недостаточными темпами. 
Ни пищевая, ни местная промыш
ленности, ни промысловая коопера
ция не проявляют достаточной забо
ты о заготовке и переработке кедро
вого ореха. До последнего времени 
ни в Сибири, ни на Дальнем Восто
ке, располагающими крупными пло
щадями кедровников, не организо
вана промышленная переработка 
кедрового ореха.

Недостаточными темпами ведется 
выделение орехопромысловых зон. 
Так, несмотря на то что плодонося
щих кедровников в Западной Сиби
ри имеется до 70%, а в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке до 
91%,  орехопромысловые зоны выде
лены только на площади 22,4%.

В данное время эти работы раз
вернулись более широко. В 1953 и 
1954 гг. Совет Министров РСФСР 
совместно с Министерством сельско
го хозяйства СССР и обл- и край
исполкомами и советами министров 
автономных республик сейчас уже 
выделили орехопромысловые зоны
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в Алтайском крае, Кемеровской, Чи
тинской, Новосибирской областях, 
в Бурят-Монгольской АССР и в Ха
баровском крае. Рассматривается 
вопрос об установлении орехопро
мысловых зон в Свердловской и 
Иркутской областях, в Краснояр
ском крае (в том числе и в Хакас
ской автономной - области). На оче
реди — установление орехопромыс
ловых зон в Тюменской, Томской, 
Омской областях и в Якутской 
АССР.

Задача состоит в том, чтобы ми
нистерства и ведомства, заинтересо
ванные в использовании кедрового 
ореха, наладили в выделенных зонах 
культурную эксплуатацию кедров
ников.

Лесным хозяйством не разработа
ны мероприятия по увеличению пло
доношения кедра.

Д ля упорядочения хозяйства в 
кедровых лесах работникам лесного 
хозяйства необходимо в ближайшее 
время разработать правила исполь
зования кедровых насаждений оре
хопромыслового значения и правила 
рубки кедра в лесах эксплуатацион
ного значения, а такж е установить 
расчетную лесосеку по кедру.

В наиболее производительных по 
плодоношению кедровниках следует 
выделить орехопромысловые зоны,

в которых рубки, за исключением 
санитарных, должны быть категори
чески запрещены.

Необходимо разработать меро
приятия по увеличению плодоноше
ния кедра и рационализации техни
ки сбора кедровых шишек.

Н адо значительно расширить раз- 
ведение кедра в европейской части 
СССР, определить районы, наибо
лее подходящие для этой культуры, 
и разработать перспективный план 
осуществления этих мероприятий.

Д ля широкого развертывания ра
бот по культуре этой породы начи
ная с 1954 г. должны быть увеличе
ны посевы кедра в питомниках.

Научно-исследовательским инсти
тутам лесного хозяйства предстоит 
срочно разработать мероприятия по 
увеличению плодоношения кедров
ников, по рационализации сбора кед
ровых шишек, по содействию есте
ственному возобновлению кедра и 
использованию подроста для форми
рования полноценных кедровников, 
типы культур кедра в различных 
условиях местопроизрастания.

Дело чести работников лесного 
хозяйства добиться того, чтобы кра
са и гордость наших лесов — кедр— 
занял подобающее ему место в на
родном хозяйстве, как одна из про
дуктивнейших лесных пород.

Пути улучшения хозяйства в каштанниках
В. Г. АТРОХИН

Ассистент кафедры лесных культур Московского лесотехнического института

Каштан съедобный (Castania sali
va Mill) — одна из наиболее ценных 
древесных пород. Древесина его 
имеет очень узкую светлую забо
лонь, бурое ядро, мало страдаем от 
всевозможных вредителей, прочна, 
легка и упруга, почти не растрески
вается от солнечных лучей, хорошо 
обрабатывается и полируется, давая 
красивый рисунок. Применяется она 
в строительном, столярном, мебель
ном производстве, для всевозможных 
подводных сооружений и в судо
строении. Плоды каштана исполь

зуются в кондитерском производстве, 
употребляются в пищу и могут быть 
применены для откорма домашних 
животных. Улучшая и увеличивая 
насаждения съедобного каштана, 
можно создать дополнительную базу 
для увеличения поголовья скота и 
помочь колхозам быстрее решить од
ну из серьезнейших задач, постав
ленных сентябрьским Пленумом 
Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза.

Значительная часть каштановых 
насаждений расположена в Лооском
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лесничестве Сочинского опытного 
лесхоза (Краснодарский край). Од
нако состояние их далеко не удовле
творительное.

В древостоях спелых и перестой
ных проводятся только санитарные 
рубки, а в малодоступных зонах на
саждения предоставлены самим се
бе. Санитарное состояние этих на
саждений, в силу их перестойности, 
крайне неудовлетворительное. Так, 
например, заложенная в квартале 
№ 6 Лооского лесничества пробная 
площадь показала, что 85% де
ревьев, с точки зрения их санитарно
го состояния, необходимо вырубить.

Необходимо срочно разработать 
меры для улучшения хозяйства в 
каштановых насаждениях Лооского 
лесничества, с этой целью в 1952 г. 
были проведены опытно-производ
ственные рубки ухода разными ме
тодами. Работа на пробных площа
дях в Лооском лесничестве убеди
тельно показала, что в интересах 
улучшения хозяйства в каштановых 
насаждениях весьма важно и прак
тически вполне возможно выделить 
в натуре классы роста и подклассы 
развития.

Внешние признаки стадийности у 
каштана следующие: плодоношение 
деревьев замедленного развития в 
возрасте прореживания более слабое, 
в сравнении с быстроразвивающи- 
мися, причем размер плода у мед- 
ленноразвивающихся деревьев зна
чительно меньше, чем у быстрораз- 
вивающихся. У деревьев замедлен
ного развития, несмотря на общую 
ширококронность и некоторую оваль
ность кроны, можно ясно различить 
заостренность вершины, связанную с 
сохранением высокого темпа приро
ста. Кора у деревьев замедленного 
развития гладкая и более светлая, 
чем у деревьев подкласса «б».

У быстроразвивающихся деревьев 
наблюдается ярко выраженная тре
щиноватость и коричневый цвет ко
ры, плоды более крупного размера, 
листья мельче, ствол покрыт водя
ными побегами, что показывает при
тупление роста в высоту.

Рубки ухода в каштановых насаж 
дениях Лооского лесничества пока
зали, что новые методы, разработан
ные проф. В. Г. Нестеровым на осно
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ве его классификации деревьев по 
росту и развитию, имеют значитель
ные преимущества в сравнении с ни
зовым, верховым, комбинированным 
и другими методами. Если по коли
честву стволов при новом методе вы
бирается меньше деревьев, чем при 
низовом, то по запасу новый метод 
дает большее количество древесины 
в отличие от низового. Это объяс
няется тем, что при старом методе в 
основном выбираются мелкие де
ревья нижнего полога насаждения, 
а при новом вырубаются нередко 
деревья даж е крупномерные, нахо
дящиеся во всех частях полога, 
в том числе и в верхней его части, 
в зависимости от их роли в жизни 
древостоя.

В смешанных насаждениях при
менялся метод освобождения. При 
этом методе вырубается максималь
ное количество стадийно старших и 
оставляются на корню деревья фи
зиологически молодые, которые дей
ствительно являются деревьями бу
дущего. При верховом методе, вслед
ствие механического применения хо
зяйственной классификации, подраз
деляющей деревья на лучшие, по
лезные и вредные, вырубается много 
стадийно молодых растений и остав
ляются на корню деревья досрочно 
стареющие.

Таким образом, для улучшения 
качественного состояния и повыше
ния продуктивности каштановых на
саждений необходимо рекомендовать 
в чистых древостоях новый метод 
рубок ухода за лесом — метод фи
зиологического омолаживания, как 
биологически более правильный и 
экономически более выгодный. В сме
шанных каштановых насаждениях 
надо убирать второстепенную поро
ду в тех случаях, когда она явно 
мешает нqpмaльнoмy росту и разви
тию основной породы, для чего луч
ше всего производить рубку методом 
освобождения, так как при этом вы
рубаются деревья, которые в буду
щем окажутся отставшими в росте 
и, в конечном итоге, усохшими.

При анализе полученных резуль
татов распределения деревьев по 
классам Нестерова и классам Краф
та оказалось, что при меньших диа
метрах процент быстро развиваю- ,
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Ч/o y  = 13Z,5 -e ,67X i Z =0,87- 0,27

Граф ик изменения процента де
ревьев подкласса „б“ в зависимости 

от диаметра
у  =  1 3 2 ,5  — 6 ,6 7  х  
z  =  0 ,8 7  +  0 ,2 7

% деревьев 
фактический

% деревьев 
вычисленный Диаметр

100 9 2 ,5 6
75 7 9 ,1 8
66 72,5 9
50 6 5 ,8 10
65 5 9 ,2 11
25 5 1 ,5 12
25 4 5 ,8 13
33 3 9 ,2 14
25 3 2 ,5 15 ,
20 2 6 ,0 16
35 1 9 ,2 17
25 1 2 ,52 18
22 1 2 ,52 20

щихся деревьев оказался больше, 
чем при больших диаметрах; иначе 
говоря, количество медленно разви
вающихся деревьев увеличивается 
с увеличением диаметра. М атемати
ческое выражение этой зависимости 
роста и развития деревьев в чистых 
насаждениях возраста прореживания 
выразилось следующими уравнения
ми связи: у =  132,53 — 6,67 х; у =  
96,30—5,26  х; у  =  75,17 — 3,57 х. 
Изменение процента деревьев под
класса «б» в зависимости от диамет
ра показано на графике.

Установленная зависимость каче
ственного развития от количествен
ного изменения дерева является кон

кретным выражением широко извест
ной в мичуринской биологии общей 
закономерности в соотношении роста 
и развития. Юношеский этап орга
низма по И. В. Мичурину, характе
ризующийся значительным ростом 
при отсутствии плодоношения, сме
няется этапом возмужания, когда 
ослабляется рост и развивается 
плодоношение. В каштанниках боль
шое количество мелких деревьев ока
залось перешедшими или переходя
щими в фазу плодоношения, т. е. 
они стали более стадийно старшими 
именно в связи с ранним ослабле
нием прироста, иначе говоря, в свя
зи с тем, что кульминация прироста 
передвинулась на более ранние 
сроки.

Условия перехода в природе от 
старого качества к новому исключи
тельно разнообразны, поэтому, учи
тывая многообразие вариантов пере
хода от старого качества к новому, 
развитие леса можно трактовать 
только как процесс возникновения 
качественных изменений из количе
ственных.

В 1950 г. лесоустроительной экспе
дицией была предложена лесхозу 
типология каштановых насаждений, 
однако эта типология является меха
ническим соединением классифика
ции академика В. Н. Сукачева и 
классификации действительного чле
на Академии наук УССР проф. 
П. С. Погребняка. Руководствуясь 
этой классификацией, типы леса 
приходится выделять по древес
ной породе и по составу трав в 
напочвенном покрове. Например, 
выделяется каштанник ожиновый 
Д |,  каштанник папоротниковый Д®, 
каштанник беспокровный Д |  и т. д., 
всего 14 типов.

Применение типологии по фитоце
нологическому принципу академика
В. Н. Сукачева приводит к выделе
нию в природе каштанника ожиново- 
го, папоротникового, беспокровного, 
как самостоятельных типов леса. 
В действительности же оказывается, 
что все они расположены в одинако
вых условиях местопроизрастания, 
по П. С. Погребняку, Д 2 и представ
ляют собой один тип леса, однород
ный по составу пород, бонитету, ка
честву и возобновляемости.
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Если же в этой классификации 
применять принцип экологических 
индикаторов П. С. Погребняка, то 
придется объединить в один тип ле
са все каштанники с покровом из 
ожины. М ежду тем, в одном случае 
ожина, как индикатор, будет харак
теризовать богатую глубокую почву 
и соответствующие ей высокопроиз
водительные насаждения, а в дру
гом — укажет на богатую, но мелкую 
почву, где насаждения будут мало
производительными, недоброкачест
венными.

Такой разрыв характеристики на
саждений и условий среды безуслов
но порочен, а раздельное примене
ние фитоценологического и экологи
ческого принципов может привести 
к большим недоразумениям на 
практике.

Необходима комплексная лесовод- 
ственная типология, где характери
стика насаждений и условий среды 
давались бы в органическом един
стве.

Нами разработана комплексная 
лесоводственная типология каштан- 
ников, характеризующая насаждение 
в неразрывном единстве со средой, 
как это понимал Г. Ф. Морозов, под
разумевая под типом леса «совокуп

ность насаждений, объединенных в 
одну обширную группу общностью 
условий местопроизрастания или 
почвенно-грунтовых условий».

Такая классификация каштанни- 
ков для условий Лооского лесниче
ства получит следующее выражение:

1. каштанник нижнего пояса на 
богатых мощных почвах (ожиновый, 
папоротниковый, беспокровный);

2. каштанник нижнего пояса на 
среднемощных суглинистых почвах 
(трахистемониевый, ожиновый, па
поротниковый, рододендровый, под- 
лесниковый);

3. каштанник верхнего пояса на 
среднемощных суглинистых почвах 
(трахистемониевый, овсянницевый, 
рододендровый, черничниковый);

4. каштанник верхнего пояса на 
относительно мелких почвах '(злако
вых, овсянницевых).

Таким образом, по этой классифи
кации выделяются всеп> лишь четы
ре типа леса, причем каждый из них 
характеризует в единстве насажде
ние и среду его обитания. Такая 
классификация более простая, и, ру
ководствуясь ею, лесхозы смогут бо
лее четко разрабатывать хозяйствен
ные мероприятия, необходимые в 
каждом типе леса.
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Л Е С Н Ы Е  КУЛЬТУРЫ  
И ЛЕСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ

О мерах борьбы 
с заилением Цимлянского водохранилища

А. С. К  0 3  МЕН К  О
Кандидат сельскохозяйственных наук

Грандиозное строительство гидро
электростанций на Волге, Дону и 
других реках выдвинуло одновре
менно и вопрос о защите водохрани
лищ этих гидростанций от заиления 
продуктами эрозии. Одним из таких 
объектов является система Цимлян
ского водохранилища, уже сданного 
в эксплуатацию. Вредные послед
ствия заиления этой системы необ
ходимо ликвидировать в самое бли
жайшее время.

Д ля выяснения общих геоморфо
логических и эрозионных особенно
стей непосредственно прилегающих 
к водохранилищу территорий, кото
рые могут дать наибольшую массу 
выносов продуктов эрозии в систему 
Цимлянскогоо водохранилища, в
1952 г. отделом эрозии Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
агролесомелиорации было проведено 
рекогносцировочное обследование 
прилегающей к водохранилищу пра
вобережной полосы. Именно на этой 
территории сосредоточиваются глав
нейшие очаги выносов продуктов 
эрозии в долину реки Дона '.

В данной статье мы даем резуль
таты обследования и высказываем 
ряд соображений, которые позво
ляют наметить основное направле
ние в практических мероприятиях

1 Обследование проводилось нами при 
участии бывших аспирантов ВНИАЛЛЩ:
В. К. Духнова, директора Клетского ов
ражного пункта на Дону, и Ю. Н. Коблева, 
заведующего отделом эрозии Сталинград
ской агролесомелиоративной станции.

по ликвидации вредных последствий 
заиления водохранилища (по всей 
его правобережной системе в преде
лах подпора Цимлянской плотины).

Из всех больших речных артерий 
европейской части СССР Дон почти 
единственная большая река, на всем 
своем протяжении текущая по глу- 
бокорасчлененным засушливым райо
нам лесостепной и степной зон, 
в пределах водосбора которой не 
имеется больших площадей, посто
янно обильно питающих ее грунто
вой или озерной водой, что, напри
мер, наблюдается в верховьях Волги 
и Днепра. Этим и объясняется отно
сительная маловодность Дона, со
здающая неустойчивость его межен
ного питания, а отсюда вытекают и 
плохие условия судоходства почти 
на . всем верхнем и среднем его тече
нии. На этом же протяжении право- 
бережная площадь, прилегающая к 
долине, подвержена усиленным про
цессам смыва и размыва. Продукты 
этой эрозии, попадая в русло Дона, 
вызывают его обмеление и этим еще 
больше ухудшают условия судоход
ства.

Обратимся теперь к участку до
лины реки Дона, занятому непосред
ственно Цимлянским водохранили
щем. Здесь плотина Цимлянской 
гидростанции, расположенная около 
станицы Цимлянской, распростра
няет свой подпор вверх по реке на 
протяжении до 350 километров. 
Подпор этот может быть разделен 
на две части — «пойменный» и
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«русловый». Пойменный подпор 
примыкает к плотине водохрани
лища и охватывает участки как 
бывшего здесь русла, так и приле
гающей к нему поймы, им занята 
большая часть протяжения водохра
нилища от плотины примерно на

выносов грунта в речную долину, 
здесь больше всего конусов выноса 
грунта из правобережных суходолов 
и лощин; здесь много перекатов и 
всякого рода мелей и кос, суживаю
щих русло. Особенно много выносов 
грунта оседает на перегоне между

рнало оо- 
шнилища\

\РуслоВой подпор
Па

I Пойменный под- 
пор мелкий

Ед
|.Пойменный под
пор глубокий

Основание 
левого берега

Пойма Пойма

Пойма Пойма

Нонец подпора 
от плотинь'

Основание 
правого берега

Левый берег

'оёено подпруж

Пойма залит ая Водо- 
I хранилищ ем

П 6 Пой менны й подпор

Уровень 
не подпруж

Русло

Рис. 1. С хем а распределения руслового и пойменного подпора 
от плотины водохранилища.

А  — план; Б  — поперечный разрез речной долины.

230 км вверх, до устья реки Карпов- 
ки. Выше этого пункта начинается 
уже «русловой» подпор (рис. 1), где 
подпертая плотиной вода не выхо
дит на пойму, а вся умещается в по
перечном сечении русла. Протяже
ние руслового подпора примерно 
около 120 км, начиная от устья 
Карповки почти до станицы Сиро- 
тинской (на Дону).

Как же развиваются процессы 
эрозии на территории этих двух ха
рактерных участков водохранилища? 
Оказывается, что наиболее глубоко- 
расчлененными и наиболее подвер
женными процессам смыва и размы
ва территориями являются правобе
режные участки, примыкающие к 
русловому подпору водохранилища. 
Они дают наибольшее количество

селениями Караицким, Подгорским, 
Репиным и Задоно-Авиловским.

В направлении вниз по реке, в по
лосе уже пойменного подпора, рель
еф постепенно делается более спо
койным, сходя за устьем реки Чира 
(к Цимлянскому песчаному масси
ву) к весьма пологому и слабо рас
члененному.

Каковы же последствия такого 
распределения рельефа по руслово
му и пойменному участкам подпора 
водохранилища?

Здесь приходится предваритель
но сказать несколько слов о тех 
явлениях, которые могут происхо
дить при заилении русла продукта
ми эрозии, выносимыми из боковых 
суходолов, рассекающих коренной 
берег речной долины.
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Если вода в русле не подперта 
плотиной и течет свободно, то попа
дающие в русло из боковых суходо
лов наносы частью проносятся вниз 
по реке, частью отлагаются в устье 
суходола в виде так называемых ко
нусов выноса. Эти конусы выноса 
сужают и углубляют поперечное се
чение русла, вызывая подмыв про
тивоположного откоса. Небольшие 
конусы выноса не причиняют значи
тельного вреда судоходству; некото
рое затруднение для судов вызывает 
здесь увеличение скорости течения 
воды в суженном протоке.

Но при образовании большого 
конуса выноса вред может быть уже 
более ощутительным, особенно при 
сильных ливнях и в период интен
сивного весеннего снеготаяния. 
В такие моменты выносы из боко
вых суходолов могут сплошь пере
прудить все речное русло и тогда 
всякое судоходство по реке прекра
щается, а вышедшая из русла вода 
заливает прилегающие пойменные 
угодья. Подобного рода факты име
ли, например, место на Днепре 
(в 1932 г.) около г. Канева (в устье 
реки Роси) и на реке Десне близ 
Новгорода-Северского.

На Днепре, вследствие сплошной 
перепруды русла, судоходство пре
кратилось на несколько дней, а на 
Десне кроме того вода разлилась по 
пойме, испортив большие площади 
пойменных лугов. Если река непод- 
пружена, то скапливающаяся за пе
ревалом вода может постепенно про
мыть перепруду и ликвидировать все 
связанные с этим вредные явления. 
Но если вода в реке будет подпру- 
жена плотиной и нормальное тече
ние воды в ней будет остановлено, 
то отлагающиеся в русле из боко
вых суходолов наносы не будут уже 
промываться и уноситься в нижеле
жащие участки. В результате русло 
уже постоянно будет перепружено. 
Тогда река начнет изливаться мел
кими ручейками на прилегающую 
пойму и искать по ней путь в обход 
нижележащей плотины. В результа
те такого течения сплошным рассе
янным потоком существовавшие на 
пойме луговые и другие угодья нач
нут заболачиваться, а в местах пе
реливов ручейков в русло кроме того
3*

и размываться. Последствием всего 
этого может быть даже прекра
щение судоходства, а ценные пой
менные угодья превратятся в бросо
вые заболоченные площади, повы
сится уровень воды в русле и уро
вень грунтовых вод на прилегающей 
пойме, будет большая потеря воды 
от испарения, а отсюда и уменьше
ние рабочего объема воды в реке.

Подобного рода случай имел ме
сто (в 1908 г.) на реке Вороне око
ло с. Паревка (Кирсановского райо
на Тамбовской области), вызвавший 
все указанные выше вредоносные 
явления (рис. 2).

Учитывая это, обратимся теперь 
к русловому участку Цимлянско
го водохранилища и рассмотрим 
геоморфологические и эрозионные 
условия, в которых он находится.

Участок этот примыкает к наибо
лее эрозионно опасной территории 
правобережья Дона, где сосредото
чено наибольшее число конусов вы
носа из сильно размытых гидрогра
фических стволов, рассекающих пра
вобережье (рис. 3).

На этом протяжении русло Дона 
сравнительно неширокое, не превы
шает 200 м по урезу воды (до обра- 
зования водохранилища она места
ми уменьшалась конусами выноса 
ДО  100 и менее метров). При нали
чии подпора здесь теперь создается 
опасность образования полной пере
пруды русла конусами выносов, ре
зультатом же этого будут почти все 
те же вредные для водного и сель
ского хозяйства явления, о которых 
только что говорилось выше. Сплош
ные перевалы в подпертом плотиной 
русле могут образоваться довольно 
быстро и даже неожиданно (как это 
было на Днепре, Десне и Вероне); 
вот почему теперь же должны быть, 
приняты срочные меры по- ликвида
ции наиболее опасных очагов выно
сов грунта, местонахождение кото
рых было указано выше.

Вредные процессы заиления водо
хранилища интенсивно развиваются 
также и в его вершине, т. е. там, где 
кончается подпор плотины и далее- 
вверх идет нормальное (неподпер- 
тое) русло. Здесь ввиду резкого со
кращения скорости течения речной 
воды осаждается большая часть
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приносимых ею сверху твердых на
носов. В результате этого водоем ме
леет, а это неизбежно будет сопро
вождаться подъемом воды в русле и 
подъемом грунтовых вод на приле
гающей пойме. Конечно, в таких

ных очагов выноса грунта из боко
вых суходолов Дона, будет также: 
а) усиленная борьба с подмывами 
откосов русла; б) укрепление песча
ных отложений на перекатах и пес
чаных отложений на прирусловых

Левый б ер ег

арай Сал- 
'тыпоосная мель

ница (работа нор
м альн ая)

Мельница 
Паревсная 

Iработ а нор 
м альная)

.• "„„(имиммн'яимивптмюм
  —*.........Правый берег

i ч. ей с Паревпа

Левый берег

— Болото
5,Мельница ~~ .

ОареВсная /  Д  '  -----
Мельница 

Нар а  и  Салты
коосная с умень - 
шен расходом воды

Пвдгпопбд----- -—----  ̂  ̂ у _
д н Щ ) х  н о -  ......................... ...."yf
лес перевалом  ^  "j IV/

У / / ^Перевал

Правый берег 
/ 1 с. ПареЗна

У/I i  Cu/,b/io эродиоо- 
' йУ(] I ванный суходол

Рис. 2. С хем а изменения реж има реки при образовании пере
вала в русле от выносов в него продуктов эрозии.

А  — режим реки Вороны нормальный (до образования перевала); Б  — режим 
реки Вороны, резко нарушенный выносами продуктов эрозии в русло и образо

ванием в нем сплошного перевала.

случаях будут изменяться к худше
му и судоходные условия по Дону.

Большая часть опасных наносов, 
подходящих к вершине водохрани
лища с вышележащих участков до
лины, бывает связана с выносами 
продуктов эрозии из ближайших (по- 
видимому не далее 10 км) к верши
не водохранилища сильно эродиро
ванных правобережных суходолов и 
подмывов откосов русла, в ближай
шем к вершине водохранилища уча
стке.

Поэтому основным мероприятием 
на этом участке Дона, помимо лик
видации близрасположенных опас-

участках поймы; здесь же необходи
мы и соответствующие лесоохрани
тельные мероприятия.

При наличии подпора Цимлянско
го водохранилища, помимо заиления 
непосредственно русла Дона, ана
логичные процессы могут разви
ваться и в одном из больших пра
вых притоков Дона — реке Чире, 
у которого подпор от Цимлянского 
водохранилища должен распростра
няться на протяжении до 30 км от 
устья (вплоть до с. Суровикино).

Русло реки Чира гораздо ^же рус
ла Дона и при выносе грунта из 
правобережных суходолов в нем мо
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гут образовываться такие же, как и 
по Дону, опасные сплошные пере
валы и отложения наносов в вер
шине подпора. Ввиду узости русла 
эти наносы могут отложиться даже 
на прилегающей пойме. И в том и 
в другом случае все это должно со
провождаться образованием мелко
водья выше вершины подпора. В бу
дущем такая площадь может пре
вратиться в заболоченное угодье.

Д ля ликвидации этих явлений 
здесь должна быть развернута борь
ба с эрозией по правобережью доли
ны, от устья до границы подпора и 
выше, на протяжении около 5—7 км.

В пределах пойменного подпора 
Цимлянского водохранилища не ме
нее опасным является заиление его 
боковых отрогов в правобережных 
суходолах. Образующиеся здесь ли
маны, в силу окружения их сильно 
размываемыми крутосклонами, мо
гут быстро превратиться в заилен
ные мелководные, заболоченные за 
води. Предупредить заиление таких 
лиманов можно главным образом со
зданием противоэрозионных насаж 
дений на размываемых а смываемых 
крутосклонах, как непосредственно 
примыкающих к лиманам, так и рас
положенных выше их вершины (на 
протяжении примерно около 2 км).

Что касается заиления непосред
ственно водохранилища в Донской 
долине, то в пределах пойменного 
его подпора, в силу сглаживания 
окружающего рельефа, эрозионные 
процессы менее интенсивны, почти 
сходя на нет на перегоне около 
Цимлянского песчаного массива, где 
опасных очагов выноса грунта уже 
не встречается. От выносов грунта 
из прибрежных размывов здесь мо
жет лишь несколько повыситься уро
вень дна водохранилища. Но это 
для эксплуатации водохранилища, 
при большой его ширине (доходя
щей до 12 и более км) и глубине 
(до 8— 10 м на пойменной стороне), 
будет иметь малое значение.

Несколько большее значение этот 
процесс будет иметь в той части во
дохранилища, где русловой подпор 
будет смыкаться с пойменным. На 
мелководье бывшей здесь ранее пой
мы могут отлагаться лишь те взве
шенные в воде частицы грунта, кото

рые в половодье не успели осесть в 
пределах руслового подпора и про
двинулись вниз. Д о участков же, 
прилегающих в плотине, будет дохо
дить лишь небольшая часть взве
шенного грунта; некоторая часть 
наносов здесь может быть отложена 
в результате современных берего
вых размывов; но и их здесь не так 
много ввиду спокойного рельефа 
этой части долины Дона.

В заилении водохранилища кроме 
продуктов эрозии большую роль 
играют продукты процессов абра
зии (подмыва) крутых участков бе
рега Дона волнами Цимлянского 
моря. Процесс этот в резкой форме 
может развиваться лишь при нали
чии большого размера и глубины 
открытого водоема, примыкающего 
вплотную к высоким и крутым бере
гам, сложенным из рыхлого грунта. 
Поэтому на участке руслового под
пора сколько-нибудь резко выра
женной абразии ожидать нельзя. 
Здесь будет иметь место лишь 
обычный подмыв правого берега, 
какой существовал в период прохо
да весенних вод. На левом пологом 
берегу, тянущемуся почти ,на всем 
протяжении водохранилища за ис
ключением небольшого участка вбли
зи Цимлянской плотины, абразия 
может быть крайне слабой.

Нельзя ожидать большой абразии 
правого берега и на верхнем мелко
водном участке пойменного подпора 
(от устья Карповки до устья Чи
ра), где наиболее глубокие участки, 
соответствующие бывшему руслу, 
большею частью отдалены от корен
ного берега.

В более опасном положении будет 
находиться правый берег Дона вниз 
от устья Чира до начала Цимлян
ского песчаного массива. Здесь мо
ре достигает значительной ширины 
(до 10 и более км), а глубина на 
пойменной части — 6—8 м, что со
здает опасность развития усиленной 
абразии. Однако наличие здесь вы
соких и более сглаженных берегов 
может несколько умерить эту силу 
подмыва.

Мероприятия по ликвидации оча
гов выноса грунта в долину Дона 
должны в основном сводиться к 
циклу работ по борьбе с процессами

37
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



размыва. Эти работы должны быть 
дифференцированы в зависимости 
от их целевого назначения и природ
ных особенностей мелиорируемого 
объекта.

Рассмотрим, в каком направлении 
должны проводиться эти мероприя
тия, какую территорию и какие 
объекты они должны охватывать и 
в какой последовательности? Надо 
иметь в виду, что такие работы отли
чаются от обычных работ, приме
няющихся для борьбы с эрозией 
на сельскохозяйственных площадях. 
Прежде всего здесь следует выявить 
неотложные мероприятия, которые 
смогут предупредить возникновение 
наиболее вредных последствий за 
иления водохранилища и в первую 
очередь образование на участке рус
лового подпора конусов выноса, мо
гущих перепрудить подпертое русло 
Дона и вызвать этим потерю основ
ного русла, разлив речной воды по 
прилегающей пойме и ее заболачи
вание.

Одновременно надо ограничить и 
ту территорию, где эта мелиорация 
будет наиболее действенной. Как 
уже говорилось, самым опасным 
участком руслового подпора будет 
правобережье Дона от верховья 
подпора (у Сиротинской) до устья 
реки Голубой, и особенно большое 
внимание надо обратить здесь на 
перегон между селениями Караиц- 
ким, Подгорским, Репиным и Авило- 
Задонским, после чего уже перехо
дить к соседней части того же от
резка руслового подпора.

Наметив территорию, подлежа
щую мелиорации в первую очередь, 
надо определить на ней эрозионные 
объекты, обусловливающие массо
вый вынос продуктов эрозии в рус
ло Дона. При этом надо учесть, что' 
целью этих мероприятий является 
не вообще борьба с эрозией на сель
скохозяйственных угодьях, а ликви
дация главных очагов заиления во
дохранилища в пределах руслового 
подпора. В этом отношении следует 
иметь в виду, что не все выносы с 
размытых участков суходолов, впа
дающих в речную пойму, доходят до 
русла реки. Вследствие обычного 
уменьшения уклона дна суходолов 
от верховья к его устью большая

часть крупного материала, выноси
мого из размывов, расположенных в 
верховье суходола, осаждается на 
дне в пределах верхней части сухо
дола, до устья же в этих случаях 
доходят только мельчайшие фрак
ции наносов.
> Наличие в устье суходолов отло

жений крупного материала бывает 
связано, главным образом, с боль
шими размывами (промоинами и 
рвам и), развитыми в приустьевой 
части суходола.

Поступающие в суходол из верх
них его звеньев наносы полностью 
не доходят до устья; в известной 
части они осаждаются по пути дви
жения на дне суходола. Объясняется 
это тем, что с постепенным попол
нением новых порций наносов и уве
личением насыщенности ими водно
го потока скорость его движения 
уменьшается, в силу чего часть на
носов выпадает из потока, осаж- 
даясь по дну. А так как по направ
лению к устью уменьшается и уклон 
дна, то очень часто при наличии на 
дне в верхней части суходола боль
ших отложений крупнозернистого 
материала в устьевой части того же 
суходола можно видеть лишь мел
кие и даж е илистые наносы, зача
стую быстро зарастающие травой. 
Это, в свою очередь, еще больше 
усиливает осаждение наносов выше 
устья суходола.

Кроме того, далеко не все наносы, 
дошедшие до устья суходола, могут 
попасть в русло реки и создать в 
нем конус выноса. Это возможно, 
главным образом, в тех случаях, 
когда русло реки подходит непосред
ственно к устью суходола. Если же 
это русло расположено где-либо 
посредине поймы или вдали от устья 
суходола (на расстоянии примерно 
более чем 200—300 м ), да к тому 
же если пойма между устьем сухо
дола и руслом покрыта лесом или 
густой травой, то большая часть 
наносов будет в таких случаях рас
пределяться тонким слоем по пой
ме, не доходя до русла.

Из высказанных здесь положений 
следует, что для ликвидации зано
сов русла в пределах площади, на
меченной для первоочередной ме
лиорации, необходимо обратить
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Рис. 3. Вид правого берега Дона около села Подгорского на участке руслового
подпора Цимлянской.

главное внимание на наиболее опас
ные эрозионные объекты, которые 
могут дать большие выносы непо
средственно в русло Дона. Такими 
объектами будут глубокие размывы 
по дну и берегам на приустьевых 
участках тех суходолов, устье кото
рых близко подходит к руслу реки. 
Такими же опасными очагами выно
са будут и донные размывы в ко
ротких крутодонных лощинах, рас
секающих непосредственно крутой и 
высокий правый берег Дона на уча
стке, близко соприкасающемся с рус- 
л:ом реки.

Что касается мероприятий по 
борьбе с заилением лиманов в бо
ковых суходолах правобережья Д о
на ниже устья реки Чира (куда в 
виде заливов будет доходить подпор 
от Цимлянского водохранилищ а),™  
они должны быть сосредоточены 
преимущественно на размываемых 
берегах, окружающих непосред
ственно лиман и выше его верши
ны, на протяжении примерно до 
1,5—2 км, откуда больше всего мо
ж ет поступать выносов в лиман.

Не останавливаясь здесь на тех
нических деталях противоэрозион- 
ных мероприятий по ликвидации пе
речисленных выше эрозионных 
объектов, следует лишь указать, что 
здесь потребуются не только обыч

ные, более или менее известные и 
простые приемы борьбы с эрозией, 
но и более сложные фитомелиора
тивные приемы закрепления донных 
размывов и их откосов. Обойти же 
такие объекты — это значит отка
заться от ликвидации главнейших 
очагов заиления водохранилища.

Переходя к мероприятиям по борь
бе с абразией берегов, надо указать, 
что в настоящее время имеется тен
денция отказаться от всякого актив
ного вмешательства в процесс под
мыва берегов волнами Цимлянского 
моря, предоставив самой волне «сра
батывать» крутой подмываемый бе
рег до образования в его основании 
пологого «пляжа» и получения 
остальным берегом естественного 
откоса в коренном грунте; в итоге 
от этого должен получиться почти 
отвесный, сплошь обнаженный от
кос, который постоянно должен бу
дет размываться дождями (не гово
ря уже о размыве его подтекающи
ми с прилегающих склонов водами) 
и разрушаться сильными ветрами, 
дующими с моря. Остановить эти 
процессы на голом откосе будет 
весьма трудно. В самом деле, 
если даже на обычно крутом, 
поросшем травой и редким кустар
ником берегу, с сохранившимся на 
нем небольшим слоем назема, бы
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вает трудно восстановить лесную 
растительность и этим закрепить бе
рег, то можно ли будет добиться то
го же на отвесном берегу с обна
женной коренной породой, постоян
но осыпающейся под влиянием вы
ветривания. Но оставлять такой бе
рег каким-то безобразны^ пятном 
на фоне широкого красивого моря, 
созданного советским человеком, бу
дет недопустимо. Поэтому никоим 
образом нельзя отказываться здесь 
от активного вмешательства, и необ
ходимо немедленно принять все ме
ры для создания на подмываемом 
берегу защит из различного рода ку

старников, могущих своими корня
ми, отпрысками, корневищами со
здать густое сплетение, в той или 
иной степени противодействующее 
подмыву берега.

Конечно, подобного рода работа 
будет нелегкой, ибо опытов в этом 
направлении пока еще почти не бы
ло. Тем не менее, откладывать раз
решение ее было бы неправильно. 
Необходимо поэтому теперь же на
чать эту работу хотя бы даже в по
рядке испытания различных приемов 
создания противоабразионных за
щитных насаждений на крутых силь
но подмываемых берегах.

Создать полноценные насаждения сосны 
на вырубках в таежной зоне

И. А. ЮР РЕ
Ученый лесовод

Выращивание полноценных насаж 
дений сосны в значительной степени 
зависит от первоначальной густоты 
растений на единице площади. Одна
ко этот вопрос, имеющий большое 
практическое значение, как в деле 
выращивания высокосортной древе
сины, так и в экономике лесовосста
новления на площадях концентриро
ванных рубок пока еще разработан 
недостаточно.

Остановимся на отдельных наибо
лее известных исследованиях по 
сосне в этом направлении.

П. С. Кондратьев изучал опыт
ные посадки сосны различной густо
ты, заложенные в 1879 г. проф. 
М. К. Турским и в 1901 г. проф. 
Н. С. Нестеровым в лесной опытной 
даче Московской сельскохозяйствен
ной академии им. К. А. Тимирязева. 
Он пришел к выводу, что в усло
виях Московской области лучшей 
первоначальной густотой посадки 
для сосны на суглинистых почвах 
(тип. м. п. Д 2) надо считать 
4—5 тыс. шт. на 1 га (без кустар
ников) и что более густые посадки 
нецелесообразны

1 П. С. К о н д р а т ь е в .  Влияние густоты 
посадки на рост сосновых насаждений. 
Журнал „Лесное хозяйство" № 12, 1939 г.

X. М. Исаченко на основании мас
совых обмеров диаметров крон куль
тур несомкнувшихся и находящихся 
в стадии смыкания рекомендует при 
решении вопроса о первоначальной 
густоте исходить из необходимости 
иметь на 1 га в 10-летнем возра
сте (также в Московской области и 
в типе условий местопроизрастания 
Д 2) 4200 сосен, в типе условий
местопроизрастания С2 — 4300 со
сен 2.

Выводы П. С. Кондратьева и 
X. М. Исаченко для одних и тех 
же условий местопроизрастания М о
сковской области совершенно не со
гласуются. Так, при первоначальной 
густоте посадки в первом году по 
П. С. Кондратьеву —• 4000 шт. не
выполнимо указание X. М. Иса
ченко о необходимости иметь к 
10-летнему возрасту 4200 сосен на 
1 га.

Д ля народного хозяйства важно 
выращивать высокосортную деловую 
древесину сосны, для чего в таеж 
ной зоне в 20-летнем возрасте надо 
иметь (в зависимости от комплекса 
условий местопроизрастания) в со

2 X. М. И с а ч е н к о .  Вопросы первона
чальной густоты культур. Журнал „Лесное 
хозяйство' № 6, 1949 г.
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ответствии с опытными таблицами 
хода роста сосновых насаждений 
(I— IV бонитет) от 3970 до 8900 де
ревьев на 1 га. Это условие, учиты
вая отпад до смыкания крон и само- 
иэреживание посадок после смыка
ния, далеко не обеспечивается реко
мендациями как ГЬ. С. Кондратьева, 
так и X. М. Исаченко.

Лесничие западных районов, рас
положенных в зоне хороших лесо
растительных условий, считали, что 
при первоначальной густоте посадок 
одно-двухлетних сеянцев сосны на 
1 га 12700— 18200 шт. и сохранно
сти к пятилетнему возрасту на той 
же площади 5500 сосен культуры 
могут быть отнесены только к удов
летворительным, но не к хорошим и 
отличным 3.

Н. П. Чардымов, изучавший опыт
ные культуры сосны 1913— 1915 гг., 
заложенные проф. А. П. Тольским в 
Бузулукском бору, рекомендует в 
засушливых условиях Бузулукского 
бора первоначальную густоту куль
тур сосны 13000 шт. на 1 га 4.

Все авторы, изучавшие вопросы 
первоначальной густоты посадок со
сны, сделали ряд полезных для про
изводства выводов, но лишь для 
ограниченных районов.

В лесной литературе не имеется 
конкретных указаний по первона
чальной густоте однолетних посев
ных растений для выращивания пол
ноценных насаждений в различных 
условиях местопроизрастания.

В нашей практике 1921— 1928 гг. 
в бывш. Никольском, ныне Матре- 
шинском, лесничестве Пестовского 
лесхоза (Новгородская область) при 
решении вопроса о первоначальной 
густоте посёва семян сосны мы 
исходили из количества ее одно
двухлетнего самосева на хорошо об- 
лесившихся лесосеках, вырубленных 
в насаждениях различных бонитетов.

Обычно лесосеки очищались ран
ней весной, причем порубочные

3 Курс частного лесоводства. Том I. Гос. 
изд. сельскохозяйственной и колхозно-ко
оперативной литературы. М.-Л., 1931 г., 
стр. 63.

4 Н. П. Ч а р д ы м о в .  Чистые сосновые 
культуры на дюнных песках Бузулукского 
бора. Сборник ВНИИЛХ „Бузулукский бор“, 
М. 1949 г.

Журнал „Лесное хозяйство* № 1, 1951 г.

остатки складывались в кучи объе
мом 1— 1,5 м3, сжигались, и вся пло
щадь рыхлилась. В первом .году 
всходы появлялись главным обра
зом за счет почвенного запаса се
мян, а во втором — за счет налета 
их от близлежащих стен леса. Са
мосев учитывался в конце августа.

Н а основании многочисленных на
блюдений была выработана шкала 
успешности облесения, по которой к 
хорошо облесившимся лесосекам от
носились площади с наличием на 
1 га следующего количества одно
двухлетнего самосева: la —I бони
тет — 70—90 тыс. шт.; II — 90— 
100 тыс. шт.; I I I — 100— 130 тыс. шт. 
и IV бонитет— 130— 160 тыс. шт. 
Это количество растений служило 
придержкой при расчетах норм по
сева семян сосны на тех лесосеках, 
где естественное возобновление шло 
неудовлетворительно, и на площа
дях, где возобновления сосны вовсе 
не было (вырубки во временно ли
ственных типах, сменивших сосну). 
При этом принимались во внимание: 
качество семян, их грунтовая всхо
жесть на взрыхленных лесосеках и 
отпад всходов в первом году. По
следние два показателя определя
лись на основе наблюдений в нату
ре на опытных площадках.

В августе 1948 г. мы обследовали 
часть хорошо облесившихся лесосек 
в чистых сосновых насаждениях 
Норской лесной дачи общей пло
щадью 91,3 га, где производился 
учет одно-двухлетнего самосева со
сны в 1924— 1927 гг. В насажде
ниях, выросших на этих лесосеках, 
прочисток и прореживаний не про
изводилось.

Результаты обследования приво
дятся в табл. 1.

Оказалось, что рост и развитие де
ревьев вполне удовлетворительны 
при полнотах 0,8—0,9 и до 1,0. Часть 
насаждений требовала прорежива
ний и уборки отпада. Количество 
растений на 1 га, как правило, уве
личивается по мере ухудшения усло
вий местопроизрастания.

Количество деревьев в 22—25-лет
нем возрасте увеличивается по мере 
снижения бонитета и близко к по
казателям опытных таблиц хода 
роста сосновых насаждений проф.
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Таблица 1

Урочище

>

Бо
ни

те
т

Го
д 

ле
со

се
ки

П
ло

щ
ад

ь 
в 

га

Учет самосева 
на взрыхленных 

лесосеках
Учет 1948 г.

Отпад 
(% перво

начального 
коли
чества 

растений)
год

учета

наличие 
одно-двух- 

летнего 
самосева 
на 1 га

воз
раст

наличие 
деревьев 
на 1 га 
(господ

ствующая 
часть)

„Котинец".......................... 1а 1924 6 ,2 1925 82 000 24 3160 96,4
1а 1925 6,0 1926 112 000 23 3520 96,9

„Сенные II покосы" . . I 1925 10,3 1926 92 000 23 4810 94,8
То ж е .................................. I 1926 10,0 1927 121 000 22 3940 96,7

II 1923 9 ,4 1924 108 000 25 4440 95,9
II 1923 10,2 1924 93 000 25 4820 94,9

III 1923 9,8 1924 128 000 25 5760 95,5
III 1924 10,1 1925 123 000 24 5640 95,4
III 1925 9,0 1926 131 000 23 4960 96,2

в ...................................... III 1926 10,3 1927 126 000 22 5910 95,3

А. В. Тюрина и Варгаса де Бе- 
демара. Это дает возможность, учи
тывая фактический отпад, пользо
ваться этими таблицами и при 
установлении первоначальной густо
ты посевов.

Количество отпавших растений 
различно на различных участках 
различных бонитетов, но интенсив
ность отпада во всех бонитетах (вы
раженная в процентах) за 20-летний 
период колеблется мало и практиче

ски, при использовании для лесо
культурных целей, может быть при
нята равной для насаждений всех 
бонитетов. Эта закономерность со
храняется и далее с увеличением 
возраста насаждений.

Так, например, по данным опыт
ных таблиц хода роста нормальных 
сосновых насаждений интенсивность 
отпада (выраженная в процентах) 
при переходе от 20- к 30-летнему 
возрасту составляет:

а) Таблицы проф. А. В. Тюрина (при слабых рубках ухода)

1а бонитет I бонитет II бонитет III бонитет IV бонитет 
37,9% 39,6% 41,7% 41,1% 45,4%

б) Таблицы В аргаса де Бедемара для бывш. С.-Петербургской губернии 

I бонитет II бонитет III бонитет IV бонитет
25,9% 24,6% 23,9% 24,7%

Средняя интенсивность отпада за 
22—25 лет в обследованных насаж 
дениях всех бонитетов 95,8% при 
колебаниях от 94,8% до 96,9%, а от
пад за 20 лет, учитывая его общий 
ход, составляет в среднем 95 %. 
Исходя из этого и из наличия де
ревьев в 20-летнем возрасте по 
опытным таблицам хода роста 
нормальных сосновых насаждений 
проф. А. В. Тюрина, определяется и 
первоначальная густота деревьев 
сосны, необходимая для выращива
ния полноценных насаждений с вы
сокосортной древесиной.

Так, например, если в 20-летнем 
возрасте в 1а бонитете на 1 га дол
жно быть 3300 деревьев, а отпад по
севных растений за 20 лет 95% (со
хранность 5%) ,  то первоначальное 
количество (с округлением до 1000) 
однолеток сосны посевного проис
хождения при сплошных посевах со
ставляет на 1 г а — (3300X100) :5  =  
=  66000 шт. Соответственно в 1 бо
нитете при 3970 деревьев —80000 шт., 
во II — при 4800 — 96000; в III при 
6200—-124000 и в IV бонитете при 
8900 деревьев— 178000 шт.

Ход самоизреживания посевов со
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сны по годам нами периодически в 
течение 30 лет проверялся на лесо
секе в урочище «Хмелевик» пло
щадью 3,2 га (участок «п» кв. 79 
Матрешинского лесничества).

Лесосека изолирована от других 
сосновых насаждений насаждениями 
березы и ели. На этом участке, но
сящем название «Сосновый бугор», 
по архивным данным и свидетель
ству стариков, в конце пятидесятых 
годов прошлого столетия была вы
рублена «мачтовая сосна» (1а—16 
бонитеты), а на площади, занимае
мой ею, поселилась береза. К 1922 г. 
здесь было чистое березовое насаж 
дение 1а бонитета VII класса воз
раста.

Зимой 1922/23 г. это насаждение 
было вырублено, а весной 1923 г. ле
сосека была очищена «сплошным 
палом». В дальнейшем участок был 
сдан под временное сельскохозяй
ственное пользование и весной 1925 г. 
вместе с семенами ячменя (послед
ний год временного сельскохозяй
ственного пользования) были высея
ны вразброс семена сосны из расче
та 2,9 кг на 1 га. Семена обладали 
всхожестью 90% , энергией прорас
тания 76% , чистотой 98%, весом 
1000 шт. 6,2 г. Они были заготов
лены на лесосеках в насаждениях 
I бонитета смежного бывш. Федяй- 

ковского лесничества.
Учет результатов этого посева 

приводится в табл. 2.
Таблица  2

Сохран
ность по 
отноше

нию к пер
воначаль
ному ко
личеству 

в %

1925 84 000 1 100
1926 56 800 2 67,6
1927 34 500 3 41,1
1930 10 100 6 12,0
1934 7900 10 9 ,4
1939 п р о и з в е д е н а  п р о ч и с т к а
1944 3700

(господ
ствующая

часть)

20 4,4

1948 3100
(господ

ствующая
часть)

24 3,7

26 июня 1953 г. этот участок был 
осмотрен мною совместно со стар
шим лесничим Пестовского лесхоза 
(Новгородская область) И. П. Юш
кевичем. Посев сосны 1925 г. пред
ставлен насаждением состава 8С 2Б 
1а бонитета с полнотой 0,8—0,9, при 
средней высоте 14 м и среднем диа
метре 14 см. Высота отдельных 
групп деревьев достигает 16 м.

Данные по самоизреживанию посе
вов сосны на участке «п» кв. 79 М ат
решинского лесничества также под
тверждают целесообразность приме
нения опытных таблиц хода роста 
сосновых насаждений для опреде
ления исходной густоты посева.

Однако определение первоначаль
ной густоты посевов сосны в тех или 
иных условиях местопроизрастания 
само по себе еще не решает вопро
са создания полноценных насаж
дений.

Здесь большую роль играют рас
четы расхода сосновых семян, в за 
дачу которых входит не только по
лучение определенного количества 
растений на единице площади, но и 
соблюдение строжайшего режима 
экономии, учитывая высокую стои
мость посевного материала. Особо 
важное значение они имеют на пло
щадях концентрированных рубок, 
где дополнительный налет семян 
исключен.

Приводим наши расчеты расхода 
семян сосны при посеве на описан
ном выше участке «п» кв. 79 Матре
шинского лесничества, где в данное 
время имеется 29-летнее насажде
ние 1а бонитета.

По расчетам лесничества для со
здания полноценного соснового на
саждения на этом участке, где име
лась опасность заселения его всхо
дами березы, необходимо было по
лучить не менее 80 000 однолеток 
сосны на 1 га.

По нашим наблюдениям (1921 — 
1924 гг.) , грунтовая всхожесть семян 
сосны на взрыхленных лесосеках со
ставляет 50% их грунтовой всхоже
сти в питомниках, а отпад всходов 
на взрыхленных лесосеках за веге
тационный период достигает также 
50%, колеблясь в различные годы от 
40 до 60%.

Год
учета

Количество 
посевных 
растений 

з шт. на 1 га

Возраст
лет
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Качество семян: всхожесть 90%, 
энергия прорастания 76%, вес
1000 шт.-— 6,2 г и чистота 98%.

1. Необходимое количество всхо
дов на 1 га (80 000 X 100): 50 =
=  160 000 шт.

2. Количество семян в кг 
(1000 : 6,2) X 1000= 161 300 шт.

3. Грунтовая всхожесть семян на 
взрыхленных лесосеках (90 X 76 X 
Х58) : 10 000 =  67,03 : 2 =  33,5% .

4. Возможное количество всходов 
при высеве 1 кг, семян (161 300X 
Х33,5) : 100 =  54036 шт.

5. Расход семян в кг на 1 га 
160 000 : 54 036 =  2,9 кг.

Д ля удобства исчисления расхода 
семян при сплошных посевах нами 
разработан следующий расчет: 
где

Н — норма высева семян в кг 
на 1 га;

В — вес 1000 шт. семян в г;
К — количество всходов, необхо

димое на 1 м2.
Г — грунтовая всхожесть семян в 

условиях взрыхленных лесо
сек, определяемая по расчету 
(вех. X эн. пр. X чистоту) : 

: 20 000.
В данном случае вместо производ

ства пяти расчетов можно ограни
читься одним

Применяя опытные таблицы хода 
роста сосновых насаждений проф. 
А. В. Тюрина для определения пер
воначального количества посевных 
растений на 1 га, расход семян 
I класса при указанном выше ком
плексе показателей их качественно
сти, по нашему расчету, составит 
(табл. 3):

Т а б л и ц а  3

1а бони I бони II бони III бони IV бони
тета тета тета тета тета

Необходимое количество однолеток сос
ны посевного происхождения на 1 га 66 000 80 000 96 000 124 000 178 000

Расход семян в кг на 1 га ..................... ‘2 ,4 .2,9 • 3,5 4,6 6, 5

Этот расход семян сосны в зави
симости от величины почвенного за 
паса их на лесосеке, остатков невы- 
рубленного древостоя и наличия под
роста может быть снижен.

Что касается определения перво
начальной густоты посадок сосны, то 
в таежной зоне, так же как и для 
посевов, целесообразно исходить из 
необходимого количества деревьев 
к 20-летнему возрасту, приводимо
му в опытных таблицах хода роста 
нормальных сосновых насаждений 
проф. А. В. Тюрина или ж е из дан
ных тех таблиц, которые приняты 
лесоустройством в соответствующих 
областях.

На отдельных участках различно
го возраста, по нашим наблюдениям 
(1919— 1928 гг.) за ходом самоизре- 
живания чистых посадок сосны в 
лесничествах бывш. Тверской губер
нии — Кострецком, Федяйковском и

Никольском, убыль растений при 
первоначальной густоте посадки од
нолетних сеянцев 10— 14 тыс. шт. на
1 га и достаточном уходе в усло
виях II—III бонитетов к 20-летнему 
возрасту составляла 34—50%, или 
в среднем 42%. Ход самоизрежива- 
ния в посадках существенно отли
чается от хода самоизрежива- 
ния в посевах. Если в последних наи
больший отпад растений наблюдает
ся в первые годы до смыкания на
саждения, то в посадках, наоборот, 
наибольший отпад отмечается после 
смыкания, главным образом, в пе
риод 8—20 лет.

Учитывая убыль растений в посад
ках к 20 годам, закономерность ин
тенсивности отпада в насаждениях 
различных бонитетов и количество 
деревьев в.20-летнем возрасте (по 
опытным таблицам хода роста нор
мальных сосновых насаждений проф.
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А. В. Тюрина), мы считаем, что в древесины необходима следующая
таежной зоне в качестве придержки первоначальная густота в чистых
при выращивании высокосортной посадках сосны:

1а бонитет I бонитет II бонитет III бонитет IV бонитет 
5700 6800 8300 10 700 15300

Такова разработанная нами мето- густоты посевов и посадок сосны в
дика определения первонанальной таежной зоне.

Подбор пород при облесении 
предгорий Тянь-Шаня

А. Ф. ДЕМЬЯНЕНКО
Старший лесничий Чуйского лесхоза

М ежду горными хребтами Чу- 
Илийским и Заилийским Ала-Тау 
с севера и Киргизским хребтом с 
юга тянется степная равнина — Чуй- 
ская долина. На западе долина пе
реходит в пустыню Казахстана, а на 
востоке, где хребты Тянь-Ш аня смы
каются и образуют стену высотой до 
4800 м, Чуйская долина соединяет
ся с Иссык-Кульской котловиной.

В восточной части этой долины, 
представляющей собой степь пред
горного типа, на высоте 800— 1800 м 
над уровнем моря расположено зна
чительное количество неплодород
ных бросовых земель, относящихся 
к флювиогляциальным галечникам. 
Многие площади здесь задернели 
и на них образовался гумусирован- 
ный слой почвы, местами значитель
ной толщины. Грунтовые воды зале
гают глубоко вне зоны капиллярно
го поднятия и никакой связи с по
верхностью не имеют.

Климат в этой части долины кон
тинентальный, абсолютный макси
мум температуры воздуха (в июле) 
+  39°. Толщина снегового покрова в 
зимний период незначительна (ма
ксимум 6,5 см). Относительная 
влажность воздуха в весенние и лет
ние месяцы 57,5—61,7%.

Такие природные условия неблаго
приятно сказываются на процессе 
почвообразования и росте растений, 
вызывают необходимость системати
ческих поливов и мер, направленных 
на сохранение в почве влаги.

В 1948 г. Чуйским лесхозом в рай

оне города Токмак начато облесение 
галечников на площади 600 га. Га
лечники здесь в основном задерне- 
лые, толщина гумусированного слоя 
почвы 5— 16 см.

В культурах применялись разные 
типы смешения древесно-кустарнико- 
вых пород: вяз мелколистный с ака
цией белой, ясенем зеленым, кленом 
ясенелистным, гледичией и шелко
вицей; дуб с вязом и акацией белой; 
орех грецкий с урюком и вязом мел
колистным. Из кустарников вводи
лась акация желтая. Значительное 
место отводилось акации белой, как 
быстрорастущей породе, рекомендо
ванной для этих условий. С участием 
акации белой создано 398 га 
культур.

Деревья и кустарники для посад
ки выращивались в питомнике в 
нижней зоне долины — в притеррас
ной пойме на светлокаштановых по
ливных почвах, подстилаемых слои
стыми отложениями легкомехани
ческого состава. Здесь, как и на га
лечниках, грунтовые воды залегают 
вне зоны капиллярного поднятия.

Сеянцы высаживались на лесо
культурную площадь в однолетнем 
возрасте. В первый и второй годы 
роста наблюдалось довольно хоро
шее развитие посаженных растений, 
за исключением ореха грецкого и ду
ба: орех грецкий вымерз в первый 
же год, а дуб с первого года в боль
шинстве начал куститься, образуя 
слаборослые побеги в виде торчков. 
Отдельные дубки, попавшие в хо
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рошо гумусированный почвенный 
слой (в ложбинах), давали прирост 
до 15 см в год.

Акация белая, вяз, урюк, клен, 
гледичия и шелковица в первые 
два года роста заметного резкого 
усиления или ослабления роста не 
проявляли. В дальнейшем начали 
выделяться развитием и приростом 
акация белая, вяз и клен ясенели
стный, занявшие затем в культурах 
господствующее положение. Наибо
лее интенсивным ростом отличалась 
акация белая. Несмотря на ежегод
ное осеннее подмерзание верхушеч
ных побегов, не успевающих одре
веснеть к концу вегетации, эти побе
ги на следующий год отрастали, и 
акация в росте догоняла и опережа
ла вяз, клен и другие породы.

На четвертом-пятом году роста 
акация белая, достигнув высоты

4—5 м с диаметром стволика до 
8 см, начала заметно ослабевать в 
росте, суховершинить и на значи
тельных площадях полностью усы
хать. Заметно начал также отставать 
в росте и суховершинить клен ясене
листный, который, как акация белая 
и айлайт (введенный в культуры в 
небольшом количестве), оказался 
неустойчивым в неблагоприятных 
условиях.

У ясеня зеленого усыхания не на
блюдается, но с возрастом у неко
торых экземпляров значительно 
ослаблен рост.

Состояние насаждений 1948— 
1949 гг. характеризуется данными 
перечета на четырех пробах, зало
женных лентами шириной 10 м и 
длиной 40 м каждая. Приводим ре
зультаты средних перечетов на пер
вой пробе (см. таблицу).

Порода

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
ст

ен
ий

 
на

 
пр

об
е

• Из НИХ

здоровых ослабленных 
в росте

суховершин
ных погибших

шт. % шт. % шт. % шт. %

У р ю к ...................................... 40 38 9 5 ,0 2 5 ,0
Акация белая.......................... 64 10 15 ,6 3 4 ,7 27 4 2 ,2 24 3 7 ,5
Клен ясенелистный . . . . 29 20 6 9 ,0 8 2 7 ,6 — — 1 3 ,4
К а р а г а ч .................................. 25 21 8 4 ,0 4 16 ,0 — — —
Дуб черешчатый................. 9 1 11,1 8 8 8 ,9 — — — —
Ясень зел ен ы й ..................... 10 7 7 0 ,0 3 3 0 ,0 — — — —

И т о г о  . . 177 97 5 4 ,8 28 1 5 ,8 27 15 ,2 25 1 4 ,2

Вместе с закладкой пробных пло
щадок производили почвенные раз
резы, а такж е выкапывали корневые 
системы погибших и здоровых рас
тений. Механические анализы и хи
мические определения почв не 
проводились.

При осмотре корневых систем здо
ровых и погибших растений грибных 
заболеваний и повреждений энтомо- 
вредителями не обнаружено. Корне
вые системы акации белой, урюка, 
вяза, шелковицы имели поверхно
стное развитие, основная масса их 
корней расположена на глубине
15—20 см в гумусированном слое и 
на границе переходного горизонта. 
У акации белой на глубине 35 см

найдено всего лишь семь корневых 
ответвлений, а на глубине 80 см — 
два тонких корневых ответвления; 
стержневого корня нет. Корни белой 
акации оказались сильно деформиро
ванными, с большим количеством 
вмятин — гнезд механических эле
ментов.

На почвенных разрезах мощность 
гумусового горизонта незначительна 
и колеблется в пределах 5— 16 см с 
более толстым слоем залегания в ме
стах понижений. Переходный гори
зонт (горизонт В) мощностью более
1 м состоит из крупных механиче
ских элементов с небольшим коли
чеством мелкозема. Незначительная 
мощность залегания гумусового
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горизонта — главная причина обра
зования в основном поверхностной 
корневой системы растений и чем 
меньше его мощность, тем хуже раз
витие растений.

Вместе с почвенными условиями 
важнейшее значение для развития 
растений имеет режим орошения 
почв. Количество воды, расходуемое 
в наших условиях на 1 га орошае
мых лесокультур за вегетационный 
период (5,5—6 тыс. м3) вполне мо
жет обеспечить жизнедеятельность 
древесно-кустарниковых растений, 
произрастающих на почвах, обла
дающих хорошей влагоемкостыо. 
Галечники же обладают слишком 
малыми запасами влаги ввиду их 
малой влагоемкости и большой во
допроницаемости, что приводит к 
быстрому иссушению верхних слоев 
почвы даж е после непродолжитель
ного прекращения притока влаги к 
ее поверхности.

Весной при хорошем увлажнении 
почвы часто выпадающими осадка
ми (когда полив почвы такж е не 
прекращается) растения достаточно 
обеспечиваются влагой. Зато в июле 
и августе, с наступлением жаркой 
погоды, растения начинают сильно 
страдать от засухи и увядают.

Гледичия, урюк, вяз, шелковица, 
а такж е ясень зеленый и ака
ция желтая показали достаточную 
устойчивость против неблагоприят
ных условий. Эти породы в основном 
и должны использоваться для обле
сения галечников. Наиболее чув
ствительными оказались акация бе
лая и клен ясенелистный, многие 
экземпляры которых после увядания 
полностью отмирают, а те из расте
ний акации белой, которые к осени 
выживают, при наступлении по ка
ким-либо причинам благоприятных 
условий для роста во второй поло
вине лета или осенью дают усилен
ный рост побегов, зацветают и по
биваются осенними заморозками. 
Акация белая оказалась такж е тре
бовательной к почве.

Растения, которыми была обсаже
на оросительная сеть (арыки), где 
не было недостатка влаги, такж е в 
значительной степени начали сухо- 
вершинить и усыхать, достигнув вы
соты до 6 м с диаметром ствола у

шейки корня до 12 см. Это усыха
ние связано с постепенным выносом 
питательных веществ из почвы то
ком воды.

На основании проведенного нами 
детального обследования облесен
ных площадей галечников мы при
шли к следующим выводам.

Как наиболее устойчивые при об
лесении галечников следует рекомен
довать: из древесных пород — урюк, 
вяз мелколистный, шелковицу, лох 
узколистный, клен татарский, клен 
Семенова, гледичию и ясень зеле
ный (последний — в понижениях с 
более мощным гумусированным сло
ем почвы).

Не должны вводиться акация 
белая, клен ясенелистный и дуб че- 
решчатый, как не оправдавшие себя 
в течение ряда лет. Из кустарников 
следует вводить акацию желтую, та
марикс, жимолость татарскую, спи
рею среднюю.

В культурах, где значительное 
место занимает акация белая, надо 
проводить постепенную вырубку 
акации белой (посадка «на пень»), 
не допуская, однако, сильного изре- 
живания ее. Посадка «на пень» вы
зовет появление большого количе
ства отпрысков, которые будут иметь 
почвозащитное значение. В чистых 
культурах акации белой следует про
водить рубку коридорами 6-метровой 
ширины с вводом в коридоры засу
хоустойчивых пород.

Можно рекомендовать следующие 
примерные схемы смешения древес
но-кустарниковых пород на галеч
никах: схема 1 (расстояние в рядах 
0,7 м, между рядами 1,5 м):
1-й ряд — урюк, 2-й ряд — вяз мел
колистный, 3-й ряд — кустарник, 
4-й ряд — гледичия, 5-й ряд — урюк 
и т. д.; схема 2 (расстояние между 
рядами 2 м): 1-й ряд — шелковица,
2-й ряд — вяз мелколистный (с рас
стоянием в рядах 1 м ), 3-й ряд — ку
старник (с расстоянием в рядах 
0,5 м) или клен татарский, 4-й ряд —: 
гледичия (с расстоянием в рядах
1 м), 5-й ряд — шелковица и т. д.; 
схема 3 (расстояние в рядах 0,7 м, 
между рядами 1,5 м): 1-й ряд — 
ясень зеленый, 2-й ряд — вяз мелко
листный, 3-й ряд — кустарник, 
4-й ряд — ясень и т. д.
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О влиянии азотобактера 
на рост сеянцев дуба

Н. С. ВЕДЕНЯПИНА

Значение микробиологического 
фактора для приживаемости расте
ний в различных почвенных усло
виях очень велико. Известно, что 
для нормального питания и роста 
высших растений, в том числе и дре
весных, необходимы определенные 
почвенные микроорганизмы.

В жизни большинства древесных 
растений (сосна, ель, дуб и др.) 
решающую роль играет микориза, 
но не меньшее значение имеет и вся 
та микрофлора, которая окружает 
корни растений и может оказывать 
влияние как на их развитие, так и 
на микоризообразование.

Явление микоризы нельзя изучать 
в отрыве от условий окружающих 
ее микробных ассоциаций со всеми 
их сложными взаимоотношениями. 
Выяснение особенностей микробного 
сообщества, в окружении которого 
привыкли существовать грибы-мико- 
ризообразователи, поможет создать 
лучшие условия для приживаемо
сти и развития древесных растений 
и даст научные основы применению 
микробиологических удобрений при 
лесопосадках.

При изучении микрофлоры ризо
сферы дуба в Сталинградской об
ласти мы встретились с фактом ши
рокого распространения азотобакте
ра в ризосфере дуба. Были исследо
ваны дубы, различные по возрасту 
и местообитанию — от вековых де
ревьев до сеянцев первого года ве
гетации, растущие в пойме и на во
доразделах. Проведенные анализы 
показали, что азотобактер в той 
или иной мере, в зависимости от 
возраста и местообитания дуба, яв
ляется постоянным спутником мик
рофлоры дуба, находя здесь, оче
видно, более благоприятные условия 
для своего развития по сравнению 
с почвой вне ризосферы. Азотобак
тер в ризосфере дуба в Сталинград
ской области находили также Ман- 
тейфель (1951 г.) и Козлова (дис
сертация, 1952 г.).
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Наличие азотобактера в ризосфе
ре дуба представляет большой инте
рес: во-первых, азотобактер как
фиксатор атмосферного азота и об- 
разователь ростовых веществ являет
ся полезным микроорганизмом для 
растения и окружающей его микро
флоры; во-вторых, встречаясь в поч
вах степи (в частности при опреде
ленных условиях влажности в каш
тановых почвах Сталинградской 
области), он может и должен ока
зывать большое влияние на прижи
ваемость дуба в степи.

Д ля выяснения влияния азото
бактера на рост сеянцев дуба и об
разования микоризы весной 1952 г. 
нами был поставлен опыт в произ
водственных условиях на площади 
0,6 га в Тингутинской JI3C. Поч
ва участка — светлокаштановая; в 
20—25 км от участка находится 
балка с остатками вырубленных в ; 
войну дубов; в почве встречается  ̂
азотобактер (20—30%' прорастания 
комочков). Проросшие жолуди высе
вались строчно-луночным способом 
по 7—8 желудей в лунку, с кулиса
ми из кукурузы. В течение двух ве
гетационных периодов проводилась 
культивация междурядий и рыхле
ние лунок.

Опыт был заложен по следующей ; 
схеме:
К — контроль;
М — жолуди обрабатывались чистой . 

культурой гриба «Г», выделен- | 
ного с микоризного окончания 
корешка дуба (препарат I 
Ф. Ю. Гельцер); 

а — жолуди обрабатывались вод- ' 
ной суспензией азотобактера 
(a. chroococcum), выделенного 
из ризосферы дуба; 

а +  М  — жолуди обрабатывались | 
смесью чистых препаратов, L 
гриба «Г» и азотобактера; 

МП  — в лунки вносилось по 50 г 
микоризной ПОЧВЫ, ВЗЯТОЙ I 
иэ«под дуба на территории , 
ЛЗС;
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М П + а — в лунки вносилось по 50 г 
микоризной почвы, а 
жолуди обрабатывались 
азотобактером.

Ж олуди каждого варианта высе
вались в полосу длиной 100 м. Все 
полосы по рельефу и по качеству 
почвы находились в одинаковых 
условиях. Всего на опытном участке 
было около 8000 дубков. В течение 
лета и осени измерялись высота 
надземной части их, диаметр ствола 
у  корневой шейки, количество ли
стьев и их вес. В каждом варианте

измерялось по 80— 100 экземпляров. 
Для измерения брались все расте
ния подряд из каждой пятой Лунки. 

Метеорологические условия лета
1952 г. были благоприятными: мно
госнежная зима, обильные дожди 
в мае, июне, июле. Условия лета
1953 г. (второго года вегетации), 
напротив, были чрезвычайно тяже
лыми: засуха, зной, суховеи.

Основные данные по высоте дуб
ков, количеству листьев и диаметру 
ствола у корневой шейки за два го
да вегетации приведены ниже.

Высота надземной части в см Количество листьев Диаметр ствола у корневой 
шейки в мм

Вариант 1952 г. 1953 г. 1952 г. 1953 г. 1952 Г . 1953 Г.

сред в % сред в % сред в % сред в % сред В % сред В %
няя от К няя от К нее от К нее от К ний от К ний от К

к  . . . 15,3 100 18,3 100 10,6 100 15,9 100 3 ,4 100 4 ,4 100
м  . . . 16,8 109 22,6 123,5 13,5 127 22,1 139 4,07 119,5 5 ,0 113,5
а . .  . 16,3 106 21,0 114,8 14,2 132,8 19,9 125,1 4,1 120,5 4,8 109
а  +  М 17,4 113,5 26,6 145,3 13,5 127 22,9 144 4 ,0 117,6 5 ,3 120,4
М П  . . 18,0 117,3 24,5 133,3 13,3 124,8 25,7 161,6 4,1 120,5 5,8 131,8
М П  +  а '20,1 131,1 28,3 154,6 16,3 153,6 30,3 190,5 4,7 138,2 6,5 147,7

Результаты двухлетних наблюде
ний показывают положительное дей
ствие на рост дуба всех вариантов 
удобрений по сравнению с контро
лем. В первом году вегетации эф 
фект от внесения препаратов одного 
азотобактера или гриба «Г» (вари
анты М  или а ) был незначительным 
(на 6—7% выше, чем в контроле). 
Несколько лучше он в варианте сме
си а + М  (13%) и в варианте есте
ственного удобрения микоризной 
почвой М П  (17% ), с которой вно
сится комплекс микроорганизмов, 
свойственный ризосфере дуба. Н аи
больший эффект получен в варианте 
МП + а, где естественный комплекс 
обогащен азотобактером (131% по 
высоте и 154,6°/с1 по количеству ли
стьев) (см. рис.).

На второй год вегетации влияние 
азотобактеризации и микоризации 
проявляется более значительно. Осо
бенно выделяется вариант М П + а  
(154,6°/ci от контроля по высоте и 
194% по количеству листьев). 
Остальные варианты отстают от

М П + а  в той же последовательно
сти, как и в первом году.

Наибольший эффект, полученный 
,в варианте МП + а, объясняется, оче
видно, созданием благоприятной 
экологической обстановки для раз
вития микоризного гриба и азото
бактера, которые в свою очередь 
положительно действуют на рост 
дубка. Микоризная почва, содержа
щая органическое вещество, способ
ствует лучшему развитию азотобак
тера; во взаимоотношениях гриба, 
азотобактера и дуба играет роль и 
весь комплекс микробов, свойствен
ный ризосфере дуба, а также и вид 
микоризного грибка, отличного от 
препарата «Г».

Интересны результаты по обсле
дованию микоризности растений. По 
сравнению с контролем в вариантах 
с азотобактером микориза развива
лась лучше, давая больший процент 
заражения и более сильное разви
тие дубков: в контроле— 14,4 %!
микоризных растений в 1952 г. и 
35%  в 1953 г., в варианте а — 60%'
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Влияние азотобактера на рост сеянцев дуба.
Слева — контроль; посредине — вариант М П  с микоризной почвой; справа — вариант МП  ~f а — ми

коризная почва и обработка ж елудей азотобактером.

в 1952 г. и 75% в 1953 г., в вари
анте М П + а — 100%гное заражение 
дубков микоризным грибом. Эти 
данные говорят о том, что азотобак
тер способствует заражению корней 
дуба микоризным грибком, вызывая 
образование «спонтанной» мико
ризы.

Проведенные нами анализы на 
приживаемость азотобактера в ри
зосфере сеянцев дуба показали, что 
азотобактер не исчезает из ризосфе
ры дубков даж е в сухие месяцы.

Наблюдения 1953 г. обнаружили, 
что дубки перенесли зиму удовлет
ворительно: в контроле выпад дуб
ков был около 5°/о, в вариантах 
с удобрениями процент гибели ни- 
чтожен — около 0,5%; в варианте 
М П + а  не было обнаружено ни 
одного погибшего сеянца.

Как уже указывалось, лето 1953 г. 
было очень тяжелым. Дубки сильно 
страдали от суховеев и засухи. При 
этих условиях более четко прояви
лось влияние микробиологических 
удобрений, внесенных в предше
ствующий, благоприятный по метео
рологическим условиям, год. Д уб
ков с бурыми листьями в сентябре
1953 г. было: в контроле 30°/», в ва
риантах а, М  и а + М — около. 20% !, 
в варианте М П  — 6% , а в варианте 
М П + а  не было ни одного деревца

с бурыми листьями. Таким образом, 
благоприятный биологический ре
жим, созданный в ризосфере сеян
цев дуба, сказался и на выносливо
сти молодых растений.

Благоприятное действие азотобак
тера на рост дуба и микоризообра- 
зование можно объяснить двояко. 
Азотобактер по своим физиологиче
ским особенностям положительно 
влияет на рост дуба еще до обра
зования микоризы, а чем мощнее 
развиты дубки и их корни, тем 
раньше появляется микориза (иссле
дования Власова — 1952 г., Красов- 
ской— 1952 г.). С другой стороны, 
азотобактер может непосредственно 
способствовать более быстрому за
ражению корней микоризным гри
бом, привлекая грибы биотическими 
веществами в ризосферу дубка. 
Можно полагать, что в природе име
ет место и то и другое.

Проведенные полевые опыты, а 
также опыты в питомнике позволяют 
сделать следующие выводы.

В ризосфере дуба различного 
возраста в условиях Сталинградской 
области широко распространен азо
тобактер, приживаемости и разви
тию которого способствует сама 
корневая система дуба.

Предпосевная обработка желудей 
азотобактером способствует лучше
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му росту сеянцев дуба первого и 
второго года вегетации, особенно 
благоприятное действие азотобакте
ра проявляется при одновременном 
внесении микоризной почвы (ва
риант М П + а ) .

Д ля развития дуба в степи необ
ходимо создание5 в почве особого

биологического комплекса, важным 
компонентом которого является азо
тобактер, благоприятно влияющий 
на образование микоризы.

Вопрос взаимоотношений компо
нентов микробного населения ризо
сферы дуба требует дальнейшего 
изучения.

Грунтовая всхожесть семян сосны и ели 
при высеве на постоянное место

Д оц. А. В. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Известно, что процент грунтовой хозяйства, между лабораторной и
всхожести семян хвойных пород бли- грунтовой всхожестью семян сосны,
зок к проценту энергии прорастания, ели и лиственницы сибирской мож-
По данным Всесоюзного научно-ис- но установить определенную зави-
следовательского института лесного симость (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Порода

Грунтовая всхожесть в % при лабораторной всхожести 6 %

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 1 40

Сосна .................................. 70 69 68 66 63 60 55 5б 44
Е л ь ...................................... 51 50 48 46 43 40 37 33 28 24 _
Лиственница сибирская 59

"
50 45 38

"
29 23

Данные, приведенные в этой таб
лице, верны в том случае, если 
высеянные семена заделываются на 
одинаковую глубину в хорошо под
готовленную почву и если для вы
сеянных семян имеется благоприят
ный режим влажности и тепла. Эти
ми данными можно пользоваться 
для установления норм высева се
мян на питомниках при грядковом 
ручном посеве.

При высеве семян хвойных на по
стоянную лесокультурную площадь 
в таежной зоне, где почва подготов
ляется примитивно рыхлением пло
щадок или нарезкой плужных греб
ней эти данные далеки от действи
тельности.

В 1948 г. на свежей вырубке, в ти
пе леса кисличник был заложен 
опыт по определению грунтовой 
всхожести семян сосны, ели и ли
ственницы сибирской.

Почва была подготовлена рыхле
нием площадок мотыгой и желез
ными граблями без выворачивания 
на поверхность подзолистого гори
зонта, Заделка семян производилась 
железными граблями на глубину до
2 см.

Под посев семян каждой породы 
было занято 400 м2. Техническая 
всхожесть семян сосны — 75, ели —- 
67 и лиственницы сибирской— 43 %'. 
В среднем грунтовая всхожесть 
оказалась у сосны 20,5, у ели 9,2 и 
у лиственницы сибирской 14,7%, но 
на каждой площадке она была раз
личной.

Весна и лето 1948 г. оказались 
неблагоприятными для прорастания 
семян без полива в условиях вы
рубки.

Весной 1953 г. в Лисинском учеб
но-опытном лесхозе был заложен 
повторный опыт на старой необле-
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сившейся хвойными вырубке в типе 
леса кисличник, где почва подготов
лялась осенью 1952 г. навесным 
плугом на тяге трактора К Т -12. По
сев производился в площадки раз
мером 0,25 м2, приготовленные на 
плужных гребнях. Под опытный 
посев занято для сосны 0,5 га и 
для ели 0,5 га.

В каждую площадку высевалось 
100 семян. При нарезке гребней на 
поверхность выворачивался подзол 
слоем около 10 см. Половина посев
ных площадок (через ряд) на греб
не готовилась рыхлением граблями, 
без снятия подзола, вторая полови

на — со снятием подзола железной 
лопатой и рыхлением гумусового 
слоя железными граблями. Семена 
высевались вразброс, равномерно 
по площадке, а заделка производи
лась железными граблями на глу
бину до 2 см. Половина засеянных 
площадок была затенена еловым 
лапником.

Д ля посева использовались семе
на сосны и ели из различных партий 
с разными качественными показа
телями. Семена доставлены из 
Ленинградской области. Данные уче
та грунтовой всхожести приводятся 
в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Качество семян Средняя грунтовая всхожесть на площадках

со снятием подзола без снятия подзола
Порода энергия техническая чистотапрорастания всхожесть Н с затене без зате с затене без зате

в % п нием нения нием нения

Сосна 94 97 97 2 2 16 20 17
88 90 97 — — 21 15
92 93 98 21 15 — —

Ель 85 92 96 21 21 22 19
71 86 98 — — 27 26
93 95 96 23 22

Проведенные опыты свидетель
ствуют о том, что грунтовая всхо
жесть семян хвойных I класса (со
сны и ели), высеянных на постоян
ной лесокультурной площади в ус
ловиях вырубки в таежной зоне с 
затенением посевных мест еловым 
лапником, близка к 21—22% . На

участках без затенения грунтовая 
всхожесть сосновых семян несколь
ко ниже (15— 16%).

Снятие подзола не влияет на по
вышение грунтовой всхожести се
мян, но всходы бывают лучше раз
виты, чем на площадках с неснятым 
подзолом.
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О Х Р А Н А  И З А Щ И Т А  Л Е С А

Применение искусственных туманов 
в борьбе с листогрызущими насекомыми

А. М. ЧУ Р АК  О В
Московская станция защиты растений

В борьбе с первичными вредите
лями, повреждающими листовой по
кров древесных пород, наиболее эф
фективным является химический ме
тод. В массивных лесных насажде
ниях для этой цели широко приме
няются авиационное опыливание или 
опрыскивание ядохимикатами.

Однако при опрыскивании произ
водительность самолета снижается, 
ввиду того что для равномерного 
покрытия обрабатываемых расте
ний требуется большое количество 
воды.

Опыливание имеет больше пре
имуществ, так как позволяет вести 
обработку растений с расходом 
20—30 кг химиката на 1 га. Но все 
же при опыливании вследствие сла
бой прилипаемости препарата много 
яда пропадает.

В настоящее время авиационное 
опыливание и опрыскивание нельзя 
признать наилучшим методом, спо
собным удовлетворить требования 
сельского и лесного хозяйства. Бо
лее совершенным и производитель
ным способом борьбы с вредными 
насекомыми в ряде случаев надо 
считать аэрозольный способ.

Сущность аэрозольного способа 
заключается в том, что ядовитая 
жидкость специальными машинами 
или аппаратами превращается в ту
ман; капли которого размерами зна
чительно меньше капель, получаемых 
при опрыскивании. Благодаря этому 
во много раз сокращается расход 
рабочего раствора. Повышение дис

персности, т. е. уменьшение размера 
капель, увеличивает количество ка
пель, получаемых из одинакового 
количества жидкости. Так, напри
мер, из одной капли диаметром в 
200 микрон (0,2 мм) можно полу
чить более 500 капель диаметром в 
25 микрон (0,025 мм).

Такое резкое увеличение количе
ства капель улучшает качество об
работки растений, равномерно по
крывая раствором их поверхность, 
и увеличивает вероятность контакта 
насекомого с ядом. Под действием 
окружающих воздушных потоков 
частицы тумана обволакивают обра
батываемую растительность, прони
кая в такие места, которые остаются 
недоступными при любом другом 
способе. Форма искусственного ту
мана позволяет применять концент
рированные масляные растворы ДДТ 
и ГХЦГ без вреда для растений.

Скорость ветра до 2 м в секунду 
способствует равномерному распро
странению искусственного тумана, 
проникновению его в кроны и в свер
нутые листья, что обеспечивает вы
сокую эффективность яда даже при 
обильном выпадении осадков после 
обработок. Потери химикатов и сни
жение их ядовитых свойств при аэро
зольном способе увеличиваются по 
мере уменьшения размеров капель 
и при повышении температуры воз
духа во время обработки. Поэтому 
борьба с вредителями путем искус
ственных туманов проводится обыч
но рано утром или в вечерние часы,
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а при обработке наземной аппарату
рой— также ночью.

Способы получения искусственных 
туманов могут быть разные — меха
нический, когда туман создается из 
концентрированного масляного рас
твора того или иного химиката с 
помощью скоростной струи воздуха 
или газа при высоком давлении, или 
термический, основанный на конден
сации в воздухе паров перегретых 
масляных растворов.

В практике применения в природ
ных условиях искусственный туман 
высокой дисперсности не всегда 
обеспечивает полную гибель открыто 
живущих гусениц, но химикат ока
зывает вредное действие на насеко
мых в последующие фазы их раз
вития.

Опыты по применению аэрозоль
ного способа борьбы с вредителями 
сада проводились нами в колхозе 
им. XVII партконференции в Крас

ноармейском районе Краснодарско
го края в 1950 г. Сад был обработан 
искусственным туманом высокой 
дисперсности из 10%-ного раствора 
Д Д Т в дизельном топливе с по
мощью машины «В».

Яблони были заселены гусеницами 
кольчатого шелкопряда и златогуз
ки. Ко времени обработки сада 
(8 мая) гусеницы кольчатого шелко
пряда были во втором и третьем воз
растах, а златогузки в третьем и чет
вертом. Обработка проведена с тре
мя нормами расхода жидкости — 
за один проезд машина обрабатыва
ла один, два и три ряда деревьев 
при ширине междурядий в 11 м.

Учеты проводились на отмеченных 
модельных деревьях. Из каждого ва
рианта опыта брались по 10 деревьев 
в различных местах сада на разных 
расстояниях от источника образова
ния тумана. Приводим результаты 
этих учетов (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Эффективность обработки сада аэрозольным способом 10%-ным раствором ДДТ
в дизельном топливе

Расход 
раствора 

в л на 1 га

Кольчатый шелкопряд Златогузка

было 
Гусениц 
в опыте

погибло 
гусениц 

в %

из остав- 
ших гусе
ниц оку
клилось 

в %

вылетело 
бабочек 

в % к ко
личеству 
гусениц 
в опыте

было 
Гусениц 
в опыте

погибло 
гусениц 

в %

из остав
шихся 

гусениц 
окукли

лось в %

вылетело 
бабочек 

в % к ко
личеству 
гусениц 
в опыте

6 ,5 2541 67 95 2 4 ,4 847 62 45 17,1
1 3 ,2 975 92 63 3 ,7 324 76 29 6 ,7
2 0 ,4 894 97 52 1 ,0 298 84 53 0 ,8

контроль 500 6 98 8 9 ,2 300 4 80 7 6 ,8

В 1951 г. сад площадью 75 га, за 
раженный гусеницами кольчатого 
шелкопряда, был обработан тума
ном, созданным механическим спосо
бом (авиационный туманообразую
щий аппарат «АТА» конструкции 
В. Ф. Степанова на самолете ПО-2А).

Обработка сада проведена 4 ап
реля.

Гусеницы кольчатого шелкопряда 
были в первом возрасте и находи
лись на развилках веток яблонь с 
распускающимися почками.

Туман создавался из 4%-ного рас
твора технического ГХЦГ в дизель
ном топливе при норме расхода 30 л 
на 1 га.

На шестые сутки погибло 99,1%' 
гусениц, а на восьмые — 99,9%.

В 1952 г . 1 испытывалось действие 
искусственного тумана на гусениц 
кольчатого шелкопряда и златогуз
ки в условиях леса и полезащитных 
лесных полос. Авиационным тумано
образующим аппаратом «АТА» бы
ло обработано 25 га на лесном мас
сиве в Славянском лесничестве и в 
полезащитных насаждениях колхоза 
«КрасньГй партизан» Славянского 
района Краснодарского края.

1 В опытных работах 1952 г. принимали 
участие младший научный сотрудник экспе
диции Московской станции защиты расте
ний А. Г. Кирушев и техник К. И. Сергеева.
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Насаждения в массиве посадки 
1938— 1939 гг. состояли из дуба, 
клена, ясеня и бересклета, разме
щенных в порядном чередовании с 
междурядьями 2 м и с расстоянием 
в рядах от 0,8 до 1,6 м. Высота де
ревьев до 7 м с различным диамет
ром стволов.

Деревья дуба были заражены 
гусеницами кольчатого шелкопряда. 
Н а 80% деревьев в гнездах шелко
пряда находилось до 500 гусениц 
второго и третьего возраста.

Участок был обработан 8 мая в 
€> часов утра при скорости ветра
1,5 м/сек.

Туман создавался аппаратом 
«АТА» из 4%-ного раствора тех

нического ГХЦГ в дизельном топли
ве (расход раствора 0,46кг на 1 га).

Одновременно были обработаны 
полезащитные насаждения из раз
ных древесных пород в возрасте
4—5 лет, зараженные гусеницами 
шелкопряда во втором и третьем 
возрастах и златогузки в четвертом 
возрасте. Здесь туман создавался из 
10%-ного раствора технического 
Д Д Т в дизельном топливе (расход
1,2 кг на 1 га). В ночь на 9 мая вы
пали осадки в количестве 14,5 мм, 
но на эффективность обработки они 
не повлияли.

Результаты обработки насаждений 
аппаратом «АТА» с самолета ПО-2А 
приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Название вредителя

Рабочий paciB jp
Расход 

растнора 
в л на 1 га

Было 
гусениц 
в опыте

Погибло 
на 8-е 

сутки в %химикат
концентрация 
раствора в %

Кольчатый шелкопряд (лесная полоса) ДДТ 10 12,8 1652 100
(/часток леса) ГХЦГ 4 11,5 8720 98,1

Златогузка (лесная полоса)................. ДДТ 10 12,8 493 100,0
К он т р ол ь ................................................... 330 0

Как видим, туманы из растворов 
Д Д Т  и ГХЦГ в дизельном топливе 
обладают высокой токсичностью для 
гусениц кольчатого шелкопряда и 
златогузки.

Наряду с испытанием авиацион
ной аппаратуры для борьбы с пер
вичными вредителями леса проведе
но испытание автомобильного аэро
зольного генератора «ААГ» конст
рукции В. Ф. Степанова и Г. И. Ко
ротких. Этот аппарат в настоящее 
время широко применяется для 
•борьбы с вредителями запасов в 
«кладах и с паразитами сельскохо
зяйственных животных.

Использование аппарата «ААГ» 
для борьбы с гусеницами кольчато
го шелкопряда в Славянском лесни
честве также дало положитель
ные результаты. Было обработано 
три участка (13 и 22 мая 1952 г.) 
общей площадью 6 га. Гусеницы 
кольчатого шелкопряда были в 
третьем и четвертом возрастах. Ту
ман создавался из 4%-ного раство
ра технического ГХЦГ в дизельном 
топливе и 21%-ного раствора ДДТ в 
зеленом масле.

Эффективность этой обработки 
(через две недели) показана в 
табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Рабочий раствор Расход на 1 га
Было 

гусениц 
в опыте

Погибло 
гусениц 

в %
название
химиката растворитель концент- 

рация в %
раствори
теля в л яда в кг

д д т Дизельное топливо.................. 10 4,9 0,49 1138 99,8
ДДТ Зеленое масло . . . . . . . 21 4,2 0,88 2525 100,0

,гх ц г Дизельное топливо.............. _ 4 5,3 0,21 3045 99,6
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Из этого видно, что туманы, со
здаваемые автомобильным аэрозоль
ным генератором «ААГ» из раство
ров Д Д Т и ГХЦГ в дизельном топ
ливе и зеленом масле, в условиях 
насаждений среднего возраста высо
ко токсичны для гусениц кольчатого 
шелкопряда. %

Таким образом, практика показа
ла, что искусственные туманы, со
здаваемые авиационным туманооб
разующим аппаратом «АТА» на са
молете ПО-2А из растворов Д Д Т и 
ГХЦГ в дизельном топливе, могут 
применяться против гусениц кольча
того шелкопряда и златогузки в 
средневозрастных насаждениях с 
расходом рабочего раствора 10— 12 л 
на 1 га. При этом часовая произво
дительность самолета при полете к 
месту работы за 4—6 км и при ме
ханизированной загрузке самолета 
повышается (по сравнению с опыли-

ванием) с 30 до 50 га, а за рабочий 
день с 120 до 200 га.

Автомобильные аэрозольные гене
раторы «ААГ», выпускаемые в на
стоящее время для оснащения МТС 
в основном для обработки закрытых 
помещений, могут с успехом при
меняться на молодых лесных посад
ках для борьбы с листогрызущими 
гусеницами. Мощность туманообра- 
зования аппарата «ААГ» 0 ,8 — 1 л  
в минуту.

На обработку 1 га насаждений при 
расходе рабочей жидкости 5—6 л 
потребуется 10 минут работы гене
ратора. Производительность этого 
аппарата 40—50 га за рабочий день.

Исследование одиночной полосы 
тумана в 1953 г. показало высокую 
токсичность термомеханического ту
мана против клопа и личинок чере
пашки, степного сверчка, личинок 
пьявицы и ряда других вредителей.

Как бороться с древесницей въедливой
Ж. А. АНФИННИКОВ

Одним из наиболее опасных и 
трудно поддающихся уничтожению 
вредителей лесонасаждений Юго- 
Востока СССР является древесница 
въедливая. Отсутствие контроля при 
отпуске посадочного материала из 
питомников привело к широкому 
распространению древесницы, а не
достаточность мероприятий по борь
бе с этим вредителем способствова
ла тому, что многие очаги древес
ницы приобрели хронический ха
рактер.

Древесница влияет на уменьшение 
энергии роста и прироста лесонасаж
дений, нарушение сокодвижения, 
вызывает общее ослабление дерева, 
появление ранней суховершинности 
и преждевременное усыхание. Этот 
вредитель портит деловую и поде
лочную древесину и ее приходится 
переводить в менее ценные сорти
менты.

Древесница многоядное насеко
мое. В СССР уже зарегистрировано 
74 вида древесных пород, повреж
даемых древесницей въедливой, из

них 32 породы встречаются в поле
защитных лесных полосах и ле
сах УССР. Из лесных пород наибо
лее сильно повреждается ясень, не
сколько меньше ильмовые, еще мень
ше дуб, гледичия, клен, липа и т. д. 
Из плодовых больше других стра
дают яблоня и груша.

В лесах водоохранного значения 
нашей страны насчитывается до 
10,5 тыс. га площадей, зараженных 
древесницей, не считая полезащит
ных полос, парков, скверов и садов.

Основным способом распростране
ния древесницы нужно считать ее 
перенос с посадочным материалом. 
Посадочный материал заражается 
в питомниках, расположенных вбли
зи насаждений, где находятся очаги 
вредителя. Распространителями дре
весницы являются главным образом 
ясень, ильмовые, яблоня и груша.

Кроме того, древесница может 
распространяться с лесоматериала
ми при рубках в межлетные годы и 
вывозке древесины, в которой нахо
дятся гусеницы.
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Зараженность насаждений древес
ницей усиливается, если в их соста
ве увеличивается количество ясеня. 
Наиболее сильно всегда бывают 
заражены чистые ясеневые насаж де
ния старшего возраста, 3-го и 4-го 
порослевого поколения, произрастаю
щие на засоленных сухих или перио
дически пересыхающих почвах.

Подлесок из низкорослых кустар
ников благоприятно влияет на со
стояние поверхностного слоя почвы и 
путем образования и сохранения 
мертвой подстилки предохраняет 
почву от появления дикой степной 
травянистой растительности и обра
зования дернины, способствуя созда
нию устойчивых насаждений, мень
ше повреждаемых древесницей.

Древесница въедливая — теплолю
бивое насекомое, находящее опти
мальные условия для развития в 
хорошо прогреваемых участках ле
сонасаждений. Поэтому процент за 
раженных стволов возрастает по на
правлению к южным и западным 
опушкам. Характерным для древес
ницы въедливой является то, что она 
вторично поселяется в деревьях, ко
торые были ею раньше поврежде
ны, поэтому после лёта древесницы 
на таких деревьях наблюдается мно
го (до 90% гусениц нового поколе
ния).

Д ля того чтобы предотвратить за 
ражение посадочного материала в 
питомниках, их необходимо закла
дывать вдали от зараженных на
саждений.

Каждый год в сентябре, особенно 
в лётные годы основного поколения 
древесницы, следует внимательно 
осматривать весь посадочный мате
риал повреждаемых пород и по усы
хающим листьям находить саженцы 
и сеянцы, поврежденные древесни
цей. С них нужно срезать зараж ен
ные веточки и части стволиков, ко
торые затем уничтожаются.

Чтобы предупредить появление 
древесницы въедливой во вновь со
здаваемых культурах, их следует за 
кладывать по древесно-кустарнико
вому типу, вводя ясень в количе
стве не более 20%. В худших усло
виях произрастания это количество 
надо уменьшать или совсем исклю
чать ясень из состава насаждений.

Все рубки зараженного леса сле
дует проектировать, сообразуясь с 
лётными годами древесницы. Сплош
ные санитарные рубки производят

ся только при большой зараженности 
в расстроенных насаждениях, с пол
нотой не выше 0,5 и с участием ясе
ня не менее 80%.

Сплошные санитарные рубки про
водятся с 1 сентября по 1 января от 
периферии очага к центру. Мелкие 
ветви, в которых могут находиться 
молодые гусеницы древесницы въед
ливой, надо сжигать. Крупные ветви 
и вершины используются на топли
во до наступления вегетационного 
периода следующего года.

При рубках ухода выборка от
дельных зараженных деревьев про
изводится в предлётный год. Рубка 
должна сопровождаться окоркой ле
соматериалов и разделкой дров на 
швырок (не толще 10 см) в тех слу
чаях, когда они не могут быть ис
пользованы на топливо в течение 
зимы. Окорку и разделку на швырок 
следует заканчивать к 1 марта. При 
рубках ухода и выборке заражен
ных деревьев нельзя допускать, что
бы полнота насаждений снижалась 
ниже 0,7, так как это может приве
сти к задернению почвы и ухудшит 
состояние насаждений.

В особо ценных лесных насажде
ниях, парках, скверах и садах, где 
можно ухаживать за каждым дере
вом, надо вводить в ходы древес
ницы яды контактного действия (ди
хлорэтан, гексахлоран и др.). Ж ид
кие химикаты вводятся вместе с на
моченным в них ватным тампоном, 
а дусты — вдуванием. Чтобы хими
каты действовали быстрее, отвер
стия ходов можно замазать гли
ной.

Наиболее подходящим временем 
для таких мер борьбы следует счи
тать июль и август предлётного го
да, когда гусеницы древесницы на
ходятся в нижней части стволов за 
раженных деревьев.

Если очаг древесницы въедливой 
занимает большую площадь и сте
пень зараженности насаждений вы

сокая, но насаждения еще жизнеспо
собны и могут одравиться, то более 
рациональным является авиахимиче- 
ский метод борьбы с вредителем.
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Он целесообразен и в тех случаях, 
когда насаждения заражены в сла
бой или в средней степени, но есть 
угроза широкого распространения 
вредителя.

Д ля полной ликвидации очагов 
.древесницы въедливой в ценных лес

ных насаждениях и чтобы не допу
стить дальнейшего ее распростране
ния, необходимо применять систему 
мероприятий, состоящую из лесохо
зяйственных и химических способов 
борьбы, а также вводить внутренний 
карантин.

Вирусная болезнь вяза
Ю. А. ЛЕОНТЬЕВА

Кандидат биологических наук

Д о последнего времени нам не 
приходилось наблюдать вирусных 
болезней ильмовых пород, и сведе
ний о них в литературе мы не встре
чали. Лишь в 1952 г. мы обнаружи
ли значительное распространение 
мозаики на вязе обыкновенном в 
лесных полосах и лесах Куйбышев
ского инженерно-мелиоративного ин
ститута. В 1953 г., по совету
В. JT. Рыжкова, мы провели более 
детальные исследования этого забо
левания, причем установили, что оно 
идентично кольцевой мозаике вяза, 
описанной в последние годы в зару
бежной литературе.

В условиях Куйбышевской области 
симптомы кольцевой мозаики вяза 
не отличаются постоянством на про
тяжении вегетационного периода. 
Ранней весной, до созревания семян, 
пораженные деревья вяза отличают
ся от здоровых только меньшими 
размерами листьев и междоузлий и 
большей чувствительностью к замо
розкам, а симптомов мозаики на ли
стьях не заметно. Во время созрева
ния семян на старых мозаичных де
ревьях можно заметить посветле- 
ние жилок и слабую морщинистость 
листьев.

В июне на листьях появляются 
светлозеленые округлые пятна. 
В июле, августе и сентябре увели
чивается количество деревьев с симп
томами болезни в виде ярких округ
лых пятен и колец и частичного по
желтения жилок. В октябре, после 
заморозков, заканчивается проявле
ние симптомов мозаики на всех 
деревьях. При этом низкие темпера
туры в первую очередь действуют на

желтые участки листьев, вызывая их 
потемнение; в это время мозаичные 
листья покрываются коричневыми 
пятнами с неясными очертаниями.

Таким образом, в течение вегета
ционного периода отмечается усиле
ние яркости симптомов мозаики 
и увеличение количества деревьев 
с явно выраженным поражением 
этой болезнью. Особенно заметно 
эти процессы проявились в июле, что 
соответствовало наиболее высокой 
температуре и сравнительно длин
ному световому дню.

В том же году мы попытались пе
редать кольцевую мозаику вяза не
которым травянистым растениям 
(табаку, дурману, петунье и черному 
паслену). Наиболее яркие и четкие 
симптомы давал табак. Черный пас
лен оказался устойчивым к вирусу. 
Симптомы кольцевой мозаики на 
табаке изменялись на протяжении 
вегетационного периода. В июне за
ражение табака и дурмана не уда
лось совсем. В июле и августе 
симптомы на этих растениях появля
лись через две недели после их за 
ражения в виде некротических ко
лец и пятен на листьях, а на табаке 
иногда и на стеблях. В сентябре и 
октябре (в лабораторных условиях) 
симптомы мозаики на табаке прояв
лялись уже через месяц в виде по- 
светления жилок и мозаичной рас
цветки листьев.

Сеянцы вяза, зараженные мозаи
кой в конце августа, не дали симп
томов до конца вегетационного пе
риода. Посев семян, собранных со 
здоровых и пораженных деревьев, 
показал, что мозаика вяза в усло-
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®иях Куйбышевской области с семе
нами не передается: в течение четы
рех месяцев симптомы не появились, 
тогда как зарубежные авторы на
блю дали незначительную передачу 
мозаики вяза с семенами уже через 
три месяца после посева. Не были 
обнаружены симптомы мозаики и на 
одно-двухлетнем самосеве мозаичных 
деревьев.

Обследование, проведенное во 
второй половине июля, показало, что 
все посадки вяза, кроме сеянцев 
первого и второго года в питомни
ке, заражены кольцевой мозаикой 
■на 30—90%. Количество поражен
ных деревьев увеличивалось с воз
растом посадок. Так, в 5-летней лес
ной полосе было выявлено 30% мо
заичных деревьев, в 6-летней поло
с е — 55,6%, на участке пойменного 
леса в возрасте 20—30 лет — 67 %, 
в 40-летней лесной полосе — 80 %. 
В октябре количество деревьев с 
симптомами мозаики увеличилось до 
<Ю— 100%. Не появились симптомы 
только на сеянцах первого и второго 
года в питомнике.

Северные концы и северные ряды 
лесных полос были заражены сла
бее южных концов и рядов. Лесные 
полосы, расположенные с востока на 
запад, были больше поражены на 
восточных концах, чем на западных. 
Это можно объяснить тем, что све
толюбивая кольцевая мозаика нахо
дит для себя более благоприятные 
условия на лучше освещаемых юж
ных и восточных сторонах лесных 
полос. Пойменные посадки пораж а

лись мозаикой слабее степных. На 
мелколистном вязе симптомы мозаи
ки не были обнаружены.

Вредоносное действие мозаики 
выразилось в том, что у больных де
ревьев в сравнении со здоровыми 
уменьшилась длина листьев на 30%, 
средняя длина междоузлий вдвое, 
количество междоузлий на 20%, 
диаметр ствола на 20% и общая 
длина побега почти втрое. Поражен
ные мозаикой деревья рано сбро
сили листву. Мозаичные деревья 
вдвое сильнее были поражены ра
ком стволов и в два раза сильнее 
повреждены тлями и цикадками. 
Грызущие насекомые (вязовая хво- 
статка, непарный шелкопряд, злато
гузка, пилильщики и др.) предпочи
тали семена и листья здоровых де
ревьев. Например, вязовая хвостат- 
ка повреждала семена мозаичных 
деревьев на 15%, а здоровых де
ревьев на 30%.

В текущем году кольцевая мозаи
ка вяза отмечена также в Безенчук- 
ском лесхозе студентом лесомелио
ративного факультета Ю. Сафо
новым.

Учитывая вредоносность кольце
вой мозаики вяза и ее широкое рас
пространение в лесах Куйбышевской 
области, необходимо продолжить 
изучение этого заболевания, чтобы 
установить ареал ее распростране
ния в СССР, поражаемые ею расте
ния, насекомых — переносчиков бо
лезни, условия, ограничивающие ее 
распространение, и меры борьбы 
с ней.
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О Б М Е Н  О П Ы Т О М

За новые успехи в соревновании лесоводов
Г. Е. МАКАРОВ

Всероссийское совещание передо
виков сельского хозяйства, созван
ное ЦК КПСС, Советом Министров 
СССР и Советом Министров РСФСР, 
обратилось ко всем колхозникам, 
работникам МТС, совхозов и специа
листам сельского хозяйства с призы
вом включиться во всенародное со
циалистическое соревнование за 
осуществление задач, поставленных 
Коммунистической партией перед 
сельским хозяйством.

Из этого обращения работники 
лесного хозяйства обязаны сделать 
для себя практические выводы и на
метить конкретные мероприятия, на
правленные на развитие лесного 
хозяйства и на помощь сельскому 
хозяйству в деле полезащитного 
лесоразведения, обеспечения колхоз
ников предметами широкого потреб
ления, вырабатываемыми из древе
сины и лесных отходов, и снабже
ния древесиной колхозного строи
тельства.

Коммунистическая партия и П ра
вительство Советского Союза много 
уделяют внимания лесному хозяй
ству и проявляют большую заботу 
в оснащении лесхозов современной 
техникой, заменяющей ручной труд 
на тяжелых и трудоемких работах. 
Созданы новые типы предприятий —• 
механизированные лесхозы, количе
ство которых увеличивается с каж 
дым годом. К 1956 г. уровень меха
низации основных работ в лесном 
хозяйстве должен быть доведен: по 
подготовке почвы до 80%, по посеву 
и посадке леса до 40% , по уходу за 
лесонасаждениями до 60%, по об

работке лесных семян до 80% и по* 
вывозке и переработке древесины,, 
заготовляемой в порядке рубок ухо
да за лесом, до 50%.

Коллективы лесхозов, лесничеств- 
и цехов по производству товаров 
широкого потребления из древесины 
каждый год участвуют в социалисти
ческом соревновании по всем' отрас
лям своей работы, и это в значитель
ной степени содействует поднятию- 
лесного хозяйства на более высокую 
ступень развития. Количество пере
довых лесхозов и цехов ширпотреба 
ежеквартально возрастает. В 1953 г. 
ВЦСПС и Министерством сельского- 
хозяйства СССР присуждено пере
ходящих Красных Знамен, денежных 
премий и объявлено благодарностей 
лесхозам и цехам ширпотреба: за 
работу в первом квартале — 26, во 
втором — 47, в третьем — 50 и в чет
вертом — 96.

В числе передовых предприятий, 
прочно удерживающих переходящее 
Красное Знамя Совета Министров 
СССР, Рижский лесхоз Латвийской 
ССР, Шуйский лесхоз Ивановской 
области, Верхне-Тавдинский лесхоз 
Свердловской области, Котовский 
лесхоз Молдавской ССР, Наровлян- 
ский лесхоз Белорусской ССР и 
Ракверский лесхоз Эстонской ССР

Передовые лесхозы, своевременно 
выполняя производственные планы, 
добились приживаемости посадок и 
посева леса на 90—97%. Столь же 
отличной приживаемости лесных 
культур добились отдельные пере
довики и передовые бригады. Так, 
в Павловском лесничестве Фрунзен-
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■ского степного лесхоза Одесского 
управления лесного хозяйства моло
дежная бригада Степана Сильве- 
стровича Вакаренко в составе Але
ксандра Колесника, Валентины 
Стойковой и Анны Ракул за шесть 
лет сумела создать на площади
51,1 га в тяжедых климатических 
условиях Одессщины дубово-ясене- 
вые и дубово-ореховые лесонасажде
ния, которые уже частично сомкну
лись кронами И начинают влиять на 
урожайность прилегающих колхоз
ных полей. На протяжении шести 
лет приживаемость лесокультур на 
участках бригады не была ниже 
“96—99% , а нормы выработки систе
матически выполнялись на 221— 
255%.

С бригадой т. Вакаренко сорев
нуется в работе бригада т. М. Н. Гра
барь в составе В. М. Беспалюк, 
Г. П. Миронченко и М. Г. Залом- 
ской. Эта бригада с 1951 г. выра
стила 20,6 га лесокультур и доби- 

-лась приживаемости 98,4%.
В лесхозе Эльва Эстонской ССР 

бригада рабочих т. А. И. Аллас на 
площади 17,4 га достигла приживае
мости лесокультур 99,4% при вы
полнении норм выработки на 164%; 
бригада т. А. Н. Хачависте на пло
щади 7,1 га достигла приживаемо- 
■сти 98% и выполнения норм выра
ботки на 136,9%; в лесхозе Раквере 
-бригада т. С. А. Лухт достигла при
живаемости 97,5%.

Столь же высокой приживаемости 
лесокультур добились многие брига
ды в других лесхозах союзных рес
публик, краев и областей.

За достижение высокой приживае
мости лесокультур по полезащитно
му лесоразведению правительством 
награждены 1261 работник лесного 
хозяйства, в том числе орденом 
Трудового Красного Знамени — 
354 человека, медалью «За трудовое 
отличие» — 350 человек и медалью 
«За трудовую доблесть» — 557 че
ловек.

К сожалению, далеко не во всех 
предприятиях лесного хозяйства 
организовано и развернуто социа
листическое соревнование, и эта наи
более передовая форма коллективно
го труда используется на производ
стве недостаточно, а нередко толь

ко формально. Так, например, об
стоит дело в лесхозах Киргизской 
республики. Многие руководящие и 
инженерно-технические работники 
уделяют крайне мало внимания рас
пространению и внедрению опыта 
лучших достижений передовиков 
лесного хозяйства и потому в ряде 
лесхозов имеют место недопустимо 
низкая приживаемость лесных куль
тур, невыполнение норм выработ
ки многими рабочими и даже недо
выполнение производственных пла
нов.

Социалистическое соревнование, 
учил товарищ Сталин, есть коммуни
стический метод строительства со
циализма на основё максимальной 
активности миллионных масс трудя
щихся.

Обязанностью партийной и проф
союзной организации, руководителей 
и инженерно-технических работников 
предприятий лесного хозяйства яв
ляется повседневное руководство 
социалистическим соревнованием, 
глубокое всестороннее изучение и 
внедрение всего лучшего, что созда
но и создается новаторами произ
водства.

Опыт передовых предприятий по
казывает, что там в социалистиче
ском соревновании принимают актив
ное участие все цехи и бригады 
рабочих. Отстающим бригадам или 
рабочим своевременно оказывается 
помощь, и они поднимаются до уров
ня передовых. В таких предприя
тиях все рабочие, занятые в произ
водстве, выполняют и перевыполняют 
установленные показатели плана и 
нормы выработки.

Социалистическим соревнованием 
надо руководить конкретно, уделяя 
особое внимание основным, веду
щим участкам производства. Прини
маемые по соцсоревнованию обяза
тельства должны иметь четкие 
показатели, и проверка их выполне
ния должна проводиться системати
чески. С результатами проверки не
обходимо широко знакомить трудя
щихся лесхоза, используя для этого 
стенные газеты, доски показателей, 
собрания и совещания, а наибо
лее выдающиеся достижения пе
редовиков освещать через район
ные, областные и республиканские
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газеты, журналы или путем издания 
специальных информационных ли
стков.

Надо содействовать для обме
на опытом выступлениям рабочих 
передовиков на совещаниях, собра
ниях и по радио, ежедневно объяв
лять рабочим во время обеденного 
перерыва последние показатели по 
соцсоревнованию.

Основой успешного развертывания 
соцсоревнования является организо
ванное проведение всех подготови
тельных работ к выполнению плана 
производства. Поэтому руководящие 
и инженерно-технические работники 
обязаны заранее составить план ра
бот на каждый объект производства, 
распределить рабочих по бригадам 
и проинструктировать их по вопро
сам техники выполнения работ, 
норм выработки, оплаты труда, 
техники безопасности, соблюдения 
производственной и трудовой дисцип
лины. Закрепить за бригадами на 
лесокультурных работах определен
ные площадки на срок не менее 
одного года. Организовать между

бригадами рабочих социалистиче
ское соревнование по конкретным 
показателям. Привести в исправное 
и вполне пригодное для бесперебой
ной работы состояние все тракторы;, 
машины, оборудование и ручные ин
струменты (мечи Колесова, топоры, 
пилы, железные лопаты, грабли, мо
тыги и др.). Подготовить доброкаче
ственный посадочный и посевной' 
материал и заранее подвезти его- 
к месту работ. Обеспечить контроль 
за техникой, сроком выполнения ра
бот и расходованием материалов,, 
ввести точный учет явок рабочих на 
работу и выполнение ими норм вы
работки.

Опыт передовиков лесхозов пока
зывает, что только широко разверну
тое социалистическое соревнование,, 
внедрение в производство достиже
ний передовиков и правильная орга
низация работ могут обеспечить вы
полнение работниками лесного хо
зяйства задач, поставленных партиек 
и правительством перед страной для 
повышения материального уровн® 
жизни трудящихся.

У лесоводов колхоза
С. И. ИВЧЕНКО

Из года в год на протяжении два
дцати лет любовно растят в колхо
зе «Жовтнев1 сходи» (Арбузинский 
район, Николаевской области) поле
защитные лесные полосы.

Закладка полос, начатая здесь 
впервые весной 1933 г., сперва вызы
вала у колхозников недоверие к то
му, что в сухой безлесной степи 
вырастут деревья и что они созда
дут достаточно эффективную защ и
ту полей от суховеев. Но впослед
ствии, когда молодые дубки, ясени, 
клены и акация желтая хорошо при
жились, дружно тронулись в рост и 
уже на третий-четвертый год достиг
ли высоты 2—2,5 м, это недоверие 
рассеялось. Зимой в лесной полосе 
и прилегающем к ней поле задерж а
лось снега намного больше, чем на 
других полях, а ранней весной, ког
да налетела черная буря, на един

ственном поле, защищенном полосой,, 
она не причинила серьезного вреда*, 
в то время как на открытых полях 
посевы сильно пострадали, а в неко
торых случаях и полностью погибли.. 
С тех пор дружный коллектив кол
хоза «Жовтнев1 сходи» почти еже
годно стал увеличивать площадь по
лезащитных лесных полос и забот
ливо проводил уходы за молодыми 
насаждениями. Горячим энтузиастом 
и зачинателем полезащитного лесо
разведения был колхозный лесовод 
Иван Григорьевич Дебелый, кото
рый работает здесь лесоводом и 
поныне.

Перед Отечественной войной в. 
колхозе было создано до 30 га лес
ных полос, которые уже начали ока
зывать существенное влияние на на
копление снега на межполосных по
лях и на защиту посевов от черных.
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бурь и суховеев. К этому времени 
колхоз уже снимал на полях, ограж
денных лесными полосами, по 
25—28 цнт. с 1 га озимой пшеницы, 
по 18—20 цнт ржи, по 23 цнт ячме
ня, по 30 цнт овса и по 35 цнт ку
курузы, что было на 2—4 цнт выше, 
чем на остальных полях.

В трудный период восстановления 
разрушенного немецко-фашистскими 
захватчиками хозяйства колхоза 
частично сохранившиеся полезащит
ные насаждения значительно помог
ли колхозу древесиной. Вырубали 
поврежденные деревья и остатки 
ранее срубленных, садили на пень 
изломанный кустарник, крупные 
стволы белой акации и дуба исполь
зовали для восстановления живот
новодческих ферм и жилых построек, 
а ветви от них и вырубленный ку
старник употребляли на изготов
ление мелких хозяйственных принад
лежностей и на топливо. Восстанав
ливая свое хозяйство, колхозники 
строго следили за тем, чтобы не 
уменьшить плотность полос и тем 
самым не понизить их защитную 
роль.

Большая работа по созданию по
лезащитных лесных насаждений бы
ла проведена за последние пять лет. 
Общая площадь полос в колхозе 
теперь составляет свыше 100 га. 
Только в 1953 г. заложено новых лес
ных полос на площади 27 га при от
личном качестве работ.

Земли колхоза, представлявшие 
раньше голую степь, теперь покрыты 
зелеными рядами лесных насажде
ний. Лесные полосы созданы по всем 
границам землепользования колхоза, 
окаймляют все поля севооборотов; с 
востока, с целью лучшей защиты от 
суховея и черных бурь, они посаже
ны даж е по границам бригадных 
участков, ими защищены сады и 
плантации шелковицы, обсажены 
овраги и балки.

Колхозные лесоводы успокаи
ваются на достигнутом. С ни знают 
из опыта, что посадить йьлосы это 
только лишь начало дела. Предстоит 
еще кропотливый и многолетний 
труд, чтобы нежные маленькие де
ревца окрепли и встали плотной сте
ной на страже колхозного урожая. 
В колхозе около 50 га молодых по

лезащитных лесных полос, нуждаю
щихся в уходе. Поэтому лесоводы 
колхоза считают сейчас уход за эти
ми насаждениями и их выращивание 
своей первоочередной задачей.

В повседневной работе колхоз
ные лесоводы неизменно находят 
поддержку парторганизации, правле
ния и всего коллектива колхозников, 
которые хорошо видят большую и 
многостороннюю ценность лесных 
насаждений в условиях их хозяй
ства. Только в 1952 г. урожай зер
новых на межполосных полях кол
хоза на площади 1700 га был в 
среднем по 23 цнт с 1 га, а на поле, 
защищенном 20-летней дубовой по
лосой высотой 15— 17 м и семнадца
тилетней полосой из белой акации 
высотой до 10 м, был получен уро
жай озимой пшеницы по 32 цнт с 
1 га. В соседнем же колхозе «Шлях 
до коммуны», где поля не защище
ны лесными полосами, урожай зер
новых был собран лишь по 19,5 ц 
в среднем. Таким образом, колхоз 
«Жовтнев1 сходи» благодаря лесным 
полосам получил только по зерно
вым культурам и лишь за один год 
прибавку урожая около 60 т.

В 1937 г. в опушки лесных полос 
были введены абрикос, орех грец
кий, вишня долговетка и черешня; 
теперь колхоз снимает значитель
ные урожаи этих плодов. За послед
ние годы в посадки введены яблоня 
дикая, груша, смородина золотистая 
и шелковица, листья которой исполь
зуются для выкормки тутового шел
копряда. Эта новая в колхозе от
расль только в 1952 г. принесла 
доход в 5 тыс. руб., а в 1953 г. 
этот доход возрос больше чем в 
два раза.

За двадцать лет колхоз «Жовтне- 
Bi сходи» добился больших и проч
ных успехов в деле выращивания 
лесных насаждений в безлесной, за 
сушливой степи южной Украины. 
В колхозе выросли крепкие кадры 
лесоводов во главе со старейшим на 
Украине колхозным мастером поле
защитного лесоразведения Иваном 
Григорьевичем Дебелым. С ним ра
ботают воспитанные им молодые, но 
опытные колхозные лесоводы Лев
ченко Василий Григорьевич, Бугаева 
Наташа, Усатенко Виктор, Кузмин-
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ская Евдокия, Лукьяненко Надежда 
и др.

Лесоводы колхоза на опыте убе
дились, что наилучшую приживае
мость и наиболее интенсивный рост 
молодых сеянцев обеспечивают тщ а
тельная подготовка почвы под посад
ку по системе черногр пара, с глу
бокой перепашкой осенью, ранним 
весенним боронованием и культива
цией, качество посадочного материа
ла, аккуратная посадка сеянцев, 
систематический уход за почвой в 
полосе до смыкания крон молодых 
деревьев и тщательный подбор по
род, наиболее пригодных для почвен
но-климатических условий колхоза. 
Первое место здесь отводится дубу, 
а затем используются гледичия, 
ясень зеленый, черешня, белая ака
ция, абрикос, яблоня, шелковица, 
орех грецкий, клен полевой и татар
ский, жимолость татарская, акация 
желтая.

Лесопосадочные работы и уход за 
насаждениями отличаются четкой 
организованностью, неослабным 
контролем звеньевых за высоким 
качеством выполнения работ. Со 
всеми работниками лесоводческих

звеньев проводится систематическая 
учеба как в зимний период, так и 
перед каждым видом работ. В уче
бе применяется метод наглядного 
показа необходимых инструментов, 
приемов выполнения отдельных ра
бот, разбор выполненных и пред
стоящих работ и причин, обусловив
ших их успешность или недоброка
чественность.

Иван Григорьевич Дебелый и дру
гие передовые лесоводы колхоза де
лятся своим опытом на районных и 
областных семинарах колхозных ле
соводов, демонстрируют свои дости
жения на районных и областных 
сельскохозяйственных выставках, 
выступают в местной печати и по 
радио.

Слава лесоводов колхоза «Жовт- 
Heei сходи» идет далеко за предела
ми Николаевской области, и ежегод
но колхоз принимает гостей из мно
гих областей Украины, приезжаю
щих поучиться у лесоводов колхоза 
высокому мастерству разведения ле7 
са в степи, борьбе с губительными 
суховеями и засухой, успешному 
подъему урожая сельскохозяйствен
ных культур.

Результаты аэросева в Коми АССР
О. ШЕРГОЛЬД

Директ ор Котласской лесной опытной станции

Аэросев семян хвойных пород в 
лесах таежной зоны начал привле
кать внимание лесоводов с момента 
введения в широкую практику си
стемы сплошных концентрированных 
рубок, как мероприятие, могущее в 
наиболее короткий срок и при наи
меньших затратах, обеспечить вос
становление лесов.

На сплошных концентрированных 
рубках, как правило, наблюдается 
неудовлетворительное возобновление 
хвойных пород, что объясняется от
сутствием источников обсеменения. 
Огромные вырубки превращаются 
в пустыри, заросшие травой или не
желательными лиственными порода
ми. Так, например, по Коми АССР

ежегодно вырубается 93,6 тыс. га; 
необлесившиеся лесосеки последних 
10 лет составляют 976,5 тыс. га; 
площадь необлесившихся гарей за 
последние 10 лет равна 1268,7 тыс. га. 
Восстановление таких обширных 
площадей ручным способом невоз
можно, применение же аэросева 
могло бы обеспечить полное восста
новление лесов.

Предыдущие опыты аэросева в 
Кировской, Вологодской и других 
областях были поставлены на пло
щадях, пройденных пожарами, и да
же в некоторых случаях с предвари
тельной подготовкой почвы. Резуль
таты таких посевов оказались впол
не удовлетворительными, количество
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всходов на 1 га колебалось, в зави
симости от почвенно-грунтовых усло
вий и рельефа местности, от 1400 до 
10000. На очереди стоит разрешение 
вопроса о применении аэросева на 
площадях свежих вырубок.

Площади, пройденные рубкой, 
в лесах таежной зоны в большин
стве случаев имеют густой напочвен
ный покров, а поэтому при посеве 
основная масса семян всегда зави
сает в траве и во мху, не достигая 
поверхности почвы. Рассчитывать на 
сильное поранение почвы механиз
мами и огневой очисткой при зимней 
заготовке не приходится, так как 
пораненная площадь составляет все
го лишь 4—-5% общей.

В инструкции, составленной 
ЦН ИИЛХ, особое внимание обра
щается на подбор площадей под 
аэросев, указаны сроки их подго
товки к посеву. Однако управление 
лесного хозяйства Коми АССР не 
обратило внимания на такой важ 
ный раздел работ. В результате не
своевременного планирования к 
моменту аэросева площади не были 
подготовлены, и разбивку пикетажа 
приходилось делать по снегу на слу
чайно выбранных площадях, частич
но совсем не пригодных для произ
водства аэросева.

Аэросев проводился в 1953 г. в 
Шенолской и Присельной дачах Ж е
лезнодорожного лесхоза, на уча
стках из-под сплошных концентри
рованных вырубок 1950 г. с зимней 
заготовкой леса при механизирован
ной трелевке и вывозке. До рубки 
это были древостой IV, местами 
V класса бонитета с полнотой 0,7, 
по составу 8Е2С +  Б. Рельеф местно
сти ровный, местами слегка волни
стый. Почвы суглинистые, сырые, 
в пониженных местах заболоченные. 
Перед посевом в травяном напоч
венном покрове преобладали луговик 
извилистый и брусника, единично 
встречается засыхающая черника, 
из мхов на повышенных местах пре
обладает плеуроциум Шребери и по- 
литрикум стриктум, в заболоченных 
пониженных местах сплошной мохо
вой покров из кукушкина льна и 
сфагнума мощностью до 30 см.

Посев проводился с некоторым 
опозданием с 15 по 27 апреля само
летом марки ПО-2. На самолете был 
установлен микродозировщик кон
струкции инженера Попова. Высев 
проводился семенами ели I и II 
класса сортности, с нормой высева
1,4 кг на 1 га. При подсчете на 1 м2 
оказалось от 20 до 25 семян. Высоту 
полета самолета из-за наличия от
дельно стоящих деревьев и куртин 
леса приходилось завышать до 50 м. 
В момент сева самолет часто откло
нялся от сигнальной линии, в резуль
тате чего наблюдались просевы.

Осенью текущего года было про
ведено обследование площадей аэро
сева. Учет всходов проводился на 
метровых площадках, заложенных в 
различных лесорастительных усло
виях вдоль пикетных линий. Резуль
таты учета оказались следующие.

Как уже говорилось выше, вся 
площадь аэросева представлена тре
мя разновидностями условий сре
ды. 52,4% площади — это повы
шенные места с преобладанием в 
напочвенном покрове мхов — пле
уроциум Шребери, в травяном по
крове — луговик извилистый, иван- 
чай, редко брусника. При учете на 
таких площадях в среднем оказалось 
0,25 всходов на 1. м2, что в перево
де на 1 га составляет 2500 экземп
ляров со средней высотой 3,5 см.

5% общей площади представлено 
местами сжигания порубочных остат
ков и старыми лесовозными дорога
ми с сильно пораненной поверх
ностью почвы; степень покрытия по
верхности почвы напочвенным по
кровом не превышает 0,4. Здесь в 
напочвенном покрове преобладают 
фунарии гигрометрика и маршанци. 
Такие условия оказались наиболее 
пригодными для прорастания семян 
ели: при учете обнаружено в сред
нем 4 всхода на 1 м2, или в пере
воде на 1 га 40 000 всходов со сред
ней высотой 3,5 см.

42% площади аэросева представ
лено пониженными, заболоченными 
местами с густым моховым покровом 
из кукушкина льна и сфагнума 
мощностью 30—35 см. На таких уча
стках всходы не обнаружены.

5  Лесное хозяйство, № 5
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Восстановление арчевых лесов 
в горах Средней Азии

И. К. ТРОСЬКО и И. Г. ВЕСЕЛОВ
(СредазНИИЛХ)

Леса, образуемое древовидными 
можжевельниками или арчей в горах 
Средней Азии, раскинулись на пло
щади до 2 млн. га и в силу их за 
щитного характера имеют громад
ное значение для водного режима 
рек основных районов орошаемого 
земледелия. В связи с тем, что ар- 
чевые леса представляют собой в 
основном редины или изреженные 
насаждения с полнотой 0,3—0,4 и 
что естественное возобновление в 
них идет очень плохо, большую 
актуальность приобретает вопрос о 
восстановлении нормальных арчевых 
насаждений методами искусственно
го разведения.

Искусственное выращивание арче
вых насаждений до настоящего вре
мени считалось почти непреодоли
мым делом, хотя наличие в горах 
Средней Азии природных арчевни- 
ков с полнотой, равной единице 
(рис. 1), прекрасный арчевый жерд
няк, развившийся от посева семян 
арчи в 1934 г. Дмитриевым (рис. 2),

и результаты опытных работ 
В. В. Огиевского, И. П. Щеглова, 
Г. П. Озолина и некоторых других 
лесоводов по выращиванию арчи ме
тодами посевов и посадок свиде
тельствуют о полной возможности 
создания нормальных арчевых на
саждений на всей территории север
ных склонов гор в арчевой зоне.

Очень долго опытники и практики 
лесоводы терпели неудачи при по
пытке выращивать сеянцы из семян 
арчи на лесокультурной площади или 
в поливных питомниках. Изредка по
являлись неясные сообщения о ка
ком-либо опыте по выращиванию 
арчи из семян, но без пояснения, ка
кие же были применены методы про
травливания, стратификация семян 
и агротехника выращивания сеянцев.

Только в 1951 г. в печати появи
лась небольшая статья П. А. Гана 
«К вопросу выращивания сеянцев 
арчи» в которой описан резуль-

1 Журнал «Лесное "хозяйство» № 1, 1951 г.

Рис. 1. Арчевый лес VI класса возраста, полнота 1,0. Бабатагский 
лесхоз Узбекской ССР.

Фото автора.
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Рис. 2. Арчевый ж ердняк на поливном участке. Стволы подчищены 
в 1948 г. Кульсай, Туркестанский хребет.

Фото автора.

тат опытного весеннего посева (на 
поливной площадке размером в
1 м2) семян саур-арчи, обработан
ных раствором перманганата калия, 
хромового ангидрида, и семян, ничем 
не обработанных. Как известно из 
названной статьи, следующей вес
ной появились всходы от посевов 
двух первых вариантов, причем наи
больший процент всходов дали семе
на, обработанные в течение двух 
суток в 0,2% -ном растворе хромово
го ангидрида. Эта первая, более или 
менее конкретная, публикация по во
просу выращивания сеянцев арчи 
все же очень мало дала для произ
водства, так как опыт был Лабора
торным, требующим развернутой 
уточненной постановки. В общем 
итоге, до 1952 г. не было материа
лов, на основании которых можно 
было бы дать обоснованные указа
ния о том, как вырастить сеянцы 
арчи, как разводить арчу на лесо
культурной площади.

В 1949 и 1950 гг. нами были про
ведены опытные посевы арчи в ус
ловиях поливного питомника и на 
лесокультурной неполивной площади 
по многим вариантам подготовки 
посевного материала. Испытания 
проведены на фоне площадей —• не
затененной и затененной. Такие по

севы проводились также в 1951 и 
1952 гг., причем при посевах 1951 и 
1952 гг. испытывался и предложен
ный П. А. Ганом вариант посева 
семенами, обработанными раствором 
хромового ангидрида.

Д о постановки этих опытов по вы
ращиванию сеянцев арчи, а именно 
в 1947, 1948 и 1949 гг., были прове
дены опытные посадки на неполив
ной лесокультурной площади пяти
летних сеянцев арчи, выросших на 
поливе. Выкопка и посадка прово
дились в конце апреля. Сеянцы име
ли среднюю высоту 25—30 см; выса
живались они по террасо-площадкам 
в ямки размером 20X 20X 30 см. 
Всего было посажено около 1 тыс. 
сеянцев на склонах северо-западной 
и юго-восточной экспозиций и в ло
щине. Одновременно были испытаны 
осенние посадки сеянцев арчи. Пе
ресаженные сеянцы дали приживае
мость 80%.

Повторением опытных посадок на 
протяжении трех лет было выясне
но, что плохо приживаются при по
садках на постоянное место сеянцы 
кара-арчи, у которых обычно стерж
невой корень мало развит и чрез
вычайно беден боковыми ответвле
ниями, и что сеянцы, посаженные 
осенью, сильно страдают от вы
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жимания корневой системы мороза
ми в первую зиму.

Д ля опытных посевов были ис
пользованы хорошего качества шиш- 
ко-ягоды 1949 и 1951 семенных го
дов, с наличием в них поврежден
ных семян в пределах 12%.

В 1950 г. посевы шишко-ягодами и 
семенами были проведены по не
скольким вариантам на затененных 
и на незатененных продольных гряд
ках в две строки, всего 350 пог. м.

Гряды поддерживались во влажном 
состоянии, для чего в течение лета 
было сделано 8 поливов. Норма вы
сева семян саур-арчи 5 г, шишко- 
ягод 10 г и урюк-арчи — соответ
ственно 8 и 16 г на 1 пог. м. Глуби
на заделки семян 3 см, глубина за 
делки шишко-ягод — 5 см. Посевные 
рядки покрывались арчевой подстил
кой слоем в 3 см (мульча). Всходы 
появились в мае 1951 г. Результат 
учета всходов показан в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Всходы на 1 пог. м в шт.

Вид арчи Посевной
материал

Способ подготовки 
посевного материала I.VI 1951 г.

I.VI 
1952 г.

I.VI 
1953 г.

А. На з а т е н е н н ы х  г р я д к а х

Саур-арча Шишко-ягоды Стратификация в открытой 
яме в течение 200 дней

Дружные 
(10 и 15 шт)

26 35

То же Семена Очищены в известковом мо
локе и стратифицированы в 
течение 200 дней

То же 25 30

Урюк-арча Шишко-ягоды Стратификация в открытой 
яме в течение 200 дней

» 35 51

То же Семена Очищены в известковом моло
ке и стратифицированы в те
чение 200 дней

15 25

Б. На н е з а т е н е н н ы х  г р я д к а х
Саур-арча Шишко-ягоды Стратификация в открытой 

яме в течение 200 дней
Единично . 15 17

То же Семена Очищены в известковом мо
локе и стратифицированы в 
течение 200 дней

" 16 16

■ Шишко-ягоды Пролежали зиму в помеще
нии (сухие шишко-ягоды)

нет 14 15

Урюк-арча ■ Стратификация в открытой 
яме в течение 200 дней

Единично 8 11

То же Семена Очищены в известковом мо
локе и стратифицированы в 
течение 200 дней

" 7 10

и* » Шишко-ягоды Пролежали зиму в помеще
нии (сухие шишко-ягоды)

,нет 9 10

В 1951 г. посевы семян и шишко- 
ягод, собранных в среднеурожайный
1950 г. (поврежденность 20—25% ), 
произведены весной 30 мая и позд
ней осенью 15 ноября по незатенен
ным грядкам. Глубина заделки и 
толщина слоя мульчи такие же, как 
И в предыдущие годы. Нормы высе
ва семян саур-арчи 10 г, шишко- 
ягод 20 г и урюк-арчи — соответ
ственно 15 и 30 г на 1 пог. м. Ве
сенний посев был двухстрочный по 
гребневым грядкам; осенний в по

*58

перечные рядки через 18 см на гря
дах полуметровой ширины. Посев 
арчи чередовался через один ряд с 

посевом лиственных пород — отени- 
телей (клен татарский, терн). Весен
ний и осенний посевы занимали по 
144 пог. м.

Весной 1951 г. высевались семена 
саур-арчи, урюк-арчи и кара-арчи, 
причем половина грядок каждого 
вида арчи засевалась стратифициро
ванными семенами, подвергнутыми 
двухсуточной обработке в 0,2% -ном
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растворе хромового ангидрида (ре
комендация П. А. Г ана). На гряд
ках обоих вариантов посева к 1 ию
ня 1952 г. появились удовлетвори
тельные всходы в количестве 
10— 15 штук на 1 пог. м, но позднее 
они были уничтожены градом.

Осенью 1951 г. посев был прове
ден аналогично весеннему лишь с

одним дополнительным вариантом — 
посев шишко-ягодами заготовки той 
же осени 1951 высокоурожайного 
года. Первые всходы осеннего посе
ва появились только весной 1953 г. 
Результаты перечета всходов по со
стоянию на 1 июня 1953 г. приведе
ны в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Вид арчи
Посевной
материал Способ подготовки посевного материала

Всходы на 
1 пог. м в шт.

на I.VI-53 г.

Саур-арча Семена Очищены от мякоти шишко-ягод 
стковом молоке

в изве- 12

То же »

Шишко-ягоды 
урожая 1951 г.

Очищены от мякоти шишко-ягод и 
таны хромовым ангидридом 

Свежие (грядки затенены)

обрабо- 12

17

Урюк-арча Семена Очищены от мякоти шишко-ягод 
стковом молоке

в изве- единично

То же * Очищены от мякоти шишко-ягод 
ботаны хромовым ангидридом

и обра- »

Кара-арча - Очищены от мякоти шишко-ягод 
стковом молоке

в изве- 4

То же

ю п Шишко-ягоды

Очищены от мякоти шишко-ягод 
ботаны хромовым ангидридом 

Свежие (без затенителя)

и обра- единично

2

В 1952 г. опытный посев был про
веден в питомнике на незатененных 
грядках 8 мая семенами саур-арчи 
и кара-арчи по двум вариантам — 
обработанными раствором хромового 
ангидрида и семенами, не подвер
гавшимися такой обработке. Семена 
получены из шишко-ягод высокоуро
жайного 1951 г., заготовленных в 
начале ноября и подвергнутых сма
чиванию и плесневению до мая

1952 г. в закрытых ямах. Всего за 
сеяно 76 пог. м в поперечные рядки 
грядок полуметровой ширины. Рас
стояние между рядками 18 см. Нор
ма высева 5 г на 1 пог. м. Глубина 
заделки семян 3 см. Мульча — из 
арчевой подстилки слоем в 3 см. Все 
варианты в трех повторностях по 
6 пог. м в каждой. Результаты пе
речета на 1 июня 1953 г. показаны 
в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Вид арчи
Посевной
материал Способ подготовки посевного материала

Всходы на 
1 пог. м в шт.

на 1.VI-53 г.

Саур-арча Семена Без обработки ангидридом 25
То же „ Обработаны в растворе ангидрида 26

Кара-арча Без обработки ангидридом 23
То же * Обработаны в растворе ангидрида 24

Приведенные цифры по результа
там опытных посевов арчи за 
1949— 1952 гг. в поливных питомни
ках дают основание сделать следую

щие выводы: сеянцы саур-арчи и 
урюк-арчи можно успешно выращи
вать в количестве свыше 1 млн. шт. 
с 1 га при норме высева семян 5 г.
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Сеянцы кара-арчи не переносят пе
ресадок и потому выращивание по

садочного материала этого вида арчи 
не имеет смысла. Весенние посевы 
собранных в высокоурожайный год 
-семян или шишко-ягод арчи дают 
всходы через год, в следующую вес
ну. Осенний посев дает > всходы на 
вторую весну. Более дружные всхо
ды и лучшая их сохранность полу
чаются на грядках или в рядках с 
притенением, предохраняющим поч
ву от подсыхания в промежутках 
между поливами. Наиболее надеж
ное прорастание дают семена, добы
тые перед посевом из шишко-ягод, 
подвергнутых плесневению в зимние 
месяцы после осенней заготовки. 
Опытные посевы осени 1951 и весны 
1952 гг. показали, что обработка се
мян в растворе хромового ангидри
да заметной разницы во всхожести 
не дает. Весенние посевы шишко- 
ягод, пролежавших зиму в открытой 
яме и особенно шишко-ягод, под
вергнутых зимой смачиванию и плес
невению, дают грунтовую всхожесть 
не меньшую, чем посевы семян, очи
щенных от мякоти. Осенний посев 
свежесобранных шишко-ягод дает 
всходы наравне с посевом очищен
ными семенами на вторую весну, ве
сенний же посев шишко-ягод, проле
жавших зиму в помещении, дает 
всходы только через два года. Ве
сенний посев семян, очищенных от 
мякоти и застратифицированных 
предыдущей осенью сразу после за 
готовки шишко-ягод, дает достаточ
но дружные всходы через год в сле
дующую весну.

Положительный результат дал 
такж е опыт посева арчи на лесо
культурной площади с затенением 
посевных мест. Весной 1951 г. в 
Кульсайском опорном пункте был 
проведен посев по террасо-площад- 
кам размером 2X 1 м. Площадки 
размещались в шахматном порядке 
рядами через 4 м ряд от ряда и че
рез 2 м одна от другой. Количество 
террасо-площадок на 1 га — 550. 
Семена для посева были взяты из 
урожая 1950 г., после освобождения 
их от мякоти шишко-ягод и после
дующей холодной стратификации. 
На каждой террасо-площадке семе
на высевались в 5 лунок, по 15 штук

в лунку, с заделкой их в почву на 
глубину 4 см и с покрытием лунок 
лесной подстилкой слоем в 3 см. 
Площадки под посев были подготов
лены на двух участках северного 
склона ущелья Кульсай. Террасо- 
площадки первого участка имели за 
тенение от низкополнотного древо
стоя (0,3) и от набросанных на них 
веток арчи; террасо-площадки вто
рого участка находились на безлес
ном склоне и не были забросаны 
ветками. Всего было засеяно около 
200 террасо-площадок семенами трех 
местных видов арчи (по два ряда 
под каждый вид), причем один из 
каждых двух рядов (нижний) засе
вался семенами, обработанными 
хромовым ангидридом. Всходы на 
этих участках появились весной
1952 г.

Учет всходов на 1 июня 1952 г. 
показал, что на всех террасо-пло- 
щадках затененного участка имелось 
по 6—8 всходов, независимо от ви
да арчи и способа подготовки семян. 
На незатененном участке всходы 
оказались не на всех площадках и 
только по одному-два всхода на пло
щадке. Весной 1953 г. количество 
всходов несколько увеличилось, они 
имелись уже на всех террасо-пло- 
щадках, однако, на незатененном 
участке почти половина сеянцев 
однолеток 1952 г. оказалась засох
шей. Это еще раз подтвердило, что 
без притенения сеянцев в питомнике 
и на лесокультурной площади боль
шая часть из них погибает в лет
ний. период.

Д ля восстановления арчевых ле
сов в горах Средней Азии как по 
рединам, так и на смежных площа
дях имеются все данные: возмож
ность заготовок полноценных семян 
в семенные годы; несложность вы
ращивания сеянцев (посадочного ма
териала) саур-арчи и урюк-арчи в 
поливных питомниках; хорошая при
живаемость 3—5-летних сеянцев 
саур-арчи и урюк-арчи при'пересад
ке их весной на лесокультурные 
площади; хорошая приживаемость 
трех видов арчи, высеваемых на ле
сокультурной площади по террасо- 
площадкам, при условии затенения 
их разбросанным хворостом и муль
чирования арчевой подстилкой.
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Скрытые резерзы лесных питомников
И . Н. БАКУЛИН

Инэк енер-лесовод

В Красно-Баковском лесхозе 
Горьковской области под руковод
ством старшего лесничего Н. Я- Но
восельцева в 1952 г. был проведен 
посев сосны в сближенные и уши
ренные бороздки в питомниках че
тырех лесничеств. Часть семян сосны 
была высеяна в сближенные до 
15 см бороздки обычной ширины в
2 см, часть — в уширенные до 6 см 
-бороздки с расстоянием между 
центрами в 20 см.

Почвы питомников супесчаные, 
приближающиеся по Носовскому и 
Шеманихинскому лесничествам к 
песчаным. Посев велся на участках, 
где в предыдущем году были посевы 
сосны.

После выкопки сеянцев вес
ной почва перештыковывалась на 
глубину 18—20 см, хорошо разрав

нивалась (планировалась) и разби
валась на грядки высотой 10— 15 см. 
Уход произведен всюду пятикрат
ный — прополка и рыхление грядок 
цапками. Все условия посева (поч
ва, обработка, уход) были по воз
можности одинаковыми.

Семена на грядки высевались 
вручную, причем посев велся семе
нами сосны только первого класса 
по следующей норме: в обычные и 
сближенные бороздки (ширина по
севного дна 2 см) высевалось по 2 г 
на 1 пог. м, а в уширенные до 6 см 
бороздки по 3 г на 1 пог. м. На 1 м2 
расходовалось семян при обычном 
посеве 10 г, при сближенном — 13,5 г 
и уширенном — 15 г.

Осенняя инвентаризация посевов 
в том же году дала следующий вы
ход сеянцев (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Обыкновенные посевы Сближенные посевы Широкорядные
ПОСРВЫ

Название лесничества, 
где производились посевы

выход с 1 м2 выход в 1 м2 . ВЫХОД С 1 м а

валовой 
в шт.

стандарт
ных в шт.

валовой 
в шт.

стандарт
ных в шт.

валовой 
в шт

стандарт
ных в шт.

Ваковское .................................. 600 360 786 467 1525 700
Мои_еевское .............................. 540 340 630 480 1105 890
Носове :<ое .................................. — — 526 500 5Ь0 550
Ш еманихинское.......................... 250 175 — — 465 385

Средневзвешенный
653 482 872 566в ы х о д ................. 370 240

Изменение обычного размещения 
посевных бороздок оказало резкое 
влияние на увеличение как валового 
выхода сеянцев, так и выхода стан
дартного материала. Так как основ
ным показателем является выход 
стандартных сеянцев, то небезинте- 
ресна будет приводимая ниже зави
симость его от условий посева. Вы-

> ход сеянцев указан в процентах от
выхода на обычных посевах (табл. 2).

Из таблицы видно, что особенно

резкое повышение выхода стандарт
ных сеянцев дали сближенные посе
вы, тогда как при широкорядных 
посевах выход стандартных сеянцев 
почти равен валовому. Из этого 
можно сделать вывод, что сближен
ные посевы наиболее эффективны по 
выходу стандартного материала. 
Этот вывод подтверждается, если 
выход стандартных сеянцев выра
зить в процентах к валовому выходу 
каждого варианта посева (табл. 3).
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Т а б л и ц а  2

Сближенный
посев

Ш ирокоряд
ный посев

Название лесничества
«к
S

XСЧ
° * 03•-г *° ЕО Х И

«а
в 3

XаН
-0 4> п 35 Я

§ 2 а я £ 2 * И Ё.*
> со ю CQ *3 О и са о Чу

Ваковское . . . .  
Моисеевское . . . 
Носовское . . . .  
Шеманихинское

131
117
142
261

130
141
208
275

254
205
157
186

194
262
229
220

Средневзвешен
ный выход 176 201 236 236

Т а б л и ц а  3

Выход стандартных 
сеянцев в процентах 
от валового выхода

Название лесничества

об
ы

кн
ов

ен


ны
й 

по
се

в

сб
ли

ж
ен

ны
й

по
се

в

ш
ир

ок
ор

яд


ны
й 

по
се

в

Ваковское .......................... 60 60 46
Моисеевское..................... 63 76 80
Носовское.......................... — 95 95
Шеманихинское . . . . 70 — 78

Средневзвешенный
выход .................

п
65

*
74 65

Как видно из таблицы 3, средне
взвешенный выход качественных се
янцев по отношению к валовому при 
сближенных строчках оказывается 
выше, чем при других вариантах 
посева. При обычных посевах и при 
посевах в широкие бороздки относи
тельный выход качественных сеян
цев оказывается одинаковым.

Эффективность использования се
менного материала при разных 
вариантах посева такж е различна. 
Сближенные и широкорядные посе
вы дают большую всхожесть, чем 
обычные посевы, причем для стан

дартных сеянцев почти одинаковую 
(табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Виды посевов

Выход сеянцев 
из 1 г семян

валовой 
в шт.

стандарт
ных в шт.

Обычный ..................... 37 24
Сближенный..................... 48 36
Широкорядный . . . . 58 38

Как видно из таблицы 4, посев в 
уширенные бороздки обеспечивает 
возникновение большего количества 
сеянцев, но развитие их, видимо, 
тормозится, так как стандартных 
сеянцев получается меньше. Сбли
женные посевы дают выход стан
дартных сеянцев на 1 г высеянных 
семян почти такой же, как уширен
ные. Возможно, что некоторое умень
шение нормы высева даст более по
вышенный процент выхода.

Из опыта Красно-Баковского лео- 
хоза явствует, что изменение способа 
посева в питомниках оказывается 
очень эффективным как при сближе
нии, так и уширении посевных бо
роздок. Наибольший выход стандарт
ных материалов от общего числа вы
росших растений обеспечивается 
сближенными посевами. Использова
ние семенного материала примерно 
одинаково эффективно при обоих 
способах посева, причем некоторое 
уменьшение нормы высева при сбли
женных посевах возможно даст за
метное повышение выхода стандарт
ных сеянцев.

Примененный Красно-Баковским 
лесхозом способ посева сосны дает 
большой выход сеянцев, и прямое 
дело научно-исследовательских учре
ждений всесторонне изучить скры
тые резервы питомников с тем, что
бы производственники смогли ис
пользовать их в деле повышения 
выхода стандартного посадочного 
материала.
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Рациональное хранение переросших сеянцев
А. Н. К АЛ И Н И Н

Старший лесничий Лувенского учебно-опытного лесхоза 
(Полтавская область)

Часто в практике бывает так, что 
выращенные в питомниках сеянцы 
не полностью используются. Д аж е 
при самом тщательном планирова
нии лесопосадочных работ этого из
бежать нельзя, так как могут ока
заться различный выход сеянцев с 
единицы площади, различная прижи
ваемость лесокультур прошлого го
да, а следовательно, и различная 
потребность в сеянцах на дополне
ние и т. п.

Неиспользованные одно-двухлет- 
ние сеянцы либо выкапывают и 
оставляют в прикопке, либо остав
ляют в питомнике невыкопанными, 
или, как говорят лесоводы, «на до
ращивание». Радикальных способов 
длительного хранения сеянцев пока 
еще не найдено.

Сеянцы, оставленные в летней 
прикопке, имеют то преимущество, 
что занимают незначительную пло
щадь и не требуют дополнительных 
затрат на уход. Недостаток же лет
ней прикопки заключается в том, 
что много сеянцев погибает, а остав
шиеся получают неправильное раз
витие стебля и корня. При исследо
вании сеянцев дуба, находившихся 
в летней прикопке на питомнике 
Пригородного лесничества в течение 
одного вегетационного периода,ока
залось: погибших 42% , с плохо раз
витой однобокой корневой системой 
и недоразвитой надземной частью 
31% , остальные 27% можно было 
признать годными к посадке, но и 
они имели недостатки, состоявшие в 
неправи5Жном (однобоком) развитии 
корня и стебля. Недостатки значи
тельно превышают положительные 
стороны и потому хранение сеянцев 
в летней прикопке является нецеле
сообразным.

При оставлении сеянцев на дора
щивание уход за ними требует 
незначительных дополнительных за 
трат и компенсируется хорошей со
хранностью сеянцев. Отрицательным 
моментом доращивания является

чрезмерное разрастание корневой си
стемы, которая при выкопке таких 
сеянцев значительно больше повреж
дается, чем при выкопке одно-двух- 
летних сеянцев. Особенно страдают 
сеянцы дуба, орехов, яблони, гру
ши, клена остролистного, клена яво
ра и некоторых других пород, имею
щих стержневую или сильно разви
тую разветвленную корневую си
стему.

Учитывая перечисленные недостат
ки переросших сеянцев, лесоводы 
избегают их использования, и они 
продолжают оставаться на вынуж
денном доращивании. Это иногда 
приводит к тому, что после значи
тельных затрат переросшие сеянцы 
приходится удалять только с целью 
освобождения площади, неся при 
этом дополнительные затраты труда.

Нами был применен следующий 
способ сохранения оставленных на 
вынужденное доращивание сеянцев.

По окончании лесопосадочных ра
бот, когда уже. окончательно опре
делились остатки и высвободилась 
рабочая и тягловая сила, все остав
шиеся сеянцы подрезаются выкопоч- 
ной скобой на глубину 16— 18 см 
без последующей выборки. Произво
дительность на подрезке в среднем 
за 8-часовой рабочий день составля
ла 27720 пог. м, или 0,84 га. Подре
занные сеянцы хорошо сохраняются,, 
отпад их не отличается от естествен
ного отпада сеянцев, оставленных 
без подрезки корневой системы. По
сле подрезки у сеянцев хорошо раз
вивается мочковая компактная кор
невая система, они хорошо выкапы
ваются, мало повреждаются при вы
копке и хорошо приживаются, т. е. 
при таком способе доращивания 
устраняются те недостатки, которые 
имеются у обычных переросших се
янцев. Подрезку можно производить 
выкопочной скобой или плугом без. 
отвала, на небольших участках 
остро отточенной прямоугольной ло
патой.
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Учитывая опыт Лубенского учеб
но-опытного лесхоза, можно считать 
целесообразным весеннее подкапы
вание всех имеющихся на питомни
ке сеянцев. Нужное для весенней 
посадки количество сеянцев выби

рается, а остальные остаются невы- 
бранными, но с подрезанной корне
вой системой. Такой способ сохра
нения переросших сеянцев в настоя
щее время можно считать наиболее 
рациональным.

Выращивание сеянцев сосны 
в плужных бороздах по рединам

И. БОЛДЫРЕВ
Лесничий Т огу чине кого лесничества 

(Новосибирская область)

Тогучинское лесничество Тогучин- 
ского лесхоза расположено в восточ
ной части Новосибирской области. 
В условиях Сибири майский хрущ 
заселяет открытые площади и осо
бенно сильно от него страдают лес
ные питомники. Заранее проведен
ные истребительные мероприятия не 
-являются гарантией сохранения се
янцев, особенно сосны, так как хрущ 
заселяет питомники, если даж е посе
вы в них проводились ряд лет. Н а
пример, в нашем лесничестве один 
участок используется под посевами 
«с 1948 г., но до сих пор *в почве 
встречаются личинки хруща одного, 
двух и трехлетнего возраста.

Как известно, под пологом леса и 
редколесью хрущ в Сибири не засе
л яет  почву. Поэтому нами в 1951 г. 
с целью опыта был заложен по бе
резовому редколесью небольшой пи
томник сосны на площади 0,02 га, и

Висячий плужок для рыхления борозд
Фото автора

результаты оказались хорошие. На 
протяжении двух лет повреждений 
сеянцев личинкой хруща не наблю
далось. Высаженные на лесокуль
турную площадь сеянцы прижились, 
растут и развиваются хорошо.

В августе 1952 г. в Горевской го
сударственной лесной даче по бере
зовому редколесью с полнотой 
0,1—0,3 и открытым полянам была 
подготовлена почва под лесокуль
туры 1953 г. бороздами, направлен
ными с востока на запад. Почва 
черноземовидный суглинок, борозды 
нарезались плугом ПЛ-70. Весной
1953 г. по бороздам был заложен 
питомник сосны, полезной площадью 
0,5 га. Чтобы сократить затрату 
средств и заложить питомник в сж а
тые агротехнические сроки при на
личии имеющихся рабочих, нами был 
изготовлен в кузнице лесхоза вися
чий плужок весом 40 кг. Рыхление 
борозд проводилось на • глубину 
8— 10 см за два прохода плужка. 
После этого ручными граблями двое 
рабочих произвели планировку поч
вы и высев семян сосны первого 
класса ручной сеялкой СО-1 по нор
ме 1,4 г на 1 пог. м. В каждой бо
розде высевались три строчки с рас
стоянием между ними 15 см. Общее 
количество строчек на 1 га при 
таком размещении составило
41,1 тыс. пог. м.

Закладка питомника по плужным 
бороздам с рыхлением их висячим 
плужком оказалась в 6,7 раза де
шевле по сравнению с закладкой 
питомника вручную на открытых 
площадях.
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Уход за питомником (полка и 
рыхление) проводился всего только 
два  раза, так как борозды мало за 
растали травяной растительностью, 
в то время как на открытых пи
томниках уход проводился четыре 
раза.

Осенняя инвентаризация показа
ла. что если на открытом питомнике 
выход посадочного материала со
ставил 53 сеянца с 1 пог. м, то в бо
роздах получено с 1 пог. м 76 сеян
цев сосны. Всего с площади 0,5 га 
питомника получено 1562 тыс. шт. 
однолетних сеянцев, т. е. на 
123 тыс. шт. больше планового вы
хода.

Качество сеянцев хорошее и не
смотря на засушливый 1953 г. усы

хания и повреждения сеянцев не 
наблюдалось совершенно.

Выращивание сеянцев сосны в бо
роздах двухотвального плуга ПЛ-70 
по рединам среди насаждений де
лает излишним такие мероприятия, 
как огораживание, покрышки и оте- 
нение, и приближает посадочный 
материал к лесокультурным площа
дям. Оставляя при выкапывании по
садочного материала часть его в 
грунте, мы возобновляем хвойные на
саждения на изреженных площадях.

Примененный нами способ выра
щивания посадочного материала 
прост, удобен и дешев, а поэтому в 
условиях Западной Сибири он дол
жен найти широкое применение в 
лесокультурном деле.

Эвкоммия в долине Вахта
П. Д .  ШЕРВАРЛИ

Инжене р-лесомелио рато р

Вахшская долина, расположенная 
«а юге Таджикистана, относится к 
районам сухих субтропиков Совет
ского Союза. Почвенно-климатиче- 
ские и лесорастительные условия 
здесь исключительно благоприятные.

Весной 1951 г. из Сталинабада 
были завезены первые 520 экземп
ляров однолетних сеянцев эвкоммии 
и высажены в питомнике Курган- 
Тюбинского лесхоза на площади 
0,14 га. Размещены были сеянцы 
ровными рядами с расстоянием в
1,4 X 1,4 м. К сожалению, у всех по
ступивших сеянцев стебли были под
мерзшими.

Вначале приживаемость сеянцев 
(на 20 мая Ш51 г.) была достаточ
но хорошей (88% ), но в течение ле
та она снизилась, так как растения

сильно повреждались медведкой 
и хрущом.

Д ля систематического наблюдения 
за  ростом и развитием сеянцев на
ми были выделены наиболее типич
ные 10 экземпляров. Каждый год 
эти растения немедленно по оконча
нии вегетации тщательно измеря
лись. Результаты измерений приве
дены в таблице.

Обмер высоты на третий год ро
ста не был произведен, так как пе
ред началом вегетации стебли эвком
мии были укорочены из опасения 
поломки, вследствие большой вытя- 
нутости их в высоту. У случайно 
сохранившегося одного экземпляра 
высота его была 5,75 м, при толщи
не у корневой шейки 7,9 см. Столь 
продуктивный рост эвкоммии в усло

Размеры

1951 г. 1952 г. 1953 г.

высота 
в см

толщина 
у корневой 

шейки 
в мм

высота 
в см

толтпина 
у корне
вой шейки 

в мм

толщина 
у корне
вой шейки 

в мм

Максимальные............................................... 174,0 17 422 55 83
Минимальные................................................... 82,0 8 192 28 42
«Средние по 10 экземплярам..................... 129,8 13 319 35 58
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виях юга Таджикистана говорит о 
возможности широкого разведения 
ее в промышленных целях.

В наших климатических условиях 
эвкоммия легко и быстро кустится. 
Уже на второй год жизни количе
ство побегов на каждом растении 
значительно увеличивается, причем 
первые побеги отличаются мелкими 
листьями и пониклостью, а после
дующие имеют развитую вертикаль
ную форму, без каких-либо боковых 
разветвлений и густо покрыты 
крупными листьями. Так на побегах 
1951 г. размер листьев был от 25 до 
52 см2, при длине пластинки от 3 до 
12 см, а на побегах 1953 г. размер 
листьев был от 118 до 192 см2, при 
длине пластинки 20—24 и ширине 
ее 9— 12 см.

Производственниками и научными 
организациями Таджикистана прово
дилась подготовка семян эвкоммии 
по методу «охолаживания», т. е. рас

кладывания семян на определенное 
время в ледники или в снег. Грун
товое прорастание семян по такому 
методу колебалось в пределах
5—8% . Мы применили обычный спо
соб стратификации семян в песке:
5 частей песка на 1 часть семян. Се
мена в ящике с песком выставля
лись наружу и подвергались воздуш
но-тепловому режиму, при котором 
температура в некоторые дни дохо
дила до 15— 18° тепла. По мере на
добности семена в ящиках переме
шивались и увлажнялись дождевой 
или снеговой водой (колодезная 
вода не рекомендуется). Так страти
фицированные семена эвкоммии на
чинают прорастать на 14— 15-й день, 
а на 20-й день они обычно вполне 
подготовлены к высеву. Подготовка 
семян эвкоммии проводилась нами 
в течение двух лет, и грунтовое про
растание семян не было ниже 
30—32%.

Изучать и обобщать опыт передовиков 
лесоразведения

Мероприятия партии и правитель
ства, направленные к всемерному 
повышению благосостояния т р о я 
щихся нашей страны, обязывают не 
только улучшать работу, но и изы
скивать новые пути, методы, приемы 
в работе и все найденное обобщать, 
делать достоянием широких масс и 
без промедления внедрять в произ
водство.

В обращении участников Всерос
сийского совещания передовиков 
сельского хозяйства, созванного в 
феврале 1954 г. Ц К  КПСС, Советом 
Министров СССР и Советом Мини
стров РСФ СР, говорится, что вести 
хозяйство без учета передового опы
та и достижений новаторов это 
значит заведомо обрекать его на 
отставание. Долг специалистов сель
ского хозяйства — кропотливо изу
чать, обобщать и внедрять в про
изводство передовой опыт и дости
жения науки.

Одной из важнейших задач, стоя
щих в настоящее время перед ра

ботниками лесного хозяйства являет
ся обеспечение колхозов и совхозов 
деловой древесиной и потому серьез
ное значение приобретает выращи
вание культур быстрорастущих цен
ных пород. В условиях юга одной из 
таких пород является акация белая, 
которая уже в 13— 14-летнем воз
расте начинает давать деловую дре
весину.

Об интересном опыте создания 
чистых культур акации белой на 
площади более 100 га в условиях 
Азербайджанской ССР сообщает 
Г. О. А д и г е з а л о в .

На севере Азербайджанской ССР 
в Яламинском лесхозе произрастают 
исключительно лиственные породы 
порослевого и редко семенного про
исхождения с преобладанием граба 
и дуба и относятся к I группе, как 
имеющие большое почвозащитное и 
водоохранное значение. Эти леса 
являются основным источником 
снабжения деловой древесиной кол
хозов, совхозов и промышленности
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района, причем из общего запаса 
древесины деловая составляет всего 
лишь 10%.

С целью повышения защитной спо
собности насаждений и увеличения 
выхода деловой древесины Яламин- 
ский лесхоз в последние годы зало
жил около 800 га культур быстро
растущих древесных пород, в числе 
которых первое место занимает 
акация белая. В условиях Яла- 
минского лесхоза культуры акации 
белой в пятилетнем возрасте дают 
колья для виноградных тычин, а в 
возрасте 13— 14 лет они дают дело
вую древесину, широко применяю
щуюся для строительства в колхозах 
и совхозах и особенно в рыбных 
промыслах.

Яламинский лесхоз широко приме
няет акацию белую для облесения 

«е покрытых лесом площадей на при
брежной полосе лесной дачи, исполь
зуя засухоустойчивость акации, ее 
нетребовательность к почвенным 
условиям и способность скреплять 
корнями почву.

В настоящее время чистые куль
туры акации белой в лесхозе созда
ны на площади более 100 га. Они 
расположены в разных кварталах 
лесхоза и имеют различную лесную 
обстановку. Наблюдения показали, 
что лучшее развитие имеют культу
ры, заложенные под защитой стен 
леса. В таких условиях рост акации 
увеличивается, хотя диаметр относи
тельно меньше, чем на открытых 
местах. На лесосеках белая акация 
в пятилетием возрасте достигает 
высоты 5,4 м, а в 15-летнем 10,2 м, 
тогда как на открытых местах 
высота акации в  пятилетнем воз
расте 4,2 м, а в 15-летнем только
8,6 м.

Успешного выращивания чистых 
культур акации белой лесхоз достиг 
в результате примен%ия агротехни
ки, соответствующей местным поч- 
венно-климатическим условиям. 
Осенью в лесхозе производят сплош
ную вспашку участков, предназна
ченных под культуры акации, на глу
бину 22—25 см. Весной участок бо
ронуется и засаживается однолетни
ми сеянцами акации белой, с разме
щением их на расстоянии 1 x 1  м. 
К ак  показал опыт, такое размеще

ние (10 000 посадочных мест на 
1 га) дает наилучшие результаты 
при создании чистых культур акации 
белой.

Первый уход проводится сразу же 
после посадки, т. е. в начале мая. 
Он необходим для разрыхления поч
вы, уплотненной рабочими во время 
посадки. Второй уход проводится во 
второй декаде июня и третий во вто
рой половине июля. При соблюде
нии этих сроков ухода растения при
живаются на 89—91%, достигают в 
высоту 1,4— 1,5 м при толщине ство
лика у корневой шейки 28—32 мм. 
Как показали наблюдения, при бо
лее поздних уходах приживаемость 
акации белой не превышала 78% и 
деревца достигали высоты не более
1,2 м при толщине стволика до 
20 мм.

Местоположение лесхоза позво
лило ему организовать полив лес
ных культур при посредстве про
стейшей системы оросительных ка
нав. Это мероприятие дало возмож
ность значительно усилить развитие 
и рост культур акации белой. Так, 
на поливных участках деревья ака
ции на четвертый год жизни достиг
ли высоты 3,8 м, в то время как на 
неполивных участках высота куль
тур акации того же возраста не пре
вышала 0,8 м.

Об интересном опыте использова
ния акации белой для закрепления 
песков в поймах рек сообщает до
цент Киевского университета 
П. М. Б е р е г о в о й .

В поймах больших рек огромные 
площади занимают бугристые пески, 
подвергающиеся во время разлива 
затоплению на более или менее дли
тельный срок. Летом почвенная вода, 
опускаясь на значительную глубину 
(5— 12 м), становится не доступной 
для травянистой растительности и 
потому на этих песках изредка 
встречаются лишь заросли красно
тала.

Облесение этих песчаных площа
дей большая и серьезная проблема, 
над разрешением которой давно ра
ботают лесоводы. В этом разрезе 
сообщение т. Берегового представ
ляет серьезный интерес.

Весной 1951 г. на о. Круглик в 
пойме р. Днепра (Каневский район

77
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Киевской области) были высажены 
на четырех участках однолетние се
янцы акации белой по 300 шт. на 
каждом участке. Первый участок за 
нимал самое высокое положение и 
заливался весенними водами на срок 
до 20 дней; почва на участке песча
ная с незначительной примесью пы
леватых и гумусных частиц. Летом 
в период меженного уровня реки 
подпочвенные воды опускаются на 
глубину 5—9 м. Участок покрыт за 
рослями краснотала, травянистый 
покров почти полностью отсутствует.

Второй участок расположен ниже 
первого, талые воды задерживаются 
здесь до 25 дней, почва — песчаный 
аллювий со значительным количе
ством пылеватых частиц. Летом под
почвенные воды находятся на глуби
не 3—4 м. Третий участок занимает 
еще более низкое место; почва пес
чаная с примесью до 5% илистых 
частиц; подпочвенная вода на глу
бине 1—2 м; период затопления до
30 дней.

Четвертый участок расположен 
на почвах с избыточным увлажне
нием; весенние воды задерживают
ся здесь до 40 дней; почва песча
ная, оглееная, тяж елая, слабо аэри
рованная.

В год посадки вода разлива дер
ж алась на первом участке 15 дней, 
на втором 21, на третьем 30 и на 
четвертом 42 дня. Лето было мало
дождливое и теплое. На всех уча
стках было проведено трехкратное 
рыхление почвы и уничтожение сор
няков.

На первом участке прижилось 
86% , на втором 31, на третьем 3 и 
на четвертом 0,3% культур. Н аи
больший процент гибели саженцев 
был отмечен во второй половине 
июля и начале августа. В затенен
ных местах приживаемость была 
лучше. Средний прирост за период 
вегетации первого года 27-—30 см.

Зима 1952 г. была малоснежной, 
весна холодная, разлив Днепра не
значительный и почти никакого влия
ния на посаженные растения он не 
имел.

Полые воды весны 1953 г. прибли
жались к уровню 1951 г. Все уча
стки находились под водой на
3—5 дней больше по сравнению с

1951 г. Вода разлива отложила на 
всех участках 0,6— 1,5 см пылевато
го аллювия. Пересохшая после раз
лива почва подвергалась рыхлению. 
В течение лета после обильных дож
дей рыхление почвы повторялось.

В сентябре 1953 г. были обследо- 
ваны насаждения белой акации на 
всех четырех участках и оказалось, 
что на первом участке прижившие
ся саженцы сохранились полностью 
и в 1953 г. дали прирост до 
80—90 см; многие растения весной 
зацвели. На втором участке не 
оправилось после второго поло
водья и погибло 8 растений. На 
третьем и четвертом участках после 
второго разлива реки полностью по
гибли оставшиеся саженцы.

Полученные результаты трехлет
него опыта, описываемого т. Берего
вым, позволяют предполагать, чтс> 
бугристая малопродуктивная пойма 
больших и средних рек с периодом 
затопления 15—20 дней вполне при
годна для использования ее под на
саждения белой акации. Т. Берего
вой рекомендует производить посад
ку однолетних сеянцев акации бе
лой после разлива реки, когда почваг 
немного просохнет.

Об интересных наблюдениях по 
вопросу облесения затопляемых по
лыми водами площадей сообщает 
сотрудник Хорезмской опытной стан
ции В. И. Г а р т в и г.

Весной 1953 г. были проведены 
лесопосадки на участке Хотепской 
лесной дачи Ходжейлинского лесхо
за Кара-Калпакской АССР. К июню 
приживаемость заложенных лесо
культур превышала 70%. В июле 
паводок реки Аму-Дарьи размыл за 
щитную дамбу, и весь облесенный 
участок был затоплен паводковой 
водой на 1— 1,5 м. Вода продержа
лась больше месяца.

Саженцы лесных пород перенесли 
затопление неодинаково. Айлант, вяз 
мелколистный, тополь и клен пол
ностью погибли, а ясень зеленый и 
гледичия после спада через 40 дней 
воды и обнажения почвы покрылись 
наново листвой.

Подобное ж е явление, по сооб
щению т. Гартвига* наблюдалось и в: 
Ургенчском лесном питомнике Хо
резмской области Узбекской ССР:.
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Там посадки находились продолжи
тельное время под слоем паводко
вой воды и не пострадали только 
ясень зеленый и гледичия.

Устойчивость ясеня зеленого и 
гледичии при продолжительном за 
топлении создает возможность обле
сения этими породами леса значи
тельных площадей, затопляемых па
водковыми водами.

* *
*

При посадке лесных культур на 
серых песках и супесях обычно при
нято готовить почву под зябь, в це
лях очищения ее от корневищевых.

Помощник лесничего Петропавлов
ского лесничества (Калачеевский 
лесхоз Воронежской области) 
т. Н. П а в л о в с к и й  на основе 
своих наблюдений пришел к выво
ду, что при выращивании леса на та 
ких почвах лучшие результаты дает 
глубокая весновспашка без бороно
вания. В 1949 г. им были заложены 
лесные культуры на заросших пес
ках и супесях в Гремяченском лес
ничестве Ново-Усманского лесхоза, 
и подготовка почвы под зябь прово
дилась в сентябре—октябре полоса
ми шириной 20—30 м. М ежду ними 
оставлялись промежутки шириной 
10 м, на которых через два года вы
саживались лиственные породы (бе
реза, акация белая, тополь и др.) 
для создания смешанных насажде
ний. Ранней весной зябь боронова
лась и высаживалась сосна однолет
ними сеянцами под меч Колесова. 
Сейчас же вслед за посадкой прово
дился первый уход, а затем на про
тяжении лета, в зависимости от со
стояния почвы, проводилось от 4 до 
6 уходов — ручных в рядах и меха
низированных в междурядьях. На 
участках, сильно зарастающих кор
невищевыми, производилась пропаш
ка междурядий плугом с отвалом, 
что спасло культуры от засыхания 
в летнюю жару. Приживаемость 
лесных культур на площади 200 га 
не превышала 87%.

В 1948 г. на колхозных песках на 
площади 52 га и в 1949 г. на госу
дарственной защитной лесной поло
се Воронеж — Ростов-на-Дону на 
площади 35 га подготовка площади

проводилась ранней весной вспаш
кой залежи полосами на глубину да
31 см. Ширина полос 60 м. Посад
ка проводилась однолетними сеян
цами сосны под меч Колесова. Ме
ста, где делалась щель, сначала 
уплотнялись ногой, затем дела
лась щель и в нее опускались 
сеянцы на 2—3 см глубже корневой 
шейки, в расчете на осадку почвы.

Уход за культурами был начат 
только в начале июля. До этого уход 
не требовался, так как почва была 
достаточно рыхлая и чистая от сор
няков.

Приживаемость лесных культур и 
на колхозных песках и на участке 
госполосы 99,6%.

По наблюдениям т. Павловского, 
вспаханная под зябь почва в тече
ние осени и зимы значительно уплот
няется и при подсыхании весной и 
летом цементируется, образует глу
бокие трещины, что не препятствует 
однако всходам сорных трав, глав
ным образом корневищевых. Под 
действием ветров и осадков почва 
сглаживается, песчинки легко пере
двигаются по гладкой поверхности 
и засекают саженцы.

Совсем другое положение со
здается при глубокой весновспашке 
без боронования. Почва продолжи
тельное время остается рыхлой, не 
цементируется и легко пропускает 
воздух к корням лесных культур, что 
особенно важно для сосны. В почве 
хорошо сохраняется влага. Глубоко 
запаханная сорная растительность 
долго не дает всходов, что обеспе
чивает хорошую приживаемость 
культур. Поскольку после пахоты бо
ронование не проводится, поверх
ность почвы под защитой трав неза- 
паханных полос продолжительное 
время (всю весну и начало лета) 
остается неровной, и крупные пес
чинки не могут под действием ветра 
перемещаться и засекать саженцы. 

Только к осени, когда культуры уже 
приживутся и дадут хороший при
рост, поверхность почвы окажется 
сглаженной настолько, что возни
кает опасность засекания и выдува
ния культур.

Тов. Павловский рекомендует для 
предохранения лесных культур от за
секания и выдувания в осенне-зим
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ний период проводить в октябре 
плужные борозды в междурядьях. 
По крутым склонам и буграм сле
дует с середины лета оставлять без 
ухода в междурядьях полосы тра
вянистой растительности шириной 
40—50 см. На второй и третий годы 
после посадки цотребуется тщатель
ное рыхление в рядах и обязатель
ная пропашка междурядий простым 
плугом. На четвертый год большин
ство культур настолько хорошо 
разовьется, что уход может и не по
требоваться.

Заложенные т. Павловским по 
весновспашке культуры сосны на го
сударственной защитной полосе и на 
колхозных песках на площади 87 га 
в трехлетием возрасте достигли вы
соты 0,8— 1,1 м и сохранили прижи
ваемость 97—99,6%.

*  *

*

Об опыте посева сосны наклюнув
шимися семенами сообщает инженер 
по лесокультурам Можгинского лес
хоза (Удмуртская АССР) т. Я к и 
м о в  и ч.

Лесничий Можгинского лесниче
ства К. И. Топыркин выдерживал 
увлажненные сосновые семена в те
чение трех суток в теплой бане. 
Семена были рассыпаны слоем тол
щиной 6— 10 см. 24 апреля семена

были слегка обсушены и высё'яны в 
питомнике на площади 0,27 га. Сев 
проводился ручной сеялкой СО-1. 
К моменту высева около 30% семян 
имели лопнувшую оболочку у места 
появления корешка. Во время посе
ва и после него погода была холод
ная. Массовые всходы появились 
17 мая. Контрольного посева семян, 
подготовленных иными способами, 
проведено не было.

Лесничий Сосмакского лесниче
ства П. О. Осипов таким же спо
собом получил наклюнувшиеся се
мена сосны и 12 мая высеял их в 
грядки ручным способом на площа
ди 0,2 га. Посевные строки разме
щались поперек гряд через 20 см. 
Одновременно в соседние грядки на 
площади 0,01 га был произведен по
сев семенами сосны, замоченными в 
течение 12 часов. В обоих случаях 
брались одни те же семена, имевшие 
всхожесть 87%; норма высева 
одна — 2,4 г на 1 пог. м. От наклю
нувшихся семян всходы появились 
20 мая, от намоченных — 27 мая. На 
протяжении вегетационного периода 
замечалось резкое различие между 
всходами обоих вариантов.

Осенью на посевах были взяты 
пробы по 1 м2, т. е. по пяти метро
вых посевных строчек. Результаты 
перечета и обмера получены сле
дующие:

Наклюнув
шиеся семена

Намоченные
семена

1. Всего живых сеянцев в шт.

В том числе:
а) с ясно выраженным центральным побегом и нормаль

ной верхушечной почкой в шт.................................................
б) с ясно выраженным центральным побегом, но без вер

хушечной почки в шт..................................................................
в) с несколькими побегами в шт...................................................

2 . Средняя высота в с м .......................................................................
3 . Максимальная высота в с м ...........................................................
4 . Минимальная высота в с м ...............................................................
5 . Средняя толщина шейки корня в м м ......................................
6 . Максимальная толщина шейки корня в мм . .........................
7. Минимальная толщина шейки корня в м м .............................

629

416

110
103

4.
5,

2 
5 

2,0 
1,1 
1,5 
0,8

449

305

56
3.4
5.5 
2,0 
1,0
1.5 
0,8

Из опыта Можгинского лесхоза 
видно, что посев сосны наклюнув
шимися семенами дает больший вы
ход нормально развитых сеянцев с 
относительно большей высотой их.

Т. Якимович, основываясь на своих 
наблюдениях, приходит к выводу, 
что в условиях Можгинского лесхо
за посев наклюнувшимися семенами 
дает лучшие результаты, когда он
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производится в прогретую почву и 
при достаточно высокой температу
ре воздуха. При посеве в ранние 
сроки, когда почва еще недостаточ
но прогрета, а температура воздуха 
опускается до 0°, всходы появляются 
постепенно, и семена, находясь дли
тельное время в прчве, подвергают
ся различным неблагоприятным 
влияниям.

* *
*

Представляет интерес опыт Воро
нежского учебно-опытного лесхоза 
по выращиванию стандартных сеян
цев березы бородавчатой в течение 
одного вегетационного периода.

Как сообщает старший лесничий 
учебно-опытного лесхоза И. JI. Д  о- 
р о н и н, за один-полтора месяца до 
высева семян их подвергают холод
ной стратификации под снегом. Для 
этого на расчищенную площадку на
сыпается плотный слой снега тол
щиной в 10 см. На снег насыпают
ся семена березы слоем 2 см и за 
сыпаются на 6 см песком из грун
та, сверху песка насыпается снег на 
20—25 см. Такое чередование снега, 
семян и песка может продолжаться 
в зависимости от количества страти
фицируемых семян. Образовавшаяся 
куча засыпается снегом, покрывает
ся толстым слоем соломы и хранится 
до высева семян.

Почва под посев березы содержит
ся под черным паром; осенью она 
перепахивается на глубину 25 см, 
а ранней весной проводится вторич
ная вспашка с боронованием. После 
этого производится планировка и 
маркеровка почвы.

В учебно-опытном лесхозе марке
ровка производится ручным марке
ром, состоящим из четырех метал
лических колец толщиной 10 см каж 
дое. Кольца расположены на дере
вянной оси на расстоянии 20 см 
одно от другого и делают одновре

менно четыре строго параллельные 
бороздки, глубиной 1,5—2 см и ши
риной 10 см.

Семена березы высеваются в бо
роздки вместе с песком из расчета
3—4 г чистых семян на 1 пог. м и 
покрываются ржаной соломой слоем 
4 см. После этого производится по
лив водой из расчета 10— 15 л на
1 м2 и снова накладывается солома, 
с доведением толщины покрышки до 
8 см. Сверху солома прижимается 
слегами.

Получается ленточный посев,
4-строчный, широкобороздковый, с 
расстоянием между лентами 50 см и 
между бороздками 20 см, при шири
не бороздки 10 см.

Всходы, как правило, появляются 
дружные, после чего более крупная 
солома снимается до половины тол
щины покрышки и укладывается 
между лентами. Под оставшимся 
слоем соломы береза продолжает 
расти, постепенно проникает через 
покрышку, а когда сеянцы достаточ
но окрепнут (июль) остаток по
крышки удаляется и проводится рых
ление почвы между бороздками. 
М елкая солома продолжает оста
ваться до конца года, защищая се
янцы от зноя и сохраняя в почве 
влагу. Пока покрышка не удалена, 
производятся два-три полива.

К осени первого года сеянцы до
стигают стандартных размеров: 
средняя высота стебля 17 см, диа
метр шейки корня 25—30 мм, дли
на корней 31 см, соотношение над
земной части (стебля) к подземной 
(корню) 1 :2 . Выход качественных 
однолетних сеянцев 0,9— 1,1 млн. шт. 
с 1 га.

Способ Воронежского учебно-опыт
ного лесхоза выращивания сеян
цев березы экономит площадь в пи
томнике, дает повышенный выход 
стандартных сеянцев и позволяет 
механизировать выкопку их.

6  Лесное хозяйство, Ка 5
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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

Механизированная обработка рядков 
и междурядий

Ф. Д .  МАКСИМОВИЧ
Агролесом елиорат ор Покровской МТС  

(Вброшиловградская область)

Колхозы Покровского района Во- 
рошиловградской области ежегодно 
перевыполняют план лесопосадок и 
обеспечивают высокую приживае
мость их. Так, ежегодно приживае
мость лесопосадок в среднем по рай
ону составляет 86% , а такие колхо
зы, как им. Маленкова, им. Калинина 
и «Ленинский путь», обеспечивают 

приживаемость от 93 до 98%.
В районе за 1949— 1953 гг. поса

жено способом рядовой посадки 
286 га лесных полос, способом гнез
дового посева желудей 203 га. Одна
ко провести посадку лесонасаждений 
это еще не значит вырастить их, ибо 
посадка является только началом 
работ в лесоразведении. Главное это 
организация ухода за лесонасажде
ниями на протяжении всего периода 
выращивания леса, и в особенности 
на протяжении первых 4—5 лет по
сле посадки.

В колхозах нашего района уход 
за рядовыми лесонасаждениями про
изводился следующим образом: по
лутораметровые междурядья рыхли

лись тракторным культиватором с 
оставлением по каждому ряду 40 см 
защитной зоны. Таким образом, на 
ручную обработку рядов оставалось 
более 25% площади лесопосадок. 
Это создавало большие затрудне
ния, особенно в тех колхозах, где 
ощущался недостаток рабочих рук. 
В связи с этим у большинства кол
хозных лесоводов возник вопрос, как

же облегчить труд колхозников на 
уходе за лесопосадками? После дли
тельных экспериментов мною было 
установлено, что при движении ре
жущих лапок культиватора верхний 
слой почвы перемещается в сторону 
на 7 и более см. Таким образом, 
если сократить защитную зону до 
14— 16 см, весь рядок будет засы
паться землей и сорняки высотой до
2 см погибнут.

Такой метод обработки лесных по
садок мною был предложен в 1952 г. 
на совещании колхозников лесово
дов. Задача заключалась в том, что
бы культиваторами КУТС-2,8 или 
КУТС-4,2 обрабатывался только 
один рядок, причем защитная зона 
вдоль рядка не должна была превы
шать 14— 16 см. При обработке лес
ных полос с междурядьями в 1,5 м 
это достигалось установкой рабочей 
части культиватора на 2,6 м и уда
лением средней лапы.

Первое испытание такой обработ
ки лесопосадок было проведено на 
площади 14 га в колхозе «Ленин
ский путь» и им. Чкалова на площа^ 
ди 8 га. Через две недели после за
кладки лесной полосы, при первом 
появлении сорняков высотой не бо
лее 2 см, было проведено рыхление 
междурядий тракторным культива
тором КУТС-2,8. Рабочую часть 
культиватора мы установили на ши
рину 2,6 м, удалив среднюю лапку. 
Две лапы, идущие вдоль рядка, бы
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ли установлены на глубину 6—8 см, 
а остальные на требуемую глубину 
рыхления. За  культиватором были 
прицеплены бороны. Так подготов
ленный культиватор обрабатывал 
один ряд с двумя междурядьями, 
причем наружные лапы культивато
ра проходили от соседних рядков на 
20 см и обеспечивали полную со
хранность их. Работающий на куль
тиваторе при помощи рулевого 
управления регулировал направле
ние его движения так, чтобы проме
жуток от вынутой лапы все время 
находился над центром рядка. При 
таком положении культиватора не- 
взрыхленная почва в рядке засыпа
лась землей и по рядку образовы
вался холмик высотой 3—4 см, кото
рый разравнивался бороной. Сорня
ки оказались под покровом тонкого 
слоя земли и полностью погибли. Та
кая ж е обработка этой полосы была 
проведена через 25 дней 3 июня, 
третья обработка 25 июня и четвер
тая 25 июля. При последней обра
ботке боронование проводилось толь
ко по рядкам дуба. Ряды сопут
ствующих и кустарниковых борона 
могла повредить.

Результат такого способа ухода 
превзошел все ожидания. При осен
нем учете было установлено, что при
живаемость саженцев достигла 98% , 
а лунки с дубом сохранились на 
100%'. Средний рост дубков 
18—27 см, ясеня зеленого, береста, 
акации желтой 65—95 см.

Описанный опыт ухода за лесны
ми полосами был тщательно изучен 
в 1953 г. на семинаре лесоводов и
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Схема установки рабочих органов 
КУТС-2,8 для обработки лесных культур.

механизаторов и сейчас прочно внед
рился в практику колхозов района. 
Он ценен тем, что не требует обра
ботки рядов вручную и вполне обес
печивает надлежащий уход за лесо
насаждениями колхозов. Применение 
этого ухода дало экономию рабочей 
силы по 16 человекодней на каждом 
гектаре.

Механические защиты-валики и их применение
П. Я З А Н

А чикулакская лесная опытная станция

Механические защиты-валики бы
ли применены мною впервые на по
движных прйй!орских песках Д аге
стана в 1939 г. Материалом для них 
служит тростник, донник, песчаный 
овес, полынь песчаная и пр., все, что 
окажется в наличии на месте произ
водства работ. Лучшим материалом 
для защит-валиков можно считать 
тростник.

Подвижные пески, закрепляемые

ивои, тамариксом или тополем, пред
варительно маркеруются* через 3 м, 
поперек направления основных вет
ров. По размаркерованным полосам 
один рабочий высаживает наклонно 
против ветра черенки через 
0,8— 1 м в ряду; второй рабочий по 
тому же ряду выстилает пучки тро
стника толщиной 8— 10 см так, что
бы вершина одного пучка заходила 
за комлевую часть другого; третий
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рабочий высаживает наклонно вто
рые черенки накрест против первых, 
как показано на рисунке, подравни-

Механические защиты-валики 
из тростника.

вает их и плотно прижимает ими 
пучки тростника.

Этим, по существу, и заканчивают
ся как устройство защит-валиков, 
так и посадка кустарниковых ив, та
марикса или тополя на подвижных 
песках.

Работа осуществляется сплошным 
потоком: подвозятся и подносятся
снопы тростника, маркеруются ряды 
посадок, высаживаются черенки 
первого ряда, выстилаются валики 
тростника и зажимаются вторыми 
черенками в песок. Черенки должны 
быть живые, одно-трехлетнего воз
раста, длиной 50—60 см.

Время работ — поздняя осень 
для кустарниковых ив и тамарикса 
и ранняя весна (вслед за оттаива
нием снега) для тех же пород и то
поля; в обоих случаях посадки про
изводятся обязательно по влажным, 
осевшим пескам.

Хорошо устроенные защиты-вали
ки свободно пропускают пескопотоки 
сверху защит и надежно предохра
няют черенки от выдувания и засы
пания. Ветры и пескопотоки как бы 
скользят по слегка присыпанным за
щитам, не причиняя им вреда. При
менение этого способа закрепления и 
облесения подвижных песков дает 
хорошие результаты на неглубоких 
равнинных барханно-бугристых пес
ках (на глубоких барханно-бугри
стых песках он не испытан).

По сравнению со стоячими меха
ническими защитами примененные 
мною защиты-валики требуют вдвое 
меньше защитного материала и ра
бочей силы, причем приживаемость 
черенков одинакова или даж е более 
высокая.

Защиты-валики с успехом могут 
применяться и в лесных полосах для 
удержания рыхлых песков и песча
ных почв от развевания (обычно на 
повышениях) и защиты сеянцев от 
выдувания.
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Э К О Н О М  И КА  
И П Л А Н И Р О В А Н И Е

Вопросы экономики в облесении вырубок
Т. И. ГОЛОВАНОВА

И нж енер лесного хозяйства

П. В. М А Л  ОЧКА
И нж енер-эконом ист

Директивы XIX съезда партии в соот
ветствии с экономическим законом плано
мерного и пропорционального развития 
всех отраслей народного хозяйства созда
ли необходимость усиленного роста лесо
эксплуатации. К 1955 г. вырубленная пло
щадь лесов достигнет многих миллионов 
гектаров в год.

Действующими правилами рубок почти 
во всех случаях, т. е. почти на всей этой 
огромной территории, рекомендуется в ка
честве меры содействия естественному 
лесовозобновлению оставлять семенные 
куртины или семенники в количестве от 10 
до 35 шт. на 1 га. Отсюда вполне законо
мерно возникает вопрос, во что же обхо
дится стране естественное облесение вы
рубок?

Анализируя лесовосстановительные про
цессы, мы сталкиваемся с так называемым 
возобновительным периодом, продолжаю
щимся ряд лет, в течение которых на вы
рубке появляется определенное количество 
всходов желаемой древесной породы и ле
сосека начинает давать ежегодный прирост 
древесины. Продолжительность времени ле
совозобновления практически можно отне
сти к непроизводительному периоду, так 
кгк в это время древесина на вырублен- 

. ных площадях не накапливается и, следо- 
' вательно, лесное хозяйство несет потери от 

отсутствия прироста древесины. Эти потери 
определяются средним приростом, умножен
ным на возобновительный период. В даль
нейшем мы переводим потери от естествен
ного возобновления в денежное выражение, 
хотя правильнее было бы определять их 
в натуральных единицах. Делается это для 
возможности сопоставления с затратами на

искусственное облесение вырубок, исчисляе
мыми в денежном выражении.

Общая таксовая стоимость древесных за
пасов 1 га эксплуатационной площади пред
ставляет сумму произведений объемных 
выходов различных сортиментов разных 
древесных пород на соответствующую стои
мость 1 м3 древесины.

Для условий Карело-Финской ССР, кото
рую мы берем в качестве примера, таксо
вая стоимость 1 м3 древесины различных 
пород, при среднем расстоянии вывозки от 
10 до 17 км, выражается следующими 
цифрами: сосна — 1,95 руб., ель— 1,06 руб., 
береза и осина — 0,62 руб. Средний состав 
насаждений для северной части республи
ки— 8С 2Е-4-Б, ед. Ос и для южной — 4С 
5Е 1Б +  Ос. Средний годовой прирост на 
1 га соответственно 0,8 и 1,1 м3. Если счи
тать, что возобновление лесосек произойдет 
во всех случаях успешно и в неизменном 
составе древесных пород, то потери от 
естественного возобновления будут зави
сеть лишь от периода возобновления и под
счет их не представляет никаких трудно
стей. Однако имеется еще ряд факторов, 
которые нельзя не учитывать.

С целью ускорения лесовосстановительно
го процесса, т. е. сокращения периода во
зобновления, применяется ряд мер содей
ствия естественному возобновлению: остав
ление семенников или куртин, рыхление 
почвы, очистка мест рубок и т. д. По 
нашим наблюдениям, при достаточном ко
личестве оставленных семенников успешное 
возобновление сосной в течение 2—3 лет 
происходит лишь на вырубках типа сосняк- 
верещатник. Период возобновления лесо
сек типа сосняк-брусничник составляет
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5—6 лет. Что же касается вырубок других 
типов леса, то лесовосстановительный про
цесс там затягивается на десятилетие и 
больше. В среднем период возобновления 
лесосек для северной части республики 
можно считать 5 лет и для южной — 
7—8 лет.

Согласно действующим правилам рубок 
главного пользования на вырубках сосня- 
ков-брусничников оставляется от 10 до 
15 семенников на 1 га. Исследованием хо
да естественного возобновления в районах 
Карело-Финской ССР установлено, что 
средние таксационные элементы оставляе
мых семенников составляют: диаметр на 
высоте груди — 26 см, высота — 22,5 м, 
объем — 0,53 м3. Отсюда количество древе
сины в 10 семенниках — 5,3 м3, в 15 семен
никах — 7,9 м3. Таксовая стоимость этой 
древесины соответственно равна 10,34 руб. 
и 15,51 руб.

В лесах промышленной зоны семенники 
после выполнения обсеменительных функ
ций обычно остаются на корню. Следова
тельно, заключаемая в них древесина так
же составляет потери для народного хозяй
ства независимо от того, обеспечат они 
естественное возобновление лесосеки сосной 
или не обеспечат. Кроме того, лесное хо
зяйство несет еще затраты по отбору и 
клеймению семенников. Если на 1 га вы
рубаемой площади оставляется 10 семенни
ков, то затраты по их отбору и клеймению 
составляют 1,38 руб., при 15 семенниках — 
2,07 руб. Нельзя не учитывать также поте
ри лесозаготовительной промышленности, 
так как затраты на строительные и мон
тажные работы распределяются лишь на 
вырубаемую часть древесины, вследствие 
чего себестоимость ее повышается.

Проиллюстрируем это таким примером: 
организация лесозаготовительного пред
приятия для освоения лесного массива 
с запасом ликвидной древесины в 
2,0 млн. м3 на базе узкоколейной железной 
дороги со сроком действия в 20 лет тре
бует в условиях южной части Карело-Фин
ской ССР затрат в сумме 14,1 млн. руб.

Лесозаготовительная промышленность 
должна за срок освоения лесного массива 
амортизировать все капиталовложения по 
таким объектам, перебазирование которых 
на новые места или совершенно невозмож
но или сопряжено с большими трудностя
ми. Эти капиталовложения составляют 
10,3 млн. руб., или 73%, плюс к этому без
возвратные потери на строительство лесо
возных усов, составляющие 2,5 млн. руб.

Если применяемым способом рубок 
оставление семенников или семенных кур
тин не предусматривается, то вся сумма пе
речисленных затрат распределяется на весь 
ликвидный запас древесины — 2 млн. м3. 
При оставлении же семенников указанные 
затраты необходимо распределять лишь на 
вырубаемую часть древесины, так как се
менники даже после выполнения обсемени
тельных функций обычно не убираются. 
Расчеты показывают, что эти потери 
на 1 га эксплуатационной площади при 
10 семенниках составляют примерно 35 руб., 
при 15 семенниках 54 руб.

Для более успешного хода естественного 
возобновления вырубок, наряду с оставле
нием семенников или семенных куртин, в 
практике лесного хозяйства применяется 
механическая обработка почвы, которая 
также требует трудовых и материальных 
затрат. Согласно действующим нормам вы
работки на лесокультурные работы, стои
мость подготовки почвы посредством про
кладки плужных борозд через 1 м на сред
них почвах составляет, без накладных 
расходов, 47 руб. 65 коп.

Таким образом, для южной части респуб
лики, т. е. для елово-сосновых древостоев, 
общая стоимость 1 га естественного возоб
новления с применением механической об
работки почвы, в зависимости от количе
ства оставляемых семенников, выражается 
следующими цифрами: при 10 семенни
ках— 105,4 руб., при 20— 156,1, при 30 — 
209,5, при 40 — 265,7. Для северной части 
республики, т. е. для сосновых древостоев, 
общая стоимость 1 га естественного возоб
новления, при прочих равных условиях, бу
дет отличаться от приведенных цифр лишь 
на разность в потерях на прирост древеси
ны за период возобновления вырубки. Для 
данного частного случая эта разность со
ставляет 4,2 руб. в меньшую сторону.

Приведенные цифры будут соответство
вать действительному положению лишь в 
том случае, если лесосека успешно возоб
новилась, причем без ухудшения состава 
древостоя. Иными словами, такой расчет 
не учитывает качественной стороны обле
сения.

Как установлено целым рядом исследо
ваний и данными учета лесного фонда, 
до 25% площадей вырубок при естественном 
возобновлении превращается в непродуци
рующие площади, т. е. в площади, не 
участвующие в течение длительного перио
да в воспроизводстве древесины. Измене
ние же состава возобновления в сторону
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увеличения примеси мягколиственных по
род влечет за собой недополучение народ
ным хозяйством за счет ухудшения состава 
древостоя продукции с 1 га лесов северной 
части Карело-Финской ССР на сумму око
ло 900 руб. и южной — свыше чем на 
500 руб. Кроме того, лесные массивы рес
публики свыше чем, на 60% тяготеют 
к сплавным путям и так как сплав древе
сины лиственных пород затруднителен, то 
она в подавляющем большинстве исполь
зуется лесозаготовителями как топливо или 
оставляется на лесосеке. Таким образом, 
потери за счет ухудшения состава древо
стоя составляют для сплавных предприятий 
южной части республики около 15«/# и для 
северной — свыше 35»/» общей стоимости 
сортиментов первоначального состава на
саждения. Имеют место и другие потери. 
Так, например, оставление семенников до 
некоторой степени снижает производитель
ность валки леса и подвозки древесины.

Таков далеко не полный перечень потерь 
от естественного возобновления вырубок.

Наряду с естественным применяется ис
кусственный способ облесения вырубок. 
В связи с разнообразием природных усло
вий, а также способов производства куль
тур стоимость их может значительно изме
няться. Так, по Тихвинскому лесхозу 
Ленинградской области стоимость 1 га по
сева семян сосны в площадки, подготов
ленные ручным способом, с использованием 
кострищ и оголенных мест возле пней, ко
леблется от 140 до 295 руб. Затраты на 
посадку двухлетних сеянцев сосны под меч 
Колесова на средних почвах, при 
10 тыс. шт. посадочных мест, составляют 
437 руб. и т. д.

Учитывая качественную сторону облесе
ния, необходимо заметить, что при искус
ственном насаждении лесов имеется воз
можность изменять и улучшать состав на
саждений, вводить быстрорастущие древес
ные породы, расширять площади ценных 
лиственных пород и продвигать их дальше 
на север. С этой точки зрения, искусствен
ное облесение вырубок крайне желательно. 
Необходимо лишь учитывать, что при недо
статочной еще механизации лесокультурных

работ искусственное облесение вырубок яв
ляется весьма трудоемким процессом и 
требует огромных затрат рабочей силы.

При сопоставлении потерь от естественно
го возобновления вырубок с расходами на 
лесные культуры можно сделать такой вы
вод. Если потери от естественного возоб
новления меньше или равны расходам, свя
занным с лесными культурами, и состав на
саждений при этом не ухудшается, следует 
считать, что применяемые мероприятия по 
естественному возобновлению вырубок — 
оставление семенников, семенных куртин 
и т. п.1— вполне эффективны. Если же по
тери от естественного возобновления пре
вышают расходы на лесные культуры и при 
этом ухудшается состав насаждений, то 
необходимо ориентироваться на искусствен
ное лесовозобновление, даже при наличии 
значительных затруднений в обеспечении 
этих работ рабочей силой.

Учитывая недостаточную эффективность 
в условиях концентрированных рубок есте
ственного лесовозобновления и трудности 
при существующих масштабах работ искус
ственного возобновления, необходимо орга
низовать в широких масштабах исследова
тельские работы по выявлению новых, 
более эффективных мероприятий по надеж
ному возобновлению вырубок желаемыми 
древесными породами. К таким мероприя
тиям можно отнести обеспечение возобнов
ления лесосек под пологом материнских на
саждений, сохранение подроста при ме
ханизированной разработке лесосек и др. 
Проводимые в Тихвинском лесхозе Ленин
градской области опыты по сохранению гу
стого подроста сосны при тракторной под
возке древесины дали положительные ре
зультаты.

Первостепенной важности задачей, стоя
щей сейчас перед учеными и производствен
никами, является установление таких зако
номерностей, которые позволят в каждом 
отдельном случае, для конкретных условий 
местопроизрастания, правильно выбрать 
наиболее эффективный метод облесения 
вырубок необходимыми древесными порода
ми, что обеспечит при минимальных мате
риальных и трудовых затратах расширен
ное воспроизводство лесов.
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Устранить недостатки в планировании мер 
содействия лесовозобновлению

И. Я. ГУРВИЧ
К андидат  сельскохозяйственных наук

Меры содействия естественному лесово
зобновлению играют крупную роль в систе
ме мероприятий лесохозяйственного произ
водства. Особенное значение они имеют для 
лесхозов таежной зоны, где при больших 
масштабах лесоэксплуатации и благоприят
ных условиях лесовозобновления лесные 
культуры имеют пока ограниченное приме
нение.

Действующая по настоящее время мето
дика планирования мер содействия есте
ственному лесовозобновлению построена 
так, что в планируемый объем работ не 
вошли такие распространенные меры содей
ствия, как огневая подготовка почвы при 
осенней очистке и весенней доочистке мест 
рубок (проходит по плану лесной про
мышленности), оставление на вырубках об- 
семенителей, самосева и подроста желае
мых пород (входит в показатель «отвод 
лесосек»), вырубка густого подлеска (вхо
дит в показатель «рубки ухода»), подсев и 
подсадка хвойных на подготовленных в по
рядке мер содействия площадях при отсут
ствии урожая семян главных пород; про
стейшие групповые и гнездовые посевы и 
посадки хвойных на свежих или возобно
вившихся лиственными породами вырубках; 
аэросев хвойных семян (учитываются зача
стую по показателю лесных культур «посев 
и посадка леса»).

Таким образом, содержание планируемо
го показателя «меры содействия лесовозоб
новлению» и по номенклатуре работ и по 
затратам очень ограничено, в то время как 
фактический объем этих работ значительно 
превышает планируемый и учитываемый 
объем этого мероприятия.

С дальнейшим развитием механизирован
ных лесозаготовок, перебазированием их в 
многолесные районы и расширением кон
центрированных сплошных рубок леса сле
дует ожидать и роста потребности в мерах 
содействия лесовозобновлению. В то же 
время применение авиации, химии и машин 
для механических, химических и огневых 
мер содействия несомненно расширит но
менклатуру, объем и хозяйственный эффект 
мер содействия, особенно таких видов, как 
бороздование и поверхностное осушение 
почвы, химическая подготовка почвы, раз

реживание полога крон древостоев хими
ческим кольцеванием гнилой осины, уход за 
самосевом хвойных пород путем авиахими- 
ческого осветления его на лесосеках.

В современной практике мер содействия 
обнаруживаются недостатки, резко снижаю
щие полезный эффект этого мероприятия 
несмотря на то, что оно достаточно обосно
вано с лесоводственной стороны и практи
чески и теоретически. По материалам об
следования ряда лесхозов в 1951— 1953 гг. 
можно установить, что эти недостатки вы
званы прежде всего дефектами планирова
ния и учета мер содействия, шаблонным 
назначением и выполнением работ, невни
манием к контролю работ и к оценке их 
хозяйственной эффективности. В основном 
эти недостатки таковы. Прежде всего вы
является несоответствие в номенклатуре 
мер содействия (видов работ), а именно 
номенклатуры, излагаемой в наставлениях, 
применяемой на практике и планируемой в 
планах операционных затрат лесхозов. 
Выше указывалось, что целый ряд работ, 
бесспорно относящихся к мерам содействия, 
соответствующим показателем плана лесно
го хозяйства не планируется. Поэтому в 
выполнение плана по мерам содействия та
кие работы засчитываться не могут во из
бежание расхождений и несравнимости 
показателей плана и отчета.

План по содействию лесовозобновлению 
устанавливается зачастую без учета нали
чия площадей, нуждающихся в этом меро
приятии. Это ведет либо к невыполнению 
плана, либо к повторению мер содействия 
на участках, уже обработанных в прежние 
годы, либо к производству этих работ на 
площадях, возобновляющихся и без содей
ствия. Этот недостаток вызывается, с одной 
стороны, действующим порядком планиро
вания в лесном хозяйстве, при котором лес
хозы, не составляя плана, получают*сверху 
так Называемые задания и лимиты плана 
операционных затрат, диктуемые скорей 
финансовыми соображениями и отчетными 
данными прошлых лет, чем современными 
нуждами лесхозов. С другой стороны, ор
ганы лесного хозяйства плохо учитываю* 
состояние лесокультурного фонда по лесхо
зам. Эта работа должна проводиться в по
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рядке текущего учета лесного фонда, а не 
только один раз в десятилетие, в порядке 
инвентаризации при первичном или повтор
ном лесоустройстве. Мы говорим о лесо
культурном фонде потому, что к одной из 
его категорий («а») относят площади, нуж
дающиеся в применении мер содействия. 
Если при ежегодной подготовке к составле
нию плана не будет проводиться балансо
вая проверка категорий площадей лесо
культурного фонда, то расхождения плана 
с действительными потребностями лесхозов 
не избежать.

План по мерам содействия устанавли
вается ежегодно вне связи с семенными го
дами главных пород и независимо от оцен
ки плодоношения. Это ведет к напрасной 
обработке почвы, не подвергающейся по
следующему обсеменению.

Несоответствие между поквартальным 
распределением объемов работ и сметными 
ассигнованиями по мерам содействия зача
стую диктуется скорее финансовыми сооб
ражениями, чем необходимостью достиже
ния максимального лесоводственного 
эффекта.

Несоответствие между назначенными и 
лесоводственно-требующимися видами ра
бот зависит от недоучета состояния лесо
культурного фонда по категории площадей, 
требующих мер содействия. Кроме того на
блюдается несоответствие между назначае
мыми сверху видами работ и наличием 
средств производства для выполнения этих 
работ в лесхозах.

Отсутствие перспективных планов лесоот- 
пуска ведет к производству работ на та
ких площадях, которые впоследствии могут 
эксплуатироваться с применением тросовой 
трелевки, приводящей к уничтожению боль
шей части самосева и подроста на лесо
секах.

Расхождение между спускаемой лесхозу 
плановой лимитной стоимостью работ по 
содействию и их фактической стоимостью 
возникает потому, что плановая стоимость 
определяется огульно для всех видов работ 
по показателю «меры содействия лесовозоб
новлению» на основе отчетных данных 
прошлых лет. Лесхоз же может оплачивать 
рабочих только из расчета действующих 
норм выработки и тарифных расценок по 
каждому виду работ отдельно. Такая мето
дическая неувязка в расчете стоимости ра

бот предопределяет неизбежность расхож
дений между планом и действительностью.

Если учесть, что приведенные выше не
достатки планирования не только снижают 
эффективность мер содействия, но и могут 
вызвать некачественное выполнение работ, 
неудачный выбор объектов или сезона ра
бот, оставление обсеменителей, плохо или 
вовсе не плодоносящих, недостаточных по 
площади или неудачных по расположению, 
употребление для подсева нестандартных, 
низкосортных семян, производство работ на 
площадях, уже возобновившихся естествен
ным путем в достаточном, но не учтенном 
количестве,— то лесохозяйственное значение 
мер содействия окажется сведенным 
к нулю.

Для устранения всех указанных недо
статков следует изменить действующий по
рядок планирования лесохозяйственных ме
роприятий, введя общепринятое движение 
документов плана: контрольные задания
лесхозу — проект плана лесхоза— лимиты 
лесхозу — плаи лесхоза — утверждение пла
на, т. е. сверху вниз и снизу вверх. 
Необходимо расширить номенклатуру пла
нируемых мер содействия в соответствии 
с практикой и достижениями науки, а так
же тщательно вести текущий учет измене
ний лесокультурного фонда как основу для 
планирования и выбора участков. Выбор 
площадей и назначение видов мер содей
ствия надо производить ва основе всех 
имеющихся материалов лесоустройства лес
хоза, после осмотра участков в натуре и 
учитывать при планировании разных видов 
работ по мерам содействия лесораститель
ные условия, биологические сроки роста 
насаждений и фактические потребности 
лесхозов. Плановую стоимость мер содей
ствия следует определять расчетно-сметным 
путем, исходя из действующих норм выра
ботки и тарифных расценок; при неясности 
же видов на урожай хвойных семян допус
кать резервирование в управлениях лесного 
хозяйства централизованного фонда креди
тов по показателю «меры содействия», рас
пределяя его поквартально между лесхоза
ми в соответствии с их фактическими нуж
дами н возможностями. Необходим строгий 
учет и контроль выполнения и степени 
успешности работ по содействию лесовозоб
новлению, отдельно планируемых и не пла
нируемых.
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К Р ИТ ИК А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
j g _________

Ценный вклад в лесоводственную науку"

Научная инженерно-техническая обще
ственность нашей страны отметила в конце 
1953 г. трехлетие со дня кончины выдающе
гося ученого, педагога и лесовода профес
сора, доктора сельскохозяйственных наук 
Михаила Елевферьевича Ткаченко, сыграв
шего исключительно важную роль в разви
тии советского лесоводства.

Многочисленные научные работы М. Е. 
Ткаченко доставили ему заслуженное при
знание со стороны советской лесовод- 
ственной общественности и мировую изве
стность ученого, способствовали утвержде
нию ведущей роли русских ученых в раз
витии лесоводства.

В своих научных работах, направленных 
ва развитие советского лесного хозяйства, 
М. Е. Ткаченко настолько глубоко и ши
роко развивал и обобщал используемые им 
научные материалы и опыт передовой 
практики, что эти работы можно с полным 
правом отнести к числу классических ра
бот в области лесоводства.

Научная работа М. Е. Ткаченко была 
тесно связана с его многолетней и непре
рывной педагогической и учебно-организа- 
торской деятельностью по подготовке на
учных кадров и специалистов высшей 
квалификации для лесного хозяйства в ста
рейшей Ордена Ленина Ленинградской ле
сотехнической академии им. С. М. Кирова.

Завершающим итогом педагогической, 
научно-исследовательской и практической 
деятельности М. Е. Ткаченко является его 
капитальный труд «Общее лесоводство». 
Вышедший в 1962 г. вторым изданием, этот

* М. Е. Т к а ч е н к о .  Общее лесоводство. 
Издание второе, посмертное, дополненное и 
исправленное. Под редакцией доктора сель
скохозяйственных наук, проф. И. С. Меле
хова. Допущено Министерством высшего 
образования СССР в качестве учебного по
собия для высших лесных учебных заве
дений. Гослесбумиздат М.—-Л. 1952 г.
596 стр. с иллюстр. Тираж 15000- 
Цена 22 руб. 10 коп.

труд является в настоящее время не толь
ко учебным пособием для лесотехнических 
и лесохозяйственных вузов, но и незамени
мой настольной книгой для инженеров лес
ного хозяйства при решении практических 
вопросов.

По глубине и широте охвата рассматри
ваемых вопросов «Общее лесоводство» 
М. Е. Ткаченко — большой шаг вперед в 
дальнейшем развитии лесоведения и лесо
водства. В этом обстоятельном труде вы
явлены и обобщены лучшие традиции и бо
гатый опыт отечественного лесоводства, 
ставшие достоянием советского лесного 
хозяйства, показаны крупные заслуги и 
приоритет русских и советских лесоводов в 
развитии этой области науки.

После «Учения о лесе» Г. Ф. Морозова 
«Общее лесоводство» М. Е. Ткаченко яв
ляется безусловно выдающимся трудом в 
лесной науке, развивающим и творчески 
дополняющим «Учение о лесе». В нем под
ведены итоги знаний о лесе и лесном хо
зяйстве, основанные на многочисленных 
исследованиях отечественных ученых, в том 
числе и самого автора.

М. Е. Ткаченко впервые разработал и 
ввел в учебник лесоводства такие разделы, 
как «Предмет и метод лесоводства», «Лесо
водство при капитализме и социализме», 
«Защитные и водоохранные леса», «Взаимо
связь между лесом и животным миром», 
«Строение, ход роста и развитие древо- 
стоев», «Концентрированные сплошные руб
ки», «Очистка лесосек» и другие.

Нельзя в краткой рецензии дать полную 
характеристику и анализ содержания труда 
М. Е. Ткаченко. Остановимся только на 
важнейших разделах.

В первой части книги, посвященной во
просам лесоведения, подробно рассмотрены 
на основе положений мичуринской биологи
ческой науки взаимоотношения леса с фак
торами внешней среды. Здесь показаны 
особенности социалистического и капитали
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стического лесного хозяйства. Убедительно 
раскрыты гибельные последствия хищниче
ской эксплуатации лесов при капитализме, 
деградации лесоводствввной науки и от
сутствия перспектив развития лесного хо
зяйства в капиталистических странах.

Глубокая и всесторонняя разработка 
важнейшего вопроса <3 взаимосвязи леса с 
почвой в доступном изложении и на высо
ком научном уровне имеет большое теоре
тическое значение и вместе с тем пред
ставляет непосредственный интерес для 
практики. В этой главе содержится много 
указаний, которыми могут руководствовать
ся практики в своей повседневной деятель
ности.

При разработке этой главы автор весьма 
полно использовал богатейший материал 
отечественного лесного почвоведения, тща
тельно его проанализировал и дал исчер
пывающее обобщение. С отдельными поло
жениями автора можно не соглашаться, но 
на данный момент это нисколько не ума
ляет исключительно большого значения 
этого раздела.

В своем труде М. Е. Ткаченко выделяет 
в самостоятельный раздел вопросы водо
охранного и защитного значения леса. 
В этом разделе обобщены новейшие науч
ные данные и результаты исследований, 
главным образом, советских ученых о гид
рологической роли леса. Приводя различ
ные классификации лесов по водоохранно
защитному значению, М. Е. Ткаченко дает 
им объективный критический анализ, что 
помогает практикам хорошо ориентировать
ся в этом вопросе.

Глава «Взаимосвязь между лесом и жи
вотным миром» написана на высоком науч
ном уровне с раскрытием многообразных 
связей. Показана роль фауны в возобнов
лении леса, в развитии леса и т. д. «Лес 
немыслим без наличия представителей жи
вотного мира» — так начинается эта инте
ресная глава.

В разделах о лесоводственных свойствах 
древесных пород вопросы биологии и эко
логии раскрыты диалектически, изменения 
биологических свойств древесных пород по
казаны по этапам их развития во взаимо
действии с факторами внешней среды.

Во второй части книги М. Е. Ткаченко 
дает не только глубокую лесоводственную, 
но также и лесоэксплуатационную и эко
номическую оценку всех лесохозяйственных 
мероприятий, которые он рассматривает на 
новейшей технической основе с учетом эко
номических и естественно-исторических ус

ловий. При изложении способов рубок 
красной нитью проводится идея сочетания 
интересов лесоэксплуатации с задачами 
лесоводства.

Значительно переработана глава «Кон
центрированные сплошные рубки». В ней 
подчеркнуто, что огромные изменения лесо
растительной среды, возникающие на вы
рубках, обусловлены не только большими 
размерами этих площадей, но и широким 
применением механизированной заготовки и 
трелевки леса.

Па! основании глубокого анализа измене
ний лесорастительной среды и процессов 
лесовозобновления автором даны научно
обоснованные рекомендации по организации 
и проведению лесовосстановительных меро
приятий на сплошных концентрированных 
вырубках.

Глава «Лесоводственное значение техники 
и организации лесозаготовок» переработана 
с учетом происшедших к тому времени 
изменений технологического процесса лесо
заготовок. В этой главе на основании ис
следований, проведенных под руководством 
автора, приведены данные о влиянии меха
низированных заготовок на подрост, источ
ники обсеменения и на изменение физиче
ских свойств почвы. Дан ряд ярких приме
ров о необходимости и возможности увязки 
современного технологического процесса 
лесозаготовок с лесовозобновлением: пред
варительная наметка складов, трелевочных 
волоков, валка леса с учетом направле
ния трелевки и т. д.

В главе «Уход за лесом», на основе об
ширных работ советских научно-исследова
тельских учреждений, лучших образцов 
постановки рубок ухода в дореволюцион
ной России и большого опыта советского 
лесного хозяйства, подробно, на современ
ном уровне передовой биологии, рассмо
трены все стороны этого важного меро
приятия. В результате даны всесторонне 
обоснованные и проверенные рекомендации.

Автор последовательно проводит в рас
сматриваемой работе идею единства теории 
и практики и подтверждает ее конкретными 
примерами из советского лесного хозяйства, 
что делает труд М. Е. Ткаченко «Общее 
лесоводство» исключительно ценным.

Приходится пожалеть, что такой капи
тальный труд не имеет предметного ука
зателя и библиографии.

К андидат ы  сельскохозяйственных наук
С. П. Быков, Н. П. Георгиевский, 

И. Б. Лосицкий, А. В. Побединский
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дающую классификацию лесов такой 
огромной территории, какой является евро
пейская часть Советского Союза.

Но в книге имеется ряд спорных положе
ний, некоторые пробелы и недостатки.

Условия образования и развития лесных 
сообществ в пойме настолько различны, 
что имеются все основания для разделения 
типов лесного участка на продолжительно
поемные, краткопоемные и внепоемные, не 
■рассматривая их как варианты соответ
ствующих эдатопов.

Двухмерная сетка эдатопов с четырьмя 
градациями плодородия (А, В, С, Д ), 
целиком оправдавшая себя в лесной зоне, 
при применении в степной зоне нуждается 
в дополнениях и коррективах. Ведь в усло
виях засушливого климата широко распро
странены почвы галогенного ряда, сни
жающие лесорастительный эффект место
обитаний. Вряд ли удачно объединение 
таких галофитоидных лесов на чрезмерно 
минерализованной 'почве с лесами типа 
суборей или сугрудков, формирующихся на 
почвах, недостаточно минерализованных, 
только на основании сходства бонитетов 
и некоторых индикаторов в травостое.

Ведь эти типы, несмотря на свое 
сходство, неодинакового происхождения, 
и в дальнейшем процесс их развития 
весьма различен, следовательно, лесохозяй
ственные мероприятия на этих почвах 
должны быть дифференцированы.

В связи с этим на почвах, недостаточно 
и . избыточно минерализованных, ординату 
плодородия целесообразнее заменить орди
натой минерализованности, возрастание ко
торой на первых порах знаменует собой 
увеличение плодородия. При чрезмерной 
величине этого фактора происходит сниже
ние лесорастительного эффекта. Точно 
таким же закономерностям подчиняется 
ордината увлажнения, и следовало бы рас
сматривать обе ординаты под одним общим 
углом зрения. Такое развитие принципов 
типологии применительно к конкретным 
условиям степной зоны требует увеличения 
количества рядов трофогенного замеще
ния (Е, Ei и т. п.), против чего напрасно 
протестует автор.

Такая сетка эдатопов особенно нужна 
при построении типологии искусственных 
лесов степной зоны, лесорастительные усло
вия которой трудно уложить на прокру
стово ложе четырех трофогенных ря
дов (А, В, С, Д ).

Пятилетние работы комплексной экспеди
ции Днепропетровского государственного 
университета показывают, что типология 
искусственных лесов степной зоны должна 
отражать масштабы и интенсивность

средопреобразующего влияния леса, опре
деляющегося, прежде всего, типами эколо
гической структуры.

Следует указать и на некоторые более 
мелкие недочеты.

Индикаторы влажности делятся на шесть 
групп, но отсутствует ряд промежуточных 
групп (мезоксерофиты, гигромезофиты 
и т. д.), принятых в последних моногра
фических работах (А. Шенникова, Е. Лав- 
ренко и др.) по растительности СССР.

В главе четвертой, где дана сравнитель
ная характеристика воззрений автора 
и других лесотипологических направлений, 
следовало бы остановиться на взглядах 
П. П. Кожевникова.

Характеризуя лесорастительные условия 
третьей террасы на юге, Д. В. Воробьев 
пишет, что они представляют собой пере
ход к грудам, т. е. к местообитаниям 
наивысшего плодородия. Это не совсем от
вечает действительности, так как на 
третьих террасах степных рек широко раз
виты засоленные почвы.

Ссылаясь на исследования автора этой 
статьи, Д . В. Воробьев пишет о процессах 
осолончакования, возникающих на выруб
ках в условиях поймы. Такое же явление, 
по его мнению, можно наблюдать в неко
торых сухих типах байрачного леса. Здесь, 
очевидно, происходит процесс не осолонча
кования, а остепнения.

В обширном списке использованной лите
ратуры отсутствуют: книга Н. В. Павлова 
«Ботаническая география СССР», изд. 
1948 г.; монография Б. В. Жукова «Дубра
вы УССР и способы их восстановления», 
изд. 1948 г. В списке литературы нет таких 
полезных работ, как О. Полянская 
«О лесах Белоруссии», К- Кирстен «Типы 
леса Литвы», Рюбель «Буковые леса 
Европы», Пачоский- «Леса Беловежской 
пущи», а также отдельные статьи Куль- 
чинского, Шишкина и некоторые другие.

Таковы, на наш взгляд, пробелы и недо
четы в книге Д. В. Воробьева. Некоторые 
наши замечания касаются дискуссионных 
проблем современной лесотипологической 
мысли, другие характеризуют неполноту, 
почти неизбежно связанную с таким мону
ментальным трудом, каким является на
стоящая работа. Указанные дефекты не 
снижают общего хорошего впечатления от 
прекрасно задуманной работы.

Все это позволяет считать труд Д. В. Во
робьева вкладом в лесоводствеяную науку, 
имеющим большую теоретическую и прак
тическую ценность.

Проф. A. JI. Бельгард
Д о к т о р  биологических наук
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ИЗ П И С Е М  В Р Е Д А К Ц И Ю

Беречь и расширять насаждения ценных пород. * Украсим родной город 
зелеными насаждениями. * О некоторых поправках к планированию 
в питомниках. * Рационализаторское предложение по борьбе с низовыми 

пожарами.* Редкий случай срастания двух сосен.

В лесах советских районов -Карпатских 
гор, как пишет старший лесничий Осмо- 
лодского лесхоза (Станиславская область) 
М. И. Ш а б л ы г а, произрастают ценные 
древесные породы, в том числе кедр и гор
ная сосна, имеющие большое почвозащит
ное и водоохранное значение.

Кедр на территории этого' лесхоза растет 
в составе еловых насаждений на высоте 
от 800—1000 м до 1400 м над уровнем 
моря, встречаясь единично, куртинами 
и небольшими древостоями. Растет кедр 
на склонах, покрытых обломками камней 
с ничтожным слоем почвы. Однако даже 
в таких особо неблагоприятных условиях 
отдельные деревья достигают возраста 
600 лет, имея до 28 м высоты и диаметр 
до 1 м. Несомненно, указывает т. Шаблы- 
га, освобожденные от цепких корней 
кедра обломки камней лавиной ринулись 
бы вниз, засыпая истоки горных потоков.

За зоной елово-кедровых древостоев до 
высоты 1700 м простирается непроходимая 
чаща горной сосны, растущей сомкнутыми 
кустообразными зарослями. Под покровом 
этих зарослей на протяжении веков обра
зовались плотные подушки мхов, местами 
толщиной до 1 м, прекрасно регулирующие 
поверхностный и внутренний сток. Удале
ние сосны, отмечает М. И. Шаблыга, при
водит к гибели мхов, и склон превра
щается в каменистую осыпь.

Сохранение и расширение насаждений 
кедра и горной сосны в Карпатах являет
ся задачей народнохозяйственного значе
ния.

* *
*

О возможности выращивания бука 
в условиях Полесья сообщает из Пинска 
(Белорусская ССР) инженер лесного хозяй
ства Е. И. С л у к а. Он указывает, что 
введение в культуры этой ценной породы 
там, где она произрастает, может суще
ственно увеличить производительность 
лесов.

Сравнительно теплый и влажный климат 
с мягкой зимой в этих районах Полесья,

пишет т. Слука, дает достаточные основа
ния для попыток ввести бук в создаваемые 
леса, но часть лесоводов считает это 
неосуществимым. Однако в 1953 г. на 
окраине Пинска были выявлены среди на
саждений вяза и ясеня три дерева бука 
в возрасте 35—40 лет. Почва участка — 
черноземовидная супесь с довольно глубо
ким уровнем грунтовых вод. Одно дерево 
высотой 13 м и диаметром 40 см в 1953 г. 
плодоносило. Из собранных осенью опав
ших орешков часть оказалась вполне при
годной и использована для высева в пи
томнике.

По мнению т. Слуки, надо смело 
проводить опыты выращивания бука в этой 
части (Белоруссии.

* *
ЙС

Коллектив Краснодарского треста «Гор- 
зеленхоз» проводит большие работы по 
озеленению Краснодара, пишет технорук 
треста Н. JT. О л и ф и р е н к о. Особое 
внимание обращено на красивое и разно
образное оформление зеленых насаждений.

Как сообщает т. Олифиренко, в ближай
шие годы по улицам, скверам и бульва
рам города намечено высадить 726 тыс. де
ревьев, более миллиона кустарников, суб
тропические и тропические растения. Вво
дится 4Б новых древесных и кустарниковых 
пород, в том числе платан, бархат амур
ский, ива вавилонская, айва японская, туя 
компактная, лигуструм, буксус, снежная 
ягода, клен пестролистный, клен белый, 
магония и др., а также более сотни назва
ний цветущих растений. Для выращивания 
новых пород при одном из питомников 
организовано специальное хозяйство.

Работники предприятий треста прояв
ляют большую инициативу и вносят много 
ценных предложений. Как указывает 
т. Олифиренко, рабочими сконструирована 
особая клетка, которая сохраняет ком 
и позволяет перевозить деревья без по
вреждений. Сконструирован плуг для вы- 
копки взрослых деревьев, в сорок раз 
сокращающий затраты рабочей силы. Под
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руководством садовника М. М. Кожуры 
изготовлен ямокопательный бурав на трак
торной тяге, заменяющий 30— 40 ра
бочих.

Много нового внесено и в агротехнику 
выращивания посадочного материала. Так, 
новатор-садовод Г. И. Матренин разрабо
тал новый метод посева семян платана, 
обеспечивающий высокую приживаемость 
сеянцев, чего нельзя было добиться при 
обычных способах пбсева и посадки. 
Работники треста под руководством науч
ных организаций добились успешного вы
ращивания буксуса в естественных усло
виях путем содействия семенному возоб
новлению этого ценного вечнозеленого 
кустарника. В питомниках организованы 
опытные участки для (выведения и аккли
матизации субтропических культур и моро
зоустойчивых орехоплодных пород.

*  *

*

Ряд лесхозов и гослесопитомников, при
меняя передовые методы выращивания 
посадочного материала, в том числе посев 
семян сближенными рядками и широко
строчный посев семян в бороздки с уплот
ненным ложем, добиваются значительного 
увеличения выхода сеянцев с 1 га против 
установленных норм. Это дает возможность 
предприятиям, освоившим передовую агро
технику, обеспечивать потребность в поса
дочном материале с меньшей площади, чем 
предусматривается планом.

Приводя эти соображения, А. Ф. М и т р  о- 
п о л ь с к и й  пишет, что в Лысьвенском 
лесхозе (Молотовская область) грядковый 
посев семян сосны в питомнике сближен
ными строчками позволил увеличить выход 
сеянцев с единицы площади на 50%> без 
дополнительных затрат на уход и подго
товку почвы. Однако, указывает т. Митро
польский, перейти полностью на лучшие 
способы посева питомникам не всегда 
удается, так как план питомникам дается 
в площади посевов. Так, в 1953 г. Лысьвен- 
ский лесхоз, не имея излишков семян 
сосны, вынужден был для выполнения пла
ца произвести обычный посев вместо сгу
щенного. Имея план не в гектарах, 
а в тысячах штук годных к посадке сеян
цев, лесхоз применил бы сгущенный посев, 
использовал бы меньшую посевную пло
щадь и сэкономил бы денежные средства 
и затраты труда.

А. Ф. Митропольский считает целесо
образным устанавливать план питомникам 
не в гектарах площади посева, а в коли
честве выращиваемого стандартного поса
дочного материала. Это, по его мнению, 
будет способствовать быстрейшему внедре
нию в производство лучших методов и до
стижений передовиков лесоразведения.

* *
*

Тушение низовых пожаров в лесах и на 
сельскохозяйственных угодьях в большин
стве случаев производится ручным путем, 
указывает инспектор охраны лесов Ешкуль- 
ского лесхоза (Челябинская область) 
А. И. К о р о л е в .  Это создает большие 
трудности, особенно при сильном ветре 
в малополнотных насаждениях и при зна
чительном травяном покрове.

Для механизации тушения низовых по
жаров в малополнотных насаждениях и на 
полях А. И. Королев предлагает исполь
зовать машину, применяемую для полива 
городских улиц, внеся в нее некоторые кон
структивные изменения: сделать ведущими 
обе оси, установить щит из несгораемого 
материала (например, асбеста) для защи
ты машины, поставить переключатель рас
прыскивателей для одностороннего дей
ствия, а также иметь пожарные рукава 
достаточной длины для работы на стацио
наре в более густых насаждениях.

Такая машина, пишет т. Королев, может 
дать большой эффект при тушении низо
вых пожаров в лесах, а также на полях 
и сенокосах в колхозах и совхозах.

* *
*

О редком случае срастания двух сосен 
в естественных условиях сообщает старший 
лесничий Ишимокого лесхоза (Тюменская 
область) т. П е т р о в .  Такой экземпляр 
сросшихся сосен выявлен в Жиляковском 
лесничестве этого лесхоза (недалеко от 
деревни Симаново, Ишимского района).

Возраст сросшейся сосны (как и окру
жающего леса) 65—75 лет, диаметр выше 
места срастания 40 см, диаметры обоих 
комлей по 44 см. Сбег 'ствола нормальный 
(постепенный), так что диаметр выше 
места страстания такой же, каким он был 
бы, если бы ствол имел не два, а один 
питающий комель. Расстояние между 
центрами комлей — около 1,2 м; высота на
чальной точки срастания — около 1,4 м; 
длина шва (зоны) срастания — около 1,1 м.

Предполагается, отмечает т. Петров, что 
сближение сросшихся особей сосны прои
зошло тогда, когда высота их была 
не менее 1,5—2 м, что по местным усло
виям роста (сосна типа сухой бор) соот
ветствует возрасту примерно 8— 12 лет. 
Полная потеря самостоятельного существо
вания отдельных особей произошла на вы
соте 2—2,5 м, и с этой высоты дерево 
продолжало расти уже как один ствол. 
Выше, начиная с высоты 2,5 м, на стволе 
нет никаких следов, которые указывали бы 
на то, что он образован от срастания 
двух особей, живших в молодости само
стоятельно. Ствол имеет одну вершину 
и цилиндрическую форму.
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Сосновое насаждение в Учинском лесничестве. Пушкинский лесхов 
Московской области.

Фото Н. Карпова
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