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За дальнейшее развитие мичуринских идей 
в лесоводстве

27 октября исполняется сто лет со дня рождения великого преобра
зователя природы Ивана Владимировича Мичурина, поднявшего биоло
гическую науку на новый, высший этап развития.

Ч. Дарвин, открыв законы эволюции видов и преемственность 
между ними, материалистически объяснил целесообразность устройства 
растительных и животных организмов соответственно условиям, в кото
рых они живут и развиваются.

И. В. Мичурин и его последователи превратили биологию в науку, 
способную не только объяснять биологические процессы, но и управ
лять ими.

Мичуринскую биологическую науку вырастила большевистская пар
тия, Мичурина как ученого создал социалистический строй.

Угнетаемый нуждой и бездушием официальной царской России, 
И. В. Мичурин до Великой Октябрьской социалистической революции 
был в одиночестве.

«До революции мой слух всегда оскорблялся невежественным су
ждением о ненужности моих работ, о том, что все мои работы это 
«затеи», «чепуха». Чиновники из департамента кричали на меня: 
«Не сметь!» Казенные ученые объявляли мои гибриды «незаконнорож
денными». Попы грозили: «Не кощунствуй! Не превращай божьего
сада в дом терпимости!» (так характеризовалась гибридизация).

И когда рабочие и крестьяне под руководством Ленина и его 
большевистской партии свергли прежний строй, я завершил свои мысли 
и желания делом».

В. И. Ленин и большевистская партия создали все условия для 
продуктивной работы Мичурина. «Только при Советской власти меня 
признали в моей стране. Первый, кто отметил мои работы, был 
Владимир Ильич Ленин», — писал ученый.

Еще на заре своей деятельности в царской России, видя тяжкую 
жизнь народа, обреченного на нищету, голод и вымирание, вынашивая 
заветную мечту — создать для Родины высокоурожайные сорта новых 
садовых культур, продвинуть далеко на север плодоводство, ученый- 
демократ с молодых лет стал на материалистические позиции. Впослед
ствии, живя и работая в условиях победившей социалистической ре
волюции, Иван Владимирович строит всю свою научную работу, исходя 
из основ диалектического материализма.

«Естествознание по своему существу материалистично, материализм 
и его корни лежат в природе. Естествознание стихийно влечется к диа
лектике. Для избежания ошибочного понятия в усвоении необходимо
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знать единственно правильную философию, — философию диалектиче
ского материализма».

Созданная великим селекционером теория позволяет познать приро
ду наследственных свойств организма и их изменчивость и дает обосно
ванные способы управления этими процессами в нужном социалистиче
скому обществу направлении.

Развивая учение о единстве организма и внешней среды, И. В. Ми
чурин вскрыл закономерности наследования и развития признаков 
и свойств под воздействием этой среды.

Мичуринские опыты и созданная на их основании теория опроверг
ла идеалистические положения представителей буржуазной науки — 
Вейсмана и Моргана, отрицавших возможность наследования приобре
тенных растительными и животными организмами свойств, обусловлен
ных влиянием внешней среды. На сотнях созданных им новых форм 
растений И. В. Мичурин доказал, что по наследству передаются не толь
ко качества родительских форм растений, но и те изменения, которые 
получены в растениях под влиянием направленного воспитания челове
ком и внешней среды. В разоблачении лженаучных принципов идеали
стической биологической науки, в утверждении материалистических идей 
в биологии заключается великая революционная сила мичуринского 
учения.

Создав новую теорию, И. В. Мичурин разработал и новые методы 
внутривидовой и отдаленной гибридизации, оригинальные приемы на
правленного воспитания растений. Он убедительно показал, что гибри
дизация, обогащая наследственную основу организмов, делает их более 
пластичными, вызывает в них развитие новых свойств под влиянием 
внешней среды.

Важнейшими из разработанных Мичуриным приемов являются 
следующие:

f метод посредника — при невозможности прямой гибридизации двух 
видов растений один из них скрещивается с более близкой к нему фор
мой,, которую И. В. Мичурин назвал посредником; в дальнейшем этот 
прсредник уже легко скрещивается с желаемым вторым родителем дру
гого вида;

метод предварительного вегетативного сближения, основанный на 
получении изменений у молодого растения путем прививки его в самом 
раннем возрасте в крону взрослого дерева, с которым производят скре
щивание. Этим методом Иван Владимирович пользовался, например, 
при гибридизации рябины и яблони с грушей;

метод применения смеси пыльцы двух или нескольких видов расте
ний для преодоления нескрещиваемости при межвидовой и межродовой 
гибридизации;

наконец, метод ментора, очень важный в работе по переделке приро
ды растительных организмов. Применяя мичуринские методы ментора 
к молодым гибридным организмам с расшатанной наследственностью, 
можно совершенно исправлять природу гибрида.

В своей творческой деятельности Иван Владимирович далеко опере
дил современную ему науку. Один из крупнейших селекционеров США 
профессор Ганзен, выступая в Мичуринске на 60-летнем юбилее Ивана 
Владимировича, сказал: «Ни один селекционер в мире во все времена 
не может похвастать столькими сортами, сколько может предъявить 
Иван Владимирович».

Мичурин'не ограничился созданием новых сортов гибридов, но дал 
возможность выращивать новые формы растений быстрее, чем природа, 
и вызвать в жизнь существа будущего в наиболее сокращенные сроки, 
«которым для своего появления надо было бы прождать века».

Великая заслуга Мичурина заключается в том, что его теория 
неразрывно связана с практикой, что каждое его теоретическое положе
4
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ние является итогом огромного количества смелых и сложных экспе
риментов.

Основами мичуринского учения овладели сотни тысяч специалистов 
и практиков во всех отраслях сельского хозяйства. Недаром Иван Вла
димирович подчеркивал, что «создание облегчающих, украшающих 
и улучшающих человеческую жизнь новых растительных форм — дело 
не одного только «старика Мичурина» и его последователей», что «это — 
родное, кровное дело всех тех, кто работает для блага своей социалисти
ческой родины, для блага рабочего класса, для своего личного блага — 
пролетария, трудящегося», что «это — близкое дело всех тех, кто хочет 
и вправе жить все лучше и лучше». Эти заветы воплощены в жизнь. 
Идеями Мичурина, его передовыми методами выращивания растений 
овладели широкие массы трудящихся нашей страны.

Мичуринское учение широко признано не только в СССР, но и в 
странах народной демократии. Последователями Мичурина являются 
прогрессивные ученые капиталистических стран.

Деятельность И. В. Мичурина в основном протекала в области са
доводства и плодоводства, но мичуринская теория приобрела общебио
логическое значение и стала основой дальнейшего развития также рас
тениеводства, животноводства и лесоводства.

Мичуринское учение об управлении наследственностью и ее измен
чивостью становится основой лесоразведения и лесовозобновления. Се
лекция лесных пород основывается на использовании мичуринских мето
дов и приемов гибридизации, позволяющих создавать и выращивать но
вые ценные виды и формы древесных пород.

На основе мичуринского учения о развитии растений, в полном со
ответствии с мичуринскими идеями об управлении ростом и развитием 
растений создается теория и практика рубок ухода.

Реконструкция малоценных насаждений (гнилых осинников, есте
ственных орехо-плодовых лесов Киргизии и Кавказа и др.) будет успешна 
только при условии применения методов получения гибридных семян 
и выращивания из них продуктивных, устойчивых растений.

Лесоводы нашей страны с каждым годом все глубже овладевают 
учением великого преобразователя природы, оно все больше и больше 
проникает во все отрасли лесоводственной науки. Уже имеется немало 
достижений в области лесного семеноводства, селекции, создания новых 
высокопроизводительных сортов древесных и кустарниковых пород, вы
ращивания и воспитания леса в степи, явившихся результатом правиль
ного и планомерного применения мичуринских принципов и методов.

Лесово'ды-мичуринцы успешно акклиматизировали в новых районах 
ценные и быстрорастущие породы.

Последние решения партии и правительства, направленные на даль
нейшее мощное развитие тяжелой индустрии, на крутой подъем сель
скохозяйственного производства, требуют и от советских лесоводов 
дальнейшего повышения продуктивности лесов и сокращения сроков вы
ращивания лесных насаждений. Успешно выполнить эти задачи можно, 
лишь полностью овладев мичуринской теорией и применив на практике 
методы Мичурина в лесоводстве.

Отмечая вместе со всей страной дату рождения великого биолога- 
материалиста, советские лесоводы, ученые и практики, став на путь по
следовательного и творческого освоения его учения, твердо уверены 
в том, что добьются новых успехов в развитии лесного хозяйства.
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Л ЕСОВОЛСТВО 
И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

И. В. Мичурин и советское лесоводство
П р о ф .  А.  С.  Я Б Л О К О В

Докт ор сельскохозяйственных наук

„Мы не можем ждать милостей от 
природы; взять их у нее — наша за
дача". И . В. М ичурин

27 октября 1955 г. исполняется 
100 лет со дня рождения гениаль
ного ученого-биолога нашей страны 
Ивана Владимировича Мичурина, 
именем и деятельностью которого 
гордится советский народ.

И. В. Мичурин совершил вели
кий подвиг в биологической науке и 
его имя по праву должно стоять в 
одном ряду с такими корифеями 
биологии, как Ч. Дарвин, Ж- Л а
марк, iK. А. Тимирязев, И. П. Павлов.

И. В. Мичурин начинал свою дея
тельность в области садоводства и 
плодоводства. На протяжении всей 
своей жизни он трудился для науки 
на небольшом клочке земли с бед
ной почвой, который ему удалось 
приобрести в собственность около 
быв. г. Козлова — на участке раз
мером всего лишь в 7 га. Он пре
вратил прежде бросовый клочок 
бесплодной почвы в настоящую 
жемчужину — ценнейший для био
логической науки и сельского хозяй
ства СССР сад — единственную на 
земном шаре лабораторию в приро
де, где были заложены основы нау
ки об управлении формообразова
нием растений.

И. В. Мичурин осуществил на 
плодовых растениях такие блестя
щие научные исследования и открыл 
новые законы жизни растений, ко
торые приобрели общебиологическое 
значение и оказались весьма полез

ными не только в растениеводстве, 
но и в животноводстве, в лесном 
хозяйстве и даже в медицине.

Он разработал стройную систему 
новых идей и на их основе предло
жил новые оригинальные методы 
работы в науке и в производстве 
и тем самым заложил прочный фун
дамент господства в биологии идей 
по управлению развитием и преоб
разованием самых различных расте
ний и животных на земле, направ
ленным в сторону, нужную челове
ческому обществу.

Великий преобразователь! природы 
воплотил свои идеи в замечатель
ный лозунг: «Мы не можем ждать 
милостей от природы; взять их 
у нее — наша задача».

Развивая учение Ч. Дарвина, Ми
чурин поднял это учение на новый 
высший этап, убедительно доказал, 
что важнейшим фактором эволюции 
органического мира на земле ста
новится в настоящее время человек. 
С именем Мичурина и с его дея
тельностью связано возникновение 
новой эпохи — мичуринской биоло
гической науки.

Напомним читателю о важнейших 
открытиях, которые сделал И. В. Ми
чурин, изучая жизнь и развитие ра
стений.

Прежде всего он первым в пло
доводстве правильно научно обос
новал законы акклиматизации пло

6
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



довых растений и показал в связи 
с этим значение гибридизации.

Эти его открытия в равной мере 
важны как в плодоводстве, так и в 
лесном хозяйстве, в декоративном 
садоводстве и в степном лесоразве
дении, то есть всюду, где человек 
имеет дело с перенесением растений 
в новые районы, в отличные от их 
родины новые условия существова
ния и развития.

Мичуринская теория акклимати
зации растений и его методы позво
ляют не только плодоводам, но и 
лесоводам гораздо быстрее и пра
вильнее разрешать многие задачи 
разведения новых быстрорастущих 
и технически ценных деревьев и ку
старников.

Эта же теория в полной мере мо
жет быть использована и при аккли
матизации животных и даже в ме
дицине для лечения многих заболе
ваний, связанных с переселением 
людей в новые районы, или для 
профилактики их от многих заболе
ваний.

Вторым важным открытием 
И. В. Мичурина является установ
ление законов изменения наслед
ственности плодовых растений и 
разработка способов, позволяющих 
направленно, сознательно изме
нять ее.

В противоположность господство
вавшей среди большинства ученых 
того времени теории о неизменяе
мости наследственных особенностей 
организмов (растений и животных) 
под влиянием внешних условий 
И. В. Мичурин своими опытами 
обосновал противоположную тео
рию. В своих печатных работах он 
подчеркивал, что законы Менделя и 
хромосомная теория наследственно
сти не годятся для теоретического 
объяснения формирования и изме
нения наследственных свойств пло
довых растений.

Лжеучения менделизма-морганиз
ма тормозили работу по созданию 
новых форм: они обезоруживали че
ловека в борьбе со стихией приро
ды, пытаясь убедить его в бессилии 
изменить существующие формы, 
в безнадежности попыток направ
ленного изменения наследственных 
особенностей плодовых растений.

Ставя задачу вывести новые сор
та плодовых растений из семян, 
И. В. Мичурин в результате многих 
десятков лет разнообразных опытов 
и исканий нашел новый правильный 
путь создания таких сортов при по
мощи направленного изменения их 
наследственности.

Решая практические задачи выве
дения новых сортов плодовых р а 
стений (за свою жизнь он сумел их 
вывести свыше 300!), И. В. Мичу
рин доказал, что условия жизни ра
стений сильно влияют на изменение 
их наследственности и что последняя 
создается и формируется только под 
влиянием истории жизни, в резуль
тате воздействия на растения внеш
ней среды (климата, почвы, спосо
бов культуры и т. п.).

Открытия, сделанные И. В. Мичу
риным, явились революционными, 
произвели полный переворот в этой 
области биологической науки и ока
зались необыкновенно плодотворны
ми для ее дальнейшего развития, 
в особенности селекции.

Они камня на камне не оставля
ли от того лженаучного хитроспле
тения, которое создавалось Вейсма- 
ном, Морганом и другими последо
вателями идеалистической биологии 
на основе хромосомной теории на
следственности и теории зародыше
вой плазмы, которое пыталось дока
зать, что наследственность растений 
неизменна и не зависит ни в какой 
степени от окружающей среды.

Мичурин убедительно доказал, 
что наследственность всего живого 
есть продукт исторического его раз
вития, что наследственные особен
ности форм и видов создавались и 
продолжают создаваться под воз
действием внешней среды, что на
следственность растений не остается 
неизменной, а развивается. Блестя
щими исследованиями Мичурин пол
ностью разоблачил всю реакцион
ность и лженаучность идеалистиче
ской биологии.

Третьим важнейшим вкладом в 
развитие советской и мировой био
логической науки, который сделал 
И. В. Мичурин, является доказа
тельство им той огромной роли, ко
торую играет человек в развитии и 
изменении растений и животных. До
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Мичурина в естествознании преоб
ладало направление научных иссле
дований, лишь описывавшее приро
ду. Великий естествоиспытатель с 
самого начала своей исследователь
ской работы стремился овладеть ме
тодами сознательного, направленно
го выведения новых сортов — аккли
матизации и селекции растений. 
«Теперь наступило время, — писал 
И. В. Мичурин, — когда человек мо
жет не только делать мертвые ме
ханизмы различных машин, но и со
здавать живые организмы новых 
видов растений, а в будущем, ве
роятно, достигнет и творения новых 
видов животных, более полезных 
для его жизни» *.

В опытах и разработанной на их 
основе теории Д1ичурина нашли вы
ражение положения марксизма, вы
сказанные Ф. Энгельсом о том зна
чении, которое имеет деятельность 
человека, познавшего законы изме
нения органической жизни и научив
шегося изменять ее. «...наше господ
ство над ней (природой. — А. Я.) 
состоит в том, что мы, в отличие от 
всех других существ, умеем позна
вать ее законы и правильно их 
применять.

И мы, в самом деле, с каждым 
днем научаемся все более правиль
но понимать ее законы и познавать 
как более близкие, так и более от
даленные последствия нашего актив
ного вмешательства в ее естествен
ный ход... А чем в большей мере 
это станет фактом, тем в большей 
мере люди снова будут не только 
чувствовать, но и сознавать свое 
единство с природой и тем невоз
можней станет то бессмысленное и 
противоестественное представление о 
какой-то противоположности между 
духом и материей, человеком и при
родой, душой и телом, которое рас
пространилось в Европе со времени 
упадка классической древности и по
лучило наивысшее развитие в хри
стианстве» 2.

1 И. В. М и ч у р и н .  Сочинения, т. I, 
стр. 435.

2 Ф. Э н г е л ь с .  Диалектика природы. 
Гос. из-во политической литературы, 
1950 г., стр. 141.

Для того чтобы человек стал 
одним из ведущих, важнейших фак
торов эволюции органического мира 
на земном шаре, И. В. Мичурин 
разработал богатейший комплекс 
приемов и способов управления 
жизнью и развитием растений.

Он научил своих последователей 
правильно подходить к решению 
проблемы управления ростом и раз
витием деревьев и кустарников, на
чиная с рекомендаций по хранению 
собранных семян, их подготовке к 
посеву, способам ухода за посевами 
и сеянцами и направленному воспи
танию их в суровых северных усло
виях.

Теперь каждый селекционер-ми
чуринец хорошо знает, как надо об
ращаться с гибридными семенами 
деревьев и кустарников, чтобы вы
растить из них полноценные, жизне
стойкие, долговечные и высокопро
изводительные индивидуумы. Семе
на — это не товар, который продают 
и покупают в зависимости от чи
стоты и всхожести. Семена должны 
расцениваться в зависимости от то
го, насколько жизнестойкие расте
ния можно из них вырастить, како
во качество даваемых этими расте
ниями продуктов, их производитель
ность, устойчивость против болезней 
и вредителей.

В практику растениеводства внед
ряется все больше гибридных семян 
(кукуруза, томат и т. п.). Все выше 
поднимается урожайность полей в 
тех хозяйствах, которые умело и по
следовательно осуществляют в своей 
практике бессмертные принципы ми
чуринского учения о наследственно
сти и ее изменчивости.

Мичурин глубоко разработал ос
новные вопросы отдаленной гибри
дизации (половой и вегетативной) 
плодовых деревьев и кустарников и 
блестяще доказал экспериментально 
возможность получения гибридных 
растений не только половым путем, 
но и путем прививки одного расте
ния на другом.

Впервые им изобретенные и 
успешно примененные приемы отда
ленных скрещиваний путем предва
рительного вегетативного сближе
ния, опыления смесью пыльцы, 
применения метода посредника —
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эти изумительные оригинальные 
новшества в гибридизации расте
ний — в настоящее время освоены 
и широко применяются селекционе- 
рами-мичуринцами.

Наконец Мичурин — творец ори
гинального метода направленного 
воспитания гибридных растений. Его 
метод спартанского воспитания, если 
он правильно понят и применен в 
практике гибридизации растений, — 
может «творить чудеса» в области 
направления развития и формирова
ния наследственных свойств расте
ний и создания человеком совер
шенно новых форм.

Спартанское воспитание сеянцев 
в молодом возрасте, применение 
ментора (путем сознательных при
вивок на других видах или сортах), 
подстановка тех почвенных условий, 
в которых лучше развиваются нуж
ные нам в гибридном растении свой
ства (например, при воспитании 
гибридов владимирской вишни) в пе
риод их возмужалости, прищипка 
побегов, все это — оригинальные но
вые приемы работы, предложенные 
Мичуриным в селекции растений. Он 
глубоко понял их научное значение, 
раскрыл их практическую значи
мость и талантливо обосновал прие
мы их применения при выращива
нии гибридных растений.

Иногда говорят, что мичуринские 
методы селекции растений важны 
только для плодоводства, так как 
великий ученый был плодоводом и 
работал, по преимуществу, с плодо
выми растениями. Конечно, в пер
вую очередь его методы селекции 
растений особенно нужны в селек
ции плодовых. Но разработанные 
для плодовых растений, они могут 
правильно направить научную и 
практическую деятельность не толь
ко плодоводов, но и полеводов, ж и
вотноводов и лесоводов. При этом 
всегда необходимо иметь в виду, что 
они должны быть правильно поня
ты, освоены и применены. Недопу
стимо опошлять мичуринские идеи 
и искажать методы его работы.

* *
*

Область применения мичуринских 
идей и методов его работы в лесном

хозяйстве исключительно велика и 
разнообразна. Его учением должна 
быть проникнута вся деятельность 
лесоводов от начала выращивания 
лесных деревьев и кустарников до 
рубки.

Некоторые считают, что мичурин
ское учение нужно главным обра
зом селекционерам.

Однако это не так.
Мичуринское учение о наслед

ственности и ее изменчивости дает 
лесоводам прочную теоретическую 
базу для успешного лесоразведения 
и лесовосстановления и позволяет 
разработать надежные приемы их.

Многие неудачи разведения леса 
в степи в недалеком прошлом об
условливались несовершенством при
менявшихся приемов лесоразведе
ния, несмотря на то, что наша 
родина является колыбелью лесо
разведения в степных районах. Объ
ясняется это тем, что были забыты 
мичуринские принципы акклимати
зации растений и семеноводства.

Каждому должно быть ясно, что 
перенесение деревьев и кустарников 
из лесных районов в условия степей 
представляет собой опыт акклима
тизации их в новых условиях среды. 
Чтобы осуществить его наиболее 
успешно, прежде всего надо было 
обоснованно подбирать и виды де
ревьев и кустарников, и семена их 
по наиболее близко подходящим на
следственным свойствам к новым 
условиям среды места выращивания.

И. В. Мичурин в этом направле
нии дал нам четкие способы аккли
матизации. Но далеко не везде эти 
рекомендации использовались. Ч а
ще всего причиной неудачи разведе
ния леса в степях была неправиль
ная переброска и использование се
мян лесных деревьев и кустарников. 
Так, желуди из Белоруссии перево
зились для посева в Заволжские 
степи, или с Черноморского побе
режья Кавказа на Кубань.

Там же, где освоили мичуринское 
учение о наследственности и об 
акклиматизации, лесные полосы су
ществуют и хорошо растут.

Еще более важны для лесоводов 
заветы И. В. Мичурина в области 
семеноводства. В своих работах он 
неоднократно давал указания, как
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надо хранить и подготовлять семена 
плодовых деревьев и кустарников 
к посеву, когда их сеять, как выво
дить из семян новые сорта. Он не
однократно отмечал, что семена 
растений — это живые организмы, 
существующие в данный момент в 
этой своеобразной форме. Все, что 
мешает существованию этих орга
низмов, все, что нарушает в них 
нормальный ход физиологических 
отправлений, обусловленный наслед
ственными особенностями, все это 
ухудшает качество семян как посев
ного материала, все это портит д а 
же их наследственные особенности. 
Из семян, неправильно собранных, 
неправильно обработанных и плохо 
хранимых, трудно вырастить устой
чивые против болезней и вредителей 
здоровые и производительные рас
тения.

Сроки посева семян также оказы
вают огромное влияние на жизне
стойкость получаемых из них расте
ний. Чем дольше хранятся семена 
сухими, тем менее стойкие растения 
получаются из них.

В лесном хозяйстве уже были 
сделаны первые шаги по налажива
нию лесного семеноводства, во мно
гих лесхозах были выделены лесо
семенные участки для заготовки 
желудей, семян сосны, бересклета, 
лещины и других орехоплодных. 
Было даже решено организовать 
лессемхозы. Однако ряд намеченных 
мероприятий по созданию в СССР 
мичуринского лесного семеновод
ства пока не получили широкого 
развития. Причиной этого оказы
вается забвение некоторыми лесово
дами мичуринских заветов, наличие 
скептиков, мешающих прогрессив
ным идеям организации лесного се
меноводства и отрицающих целесо
образность организации лесных се
меноводческих хозяйств.

В пяти научно-исследовательских 
институтах лесного хозяйства были 
созданы отделы или сектора селек
ции и лесного семеноводства. Одна
ко это мероприятие оказалось недо
статочно эффективным, так как 
произошло распыление сил, посколь
ку отделы семеноводства были орга
низованы в разных институтах, не 
связанных между собой в работе и 
Ю

разбросанных на огромной террито
рии. В ближайшем будущем необ
ходимо объединить усилия в обла
сти селекции и лесного семеновод
ства в СССР в одном научно-иссле
довательском институте с сетью 
опытных лесных семеноводческих 
хозяйств типа небольших опытных 
лесничеств.

Применение идей Мичурина в об
ласти лесного семеноводства даст 
блестящие результаты. Если в сель
ском хозяйстве всюду применение 
гибридных семян кукурузы стано
вится основой современных способов 
выращивания этой ценной культуры, 
значительно повышает ее урожаи, то 
нетрудно представить себе перспек
тивы, какие будет иметь лесное хо
зяйство нашей страны, если лесово
ды освоят массовое производство 
гибридных семян для главнейших 
лесных пород и будут создавать из 
таких семян новые леса.

В ближайшее время лесоводам 
предстоит всемерно поднять прирост 
и продуктивность наших лесов, 
особенно в районах ведения интен
сивного лесного хозяйства. Эта за
дача не будет выполнена, если лес
ное хозяйство не обеспечит могучего 
расцвета научно-исследовательских 
работ в области акклиматизации, 
селекции и семеноводства древесных 
и кустарниковых лесных пород. Р аз
работка научными учреждениями 
способов массового получения гиб
ридных семян основных лесных дре
весных и кустарниковых пород та
ких, как дуб, береза, осина, сосна, 
ель, лиственница, орешники, бере- 
склеты и другие, и организации 
их опытного производства в специ
альных лесосеменных хозяйствах в 
достаточно больших количествах — 
вот неотложная задача сегодняшне
го дня.

Одним из наиболее реальных и 
надежных путей поднятия прироста 
и продуктивности лесов являет
ся выращивание в них гибридных 
лесных пород подобно тому, как это 
делается сейчас в сельском хозяй
стве с кукурузой. Деятелям лесохо
зяйственной науки придется еще 
немало поработать, чтобы осуще
ствить это дело.

Лесоводы добились немалых
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успехов в акклиматизации новых 
ценных лесных древесных и кустар
никовых пород, успехам в этом деле 
мы обязаны внедрению мичурин
ских идей в лесоводство.

Таковы достижения акклиматиза
ции в новых районах дуба пробко
вого, барха'та амурского, ореха грец
кого, черного и других, эвкоммии, 
скумпии и многих других ценных 
пород.

Однако эти успехи нельзя будет 
закрепить и развить в дальнейшем 
без правильно поставленного семе
новодства этих пород и без разви
тия дальнейших, более обширных 
научно-исследовательских работ в 
области их семеноводства, дальней
шей селекции и агротехники.

Мичуринские идеи внесли корен
ной переворот в развитие селекции 
лесных древесных и кустарниковых 
пород. Выведение новых сортов в ле
соводстве стало возможным только 
на основе мичуринского учения о на
следственности и ее изменчивости.

В тех научно-исследовательских 
учреждениях, где опыты по селек
ции лесных пород осуществлялись 
на основе мичуринского учения, уче
ные добились успехов в выведении 
новых ценных сортов тополей, ив, 
орехов, лиственниц, дубов, берескле
та, северных фундуков и т. д. Тако
вы успехи селекционеров-лесоводов 
во Всесоюзном научно-исследова
тельском институте лесоводства и 
механизации лесного хозяйства, Все
союзного научно-исследовательского 
института агролесомелиорации, Цен
трального научно-исследовательско
го института лесного хозяйства, 
Украинского научно-исследователь
ского института лесного хозяйства и 
агролесомелиорации, Ленинградской 
лесотехнической академии, Башкир
ской лесной опытной станции и 
других.

Наша страна уже имеет неплохие 
новые сорта указанных выше видов 
лесных пород для массового разве
дения их. Однако все эти сорта пока 
слабо внедряются в производство. 
Происходит это потому, что в лес
ном хозяйстве дело размножения со
вершенно не организовано и идет из 
рук вон плохо. На него не дается 
средств, не устанавливается плана,

для этого не выделены хозяйства, не 
подготовлены кадры.

На основе мичуринского учения о 
наследственности и ее изменчивости 
и о стадийном развитии растений 
лесоводы смогут гораздо сознатель
нее и научно более обоснованно под
готовлять семена к посеву и прово
дить самый посев их. Это значи
тельно улучшит выращивание поса
дочного материала на питомниках, 
увеличит количество и повысит ка
чество сеянцев.

Примеров, подтверждающих этот 
вывод, можно было бы привести 
много, но здесь мы приведем лишь 
несколько из них.

Так, на юго-западе Украины в не
далеком прошлом вначале при вы
ращивании сеянцев лиственницы си
бирской на питомнике при посеве 
обычных сухих семян ее или семян, 
намоченных в течение 1—2 дней, 
всходы получались изреженными и 
среди них было много нестандарт
ных. Из-за неумения вырастить доб
рокачественные сеянцы внедрение 
лиственницы в лесные культуры 
срывалось.

Было установлено, что для успеш
ного выращивания сеянцев необхо
димо чуть наклюнувшиеся семена 
лиственницы выдерживать около 
месяца на холоде — на льду в по
гребе. Подготовленные таким обра
зом семена, посеянные на питомни
ке, дают дружные, густые всходы и 
из них удается вырастить однолет
ние сеянцы со средней высотой свы
ше 20 см. Для успеха выращивания 
сеянцев лиственницы сибирской на 
юго-западе Украины, где весной бы
вает слишком тепло, необходима 
предварительная яровизация наклю
нувшихся семян ее. Без нее нельзя 
рассчитывать на успех освоения это
го вида лиственницы в культуре в 
подобных условиях.

Другой пример. Всем известно, 
что обычно затруднительно вырас
тить хороший посадочный материал 
косточковых (напр, вишни), если 
брать для посева семена их, неко
торое время хранившиеся сухими. 
Грунтовая всхожесть таких семян 
бывает низкой.

На Ивантеевском опытном питом
нике поступают теперь при выращи
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вании вишни из семян так: плоды 
вишни собирают немного недозре
лыми (розоватыми); освобождают 
семена из них сейчас же после сбо
ра и немедленно стратифицируют, не 
давая им высохнуть. Осенью того 
же года эти стратифицированные се
мена высевают на питомнике. Сле
дующей весной из них появляются 
дружные всходы, уже к августу 
средняя высота сеянцев из них до
стигает 20 см. Все сеянцы отлича
ются хорошим ростом и имеют здо
ровый вид.

Третий пример. Много затрудне
ний возникает при выращивании 
посадочного материала из семян 
орехов и лещины (фундуков). Хра
нение их сухими ведет к быстрой по
тере всхожести и к понижению жиз
ненности всходов. В продолжение 
многих лет мы высеваем на Иван
теевке семена орехов и лещины 
(фундуков) осенью — в сентябре, 
вскоре после их сбора и обработки. 
При этом мы не даем им сильно 
просохнуть.

В результате мы ежегодно на сле
дующую весну получаем дружные 
всходы, сеянцы хорошо растут, грун
товая всхожесть семян при таком 
способе посева почти равняется л а 
бораторной.

Усвоив основы мичуринского уче
ния, можно достаточно надежно раз
личать качество семян лесных по
род, происходящих из разных гео
графических районов, предвидеть 
характер изменений в росте и раз
витии лесных деревьев и кустарни
ков, происходящих из одного райо
на, если их выращивать в другом, 
отличном от первого, районе. Можно 
априорно, но правильно познать осо
бенности требований к условиям 
выращивания потомства растений 
одного и того же гида лесных де
ревьев, но происходящих из семян 
от родительских растений из различ
ных географических районов.

Мичуринское учение должно стать 
прочным теоретическим фундамен
том и руководством к действию для 
каждого лесовода, работающего по 
разведению и возобновлению леса.

Буквально во всей лесоводствен- 
ной деятельности, связанной с вос
питанием леса, будут ли то рубки
12

ухода, или охрана леса от болезней 
и вредителей, или наконец, форми
рование определенного состава леса 
и сознательное направление его раз
вития, применение мичуринских идей 
сулит лесоводам возможность бы
стро продвинуть вперед теорию и 
практику лесоразведения и лесовод
ства.

Мичуринское учение о стадийном 
развитии деревьев и кустарни
ков в настоящее время весьма пло
дотворно для разработки теории и 
техники новых методов рубок ухода. 
Этими методами из насаждения ста
раются выбирать те деревья, кото
рые проходят цикл своего развития 
быстрее, скорее стареют и, следова
тельно, менее долговечны и менее 
производительны по приросту дре
весины.

Это должно, конечно, обеспечить 
формирование древостоев из де
ревьев стадийно более молодых, бо
лее производительных, поднимет 
общий прирост насаждений и повы
сит продуктивность леса.

Нельзя утверждать, что в разра
ботке этих новых методов все ясно. 
Есть еще немало спорного, многие 
стороны проблемы стадийного раз
вития деревьев в лесу слабо разра
ботаны. Однако, несомненно, что 
дальнейшие исследования рубок 
ухода должны основываться на тео
рии стадийного развития деревьев, 
изучении вопросов пола у них, а так
же их формового состава.

Совершенно ясно, что нельзя на
значать деревья в рубку ухода и 
оставлять лучшие в древостое особи 
только по признакам обильного пло
доношения и по форме кроны, по 
которым пытаются теперь отличить 
стадийно старые деревья от стадий
но молодых. Так, например, одни 
деревья сосны могут почти не пло
доносить, но быть значительно бо
лее стадийно старыми, образуя мас
су мужских колосков, дающих еже
годно облака пыльцы вместо хоро
шего вегетативного прироста. Это те 
деревья сосны, у которых преобла
дают мужские половые признаки. 
Другие деревья обильно плодоносят, 
так как у них преобладают женские 
половые признаки. Но это вовсе не 
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старше первых. А по признаку 
обильного плодоношения именно 
женские деревья сосны могут по
пасть в рубку, будучи ошибочно за
численными в группу стадийно ста
рых деревьев.

Особенности типа ветвления так
же часто бывают связаны с наслед
ственными формовыми особенностя
ми, а не со стадийно-возрастными 
(пирамидальные, шаровидные, пла
кучие формы крон); то же — и по 
характеру коры на стволах де
ревьев.

Наконец, не всегда и не во всех 
условиях должны при рубках ухода 
вырубаться более стадийно старые 
деревья, так как со стадийным воз
растом до известной меры бывает 
связан вегетативный рост или пло
доношение (у орехоплодных пород) 
или пробковость, или гуттоносность, 
смолопродуктивность и т. д. По
скольку задача лесовода не только 
получение из леса массы древесины, 
но и других технических или пище
вых продуктов, нельзя подходить 
упрощенно к оценке лучших по ста
дийному возрасту индивидуумов в 
насаждении. Они должны разли
чаться в зависимости от пород и 
разных направлений хозяйства.

Уход за лесом только тогда ста
нет вполне научно обоснованным 
приемом воспитания, когда в основу 
его будут положены мичуринские 
идеи об управлении ростом и раз
витием растений.

Наконец, даже научное обоснова
ние рубок леса должно исходить из 
мичуринских идей управления эво
люцией лесной растительности, рос
том и развитием леса.

Прекрасным примером полезной 
связи теории с практикой в этой от
расли лесного хозяйства может быть 
возможность разрешения проблемы 
оздоровления осины в наших лесах 
и поднятие ее производительности.

Теперь ясно, что причиной ката
строфического ухудшения здоровья 
осины в наших лесах (распростра
нение сердцевинной гнили ее ство
лов, исчезновение здоровой осины и 
массовое накопление гнилой) яв

ляется неправильное в продолжение 
столетий применение приисковых ру
бок здоровой осины и неумеренная 
хищническая пастьба скота в осин
никах.

Происходило это потому, что ле
соводы плохо знали биологию оси
ны, ее наследственные особенности 
и не умели правильно управлять ее 
ростом и развитием. Еще меньше об 
осине знали лесозаготовители. Вот 
почему приисковые рубки осины 
оказались для нее вредными и в ко
роткие сроки привели почти к пол
ному уничтожению здоровой осины 
во многих районах страны (цен
тральных, северо-западных обла
стях РСФСР, в Белоруссии и др.).

А между тем, глубже изучив на
следственные особенности осины и 
применив мичуринские методы 
управления ростом и развитием рас
тений, мы легко и успешно можем 
направить приисковые рубки здоро
вой осины на быстрое размножение 
устойчивых против гнили, здоровых 
и быстрорастущих форм ее. Это по
зволит в короткие сроки в десятки 
раз увеличить в лесах запасы здо
ровой осины.

Еще более перспективным ока
жется применение мичуринских ме
тодов управления ростом и разви
тием растений при реконструкции 
гнилых осинников для поднятия их 
продуктивности и путем массового 
получения гибридных семян осины 
и выращивания из них семенной 
осины.

Не менее полезные результаты 
могут быть получены путем приме
нения мичуринских идей и методов 
при реконструкции естественных оре
ховых лесов в Киргизии, при выра
щивании высокоценной мебельной и 
фанерной березы, быстрорастущих 
новых пород тополей и т. д.

Чествуя вместе со всей советской 
страной память великого ученого 
нашей страны — гениального био- 
лога-материалиста И. В. Мичурина, 
советские лесоводы глубоко сознают 
плодотворность его учения, овладев 
которым, они могут добиться неви
данного расцвета лесного хозяйства.
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Учение И. В. Мичурина и лесное хозяйство
Д о ц .  И .  Н .  Н И К И Т И Н

(Ленинградская лесотехническая академия им. С. М. Кирова)

И. В. Мичурин оставил советско
му народу научное наследство ис
ключительного значения, которое бу
дет жить в веках и служить дей
ственным источником дальнейшего 
прогрессивного развития биологиче
ской науки о преобразовании живой 
природы в интересах человека.

Великий преобразователь приро
ды не ограничивался только соби
ранием фактов, но одновременно 
делал и смелые обобщения, которые 
двигали вперед биологическую на
уку. Вместе с тем он всегда учиты
вал достижения предшественников 
и опыт современников, творчески со

вершенствуя их, создавая на их 
основе самобытные методы, значе
ние которых в лесоводстве трудно 
переоценить.

В лесоводстве наибольший инте
рес представляет в настоящее время 
вопрос преодоления времени.

Как известно, Мичурин призывал 
преодолевать время, которое особен
но отягощает лесоводственную на
уку (столетние обороты рубки) и 
вызвать в жизнь существа будущего 
в наиболее сокращенные сроки, «ко
торым для своего появления надо 
было бы прождать века» ’.

Опыт и наблюдения показывают, 
что метод внедрения новых пород 
за пределы ареалов их естественно
го распространения может дать в 
ряде случаев в этом отношении по
ложительный результат. Так, напри
мер, акация белая в сомкнутом дре
востое Адлерского лесхоза, Ниж
немзымтинского лесничества (уро
чище «Гумари», кв. 34) в возрасте
3,5 года достигает высоты 10,5 м и 
до 10 см диаметра на высоте груди. 
По свидетельству местных работни
ков, в таких посадках из данной по
роды можно получить стволы, дости
гающие размеров телеграфного 
столба всего лишь в возрасте 12— 
14 лет, на что требуется для дуба,

1 И. В. М и ч у р и н .  Сочинения, т. IV, 
стр. 402.
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бука и других пород местного про
исхождения не менее 60—70 лет. 
В данном случае время сокращает
ся в пять раз, а лесовод сможет по
жинать плоды своих трудов в тече
ние жизни несколько раз.

Бархат амурский в районе Ленин
града при обычной агротехнике вы
ращивания, особенно после пере
садки сеянцев в школу или на по
стоянное место, растет довольно 
медленно. Но стоит создать более 
благоприятные условия на первом 
этапе его жизни, как та же порода 
отличается исключительно быстрым 
ростам.

Так, например, нами выращива
лись сеянцы бархата в траншеях и 
с применением парниковых рам, 
давшие прирост в однолетнем воз
расте 140— 150 см, в то время, как 
в открытом грунте прирост состав
лял всего 10— 12 см. Это показы
вает, какого огромного увеличения 
роста лесных пород может добиться 
человек путем создания соответ
ствующих внешних условий, отве
чающих наследственным свойствам 
той или иной породы.

Метод гибридизации, отбора и 
целенаправленного воспитания гиб
ридных сеянцев имеет важное зна
чение для повышения производи
тельности древесных пород. В этом 
направлении мы имеем существен
ные достижения в работах проф.
А. С. Яблокова, А. В. Альбенского 
и др. Однако ошибочно думать, что
бы лесовод-селекционер смог бы вы
вести новую породу, отличающуюся 
гигантским ростом, на болотах или 
на тощих песках. Опыт показывает, 
что гибридные формы древесных 
пород, например, в таежной зоне 
превосходят по энергии роста роди
тельские формы (или виды) в том 
случае, если для них создаются от
носительно благоприятные внешние 
условия. Вот почему разработка 
агротехнических приемов выращива
ния и последующего ухода за гиб
ридными формами имеют первостеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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пенное значение в деле повышения 
производительности древесных пород 
и насаждений.

Мичурин впервые теоретически 
обосновал и дал классические об
разцы использования методов веге
тативной гибридизации древесных 
пород, которые имеют существенное 
значение в лесоводстве.

Метод предварительного сближе
ния, разработанный Мичуриным, 
представляет собой в селекционной 
практике также классический обра
зец сочетания половой и вегетатив
ной гибридизации и является яр
ким доказательством биологического 
единства этих явлений.

Наши опыты также подтверждают 
мичуринское учение о вегетативной 
гибридизации растений. Отметим 
лишь немногие варианты вегегатив- 
ной гибридизации лесных пород.

В питомнике Охтенского учебно
опытного лесхоза ЛТА имени
С. М. Кирова (район Ленинграда)
5—10 мая мы прививали черенки 
кедра сибирского, заготовленные от 
маточных деревьев в возрасте 12 лет 
(до плодоношения) к сосне обыкно
венной в возрасте 3 лет. Приросты 
кедра на сосне превышают соответ
ственно приросты кедра на собствен
ных корнях в полтора раза. В тече
ние 6 лет у компонентов гибрида 
произошли существенные и физио
логические изменения. Оказалось, 
что кедр (привой) под влиянием 
сосны (подвоя) получил повышен
ный иммунитет и не поражается бо
лее тлей, которая обычно является 
весьма распространенной болезнью 
кедра в первые годы его жизни в 
районе Ленинграда. Влияние привоя 
(кедра) на подвой выразилось в том, 
что, во-первых, в побегах сосны 
встречается иногда в пучке по три 
хвоинки (контроль содержит, как 
известно, две хвоинки), во-вторых, 
хвоя имеет не шесть смоляных хо
дов (видовой признак сосны обык
новенной), а значительно больш е— 
8— 10 смоляных ходов. Прививки 
кедра в семядольном состоянии 
(проростки, всходы) к сосне пока
зали, что приживаемость их дости
гает 75—85%. Прирост привоев 
(кедра) в этом случае вдвое пре
восходит прирост сеянцев на своих

корнях (известно, что кедр в первые 
годы его жизни растет очень мед
ленно) .

Из лиственных пород нами произ
ведена прививка сближением лещи
ны к березе бородавчатой и обратно 
в возрасте трех лет для получения 
в дальнейшем между ними половых 
гибридов.

По замыслу автора подобные 
опыты должны, во-первых, повы
сить холодостойкость лещины, во- 
вторых, соединить в одном организ
ме продукт питания (орехи 
лещины), быстроту роста и высокие 
технические качества древесины 
(березы), т. е. в конечном счете по
высить производительность единицы 
площади.

Следует заметить, что удачными 
эти прививки получаются преиму
щественно в том случае, когда про
изводится перевязка проволокой 
вблизи места соединения и обвязки 
одного из компонентов, служащего 
в качестве привоя.

Ткани окольцованного побега бе
резы (и лещины) должны были по
гибнуть (грань жизни и смерти) или 
ассимилировать несвойственную им 
пищу своего компонента. В данном 
случае окольцованные побеги бере
зы начали ассимилировать несвой
ственную им пищу, но не погибли. 
Такие же гибриды можно получить 
и с помощью прививки проростков 
лещины к березе у корневой шейки.

Как уже отмечалось ранее, И. В. 
Мичурин впервые теоретически и 
практически доказал существование 
вегетативных гибридов и отсутствие 
принципиальной разницы между по
ловой и вегетативной гибридизацией 
в растительном мире.

В дальнейшем эти идеи и методы 
творчески развил акад. Т. Д. Лы
сенко и его последователи. В основу 
теории И. В. Мичурина положен, 
как и для объяснения изменения на
следственности путем направленного 
воспитания, принцип единства орга
низма с внешней средой.

Если искусственная вегетативная 
гибридизация осуществляется при
вивкой, искусственным срастанием, 
то естественная вегетативная гибри
дизация происходит непосредственно 
в природе без участия человека —
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путем естественных срастаний кор
ней, корневых шеек, стволов, вет
вей. Такие естественные срастания 
известны с глубокой древности и 
весьма вероятно, что именно они и 
научили людей делать искусствен
ные прививки.

Естественное срастание мальту
зиански настроенными учеными рас
сматривалось, как уродство, патоло
гическое явление живой природы, не 
имеющее, по их мнению, никакого 
практического значения в лесовод
стве и древоводстве.

Наши опыты и наблюдения, а так
же и других советских ученых пока
зали, что естественная вегетативная 
гибридизация лесных пород — на
дежный путь повышения производи
тельности насаждений на больших 
площадях, чем она выгодно отли
чается от половой (и искусственной 
вегетативной)гибридизации, которую 
можно применить чаще всего к от
дельным деревьям и в ограничен
ном размере.

Опыты и наблюдения, выполнен
ные автором, позволяют заключить, 
что представители древесных расте
ний, составляющих сложное и мно
гоярусное лесное сообщество, обла
дают резко различной способностью 
в пределах вида к сращиванию их 
корневых систем. Первое место в 
этом отношении занимают древесные 
породы, составляющие первый ярус; 
у кустарников, обладающих наи
большей степенью кустистости, срас
тание корневых систем встречается 
весьма редко; промежуточное поло
жение занимают породы, составляю
щие второй ярус.

При групповом произрастании 
лесных пород, широко распростра
ненном в природе, можно легко на
блюдать уже в возрасте 15—20 лет 
массовое и закономерное срастание 
корневых систем, а в дальнейшем 
иногда корневых шеек между де
ревьями первого яруса. Это природ
ное явление имеет лесохозяйствен
ное и теоретическое значение.

Приведем несколько фактов из 
наших личных наблюдений. В Се- 
строрецком лесхозе (район Ленин
града) в чистом сомкнутом сосно
вом насаждении, расположенном на 
дюнных песках, в возрасте 90— 
16

110 лет срастание корневых систем 
между деревьями достигает 85— 
90%. Нередко можно видеть мощ
ные «блоки», состоящие из 8 и бо
лее деревьев, с единым обменом ве
ществ в результате срастания их 
корневых систем. Производитель
ность (по биомассе) таких комплекс
ных организмов значительно выше, 
чем у деревьев, произрастающих на 
той же площади, у которых корни 
не срослись и сравнительно равно
мерно размещены на площади.

Так, например, четыре сосны на 
площади 4,5 м2 имеют сумму диа
метров на высоте груди 140,8 см, 
высота 18— 19 м; тогда как одиноч
ные деревья соответственно имеют 
средний диаметр 38 см и высоту
18 м.

Принимая во внимание площадь 
проекции крон сравниваемых объек
тов, наблюдаем, что сросшиеся с 
корневыми системами «блоки» пре
восходят по биомассе несросшиеся 
деревья в 1,5—2 раза.

В 1938 г. нами заложен опыт за
гущенного посева клена остролист
ного в. парке ЛТА имени С. М. Ки
рова на площадке размером 100Х 
Х70 см. В возрасте 16 лет на пло
щадке сохранилось по 12 стволов, 
на 70% сросшихся кориевыми си
стемами. Деревца, отличающиеся 
замедленным темпом роста в первые 
годы их жизни, но сросшиеся кор
невыми системами с более крупны
ми деревьями, как правило, замед
ляют рост, а иногда и совсем пре
кращают его. Вероятно корневая 
система более слаборослого соседа 
переключается на питание более 
сильного, ускоряя рост последнего, 
а надземная часть слаборослого вы
полняет функции ветки. Этим в ос
новном следует объяснить резкое 
колебание стволиков по высоте, ко
торое здесь наблюдается от 14 м до
2.2 м и диаметру на высоте груди 
от 11,0 см до 2,0 см. Сумма диа
метров 12 стволов, измеренных на 
высоте 1,3 м в опыте составляет
76.2 см, тогда как при редком раз
мещении на той же площади (по 
проекции крон) сумма диаметров
2 стволов составляет всего 14,5 см. 
Следовательно производительность 
(по массе) единицы площади в
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первом случае (при загущенных по
севах) почти в пять раз превышает 
производительность деревьев, нор
мально размещенных по площади 
(во втором случае).

В Лисинском лесхозе (Ленинград
ская область) в заброшенной части 
питомника, расположенной на дер
новом слабо подзолистом тяжелом 
суглинке, произрастает столетняя 
пихта сибирская, производитель
ность которой в настоящее время 
исключительно велика. Она форми
ровалась первоначально также пу
тем загущенного посева и посадки 
сеянцев. Здесь на площадках разме
ром 50 м2 находится по 24—22 здо
ровых дерева и несколько суховер
шинных; средняя высота 27 м, за
пас 22 м3. В переводе на 1 га де
ревьев одной площадки запас дости
гает; свыше 2500 м3, полнота по 
площади сечения 1,9. Этот пример 
показывает большие потенциальные 
возможности повышения производи
тельности лесов таежной зоны.

При изучении данного объекта 
оказывается также, что почти все 
деревья пихты срослись корнями, 
а иногда и корневыми лапами, со
ставляя единый «блок» до 15 де
ревьев. Оказывается, что наиболь
ший отпад деревьев наблюдается в 
центре участка, который правильнее 
рассматривать как отпад «сучьев», 
учитывая единый обмен веществ 
между компонентами «блока».

В районе Сестрорецкого лесхоза 
(Ленинградская область), на берегу 
Финского залива нами обнаружено 
много оригинальных срастаний кор
невых систем березы бородавчатой 
(в возрасте 80 лет), произрастаю
щей на песке, залегающем на весь
ма плотном грунте (слой песка 20— 
40 см).

Так, только на площади в 2X 2 м 
(вся площадь обнаженных корней 
определяется в 25 м2) мы наблюда
ли 122 случая срастания корней 
трех берез. Оказалось, что чем бли
же к основанию деревьев, тем чаще 
наблюдаются срастания корневых 
систем, причем сросшиеся корни со
ставляют до 3—4 ярусов. Полагаем, 
что это замечательное явление вы
звано необычайно суровыми усло
виями местопроизрастания.

Весьма сходные явления подоб
ного рода наблюдались здесь также 
у дуба в возрасте 250 лет, черной 
ольхи 80 лет, сосны обыкновенной и 
других пород.

В районе г. Камышина (Сталин
градская область) М. М. Бескоро
вайный, работающий под нашим ру
ководством, обнаружил (в 1954 г.) 
массовое внутривидовое срастание 
корневых систем у сосны обыкно
венной и других пород. При сраста
нии корневых систем сосен (внутри 
вида) в возрасте 30—45 лет, наблю
дается повышение производительно
сти и выживаемости древостоев. 
Встречается сосна обыкновенная, 
сросшаяся корнями с сосной Крым
ской и сосной Банкса. Взаимное 
влияние между ними выражено в 
сильной степени.

Можно утверждать, что чем суро
вее условия местопроизрастания, 
тем чаще встречаются деревья, срос
шиеся корнями, тем выше произво
дительность и биологическая устой
чивость лесных пород.

Приведенные выше факты говорят 
не в пользу тех ученых и практи
ков, которые отстаивают устаревшее 
положение Ч. Дарвина о наличии 
наиболее ожесточенной внутриви
довой борьбы в растительном мире.

Догматическое применение мичу
ринского учения не имеет ничего 
общего с мичуринской работой, ибо 
«Не простая перепечатка моей «зе
леной книги», а п р о д о л ж е н и е  
ее, дальнейшее ее р а з в и т и е  — 
вот, что требуется нам» 2,— учил Ми
чурин своих последователей.

В этой связи надо признать, что 
в лесоводстве и древоводстве, осо
бенно в теории и практике лесной 
селекции, нередко можно наблюдать 
упрощенное копирование мичурин
ских методов. На наш взгляд 
главная задача лесоводов (и осо
бенно селекционеров) в настоящее 
время состоит в том, чтобы найти 
новые пути и методы, творчески раз
вивать теоретическое наследство 
И. В. Мичурина, учитывая специфи
ческие особенности искусственного 
и естественного выращивания лес
ных пород и древостоев.

2 И. В. М и ч у р и н .  Сочинения т. IV,
стр. 267.
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П лант ация  грецкого ореха на участ ке Ц ент ральной генетической лабора
тории имени И . В. М ичурина.

Фото В. А. Иванова

Учение Мичурина о географически 
отдаленной гибридизации растений 
имеет не только теоретический инте
рес, но и весьма важное практиче
ское значение в лесоводстве. Но 
прежние приемы географических по
садок (или посевов) лесных пород 
производились и производятся в на
стоящее время на определенной пло
щади раздельно, что исключает воз
можность срастаний корневых си
стем, то есть получения вегетатив
ных гибридов, уменьшает вероят
ность и успешное половое перекрест
ное опыление (и оплодотворение) 
между компонентами, географиче
ски отдаленными. Естественно, что 
этот метод наших предшественников, 
давший в прошлом немало положи
тельных результатов в области лесо- 
выращивания, в настоящее время 
надлежит заменить более прогрес
сивным, биологически целесообраз
ным и перспективным методом, сущ
ность которого заключается в сле
дующем.

На определенной лесокультурной 
площади следует производить по
садки сеянцев или посевы семян, 
например, сосны обыкновенной раз
ного географического происхожде- 
18

ния не раздельно каждой формы, 
как это делалось прежде, а путем 
чередования их в рядах лунками^ 
небольшими загущенными площад
ками и т. п. При этом можно в воз
расте 10—15 лет (иногда и раньше) 
добиться срастания корневых систем 
между компонентами. В этом слу
чае все недостатки биологического 
характера старого метода устраня
ются, создаются благоприятные 
условия для получения на каче
ственно новой основе гибридных по
колений лесных пород в больших 
масштабах.

Следует еще отметить комплекс 
мероприятий, осуществление которо
го обеспечивает сокращение сроков 
выращивания леса определенного 
целевого назначения. Среди этих 
мероприятий заслуживает особен
ного внимания осушение избыточно 
увлажненных территорий. На при
мере Лисинского лесхоза (Ленин
градская область) наглядно и убе
дительно показано значение этих 
мероприятий в поднятии производи
тельности лесов таежной зоны. Так, 
например, на осушенном болоте 
110 лет назад, где произрастала 
корявая и низкорослая сосна V

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



(и ниже) класса бонитета, в данное 
время растет лес I класса бонитета.

Создание плужных гребней или 
борозд в таежной зоне с помощью 
соответствующих машин и механиз
мов, удваивая при этом пахотный 
слой почвы, всегда повышает аэра
цию, улучшает условия для микро
биологических процессов. Наблюде
ния показывают, что рост лесных 
культур в такой среде протекает 
успешнее, достигая более высоких 
бонитетов к моменту рубки древо- 
стоев.

Конструирование навесного плуга 
на тракторной тяге позволит и на 
свежей лесосеке подготовлять посев
ные (и посадочные) места в форме 
микроповышений, концентрируя тем 
самым органический субстрат в оча
говой уплотненной системе, создавая 
этим также благоприятные условия 
для микроорганизмов и некоторых 
представителей из животного мира.

С чувством глубокого удовлетво
рения можно сказать, что мичурин
ская теория, основанная на принци
пах диалектического материализма, 
создала в нашей стране небывалые 
возможности глубокого и разносто
роннего изучения биологии леса и 
отдельных лесных пород, закономер
ностей роста и развития деревьев, 
составляющих сомкнутый древостой, 
создания наиболее прогрессивных 
методов выращивания леса, разра
ботки новых классификаций на ос
нове возрастной стадийности и раз
нокачественное™ многолетних рас
тений.

В дальнейшем мичуринские идеи 
и оригинальные методы, по нашему 
мнению, должны быть направлены 
на создание условий, обеспечиваю
щих получение наибольшего количе
ства внутривидовых и формовых ве
гетативных гибридов (путем сраста
ния корней, корневых шеек) на по
вышение производительности и био
логической устойчивости лесных по
род и древостоев. Этот метод позво
ляет успешно продвинуть на север 
ценные экзоты древесных пород, от
личающиеся в ряде случаев повы
шенной производительностью. Отбор 
в природе быстро растущих форм 
лесных пород и соответствующее

воспитание их также имеет суще
ственное значение.

В системе мероприятий по уходу 
за лесом крайне важно учитывать 
характер распределения деревьев по 
площади (загущенные группы, кур
тины) так, чтобы в дальнейшем до
биться большего количества де
ревьев каждой породы, сросшихся 
между собой корнями. Опыт пока
зывает, что чем больше (по мас
се) концентрируется очагами (и за- 
гущенно) корневая система лесных 
пород в почве, тем в этой зоне выше 
уровень концентраций и биохимиче
ских реакций микроорганизмов, по
вышающих соответственно и потен
циал почвенного питания растений.

Каждый лесовод должен, прежде 
всего, уяснить себе, что корневое 
питание растений из почвы происхо
дит главным образом посредством 
соответствующих микроорганизмов. 
Поэтому создание с помощью тех 
или иных агротехнических и лесохо
зяйственных приемов (в том числе 
и путем внесения удобрений в поч
ву), необходимых для улучшения 
жизнедеятельности полезных микро
организмов, это и есть создание 
условий повышенного почвенного 
питания растений, обеспечивающего 
производительность лесных пород и 
древостоев.

В качестве органических удобре
ний, всегда имеющихся в лесхозах, 
может быть с успехом использована 
разложившаяся лесная подстилка, 
особенно мягколиственных пород. 
Техника закладки опыта проста, ее 
сможет выполнить каждый лесник 
под руководством специалистов лес
хоза.

На посевном (посадочном) месте 
в загущенных группах самосева на 
лесосеке в зоне наибольшего рас
пространения корней надо проде
лать скважины мечом Колесова, 
клиновидной лопатой или малым бу
равом Розанова глубиной 10—30 см 
и положить в нее 3—4 кг подстил
ки. Затем скважина заполняется ра
нее вынутой землей. На посевном 
загущенном месте допускается ' 2— 
3 щели.

Во втором варианте опыта орга
нический субстрат на тех же объек
тах распределяется равномерно по
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поверхности данной площади в том 
же размере. При наличии минераль
ных удобрений полезно внести одно
временно с подстилкой и дозы фос
форных и калийных удобрений, 
в одно отверстие (щель) по 30—50 г.

Остальные посевные (посадочные) 
площадки остаются в виде контроля, 
без удобрений.

Наблюдения показывают, что оча
говый (кучевой) характер внесения 
органических и минеральных удоб
рений дает больший эффект, чем 
при равномерном и тем более по
верхностном распределении по пло
щади. Вот почему предлагаемые на
ми варианты производственных опы
тов (для средней полосы и таежной 
зоны) помогут установить наиболее 
желательные агротехнические прие
мы, направленные на сокращение 
сроков выращивания лесных пород 
и гибридных форм.

Цель второй серии производствен
ных опытов, впервые предлагаемых 
автором, получить одновременно 
комплексные вегетативные и поло
вые гибриды между географически 
отдаленными формами главнейших 
лесных пород.

Учитывая, что в дальнейшем та
кие древостой в основном должны 
быть базами для получения гетеро- 
зисных семян, обеспечивающих не
прерывное повышение продуктивно
сти древостоев, естественно, что раз
мещение посадок или посевов долж
но быть примерно 3X 4 м, то есть 
833 посадочных (посевных) места на
1 га площади, на которой разме
щается главная порода.

Закладывать такие посадки надо 
на почвах высшей производительно
сти. Все последующие лесохозяй
ственные мероприятия (уход за поч
вой, прочистки и т. п.) проводятся 
в обычном порядке. При этом важ 
но, чтобы на каждом посадочном 
(посевном) месте в отдельных ва

риантах опыта было посажено не 
менее двух. географически отдален
ных форм, рост и развитие которых 
в .данном районе не вызывает осо
бых сомнений. При подборе компо
нентов необходимо прежде всего у 
одного из них учитывать быстроту 
'роста, у второго (или третьего) те 
оиологические свойства (холодостой

кость, засухоустойчивость, солевы
нослив ость и т. п.), которые в буду
щем потомстве желательно иметь в 
данном районе.

Проведение такой работы в лес
хозах даст возможность (применив 
разные условия выращивания, по
следующий отбор и соответствую
щую систему агротехнических меро
приятий) направленно изменять био
логические свойства лесных пород, 
наиболее полно отвечающих запро
сам лесохозяйственной практики. 
Одновременно тем самым будут 
созданы благоприятные условия для 
проведения в дальнейшем широких 
экспериментальных научно-исследо
вательских работ по искусственной 
половой гибридизации географиче
ски отдаленных форм лесных пород, 
которой И. В. Мичурин придавал 
огромное значение.

Остановимся на технике заклад
ки опытов: 1. На посадочном (или по
севном) месте в 1 кв. м подготовить 
2—3 лунки так, чтобы в каждую из 
них посадить по 5—7 сеянцев (1—
2 лет), например, сосны обыкновен
ной разного географического проис
хождения, соблюдая определенное 
размещение в рядах и между ряда
ми^ Чередовать варианты разных 
географических форм можно на 
каждом новом посадочном месте, 
создавая таким путем весьма боль
шое разнообразие разнокачествен
ных биологических систем компонен
тов будущего древостоя.

По нашим данным, при таких по
садках уже в I классе возраста 
почти все деревья срастутся корне
выми системами (естественная веге
тативная гибридизация географиче
ских форм), закономерно обеспечи
вая в то же время благоприятные 
условия и для половой гибридиза
ции — перекрестного опыления и 
оплодотворения географически отда
ленных форм.

II. Посадка (или посев) на поса
дочном месте того же количества 
сеянцев одного географического 
пункта, соблюдая также одинаковое 
размещение в рядах и между ряда
ми на площади минимум 0,5 га. И в 
этом случае мы получим сращива
ние корневых систем, но только 
между особями в пределах одной
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формы той или иной породы одного 
географического пункта.

III. Контроль, посадка (или по
сев) на посадочном месте при том 
же размещении по одному сеянцу 
той или иной породы одного геогра
фического пункта на площади ми
нимум 0,5 га. В этом случае почти 
полностью исключается сращивание 
корневых систем между особями и 
тем более географически отдаленных 
форм.

В зависимости от конкретных 
условий в ряду могут быть посаже
ны кустарники, между рядами — по
роды второго яруса, например, ли
па, клен остролистный и другие.

Следуя заветам Мичурина, мы 
должны в каждом лесхозе и лесни
честве настоятельно создавать «зе
леные лаборатории», всемерно стре
мясь к тому, чтобы каждый лесник, 
рабочий, служащий и лесовод-прак
тик стал опытником.

Творчески развивая идеи и мето
ды И. В. Мичурина в лесоводстве и 
древоводстве, советские лесоводы 
смогут успешно решить вопросы со
кращения сроков лесовыращивания 
и непрерывно повышать продуктив
ность лесных пород и древостоев, 
наиболее полно отвечающих запро
сам лесного хозяйства и промыш
ленности СССР.

Даты жизни И. В. Мичурина

27 (15) октября 1855 г. в деревне 
Долгое-Мичуровка, Пронского уезда, 
Рязанской области, родился Иван 
Владимирович Мичурин. Отец буду
щего великого естествоиспытателя— 
мелкопоместный дворянин, некото
рое время служил приемщиком ору
жия на Тульском оружейном заводе.

Но вскоре он вышел в отставку в 
чине губернского секретаря и посе
лился в своем маленьком именьице 
«Вершина», занимавшем около пя
тидесяти десятин и расположенном 
в одном из живописнейших уголков 
Пронского уезда. Братья „и сестры 
Мичурина умерли в младенчестве:

Д о м , в котором ж ил и работ ал И . В. М ичурин.
Фото В. А. Иванова
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Кабинет И . В. М ичурина.
Фото В. А. Иванова

В четырехлетием возрасте мальчик 
потерял мать, умершую 33 лет.

Маленький Мичурин сначала 
учился дома, а затем в Пронском 
уездном училище и отличался бле
стящими способностями. С детства 
полюбив природу, он вместе с от
цом и теткой Татьяной Ивановной 
все свободное время посвящал ухо
ду за плодовыми деревьями в саду 
на берегу реки Прони. Уже в вось
милетием возрасте он мастерски 
овладел различными способами при
вивки растений.

19 июня 1872 г. Мичурин оканчи
вает Пронское уездное училище и 
поступает в Рязанскую губернскую 
гимназию. Но вскоре Мичурин был 
исключен из гимназии за «непочти
тельное отношение» к начальству.

В конце 1872 г. Мичурин посту
пил коммерческим конторщиком то
варной конторы станции Козлов Р я 
зано-Уральской железной дороги. 
В 1874 г. он становится товарным 
кассиром, а затем помощником на
чальника этой же станции.

В августе 1874 г. Иван Владими
рович женился на дочери рабочего 
винокуренного завода Александре 
Васильевне Петрушиной. От этого 
брака он имел двоих детей — сына 
Николая и дочь Марию.
22

Брак Мичурина на женщине «про
стого звания» привел к разрыву его 
с обнищавшими, но чванившимися 
дворянским происхождением род
ственниками. Только тетка Татьяна 
Ивановна, горячо любившая пле
мянника, поддерживала с ним пере
писку.

С огромным упорством И. В. Ми
чурин борется за возможность от
даться любимому делу — садовод
ству. На маленьком клочке земли 
за своей квартирой он посеял отбор
ные семена яблони, груши, вишни, 
сливы. Одновременно он изучал 
устройство сигнальных и телеграф
ных аппаратов и, чтобы увеличить 
свой заработок, открыл мастерскую 
ремонта приборов точной механики. 
Он чинил старые часы, гигрометры, 
а на вырученные деньги покупал са
довый инвентарь, книги и журналы 
по садоводству.

В продолжение некоторого вре
мени Мичурин работал старшим 
конторщиком товарной конторы в 
г. Ряжске, оставив свой маленький 
питомник родственникам жены, и 
лишь иногда приезжал сюда сам.

В конце 1877 г. Мичурин получил 
место монтера часов и сигнальных 
аппаратов на участке Козлов — 
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дало ему возможность при разъез
дах по участку ознакомиться с садо
водством четырех губерний. Он убе
дился в том, что как теория, так и 
практика садоводства в России стоя
ли на очень низком уровне.

Для своих исследований Мичурин 
арендовал за 3 руб. в месяц город
ской пустырь с небольшим садиком 
площадью 500 кв. м. Именно здесь 
и началось дело улучшения и пре
образования природы растений.

1877— 1888 гг. были очень тяже
лым периодом в жизни Ивана Вла
димировича — изнурительный труд, 
нужда, большие неудачи в области 
.акклиматизации плодовых вслед
ствие неопытности и недостатка зна
ний. Для пополнения заработка Ми
чурин занимался починкой различ
ных аппаратов, проявив изобрета
тельский талант и в этой отрасли. 
В частности, по поручению инжене
ра Грунди он составил первый про
ект освещения станции Козлов «при 
посредстве электрического тока» и 

•осуществил его.
В продолжение нескольких лет 

И. В. Мичурин собрал на своем 
крохотном участке 600 с лишним ви
дов плодово-ягодных растений. Из- 
за тесноты продолжать работу на 
нем было уже невозможно.

В 1882 г. Мичурин приобретает 
дом и небольшой участок на Мо
сковской улице в г. Козлове. Недо
статок средств вынуждает его сразу 
же заложить дом и участок сроком 
на 18 лет. На этой усадьбе выведе
ны мичуринские сорта: малина Ком
мерция, несколько сортов вишен, в 
том числе межвидовой гибридный 
сорт Краса севера. Через несколько 
лет и этот участок оказался так пе
реполнен растениями, что это стало 
затруднять работу.

В 1888 г. Мичурин купил участок 
земли размером в 13,5 га на берегу 
реки Лесного Воронежа, располо
женный в 7 км от города у слободы 

'Турмасово. Сюда были перенесены 
наиболее ценные сеянцы с городской 
усадьбы. Денег было так мало, что 
в течение двух лет семья жила в 
шалаше.

В 1889 г. Мичурин оставил работу 
на железной дороге и целиком от
дался любимому делу: на участке

был заложен коммерческий питом
ник, который должен ' был стать 
единственным источником средств 
для ведения опытного дела.

Через пять лет заброшенный пу
стырь превратился в плодовый сад, 
в котором наряду с гибридными 
сеянцами яблони, груши, сливы бы
ли впервые в Козлове посажены 
абрикосы, персики, виноград. Ж елая 
испытать достоинства большого ко
личества сортов плодовых, Мичурин 
выписал растения из многих садовых 
питомников России и зарубежных 
стран, но суровые зимы погубили 
большую часть южных сортов.

Будучи увлечен идеями акклима
тизации, он в первоначальных опы
тах использовал методы московского 
садовода А. К. Грелля и пытался 
изменить наследственность южных 
сортов плодовых растений путем 
прививки их черенков в крону взрос
лого дерева местного сорта или на 
холодостойкие дички. Однако после 
ряда лет он убедился в непригодно
сти этого метода, так как растения,

И. В. Мичурин со своим помощником 
И. С. Горшковым за отбором гибридных 

сеянцев.
Фото В. А. Иванова
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И . В. М ичурина.
Фото М. Инсарова

привитые таким образом, погибли 
в суровые зимы. Мичурин отказы
вается от испробованного им метода 
прививки и переходит на искусствен
ное скрещивание и направленное 
воспитание гибридов.

С 1884 г. Мичурин занимается 
гибридизацией, в его питомнике на
считывалось до 10 тысяч сеянцев 
гибридных сортов вишни. «Мне при
шлось ввести в дело гибридизацию, 
т. е. скрещивание лучших по про
дуктивности и вкусовым качествам 
иностранных нежных сортов с на
шими местными выносливыми сор
тами плодовых растений. Это дало 
возможность гибридным сеянцам 
соединить в себе наследственно пе
реданные им от скрещенных расте- 
ний-производителей, красоту и луч
шие вкусовые качества иностранных 
сортов и выносливость к климату 
нашей местности местных морозо
стойких форм», — указывает он.

К этому же времени относится 
составленный Мичуриным прейску
рант различных сортов саженцев, 
первое научное руководство по ми
чуринскому плодоводству. Он разра
батывает и вопросы отдаленной гиб
ридизации. Однако для дальнейших 
опытов нужны были средства-, 
а вследствие низкого уровня плодо
водства в России, его гибриды почти 
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не имели сбыта. В 1893 г. в первый 
год выпуска саженцев из питомника 
доход от продажи растений соста
вил 92 руб. 50 коп.

В 1893— 1896 гг. в мичуринском 
питомнике были выращены тысячи 
гибридных плодовых, но Мичурин 
установил, что почва питомника — 
мощный чернозем — слишком жир
ка, вследствие чего гибриды уклоня
лись в сторону южных сортов и гиб
ли от мороза.

В 1899 г. Мичурин продает Тур- 
масовский питомник и начинает 
почти заново всю работу. В окрест
ностях Козлова в долине реки Лес
ного Воронежа он приобретает уча
сток площадью около 13 га. Почва 
участка представляла собой тощий 
вымытый нанос, перерезанный 
ручьями и оврагами, затоплявший
ся в половодье. При переносе пи
томника погибла большая часть 
коллекции исходных форм растений 
и гибридов. Но предположение Ми
чурина о необходимости спартанско
го воспитания гибридов оправда
лось. На этом участке он прорабо
тал до конца своих дней. Здесь 
Иван Владимирович, расширяя ас
сортимент плодовых, упорно доби
вается продвижения плодоводства 
в северные районы, работает над на
правленным воспитанием гибридов-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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К 1905 г. Мичурин вывел замеча
тельные сорта яблонь: Кандиль-ки
тайка, Ренет бергамотный, Антонов
ка полуторафунтовая, Шафран се
верный осенний; груш: Бере победа, 
Бере зимняя Мичурина, Бергамот 
Новик; слив: Терн сладкий, Ренклод 
реформа; виноград Северный белый 
и др.

В 1905 г. он выступил со статьей 
«Каким путем возможна акклимати
зация растений», в которой вскры
вает ошибочность греллевских мето
дов. Он пришел к выводу, что, 
акклиматизируя растения, их нужно 
последовательно переносить семена
ми на север через ряд географиче
ских областей.

Однако этот путь акклиматизации 
был слишком длительным. После 
долгих поисков Мичурин прибегнул 
к методу гибридизации географиче
ски отдаленных форм, межвидовой 
и межродовой гибридизации, причем 
применялось планомерное воспита
ние родительских форм перед скре
щиванием и последующее воспита
ние отобранных гибридных сеянцев.

Но хотя гибридные сорта рас
пространялись в России, официаль
ная наука не признавала Мичурина. 
Ж елая поддержать свое дело, Иван 
Владимирович через губернского ин
спектора сельского хозяйства М ар
фина послал в департамент земле
делия доклад, в котором обосновал 
необходимость улучшения и попол
нения ассортимента плодовых и 
предлагал учредить при питомнике 
школу плодоводства.

Лишь спустя 2 с лишним года в 
1908 г. он получил ответ, что депар
тамент земледелия «нашел бы воз
можным воспользоваться и Вашей 
опытностью и знаниями, если бы Вы 
приняли на себя постановку опытов 
по садоводству по инициативе де
партамента». Но Мичурин отка
зался стать департаментским чинов
ником.

В 1908 и 1910 гг., стремясь про
должать свое дело, Мичурин вновь 
обращается в департамент земледе
лия с докладами, предлагая органи
зовать на базе питомника селекцион
ную станцию, но на эти доклады не 
последовало ответа.

Между тем, за границей, особенно

в США, росла популярность Мичу
рина. Учитывая это, царское прави
тельство наградило Мичурина кре
стом «святыя Анны», но никакой 
поддержки ему не оказало.

В 1911 — 1913 гг. заведующий от
делом интродукции департамента 
земледелия США Дэвид Ферчайльд 
предлагал купить у Мичурина кол
лекцию исходных форм и гибридов. 
Несмотря на очень тяжелое мате
риальное положение, Мичурин наот
рез отказался это сделать, считая 
эту коллекцию достоянием России.

Началась первая мировая война, 
коммерческий питомник почти со
всем не давал дохода. Мичурин вы
бивался из сил, чтобы спасти дело. 
Но весной 1915 г. его постиг новый 
удар. Весенний разлив затопил пи
томник, затем наступили морозы, 
вода быстро спала и обломки льда 
уничтожили школу двухлеток и 
большую часть ценных гибридов. 
Летом этого же года от холеры 
умерла жена Мичурина, его посто
янная верная помощница, стойко де
лившая с ним жизненные невзгоды.

Ш каф, где хр ан ят ся ордена  
И . В. М ичурина, в доме-музее 

И. В. М ичурина.
Фото М. Инсарова f

25Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Посетители в музее достижений. И . В. М ичурина (г. М ичуринск).
Фото М. Инсарова

Но непризнанный, оставшийся со
вершенно одиноким, великий уче
ный, страстно веривший в свое де
ло, не сломился под тяжелыми уда
рами судьбы и продолжал свое дело.

После Великой Октябрьской со
циалистической революции начался 
новый этап в жизни Мичурина. Ком
мунистическая партия и Советская 
власть превратили его из одиночки- 
опытника в руководителя и органи
затора дела плодоводства в стране.

В первые же дни, как Советы ра
бочих, солдатских и крестьянских 
депутатов взяли власть, Мичурин 
пришел в уездный земельный ко
миссариат, заявив, что он хочет ра
ботать для новой власти. Начинает
ся новая эпоха в жизни великого 
преобразователя природы — эпоха 
признания и широкого распростра
нения его учения. Земельный коми
тет Донской слободы принимает ме
ры к охране питомника, Мичурин 
получает материальную помощь.

29 июня 1918 г. на заседании кол
легии Козловского уездного комис
сариата земледелия было принято 
решение признать питомник непри
косновенным, оставив его до пере
дачи Наркомзему в ведении уездно
го комиссариата, просить Мичурина 
продолжать свою полезную для го- 
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сударства деятельность, на продол
жение работы выдать пособие 
3000 рублей.

В ноябре 1918 г. Народный ко
миссариат земледелия принял пи
томник, утвердил И. В. Мичурина 
заведующим с правом набрать штат 
по своему усмотрению.

С удесятеренной энергией продол
жает Мичурин работу, одновремен
но принимая участие в работе Нар- 
комзема.

В 1920 г. И. В. Мичурин пригла
шает на работу И. С. Горшкова, 
уездного специалиста по садовод
ству.

В январе 1921 г. И. С. Горшков
организует отделение питомника на 
землях бывшего Троицкого мона
стыря. К этому времени Мичуриным 
было выведено свыше 150 новых 
гибридных сортов плодовых де
ревьев и кустарников.

В 1921 г. на уездной выставке 
впервые широко показаны экспона
ты Мичурина, его питомник посе
щают десятки тысяч работников 
сельского хозяйства.

В 1922 г. с деятельностью И. В. 
Мичурина ознакомился В. И. Ленин.

Именно с этого момента дело Ми
чурина получило самое широкое 
распространение и его идеи леглиВологодская областная универсальная научная библиотека 
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■в основу передовой советской био- 
-логической науки.

В конце лета 1922 г. Мичурина 
посетил М. И. Калинин, долго бесе
довавший с Иваном Владимирови
чем и подробно ознакомившийся с 
•его питомником.

В 1923 г. питомнику Мичурина 
■была оказана большая материаль
ная поддержка. К питомнику были 
приписаны 5 лучших садов и земель
ных участков площадью около 
“915 десятин.

В 1923 г. экспонаты мичуринского 
питомника были широко представ
лены на первой Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке. Эксперт
ная комиссия выставки присудила 
Мичурину высшую награду, препод
несла ему адрес, участники выстав
ки —- крестьяне и агрономы — по
слали приветствие Мичурину.

В ноябре 1923 г. Совнарком 
РСФСР вынес постановление о при
знании питомника учреждением об
щегосударственного значения.

25 октября 1925 г. в Козлове был 
торжественно отпразднован юбилей 
50-летней деятельности И. В. Мичу
рина. Он был награжден ЦИК СССР 
орденом Трудового Красного Знаме
ни, ему была назначена пожизнен
ная пенсия.

В 1928 г. мичуринский питомник 
получил название Селекционно-гене
тической станции плодово-ягодных 
культур имени И. В. Мичурина.

В 1929 г. осенью в Козлове был 
открыт первый в СССР техникум 
селекции плодово-ягодных культур 
имени И. В. Мичурина. Издатель
ство «Новая деревня» выпустило 
первый том работ Мичурина «Итоги 
полувековых работ».

В 1931 г. Президиум ЦИК СССР 
наградил И. В. Мичурина орденом 
Ленина за выдающиеся заслуги в 
развитии плодоводства, имеющие 
государственное значение.

В этом же году Пленум Козлов
ского горсовета возбудил ходатай
ство перед Президиумом ЦИ К СССР
о переименовании города Козлова 
в Мичуринск. 18 мая 1932 г. это хо
датайство было удовлетворено.

3 октября 1931 г. Наркомземы 
СССР и РСФСР и Всесоюзная ака

демия сельскохозяйственных наук 
им. В. И. Ленина принимают реше
ние об организации на базе мичурин
ских достижений ряда учреждений 
всесоюзного значения для дальней
шего развития мичуринских идей и 
методов. Организуется производ
ственный учебно-опытный комбинат, 
в который входят: совхоз-сад пло
щадью 3500 га, Центральный науч
но-исследовательский институт се
верного плодоводства (ныне Науч
но-исследовательский институт пло
дово-ягодного хозяйства), Институт 
плодоовощного хозяйства, Институт 
аспирантуры, техникум, рабфак, дет
ская сельскохозяйственная станция, 
опытная школа и др.

20 сентября 1934 г. вся страна 
праздновала юбилей восьмидесяти
летия жизни и шестидесятилетия 
деятельности И. В. Мичурина. Его 
приветствовали ЦК ВК П (б), Пре
зидиум ЦИ К СССР и Совнарком 
СССР, представители государствен
ных, партийных, общественных и на
учных организаций. На юбилей 
съехались свыше 1000 рабочих и 
колхозников со всех концов страны. 
Президиум ВЦИК присвоил Мичу-

П ам ят ник И . В. М ичурину 
на ВСХВ.

Фого М. Инсарова
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рину звание заслуженного деятеля 
науки и техники.

За советский период деятельность 
Мичурина необычайно расширилась. 
В конце 1918 г. в его питомнике на
считывалось 154 новых сорта. 
К 1935 г. в расширенном питомнике 
Мичурина имелось свыше 300 но
вых сортов плодовых (считая и на
ходящиеся на испытании). Кроме 
того, здесь находилось более 125 ты
сяч штук гибридов, из которых еже
годно выделялись новые сорта. Так, 
лаборатория Мичурина в 1935 г. 
выделила из гибридов 28 элитных 
форм, 16 новых сортов.

В 1935 г. Иван Владимирович был 
избран действительным членом Все
союзной академии сельскохозяй
ственных наук имени В. И. Ленина

и почетным членом Академии наук 
СССР.

Мичурин скончался 7 июня 1935 г. 
в 9 часов 30 минут утра и похоронен 
на площади гор. Мичуринска. Его 
хоронила вся страна. СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) обязали Наркомзем 
СССР установить в сельскохозяй
ственных вузах 10 стипендий имени 
И. В. Мичурина и издать полное 
собрание его сочинений. Козловский 
район был переименован в Мичу
ринский.

Над освоением научного наследия 
Ивана Владимировича, разработкой 
его идей работают десятки тысяч 
последователей во всех областях 
сельскохозяйственного производства 
как в нашей стране, так и за рубе
жом.

Лесоводы Украины в борьбе за повышение 
продуктивности лесов

Б. Н .  Л У К Ь Я Н О В
Заместитель министра сельского хозяйст ва Украинской ССР

Претворяя в жизнь директивы 
Коммунистической партии и совет
ского правительства о дальнейшем 
подъеме лесного хозяйства, лесово
ды Украины неустанно трудятся над 
повышением продуктивности лесных 
площадей. Для успешного выполне
ния поставленной перед лесным хо
зяйством задачи — обеспечить к 
1966 г. повышение продуктивности 
леса на 10— 15% — требуется повсе
дневная организаторская работа по 
коренному улучшению ведения лес
ного хозяйства.

Сейчас все лесхозы Украины при
ступили к составлению генерального 
плана развития лесного хозяйства. 
Главная цель этого плана — разра
ботка конкретных мероприятий по 
повышению продуктивности лесных 
площадей в каждом лесничестве, 
колхозе. Отличительной чертой раз
рабатываемого плана является то, 
что в его создании принимают твор
ческое участие все работники лесно-
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го хозяйства, что он создается непо
средственно в лесничествах и кол
хозах.

Кому, как не лесничему, агролесо
мелиоратору МТС, колхозному лесо
воду, лучше всего известны леса 
своего лесничества или колхоза? 
Кто, как не они, могут правильнее 
всего решить вопрос о том, как луч
ше и быстрее добиться повышения 
продуктивности лесов?

Вот почему в основу составляе
мого генерального плана развития 
лесного хозяйства республики поло
жен принцип планирования снизу.

Но это не означает, что в прове
дении такой важнейшей работы лес
ничие и агролесомелиораторы лише
ны всякой помощи и руководства. 
Министерство сельского хозяйства 
УССР с участием специалистов и 
научных работников разработало 
программу и методику составления 
генерального плана, разослало их на 
места. Перед началом работ во всехВологодская областная универсальная научная библиотека 
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областях, были проведены обширные 
производственные совещания, на ко
торых обсужден порядок проведе
ния работ, рассмотрены многочис
ленные предложения лесоводов по 
улучшению организации этого боль
шого мероприятия. Министерство 
сельского хозяйства СССР, Инсти
тут леса Академии наук СССР, Во
ронежский лесохозяйственный Ин
ститут командировали на Украину 
своих специалистов и научных ра
ботников для консультаций и ока
зания практической помощи в ра
боте по составлению генерального 
плана. Всесоюзным объединением 
«Леспроект» организована специаль
ная экспедиция, в задачу которой 
входит проведение совместно с про
изводственниками работ по состав
лению плана.

В каждой области созданы груп
пы по организации и руководству 
этой работой, в состав которых вхо
дят специалисты лесного хозяйства, 
лесоустроители и научные работ
ники.

Отвечая на письма лесоводов, вы
езж ая в лесхозы, МТС и колхозы, 
специалисты Главного управления 
лесного хозяйства и полезащитного 
лесоразведения МСХ УССР оказы
вают работникам производства по
вседневную помощь.

Приступив непосредственно к раз
работке мероприятий по повышению 
продуктивности леса, мы еще раз 
убедились в том, что нами далеко 
не полно использовались все имею
щиеся резервы и возможности.

В ряде передовых лесхозов имеет
ся немало высокопродуктивных на
саждений, где гектар спелого леса 
дает по 400—450 куб. м древесины 
дуба, 600—700 куб. м ели, 700— 
800 куб. м лиственницы, столько же 
бука, 400—450 куб. м сосны. Но во 
многих лесхозах, находящихся в та
ких же условиях, эти насаждения 
дают только 200—250 куб. м спелой 
древесины на 1 га, вследствие чего 
в среднем по республике 1 га спе
лого леса дает примерно 300 куб. м 
древесины.

Составляя генеральный план лес
ного хозяйства, работники лесни
честв и лесхозов изучают накоплен
ный опыт создания ценных высоко

производительных насаждений и 
творчески применяют его для повы
шения продуктивности лесных пло
щадей.

Важнейшим резервом повышения 
продуктивности являются не покры
тые лесом площади. Они состоят из 
лесных не покрытых лесом участков 
и из участков, входящих в катего
рию нелесных площадей. Задача за
ключается в том, чтобы свести к 
минимуму не занятую лесом пло
щадь в каждом обходе, объезде и 
в целом по лесничеству. Это даст 
возможность резко улучшить исполь
зование лесного фонда для главного 
его назначения — выращивания дре
весины.

Между тем, при оценке работы 
лесничества или лесхоза не всегда 
учитывается соотношение покрытых 
и не покрытых лесом площадей. 
А это очень важный показатель. 
Лесхоз, имеющий значительную не 
покрытую лесом площадь, непроиз
водительно использует государ
ственный земельный фонд, недодает 
народному хозяйству лесопродук
цию.

При составлении генерального 
плана необходимо в первую очередь 
обратить внимание на не покрытые 
лесом площади и запроектировать 
создание на них таких древостоев, 
которые обеспечили бы наибольший 
прирост древесины высоких техниче
ских качеств.

Исключительно правильно подо
шли к этому работники Гниванского 
лесничества Винницкой области, по
ставившие своей ближайшей зада
чей облесение не только не покры
тых лесом площадей, но и создание 
лесокультур на неплановых квар
тальных просеках, неиспользуемых 
дорогах, которых оказалось около 
50 га.

Разработанный коллективом Гни
ванского лесничества (лесничий 
т. Голень) план развития хозяйства 
предусматривает рациональное ис
пользование каждого гектара госу
дарственного лесного фонда.

Так же подошли к проектирова
нию лесокультурных мероприятий 
специалисты Алуштинского лесхоза 
Крымской области (директор лесхо
за т. Хайло), поставившие своей
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первоочередной задачей создание 
древостоев на всей не покрытой ле
сом площади, которой в лесхозе на
считывается 922 га.

Работники Клишковского лесниче
ства Хотинского лесхоза Черновиц
кой области при составлении гене
рального плана запроектировали 
создание насаждений из ореха грец
кого, фруктовых и технических 
пород.

Большим резервом повышения 
продуктивности лесных площадей 
является дополнение изреженных 
культур прошлых лет. Почти во всех 
лесничествах такие участки имеют
ся. Если их оставить без дополне
ния, то из-за неудовлетворительного 
использования площади мы недопо
лучим огромное количество древеси
ны. Кроме того, нередко в лесниче
ствах, где уже совершенно не чис
лится лесокультурного фонда, встре
чаются небольшие прогалины и так 
называемые «окна», которые также 
необходимо занять древостоями.

В деле повышения продуктивно
сти лесного хозяйства исключитель
но большое значение имеет рекон
струкция малоценных насаждений. 
Учитывая это, работники лесного 
хозяйства Украины провели значи
тельную работу по замене низкопро
дуктивных древостоев ценными на
саждениями, дающими высокий при
рост древесины. Только за после
военные годы реконструкция прове
дена на площади более 100 тыс. га.

Много сделано в этом направле
нии в лесхозах Харьковской, Вин
ницкой, Тернопольской, Хмельниц
кой и других областей. Замечатель
ны, в частности, результаты рекон
струкции в Мерчанском лесничестве 
Октябрьского лесхоза на Харьков
щине, где все низкопродуктивные 
молодняки полностью реконструиро
ваны путем ввода в их состав дуба, 
ясеня и других ценных пород. От
личных успехов в преобразовании 
малоценных грабовых древостоев 
добились работники Чертковского 
лесхоза Тернопольской области.

Но сделано в этом отношении еще 
далеко не все. В республике насчи
тываются сотни тысяч гектаров лес
ных площадей, занятых малопродук
тивными древостоями. Их возможно 
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и нужно реконструировать, сделать 
полноценными. Эта исключительной 
важности работа является объектом 
планирования во всех лесхозах. П ра
вильно решить вопросы реконструк
ции насаждений можно лишь твор
чески подойдя к этой проблеме,, 
путем критического анализа накоп
ленного опыта.

Некоторые работники неправиль
но подразумевают под реконструк
цией малоценных насаждений лишь- 
прорубку коридоров и ввод в них 
дуба, ясеня, ели и других пород,, 
причем распространяют этот способ
на все низкопродуктивные насажде
ния, независимо от их возраста.. 
Если прорубка коридоров оправды
вает себя в молодняке I класса воз- 
раста, то вряд ли она даст жела
тельный эффект в древостоях стар
ших возрастов. Поэтому следует 
признать правильными предложения 
передовых лесоводов, заключающие
ся в том, что в отдельных случаях, 
надо вырубать сплошным способом 
низкопродуктивные древостой неза
висимо от их возраста и создавать- 
на освободившихся площадях на
саждения из ценных высокопродук
тивных древесных пород.

Это будет тоже реконструкция^ 
Именно так решили вопрос о повы
шении продуктивности леса работ
ники Тетлежского лесничества Харь
ковской области (лесничий т. Даць- 
ко), предусмотрев в своем плане за 
мену низкоствольных порослевых 
насаждений высокоствольными.

Продуктивность лесных площадей; 
может быть значительно поднята за 
счет проведения гидролесомелиора
тивных работ. Это имеет большое- 
значение в районах Полесья, где за
болоченность отрицательно влияет 
на прирост насаждений.

Для повышения продуктивности; 
леса большое значение имеет также 
создание специализированных хо
зяйств на выращивание быстрорас
тущих и технически ценных пород: 
тополя, лиственницы, осины, березы 
и др. Поэтому уже с весны 1956 г. 
во многих лесхозах Украины будут 
заложены такие насаждения, а в 
дальнейшем площади их необходимо- 
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Наряду с созданием новых насаж
дений, продуктивность лесных пло
щадей, как известно, может быть 
поднята также проведением рубок 
ухода, санитарных рубок, улучше
нием охраны леса от лесонаруше- 
ний, пожаров, потрав, лесозащитны
ми мероприятиями. При разработке 
мероприятий по повышению продук
тивности лесных площадей лесово
ды Украины планируют также про
ведение работ по улучшению ис
пользования сенокосных и пастбищ
ных угодий, площадей сельскохозяй
ственного пользования, по повыше
нию роли всех полезностей леса. 
Составляя генеральный план разви
тия лесного хозяйства, работники 
лесхозов и лесничеств намечают 
такой комплекс мероприятий, ко
торый помог бы наиболее успеш
но решить основную задачу — 
повышение продуктивности. Конеч
но, правильно наметить такие 
мероприятия в том или ином лесни
честве можно лишь путем осмотра 
всех площадей и насаждений в на
туре и определения хозяйственных 
мер и очередности их на каждом 
участке в отдельности. Поэтому пер
вым этапом, который сейчас уже 
почти завершен, было проведение 
именно этой работы. Каждый лесни
чий внимательно осмотрел все без 
исключения участки своего лесниче
ства, занес результаты осмотра в по
левой журнал и указал в нем наме
ченные мероприятия по каждому 
участку. Важно то обстоятельство, 
что в натуре были осмотрены не 
только участки, безусловно требую
щие хозяйственного воздействия, но 
и все без исключения площади. Это 
дало возможность наиболее полно 
предусмотреть проведение всего 
комплекса мероприятий, направлен
ных на повышение продуктивности 
леса.

Составлением генерального плана 
будет положено только начало боль
шой работе по преобразованию лес
ного хозяйства республики. Вся 
энергия, трудовой энтузиазм и твор
ческая инициатива работников лес
ного хозяйства должны быть на

правлены на осуществление конкрет
ных мероприятий по повышению 
продуктивности лесов.

Успех претворения в жизнь гене
рального плана развития лесного 
хозяйства будет зависеть в первую 
очередь от правильной расстанов
ки, воспитания и использования кад
ров.

Опыт показывает, что там, где 
специалисты и руководители рабо
тают продолжительное время, си
стематически трудятся над повыше
нием своих знаний и деловой квали
фикации, — достигнуты значитель
ные успехи в повышении продуктив
ности леса.

Об этом убедительно свидетель
ствует пример Зиньковского лесни
чества Гадячского лесхоза Полтав
ской области. Лесничий П. Я. Арте- 
менко работает здесь с 1930 г. с пе
рерывом во время Отечественной
войны. Под его руководством коллек
тив лесничества заложил 3,5 тыс. га 
хвойных и 1,5 тыс. га листвен
ных культур. Все насаждения
лесничества содержатся в об
разцовом порядке, дают высо
кий прирост древесины. Лес
ничество добилось хороших по
казателей по утилизации отходов 
древесины, выращивает высокие
урожаи фуражных культур. П. Я- 
Артеменко за успехи по лесо
разведению награжден двумя орде
нами Трудового Красного Знамени 
и медалями. Правительственными 
наградами отмечен плодотворный 
труд 23 рабочих и служащих лес
ничества.

Следует отметить, что руководи
тели лесного хозяйства ряда обла
стей еще мало уделяют внимания 
работе с кадрами, забывая, что это 
главное в обеспечении дальнейшего 
подъема лесного хозяйства. Недопу
стимо большая текучесть кадров 
специалистов имеет место в лесхо
зах Сумской и Житомирской обла
стей, в управлении лесами зеленой 
зоны г. Киева. С таким порочным 
стилем руководства необходимо по
кончить.
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Влажность почвы под пологом леса 
и на лесосеках в южной Якутии

Б* В.  ЧУ ГУ НОВ
Научный сотрудник Яку.пского ф илиала Академии наук СССР

Исследования влажности почв, 
начавшиеся со второй половины 
XIX столетия, дали возможность 
установить влияние лесов на их 
влажность. Однако исследования 
касались лишь районов нашей стра
ны, находящихся за пределами веч
но мерзлых грунтов. В 1953 г. мы 
сделали попытку изучить влажность 
почв на лесосеках и гарях в Лен
ском и Олекминском районах Якут
ской АССР, где активный почвенный 
слой подстилается вечно мерзлым 
грунтом. В 1954 г. эти работы были 
продолжены в Якутском районе.

Влажность почв определялась до 
глубины залегания уровня мерзло
ты, но не глубже 1 м, поскольку 
корневые системы древесно-кустар
никовых пород чаще всего не выхо
дят за эти пределы. Образцы на 
влажность, как правило, брались по
следовательно с глубин 5, 15, 30, 60 
и 100 см. Влажность определялась 
трижды в сезон (весной, летом, 
осенью) для установления ее изме
нений за период вегетации растений 
На вырубках и в аналогичных усло
виях под пологом древостоев.

Определение велось методом вы
сушивания образцов до постоянного 
веса: процентное содержание влаги 
вычислялось по формуле W  =

V -100= ------- , где W — влажность поч-
Р

вы в %; V — вес испарившейся вла
ги; р — вес высушенного образца.

Из установленных нами 8 групп 
типов леса (сосняки сухие, сосняки 
средневлажные, сосняки влажные, 
листвяги средневлажные, листвяги 
влажные, кедровники средневлаж
ные, ельники средневлажные и про
изводные лиственные) больше все
го вырубались и выгорали сосняки 
сухие на песчаных почвах и средне
влажные листвяги на суглинках. 
Приводимые здесь материалы каса
ются лишь площадей вырубок и под 
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древостоями только этих групп ти
пов леса. При этом следует иметь 
в виду, что водный режим почв 
влагопроницаемых песков и менее 
проницаемых суглинков будет раз
личным.

В сосняках сухих преобладающим 
типом леса является сосняк мертво- 
покровно-лишайниковый, приурочен
ный главным образом к повышен
ным частям склонов южной ориен
тации и террасам речных долин. 
Древостой чистый, одноярусный, 
сомкнутость полога 0,4—0,6; запас 
древесины на 1 га — 100—200 куб. м 
в возрасте около 200 лет; бонитет 
V—Va, средняя высота древостоя
14 м, средний диаметр 23 см. Под
лесок отсутствует. В составе возоб
новления сосна (от 15 до 60 тыс. шт. 
на 1 га) и изредка единичные всхо
ды кедра. Самосева сосны старше 
2—3-летнего возраста нет. Травяной 
покров очень редкий, высотою 
0,1—0,2 м.

Почвенный профиль таков: Ао — 
на глубине до 2 см — подстилка 
рыхлая, сыпучая, из хвои и шишек 
сосны, мелких веточек всех степеней 
разложения, сверху сухая, внизу 
свежая.

Ai (2—4 см) — темнобурый песок, 
рыхлый, с большим количеством 
мелких угольков, сухой.

А2 (4—8 с м ) — серовато-коричне
вый, рыхлый песок, сухой.

В (8—30 см) — светлокоричне
вый песок, рыхлый, сухой.

С (30—60 см) — серопалевый пе
сок с буровато-ржавыми потеками, 
слегка уплотненный, свежий.

D (60— 110 с м ) — серый песок 
крупный, уплотненный, свежий. Поч
ва слабо оподзоленная, песчаная, 
боровая.

На вырубках этих типов леса на
почвенный покров изменяется незна
чительно, но последующее возобнов
ление материнской породы идетВологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



успешно: на лесосеках 10— 15-летне
го возраста возникает сосновый 
молодняк.

Так, например, на Салдыкельских 
лесосеках, где было оставлено после 
вырубки в 1944 г. до 30 семенников 
на 1 га, имеется до 25 тыс. самосе
ва на 1 га в возрасте от 1 до 10 лет, 
высота сосенок от 1 до 39 см.

Однако на отдельных участках 
площадью до 1—2—3 га последую
щее возобновление отсутствует пол
ностью. Почвы таких участков 
имеют вид почти открытых крупно
зернистых песков, по которым раз
бросаны различной формы куртинки 
толокнянки и лишайников.

Результаты определения почвен
ной влажности по сезонам (весной, 
летом, осенью) вегетационного пе
риода 1954 г. на лесосеках и под 
пологом открыто-покровно-лишайни
ковых сосняков в Якутском, Олек- 
минском и Ленском лесхозах приве
дены в таблице 1.

Данные о влажности почв лесосек 
и площадей, занятых древесной рас
тительностью с преобладанием лист
венницы, собраны в типах лесов из 
группы листвягов средневлажных,

составляющих около 70% всей лесо
покрытой площади района.

Краткая характеристика типа ле
са, в котором проводилось определе
ние влажности почв (под пологом 
и на лесосеках), приводится ниже. 
Тип леса — листвяг с березой и 
елью хвощево-бруснично-моховой. 
Южный склон коренного левого 
берега реки Лены. Древостой
двухъярусный, состав f ^ b i g zf ic' 
Общая сомкнутость крон 0,8; сред
няя высота I яруса 27 м, II яруса
13 м, средний диаметр I яруса 33 см,
II яруса 11 см. Общий запас древе
сины на 1 га 375 куб. м. Бонитет III.

Подлесок двухъярусный с общей 
сомкнутостью крон 0,62. Первый 
подъярус, образованный ольхой ку
старниковой и рябиной сибирской, 
выражен ярко. Его высота 4—5 м. 
Второй подъярус ослаблен и пред
ставлен шиповником иглистым и ря- 
бинолистником. Травяной покров — 
двухъярусный, сплошной, значи
тельной мощности.

Почвенный профиль: Ао — на глу
бине до 4 см подстилка темнобурая, 
полуразложившаяся, влажная.

Рис. 1. Лесосека двадцатилетней давности сосняка б руснично-толокнянкового.

3  Лесное хозяйство № 10
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Влажность почвы под пологом и на лесосеках из группы сосняков сухих

Т а  б л и ц а  1

Глубина 
взятия 

образца 
в см

Якутский лесхоз, лесосека. 
7-летней давности. Почва 

маломощная песчаная 
осолоделая

Олекминский лесхоз, лесо
сека 20-летНей давности. 

Почва маломощная, слабо 
оподзоленная, крупно- 

.. песчаная

Ленский лесхоз, лесосека 
20-летней давности. Почва 

маломощная, слабо оподзо
ленная, песчаная

25

В е с е н н я 

мая

я. в л а ж н о с т ь  в %  

8 мая 27 мая

на лесосеке под поло
гом на лесосеке под поло

гом на лесосеке под поло-
IOM '!

5 10,14 15,1 18,1 30,9 11,4 13,6
15 8,0 7,4 14,4 24,5 8,0 9,4
30 5,8 8,0 10,9 13,2 4,7 5,8

Средне- . 
взвешенная

7,01 8,53 1.2,67 18,36 8,36 7,66

Л е т н я я  ( м и н и м а л ь н а я )  в л а ж н о с т ь  в %

28 августа 28 августа 22 июля

5 2,5 2,5 3,0 2,5 7,9 6,5
15 2,5 2,5 1,5 2,0 8,5 4,1
30 2,0 1,5 1,0 1,0 6,9 2,0
60 2,2 1,9 1,2 2,2 3,8 4,6

100 3 ,2 2,8 2,2 2,7 4,1 2,0
Средне

взвешенная
2,68 2,32 1,71 2,25 4,81 3,0

О с е н н я я  в л а ж н о с т ь  в %

29 сентября 20 сентября 16 сентября

5 10,8 5,1 11,4 4,6 13,9 5,1
15 3 ,6 1,5 8,3 3,1 10,3 4,6
30 3,1 3,6 5,5 3,4 6,6 3,6
60 3,3 3,3 3,7 4,6 3,8 5,4

100 3,3 3,3 3,8 3,8 4,8 3,8
Средне

взвешенная
3,47 3,25 4,51 3,94 5,38 4,31

Ai (4— 15 см) — темносерый с бу
рым оттенком суглинок мелкозерни- 
сто-пороховидный, рыхлый, влаж 
ный, пронизан корнями. Переход 
в следующий горизонт ясно выра
жен.

В (15—28 с м ) — светлокоричне
вый суглинок, мелкозернисто-поро
ховидный, плотноватый, мокрый. 
Переход в следующий горизонт ясно 
выражен.

С (28—41 см) — красновато-ко- 
ричневый суглинок, мелкозернисто- 
34

пороховидный, плотноватый, мок
рый.

Почва дерново-лесная палевая су
глинистая.

Возобновление слабое — на 1 га 
всего 4500 экземпляров подроста, 
в том числе 2200 кедров в возрасте 
от 5 до 70 лет при высоте от 10 до 
270 см, 2100 елей в возрасте от 9 
до 80 лет при высоте от 25 до 425 см, 
200 берез в возрасте от 2 до 5 лет 
при высоте от 20 до 40 см.

На лесосеке пятилетней давности
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этого же типа леса возобновление 
характеризуется следующими пока
зателями: березы (порослевой и се
менной) 5 тыс. на 1 га при высоте 
от 2 до 140 см, в возрасте от 1 до
4 лет, лиственницы 7 тыс. на 1 га 
при высоте от 2 до 10 ем, в возра
сте от 1 до 2 лет, кедра 0,8 тыс. на 
1 га при высоте до 4 см, в возрасте 
до 2 лет, и ели 0,2 тыс. на 1 га при 
высоте до 60 см, в возрасте до 
27 лет.

Кустарниковый покров неравно
мерный, ясно выраженных ярусов 
не образует; в его составе рябино- 
листник, ольха кустарниковая, жи
молость алтайская, таволга средняя, 
шиповник иглистый, ива козья и ма
лина сахалинская.

Травяной покров трехъярусный. 
Общий фон образуют вей,ник и 
осока.

Результаты определения влажно
сти почв у подножья склона этой 
лесосеки на цокольной террасе скло
на левого берега р. Лены и затем 
выше на склоне, а также на при
водораздельной возвышенности и на 
старой лесосеке цокольной террасы 
приведены в таблице 2.

3*

Рассмотрение таблиц показывает 
колебания влажности песчаных и 
суглинистых почв под пологом сгге- 
лого леса в сравнении с влаж 
ностью на лесосеке и различия в ди
намике их увлажнения в течение 
вегетационного периода.

Влажность бедных песчаных почв,, 
занятых сосняками низкой произво
дительности, в течение вегетацион
ного периода колеблется в преде
лах от весеннего максимального 
увлажнения в 22,9% до летнего ми
нимума в 1,8% в верхнем тридцати
сантиметровом слое.

Изменение влажности по! генети
ческим горизонтам в этих; почвах 
выражено значительно слабее, чем 
в суглинистых.

Максимальное увлажнение в мет
ровом слое обнаруживается; на глу
бине 3—7 см, затем влажность 
уменьшается До глубины 15—20— 
25 см, после чего изменяется незна
чительно в ту или иную сторону.

Вследствие того, что летом' и 
осенью почвы сильно иссушаются, 
под пологом леса почти отсутствует 
травяной покров и самосев сосны 
старше 1—2-летнего возраста. Оче-

35

Рис, 2. Лесосека пят илет ней давности листеяга с березой и елью хсощеео-
б руснично-мохоеого.
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Влажность почвы на лесосеках и под пологом листвягов средневозрастных

Т а б л и ц а  2

(Почва дерново-лесная полевая суглинистая)

Глубина
взятия

Подножье
склона

Терраса 
на склоне Склон

Терраса 
на склоне

Приводораз
дельное плато

образца
в см лесосека пятилетней давности лесосека 35-лет

ней давности
лесосека 7-лет
ней давности

В е с е н н я я  в л а ж н о с т ь  в %

28 мая 29 мая 28 мая 29 мая 31 мая

на ле
сосеке

под по
логом

на ле
сосеке

под по
логом

на ле
сосеке

под по
логом

на ле
сосеке

под по
логом

на ле
сосеке

под
поло
гом

5 37,6 50,5 33,2 54,0
15 Избыточное увлажнение 33,5 31,7 27,6 31,7
30 21,4 — 28,4 —

60 — — — —

100 — — — —

Средневзвешенная в 15-см слое 34,52 36,40 29,00 37,27

. * & -

Л е т н я я  в л а ж н о с т ь  в %

24 июля 24 июля 24 июля 24 июля 24 июля

. 5 45,2 32,4 52,9 31,5 33,2 23,5 20,1 15,5 21,5 23,5
15 33,7 20,0 34,3 14,6 39,9 23,0 17,3 14,0 17,3 23,5
30 22,2 16,8 21,5 13,4 25,2 20,0 18,6 13,4 21,5 19,3
60 23,5 15,7 26,0 22,0 26,5 25,0 18,5 16,5 25,7 10,8

100 1
Средне
взвешен
ная в 60-

33,1 21,4 25,7 19,1 28,1 16,4 31,4 22,0 28,1

15,42см слое 25,52 17,34 27,40 19,07 28,27 23,29 18,43 15,26 23,21

г
О с е н н я я  в л а ж н о с т ь  в %

16 сентября 16 сентября 16 сентября 17 сентября 17 сентября

5 52,8 56,3 49,6 23,0 45,8 15,8 26,7 15,5 23,5 15,5
15 26,0 21,5 23,0 10,9 42,5 11,7 18,0 5 ,7 20,0 11,5

’ 30 20,8 18,6 21,5 10,3 34,1 14,2 14,0 5,7 16,6 12,7
60 27,3 23,5 22,7 10,8 29,8 16,4 10,2 13,9 21,3 10,2

100 26,5 23,5 23,5 15,1 22,8 15,3 18,5 11,4 25,0 —
Средне
взвешен

ная 26,5 23,43 23,57 13,07 28,36 15,21 15,64 10,99 22,35 11,30

1 При взятии образца на глубине 100 см допущены отклонения в пределах от 72 
до 105 см.

'видно, всходы при дальнейшем раз- лучить необходимой влаги при ми-
витии и углублении корней в более нимуме влажности, которая обра-
сухйе горизонты почвы не могут по- зуется в летнее засушливое время.
36
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После вырубки древостоя на ле
сосеках летом и осенью верхний 
слой почвы несколько повышенной 
влажности, а потому самосев сосны 
почти всегда успешно развивается.

Однако весной влажность, особен
но верхнего слоя почвы, под поло
гом леса значительно превышает 
влажность почв на лесосеках, по
скольку под пологом всегда скоп
ляется больше снега, чем на откры
том пространстве, а испарение влаги 
с поверхности значительно слабее. 
Момент уравновешивания влажности 
почвы под пологом леса и на лесо

секе наступает в конце июня — на-, 
чале июля, после чего влажность 
почв на лесосеках остается до выпа
дения осенних дождей несколько 
большей, чем под пологом леса, 
а затем повышается.

Таким образом, средняя влаж
ность почвы под пологом леса и на 
лесосеке за вегетационный период 
приблизительно одинакова.

В таблице 3 приведены разовые 
определения влажности почв на ле
сосеках, гарях и под пологом древо- 
стоев летом и осенью 1953, 1954 гг. 
в сосняках сухих.

Т а б л и ц а  3

Разовые определения влажности почв на лесосеках, гарях и под пологом 
древостоев сосняков сухих

Типы леса и лесорастительных условий
Время наблюдения 

(дата)
Толщина 

слоя почвы 
(в см)

Средняя 
влажность 

(в %) у  ;

1. Сосняк открытопокровно-толокнянковый 
Молодняково-открытопокровно-толокнян- 
ковая лесосека 1948 г. с полуобнажен

17 июля 1953 г. 100 4,82

ным п е с к о м ..................................... То же 100 2,71
2. Сосняк толокнянково-открытопокровный 

Толокнянково-открытопокровная лесосе
19 сентября 1953 г. 30 5,63

ка 1944 г...................................................... То же 30 8,50
3. Сосняк толокнянково-открытопокровный 

Молодняково-толокнянково-открытопо- ■ 150 3,67
)

кровная лесосека . . .  ............................. 150 3,92 ;
4 . Сосняк мертвопокровно-толокнянковый . 

Редкотравная гарь сосняка мертвопо- 
кровно-толокнянкового (10-летней дав

18 августа 1953 г. 110 12,22 ...

ности) ............................................................. То же 110 9,67
5. Сосняк открытопокровно-толокнянковый 

Лесосека сосняка открытопокровно-то-
12 июля 1954 г. 100 5,06

локнянкового (8-летней давности) . . То же 100 5,14
j

(

На основании приведенных дан
ных можно заключить, что в данных 
условиях годовой расход влаги из 
песчаных почв, занятых сосновыми 
древостоями, в среднем равен годо
вому расходу влаги из почв после 
вырубки древостоев. Существенная 
разница заключается в том, что дре
весная растительность сберегает 
влагу в почве весной и усиленно 
расходует ее летом и осенью, в то 
время как на лесосеке расход влаги 
по этим сезонам значительно равно
мернее.

Задержка осадков в виде дождя 
кронами деревьев, снижающая при
ход влаги в почву, компенсируется

i
большим количеством осадков в ви
де снега, который сдувается ветром 
с вырубленных площадей.

Влажность суглинистых почв, по-н 
крытых лиственничным лесом, и на 
вырубленных площадях резко отли-> 
чается от песчаных. На суглинистых 
почвах южных склонов, террас и во-> 
доразделов, занятых лиственничны
ми древостоями (из группы листвя- 
гов-брусничников), влажность почв 
колеблется от весеннего максимума 
(избыточное увлажнение) до осен-* 
него минимума в 10,4% (см. табл. 2): 
Наиболее влажной частью почвенжъ 
го профиля является верхний (до
15 ем) перегнойно-аккумулятивный
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Рис. 3. Листвяг с березой разнотрав
но-брусничный 35 лет .

горизонт, а наиболее сухим — гори
зонт, залегающий в среднем на глу
бине от 15 до 30 см, минимальная 
влажность в котором доходит в от
дельных случаях осенью до 5,7% 
(табл. 2). Иссушение поверхностно
го слоя почвы от весеннего макси
мума влажности к осеннему мини
муму выражено весьма резко, на 
почвах повышенных элементов 
рельефа (табл. 2) оно колеблется 
в пределах от 54% до 15,5%.

После вырубки древостоя на гли
нистых почвах в отличие от песча
ных происходит значительное накоп
ление влаги. Из сопоставления сред
них величин влажности видно, что 
средневзвешенная влажность в ше- 
етидесятисантиметровом и метровом 
слоях почвы лесосек, занятых осоко- 
во-вейниковым травостоем, через
5 лет после вырубки древостоя 
в летне-осеннее время превзошла 
влажность под пологом леса в сред
нем в полтора-два раза, а затем 
к стадии жерднякового молодняка 
опустилась вновь почти до исходно
го положения. Влажность поверхно
стного (десятисантиметрового) слоя

почвы за вегетационный период на 
этих же лесосеках значительно пре
вышала влажность этого же слоя 
под пологом леса, в то время как 
на жердняковой и кустарниковой 
лесосеках динамика увлажненности 
этого слоя в течение вегетационного 
периода стала походить на динами
ку увлажненности песчаных почв. 
Следовательно, баланс влаги в поч
вах жердняковой лесосеки к этому 
времени значительно приблизился 
к балансу влаги под пологом спело
го леса.

После вырубки леса вследствие 
накопления влаги в почве и улуч
шения ее светового и теплового ре
жимов на этих лесосеках в отличие 
от сосновых буйно разрастается тра
вянистая растительность, а деятель
ность гипновых мхов затухает.

Восстановление коренных типов 
леса в этих случаях идет путем 
смены растительности, основными и 
последовательными стадиями кото
рой являются: травянистая, кустар
никовая и березняковая. Такая 
смена формаций отражает постепен
ную динамику влажности почв лесо
сек, образующуюся после вырубки 
леса, и дальше вплоть до его вос
становления.

По нашим наблюдениям, травяни
стая стадия длится в среднем около 
10 лет, кустарниковая — около
20 лет и березняковая — около 
70 лет, после чего начинается вос
становление коренного типа леса 
в чистом виде. Таким образом про
межуток времени с момента выруб
ки коренного типа леса до начала 
его восстановления длится около 
100 лет, а от рубки до рубки свыше 
200 лет.

Наш небольшой опыт использова
ния лесосек и гарей для создания 
хвойно-кедровых культур (методами 
содействия естественному лесовозоб
новлению и посева семян) показал, 
что в каждом отдельном случае тре
буется учитывать экологическую об
становку для культуры той или 
иной породы. Тот или иной метод 
подготовки почвы и заделки семян 
применим только в определенной 
среде.

Так, например, разведение кедра 
на молодых лесосеках избыточногоВологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



увлажнения, поросших осоково-зла
ковой растительностью, невозможно 
без предварительного отвода излиш
ней влаги тем или иным способом. 
Эта культура успешно развивается 
и на лесосеках, расположенных на 
приводораздельных площадях с 
меньшим увлажнением почвы и 
ослабленным травяным покровом, 
при простейших способах подготов
ки почвы или вовсе без нее, путем 
заделки семян под подстилку кучка
ми по 5—6 штук. Однако способы 
облесения лесосек требуют еще до
работки.

Таким образом на основании на
ших наблюдений оказывается, что 
влажность бедных песчаных почв, 
занятых спелыми сосновыми древо- 
стоями и на вырубленных площа
дях, в течение вегетационного перио
да почти не изменяется. Лишь вес
ною влажность почвы под пологом 
леса несколько выше, а летом и 
осенью несколько ниже, чем на ле
сосеке.

Вследствие более равномерной 
влажности почв лесосек в течение 
вегетационного периода вырубки 
сухих сосняков в большинстве слу
чаев удовлетворительно возобновля
ются за исключением отдельных 
участков площадью от 1 до 3 га, 
где почвы пересыхают вследствие 
того, что с них сдуваются снег, под
стилка и более плодородные части
цы верхнего горизонта почвы. Для 
восстановления леса на таких уча
стках требуется увеличить влаж 
ность почвы.

После вырубки лиственничных 
древостоев из группы средне-влаж-

ных листвягов, произрастающих на 
суглинистых почвах, на лесосеках 
пятилетней давности в почве скоп
ляется значительное количество вла
ги, летом ее влажность повышается 
примерно в полтора-два раза. 
Вследствие большой влажности почв 
и улучшения светового режима та
кие лесосеки зарастают буйной тра
вянистой растительностью с преоб
ладанием в составе то вейника, то 
осок, то иван-чая. Эта травянистая 
стадия длится около 10 лет, затем 
она сменяется кустарниковой, про
должающейся около 20 лет, наконец 
ее сменяет бер'езняковая более дли
тельная стадия (около 70 лет).

По мере изреживания березняка 
под его пологом начинается восста
новление коренного типа леса в чи
стом виде. Такая смена раститель
ности отражает цикл изменения 
почвенной влажности с момента на
копления влаги после вырубки 
древостоя до спелости и жатвы дре
востоя.

Данные наших исследований по
казывают, что необходимо оберегать 
почвозащитно-водоохранные сосно
вые леса (сосняки сухие) среднего 
и верхнего течения реки Лены. В то 
же время средневлажные листвен
ничные леса можно эксплуатировать 
без ущерба для водного режи
ма местности. Помимо этого, 
лесосеки лиственничных древо
стоев, повидимому, могут быть 
использованы с успехом как се
нокосные угодья, а в отдельных 
случаях (там, где позволит рельеф) 
и под зерновые сельскохозяйствен
ные культуры.

В порядке обсуждения

К вопросу о типологии ленточных боров 
Казахстана1

В. И .  Г Р И М А Л Ь С К И Й
Кандидат биологических наук

Ленточные боры, представляющие 
собой преимущественно сосновые

, 1 Начало обсуждения см. в № 2 жур
нала.

леса на песках, расположены в за 
сушливой Кулундинской степи меж
ду реками Обью и Иртышем на 
территории Алтайского края и двух 
северо-восточных областей Казах
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стана — Павлодарской и Семипала
тинской. Эти леса не только дают 
древесину, особо ценную в условиях 
безлесной местности, но также 
имеют большое агролесомелиоратив
ное значение, предохраняя песча
ную почву от дефляции (развевания 
ветром) и способствуя увлажнению 
климата. Особенно возрастает их 
ценность в связи с массовым освое
нием целинных земель в Кулундин- 
ской степи.

Типология ленточных боров К а
захстана была довольно подробно 
разработана К. А. Пашковским 
(«Возобновление сосны в ленточных 
борах Прииртышья». Алма-Ата, 
1951). Ввиду значительного одно
образия травяного покрова в лен
точных борах, К. А. Пашковский не 
считал его надежным индикатором 
для установления типов леса. В ка
честве более надежного и показа
тельного признака К. А. Пашков
ский рекомендует принять рельеф, 
от которого зависит рост, доброт
ность и характер возобновления 
сосновых насаждений.

На основании тщательных иссле
дований, включающих и инструмен
тальную съемку, К. А. Пашковским 
выделены следующие типы леса: 
1) сухой бор высоких бугров; 2) су
хой бор пологих бугров; 3) западин- 
ный бор; 4) равнинный бор; 5) ни
зинный бор.

Приведенный ряд типов леса в 
сущности представляет собой типо
логический профиль, весьма харак
терный для ленточных боров Казах
стана. В приведенной последователь
ности — от сухого бора высоких 
бугров до низинного бора — нара
стает почвенное увлажнение, а в 
равнинном и низинном бору, в свя
зи с приближением к поверхности 
почвы слоя мергелистых суглинков 
(до глубины около 1 м), возрастает 
и богатство почвы питательными ве
ществами (трофность).

Несколько обособленное положе
ние занимает западинный бор, ко
торый К. А. Пашковский относит 
вместе с бором высоких бугров и 
бором пологих бугров в один ком
плекс типов сухого бугристого бора. 
Однако западинный бор часто ха
рактеризуется наличием близко рас- 
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положенных к поверхности почвы 
суглинистых прослоек. В этом слу
чае по своему почвенному плодоро
дию (т. е. трофности и влажности 
почвы) западинный бор близко 
стоит к равнинному бору. При более 
глубоком залегании суглинистых 
прослоек (что часто бывает при не
глубоких западинах) западинный 
бор по почвенному плодородию 
можно отнести к одному типу с су
хим бором пологих бугров.

Запросы лесного хозяйства, осо
бенно лесокультурной практики, тре
буют научной систематизации типов 
леса ленточных боров, в соответ
ствии с которыми должны прово
диться различные лесохозяйственные 
мероприятия. Однако типологиче
ская классификация К. А. Пашков- 
ского, основанная лишь на одном, 
к тому же внешнем признаке место
обитания — рельефе, т. е. берущая 
за основу форму, а не содержание, 
должна быть признана механистиче
ской, не соответствующей современ
ному уровню лесоводственной нау
ки. Как видно на примере западин- 
ного бора, изменение формы 
(рельефа) не всегда сопровождает
ся соответственным изменением 
содержания (т. е. в данном случае 
плодородия почвы).

В нашем лесном хозяйстве боль
шое распространение получили две 
основные лесотипологические клас
сификационные системы: фитоцено
логическая акад. В. Н. Сукачева и 
экологическая Алексеева-Погребня- 
ка. Фитоценологическая типология 
в условиях ленточных боров не
применима, так как травяной покров 
там отличается значительным одно
образием. Экологическая же класси
фикация, хорошо отображая усло
вия местопроизрастания, уделяет не
достаточно внимания произрастаю
щим в этих условиях древостоям.

В последнее время получила из
вестность комплексная фитоцено
экологическая классификация проф.
В. Г. Нестерова, учитывающая как 
древостой, так и условия среды. 
К сожалению, проф. В. Г. Нестеров 
основное внимание уделил класси
фикации древостоев, а классифика
ция условий местопроизрастания 
разработана весьма нечетко. Так, заВологодская областная универсальная научная библиотека 
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основу классификации условий ме
стопроизрастания берется либо толь
ко влажность почвы (с), либо влаж 
ность и механический состав (св, су, 
сл), либо характер увлажнения и 
аэрации (л, з, б) и т. д. При этом 
имеется в виду, что богатство поч
вы должно отображаться наличием 
тех или иных древесных пород в на
саждении. В действительности же 
это бывает не всегда.

Мы предлагаем лесотипологиче
скую систематизацию ленточных бо
ров Казахстана, также основанную 
на объединенных принципах эколо
гической типологии Алексеева-По
гребняка и фитоценологической ти
пологии акад. В. Н. Сукачева. 
Однако в отличие от типологии 
проф. В. Г. Нестерова наша объ
единенная классификация типов ле
са берет за основу не древостой, 
а условия местопроизрастания, хотя 
и учитывает древостой, конкретно 
существующий в этих условиях.

В пределах ленточных боров Ка
захстана можно выделить следую
щие типы условий местопроизра
стания:

А0 — очень сухой бор (соответ
ствует сухому бору высоких бугров 
по классификации К. А. Пашков- 
ского). Занимает вершины и верхние 
части склонов высоких песчаных 
бугров. Почва недоразвитая дерно
вая, песчаная. Бонитет сосновых на
саждений в северной части ленточ
ных боров — IV, в южной — V.

Ai — сухой бор (соответствует су
хому бору пологих бугров и отчасти, 
как указано выше, западинному бо
ру). Почва дерново-подзолистая, 
песчаная. Бонитет сосновых насаж
дений— III (на севере) и IV (на 
юге).

B i_ 2 — свежеватая суборь (соот
ветствует равнинному бору и отча
сти западинному бору). Почва дер
ново-подзолистая, песчаная, на глу
бине около 1 м подстилается слоем 
суглинка. Сосновые насаждения 
II—III бонитета.

В2 — свежая суборь (соответ
ствует низинному бору). Занимает 
более пониженные ровные места. 
Почва дерново-подзолистая, песча
ная, двухчленного профиля (подсти

лается суглинком на глубине 0,5— 
1 м). Бонитет сосны I—II.

Таким образом, бонитет сосновых 
насаждений является показатель
ным для выделения типов условий 
местопроизрастания, но при условии, 
если эти насаждения не расстроены 
бессистемными рубками и пожарами 
(что часто наблюдалось в ленточ
ных борах).

Указанным типам условий место
произрастания свойственны следую
щие типы леса: 

очень сухому бору (Ао)— очень 
сухой сосновый бор (С-Ао);

сухому бору (А]) — сухой сосно
вый бор (C-Ai), сухой сосново
осиновый бор (C/Oc-Ai) и сухой 
осиновый бор (Oc-Ai); осина V бо
нитета при совместном произраста
нии с сосной образует сильно изре- 
женный второй ярус;

свежеватой субори (В i -  ?) — све
жеватая сосновая суборь (C-Bi -  2). 
свежеватая сосново-осиновая суборь 
(C /O c-B i_ 2 ), свежеватая сосново
кустарниковая Суборь (С/К-В1 - 2) 
с кустарниками — зверобойнолист
ной таволгой, реже с желтой ака
цией, свежеватая осиновая суборь 
(Oc-Bi-г ); осинники здесь IV бони
тета; в типе леса C/Oc-Bi_ 2  осина 
образует второй ярус;

свежей субори (В2) — типы леса, 
аналогичные типам леса свежеватой 
субори: свежая сосновая суборь
(С-В2), свежая сосново-осиновая 
суборь (С/Ос-В2) и др.; осина здесь 
также IV бонитета.

Своеобразный тип условий место
произрастания, напоминающий по 
форме рельефа «западинный бор», 
но значительно отличающийся от 
него по своему экологическому со
держанию, был обнаружен нами ле
том 1949 г. в Садык-Ащинском лес
ничестве Чалдайского лесхоза (Пав
лодарская область). Он занимает 
отдельные западинки эллипсовидной 
формы до 30 м шириной и до 100 м 
длиной. Глубина западинок по отно
шению к окружающей их ровной 
местности (занятой типами леса 
С-А1 и C -B i_ 2) — около 1,5 м.

Древостой в обнаруженном нами 
типе условий местопроизрастания 
чистый сосновый, II бонитета, пол
нота в среднем 0,4—0,5. Подлесок
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средней густоты и высотой около
1,5 м состоит из серой ивы, осины 
и шиповника. В напочвенном покро
ве преобладают зеленые мхи, клуб
ника, череда трехраздельная, осот 
болотный, герань болотная и др.

Обнаруженный и описанный на
ми тип леса мы назвали влаж
ной* сосново-кустарниковой суборью 
(С/к-Вз) ввиду наличия в подлеске 
и травяном покрове смеси мезофи
тов (шиповник, осина, зеленые мхи, 
клубника) с гигрофитами (серая 
ива, череда, болотный осот, болот
ная герань). Правильность установ
ления типа леса (по условиям ме
стопроизрастания) подтверждают 
также почвенные разрезы.

Приводим описание почвенного 
профиля в одной из котловин 
(кв. 105 Садык-Ащинского лесниче
ства): 0— 1 с м — лесная подстил
ка, рыхлая, из хвои и листьев;
1 —38 см — темносерый мелкоком
коватый легкий суглинок, пронизан
ный корнями растений; 38—80 см — 
сизовато-серый (оглеенный) сред
ний суглинок с ржавыми пятнами, 
бурно вскипает с 10%-ной соляной 
кислотой; 80—150 см (и глубже) — 
песок желто-ржавого цвета. Основ
ная масса корней расположена в гу
мусовом горизонте (до 40 см).

Почва — дерновая глее-солодь 
двухфазного профиля. Принадлеж
ность данной почвы к ряду осолоде- 
ния доказывается следующим. Все 
западинки влажной субори распо
ложены недалеко от опушки леса в 
пределах 103, 104 и 105 кварталов, 
граничащих с юго-запада с большой 
еланью (местное название полян, 
пустырей и прогалин, не бывших ни
когда под лесом, либо давно обез
лесенных и остепненных, с развитым 
темносерым дерновым горизонтом 
почвы). На этой елани имеется зна
чительное количество содовых со- 
лончаковатых водоемов и солонча
ков, ближайший из которых нахо
дится в 10 м от стены леса. 
Размеры и форма этих водоемов и 
солончаков такие же, как и у опи
санных западинок влажной субори, 
поэтому наиболее вероятно допу
стить, что влажная суборь (как и 
окружающие ее участки леса) обра
зовалась в результате наступления 
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леса на елань. Преобладающие 
здесь юго-западные ветры способ
ствовали накоплению больших суг
робов снега у опушки и тем самым 
выщелачиванию солончаков и пре
вращению их в солонцы, а затем 
в солоди, которые последовательно 
заселялись серой ивой, осиной и, 
наконец, сосной.

По нашим наблюдениям в Чал- 
дайском лесхозе, эффективное на
ступление на елани могут вести 
лишь осиновые древостой. Однако 
осинники (обычно IV бонитета) на 
отвоеванных ими участках елани 
сменяются на сосновые древостой 
очень медленно. Поэтому такие 
участки относятся к особым «остеп- 
ненным» вариантам соответствую
щих типов условий местопроизра
стания (обозначаются латинской 
буквой «э» вверху): AJ- B,s т В£ • 
Этим вариантам чаще всего свой
ственны чистые осиновые древостой, 
т. е. соответственно типы леса сухой 
остепненный осиновый бор (Oc-Ai*’ 
свежеватая остепненная осиновая 
суборь (Ос-В*_,) и свежая остеп
ненная осиновая суборь (Ос-В,). 
В отличие от неостепненных участ
ков почвы здесь характеризуются 
большей мощностью гумусового го
ризонта и несколько повышенным 
содержанием гумуса. Так, если в 
типе условий местопроизрастания А, 
мощность гумусового горизонта 
обычно не превышает 5 см, а со
держание гумуса около 1 %, то в 
остепненном варианте этого же типа 
(А;) гумусовый горизонт достигает 
40 см мощности, а содержание гу
муса в нем в полтора—два раза 
больше. |

Зато процесс смены осинников на 
коренные сосновые древостой идет 
весьма быстро на площадях, недав
но вышедших из-под леса и не по
терявших своих лесных свойств. 
Особенно энергично проходит этот 
процесс в типе условий местопроиз
растания сухой бор. Осиновые дре
востой здесь V бонитета, весьма из- 
реженные и усыхающие, а густой 
сосновый подрост под их пологом, 
в отличие от остепненных участков, 
не обнаруживает никаких признаков 
заболевания сосновым вертуном.
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типов условий местопроизрастания 
стоит так называемая согра, пред
ставляющая собой болотистую ни
зину с очень редким древостоем 
березы IV бонитета. Тип леса — 
березовая заболоченная суборь 
(Б-Вв).

Предлагаемая типология ленточ
ных боров Казахстана, конечно, не 
является полной и исчерпывающей. 
Однако она, рассматривая лесную 
растительность в тесном единстве со 
средой и раскрывая сущность по 
крайней мере эдафической (почвен
ной) стороны этой среды, даст воз
можность более успешно проводить 
различные лесохозяйственные меро
приятия, в частности по искусствен
ному возобновлению сосны и внедре
нию новых пород.

Не останавливаясь подробно на 
этом вопросе, ' отметим, например, 
что в типах условий местопроизра

стания очень сухой и сухой бор 
(А0 и Ai) целесообразно было бы 
производить посадку сосны по тор- 
фяно-гнездовому методу, широко 
применяемому на Нижнеднепров
ских песках (Украинская ССР). 
В типах условий местопроизраста
ния В2 и В3, а возможно и B i _ 2  

весьма желательно испытать воз
можность выращивания лиственни
цы. С другой стороны, необыкно
венная устойчивость сосны ленточ
ных боров к неблагоприятным усло
виям континентального климата 
(в том числе ее резко выраженная 
засухоустойчивость) говорит о ж е
лательности использования семенно
го материала этой сосны для обле
сения песков засушливой степной 
зоны. В этом случае следует отда
вать предпочтение семенам, собран
ным в типах условий местопроизра
стания очень сухой и сухой бор.

За объективное обсуждение учения 
об элементах леса

Н.  Н.  С В А Л О В
Кандидат сельскохозяйственных наук

В №  1 журнала «Лесное хозяй
ство» за 1955 г. проф. Н. П. Ану
чиным поставлен имеющий большое 
теоретическое и практическое значе
ние вопрос: нужна ли таксация по 
элементам леса? Д ав обстоятельный 
технико-экономический анализ со
временной практики таксации леса, 
автор приходит к выводу, что от 
понятия элемент леса и связанного 
с ним направления в таксации сле
дует отказаться в целях экономии 
труда и денежных средств без ущер
ба для точности таксационных 
работ.

В защиту элементов леса на 
страницах журнала (№№ 6 и 7) 
выступила группа учеников проф. 
Н. В. Третьякова во главе с доц. 
П. В. Горским. Указав на большую 
давность пропаганды учения об эле
менте леса и упомянув о практиче
ском применении таксации по эле

ментам леса, они пространно объ
ясняют понятие элемент леса.

Вместо ответа на основной аргу
мент проф. Н. П. Анучина о том, 
что «термин и само понятие — эле
мент леса — перекрывается суще
ствующей терминологией и такса
ционными понятиями», оппоненты 
дают определение элементов леса и 
порядка их записи. В приведенных 
ими примерах элементами леса на
зываются в первом случае ярусы со
снового насаждения, во втором — 
поколения, в третьем — древесные 
породы осиново-елового насаждения, 
составляющие два яруса.

Приведя эти неудачные примеры, 
авторы утверждают, что «учение об 
элементе леса позволяет иметь тех
нически точное... описание такса
ционных признаков самых сложных 
по форме и смешанных по составу 
насаждений. Это учение дает в руки
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таксатора правильный метод описа
ния особенностей насаждений, кото
рого ранее не было».

Аналитический метод таксации 
насаждений по ярусам и поколе
ниям с учетом в их пределах дре
весных пород применялся в такса
ционной науке и практике задолго 
до открытия элементов леса. Эле
менты леса есть лишь другое, менее 
удачное название общепринятых 
таксационных показателей.

С введением этого нового назва
ния таксационная терминология не 
упростилась, а стала более слож
ной. Вместо слов «таксация насаж
дений» приходится употреблять та
кие термины как «таксация отдель
ного древостоя элемента леса и со
вокупности отдельных древостоев 
элементов леса».

Двумя названиями пользуются и 
сами авторы статьи. Приводя ука
занные примеры насаждений, они 
применяют общепринятые термины 
и лишь в своих комментариях назы
вают ярусы и поколения элемента
ми леса.

Пытаясь возразить против заме
чания проф. Н. П. Анучина о том, 
что в практике последнего 20-летия 
таксаторами не всегда выполнялось 
требование аналитической таксации, 
оппоненты указывают, что «обвине
ние это незаслуженное, так как 
прежние инструкции до 1931 г. тре
бовали от таксатора синтетического 
описания, а при наличии резко вы
раженных ярусов — описания по 
ярусам, но тоже синтетического».

Это выступление в защиту такса
торов является ненужным и, кроме 
того, весьма ненадежным. Период, 
на который ссылаются авторы, к по
следнему 20-летию не относится, 
а техника таксации тогда была 
иная.

Не подкрепляют доводов авторов 
статьи и такие необоснованные 
утверждения, как: «Приходится со
жалеть о незнании проф. Н. П. Ану
чиным затронутого вопроса» или что 
«Метод таксации проф. Анучина ве
дет к техническому разоружению 
лесного хозяйства».

Опровергая тезис проф. Н. П. Ану
чина о том, что детализированные 
данные по элементам леса, как пра- 
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вило, практикой лесного хозяйства 
не используются, оппоненты заяв
ляют, что «нашим лесоводам при 
проектировании рубок ухода за ле
сом и главных рубок... таксация по 
элементам леса, начиная с I класса 
возраста насаждений, нужна как 
воздух». Это явное преувеличение. 
Известно, что этим «воздухом» 
пользуются пока только ленинград
ские таксаторы при инвентаризации 
сравнительно небольшой части ле
сов страны. В остальных устраивае
мых лесах таксация производится в 
соответствии с требованиями лесо
устроительной инструкции.

Еще менее убедительно возра
жают оппоненты против доводов 
проф. Н. П. Анучина о ненужности 
установления высоты отдельных 
древесных пород для товаризации 
запасов с помощью товарных таб
лиц. Вместо сколько-нибудь веского 
ответа по существу поставленного 
проф. Н. П. Анучиным вопроса о 
том, что выход деловой древесины 
в процентном отношении к общему 
объему ствола не зависит от его вы
соты, они оперируют с процентами 
выхода отдельных сортиментов (бре
вен и балансов). Однако приведен
ное ими извлечение из «Сортимент
ных таблиц» проф. Н. П. Анучина 
(изд. 1954 г.) как раз подтверждает 
доводы автора таблиц, а не его оп
понентов.

Из таблицы видно, что в двух лю
бых соседних градациях высот (31, 
29, 27, 25, 22, 20) расхождения в 
выходах деловой древесины не пре
вышают 2%, т. е. в несколько раз 
меньше точности метода товариза
ции по товарным таблицам. В пре
делах же одного яруса различие в 
средних высотах отдельных пород 
или, по проф. Н. В. Третьякову, 
в элементах леса древостоя, как пра
вило, не выйдет за пределы приве
денных в таблице разниц соседних 
градаций высот, т. е. практически за 
пределы 2—3 м. При разнице в 
средних высотах отдельных пород 
в 15% и выше возникнет необходи
мость выделения яруса.

Не убеждает в необходимости 
применения элементов леса и по
следний довод авторов, связанный 
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хлыста как показателя для установ
ления норм выработки на валке и 
трелевке леса.

В практике лесного хозяйства и 
лесной промышленности средний 
объем хлыста определяется не через 
средние диаметры и средние высо
ты, установленные по элементам 
леса, а путем деления общего запа
са насаждения делянки на число 
всех деревьев, попавших в перечет, 
произведенный по ярусам и поро
дам.

Вычисление среднего объема хлы
ста на лесосеке через средний диа
метр и высоту по элементам леса 
было бы весьма трудоемко и менее 
точно.

Перестойных листвягов Сибири, 
состоящих из множества поколений, 
а также разновозрастных ельников 
на элементы леса не расчленить не 
только практикам-лесникам, объезд
чикам и помощникам лесничих; но 
и самим создателям и защитникам 
учения об элементах леса.

Инженеры И. Д. Лапсаков и 
М. В. Масляков, выступившие в 
№  7 журнала, не привели по суще
ству в защиту элементов леса ни 
одного довода от практики. Эти 
авторы стоят за наиболее полное 
описание леса, не пытаясь обосно
вать, имеется ли потребность в та
ком описании и окупаются ли свя
занные с этим излишние затраты 
труда и средств.

По их мнению, объем таксацион
ного описания не увеличится из-за 
двух показателей (высоты древо
стоя и его товарности), так же как 
по мнению лесовода М. А. Сафро
нова, выступающего в том же № 7 
журнала, таксационное описание не 
увеличится от замены в нем слов 
«характеристика спелого и приспе

вающего леса по породам» на слова 
«характеристика элементов леса».

Трое названных лесоводов свели 
отличие метода таксации по элемен
там леса к простой замене слов или 
добавлению одного-двух показате
лей, упуская из виду, что «характе
ристика элементов леса» дается во 
всех насаждениях, начиная с I клас
са возраста, а не только в спелых и 
приспевающих насаждениях.

Можно без преувеличения сказать, 
обосновав это фактами, что в лесах 
I и II групп, где преобладают мо- 
лодняки и средневозрастные насаж
дения, таксация по элементам леса 
приводит к увеличению таксацион
ного описания вдвое и к значитель
ному расширению работ.

В учении об элементах леса имеет 
место также ошибочная попытка вы
разить математически все сложив
шиеся взаимосвязи между отдель
ными деревьями в самых сложных 
их совокупностях, что противоречит 
высказываниям Ф. Энгельса, кото
рый считал распространение мате
матического метода на область био
логических явлений глубоко оши
бочным.

Изложенные нами соображения 
позволяют сделать следующие вы
воды. Элемент леса не отражает но
вого понятия в лесотаксационной 
науке и практике и полностью пере
крывается известными и повсемест
но применяемыми таксационными 
показателями насаждений. Метод 
таксации леса по элементам приво
дит к излишним затратам труда и 
денежных средств, не компенсируя 
ущерба за счет точности работ. Дан
ные таксации по элементам леса не 
используются современной практи
кой лесного хозяйства и лесной про
мышленности и, следовательно, не 
нужны.
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Л Е С Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

О создании лесных культур . 
в засушливых условиях

Л .  А. К Н Я З Е В

Одно из основных условий успеш
ности лесоразведения в засушливых 
степных районах — накопление и 
экономное расходование почвенной 
влаги. Принятая в настоящее время 
агротехника создания лесных куль
тур в значительной степени способ
ствует накоплению и экономному 
расходованию влаги, однако воз
можности улучшения обеспеченности 
лесонасаждений влагой полностью 
этим не исчерпываются.

Рассмотрим несколько таких воз
можностей, имеющих, на наш 
взгляд, большое значение в фазах 
приживания и смыкания культур.

Для того чтобы ускорить смыка
ние, древесные и кустарниковые ра
стения высаживаются равномерно 
по всей площади относительно густо 
(8— 10 тыс. на 1 га), а после смы
кания часть их вырубается. В за 
сушливых условиях из-за недостат
ка влаги такая нагрузка на пло
щадь часто приводит к ослаблению 
роста, а иногда и к гибели культур.

С уменьшением числа высаживае
мых растений на 1 га при равно
мерном размещении их по площади 
отодвигаются сроки смыкания, чем 
ослабляется устойчивость растений 
(от ожогов, вымерзания и пр.) и 
замедляется их рост в высоту, 
а также удлиняются сроки ухода за 
культурами.

Это противоречие возможно устра
нить или хотя бы ослабить чередо
ванием нескольких сближенных ря
дов древесных и кустарниковых по
род (кулис) с достаточно широкими

межкулисными пространствами (ко
ридорами). Расстояние между кули
сами принимается в два-три раза 
больше расстояния между рядами 
растений в кулисах.

Смыкание растений при таком 
размещении наступало бы в два эта^ 
па: сначала сомкнулись бы расте
ния в кулисе, а еще через два-три 
года и между кулисами. Таким об
разом уменьшение общей нагрузки 
на площадь сочеталось бы с необ
ходимой густотой стояния растений.

Одной из действенных мер борь
бы с засухой, обеспечивающей на
копление и сбережение влаги в поч
ве, является глубокая вспашка. Под 
сельскохозяйственные культуры поч
ва обычно перепахивается ежегод
но, что способствует восстановлению 
запасов влаги, а под лесные куль
туры — только один—два раза в 
процессе подготовки лесокультурной 
площади под посадку.

Проводимое в лесных культурах 
поверхностное рыхление (культива
ция) при уходах недостаточно спо- . 
собствует осенне-зимнему накопле
нию влаги. Культивация уменьшает 
только непроизводительные потери 
влаги в весенне-летний период. Если 
же часть площади, занятой лесными 
культурами, подвергать в течение
5—6 лет глубокому осеннему рых
лению (на 40—45 см и более), то 
условия для накопления влаги в 
почве значительно улучшатся.

В полутораметровых междурядьях 
глубокое рыхление проводить нель
зя не только из-за отсутствия под-
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ходящих орудий, но и из-за опасно
сти повреждения корневых систем. 
В 3—4-метровых коридорах такое 
рыхление возможно, так как шири
на коридоров позволяет применять 
глубоко рыхлящие орудия на тяге 
любого трактора и оставлять доста
точно широкую защитную зону (до
1 м с каждой стороны), на которой 
проводится только культивация. При 
этом следует иметь в виду, что го
ризонтальные скелетные корни рас
полагались бы глубже, а это в за 
сушливых условиях имеет большое 
значение, так как предохраняет кор
ни от возможного перегрева, высу
шивания и вымерзания.

Если в культурах имеются корне
отпрысковые древесные породы (осо
бенно акация белая), то глубокое 
рыхление проводить не рекомен
дуется.

Основу насаждений, как известно, 
составляют древесные породы. Ку
старники в степных посадках имеют 
вспомогательное значение, защищая 
почву от заселения сорной расти
тельностью, увеличивая снегонакоп
ление и т. д. Однако, принося без
условную пользу, кустарники явля
ются серьезным конкурентом дре
весных пород в потреблении влаги, 
особенно в первые 10— 15 лет.

Материалы по изучению водного 
баланса насаждений подтверждают 
наличие конкуренции из-за влаги 
между древесными и кустарниковы
ми породами. Как указывают 
Л. А. Иванов, А. А. Силина и 
Ю. Л. Цельникер в 15-летнем на
саждении на Деркульской опытной 
станции Института леса Академии 
наук СССР «опыт, поставленный
С. В. Зонном, с удалением из на
саждения подлеска сильно транспи- 
рирующей желтой акации показал, 
что интенсивность транспирации 
оставшихся особей дуба и ясеня 
быстро повысилась: у дуба на 97%, 
у ясеня обыкновенного — на 85%, 
а у ясеня пушистого — даже на 
132%. Главная роль в этом принад
лежит удалению акации, как конку
рента водоснабжения через корни». 
Авторы статьи приходят к выводу, 
что «указанный пример показывает,

1 О транспирации полезащитных полос. 
«Ботанический журнал» № 2 за 1953 г.

что в зоне недостаточного увлажне
ния конкуренция за влагу у глав
ных пород и кустарникового под
леска может очень сильно влиять на 
водный режим, а следовательно, и 
на рост отдельных деревьев и дре
востоя в целом».

В принятых производством схемах 
смешения и размещения пород 
взаимоотношения древесной и ку
старниковой растительности регули
руются только изменением процент
ного соотношения состава, что не 
изменяет условий обеспечения вла
гой отдельных особей, так как пло
щади питания древесных и кустар
никовых растений остаются одина
ковыми. Если же увеличить площа
ди питания древесных растений за 
счет уменьшения их у кустарников, 
то можно ослабить конкуренцию и 
улучшить обеспеченность влагой, 
а вместе с тем и рост древесных 
пород.

Эти соображения легли в основу 
разработанного нами кулисно-кори
дорного способа создания лесных 
культур, который предлагается для 
южных и юго-восточных районов 
степного лесоразведения, располо
женных в зонах темнокаштановых, 
каштановых и светлокаштановых 
почв. Этот способ может быть испы
тан также на обыкновенных, южных, 
предкавказских и приазовских чер
ноземах.

При этом способе трехрядные ку
лисы (1-й ряд — древесная порода; 
междурядье— 1,5 м; 2-й ряд — ку
старник; междурядье— 1,5 м; 3-й 
ряд — древесная порода) чередуют
ся с 3—4-метровыми межкулисными 
пространствами (коридорами).

В коридорах до смыкания куль
тур ежегодно осенью должно произ
водиться глубокое рыхление плуга
ми без отвалов, желательно с почво
углубителями, либо плугом системы 
Мальцева, что улучшит условия вла- 
гонакопления. Сохранение влаги в 
весенне-летний период достигается 
обычно принятым в производстве 
комплексом мероприятий, обеспечи
вающим содержание почвы в чистом 
и рыхлом состоянии в течение всего 
вегетационного периода.

В самом общем виде кулисно
коридорные культуры могут быть
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представлены следующей схемой 
(см. схему).

Благодаря коридорам корневые 
системы древесных растений исполь
зуют влагу с площади в два-три 
раза большей, чем площадь питания 
у кустарников. Лучшее накопление 
влаги и направленное ее использо
вание должны привести к усилению 
роста и улучшению развития дре
весных пород, что ускорит смыкание 
крон в кулисах, а затем и между 
кулисами.

Кулисно-коридорным способом 
можно создавать все виды полеза
щитных лесных полос, государствен
ные защитные лесные полосы, про- 
тивоэрозионные и другие насаж
дения.

Полезащитные полосы шириной
12 м можно закладывать, например, 
по следующей схеме: по обе сторо
ны от трехрядной кулисы (из двух 
рядов деревьев и ряда почвозащит
ных кустарников посредине) через 
трехметровые коридоры распола
гают ряд плодовых деревьев и ряд 
кустарников по опушкам.

Полосы шириной 18 м могут со
стоять из двух трехрядных кулис, 
разделенных трехметровым коридо
ром, и двух двухрядных опушек 
(ряд плодовых и ряд опушечного 
кустарника), располагаемых по 
краям полосы, также через трех
метровые коридоры.

В зависимости от конкретных 
лесорастительных условий, ассорти
мента выращиваемых пород и на
значения создаваемых насаждений 
могут применяться различные типы 
кулисно-коридорных культур. При
ведем примеры типов кулисно-кори
дорных культур для различных лесо
растительных условий.

Для темнокаштановых почв Ста
линградской области можно пред
ложить д у б о в  о-к л е н о в ы й  т и п  
насаждений. В каждой кулисе раз
мещается ряд главной породы — 
дуба, ряд почвозащитных кустарни
ков и ряд сопутствующей породы.

Количество кулис и коридоров за 
висит от ширины создаваемого на
саждения. Опушечные ряды созда
ются из плодовых пород и опушеч
ного кустарника, как указано для 
полос шириной 12 и 18 м.
- Дуб высевается строчно-группо
вым способом; расстояние между 
лунками 0,5 м. Сопутствующие по
роды (клен татарский, клен остро
листный) , кустарники почвозащит
ные (жимолость татарская, сморо
дина золотистая, скумпия) и опу
шечные (лох узколистный) высажи
ваются сеянцами; расстояние между 
сеянцами в рядах 0,75 м. По этой 
схеме расстояние между рядами ду
ба, между сопутствующими и между 
кустарниками — по 6 м.

Для светлокаштановых почв реко
мендуется в я з о в ы й  т и п  насаж
дений — с главной породой вязом 
мелколистным (высаживается сеян
цами). По этому типу во всех кули
сах размещается в крайних рядах 
вяз, а в среднем ряду (через 1,5 м) 
кустарник. Ширина коридоров меж
ду кулисами 4 м. В опушечные ря
ды вводится ряд вяза и ряд опушеч
ного кустарника. Расстояние между 
рядами вяза по этой схеме 3—4 м, 
а между рядами кустарников 7 м.

Кулисно-коридорный способ со
здания лесных культур позволяет 
максимально механизировать лесо
культурные работы, так как ширину 
коридоров возможно устанавливать 
с учетом габаритов машин и ору-

I. 100-200

'ТЙЙй

И Г '

Схем а кулисно-коридорны х к ульт у р :
1 — древесная порода; 2 — кустарник; 3 — кулиса; 4 — коридор с полосой глубокого осеннего

рыхления.

48 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



дий, которыми придется пользо
ваться.

При посадке можно применять 
агрегаты, состоящие из трактора, 
сцепки и трех либо шести лесопоса
дочных машин (СЛЧ-1 или СЛН-1). 
Д ля агрегата из трех лесопосадоч
ных машин подходят тракторы 
КД-35, АСХТЗ-НАТИ, ДТ-54, а из 
шести машин — тракторы С-80, 
АСХТЗ-НАТИ и ДТ-54. Агрегат из 
шести машин составляется на сцеп
ке С -11 соответственно принятой 
ширине коридоров (3 или 4 м).

Для высева желудей может быть 
использована лесопосадочная маши
на СЛЧ-1 или сеялка лесная СЛ-4, 
работающая вместо лесопосадочной 
машины соответственно принимае
мой схеме чередования рядов.

Уход за почвой в вегетационный 
период проводится тремя либо одной 
секцией культиватора КЛТ-4,5Б. 
При культивации коридоров сред
няя секция должна быть снабжена 
дополнительной съемной лапой, что
бы не оставалась полоска необра
ботанной почвы.

Поздней осенью в коридорах про
изводится глубокое рыхление одним 
проходом (при ширине коридора
3 м), либо двумя проходами (при 
ширине коридора 4 м) трехкорпус
ного плуга со снятыми отвалами, 
лучше с почвоуглубителями, либо 
безотвальным плугом системы М аль
цева на предельную глубину. Ран
ней весной в коридорах для закры
тия влаги и создания на поверхно
сти почвы изолирующего комкова
того слоя желательно применять 
шлейфборону ШБ-2,5, волокушу или 
гвоздевку.

Уход за почвой в кулисах (в том 
числе и ручной уход в рядах) про
водится только до смыкания расте
ний в кулисах, что должно насту
пить на второй—третий год. Глубо
кое позднеосеннее рыхление и уход 
за почвой в коридорах проводятся 
до смыкания крон между кулиса
ми — еще два—три года.

Кулисно-коридорный способ имеет 
также ряд преимуществ экономиче
ского характера. Расход посадочно
го материала при трехметровых ко
ридорах сокращается на 25%, а при 
четырехметровых на 35%. Соответ-

4 Лесное хозяйство 10

ственно снижается потребность в, 
ручном труде на уходах. После смы
кания крон в кулисах ручные ухо
ды прекращаются, а механизирован
ные проводятся только на половине 
площади. Дополнительные расходы 
на позднеосеннее глубокое рыхле
ние полностью возмещаются эконо
мией труда и средств.

Опытные культуры по кулисно
коридорному способу заложены вес
ной 1953 г. на Джаныбекском и 
Волго-Донском стационарах Инсти
тута леса Академии наук СССР, 
а в 1954 и 1955 гг. Сталинград
ской производственно-эксперимен
тальной лесомелиоративной стан
цией заложено 53 га производствен
ных культур. Выявлено также 
несколько типов насаждений, со
держащих в той или иной степени 
элементы кулисно-коридорных куль
тур.

С 1937 г. снегозащитные насаж
дения вдоль железных дорог созда
ются с разрывами в 10— 15 м. Как 
указывает П. А. Фильберт (1953 г .) , 
на Сталинградской железной дороге 
насаждения проектируются большей 
частью из 24 рядов древесных и ку
старниковых пород с одним, двумя 
или тремя интервалами (разрыва
ми). Таким образом, в снегозащит
ных посадках на железных дорогах
6—8—12-рядные кулисы чередуются 
с 10— 15-метровыми межкулисными 
пространствами (коридорами).

«Необходимость создания насаж
дений с разрывами, — пишет П. А. 
Фильберт, — связана с резким не
достатком влаги в условиях сухой 
степи и полупустыни, где сплошные 
насаждения уже в раннем возрасте 
по причине недостатка влаги изре- 
живаются и теряют свои снегоза
щитные свойства. Межполосные про
странства в снегозащитных насаж
дениях при содержании их в чистом 
пару используются в качестве за 
пасных магазинов для накопления 
и сбережения почвенной влаги. При 
поддержании разрывов в рыхлом и 
чистом от сорняков состоянии они 
могут накапливать и сохранять до 
85% атмосферных осадков». Кроме 
того, «посадки с разрывами требуют 
для создания значительно меньшего 
количества посадочного материала и
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труда, что очень важно при ежегод
но растущих планах посадок».

По данным научного сотрудника 
Института леса С. Д. Эрперта 
(1953 г.), близ Джаныбекского ста
ционара на землях колхоза имени 
Ленина (бывш. «Новая жизнь») на 
темноцветных почвах больших па
дин расположено 15-летнее насаж
дение. В массивной части этого на
саждения четырехрядные полосы из 
древесных пород (с междурядьями 
в 1,5 м) чередуются с трехметровы
ми разрывами. Изучение корневых 
систем древесных растений показа
ло, что эти разрывы густо прони
заны корнями древесных пород и 
что туда проникают корни деревьев 
даже из внутренних рядов. Это убе
дительно доказывает, что такие раз
рывы являются весьма существен

ным источником питания для дре
весных пород. Возможно, что нали
чие дорожек в какой-то степени 
обеспечило быстрое смыкание крон 
внутри полосы и сохранность насаж
дения в течение ряда сухих лет, не
смотря на то, что уход за насажде
нием был прекращен после второго 
года его закладки.

Результаты наших опытов и иссле
дований позволяют рекомендовать 
предлагаемый нами кулисно-кори
дорный способ для широкой провер
ки в производстве. Наряду с этим 
выявление и изучение ранее создан
ных насаждений, аналогичных опи
санным нами кулисным посадкам, 
поможет полнее вскрыть особенно
сти и преимущества этого способа 
создания лесных культур в засуш
ливых условиях.

Лиственница — одна из главных пород, 
повышающая продуктивность лесов

А. Д . Б У К Ш Т Ы Н О В
Кандидат сельскохозяйственных наук

Лиственница — наиболее распро
страненная порода в лесах Совет
ского Союза. Насаждения ее зани
мают более 225 млн. га, что состав
ляет 36% лесного фонда СССР и 
48% всей площади хвойных лесов.

Из 20 видов лиственниц, входя
щих в род Larix, в нашей стране 
естественно произрастают восемь: 
лиственница сибирская (Сибирь от 
реки Оби до озера Байкал), ли
ственница Сукачева (северо-восток 
Европейской части СССР, Урал и 
Западная Сибирь до реки Оби), ли
ственница даурская (Восточная Си
бирь, Якутия, Камчатка, районы 
Дальнего Востока), лиственница ку
рильская (Курильские острова), ли
ственница приморская (побережье 
Татарского пролива'), лиственница 
ольгинская (побережье залива Оль
ги в Японском море), лиственница 
Любарского (район Ворошилова, 
Приморский край) и лиственница 
европейская (Карпаты).

Лиственница долговечна и не пре

кращает прироста даже в возрасте 
свыше 200 лет, накапливая исключи
тельно большие запасы древесины. 
Стволы лиственницы в насаждениях 
с сомкнутостью 0,6 и выше прямо
ствольны, полнодревесны и высоко 
очищаются от сучьев. Она не требо
вательна к условиям среды, исклю
чительно морозостойка и, имея спо
собность усваивать воду из почвы 
при полуторной максимальной гигро
скопичной влажности, превосходит 
по засухоустойчивости сосну, ель, 
березу и многие другие породы.

Наибольшее значение для на
родного хозяйства как источник мас
совых заготовок древесины имеют 
лиственница сибирская и даурская, 
а для полезащитного лесоразведе
ния — сибирская, Сукачева, евро
пейская и отдельные экотипы ли
ственницы даурской из Забайкаль
ских степных лесов.

По физико-механическим свой
ствам древесина лиственницы значи
тельно превосходит древесину сосны,
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ели, березы, вяза и других пород, в некоторой части и превосходит ее,
В этом отношении она не только при- что видно из обобщенных данных
ближается к древесине дуба, но различных исследований (табл. 1)-

Т а б л и ц а  I

Название пород Районы Объемный Сопротивле
ние продоль

Сопротивле
ние статиче

Сопротивле
ние ударному

местопроизрастания удельный вес ному сжатию скому изгибу изгибу
(кг/см*) (кг/см2) (кг/с м*

Лиственница
Сукачева

Культуры 60—70 лет 
Лесная опытная да
ча ТСХА (Москов
ская область). . . 0,650 541 1020 0,35

То же Шелековская дача 
(Архангельская об
ласть) ..................... 0,662 514 0,28

Лиственница
сибирская

Малобельский район 
(Иркутская область) 0,668 770 1269

Лиственница
даурская

Каманинская лесная 
дача (Якутская 
А С С Р ) .................... 0,685 689 1323

Лиственница
европейская

Культура 78 лет Си- 
нявское лесниче
ство Богуславского 
лесхоза (Украин
ская ССР) . . . . 0,574 464 525 0,35

Дуб летний Чувашская АССР . . 0,709 508 1022 0,30
» я Татарская АССР . . . 0,689 490 885 0,33
у> п Шипов лес (Воронеж

ская область) . . . 0,712 491 971 0,31

По наиболее важным для строи
тельства качествам древесины — со
противлению продольному сжатию, 
статическому и ударному изгибам 
лиственница даурская, сибирская и 
Сукачева превосходят дуб, но усту
пают ему по объемному удельному 
весу.

Высокая прочность древесины ли
ственницы, значительная крепость на 
сжатие и изгиб, а также долголетняя 
хорошая сохраняемость в земле и 
воде обусловливают многообразное 
применение ее в различных отраслях 
народного хозяйства.

Сравнительно широко древесина 
лиственницы используется в желез
нодорожном строительстве (шпалы, 
переводные и мостовые брусья, эста
кады и т. д.). В гидротехнике ли
ственница высоко ценится для под
водных сооружений (сваи, загради
тельные ворота). Она применяется 
в судостроении, жилищном строи
тельстве, угольной промышленности 
(рудничные стойки), идет на теле
графные столбы, на столбы для ли
ний передачи электроэнергии и т. д. 
В бондарном производстве из ли

ственничной клепки изготовляют по
суду, требующую особой прочности 
(квасные бочки, большие чаны).

Наша страна обладает самыми 
крупными в мире запасами листвен
ничной древесины, однако эксплуа
тация их развита крайне ничтожно. 
Так, в 1954 г. лесосечный фонд по 
лиственнице был только 20 млн. 
куб. м, т. е. 8% лесосечного фонда по 
хвойным породам и 6% фонда по 
всем породам. По отношению к за 
пасу спелых и перестойных листвен
ничных насаждений это составляет 
всего 0,9 %.

Слабую эксплуатацию лиственнич
ных насаждений объясняют главным 
образом тем, что их основные мас
сивы расположены в районах, уда
ленных от железных дорог, "’ где 
основным способом транспортиров
ки древесины является молевой 
сплав по рекам, который плохо 
освоен лесозаготовителями. При этйм 
ссылаются на то, что при молевом 
сплаве тонет много лиственниц^.. 
Однако работами ДальНИИЛХ и 
СибНИИЛХ способы этого сплава До
статочно разработаны. Установлено,

4 *
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в частности, что при физиологи
ческой подсушке лиственницы на 
корню путем подрубки заболони и 
при просушке бревен лиственницы на 
плотбищах даже в течение трех ме
сяцев с оставлением трех колец ко
ры тонет всего до 4,1 % бревен, а при 
более длительной просушке и мелио
рировании сплавных путей этого и 
вовсе не бывает.

Таким образом, молевой сплав ли
ственницы не является неразреши
мой проблемой и может применять
ся в широких промышленных мас
штабах. На реках, где возможен 
плотовой сплав, целесообразно со
ставлять смешанные плоты из ли
ственницы и других пород с мень
шим удельным весом, чем без 
дополнительных затрат создается 
полная возможность сплава лист
венничной древесины.

Следует сказать, что строительные 
и другие организации недоучитыва
ют ценность древесины лиственни-

Рис. 1. Лиственница европейская, 50 лет, 
на супесчаных почвах. Д евинская лесная  
дача, Оршанского лесхоза (Вит ебская  

область).
Фото И. С. Матюка.

цы. Лесозаготовительные организа
ции, идя по линии наименьшего со
противления, предпочитают эксплуа
тировать сосну, запасы спелой дре
весины которой истощаются даже 
в Сибири.

Лиственница -— перспективная по
рода также как источник сырья для 
химической промышленности. При 
подсочке она дает прозрачную, свет
лую, не кристаллизующуюся на воз
духе живицу, из которой вырабаты
вается венецианский терпентин — 
ценный продукт, состоящий из ски
пидара и растворенной в нем кани
фоли. Венецианский терпентин вхо
дит в состав лучших сортов эмале
вых красок, сургуча высшего каче
ства, лаковых красок, не дающих 
трещин при изготовлении предметов 
из лакированной кожи и т. д. Путем 
экстрагирования из древесины ли
ственницы добывается высококаче
ственная камедь (гумми), применяе
мая в текстильной промышленности 
при крашении и отделке тканей, 
в спичечной промышленности для 
изготовления спичечных голозок, 
а также в фармацевтическом деле.

Древесина лиственницы дает до 
43% беленой целлюлозы, идущей на 
изготовление различных сортов бу
маги, картона, коллодия, целлулои
да, вискозы (Л. П. Жеребов и др., 
1933 г.). При сухой перегонке из 
лиственничной древесины извлекает
ся до 9% смолы, до 42'% древесного 
уксуса, а выход угля достигает 27%. 
Кора лиственницы содержит до 13% 
таннидов, т. е. значительно больше, 
чем кора ивы, молодого дуба и ели.

Одной из главных задач современ
ного лесоводства является повыше
ние продуктивности лесов путем 
сокращения сроков выращивания 
древесины. В этом отношении лист
веннице по многим районам СССР 
принадлежит ведущая роль.

Многолетний опыт, наблюдения и 
исследования показали, что листвен
ница в южной части таежной зоны и 
в зоне смешанных лесов лесостепи 
Европейской части СССР занимает 
первое место как высокопродуктив
ный лесообразователь. Здесь на су- 
раменях она в 60—70 лет достигает 
таких же запасов и среднего диа
метра, как сосна и ель в этих же ус
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ловиях в 100— 120 лет. В лесных 
культурах этих районов наибольшее 
значение имеют лиственница сибир
ская, Сукачева, европейская и даур
ская, причем лиственница Сукачева 
у нас культивируется более 200 лет, 
сибирская около 180 лет и европей
ская около 150 лет.

Высокопроизводительны также 
культуры лиственницы сибирской в 
условиях засушливого юго-востока. 
По данным Л. Г. Боченко (1954 г.), 
в селе Полибино Мордо-Бокинского 
района, Чкаловской области, на тя
жело-суглинистых деградированных 
черноземах колхоза имени Сталина 
в 56-летних культурах лиственница 
достигла 20,9 м высоты при диамет
ре 26,7 см, имея общий запас
400,4 куб. м на 1 га.

В Шатиловском лесу Моховского 
лесхоза (Орловская область), где об
щ ая площадь культур лиственницы 
сибирской составляет 157 га, 102-лет
ние насаждения этой породы на 
отдельных участках достигают 35 м 
высоты при среднем диаметре ство
ла 35—36 см и среднем запасе дре
весины на 1 га 750 куб. м.

Лиственница европейская у нас в 
лесных культурах менее распростра
нена, чем сибирская и Сукачева. 
Встречается она главным образом 
к северо-западу и юго-западу от Мо
сквы. Искусственные насаждения 
этой лиственницы отличаются высо
кой продуктивностью. Одна из ста
рейших культур лиственницы евро
пейской, достигшая 123-летнего воз
раста, находится на территории кол
хоза имени Буденного, Прейльского 
района, Латвийской ССР. По дан
ным лесничего Ницгальского лесни
чества Даугавпилского лесхоза
А. А. Загерса (1953 г.), средняя вы
сота этого насаждения 33 м, средний 
диаметр 44 см, полнота 0,5 и запас 
на 1 га — 400 куб. м. В Аугустроз- 
ском лесничестве Валпимерского 
лесхоза Латвийской ССР 100-летняя 
культура лиственницы европейской 
на лесных суглинках достигла высо
ты 33 м и среднего диаметра 41 см, 
а у отдельных деревьев до 60 см при 
запасе на 1 га 850 куб. м (А. А. Кау- 
цис, 1953 г.).

Приводим данные распределения 
лиственничных культур (в га) по

периодам и способам их создания в 
ведущих по разведению лиственницы 
республиках и областях Европей
ской части СССР (табл. 2).

Как видим из этих данных, со вре
мени закладки первых культур ли
ственницы в 1738 г. до 1917 г., т. е. 
за 180 лет в царской России было 
создано 2011,5 га лиственничных 
культур, или в среднем по 11,2 га 
в год, тогда как при Советской вла
сти за 36 лет площадь культур ли
ственницы составила 25219,8 га, или 
в среднем в год по 700 га. Таким 
образом, среднегодовые темпы раз
ведения лиственницы у нас возросли 
более чем в 62 раза по сравнению 
с дореволюционным временем.

В ряде районов РСФСР, где рань
ше лиственница в лесные культуры 
не вводилась вообще, при советской 
власти в первые же годы стали раз
водить эту ценную породу (Башкир
ская АССР, Костромская, Куйбы
шевская и другие области). Однако, 
если лесоводы ряда республик и 
областей, стремясь увеличить про
дуктивность лесов в возможно более 
короткие сроки, оценили высокие 
качества лиственницы и ее много
стороннее полезное значение для 
народного хозяйства, то в целом она 
внедряется в лесные культуры у нас 
совершенно недостаточно. Так, в на
саждениях, заложенных в 1948—
1953 гг. в гослесфонде, в степной и 
лесостепной зоне лиственница зани
мает всего 0,4%.

Хорошая приживаемость на лесо
культурных площадях не только 
мелкого, но и крупного посадочного 
материала лиственницы (4—6 лет), 
возможность выращивания высоко
производительных насаждений при 
незначительном расходе сеянцев и 
саженцев на единицу площади 
(в 3—8 раз меньше, чем других 
хвойных пород) делают более вы
годными посадки лиственницы, ко
торые занимают в ее насаждениях 
98,9 %, а посевы всего 1,1%.

По возрастным группам культуры 
лиственницы в ведущих республиках 
и областях распределяются (в га) 
следующим образом (табл. 3).

■Как видим, основную массу куль
тур лиственницы составляют молод- 
няки I и II класса возраста, в боль-
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Рис. 2. Лиственница сибирская в возрасте 84 лет  на слабо выщелоченных чер
нозем ах западного склона К азинской б а л к и  Мохового опытного лесхоза  

(О рловская область). Подлесок — бузина красная, черем уха.
Фото В. В. Г рибкова.

Т а б л и ц а  3

Республики
Возраст насаждений (лет)

до 10 11—20 21-40 41-СО 61—80 81-100 101—120 121 и
старше

Всего

Р С Ф С Р  . . 
Украинская 

С С Р  . . . 
Белорусская 

С С Р  . . . 
Эстонская 

С С Р  . . . 
Латвийская 

С С Р  . . . 
Литовская 

С С Р . . .

8716.5 

6351,1

4994.5 

217,0 

117,3

28,9

2903,8

1381,0

288,3

9,0

14,3

14,6

143,1

532,5

47,5

6,0

4,7

2,3

406,0

669,5

51.5 

53,3

21.6 

1,7

100,4

139,3

0,6

21,5

2,0

10,9

155,3

17,2

1,4

19,8

25,0

2,7

51,9

29.2

14.2 

3,1

26,3

19,2

5,3

0,8

0,5

12503,3

9139,0

5383,8

331.9

199.9 

64,7

Всего . . 20425,3 4611,0 736,1 1203,6 274,7 221,4 98,4 52,1 27622,6
% . . 74,0 16,7 2,7 4,3 0,9 0,8 0,4 0,2 100

шинстве до 10 лет (74,4%); средне
возрастных насаждений имеется 
24,2%, а спелых и перестойных
1,4%.

По видам лиственницы культуры 
этой породы в тех же республиках 
(в га) характеризуются следующими 
данными (табл. 4).

Наиболее распространена в куль
турах лиственница сибирская, затем 
европейская, причем в западных рес
публиках этой лиственнице принад
лежит ведущая роль.

В западных областях и республи
ках перспективна для разведения 
также лиственница польская —

55Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



разновидность лиственницы евро
пейской, отличающаяся исключи
тельно мощным ростом.

Научно-исследовательские учреж
дения ведут большую работу по ис
пытанию различных видов листвен
ниц, чтобы выявить возможности 
внедрения их в лесные культуры 
(лиственницы Чекановского, япон
ской, западной, американской, ку
рильской, приморской, тонкочешуй
чатой, широкочешуйчатой и др.).

Успех культур лиственницы зави
сит как от соблюдения агротехники 
их производства, так и от ряда при
чин, связанных с биологическими, 
физиологическими и лесоводствен- 
ными особенностями этой породы. 
Однако на этих вопросах мы не оста
навливаемся, так как они достаточ
но освещены в статье проф.
В. П. Тимофеева «Биологические 
особенности лиственницы и агротех
ника ее выращивания» («Лесное хо
зяйство» № 11 за 1954 г.).

Рыхлый полог лиственничных дре
востоев почти полностью пропускает 
к почве жидкие осадки и снег (до 
90% ), а хорошо развитая корневая 
система лиственницы обеспечивает 
ее ветроустойчивость и способствует 
просачиванию влаги в почву и грунт 
с переводом поверхностного стока во 
внутренний. Это в сочетании с бы
стрым ростом определяет высокие 
водоохранные и защитные качества 
лиственничных насаждений.

Лиственница ранее других древес
ных пород образует сомкнутый и 
в то же время ажурный полог, бла
годаря чему насаждениями лучше 
поглощаются передвигающиеся мас

сы воздуха и тем ослабляется сила 
ветра. Это особенно важно для райо
нов действия черных бурь, которые 
наносят серьезный ущерб посевам 
зерновых культур обычно ранней 
весной, когда крона лиственницы 
уже покрыта хвоей, а лиственные 
породы еще без листьев. В этом от
ношении участие лиственницы в со
ставе лесных полос значительно 
усиливает их ветроломную роль.

Эти особенности лиственницы де
лают ее высокоценной для создания 
наиболее эффективных против сухо
веев и черных бурь защитных лес
ных полос ажурной конструкции, 
а также в противоэрозионных насаж
дениях (водорегулирующие, при
овражные и другие полосы).

Изящная форма кроны и ежегод
но обновляющаяся бархатистая 
хвоя —; светлозеленая весной, темно
изумрудная летом и золотистооран
жевая осенью — определяют высо
кую декоративность лиственницы и 
пригодность ее для озеленения горо
дов и рабочих поселков, где копоть, 
пыль и газы значительно снижают 
рост других хвойных пород с много
летней хвоей (кедр, сосна, ель, 
пихта).

Для широкого внедрения листвен
ницы в лесные культуры весьма 
важное значение имеет организация 
заготовок ее семян. Основными райо
нами для этого служат Краснояр
ский край, Хакассия, Тувинская авто
номная область, Иркутская область 
и Западная Сибирь, где заготовляет
ся до 60% собираемых в стране се
мян лиственницы. В Алтайском крае 
и Восточно-Казахстанской области

Т а б л и ц а  4

Республики
Виды лиственниц

Всего
сибирская европейская Сукачева даурская

РСФСР ............................ 11238,7 123,4 951,4 189,8 12503,3
Украинская ССР . . . . 6303,0 2800,6 33,2 2,2 9139,0
Белорусская ССР . . . . 5280,6 9,9 93,3 — 5383,8
Эстонская С С Р ................ 153,6 45,7 132,6 — 331,9
Латвийская ССР . . . . 51,2 148,7 — — 199,9
Литовская С С Р ................ 2,1 62,6 — — 64,7

Всего . . . 23029,2 3190,9 1210,5 192,0 27622,6

%  . . . 83,4 11,5 4,4 0,7 100,0
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Казахской ССР — в горах Алтая — 
собирают до 20 % семян этой поро
ды, а в районах Урала и Башкир
ской АССР — 4%. Незначительное 
количество семян лиственницы заго
товляют в естественных насаждениях 
Архангельской области, Удмуртской 
АССР, Коми АССР, Костромской и 
других областей. Некоторое количе
ство семян собирают также в искус
ственных насаждениях Эстонской, 
Латвийской, Литовской и Украин
ской ССР, в Московской, Иванов
ской и других областях.

Заготовки лиственничных семян 
возрастают из года в год: в 1948 г. 
было заготовлено 2,1 т, в 1949 г.— 
11,9, в 1950 г.— 26,5, в 1951 г.— 
26,3 и в 1952 г.— 63,9 т; только 
в 1953 г. в связи с неурожаем было 
собрано всего 29,8 т.

Следует отметить, что в работе 
семенозаготовительных организаций 
имеются серьезные недостатки, ме
шающие успешному разведению ли
ственницы в Европейской части 
СССР. Семена лиственницы нередко 
засылают на места без учета осо
бенностей лесорастительных зон. 
Учет семян по видам лиственниц 
поставлен плохо. Например, за пе
риод 1948— 1952 гг. по Латвийской 
ССР, где имеется наибольшее коли
чество плодоносящих насаждений 
лиственницы европейской, по учету 
бывш. Главлессема, не заготовлено 
ни одного килограмма семян этого 
вида лиственницы, тогда как за это 
время в республике 77% всех ли
ственничных культур заложено сеян
цами лиственницы европейской.

Широкое внедрение лиственницы в 
лесные культуры обосновано научно

и подтверждено большим опытом. 
Правильная организация и умелое 
проведение этого мероприятия обес
печат выращивание в сжатые сроки 
ценной хвойной древесины, повысят 
производительность наших лесов и 
эффективность полезащитного лесо
разведения.

Надо продолжать изучение и 
обобщение имеющегося опыта и ши
роко внедрять лиственницы сибир
скую, Сукачева и европейскую в леса 
гослесфонда и в колхозные леса в 
южной части лесной зоны и в лесо
степи Европейской части СССР. При 
этом лиственницы сибирская и Су
качева должны получить массовое 
распространение, а культуру ли
ственницы европейской целесообраз
нее ограничить западными районами 
с более влажным и теплым клима
том (Литовская, Латвийская, Эстон
ская, Белорусская ССР и право- 
бережная часть Украинской ССР). 
На основе производственного опыта 
и достижений науки следует разра
ботать и уточнить районирование 
заготовок лиственничных семян и 
порядок их переброски в другие 
районы.

При планировании географическо
го размещения культур лиственницы 
применительно к местным лесорас
тительным условиям надо учитывать 
максимально возможное приближе
ние их в первую очередь к районам 
угольной промышленности (для 
получения рудничной стойки) или 
к районам железнодорожного транс
порта. В районах, тяготеющих к 
сплавным путям, при прочих равных 
условиях следует отдавать предпо
чтение культурам сосны и ели.
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Лучшие сроки посадки черенков тополя 
на орошаемых землях

К.  ШАМСИЕ В

В Узбекской ССР проводятся 
большие работы по облесению оро
шаемых земель. Здесь создаются 
полезащитные лесные полосы, за 
кладываются лесные массивы про
мышленного значения и колхозные 
рощи, обсаживаются ирригационные 
каналы. Начато создание защитных 
зеленых зон вокруг крупных горо
дов и промышленных предприятий. 
Озеленяются города и поселки, кол
хозы и совхозы.

В составе древесных пород в за
щитном лесоразведении и в насаж
дениях промышленного значения 
большое место занимают тополи. 
Много их высаживают и на улицах 
населенных пунктов. Красивая фор
ма, быстрый рост и значительный 
прирост древесины делают тополи 
желанной породой в насаждениях 
различного назначения и характера.

Однако широкому разведению то
полей препятствуют недостаточная 
обеспеченность исходным материа
лом — черенками и слабая изучен
ность лучших методов выращивания 
тополей на почвах различного ха
рактера.

В агротехнике выращивания топо
лей немаловажное значение имеют 
размеры черенков (длина и диа
метр), а также сроки заготовки и 
посадки черенков. Эти вопросы в 
числе других разрабатывались нами 
при разработке темы «Выращивание 
тополей из черенков в орошаемых 
питомниках Узбекской ССР».

Опыты проводились на территории 
дендрологического парка Средне
азиатского научно-исследовательско
го института лесного хозяйства 
(в 10 км от Ташкента). Почвы уча
стка, по определению почвоведа 
С. В. Камаева, культурно-поливные, 
лугово-болотные, слабозасоленные, 
тяжелоглинистые, на желтовато
бурой глине.

Испытывались черенки тополей 
Болле, канадского, черного пирами
дального и бальзамического. Черен- 
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ки длиной 25 см и диаметром 1 и 
1,5 см высаживались под колышек 
осенью (в ноябре) и весной следую
щего года (в апреле). Для обоих 
сроков посадки черенки были заго
товлены одновременно (за два дня 
до осенней посадки). Для весенней 
посадки черенков хлысты хранились 
прикопанными в яме глубиной 0,5 м, 
Уход за посадками проводился по 
принятой агротехнике — участок 
семь раз поливали и три раза рых
лили кетменем. В августе были уда
лены лишние побеги.

Для изучения укореняемости че
ренков и прироста побегов в вы
соту в первый год было сделано 
пять перечетов и определений при
роста (в июне, июле, августе, сен
тябре и октябре), на второй год — 
два (в период интенсивного приро
ста и в конце вегетации). Диаметры 
побегов у корневой шейки измеряли 
раз в год — в конце вегетации. Ре
зультаты наблюдений показали осо
бенности укоренения и роста побе
гов в разных вариантах опыта (см. 
таблицу).

Установлено, что укореняемость 
черенков осенней и весенней посад
ки не одинакова. Обычно черенки 
при осенней посадке укореняются 
лучше, чем при весенней.

Более отзывчивыми на срок по
садки оказались тополь черный
пирамидальный и тополь бальза
мический. Укореняемость черенков 
осенней посадки у тополя черного 
пирамидального с диаметром 1 см 
превысила укореняемость черенков 
весенней посадки на 42%. Почти 
такой же величины (38%) дости
гает разница в укореняемости че
ренков осенней и весенней посадки 
у тополя бальзамического.

Несколько меньше разница в уко
реняемости черенков осенней и ве
сенней посадки у тополя Болле — 
для черенков диаметром 1 см она 
составила 20%. Еще меньше эта 
разница у тополя канадского: хоро-
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Показатели укореняемости и прироста побегов тополей разных сроков посадки
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|Б о л л е ............................................. осенняя 1,0 78 46 78 268 1,8 283 332 2,8
1,5 96 47 96 233 1,6 277 301 2,6

весенняя 1,0 60 34 58 199 1,4 246 287 2,5
1,5 88 38 86 197 1,3 231 261 2,3

Черный пирамидальный . . . . осенняя 1,0 98 40 98 199 1,5 229 270 2,4
весенняя 1,0 56 32 56 128 1,1 166 201 1,7

К анадский..................................... осенняя 1,0 100 50 100 185 1,5 258 336 3,2
1,5 86 29 86 154 1,4 228 314 2,9

весенняя 1,0 90 46 88 161 1,5 230 301 2,8
1,5 88 41 86 152 1,6 266 352 3,2

Б альзам ический ......................... осенняя 1,0 64 43 56 130 1,3 141 163 1,5
весенняя 1,0 18 46 18 95 1,3

"

т у ю  укореняемость у него дали че
ренки и при весенней посадке (раз
ница в укореняемости черенков 
осенней и весенней посадки 10— 12%).

Существенное влияние на укоре
няемость черенков оказывает их 
диаметр. Чем толще черенки, тем 
меньше разница в укореняемости их 
лри различных сроках посадки. Так, 
у  тополя Болле разница в укоре
няемости черенков при осенней и 
весенней посадке составила для че
ренков диаметром 1 см — 20%, 
■а диаметром 1,5 см только 10%.

Более толстые черенки у тополя 
Болле укореняются лучше и при 
осенней и при весенней посадке. 
Разницы в укореняемости черенков 
диаметром 1,5 см при различных 
сроках посадки у тополя канадского 
не обнаружено, но при осенней по
садке и у него лучше укореняются 
■более толстые черенки.

Существенное влияние оказывает 
срок посадки и на прирост побегов. 
Побеги из черенков осенней посадки 
растут значительно быстрее побегов 
из черенков весенней посадки. Осо
бенно резкая разница в приросте от
мечена у побегов тополя черного 
пирамидального: уже в сентябре
она достигает 70 см и со временем 
продолжает возрастать.

Примерно такая же разница в 
приросте побегов из черенков осен
ней и весенней посадки наблюдает

ся и у тополя Болле, но также, как 
укореняемость, она зависит от диа
метра черенков. Лучший прирост 
наблюдается у побегов из черенков 
диаметром 1 см: быстро нарастая, 
разница в приросте побегов осенней 
и весенней посадки достигает у них 
к сентябрю 70 см, в то время как 
у черенков диаметром 1,5 см — 
только 36 см.

Такая же примерно разница в 
приросте сохранялась и на втором 
году жизни тополей.

Приведенные данные опытов в 
дендрологическом парке и в произ
водственных условиях позволяют 
сделать следующие выводы.

Сроки посадки черенков по-разно
му влияют на укореняемость и при
рост побегов тополей различных ви
дов. При осенней посадке черенки 
тополей быстрее укореняются. Это 
обеспечивает получение большого 
количества полноценных растений. 
При осенней посадке черенков то
поли раньше трогаются в рост, хо
рошо развиваются и поэтому дают 
более высокий прирост, чем из че
ренков весенней посадки.

Осенью черенки нужно сажать 
глубже, чем весной. После осенне- 
зимней осадки почвы над ее поверх
ностью должно оставаться 2—3 см 
черенка с одной почкой. На легких 
почвах осенью черенки нужно са
жать глубже, чем на тяжелых.
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ОХРАНА И ЗА Щ И ТА  ЛЕСА

Трутовик Швейнитца — опасный вредитель 
сосновых насаждений

С. Ф . Н ЕГРУ  Ц К ИЙ
Кандидат сельскохозяйственных наук

Трутовик Швейнитца, или вой
лочно-бурый трутовик, относится 
к числу наименее изученных гриб
ных паразитов. Литературные сведе
ния по этому грибу ограничиваются 
лишь несколькими краткими сооб
щениями.

Трутовик Швейнитца наносит 
большой вред стволовой древесине 
в лесах лесостепной зоны, Крыма и 
Дальнего Востока.

Этот гриб обладает особенностью 
образовывать свои плодовые тела 
не только на стволе дерева, но и на 
почве, на некотором расстоянии от 
деревьев. Для выяснения причин, 
обусловливающих эту особенность 
гриба, нами делались раскопки поч
вы в местах прикрепления плодо- 
носцев.

В процессе этих раскопок мы 
столкнулись с довольно интересным 
явлением: на некоторых комочках 
только что вынутой почвы вдруг по
являлись небольшие, диаметром 2—
4 см, круглые влажные пятна. 
Вскоре обнаруживался слабо сце
ментированный столбик почвы, ниж
нее основание которого прикрепля
лось к разложившемуся гнилому 
корню, а верхняя часть — к плодо
вому телу. При разламывании стол
бика через 4—5 минут в местах раз
лома появлялись влажные пятна.

Рассматривая в микроскоп почву 
из «столбиков», мы заметили боль
шое количество гиф шириной 4—5 
микрон, сильно переплетенных и вет
вящихся. Гифы, являющиеся мице
лием гриба, имели окраску от свет
лооранжевой до золотистой, на 
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концах их находились капельки 
жидкости желтоватого цвета. Ж ид
кость, обладая свойством липкости, 
вызывала легкое сцементирование 
частичек почвы, находящейся вокруг 
гиф гриба.

Плодовые тела располагаются не 
всегда прямо над пораженным кор
нем. Иногда между корнем и пло
довым телом имеется весьма суще
ственное смещение по вертикали. 
В этих случаях «столбики» бывают 
наклонены к поверхности почвы под 
некоторым углом (до 10— 15°). Вы
сота столбиков колеблется от 5 до 
40 см, диаметр — от 2 до 4 см.

Молодые плодоносцы гриба появ
ляются в начале июня и перестают 
расти в октябре. Обычно энергич
ному росту плодоносцев предшест
вует выпадение дождей. По нашим 
наблюдениям, за одни сутки плодо
вые тела увеличиваются в диаметре 
на 0,5— 1 см, причем рост их в ос
новном происходит ночью.

Трутовик Швейнитца в литературе 
до сих пор известен как паразит 
ряда древесных пород. Между тем, 
при раскопках почвы мы часто 
встречали плодовые тела гриба, 
прикрепленные не только к корням 
растущих сосен, но и к валежу. По 
подсчетам, сделанным в Хреновском 
бору, до 30% грибов, произрастаю
щих на почве, прикрепляются к гни
ющим остаткам древесных растений. 
Определение зараженности насажде
ний трутовиком Швейнитца лишь по 
наличию плодовых тел нельзя при
знать вполне достоверным. Для по
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пени зараженности насаждений этим 
грибом необходимо делать раскопки 
почвы в местах прикрепления пло- 
доносцев. Можно также пользовать
ся переводным коэффициентом, вно
сящим поправку на сапрофитно ра
стущие плодовые тела гриба, кото
рые, образуя громадное количество 
спор, способствуют распространению 
заболевания и заражению здоровых 
сосен.

Распространение трутовика Швей
нитца в сосновых насаждениях на
ходится в тесной зависимости от 
условий местопроизрастания.

Наибольшая зараженность труто
виком Швейнитца имеет место в на
саждениях типа В3 (7,2% и 9,7% ).
В типе леса А2 зараженность наса
ждений примерно в два раза мень
шая (3,7% и 4,4% ), а в древостоях 
сухого бора — А, она еще более рез
ко снижается (1,1%) или даже со
всем отсутствует.

Следовательно, с улучшением 
условий местопроизрастания зара
женность сосны этим грибом значи
тельно возрастает и, наоборот, 
с ухудшением этих условий -— рез
ко снижается.

Возраст насаждений также играет 
существенную роль в распростране
нии трутовика Швейнитца. С увели
чением возраста насаждений зара
женность их трутовиком Швейнитца 
возрастает. Если в 80-летних наса
ждениях зараженность составляет 
4,5% , то в 180-летних— 12,6%. 
В древостоях Хреновского бора по- 
раженность трутовиком отмечена 
лишь в спелых и перестойных сос
няках, хотя некоторые исследовате
ли (Вейр) отмечают поражение 
этим грибом даже сосновых сеян
цев.

Трутовик Швейнитца вызывает 
бурую трещиноватую гниль корней 
и нижней наиболее ценной части 
стволовой древесины сосны, чем на
носит серьезный ущерб.

О поражении ствола гнилью мож
но судить как по наличию плодовых 
тел, так и по наклону деревьев, вы
званному частичным отмиранием 
корневой системы. Угол наклона 
иногда достигает до 60°, причем 
обычно ствол наклоняется в сторо
ну, противоположную той, где про

исходит гнилостное разложение 
корней. К довольно определенным 
признакам образования гнили отно
сятся также трещины в комлевой 
части и глухие звуки при простуки
вании ствола.

По наблюдениям над искусствен
но зараженными корнями, гниль в 
течение одного года увеличивается 
на 0,8—1 см. Сравнительно медлен
ное развитие гнили в корнях сосны 
обусловливает длительность процес
са заболевания, обычно продолжаю
щегося многие десятилетия. Вместе 
с этим, процесс гниения является 
высокоактивным. Последнюю стадию 
гнили нередко можно наблюдать на 
очень близком (3—4 см) расстоянии 
от еще здоровой, не пораженной 
грибом древесины.

Литературные данные о протя
женности гнили от трутовика Швей
нитца довольно разноречивы. С. И. 
Ванин, С. Н. Горшин и А. С. Бон- 
дарцев отмечают, что гниль заходит 
в ствол на высоту 1 — 1,5 м, И. И. Ва
нин — на высоту до 2,5 м, С. Д. Ва
нин у перестойных сосняков обна
руживал гниль длиной до 6 м.

Протяженность гнили нами изуча
лась сообразно с возрастом де
ревьев. Модельные деревья брались 
как в спелых насаждениях (100— 
ПО лет), так и в перестойных дре
востоях (180—220 лет).

В результате раскряжевки моде
лей и изучения характера залега
ния гнили нами получены данные: 
длина гнили в спелых соснах со
ставляет в среднем 1,3 м с колеба
ниями от 1 до 1,5 м, в перестой
ных — 3 м при колебаниях от 1 до
5,4 м.

Таким образом, с увеличением 
возраста деревьев протяженность 
гнили в стволе также возрастает.

Попутно отметим, что вследствие 
загнивания корневых систем де
ревья, пораженные этим грибом, 
становятся весьма подверженными 
ветровалу. Так, в 1939 г. во время 
сильной бури в Хреновском бору 
(в районе кордона «Вислый») про
изошел массовый ветровал спелых и 
перестойных сосен, пораженных тру
товиком Швейнитца. Сильное раз
витие гнили в стволовой части обыч
но приводит к ветролому деревьев.
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Для борьбы с трутовиком Швей- 
нитца целесообразно ежегодно в 
спелых и перестойных сосняках 
влажных и свежих типов леса соби
рать и уничтожать плодовые тела 
гриба. Проводить это мероприятие 
нужно после дождей в августе— 
сентябре, когда появляется наиболь
шее количество гоюдоносцев. Сбор 
плодовых тел не потребует значи
тельных денежных затрат и легко 
выполним, так как места прикрепле
ния плодоносцев для сбора вполне 
доступны. Как показал наш опыт, 
один рабочий в течение 8 часов мо
жет собрать плодоносцы на площа
ди в 24 га.

В насаждениях, пораженных тру
товиком Швейнитца, необходимо 
проводить санитарные рубки с вы
боркой деревьев, имеющих заметные 
признаки поражения грибом. Сразу 
же после рубок пни и корни, явля
ющиеся источником инфекции гри
ба, надо раскорчевать и удалить из; 
леса.

При создании культур сосны на 
почвах с высокими лесорастительны
ми условиями целесообразно для 
профилактики против поражения их 
трутовиком Швейнитца вводить в  
качестве главных пород березу й то
поль белый.

Борьба с вредителями зеленых насаждений
А. Н.  В О Л К О В

Начальник Московской областной станции защиты зеленых насаждений

В 1947— 1950 гг. в Московской и 
смежных с нею областях наблюда
лось массовое развитие вредителей 
декоративных насаждений: запято- 
видной щитовки, кольчатого шелко
пряда и др. В связи с этим перед 
Московской областной станцией за 
щиты зеленых насаждений была по
ставлена задача ликвидировать оча
ги вредных насекомых (и в первую 
очередь щитовок) в парках, садах, 
лесопарках, скверах, уличных по
садках городов и рабочих поселков 
Московской области.

Д ля планомерной борьбы с вре
дителями и болезнями насаждений 
станция провела в 1951 г. в зоне 
своей деятельности обследование. 
Было установлено, что насаждения 
наиболее сильно заражены щитов
ками, особенно запятовидной щи
товкой. Из других вредителей были 
обнаружены листоблошки, расти
тельные клещики, листогрызущие и 
деревогрызущие насекомые, мини
рующие моли и др. Выявлены были 
также грибные болезни (ржавчина, 
мучнистая роса и др.).

Материалы обследования показа
ли, что заражение насаждений рас
пространяется от Москвы лучеобраз
но во все стороны по основным ж е
лезнодорожным и крупным шоссей

ным магистралям. Характерно, что 
наибольшая интенсивность зараже
ния щитовками отмечена вокруг 
Москвы, с удалением от Москвы ин
тенсивность заражения снижается и 
на границах области почти вовсе за
тухает.

Породный состав зеленых насаж
дений в области очень разнообра
зен — до 35 древесных и до 40 ку
старниковых пород.

Из древесных пород наиболее 
распространены липа, тополь и клен 
ясенелистный, а из кустарниковых: 
акация желтая, спирея, жимолость 
татарская и сирень.

Для проведения работ по защите 
насаждений от вредителей и болез
ней станция располагает конно
моторными опрыскивателями ОМП-А 
(Пионер), комбинированными опы
ливателями-опрыскивателями о к е *  
аппаратами СП-4, работающими от- 
сжатого воздуха, ранцевыми опры
скивателями ОРП, опыливателями 
ОРМ и аэрозольными аппаратами- 
АГ-Л6.

Работы проводились в парках, са
дах, скверах, бульварах, среди улич
ных и внутридворных посадок, на 
пришкольных и прибольничных уча
стках.

Системы посадок, густота насаж
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дений здесь различные. Как показы
вает опыт, наиболее удобной по ма
невренности и проходимости в таких 
насаждениях оказалась автомашина 
ГАЗ-51, в кузове которой устанавли
вают конно-моторные опрыскиватели 
ОМП-А. Такая установка по срав
нению с использованием конной тяги 
имеет ряд преимуществ — струя из 
шланга опрыскивателя, установлен
ного на машине, выше на 1,5—2 м, 
кроме того, исключается необходи
мость использования дополнительно
го транспорта для подвозки рабо
чего раствора и воды к месту ра
бот. Большое значение имеет и то, 
что на раму опрыскивателя установ
лен дополнительный бак емкостью 
в 400 л, соединенный с основным 
баком опрыскивателя трубкой с кра- 
нсм. Это дает возможность почти 
вдвое сократить разъезды на за
правку. После окончания работ в 
одном городе бригада переезжает в 
другой, где необходимо провести об
работку насаждений. Это повышает 
маневренность и возможность бы
стрее и больше обслужить городов.

Опыливатель-опрыскиватель ОКС 
на прицепе к трактору использовать 
в городских условиях оказалось не
возможным. По нашей просьбе 
ВИСХОМ сконструировал для отбо
ра мощности от мотора автомаши
ны «ГАЗ-51» специальный редуктор 
для ОКС, который и установлен на 
автомашине.

Д ля обработки насаждений в го
родах и рабочих поселках приме
няется в основном опрыскивание, 
реже опыливание, так как пылевид
ные препараты широко разносятся 
ветром и могут попасть в жилые 
помещения. По тем же причинам 
нецелесообразно пользоваться при 
опрыскивании гибким шлангом с 
опыливающим устройством, а также 
вентилятором. При использовании 
ОКС как опрыскивателя, установ
ленного на автомашине, вентилятор 
выключается, а вместо гибкого 
шланга приспособляются два шлан
га от ОМП-А с садовыми бранд
спойтами, один шланг длиной в 
Ю м, другой — 20 м. Только в уда
ленных от жилых строений насаж
дениях можно использовать распы- 
ливающее устройство и включать

вентилятор. В отдельных местах 
(вдали от жилья) обработку насаж
дений с помощью ОКС проводят и 
пылевидными препаратами, преиму
щественно дустом ДДТ. При вклю
чении вентилятора можно опыли
вать деревья высотой 20 м, а во 
время небольшого ветра — до 30 м.

Ликвидацию очагов щитовок стан
ция проводила в ранне-весенний 
период химическим методом по спя
щим почкам. К опрыскиванию на
саждений приступали в конце марта 
или в начале апреля, как только 
устанавливалась подходящая тем
пература и можно было проехать 
машинам. Работы проводились до 
набухания почек.

Насаждения, сильно зараженные 
щитовками, в первые годы опрыски
вали 10%-ным раствором садового 
карболинеума, в следующие годы 
такая концентрация препарата при
менялась только против устрице
видной и запятовидной щитовок, 
а против ивовой щитовки она была 
снижена до 8%.

Наибольшая гибель щитовок при 
ранневесеннем опрыскивании может 
быть лишь в том случае, если по
верхность всех ветвей и ствола 
обильно смачивается. В результате 
применения в 1952 г. 8— 10%-ного 
карболинеума смертность щитовок 
была 92,7%.

Садовый карболинеум — это ми
нерально-масляный концентрат, в 
котором действующим веществом 
является антраценовое масло. На 
яйца щитовок карболинеум оказы
вает очень слабое действие. Гибель 
личинок под действием карболи
неума также незначительна. Основ
ная смертность вредителя от карбо
линеума наблюдается в стадии бро
дяжки, когда личинки выходят 
из-под щитка и присасываются к ко
ре дерева, но еще до образования 
щитка. Если осенью при осмотре 
насаждений обнаруживаются присо
савшиеся на ветке личинки щито
вок, то это свидетельствует о том, 
что при весеннем опрыскивании вет
ка не была хорошо смочена.

В течение последних двух лет 
(1953— 1954 гг.) станция проводила 
ранневесеннее опрыскивание насаж
дений по спящим почкам новым
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Опыливсмие насаждений аппаратом ОКС в безветренную погоду.

препаратом — силеноном, весьма 
эффективным против щитовок (ги
бель вредителя от силенона достиг
ла 99% ) и имеющим ряд преиму
ществ по сравнению с садовым кар
болинеумом. Его можно широко 
применять осенью после листопада, 
а также теплой зимой (на юге в дни 
с температурой выше нуля).

При применении силенона весной 
и осенью яйца щитовок, находящие
ся под щитком, под его действием 
погибают.

Насаждения, обработанные карбо
линеумом или силеноном, очищают
ся также от мхов и лишайников, 
поэтому уже отпадает необходи
мость дополнительной обработки де
ревьев железным купоросом. Силе- 
нон, кроме того, обладает высоким 
фунгицидным действием. Если ран
ней весной по спящим почкам пло
доносящего сада проведено опры
скивание препаратом (в 1,5%-ной 
концентрации), то не требуется при
менять бордосскую жидкость против 
парши.

Станция применяла для уничто
жения щитовок ранней весной и 
другие препараты, в частности ми
нерально-масляный концентрат с
4 6

ДДТ или гексахлораном в 5% -ной 
концентрации и 2%-ный детойль. 
Смертность щитовок от препаратов 
была не ниже, чем от карболинеу
ма. Испытывался также концентрат 
зеленого масла в 3 и 5% -ной кон
центрациях; 3%-ный препарат ока
зался малоэффективным против щи
товок, 5%-ный препарат действовал 
лучше.

Борьбу со щитовками можно про
водить и в весенне-летнее время, ко
гда этот вредитель находится в ста
дии личинки 1-го возраста (бродяж
ки). В этом случае насаждения об
рабатывают в течение пяти дней 
после массового отрождения личи
нок, причем насаждения опрыскива
ются 1 % -ным раствором минераль
но-масляного концентрата ДДТ. 
В этой концентрации препарат бе
зопасен для большинства древесно- 
кустарниковых пород.

В результате проведенных меро
приятий очаги заражения щитовка
ми ликвидированы на декоративных 
насаждениях в 34 городах и рабо
чих поселках.

При этом на обработанных на
саждениях нигде не наблюдалось 
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растений: листья развивались, хоро
шо и имели нормальную зеленую 
окраску, не наблюдалось преждевре
менного листопада, деформации по
бегов и т. д.

В борьбе с листогрызущими вре
дителями и минирующими молями 
станция также широко использует 
1%-ный раствор минерально-масля
ного концентрата ДДТ. В плодовых 
садах против плодожорки приме
няется в основном этот же препа
рат или же 2% -ная водная суспен
зия дуста Д Д Т с мылом.

Против яблоневого долгоносика- 
цветоеда проводится опыливание 
дустом Д Д Т с расходом 20—25 кг 
на 1 га или опрыскивание 1%-ной 
эмульсией минерально-масляного 
концентрата ДДТ, дающего высо
кую смертность вредителя, при этом 
ожогов на яблонях не наблюдается.

В 1954 г. было проведено 
опрыскивание садов, зараженных 
яблоневым долгоносиком-цветоедом, 
2% -ной суспензией ДД Т с мылом и 
1%-ной эмульсией минерально-мас
ляного концентрата ДДТ. Из обра
ботанных деревьев обследовали 25, 
из необработанных 5. На обработан
ных деревьях было 99,09% здоро
вых цветов, бутонов, завязей и толь
ко 0,91% поврежденных, на необра
ботанных же деревьях оказалось 
здоровых цветов, бутонов, завязей 
46%, а поврежденных 54%.

В борьбе с сосущими вредите
лями станция широко применяет 
0,15%-ный никотин-сульфат с мы
лом (0,4% ). В производственных ис
пытаниях 1953 г. установлена высо
кая эффективность никотин-сульфа- 
та 0,07% -ной концентрации с препа
ратом ОП-Ю в концентрации 0,1%. 
Заменив мыло препаратом ОП-Ю, 
мы вдвое снизили расход никотин- 
сульфата, при этом эффективность 
препарата не снизилась.

С 1951 г. станция ежегодно обра
батывает большое количество деко
ративных насаждений, только за
1954 г. обработано 1233 тыс. де
ревьев и 1858 тыс. кустарников.

Станция проводила также работы 
по лечению дуплистых деревьев, 
чтобы создать благоприятные усло
вия для быстрого зарастания ран и 
дупел и не допускать дальнейшего

5 Л есное хозяйство № 10

разрушения древесины. По краям 
дупел деревья очищались от мерт
вой коры, а внутри дупел вычища
лась вся разрушенная древесина до 
живой здоровой ткани. Вычищенная 
Поверхность дупла антисептирова- 
лась древесным дегтем, который 
проникает в ткани на глубину до 
0,45 мм, что обеспечивает хорошие 
условия для проникновения в древе
сину изоляционной обмазки, которая 
предохраняет ее от повторного зара
жения грибами. В качестве изоля
ционной обмазки применяется ка
менноугольный лак, который прони
кает в древесину на 0,48 мм и в ко
ру — на 0,60 мм.

В 1953— 1954 гг. в Московской и 
смежных с нею областях на насаж
дениях дуба наблюдалось массовое 
развитие дубовой листовертки, уни
чтожившей листья на дубах на пло
щади около 15 000 га. В течение 
первой половины лета деревья 
стояли оголенными, к осени в ряде 
мест они начали суховершинить.
В 1954 г. наблюдалось также мас
совое развитие на тополях тополевой 
моли (пестрянки), гусеницы которой 
сплошь повредили листья. Это при
вело к преждевременному листопа
ду. Для борьбы с этими вредителя
ми имеющиеся наземные машины 
не обеспечивают обработки деревьев 
высотой 25—30 м.

В 1954 г. против дубовой листо
вертки и тополевой моли-пестрянки 
были испытаны аэрозоли. Для полу
чения аэрозолей пользовались аэро
зольным генератором АГ-Л6 кон
струкции Московского филиала 
ВИЗР (инж. В. Ф. Степанова). 
В качестве химикатов применялись 
технический ДД Т 10%-ной концен
трации или 4%-ный гексахлоран, 
растворенные в подогретом дизель
ном топливе.

Работы проводились рано утром 
(с 3—4 часов утра), а иногда и ве
чером (19—22 часа), при слабом 
ветре (1—2 м в сек.). Волна тумана 
легко поднималась на 50 м, хорошо 
обволакивала верхушки высоко
ствольных деревьев и углублялась 
в насаждения в зависимости от их 
плотности на 60—200 м. На участ
ках с большой изреженностью вол
на проходила на 600—800 м.
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За лето было обработано 580 га 
насаждений, или около 300 ООО де
ревьев, не считая кустарников и 
подлеска.

Действие аэрозолей на гусениц 
дубовой листовертки началось мень
ше чем через час после обработки. 
Большое количество гусениц выби
ралось из почек и спускалось на 
паутинках на землю.

Через 3 суток были просмотрены 
ветки тех деревьев, на которых был 
проведен учет зараженности до об
работки аэрозолями, при этом в 
почках живых гусениц совсем не 
оказалось, лишь изредка встреча
лись единичные парализованные гу
сеницы.

Действие аэрозолей на бабочек 
тополевой моли-пестрянки началось 
через 5 минут после наложения 
аэрозольной волны, а через 20— 
30 минут бабочки в большом коли
честве осыпались под крону. Под 
учетными деревьями были десятки 
тысяч бабочек, а под отдельными из 
них 95— 105 тыс. шт. До обработки 
на 100 кв. см поверхности ствола 
встречалось до 120 бабочек, а после 
обработки в тот же день к вечеру 
на некоторых из них остались лишь 
единичные бабочки. Таким образом, 
эффективность аэрозольного метода 
в борьбе с дубовой листоверткой и 
тополевой молью-пестрянкой оказа
лась исключительно высокой.

В 1955 г. аэрозольный метод по
лучил в Московской области наибо
лее широкое применение в борьбе 
с дубовой листоверткой и тополевой 
молью (всего обработано 5771 га). 
Обработка дубрав в лесхозах (По
дольском, Краснопахорском, Звени
городском и Краснополянском) про
водилась против гусениц бабочек ду
бовой листовертки в период вылета

их из коконов два раза. Смертность 
бабочек колебалась от 78 до 91%.

Против гусениц применяли 8%-ный. 
раствор ДДТ, на 1 га расходовали
15 л раствора. В отдельных случаях 
смертность гусениц достигала 98,9 % _ 
При применении комбинированного- 
препарата из 5%-ного ДД Т и
3,6%-ного гексахлорана гибель гу
сениц достигала от 78,9 до 96%- 
10%-ный раствор ДДТ вызывал ги
бель от 94 до 98,4% гусениц. На не
которых участках (дубовые насаж
дения на территории ВСХВ), обра
ботанных аэрозолями 8% -ногоДДГ, 
растворенного в дизельном топливе, 
отмечалась полная гибель гусениц 
дубовой листовертки.

При обработке высокоствольных 
тополей аэрозолями против бабочек 
тополевой моли-пестрянки смерт
ность их была: от гексахлорана •— 
60—82%, от ДДТ — 92—99%.

В колхозах Ленинского района, 
Московской области, аэрозолями бы
ло обработано 85 га плодоносящего» 
сада, зараженного яблоневой молью. 
Для обработки применили 8%-ный 
раствор ДДТ. В результате прове
денной борьбы сад полностью очи
стился от гусениц моли.

Проведенными работами в 1955 г. 
по борьбе с дубовой листоверткой,, 
тополевой молью и некоторыми вре
дителями садов аэрозольным мето
дом доказана высокая эффектив
ность этого метода, большая произ
водительность, экономичность и до
ступная стоимость обработок. Аэро
зольный метод борьбы с вредителя
ми зеленых насаждений является 
лучшим методом борьбы с энтомо- 
вредителями, а поэтому заслужи
вает решительного и широкого его 
внедрения в сельском и лесном хо
зяйстве.
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Э К О Н О М И К А

—

Использование древесины в государственном 
лесном фонде

Б. М. П Е Р Е П Е Ч И Н

Лесные богатства Советского Сою
за полностью обеспечивают потреб
ность нашей страны в древесине. 
Ежегодно лесное хозяйство передает 
для разработки лесосеки с запасом 
свыше 300 млн. куб. м, и цифра эта 
может быть значительно увеличена, 
если того потребует рост народного 
хозяйства.

Заготовка такого количества дре
весины выдвигает серьезный вопрос
о наиболее полном использовании 
ежегодно отводимого лесосечного 
фонда, так как в настоящее время 
лесозаготовители допускают на лесо
секах, отведенных в рубку, непозво
лительные излишества, граничащие 
с непроизводительной тратой наших 
лесных богатств.

Министерство лесной промыш
ленности СССР и некоторые другие 
лесозаготовители широко применяют 
так называемые условно-сплошные 
рубки, т. е. выборочные рубки с 
оставлением на корню деревьев ли
ственных пород и хвойных дровяных. 
По объяснению Министерства лесной 
промышленности СССР, применение 
таких рубок вызывается невозмож
ностью сплава древесины листвен
ных пород и отсутствием потребно
сти в дровах. В результате ежегод
но на освоенных лесосеках остается 
невырубленными 16— 18 млн. куб. м 
древесины. Необходимо отметить, 
что на корню оставляются, как пра
вило, не только деревья лиственных 
пород и хвойные дровяные, но и зна
чительное количество деловых
хлыстов.

Исследованиями, проведенными

Центральным научно-исследователь
ским институтом лесного хозяйства 
(кандидат сельскохозяйственных на
ук Н. И. Баранов), установлено, что 
оставляемый на корню при условно
сплошных рубках запас на Евро
пейском Севере составляет в сред
нем почти '/б часть (19%) запаса до 
рубки. По отдельным республикам 
и областям этот запас сильно варьи
рует, изменяясь от 25% запаса до 
рубки в Вологодской области до 
14% запаса до рубки в Коми АССР.

На корню оставляются не только 
лиственные, но и хвойные деревья. 
Так, оставшиеся древостой на лесо
секах условно-сплошных рубок в 
Пряжинском лесхозе Карело-Фин- 
ской ССР характеризуются следую
щим средним составом: в ельниках- 
брусничниках — ЗЕ2С2БЗОс, в со
сняках-черничниках — 2С2Е4Б20с. 
Соответственно в этих расстроенных 
древостоях остается большое количе
ство деловой древесины, в том чис
ле и хвойных пород. Например, 
в Каргопольском лесхозе Архангель
ской области наличие деловой дре
весины на лесосеках условно-сплош
ных рубок характеризуется следую
щими данными: в ельниках-чернич
никах— до рубки 81%, после рубки 
в оставленном древостое — 27 %; 
в ельниках-брусничниках — соответ
ственно 80% и 14%. В отдельных 
случаях в оставшихся на корню дре
востоях при условно-сплошных руб
ках наличие деловой древесины до
стигает 50% всего оставшегося 
запаса.

Проведение выборочных рубок с
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оставлением на корню деревьев ли
ственных пород разрешено лишь 
в 117 лесхозах, в которых древесина 
вывозится на сплав. Фактически ле
созаготовительные предприятия при
меняют эти рубки и в других лесхо
зах уже без всякого на то разреше
ния. За нарушение правил рубки 
леса к ним применяют финансовые 
■санкции, но даже значительные сум
мы штрафов не останавливают лесо
заготовителей, которые продолжают 
применять условно-сплошные рубки. 
Обследованием установлено, что та
кие рубки предприятия Министер
ства лесной промышленности допу
скают даже в железнодорожных 
лесхозах, как, например, в Обозер- 
ском, Плесецком, Харовском, Ко
ношском и других.

Условно-сплошные рубки прино
сят чрезвычайно большой вред лес
ному хозяйству, так как оставшиеся 
на корню крайне изреженные дре
востой подвергаются ветровалу и 
усыханию, захламляют лес, увели
чивают пожарную опасность, созда
ют благоприятные условия для 
развития вредителей леса и, как 
правило, влекут за собой значитель
ное ухудшение возобновления леса, 
приводят к смене хозяйственно цен
ных пород мягколиственными. При
менение условно-сплошных рубок 
противоречит всем правилам веде
ния лесного хозяйства и ведет к зна
чительному ухудшению общего лес
ного фонда страны.

Такие рубки не приносят пользы 
я лесозаготовительной промышлен
ности, так как они почти полностью 
исключают применение механизмов 
на заготовке и трелевке леса или, 
во всяком случае, резко снижают 
эффективность использования их. 
Проведение выборочных рубок тре
бует увеличения количества рабочих, 
расширяет применение ручного тру
да, повышает себестоимость заготов
ляемой древесины, сокращает срок 
амортизации капиталовложений, вло
женных в освоение лесосырьевых 
баз.

Необходимо отметить, что и при 
сплошных рубках «а корню остав
ляются в большом количестве недо- 
рубы в виде отдельных участков 
разной величины, совсем не тронутых 
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рубкой или расстроенных бессистем
ной рубкой. Обычно эти недорубы 
приурочиваются к менее производи
тельным участкам, но часто встреча
ются и на лесосеках со средней и 
высокой производительностью. Толь
ко в 1954 г. лесозаготовителями бы
ло оставлено недорубов 50 млн. 
куб. м. Примерно 60% этих недору
бов будет использовано в 1955 г., но 
остальные 40%, представляющие 
расстроенные и обесцененные древо
стой, вырублены не будут.

Таким образом, в результате 
оставления недорубов, народное хо
зяйство ежегодно недополучает в 
среднем 20 млн. куб. м древесины из 
принятого лесозаготовителями ле
сосечного фонда. Эти недорубы, осо
бенно в условиях Севера и Востока, 
обычно погибают, так как лесозаго
товители к ним больше уже не воз
вращаются. Нужно особо подчерк
нуть, что в недорубах в большом 
количестве остается ценнейшая дре
весная порода — лиственница. В свя
зи с большим удельным весом сплав 
ее затруднителен, поэтому лесозаго
товители оставляют ее на корню, 
а потребители не борются за уве
личенную поставку лиственницы, так 
как пока недостаточно используют 
ее в промышленности.

Кроме древесины, оставляемой на 
корню при условно-сплошных руб
ках или в виде недорубов при 
сплошных рубках, большое количе
ство ее оставляется на лесосеках в 
заготовленном виде. Так, например, 
значительное количество мелкотовар
ной древесины в процессе трелевки, 
как правило, не выбирается с лесо
секи и остается там гнить. Причем 
это имеет место не только в отдален
ных районах Севера или Востока, 
а даже в центральных, относительно 
малолесных областях. Недавно бы
ло обследовано несколько лесосек в 
Ивановской и Горьковской областях 
и обнаружено, что на большинстве 
лесосек рубки 1951— 1953 гг. в Тру
бецкой лесосырьевой базе Тейков- 
ского леспромхоза треста «Иваново- 
лес» осталось на месте «евывезен- 
ной готовой древесины в разбросан
ном виде в среднем до 20 куб. м на
1 га. В Горьковской области на лесо
секе 1954 г. Макарьевского лесоВологодская областная универсальная научная библиотека 
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участка, Ветлужского леспромхоза, 
треста «Горькдрев» на двух делян
ках площадью 34 га, на которых 
уже все работы закончены, оставле
но заготовленной древесины 770 куб. 
м, или около 23 куб. м на 1 га. Учи
тывая, что лесозаготовителям раз
решено в лесах III группы оставлять 
невывезенными дрова, заготовлен
ные сверх плана, общее количество 
неиспользуемой древесины на отве
денных лесосеках резко возрастает.

Ориентировочные подсчеты, на 
основе отчетных и статистических 
данных, а также по материалам от
дельных обследований, свидетель
ствуют, что ежегодно на вырублен
ных лесосеках остается невывезен- 
ной, обреченной на гибель, до 
35 млн. куб. м заготовленной древе
сины, в том числе не менее 
12 млн. куб. м деловой мелко
товарной.

Основной причиной оставления на 
лесосеках заготовленной мелкото
варной древесины является отсут
ствие дисциплины в лесозаготови
тельных предприятиях, беззаботное 
отношение руководителей этих пред
приятий к вопросам полного и наи
более рационального использования 
древесины в полученном лесосечном 
фонде. Однако есть и другие при
чины, как, например, неправильные 
тарификация и нормирование рабо
ты трелевщика-тракториста, которые 
построены так, что он экономически 
не заинтересован в трелевке мелко
товарной древесины. Зарабатывая 
больше при трелевке крупных бре
вен, тракторист и чокеровщики обхо
дят мелкую древесину, а затем уж 
к подчистке лесосеки не возвра
щаются.

Много мелкотоварной древесины 
остается на лесосеках лишь потому, 
что сплавные организации не прини
мают в сплав коротье — сортименты 
короче 4,5 м. Поэтому короткомер
ные сортименты, получаемые при 
разделке вершин, сплавные лес
промхозы обычно на верхние рюмы 
не вывозят и оставляют в лесу.

Легко подсчитать, что на пере
даваемых лесозаготовителям лесо
секах ежегодно остается неиспользо
ванными примерно 70 млн. куб. м 
древесины, в том числе остается на

корню при условно-сплошных руб
ках 15 млн. куб. м, в оставленных 
недорубах — 20 млн. куб. м и заго
товленной древесины — 35 млн. 
куб. м. Таким образом, около 20% 
от всего передаваемого лесосечного 
фонда не используется непосред
ственно на лесосеке.

Эти цифры говорят сами за себя 
и свидетельствуют о совершенно не
рациональном, хищническом отноше
нии к использованию наших лесных 
богатств. Такое же отношение имеет 
место и на всех последующих эта
пах использования древесины.

Прежде всего сами лесозаготови
тели применяют для собственных 
нужд при строительстве временных 
сооружений — автолежневых дорог, 
эстакад, настилов и пр.— исключи
тельно качественную древесину. Так, 
например, в Пряжинском леспромхо
зе, Карело-Финской ССР, при раз
работке в этом году небольшой ле
сосеки в придорожной защитной 
полосе с запасом в 3 тыс. куб. м 
была сооружена разделочная и по
грузочная эстакада, на строитель
ство которой израсходовано не ме
нее 200 куб. м ценных хвойных бре
вен. Шпалы под временные узко
колейки у разделочной эстакады и 
погрузочного крана были уложены 
тоже из хвойной деловой древесины. 
Таким образом, 200—250 куб. м де
ловой древесины, т. е. около 10% 
всего запаса лесосеки, будут в даль
нейшем переведены в дрова и бро
шены на лесосеке. Между тем для 
этих сооружений с успехом можно 
было использовать осину и берез^' 
дровяного качества, которые были 
в разрабатываемом древостое.

Можно привести другой пример 
нерационального использования дре
весины: при заготовке газочурки,
которая готовится обычно из пре
красной, по существу фанерной бе
резы, для просушки 22 куб. м газо
чурки сжигается в сушильной топке
16 куб. м деловых еловых бревен.

Далеко не все благополучно с эко
номией древесины и на крупных 
деревоперерабатывающих предприя
тиях.

Примером этого может служить 
Сегежский целлюлозно-бумажный 
комбинат в Карело-Финской ССР,
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Остатки, у  пней, заготовленной древесины на лесосеке 1951 г. (Олонецкий  
лесхоз Карело-Ф инской ССР).

который изготовляет бумажную та
ру — мешки для упаковки цемента 
и другой продукции. Такие мешки 
по технологическому процессу воз
можно вырабатывать из любой дре
весины, дров и дровяных отходов. 
Между тем Сегежскому комбинату 
в качестве технологического сырья’ 
поставляются высококачественные 
сосновые балансы, много строевой 
и пиловочной древесины, которая по
ступает в дробилку и превращается 
в щепу. До 20—25% крупной щепы 
направляется сразу же в топки, 
а остальное количество идет в вароч
ные котлы.

Вблизи Сегежского комбината 
расположены Беломорские и Кем
ские лесопильные заводы с 14 мощ
ными лесопильными рамами. На 
этих заводах отходы лесопиления — 
опилки, обрезки, рейки и т. д.— из 
года в год сбрасывают в море. 
А между тем эти отходы с успехом 
можно было бы ^направлять Сегеж
скому комбинату по железной доро
ге или водным путем по Беломорско- 
Балтийскому каналу, что позволило 
бы высвобождать ежегодно больше 
200 тыс. куб. м ценной сосновой 
древесины.
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По свидетельству заместителя на
чальника Главцеллюлозы т. Мигу- 
лева только предприятия Главцел
люлозы, применяющие ножевые ко
рообдирки, потеряли в минувшем 
году на окорке около 200 тыс. куб. м 
высококачественной древесины сверх 
тех потерь, которые они имели бы 
при применении современных машин. 
Этого количества вполне достаточно 
для того, чтобы на целый год обес
печить сырьем один комбинат *.

До настоящего времени существует 
твердое убеждение, что на лесопиль
ном заводе можно пилить только вы
сококачественный пиловочник. М еж
ду тем опыт работы Хорского лесо
завода в Хабаровском крае показал 
полную возможность и экономиче
скую целесообразность распиловки 
дровяного долготья. Завод испыты
вал систематический недостаток в 
пиловочнике, и коллектив завода на
чал распиловку дровяного долготья, 
введя некоторое дополнительное обо
рудование и организовав соответ
ствующим образом технологический 
процесс. Этот опыт Хорского лесо

* Газета „Лесная промышленность" за 10 
мая 1955 г.
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завода свидетельствует о реальной 
возможности полного использования 
всей древесины на переданных в руб
ку лесосеках. Правильная организа
ция лесозаготовок и транспортиров
ки древесины в сочетании с даль
нейшей механической и химической 
ее переработкой может дать ценней
шую продукцию и свести отходы до 
минимума.

Приведенные выше факты свиде
тельствуют о недопустимости при
меняемых в настоящее время мето
дов использования лесосечного фон
да; в этом деле должен быть наве
ден порядок с тем, чтрбы ни один 
кубометр древесины, назначенной 
в рубку, не пропадал даром.

Правительством Союза ССР при
няты специальные решения об улуч
шении использования лесосечного 
фонда. В соответствии с этими ре
шениями лесозаготовители обязаны 
обеспечить вывозку всей заготавли
ваемой древесины, не допуская 
оставления на лесосеках мелкотовар
ной деловой древесины, а также дре
весины лиственных пород и дров. 
В 1954— 1957 гг. должны быть про
ведены мероприятия по увеличению 
использования древесины листвен
ных пород и дровяной древесины 
-с расчетом полного прекращения 
с 1958 г. выборочной рубки и остав
ления дровяной древесины в лесу. 
■Лесозаготовители обязаны построить 
в 1955— 1959 гг. при лесозаготови
тельных предприятиях цехи для пе
реработки древесины лиственных по
род и хвойной дровяной древесины, 
не используемых по плану поставки. 
В проектных заданиях и технических 
проектах на строительство новых 
лесозаготовительных предприятий 
должно предусматриваться исполь
зование всей древесины, имеющейся 
ка лесосеках. Таким образом, в 
предстоящем пятилетии должны 
быть разрешены основные вопросы 
наиболее полного и рационального 
использования древесины в государ
ственном лесном фонде СССР.

Однако нужно со всей прямотой 
сказать, что производственники — 
лесозаготовители весьма робко и 
неуверенно приступают к осуществ
лению мероприятий по улучшению

использования лесосечного фонда. 
В лесу, на лесосеках заметных сдви
гов в этом отношении еще не про
изошло.

Перед работниками лесного хо
зяйства поставлена задача по уве
личению в течение ближайшего де
сятилетия производительности на
ших лесов на 10— 15%. Это задача 
очень большая, сложная; лесоводы 
с энтузиазмом берутся за претворе
ние ее в жизнь и безусловно добьют
ся значительного повышения продук
тивности лесов. Однако, если будут 
сохранены применяемые в настоящее 
время лесозаготовителями методы 
использования лесосечного фонда, то 
мероприятия по повышению продук
тивности лесов не дадут должного 
эффекта. Будут затрачены средства 
и силы на увеличение производи
тельности лесов на 10— 15%, а лесо
заготовительная промышленность в 
то же время оставит на лесосеках 
20% и больше отведенной в рубку 
древесины.

Всем министерствам и ведомствам- 
лесозаготовителям надо коренным 
образом изменить отношение к во
просам использования древесины в 
государственном лесном фонде 
СССР, а работники лесного хозяй
ства обязаны усилить контроль за 
полным и рациональным использо
ванием древесины на переданных в 
разработку лесосеках.

Кроме чисто технических и эконо
мических мероприятий по наиболее 
полному использованию древесины, 
необходимо путем широкой про
паганды внедрить в сознание мил
лионных армий лесозаготовителей, 
от руководителя до рабочего, необ
ходимость особой бережливости при 
использовании древесины.

Творческое сотрудничество лесо
заготовителей и лесохозяйственни- 
ков, производственников и ученых 
позволит правильно решить задачу 
полного использования древесины 
на лесосеках, отведенных в рубку.

От редакции. Настоящая статья 
является кратким изложением до
клада, сделанного автором на Сове
щании по проблемам использования 
отходов древесины, созванном Ака
демией наук СССР в июне 1955 года.
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М Е Х А Н И З А Ц И Я

Эффективный способ механизированной 
обработки почвы в полезащитных 

лесонасаждениях
Ю. Н.  П О П О В  и К .  А.  З В О Н А Р Е В

Производительность труда на ра
ботах по выращиванию пропашных 
сельскохозяйственных культур за 
последнее время значительно повы
силась благодаря внедрению квад
ратно-гнездового способа посадки и 
посева. В полезащитном лесоразве
дении применение квадратно-гнездо
вого способа весьма ограничено, так 
как небольшая ширина лесных по
лос не позволяет проводить трактор
ные работы в поперечном направле
нии. Поэтому в настоящее время 
обработка почвы в междурядьях мо
лодых насаждений производится на 
тракторной тяге, а вся площадь 
в рядах, остающаяся после трактор
ной обработки междурядий, обра
батывается вручную.

Несмотря на то, что большая часть 
площади насаждений обрабатывает
ся тракторными агрегатами, а мень
шая — вручную, на ручную обра
ботку требуется гораздо больше тру
да. Так, при работе агрегата с куль
тиватором КЛТ-4,5Б даже при ми
нимальной защитной зоне 20 см 
(с обеих сторон ряда) им обраба
тывается (на 13-рядных насажде
ниях с шириной междурядий 1,5 м) 
87% площади всего насаждения и 
только 13% остается для обработки 
вручную. Однако если общие затра
ты живого труда на однократной 
обработке почвы в рядах и между
рядьях принять за 100 (считая ра
боту тракториста, прицепщиков и 
рабочих, занятых на обработке поч
вы в рядах), то на тракторную об
работку междурядий на 87% пло
щади требуется всего около 20% 
72

труда, а на обработку почвы в ря
дах — на 13 %; площади — около 
80% труда.

Помочь значительно снизить за 
траты труда и средств на выращи
вание полезащитных насаждений, 
по нашему мнению, может приме
нение описываемого нами опыта ме
ханизированной обработки рядков 
и междурядий.

В 1952 г. в колхозах зоны Милле- 
ровской МТС (Каменская область) 
ка площади около 115 га были за 
ложены рядовой посадкой полеза
щитные лесные полосы с между
рядьями шириной 2,3 м. Эти между
рядья в 1952 и 1953 гг. обрабаты
вались тракторными пятикорпусны
ми лущильниками ПЛ-5-25 с отня
тыми отвалами. Для увеличения 
захвата к лущильнику монтировался 
шестой корпус тоже без отвала. Это 
увеличило рабочий захват орудия 
до 150 см.

После прохода дооборудованного 
лущильника в междурядьях должны 
были бы оставаться необработанные 
полоски с каждой стороны рядка 
около 40 см, т. е. с обеих сторон ряд
ков около 80 см. Однако наши на
блюдения в 1952— 1954 гг. показа
ли, что после обработки междурядий 
таким лущильником практически 
остается необработанной в каждом 
ряду полоска не более 50—60 см 
(в зависимости от глубины лущения 
и высоты сорной растительности в 
момент лущения). Остальная же 
часть полоски шириной 20—30 см 
вместе с находящимися на ней сор- 
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толщиной 4—7 см, причем полностью 
закрывались и затем погибали сор
няки высотой до 2—3 см.

Это обстоятельство навело нас на 
мысль изготовить такие рабочие ор
ганы к существующим культивато
рам для междурядной обработки 
лесных полос (КЛТ-4,5Б, 1КУТС-2,8 
и др.), чтобы при культивации меж
дурядий можно было одновременно 
окучивать каждый рядок с обеих 
сторон для удушения всходов сорной 
растительности в рядах.

Весной 1954 г. нами были изго
товлены в Миллеровской опорно-по- 
казательной МТС имени В. Р. Виль
ямса такие рабочие органы — окуч
ники. Для этого использовали обык
новенные отвалы предплужников 
тракторных плугов и стойки куль- 
тиваторных лап. Отвалы электро
сваркой наглухо приваривались к 
стойкам в том же месте, где к ним 
крепятся лапы. Всего изготовили 
шесть таких окучивающих лап (по 
две на каждую секцию культивато
ра КЛТ-4.5Б).

Поскольку все отвалы по стандар
ту делаются так, что они отвалива
ют почву только в правую сторону 
по ходу плуга и, следовательно, мо
гут окучивать ряд только с левой 
стороны, отвалы трех из них при
шлось переделать, придав им такую 
же сферическую поверхность с про
тивоположной стороны. Затем по
верхностям всех отвалов была при
дана полувинтовая форма. Такие 
отвалы обеспечивали окучивание ря
дов и с правой стороны.

На каждую секцию лесного куль
тиватора КЛТ-4,5Б было установле
но по две окучивающих лапы: 
одна — на правой стороне левой по- 
лусекции — окучивала рядок (по хо
ду культиватора) слева, другая — 
на левой стороне правой полусек- 
ции — окучивала рядок справа.

На приводимой схеме расстановки 
плоскорежущих и окучивающих лап 
на секции культиватора (рис. 1 и 2) 
видно, что окучивающие лапы распо
ложены на коротких держателях, 
причем так, что плечо каждого из 
них вместе с окучивающей лапой не 
сзади, как принято при расстановке 
плоскорежущих лап, а впереди по
водкового бруса. Это сделано для

лучшей ориентировки прицепщика, 
сидящего за рулем культиватора.

Ближайшее расстояние между 
нижними режущими кромками от* 
валов было 50 см. Такая увеличен
ная защитная зона давала возмож
ность проводить культивацию меж
дурядий с одновременным окучива
нием рядов лесных полос на треть
ей передаче трактора СТЗ-ХТЗ с  
одной секцией культиватора, т. е. 
при скорости около 7 км в час.

При культивации лесных полос 
с таким набором и с такой расста
новкой рабочих органов почти вся 
сорная растительность подрезалась 
плоскорежущими лапами в между
рядьях, а в рядках приваливалась 
слоем почвы толщиной 4—7 см. Та
ким образом, после прохода культи
ватора и прицепленных к нему сзади 
боронок в рядках оставался насы
панный валик, имеющий в сечении 
форму равнобедренной трапеции 
(высота 7—8 см, ширина верхнего 
основания 25—30 см, нижнего — 
30—35 см).

Опыты по одновременной обра
ботке рядов и междурядий указан
ным культиватором, а также куль
тиватором КУТС-2,8 проводились 
в трех колхозах зоны Миллеровской 
МТС — «Большевик», имени Ленина 
и имени Димитрова — на однолет
них, двухлетних и трехлетних по
садках, всего на восьми лесных по
лосах общей площадью более 20 га. 
В каждой из этих полос было обра
ботано указанным способом по три- 
четыре ряда (третья часть каждого 
насаждения), а 6—8 рядов оставля
ли для сравнения. Обрабатывали 
преимущественно лесные полосы, 
где были сплошные всходы сорняков

й О м м

Т Х »

л Ч
Рис. 1. С хем а расстановки лап  
и окучников на секции культ ива

тора КЛТ-4,5Б.
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Рис. 2. Расстановка плоскореж ущ их ла п  и окучников на секции 
культиватора КЛТ-4,5Б.

{200—500 штук и более на 1 к в .м ), тыжении почвы в окученных и не-
но высотой не более 4—5 см. окученных рядах насаждений

Приводим данные о производи- (табл. 1). На каждой полосе работу
тельности труда работавших на мо- выполняли одни и те же люди.
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1 Имени Димитрова 1952 1,6 12 4 800 5/V 18/VI 1/VI1 1/VII 89 240
2 1954 2,9 12 4 1450 не было 4/VI 2/VII 2/VII 93 271
3 Имени Ленина 1952 1,9 9 3 975 20 /V 4/VI 3/V1I 10/V1

3/VII
15/VI
2/VI1
16/VI

49 2201

4 > 1952 2,6 9 3 1300 20 /V 4/VI 2/VII 153 3271

5 1952 3,5 9 3 1750 19/V 4/VI 16/VI 53 244
6 * * 1У53 3,5 12 4 1750 21/V 6/VI 1/V1I 10/VI

1/V11
133 4571

И т о г о  . . — 16,0. 63 21 8025 — — — 570 1759

1 За два ухода.
74

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Из приведенных данных видно, 
"что производительность труда на 
мотыжении почвы в окученных ря
дах была в среднем в три раза вы
ше, чем в неокученных рядах.

Вместе с тем подсчеты показали, 
что на единице площади защитной 
зоны (1 кв. м) в окученных рядах 
делалось в среднем почти в шесть 
раз меньше ударов тяпкой, чем в 
неокученных.

Следовательно, интенсивность тру
да на обработке неокученных рядов 
была в два раза выше. Такое раз

личие в производительности и ин
тенсивности труда на обработке 
окученных и неокученных рядов 
объясняется различной степенью их 
засоренности. В окученных рядах 
почти все однолетние сорняки (щи
рица, мышей и др.) и большая часть 
побегов многолетних (молочая, осо
та и др.) погибали, а в неокученных 
рядах их количество увеличивалось.

Приведем данные учета засорен
ности почвы в рядах по трем лесным 
полосам до и после окучивания 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Количество сорной растительности в окученных и неокученных рядах лесонасаждений
до и после окучивания
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Было сорняков на 1 м3 защитной 
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(шт.)
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в рядах, которые 
затем окучивались

в рядах, которые 
не окучивались

в окученных 
рядах
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числе 
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летних
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в том 
числе 
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летних

всего
В Т О М
числе

много
летних

всего
в том 
числе 

много
летних

1 87 13 94 9 15 8 127 22 5,8 1,4
2 121 7 114 5 18 8 232 12 6,7 2,0
5 223 19 239 16 11 7 423 31 31,8 1,8

Среднее 159 13 167 10 14,3 7,6 294 24 11,1 1,8

1 Ко времени ручных уходов, указанному в таблице 1.

В окученных рядах (по всем трем 
полосам) количество сорняков через 
12—28 дней после окучивания 
уменьшилось в 11,1 раза, а за это 
ж е время в неокученных рядах ко
личество сорняков увеличилось в
1,8 раза. Особенно эффективно по
влияло окучивание на однолетние 
сорняки и менее эффективно на 
двухлетние, но все-таки количество 
многолетних сорняков в окученных 
рядах уменьшилось в полтора с лиш
ним раза, а в неокученных увеличи
лось почти в 2,5 раза.

Различие в производительности и 
интенсивности труда на мотыжении 
почвы в окученных и неокученных 
рядах объясняется также тем, что 
для уничтожения почвенной корки 
в неокученных рядах требовалось 
сплошное мотыжение (даже там,

где не было сорняков). В окучен
ных же рядах не было необходимо
сти в сплошном мотыжении, так как 
поверхность валиков была рыхлой 
и мотыжить пришлось лишь те уча
стки, где имелась сорная раститель
ность.

Благоприятно сказалось окучива
ние и на влажности почвы. В оку
ченных рядах на глубине 10—50 см 
влажность почвы была на 1—3% 
выше, чем в неокученных.

Различия в приросте древесных 
пород в тех и других рядах в наших 
опытах не обнаружено, так как эти 
наблюдения велись недостаточно 
долго. Однако исследования науч
ного сотрудника Богдинской научно- 
исследовательской агролесомелио
ративной опытной станции
ВНИАЛМИ И. И. Круглова
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(1954 г.) показывают, что окучива
ние лесных культур сказывается 
благоприятно и на их приросте. Н а
пример, если прирост неокученных 
дубков за период с 26 мая по 23 ав
густа принять за 100, то прирост 
окученных дубков за это же время 
составил 129%.

Окучивание древесных пород в 
осенний период, по данным Г. И. Ма- 
тякина (1953 г.), предохраняет их 
от вымерзания зимой. Весьма бла
гоприятно сказывается окучивание 
и на приживаемости сеянцев древес- 
ио-кустарниковых пород, если оно 
проведено тотчас после посадки.

Колхоз имени Горького (Северный 
Крым), совхозы «Гигант» и «Учеб
но-опытный» (Ростовская область) 
и многие другие совхозы и колхозы 
юга и юго-востока успешно при
меняют послепосадочное окучивание 
сеянцев древесно-кустарниковых по
род. Обычно такое окучивание про
изводится вручную. Широкое при
менение описанных нами окучни
ков на культиваторах значительно 
снижает затраты труда и на этих 
работах.

О больших преимуществах оку
чивания древесно-кустарниковых по

род, уменьшающего затраты ручного 
труда на мотыжение почвы в рядах 
и повышающего приживаемость и 
сохранность сеянцев, сообщал в 
журнале «Лесное хозяйство» (№ 5 
за 1954 г.) агролесомелиоратор По
кровской МТС (Ворошиловградская. 
область, Покровский район) 
Ф. Д. Максимович.

Предлагаемый нами метод борьбы 
с сорной растительностью в рядах 
лесонасаждений следует широко 
проверить в колхозах, совхозах и 
лесхозах на различных древесно- 
кустарниковых породах в различных: 
почвенно-климатических условиях. 
В каждом хозяйстве в нескольких 
насаждениях можно выделить часть 
рядов для обработки окучиванием, 
а часть оставить для сравнения и 
обрабатывать вручную.

Учитывая, что против многолет
них сорняков этот способ менее эф
фективен и что в настоящее время не 
имеется такого приспособления к 
культиваторам, чтобы можно было 
разравнивать валики в рядах, це
лесообразно проводить окучивание 
рядов через одно мотыжение почвы 
вручную.

Многолетние сорняки обычно па-

Рис. 3. Общий вид лесополосы V I  после культ ивации меж дурядий и окучивания
рядов (6 июня 1954 г.).
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Рис. 4. Секция культиватора КЛТ-4,5Б с окучниками в работе.

■являются в конце весны или в на
чале лета, т. е. тогда, когда нужно 
проводить первый уход за почвой 
в междурядьях и рядах насаждений. 
Этот первый уход следует провести 
вручную, второй уход — окучива
нием, третий — вручную, а четвер
тый и пятый (последний) — окучи
ванием. При таком чередовании 
уходов промежуток между окучива
ниями составит 1,5—2 месяца. За

такое время, как показали наблю
дения, под действием атмосферных 
осадков, ветров, а также ручного 
мотыжения валики в рядах почти 
совершенно ликвидируются. Это по
зволяет проводить следующее оку
чивание, оставляя небольшой валик. 
Затраты ручного труда при такой 
системе ухода за рядками насажде
ний снизятся не менее чем в три 
раза.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



В С Е С О Ю З Н А Я  
СЕУ1ЬСКОХОЗЯ ЙСТВЕН НАЯ 

В Ы С Т А В К А

Егорьевские лесоводы
Н.  А . С Е ЛЕ Ц К А Я

Наш спец. корреспондент

Небольшой газик, буксуя в глубо
ких рытвинах, медленно пробирает
ся по лесной дороге. Кроны деревь
ев почти смыкаются над нашими го
ловами, ветви молодых сосенок цеп
ляются за кузов машины. В разлив
шихся как озера лужах отражается 
полное солнечного блеска летнее 
небо, по которому лениво ползут 
большие белые облака.

Мы в лесах передового Егорьев
ского лесничества Егорьевского лес
хоза (Московская область), участни
ка Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки нынешного года.

Лесничий Алексей Иванович Ивар- 
беев рассказывает о работе лес
хоза.

Как и все подмосковные, Егорьев
ский лесхоз сильно пострадал во 
время Отечественной войны, глубо
кие противотанковые рвы, завалы из 
самых мощных деревьев должны 
были преградить путь фашистским 
захватчикам. Сейчас прекрасные со
сновые леса поредели, высокобони- 
тетная сосна на вырубках стала 
сменяться осинником. Поднять про
дуктивность егорьевских лесов — 
вот задача, на которую устремлено 
внимание коллектива лесхоза.

Лесная площадь лесхоза состав
ляет 57 195 га, из них покрыто ле
сом 51 160, основная порода здесь — 
сосна II класса бонитета.

Мы углубляемся в темный сосно
вый бор, зеленый мох мягким ков
ром устилает землю. Это знамени
тые сосняки Егорьевского лесхоза, 
78

составляющие около половины об
щего запаса и занимающие 45% 
лесопокрытой площади.

Эти насаждения,— рассказывает 
лесничий А. И. Иварбеев,— принад
лежат к лесам II группы, в них 
установлен режим пользования, до
пускающий главные рубки в размере 
не свыше годичного прироста. 
В лесничестве эти леса занимают 
5425 га, а около 7 тысяч га — леса 
зеленой зоны, относящиеся к
I группе.

На небольшой поляне вьется си
зый дымок от костра, около кото
рого два человека расположились, 
обедать. Это лучшие лесорубы лес
хоза — братья Иван Иванович и 
Егор Иванович Рассказовы. Стар
ший Егор Иванович — зачинатель 
овладения лучковой пилой в лесхо
зе, учитель многих молодых лучки- 
стов. Но сейчас качество лучковых 
пил мешает повысить производи
тельность труда на валке деревьев. 
Поскольку лесная промышленность- 
в большинстве случаев переходит на 
работу электропилами, большие за 
воды перестали изготовлять лучко
вые пилы, а маленькие предприятия 
не выдерживают стандарта, выраба
тывают ПИЛЫ ИЗ СЛИШКОМ МЯГКОГО' 
металла, которые быстро выходят 
из строя.

На просьбу рассказать о приемах 
своей работы братья сначала отмал
чиваются, а потом останавливаются 
на основных моментах, без которых., 
невозможен высокопроизводитель
ный труд. Эти моменты складываВологодская областная универсальная научная библиотека 
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З а н ят и я  по т ехм иним ум у в Красном уго лк е  Егорьевского лесхоза лесо
культурной. бригады отличного качества Пригородного лесничества. 
Слева направо: бригадир лесокульт урной бригады П  риго родного лесни
чества Ф. Ф. М айков, работницы М. П. Казенова, А. И. Альменова, по
мощник лесничего П  риго родного лесничества 3 . И . Выборнова , работ ни

цы Е. Д . Громова, Е. Е. Мельникова, А. П. М ельникова.

ются из своевременного и тщатель
ного ухода за инструментами, из 
умелого сочетания приемов валки 
дерева и раскряжевки его.

Ж изнь и деятельность Егора Ива
новича, о которой нам рассказал 
лесничий, пример беззаветной пре
данности родине, воли и настойчи
вости в преодолении жизненных пре
пятствий. В Великой Отечественной 
войне Егор Иванович защищал под
ступы к Москве, воевал на западном 
фронте, вместе с победоносными 
русскими войсками дошел до границ 
Германии. В боях он потерял руку, 
осколок повредил ему ногу, он вер
нулся с войны инвалидом II группы. 
Но такова железная закалка этого 
человека: он сумел занять первое 
место в соревновании лесорубов, 
выполняя по две-три нормы в день. 
Именно благодаря его стараниям 
все лесорубы лесхоза стали выпол
нять норму.

Директор лесхоза И. М. Барышев 
правильно устремил все свое вни
мание на создание постоянных кад

ров рабочих. В данное время на ле
сохозяйственных и лесокультурных 
работах заняты только кадровые 
рабочие, лишь 12% работ прово
дится сезонниками.

Мы медленно движемся на маши
не по заросшей густой травой доро
ге и здесь к нам присоединяется объ
ездчик Егорьевского лесничества 
Василий Васильевич Брагин, также 
участник выставки. Он указывает, 
что объем рубок ухода за лесом из 
года в год перевыполняется.

По всему лесхозу выход деловой 
древесины при лесозаготовках по 
рубкам ухода и санитарным рубкам 
составляет от 24 до 37%. Рубки 
ухода проводят кадровые рабочие 
под руководством специалистов. 
Они не оставляют в лесу никаких 
порубочных остатков, стремятся ра
ционально использовать их. Все эти 
остатки идут на топливо местному 
населению.

О том, каких успехов удалось до
стичь лесхозу в этом деле, свидетель
ствует выход ликвидной продукции
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Д и р е к т о р  
лесхоза  И.

Егорьевского 
М. Барышев.

от осветления и прочистки. При
водим эти сведения по годам (табл.).

Таким образом, хозяйство здесь 
ведется рационально.

В течение нескольких лет лесхоз 
проводит рубки главного пользова
ния в лесах II группы. На этих ра
ботах также заняты только постоян
ные рабочие лесхоза. Лесхоз снаб
жает топливом и деловой древесиной 
городские организации г. Егорьевска 
и районы: Воскресенский, Зарайский 
и Луховицкий. В 1953 г. лесовосста
новительными рубками было заго
товлено 3634 куб. м древесины, 
в 1954 г. — 5197 куб. м.

Все виды рубок проводятся лесхо
зом. Здесь на лесосеках главного 
пользования после вырубки сразу 
же проводят посев или посадку ле
са или меры содействия естествен
ному возобновлению. За последние 
годы из 6035 га не покрытой лесом 
площади удовлетворительно возобно
вились естественным путем 5052 га, 
посадка леса произведена на площа

Лучш ий объездчик Егорьев
ского лесничества Егорьев
ского лесхоза В. В. Брагин.

ди 200 га. Из оставшихся не покры
тых лесом 783 га под лесные культу
ры в нынешнем году подготовлено 
100 га, остальная площадь будет за 
культивирована в ближайшие годы.

Мы проходим по лесным просекам. 
На покрытых нежной зеленью поля
нах сереют площадки почвы, с кото
рых снята дернина. Эти площадки 
размером 1X1 м расположены на 
расстоянии 5 м одна от другой. К аж 
дая из них прорыхлена мотыгами на 
глубину 5—6 ,м. В них поднимаются 
стройные сосенки.

На некоторых лесосеках порабо
тал кустарниковый плуг, проложив
ший через каждые 3 м плужные бо
розды шириной 50 см, в них высажи
ваются сосновые сеянцы. Вот уже 
три года, как лесхоз обеспечивает 
стопроцентную приживаемость куль
тур.

За последние годы в световых ок
нах и на прогалинах выделяется 
светлой зеленью лиственница сибир
ская, прекрасно прижившаяся в

% выхода ликвидной древесины (от общей массы)

Вид пользования

Осветление 

Прочистка . 27

7

61

22

Годы

1949 1950 1951 1952 1953 1954

64

16

70

13

74 7»
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Передовой лесоруб Егорь
евского лесничества Егорь
евского лесхоза И. И . Рас

сказов.

Передовой лесоруб Егорь
евского лесничества Егорь
евского лесхоза Е. И . Рас

сказов.

этих условиях. За последние два го
да половину всех посадок в лесхозе 
составляет лиственница.

Все лесокультурные работы выпол
няются 33 звеньями высокого каче
ства, в большинстве состоящими из 
кадровых рабочих лесхоза. Только 
за 1954 г. рабочим этих звеньев вы
плачено около 19 тыс. рублей пре
мии «за высокую приживаемость 
лесных культур и сверхплановый вы
ход стандартного посадочного мате
риала на питомниках», как об этом 
свидетельствует приказ по лесхозу.

В Егорьевском лесничестве орга
низован механизированный пункт пе
реработки древесины, в котором 
установлены пилорама, циркульная 
пила, ряд станков.

Ассортимент выпускаемых лесхо
зом изделий ширпотреба насчиты
вает около 20 наименований, здесь 
и санный полоз, и оглобли, и штука
турная дрань, и срубы одноквартир
ных домов, а из отходов производ
ства выпускают березовые метлы, 
одно- и двухметровый топорник.

За последние пять лет за счет при
были, полученной цехом ширпотре
ба, лесхоз построил дом лесничества, 
одноквартирный кордон, жилой дом, 
склад, провел трехкилометровую вы
соковольтную электролинию.

Ранним утром мы поехали в запо
ведные леса Поминовского лесниче
ства. Топор и пила не трогали вели
канов елей и сосен, подступавших

сплошной стеной к берегам зарос
шей кустарником тихой реки Цны. 
С зарослей шиповника капала роса. 
На дорогу падали косые лучи солн
ца и ближайшие стволы сосен золо
тились мягким блеском.

Из своего спрятавшегося в лесной 
чаще домика лесничий Анатолий 
Сергеевич Петрышев повел нас на 
лесной питомник, в котором выра
щиваются сеянцы сосны, липы, виш
ни и вяза.

В лесхозе серьезно занимаются 
семенным хозяйством. Для получе
ния высококачественных лесных се
мян, обладающих высокими наслед
ственными свойствами, в лесничестве 
отведены семенные участки. Такие 
же участки имеются в Больше-Гри- 
динском и Запутновском лесниче
ствах, все они занимают площадь 
в 270 га. Для повышения урожая 
семян насаждения дважды прорежи
вались, после вырубки полнота их 
была снижена до 0,5.

Сбором семян занимаются в лес
хозе не только кадровые рабочие, но 
и население. В 1952 г. было заготов
лено 1541 кг, в 1953— 249, 
в 1954 г.— 784 кг семян.

Пройдя сквозь березовую рощу, 
мы вышли на поляну и по блестя
щей от солнца траве подошли к 
шишкосушильне Войта, построенной 
лесничим Петрышевым и усовер
шенствованной им. Он изменил 
устройство барабана. Внутри бара-

6  Лесное хозяйство № 10 81
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П омощ ник лесничего Чер- 
нолесского лесничества 
Егорьевского лесхоза  

Н. И. Чичурин.

бан разделен сеткой на 4 секции 
вместо двух. На оси барабанов на
деты штурвалы. Все это вдзое уве
личило производительность сушилки.

—- Теперь, овладевая техникой 
сушки, — рассказывает Анатолий 
Сергеевич, — мы добились выхода 
семян хвойных высокой сортности. 
Если в 1952 г. из высушенных 318 кг 
семян только 202 кг было первого 
сорта, то в 1954 г. высушенные 
семяна почти все были первосорт
ными.

За 1954 г. в шишкосушильне было 
высушено 23,4 т семян. Часть этих 
семян была отправлена в лесхозы 
Горьковской, Молотовской, Калинин
градской областей, Дальневосточно

го края и Монгольскую Народную 
Республику.

В лесничестве нам показали мо
лодой фруктовый сад, в создании 
которого участвовал весь коллектив. 
Здесь уже посажено 30 яблонь, 
19 вишневых и 17 сливовых деревь
ев. Другие лесничества также увле
каются плодоводством, но сад По- 
миновского лесничества самый кра
сивый.

Директор лесхоза Иван Михайло
вич Барышев подчеркивает неотлож
ную задачу, стоящую перед егорьев
скими лесоводами —- поднять про
дуктивность леса. В настоящее вре
мя прирост составляет 3,4 куб. м 
нй 1 га, в ближайшее время пред
полагается увеличить его до 
4,1 куб. м на 1 га. Для этого на
мечено закультивировать все необле- 
сившиеся площади, усилить меры по 
содействию естественному возобнов
лению, провести мелиорацию заболо
ченных земель, прилегающих к реке 
Цне. В данное время во всех лес
ничествах подсчитывают эффектив
ность мероприятий по поднятию про
дуктивности лесных участков.

— Пока наши достижения еще 
весьма скромные,— сказал на про
щание директор лесхоза. Но напря
женная работа всего коллектива лес
хоза, добросовестное отношение к 
порученному делу, которое отличает 
каждого работника,— залог новых 
творческих успехов егорьевских ле
соводов.
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О Б М Е Н  О П Ы Т О М

О рядковом внесении органо-минеральных 
удобрений под сеянцы древесных пород

С. И.  С Л У Х А Й
Кандидат с елъс ко хозяйственных наук 

(Институт леса АН УССР)

В первые недели своей жизни 
сеянцы древесных и кустарниковых 
пород слабо развивают сеть мелких 
деятельных корней. Поэтому они 
недостаточно используют питатель
ные вещества почвы и медленно 
растут.

Основное удобрение, вносимое 
вразброс под глубокую вспашку, 
перемешивается с большой массой 
почвы и ранней весной слабо ис
пользуется молодыми древесными 
растениями. По той же причине ма
ло используется сеянцами и припо- 
севное удобрение, которое обычно 
вносится по таломерзлой почве или 
под культиватор во время предпо
севной обработки.

Между тем, молодые древесные 
растения с первых дней своей жизни 
нуждаются в дополнительном пита
нии. Исследования показали, что 
всходы древесных растений на всех 
почвенных разностях, а особенно на 
почвах с недостаточным количеством 
легкодоступных питательных ве
ществ, прежде всего нуждаются в 
фосфорном удобрении.

Дополнительное фосфорное пита
ние повышает стойкость растений 
против неблагоприятных внешних 
условий.

Чтобы обеспечить всходы древес
ных растений в первое время их 
роста достаточным количеством фос
фора, необходимо часть фосфорного 
удобрения приблизить к корням мо
лодых растений. Этого можно до
биться внесением небольшого коли

6 *

чества суперфосфата в посевные бо
роздки вместе с высеваемыми семе
нами.

Сеянцы древесных растений, по
лучившие в раннем возрасте хоро
шее развитие, лучше используют 
питательные вещества почвы. По
этому рядковое удобрение оказывает 
положительное влияние на рост мо
лодых растений на протяжении все
го вегетационного периода. Это 
установлено 5-летними опытами ав
тора, проведенными в различных 
почвенно-климатических условиях 
УССР, и подтверждается некоторы
ми данными других исследователей.

Эффективность рядкового внесе
ния удобрений зависит от влажно
сти верхнего горизонта почвы. Од
нако даже в неблагоприятных кли
матических условиях при высокой 
агротехнике рядковое внесение удоб
рений дает ощутимый эффект. Так, 
в Снегиревском гослесопитомнике 
(Николаевская область), располо
женном на южном черноземе в усло
виях засушливого климата, внесение 
в рядки 120 кг гранулированного 
суперфосфата на 1 га повысило рост 
сеянцев лесной груши на 8% и вы
ход посадочного материала на 16%.

Суперфосфат, вносимый в рядки 
с перегноем-сыпцом, дает еще более 
высокий эффект. Д аж е в условиях 
засушливого 1953 г. в дендропарке 
Веселые Боковеньки (Кировоград
ская область), расположенном на 
обыкновенном черноземе, внесение 
в рядки 120 кг гранулированного
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суперфосфата и 500 кг перегноя- 
сыпца на 1 га увеличило выход по
садочного материала сеянцев ясеня 
зеленого с 555 тыс. шт. до 644 тыс. 
шт. с 1 га, рост сеянцев в высоту 
•с 15,3 см до 17,4 см, диаметр кор
невой шейки с 3,3 мм до 3,8 мм.

В 1953 г. по предложению Инсти
тута лесоводства, в восьми питом
никах Украинской ССР было прове
дено производственное испытание 
рядкового внесения органо-мине- 
ральных удобрений. Результаты 
осеннего учета показали, что рядко
вое внесение удобрений дало поло
жительные результаты как на лист
венных, так и на хвойных породах.

В 1954 г. в Украинской ССР ряд
ковое внесение органо-минеральных 
удобрений применялось более чем в 
15 лесхозах и гослесопитомниках в 
различных почвенно-климатических 
условиях на общей площади 42,4 га. 
Так, например, в питомниках Уман- 
ского лесхоза рядковое внесение 
удобрений применялось на площади
2,9 га, что составляет более полови
ны площади всех посевов. По сооб
щению директора лесхоза т. Ши- 
ян и инженера лесокультур т. Вари- 
ниченко, сеянцы всех 15 пород, под 
которые вносилось рядковое удоб
рение, дали стандартный посадоч
ный материал с высоким выходом 
за один вегетационный период.

Вносить удобрение в рядки под 
сеянцы древесных и кустарниковых 
пород надо на всех почвенных раз
ностях.

Под сеянцы лиственных пород су
перфосфат в рядки вносится в коли
честве 120— 150 кг на 1 га, а под 
сеянцы хвойных пород норма его 
снижается до 80— 100 кг на 1 га. 
Вместе с суперфосфатом как под

лиственные, так и под хвойные по
роды необходимо вносить 500— 
700 кг перегноя-сыпца. На почвах 
легкого механического состава (пес
чаных, глинисто-песчаных, супесча
ных и легкосуглинистых) норму пе- 
регноя-сыпца можно увеличить в 
полтора-два раза.

Техника подготовки удобрения и 
внесения в почву не сложная и до
ступна каждому лесхозу и гослесо- 
питомнику. Для внесения в рядки 
наиболее пригоден гранулированный 
суперфосфат. Гранулированный- су
перфосфат при хранении в сухом 
месте не требует предварительной 
подготовки. Но можно применять и 
простой суперфосфат. Простой су
перфосфат иногда слеживается и 
сбивается в комки; его предвари
тельно следует измельчить и пропу
стить через проволочное сито с от
верстиями 2—3 мм. Перегной-сыпец 
также надо пропустить через про
волочное сито с отверстиями 6—
8 мм. Перед внесением в почву 
удобрения тщательно перемешива
ются путем перелопачивания пе
регноя с постепенным прибавлением 
к нему суперфосфата.

Удобрение вносится вместе с се
менами, которые перед высевом 
очень тщательно перемешиваются.

Мелкие семена с удобрением вы
севаются лесной сеялкой. При посе
ве крупных семян и особенно при 
внесении повышенного количества 
перегноя-сыпца используют ту же 
лесную сеялку, только несколько пе
реоборудованную.

Применение рядкового внесения 
удобрений является одним из мощ
ных факторов увеличения роста, 
улучшения качества и повышения 
выхода посадочного материала.
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Из опыта работы Баландинского 
механизированного лесхоза

К .  К У Л И Ш
Лесничий Баландинского лесничества

Баландинский механизированный 
лесхоз организован в 1953 г. на ба
зе бывш. Баландинской J13C (госу
дарственная лесная полоса Пенза— 
Каменск) и Баландинского лесхоза. 
Он состоит из трех лесничеств. К аж 
дому лесничеству придана трактор
ная бригада; в тракторном парке 
лесхоза 13 тракторов.

Посадкой и уходом за лесными 
культурами в лесхозе занимаются
9 бригад, примерно по 18 человек в 
каждой. Бригады возглавляют наи
более опытные рабочие.

Главное внимание работники лес
хоза уделили уходу за государствен
ной лесной полосой, так как в тече
ние лета 1953 г. уход здесь не про
водился. Высохшая, уплотнившаяся 
к осени почва и густой травостой 
исключали возможность рыхления 
тракторными культиваторами. По
этому очистку полосы провели боро
нами и конными граблями.

Сорняки в продольном направле
нии вычесывали конными граблями 
на тяге тракторов ХТЗ-7 и У-2. 
В поперечном направлении — граб
лями на конной тяге. При этом ве
лось тщательное наблюдение за сте
пенью повреждения древесных рас
тений тракторными и конными ору
диями.

За осень 1953 г. и весну 1954 г. 
такой уход был проведен на площа
ди 1100 га. После этого стало воз
можным применение тракторных 
культиваторов. Д ля первой культи
вации были установлены временные 
нормы выработки с учетом ширины 
захвата прицепных орудий и вре
мени, затрачиваемого на остановки 
для очистки орудий от сорняков. 
При проведении последующих ухо
дов применялись нормы и расценки, 
установленные для механизирован
ных лесхозов.

Очистка государственной лесной 
полосы от сорняков явилась первой 
крупной производственной победой

коллектива лесхоза. Большие за
труднения вызвали работы по ухо
ду за гнездовыми посевами. К осе
ни 1953 г. гнездовые посевы дуба 
на большей части полосы сильно 
заросли пыреем. Механизировать 
уход было невозможно, так как для 
этого в лесхозе не было соответ
ствующих орудий. После детального 
обследования гнездовых посевов бы
ло решено большую часть их пере
делать на строчно-луночное разме
щение, а часть перепахать, оставив 
нетронутыми ряды сопутствующих и 
кустарников. Проведение этого ме
роприятия намного облегчило и уде
шевило последующие уходы.

В перепаханные ряды гнездовых 
посевов осенью 1954 г. и весной
1955 г. были введены береза и вяз 
мелколистный в качестве главной 
породы. А там, где гнездовые посе
вы были переделаны на строчно-лу
ночные, произвели подсев желудей 
в рядах (по 2—3 лунки между каж 
дыми двумя гнездами). Сейчас эти 
посевы находятся в прекрасном со
стоянии. Свыше 100 га из них в про
шлом году переданы в государ
ственный лесной фонд.

В 1952 г. бывш. Баландинской 
J13C на стыке границ Балашовской 
и Саратовской областей были за 
ложены культуры дуба посевом же
лудей чистыми, сплошными рядами 
через каждые два ряда сопутствую
щих и кустарников. Такой способ 
дал хорошие результаты: дубки бы
стро сомкнулись в рядах. Это на
столько облегчило уходы за лесо
культурами, что ручная прополка 
сведена до минимума. Ширина про
палываемой полоски в рядах дуба, 
наравне с сопутствующими и ку
старниками, не превышает 30 см, 
а вся остальная площадь обрабаты
вается механизированным способом. 
На площади гнездовых посевов дуба 
ширина ручной прополки никогда не 
бывает меньше 1 м.
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Осепъю 1954 г. я  вес но# текущего 
года на площади 250 га произвели 
посев-посадку леса по описанному 
способу и получили хорошие ре
зультаты.

Интересно сравнить стоимость 
однократной прополки 1 га при 
гнездовом и рядовом способах по
сева лесных полос. При гнездовом 
способе (12 рядов дуба и 24 ряда 
сопутствующих и кустарниковых по
род) уход на 1 га обходится 97 руб
лей, а при рядовом способе (13 ря

дов дуба и 27 рядов сопутствующих 
и кустарниковых пород) — 48,4 руб. 
Как показывают цифры, стои
мость однократного ухода на 1 га 
при гнездовом способе в два раза 
дороже.

Механизация лесного хозяйства — 
дело большой государственной важ
ности. Органы лесного хозяйства и 
лесные научно-исследовательские ор
ганизации должны уделить больше 
внимания механизированным , лес
хозам.

Цех по производству товаров ширпотреба 
Житомирского лесхоза

В.  П.  Г ОЛ О ВА Щ Е НК О
Директ ор Ж ит ом ирского лесхоза

Д ля выполнения решений партии 
и правительства о развитии сельско
го хозяйства и обеспечении возрас
тающих потребностей в товарах ши
рокого потребления большое значе
ние имеет продукция цехов шир
потреба.

Работа цеха ширпотреба Ж ито
мирского лесхоза направлена на 
обеспечение колхозов необходимыми 
изделиями из древесины. В 1954 г. 
цех выпустил валовой продукции в 
отпускных ценах на 2399 тыс. руб
лей (в том числе из отходов на 
741 тыс. рублей) и выполнил план 
на 125%.

Ассортимент выпускаемых изде
лий исключительно разнообразен и 
включает 81 наименование (сани, 
обод, пиломатериалы, клепка, бочки, 
тарная дощечка, латы и др.).

Отличительной чертой работы це
ха ширпотреба в 1954 г. являлось 
дальнейшее расширение механизи
рованной переработки древесины. 
Это не только повышает производи
тельность труда и улучшает каче
ство продукции, но дает также и 
значительную экономию.

Так, например, изготовление клеп
ки в лесхозе на 75% механизирова
но. Только за счет перевода изго
товления клепки на механизирован- 
86

ную переработку лесхоз сэкономил 
свыше 300 кубометров древесины.

Механизация переработки древе
сины из года в год увеличивается. 
Если в 1952 г. при механизирован
ной переработке было выпущено 
различных изделий на сумму 
250 тыс. рублей, то в 1954 г. на 
788 тыс. рублей.

В 1955 г. еще более увеличивается 
механизация переработки древеси
ны. Имеющийся лесозавод пол
ностью электрифицируется. Уже в 
первом квартале механизированным 
способом было выпущено изделий 
на сумму 361 тыс. рублей.

Увеличивается и ассортимент из
делий, изготовляемых механизиро
ванным способом. Если в 1952 г. ме
ханизированным способом было из
готовлено 5 наименований изделий, 
то в 1954 г. их изготовлено уже 30. 
Освоено изготовление пиленого по
лоза, комплектов парниковых рам 
и др.

Хороших результатов мы доби
лись в борьбе за снижение себе
стоимости выпускаемых изделий. 
Так, стоимость 1 тыс. шт. дубовой 
клепки —- 749,80 руб. (при плане 
751,22 руб.), тысячи шт. винной 
клепки — 998,60 руб. (при плане 
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Распиловка древесины на пилораме в Ж ит ом ирском  лесхозе, Ж ит о-
м ирскол области.

Фото-.И. А. Святуна

мость всех изделий снизилась на 7 %.
Рабочие цеха ширпотреба сорев

нуются за лучшее использование ме
ханизмов, за повышение производи
тельности труда, за увеличение вы
пуска деловой древесины и изделий 
для сельского хозяйства.

Рабочая станочница цеха ширпо
треба П. А. Котвицкая систематиче
ски перевыполняет нормы выработки 
и получает наибольший выход изде
лий из 1 куб. м сырья.

В улучшении работы лесхоза при
нимает активное участие весь кол
лектив. Новаторы и рационализато
ры вносят много ценных предло
жений.

Дежурный слесарь Н. А. Мель
ник, несмотря на свой преклонный 
возраст, успешно справляется со 
-своими обязанностями и обеспечи

вает бесперебойную работу агрега
тов. Н. А. Мельник предложил и 
внедрил в производство приспособ
ление, которое дало возможность 
увеличить ширину постава и повы
сить выход пилопродукции из тол
стомерных колод на 7%.

Н. А. Мельник свой богатый опыт 
передает молодым рабочим. За вре
мя работы в лесхозе он подготовил 
двух рамщиков и одного моториста.

По итогам работы за 1954 г. цех 
ширпотреба Житомирского лесхоза 
является участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.

Рабочие и инженерно-технические 
работники цеха ширпотреба полны 
желания, сил и энергии досрочно 
выполнить годовой план и этим 
внести свой вклад в выполнение ре
шений партии и правительства.
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Н А Ш А  КОНСУЛЬТАЦИЯ

Ответы читателям по трудовым вопросам

В о п р о с .  Какая установлена сдельно
прогрессивная оплата труда и премии-над
бавки рабочим механизированных лесхо
зов?

О т в е т .  Сдельно-прогрессивная оплата 
труда установлена только в механизирован
ных лесхозах, организованных в 1953 г., 
и распространяется она только на тракто
ристов, которые перевыполняют полумесяч
ные нормы выработки на лесокультурных, 
лесохозяйственных и других работах. При 
перевыполнении установленных норм вы
работки до 20°/о перевыполненная часть 
оплачивается в двойном размере и при 
перевыполнении норм выработки более чем 
на 20°/о вся перевыполненная часть, начи
ная с первого процента перевыполнения, 
оплачивается в тройном размере.

Начисление сдельно-прогрессивных над
бавок производится только на денежную 
часть основной заработной платы.

В механизированных лесхозах, организо
ванных в 1954 и 1955 гг., трактористам за 
высококачественное выполнение заданий
в установленные сроки по весеннему посеву 
и посадке леса, междурядной культивации 
лесокультур, осеннему посеву и посадке
леса и по подготовке почвы под лесо
культуры выплачиваются премии-надбавки 
в размере 25"/о сдельного заработка на 
каждой из этих работ.

Бригадирам и учетчикам премии-над
бавки установлены независимо от того, 
в каком году организован механизирован
ный лесхоз, и выплачиваются в размере
25°/о денежного заработка при условии
выполнения задания в сроки, предусмотрен
ные планом или договорами с колхозами, 
при хорошем качестве работ по весеннему 
посеву и посадке леса, междурядной куль

тивации лесокультур, осеннему посеву и по
садке леса и по подготовке почвы. Премии- 
надбавки выплачиваются за выполнение за
даний по каждой из перечисленных работ. 
За выполнение задания по подготовке поч
вы для лесокультур будущих лет премия- 
надбавка выплачивается при условии вы
полнения задания по пахоте.

Экскаваторщикам, их помощникам и ма
шинистам моторных катков выплачиваете» 
премия-надбавка в размере 25°/о денежно
го заработка при условии выполнения уста
новленного для них месячного задания 
в сроки, предусмотренные планом или до
говорами с колхозами, при хорошем ка
честве работ.

В о п р о с .  Какой существует порядок 
выдачи спецодежды и спецобуви, а также 
индивидуальных защитных приспособлений 
для работников лесного хозяйства?

О т в е т .  Некоторые работники лесного 
хозяйства по роду своей работы получают 
бесплатно от предприятия спецодежду,, 
спецобувь и индивидуальные защитные 
приспособления. Нормы выдачи спецодеж
ды и спецобуви утверждаются соответ
ствующими распоряжениями. В нормах; 
указываются также и сроки носки спец
одежды и спецобуви.

Если предприятие не выдает бесплатной' 
опецодежды и рабочие сами ее приобре
тают, то в таких случаях рабочему и слу
жащему произведенные затраты возме
щаются по ценам государственных ил» 
кооперативных организаций.

Вся остальная спецодежда, за исключе
нием предусмотренной по отдельным про
фессиям соответствующими приказами и 
распоряжениями, выдается предприятием, 
за плату.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Новые книги по лесному хозяйству

Вопросы развития лесного хозяйства 
и лесной промышленности Дальнего Во
стока. (Сборник статей. Под ред. П. В. Ва
сильева). М. — Л. Изд. Академии наук 
СССР. 1955. 175 стр. с илл. Тираж 2000 экз. 
Цена 11 р.

Г и р г и д о в  Д. Я. Интродукция дре
весных пород на северо-западе СССР. 
М.— Л. Гослесбумиздат. 1955. 48 стр. с илл. 
Тираж 5000 экз. Цена 1 р. 45 к.

Г о р ш е н и н  Н. М. и Ш е в ч е н к о  С. В. 
Опыт реконструкции малоценных древо- 
стоев. Львов. Книжно-журнальное изд-во. 
1955. 38 стр. с илл. и карт. Тираж 1000 экз. 
(на украинском языке).

О реконструкции березняков, осинников, 
ельников и дубняков в западных областях 
Украины.

И л ь и н с к и й  А. И. Краткое руковод
ство по надзору в лесах за массовыми 
хвое- и листогрызущими насекомыми.
М. Изд. Министерства сельского хозяйства 
СССР. 1955. 56 стр. с илл. Тираж 10 000 экз.

К у т у з о в  П. К. Богатства кедровой 
тайги. Красноярск. Книжное изд-во, 1955. 
80 стр. Тираж 5000 экз. Цена 1 р. 20 к.

М о т о в и л о в Г. П. Роль лесной типо
логии в лесном хозяйстве. М. Всесоюзное 
научное инженерно-техническое общество 
лесной промышленности и лесного хозяй
ства. 1955. 44 стр. Тираж 4000 экз.
Бесплатно.

С а ф а р о в  И. С. Эльдарская сосна как 
порода сухих субтропиков. Баку. Изд. 
Академии наук Азерб. ССР. 1955. 56 стр. 
с илл. Тираж 500 экз. Цена 85 коп.

Справочник агролесомелиоратора. Изд. 2-е, 
дополн. и переработ. М. Сельхозгиз. 1955. 
520 стр. с илл. и 1 л. черт. Тираж 
15 000 экз. Цена 10 р. 20 к.

Книга содержит сведения по основным

вопросам агролесомелиорации, которые 
изложены в девяти разделах: полезащит
ное лесоразведение, эрозия почвы и про- 
тивоэрозионные лесные мелиорации, мелио
рация и освоение песков, озеленение- 
сельских населенных мест, лесные семена,, 
выращивание посадочного материала,, 
культура ивы и использование ивняков, 
защита лесных питомников и насаждений- 
от вредителей и болезней, механизация 
агролесомелиоративных работ.

Уральский лесотехнический институт  ̂
Сборник трудов по лесному хозяйству. 
Вып. 2. Свердловск. Книжное изд-во. 1954,.
152 стр. с илл. и 5 л. илл. и карт. Тираж 
1000 экз. Цена 8 р. 15 к.

Некоторые новые и технически ценные- 
деревья и кустарники для внедрения в лес
ные культуры на Урале. Лесная раститель
ность подгольцового пояса Урала. Опыт- 
изучения динамики таксационной характе
ристики ведущего типа леса елово-пихто
вых насаждений Красноуфимского и Ар- 
тинского лесхозов. Рост сосны в спелых и» 
перестойных сосновых насаждениях водо
охранной полосы реки Чусовой. Д. И. Мен
делеев о лесном хозяйстве Урала. Обсле
дование лесных культур в Красноуфим
ском и Артинском лесхозах Свердловской- 
области. Предпосевная обработка семян 
древесных растений. Перспективы исполь
зования люпинов в лесном хозяйстве и 
садоводстве на Урале. Ускоренное выра
щивание сеянцев сосны с применением 
удобрений. Повышение всхожести семян 
хвойных пород методом воздушного обо
грева. Естественное возобновление сосны- 
в водоохранных лесах бассейна реки Уфы. 
Естественное лесовозобновление в водо
охранно-защитных сосновых лесах бассей
на реки Чусовой.

Из советской периодики

Г р и м а л ь с к и й  В. И. Взаимоотноше
ния белой акации с некоторыми другими 
древесными породами в искусственных 
лесных насаждениях на юге Украинской
ССР. «Ботанический журнал», том 12, № 1, 
1955 г.

В статье излагаются результаты иссле
дований смешанных насаждений белой 
акации с дубом, ясенем, гледичией, сосной 
и другими древесными породами в степ
ной зоне Украинской ССР.

На сухих почвах белая акация благо
89
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даря своей развитой корневой системе 
угнетает другие породы'. На почве, лучше 
обеспеченной влагой, белая акация, наобо
рот, способствует успешному росту ясеня 
и дуба, обогащая почву азотом. Поэтому 
смешанные насаждения белой акации 
с дубом и ясенем надо создавать главным 
образом на почвах, хорошо обеспеченных 
влагой.

Г р и б а н о в  Л. Н. Грозовые явления 
и лесные пожары. «Ботанический журнал», 
№ 3, 1955 г.

В лесах Западной Сибири нередки лес
ные пожары, возникающие от молний.

В статье сообщаются некоторые итоги 
наблюдений автора над возникновением 
лесных пожаров в ленточных борах 
Алтайского края. В отдельные годы число 
пожаров от грозовых явлений достигает 
по некоторым лесхозам 50°/о и более.

Повышенная загораемость ленточных 
боров от грозовых явлений объясняется 
исключительной сухостью климата.

На территории боров часто возникают 
так называемые «сухие грозы», т. с. грозы 
без осадков, или с очень незначительным 
количеством осадков. Такие местные гро
зовые явления бывают причиной лесных 
пожаров. Автор поднимает вопрос о необ
ходимости разработки мероприятий по 
предупреждению лесных пожаров от молний.

Н е к р а с о в а  Т. Н. Естественное возоб
новление ели на Кольском Севере. «Бота
нический журнал», т. 40, № 3, 1955 г.

В статье приводятся наблюдения над 
семенным и вегетативным возобновлением 
ели в лесах юго-западной части Кольского 
полуострова. Учет естественного возобнов
ления в группах типов леса — ельники- 
зеленомошники, сухие, лишайниково-во- 
роничные, заболоченные, разнотравные — 
дал в среднем 700 шт. на 1 га. Исследова
ния показали, что количество всхожих се
мян, выпадающих на 1 га, составляет 
100— 150 штук, а прорастает менее одного 
Процента.

Главная причина, препятствующая про
растанию семян,— неравномерность и под
час недостаточная влажность моховой 
дернины. Проведенные наблюдения позво
лили автору сделать вывод, что семенное 
возобновление финской ели на Кольском 
полуострове неудовлетворительное, подрост 
долго остается в полуугнетенном состоя
нии, растет медленно. Но недостаточное 
семенное возобновление компенсируется

широкой способностью ели к вегетативно
му размножению.

Т р и б у н с к а я  А. Я. Посев семян 
сосны в органо-минеральных гранулах.
«Агробиология» № 2, 1955 г.

В статье описаны опыты посева семян 
сосны в органо-минеральных гранулах на 
серых лесных, сильно суглинистых почвах 
(опытный участок Уральского лесотехни
ческого института). Посев семян сосны 
в гранулах технически проще обычного по
сева. Всходы появлялись пучками. К осени 
сеянцы из гранулированных семян были 
выше контрольных «а 25—30%, а корни 
их богаче микоризными коралловидными 
мочками. Посев семян сосны в гранулах 
заслуживает проверки в производственных 
условиях, особенно на суглинистых почвах.

Ш м и д т  В. Я., К о н е в  Т. И., М а р- 
ц и н к о в с к и й А. А. Вегетативное раз
множение хвойных пород в горных лесах 
Талды-Курганской области. «Агробиоло
гия», № 2, 1955 г.

Авторы сообщают о широком рас
пространении в этой области вегетативного 
размножения хвойных пород. Способность 
•вегетативного размножения особенно вели
ка у пихты. Так, на Копальской даче 
Талды-Курганского лесхоза происхождение 
почти всех пихтовых древостоев вегета
тивное, причем наиболее часто пихта раз
множается отводками. Отводки хорошо 
развиваются и дают большой прирост как 
в высоту, так и по диаметру. Вегетативное 
размножение ели отводками играет нема
лую роль в возобновлении хвойных лесов 
в Талды-Курганской области.

Щ е п о т ь е в  Ф. JT. О вторичном росте 
и вторичном цветении грецкого ореха. 
«Ботанический журнал», том 40, № 1, 1955.

На основе своих длительных наблюде
ний и исследований, автор пришел к убеж
дению, что вторичный рост побегов (Ива
новы побеги) после периода весеннего 
ростового покоя характерен для грецкого 
ореха в такой же мере, как и для других, 
типичных в этом отношении пород (мно
гих видов дуба, клена, ели, осины и т. д.). 
Наряду с этим также обнаружено, что вто
ричное цветение у грецкого ореха происхо
дит только на побегах вторичного роста. 
Но вторичное цветение наблюдается не 
каждый год и имеет место у сравнительно 
небольшого числа деревьев. Наблюдениями 
установлено, что вторичные побеги возни
кают, как правило, только на плодонося
щих побегах грецкого ореха.
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ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

О сохранении подроста 
при механизированных 

лесозаготовках
В лесах Макарьевского района (Ко

стромская область) ежегодные лесозаго
товки проводятся на площади до 15 тыс. га 
в год. Как же возобновляются концентри
рованные вырубки?

Для того чтобы ускорить облесение вы
рубаемых площадей, уже в настоящее вре
мя требуется так строить технологию 
лесозаготовок, чтобы она способствовала 
естественному возобновлению и сохранению 
жизнеспособного подроста. Как известно, 
сохранившийся .после лесозаготовок жизне
способный подрост избавляет лесозодов от 
необходимости проведения ряда мероприя
тий по возобновлению леса. В тех слу
чаях, когда на лесосеке остается коли
чество его, достаточное для (возобновления 
леса, период, необходимый для наступле
ния эксплуатационной спелости древостоя, 
сокращается на 30—4-0 лет. •

За последние годы нами в лесхозе были 
проведены наблюдения за сохранением 
жизнеспособного подроста при механизи
рованной трелевке лебедками и трактора
ми на лесосеках, разрабатываемых поточ
ным методом Комсомольским и Понизов- 
ским леспромхозами треста «Костромлес».

Обследование проводилось в древостоях, 
назначенных в рубку, а также на выруб
ках в Тимошинском и Нейском лесниче
ствах в типах леса ельник-черничник, сос
няк-черничник и сосняк-долгомошник. Для 
наблюдения были заложены 10 пробных пло
щадей: 5 проб величиной в 1 га в древо
стоях, назначенных в рубку, а остальные 
пробы — на вырубленных делянках в тех 
же древостоях.

Количество подроста под пологом леса 
зависит от густоты сомкнутости крон. Чем 
больше сомкнутость крон, тем количество 
подроста будет меньше, и наоборот.

При обобщении материалов пробных 
площадей оказалось, что больше всего 
гибнет жизнеспособного подроста при за
готовке и трелевке леса лебедками, а по 
остальным фазам поточной технологии 
процент гибели незначительный. Сколько 
же осталось жизнеспособного подроста при 
проведении безмачтовой трелевки с кону
сами в Понизовском леспромхозе по 
сравнению с мачтовой трелевкой без ко
нусов, проводимой в Комсомольском лес
промхозе? При применении первого спосо

ба сохранилось 27% подроста, а при при
менении второго — 52,4°/о.

При трелевке срубленного леса тракто
рами по волокам жизнеспособного подроста 
остается значительно больше — от 84 
до 79°/о. В Комсомольском леспромхозе 
в кв. 53 Тимошинского лесничества раз
бивка волоков проводится через 100 м 
при ширине волока в 4 м. Такие волока 
в любых древостоях могут служить про
тивопожарными разрывами не только 
в настоящее, но и в будущее время, и про
цент гибели значительно окупается этим 
ценным мероприятием.

Гибель жизнеспособного подроста при 
прокладке тракторных волоков составляет 
от 3 до 5,5°/о всего подроста и большого 
значения не имеет.

При лесозаготовках по снежному по
крову подроста сохраняется больше, чем 
при бесснежном покрове. Наблюдения по
казали, что подрост гибнет значительно 
меньше при прокладке волоков, чем при 
отсутствии трелевочных волоков, что имеет 
место в ряде организаций самозаготови- 
телей.

Гибель подроста при сжигании порубоч
ных остатков на заложенных пробах со
ставляет от 3,2°/о до 10,5%.

Мы считаем, что в плане организации 
производства, составляемом лесозаготови
телем, в целях сохранения подроста долж
но предусматриваться: размещение тре
левочных машин на разрабатываемых лесо
секах с учетом наличия жизнеспособного 
подроста и результатов будущего естествен
ного возобновления; массово-разъяснитель
ная работа среди рабочих за сохранение 
жизнеспособного подроста и семенных 
куртин.

м . м . Д ВО РН И К О В

Директ ор Макарьевского лесхоза  
(Костромская область)

Некоторые замечания 
по применению материалов 

аэрофотосъемки 
в лесоустройстве

В настоящее время лесоустроительные 
работы проводятся с использованием мате
риалов аэрофотосъемки. Применение аэро

фотосъемки значительно убыстряет произ
водство полевых работ и повышает их
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качество. Но материалы аэрофотосъемки 
используются еще далеко не полностью.

Аэрофотоснимок должен быть исходным 
материалом для всестороннего изучения 
снятой территории. По нему можно изу
чать таксационные признаки лесных на
саждений, не покрытые лесом площади, 
характер рельефа и другие особенности 
местности.

Согласно действующей лесоустроитель
ной инструкции аэрофотоснимки исполь
зуются для установления границ кварталов 
и небольших лесных массивов, контуров 
таксационных участков, а также для 
дешифрирования таксационных признаков 
насаждений. Правильное дешифрирование 
таксационных элементов насаждений воз
можно при хорошем знании их дешифро- 
ъочных признаков. Между тем в лесо
устроительной инструкции 1951 г. совер
шенно не нашли своего отражения де- 
шифровочные признаки насаждений и не 
покрытых лесом площадей, на которые 
должен ориентироваться таксатор в своей 
работе. Имеющиеся в нашей литературе 
дешифровочные признаки ряда хвойных 
и лиственных пород являются чрезмерно 
громоздкими, мало конкретными и часто 
приурочены к тому или иному географи
ческому району. Пользование такими де- 
шифровочными признаками затруднительно 
и не дает надлежащего эффекта. Имею
щиеся в нашей литературе дешифровоч
ные признаки необходимо в значительной 
степени переработать, откорректировать 
и упростить.

Установление дешифровочяых признаков 
насаждений должно быть проведено 
с учетом фенологического состояния древо- 
стоев и времени дня фотографирования. 
В связи с этим производство аэрофото- 
съемочных работ для лесоустроительных 
целей должно быть приурочено к опре
деленному времени дня и года. Для таких 
аэрофотоснимков должны быть разрабо
таны четкие и надежные дешифровочные 
признаки насаждений и не покрытых лесом 
площадей.

Большое внимание должно быть обра
щено на качество выпускаемых фотолабо
раториями аэрофотоснимков. Аэрофото
снимки должны иметь один стандартный 
тон, что в значительной степени повысит 
их дешифровочные качества. Наши пред
ложения сводятся к следующему.

Аэрофотосъемка должна производиться 
в строго определенные месяцы и в часы 
дня, когда отбрасываемые деревьями тени 
не имеют большой длины. Применительно 
к этому времени съемки должны быть со
ставлены надежные дешифровочные при
знаки насаждений и не покрытых лесом 
площадей.

Фотолаборатории для облегчения де
шифрирования должны выпускать аэро
фотоснимки одного заданного тона.

с. в. волков
Воронежский лесохозяйственный институт
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Пушистый шелкопряд 
в Новосибирской области

В 1953 г. летом в своем объезде Старо- 
Карачинской дачи Чановского лесничества 
(Чадовский район, Новосибирской области) 
я обнаружил паутинные гнезда с сотнями 
гусениц пушистого шелкопряда. Гусеницы 
съедали листья березы, на которых они 
поселились. Применить какие-либо меры 
борьбы было уже поздно, так как гусени
цы ушли о подстилку для окукливания.

С весны 1954 г. я стал наблюдать за 
появившимся вредителем. Тело бабочек 
пушистое, длиной от 12 до 20 мм. Перед
ние крылья серо-коричневые с двумя белы
ми пятнами, задние — светлобурые. 23 апре
ля начался оживленный лёт бабочек. 
К 28 апреля у самок на задней части ту
ловища появлялся серый пушок, легко 
слетающий при малейшем прикосновении. 
С 30 апреля по 4 мая бабочки откладыва
ли яички, прикрепляя их клейким вещест
вом к тонким веткам дерева и располагая 
их кучками спиралеобразно вокруг ветки. 
В каждой кучке 270—310 яиц. Яички про
долговатые, длиной 1,5 мм. Сверху они 
покрыты серым пушком.

На 30—33-е сутки из яичек стали по
являться темнобурые гусеницы. Появив
шиеся гусеницы стягивают листья паути
ной. Образуется паутинное гнездо, кот>- 
рое, по мере разв-ития гусениц, увеличи
вается. В таком гнезде может находиться 
230—270 гусениц. Достигнув величины 
25—30 мм, гусеницы линяют и покры
ваются редким пушком. В это время они 
спускаются в траву, которой питаются. На 
ночь и в плохую погоду они собираются 
в свое гнездо.

К 10 июля гусеницы имеют длину 
45—53 мм. В это время они покидают свои 
гнезда и располагаются поодиночке 
в траве. Н а деревьях вместо листьев 
остаются одни черешки. К 23 июля гусе
ницы пушистого шелкопряда ушли в под
стилку на глубину 4—5 см.

В 1954 г. пушистый шелкопряд был об
наружен также в Татарском, Усть-Тарк- 
ском, Венгеровском, Куйбышевском и Ба- 
рабинском районах Новосибирской области.

С наступлением весны 1955 г. Чановское 
лесничество провело против шелкопряда 
опыливание насаждений и организовало 
срезывание паутинных гнезд вредителя.

Мною было испытано опыливание гнезд 
дустом ДДТ. Если дуст попадал в гнездо, 
то гусеницы погибали на вторые сутки. 
Если же дуст попадает на часть гнезда, 
то гусеницы от запаха дуста выползают иэ 
гнезда на траву и погибает лишь неболь
шая их часть.

Н. П. М А Л Ы Х И Н

Объездчик Чановского лесничества 
Татарского лесхоза  

(Новосибирская область)
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Авиахимборьба с дубовым 
походным шелкопрядом 

в Балтском лесхозе
Дубовый походный шелкопряд один из 

наиболее опасных вредителей дубовых на
саждений. Этот вредитель широко рас
пространен в Западной Европе. В СССР 
размножение его было отмечено в Одесской 
области.

Гусеницы походного шелкопряда -покры
ты ядовитыми волосками, вызывающими 
при соприкосновении зуд незащищенной 
кожи. В очагах массового размножения 
этого вредителя сено становится непригод
ным для скармливания скоту.

В Балтском лесхозе, расположенном на 
северо-западе Одесской области, дубовый 
походный шелкопряд появился впервые 
в 1952 г. на площади 162,2 га (урочище 
Унтиловка Красно-Окнянского лесниче
ства).

Насаждения дуба (семенного и частично 
порослевого происхождения) здесь очень 
изрежены, расстроены, полнота их — от 0,2 
до 0,6. Произрастают они по склонам овра
гов и балок. Все это благоприятствовало 
размножению шелкопряда.

В 1953—-1954 гг. вредитель распростра
нился на площади 1700 га — во всех уро
чищах лесничества.

Лесхоз в 1953 г. .начал истребление гу
сениц шелкопряда, для чего с деревьев, за 
селенных вредителем, собирали паутинные 
гнезда его, которые затем уничтожали. 
Однако эта мера борьбы оказалась недо
статочной. Часть гнезд находилась на 
такой высоте, что их невозможно было 
достать рукой.

В 1954 г. против дубового походного 
шелкопряда лесхоз провел авиахимборьбу. 
Так .как авиахимборьбу против дубового 
походного шелкопряда раньше нигде не 
применяли, то и норм расхода химикатов 
в имеющихся инструкциях по химическо
му методу борьбы не было. Пришлось 
изыскивать соответствующие нормы расхо
да самому лесхозу. Первоначально на 1 га 
расходовали 12 кг смеси 12°/о-ного ГХЦГ 
и 5,5°/о-ного ДДТ, причем гексахлорана 
было взято 70, а ДДТ 30°/о. Обработку на
саждений против гусениц, которые были 
во втором возрасте, начали 14 мая, когда 
листья зимнего дуба (преобладающего в 
насаждениях Красно-Окнянского лесниче
ства) начали распускаться. Такие вреди
тели, как зимняя пяденица, дубовая листо
вертка и златогузка, полностью погибли, 
но много гусениц дубового походного шел
копряда остались живыми. Поэтому нор
мы расхода ядохимиката на 1 га при
шлось увеличить до 20 кг. Такую норму 
применяли до самого конца авиахимиче- 
ских работ. Учет погибших гусениц про
водился по методу учетных площадок, а 
также с помощью деревянных рамок, 
обтянутых марлей размером 1 кв. м.

В результате проведенных авиахими- 
ческих работ очаг походного шелкопряда 
в этом лесхозе был полностью ликвидиро

ван. Работы производились против гусениц 
походного шелкопряда II—III возраста, не 
успевших еще причинить заметных по
вреждений насаждениям, поэтому обрабо
танные лесные массивы в настоящее время 
имеют нормальный, здоровый вид.

М.  А . А Н Ф И Н Н И К О В
Кандидат сельскохозяйственных наук 

И. Г. М А Ч Т Е Т  
Инж енер-лесопатолог Налтского лесхоза

О многолетнем хранении 
желудей

Научным сотрудником Украинского на
учно-исследовательского института лесного 
хозяйства П. Ф. Подгурским был разрабо
тан и предложен для внедрения в произ
водство способ многолетнего хранения 
желудей непроросшими в увлажненных 
траншеях на льду.

Впоследствии автор признал, что этот 
способ не оправдал себя («Лесное хозяй
ство» № 10, 1953 г.), и предложил новый 
способ хранения желудей непроросшими, 
который так же, как и первый, является 
необоснованным.

П. Ф. Подгурский предлагает хранить 
желуди в среде с относительной влаж
ностью воздуха, близкой к 100%, каковой 
обладает обычно содержащийся в почве 
воздух, за исключением «редких» случаев, 
когда влажность почвы ниже ее гигро
скопической влагоемкости. С этой целью 
он демонстрирует следующий опыт: желу
ди, сохранившиеся в течение зимы 
в увлажненной траншее, имеющие добро
качественность 80°/о, в том числе наклю
нувшихся 68%, хранились в ящиках без 
песка, закопанных в траншею с землею 
нормальной влажности. Через год, по 
заявлению автора, проросших желудей 
было 78—85%, не проросших 15—22°/о. 
Все непроросшие желуди погибли.

На этом основании автор полагает, что 
если в ящики положить напроросшие 
желуди, то таковые сохранятся в них два 
года непроросшими, и предлагает внедрять 
этот способ в производство. Предложения 
П. Ф. Подгурского вызывают законные 
возражения.

Так, в описании опыта сказано, что 
в ящиках на проросших желудях корешки 
были утолщены и опробковели, а концы 
их засохли. Это значит, что в ящиках было 
недостаточно влаги. В этих условиях не
проросшие желуди неизменно пересыхают. 
Об этом писал еще в 1948 г. директор 
Подольской контрольной станции лесных 
семян И. И. Рац на основании своих 
многочисленных опытов по хранению же
лудей (журнал «Лесное хозяйство» № 11 
за 1948 год). Этот же факт подтверждается 
и в описании способа П. Ф. Подгурского, 
где сказано, что все непроросшие желуди 
погибли.
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Опыт автора с хранением желудей сна
чала в траншее в земле, а затем в траншее 
в ящиках проращенными не может слу
жить основанием для его вывода, тем 
более, что свойства проросших желудей 
отличаются от непроросших, различны 
и условия их хранения.

Обязательное увлажнение земли в тран
шеях для хранения желудей требовалось 
в засушливые осени 1946, 1949 и 1953 гг. 
Это не «редкие» случаи, как пишет 
П. Ф. Подгурский.

Нецелесообразно и экономически невы
годно хранить желуди в ящиках. В зиму 
1949/50 г. в Голованевском лесхозе Одес
ской области хранилось в траншеях 175 т 
желудей. Для этого количества желудей 
потребовалось бы сделать 2300 шт. ящиков, 
для изготовления которых необходимо
153 м3 древесины.

Желуди дают ростки за счет влаги, со
держащейся в семядолях. Чтобы предупре
дить прорастание, их помещают в среду, 
недостаточно насыщенную влагой, которая 
в таком случае извлекается из желудей. 
Поэтому желуди подсушиваются. При про
должительном действии этот процесс вле
чет за собой нарушение нормальных функ
ций желудей, понижает энергию прораста
ния. Такие желуди дают при посеве 
в грунт неудовлетворительные результаты, 
особенно резко проявляющиеся в засуш
ливых условиях степи и лесостепи. Это 
обстоятельство давно известно в лесо
культурной практике.

Приведенные данные дают основание 
полагать, что опыты П. Ф. Подгурского 
направлены по ошибочному пути.

и. с. ло тонкий
(г. Киев)

Читатели сообщают

Вопрос о повышении эффективности 
колочных насаждений на целинных и за
лежных землях поднимает директор
Шадринского лесхоза (Курганская область) 
А. Р о н ж и н.

Лесные березово-осиновые колки,—
пишет он,— в засушливых условиях
Зауралья, даже беспорядочно разбросан
ные по полям колхозов и совхозов, имеют 
большое хозяйственное значение. Летом 
они являются защитой от суховеев, 
а в зимний период задерживают снег и 
способствуют этим накоплению влаги 
в почве, создавая условия для повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур.

Как указывает т. Ронжин, лесные колки 
еще лучше будут выполнять свою роль, 
если при освоении новых земель их ре
конструировать в полезащитные лесные 
полосы. Для этого в разрывах между кол
ками, оставляемыми на полях, приме
нительно к севооборотам надо оставить 
незасеянными полосы шириной соответ
ственно контурам колков, но не менее 
20—25 м под естественное возобновление 
или искусственное насаждение леса.

При создании из колков полезащитных 
лесных полос следует стремиться сохранить 
естественные леса по границам землеполь
зования и полей севооборотов. Основное 
направление полос должно быть с восто
ка на запад. При реконструкции колков 
надо также учитывать расположенные 
среди земель колхозов леса государствен
ного лесного фонда, с которыми должны 
сливаться полезащитные насаждения.

По мнению т. Ронжина, агролесомелио
раторам МТС надо совместно с правле
ниями колхозов, агрономами и землеустрои
телями разработать планы реконструкции 
колочных лесов по каждому колхозу, об
судить их на общих собраниях и присту
пить к работам.

Через несколько лет, заключает т. Рон
жин, разбросанные на полях колочные на
саждения могут стать полноценными и дол
говечными лесными полосами.

* *

*
Коллектив Борзенского лесхоза (Черни

говская область), борясь за повышение 
продуктивности лесов, за создание высоко
ценных насаждений, за последние годы 
значительно улучшил свою '.работу,— сооб
щает директор лесхоза Л. И. С т а р- 
ч е н к о.

Только в 1952—1954 гг. в лесхозе зало
жено 716 га новых лесокультур. В 1954 г. 
приживаемость насаждений была 96%. 
Уход за лесом за три года проведен на 
площади 3144 га. Лесные массивы тща
тельно охраняются от пожаров.

Большое внимание уделяется выработке 
изделий из древесных отходов и пере
работке древесины. В 1954 г. план выпуска 
товарной продукции лесхоз выполнил на 
137% и дал государству 315 тыс. рублей 
прибыли. Себестоимость изделий против 
предыдущего года снижена на 5,6°/о. 
Производительность труда повысилась 
на 2,7°/о.

За хорошую работу Борзенский лесхоз 
был утвержден в 1954 г. участником Все
союзной сельскохозяйственной выставки. 
Участниками выставки были также дирек
тор лесхоза Л. И. Старченко, лесничий 
Борзенского лесничества Е. Ф. Василенко 
и звеньевая М. И. Лобода.

» •
*

Плодородные угодья орденоносного 
колхоза имени Ленина (Кирсановский 
район, Тамбовской области) разрезаны на 
огромные квадраты полезащитными лесны
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ми полосами,— пишет агролесомелиоратор 
Кирсановской МТС А. 3. П л о т н и к о в .  
До самого горизонта уходят ровные ряды 
насаждений, где белоствольные березы 
сменяются мощными дубами, стройными 
ясенями и пышным кустарником, среди 
которого зеленеют лесные яблони.

Колхоз в этом году заканчивает заклад
ку лесных полос, которыми окаймлены все 
поля полевого и кормового севооборотов. 
Всего в колхозе создано 64 га защитных 
лесонасаждений. Работы по лесоразведе
нию проводят полеводческие бригады под 
руководством колхозного лесовода Нико
лая Ивановича Филатова, участника Все
союзной сельскохозяйственной выставки 
в прошлом и нынешнем году, знающего 
и любящего свое дело.

Хорошо растут лесные полосы из чи
стой березы, заложенные в 1951—1953 гг. 
Посадки 1951 г. уже сомкнулись кронами 
и достигают 5 м высоты. На одном из 
полей бригады № 5 (бригадир А. Г. Чер
нецов) в березовых насаждениях на 3,7 га 
не погибло ни одно дерево. Полностью со
хранилась березовая лесная полоса на 3,3 га 
на одном из полей бригады № 2 (брига
дир П. Н. Жулидов). В прекрасном со
стоянии также лесные полосы на 6 га на 
полях бригады № 3 (бригадир С. И. Ани
скин). Особенно заботятся о лесонасаж
дениях в бригаде № 1 (бригадир
С. Ф. Кондратьев). Здесь в 1952 г. на 4,5 га 
высажен орех маньчжурский. Приживае
мость посадок 95%, высота 1,5 м.

Со своих полей, защищенных лесными 
полосами, колхоз имени Ленина получает 
богатые урожаи. В прошлом году здесь 
собрали в среднем по 16 ц зерна с 1 га — 
больше, чем остальные колхозы района. 
В этом году урожай в колхозе еще луч
ший. Колхозники на деле убедились 
в пользе полезащитных лесонасаждений 
и заботливо ухаживают за ними. Предсе
датель колхоза, депутат Верховного Совета 
РСФСР П. Н. Фокин поддерживает все 
начинания колхозного лесовода.

Большие лесохозяйственные работы про
водятся и в колхозном лесу, который за
нимает 837 га.

» *
*

Жители хутора Никоновки Милютинско- 
го района (Каменская область) издав

на занимаются садоводством,— сообщает 
А. Г р о м а д ч е н к о .  Здесь любят и це
нят лес — нашего зеленого друга. Вот по
чему правление колхоза имени Молотова 
уделяет так много внимания выращива
нию садов и полезащитных насаждений.

Садово-лесоводческая бригада колхоза 
из 20 человек во главе с бригадиром 
Яковом Зубковым прилагает много стара
ний, чтобы возможно скорее вырастить на 
колхозных полях надежную защиту уро
жая. За последние годы здесь посадили 
91 га лесных полос из 'разных древесных 
пород и кустарников. Приживаемость их 
97°/о.

Растут и расширяются и колхозные 
сады. Под плодовые насаждения выбрали 
низинный участок вдоль речки Березовой. 
За короткое время здесь создан молодой 
фруктовый сад на 15 га. Нынешней весной 
бригада посадила 5 га яблонь. В ближай
шие два-три года колхоз будет иметь 
до 60 га садов, намечено заложить боль
шой виноградник.

За перевыполнение плана лесонасажде
ний, высокую приживаемость деревьев 
и хорошую организацию труда т. Зубков 
в 1954 г. был участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки и награж
ден Малой серебряной медалью. Эта на
града воодушевила на еще лучшую работу 
не только бригадира, но и всю бригаду.

*  *

*

О случае раннего плодоношения сосны 
обыкновенной сообщает лесничий Вет- 
лужского лесничества (Горьковская об
ласть) И. П. С о с н и н.

Многие отрицают,— пишет он,— возмож
ность плодоношения сосны в раннем воз
расте. Однако в Ветлужском лесничестве 
среди соснового насаждения обнаружена 
сосна обыкновенная 5-летнего возраста 
с нормальной шишкой. Длина стволика 
у нее от шейки корня до верхней почки 
70 см. Внеший вид ствола и корней нор
мальный. Сосенка эта выкопана и хра
нится как экспонат в лесничестве.

Этот случай, указывает т. Соснин, под
тверждает возможность раннего плодоно
шения сосны даже в северных условиях
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Тополь советский пирамидальный, выведенный проф. А. С. Яблоновым, 
на территории Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

Ф ото И. Л ебедева
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