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Своевременно подготовиться к весенним 
лесокультурным работам

Готовясь достойно встретить XX съезд Коммунистической партии 
Советского Союза, наш  народ  с воодушевлением выполняет намеченную 
июльским П ленумом Ц К  К П С С  программу по дальнейш ем у подъему 
промышленности на базе  новейшей техники. Успехи тяж елой  промыш 
ленности способствуют мощ ному подъему всех отраслей сельского хозяй
ства, позволяю т в бли ж ай ш и е  годы довести производство! зерна до 
10 млрд. пудов и больш е чем вдвое увеличить производство продуктов, 
животноводства.

Н епрерывно повы ш ается  культура земледелия, растет урожайность 
полей, лучш е используются пастбища, все ш ире внедряются в сельское 
хозяйство достиж ения агробиологической науки.

Среди приемов передовой агротехники одно из видных мест занимает 
полезащитное лесоразведение, обеспечиваю щее высокие и устойчивые 
урож аи на социалистических полях. Н аукой  и практикой установлено, 
что защитное действие лесных полос в борьбе с суховеями не может 
быть заменено никакими другими агротехническими мероприятиями. Л е 
соразведение является наиболее эффективным способом борьбы со смы
вом и размывом почвы, закрепления песков и превращ ения их в земли 
сельскохозяйственного пользования.

О бъем  работ  по лесоразведению  в нашей стране намного превыш ает 
объем их в других странах. Много сил и стараний прилож или советские 
лю ди, вы р ащ и вая  лес в самых различных районах нашей необъятной 
Родины. З а с л у ж е н н о  гордятся они работами по восстановлению и обнов
лению лесов как  в далекой северной тайге, т а к  и в засуш ливы х условиях 
южных степей. Вы полняя директивы XIX съезда  К П С С , лесоводы за по
следние пять лет  посадили и посеяли лес на площ ади свыше 2,8 млн. га, 
в колхозах страны  создано 1,55 млн. га полезащ итных лесных полос, н а 
саждений на оврагах  и балках , на песках.

Решение важ н ей ш ей  задачи, поставленной перед лесоводами по по
вышению продуктивности лесов, требует значительного расш ирения л есо 
культурных работ. С 1955 по 1960 г. посев, посадка леса и мероприятия 
по содействию естественному лесовозобновлению долж н ы  быть проведе
ны на площ ади 8600 тыс. га, возобновление вырубок будет проведено хо
зяйственно ценными породами.

Такие лесовосстановительные работы будут проводиться на базе  ш и 
рокой механизации всех основных работ. Л есхозы  будут оснащены новы
ми высокопроизводительными м аш инам и и орудиями. Будет  организова
но больш е тысячи механизированны х лесхозов.
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Новый 1956 год —  первый год третьей послевоенной пятилетки — 
лесоводы обязаны  встретить во всеоружии, им предстоит выполнить весь
ма обширные работы. П о одной лиш ь Российской Ф едерации посев и по
садка  леса в гослесфонде составит 297 тыс. га. В степных и лесостепных 
районах европейской части С С С Р  широко развернутся работы по поле
защ итном у лесоразведению , в которых будут участвовать колхозы, МТС 
и лесхозы. В нынешнем году предстоит заверш ить  посадку леса  на госу
дарственной лесной полосе К ам ы ш и н — Сталинград.

Б ольш ие облесительные работы будут развернуты  в северных райо
нах европейской части страны и в Сибири, где предстоит широко приме
нить метод аэросева . Предстоит улучш ение орехоплодовых лесов Ю жной 
Киргизии, реконструкция низкополнотных лесных массивов Подмосковья, 
первые посадки сеянцев эвкоммии в специализированны х хозяйствах 
К раснодарского  края .

О сталось несколько месяцев до весны, самого горячего времени д ля  
лесоводов, когда производятся почти все основные лесокультурные р а 
боты. От успешного завершения весенних работ  в значительной степени 
зави си т  выполнение всего годового планя.

В течение зимних месяцев необходимо хорошо подготовиться к вес
не так, чтобы провести посев и посадку леса  в сж аты е сроки на высоком 
агротехническом уровне.

Л есн ы м  питомникам и лесхозам  потребуется больш ое количество 
сем ян , особенно хвойных пород. М ичуринское учение указы вает , что з а 
логом  лучш ей приживаемости растений является  использование семян 
местного происхождения или из районов, близких по лесорастительным 
условиям . Б ез  создания необходимых запасов  семян нельзя развернуть 
в дальн ейш ем  лесовосстановительные работы.

М ногие лесхозы  и управления лесного хозяйства правильно поняли 
эту  за д ач у  и заготовляю т шишки хвойных пород на лесосеках всех лесо
заготовителей, создали приемочные пункты шишек непосредственно на 
д елянках . Такие лесхозы имеют полную возмож ность не только .обеспе
чить свою потребность в семенах на бли ж айш ую  весну, но и создать со
ответствующ ий зап ас  на ближайш ий год —  два. Многие лесхозы А рхан
гельской, Вологодской, Костромской, Кировской и некоторых других об
л астей  в прош лом году не сумели своевременно заготовить семена и вы 
нуж дены  были завозить их из других областей.

Сбор и заготовка  семян — лиш ь полдела, качество их во многом з а 
висит от правильного хранения и подготовки к посеву. В лесоводстве р а з 
работаны  основные прави ла  хранения семян. З а  соблюдением этих п ра
вил д олж н о  быть установлено тщательное наблюдение. П ракти к а  многих 
лесхозов свидетельствует о том, что там, где нерадиво относятся к пере
работке и хранению  семян, они к моменту посева теряю т всхожесть.

Опыт передовых лесхозов, организовавш их переработку шишек сосны 
ъ  'якъ г  соблюдением всех правил  температурного реж и м а  при их сушке^,
1 тодтвъуждаег аэздю ж ность получения семян только 1 класса. Отличный 
пример такого хранения п оказы вает  Белорецкий лесхоз (Б аш ки р ск ая  
А С С Р ) ,  многие лесхозы Калининской области, где из года в год полу
чаю т все 100% переработанных семян только 1 класса.

Серьезного внимания требует стратиф икация  труднопрорастаю щ их 
семян. Своевременное ее начало имеет особенно большое значение. О д 
нако в некоторых гослесопитомниках и лесничествах не придаю т значе
ния этому делу  и, пропустив сроки нач ала  стратификации, производят по
сев неподготовленными семенами, которые не д аю т всходов. Н адо  пом 
нить, что подготовка семян к высеву д о лж н а  производиться в количе
ствах, соответствующих плану закл ад ки  питомников по породам.

Многие колхозы ж алую тся  на бедность ассортимента древесных по
род и кустарников, вы ращ и ваем ы х  в системе Сою злессемпитомника. П р о 
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исходит это потому, что многие руководители питомников в погоне за  
выполнением плана и прибылью заб ы ваю т  об интересах потребителей, 
увлекаясь  малоценными, легко вы ращ и ваемы м и породами. В этих питом
никах м ало  д а ж е  таких оправдавш их себя в лесоводственном отношении 
кустарников, как  рябина, кизил красный, смородина золотистая, бояры ш 
ник, скумпия, но зато в изобилии можно найти акацию  желтую. Такой 
негодной практике надо полож ить конец. В наших новых лесах, в лесных 
полосах, окаймляю щ их поля, долж ны  найти место только ценные и пло
довые породы деревьев  и кустарников, долговечные и высокопроизво
дительные.

Готовясь к весне, работникам  питомников надо своевременно п оза 
ботиться о м атери алах  д ля  укрытия и отенения всходов, об удобрениях, 
отремонтировать водополивные сооружения.

П арти я  и правительство оказали  больш ую  помощь лесному хозяй
ству-— значительно увеличилось оснащение лесхозов высокопроизводи
тельной техникой — тракторами , лесопосадочными м аш инам и и другим 
оборудованием.

И спользовать эту мощную технику на посевах и посадках  леса  з н а 
чит намного ускорить выполнение плана лесокультурных работ. П о в ы 
ш ая  производительность труда, м еханизация обеспечит высокое качество 
подготовки почвы, посева и посадки леса, ухода за  насаж дениями . Это 
обязы вает  руководителей лесхозов своевременно и высококачественно 
отремонтировать тракторы, лесопосадочные механизмы и другие машины, 
подготовить их к выходу в поле.

Д л я  руководителей лесхозов проведение зимнего ремонта машин 
и механизмов является  серьезной проверкой их уменья по-настоящему 
вести хозяйство.

Успешно справляю тся с ремонтом, своевременно приступают к нему 
в тех хозяйствах, где во-время привели в порядок ж и лы е  и произ
водственные помещения, укомплектовали ремонтные мастерские оборудо
ванием, инструментом, запасны ми частями. В передовых лесхозах з а б л а 
говременно подготовляют кадры  ремонтных рабочих, разр абаты ваю т  тех 
нику ремонтных работ  узловым методом, глубоко продумывают, как 
лучш е организовать труд и расставить силы.

К аж ды й  руководитель лесхоза обязан  помнить, что во-время н а ч а 
тый ремонт позволит ему своевременно привести в боевую готовность 
машины и механизмы. Ни в коем случае нельзя отклады вать  ремонт на 
последние дни перед весенними работами. Н аспех проведенный ремонт 
приведет к преж девременному износу машин, к  поломкам их, а это 
в свою очередь повлечет за собой позднее проведение весенних лесокуль
турных работ, снижение их качества.

П рин ять  все меры к своевременному и высококачественному ремонту 
тракторов  и прицепных орудий — дело чести руководителей лесхозов.

В связи  с увеличением объема лесокультурных работ  и механизацией 
их лесному хозяйству требуются высококвалифицированны е кадры. Н адо  
использовать благоприятный зимний сезон для  обучения и повышения 
квалификации массовых кадров и специалистов лесного хозяйства, ш и
рокого использования и внедрения передового опыта, достиж ений но
ваторов.

Весенние посевы и посадки леса до лж н ы  быть проведены в наибо
лее  сж аты е сроки, на высоком агротехническом уровне. Это обязы вает  
руководителей лесхозов и управлений лесного хозяйства точно учесть все 
возможности так, чтобы производительно использовать каж ды й час на 
весенних работах. К аж д ы й  колхоз, лесничество, каж ды й  лесхоз долж ны  
зар ан ее  составить подробный план всех весенних работ. В этот план 
до лж н ы  быть включены все участки, которые предстоит облесить, сроки
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посадок и ухода за  лесом, все мероприятия и м атериальны е средства д ля  
выполнения этих работ  —  м атериалы , машины, орудия, инвентарь. Такой 
план долж ен  быть доведен до работников каж дого  лесокультурного зве 
на, каж дой  тракторной бригады.

Во всех отраслях  народного хозяйства страны социализма широко 
развернулось социалистическое соревнование за  достойную встречу 
XX съезда  Коммунистической партии Советского Союза. В это соревно
вание вклю чились и работники лесного хозяйства.

Стремясь добиться  новых производственных успехов, передовики лес
ного хозяйства настойчиво ищут новых путей улучшения работы лесхо
зов, повышения продуктивности лесов нашей Родины. Передовой лесн и 
чий Гниванского лесничества В. И. Голень сумел мобилизовать коллек
тив на р азр або тк у  и выполнение плана повышения продуктивности лесов; 
видное место в этом плане зани м аю т лесокультурные работы. По его при
меру многие лесничества и лесхозы борются за  улучшение состояния л е 
сов наш ей Родины . Успех этого дела  во многом будет зависеть  от вы пол
нения весенних лесокультурных работ.

П одготовку  к этим работам лесоводы проводят под знаком борьбы 
з а  строгое соблю дение агротехники, за  сж аты е сроки посадки, за  кач е 
ство работ, з а  широкую механизацию и дальн ейш ее  повышение произ
водительности труда. Вместе со всеми трудящ имися нашей страны они 
встретят  XX съ езд  нашей славной Коммунистической партии новыми про
изводственными победами.
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И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Возобновление пихты и ели 
в Местийском лесхозе

и . д. ПОПОВ
И нж енер-лес  свод

В 1952 г. было обследовано возоб
новление хвойных лесосек, вы руб
ленны х И нгурским целлю лозно-бу
м аж н ы м  комбинатом в  Местийском 
лесхозе  (Г рузинская  С С Р )  на пло
щ ади  до 10 тыс. га. Этот лесхоз 
располож ен  в Верхней Сванетии. 
Л е с  произрастает  на крутых горных 
склонах. Способ рубки в темнохвой
ных лесах  этого лесхоза был принят 
выборочный, вы рубались деловые и 
полуделовые деревья  пихты и ели, 
причем полнота после рубки о став а 
л ась  не ниж е 0,4 — 0,5.

О днако в действительности уста 
новленный реж им  в большинстве 
случаев наруш ался , и рубки в этом 
лесхозе  были бессистемными. Их 
характер  зависел  от степени доступ
ности для  эксплуатации того или 
иного участка.

Если участки для  эксплуатации 
бы ли сравнительно легко  доступны, 
то  в одних случаях полнота рубками 
в один прием доводилась до 0,3 —
0,2 и д а ж е  0,1; в некоторых случаях  
рубки в одном и том ж е  участке по
вторялись через 3 — 5 лет. В тр у д 
нодоступных д л я  эксплуатации у ч а 
стках древостой почти не вы ру
бался. 1

Д л я  установления хода естествен
ного возобновления в разных типах 
леса  в зависимости от способа руб
ки и от полноты н асаж дени я, остав
л я ем о й  после рубки, бы ло выделено

1 Рубки, проводившиеся в .участке один 
раз, названы нами условно «рубки в один 
прием»; если в одном и том же участке 
рубки повторялись два или три раза — 
«рубки повторные».

55,4 тыс. кв. м пробных площадок. 
Они закл ад ы вали сь  по типам леса, а 
в пределах типа леса  — по способам 
рубки и полнотам, оставляемы м по
сле рубки. П ричем учитывались от
дельно по породам всходы и подрост 
с разделением по группам в зависи
мости от высот: до  10 см, от 10 до 
100 см и свыше 1 м.

Н а  вырубленных лесосеках уста 
новлены следую щ ие типы леса:

1. Группа сухих типов темнохвой
ного леса  — сухой овсяницевый тип, 
сухой тип крутых каменистых скло
нов, сухой вейниковый, сухой мохо
вой тип, п реобладает  сухой овсяни
цевый тип.

2. Группа свежих типов темно
хвойного леса — овсяницевый, м ел
котравный, мелкотравный на пролю- 
виальных и ледниковых террасах, 
лузуловый. П реобладаю т  оэсянице- 
вый и мелкотравные.

3. В лаж н оваты е  широкотравные 
типы темнохвойного леса — нордма- 
ниевый (трехистелоновы й), ежевич- 
но-папаротниковый, еж евично-кали
новый.

4. В лаж н ы е крупнотравиые типы 
темнохвойного леса  — страуснико- 
вый, папоротниковый, подбеловый, 
высокотравный.

5. Тип темнохвойного леса  с м ощ 
ным вечнозеленым подлеском — ро
додендроновый.

6. Тип темнохвойного леса  с м ел
ким вечнозеленым и листопадным 
колхидским подлеском— падубовый, 
черничный, азалеевы й, калиновый.

П ри описании возобновления на
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вырубленных лесосеках приводятся 
только сводные таблицы, х арактери 
зую щ ие лесовосстановление основ
ных, более распространенных типов

леса. П р еж д е  чем д ать  общую х а 
рактеристику возобновления, рас 
смотрим его по группам типов леса 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Возобновление в свежих типах леса (на 1 га)

Рубки в один прием Рубки повторные

до 1940 Г. 1940 -  1950 гг. 1934-1950 ГГ.

<1>
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подрост подрост подрост
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о

о
о

a s О
oV X о м °

О
н
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о о о Ю ® О

н о 1 3= О
СО и — U X ю U г-1 X

01—02 119 40 172 147 359 15 30 341 237 608 607 256 1292 580 2128
03 406 374 579 411 1364 318 615 502 221 1338 1146 2168 4642 685 7495
04 1272 560 991 708 2259 1529 863 950 366 2179 1197 1837 4115 749 6701
05 3761 2812 4342 1190 8344 4685 1672 3142 842 5663 3601 2473 5733 1273 9479
06 5691 3892 5023 1188 10103 5530 2940 3409 1141 7490

07 5757 3827 4391 1142 9360 3892 3698 5195 740 9533
08 6657 1533 2499 840 4872 12540 3935 2402 467 6804

/

Т аким  образом, удовлетворитель
ное возобновление наблю далось  на 
лесосеках, пройденных одним прие
мом рубки, при полноте 0,5 и выше. 
При более низких полнотах процесс 
возобновления резко ухудшается, 
при полноте 0,4 он втрое хуже, чем 
при 0,5. Это объясняется  тем, что 
подрост и всходы загл у ш аю тся  в 
таких  случаях  буйно р азр астаю щ ей 
ся травянистой растительностью, 
главны м образом, еж евикой и т р а 
вянистой бузиной.

Н аибольш ее  количество всходов 
под материнским пологом имеется 
при полноте 0,8.

Больш ой разницы в возобновле
нии меж ду лесосеками, пройденными 
рубкам и до  и после 1940 г., не н а 
блю дается.

При полнотах 0,5 и 0,6 на лесосе
ках более старых рубок возобновле
ние несколько лучше, чем на лесосе
ках, пройденных рубками после 
1940 г. При м алых полнотах такой 
закономерности нет; наблю дается 
д а ж е  обратное явление: возобновле
ние ухудшается, так  как  молодой 
подрост заглуш ается  разросшейся 
еж евикой и травянистой бузиной; на 
лесосеках, пройденных рубкам и в

несколько приемов — более благо
приятная картина возобновления д а 
ж е  при доведении полноты до 0,3 и 
0,4. В таких случаях подроста в 3— 4 
р аза  больше, чем на лесосеках, 
пройденных рубками до той ж е  пол
ноты в один прием, несмотря на то, 
что при повторных рубках в процес
се заготовок уничтожается и по
вреж дается  значительно больше под
роста...

Рассмотрим процесс возобновле
ния в группе сухих типов леса 
(табл. 2).

О казы вается , что при больших 
полнотах возобновление такое  же, 
как  и в группе свежих типов; при 
более низких полнотах несколько 
лучше, чем в свежих.

В отличие от свеж их типов леса  
рубки, проведенные до 1940 г. в су
хих типах леса  при оставлении пол
ноты от 0,2 до 0,4, даю т  более удо
влетворительные результаты, чем 
рубки более поздние с доведением 
до  той ж е  полноты.

Эти особенности сухих типов л е 
са объясняю тся  тем, что еж евика  в 
них разрастается  не так  сильно, как  
в свежих, и не образует  при полно
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Возобновление в группе сухих типов леса (на 1 га)

Т а б л и ц а  2

Рубки в один прием Рубки повторные

рубки 1934-1940 гг. рубки 1940-19:0 гг. 1934-1950 ГГ.
О«=:о подрост подрост подрост

й 2 £ 2 S S
з s S О

к * «=(оX
о О

7
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э3

О
Uо

>=(
ОX

о о
7

<и
э3

о
о

3
о
X

о О

7
<У33

О
О

С а . а ч — о S 03 «=* * со Ct о S

01—02 100 1450 1100 2550 533 534 80Э 267 1601 2000 2000 240 4240
03 740 615 2849 817 4281 1003 867 1201 867 2935 370.) 1751 4750 950 7450
04 2064 1744 2572 1280 5596 1198 1027 2055 570 3652 3500 3150 3700 125!) 8100
05 4428 3122 2214 1850 7186 3054 3571 3547 798 7916 3280 1400 6800 440 8640
Об 4861 1132 3928 1166 6226
07 4269 1201 5401 1868 8470

тах  0,4 и ниже высоких с п л о ш н ы х . 
зарослей. Бузи на  здесь отсутствует.

Подрост в сухих типах леса  при 
интенсивном изреж ивании полнот 
гибнет от солнечных ожогов, з а м о 
розков, и в некоторых случаях  тра
вяной покров играет  здесь д а ж е  з а 
щ итную роль.

В среднем ж е  после вырубки пол
нота ниже 0,5 и в сухих типах леса 
недостаточна для  успешного возоб
новления, учитывая подверженность 
почв эрозии в этой группе типов 
леса.

Рубки в несколько приемов и 
здесь даю т лучшие результаты  (в 
среднем почти в д в о е ) , чем в один 
прием; возобновление на таких вы
рубках удовлетворительное д а ж е  
при доведении полноты до 0,3.

Таким образом, несмотря на неко
торое отличие в возобновлении су
хих типов леса от свежих, при про
ектировании лесохозяйственных ме
роприятий их можно объединить в 
одну группу.

Рассмотрим теперь группу влаж - 
новатых ш ирокотравных типов леса.

Т а б л и ц а  3

Возобновление во влажноватых широкотравных типах леса (на 1 га)

Ру*ки в один прием Повторные

Рубки 1934-1940 гг. Рубки 1940- 1950 гг.

о подрост подрост

П
ол

но
та

 
пс

 
ру

бк
и

всхо
ды до 

10 см
10-100

см
свыше 

1 м итого
всхо
ды до 

10 см
10—100

см
свыше 

1 м итого

01—02 33 264 297 400 400
03 272 18 109 308 435 665 400 88 133 621
04 323 380 323 513 1216 1400 3)0 500 900 1700

05 891 273 567 463 13)3 2597 699 665 40) 1764

06 1361 1010 773 372 2155 2100 100 900 90) 1900
07 1488 732 711 376 1819 — — 1600 40D 2000
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И з таблиц ы  следует, что возобно
вление во влаж н оваты х  ш и рокотрав
ных типах л еса  слабое. П ри  полно
т ах  0,5 и выше оно примерно в пять 
р аз  хуж е, чем в свежих. О бъясн яет 
ся это тем, что всходы и подрост 
загл у ш аю тся  травян ы м  покровом 
(нордмания, папоротники и еж еви 
к а ) .  С уменьш ением полноты ниже 
0,5 различие в возобновлении между 
свеж им и и влаж н оваты м и  группами 
типов леса  сглаж и вается ,  поскольку 
в обоих случаях  подрост заглуш ает  
тр ав ян и стая  растительность.

Участие хвойных пород в возобно
влении з  типах леса  данной группы 
ниже, чем в свежих и сухих лесах.

В этой группе необходимо прово
дить меры содействия естественному 
возобновлению и во многих слу 
ч аях  — культуры. Следует отметить, 
что в этих древостоях почва как  по 
увлаж нению , так  и по богатству 
благоприятна д ля  развития  н а с а ж 
дений высокой производительности.

Теперь перейдем к влаж н ы м  круп
нотравным типам  леса (табл. 4 ) .

Т а б л и ц а  4

Возобновление во влажном крупнотравном лесу (на 1 га)

Рубки в один прием Повторные

1) рубки 1934—1940 гг. рубю 1910 — 1950 гг.

с
<73

подрост подрост

П
ол

но
т

ру
бк

и всхо
ды до 10 

см
10—100

см
свыше 

1 м итого
всхо

ды до 10
см

10-100
см

свыше 
1 м итого

01 — 02 267 400 667
03 30 15 45 369 429 — — — 320 320
04 94 — 46 23 69 360 — — 120 120
05 20 — 100 140 240 —  ■ — — 456 456
06 436 109 327 145 581
07 500 100 1300 200 1600

В типах  леса  этой группы возоб
новление очень плохое; при полно
т а х  0,5 и выш е оно примерно вдвое- 
втрое хуже, чем во влаж новаты х ти
пах  леса, и в 10— 12 раз хуже, чем 
в свежих. Хвойные породы почти не 
возобновляются, из лиственных во
зобновляю тся явор высокогорный, 
клен, липа к а в к азская  и др.

В этих типах леса  добиться  хоро
шего возобновления м ож н о только 
посредством культур. В ы саж и вать  
следует  крупные саж ен ц ы  в п лощ ад
ки, специально д ля  этого подготов
л ен н ы е  и расчищенные от т р а в я 
ной и кустарниковой расти тельн о
сти.

З а  культурам и необходим уход, 
особенно прополка. Ж ел ател ьн о  вы 
бирать бы строрастущ ие в молодости 
породы, хорошо развиваю щ и еся  в 
данны х условиях,— в первую оче

редь, ильм (до высоты около 1750 м 
над  уровнем м оря) ,  явор (до 1500 м ) ,  
высокогорный клен (выше 1300 до), 
кавказскую  липу (до 1500 м).

В рододендроновом типе леса об 
щ ая  картина естественного лесовоз
обновления сходна с влаж ны м и ти 
пами леса, а при больших полнотах 
полога она д а ж е  хуже. Н а  удовлет
ворительное естественное возобно
вление лесосек, д а ж е  и в тех случа
ях, когда применяются меры содей
ствия ему, надеяться  не приходится. 
Н еобходимы культуры посадкой 
крупных саж енцев  возможно более 
быстрорастущих пород. М елкие с а 
женцы, особенно таких  медленно 
развиваю щ и хся  в первые годы по
род, как  пихта, ель, бук, будут з а 
глуш аться  интенсивно разр астаю щ и 
мися при осветлении и очень быстро 
см ы каю щ им ися  зарослям и  родо
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дендрона, часто достигаю щ его на л е 
сосеках трех и более метров высоты.

Н аблю ден и я  н ад  особенностями 
лесовозобновления в различных ти
пах л еса  позволяю т сделать вывод, 
что при ан али зе  этого процесса не
обходимо учитывать три основных 
фактора:  1) влияние условий осве
щ ения под материнским пологом на 
р азвитие  всходов и подроста, которое 
меняется в зависимости от породы и 
возраста;  2) степень осветления м а 
теринского полога и его влияние на 
всходы и подрост; 3) роль т р ав ян о 
го покрова и подлеска.

Воздействие этих факторов на ход 
возобновления при разны х полнотах 
в разны х типах леса  различно. При 
этом на первый план выступает 
опасность гибели всходов и подроста 
того или иного возраста  от ожогов, 
от резких контрастов освещения или 
от зам орозков  (например, в группе 
сухих типов леса , где  слабо  р а зв и 
вается  ж ивой п о к р о в ) , а в других 
типах леса  подрост на лесосеках  з а 
глуш ается  тр авам и  или кустарн и ка
ми (во влаж н оваты х  и в лаж н ы х  
группах и рододендроновых, а при 
м алых полнотах т а к ж е  и в свежих 
типах л е с а ) . С ам а  ж е  биология под
роста, нуж даю щ егося в определен
ном количестве! света, почти не ме
няется.

При этом для  естественного во
зобновления наиболее благоприятна 
более высокая полнота полога, хо
т я  при такой полноте света д ля  хо
рош его развития молодых всходов 
все ж е  недостаточно, так  как  покров 
и подлесок сильно притеняют моло
ды е всходы. Р егулировать  полноту 
необходимо рубками, следует иметь 
в виду, что при рубках  в несколько 
приемов предварительное возобно
вление сохраняется  лучше, чем при 
рубке в один прием.

Более  успешное возобновление на 
лесосеках, пройденных рубкам и в 
несколько приемов, объясняется  тем, 
что подрост к моменту повторных 
рубок у ж е  настолько велик, что его 
не могут заглуш ить ни травян и стая  
растительность, ни кустарники.

Зависи м ость  возобновления от 
типов леса  и полнот, оставляемы х 
после рубки, достаточно полно х а 

рактеризуется  вышеприведенными 
таблицами.

Д л я  наглядности ж е  приводим 
ни ж е таблиц у  5, показы ваю щ ую  (в 
процентных отношениях) количество 
подроста в основных группах типов 
леса  на лесосеках до  1940 г., по ко
торым имеется наиболее богатый, а 
потому наиболее точный материал.

З а  100% условно принято количе
ство подроста, имеющегося при пол
ноте 0,5 в свеж их типах  леса , т. е. 
8344 экзем пляра.

Т а б л и ц а  5 
Количество подроста в основных типах 

леса на лесосеках до 1940 г.

П
ол
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е

01—02 4 31 4 8 8
03 16 51 5 5 4
04 27 67 14,5 1 4,5
05 100 86 16 3 3
Об 121 75 26 7 3
07 111 101,5 22 19 5
08 58 — — — —

По количеству подроста на пер
вом месте стоит пихта, на втором — 
бук, на третьем ель, затем идут р а з 
личные лиственные породы (клен, 
липа, осина, граб, козья ива и др.).

Удельный вес лиственных пород 
возрастает  с уменьшением полноты, 
а т а к ж е  во в лаж н ы х  типах леса  и 
рододендроновом. Это объясняется 
медленным ростом пихты и ели в 
первые годы, вследствие чего они 
быстрее, чем лиственные, за глуш аю т
ся покровом и подлеском.

Три основные породы, составляю 
щие главную  массу подроста,— пих
та ,  ель и бук — сравнительно мало 
различаю тся  по своей биологии. Все 
три породы чувствительны к вн езап
ным осветлениям, особенно ель, ко
торая  с трудом вы держ ивает  одно
временное внезапное осветление до  
полноты 0,3, бук ж е  переносит это 
несколько лучше. П о ходу роста 
пихта и ель сходны, в молодости 
развитие их идет очень медленно,
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в этом отношении они отстаю т д а ж е  
от бука.

Разви ти е  подроста различны х по
род в различной степени зависит и 
от полноты материнского полога. 
П одрост пихты и ели при больших 
полнотах развивается  лучше, чем 
подрост лиственных, и, если они 
сильнее заглуш аю тся  подлеском, 
тр авам и , то  не из-за  своей меньшей 
теневыносливости, а только  из-за бо
лее  медленного роста в первые 
годы.

Д ан н ы е  о возрасте  подроста по 
группам высот показали , что тип 
леса  мало влияет на возрастную 
структуру подроста. Чем реж е н а 
саждение, тем быстрее растет под
рост и, наоборот, чем выше полно
та, тем медленнее рост.

Н иж е приводится таблиц а  6, со
ставленная на основании ан ализа  
9600 экземпляров срубленного под
роста, в которой показана  высота 
подроста различны х пород в зависи
мости от возраста.

Т а б л и ц а  6

Высота подроста различных пород в зависимости от возраста

Воз^щст подроста

Полнота
до 10 см от 10 см до 1 м от 1 до 2,5 м свыше 2,5 м

пихта ель бук пихта ель бук пихта ель бук пихта ель

03 4 3 4 16 16 8 30 31 12 40 39
04 5 4 4 17 16 8 32 33 12 42 43
05 6 4 4 21 21 15 35 35 18 45 46
06 6 — — 25 30 17 40 38 2 0 45 46

Н а  основании материалов обсле
д о ван и я  естественного возобновле
ния можно сделать  следующие вы 
воды.

В сухих и свежих типах леса, а 
т а к ж е  в типах с подлеском падуба, 
зан и м аю щ и х  в общей сложности 
около 71% площ ади сырьевой базы 
И нгурского  целлю лозно-бумажного 
комбината, мож но иметь при соот
ветствую щих способах рубки вполне 
удовлетворительное естественное 
возобновление.

Л учш е всего этот процесс проте
кает  в том случае, когда полог до 
водят  до низких полнот при усло
вии, если рубка проводится в. не
сколько приемов. Н есм отря  на то, 
что при повторных рубках  много 
подроста гибнет при валке  и трелев
ке деревьев, все ж е  его сохраняется  
значительно больше, чем после р у б 
ки в один прием.

Во многих случаях  на пройденных 
рубкам и лесосеках  возобновление 
заглуш ается  вторичным смыканием

крон полога, при этом в некоторых 
случаях  ж елательн о  проведение пов
торных рубок.

При рубках в один прием удовлет
ворительное возобновление в свежих 
типах леса  сохраняется в тех случа
ях, когда полнота по сомкнутости 
крон доводится не менее чем до 0,5, 
ниже этой полноты возобновление 
сразу  ж е  резко ухудшается. О пти
мум ж е возобновления по числу 
экземпляров подроста приходится 
на полноту 0,6 и 0,7, при которых не 
только меньше повреж дается  ог 
лесозаготовок предварительное воз
обновление, но и более интенсивно 
идет последующее.

Р азличия  в возобновлении при 
полнотах 0,6 и 0,5 не столь уж  з н а 
чительные. Поэтому, учитывая ж е л а 
тельность возмож но большей кон
центрации рубки, доведение полноты 
древостоя в один прием рубок сразу  
до 0,5 можно считать допустимым.

В сухих типах леса  в среднем бо
лее  или менее удовлетворительное
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возобновление после одного приема 
рубок наблю дается  д а ж е  в том слу
чае, когда полнота доводится до 0,4. 
Однако, принимая во внимание не
равномерность возобновления в этих 
случаях, угрозу гибели подроста от 
слишком резкого осветления, от о ж о 
гов и заморозков, целесообразно и 
здесь при рубках в один прием до
водить полноту не менее, чем до 0,5.

При рубках малыми группами 
(когда диам етр  окна менее полови
ны высоты древостоя) в сухих и све
ж их типах леса возобновление впол
не удовлетворительное; при рубках  
средними группами (диаметр окна 
от половины высоты до полной вы 
соты) — посредственное в свежих и 
удовлетворительное — в сухих ти 
пах леса; при рубках ж е  более к р у п 
ными группами (диаметр окна более 
высоты древостоя) — плохое во всех 
типах леса.

Во влаж новаты х  и влаж ны х  круп 
нотравных типах леса, а т а к ж е  в ти
пах с подлеском из рододендрона, 
заним аю щ их в общей сложности 
около 29% площ ади сырьевой базы, 
ни один из применявш ихся в М е
стийском лесхозе способов рубки не 
способствовал хорош ему естествен
ному возобновлению.

В этих типах леса необходимо ш и 
роко применить меры содействия 
естественному возобновлению (пре
имущественно во влаж новаты х  т и 
п ах ) ,  а во многих случаях т а к ж е  и 
культуры, производя посадки круп
ными саж енц ами быстрорастущих в 
молодости древесных пород (явор, 
ильм, липа  и д р . ) .

Основную массу естественного воз
обновления лесосек, пройденных 
рубками, составляет  подрост предва
рительного возобновления. Н а д е ж 
ное последующ ее возобновление в 
достаточном количестве появляется 
только при рубках  до полноты не 
ниже 0,6 в свеж их  типах леса и до 
полноты 0,4 — 0,5 в сухих, но по
следние, как  у ж е  отмечалось, зан и 
мают в этих древостоях незначитель
ную площадь.

С уменьшением полноты м атерин
ского полога на лесосеке процентное 
участие пихты и ели в возобновле
нии заметно сниж ается  за  счет уве
личения лиственных пород — ивы,

осины, граба, липы, ильма, кленов и 
др. Во в лаж н ы х  ж е  типах листвен
ные породы в большом количестве 
появляю тся и при более высоких 
полнотах.

Захлам лен ность  лесосек ухудшает 
естественное возобновление и спо
собствует разрастан ию  ежевики, ко
торая  заглуш ает  молодой подрост.

П астьба  скота, особенно коз, край 
не отрицательно сказы вается  на воз
обновлении. Н аибольш ий вред при
носит весенний выпас, а т а к ж е  вы 
пас по снегу, когда стравливается  
подрост хвойных пород.

В сухих и свеж их типах леса не
обходимо береж ное отношение к 
предварительному возобновлению в 
процессе лесозаготовок, при которых 
часто подрост и молодняк уничто
ж ается  д а ж е  без особой нужды. 
Так, например, лесорубы для  облег
чения валки и разделки  стволов вы 
рубаю т подрост д а ж е  тогда, когда 
в этом нет никакой необходимости. 
Кроме того, при рубке деревьев не 
учитывается направление валки  в 
целях сохранения молодняка.

Н еблагонадеж ны й подрост состав
ляет  в среднем около 10 — 20% , ко
леблясь  в зависимости от типа и 
полноты насаждений. Н а  сплошных 
лесосеках шириной свыше 250 м при 
рубках в один прием естественное 
возобновление отсутствует.

Н а  основании визуального н аблю 
дения установлено, что трелевка 
срубленных деревьев волоком буй
волами и сброска древесины вруч
ную п овреж дает  и частично губит 
имеющийся подрост.

После прекращ ения эксплуатации 
лесосек тракторные дороги хорошо 
обсеменяются, автомобильные — ху
же; однако  при низких полнотах 
окруж аю щ его леса самосев часто 
заглуш ается  разрастаю щ и м ися  т р а 
вами и кустарниками.

Сброска древесины по земляным 
лесоспускам уничтож ает  почвенный 
покров, не говоря уж е об уничтоже
нии всего подроста, что приводит к 
развитию эрозионных процессов. С а 
мосев на земляных лесоспусках р а з 
вивается неудовлетворительно, так  
как  семена смываются с крутой 
сглаж енной поверхности. После э к 
сплуатации лесоспусков для  более
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успешного обсеменения их ж е л а т е л ь 
но устройство мелких сем язадерж и - 
ваю щ их уступов.

По дан ны м  Гипролестранса, у ста 
новлено, что при выборке 25— 30% 
за п а с а  насаж дений гибнет 15— 20% 
подроста; при выборке 40— 55%  со
ответственно 30— 3 5 % . П ри более 
интенсивной рубке гибнет больше 
половины подроста.

П ри проектировании способов 
главной рубки в М естийском лесхо
зе и в условиях, аналогичных ему, 
важно,- не н ар у ш ая  существенно во
доохранную  и почвозащитную роль 
лесной растительности, дать  м акси
м альное количество древесины. Но 
сплош ные рубки в лесах  Верхней 
Сванетии недопустимы, поскольку 
при оголении почвы усиливаются 
эрозионные процессы. Сплошные л е 
сосеки за р а с та ю т  густым тр авян и 
стым покровом, что препятствует 
естественному возобновлению.

В темнохвойных лесах Местийско- 
го  лесхоза  рациональнее всего ввести 
постепенные семенно-лесосечные 
рубки, при которых с единицы пло
щ ади  мож но взять  максимум древе
сины в более короткий срок, чем 
при выборочных рубках. Н о  вводить 
повсю ду таки е  рубки нельзя, по
скольку  заготовленную  древесину 
трудно сбыть.

П ри  проектировании способов ру
бок надо  т а к ж е  учитывать, что при 
доведении полноты насаж дений до 
0,3 после первого или второго прие
м а рубок на крутых склонах с м ел
кими почвами м ож ет начаться  вет
ровал, к а к  это было на одном из 
участков в урочище В. Марги.

Необходимо дальн ейш ее  изучение 
влияния ветра на разреж ен н ы е  руб

кой низкополнотные н асаж дени я . 
Только после этого можно будет ре
шить, в каких участках  следует при
менять постепенные семенно-лесо
сечные рубки.

Постепенные семенно-лесосечные 
рубки следует ограничить скл о н а 
ми до 25°, а на  участках с крутиз
ной склона от 26° до  40° оставить 
существующ ие выборочные рубки 
с доведением полноты в один прием 
до 0,5.

Семенно-лесосечные рубки н а зн а 
чаются: 1) в насаж ден и ях  с полно
той 0,7 и выше в три приема, при
чем в первый прием полнота дово
дится до 0,5; 2) в н асаж дени ях  п ол
нотой 0,5— 0,6 — в два  приема; 
3) в насаж ден и ях  с полнотой 0,4 и 
ни ж е —  в один прием при условии, 
если имеется надеж ны й подрост от 
5000 до 10000 шт. на 1 га.

И зр еж и ван и е  полога, особенно 
в первый прием рубки, следует про
изводить возмож но более равном ер
но. О ставш ееся  н асаж дени е  после 
второго, а иногда и третьего приема 
рубок м ож ет иметь и неравном ер
ную полноту, поскольку состав и 
возрастная  структура природных л е 
сов Верхней Сванетии колеблется 
в широких пределах. П овторяем ость  
рубок надо установить в 7— 8 лет.

В первую очередь д олж н а  у д а 
ляться  вся сбытовая ель, а затем 
перестойная пихта. В насаж дени ях  
с неблагоприятными условиями (ро
додендроновые типы леса, группа 
влаж н оваты х  и вл аж н ы х  крупно
травны х типов леса) необходимо 
проводить меры содействия есте
ственному возобновлению, а в неко
торых случаях  и культуры.

О рубках ухода в смешанных 
сосново-березовых молодняках

Ф. Л.  Н И К И Т И Н
К а н д и да т  сельск о хо зя й ст в ен н ы х  наук

Н а  Среднем У рале  молодняки 
вместе с ж ер д н якам и  и средневоз
растными н асаж дени ям и  зани м аю т 
более трети всей лесопокрытой пло
щади. Так, в Свердловской области

хвойные и лиственные 
произрастаю т на 1200

молодняки 
тыс. га *,

* По данным учета лесного фонда на: 
I/I 1953 г.

14 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



больш ая часть их представлена см е
шанными сосново-березовыми мо- 
лодняками разного  состава.

В этих м олодняках  необходимо 
своевременное проведение рубок 
ухода, рациональны х как  с экономи
ческой, так  и с лесоводственной сто
роны. П рави льн о  решить эти вопро
сы можно, лиш ь изучив основные з а 
кономерности роста и развития мо- 
лодняков. Д л я  этого в 1950— 1952 гг. 
нами были зал о ж ен ы  10 пробных 
площ адей  в смеш анны х сосново-бе
резовых м олодн яках  с участием сос
ны от 40 до 70% .

П робы  закл ад ы в али сь  в У р а л ь 
ском учебно-опытном, Верх-Исет- 
ском и У ралм аш евском  лесхозах  
(С вердловская  область) в типах  л е 
са: бор-брусничник и бор вейниково- 
разнотравный, на мелких (20— 
40 см) горно-лесных почвах, ш иро
ко распространенных в горной части 
восточного склона Среднего Урала.

Одновременно с перечетом опре
делялись расстояния м еж ду  дер евья 
ми в группах и измерялись проекции 
крон, а т а к ж е  уточнялись площ ади 
питания каж дого  деревца и взаи м о

отношения их м еж д у  собой. Н а  з н а 
чительной части пробных площ адей 
все деревья  были нанесены на план.

Д л я  определения особенностей ро
ста молодняков, кроме сплошных 
обмеров всех деревьев на пробных 
площ адях, был проанализирован  ход 
роста 102 деревьев, из которых 
72 сосновых. М одельные деревья  вы 
делялись  из биогрупп различного  
состава и густоты.

И сследования  показали , что д е 
ревья  на площ ади располагаю тся 
группами; ко второй половине 
1 класса  возраста  сосны в 15 лет на
1 га насчитывалось от 15 до 20 тысяч 
экземпляров, 1000— 1500 биогрупп, 
имеющих хозяйственное значение 
д л я  дальнейш его  формирования н а 
саж дений, причем преобладали  груп
пы, состоящие из 8— 10 деревьев. 
С хозяйственной точки зрения засл у 
ж и ваю т  внимания биогруппы соста
ва: ЮС; 8С2Б; 6С4Б; 5С5Б; 10Б.

Группы разного состава  р азл и 
чаю тся по росту и взаимоотношению 
пород. В таблице 1 приводится х а 
рактеристика роста сосны и березы 
в различных по составу группах.

Т а б л и ц а

Особенности роста сосны и березы в различных по составу группах

Средний диаметр Средняя высота

Биогруппы
Д ревесные

породы см %  * м %

Группы с преобладанием
с 2,70 95,0 3,45 92

сосны
Б 3,00 143,0 4,71 114

Группы с равным уча
С 2,20 76,0 2,99 80

стием сосны н березы
Б 2,38 113,0 4,23 102

Группы с преобладанием
С 1,50 52,0 2,21 59

березы
Б 2,0 95,0 3,55 86

* За  100% приняты соответствующие показатели сосны и березы, произрастающих чистыми группами.

И з таблиц ы  видно, что группы 
с преобладанием  сосны отличаются 
лучшим ростом обеих древесных по
род в данны х лесорастительных 
условиях. В группах с п р ео б л ад а 

нием березы сосна растет слабее, 
т а к  как  угнетается березой. О сл аб 
ление роста самой березы связано, 
очевидно, с недостатком влаги в д ан 
ных почвах, поскольку эта породз
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более требовательна к почве, ее вод
ному реж иму, особенно в раннем 
возрасте  и в период роста побегов, 
который на восточном склоне С ред 
него У рала  совпадает  обычно с м а 
лым количеством вы падаю щ их осад

ков, высокой температурой воздуха 
и иссуш аю щ им действием ветра.

Д ан н ы е  обработки пробных пло
щадей указы ваю т  на различия ин
тенсивности роста обеих пород в з а 
висимости от состава групп. Эти 
различия  показаны  в таблиц е  2.

Т а б л и ц а  2
Средние показатели роста сосны и березы в группах 

разного состава (чистых и смешанных)

Состав групп
Единица

измерения

Сосна Береза

диаметр на 
высоте груди высота

диаметр на 
высоте груди высота

Чистые соснозые . . . . СМ 2,90 374 — —

СМ 2,80 345 3,20 500
/и оии/о сосны . . . .

%  К ЧИСТЫМ 97,0 92,0 152,0 120,0

50—60% сосны................
СМ 2,45 322 2,37 418

% 85,0 86,0 113,0 100,0

60—70% березы . . . .
СМ 1,85 252 2,07 392

% | 64,0 67,0 99,0 95,0

Чистые березовые . . . см — — 2,10 414

Т аки м  образом  наилучшим ростом 
обеих пород отличаются смешанные 
биогруппы с участием 7 0 —80% сос
ны. Сосна растет  в них как по д и а 
метру, т а к  и в высоту так  ж е  интен
сивно, как  и в чистых группах 
В дальн ейш ем  на данны х почвах 
сильнее проявится влияние березы 
как  почвоулучш ающ ей породы.

Такой состав групп в данны х л е 
сорастительных условиях и является 
более ж елательн ы м  в период второй 
половины первого класса  возраста.

Р азли чи я  в быстроте роста сосны 
в зависимости от степени п р ео б л ада 
ния ее в составе смеш анны х групп 
подтверж даю тся  и данны м и а н а л и 
за хода роста модельных деревьев 
(см. табл'. 3).

Приведенны е данны е показываю т, 
что, начиная  с 8— 10 лет, текущий 
годичный прирост по диам етру  и вы 
соте уменьш ается. При этом в пер
вые годы ж изни указан ны е в табли-

Т а б л и ц а  3
Ход роста сосны в смешанных сосново
березовых группах разного состава, но 
одинаковой густоты (среднее расстояние 
между деревьями в группе около 0 ,5  м)

В
оз

ра
ст

 
(л

ет
)

Высота (см) при 
составе групп

Д иаметр на высоте 
груди (см) при 
составе групп

70-80%
сосны

50-60%
сосны

70-80%
сосны

50-60%
сосны

2 30 31
4 81 81 — —
6 135 146 — —
8 198 210 0,80 1,00

10 270 261 1,50 1,50
12 338 301 2,00 1,90
14 386 334 2,40 2,25
15 411 348 2,58 2,40

це различия в составе групп не о к а 
зы ваю т заметного влияния на рост 
сосны в высоту. В группах с мень
шим участием сосны с 8— 10-летнего 
возраста  общ ая высота и текущий
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прирост сосны в высоту и по д и ам ет
ру  падают. С амы й слабы й рост сос
ны как  в высоту, так  и по д иам етру  
отмечается в смеш анных группах 
с преобладанием  березы.

Интенсивность роста древесных 
пород зависит т а к ж е  от густоты 
стояния деревьев в биогруппах 
(табл. 4 ) .

Т а б л и ц а  4

Рост сосны в зависимости от густоты в группах чистых сосновых 
и смешанных насаждений с преобладанием сосны (80'/и)

Степень густоты

Средняя характеристика 
групп

Характеристика лучших 
«ю росту деревьев Среднее 

расс гояние 
между деревь
ями в группе 

(см)
диаметр на 

высоте груди 
(см)

высота (см)
диаметр на 

высоте груди 
(см)

высота (см)

Густые (8— 10 деревьев
на 1 кв. м ) ..................... 2,65 366 5,40 560 35

Редкие (4—5 деревьев на
1 кв. н ) .......................... 3,14 385 6,00 587 62

°/о редких к густым . . 119,0 105,0 111,0 105,0 177,0

П одразделение  групп по густоте 
является, конечно, условным, так  
как оптим альная  густота при одном 
и том ж е  возрасте  д ля  различных 
пород и условий местопроизрастания 
будет различной. О днако такое р а з 
деление позволяет в известной мере 
судить о количественной стороне 
рассматриваемого явления.

В изучаемых молодняках, несмот
ря на отсутствие мер ухода, преоб
ладаю т относительно редкие группы, 
что является показателем  хозяй
ственной целесообразности своевре
менного ухода за  молодняками 
в раннем возрасте.

Д иализ полевого м атери ала  и при
веденных выше данны х свидетель
ствует, что позднее проведение ру
бок ухода привело не только к ин
тенсивному естественному отпаду

(особенно в более густых группах) ,  
но и к снижению прироста сохранив
шихся деревьев.

И сследования показали, что на 
протяжении ж изни молодняков сте
пень густоты групп по-разному воз
действовала на рост деревцев. Так, 
в первые годы ж изни деревца лучш е 
растут в густых биогруппах, 
а с 7— 8 лет  —  в относительно более 
редких.

Анализ хода роста деревьев из 
биогрупп разной густоты убедитель
но показывает, что лучший рост сос
ны в пределах любой из рассм атри
ваемы х групп связан  непосредствен
но с оптимальной д ля  данного 
возраста густотой. Д еревья, п рои зра
стаю щие вне компактных биогрупп, 
существенно различаю тся в темпах  
роста. В приводимой ниж е таблице 5

Т а б л и ц а  5

Интенсивность роста одиночно расположенных деревьев

Сое на Береза
Характеристика размещ ения деревьев 

по площади средний средняя средний средняя
диаметр (см) высота (см) диаметр (см) высота (см)

Одиночные деревья................................. 1,96 267 1,83 346
Деревья в чистых сосновых группах . 2,90 374 — —
Деревья в смешанных группах с пре

обладанием с о с н ы ............................. 2,80 343 3,40 488
Деревья в чистых березовых группах --- 2,10 414
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дается  об щ ая  характеристика  ро
ста таких  деревьев по сравнению 
с ростом деревьев тех ж е  древесных 
пород, но в условиях группового 
произрастания.

Резкое  отставание в росте одиноч
ных деревьев  по средним данны м 
объясн яется  особенностями среды: 
ж а р о й  и иссуш аю щ им действием 
ветра, которым одиночным деревьям  
трудно противостоять.

Таким образом, при проведении 
рубок ухода в смеш анны х сосново
березовых молодняках  1 класса  воз
раста , прои зрастаю щ их на мелких 
каменистых, горно-лесных почвах 
Среднего У рала ,  хозяйственно целе
сообразно п оддерж ивать  или созда
вать в процессе ухода как  чистые 
сосновые группы, т а к  и смеш анные 
с значительны м преобладанием  сос
ны. Д л я  воспитания устойчивых сме
ш анных насаж ден и й  (напр. 8С2Б) 
на лучш их горно-лесных почвах це
лесообразно  в ы р ащ и вать  березу т а к 
ж е  в виде чистых групп.

Одиночно прои зрастаю щ и е д е 
ревья, ввиду замедленного  роста и 
значительного р азр астан и я  сучьев, 
к ак  правило, не отвечают тр ебо ва
ниям, пр ед ъ являем ы м  к этой части 
н асаж ден и я .  Н аскольк о  целесообраз
но оставлять  так и е  деревья  при руб
ках  ухода в каж до м  отдельном слу
чае, определяется  степенью их зн а 
чения в насаж дении.

Н аблю ден и я  показы ваю т, что р а з 
ные по составу группы отличаются 
к а к  по быстроте роста отдельных 
древесных пород, т а к  и по х ар ак те 
ру взаимоотнош ений м еж д у  ними. 
П равильно  решить вопрос о хозяй
ственно ж елательн ом  составе групп 
и их густоте возм ож но лиш ь при 
учете конкретных лесорастительны х 
и экономических условий того или 
иного района.

Д л я  условий Среднего У рала  при 
проведении рубок ухода в см еш ан 
ных сосново-березовых молодняках

(с участием в насаж дени и  40— 70% 
сосны) можно рекомендовать сле
дую щ ую  густоту групп (табл. 6):

Т а б л и ц а  6
Густота групп в смешанных 

сосново-березовых молодняках

Состав групп
Число 

деревьев 
на 1 кв. м

Среднее р ас 
стояние меж ду 

деревьями 
(см)

Ю С ......................... 3—5 60—80
7СЗБ и 8С2Б . . . 4—5 50—70
1 0 Б ........................ 2—4 70—90

При этом на 1 га следует созда
вать 600— 700 групп указанного  вы 
ше состава, т. е. уход надо вести 
примерно за  половиной общего чис
л а  групп.

П рактически на каж до й  сотке не
обходимо вы бирать  5— 7 лучш их по 
состоянию (рост, сучковатость, ф о р 
ма кроны и ствола и т. д.) и отно
сительно равном ерно размещ енных 
групп, в которых и надо проводить 
разреж и ван и е  до указанной  в т а б л и 
це 6 густоты. При отборе групп, 
в которых следует проводить уход, 
необходимо учитывать т а к ж е  их 
взаимное влияние.

О пытные прочистки показали , что 
вырубать надо около 10— 15% всего 
числа деревьев (примерно такой ж е  
процент по массе). В процессе ухо
д а  за  молоднякам и получается  ряд 
сортиментов, которые в условиях 
Среднего У р ал а  находят полный 
сбыт и д елаю т  данное мероприятие 
вполне рентабельным.

Таким образом, р а зр е ж и в ая  лиш ь 
минимальное количество групп, мы 
можем существенно снизить трудо
вые затр аты  на  уход за  м олодн яка
ми и без ущ ерба д ля  качества  у ве 
личить объем работ  по планом ерно
му систематическому воспитанию н а 
саждений.
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Эффективность осушения сосняков 
и ельников-черничников

Проф.  X .  А.  ПИСАРЬКОВ  
А. Ф. ТИМОФЕЕВ

К ан дидат  сельско хо зя й ст вен н ы х  на ук

П ервы е работы по осушению л е с 
ных зем ель  в России начали  прово
диться с 1834 г. Н аблю ден иям и  д о 
казано, что в (результате осушения 
избыточно увлаж нен ны х земель по
вышается плодородие лесных почв
и, как  следствие этого, значительно 
увеличивается продуктивность леса 
(на 2— 4 класса  бонитета).

Эффективность осушения д о к а 
зана  исследованиями, проведенны
ми отечественными специалистами 
(П. Ж удрой, Д . Товстолесом, 
Д. М. Кравчинским, Г. Д .  Эркиным,
А. Д . Д убахом , М. П. Елпатьевским 
и д р .) .  Н о исследования по эф ф ек
тивности осушения проводились 
главным образом  на болотах и з а 
болоченных зем лях  с наличием то р 
фа. О стается неизученной эф ф ек ти в
ность осушения м инеральных л ес 
ных земель временного избыточного 
увлаж нения, хотя эти зем ли з а н и 
маю т значительные площ ади в н а 
ших таеж н ы х  лесах.

Известно, что в условиях нечерно
земной зоны вследствие м алого  ис
парения, неравномерного распреде
ления осадков в течение года и р а в 
нинного рельефа многие почвы в 
течение продолжительного времени 
года и вегетационного периода пере
увлаж н яю тся .  В лаж ность  ж е  и с в я 
занные с ней условия проникновения 
кислорода в почву являю тся основ
ными п о к азателям и  производитель
ности северных таеж н ы х  лесов. Так, 
в Лисинском учебно-опытном лесхо
зе Ленинградской ордена Л енина л е 
сотехнической академ ии  имени 
С. М. Кирова почвы под ельниками, 
образовавш иеся на ленточных гли
нах, по содерж анию  кал и я  и фосфо
ра не уступают черноземам. Н едо 
статками ж е  этих т яж ел ы х  почв я в 
ляю тся их механический состав, и з
быточное увлаж н ен и е  и ухудшенная 
аэрация.

М инеральны е лесные земли вре

менного избыточного увлаж нен ия  з а 
няты в основном лесам и  чернични
ками (сосняками, ельниками, берез
н як ам и ) .  Эти типы леса  широко 
распространены в таеж ной зоне. Э ф 
фективность и целесообразность осу
шения их до последнего времени я в 
ляется  спорной.

Акад. В. II. Сукачев, С. Я. Соко
лов  и другие лесотипологи у к азы 
вают, что сосняки и ельники-чернич
ники создаю т условия д л я  р а зв и 
тия процесса заболачивания. Акад.
В. Н. С укачев характеризует  почвы 
этих типов л еса  к а к  более влаж ны е, 
с малопроточной водой и ухудш ен
ной аэрацией, т. е. эти почвы имеют 
до некоторой степени избыточное 
увлаж нение. По дан ны м  Н. А. Брыз- 
ж ева , д л я  указан ны х  типов л еса  
в условиях Сиверского лесхоза 
(Л ени нградская  область) х ар актер 
ны процессы интенсивного заб о лач и 
вания. О днако  В. Смагин и С. С. А р
хипов характеризую т условия 
увлаж н ен и я  этого л еса  к ак  н орм аль
ные.

Эти противоречивые указан и я  объ
ясняются, повидимому, тем, что тип 
леса  определяется комплексом ф а к 
торов и не всегда является  н а д е ж 
ным показателем  степени у в л а ж н е 
ния. В зависимости от х ар а к т е р а  
почв, их водопроницаемости, пище
вого и водно-воздушного реж имов 
леса черничники могут произрастать  
на почвах как  нормального, т а к  и 
избыточного увлаж нения . Н а  м ал о 
проницаемых почвах, со слабы м от
током воды в лесах  черничниках 
мож ет наблю даться  длительное пе
реувлажнение.

В таблице 1 приведены среднеме
сячные глубины грунтовых вод  з а  
5 лет  наблюдений, проведенных 
в ельниках-черничниках III  бонитета 
Лисинского учебно-опытного лесхо
за; почвы— средне- и сильношодзоли- 
стый суглинок на валунноад суглинке.
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Т а б л и ц а  1

Глубина грунтовых вод в ельнике-черничнике III бонитета

Пробные площади

Среднемесячные глубины грунтовых оод (см)

IV V VI VII VIII IX X XI

Спелый л е с ......................................... 8 23 39 64 70 51 54 15
Ж е р д н я к ............................................. 9 23 48 75 95 74 70 15
Молодняк ......................................... 6 19 42 71 76 52 53 18
В ы р у б к а ............................................. 2 18 30 48 56 34 42 6

И з таблицы  видно, что уровень 
грунтовой воды в течение апреля, 
м ая  и частично июня стоял высоко 
и не опускался ниже 20— 40 см. 
В более влаж ны й 1951 год д а ж е  
в июле грунтовые воды стояли на 
глубине: в спелом лесу — 22 см, 
в ж ерд н яке  —■ 25, в молодняке — 28 
и на вырубке —• 11 см. С ледователь
но, в первой половине вегетационно
го периода, когда процесс фотосин
теза наиболее интенсивен, грунтовые 
воды стоят высоко. Как правило, вы 
сокий уровень грунтовой воды д ер 
ж и тся  и в осенний период. Д л и тел ь 
ное переувлажнение приводит 
к ухудшению структуры почв, их 
уплотнению, ослаблению аэрации и 
в итоге к понижению продуктивно
сти леса.

Н епродолжительны е наблюдения 
за  уровнем грунтовых вод в лесах 
I — II бонитетов в том ж е Лисинском 
лесхозе показывают, что на этих 
площ адях  грунтовые воды стоят зн а 
чительно ниже, чем в лесах чернич
никах III бонитета. Это дает  основа
ние полагать, что осушение лесов 
черничников временного избыточного 
увлаж нен ия  м ож ет оказаться  эф ф ек
тивным и д ля  лесохозяйственных це
лей.

Специальных исследований эф ф ек
тивности осушения лесов чернични
ков проведено очень мало. Н а б л ю 
дения М. П. Елпатьевского, прове
денны е в Сиверском и других лес 
хозах Ленинградской области, пока
зали , что указанны е типы леса не 
реагирую т на осушение. О днако  этот 
вывод недостаточно убедителен, по
скольку исследователем изучено 
лиш ь влияние отдельных кан ав  на 
рост леса. Д ействие ж е  отдельных 
канав, особенно со стороны наи

большего притока воды в них, п рак
тически мож ет быть ничтожно м а 
лым.

Р аботы  А. Я- Грузиса в Л атви й 
ской С С Р, наоборот, показали высо
кую эффективность осушения сос
няков на минеральных землях. По 
его данным, сосна в возрасте 
50— 80 лет на песчаных почвах под 
влиянием осушения увеличивает 
прирост в высоту на 2— 4 класса те
кущего бонитета. Текущий годичный 
прирост объема после осушения д о 
стигает 9,3 куб. м на 1 га.

Н аш и исследования в Охтенском 
и Лисинском учебно-опытных лесхо
зах  (Л енинградская  область) пока
зали, что сосняки и ельники-чернич
ники положительно реагируют на 
осушение.

В Охтенском лесхозе исследова
ния проведены в квартале  31 на 
двух пробных площ адях. П ервая 
пробная площ адь расположена м еж 
ду двумя канавами , отстоящими 
друг от друга на расстоянии 
40— 50 м. Вторая пробная площ адь 
удалена от этих канав  на расстояние 
60— 80 м. Обе канавы  сильно по
вреждены. Хотя их глубина состав
ляет  0,6— 0,7 м, однако русло канав  
сплошь покрыто сфагнумом. М ощ 
ность сфагнового ковра составляет 
20— 25 см, что значительно умень
ш ает  пропускную способность канав.

Таксационная характеристика 
пробных площ адей приведена в т аб 
лице 2.

П одрост на первой пробной пло
щ ади редкий и представлен разно
возрастной елыо высотой до 8 м, 
в подлеске рябина. Напочвенный 
покров сильно развит и представлен 
обильно кислицей, луговиком изви
листым, щитовником игольчатым,
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Таксационная характеристика пробных площадей

Т а б л и ц а  2

№
пробной
площади

Р асстоя
ние от 

канав (м)
Состав

древостоя Возраст
Средняя 

высота (м)
Средний
диаметр

(см)
Полнота Запас Бонитет

1 0—20 ЮС-)-Б 95 24 28 0,7 270 п
2 60—80 ЮС 95 20 22 0,6

ООО ш

рассеянно черникой, седмичником и 
перловником. И зредка  встречается 
ланды ш , ож ина, хвощ  лесной и не
которые другие виды. И з мхов от
дельными пятнами встречаются к у 
кушкин лен и сфагнум.

Н а второй пробной площ ади под
рост и подлесок отсутствуют, в  н а 
почвенном покрове черника и с ф а г 
нум.

П очвы на обеих площ адях  сл аб о 
подзолистые суглинистые. Тип леса  
на первой пробной площ ади сосняк- 
кисличник, на второй —  сосняк чер
нично-сфагновый.

Н а  первой пробной площ ади 
вследствие осушения изменились 
лесорастительны е условия и повы
сился бонитет насаж дения. П р о и зр а 
стаю щ ее на этой площ ади н а с а ж д е 
ние типа сосняк-кисличник II бони
тета  располож ен о  м еж ду  двумя осу
шительными кан авам и  в виде не
большого островка среди сосновых 
древостоев I I I — IV бонитетов и р а з 
ных типов леса  (но не кисличников). 
Если д а ж е  предположить, что на 
расстоянии 60— 80 м канавы  не о к а 
зы ваю т осуш аю щ его влияния (вто
рая пробная  п лощ адь) ,  то и в этом 
случае за п а с  древостоя в V классе 
возраста (п ервая  пробная площ адь) 
увеличивается б лагодаря  осушению 
в полтора р а за  (табл. 2).

Ещ е более наглядн ую  картину по
лож ительного  влияния осушения 
представляет  сравнение изменения 
с возрастом относительного текущ е
го прироста на первой и второй 
пробных п лощ адях  (табл. 3 и 
график 1).

О казы вается , что процент текущ е
го прироста на первой пробной пло
щ ади резко колеблется  по отдель
ным периодам, в то время к ак  на 
второй площ ади относительный при-

Т а б л и ц а  3

Изменение относительного прироста 
с возрастом в зависимости от состояния 

и удаленности от канав

Относительный
прирост

Годы Возраст на первой на второй
пробной пробной
площади площади

1875 ................ 20 6,23 3,23
1885 ................ 30 — .—

1895 ................ 40 4,46 2,69
1905 ................ 50 2,43 2,43
1 9 1 5 ................ 60 1,83 2,48
1 9 2 1 ................ 65 3,61 2,03
1 9 3 1 ................ 75 3,33 1,59
1 9 4 1 ................ 85 1,52 1,10
1 9 5 1 ................ 95 1, Г9 1,00

рост уменьш ается  с возрастом более 
или менее плавно. Н а  первой ж е  
площ ади наблю дается  резкое паде
ние процента прироста до 1905 г., за 
1906— 1915 гг. этот процесс за м е д 
ляется, а с 1915 по 1921 г. процент 
прироста увеличился вдвое.

Такое изменение процента приро
ста на первой площ ади объясняется 
неодинаковым влиянием на рост л е 
са осушительных кан ав  различного

График изменения относительного при
роста древостоев сосны в связи с в л и я 
нием различного состояния осушитель

ных канав.
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состояния. Год, когда были прорыты 
канавы , установить не удалось, но 
на плане 1904 г. они у ж е  имелись. 
В 1913— 1914 гг. в Охтенской даче 
кан авы  ремонтировались, в том чис
ле  и в 31 квартале. И менно вслед
ствие этого и увеличился текущий 
прирост в 1915— 1921 гг.

Б ы строе сниж ение прироста до 
1905 г. и уменьш ение процента при
роста после 1921 г. есть результат 
повреж дения  канав . В течение 
1921-— 1931 гг. кан авы  были еще 
слабо  повреж дены  и оказы вали  з а 
метное влияние на рост древостоя, 
вследствие чего процент прироста 
ум еньш ился  незначительно. Затем  за  
1931 — 1941 гг. процент прироста 
вследствие дальнейш его повреж де
ния кан ав  прогрессивно падает. З а  
последнее десятилетие процент при
роста  на первой пробной площ ади 
ум еньш ается  почти так  же, как  на 
второй пробной площади, т а к  как  
сильноповреж денны е канавы  о казы 
в аю т  незначительное влияние на 
рост  леса.

Вследствие ухудшения работы к а 
нав  изменились и лесорастительные 
условия: ухудш ился водный режим,
о чем говорит появление на первой 
пробной площ ади  разрастаю щ ихся 
подуш ек сф агнума.

П олож и тельн ы е  результаты  осу
ш ения  получены и в 106 квартале  
Л и си нского  лесхоза . Пробный у ч а 
сток з а н я т  еловым древостоем соста
ва 7 Е 85 2 Б  Юс +  E i 20* Полнота — 0,7, 
бонитет — II. П одрост  еловый, ред 
кий. Н апочвенны й покров представ
лен  черникой, кисличкой, майником, 
седмичником, по микропонижениям 
встречается  сфагнум. Почвы средне
подзолистые, тяжелосуглинистые, 
свежие.

Н а  пробном участке разбиты  три 
пробные площ ади на расстоянии 
0 — 20, 40— 60 и 80— 100 м от сред- 
неповреж денной канавы . Глубина ее 
составляет  50— 60 см, ш ирина по 
верху —  2,2 м. Откосы сплош ь з а 
росли травам и , дно частично заросло  
т р а в ам и  и мхами.

Д л я  определения процента при ро
ста на каж до й  пробной площ ади 
возрастны м буравом  взято по 25 об

разцов ели. Текущий прирост по п я 
тилетиям на каж дой  площ ади п ок а
зан  в таблиц е  4.

Т а б л и ц а  4

Изменение текущего прироста в зависи
мости от осушения и ремонта канав

Годы

Во
зр

ас
т

Процент текущего 
прироста на расстоя

нии от канавы (м)

0 -2 0 4 0 -6 0 80-100

1902 .......................... 35 3,87 3,61 3 ,69
1906 ..................... ■ 40 2,45 2,51 2,75
1911 .......................... 45 4,46 3,28 3,55
1 9 1 6 .......................... 50 5 ,30 3,14 4,05
1 9 2 1 .......................... 55 4,93 2,01 3,62
1926 .......................... 60 3,67 2,38 2,63
1 9 3 1 .......................... 65 3,10 1,84 2,35
1936 .......................... 70 1,96 1 ,6 6 1,71
19 41 .......................... 75 2,40 1,90 1,35
1946 .......................... 80 2,06 1,37 1,25
19 51 .......................... 85

Анализ таблицы  показывает, что 
при общем уменьшении относитель
ного прироста с возрастом в отдель
ные периоды происходит некоторое 
увеличение его. Так, значительное 
увеличение процента прироста н а 
блю дается  за  1912— 1921 гг. Н а  рас 
стоянии 0— 20 м процент прироста 
увеличился более чем вдвое по с р а в 
нению с 1906— 1911 гг. Н а  других 
пробных площ адях, более у д ал ен
ных от канав, относительный при
рост за  этот период увеличился 
меньше (на 30— 4 0 % ) .

С 1921 г. на всех пробных пл о щ а
дях  наблю дается  быстрое снижение 
прироста, особенно на расстоянии 
0 — 20 м от канавы, которое продол
ж ается  до 1941 г., когда на первых 
двух площ адях  (на расстоянии
0— 23 и 40— 60 м от канавы ) вновь 
наблю дается  некоторое увеличение 
относительного прироста.

Увеличение прироста за  1912— 
1921 гг. произошло в результате 
устройства канавы, а за  1942— 
1946 гг.— в результате ремонта ее.

Увеличение процента текущего 
прироста после ремонта осушитель
ной сети наблю дается  и в 100-лет- 
нем сосновом древостое типа сосняк 
чернично-злаковый (204 квартал
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Лисинского лесх о за ) ,  на дерново- Определенный на основании 25 об-
среднеподзолистой суглинистой поч- разцов  процент текущ его прироста
ве, развивш ейся  на ленточной глине, у сосны представлен в таблиц е  5.

Т а б л и ц а  5
Процент прироста в зависимости от ремонта канавы

Годы Возраст

Процент прироста на расстоянии от канавы (м)

0 - 2 0 2 0 -4 0 4 0-60 6 0 -8 0 80-100

1926 ................................................. 75 1,35 1,75 1,43 1,38 1,62
1936 .................................................. 85 1,02 1,65 1,35 1,19 1,53
1946 ................................................. 95 1,63 2 , 2 2 1,79 1,53 2,04
1951.................................................. 100

Р ем онт  осушительной сети в 
204 кв ар тал е  проведен летом 1946 г. 
К а к  видно из таблицы, после рем он
та  процент текущ его  прироста у ве 
личился  на расстоянии 0— 20 м от 
к ан авы  в 1,64 раза ,  а на всех о сталь
ных п лощ адях  в среднем в 1,3 раза .

Увеличение относительного приро
ста после ремонта осушительной с е 
ти получено и в других квар тал ах  
Лисинского лесхоза  (122, 193 и д р .) .  
П р ав д а ,  это увеличение небольшое, 
но следует иметь в виду, что объек
ты  в Лисинском лесхозе расп о л о ж е
ны возле  одиночных канав , действие 
которых значительно меньше, чем 
действие целой системы канав.

Б ольш ие осушительные работы на 
лесных минеральных зем лях  врем ен 
ного избыточного увлаж н ен и я  были

проведены в Германии. Н а  этих зе м 
лях  прок лады валась  сеть кан ав  на 
расстоянии 80— 100 м одна от д р у 
гой. Н а  осушенных площ адях  растет 
лес  I и II бонитетов.

Все это указы вает  н а  то, что осу
шение лесов-черничников, а такж е  
минеральных лесных почв временно
го избыточного увлаж нен ия  (неотор- 
фованных) м ож ет  о казаться  не ме
нее эффективным, чем осушение не
которых болот. Следует  такж е  
учесть, что выполнять осушительные 
работы современными кан авокопате
л ям и  на м инеральных почвах легче, 
чем на болотах. З а д а ч а  ученых и 
производственников —- выявить э ф 
фективность и р азработать  техноло
гию осушения м инеральных избы 
точно увлаж нен ны х лесных земель.

О морозостойкости дуба
Проф.  А.  И.  АХРОМЕЙКО  

А. В.  САВИНА
К андидат  биоло ги чески х  н а у к

В некоторых район ах  юго-востока 
культуры д у б а  часто вымерзают. 
Д л я  того чтобы успеш но бороться 
с вымерзанием , необходимо знать 
взаимоотнош ения м еж д у  раститель
ным организмом и средой. Воздей
ствие среды на растение вы зы вает  
двоякого рода физиологические про
цессы. Одни из них повы ш аю т моро
зостойкость, а другие, наоборот, по

ни ж аю т ее. Путем изучения ф изио
логических процессов в растениях и 
их изменений под воздействием сре
ды можно р азр або тать  систему ме
роприятий, способствующих повыш е
нию их морозостойкости.

По наблюдениям  И. В. Мичурина 
и исследованиям Н. А. М аксимова, 
И. И. Т ум анова и других, причиной 
гибели плодовых и лесных пород
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нередко являю тся  предшествующие 
летние условия, которые не даю т  д е 
ревьям возможности заверш и ть  цикл 
их развития  до наступления холод
ного периода. Д л я  того чтобы хоро
шо закалиться , древесные растения 
в теплый период года долж н ы  з а 
верш ить рост в длину и толщину, з а 
лож и ть  верхушечную почку, вызреть 
и вступить в период покоя до н а
ступления холодной погоды. В р е 
зультате  этого продукты фотосинте
за  осенью не, расходую тся на росто
вые процессы, а накапливаю тся 
в тканях  как  -запасные вещества. 
Чем больш е будет этих запасных ве
ществ, тем сильнее увеличивается 
морозостойкость растений.

Д л я  реш ения этих задач  в 1952 и 
1953 гг. мы провели исследования 
в следую щих направлениях: 1) изу 
чили рост дуба  и процессы его под
готовки к перезимовке в зависи м о
сти от времени появления всходов, 
влаж ности  почвы и разного ее соста
ва; 2) определяли морозостойкость 
сеянцев дуба из желудей разного 
географического происхождения.

Вегетационные опыты были з а л о 
ж ен ы  в 1952 и 1953 гг. в сосудах 
разм ером  28 X 19 см, набитых под
золистой, среднесуглинистой почвой 
(в к а ж д о м  по 8 кг ) .  В каж ды й со
суд высевалось 10 хорошо п р о р а 
щ енных желудей местного проис
хож дения . В 1952 г. первый посев 
произведен 4 июня, а последую
щ и е — 16 июня, 7 ию ля и 2 августа.

В 1953 г. первый посев произве

ден 12 мая, а последующие — 10 ию 
ня, 14 июля и 4 августа.

З а  два  вегетационных периода бы 
ло  использовано 260 сосудов, в кото
рых было высеяно 2600 желудей. 
В результате  разного срока посева 
ж елудей  осенью мы имели дубки 
с продолжительностью  вегетации: 
138, 115, 100, 80 и 53 дня.

Д л я  роста дубков при различной 
влаж ности  почвы последняя регули
ровалась  следую щ им образом 
В одной части сосуда к аж д о го  срока 
посева влаж ность  почвы п оддерж и 
вал ась  на уровне 60% полной вла- 
гоемкости. В другой части сосудов 
оптим альная  влаж ность  почвы под
д ер ж и в ал ась  в течение первого ме
сяца, затем  полив п рек р ащ ал ся  до 
конца вегетации. В третьей части со
судов оптим альная  влаж ность  почвы 
та к ж е  поддерж ивалась  в течение 
первого месяца вегетации; затем  по
лив п р ек ращ ался  на 20— 40 дней в 
зависимости от срока посева, после 
чего он снова возобновлялся. Этим 
путем создавались  условия засухи в 
середине вегетации. Н а  к аж ды й  в а 
риант опыта приходилось от 6 до 10 
сосудов с количеством растений в 
них от 60 до  100.

В течение вегетационного периода 
велись наблю дения над  ростом дуб 
ков, отмечалось, когда за к л а д ы в а 
лась  верхуш ечная почка, какова  сте-

Сердцебина

Рис. 1. Поперечный срез однолетнего 
ст ебля дуба: слева — хорошо развитого, 

справа — слабо развитого.

Дребесини

*r-sL I'.
\ Сердцевина
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пень одревеснения стволика, опреде
л ялась  вл аж н о сть  листьев, стеблей, 
корней, а т а к ж е  влаж ность  почвы в 
разных вари ан тах  опыта.

В конце осени бы ла измерена вы 
сота и диам етр  растений во всех со
судах, отм ечалась  та к ж е  степень 
одревеснения стволиков по цвету ко
ры, а в некоторых случаях — на 
анатомических срезах  путем покрас
ки их хлорцинкиодом или флорглю - 
цином.

П о  развитию  почки растения д е 
лились на 4 группы: с хорошо р а з 
витой, средне- и слабо  развитой, 
а т а к ж е  отсутствующей почкой.

К  осени 1952 и 1953 гг. у нас 
имелись дубки, резко р азли ч аю щ и е
ся по росту, степени одревеснения 
побегов, содерж анию  в них влаги, 
степени подготовленности их к пере
зимовке. В таблице 1 приводятся по
казатели  роста дубков и качествен
ная  их характеристика.

Таким образом, растения, появив
шиеся в ранние сроки (май и июнь) 
и находящ иеся  в течение всего пе
риода вегетации в достаточно 
увлаж ненной почве, были наиболее 
хорошо развиты. Они во-время пре
кратили  рост в высоту, зал о ж и в  нор
м альную  почку. Ч асть растений че
рез 12— 15 дней возобновила рост, 
д ал а  вторичный, а в некоторых слу
чаях и третий прирост, который 
окончился в первой декаде августа 
с нормальной верхушечной почкой. 
Д о  наступления холодной погоды

стволики этой категории дубков хо
рошо вызрели, одревеснели и имели 
характерную  серо-зеленую окраску.

К следующей категории относятся 
всходы первого и второго срока по
сева, норм альная  влаж ность  почвы 
в сосудах поддерж ивалась  лиш ь 
в первый месяц вегетации, в д а л ь 
нейшем ж е  полив их был прекращен 
и дубки перенесли длительную  з а 
с у х у — от 60 до 90 дней. В лаж ность  
почвы в этих сосудах в конце авгу 
ста равн ялась  гигроскопическому ее 
состоянию — 3 ,3% . Естественно, что 
растения при такой влажности не 
могли пройти нормального цикла 
развития  и значительно отстали 
в росте. К моменту прекращения по
лива больш ая часть из них за л о ж и 
л а  почку, а у части растений (22%)  
верхушечной почки не было, по
скольку имелся вторичный прирост. 
К осени часть дубков имела призна
ки явного усыхания; такими были 
дубки посева 12 мая, 4 июня и 
10 июня с засуш ливы м периодом 
80— 99 дней. Подсохшие листья у т а 
ких дубков зимой оставались на 
стволиках.

Растения  с менее длительным пе
риодом засухи (до 50 дней) имели 
слабо развитую  почку, с плохим 
одревеснением; в таком  состоянии 
они оказались  неподготовленными 
к перезимовке.

Третья группа дубков первого и 
второго срока посева являлась  про
межуточной м еж ду  поливавшимися

Д редесина

"Рис. 2% Поперечный срсз сднслетнего корня дуба: слева — слабо развитого,
справа — хорошо развитого.

Серйцебина
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и неполивавш имися растениями. Пе- ли  более  короткий вегетационный п е
риод  —  от 75 до 80 дней. П ри этих 
условиях поливавш иеся растения 
имели на 60%  хорошо и средн ераз
витую почку и на 40%  слабо р а зв и 
тую. К осени растения этой группы 
в больш инстве вызрели, листья  к з и 
ме были сброшены. Значительно 
х у ж е  были развиты  неполивавшиеся 
растения этого срока посева. В этом 
случае 75% их имели слабую  вер
хушечную почку, плохое одревесне
ние стволиков и оставш ую ся на 
стволиках  листву.

Т а б л и ц а  1
Характеристика однолетних дубков разных сроков появления всходов при различной

влажности почвы

12 мая 138 Все время полива
лись ....................

Полив прекращен 
через месяц по
сле посева . . . 

Полив прекращен 
в середине лета

99

35

17,7

15,1

15,3

3.4

1,8

2.5

Хорошее

Слабое

Среднее

Хорошее

Слабое

Среднее

4,64

0,75

2,05

18,3

3 ,4

5,97

10 июня 110 Все время полива
лись ....................

Полив прекращен 
через месяц по
сле посева . . . 

Полив прекращен 
в середине лета

80

36

17.1

13,7

12.2

3,3

1,9

2,7

Хорошее

Слабое

Среднее

Хорошее

Слабое

3.25

1.25

13,83

6,42

14 июля 75 Все время полива
лись ....................

Полив прекращен 
через месяц по
сле посева . . . 

Полив прекращен 
в середине лета

51

32

10,3

9,8

11,7

1,6

1.7

1.7

Среднее

Слабое

Среднее

Слабое

1,42

1,01

1,21

3,15

2,20

3,2

4 августа 55 Все время полива
лись .....................

Полив прекращен 
через месяц по
сле посева . . . 20

9,9

8,8

1,5

1,9

Слабое Слабое

Нет

1,3

0,83

2,75

2,28

риод засухи у растений этой группы 
в середине вегетационного периода 
равн ял ся  20— 40 дням. В д ал ьн ей 
шем рост их проходил при но р м ал ь
ной влаж ности . В рем енная  засуха  
т а к ж е  за д е р ж а л а  и ослаби ла  рост 
дубков, но ни одно растение в этой 
группе не засохло. П о высоте и д и а 
метру они не отличались от п р е д ы 
дущ ей группы; одревеснение у них 
было лучшее, чем у  неполивавшихся 
дубков.

Д убки  третьего срока посева име-

Е щ е слабее  были развиты  расте 
ния четвертого срока посева с пе
риодом вегетации 55 дней. Эти д у б 
ки представляли  растения с т р а в я 
нистыми стеблями; у трех четвертей

отсутствовала верхуш ечная почка, и 
они не одревеснели. Все они в зиму 
оставались с листвой, почерневшей 
в течение осени. Особенно слабы  
были среди них растения, перенес
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шие месячную засуху. В лаж ность  
почвы осенью в сосудах этой серии 
составляла 5— 6 % , тогда к а к  в по
ливавш ихся она равн ялась  17— 18%. 
Эти дубки не зал о ж и ли  почек, не 
одревеснели и представляли  собой 
растения с 2— 3 слабы м и стебелька
ми, идущими от корневой шейки.

Известно, что организм ф орм и
руется в зависимости от внешних 
условий среды. С реда, воздействуя 
на растение, влияет  на процесс об
мена веществ в нем, а этот послед
ний влияет  на рост и развитие как  
растения в целом, так  и отдельных 
его органов. Д л я  выяснения степени 
этого влияния нами было изучено 
строение корня и стебля поливных и 
неполивных дубков, взятых из веге
тационных сосудов. Поперечные 
анатомические срезы  брались с д у б 
ков в июле и октябре  и просм атри
вались под микроскопом. В некото
рых характерны х  случаях  строение 
коры и древесины было схем атиче
ски зарисовано. Б ы ло  установлено, 
что в зависимости от условий роста 
наблю даю тся различия  в структуре 
коры и древесины дубков и накопле
нии углеводов в них. Х арактерной 
особенностью строения стволиков 
дубков ранних сроков посева, р а зв и 
вающихся при достаточном у в л а ж 
нении почвы, является  более силь
ное развитие древесины по сравне
нию с древесиной дубков  поздних 
сроков посева. Д р евеси н а  хорошо 
развиты х дубков построена из круп
ных клеток либриф орм а, паренхимы 
и сосудов. Ш ирина годичного слоя 
у них вдвое —  втрое больше, чем 
у дубков поздних всходов, рост ко
торых проходил в условиях большой 
засухи.

Кора стебля ранних дубков т а к ж е  
более м ощ но развита . П оверхност
ный слой ее состоял из 5— 6 рядов 
пробковых клеток и богатой возду
хоносной толстой корки. Н аличие  
более толстой корки и пробкового 
слоя см ягчает  резкие колебания тем 
ператур зимой и защ и щ ает  стволик 
от перегрева солнечными лучами л е 
том. У поздних ж е  дубков и у  д у б 
ков, развиваю щ и хся  при недостатке 
влаги, пробковые слои в два-три 
раза  тоньше, чем у  дубков ранних

сроков посева и оптимального 
’ увлаж нения .

Особенностью строения коры я в 
ляется  т а к ж е  развитие в ней м еха
нической ткани. В коре стебля и 
корня хорошо развиты х дубков м е
ханическая  ткань  располож ена 
в два-три  ряда  по всей о кр у ж н о 
сти дубка, в коре ж е  поздно взош ед
ших дубков или дубков, которые 
росли в условиях недостаточного 
увлаж нен ия , механическая  ткань 
бы ла развита  и располож ен а  в один 
ряд. Н аличие  хорош о развитой т к а 
ни увеличивает механическую устой
чивость дуба против ветра.

Д ругой  особенностью было р а зл и 
чие в накоплении продуктов ассим и
ляции, в частности крахм ала .  У хо
рошо развитых дубков в июле про
дуктов фотосинтеза было столько, 
что они использовались растениями 
не только на ростовые процессы, но 
и отклады вались  в виде к рахм ала  
в паренхимных клетках, в сердце
винных лучах  и в сердцевине, 
у ослабленных ж е  дубков продуктов 
фотосинтеза хватило лиш ь на росто
вые процессы и запасны е ткани бы 
ли пусты, кр ах м ал  в них отсутство
вал.

Просмотр  срезов, взятых с ранних 
дубков в октябре, п оказал  те ж е 
различия  в структуре коры и древе
сины, которые были отмечены 
в июле.

Затем  бы ла испытана морозостой
кость дубков разны х сроков всходов, 
разной обеспеченности влагой, р а з 
личным образом  подготовленных 
к зиме. В ноябре и дек абре  1952 и 
1953 гг. сосуды с почвой и растен ия
ми вы держ ивались  в холодильных 
к ам ерах  Научно-исследовательского 
института холодильной пром ы ш лен
ности в течение 24 часов при сле
дую щ их тем п ературах  почвы: минус
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13°. При этих 
тем п ературах  почвы испытывались 
на морозостойкость корневые систе
мы дубков. Д л я  определения м орозо
стойкости стволиков испытания про
водились с растениями в других ве
гетационных сосудах, но тех ж е  
сроков посева, при более низ
ких отрицательных тем п ературах  воз
духа, а именно минус 13, 27, 30, 35°. 
П о казан и я  тем пературы  в кам ерах
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проверялись через к аж ды е  два  
часа. Н а  поверхности почвы в сосу
дах  т а к ж е  были установлены мини
м альны е термометры, а внутри сосу
дов (в центре) —  почвенные. П р о 
долж ительность  испытаний стволи
ков т а к ж е  равн ялась  24 часам.

Д л я  каж дой  темп ературы  было 
вы делено по 2— 3 сосуда каж дого  
срока посева дуба  и разной в л а ж н о 
сти почвы. В 1952 г. было использо
вано 56 сосудов с 570 растениями 
в них, а в 1953 г. 70 сосудов 
с 700 дубками.

П омимо испытания дубков, вырос
ших в условиях  вегетационного 
опыта, нам и были испытаны та к ж е  
двухлетние и трехлетние дубки, вы 
копанны е из грунта (в октябре, но
ябре и д ек а б р е ) .  Д убки вы к ап ы в а
лись с корневой системой длиной 
25— 30 см. Н а р я д у  с дубом испыты
вались  т а к ж е  однолетний клен ясе
нелистный и ясень зеленый в одно
летнем и двухлетнем возрасте, в з я 
тые из грунта. Эти дубки, клены и 
ясени перед испытанием помещались 
в ящ ики с влаж н ы м  песком, а затем 
вносились в кам еры  в этих ж е  я щ и 
ках. В ыросш ие в вегетационных со
судах, дубки вносились в камеры 
вместе с сосудами, без нарушения 
почвы.

П осле  24 часов пребывания в хо
лодильной к ам ер е  растения перено
сились постепенно в более теплые 
камеры. В этом случае  почва посте
пенно оттаи вала ,  а через 8— 10 дней 
проводились анализы  для  определе
ния степени повреж дения  надземной 
части и корневой системы дуба низ
кими темп ературам и. П оказателем  
гибели корней являлось  побурение 
тканей их коры, л у б а  и древесины, 
которое у стан авли валось  путем сня
тия коры и луба  в нескольких ме
стах  по длине корня. Гибель стволи
ков от низких температур  т а к ж е  со
провож дается  изменением их о кр ас
ки. Кора стебля становится темнозе
леной вместо обычно светлозеленой 
у здоровых дубков. У битая низкими 
тем п ературам и  древесина стволиков, 
как  и корней, имеет темную окраску. 
В случае  сомнений степень п о вр еж 
ден ия  растения морозами проверя
л ась  путем просмотра среза  под м ик

роскопом и опытом пробуждения ве
гетации дубков.

Результаты  анализа , полученные 
при испытании морозостойкости 
корней дубков в 1952 и 1953 гг., при
водятся в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Морозостойкость дубков в зависимости 
от срока появления их всходов и содер

жания влаги в почве

Сроки появления всходов

Температура, при ко 
торой вымерзает кор

невая система

дубки при 
оптималь
ном поливе

дубки при 
недоста
точном 
поливе -

М а й с к и е .................... — 14°
— 12— 13°
— 10— 11°

— 8 — 9 °

— 9 — 1 0 °
— 8 — до

Августовские . . . . —6—7°

О казалось, что корневая  система 
июньских всходов дуба, разви вавш и х
ся в дальнейш ем  при оптимальных 
условиях увлаж нения , бы ла самой 
морозостойкой, по сравнению с б о 
лее  поздними всходами их корневая  
система вы м ерзла  при температуре 
почвы минус 12 и 13°. В ноябре 
1953 г. испытывались более ранние 
всходы дубков —  майские, 70% ко
торых при этой ж е  температуре (м и
нус 13°) имели корневую систему 
неповрежденную. Эти наблюдения 
еще раз  подтвердили вывод 1952 г., 
что чем раньш е появляю тся всходы 
дуба, тем более они морозостойки.

Корни у  августовских всходов д у 
ба погибли при температуре почвы 
минус 7— 9°. Д убки, появившиеся 
в июле, по своей морозостойкости 
заняли  промежуточное положение. 
Тем пература почвы, при которой вы 
мерзла корневая  система этих дуб 
ков, равн ялась  минус 8— 10°. П о ро
сту, степени одревеснения и р азв и 
тию почки эти дубки заняли  проме
жуточное полож ение м еж ду  м айски
ми и августовскими. Следует под
черкнуть, что морозостойкость д уб 
ков, которые росли при достаточном 
увлаж нен ии  почвы, во всех сроках 
посева была выше, чем у дубков, 
перенесших засуху.
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Р а з н а я  морозостойкость корневых 
систем дубков объясн яется  степенью 
подготовленности их к зиме, обус
ловливаю щ ейся  комплексом ф изио
логических и биохимических процес
сов в тканях  дубков в течение веге
тационного периода, которые в н а 
стоящее время объединяются под об
щим названием закалк и  растений.

Значение  за к а л к и  растений под
тверж дается  данны м и следующего 
наш его опыта. В д ек абре  1952 г. и 
в н ачале  ян в ар я  1953 г. испыты ва
лись дубки из хорошо развитых 
всходов, находивш ихся до 26 д ек а б 
ря в условиях наруж ной тем п ерату
ры воздуха и прошедших стадию 
закалк и .  П ар ал лел ьн о  взяты  были 
та к ж е  однолетние дубки с но р м ал ь
но залож и вш ей ся  почкой, одинако
вые по высоте и по диам етру  с пер
выми, но находившиеся с августа 
в лабораторны х  условиях и вслед
ствие этого не закаливш иеся . Сосу
ды с растениями, как  первой так  и 
второй группы, были помещены в к а 
меру с температурой почвы минус 10 
— 11° на 24 часа. После оттаивания 
почвы оказалось , что дубки, нахо
дивш иеся до января  в наруж ной 
температуре  воздуха, прекрасно пе
ренесли темп ературу  почвы минус 10 
— 11°, корневая  система и надземная 
часть их были здоровые. У растений 
же, находивш ихся в комнатных усло
виях, не прош едш их стадии закалки, 
погибла при названны х температу
рах не только вся корневая система, 
но д а ж е  надзем ная  часть. Особенно 
мы обращ аем  внимание на гибель 
надземной части в данном случае. 
Обычно у однолетних, хорошо р а з 
витых и закален н ы х  дубков вы м ер
зание надземной части происходит 
при более низкой температуре — ми
нус 27— 35°.

М ногочисленные наблюдения в 
природной обстановке, проведенные 
нами в 1951 и 1952 гг. на трассе  го
сударственной защ итной лесной по
лосы Гора В иш невая — Каспийское 
море, показали, что наиболее устой
чивой против морозов является  кор
невая шейка дубков с частью при
мыкаю щего к ней сверху стволики 
толстыми корнями, идущими вниз до 
глубины 15 см. Эти участки сеянцев 
дуба сохраняю т жизнеспособность до

наиболее низких температур почвы. 
Н аим енее  устойчивыми оказались  
тонкие корни сеянца, располож ен
ные на глубине 15— 25 см и вы м ер
заю щ ие при температуре почвы ми
нус 7— 11°.

Среди научных и производствен
ных работников существует мнение, 
что оттепели зимой пониж аю т мо
розостойкость дуба. Д л я  выяснения 
этого вопроса нами были проведены 
испытания морозостойкости дуба 
при переменных температурах  
вплоть до оттаивания почвы с по
следую щими ее понижениями.

Опыт проводился с 26 дек абря
1952 г. по 10 января  1953 г. с хоро
шо развитыми, одревесневшими д у б 
ками первых сроков посева по сле
дующ ей схеме.

10 сосудов с дубками вносились 
на 24 часа в кам еру  с температурой 
почвы минус 10— 11°. П осле 24-часо
вого пребывания в кам ере из 10 со
судов были взяты  два в качестве 
контрольных д л я  анализа , осталь
ные 8 сосудов были разделены  на 
две  равны е группы. Одну из них по
мещали на 72 часа  в кам еру  при 
температуре минус 3— 4°, а осталь
ные 4 сосуда были помещены в бо 
лее  теплую  кам еру  при плюс 2 +  3°, 
то ж е  на 72 часа. При плюсовой тем 
пературе в кам ере почва в сосудах 
за  это время оттаивала. Затем  сосу
ды  из обеих камер на 24 часа вно
сились в кам еру с температурой ми
нус 10— 11°. Подобным образом  из
м енялась температура  три раза  на 
протяжении 15 дней.

П о окончании опыта было уста 
новлено, что корневая система д уб 
ков ранних сроков посева отли ча
лась  сравнительно высокой морозо
стойкостью и не вы м ерзала  при л ю 
бых сочетаниях температуры от ми
нус 10— 11° до минус 3— 4° и до плюс
2 +  3°. Следовательно, как  кратковре
менное потепление, так  и о ттаи ва
ние почвы не снизило морозостойко
сти дуба. А^ы предполагаем, что т а 
кая  слабая  чувствительность корней 
дубков к колебаниям температур 
почвы в данном случае объясняется  
тем, что декабрь  и н ачало  января  
являю тся для  дуба  периодом глубо
кого покоя и созданные нами из
менения температур не вызвали
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больших изменений в биохимических 
процессах растения.

И нтересные результаты  были н а 
ми получены при испытании моро
зостойкости дубков 16— 18 м арта
1953 г. В этом опыте было испы та
но 40 дубков ранних сроков посева, 
хорошо развитых, одревесневших, 
с мощ но развитой корневой систе
мой. 20 растений в сосудах вы дер
ж и вали сь  в течение 24 часов нри 
температуре почвы минус б— 7°, д р у 
гие 20 растений —  при температуре 
минус 8°. Ч ерез  6 дней после оттаи
вания почвы корневая  система все:'! 
растений вы м ерзла . Таким образом, 
в м арте при тем п ературе  почвы м и
нус 6— 7° вы м ерзли  корни сильных 
мощных дубков, которые в ноябре и 
декабре  вы м ерзали  при минус 13°. 
О бъясняется  это тем, что дубки 
в м арте  выш ли из периода глубоко
го покоя и защ итны е вещ ества их 
тканей —  такие, к а к  ж и ры , липпои- 
ды ,— к этому времени, повидимому, 
в значительной степени претерпели 
соответствующие изменения и были 
израсходованы  на процессы ж и зн е
деятельности растений.

Эти испытания показы ваю т, что 
кратковрем енны е оттепели зимой м е
нее опасны д л я  дубков, чем низкие 
темп ературы  ранней весной, когда 
морозостойкость дубков сильно сни
ж ается.

Н ам и  т а к ж е  бы ла испытана моро
зостойкость двухлетних и трехлет
них дубков, выросших в грунте, и 
двухлетних дубков, рост которых 
проходил в вегетационных сосудах. 
И з грунта дубки были взяты  осенью 
с корневой системой длиной до 
30— 35 см и прикапы вались  в веге
тационном домике, откуда их брали  
по мере надобности, а перед опытом 
вы саж и вали  в ящики с в л аж н ы м  п е
ском. И спы тания проводились 
в 1952 г. в ноябре и д ек абр е  в к а м е 
рах  с температурой минус 7— 10— 
13° и в 1953 г. т а к ж е  в д ек абр е  при 
минус 13— 16°. П родолж ительность  
опы та— 24 часа. П ри  каж дой  тем п е
ратуре испытывалось по 15— 20 р а с 
тений. П осле  постепенного о ттаи ва 
ния почвы ан али з  показал , что к о р 
н евая  система двухлетних дубков в 
вегетационных сосудах бы ла ж ивой 
при температуре  минус 13° и вы 

м ерзла  лиш ь при температуре м и
нус 16°. Это дает  основания у тв ер ж 
дать , что морозостойкость корневых 
систем дуба  ф ормируется  на п ротя
жении ряда  лет.

У двухлетних и д а ж е  трехлетних 
дубков, выкопанных из грунта, в ы 
мерзание корней наблю далось  на 
участках, располож енны х недалеко 
от места обреза их (поранения) уж е 
при температуре  минус 7— 8°. С у д а 
лением от места среза корня моро
зостойкость их повы ш алась, при 
этом диам етр  побурения ткани кор
ня весьма различен —-от  2 до 
4 мм.

Частичное вы м ерзание корней 
двухлетнего и трехлетнего дуба  
мож но объяснить тем, что они были 
повреж дены  при выкопке из почвы, 
что снизило жизнедеятельность, а сле
довательно, и морозостойкость этих 
участков корня. Д а ж е  однолетние, 
хорошо развиты е дубки, не п овреж 
денные при выкопке, не вы мерзаю т 
при температуре минус 7— 10°. М оро
зостойкость ж е  корней растений бо
лее  старш его возраста, как  известно, 
выше. Это подтвердилось и наш ими 
опытами. К ак  у ж е  отмечалось, по
вреждение корневой системы моро
зом однолетних сеянцев происходит 
при температуре минус 13— 14°, 
а двухлетних, не повреж денных вы- 
копкой корневых систем,— при те м 
пературе минус 16°.

В природных условиях на госу
дарственной лесной полосе вы м ер за 
л а  не только  корн евая  система, н о й  
стволики дуба. П редставлялось  в а ж 
ным выяснить, при каких тем п ерату
рах вы м ерзаю т надзем ны е части д у 
ба, в различной степени подготов
ленные к перезимовке.

С этой целью в ноябре 1952 г. бы 
ли взяты сосуды с растениями р а з 
ной степени роста и развития. В од 
них сосудах были растения ранн их  
сроков посева (майские, июньские),, 
в других поздние (августовские). 
П ервые были хорошо развиты  в вы 
соту (до 25 см) и по диам етру  
(3— 4 мм) ,  с прекрасным одревесне
нием и нормально развитой почкой, 
Вторые дубки имели высоту 7— 8 см, 
а диам етр  1,7— 2,4 мм, травянистого 
вида, неодревесневшие, большей 
частью с незалож и вш ей ся  верхушеч
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ной почкой и небольшой, плохо р а з 
витой корневой системой.

Растения помещ ались в кам ерах  
при минус 13°, 27° и 35° в течение 
24 часов. П ри каж дой  температуре  
вы держ ивались по 2— 3 сосуда 
с 20— 30 растениями.

О казалось , что у плохо развитых 
и плохо подготовленных к перези
мовке, т. е. поздних, всходов одно
летних дубков стебель вымерз при 
температуре воздуха — 13°. Н а д з е м 
ная часть хорош о подготовленных 
одревесневших дубков вы м ерзала  
при температуре — 35°. В природ
ных условиях однолетние дубки, 
нормально прош едш ие цикл роста и 
развития во врем я вегетации, не в ы 
мерзают, поскольку они находятся 
под снегом, который предохраняет 
их от мороза.

В д ек абр е  1953 г. мы ещ е раз  ис
пытали морозостойкость надземной 
части однолетних сеянцев дуба. Н а 
ми были взяты  сосуды с растениями 
ранних сроков посева. Т ем пература 
испытания р ав н ял ась  минус 30— 35°. 
Анализы подтвердили результаты  
прежних испытаний. Стволики были 
повреждены при той ж е  тем п ерату
ре (минус 35°).

Весной 12 м ая  1953 г. были за л о 
жены вегетационные опыты с посе
вами д уба  из ж елудей  разного гео
графического происхождения, в з я 
тых из следую щих климатических 
районов: 1) западны х: Костюкович- 
ский лесхоз (М огилевская область) ,  
Новогрудский лесхоз (Б ар ан о ви ч 
ская  область) ;  2) юж ных: Ворон- 
цовский лесхоз (В оронеж ская  об 
ласть) , Ахтырский (Сумская об
ласть) ; 3) северных: Загорский
(Московская область) ,  Разинский 
(Горьковская о бласть) .

Д ля  опыта были использованы со
суды разм ером  29 X 19 см, в кото
рые набивалось по 8 кг среднеопод- 
золенной среднесуглинистой почвы. 
В каж ды й сосуд высевалось 10 про
росших желудей. В каж дом  в а р и а н 
те опыта залож ен о  7 вегетационных 
сосудов. Во всех сосудах в течение 
вегетационного периода п оддерж и 
валась оптимальная влаж ность  
(60% полной вл аго ем к о сти ) . По 
состоянию на 1 октября 1953 г. д у б 
ки во всех вариантах  опыта нор

мально закончили рост, имели хоро
ш о сф ормировавш ую ся верхуш еч
ную почку, одревесневшие побеги 
второго и третьего прироста, листва 
бы ла сброшена, высота растений — 
15— 20 см при диам етре  2,4— 3,4 мм.

17 ноября бы ла испытана м орозо
стойкость этих растений в холодиль
ных кам ер ах  при температуре минус 
9— 13°, 15 д ек аб р я  —  при тем п ерату
ре минус 13°. И спы тания длились
24 часа.

П осле  постепенного оттаивания 
бы ла  установлена степень п овреж 
дения корневой системы. К орневая  
система дубков различного геогра
фического происхождения при тем 
пературе почвы минус 9° сохрани
л ась  живой, при температуре ж е  
почвы минус 13° имело место по
вреж дение корневой системы. Р е 
зультаты  обоих испытаний при тем 
пературе минус 13° приведены в 
табли ц е  3.

И з данны х таблицы  следует, что 
при температуре почвы минус 13° 
больш е всего пострадала  корневая 
система дубков ю ж ны х и западны х 
районов европейской части СС С Р.

Опыты показали , что морозостой
кость корневых систем дубков пред
ставленных экотипов определяется 
особенностями их географического 
происхождения и разной степенью 
подготовленности к зиме и их н а 
следственностью .

Н аш и  опыты позволяю т сделать 
ряд  выводов. М орозостойкость дуба 
в значительной степени зависит от 
сроков появления всходов дуба. В с я 
к ая  за д е р ж к а  в росте независимо от 
того, вы звана  она поздним появле
нием всходов или засухой, пониж ает  
морозостойкость дуба. Т ем перату
ра, при которой вы м ерзаю т корни и 
надзем ная  часть растений, опреде
ляется  степенью подготовки расте
ния к зиме.

Сильные, мощные растения вы 
мерзаю т при более низких тем п ера
турах  почвы по сравнению со слабо 
развитыми растениями, поздно взо
шедшими или перенесшими засуху.

И спы тания в лабораторны х усло
виях показали , что корневая  систе
ма сильных, хорош о одревесневших 
дубков с норм ально развитой поч
кой, прош едш их во-время цикл своего
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Т а б л и ц а  3
Морозостойкость дубков различного географического происхождения 

при температуре почвы минус 10°
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Чи
сл

о 
ра

ст
е

ни
й

аСО
К А« и X
я я
о 8 С

ре
дн

ий
 

ди
а

ме
тр

 
(м

м)

Вы
со

та
 

вт
о

ри
чн

ог
о 

по


бе
га

 
(с

м
)

Чи
сл

о 
вт

о
ри

чн
ых

 
по

бе


го
в

С
ос

то
ян

ие
ве

рх
уш

еч
но

й
по

чк
и

О
др

ев
ес

не


ни
е

%
 д

уб
ко

в 
с 

вы
м

ер
зш

ей
 

ко
рн

ев
ой

 
си


ст

ем
ой

1 Воронцовский лесхоз (Воро
нежская область) . . . . 25 18,7 2 ,9 9,1 1 Нормаль Хорошее 76

но раз
витые

2 Ахтырский лесхоз (Сумская
область) ............................. 40 21,0 2,7 11,5 1 То же 50

3 Кос гюковичекий лесхоз (Мо
гилевская область). . . . 47 23,0 2,8 10,6 1—2 „ » 74

4 Новогрудский лесхоз (Бара
новичская область). . . . 23 18,5 2,4 8,3 1 64

5 Загорский лесхоз (Москов
ская область) .................... 26 17,7 3,4 8,7 1 30

6 Разпнский лесхоз (Горьков
ская область) .................... 27 15,6 2 ,6 9,2 1 я * * 33

развития, вы м ерзает  при тем п ера
туре минус 13— 14°. К орневая  систе
ма слабо  развиты х дубков с зелены 
ми травян истого  вида стеблями, со 
слабой почкой, не прошедших нор
мального  цикла своего развития во 
врем я летнего периода, вы м ерзает  
при температуре  минус 7— 8°.

Тем пература, при которой вы м ер
заю т  стволики, т а к ж е  определяется 
характером  роста и развития д у б 
ков, степенью их подготовленности к 
зиме. Н а д з ем н а я  часть слабых п о з д 

них всходов дуба вы мерзает  при 
температуре минус 13°, стволики д у 
ба ранних сроков посева вы мерзаю т 
при температуре — 35°.

М еханическое повреж дение корне
вой системы значительно сниж ает  
морозостойкость дуба.

Всходы дуба  из ж елудей  северно
го происхождения обладаю т более 
высокой морозостойкостью, чем из 
ж елудей  ю ж ны х и западны х райо
нов.
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Л ЕСН Ы Е КУЛЬТУРЫ 
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Назревшие вопросы горного лесоразведения
Б. А.  ПАВЛОВ

(Крымская горно-лесная опытная станция)

Д о  сих пор полупустынные л а н д 
ш аф ты  п р о д о л ж аю т  заним ать  боль
шое место в горном Крыму, несмот
ря на важ н ое  значение его для  н а 
родного хозяйства. Встречающ иеся 
здесь на  отдельных участках сады и 
плантации зачастую  носят характер 
оазисов, вкрапленны х в массивы бес
плодных пустырей с куртинами к а р 
ликовых кустарников и черными об
наж ен иям и  глинистых сланцев.

С давних  времен многие горные 
склоны р ассм атривали сь  как  п л о щ а 
ди, непригодные д л я  хозяйственного 
использования. Такого  ж е  взгляда 
придерж и ваю тся  некоторые научные 
работники и в настоящ ее время. Так, 
в курсе физической географии С С С Р 
Б. Ф. Д о бры н и н а  (1948) полупу
стынные л а н д ш а ф ты  восточного по
береж ья  К р ы м а  рассматриваю тся 
как естественное следствие природ
ных условий —  сухости кли м ата  и 
изрезаннссти рельефа. О днако  такое 
утверждение опровергается хотя бы 
тем, что в этих типично неблагопри
ятных условиях  имеются плодонося
щие виноградники, а т а к ж е  искус
ственные насаж ден и я  миндаля, гру
ши, кипариса, кедров и других по
род.

Десятки тысяч гектаров пустырей 
и кустарниковых редин имеется в 
горных лесхозах Крыма. Е щ е боль
ше таких площадей на зем лях  к о л 
хозов.

И сследуя возможности и способы 
вовлечения горных склонов в кате
горию продуцирующих площадей, 
К ры м ская  горно-лесная опытная 
станция изучала причины система

тических неудач лесоразведения в 
нижней зоне Крымского  побережья. 
Так, в Судакском и Алуштинском 
лесхозах  и Феодосийском лесниче
стве из 1526 га культур хвойных по
род, залож енн ы х с 1876 по 1948 г., 
сохранилось только 307 га (2 0 ,1 % ),  
а из 1169 га лиственных пород — 70 
га ( 6 % ) .  Из всех залож енн ы х за 
этот период лесных культур оста
лось всего 14%.  В Солнечногорском 
лесничестве, Алуштинского лесхоза, 
сохранилось менее 0,5% лесных 
культур, залож енн ы х здесь почти за 
50 лет.

Д о  последнего времени большие 
государственные средства вклад ы 
ваются в мероприятия, которые, по- 
видимому, заведомо обречены на не
удачи, так  как  выполняю тся теми 
ж е  способами, которые в течение 
многих лет  д ав а л и  плохие резуль
таты.

И сследованиями станции установ
лено', что основная причина этих 
неудач — применение агротехники, 
непригодной д л я  данны х условий. 
Вы явлена прям ая  зависимость э ф 
фективности лесокультур от р азм е 
ров обрабаты ваем ы х площ адок (при 
оптимальной глубине подготовки 
п о ч в ы ) .

Это подтверж дается , например, 
показателям и  приживаемости лесо
культур сосны крымской (посадки 
1 9 4 9 — 1950 и 1954 гг.) в зависи
мости от способов подготовки поч
вы: сплош ная подготовка-— 80% , 
площ адки  2 X 2  м — 42 %,  площ адки 
1X1 м— 24% , ямки (0 ,5 X 0 ,5 м ) — 0. 
Таким образом, с уменьшением
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разм еров  разр абаты ваем ы х  мест сни
ж ается  и приживаемость. Н и зк ая  
приж иваем ость характерн а  д л я  ямок 
и площ адок  малых размеров.

П ри  изучении причин этого явл е 
ния установлено, что при одинако
вых условиях в участках  со сплош 
ной обработкой почвы и полосах 
большей ширины влаж ность  почвы 
более высокая, чем в узких полосах 
и малых площ адках. Так, например, 
в Алуштинском лесхозе  влаж ность 
почвы на глубине 40 см в июле
1954 г. при сплошной обработке поч
вы бы ла 15,8%, на площ адках 
2 X 2  м — 6,6, в ям ках  0 , 5 x 0 , 5 м— 
3,2, на целине — 2,9% .

В ыявлено, что ухудшение водного 
р еж и м а  с площ адках  малых р а зм е 
ров, сн и ж аю щ ее  эффективность л е 
сокультур, происходит не только 
вследствие иссушающего действия 
травянистой  растительности, как  это 
иногда указы вается . Установлено, 
что обработанны е участки с накоп
ленны м и зап асам и  влаги у в л а ж 
няю т см еж ны е  участки целины, от
д а в а я  им часть влаги, а сами иссу
ш аю тся.

М ал ен ь к ая  обработанная  п л о щ ад 
ка с запасенной в ней влагой^пред- 
ставляет  собой островок, охваченный 
со всех сторон превосходящей м ас 
сой целинной почвы, более плотной 
и более сухой, которая интенсивно 
вы тяги вает  из площ адки влагу, н а 
копленную б лагодаря  обработке. Чем 
суш е о к р у ж а ю щ а я  площ адку целин
ная  почва и чем меньш е размеры 
об работанны х площадок, тем бы
стрее переходит влага  из площ адки 
в целину и тем  меньше остается 
ш ансов на приж иваем ость лесокуль
тур.

П риведенные соображ ения  даю т 
право  признать принципиальной 
ошибкой то, что до сих пор основ
ным фактором, обеспечиваю щим 
приж иваем ость  насаж дени й  (при 
соблюдении остальных требований 
агр о тех н и ки ) , объ явл ял ась  только 
глубина обработки почвы, а второй, 
не менее важ н ы й фактор — размеры  
о брабаты ваем ы х  мест — явно недо
оценивался. К ак  следствие этой 
ошибки узаконена и применяется до 
настоящего времени агротехника 
создания  лесокультур ямками, м а 

лыми площ адками , узкими полосами 
и другими малы ми очаж кам и, р а з 
бросанными по необработанным м ас
сивам целины. Эта примитивная аг 
ротехника и была причиной много
летних неудач лесоразведения в н и ж 
ней горной зоне, так  как  для  засу ш 
ливых условий она явно непригодна.

Кроме низкой эффективности спо
собов частичной подготовки почвы 
площ адками , важ н ы й недостаток их 
заклю чается  т а к ж е  в том, что они 
рассчитаны на ручной труд. Т акие 
ж е  недостатки имеют и способы 
подготовки почвы канаво-террасами.

В условиях К р ы м а  канаво-террасы  
т а к ж е  себя не оправдали, как  это 
показали  неудачные культуры сос
ны крымской на склонах Ай-Петри. 
Б о л ьш ая  изрезанность профиля тер 
рас  обусловливает увеличение общей 
площ ади испарения, что ведет к ис
сушению почвы в летний период.

Все рекомендуемые до сих пор ти 
пы кан аво-террас  рассчитаны на 
применение ручного труда, причем 
полотну террас  искусственно п ри да
ется крутой уклон (30°), явно н е 
пригодный д ля  механизированных 
уходов за  лесокультурами. Н есмотря 
на это, в литературе  и учебниках 
д о  сих пор предлагаю тся  площ адки 
и канаво-террасы . Экспедиции Агро- 
лесопроекта, нап равлявш иеся  в 
Крым в 1951 — 1953 г. для  р а з р а 
ботки методов ведения хозяйства, 
т а к ж е  рекомендовали лесхозам руч
ные способы обработки почвы пло
щ адкам и  и канаво-террасами.

Такие неправильные рекомендации 
фактически потворствуют отсталым 
взглядам  о якобы «практической 
невозможности» механизации горно
го лесоразведения. Именно поэтому 
горное лесоводство наиболее отстает, 
так  как  в нем до сих пор гл ав 
ное место (80— 90 % ) зани м аю т руч
ные методы труда. Н азр ел а  необхо
димость срочно пересмотреть неко
торые принципиальные установки в 
области горного лесоразведения и 
решительно отбросить отсталые ме
тоды, тормозящ ие освоение горных 
территорий.

Основным аргументом против ме
ханизированной обработки горных 
склонов обычно считается опасность 
эрозионных процессов. Во многих
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К ом плексная обработка почвы склонов: на верхнем плато  — сплошная, в средней 
части — полосная у в ниж ней части склона  — террасами.

работах доказы вается  недопусти
мость распаш ки горных склонов 
в виду того, что она приводит к  смы 
вам и р азм ы вам  почвы. О днако  про
веденные станцией наблю дения при 
различны х способах обработки  почвы 
показали , что утверж дения  о вреде 
распаш ки склонов нельзя понимать 
в общем смысле. В большинстве 
случаев к смывам  и р азм ы вам  поч
вы приводит не вспаш ка вообще, 
а неправильная  вспаш ка, т. е. о б р а 
ботка почвы, не учиты ваю щ ая к р у 
тизны склонов, х арактера  почв и 
других особенностей участков. Ч ащ е 
всего причиной эрозии являю тся м ел
кая вспаш ка и вспаш ка по склону.

Вот что показали , например, н а 
блюдения за  состоянием почвы по
сле ливня  на участках  с различной 
подготовкой почвы (Алуштинский 
район, 1954). П ри сплошной п л у ж 
ной обработке почвы на глубину 
30— 35 см (склон 4— 8°) на по
верхности почвы обнаруж ено  зн ачи 
тельное количество струйчатых и 
ручейковых разм ы вов глубиной до 
10 см, а местами до 20 см. При 
сплошной обработке почвы с ры хле
нием по горизонтали на глубину 
60—65 см и с плантаж н ы м  бороздо-

ванием по горизонтали через 6— 
10 м (склон 4— 8°) смывов и р азм ы 
вов не было, за  исключением еди
ничных струйчатых разм ы вов глуби
ной до 6— 8 см. Н а скамьевидных 
террасах  шириной 3,5 м, обработан
ных рыхлителем на глубину 35 — 
50 см (склон 25— 30°), признаков 
свывов и разм ы вов не обнару
жено.

Таким образом, глубокая  м ехани
зирован ная  подготовка почвы с п о 
собами, выбранными с учетом 
крутизны склонов, не только не при
водит к развитию  эрозионных про
цессов, но и противодействует им, 
значительно улучш ая реж им в л а ж 
ности склонов.

И сходя из задач  улучшения вод
ного реж има, повышения плодоро
дия почвы склонов и производствен
ных возможностей современных 
машин, намечается следую щ ая д и ф 
ференциация основных способов 
механизированной обработки  почвы 
в зависимости от крутизны склонов: 
на склонах 0 — 8°— сплош ная о б р а
ботка почвы с устройством горизон
тальны х борозд через 3— 12 м, на 
склонах 9— 12°— обработка почвы 
полосами шириной от 4 до 20 м, на
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склонах 13° и более — террасирова
ние склонов.

П риводим  описание некоторых 
способов подготовки почвы, разра-  
ботаны х с применением новой тех 
ники и испытанных станцией в А л у ш 
тинском лесхозе и других местах в 
производственных условиях.

Сплошная обработка почвы с 
применением рыхлителей и плугов. 
П лощ ади  лесокультурного фонда в 
горном К ры м у в больш инстве пред
ставляю т собой целину с очень плот
ными, часто каменистыми почвами. 
О бы чн ая  вспаш ка  таких почв не д а 
ет  полож ительны х результатов, так  
к ак  не обеспечивает требуемой глу
бины, кот'орая в засуш ливы х усло
виях  д о л ж н а  быть не менее 40 см 
К ром е  того, сами плуги во многих 
сл у чаях  непригодны д ля  работы  в 
таки х  условиях из-за недостаточной 
прочности.

И спы тания  показали , что при 
сплош ной обработке  целинных почв 
необходимо предварительное ры хле
ние их ры хлителем Р-80 на глубину 
50 — 60 см с последующей вспаш 
кой плугами П К Б -5 6  или П П -40 на 
глубину 30— 40 см. При этом рыхле
ние и вспаш ка производятся по го
ризонтали.

Н а  участках, где имеются кустар
ники, кроме ры хлителя Р-80, приме
няется пятизубовый рыхлитель Д - 162 
д л я  вычесывания кустарников, вы
рванн ы х рыхлителем Р-80. Н а  скло
нах более 3° обязательно  проведение 
плуж ны х борозд по горизонталям  на 
расстоянии от 3 до 12 м. В осталь
ном эти работы  не отличаю тся от 
общ епринятых способов.

б-

Схематический разрез верхнего почвен
ного слоя при подготовке почв без обо

рота пласта:
а  — разрыхленный слой почвы; б  — горизонтальные 
борозды на поверхности рыхлого слоя, сделанные 
последним проходом рыхлителя Д-162; в — горизон
тальны е борозды на подошве обработанного слоя, 

сделанные рыхлителем Р-80.

Тракторная подготовка почвы без  
оборота пласта. В 1953— 1954 гг. 
станция, изы скивая лучш ие способы 
обработки почвы, не допускаю щие 
эрозии, проводила опыты по т р а к 
торной подготовке почвы без оборо
та  пласта и без применения плугов 
(с использованием только рыхлите
лей ) .  Н атолкнуло на это т а к ж е  от
сутствие плугов, полностью отвечаю 
щих требованиям  работы  на горных 
скелетных почвах, так  как  испыта
ниями установлено, что плуги типа 
П-5-35, П К Б -5 6  и ПП-40, работая  
на тяж ел ы х  каменистых почвах, 
быстро изнаш иваю тся и преж девре
менно выходят из строя.

После испытания нескольких в а 
риантов безотвальной обработки 
почвы признано возмож ны м р еко 
мендовать в производственных усло
виях обработку почвы рыхлителями 
в таком  порядке: 1) обработка  поч
вы рыхлителями Р-80 вниз по ск л о 
ну (или по диагонали) на глубину 
55— 60 см; 2) рыхление почвы по 
горизонтали рыхлителем Р-80 на 
глубину не менее 65— 70 см; 3) об
работка  почвы рыхлителем Д-162 
вниз по склону (или по диагонали) 
на глубину 30 см; 4) обработка 
почвы рыхлителем Д-162 по горизон
тали  на глубину 40 см.

Таким образом, обязательное ус
ловие при безотвальной обработке 
почвы — уменьш ение глубины ры х
ления при обработке почвы вниз по 
склону и увеличение глубины при 
обработке поперек склона.

Т а к а я  обработка  создает  лучшие 
противоэрозионные свойства почвы, 
так  как  при этом проклады ваю тся 
горизонтальные водосборные бороз
ды  как  на поверхности почвы (по
следним, более углубленным прохо
дом ры хлителя Д-162 по горизонта
ли) ,  так  и на подошве обработанно
го слоя (вторым, более углубленным 
проходом ры хлителя Р-80 по гори
зонтали) . Более  высокие противо
эрозионные качества почвы при без
отвальной обработке  объясняю тся 
т а к ж е  тем, что верхний почвенный 
слой отличается обычно большей 
влагопроницаемостью и сопротивляе
мостью против смывов и размывов, 
чем нижние горизонты. К ром е того,
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Опытное террасирование склонов универсальным бульдозером.
Фото автора

такой способ обработки почвы обес
печивает почти полную р аскор
чевку и вычесывание рыхлителями 
имеющихся на участке кустарни
ков.

К ак  известно, смывы почвы х а р а к 
терны д ля  лесокультурного фонда 
нижней зоны, поэтому в Крыму 
имеются ш ирокие возможности для  
применения безотвальной обработки 
почвы.

Сорняки при этом способе у д а 
л яю тся  при паровой обработке. Срок 
парования  однолетний.

Л учш ие результаты  при рыхлении 
тяж елы х  глинистых почв отмечены в 
летний период. Зимой производи
тельность агрегатов значительно ни
ж е (на 30— 5 0 % ) ,  так  как  при в л а ж 
ной почве, особенно у пятизубового 
рыхлителя Д-162, рабочие органы 
забиваю тся  влаж ной  глиной.

Т ракторная  подготовка почвы по
лосами. Подготовка почвы ш ироки
ми полосами целесообразна на скло
нах крутизной 9— 12°. Г оризон таль
ное пролож ение полос обеспечивает
ся обязательной  разбивкой их в н а 
туре с помощью эклиметра, причем 
ставятся  колыш ки по нижней грани
це каж дой  полосы.

При пслосной подготовке обрабо
тан н ая  площ адь д олж н а  составлять 
не менее 50% общей площади, а 
ш ирина обработанных полос д олж н а  
быть не менее ширины межполосных 
площ адей.

Н а  более пологих склонах (8— 10°) 
и при работах  по реконструкции 
лесов ш ирина полос доводится до 
15— 20 м. Более  широкие полосы 
неж елательны  по соображ ениям  
борьбы с эрозией, а минимальная 
ш ирина принимается 4 м, так  к ак  бо
лее  узкие полосы не обеспечивают 
благоприятного реж и м а  влаж ности. 
Почва обрабаты вается  в указанном 
ранее порядке с предварительным 
рыхлением.

П осле вспашки по верхнему краю  
каж дой  полосы образую тся откры
тые плуж ны е борозды, которые бу
дут выполнять функции водосбор
ных канав. Необходимо следить, что
бы они не были засыпаны.

В некоторых инструкциях реко
мендуется устраивать водосборные 
кан авы  (борозды, валики) по н и ж 
нему краю  обработанных полос. 
Такие рекомендации следует при
знать ошибочными, так как  водосбор
ная  кан ава  (борозда) на склонах
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у в л а ж н я е т  нижние участки. К роме 
того, если полоса не будет сверху 
защ и щ ен а  водосборной канавой, то 
при ливнях  на вспаханной площади 
могут возникать эрозионные п ро
цессы.

Террасирование склонов универ
сальным бульдозером Д -259. Универ
сальны й бульдозер отличается от 
обычного тем, что его отвал значи
тельно длиннее и м ож ет  устан авли 
ваться  по отношению к продольной 
оси трактора  под углом 62 и 90°. 
В вертикальной плоскости угол н а
клона м ож ет  изменяться в пределах 
до 5° перестановкой ш аровы х креп
лений толкателей  на охватываю щей 
раме.

Т еррасы  нарезаю тся образованием 
выемки-насыпи при повторных по
ступательно-возвратных движ ениях 
трактора . В соответствии с г аб ар и 
тами бульдозера минимальная ш и
рина террас  определилась 3,5— 4 м. 
К ак  у ж е  отмечалось, т а к а я  ширина 
отвечает требованиям  агротехники 
как  по условиям увлаж нения , т а к  и 
в отношении механизации уходов за  
лесными культурами. При увеличе
нии ширины террас, как  показали 
опыты, производительность бульдо
зера  резко снижается.

Годовая производительность буль
дозера  мож ет составить 50— 60 га в 
год. Д л я  сравнения напомним, что

п л ан таж н ая  подготовка почвы вруч
ную требует до 1000 человеко-дней 
с затратой не менее 30 тыс. рублей 
на 1 га. Таким образом, и по эко
номическим показателям  терраси ро
вание универсальным бульдозером 
наиболее эффективно.

По устойчивости скамьевидные 
террасы  та к ж е  вполне удовлетвори
тельны, несмотря на незначительный 
обратный уклон полотна террас 
(3— 4 % ) .  В течение двух лет  такие 
террасы  не подвергались д еф о р м а
ции, хотя здесь проходили ливни 
большой силы.

Н аш и исследования даю т  право 
рекомендовать производству т е р р а 
сирование склонов универсальным 
бульдозером Д-259, как  один из л у ч 
ших способов освоения крутых гор
ных склонов под лесные н а с а ж д е 
ния, сады  и виноградники. Это под
тверж ден о  успешным применением 
бульдозера Д-259 в производствен
ных условиях при освоении горных 
склонов под лесные и плодовые н а 
саж ден и я  в Алуштинском районе в 
1954— 1955 гг.

Здесь  ж е  следует отметить некото- 
торые недостатки бульдозера Д-259, 
устранение которых, не представляя, 
по наш ему мнению, больших труд
ностей, позволило бы вдвое увели
чить его производительность и р а с 
ширить его применение.

Схема приемов террасирования склонов универсальным бульдозером:
I  — бульдозер вы редеет герра су созданием выемки насыпи; I I  — рыхлителем Н-80 на тяге трактора 
С-80 делается б о р о д а  на глубину 10 см; II I  -  рыхлителем Д-1о2 на тяге трактора С-80 дважды рых
лится почва террасы на глубину 40 см, IV  -  профиль законченной террасы (а — разрыхленная часть, 

б — водосборная борозда — щель на подошве рыхлого слоя).
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В настоящ ее время половина дви 
жений трактора  при нарезке  террас 
(задние ходы) холостые. Если ж<- 
оборудовать трактор второй навес
ной рамой и отвалом, то  все д в и ж е 
ния его по террасе  будут рабочими. 
К рем е того, будут улучшены усло
вия труда тракториста: сейчас т р а к 
торист, затр ач и в ая  половину р аб о ч е 
го времени при нарезке  террас  на 
задние ходы, вы нуж ден  работать, 
о гл яд ы ваясь  назад ,  что создает 
серьезное неудобство.

Н едостатком  бульдозера Д-259 
является  т а к ж е  то, что его навесная 
р а м а  не приспособлена д л я  навески 
других почвообрабаты ваю щ их ору
дий. Р а м у  надо реконструировать 
так ,  чтобы, отняв бульдозер, можно 
бы ло навеш ивать  плуги и ры хли
тели.

Сущ ественных затруднений при 
реш ении этих за д ач  ож и дать  не при
ходится, так  к а к  в конструкции 
т р а к т о р а  Д Т -57  с челночным ходом 
эти зад ачи  в принципе решены, но 
этот  трактор , к а к  маломощный, для  
горных условий К ры м а непригоден.

П ри конструировании навесных 
орудий надо  предусмотреть их уси
ленную  прочность и возможность 
обеспечить глубину рыхления от 0,4 
д о  0,9 м на т яж ел ы х  глинистых, к а 
менистых почвах.

С хем а размещ ения сосны крымской (кед
ров) с кустарниками на террасах: 1 — 

главная порода; 2 — кустарник.

Р ы хлит ель Р-80.
Фото автора

Нет сомнения, что модернизиро
ванный универсальный бульдозер на 
мощном тракторе, оборудованном 
приспособлениями д ля  челночного 
хода, снабженный комплектом на
весных почвообрабаты ваю щ их ору
дий, будет незаменимой машиной 
для  горного зем леделия  и лесоразве
дения.

Обработка почвы на террасах, 
устроенных бульдозером Д -259. П о 
лотно скамьевидных террас  пол
ностью минерализовано, сорняки глу
боко погребены при нарезке террас. 
П оэтому оборот пласта в данны х 
условиях не нужен.

Ввиду отсутствия специальных м а 
шин и орудий д ля  обработки почвы 
на террасах  станцией было испыта
но рыхление террас  пятизубовым 
рыхлителем Д-162 в два  следа. Р е 
зультаты  оказались  неудовлетвори
тельными по глубине и качеству об 
работки, так  как  в большинстве слу
чаев второй след шел по первому 
следу и м еж ду  зубьями оставались 
огрехи.

После этого бы ло испытано ры х
ление террас  рыхлителями двух си
стем: Р-80 и Д-162. Первое ры хле
ние сделали рыхлителем Р-80 на

Масштаб- 
о г и »
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Ры хлит ель Д-162.
Фото автора.

глубину 70 см в один след со сме
щением борозды от середины к м а 
териковому откосу на 0,5 м (что 
позволяли габари ты  трактора  и ору
ди я ) .  Затем  почву обработали пяти
зубовым рыхлителем Д-162  на глу
бину 40 см в два  следа. Трехкрат
ным рыхлением почва террасы  была 
обработана  довольно удовлетвори
тельно.

При нарезке  террас  бульдозером 
Д -259  примерно половина площади 
террасы  не имеет почвенного слоя, 
который сбрасы вается  в насыпную 
часть террасы , и почва здесь, пови- 
димому, лиш ена  многих необходи
мых питательных веществ. Это под
тверж дается  ходом роста опытных 
посадок весны 1954 г. на террасах , 
подготовленных летом 1953 г.

В первой половине вегетационного 
периода растения, располож енны е 
на террасах  бли ж е к материковому 
откосу (т. е. в части, лишенной поч
венного сл о я ) ,  были развиты слабее  
располож енны х в насыпной части 
террасы  и страдали  хлорозом, вы де
л я яс ь  болезненным б ледн ож елтова
тым оттенком листьев. В середине 
вегетационного периода (ию ль— а в 
густ) растения оправились, п ри зна
ки хлороза пропали. Очевидно, в

почве появились вещества, необхо
димые д ля  ж изни растений. Т а к  как  
террасы  создавались  и рыхлились в 
августе предыдущ его года, то можно- 
считать, что д ля  создания на с к а 
мьевидной террасе  благоприятных 
почвенных условий целесообразно 
вы держ ивать  почву в черном пару  в  
течение одного года.

В заклю чение следует к р а т к а  
остановиться на освещ авш ихся в пе
чати других специальных способах 
подготовки почвы на крутых скло
нах. Эти способы рекомендовались, 
как  весьма эффективные д ля  горно
го лесоразведения, однако наши ис
пытания и изучение опыта этого н е  
подтвердили.

Подготовка почвы с применением 
пневматических лопат  компрессора 
З И Ф  п оказала  на испытаниях низ
кую производительность. В этих слу
чаях  требуется значительное количе
ство рабочей силы, и обходятся т а 
кие работы дорож е работ вручную. 
П невматической лопатой м ож н о 
рыхлить почву на глубину не более
25 см, поэтому рыхление ведется в 
два  слоя, причем верхний слой при

40
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ходится выбрасывать, а затем воз
вращать на место вручную.

П ри  экскаваторной обработке поч
вы грунт ковш ом переносится с од 
ного места на другое, что вовсе не 
п редусм атривается  требованиями аг 
ротехники. Д л я  лесоразведения этот 
способ не м ож ет  быть рекомендован 
из-за  его дороговизны (обработка
1 га обходится около 20 тыс. руб
лей) .

О бработка  почвы орудиями на к а 
натной тяге  в производственных ус
ловиях мало пригодна. П рим еняе
мые д ля  этого агрегаты  несоверш ен
ны и громоздки, устанавливать  их 
к аж ды й  р аз  на новом месте очень 
слож но, обходятся  эти работы д о 
рого.

П ри взры вном  способе подготов
ки грунта после взры ва поверхность 
почвы получается  неровная, и тр е 
бую тся дополнительные бульдозер
ные работы. Б о л ь ш а я  трудоемкость 
и вы сокая  стоимость взрывного спо

соба ограничивает возможность его  
применения в лесоразведении.

О пыт нарезки террас  грейдерами 
пок азал  некоторую эф ф ективность 
этого способа лиш ь в условиях м а 
локаменисты х почв и на более поло
гих склонах  (не более 10— 12°), т. е. 
на таких  участках, где можно обхо
диться без террасирования. П оэтому 
в горных условиях террасирование 
грейдерами т а к ж е  не мож ет бы ть  
рекомендовано.

По дан ны м  наш их исследователь
ских и опытных работ, мы имеем 
все основания утверж дать , что наи
более эф фективными д ля  горного 
лесоразведения  являю тся  механизи
рованные способы создания л есона
саж дений с применением универ
сального бульдозера  и рыхлителей. 
Именно эти способы долж ны  бы ть  
полож ены в основу при составлении 
генеральных планов развития лесно
го хозяйства в горных районах.

Влияние лесных полос на повышение 
урожайности при бесснежной зиме 

в Ростовской области
Г. Ф. Ж У Л А Н О В

Д и р е к т о р  Азово-Ч ерном орской агролесом елиорат ивн ой  опы т ной ст анции

Д о  сих пор среди ученых и п рак
тиков имею тся расхож дения в опре
делении того, в чем заклю чается  
главн ая  роль полезащ итных лесных 
полос. Н екоторы е считают, что поло
ж ительное  влияние лесных полос 
следует  отнести главным образом за 
счет накопления снега зимой на при
л егаю щ и х  полях, благодаря  чему 
создается  дополнительный запас  в л а 
ги в почве, а воздействию лесных 
полос в летнее время придается м а 
лое значение. В подтверж дение это
го приводится сравнение кривой от
л о ж ен и я  снега от полосы к середине 
поля и кривой снижения ур о ж ая  от 
полосы к центру поля, ход которых 
имеет  очевидное сходство.

Несомненно, повышенный запас- 
влаги в почве благоприятно с ка зы 
вается  на росте и развитии сельско
хозяйственных культур в н ачале  вес
ны. О днако в засуш ливы х условиях 
юго-востока, где находится Ростов
ская  область, расход влаги на испа
рение в два  с лиш ним раза  превы
ш ает  ее поступление, поэтому одной 
только дополнительной влаги, полу
ченной благодаря  зад ерж ан и ю  сн е 
га лесными полосами, д ля  хорошего 
у р о ж а я  все-таки недостаточно. Если 
у ж е  в период молочной спелости 
хлебов подуют суховеи, то урож ай 
сниж ается  с хорошего до среднего и 
ниже. П одобная  картина н аб л ю д а
лась, например, в 1954 и частично а
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1955 г. С весны благо д ар я  достаточ
н ы м  зимним зап асам  влаги и весен
ним д о ж д ям  сельскохозяйственные 
культуры  хорошо росли, но суховеи, 
начавш и еся  с середины июня, т. е. 
в н ач але  налива колосовых, зн ач и 
тельно снизили урож ай .

Р еш аю щ и м  в повышении у р о ж а й 
ности в данны х условиях является  
сохранение влаги в почве, ум еньш е
ние ее испарения, содействие более 

эконом ном у  и эф ф ективном у исполь
зовани ю  ее растениями. Эту задач у  
и вы полняю т в известной мере поле
защ итны е лесны е полосы.

Зи м а  1954/55 г. в Ростовской об
ласти  бы ла  теп лая  и бесснеж ная. 
С ледовательн о ,  условий д ля  д о б а 
вочного у влаж н ен и я  почвы в лесных 
полосах и на прилегаю щих участ
к а х  поля не было. Количество осад 
ков с ноября  по м арт  было прим ер
но одинаковым со средним много
летним. Весна бы ла прохладной, з а 
тяж ной , осадков вы пало достаточно. 
С  середины м ая  установилась теп
л а я  погода без осадков, сохраняв
ш а я с я  до  созревания  ранних коло
совых. О тмечались суховеи.

Таким образом, осадков за  зим не
весенний период вы пало нормальное 
количество, а отсутствие снега з и 
мой создало условия д л я  равн ом ер
ного  увлаж н ен и я  полей независимо 
■от влияния лесных полос. Поэтому 
представи лась  возможность просле
д и т ь  за  чисто летним влиянием л ес 
ных полос на повышение у р о ж а й 
ности на прилегаю щ их полях. В с в я 
з и  с этим научные сотрудники 
А зово-Ч ерноморской агролесомелио
рати вн ой  опытной станции поставили 
зад ач у  учесть ур о ж ай  под защ итой 
лесных полос на возмож но большем 
количестве участков и в разны х в а 
риан тах .

В зерносовхозе «Гигант» и в ко л 
х о з е  имени С тали на  (С альского  р ай 
она)  весной до н ач ала  вегетации 
вы б р ал и  участки лесных полос и по
сев о в  на прилегаю щ их к ним полях, 
где нам ечалось  провести учет у р о 
ж а я .  При этом имелось в виду п р о 
верить .эффективность полос разны х 
конструкций.

В совхозе «Гигант» б ы ла  вы бран а  
л е с н а я  полоса B-IX (с восточной 
стороны  поля) на V II  отделении.

Эта полоса за л о ж е н а  в 1938 г. в 
семь рядов: 1 —  7 ряды  —  акац ия
ж ел тая ;  2 р яд  — абрикос-|-скумпия;
3— 6 ряды  — ясень зеленый; 4— 5 
ряды  — акац и я  белая . С редняя  вы
сота акации белой — 6,7 м. Д л я  р а с 
ш ирения полосы в 1951 г. с з а п а д 
ной стороны залож ен о  еще пять р я 
дов с главной породой —  ясенем зе 
леным, высота которого достигает
2 м. П ротяж енность полосы— 2754 м.
В ю ж ной половине полосы зимой 
1954/55 г. был проведен лесовод- 
ственный уход  — посаж ен на пень ку 
старник и убраны  усохшие и сильно 
угнетенные деревья . Д ополненная  
пятью рядам и , эта часть лесной по
лосы имеет аж урн ую  конструкцию.
В северной половине полосы ухода 
не проводили, и эта  часть  имеет 
сравнительно плотную конструкцию. 
П рилегаю щ ее к полосе с западной  
стороны поле IX было засеяно ози
мой пшеницей О десская-3  по непа
ровому предшественнику (по при
паш ке)  .

Весной, до начала  вегетации око
ло  обеих частей лесной полосы были 
определены зап ас  влаги в почве и 
степень промачивания. Точки бу р е
ния скваж и н  брались — первая  в 
центре полосы, затем  к зап ад у  от 
нее на расстоянии 25, 50, 100, 150 и 
200 м в трехкратной повторности. 
О б р азц ы  почвы брали сь  с глубины 
25, 50, 75, 100, 125, 150 и 200 см. 
После высуш ивания образцов  полу
чены следующие показатели  содер
ж а н и я  влаги в почве (табл. 1).

И з  таблиц ы  видно, что почва про
м ачи валась  зимними осадкам и в 
среднем на глубину 100 см. В поло
се процент влаж ности  метрового 
слоя несколько выше в виду ум ень
шения испарения и лучш ей влаго- 
проницаемости почвы, а нижние го
ризонты, наоборот, иссушены боль
ше. О б щ ая  ж е  картина наличия вл а
ги в почве на разны х расстояниях от 
полосы указы вает  на то, что на р ас 
пределение влаги на поле в осенне- 
зимне-весенний период лесн ая  поло
са влияния не оказала .

П осле  созревания пшеницы пе
ред уборкой было исследовано вли я
ние лесной полосы на урожай. Н а  
тех ж е  расстояниях от полосы, где 
определялась  влаж ность  почвы, за-
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Т а б л и ц а  1
Содержание влаги в почве на разных расстояниях от лесной полосы (%)

Непродуваемая часть лесной полосы Ажурная часть лесной полосы

гл
уб

ин
а

(с
м)

расстояние от полосы (м)

гл
уб

ин
а

(с
м)

расстояние от полосы (м)

центр
поло-
сы

25 50 100 120 203
центр
полосы 25 50 100 150 200

25 31,7 26,8 28,4 29,8 29,1 28,9 25 32,4 26,5 29,7 27,6 29,2 28,8
50 33,5 25,6 25,4 26,6 25,9 25,1 50 31,7 22,8 28,3 25,1 25,2 23,5
75 27,2 24,4 16,2 22,7 22,8 22,5 75 24,4 22,4 15,1 19,2 14,4 16,0

100 14,5 21,0 15,8 15,4 15,2 12,1 100 16,1 14,4 16,2 13,8 13,9 13,6
125 14,5 18,0 17,5 16,8 17,0 16,1 125 14,4 13,6 15,2 11,9 14,9 13,3
150 13,6 18,0 17,4 16,4 18,4 17,6 150 14,6 11,9 13,2 11,7 15,6 13,3
200 13,1 17,8 17,5 16,2 17,0 16,4 200 11,8 13,0 12,4 12,4 15,6 11,7

вкладывали параллельно  полосе по 
10 метровых площ адок  через 3 м 

д р у г  от д р у га  и на них собирали 
у р о ж ай . Вес намолоченного зерна в 
каж до й  точке сравнивали  с весом 
зерн а  пробы, взятой с незащ ищ енно
г о  участка  (с середины поля) .  Т а 
ки м  путем установлены показатели 
.прибавки у р о ж а я  под. защ итой л ес 
ной полосы (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Прибавка урожая под защитой лесной 

полосы в зерносовхозе „Гигант“

Расстояние 
о т  лесной 
полосы (м)

Прибавка урож ая (ц)

непродуваемая 
часть полосы

аж урная часть 
полосы

25 4 ,3 3,1
50 0 ,3 3 ,4

100 0 ,2 0 ,3
150 -- —

В аналогичных условиях провели 
учет  у р о ж а я  в колхозе  имени 
С тали н а ,  расположенном по сосед
ству  с совхозом, только  не определя
ли  содерж ан и я  влаги в почве. Здесь 
поле II первой бригады, засеянное 
по непаровом у предшественнику 
озимой пшеницей О десская-3, с в о 
сточной стороны защ ищ ено 13-ряд
ной лесной полосой посадки 1936 г. 
Ш ирин а  полосы— 20 м, средняя высо
т а — 10, длина полосы и поля — 
2000  м. С еверная  половина полосы 
пройдена рубкой ухода — убраны 
кустарни к  и частично главны е и со
путствующие породы, что придало  
этому участку аж урн ую  конструк
цию. Ю ж н а я  половина полосы не 
проч ищ алась  и имеет непродувае-

мую конструкцию. У рож ай учиты
вался  от середины обоих участков 
лесной полосы к зап ад у  на расстоя
ниях от полосы, равных 2, 5, 10, 15 и 
20 ее высотам. Последнее расстоя
ние соответствовало середине поля. 
М етодика взятия  проб и выведения 
прибавки у р о ж а я  б ы ла  т а к а я  же. 
Учет д а л  следую щ ие результаты  
(табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Прибавка урожая под защитой лесной 

полосы в колхозе имени Сталина

Расстояние 
от лесной 

полосы 
в высотах

Прибавка урожая (ц)

непродуваемая 
часть полосы

аж урная часть 
полосы

2 5 ,2 7 ,0
5 4 ,4 3 ,2

10 0 ,6 2,0
15 3 ,0 4,8
20 —1 '--

И з приведенных данных, показы 
вающ их прибавку  ур о ж ая  под з а 
щитой лесных полос на разны х р а с 
стояниях от них, видно, что, несмот
ря на одинаковый зап ас  влаги в 
почве с весны, урож ай  получился 
неодинаковым — выше у  лесной по
лосы и ниже в центре поля. С равн и 
вая  величины прибавок у  непроду- 
ваемой и аж урной лесных полос, ви
дим, что аж у р н ая  полоса оказы вает  
защ итное влияние более равномерно 
и на большем расстоянии от себя.

В колхозе имени Сталина влияние 
лесных полос на урож ай  оп ределя
лось еще на четырех полях, где т а к 
ж е  обн аруж и лась  полож ительная  
роль лесных полос.
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Научны ми сотрудниками станции 
б ы л а  произведена проверка эф ф ек 
тивности лесны х полос и в ряде д р у 
гих колхозов Ростовской области. 
П риводим некоторые из полученных 
д ан н ы х  (табл. 4 ) .

И зученные нами м атериалы  п ока
зы ваю т, что, несмотря на равном ер
ное у вл аж н ен и е  полей с весны, уро
ж а й  в зоне действия лесных полос 
получился значительно выше, чем 
на  незащ ищ енной части поля. П р и 
б а в к а  у р о ж а я  н аблю далась  во всех 
нап равлен и ях  от лесных полос, так  
к а к  повторяемость ветров разны х 
рум бов весной и в первой половине

лета  была примерно одинаковой.
Главны м в воздействии лесных 

полос следует считать их полезную 
роль в уменьшении испарения влаги 
в весенне-летний период и в созда
нии лучш их условий д ля  использо
вания влаги посевами. Зимнее вли я
ние лесных полос, заклю чаю щ ееся  
в задерж ан и и  снега и в р а в н о м е р 
ном распределении его на полях, я в 
ляется  лиш ь частью, дополняющей 
и улучш аю щ ей конечный результат  
полезного воздействия лесных полос 
на увеличение у р о ж а я  сельскохозяй
ственных культур на прилегаю щих 
полях.

Результаты квадратно-гнездовых культур сосны 
в Александровском лесхозе 

Владимирской области

Е. Д. ГОД И ЕВ
К а н д и д а т  сельск о хо зя й ст в ен н ы х  наук

0  н асаж д ен и ях  гнездового типа, 
со зд ан н ы х  в р азное  время в разли ч
ных природных условиях и зонах в 
основном посевом дуба, опубликова
но много работ, в которых дается  
разносторонняя , в общем п олож и
тельн ая  оценка этих культур. О д н а 
ко  имеются т а к ж е  отдельные иссле
д ован и я  о сосновых насаж дениях, 
подтверж даю щ и е целесообразность 
группового слож ения  древостоев.

П овы ш ение устойчивости отдель
ных сосен в биогруппах по ср авн е
нию с одиночным стоянием отмечает 
Ф. Ф. Симон *, который связы вает  
это главны м  образом  с особенностя
ми строения древостоев. Д ругие ис
следователи  (проф. В. В. Огиевский,
А. П. Сляднев, А. П. Ю новидов), 
принципиально р а зд ел я я  этот 
взгляд, считают одной из основных 
причин повышения вы ж иваемости 
деревьев в сосняках  группового с л о 
ж ен и я  срастание корней отдельных 
экземпляров. Это интересное биоло-

1 Ф. Ф. С и м о н .  Опыт исследования 
естественного возобновления сосны. «Изве
стия Казанского института сельского хо
зяйства и лесоводства». Казань, 1927 г.

гическое явление имеет производ
ственное значение, если оно широко 
распространено в природе.

В литературе по этому вопросу 
приводятся различны е данные. И с 
следуя корневые системы в посеян
ных п лощ адкам и  25-летних культу
рах сосны в Учебно-опытном лесхозе 
Брянского  лесохозяйственного инсти
тута, А. П. С л я д н е в 2 установил, что 
около 54% деревьев срослось кор
нями. В естественных биогруппах 
1 3 — 14-летнего соснового молодня
ка он отмечает срастание корней у 
46 ,6% . В. В. О ги евски й 3, исследуя 
культуры от 1 до 30 лет  в Л ен и н 
градской области на вы рубках  из- 
под сосновых древостоев с супесча
ными среднеподзолистыми и сл або 
подзолистыми почвами, пришел к 
выводу, что в культурах посевом в 
площ адки первые признаки с р аста 
ния (механическое соединение)

2 А. П. С л я д н е в .  К вопросу о раз
витии биогрупп сосны. Труды Брянского 
лесохозяйственного института, 1952 г.

3 Проф. В. В. О г и е в с к и й .  Срастание 
корневых систем в культурах сосны. Ж ур
нал «Лесное хозяйство» № 1, 1954 г.
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появляю тся в 6— 7 лет. В н а с а ж д е 
ниях 17 — 20 лет  примерно на 30% 
п лощ адок  наблю дается  срастание 
корней.

Н а  основании исследований 
Г. Я. Ш евляковой (Ц Н И И Л Х )
В. В. Огиевский вы сказы вает  предпо
лож ение, что при посадке сосны 
пучками (с закладкой  в одно отвер
стие от двух до пяти двухлетних се
янцев) «к возрасту  1 0 — 15 лет  
80 — 90 % деревьев будут обладать  
сросшимися корневыми системами». 
Массовое срастание  в том ж е  воз
расте будет обеспечено, по его м не
нию, так ж е  при луночном посеве в 
площ адки.

О бследованны е нами культуры 
сосны в Александровском  лесхозе, 
В ладим ирской  области, представ
л яю т  интерес д л я  изучения вопроса 
о срастании корней и особенностей 
строения древостоев гнездового ти
па на свежих, легко суглинистых

почвах, в зоне смешанных лесов. 
К ром е того, в них засл у ж и вает  вни
мания  размещ ение посевных гнезд, 
хорошо обеспечиваю щее возм ож 
ность тракторного  ухода в попереч
ном и продольном направлениях.

Посевы сосны были произведены 
лесничим П. В. К расавины м весной 
1937 г. в подготовленные в апреле— 
мае того ж е  года площ адки 0,75 X 
Х 0,75 м с рыхлением почвы в них 
мотыгами на глубину 7 — 10 см. 
Уход за  культурами велся в течение 
трех лет. Судя по составу травостоя 
на луговине, прилегаю щей к к уль
турам, задернения площ ади посевов 
наиболее опасными для  лесных р а 
стений злакам и  (вейником, зубров
кой, а т а к ж е  пыреем ползучим) не 
наблю далось.

Посевной участок располож ен на 
плохо возобновившейся старой вы 
рубке. Р ел ьеф  участка ровный,, 
почва— слабогумусированный слабо-

Квадратно-гнездовые культуры сосны 17 лет, заложенные посевом в Караба- 
новском лесничестве Александровского лесхоза (Владимирская область).

Фото автора.

’

46 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



оподзоленный легкий суглинок на 
двучленном наносе.

П о данны м лесхоза , д ля  этих 
культур была принята  следую щ ая 
агротехника. Посевные гнезда-пло
щ адки  располож ен ы  правильными 
рядами, причем центры площ адок 
располож ены  на пересечениях в з а 
имноперпендикулярных линий. Р а с 
стояние м еж ду  центрам и площ адок в 
разны х частях культур — 2,2— 2,5—•
3 м. При равномерном размещ ении 
посевных площ адок  (от 1300 до 
2000 на 1 га) при зак л ад к е  культур 
по сплошь подготовленной почве 
обеспечивается возможность пере
крестной тракторной культивации с 
проходом в м еж д у р ядья  всех сущ е
ствующих тракторов  малой и сред
ней мощности.

Д л я  посева использовались семе
на сосны местного сбора (всхо
ж е с т ь — около 9 0 % ) .  Высевали их 
в основном в лунки, размещ енны е 
конвертом (из пяти л у н о к ) . В неко
торых местах лунки располагались 
на п лощ адк ах  в ином порядке. В 
лунку  высевалось в среднем шесть 
семян (около 30 ш тук в п лощ адку),  
что составляет  по весу около 0,5 кг 
семян на 1 га. З ад елы в ал и  семена 
на глубину до 0,7 см.

Н а  всех площ адках  появились хо
рошие всходы, которые, по данным 
инвентаризации 1940 г. (через четы
ре года после посева),  сохранились 
на 99% .

Д л я  рядовых посадок сосны, р а з 
витие которых изучалось нами для 
сравнения с гнездовыми посевами, 
почва подготовлялась бороздами, н а 
резанны м и конным двухотвальны м 
плугом. Н а р е зк а  борозд и посадка 
проводились ранней весной 1938 г. 
В рядовы х культурах  использова
лись двухлетние сеянцы сосны из 
местного питомника, которые вы са
ж и вали сь  под меч Колесова при 
среднем расстоянии м еж д у  рядам и  
1 , 5 — 1.6 м, а м еж д у  растениями в 
р ядах  0,5— 0,6 м. П осадки  при ж и 
лись очень хорошо: через три года в 
них сохранилось 97%  растений.

К ак  видим, сопоставляем ы е к у л ь 
туры, залож ен н ы е  посевом и посад
кой, по времени закладки  р а з л и 
чаю тся на один год и практически 
могут считаться  одного возраста.

В целом культуры в период своего* 
развития  не испытывали недостатка 
во влаге, поскольку ежегодно (кро
ме 1944 г.) вы падало  не м енее
450 мм осадков.

В культурах  к аж д о го  типа было 
зал о ж ен о  по две  постоянных проб
ных площ ади (по 0,1 га каж дая) , ,  
на которых проведены лесоводствен- 
но-таксационные исследования 4.

О бследованные посевные молодня- 
ки отличаю тся хорошим ростом и 
здоровым видом. Группы сосен в 
гнездах сомкнулись краям и  и о б р а 
зую т общий полог с равномерно 
распределенными в нем небольшими 
просветами.

Коэф ф ициент покрытия полога 
(отношение общей площ ади древес
ного полога к поверхности пробы) 
на обеих пробных площ адях с р а з 
личной плотностью размещ ения 
гнезд составляет  74,4 — 75 ,1% , т. е. 
примерно одинаков. Количество ж и 
вых сосен в отдельных гнездах ко
леблется  от 2 д о  14, а в среднем — 
6,5. В больш инстве гнезд (53% ) 
имеется 5— 8 сосен. И змерения по
лога  древостоя в 163 гнездах-курти- 
нах показали , что средние попереч
ные разм еры  проекций полога гнезд 
с различным числом деревьев (1— 4, 
3— 5, 9 — 12, 13— 16) колеблются в 
очень незначительных разм ерах  — 
от 2,5 до 2,8 м. Это показывает, что 
при увеличении количества сосен а  
гнезде средняя площ адь проекций 
полога одного дерева соответственна 
сокращ ается .

Х арактер  смы кания полога в гнез
довых культурах  резко отличается 
от рядовых культур, где кроны со 
сен сплошь закры ваю т  почву (коэф 
фициент покрытия 98,9 — 99,4 % ). 
Ж и вой  покров в гнездовых культу
рах развит  очень слабо; в рядовы х 
посадках он совершенно отсутствует.

Приводим характеристику т а к с а 
ционных элементов древостоев в обо
их типах культур (табл. 1).

Хотя, как  видим, количество ж и 
вых сосен на единице площ ади в 
гнездовых посевах (при сравнении 
по пробным площ адям  №  4 и 3) на 
3,5 тыс. больше, чем в рядовых 
культурах, проективное покрытие

4 Работы проводились с участием науч
ного сотрудника В. Г. Орфанитской и тех
ников С. П. Евчун и 3. В. Филимоновой.
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Таксационные показатели культур сосны, заложенных гнездовым посевом и рядовой
посадкой

Т а б л и ц а  1
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2 Гнездовой посев в площадки
9940
3340 74,4

6,8
+0 ,11

10,0
3,5 19,3

5,8
+0 ,18

12,0
1,5 38,0

4 То ж е .....................................
11240
5240 75,1

5,9
4 0 ,1 2

9,3
3,0 24,4

4,54
+ 0 ,1 8

12,0
1,0 49,2

1 Рядовая посадка ....................
8860
1040 98,9 7,1

+ 0 ,16
9.4
4.5 13,9

7,2
+0,31

11,0
4,0 27,18

3 То ж е .....................................
7790
630 99,4

6,7
+0 ,14

8,2
4,7 14,9

6,7
4 0 ,2 9

12,0
2,5 30,8

почвы пологом н асаж дени я  в гнез
довы х посевах на 24 — 25% меньше.

Зн ачительное  количество отстав
ших в росте, усохших экземпляров в 
гнездовых посевах — от трети до 
половины ж и вы х  сосен —  при 8 —- 
12% таких  экзем пляров  в рядовых 
посадках  у к а зы в а е т  на то, что про
цесс и зреж ивани я  в них происходит 
значительно сильнее, чем в рядовых 
посадках. Это обусловило т а к ж е  от
носительно больш ую  изменчивость 
высот и диам етров  в гнездовых 
культурах. Таким образом, ступен
чатость в строении полога в гнездо
вых посевах вы р аж ен а  значительно 
сильнее, чем в рядовых культурах.

Д и ам етр ы  древостоя в гнездовых 
посевах в среднем на 1,5 —  2 см 
ниже, чем в рядовых посадках. 
Средние высоты сосен на всех четы
рех пробных площ адях  довольно 
близки м еж ду  собой; наибольшей 
высоты отдельные деревья  достигли 
в гнездовых посевах. И зм ерения  при
ростов в высоту у средних по р а з 
витию сосен в гнездовых и рядовых 
культурах  (график) позволяю т сде
л а т ь  вывод о том, что сосны в пер
вые годы ж и зни  росли почти одина
ково, но с 9 лет  прирост у рядовых 
посадок увеличивается.

Сторонники культур с р азм ещ е
нием растений в ф орм е пятилуноч

ного конверта считают, что наи луч
шие условия д ля  развития  создаю т
ся в центральной лунке  такого  гнез
да. Чтобы выяснить, насколько  это 
полож ение оправды вается  в изучае
мых культурах, был сделан учет д е 
ревьев на 50 взятых баз выбора 
площ адках, на которых деревья  р ас 
полож ены  в виде пягилуночного 
конверта. О казалось , что в 70% 
случаев наиболее развиты е деревья  
имеются в периферийных лунках  и 
только на 30% площ адок наиболее 
развитым было одно из деревьев в 
центральной лунке.

К акова  ж е  зависимость м еж ду  
разм ерам и  сосен по высоте и д и а 
метру и густотой стояния их в гнез
дах?

В последние годы в литературе 
получили широкое распространение 
не всегда достаточно обоснованные 
вы сказы вани я  об улучшении роста 
древесных пород (в основном дуба) 
в культурах  гнездового типа при 
увеличении количества растений в 
гнезде. П роведенные нами и зм ере
ния всех ж и вы х сосен в 100 гнезда к 
(обмерено 688 экзем пляров) в к в а д 
ратно-гнездовых посевах в К ар аба -  
новском лесничестве А лександров
ского лесхоза, а т а к ж е  дан н ы е  по 
одновозрастным с ними посевным 
культурам  гнездового типа в Трахо-
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пиотовском лесничестве Кузнецкого 
лесхоза, Пензенской области, гово
рят  о последовательном ум еньш е
нии средних высот и средних д и а 
метров сосен в гнездах  при увели
чении количества стволов сосны 
в гнезде — площ адке  (в пределах от
1— 4 до 13— 16 ш тук).

Некоторы е исследователи при а н а 
л и з е  роста культур гнездового гипа, 
кроме обычных средних данных, опе
рирую т пок азателям и  высот и д и а 
метров у наиболее  развиты х в к а ж 
дом гнезде деревьев. Если сопоста
вить средние высоты и диаметры, 
вычисленные д л я  наиболее развитых 
деревьев в гнездах  (в К арабанов- 
ском лесничестве), то  увидим, что 
отмеченная закономерность подтвер
ж д ается  и здесь, хотя в отношении 
высот в ы р а ж е н а  менее отчетливо 
(табл. 2 ) .

Т а б л и ц а  2

Средние высоты и диаметры наиболее 
развитых сосен в гнездах

Количество 
деревьев в гнезде Высота (м) Диаметр (см)

1—4 8,1 9.8
5—8 • 8,0 8,6
9—12 7,8 8,0

13— 16 / ,0 7,5

М атери алы  массовых обмеров в 
хорошо сохранивш ихся и успешно 
разви ваю щ и хся  насаж дениях  гнез
дового типа в А лександровском л ес 
хозе, а т а к ж е  дан ны е наших иссле
дований в Кузнецком лесхозе даю т 
основание заклю чить, что интенсив
ность роста сосен в насаждении в 
высоту и по д иам етру  по мере уве
личения густоты стояния их в гнез
дах  пониж ается.

К ак  ж е  объяснить противоречие 
этих выводов р яду  литературных 
данны х и высказываний, касаю щ и х
ся гнездовых посевов дуба, и, в 
частности, наш им  наблюдениям в
9-летних посевах дуба в Вольском 
лесхозе, Саратовской  области, где 
отмечалось улучш ение роста дубков 
при увеличении густоты их стояния 
в гнездах  до 20 штук?

М ы считаем, что расхождение в 
результатах  наблюдений зак л ю ч ает 
ся не в биологических различияч

сосны и дуба, а в особенностях при
родных условий, в которых р а зв и в а 
лись культуры.

В тех случаях, когда в отноше 
ниях м еж ду  растениями преоблада
ли внутривидовые связи, носящие 
характер  конкуренции за  элементы 
питания (гнездовые культуры сосны 
в Александровском и Кузнецком 
лесхозах) ,  имело место ухудшение 
показателей роста при увеличении 
густоты древесных растений в гнез
дах. К огда ж е  развитие деревьев про
текало  в обстановке напряж енной 
борьбы с злаковой травянистой р а 
стительностью (посевы дуба в В оль
ском лесхозе),  во внутривидовых 
связях  отдельных дубкоз преобла
даю щ ее значение имели элементы 
взаимоблагоприятствования при по
давлении злаков, и в этом случае 
рост деревьев при увеличении (до 
известного предела) густоты их сто
яния в гнездах улучш ался. Отсюда 
очевидно, что вопрос о зависимости- 
интенсивности роста деревьев от гу
стоты стояния их в гнездах может 
быть правильно решен только с уче
том в каж дом  отдельном случае 
местных конкретных природных осо
бенностей и условий выращивания.

Н ам и у ж е  бы ло указано, что лесо
водами неоднократно отмечались 
ф акты  срастания корней деревьев. 
Но такие случаи ранее рассм атри ва
лись как  редкие явления, своего ро
д а  лесоводственные курьезы, тогда 
как  в последнее время способность 
срастания корней древесных пород 
(и, в частности, сосны) считается 
ш ироко распространенным биологи
ческим явлением, которое может 
определить характер  мероприятий по 
вы ращ иванию  леса.

Д л я  получения объективных д а н 
ных о срастании корневых систем 
сосны в исследуемых 17-летних 
культурах  Александровского лесхоза 
были взяты  два  ряда  гнезд  —  пло
щ адок  по 10 штук в каж дом  и на 
них (через одно гнездо) раскопаны 
корневые системы всех сосен.

Общ ее количество деревьев (ж и 
вых и засохших) в отдельных гнез
д ах  колебалось от 6 до 39 штук, а 
ж и вы х —  от 5 д о  14. Располож ение  
стволов на раскопанны х площ адках 
неравномерное. Многие сосны тесно
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соприкасались м еж ду  собой у  поч
вы, иногда как  бы врастая  друг в 
друга; другие отстояли на несколько 
сантиметров, а отдельные сосны на 
20 — 40 см.

С опоставление морфологических 
особенностей корневых систем сосен, 
выросших в группах и в одиночном 
стоянии (в рядовых посадках ) ,  поз
воляет  отметить, что наибольш ее ко
личество мелких корешков в обоих 
случаях  сосредоточено в поверхност
ном слое (до 30 см ).  В более глубо
кие горизонты уходят центральные 
корневые стерж ни в форме «редь
ки», которая  в гнездовых посевах 
обычно представлена более тонкими 
и д ал е е  проходящими корнями, чем 
в рядовых посадках.

И звлекаем ы е  из почвы корневые 
системы деревьев, произраставш их 
сближ енны м и группами, имеют 
обычно тесное переплетение поверх
ностных корней и внешне представ
ляю т одно монолитное целое. О д н а 
ко при механическом воздействии 
на такие  конгломераты корней, осо
бенно после их поперечного распи
ливания, представление о них как  о 
коллективном организме изменяет
ся. В больш инстве случаев соеди
ненные м еж ду  собой корни и при
корневые части стволиков о казы 
ваю тся разделенны м и слоем коры 
толщиной от десяты х долей милли
метра до 2— 3 мм. После примене
ния физических усилий (иногда з н а 
чительных) корневые системы со
сен удается  отделить друг от друга 
обычно без р азр ы ва  древесных т к а 
ней.

Среди раскопанны х десяти взятых 
без выбора гнезд, в которых было 88 
живы х деревьев, срастание корней 
обнаруж ено  всего у четырех сосен 
(диаметром на высоте груди— 3— 
4— 5,5— 6 см ), находивш ихся в двух 
гнездах. С растание наблю далось  у 
поверхностных корней диам етром  4 
и 5 см, причем у одной пары д ер е 
вьев оно имело место и в точке со
прикосновения вертикальных корней. 
По отношению к общему количеству 
живы х деревьев в обследованных 
гнездах срастание корней произо
ш ло у 4,5% сосен, а по отношению 
к количеству деревьев, прои зраста
ющих с непосредственным соприкос-

Корневые системы 17-летних сосен 
в гнездовых культ урах.

новением прикорневой части,— поч 
ти у 10%.

Кроме указан ны х случаев, были 
раскопаны  корневые системы в че
тырех гнездах, где тесное сбл и ж е
ние деревьев  позволяло предп ола
гать срастание прикорневых частей. 
О тпрепарирование корневых систем 
в этих сильно сближенных группах 
деревьев п оказало  в одном из гнезд 
срастание не только отдельных ч а 
стей корней, но и стволиков на вы 
соте 4— 5 см выше корневой шейки, 
а в другом гнезде срастание участ
ков корней и прикорневой части 
трех сосен.

Д л я  более детального  выяснения 
особенностей строения древесины в  
участках срастания у разны х сосен 
был сделан ряд анатомических сре
зов (поперечных, продольных и тан- 
гентальны х). Рассмотрение срезов 
под микроскопом показало, что в зо 
не срастания имеется значительная  
деф орм ац и я  тканей и строение их 
приобретает весьма свилеватый х а 
рактер. Б л аго дар я  этому на попе
речных срезах можно наблю дать  
косое I! продольное сечение трахеид 
а на продольных (тангентальных) 
срезах  — отдельные группы попе
речно-разрезанны х трахеид, пере
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м еж аю щ иеся  с участками трахеид 
продольного сечения. П равильность 
в располож ении смоляных ходов при 
срастании наруш ается .

М икроскопический просмотр от
дельных участков сросшихся тканей 
пок азал  отсутствие м еж ду ними кле
ток коры и каких-либо изолирующих 
прослоек пробки. Изменения строе
ния древесины сосен в участках, где 
имело место срасташ  е тканей, види
мо, происходят в основном под д ей 
ствием давления , которое р а зв и в а е т 
ся в процессе роста тесно сбли ж ен
ных деревьев.

Отмеченные характерны е измене
ния в строении древесины подзем
ных частей сосен не могут, конечно, 
не оказы вать  влияния на функцио
нальную  деятельность растений, но 
д ля  выяснения его характера  тре
буются специальны е исследования.

П роведенны е с н адлеж ащ ей  т щ а 
тельностью  работы позволяют за 
ключить, что срастание корней в 
условиях изучаемых нами культур 
сосны Александровского лесхоза не 
имеет значительного распростране
ния. Вместе с тем можно предпола
гать, что эта биологическая способ
ность сосны тесно связана с особен
ностями среды, в которой р азви 
ваю тся  корни, и в разных географ и
ческих район ах  вы раж ен а  в разли ч
ной степени.

Например, в сосновых н а с а ж д е 
ниях Б узулукского  бора срастание 
корней, повидимому, распространено 
более широко, чем в описанных вы 
ше культурах  Александровского лес
хоза. Так, из шести обследованных 
гнезд в посевах сосны (в 19-летнем 
возрасте) на дюнных песках в 209 
квар тал е  Борового опытного лесни
чества срастание корней имело м е
сто в четырех гнездах, где половина 
деревьев о ка за л а с ь  со сросшимися 
корнями. При раскопках  корневых 
систем сосен (В. М. Куркиной и 
Л . Е. Годневым) в переросшем пи
томнике 151 квар тал а  того ж е  лесни
чества (в аналогичных почвенных 
условиях) оказалось, что в 17 слу
чаях  из 18 у сближ енных меж ду со
бой сорокалетних сосен наблю далось 
срастание  части корней. В посевах 
сосны луночного типа в 40-летнем 
возрасте  в 210 квартале  Борового 
опытного лесничества (на чернозе
мовидной супеси) срастание корней 
обнаруж ено  (Л . Е. Годневым) у тре
ти гнезд (в 17 из 51).

В результате обследования нами 
квадратно-гнездовых культур сосны 
в Александровском лесхозе можно 
утверж дать, что квадратно-гнездо
вые посевы сосны в районах зоны 
смешанных лесов и в ю ж но-таежной 
зоне с размещ ением  посевных гнезд 
2,5 X 2,5 м (1600 гнезд на 1 га)

Поперечные разрезы корней 17-лет них сосен в гнездовых культ урах.
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могут образовать  в ж ердняковом  
возрасте сомкнутые древостой вполне 
удовлетворительного роста, не усту
паю щ ие по производительности р я 
довым культурам .

В то ж е  время насаж ден и я  к в ад 
ратно-гнездового типа имею т по 
сравнению с рядовыми р яд  лесовод- 
ственных преимуществ, из которых 
наиболее существенные: в о зм о ж 
ность перекрестного ухода за  почвой 
(при сплошной подготовке почвы) с 
проходом в м еж д у р ядьях  гнезд су
ществую щих тракторов  средней и 
малой мощности, что очень сильно 
сократит затр аты  ручного труда при 
уходе за  культурам и; удобство про
ведения в культурах  рубок ухода; 
повышение противопожарной устой
чивости культур; возможность про
ведения борьбы  с вредителями вну
три насаж ден и й  с применением кон
но-моторных и тракторных опы ли
вателей и опрыскивателей.

В квадратно-гнездовых культурах 
растения разм ещ аю тся  группами в 
форме кв а д р а та  со сторонами 4 0 X 
Х40 см с посадкой сеянцев или с 
зысевом семян по его углам. П р '1 

наличии на 1 га 1600 таких групп 
растений потребность в ручном тр у 
де на однократный уход составит в 
среднем около одного рабочего дня, 
тогда как  в обычных рядовых по
садк ах  она будет колебаться (в з а 
висимости от ширины междурядий) 
от 4 до 2 дней.

Всестороннее изучение имею щих
ся в различны х условиях и зонах

Срастание корней 17-летних сосен 
в гнездовых культ урах. •

лесных культур квадратно-гнездово
го типа позволит обоснованно р а з 
решить вопрос о целесообразности 
широкого внедрения в производство 
квадратно-гнездовых посевов и поса
док наших главных лесных пород и 
разработать  для  них наилучш ие схе
мы разм ещ ения растений.
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ОХРАНА И З А Ш И Т А  ЛЕСА

Больше внимания борьбе с грибными 
болезнями леса

11. и . к л ю ш н и к
К андидат  с ел ь ско хо зя й ст вен н ы х  на ук  

Украинский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации

П еред  лесоводами нашей страны 
стоит в а ж н а я  зад ач а  — к 1966 г. по
высить продуктивность лесов на
10— 15% Р аб о та  по оздоровлению 
лесных полос и массивов, по борьбе 
с грибными болезнями явится вк л а 
дом в дело повышения продуктив
ности лесов.

Грибные болезни, вы зы вая  усы ха
ние лесов, упорно подтачивают ж изнь 
леса, приводят  его к гибели и при
чиняют этим большой ущерб лесно
му хозяйству. П ри  значительных 
м асш табах  лесозаготовок вследствие 
пораж ения  ж и вы х стволов грибами 
мы еж егодно недобираем сотни т ы 
сяч кубометров деловой древесины.

Усыхание сосны от корневой гу б 
ки очень распространено в сосновых 
массивах. Это явление наблюдается 
в свеж и х  борах; в более влаж ны х 
условиях произрастания сосны оно 
увеличивается. Х арактерный при
зн ак  заболеван ия  сосны от кор
невой губки — куртинное усыхание 
насаж дени й  всех возрастов, иногда 
полная гибель массивов. Х уж е всего 
то, что это усы хание постепенно про
грессирует и сухостой сосны в з а р а 
женных н асаж д ен и ях  из года в год 
увеличивается.

Распространено  усыхание ильм о
вых пород от голландской болезни. 
На У краине за  сравнительно корот
кий д л я  лесного хозяйства срок по
р а ж е н а  усыханием значительная 
часть лесов.

Усыхание одной из основных по
род д л я  ю ж ных степей — дуба  (з 
лесхозах  Ставропольского края , Р о 
стовской, Николаевской, В оронеж 

ской и других областей) представ
л я ет  собой слож ны й биологический 
процесс, в котором, кроме метеоро
логических условий, большую роль 
играют грибные болезни дуба.

Вопросу оздоровления лесов еще 
не уделяю т долж ного  внимания. Об 
этом свидетельствуют примеры з а 
кладки  сосновых насаж дений в о ча
гах корневой губки.

При обследованиях насаждений 
нередко обнаруж иваю тся  поражения 
деревьев грибами, вызывающими 
гниль древесины стволов непосредст
венно после проведения очередного 
ухода за насаж дениями .

В лаборатори ю  поступают о б р аз 
цы усохших сеянцев с просьбой 
лесничих определить причину болез 
ни и указать  радикальны е меры 
борьбы, которые спасли бы сеянцы 
в питомнике от гибели. С такими 
просьбами, как  правило, об р ащ аю т
ся с большим опозданием, когд^ 
уж е  невозмож но спасти сеянцы 
Поэтому приходится ограничиваться 
только определением причины бо
лезни.

Все эти случаи показывают, что 
при уходе за  насаж дени ям и  илв 
при вы ращ ивании посадочного м ате
риала  не проводят оздоровительных 
мероприятии, а фиксируют лишь 
факты  пораж ения  растений грибами. 
Некоторые ж е  лесхозы  активно бо
рются с грибными болезнями. Это 
дает  возмож ность им выращ ивать 
высококачественные и продуктивные 
насаж дения.

Так, Гутянский лесхоз, Х арьков
ской области, производя корчевку
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пней пораж енной корневой губкой 
сосны, ум еньш ил ч распространение 
болезни. Если в лесхозе было бы д о 
статочно средств механизации, то 
эту работу  мож но было бы прово
дить в более широких масштабах. 
Л ебединский лесхоз, Сумской об
ласти, после корчевки иней на з а р а 
женных грибом площ адях  создавал  
культуры сосны, р а зд ел я я  их узкими 
полосами из лиственных пород, н а 
пример березы и дуба. Это делали  
для  того, чтобы создать барьеры, 
которые препятствовали бы распро
странению гриба в почве.

Л есоводственная наука рекомен
дует несколько видов рубок ухода 
за н асаж дени ям и  в продолж ение их 
роста и развития  до  возраста  гл ав 
ной рубки, а т а к ж е  санитарны е руб
ки (уборка сухостоя, больных д е р е 
вьев или их ч ас т е й ) . Санитарны е 
рубки к ак  активное профилактиче
ское мероприятие ум еньш аю т или 
ликвидирую т грибные болезни. С а 
нитарные рубки трудно проводить в 
очень слож ны х условиях лесных по
лос на юге, где неправильное изре- 
ж ивание  древостоя грозит о п ас 

ностью задернения почвы и посте
пенного отмирания насаж дения. 
Чтобы не наруш ать  лесной обста
новки в лесных полосах, в засу ш л и 
вых условиях юга будут полезными 
только слабые, но более частые р у б 
ки ухода, например прочистки или 
прореж ивания. Следовательно, вся 
кие рубки долж н ы  быть по существу 
п реж де  всего санитарными.

Активные профилактические меро
приятия в лесных полосах предпола
гаю т не только удаление из н а с а ж 
дения мертвого леса, но и сан и тар
ные меры по отношению к отдель
ным заболевш им, но еще не усох
шим деревьям. Ветви, пораж енные 
грибами, обрезаю т; в отдельных 
случаях  обрезаю т д а ж е  нижние з д о 
ровые ветви или сучья, чтобы не д о 
пустить заболеван ия  ствола и усы 
хания всего дерева.

Н у ж н о  иметь в виду, что борьба с 
грибными болезнями немыслима без 
увязки специальных оздоровитель
ных мероприятий с повседневной 
практической работой по вы р ащ и в а
нию и уходу за  лесом.

Учет эффективности авиахимборьбы 
с зеленой дубовой листоверткой

Н . Н . РУ БЦ О ВА

В 1953 г. в П равобереж ном  лесни
честве учебно-опы 1 ного лесхоза  В о
ронежского лесохозяйственного ин
ститута против гусениц зеленой дубо
вой листовертки бы ла проведена 
авиахимборьба. Н асаж д ен и я ,  засе 
ленные вредителем, опы ливались с 
сам олета  дустами Д Д Т  (5 ,5 % -н ы м ),  
ГХЦГ (12% -ны м) и кремнефтори- 
стым натрием. И з-за  недостатка 
ядов северная  часть лесничества (с 
1 по 23 квартал )  не бы ла опылена. 
Зараж ен н о сть  этой части дачи в 
1952 г. была сл а б а я  — в среднем
9 яйцекладок  на 1 пог. м вершинной 
стержневой ветви.

Чтобы правильно вы брать сроки 
опыливакия, нами велись наблю де
ния за  выходом гусениц дубовой л и 

стовертки из яиц и за  ходом их раз» 
вития на выбранных зар ан ее  мо
дельных деревьях  в различных эко
логических условиях.

Наблю дения показали, что выход 
гусениц в 1953 г. происходил с 30 
апреля по 10 мяя, массовый выход 
был 8 — 10 мая, оа совпал с н аб у х а
нием почек дуба

Я йцекладки текущего года сразу  
по выходе из них гусениц можно 
отличить от яйцекладок прошлых 
лет  по более свеж ей окраске  щитка. 
Через несколько дней после того, 
к ак  из них выйдут гусеницы, они 
приобретаю т такой ж е  сажисто-чер- 
ный цвет, к а к  и яйцекладки прош 
лы х лет, и у ж е  становятся  неотли
чимыми от них.
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Х олодная д ож д ли вая  погода н а ч а 
л а  м ая  1953 г. з а д е р ж а л а  развитие 
гусениц, и ко времени р азв ер ты в а 
ния листьев —  11 — 15 м ая  они нахо
дились в основном в 1-м и 2-м воз
расте. Этот момент был признан 
наиболее удобным д ля  н ач ала  опы- 
ливан и я ,  т а к  как  во время н ах о ж де
ния гусениц внутри почек они были 
трудно уязвимы.

П редп олагалось  начать  опылива- 
ние 12— 13 мая, но из-за  неблаго
приятной погоды оно было начато 
35 мая. Р аботы  по опыливанию не
однократно преры вались дождям-ч 
и ветрами. Окончено опыливание 
25 м ая . З а  это время гусеницы 
два-три  раза  перелиняли и пере
шли в -3-й, 4-й и частично 5-й во з 
раст. Т аким  образом, имелась воз
можность н аблю дать  действие ядов 
на различны х возрастах  гусениц 
дубовой листовертки.

Во время проведения авиахим- 
борьбы необходимо было произвести 
учет гибели гусениц. Учитывать по
гибших и ж ивы х гусениц 1-го и 2-го 
возраста  трудно, так  как  они очень 
малы. Погибшие гусеницы ссы хаю т
ся и без лупы неотличимы от м ел
ких соринок. Гусеницы старш их воз
растов немного больше, и учет их 
вести легче.

Обычный метод учета смертности 
гусениц на приствольных кругах мо
д ельн ы х дерезьев  неприменим для  
гусениц м алы х разм еров  — они 
могут, не достигнув земли, р а зл е 
теться от ветра или застрять  на ве
точках  деревьев; их очень трудно 
разы скать  среди соринок на земле.

П ред  лож енн ы й А. И. Ильинским 
метод учета эффективности борьбы 
путем сравнения числа ж ивы х гусе
ниц зеленой дубовой листовертки на 
модельной ветви с числом я й ц ек ла
док, из которых они вышли, в н а 
шем случае тож е неприменим, так  
к ак  на ветках сохранились яйце
к л ад ки  с отверстиями от гусениц не 
только  текущего года, но и прошлых 
лет, и отличить стары е яйцекладки 
от яйцекладок текущ его года после 
вы хода гусениц затруднительно.

Н ам и  был предложен метод уче
та  смертности гусениц с помощью 
м атер ч аты х  мешочков, надеваемых

на концы вершинных ветвей модель
ных деревьев. Мешочки размером 
0 ,7 X 0,5 м (и более) из легкого ситца 
(для  гусениц 1-го, 2-го возраста) 
или марли  (для старш их возрастов) 
надевались на ветви на вершине или 
середине кроны модельных деревьев 
сразу  после опыливания, как  только 
уляж ется  волна яда. М одельные д е 
ревья  были намечены заранее.

В П равобереж ном  лесничестве при 
площ ади опы ливания 1400 га было 
намечено 25 модельных деревьев. 
Ч ерез два  дня ветки вместе с наде
тыми на них мешочками срезались, 
доставлялись  в лабораторию  или 
лесничество, где и производился 
подсчет погибших, ж ивы х и больных 
гусениц.

Ч асть  моделей (в кварталах  45, 
46, 48, 32, 38, и 42) была выбрана 
неудачно, в мешочке не было и 20 
гусениц. По этим моделям мы не 
могли судить о смертности гусениц 
в кварталах , где они взяты. Следует 
вы бирать модели, наиболее з а р а 
женные, т. е. расположенные на ос
вещенных местах, и мешочки наде
вать на освещенные ветви.

В квар тал е  55 сосредоточивалось 
очень много моделей, т а к  как  здесь 
производилась проверка различных 
методов учета, в остальных ж е квар 
т а л а х  число моделей оказалось  не
достаточным. Н а  25 — 50 га опыли
ваемой площ ади необходимо иметь 
одно модельное дерево.

Подсчеты гусениц живых, боль
ных и мертвых в одном мешочке, 
содерж ащ ем  около 100 гусениц, з а 
нимаю т около часа. Один техник 
мож ет справиться с этой работой 
(на 50 моделях) в течение 6 рабочих 
дней.

Проведенный учет с помощью 
м арлевых мешочков показал, что гу
сеницы 3-го и 4-го возраста  посла 
обработки насаж дений погибли поч
ти полностью, гусеницы ж е 5-го воз
раста  погибли в среднем на 42% . 
Таким образом, 5 ,5% -ный дуст  Д Д Т  
при расходе 13 кг на 1 га удовлет
ворительно действует на гусениц 
3-го и 4-го возраста (смертность 
8 5 % ) .  Гусеницы 5-го возраста  очень 
стойки, и гибель их наблю далась  
только тогда, когда они подвергались 
действию яда  сразу  после линьки.
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Д альн ей ш и е  наблю дения подтверди
ли этот вывод полностью.

Так, например, в 56 квар тал е  и в 
южной части 55 квар тал а  во время 
опы ливания половина гусениц была 
в 5-м возрасте. После опыливания 
погибло всего в среднем 41%  гусе
ниц. Повторное опыливание н а с а ж 
дений на этом участке не д ал о  ж е 
лаем ы х р е з у л ь т а т о в — в 1954 г. 
здесь наблю дался  массовый выход 
гусениц. Они были уничтожены 
только после дополнительного опы 
ливани я  весной 1954 г.

Н а  основании наших наблюдений 
мы пришли к заключению, что при 
обработке  насаж дений, заселенных 
гусеницами дубовой листовертки 
3-го и 4-го возраста, расход 5 ,5% - 
ного дуста  Д Д Т  на 1 га нужно уве
личить до 15 кг. В этом случае м о ж 
но добиться хороших результатов 
(смертность — 95— 100 % ).  О п ы ли 
вание гусениц 5-го возраста эгим 
дустом нецелесообразно.

П роделан ная  работа  дает  нам в о з 
можность придти к выводу, что ме
тод учета эффективности химической 
борьбы с зеленой дубовой л и с т о 
верткой с помощью -мешочков, н ад е
ваем ы х на концевые освещенные 
ветви, дает  наиболее удовлетвори
тельные результаты, особенно при 
подсчете гусениц м ладш их возрастов 
(1-го и 2 -го ) .

Гусеницы этих возрастов не могуг 
быть подсчитаны на приствольных 
кругах под деревьями, ввиду очень 
м алы х размеров, а в мешочках мы 
их находим на стенках.

В заклю чение следует сказать, что- 
авиахимборьбу целесообразно про
водить сразу  на всей зараж енн ой  
вредителями площади, а не на части 
ее; доза  яда д олж н а  быть достаточ
ной, чтобы обеспечить полную ги
бель гусениц, иначе в ближайш ие 
годы инвазия может вспыхнуть 
снова.
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Э К О Н О М  И КА
— ---------- ------------------------------------

Лесоустройство и организация 
механизированных лесхозов

И . я. ГУ РВИ Ч
К ан дидат  сельско хо зя й ст вен н ы х  наук  

(ЦНИИЛХ)

К концу шестой пятилетки д о л ж 
но быть организовано  до 1000 м еха
низированных лесхозов. Чтобы вы 
полнить эту задачу , нужны реш и
тельны е сдвиги в комплексной меха
низации лесохозяйственного произ
водства.

О рган и зац и я  механизированных 
лесхозов осуществляется после р а з 
работки и утверж дения индивиду
альных проектов технико-экономи
ческого обоснования (так  н азы вае
мых « оргтехп лан ов») . Они р а з р а б а 
ты ваю тся  Всесоюзным объединением 
«Агролесспроект», его экспедициями 
и отрядам и. При этом руководст
вуются «Основными положениями 
по технико-экономическому обосно
ванию  организации м еханизирован
ных лесхозов», изданными М ини
стерством сельского хозяйства С С С Р  
29 м арта  1954 г., и «Инструктивны
ми указан и ям и  по составлению про
ектов организации механизирован
ных лесхозов» Агролесопроекта, 
утверж ден ны м и 3 мая 1955 г.

Основными исходными м атер и ала 
ми при составлении проектов в п р ак 
тике Агролесопроекта являю тся п л а 
новое задание по лесхозу на п ред 
стоящее десятилетие в объемном н а
туральном  вы раж ени и, инвентарные 
и отчетные м атери алы  лесоустройст
ва и лесхоза, дан н ы е  натурного об
следования объектов механизации, 
индивидуальные или типовые р а с 
четно-технологические схемы по ви
дам  проектируемых м еханизи рован
ных работ.

Значительную  часть исходных 
данны х можно почерпнуть из м ате 

риалов лесоустройства. Это вполне 
закономерно: лесоустройство как  ор 
ганизатор лесного хозяйства не мо
ж ет  пройти мимо главного вопроса 
современного лесного хозяйства — 
организации механизированного 
производства. Иными словами, э 
оргхозплане лесоустройства нельзя 
игнорировать вопросов оргтехплана.

Если бы матери алы  лесоустройст
ва содерж али  все нужное д ля  об
основания применения механизации, 
то работа  отрядов Агролесопроекта 
бы ла бы в значительной степени об
легчена, а выполнение ее ускорено 
и удешевлено. Лесоустроительная 
инструкция 1951— 1952 гг. и « Д о 
полнения» к ней 1954 г. действи
тельно п редъявляю т к лесоустрои- 
телям  ряд  серьезных требований по 
механизации. Н о  практически, если 
судить по типовой программе и со
д ерж ан и ю  оргхозпланов, лесоустрой
ство ограничивается в лучшем слу
чае рассмотрением, а то  и просто 
назначением лиш ь лесоводственно- 
биологических приемов выполнения 
главнейш их лесохозяйственных р а 
бот. В своей совокупности они о б р а 
зую т не столько технологический 
процесс работ со средствами их вы
полнения, сколько требования к ис
полнителю оргхозплана — местному 
лесохозяйственному аппарату.

Что ж е  касается  стоимости работ 
или трудовых затрат, то эти момен
ты вовсе не отраж аю тся  в оргхоз
плане. Такое полож ение ослож няет
ся еще и тем, что требования лесо
устроительной инструкции и допол
нений к ней в части проектирования
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'механизированных работ  внутренне 
плохо у вязаны  с ф орм ам и основных 
лесоустроительных документов и с 
у казан иям и  по их заполнению. Еще 
больш е расхож дений м еж ду  требо
ваниями лесоустроительной инструк
ции и «Инструктивными указаниям и 
по обоснованию мехлесхозов» Агро- 
лесопроекта 1955 г.

О рганизационно - хозяйственные 
планы составляю тся лесоустроитель
ными организац иям и  как  при уст
ройстве, т а к  и при обследовании л е 
сов. С точки зрения обоснования 
применения механизации особой 
разницы  м еж ду  теми и другими п л а 
нами нет. Н апример , способ м ех а 
низации лесны х культур зависит от 
вида работ, типа и состояния о б ъ е к 
та, но не от способа таксации (с 
воздуха или наземного), с экономи
ческой ж е  стороны нужно обосновы
вать  не только механизацию, но и 
само лесохозяйственное мероприя
тие, выполняемое тем или иным ме
ханизированным  способом, а т а к ж е  
выбор этих способов. Судя по лесо
устроительным отчетам последнего 
времени, например Мгинского и Лю- 
банского лесхозов, Ленинградской 
области, за  1954 г., лесоустройство 
м ал о  интересуется не только эконо
микой, но и техникой выполнения 
проектируемых им мепроприятий, 
обходит вопросы механизации лесо
восстановительных и других работ.

П ользуясь  случаем, следует отме
тить, что сущ ествую щ ее положение с 
экономическим обоснованием и рас 
четами по эффективности организа
ции мехлесхозов нельзя  признать 
нормальны м. Н а  наш  взгляд, это 
происходит потому, что т а к  н азы вае
мый оргтехплан механизированного 
лесхоза  выходит за  рам ки  планово
го задан ия , но не имеет законченно
го хар актер а  проектного задан ия , а 
тем более технического проекта. Он 
не требует и расчетов экономической 
целесообразности и эффективности.

Внедрение м еханизации в лесхо
зах  и лесничествах происходит сей
час в трех формах: механизирую т
весь комплекс работ, т. е. организу
ют механизированный лесхоз, часть 
их и, наконец, одно и то ж е  м еро
приятие проводится специальной о р 
ганизацией на территории несколь

ких лесхозов (авиапатрулйрование 
лесов ави аб азам и  и т. д .) .

П рименение механизации в треть
ей ф орме следует рассм атривать  в 
той мере, в какой оно о тр аж ается  в 
проекте оргхозплана. П оскольку в 
немеханизироваиных лесхозах  но
менклатура лесохозяйственных меро
приятий вклю чает  те ж е  разделы  р а 
бот, что и в механизированных л ес 
хозах, постольку м атериалы  д ля  обо
снования долж ны  быть однородными 
в том и другом случае. С ледова
тельно, на данной стадии проектиро
вания они не долж н ы  зависеть от 
организационной формы внедрения 
механизации.

Выбор объекта д ля  применения 
механизации в первой форме, т. е. 
выбор лесхоза  как  базы  д ля  органи
зации мехлесхоза, обосновывается, 
согласно п. 3 разд. IV «Основных 
положений», наибольш им объемом 
работ, п одлеж ащ и х механизации, и 
народнохозяйственными требования
ми к лесному хозяйству. Такое обо
снование в оргтехплане отдельного 
лесхоза д ать  весьма затруднительно, 
поэтому выбор лесхозов к ак  базы 
д ля  организации механизированного 
производства долж ен  производиться 
не по отдельному лесхозу, а в гене
ральны х планах  развития лесного 
хозяйства  областей (республик).  Это 
обстоятельство надо предусмотреть 
при разработке  программ и методик 
составления генеральных планов 
развития лесного хозяйства областей 
(республик). И менно в генераль
ном плане можно более глубоко и 
обоснованно учесть межотраслевы е 
связи лесного хозяйства данной об 
ласти  (экономического района) и н а 
роднохозяйственное значение тех 
или иных лесных массивов.

Если отвлечься от экономической 
стороны вопроса, то требования  к 
обоснованию применения м еханиза
ции можно свести к таким  показате 
лям , которые при последующем п р о 
ектировании помогли бы выбрать 
определенный способ механизации, 
место и объем ее применения. Из 
лесоустроительных материалов не
трудно установить место и объем 
применения механизации, если вы яс
нены показатели  (характеристика) 
состояния объектов с лесоводствен-
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"ной и технической стороны. П о сл ед 
нее содерж ится в расчетно-техноло- 
гических схемах — типовых или ин
дивидуальных. П оэтом у обоснова
ние применения механизации с лесо- 
водственной и технической стороны 
будет обеспечено, если м атериалы  
лесоустройства содерж ат  показатели 
и данные, необходимые для  выбора 
и установления технологических 
схем лесохозяйственных мероприя
тий и других работ, п одлеж ащ и х м е
ханизации. Совокупность технологи
ческих схем д о л ж н а  привести к 
такому положению, когда весь ком 
плекс работ лесхоза можно м ехани
зировать .

О тсюда вытекает, что технологи
ческие схемы до лж н ы  опираться и 
исходить из схемы комплексной ме
ханизации. Д л я  разработки  послед
ней необходима та к а я  класси ф и ка
ция объектов и условий механизации, 
которая  охваты вала  бы и леео- 
водственную и техническую сторо
ны. Лесоводственно-типологическая 
классиф икация  недостаточна, так  
к ак  она не содерж ит данных, необ
ходимых д ля  технической классиф и
кации, в которой больш ое место з а 
нимает состояние объектов в связи 
с лесоэксплуатацией. Н еобходима и 
классиф икация  состояния объектов 
в отношении доступности, типа и 
.условий применения механизмов. 
Если вся инвентарная часть л есо 
устроительных материалов основана 
на применении системы рядов т а к с а 
ционных показателей, то обоснование 
применения механизации было бы 
значительно облегчено и упрощено 
яри наличии классификации объек
тов работ  и условий применения ме
ханизации. Тогда лесоустройство 
могло бы в гр а ф у  «хозяйственных 
распоряжений» таксационного опи
сания вносить не только наименова
ние назначаемого им мероприятия, 
но и его показатели по специально 
р азработанн ой  классификационной 
ш кале . И спользуя все это в после
дую щ ем, составители проекта м еха
низации могли бы подобрать и н а 
значить соответствующую расчетно
технологическую схему — типовую 
или индивидуальную, а в случае ее 
отсутствия — тот или иной вариант 
.схемы комплексной механизации.

Таким образом, д л я  решения в о 
проса о механизации следует воору
ж ить  лесоустройство такой класси
фикацией объектов и условий 
лесохозяйственных мероприятий, ко
торая  имела бы своей целью приме
нение механизированных способов их 
выполнения. К  сожалению , такими 
апробированными классиф икациями 
мы еще не располагаем , если не 
считать объектов осушительной ме
лиорации. Поэтому лесоустройству 
придется ограничиться пока теми 
материалами , которые будут соби
раться  в данном объекте устройства. 
С оставляя  местные классификации 
объектов и условий применения ме
ханизации, лесоустройство будет ре
ш ать не только свою производствен
ную задачу , но одновременно 
накоплять матери алы  д ля  после
дую щ его обобщения таких класси
фикаций.

Д ействую щ ая  инструкция по 
устройству VI обследованию лесов 
1951-— 1952 гг. и «Дополнения» к ней 
1954 г. предусматриваю т выявление 
площ адей и ориентировочных объе
мов «всего комплекса механизиро
ванных работ». Отмечается, что м а
териалы  по механизации комплекса 
лесохозяйственных работ  должны 
даваться  лесоустройством в объемах, 
необходимых д ля  составления пла
нового задан ия . Д о л ж н а  быть т а к 
ж е  прилож ена схема лесхоза с нане
сением всех объектов механизиро
ванных работ. Совместно с лесхоза
ми разрабаты ваю тся  «соображения 
по агротехнике» механизированных 
работ  в гиде агротехнических схем 
(п. 6 «Дополнений» 1954 г.). Но чем 
отличаю тся эти агротехнические 
схемы лесоустройства от технологи
ческих схем «Инструктивных у к а за 
ний» Агролесопроекта? И почему 
они нуж ны  только д ля  лесокультур
ных работ, трудно уяснить из этой 
инструкции.

Повидимому, «агротехническая» 
схема представляет  собой ту часть 
расчетно-технологической, которая 
относится к установлению агротехни
ки выполнения того или иного м еро
приятия и лесоводственных условий 
его выполнения. В таком случае эти 
схемы могут в известной мере з а 
менить классификацию  объектов
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и условий применения м ехан и за 
ции.

Согласно «Инструктивным у к а з а 
ниям», плановое зад ан и е  д л я  проек
та  организации механизированного 
лесхоза  содерж ит в основном пере
чень и ориентировочный объем ме
ханизированных работ  на расчетный 
период (10 лет) по основн ы м -м еро
приятиям. Чтобы выполнить эти тре 
бования, недостаточно тех данных, 
которые содерж атся  в таксационном 
описании и других м атери алах  л есо 
устройства. Они выполнимы лиш ь 
при директивном порядке установле
ния в плановом  задании уровня ме
ханизации, а отсюда и объема м ех а 
низированных работ. Но тогда не
возм ож но п оказать  объекты м ехани
зации на картосхеме лесхоза. Ведь 
надо ук азы в ать  конкретные к в а р т а 
лы  лесхоза пли некоторые совокуп
ности их Следовательно, это требо
вание инструкции оказы вается  не
выполнимым.

С оображ ен и я  по агротехнике р а з 
рабаты ваю тся , и установление пло
щ адей механизированных работ  про
изводится совместно с лесхозом до 
первого лесоустроительного со вещ а
ния, так  как  последнее долж но их 
санкционировать . Н о чтобы н ам е
тить площ ади, нужно их осмотреть 
хотя бы в типичных объектах, т. е. 
произвести то, что выполняется в 
ходе полевых работ  лесоустройства 
или натурных обследований при со
ставлении проекта оргтехплана. С л е
дует добавить, что установление и 
выбор агротехнических схем без н а 
турного обследования типичных 
объектов м еханизации произвести 
весьма затруднительно, если не с к а 
зать больше. Д л я  составления ж е  
перечня и ориентировочного объем а 
механизированных работ  этого и не 
требуется. Здесь  в лесоустроитель
ной инструкции наблю дается  проти
воречие, которое нуж но устранить. 
Если лесоустройство составляет  на 
10 лет оргхозпланы с выделением 
объемов механизированных работ  
и производит натурное описание 
всех или большого числа участков 
(при I— III р азр я д а х ) ,  то уместен 
такой вопрос — насколько целесооб
разно посылать специальный отряд 
в только что устроенный объект?

Эту работу  можно выполнить и си
лам и  лесоустройства, пусть даже- 
при некотором дополнении техниче
ского состава лесоустроительных 
экспедиций, а т а к ж е  при дополнении- 
лесоустроительной инструкции теми 
требованиями из «Инструктивных 
указаний»  Агролесопроекта, которые 
не повторяют требований лесоу
строительной инструкции и дополне
ний к пей.

В связи с указанны м  упрощается 
методика сбора необходимых д а н 
ных для  обоснования организации 
механизированного лесхоза, если она 
производится одновременно с прове
дением лесоустроительных работ. 
Тогда на долю  проектировщиков ос
танется  небольшое количество н а 
турных работ, а это позволит не 
только ускорить составление проек
та механизации, но и повысить его 
качество и снизить стоимость. О тсю 
да вытекает, что в лесоустроитель
ную инструкцию необходимо внести 
дополнительные указания . Они и з 
ложены, к примеру, в реком ендаци
ях Ц ентрального  научно-исследова
тельского института лесного хозяй
ства и Всесоюзного научно-исследо
вательского института лесоводства 
и механизации лесного хозяйства. 
Эти рекомендации переданы Главно
му управлению  лесного хозяйства 
МСХ С С С Р  и долж н ы  быть возм ож 
но скорее после апробации введены 
в практику лесоустройства.

П роект  технико-экономического 
обоснования организации мехлесхо- 
за шире планового и уж е проектно
го задания. В нем нет требования 
обосновать экономическую целесооб
р азн ость  проектируемых м ероприя
тий и способов их выполнения. П о 
этому формулировки «Дополнений» 
1954 г. должны быть соответствую
щ им образом  изменены. К роме того, 
в типовую програм м у оргхозплана 
лесоустройства надо ввести такие 
мероприятия, как  организация цехов 
ш ирпотреба и переработки древеси
ны, подсобного сельского хозяйства. 
Н а  лесоустройство надо возложить 
т а к ж е  составление м атериалов  об 
щих лесомелиоративных обследова
ний в лесах  I и II группы. В этом 
случае следует использовать по р а з 
работанной Ц Н И И Л Х  методике м а 
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тери алы  аэросъемки д ля  определе
ния состава  и площ ади м елиоратив
ного фонда, гидрологически обособ
ленных участков и типов болот, а 
т а к ж е  д л я  зарисовки  рельефа. Это 
откры вает  перспективы д л я  проекти
рования осушительной сети, сокра
щ ая  трудоемкие нивелировочные р а 
боты  при детальны х изысканиях, 
ускоряя и облегчая  составление т о 
пографического плана.

Н ад о  выяснить возможности ис
пользования аэроснимков и д ля  обо
снования производства по дорож н о
му строительству, лесокультурным, 
лесохозяйственным и лесозаготови
тельным работам , а т а к ж е  для  гид
рологических, почвенных и гидро
графических изысканий. Таким об
разом, встает  вопрос о более ш иро
ком использовании аэроснимков при 
проектировании механизированных 
лесхозов. Это т а к ж е  удешевит и 
ускорит проектные работы по лесно
му хозяйству.

По некоторым из затронутых во
просов управлени е  лесоустройства и 
Агролесопроект частично принимаю т 
меры, но это лиш ь первые шаги.

И з сказанного  следует, что вопрос
о выборе базы  для  организации м е
ханизированных лесхозов долж ен 
р еш аться  в генеральном плане р а з 

вития лесного хозяйства области 
(республи ки ).

Если намеченный объект в бли
ж ай ш и й год подлеж ит первон ачаль
ному или повторному устройству по 
I— III р азрядам , то  технико-эконо
мическое обоснование проекта про
изводится лесоустройством. Ему сле
дует руководствоваться «И нструк
тивными указан иям и»  Агролесопро
екта в той их части, где они не 
повторяют программы отчетов по 
устройству лесов.

Если ж е  объ ект  не подлеж ит в 
бли ж айш ий год устройству и на не
го имеются м атери алы  прежнего л е 
соустройства, то  необходимое обос
нование производится Агролесопро- 
ектом.

Лесоустройству при работах  по 
I— III р азр ядам  необходимо р асш и
рить типовую програм м у проекта 
оргхозплана теми данными, которые 
позволят запроектировать механизи
рованные работы и ум еньш ат требо
вания к Агролесопроекту. Это уско 
рит и удешевит составление проек
тов оргтехпланов.

Необходимо поручить научно-ис
следовательским институтам р а з р а 
ботать зональны е и порайонные 
классификации объектов и условий 
механизированных лесохозяйствен
ных мероприятий.
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М Е Х А Н И З А Ц И Я

Уборка пней с раскорчеванной вырубки

Г. А. КОТО МИ НА
И н ж ен ер -м еха н и к

Известно, что в лесхозах уборка 
пней с раскорчеванной вырубки про
изводится корчевателями-собирате- 
л я м и  или волоком при помощи тр о 
са или ж е  на санях, стальных ли с
тах  и автоприцепах. Все эти спосо
бы были подвергнуты изучению.

Т релевка пней корчевателем-соби
рателем  Д-21 О-В на больш ое рас 
стояние малопроизводительна. П е р е 
м ещ ать  им одновременно можно 
лиш ь небольшое количество пней — 
один крупный и до трех мелких. Пни 
часто сходят с отвала . Чтобы подо
брать  их, надо подавать  трактор  н а 
зад. Это увеличивает время на р або 
ту в полтора-два раза ,  а м ощ 
ность тр акто р а  С-80 используется 
совершенно недостаточно. Кроме то 
го, при этом способе верхний, н аи 
более  плодородный слой почвы сди
рается  и выносится с лесосек, из 
пней и земли образую тся валы, кото
рые за х л а м л я ю т  лесные опушки. Но 
если работа  ведется на небольшом 
расстоянии — 25— 40 м, то произво
дительность корчевателя-собирателя  
получается больше, чем при других 
способах.

Уборка пней волоком с помощью 
одного троса малоэф ф ективна . К ак  
показали  результаты  динамометри- 
рования, тяговое сопротивление 
крупных выкорчеванных пней со
ставляет  при этом 400— 700 кг. С л е 
довательно, для  полной загрузки  
тр акто р а  средней мощности надо 
прицеплять к нему два-пять пней, 
в зависимости от их разм ера, тр е 
л евка  ж е  мелких пней с помощью 
троса нерациональна.

Вывозка крупных пней на санях., 
листах  и автоприцепах является- 
очень трудоемкой и м алопроизводи
тельной работой из-за трудности по
грузки и разгрузки пней. Д в а -тр к  
человека не в состоянии поднять, 
крупный пень, его приходится рас
калы вать . Это берет много труда п 
времени, мелкие ж е  пни перевозить 
на листах  или санях не п редставля
ет особого труда.

Таким образом, уборка крупных 
пней на небольшое расстояние впол
не м ож ет  осуществляться корчевате
лем -собирателем, но ввиду неполно ' 
го использования мощности тр ак то 
ра С-80 лучш е было бы иметь тол
каю щ ее навесное орудие на тракторе- 
меньшей мощности. М елкие пни, ко
торые могут поднять 1— 2 человека* 
целесообразнее перевозить на стал ь 
ных листах  или санях.

Остается  нерешенным вопрос об 
уборке крупных пней на большое 
расстояние, например в коридорах 
или при значительной величине р ас 
корчеванной площади. Сектором м е
ханизации В Н И И Л М  предлож ено и 
опробировано в 1954 г. приспособле
ние д ля  групповой трелевки пней. 
Приспособление агрегатируется с 
трактором  ДТ-54 и состоит из 5 тяг 
разной длины и одного листа. Тяги 
сл у ж ат  д л я  трелевки крупных пней, 
а лист, присоединяемый к длинной

'Задаришь после сдсрки 
с другим звеном

—

Рис. 1.
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тяге, д л я  одновременной перевозки 
мелких пней, их частей и крупных 
корней. К а ж д а я  тяга  имеет крюк, 
звенья длиной около 1,8 м, трос д л и 
ной 2,5— 3 м и диам етром  16 мм. 
Одна тяга  состоит из 4 звеньев, две 
из 3 и две  из 2 звеньев.

М ы рекомендуем применять с тал ь 
ные тяги потому, что трос при тре
левке  быстро изнаш ивается  и выхо
дит из строя, при вытаскивании из- 
под пней он скручивается, а при 
п одъездах  к пням перепутывается. 
П оэтом у его трудно разобрать  и р ас 
путать. Тяги этих недостатков не 
имеют.

З в е н ь я  (рис. 1) изготовлены из 
круглой стали диаметром 16 мм. 
Д л и н а  заготовки каж дого  звена ■— 
2,4 м.

Рис. 2.

Крючья (рис. 2) изготовлены из 
круглой стали диам етром  22 мм. 
Д л и н а  заготовки —  48 см.

я ь

Рис. 3.

Трос одним концом присоединен к 
проуш ине звена, а к другому его 
концу присоединяется крюк. Трос 
присоединяется  узлом А или заплет- 
кой Б (рис. 3 ) .  З ап л етка  производит-

Рас к ос

fieSpi

Рис 4.

ся с помощью шила, изготовленного 
из полосовой стали 2 5 x 5  мм с за т о 
ченным концом. П роуш ина звена или 
крю ка с продетым в нее концом 
троса заж и м ается  в тисках. Конец 
троса расплетается  на пряди (шесть 
концов). Затем  шилом поддеваю т 
две см еж ны е пряди троса, повора
чиваю т шило на 90° и продевают 
один конец в образовавш ую ся щель. 
Второй конец продеваю т под вторую 
и третью пряди троса, третий конец 
под третью и четвертую пряди и 
т. д. Д л я  большей прочности первый 
конец продеваю т еще раз  вместе с 
четвертым, второй с пятым, а тре 
тий с шестым. В работе зап летка  з а 
тягивается.

Трелевочный лист (рис. 4) изго
товлен из листовой стали толщиной 
4 мм, разм ером  1 x 2  м. Передний 
конец листа загнут  и приварен к 
ребрам  из стальных полос размером 
2 0 X 8  мм и длиной 1 м. К  ребрам 
приварены раскосы и поперечина со 
скобой из полосовой стали. Д л я  при
варки скобы в листе пробиваю т от
верстия.

Приспособление д л я  групповой 
трелевки пней испытывалось в Озе- 
рецком и Трудовом лесничествах 
Краснополянского лесхоза и в Д м и 
тровском лесничестве Дмитровского 
лесхоза, М осковской области. При 
испытании проверялось удобство 
прицепки, транспортировки, отцеп
ки пней, а т а к ж е  транспортировки 
приспособления без пней. О дновре
менно вы являлись эксплуатацион
ные показатели  приспособления.

И спытание приспособления пока
зало, что прицепка пня с небольшим 
количеством почвы на нем осуще
ствляется одним человеком за 0,5—
1 минуту. Тросом охватывается 
крепкая  л а п а  пня или его головка 
вместе с лапой, крю к при этом рас 
полагается  сбоку пня так, чтобы при 
натяж ении тяги петля затягивалась. 
Н атян у тая  петля надеж но  держ ит 
пень. П ри наличии ж е  на корнях пня 
большого количества почвы прихо
дилось частично счищать ее, чтобы 
можно было подвести трос. Эта опе
рация отнимает 2— 3 минуты.

П ри  прицепке пней лучш е всего 
придерж иваться  следующего поряд
ка: вначале  прицеплять пни к  д ли н 
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ным тягам , а затем  к коротким. При 
такой последовательности прицеп
ленные пни не н аезж аю т  на свобод
ные тросы во время переездов к оче
редному пню и не м еш аю т прицеп
ке других пней.

О тцепка пней осуществляется 
быстро и без больш их трудностей. 
Д л я  ослабления н атяж ен и я  тяг  т р а к 
тор подается н азад  и крю к снимает
ся с троса. П осле  этого трактор, 
продвигаясь вперед, тянет  тяги из- 
нод кучи пней. Среднее время на от
цепку одного пня — 0,5 минуты.

Б л а го д а р я  разной длине тяг  пни 
при трелевке располагались  один за 
другим, зан и м ая  мало места по ш и
рине. Это облегчало  трелевку. При 
переездах без пней тяги не мешали 
д виж ению  и поворотам трактора.

П очва  с пней при трелевке сби ва
лась.

В том случае, когда на убираемой 
площ ади  имелись мелкие пни, от
дельны е л а п ы  и куски пней, к д ли н 
ной тяге  прицеплялся лист, на кото
рый все эти остатки погруж ались на 
ходу. Приспособленце обслуж и вает 
ся д в у м я  рабочими.

Н и ж е  приводится таблица , полу
ченная по экспериментальным и рас 
четным данны м , производительности 
трелевки при разны х способах.

И з таблиц ы  видно, что приспособ
ление  В Н И И Л М  д ля  групповой тре-

Т а б л и ц а

Производительность трелевки (га/час)
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1. 280 крупных пней
на 1 га (диаметр
35 см)

Расстояние трелевки—
300 м .................... 0,02 0,025 0,04

2. 300 крупных пней
(диаметр 30 см) на
1 га
Расстояние трелев

ки — 100 м . . . 0,03 0,045 0,06
3. 1200 пней (диаметр—

28 см) на 1 га .
Расстояние трелев

ки — 40 м . . . 0,1 0,012 0,04
4. 4000 мелких пней

(средний диаметр
13 см) на 1 га
Расстояние трелев

ки — 50 м . . . 0,06 0,018 0,015
5. 4000 мелких пней

на 1 га
Расстояние трелев

ки — 150 м . . . 0,003 0,01 0,005

левки крупных пней на большое р а с 
стояние мож но рекомендовать для 
работы в лесхозах.
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В С Е С О Ю ЗН А Я  
СЕЛ ЬСКОХОЗЯ ЙСТВЕ Н НАЯ 

ВЫСТАВКА

Опыт повышения продуктивности лесов 
колхоза имени XVIII партконференции

В. X .  ЩЕ Р Б ИНИН
С т арш ий лесничий  С арненского лес х о за

Л есное  хозяйство колхоза имени 
X V III  партконференции, С арненско
го района, является  одним из пере
довы х в Ровенской области. Его д о 
стиж ения  показаны  на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. 
Здесь  добились высокой п р и ж и в ае 
мости лесных культур, обеспечиваю т 
хорошее возобновление леса  на вы 
рубках, работаю т строго по плану, 
повы ш ая продуктивность своих л е 
сов, увеличивая доходы  колхоза.

Три года н а за д  по инициативе 
председателя  колхоза  С. В. Осокоря 
проведено лесоустройство, уточнены 
п лощ адь и состав лесов, разработан  
план  лесного хозяйства. П лощ адь 
лесов  определилась в 1913 га, из них 
с господством с о с н ы — 1195, ольхо
вых н асаж д ен и й  —• 255 и березо
в ы х —  13 га. Колхозным лесоводом 
работает  К- Евтушин, окончивший 
одногодичную лесную школу. Н а 
охрану лесов были выдвинуты пере
довы е колхозники — три лесника и 
один объездчик. Д л я  лесохозяйствен
ных и лесокультурных работ  органи
зовано  постоянное звено из 16 чело
век во главе  с П елагеей  П рим ак . 
Д л я  проведения рубки главного 
пользован ия  выделяется  специ аль
ная  б ригада  плотников.

Н али чи е  постоянных рабочих по
зво л яет  своевременно и вы сококаче
ственно проводить рубки ухода з а  
лесом, санитарны е рубки, противо

п ож арны е мероприятия, посадку л е 
са, сбор семян и другие работы.

В колхозном лесу  выполнен целый 
комплекс противопожарных меро
приятий: опаш ка молодняка, устрой
ство м инерализованных полос, очист
ка от сучьев и т. д. Эти мероприятия 
и хорошо поставленная охрана л е 
сов привели к полной ликвидации 
лесных пож аров.

При рубке главного пользования 
не допускается перевод деловой д р е 
весины в дрова, оставляю тся семен
ники и сохраняется  подрост, лесосе
ки своевременно очищаются от по
рубочных остатков.

Согласно плану  лесного хозяйства, 
ежегодно проводятся осветление 
на площ ади 5 га, п р о ч и стк а— 11, 
прореж ивание —  9, проходные руб
ки —  3, санитарны е рубки — 22 и по
с а д к а — на площ ади 15 га.

В прошлом году сосны посажено 
на площ ади 17 га. По данным осен
ней инвентаризации, приживаемость 
этих посадок —  95% . Т акая  высокая 
приж иваем ость  лесных культур д о 
стигнута благодаря  неукоснительно
му соблюдению всех правил агротех
ники. П одготовка почвы производи
л ась  осенью 1953 г. Б орозды  н ар еза 
ли в два  отвала . П еред  посадкой 
почву подновили рыхлением с а п к а 
ми на глубину 6— 8 см. С а ж а л и  в 
сж аты е  сроки —  за шесть дней. 
В течение лета  1954 г. провели
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Председатель колхоза имени XVIII  
партконференции С. В. Осокорь.

четырехкратный тщательный уход — 
полку и рыхление.

Посадочный материал брали  толь
ко первого сорта, с хорошо развитой 
корневой системой и надземной ч а 
стью.

В этом году лесных культур поса
ж ен о  на площ ади 15 га, в том числе 
сосны обыкновенной — 10 и тополя 
черного — 5 га. Они такж е  имеют хо
роший рост, за  посадками был о р га 
низован  самый тщ ательный уход.

З вено  т. П р и м ак  хорошо у х а ж и 
вает  не только  за посадками текущ е
го года, но и прошлых лет, д о б и в а 
ясь высокой приж иваемости лесных 
культур и быстрейшего их см ы ка
ния. В колхозном лесу  имеется 84 га 
сосновых культур посадки 1949— 
1951 гг., которые у ж е  сомкнулись. 
И х рост отличный.

Чтобы иметь хороший посадочный 
м атериал, в колхозе зал о ж и ли  свои 
лесопитомники. В них ежегодно про
изводится посев семенами, заготов
ленными в собственном лесу. В те 
кущем году зал о ж ен  питомник на 
площ ади 0,15 га. Посеяны семена 
сосны обыкновенной. Всходы были 
очень друж ны е, сеянцы хорош о р а з 
вились.

Эта работа  вы полнялась по схеме

Колхозный лесовод К. Т. Евтушин.

шестистрочного ленточного посева. 
В нем три спаренных ряда: расстоя
ние м еж ду  звеньями и сп арен 
ными рядам и  — соответственно 50,
10 и 30 см. П очву готовили 
осенью прошлого года на глубину 
16 см. Весной — предпосевная под
готовка с выборкой корневищ  и л и 
чинок майского хрущ а и планиро
вание почвы ж елезны м и граблями. 
Л етом  — трехкратная  культивация, 
затем  вспаш ка на зябь  глубиной 
18— 20 см.

Чтобы получить нуж ны е бороздки, 
воспользовались дубовым катком. 
Его диам етр  —  35 и д ли на  —  110 см. 
К аток  изготовлен на токарном стан
ке. Выступы сделаны по схеме посе
ва: высота —  2 см, ширина у основа
ния —  2 и ш ирина вершины — 1 см. 
К огда каток вдавли вается  в почву, 
то выступы образую т в ней борозд
ки. П осле заделки  семян глубина 
бороздок остается 1 — 1,5 см. Затем  
поверхность посевных лент  при каты 
вал ась  легким гладким катком.

Посев сосны обыкновенной произ
водился сеяльной доской, семенами 
второго класса  при норме 1,5 г их на 
один погонный метр. М ульчирования 
посевов и полива всходов не было.

Аккуратный уход за  питомником
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предупреж дал  возникновение сорной 
растительности и образован ие  корки 
на поверхности почвы. Таких уходов 
было в мае, июне и июле —  по два  
и августе —  один.

В колхозе производятся работы  и 
по закреп лен ию  песчаных кос в пой
ме реки Случ путем посадки ивы. 
В 1955 г. она б ы ла  посаж ена на 
площ ади  8 га. П осадки  ивы хорошо 
прижились, имею т отличный рост.

В колхозе повы ш аю т продуктив
ность и заболоченны х площадей. Со
здана  осуш ительная система к а н а 
лов. Теперь сотни гектаров ранее з а 
болоченных лесны х угодий даю т  
35— 40 ц сена  с гектара вместо 6— 
8 ц. У лучш илось качество трав. О су
ш ение заболоченных лесных угодий 
оказы вает  благотворное влияние и 
на повышение продуктивности л есо 
насаж дений.

Спелые насаж дени я , за  два  — три 
года перед их вырубкой, передаются 
в подсочку Сарненскому химлесхо- 
зу. Это мероприятие д ает  тонны 
ценного сы рья  —  живицы д л я  народ
ного хозяйства , являясь доходной 
статьей д л я  колхоза. Сейчас он 
имеет 9,5 га заподсоченных сосно
вых насаж дений.

О т рубок главного пользования 
и промежуточного пользования ко л 
хоз получает до 600 куб. м деловой 
древесины. Д л я  ее переработки по
строен завод  с столярным цехом, пи
ло р ам о й  и тремя круглопильными 
стан кам и . П ереработанная  древеси
на идет на разнообразное и большое 
колхозное строительство.

В прошлом году лесное хозяйство

Звеньевая лесокультурного звена 
П. С. Примак.

д ал о  колхозу 52,4 тыс. рублей до 
хода.

Сейчас в колхозе разрабаты вается  
генеральный план повышения про
дуктивности лесного хозяйства на 
1956— 1970 гг. Б удут  осушены все 
заболоченные площ ади, внедрены 
быстрорастущие породы, а произво
дительность колхозных .лесов нам е
чается повысить на 15%.

О существление этого плана еще 
более повысит и культуру земледе
ли я  и животноводства, увеличит до
ходы колхоза.

-4ф>
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О Б М Е Н  О П Ы Т О М

Опыт авиахимборьбы с зеленой дубовой 
листоверткой в Малаховском лесничестве

Н.  А. КА З А НС К И Й
Л есничий М а ла х о вско го  лесничест ва  Р ам ен ского  лес х о за  

(Московская область)

Д у б о в а я  листовертка повреж дает  
главным образом  дуб, но иногда гу
сеницы ее переходят та к ж е  на липу, 
иву, ильм, клен, бук, лещ ину  и д р у 
гие лиственные породы. П ри  массо
вом р азм нож ен ии  в н асаж дени ях  
дубовая листовертка  оголяет почти 
сплошь все дубы, которые лиш ь во 
второй половине лета  вновь покры
ваются листвой. В результате т е 
ряется прирост и уменьш ается  уро 
ж ай ж елудей .

В М алаховском  лесничестве Р а 
менского лесхоза  дубовая  листоверт
ка повредила насаж ден и я  с при
месью дуба  на площ ади 150 га. В по
следнее время о б щ ая  площадь, по
р аж ен н ая  дубовой листоверткой, со 
ставл ял а  до 250 га.

Встал  вопрос об активной борьбе 
с этим вредителем. 14 июня 1955 г. 
было произведено опыливание у к а 
занных н асаж дени й  12 %-ным дустом 
гексахлорана с расходом в среднем 
12 кг на 1 га. Л есхоз  предупредил 
сельсоветы, колхозы  и совхозы, зе м 
ли которых прим ы каю т к квар тал ам  
лесничества, подвергавш имся опыли- 
ванию, что подгонять скот к лесу  
ближе 200 м и пасти его в лесу 
после авиаопы ливания  в течение 
семи дней нельзя. Н а  въездных д о 
рогах были вывешены объявления  о 
запрещ ении пастьбы скота, сбора 
травы , ягод, грибов, цветов вслед 
ствие за р а ж е н и я  местности. Р а с п о 
лож енн ы е поблизости пасеки было 
предлож ено убрать  в зимовники.

Н акан ун е  дня опы ливания пло

щадь, пораж ен н ая  дубовой листо
верткой, бы ла осмотрена с са м о л е 
та, чтобы ознакомить пилота с гр а 
ницами участка, а т а к ж е  показать  
ему особо пораж енны е места. Н а 
фоне яркой зелени распустившихся 
липы, клена, березы, а т а к ж е  хвой
ных пород лиш енные листьев голые 
и единично стоящие дубы вы д еля 
лись особенно резко.

14 июня около 4 часов утра в с а 
молет АН-2 загрузили  препарат. З а 
грузка  750 кг дуста  п родолж алась  
около 8 минут. Всего к самолету 
подвезли 3000 кг ядохимиката.

С ам олет  летел на высоте 30— 35 м 
(от вершин деревьев 10— 15 м) с м и
нимальной скоростью 160 км в час. 
О пы ливанием  о хваты валась  полоса 
шириной 50 м. П осле того как  весь 
преп арат  в бункере был израсходо
ван, сам олет  шел на посадку для 
новой загрузки . Бы ли  произведены 
четыре вылета.

В условиях М алаховского  лесни
чества д ля  самолета  почти не требо
валось специальной сигнализации. 
Только по углам  пораж енного участ
ка, имеющего форму четырехуголь
ника, были вывешены выше крон д е 
ревьев белые флаги, ярко вы д еляв 
шиеся на фоне зелени. В аж нейш ие 
ориентиры —• квартальны е просеки— 
были хорошо видны с самолета. Б л а 
годаря  полному ш тилю и большой 
скорости полета полоса выпущ енно
го из бункера гексахлорана  не успе
вал а  осесть на деревьях  до поворота 
сам олета  на обратный ход и летчик
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мог лететь  вдоль этой полосы. По 
опуш ке л еса  с западной  и восточной 
стороны, где сам олет  д ел ал  поворо
ты, были поставлены специальные 
сигнальщ ики с белыми ф лагам и, ко 
торые после к аж д о го  поворота пере
двигали сь  вперед в северном н а п р ав 
лении на 50 м.

Очень важ н о , что на самолете 
АН-2 имелось специальное дози рую 
щ ее приспособление, благодаря  ко 
торому в процессе работы пилот мог 
по своему усмотрению менять р а с 
ход дуста . Там , где это требовалось 
(над  н асаж д ен и ям и  с п р ео б л ад а 
нием д у б а ) ,  на 1га  распили валось  
до 30— 36 кг гексахлорана, а над  
п л о щ адям и  хвойных культур опыли- 
вание не производилось.

О б раб отку  насаж дений закончили 
к 6 часам  утра, причем она зан яла  
вместе с временем, затраченным н а 

кануне на предварительное обследо
вание, д в а  с половиной часа.

Результаты  авиаопы ливания  были 
разительны. Гусеницы дубовой л и 
стовертки буквально дож дем  сы па
лись на землю. Контрольные подсче
ты показали , что их было уничтож е
но не менее 80— 90% . Л е т  бабочек 
в опыленных участках  был ничтож 
ным в сравнении с участками, не 
подвергавш имися опыливанию.

Стоимость авиаопы ли ван ия  1 га 
насаж ден и я  дустом гексахлорана  со
ставляет  всего около 22 рублей.

Н адо  учесть удачный опыт авиа- 
химборьбы с дубовой листоверткой и 
в будущем году распространить его 
в первую очередь на лесхозы 50-ки
лометровой зеленой зоны Москвы. 
З а в о з  дуста и подготовку площадок 
для  самолетов надо  начинать з а б л а 
говременно.

Совершенствовать методы ведения лесного хозяйства

(обзор писем, поступивших в редакцию)

Д ать больше древесины промышленности 
и сельскому хозяйству— такова ответствен
ная задача работников лесного хозяйства 
нашей страны. Д ля успешного решения ее 
необходимо привести в действие все ре
зервы лесохозяйственного производства и 
повысить продуктивность лесов, неустан
но совершенствовать методы работы на 
каж дом  участке, в каждом лесничестве, 
в каждом  лесхозе.

В многочисленных письмах в редакцию 
ж урнала  советские лесоводы, ученые и 
производственники вносят различные пред
лож ения по улучш ению  работы почти во 
всех отраслях лесохозяйственного произ
водства.

Значительное число корреспонденций по
священо восстановлению и методам ре
конструкции лесов, лесным культурам.

В. М . 3 в е р ч е н к  о, инженер лесного 
хозяйства, в статье «О реконструкции лес
ных насаждений Северного. Казахстана» 
рекомендует на вы рубках в березовых кол
ках проводить культуры  сосны площ адка
ми, как это было сделано в Октябрьском 
лесхозе. Здесь весной были подготовлены 
площ адки ( 1 X 1  м) снятием дернины, в 
них высаживали по 3 сеянца сосны. П о
росль березы, обильно .развиваясь, хорош о 
защ ищ ала сосну от суховеев. За вегета
ционный период сеянцы дали хорош ий при
рост (1,5— 2 м ). Этот опыт показывает 
путь создания ценных сосновых насажде
ний в Северном Казахстане.

Г. А . Ч и р к  и н, директор Данульского 
лесхоза, Глодянского района (Молдавская 
С С Р ), пссвящ гет свою корреспонденцию 
вырубке подлеска и обрезке сучьев, как 
санитарно-оздоровительным мерам в лесу 
Густой подлесок вредно отражается на во
зобновлении главны х пород, а такие к у 
старники, как  терн, расположенный места
ми сплошными зарослями, мешает есте
ственному возобновлению. Сплошные вы
рубки терновника в некоторых случаях дали 
бы возможность ввести лесные культуры.

Обрезать сучья надо с деревьев, расту
щ их ,у проезжих дорог и тропинок, сучья 
таких деревьев часто повреждаю тся, что 
способствует грибным заболеваниям, и в 
дальнейшем деревья являются рассадника
ми грибны х заболеваний. В лучш их насаж 
дениях дуба такж е надо практиковать 
осторож ную  обрезку сучьев для получения 
большего выхода высококачественной дре
весины.

М . Е. М и н и  н, лесничий Веркольского 
лесничества Карпогорского лесхоза (А р 
хангельская область), пишет о восстанов
лении леса на свежих вырубках путем 
подсева семян, давшем хорошие результа
ты. Летом на плошадях, где проводилась 
механизированная трелевка, сразу ж е  после 
окончания лесозаготовок можно высеять 
семена без предварительного поранения 
почвы, а на старых вы р уб ка х— поране
нием почвы на площ адках размером 
0,8 X  0,8 м (по 600 площ адок на 1 га ).
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Опыт автора показал, что на свежих вы
рубках в условиях лесхоза нет необходи
мости производить двойную обработку поч
вы, затрачивая на это излишние средства 
и рабочую силу.

А. Б а р и н о в ,  заместитель председателя 
Горьковского облплана, в статье «Разво
дить и беречь лесное богатство в безлес
ных и малолесных районах» ставит вопрос
о необходимости увеличения объемов лес
ных культур  в этих районах, считая, что 
работы по посадке и посеву леса долж ны 
проводиться не только на землях гослес- 
фонда, но и на неудобных и малопригод
ных для сельскохозяйственных работ зем
лях колхозов. Автор вносит предложение 
привлечь к  лесовосстановительным работам 
лесозаготовителей.

С. Н. А д р и а н о в ,  кандидат сельско
хозяйственных наук, в статье «Опыт глубо
кой посадки лесных сеянцев» рассказывает 
об опыте этих посадок в зерносовхозе 
сГигант». О пыты закладывались в течение 
нескольких лет. Посадка проводилась в 
ранние сроки по пару, вспаханному п л у
гами без отвала на глубину 30— 32 см, 
уход заключался в четырехкратной сплош 
ной обработке почвы. При такой посадке 
достигается высокая приживаемость сеян
цев по сравнению с обычной (92—99% ), 
в четырехлетием возрасте деревья сомкну
лись кронами. В 1953 г . по предложению 
автора углубленная посадка сосны была 
применена на Н иж не-Д непровских песках 
и вместе с другим и агроприемами способ
ствовала увеличению приживаемости сеян
цев. В степных условиях глубокая посадка 
защищает корневые шейки от ож огов из-за 
сильного нагрева почвы. Наблюдениями 
выявлено положительное влияние глубо
кой посадки на лиственные и хвойные по
роды на разных почвах (чернозем, каш 
тановые, супеси и пески) на всей степной 
территории европейской части СССР.

Внимание лесоводов привлекают методы 
рубок ухода за лесом. П о этому вопросу 
высказываются:

А. П . Б о г у с л а в с к и й ,  старш ий инж е
нер Укргипролеспрома,' в статье «Лесное 
хозяйство в Карпатах УС С Р» указывает, 
что в Тересвянском лесхозе рубки ухода 
и санитарные поставлены плохо и прово
дятся лишь в лесах вблизи населенных 
пунктов. В более отдаленных местах в ле
сах скопляется валеж и сухостой, а такж е 
и заготовленная древесина от преж них р у 
бок, которые потребитель не может вывез
ти из-за бездорожья, а леспромхозы М и н и 
стерства лесной промышленности УС С Р не 
позволяют перевозить эту продукцию  по 
своим узкоколейным лесовозным дорогам. 
Размер ежегодного пользования в лесхозе 
установлен неправильно, перестойный бук 
оставляется на корню в течение длитель
ного времени. П лан хозяйства, установлен
ный лесоустройством для лесхоза, не вы
полняется.

А. П. С л я д н е в ,  ассистент кафедры ле
соводства Брянского лесохозяйственного 
института, в статье «Рубки ухода в сосня
ках с учетом их группового сложения» под
черкивает значение биогрупп для практики

рубок ухода. В чистых сосняках биогруп
пы целесообразно различать по численно
сти, по густоте, взаимному расположению 
на площади, строению, возрасту образую 
щ их эти биогруппы деревьев. Автор при
водит экспериментальный материал наблю
дений над взаимоотношениями биогрупп, 
подтверж даю щ ий целесообразность прове
дения рубок ухода по биогруппам, с учетом 
их особенностей. В каждом отдельном слу
чае при назначении деревьев в рубку не
обходимо учитывать особенности биогрупп, 
роль каж дого дерева в них в процессе на
копления древесины, ф ормирующ их их 
взаимосвязей, их стадийность и степень 
срастания их корней. П ри осветлениях и 
прочистках в смешанных насаждениях не
обходимо добиваться группового размеще
ния деревьев разных пород по площади. 
Если в смешанных насаждениях биогруппы 
мелкие, то рубки ухода надо начинать 
раньше и проводить их чаще. Сближенно 
растущ ие деревья в этот период не следует 
вырубать, чтобы не мешать срастанию кор
ней. Д ля наилучшего формирования де
ревьев необходимо добиваться друж ного  
возобновления и наиболее раннего смыка
ния крон. В более старшем возрасте р уб 
ками ухода необходимо обеспечить форми
рование биогругш из наиболее жизнеспо
собных стадийно молодых деревьев.

Если необходимо добиться наибольшего 
накопления древесины, то биогруппы сбли
женно произрастающ их деревьев целесооб
разно сохранять на протяжении всей ж из
ни насаждений. Если ж е надо добиться 
сокращения выращ ивания технически спе
лой древесины, то во время прореживаний, 
начиная с 30-летнего возраста, назначать 
в рубку часть деревьев из наиболее сбли
женно произрастающ их. П ри необходимо
сти выращ ивать более равнослойную, вы
сококачественную древесину целесообразно 
поддерживать рубками ухода более выра
ж енную  дифференциацию в биогруппах при 
высокой сомкнутости полога и обеспечить 
формирование слож ных насаждений.

Проведение рубок ухода по биогруппам 
позволяет назначать в рубки ухода насаж 
дения и со средними полнотами. Это по
вышает лесоводственную и лесоэксплуата
ционную  эффективность рубок ухода и по
зволяет дать дополнительную  древесину 
в порядке пром еж уточного пользования.

Н . А . О б о з о в ,  доцент Брянского лесо
хозяйственного института , в своей коррес
понденции подвергает критике рубки ухода 
в Куровском лесхозе (М осковская область). 
Он отмечает, что осветление и прочистка 
проводятся на 6°/о площади насаждений в 
возрасте до 20 лет. Объем работ по освет
лениям и прочисткам явно преуменьшен.
П ри осветлении стремятся снизить объем 
работ, поскольку незначителен экономиче
ский эффект этого вида ухода. П ри про
чистке, наоборот, задание перевыполняется: 
вместо 9 куб. м по плану вырубается
14 куб. м древесины с 1 га. Объясняется
это тем, что в лесхозе за счет этих рубок 
заготовляется мелкотоварный лес. Н а са ж 
дения расстраиваются такой чрезмерной
рубкой ухода. Чрезмерно интенсивны про
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реж ивания и проходные рубки. Работники 
лесного хозяйства забыли о том, что в лес
ны х насаж дениях нельзя резко наруш ать 
сом кнутость древесного полога.

Во многих лесхозах планирую т рубки 
■ухода по объему заготовляемой древесины 
независимо от фактического размещения 
насаждений, нуж даю щ ихся в уходе. В не
которых лесхозах даже считают промеж у
точное пользование более важным, чем 
уход за насаждением. Задача выполнения 
финансового плана, накопления собствен
н ы х  средств заставляет некоторых р уко 
водящ их работников лесхозов пренебрегать 
интересами лесного хозяйства. Средняя 
полнота в насаж дениях ряда лесхозов цен
тральных областей снизилась до 0,6о, спе
лые насаждения нередко достигаю т полно
ты 0,6 и имеют очень небольшой запас дре
весины. Такое состояние леса —  результат 
истощ ительны х рубок ухода, от которых 
надо повсеместно отказаться.

Б. В. Е ф р е м о в ,  помощник лесничего 
Ч астинского лесничества Осинского лесхоза 
(М олотовская область), в статье «Анализ 
ведения лесного хозяйства Частинского лес
ничества» на основ нин обследования со
стояния древостоев и учета запасов лесни
чества произвел расчет возможного еж егод
н ого  размера пользования по каждой от
дельной даче и урочищ у. Автор указывает 
на неправильные действия лесхоза, кото
рый дал указание о рубке леса без сроков 
примыкания для обеспечения древесиной 
цехов ширпотреба.

Некоторые корреспонденции посвящены 
улучш ению  организации лесосеменного 
дела.

А. Д . П е р с к а я, кандидат биологиче
ских наук, в статье «О хранении семян 
древесных и кустарниковых пород —  песко- 
укрепителей» приходит к выводу, что 
семена песчаной акации, чингила, смирно- 
вии и астрагала, имеющие плотные непрони
цаемые покровы, способны сохранять всхо
жесть в течение десятков лет и менее тре
бовательны к .условиям хранения. Семена 
д ж узгун о в  сохраняют всхожесть 2— 3 года 
при условии, если хранятся в неотапливае
мом помещении. Семена саксаулов и чер
кезов при обычных условиях сохраняю т 
всхожесть менее года. Автор указывает, что 
.семена д ж узгун о в  лучш е хранить без ще
тинок, а семена бобовых —  без околоплод
ников. Обескрыленные семена саксаулов и 
черкезов могут храниться в герметически 
закупоренных буты лях с небольшим коли
чеством хлористого кальция, что значи
тельно увеличивает сроки сохранения их 
всхожести.

Т. П. Н е к р а с о в а ,  кандидат биологи
ческих наук, в статье «Расчетный метод 
количественной оценки урож ая семян» 
«предлагает прием для вы раж ения в коли
чественной мере урож ая семян в сосновых 
древостоях. В основу этого приема поло
ж ена планомерная оценка урож ая семян 
по шестибальной системе (0, 1, 2, 3, 4 и 5 ). 
П еревод этих баллов в количественную ме- 
:ру производится при помощи таблицы, 
в которой приведены количественные зна
чения этих баллов. Таблица разработана

путем вырубки модельных деревьев на 
пробных площадях.

В ряде лесхозов в данное время органи
зованы плодовые сады. Однако не везде за 
этими садами проводится правильный уход.

М . А р т а м о н о в ,  начальник управле
ния хозрасчетных предприятий Главного 
управления лесного хозяйства и полеза
щ итного лесоразведения М инистерства сель
ского хозяйства УС С Р, описывает удачный 
опыт поднятия урож айности в саду М иро- 
польского лесничества Сумского лесхоза 
(С умская область). В этом саду имеется
3 тысячи деревьев, из которых 2800 пло
доносят. В прошлом году здесь собрали 
242 т фруктов. Такой высокий урож ай по
лучен благодаря целому комплексу работ 
по уходу за садом.

В октябре была проведена вспашка м еж 
дурядий на глубину 18 см и окопка лопа
тами приствольных кругов, в марте произ
водилось окучивание снега вокруг при
ствольных кругов . Д ля предохранения от 
быстрого таяния снег прикрывался слоем 
навоза толщ иной 18— 20 см, вследствие чего 
деревья зацвели позже —  после весенних 
заморозков. Проводилось опрыскивание де
ревьев ядохимикатами Д Д Т  на каолине с 
добавлением «мылонафта» и гексахлорана 
из р; счета 25— 30 кг на 1 га. Трактором 
У-2 проводились культивация и боронова
ние междурядий.

И . И . К у р и л о ,  лесничий Ж уравлян- 
ского лесничества Ахтырского лесхоза 
(Сумская область), в корреспонденции 
«К вопросу снижения возрастов рубок и 
реконструкции насаждений» анализирует 
дубовые насаждения Ж уравлянского  лесни
чества. Древостой этого лесничества изре- 
ж ены: в них встречается много деревьев 
семенного происхождения с низкоопущен- 
ной кроной, малопригодных для выращ и
вания высококачественной деловой древе
сины. У  порослевых деревьев (нередко 
I I I  поколения) гниль пораж ает корневую 
ш ейку. По мнению автора, в насаждениях, 
полнота которых равна 0,5 и ниже, необхо
димо снизить возраст рубок главного поль
зования. После удаления таких насажде
ний необходимо немедленно закультивиро
вать площадь ценными породами.

У лучш ению  состояния колхозных и при
писных лесов посвящ ают свои корреспон
денции А . Я. Ш и пули н  и С. Ш и р ин .

А . Я. Ш и п у л и н ,  директор Промыш лен- 
новского лесхоза (Кемеровская область), 
в корреспонденции «О колхозных лесах» 
отмечает, что эти леса плохо охраняю тся, 
в них наруш аются правила ведения хозяй
ства, колхозы игнорирую т указания спе
циалистов лесхозов об учете лесного фон
да и правилах отвода лесосек. Автор пред
лагает отпуск леса производить по лесо
рубочным билетам, выдаваемым лесниче
ством. Таким образом, право пользования 
древесиной остается за колхозами, но вы
писка билетов —  за лесничествами. Л есни
чествам совместно с правлениями колхозов 
необходимо ежегодно составлять и утверж 
дать на общ их собраниях колхозников про
изводственно-финансовый план по лесному 
хозяйству.
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С. Ш  н р и н, старш ий инженер Управле
ния лесоустройства и отвода лесных пло
щадей Главного управления лесного хозяй
ства и полезащитного лесоразведения М и 
нистерства сельского хозяйства СССР, под
черкивает необходимость лучш е осущ е
ствлять контроль за ведением лесного хо 
зяйства в лесах, закрепленных за различ
ными министерствами и ведомствами.

Автор приводит факты наруш ения поряд
ка отвода земель в лесах, закрепленных за 
Л енинградским  горисполкомом, и в лесах, 
закрепленных за биологической станцией 
М осковского государственного университе
та, где не сдавали попенную плату в мест
ный бюджет, строительство проводилось без 
оформления земельных участков в установ
ленном порядке.

Т. Г а л у ш к о ,  инженер лесного хозяй
ства Н аринского лесхоза (Черниговская 
область), в статье «Об организации хозяй
ства новогодних елок» отмечает, что в Ч ер
ниговской области в качестве новогодних 
елок обычно отпускается сосна, вырубае
мая при уходе за лесом, качество которой 
не удовлетворяет трудящ ихся. Он предла
гает ш ироко распространить опыт органи
зации хозяйства на новогодние елки в Н е
жинском  лесхозе. В каждом лесничестве 
для этого отведено 2 га, разделенные на
10 равных частей, на которых закладыва

ю тся еловые ш колки. Через 10 лет такая 
ш колка вырубается, а площадь сейчас ж е 
культивируется. Начиная с пятилетнего 
возраста в порядке ухода за ш колкой 
имеется возможность получить ежегодно 
4— 5 тыс. ш тук  настольных елочек. П ри 
такой системе организации хозяйства еже
годны й отпуск по лесхозу составит 30—  
32 тысячи елок, а по 11 лесхозам Черни
говской области —  330— 350 тыс. ш тук. Кро
ме того, на городских площадях целесооб
разно вы садить большие ели, которые из 
года в год будут украш аться к  новому 
году.

Корреспонденты ж урнала уделяют вни
мание методам подготовки кадров, пра
вильному нормированию  их труда.

М . И г н а т о в  сообщает об опыте под
готовки специалистов из числа практиков. 
В настоящее время без отрыва от произ
водства в вузах обучается 48 практиков из 
лесхозов Ж итом и рской  области, а в техни

к у м а х —  18, среди них 9 директоров лес
хозов с большим практическим стажем ра
боты. В данное время во всех 17 лесхозах, 
области имеются заочники. Ряд работников 
успеш но закончили обучение, среди них 
лесничий Корнинского лесничества Попель- 
няиского лесхоза А . Ф. М ихайленко, окон
чивший заочное отделение Воронеж ского 
лесохозяйственного института , лесничий 
Ш ерш невского лесничества Коростеньского 
лесхоза П . К. Л авринович и многие д р у 
гие. Автор подчеркивает, что обучение зна
чительно расш ирило кругозор работников 
лесхозов и работа их  стала более продук
тивной.

Н . А . Ш и ш к и н ,  главный инженер Во
логодского аэрофотолесоустроительного тре
ста, в своей корреспонденции «Изменить 
нормы на лесоустроительные работы» под
черкивает, что в лесоустроительной прак
тике еще не редки факты брака и всевоз
мож ных недочетов в работе. Анализируя 
причины этого явления, автор указывает,, 
что в данное время обширные лесоустрои
тельные работы ведутся в таеж ных лесах 
Севера, Сибири и Д альнего Востока, где 
основным методом таксации является л и 
нейная по ходовым линиям, а не по участ
кам, как в ю ж ной и средней полосе СССР. 
Н о с изменением характера и содержания 
работ не внесено никаких изменений в нор
мы лесоустроительных работ. П ри  совре
менном построении нормы на таксацик> 
работник не заинтересован в увеличении 
километража таксационных работ. М еж ду 
тем именно густота таксационных линий 
определяет точность таксационных работ 
в таеж ных лесах. Хотя в нормировочнике 
на лесоустроительные работы помимо по
гектарны х приведены и нормы по километ
раж у таксационных ходов, но применение 
их допускается в исключительных случаях 
при работе без снимков. Составление так
сационного описания оплачивается не 
по гектарам описанной площади, при
чем количество выделов точно не учиты 
вается. При таком построении норм такса
тор не заинтересован в дробности выделов, 
являющ ейся показателем точности. H . А . 
Ш и ш к и н  отмечает необходимость при уст
ройстве таеж ных лесов перейти на кило
метровые нормы таксгции , а при состав
лении таксационного описания —  на нормы, 
по выделам.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



75-летие проф. Николая Васильевича Третьякова

В октябре исполнилось 75 лет со дня 
рождения и 55 лет научной, педагогической 
и общественной деятельности крупнейшего 
специалиста в области советской лесной 
таксации профессора Н иколая Васильевича 
Третьякова.

Н иколай Васильевич родился 31 октября 
1880 г. в г. М алоархангельске, Курской 
области. В 1908 г. он окончил курс С .-П е
тербургского лесного института со званием 
ученого лесовода I  разряда и в начале 
1909 г. поступил на работу в Комиссию по 
лесному опытному делу в России. В мае 
1909 г. Советом П етербургского лесного 
института Н иколай Васильевич был избран 
штатным ассистентом объединенной кафед
ры лесоустройства и лесной таксации без 
обязательного двухлетнего стажа стипен
диата (аспирантуры ). В том ж е году он 
работает вместе с академиком Г. Н . В ы 
соцким по устройству степных культурных 
лесничеств, а с 1910 по 1912 г. —  по лесо
устройству Л исинской дачи.

С первых дней мировой войны в 1914 г. 
Н иколай Васильевич был мобилизован и 
находился в армии почти до конца 1917 г.

Находясь в армии, Н иколай Васильевич 
не прерывал научной работы и не терял 
связи с институтом. В 1915 г. он предста
вил в Совет Л есного института  диссерта
цию на тему: «Определение объема дре
весного ствола с помощью трех обмеров» 
и защ итил ее в 1916 г. Советом института 
Н иколай Васильевич был признан достой
ным звания профессора института и полу
чил право на замещение в нем кафедры 
лесоустройства и лесной таксации.

В 1921 г., в связи с восстановлением ка 
федры лесной таксации, Н иколай Василье
вич по Всесоюзному конкурсу был избран 
профессором этой кафедры, которой он ру
ководит и до настоящего времени.

В Лесном институте, а впоследствии в Л е 
сотехнической академии, Н иколай Василье
вич непрерывно занимал ряд выборных и 
административных должностей: проректора 
по учебной части и члена правления 
(1922— 1923), заведующего учебной частью, 

декана лесохозяйственного факультета 
(1926— 1927, 1930, 1945— 1947), а затем
председателя целого ряда комиссий, члена 
бюро секции научны х работников, замести
теля председателя и члена президиума 
Л еноблН И ТО леса.

Н иколай Васильевич разработал теорию 
и практику таксации леса, теорию новых 
типов таблиц товарны х и сортиментно
сортны х.

Появление этих таблиц в первой пяти
летке (1930 г.) знаменовало качественный 

перелом в лесной таксации СССР. Товар
ные таблицы позволили провести товари
зацию лесного фонда и планировать раз
витие лесной промышленности в отдельных 
республиках. За истекшие 25 лет они были

Профессор Н. В. Третьяков

составлены для различных древесных по
род и разных районов СССР как при лич
ном участии Н иколая Васильевича и бли
ж айш их сотрудников кафедры, так и раз
личными производственными и исследова
тельскими организациями, и применяются 
на всей территории Советского Союза.

Н иколай Васильевич одновременно ре
формировал и глазомерную таксацию , по
лучивш ую  научную  основу, коренным об
разом был изменен технологический про
цесс таксации, внедрению которого в про
изводство Н иколай Васильевич посвятил 
много сил.

Эта реформа нашла свое отражение в 
смежных дисциплинах. Так, например, раз
витие и совершенствование техники де
ш ифрирования аэроснимков, роль которых 
для учета лесов в СССР общеизвестна, 
опирается на теорию советской таксации и 
специальные таблицы.

За истекшие Э0 лет Н иколай Васильевич 
выполнил более 80 работ.

Н иколай Васильевич воспитал немало 
советских лесоводов-таксаторов. Ученики 
Н иколая Васильевича Третьякова —  профес
сора, доценты —  возглавляют специальные 
кафедры во многих лесотехнических и ле
сохозяйственных вузах СССР.

К о л л ек т и в  каф едры лесной т аксации  
и лесоус пройст ва  Л енинградской  орсена Л енина  

лесот ехн ической  а к а с ем и и  им . С. А1. К ирова :  
Д о ц . А. А. Б А Й Т И Н , доц. П. В. ГО РС КИ Й , 

доц. Г. Г . САМ О Й ЛО И И Ч, доц. Д . П . С Т О Л Я Р О В , 
ассист ент ы  П . М . П О Д Д У Е В * 

В . А . Ч ЕРЕ М У Ш К И Н , В . С. М О И СЕЕВ, 
И. В . Л О ГВ И Н О В

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



к р и т и

Книга по вопросам промышленной сортиментации леса

Вышла в свет книга  проф. В. К. Заха
рова, посвященная современным методам 
«промышленной сортиментации леса на 
корню » *. П од этим термином автор пони
мает расчленение запаса древесины на кор
ню на группы  однородных сортиментов, 
намечаемых к  получению в результате его 
разработки.

В кни ж ке  не только содержится описа
ние методов, но и освещается их практи
ческое применение, приводятся табличные 
формы записи, практические примеры и да
же ряд вспомогательных лесотаксационных 
таблиц (объемы крупных лесоматериалов, 
средние нормы расхода древесины на еди
ницу изделия, суммы площадей сечений 
стволов и п р .). Автор дает в своей работе 
элементы вариационной статистики в ее 
применении к такса.ционным величинам, 
что позволяет сделать оценку методов с на
учной точки зрения.

В своей работе автор указывает, что вы
бор того или иного варианта исследования 
товарности древостоев решается на основе 
детального анализа самого объекта иссле
дования. На основании собранных экспери
ментальных материалов устанавливаю тся 
необходимая степень точности и потребная 
численность выборки.

Автор приводит такж е нуж ные для вы
числения формулы, что очень важно для 
освоения и оценки метода. Средние пока
затели варьирования таксационных при
знаков деревьев и насаждений даны по ис
следованиям автора.

К нига проф. В. К- Захарова будет слу
ж ить ценным пособием для работников 
лесной промышленности, лесного хозяйства, 
а такж е для студентов лесотехнических ву
зов и техникумов.

Проф. В. И. П Е Р Е Х О Д
Д ейст вит ельны й член  А кадем ии  н а у к  БССР

Полезная брошюра

С ибирь богата кедровыми лесами, но их 
эксплуатация ведется односторонне. В этой 
связи нельзя не приветствовать появление 
популярной брош ю ры П . К. Кутузова —  
«Б огатство кедровой т а й ги » 2.

С первых ж е страниц брошюры подчер
кивается, что надо всячески приумножать 
и улучш ать многосторонние полезности 
этого замечательного дерева. С большим 
интересом читается глава «Кедр —  краса и 
гордость сибирской природы». Но тут же 
читатель узнает, что нет долж ной заботы 
об искусственном разведении кедра, его не 
встретишь в садах и парках сибирских го
родов.

Затем дана лесоводственная характери
стика сибирского кедра и его лесов. Автор 
указывает, что слабо изучена биология 
кедра, особенно его возрастная структура. 
П оэтом у весьма условно следует понимать 
такие термины, как «перестойные» кедров

1 Проф В. К . З а х а р о в .  М етоды про
мышленной сортиментации леса на корню.

;Изд. А Н  БССР, стр. 104. М инск, 1955 г. 
Цена 3 руб. 50 коп.

2 П . К. К у т у з о в .  Б огатство кедровой 
тайги. Красноярск, 1955 г. 80 стр. Цена 
'1 р. 20 к.

о сибирском кедре

ники, которые большими площадями отво
дятся для эксплуатации только на древе
сину.

Увлекательно и подробно написано в 
гляве «Ж ем чуж ина кедровой тайги» о со
боле и кедровке. П оучительны страницы 
о врагах кедровых лесов —  лесных пож а
рах и кедровом шелкопряде.

Более подробно следует остановиться на 
недостатках брошюры.

С купо описан кедровый промысел, ш и 
роко распространенный в этом крае. Трест 
«Кедропром», который занимался орга
низацией специализированных кедровых 
хозяйств, был создан по директиве
В. И . Ленина в 1921 г., а не 25 лет назад, 
т. е. в 1930 г., как говорит автор. Тогда 
срочно построили три завода: в Бийске, 
Новосибирске и Томске. Осенью в кедро
вых лесах Сибири, особенно в горной ча
сти Алтая, были ш ироко развернуты пла
новые заготовки кедровых орехов. На но
вых заводах перерабатывались сотни тонн 
келповых орехов, из которых получали вы
сокосортное столовое масло, ореховую  ха л 
ву и муку для кондитерских изделий. Н а пер
вой сельскохозяйственной выставке в 1923 г. 
«Кедропром» показал материалы промыш 
ленной заготовки кедровых орехов и про

КА И БИБЛИОГРАФИЯ
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дукцию, полученную  из них. После не
скольких неурож айных лет в кедровых ле
сах переработка орехов была приостанов
лена, а затем вообще забыта.

В конце 1931 г. Совет Н ародны х Комис
саров СССР вынес постановление «О меро
приятиях по развитию кедровых хозяйств». 
Этим постановлением предусматривалась 
организация комплексных кедровых хо
зяйств. В их задачу входила не только 
заготовка кедровых орехов, но и эксплуа
тация перестойных кедровников на древе
сину, а такж е  проведение длительной под
сочки. В Красноярске обосновался «Кедро- 
трест». Но он занимался только заготов
кой кедрового ореха, не используя д ругих 
богатств кедровых лесов. Недооценка экс
плуатации кедровников на древесину и под
сочки сибирского кедра оказались одной 
из причин нерентабельности первых кедро- 
промхозов как постоянно действую щ их хо
зяйств.

Ничего' не сказано о новейших способах 
по обработке кедровых ш иш ек и сушке 
ореха. Автор утверждает, что «более совер
шенным способом является применение 
терки. На доске или плахе нарезаются 
зубья и зубчатым вальком ш иш ки измель
чаются». Этим способом пользуются только 
любители, которые перерабатывают ш иш ки 
.непосредственно на месте добычи.

Ошибочные утверж дения содержатся в 
характеристике кедра, как смолоносной по
вод ы . Читаем, что «по исследованиям
А. П . Пентегова из кедрового скипидара 
можно, повидимому, получать продукт, за
меняющий канадский бальзам, необходи
мый для склеивания оптических стекол». 
Эти исследования проведены С. В. Н етуп- 
ской. Кедровый скипидар содержит до 
80 процентов пиненов, являющ ихся исход
ным материалом для синтеза камфоры. Н а 
севере страны широко известны целебные 
свойства кедровой живицы, которая приме
няется для лечения открытых ран. Но не
верно, что кедровая живица успешно при
меняется и в сыром, непереработанном 
виде. В таком виде она не всегда дает 
д ол ж ны й лечебный эффект, бывают и о т
рицательны е действия, особенно на свежие 
наруж ны е поранения. Большое количество 
неопределенных углеводородов (скипида
р а ), обладаю щ их высокой окислительной 
способностью, м огут «обжигать» свежую  

.рану, что ведет к  омертвлению клеток.

Учтя народную  практику, работники 
Свердловской лесной опытной станции раз
работали методику получения «кедрового 
терпентин-бальзама» как лечебного препа
рата. После полного обезвоживания и 
фильтрации сырая ж ивица подвергается 
разгонке, т. е. из нее наполовину удаляет
ся скипидар.

П ри лечении ран новый препарат пред
варительно растворяется в нейтральных 
маслах или в вазелине. Он обладает не 
только бактерицидным, но и эпителизирую - 
щим свойством, содействует регенерации 
клеток и быстрому заживлению  ран.

Дальнейш ие исследования кедровой ж и 
вицы с целью получения бальзама для ми
кротехники и оптико-механической промыш 
ленности велись А . П . Пентеговым и успеш 
но продолжены В. А. Пентеговой.

Глава о кедре сибирском ка к  о смоло
носной породе оказалась самой слабой. Это 
тем более досадно, что сам автор является 
одним нз зачинателей подсочки.

Встречаются и другие погрешности. Н а 
пример, неверно, что по своему анатомиче
скому строению древесина кедра сходна 
с древесиной сосны и ели, но резко отли
чается от них по своим техническим каче
ствам. Неравноценность в технических ка
чествах обусловлена именно различием в 
анатомическом строении этих деревьев. 
Хотя бы в двух словах надо было объяс
нить и такой порок кедровой древесины, 
как кремнина. В популярной брошюре 
уместно такж е было бы сказать, что лесные 
богатства характеризую тся по занимаемой 
площади и по кубатуре (запасу) древесины 
на занимаемых площадях и что эти пока
затели могут не совпадать. Тогда у  чита
теля не возникнет вопроса, почему по пло
щади наши леса составляют одну треть, 
а по запасам — лиш ь одну шестую часть 
лесов земного шара.

Н а страницах о разведении кедра следо
вало бы упомянуть об интересных работах 
по его посеву и посадкам, проводящимся 
сотрудниками заповедника «Столбы» и С и
бирской лесной опытной станции.

Все эти недостатки не сниж аю т ценно
сти книги о кедровых богатствах нашей 
страны.

м .  Ф. П Е Т Р О В
Л есовод

НОВЫЕ КНИГИ

Научно-технический сборник трудов по 
лесному хозяйству Северного Кавказа, 
вып. 1. М айкоп, Адыгейское книжное 
издательство, 1955, 216 стр. с илл. и карт., 
тираж 600 экз., цена 3 р. (С еверо-Кавказ- 
ская лесная опытная станция В Н И И Л М ).

О к у н е в П. П. Авиахимборьба с си
бирским шелкопрядом. Пособие для инж е
нерно-технических работников лесного хо 
зяйства. Л ., (Сельхозгиз, Л енинградское

отделение), 1955, 76 стр. с илл., тираж
2000 экз. Бесплатно.

П о г р е б н я к  П. С. Основы лесной 
типологии. 2-е испр. и доп. изд. Киев, изд. 
Академии наук УС С Р, 1955, 456 стр. с илл.,
2 л. табл., тираж  2000 экз., цена 23 р. 50 к.

Сборник работ аспирантов Воронежского
лесохозяйственного института. Воронеж, 
1955, 67 стр., ти р а ж  500 экз.
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Н А Ш А  КОНСУЛЬТАЦИЯ

Выращивание грецкого ореха

В редакцию журнала «Лесное хозяй
ство» поступают письма читателей, в ко
торых они спрашивают о выращивании 
грецкого ореха — в каких областях, на 
каких почвах могут произрастать деревья 
грецкого ореха, как переносят они низкие 
температуры, как подготовить семена их 
к посеву?

На все эти вопросы подробную консуль
тацию, которую мы помещаем ниже, дает 
кандидат биологических наук Ф. JI. Ще- 
потьев.

Грецкий орех считался раньше теплолю 
бивой породой, мало пригодной для вы ра
щ ивания на территории европейской части 
СССР. В прошлом столетии некоторые уче
ные утверж дали , что севернее ю ж ного  бе
рега Кры м а культура  грецкого ореха не
возможна. О днако сейчас эти утверж дения 
разбиты . Благодаря народной селекции и 
применению мичуринских методов отбора 
выявлены зимостойкие формы грецкого 
ореха, которые акклим атизирую тся все 
в более северных районах. В настоящее 

время разведением ореха занимаются мно
гие колхозы, совхозы, научные и производ
ственные учреж дения и опы тники-м ичу

ринцы.
Грецкий орех уж е  хорош о растет и пло

доносит в Харьковской, Сумской и д ругих  
северных областях У краины . К ультура  его 
успешно осваивается та кж е  в Воронежской 
и Тамбовской областях. И м ею тся полож и
тельные опыты вы ращ ивания грецкого оре
ха даж е под М осквой. Прим еняя соответ
ствую щ ую  агротехнику, повыш аю щ ую  
устойчивость этой породы к  зимним моро
зам и засухе, можно выращ ивать грецкий 

орех и в условиях С талинградской об
ласти.

Грецкий орех выращ ивается посевом се
мян. Семена его лучш е сеять сразу на 

постоянное место без последующ ей выкоп- 
ки и пересадки молодых растений. М ож но  
выращ ивать его та кж е  и на питом никах,

а затем переносить молодые растения дл» 
посадки на постоянную  площадь. Н уж н о , 
однако, сказать, что посев на постоянное- 
место имеет много преимущ еств перед, 
выращ иванием ореха в питом ника^. М оло
дые растения при этом обладаю т нормаль
ным ростом и оказываю тся более устойчи
выми к  неблагоприятным условиям среды, 
чем при пересадках из питомника.

Сеять следует главным образом семена 
от здоровых деревьев грецкого ореха, отли
чаю щ ихся зимостойкостью и имею щ их вы
сококачественные плоды.

Семена для посева собираю т с местных 
деревьев или в ближ айш их районах и об
ластях во второй половине сентября, когда  
они уж е  полностью созревают (зрелые 
плоды бурые, н аруж ная  мясистая оболоч
ка растрескивается).

Заготовленные семена грецкого ореха 
очищ аю т от наруж ной оболочки, просуш и
ваю т в тени и сохраняю т до осеннего по
сева или до зимней стратиф икации в с у 
хом, прохладном и проветриваемом поме
щении. После сбора полезно просуш ить 
орехи на солнце в течение одного дня. 
Это придаст орехам светлую  окраску и 
предохранит их от грибны х заболеваний.

Д ля посева отбираю т орехи здоровые, 
светлой окраски, крупного и среднего раз
мера, правильной формы. Все недоразви
тые, испорченные и мелкие семена отбра
сывают.

Орехи мож но сеять осенью в год сбора 
их  и весной следую щ его года. Осенний 
посев имеет ряд недостатков. В суровые 
бесснежные зимы орехи вы ж им аю тся из 
почвы морозом, легко портятся, загниваю т, 
их растаскиваю т и повреж даю т гры зуны. 
Орехи, посеянные осенью, м огут дать всхо
ды в конце апреля или в начале мая, ког
да поздние весенние заморозки губ ят 
молодые растения. П оэтом у во м ногих сл у
чаях предпочтительнее практиковать посев 
ореха весной.
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Семена ореха грецкого, предназначенны.- 

для весеннего посева, стратиф ицирую тся. 
•Стратиф икацию начинаю т в январе. Д ля 
этого  орехи смеш иваю т с песком (на од
н у  объемную часть семян берутся две —  

т р и  части песка). П есок увл а ж н я ю т и 
хорош о перемеш ивают с орехами. О днако 
песок не долж ен быть очень мокрым. П ри 
сж а ти и  в руке из него не долж на выте
кать  вода, при разж атии руки  песок не 

долж ен рассыпаться.
П есок (речной или из земляных карье

ров), употребляемый для стратиф икации 
семян ореха, долж ен быть совершенно 

чистым, без посторонних примесей. Очень 
хорош о прокалить его на огне. Вместо 
песка м ож но использовать чистый торф.

Смеш анные с песком орехи заклады ваю т 
в ящ ики, которые ставят в подвальном- 
проветрнваемом помещении с тем перату
рой воздуха + 5 ,  + 7 ° . Я щ ики с запеско- 

ванными орехами можно с осени прико
пать и в яме глубиной 0,8— 1 м, где они 

н аходятся  до весны.
Я щ ики делаю т высотой 20— 25 см, про

извольной длины и ш ирины —  в зависимо
сти  от количества семян. Н а изготовление 
ящ иков идут чистые доски. В дне ящика 
просверливаю т на каж ды е 20 кв. см по два 
отверстия диаметром 1 см. Я щ ик ставят 
на небольшие подставки или на прибитые 
к его д ну  планки, та к  чтобы воздух снизу 
через отверстия проникал в ящ ик.

Если семян много, их можно стратиф и
цировать и без ящ иков, просто на полу, 
но с соблюдением тех же условий.

В дальнейшем семена нуж но периодиче
ски поливать и перемешивать. П ри  пере
мешивании семена, находящ иеся внизу, 
долж ны  попадать наверх и наоборот. Этим 
обеспечивается равномерная предпосевная 
подготовка всех семян. Перемешивание 

проводится не менее одного раза в неделю
Если стратиф ицировалось небольшое ко 

личество семян, то перед посевом необхо
димо сделать тщ ательный осмотр каж дого 
ореха,  для  того чтобы отобрать только 
здоровые плоды.

Состояние плода определяют так. Берут 
орех и наж им аю т на него пальцами в месте 
соединения его створок. Створки в вершине 
ореха слегка раздвигаю тся, и становится 
видным  ядро. Здорозое ядро светлое н 
плотное, поврежденное —  черноватое и из 
него вы текзет ж идкость.

Больш ое количество семян осмотреть 

тщ ательно  и подробно невозможно, поэто
м у в этом случае прибегаю т лиш ь к  выбо
р о чном у осмотру.

Семена грецкого ореха следует считать 
полностью подготовленными к  посеву, ес

ли створки скорлупы ореха разошлись не
сколько в стороны и из них показался 
кончик растущ его кореш ка (кл ю чи к). О д 
нако для посева можно употреблять и та 
кие семена, створки у  которы х слабо рас
кры ты  и даж е  закры ты  (если нет подозре

ния о загнивании яд ра).

П од посадки грецкого ореха необходимо 
отводить участки, защ ищ енные от холод
ны х ветров. П ри отсутствии защ итны х на 
саждений их  следут залож ить одновремен
но с посадкой ореха. П осадку грецкого 

ореха не нуж н о  проводить в морозобойных 
низинах или в местах с очень близким за
леганием грунтовы х вод. Следует избегать 
та кж е  северных склонов. П очва долж на 
быть достаточно плодородная, несмытая. 

На светлокаш тановы х почвах следует при
менять п л антаж ную  пахоту на глубину 

70 см и вносить гипс.

П очву для закладки орехового сада или 
плантации готовят та к  же, как и для за
кладки плодовых садов. Весной участок, 
отведенный под посев ореха, культивирую т 
и бороную т, после чего здесь расставляю т 
колыш ки, указываю щ ие места посева. П о 
сле этого производят посев.

Расстояние м еж ду посевными местами 
долж но быть как в рядах, та к  и между 
рядами 8— 10 м (учитывается, что у  де

ревьев грецкого ореха ш ирокая раскиди
стая кр о н а). Л у н к и  для посева в условиях 
светлокаш тановы х почв перекапываются 
на гл уб ину до 80 см. Посев семян ореха 
делается на гл уб и н у  6— 8 см.

В к а ж д ую  л у н к у  кл адут проросший 
орех.

Доброкачественные орехи с нераскрытой 
скорлупой сеют такж е по одному или же 
по 2— 3 ореха в лун ку . Орехи кладут на 
дно лунки боком на ребро —  такое поло
ж ение ореха следует считать наилучш им 
для правильного роста кореш ка и побега. 
Затем посеянные орехи засыпают землей, 
которую  слегка уплотняю т. Н а месте посе

ва на поверхности почзы делают незначи
тельное углубление диаметром 40 см, куда 
ставят колы ш ки или вешки. После заделки 
семян землей необходимо произвести по- 
л и е  —  3 — 4  л воды на посевное место. З а
тем л у н к у  м ульчирую т, покрываю т соло

мой слоем 5— 7 см, опилками. М ульча 

оставляется до начала  появления всходов.
У ход  за почвой в ореховом саду или 

плантации в первые годы долж ен быть 
особенно тщательным. М еж дурядья  и
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площ адь м еж ду деревьями следует дер

ж а ть  под черным паром или использовать 
под сельскохозяйственные кул ьтур ы : бобо
вые, огородные, бахчевые и др., а такж е  
ягодные культуры . В о кр уг деревьев ореха 
оставляю т площадь радиусом не меньше
1 м, которую  ры хлят и очищ аю т от сор
няков.

Из растений пром еж уточного пользова
ния (кукуруза , подсолнечник) полезно со

здавать кулисы . Д ля защ иты орехового са
да от зим них ветров и для накопления сне 

га около деревьев н уж н о  оставлять на зи
му их стебли.

Кроме ухода за почвой, необходимо про

водить и уход  за ореховым деревом. Он  
заклю чается в том, что у  молодого дерев
ца обрезают сухие, сломанные и больные

О правилах отпуска леса
29 ию ня 1955 г. были утверждены новые 

правила отпуска леса на корню. В связи 
с этим у  работников производства возни
каю т некоторые вопросы, на- которые не
обходимо дать разъяснение.

В о п р о с .  Во всех ли случаях для про
ведения выборочных рубок вне лесосек не
обходим о получить разрешение М инистер
ства сельского хозяйства СССР (пункт 4 
П равил)?

О т в е т .  Д ля  проведения выборочных 
рубок вне лесосек не во всех случаях тре
буется разрешение Министерства сельского 
хозяйства СССР.

Так, на заготовку телефонных, телеграф
ных и высоковольтных столбов, необходи
мых для строительства и ремонта проло
ж енны х через лес линий связи и электро
передачи, а такж е на заготовку химлесхо- 
зами клепки для бочковой тары, дают 
разрешение областные (краевые) управле
ния сельского хозяйства и министерства 
сельского хозяйства автономных республик 
и сою зных республик, не имеющ их обла
стного деления.

О тпуск леса мелкими партиями (до 
100 куб. м деловой древесины) для ре- 
мотно-строительных работ, проводимых до
рожными органами и органами связи, и 
для строительства тригонометрических и 
других геодезических знаков осуществляет
ся по указаниям министерств сельского хо
зяйства союзных республик.

Выборочную  рубку дуба для заготовки 
винной клепки, а такж е для заготовки де
ловой древесины в многолесных районах 
в лесах I I I  группы  с выборкой не более 
одной трети запаса проводят с разрешения 
Министерства сельского хозяйства СССР.

В о п р о с .  К ак производится отпуск леса 
мелкими п а р ти ям и — 100 куб. м на всех 
лесозаготовителей или 100 куб. м каж дом у 
лесозаготовителю. М ож ет ли лесхоз этот 
отпуск производить в порядке выборочной 
рубки?

побеги и ветви, замазывают раны (это пре
дохраняет дерево от загни вания). Кроме 
того, на 2— 3-й год производят формиро
вание кроны, т. е. стволик (ш там б) грец*- 
кого ореха очищ аю т до 40— 50 см от всех 
почек и побегов, оставляя выше (на цент

ральном проводнике) несколько боковых 
веток, которым даю т свободно развиваться. 
Из этих побегов формируются боковые вет
ки кроны

Удаление появляю щ ихся почек и новы*, 

побегов па ш тамбе и в основании ствол*- 

нуж но проводить ежегодно до 6— 7-летнего 
возраста. Это ускоряет рост ствола, и дере
во начинает раньше плодоносить.

Ореховые деревья начинаю т плодоносить 
обычно в 8— 9-летнем возрасте, некоторые 
и раньше.

на корню в лесах СССР
О т в е т .  Каждое лесничество для удо

влетворения неотложных нуж д  может от
пускать древесину (в лесах II и III групп)- 
мелкими партиями —  не свыше 100 куб. м 
в год, независимо от количества лесозаго
товителей. Лесхоз разрешает отпуск дре
весины мелкими партиями только в поряд
ке сплошной рубки.

В о п р о с .  Какие лесозаготовители поль
зуются правом получения лесорубочных 
билетов до 1 октября того года, на кото
рый выделен лесосечный фонд; до какого  
срока можно перелапать лесосечный фонд
1955 г. лесозаготовителям, которые раныпе- 
имели право получать лесорубочные биле
ты в течение всего года?

О т в е т .  М елкие лесозаготовители (кол
хозы, школы, и д р .), получающ ие лесосеки 
по фондам, выделяемым облисполкомам- 
и Советам М инистров республик, пользую т
ся правом получения лесорубочных биле
тов до 1 октября того года, на который 
выделен лесосечный фонд. Лесозаготови
тельным предприятиям министерств и ве
домств, которым до издания новых П равил 
отпуска леса на корню в лесах СССР было
предоставлено право выборки лесорубочных 
билетов в течение всего года, следует в ви
де исключения передавать лесосечный фонд
1955 г. и выписывать лесорубочные билеты 
на этот фонд до 31 декабря.

В о п р о с .  Кто дает разрешение на про
ведение выборочной рубки отдельных сор
тиментов на лесосеках лесозаготовителей, 
не имеющ их заданий по заготовке этих 
сортиментов?

О т в е т .  Разрешение на выборочную руб
к у  для заготовки отдельных сортиментов 
на лесосеках лесозаготовителей, не имею
щ их заданий по этим сортиментам, даю т 
лесхозы —  специальных указаний М инистер
ства сельского хозяйства СССР не тре
буется. Выборочную рубку следует разре
ш ать главным образом в лесосечном фонде 
следующего года, что особенно важ но при
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выборочной рубке липы для заготовки л у 
ба. П р и  разрешении выборочной рубки на 
лесосеках текущ его года на лесосеку вы
писывается два билета: один —  лесозагото
вителю, производящему выборочную рубку, 
и другой —  лесозаготовителю, которому пе
редана лесосека для сплошной рубки. Л гс - 
хоз должен договориться с обоими лесоза
готовителями о сроках и порядке рубки 
леса на этой лесосеке.

В о п р о с .  К ак поступаю т в тех случаях, 
если после выдачи лесорубочного билета 
лесозаготовителю обнаружены ошибки, до
пущ енные лесхозом в денежной оценке от
пускаемого леса?

О т в е т .  После выдачи лесорубочного би
лета никакие претензии лесозаготовителей
о несогласии с материальной и денежной 
оценкой лесосек лесохозяйственными орга
нами не принимаю тся. Если же лесхозом 
допущ ены ош ибки в денежной оценке от
пускаемого леса, то лесозаготовителем по
дается письменное заявление. Лесхоз рас
сматривает его и при установлении ошибок 
вносит необходимые исправления во все 
части лесорубочного билета.

В о п р о с .  В каких случаях разрешается 
досрочная рубка лесосек следующего года?

О т в е т .  Досрочная рубка лесосек сле
дую щ его года разрешается в том случае, 
если лесосечный фонд использован лесоза
готовителями полностью, т. е. когда на 
корню  остается незначительное количество 
недорубов, не дающее возможности нор
мально организонать эксплуатацию  участка.

В о п р о с .  Зависит ли пеня при предо
ставлении отсрочки заготовки древесины от 
срока, на который предоставлена отсрочка?

О т в е т .  П ри предоставлении отсрочки 
заготовки древесины с лесозаготовителя 
взыскивается пеня в размере 1,5°/» таксовой 
стоимости древесины независимо от того, 
на какой срок предоставлена эта отсрочка, 
в отличие от отсрочки вывозки, при кото
рой пеня в 1,5°/о взыскивается за каждый 
месяц отсрочки.

В о п р о с .  Предоставляется ли отсрочка 
заготовки древесины на лесосеках, на ко 
торы х рубки еще не начаты?

О т в е т .  Отсрочка заготовки древесины 
на лесосеках, не начатых рубкой, не пре
доставляется.

В о п р о с .  Подлежат ли включению в ле
сосечный фонд очередного года недорубы 
и несут ли лесозаготовители какую -нибудь 
ответственность за отказ от их разработки?

О т в е т .  Несрубленный лес (лесосеки, на 
которых не начаты рубки, а такж е недору
бы после окончания отсрочки заготовки 
древесины) должен при новом распределе
нии включаться в лесосечный фонд оче
редного года. За отказ от разработки этого 

леса лесозаготовители несут ответственность 
(п. 50 П равил).

В о п р о с .  М ож ет ли поступать в распо
ряжение лесхоза древесина, находящаяся 
на складах (у лесовозных дорог), распо
лож енны х на лесосеках?

О т в е т .  Древесина, находящ аяся на 
складах у  лесовозных дорог широкой и 
узкой колеи, а такж е у  автодорог с искус

ственным покрытием, не может поступать 
в распоряжение лесхоза, даж е если такой 
склад будет расположен на лесосеке.

В о п р о с .  К ак поступить в том случае, 
если лесозаготовитель после уплаты не
устойки по истечении установленного срока 
не провел очистки лесосек?

О т в е т .  Уплата неустойки за неудовле
творительную  очистку мест рубок и за за
хламленность просек, визиров и 50-метро
вых полос, прилегаю щ их к лесосекам, не 
освобождает лесозаготовителей от прове
дения очистки. Если лесозаготовитель после- 
уплаты  неустойки по истечении установлен
ного срока не провел очистки лесосек или 
очистка проведена неудовлетворительно, 
с лесозаготовителя вновь взимается не
устойка и устанавливается новый срок для 
очистки.

В о п р о с .  К а к  определить размер не
устойки при самовольной (безбилетной) 
рубке вне отведенных данному лесозагото
вителю лесосек, а такж е на 50-метровых 
полосах, смежных с лесосеками, передан
ными этому лесозаготовителю?

О т в е т .  П ри самовольной (безбилетной) 
рубке вне отведенных лесозаготовителю ле
сосек, а такж е на 50-метровых полосах, 
смежных с лесосеками, переданными дан
ному лесозаготовителю, и на 50-метровых 
полосах вдоль лесовозных дорог, оценка 
древесины при исчислении сумм убытков 
и ущ ерба, причиненных лесному хозяйству, 
взыскиваемых с государственных, коопера
тивных, общественных организаций и пред
приятий, учреждений и колхозов, должна 
производиться в десятикратном размере по 
первому разряду такс во всех лесотаксо
вых зонах, а в сплавных районах —  без 
применения норм сниж ения лесных такс.

В о п р о с .  В каком размере взимается 
неустойка за повреждение не разрешенных 
к рубке деревьев?

О т в е т .  За повреждение не разрешенных 
к рубке деревьев (кроме семенников, де
ревьев в семенных куртинах и полосах) 
как на отведенных в рубку лесосеках, так  
на смежных с ними 50-метровых полосах 
и на 50-метровых полосах вдоль лесовоз
ных дорог взыскивается неустойка в раз
мере трехкратной таксовой стоимости по
врежденных деревьев.

В о п р о с .  Каков размер неустойки за 
оставление на лесосеках отдельных де
ревьев и куртин, а такж е ком пактны х ле
дорубов?

О т в е т .  За оставление на лесосеках де
ревьев и отдельных куртин (т. е. разроз
ненных гр у п п ), подлежащ их рубке, с лесо
заготовителя взыскивается трехкратная 
стоимость их. Лесозаготовители обычно 
оставляют такие куртины и деревья из-за 
плохого качества древесины или ж е из-за 
отсутствия плана по заготовке соответ
ствую щ их сортиментов. Так, в многолесных 
районах на лесосеках оставляют главным 
образом лиственные тонкомерные хвойные 
деревья. За оставление компактных недо
рубов взыскивается .-одинарная таксовая 
стоимость.
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ЗА Р У Б Е Ж О М

Лесное хозяйство Корейской Народно-Демократической 
Республики

Природа Корейской Народно-Д ем ократи
ческой Республики отличается большим 
разнообразием. Н а сравнительно неболь
ш ом  пространстве (около 120 тыс. кв. км) 
здесь имеются дикие скалистые горы и 
плодородные равнины с тучными полями 
и цветущими садами, 'суровая тайга с вы
соким и кедрами и лиственницами и пы ш 
ные рощи из благородных каш танов, ака
ции белой и вечнозеленых субтропических 
растений (к  ю гу  от 39-й параллели).

Значительная часть территории располо
жена выше 1000 м над уровнем моря. 
Основные горные хребты простираются с 
северо-востока на ю го-запад и с северо- 
запада на ю го-вссток. Сухие материковые 
холодные ветры, приносящие зимой силь
ные морозы, сменяются летом влажным 
муссоном, а в июле —  августе идут ливни, 
причиняющ ие большие разрушения.

Почти три четверти территории страны 
покрыто лесами. Они разнообразны по со
ставу, но сильно истощены в результате 
40-летнего хозяйничанья японских колони
заторов и опустошительной войны на ко
рейской земле в 1950— 1953 гг.

Наиболее лесистая —  северо-западная 
часть страны (9 5 % ), где широко раскину
лось плоскогорье Кяма, которое, постепен
но понижаясь к л е в е р у , переходит в нагор
ную  равнину —  плато горы Пектусана. 
Здесь растут наиболее ценные леса, пре
имущественно лиственничные. Среди них 
можно встретить 200-летние насаждения 
лиственницы с запасом в 350— 400 куб. м 
на 1 га. В большинстве ж е это насаж де5 
ния I I I  бонитета с запасом до 150—  
160 куб. м. О ни тянутся к востоку от горы 
Пектусана на десятки километров почти 
сплошными массивами.

И з д р уги х  хвойны х пород наиболее рас
пространена ель аянская. Большие площ а
ди заняты сосновыми насаждениями —  чи
стыми или с дубом и другим и лиственными 
породами, реже с лиственницей. Значитель
но распространены два вида дальневосточ
ных пихт, из которых ценна в хозяйствен
ном отношении пихта цельнолистная, до
стигаю щ ая 42 м высоты. П и хта  белокорая, 
встречающаяся такж е довольно часто, пред
ставляет собой дерево второй величины и 
ее хозяйственное значение не велико.

К  ю гу  от П ектусана, в средней части 
плоскогорья Кяма, находятся лучш ие кед

рово-пихтовые насаждения. Здесь в лесной 
даче «Огасан» нам встречались характер
ные для м аньчж урской флоры высокопроиз
водительные насаждения X— XI класса воз
раста с запасом древесины в 3*50 куб. м. 
В первом ярусе господствовали могучие 
кедры, пихты цельнокрайние и липы. Н е
которые кедры и пихты достигали 42 м 
высоты и 120 см в диаметре. Во втором 
ярусе преобладали клены М оно и зелено
корый, пихта; значительного развития до
стигаю т боярыш ник, аралия маньчжурская, 
круш ина, сирень; в подлеске —  бересклет, 
два вида актинидий, виноград амурский, 
ильм японский и др.; в подросте —  пихта 
и кедр. Из лиственных пород наибольшее 
хозяйственное значение имеют дуб, липа, 
береза и тополь с осиной.

О тносительно меньше вырублены леса 
Туманского хребта (на севере, вдоль бере
га Японского м оря). М алая доступность 
этих гор долгое время спасала леса от 
истребления японскими оккупантами, да и 
в настоящее время лесозаготовки в этом 
районе слабо продвигаются вглубь хребта.

Туманские леса значительно отличаются 
от лесов Пектусана и Кямского плоско
горья по своему составу и по типам сло
жения. Хвойные леса занимают здесь лиш ь 
самый верхний пояс гор (1500— 2000 м над 
уровнем м оря). Лиственница уступает ме
сто ели и пихте. Господствуют лиственнич- 
но-еловые и елово-пихтовые типы леса, 
в которых преобладают ель аянская и пих
та белокорая.

Н и ж н и й  и средний пояса гор занимают 
лиственные леса, где широко распростра
нены несколько видов дальневосточных кле
нов, из которых наиболее крупны е и хо
зяйственно ценные —  клен М оно и клен 
м аньчжурский. Далее находим здесь два 
вида ясеня, два вида липы, несколько ви
дов тополей, ольхи и др. Н иж е  1100 м над 
уровнем моря появляются дубовые леса 
в смеси с ясенем, ильмом, березой черной, 
диморфантом (белый орех), орехом черным 
и бархатным деревом.

В числе хвойны х пород, встречающихся 
в примеси к  лиственным лесам Туманского 
хребта, впервые появляется сосна красная, 
сходная по внешнему виду с сосной мо
гильной, растущ ей в ю ж ной части Совет
ского Приморья. Сосна красная широко 
распространена по всей территории Север
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н о й  Кореи. Она обладает смолистой ж елто
красной древесиной, почти не гниющ ей и 
потому особенно ценной как строительный 
и крепежный материал. В отличие от сос
ны обыкновенной сосна красная не поги
бает, если, срубив молодой стволик, оста
вить пенечек хотя бы в 1 см. Из остав
шейся веточки или из спящей почки она 
начинает развивать дополнительный сте
бель. Кустик быстро разрастается вширь 
и начинает плодоносить. Поэтому, несмот
ря на то, что сосна красная всюду систе
матически вырубается местным населением, 
она остается главным лесообразователем 
на обш ирных уж е  почти безлесных про
странствах.

Большое лесоводственное и лесохозяй
ственное значение может иметь один из ви
дов быстрорастущ ей лиственницы —  L a rix  
C aem pferi, в 23 года достигающей 18 м вы
соты и 20 см в диаметре. Нам пришлось 
видеть такие лиственницы в провинции Се
верный Пхенан, на ю ж ны х отрогах Гра
ничного хребта.

В более ю ж ны х районах Северной К о
реи хвойные леса представляют собой рас
строенные насаждения, изреженные молод- 
няки или полукустарниковые заросли сос
ны красной с лиственными породами.

И сключительно интересны леса Кореи по 
своему составу. На Корейском полуострове 
насчитывается свыше тысячи видов древес
ных растений. Из хвойных пород имеется
12 видов сосны, три вида пихты, три вида 
лиственницы, четыре вида ели, а из лист
ве н н ы х—  31 вид дуба, 16 видов березы, 
44 вида ивы. 30 видов клена и т. д. Такое 
большое разнообразие видов древесных 
растений в Корее, подавляющее больш ин
ство которых можно встретить и на терри
тории К Н Д Р , связано с разнообразием
форм рельефа, климатическими контраста
ми и влиянием Ж елтого и Японского мо
рей, омывающих западный и восточный бе
рега Кореи. Здесь сказалось, безусловно, 
и то, что в ледниковую эпоху часть терри
тории Кореи не была затронута обледене
нием и не испытала поэтому существенного 
обеднения флоры и фауны.

Следует отметить, что из всего многооб
разия имеющихся здесь древесных пород 
лиш ь 54 вида растут только в Корее,
а остальные распространены такж е в со
седних с нею странах. Таким образом, для 
Кореи характерна весьма богатая по со
ставу, но недостаточно специфичная флора, 
отражаю щ ая переходный характер ланд
шафта Корейского полуострова.

На 1 января 1955 г. в Корейской Н арод
но-Демократической Республике было учте
но 9164 тыс. га лесной площади, в том 
числе государственного лесного фонда 
8450 тыс. га и лесов местного значения
714 тыс. га. Лесопокрытая площадь состав
ляет 7488 тыс. га.

П о ориентировочным данным, в лесах 
К Н Д Р  имеется 158.2 млн. куб. м древеси
ны, из них 85,9 млн. куб. м хвойной л 
72.3 млн. куб. м лиственной. На 1 га лесо
покрытой площади приходится 21,2 куб м 
древесины, или в 4— 5 раз меньше, чем в 
соседних лесных районах Китая и СССР.

П о главным породам запас древесины

распределяется следующим образом (в тыс. 
куб . м ): хвойных —  сосны 26 725, листвен
ницы 32 266, кедра 1583, прочих 25 381; 
лиственных —  дуба 30 223, каштана 257, 
ясеня —  ильма 156, березы 10 156, тополя—  
осины 4219, липы 7475, клена 2412, барча
т а —  ореха 443, прочих 16 941 тыс. куб. м. 
Спелого и приспевающего леса ( IV — VI 
класса возраста) имеется 50,1 млн. м (32"/о 
общего запаса). Основные лесные массивы 
К Н Д Р  находятся в трех северных провин
циях; в Северном Хамгене, Ю жном Хамге- 
не и Загане, где сосредоточено 76,6°/о об
щего запаса древесины страны (хвойных —  
76,8°/о, лиственны х —  76,2°/«), а деловой дре
весины —  90°/о.

Леса К Н Д Р  (к  северу от 39-й паралле
ли) входят в М аньчж урскую  флористиче
скую  зону, типичными представителями 
которой являются кедр корейский, пихты 
цельнолистная и белокорая, орех белый 
(диморф ант), акация амурская, дуб мон
гольский, орех маньчжурский, березы чер
ная и желтая, несколько видов клена, бар
хатное дерево, несколько видов актинидий 
и аралий, виноград амурский, лимонник 
и др. По составу пород и своему строению 
леса маньчж урской флоры резко отличаю т
ся от лесов Сибири и европейской ча
сти СССР; в большинстве они представ
ляю т собой сложные многоярусные сме
шанные насаждения.

Смена лесных формаций обычно вызы
вается лесными пожарами или бесхозяй
ственными рубками. В таких случаях ело
во-пихтовые леса чаще всего сменяются 
березой и осиной и иногда лиственницей, 
а лиственничные леса —  березняками. Силь
ные лесные пожары вызывают образование 
безлесных кам енистых россыпей или щебе
нистых осыпей. Д ля области смешанных 
лесов, как и в Советском Приморье, важ 
нейшее значение в смене хвойно-широко
лиственных лесов после пожаров или вы
рубок имеет дуб монгольский.

Леса Корейской Народно-Демократиче
ской Республики пока еще не устроены и 
слабо изучены. Работники лесного хозяй
ства при планировании лесохозяйственных 
мероприятий руководствуются приблизи
тельными данными о составе и запасах 
лесов, оставшимися от прошлых времен 
или получаемыми при рекогносцировочных 
обследованиях.

В настоящее время проводятся большие 
лесообследовательские работы, примерно 
на уровне лесоустройства V  разряда, но 
без деления леса на кварталы и без гео
дезических работ. Используются имеющие
ся топографические карты. На 1957 г. на
мечается проведение первых лесоустрои
тельных работ на территории двух— трех 
северных провинций. Кадры лесоустроиге- 
лей подготовляются в процессе лесообсле
довательских работ, которые из года в год 
услож няю тся, приближаясь по качеству к 
лесоустроительным работам.

Д о последнего времени при отводе лесо
сек намечались в рубку только лучш ие 
участки леса, а на отобранных участках 
к отпуску назначались те деревья, на кото
рые укаж ет лесозаготовитель. Разреженные 
участки леса, перестойный лес и сухостой
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обычно оставлялись. В недорубах и вер
ш инах хлыстов на лесосеках часто оста
валось до 25— 30 куб. м деловой древесины 
на 1 га, из-за чего ежегодно терялось бо
лее полумиллиона куб. м. Вместе с тем 
ежегодно отводились в рубку в большом 
количестве сосновые молодняки 25— 40 лет 
на рудничную  стойку вблизи от железных 
дорог. В течение ряда лет, например, за
пасы древесины хвойных пород использо
вались в размере примерно 450"/» от рас
четной годичной лесосеки.

Большой размах в К Н Д Р  получили лесо
культурные работы. Д аж е  в военное время 
эти р :боты  почти не сокращались. На 
1955— 1956 гг. запланировано лесокуль
тур: в 1955 г. —  60 тыс. га (выполнено 
68 тыс. га ) , в 1956 г. —  70 тыс. га  (из них 
около 20°/о посевом).

Большое развитие получило такж е выра
щ ивание лесопосадочного материала. В рес
публике имеется 69 лесных питомников 
обшей площ адью  в ИЗО га. В помощь про
изводству создана лесосеменная станция, 
начавш ая работу по проверке качества 
лесных семян. Разрабатываются материалы 
по введению стандартов на посадочный 
материал различных пород и для установ
ления типов лесных культур, наиболее со
ответствующ их местным лесорастительным 
условиям. Проводится ряд мероприятий по 
улучш ению  качества и расш ирению ассор
тимента посадочного материала, по увели
чению выхода сеянцев с единицы площ ади 
питомников.

В значительных объемах проводятся за
готовки лесных семян. Так, в 1953 г. было 
заготовлено 1211.8 т семян, в том числе 
лиственницы 108,7 т, каш тана съедобного 
305 т, дуба 1.2 т. Семена каш тана (пло
ды) употребляю тся в пищ у, а семена лист
венницы в значительном количестве идут 
на экспорт.

Борьба с эрозией в условиях горного 
рельефа и ежегодно повторяю щ ихся ливней 
имеет в К Н Д Р  исключительно важ ное на
роднохозяйственное значение. Н а 1954—  
1956 гг. намечено провести работы по укреп
лению  оврагов и облесению прибрежных 
площадей и песков на площади 2487 га.

Важнейш ее значение имеет такж е созда
ние полезащитных лесных полос, особенно 
на восточном побережье и прилегающ их 
к нему долинах. Больш ую  инициативу в 
этом деле проявляет местное население. 
Т ак, одно из крупны х кооперативных хо
зяйств в провинции Канвон уж е  на 1955—
1956 гг. запланировало на своих землях 
лесные полосы для защиты от морских 
влаж ны х и холодных ветров, д ую щ их 
с северо-востока, протяженностью  до 320 км 
и площ адью  около 480 га. Таким  образом, 
план, намеченный на трехлетие 1954—
1956 гг., уж е  в 1955 г. значительно расш и
ряется за счет полезащ итных мероприятий, 
проектируемых по инициативе мест. Н ет

сомнения, что в ближ айш ие годы в КНДР 
получат ш ирокий размах все виды лесо
мелиорации: горно-мелиоративные работы, 
закрепление и облесение оврагов, мелиора!- 
ция песков, полезащитное лесоразведение 
и т. д.

В настоящее время лесами республики 
ведает Департамент лесного хозяйства, не
посредственно подчиненный Кабинету М и 
нистров К Н Д Р . В системе лесного хозяй
ства республики к 1955 г. было около 
6000 работников, из них инженеров и тех
ников всего 4°/о. Имеющ ийся лесной тех
никум выпускает ежегодно 20— Э0 техчи- 
ков-лесохозяйственников, но с 1957 г. пред
полагается довести выпуск техников до 
60— 70 чел. В 1954 г. были открыты одно
годичные курсы по подготовке лесных тех
ников из наиболее опытных практиков лес
ного хозяйства.

Д ля подготовки кадров высшей квали
фикации в 1957 г. намечено открыть в 
Пхеньяне лесной институт с факультетами 
лесохозяйственным, лесозаготовительным и 
по переработке древесины. Сейчас при 
Вонсанском институте сельского хозяйства 
имеется лесной факультет, но он выпускает 
очень мало специалистов.

Лесное опытное и научно-исследователь
ское дело в К Н Д Р  пока еше только соз
дается. Имеется один лесной опытный 
пункт, сущ ествую щ ий с 1950 г. В настоя
щее время Департамент лесного хозяйства 
принимает меры к улучш ению  работы лес
ного опытного пункта и его материальной 
базы.

В недалеком будущем Народно-Демокра
тической Корее, кроме строительных и кре
пежных материалов, понадобятся и балан
сы для выработки бумаги, и прочная кра
сивая мебель, и электроизоляционные и 
кислотоустойчивые материалы из древесной 
пластмассы, и гуттаперча; в больших ко
личествах потребуется древесный спирт для 
резиновой промышленности, незаменимые 
в судостроении пробковые плиты и щ иты, 
а такж е канифоль, скипидар, кр гски , лаки, 
миллионы метров шелковой материи иэ 
вискозы и тысячи других предметов, без 
которых немыслима современная ж изнь об
щества и которые доступнее и легче всего 
получить только из древесины.

М олодое лесное хозяйство К Н Д Р  прошло 
тяжелые испытания в период установления 
нового государственного строя, в годы ож е
сточенной борьбы с империалистами. Те
перь лесному хозяйству созданы благопри
ятные условия и намечены конкретные пу
ти для его дальнейшего развития. Л есо
воды республики преисполнены желания 
преодолеть все трудности и добиться того, 
чтобы лесное хозяйство заняло одно из ве
дущ их мест в народном хозяйстве родной 
страны.

В. М.  ИВАНОВ
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Профессор Д. И. Морохин

Н а 85 году ж изни скон
чался старейший лесо
в о д —  заслуженный дея
тель науки Татарской 
А С С Р  —  проф. Д м итрий 
И ванович М орохин.

Около шестидесяти лет 
Д м итрий Иванович рабо
тал в области лесного 
хозяйства, из них поло
вину посвятил научно
педагогической деятель
ности. О кончив лесное 
отделение Н ово-Алексан
дрийского института сель
ского хозяйства и лесо
водства, он непрерывно 
работал по своей спе
циальности, а в 1921 г. 
принял на себя заведо
вание кафедрой такса
ции Горецкого сельско
хозяйственного институ
та. С 1924 г. Д м итрий 
Иванович —  профессор кафедры таксации 
и лесоустройства Казанского института 
сельского хозяйства и лесоводства, затем 
Казанского и Пензенского лесотехнических 
институтов. С 1936 по 1949 г. он читал курс 
лесоводства в Казанском сельскохозяйст
венном институте имени А . М . Горького и 
одновременно вел научно-исследовательскую 
работу в Татарской лесной опытной стан
ции, оставаясь до конца своей ж изни ее 
научным сотрудником и консультантом.

В своей научной деятельности проф. 
Д . И . М орохин сочетал глубокие теорети
ческие исследования с решением практи
ческих задач народного хозяйства. Им бы
ло написано свыше 70 научных работ. Его 
труды  по изучению  древесных пород, веде
нию  хозяйства в лесах, а такж е по интро
дукции экзотов внесли много ценного в 
наш у лесную науку: «Рубки главного поль
зования в дубовых насаждениях Татарской

и Чуваш ской АССР», 
«Рубки главного пользо
вания в сосновых насаж 
дениях Среднего П о 
волжья», «Экзоты в Ра- 
ифской лесной даче» и 
другие работы являются 
весьма полезным практи
ческим руководством для 
работников лесного хо
зяйства Татарии и смеж
ных с нею республик и 
областей.

Проф. Д . И . М оро
хин вложил значитель
ную  часть труда и в ре
шение насущ ных вопро
сов полезащитного лесо
разведения, лично провел 
в 1950 г. натурное об
следование сущ ествую 
щ их лесных полос ряда 
районов Татарии и опу
бликовал ценный очерк 

«Особенности полезащитного лесоразведе
ния в ТАССР».

Д митрий Иванович принимал живейшее 
участие и в общественной работе. Ш есть 
раз он избирался членом пленума Татар
ского обкома профсоюза работников леса 
и сплава, более десяти лет был членом 
правления Татарского республиканского 
отделения Всесоюзного научного инженер
но-технического общества лесной промыш 
ленности и лесного хозяйства.

Ж изнь и деятельность Д м итрия И вано
вича —  пример честного и самоотверженно
го служения Родине.

Своим искренним стремлением передать 
накопленный опыт молодежи, чутким н 
внимательным отношением к людям, от
зывчивостью и исключительной скромностью 
он завоевал всеобщее уваж ение всех, кто 
его знал, кто обращ ался к нему за науч
ными и практическими советами.
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Андрей Лукич Кощеев

13 августа 1955 г. 
скончался известный 
специалист в области ле
соводства и лесного бо
лотоведения старш ий 
■научный сотрудник И й- 
-ститута  леса А каде

мии наук СССР, док
тор сельскохозяйствен
ных наук, лауреат С та
линской премии, член 

/К П С С  Андрей Л укич  
-Кощеев.

Андрей Л уки ч  родился 
-в 1903 г. в семье крестья- 
1нина-бедняка б. Пермско- 
.го уезда той же губер- 
■нии. По окончании в 
>1930 г. лесохозяйствен
ного  факультета Л енин
градской лесотехниче
ской академии имени
С. М . Кирова, А . Л . Кощеев был оставлен 
в [аспирантуре по лесному болотоведению 
при кафедре, которую  возглавлял В. Н. С у 
качев. Н аходясь в аспирантуре, он одно
временно работал младшим научным со
трудником  Ц ентральной лесной опытной 
станции, а с 1931 г.—  научным сотрудни
ком и позднее заместителем ‘директора по 
научной части Ильменского государствен
ного заповедника на Урале.

С 1935 г. А. Л . Кошеев вновь работает 
в Лесотехнической академии в качестве 
ассистента, а после защиты в 1936 г. канди
датской диссертации —  в должности доцен
та кафедры лесных культур.

В 1937 г., постановлением С Н К  СССР, 
А. Л . Кошеев был утвержден в должности 
заместителя начальника Главлесоохраны 
при С Н К  СССР, в которой и проработал 
до реорганизации этого учреждения в 
1947 г.

В коллектив научных работников И нсти
тута леса Андрей Л уки ч  вошел в 1947 г. 
и оставался в нем до дня своей кончины. 
В 1947— 1948 гг. он работал ученым секре
тарем института, а позднее старшим науч
ным сотрудником.

В 1947— 1950 гг. он печатает ряд работ, 
посвященных вопросам культуры и повы
ш ения гуттоносности бересклета бородав

чатого, за которые удо
стаивается в 19<Л г. зва
ния лауреата Сталинской 
премии.

В 1960 г. вышла в свет 
его книга: «Распростра
нение и лесоводственные 
свойства древесных по
род и кустарников для 
полезащ итных лесонаса
ж дений» и совместная с 
И . А . Л авровым  брош ю 
ра «Борьба с заболачи
ванием лесосек».

В лаборатории лесного 
болотоведения Андрей 
Л укич  изучал с 1950 г. 
динам ику процессов за
болачивания и разбола- 
чивания лесосек под 
влиянием хозяйственной 
деятельности человека.

Кроме отмеченных здесь исследований, 
Андрею Л уки ч у  принадлежит много более 
мелких работ, такж е связанных большей 
частью с запросами лесохозяйственного 
производства. Всего им написано свыше

50 работ, из них 4 0 — в стенах И нститута  
леса. Его основной капитальный труд, по
священный вопросу заболачивания вырубок 
(докторская диссертация), находится в пе

чати в Издательстве Академии наук
СССР.

В коллективе лаборатории лесного боло
товедения Андрей Л уки ч  был не только 
образцом весьма скромного, дисциплини
рованного работника, но такж е чутким и 
отзывчивым товарищем, за что снискал се
бе всеобщую любовь и уважение. В 19ЭЗ—  
1935 гг. он был избран депутатом М иасско- 
го горсовета Челябинской области, в И н 
ституте леса избирался членом партийного 
бюро, зам. председателя месткома, зам. 
председателя Отделения В Н И Т О Л е с и др.

Трудовая деятельность А. Л . Кощеева от

мечена правительственными наградами: 
орденом Трудового Красного Знамени, 

медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и медалью «В па
мять 800-летия М осквы».
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ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Читатели сообщают

В лесном хозяйстве до сих пор еше не 
механизированы многие трудоемкие рабо
ты , пишет М . А. К л и м е н к о ,  старш ий 
инженер охраны леса Управления лесами 
г. Харькова. Д аж е такой процесс работы, 
как нумерация деревьев при выборочных 
рубках (санитарны х, рубках у х о д а ), выпол
няется вручную. Номера на деревьях, на
значенных в рубку, пиш ут работники лес
ной охраны.

При таком способе нумерации, замечает 
т. Клименко, производительность труда 
крайне низка. Если на перечет и клейме
ние деревьев для выборочных рубок (без 
нумерации) установлены нормы на чело
веко-день 400— 500— 600 ш тук в зависимо
сти от количества намеченных деревьев на
1 га, то при нанесении от руки номеров 
на ствол (на высоте груди и у  пня) эти 
нормы сниж аю тся не меньше чем в два 
раза. Иначе говоря, один человек сможет 
за день занумеровать всего 200— 300 де
ревьев.

Вместе с тем номера, написанные от ру
ки, быстро выцветают или совсем стираю т
ся, как и отпускные клейма. П ри таком 
полож ении трудно упорядочить отпуск ле
са, нельзя обеспечить надлежащ ий кон
троль за качеством работ по выборочным 
рубкам.

Ручную  нумерацию деревьев, по мнению 
М . А  Клименко, необходимо заменить бо
лее рациональным и производительным 
механическим способом М ож но, например, 
использовать для этой цели исчезнувший 
из употребления револьверный нумератор, 
применявшийся в свое время в бывших ка
зенных лесничествах. Таким механическим 
нумератором наносится на дерево четкий 
номер, который долго сохраняется. Приме
нение нумераторов револьверного типа по
высит производительность нумерации де
ревьев в два— три раза.

Н аш и заводы, указывает т. Клименко, 
см о гут  изготовить эти нумераторы в н у ж 
ном количестве и хорош его качества. Ими 
следует обеспечить все лесничества —  по 
о д н о м у нумератору на объезд.

* *

О пы т лесных культур на свежих вы руб
ка х  без подготовки почвы освешает инспек
тор охраны леса Пошехонье-Володарского

лесхоза (Ярославская область) И . П . В т о- 
р у ш и н.

В 1953 г. в Октябрьском лесничестве 
этого лесхоза на свежей лесосеке на пло
щади 4 га были заложены культуры сосны 
обыкновенной по неподготовленной почве. 
Посадочные площадки размером 0,75X0,75 м 
(700 ш тук на 1 га) вырубались в более 
благоприятных для роста деревцев ме
с т а х —  на микроповыш ениях, между лапа
ми пней, по краям огневищ. Перед посад
кой на площ адках разгребали железными 
граблями моховой покров, в большинстве 
содранный во время тракторной трелевки 
древесины. В подготовленные площадки 
вы саживали под меч Колесова по 5— 6 се
янцев.

Ухода за опытным участком первые два 
года не производили, только в 1955 г. про
вели осветление, вырубив около сосенок 
березу и осину, что предусматривалось для 
формирования состава насаждения. К уль
туры  сосны на всей площади прижились 
на 95°/о и хорошо развиваются. К осени 
1955 г. сосенки достигли высоты 45— 60 см.

П о подсчетам И . П . Вторуш ина, стои
мость лесных культур на 1 га с предва
рительной подготовкой почвы, считая обра
ботку и подновление почвы, посадку и ше
стикратный уход за три года, составляет 
примерно 277 рублей, а без подготовки 
почвы, указанным способом —  всего около 
95 рублей. Таким  образом, сообщает 
т. Вторуш ин, лесные культуры на свежих 
вырубках без подготовки почвы обходятся 
почти в три раза дешевле, а качество на
саждений значительно лучше.

* *

*

Высокие хозяйственные достоинства цен
ного растения метельника отмечает проф.
А. Л . Н о в и к о в  (К иев). Не многие зна
ют, пишет он, что метельник заслуживает 
большого внимания лесоводов и лесомелио
раторов за свои полезнейшие качества.

Метельник —  низкорослый сильно развет
вленный кустарник до 1,5 м высоты. И но
гда его называют бобровник, корм заячий, 
жерновец. Как указывает автор, метельник 
успешно культивируется далеко за преде
лами своего естественного распространения. 
В суровые зимы он обмерзает часто даже 
до основания, но та к  как  его корневая
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система мощно развита и обладает высокой 
холодостойкостью, то из корневых шеек к у 
ста возникает обильная пневая поросль.

М етельник —  растение открыты х место
положений, опуш ек лесов и периферии лес
ных полос. Склоны оврагов, песчаные об
нажения, слегка засоленные почвы могут 
быть закультивированы метедьником. С иль
но разрастаясь, он препятствует развитию 
эрозионных процессов на волнистых легко 
размываемых площадях. В сосновых и от
части в лиственных насаждениях метельник 
может быть использован в противопожар
ных целях —  против наземных пожаров, для 
чего его следует высаживать на кварталь
ных просеках, вдоль дорог и по опушкам 
леса.

К ультуры  метельника отличаются боль
шой устойчивостью  и почти не требуют 
ухода. М атериалом для посадок могут слу
ж ить сеянцы, выращенные в питомнике, 
дички, части кустов и черенки —  однолет
ние и особенно зеленые. Успешно может 
размножаться метельник и посевом семян 
на постоянное место. Из кустов метельни
ка при расстоянии 0,75— 1 м в ряду можно 
быстро получить хорош ую  ж ивую  изгородь.

Особо подчеркивает автор значение ме
тельника как волокнистого растения. В ря
де стран Западной Европы лубяные во
локна коры метельника вместе с лубяными 
волокнами коры шильника используются 
для изготовления канатов и брезентов. Из 
его волокон изготовляют тонкие дорогие 
ткани  и рыболовные снасти. Из его веток 
плетут корзины. Помимо этого метельник —  
прекрасный медонос, а такж е хороший корм 
для зайцев. В зарослях метельника нахо
д ит прию т лесная дичь. Клубеньковые бак
терии, обитаю щ ие на его корнях, способ
ствую т обогащ ению  почвы азотистыми со
единениями.

* *

*
Об этом ж е виде кустарника, называя 

его жарновец метельчатый, пишет А. М . 
М  а у  р и н ь, аспирант Л енинградской лесо
технической академии. Он указывает, что 
в настоящее время этот кустарник значи
тельно распространился в некоторых рай
онах Л атвийской С С Р . Т ак, в Рудбарж- 
ском лесничестве А йзпутского  лесхоза ж а р 
новец встречается почти на 25 га, а на 
отдельных старых вы рубках растет сплош
ными зарослями площ адью 1— 1,5 га. Хо
рош о произрастая на легких песчаных и 
супесчаных почвах, он не выносит извести 
и засухи.

Отмечая значение ж арновца метельчато
го как технической породы, дающей высо
кокачественное волокно, т. М аури нь оцени
вает его такж е как ценное декоративное 
растение для лесопарков и для озеленения 
населенных пунктов, особенно вдоль побе
режья Балтийского моря и прежде всего 
на бедных песчаных и супесчаных почвах. 

•  *
*

Н екоторые данные из опытов по размно
ж ению  черенками тополя белого и дикого 
винограда приводит т. Б е з к о р о в а й -

н ы й, главный садовод Выборгского ком
бината Л енинградского цветочно-питомни
ческого треста.

Тополь белый, пиш ет он, как красивая 
и быстрорастущ ая порода, ш ироко приме
няется для озеленения. Для его размно
ж ения обычно используют молодую поросль 
от корней взрослых деревьев, которую ран
ней весной или осенью выкапываю т, сор
тирую т и вы саж иваю т в питомниках, от
куда через три— четыре года выросшие са
женцы пересаживают на постоянное место. 
Однако при больших объемах работ бы
вает трудно собрать достаточное количе
ство пригодной для посадки поросли.

В питомнике Выборгского комбината в 
порядке предварительного опыта был опро
бован метод размножения тополя белого 
зелеными, полувызревшими черенками в 
летний период. Срезанные зеленые черен
ки (длиной 7— 10 см) были в конце июня 
высажены в полутеплые парники. Из вы
саженных 500 черенков укоренилось только 
30°/о, но укоренившиеся экземпляры к осе
ни достигли высоты от 20 до 30 см и име
ли хорошо развитую, сильно разветвлен
ную  корневую систему. О пыты будут про
должаться.

Ценное вьющееся декоративное расте
н и е —  дикий виноград обычно разм нож ает
ся в питомниках черенками длиной от 20 
до 30 см с тремя— четырьмя почками, и при 
заготовке черенков требуется очень боль
шое количество прута. В питомнике В ы 
боргского комбината с 1946 г. прут раз
резают так, чтобы на черенке была одна 
почка (длина черенка 5— 7 см ). Нарезают 
черенки перед самой посадкой и ранней 
весной вы саж иваю т в гряды рядками, вты
кая их прямо в грунт на всю длину черен
ка. Расстояние м еж ду черенками 10— 12 см, 
а между рядками —  20 см. К  осени побеги 
достигаю т длины 1— 1,5 м.

К ак  указывает т. Безкоровайный, заго
товленные черенки дикого винограда с од
ной почкой для упрощения работы можно 
просто уклады вать на дно подготовленных 
бороздок глубиной 5— 6 см, заделывая их 
землей. На тяжелом, глинистом грунте че
ренки в бороздах следует згхы пать мелкой 
компостной землей. Черенки в бороздах 
даю т хороший прирост и при соблюдении 
агротехники укореняю тся на 50— 75°/о.

* •
*

О работах по опытному выращ иванию  
абрикоса обыкновенного в Л енинграде со
общает Н . М . А н д р о н о в  (Л енинград
ская лесотехническая академия имени
С. М . К ирова).

Первая проба была сделана в 1948 г., 
когда высеяли семена абрикоса, получен
ные из Днепропетровской области (У С С Р ). 
Одно выросшее деревцо к сентябрю 1954 г. 
достигло высоты 2,22 м. Обмерзание абри
коса было незначительное. В последующие 
годы не развивается только верхушечная 
почка. Л истья опадают до заморозков.

Осенью 1949 г. были высеяны семена, 
полученные с Кавказа. Весной 1950 г. про
росло 200 семян, но в первую ж е зиму 
вымерзло более половины всходов, а к осе
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ни 1953 г. осталось всего 10 растений. 
К  сентябрю 1954 г. они имели высоту 100—  
140 см. Эти абрикосы развиваются в 
Л енинграде хуже, чем выращенные из се
мян, полученных с Украины , но, по мне
нию  автора, возможно, что и они в даль
нейшем будут расти сравнительно хорошо.

Удачными оказались и последующие опы
ты  с семенами, полученными в 1953 г. из 
Днепропетровска.

• •
•

М астер лесокультур П уш кинского опыт
но-показательного лесхоза М . И. П о п о в  
(М осковская область) сообщает об успеш 
ном опыте по разведению лимонника к и 

тайского  в Подмосковье.

Сеянцы лим онника, выращенные из се
мян, посеянных весной 1950 г. в ящ ики, 
были в конце августа высажены на ого
роде. Несколько сеянцев весной 1952 г. 
•были пересажены на открытое место, при
чем для них в вырытой яме была подго
товлена почва из смеси речного ила, пере
превш их листьев и лесной земли, засыпан
ной сверху огородной землей с примесью 
торфа. В то же лето трехлетнне сеянцы 
стали виться на поставленные колья с пе
рекладинами и достигли 1,5— 2 м высоты. 
Н а  четвертый год на лим онниках зацвело 
по 5— 6 цветов, но кистей они не завязали.

На пятый год уж е было много цветов 
и завязалось много кистей. Из ягод, со
бранных в начале сентября 1954 г., часть 
была высеяна в грунт, а часть помешена 
на стратиф икацию  до весны. Как подзим
ний посев, так и посев весной 1955 г. стра
тиф ицированными семенами дали хорошие 
всходы. Старые кусты  в 1955 г. принесли 
хорош ий урож ай и разрослись еще больше. 
Замечено, что лимонник здесь хорошо раз

м нож ается отводками.

За выращивание лимонника М. И . П о 
пов был отмечен почетным дипломом на 
районной выставке в г. П уш ки но  в 1954 г.

* *

•

В нашей стране количество известных 
видов и форм древесных растений исчис
ляется тысячами, пишет кандидат сельско
хозяйственных наук Н. О. С о к о л о в ,  од
нако до последнего времени подавляющее 
большинство их мало известно и не ис
пользуется в лесоразведении и при озеле
нении.

Для распространения знаний об имею
щихся у нас деревьях и кустарниках боль
шое значение, по мнению Н. О. Соколова, 
имет этикетирование насаждений. Красиво 
оформленные этикетки с названиями расте
ний и с краткими сведениями о них сле
дует установить в скверах, парках, лесо
парках, в посадках на улицах.

Эти справки о растениях долж ны  состав
ляться просто и популярно, чтобы в них 
могли разбираться не только специалисты, 
а все, кто заинтересуется тем или иным 
растением. Кроме названий деревьев и ку 
старников, на этикетках следует указывать, 
в зависимости от вида растения, такие све
дения, как возраст, высота, объем, хозяй
ственное значение. В загородных лесопар
ках пояснения уместны даже на распро
страненных в этой местности деревьях 
(например, сколько и какой продукции или 
каких изделий можно получить от одного 
дерева и т. д .). Хорошо оформленные над
писи с интересными сведениями о расте
ниях, привлекая к себе внимание, будут 
способствовать поспитанию у  граж дан, осо
бенно у молодежи, любви к лесу и сдела
ю т для зашиты «зеленого друга» гораздо 
больше, чем стандартные аншлаги с призы
вами «не портить деревьев», «не топтать 
газонов» и т п.

ОПЕЧАТКИ

№ ж урнала Страница Строка Напечатано Следует читать

№  9 51 левая колонка, 
строки 23-я и 24-я 
снизу

оросительные
борозды

посевные борозды

№  11 72 левая колонка, 
строка 22-я сверху

однокрантого однократного

№  11 72 левая колонка, 
строка 19-я снизу

5— 7 кг 5— 7 см

В №  9 журнала за 1955 г. в разделе «Хроника» было опубликовано сообщение 
о состоявшейся в г. М инске межреспубликанской конференции по колхозным лесам. 
В  дополнение к этой информации редакция уточняет, что конференция была органи
зована  и проведена И нститутом  леса Академии наук Белорусской ССР.
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В Главном управлении лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведения

В конце октября нынеш него года в Глав
ном управлении лесного хозяйства и поле
защ итного лесоразведения М С Х  СССР со
стоялось совещание, на котором были под
ведены итоги авиахимических работ по 
борьбе с сибирским шелкопрядом за про
шедший год и намечены соответствующие 
мероприятия на 1956 год.

На совещании присутствовали предста
вители управлений лесного хозяйства об
ластных (краевых) управлений сельского 
хозяйства Сибири, лесопатологической экс
педиции, Главного управления лесного хо
зяйства и полезащитного лесоразведения 
(М С Х  СССР и М С Х  Р С Ф С Р ).

С обстоятельными докладами выступили 
начальники управления лесного хозяйства
В. В. Корнаков (Красноярский край),

Н . Т. Бурдовицын (Томская область) и
А . Ф. Л огинов (Кемеровская область).

Докладчики остановились на той боль
шой работе по авиахимической борьбе с 
сибирским шелкопрядом, которая была 
проведена на местах. Были отмечены та к
ж е трудности и недостатки в этом деле. 
Из-за неблагоприятных климатических 
условий план работ по борьбе с сибирским 
шелкопрядом в Томской области недовы
полнен.

В прениях по докладам выступавшие го 
ворили о необходимости разработки даль
нейших мероприятий по борьбе с сибир
ским шелкопрядом, об изыскании эффек
тивных методов борьбы и о привлечен!!» 
к этой работе научно-исследовательских 
институтов, которые до сих пор мало за
нимались этим вопросом.

Работники лесного хозяйства 
Китайской Народной Республики в СССР

В сентябре этого года из Китайской Н а 
родной Республики прибыла в Советский 
Союза группа китайских специалистов и 
руководящ их работников лесного хозяй
ства. Д елегацию  возглавлял заместитель 
министра лесного хозяйства Ю н-Вень-Тао. 
В ее состав входили; руководящ ие работ
ники министерства: начальник Главного
управления лесоразведения Ч ж ан-Ч ж ао , на
чальник Главного управления лесного хо
зяйства Ц и н ь -Ш у-Ю а н ь , начальник Глав
ного управления заготовок леса Ч ж ан-Ц зы - 
Л ян, руководители департаментов лесного 
хозяйства провинций Хунань, Внутренней 
М онголии, Гирин, Ф уцзян, руководители 
управлений и предприятий лесной промыш 
ленности Внутренней М онголии, провинций 
Гирин и др.

Цель приезда делегации —  ознакомиться 
с состоянием лесного хозяйства в Совет
ском Союзе, изучить опыт работы совет
ских специалистов в области лесного хо
зяйства, лесоразведения и лесозаготовок.

Д елегацию  принял заместитель министра 
сельского хозяйства СССР А. И . Бовин.

В первые дни пребывания в М оскве де
легация знакомилась с достопримечатель
ностями города —  посетила Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку (где де

тально осмотрела павильон «Лесное хозяй
ство» и его открыты е участки), М авзолей
В. И. Ленина и И . В. Сталина, М осковский 
государственный университет на Л енинских 
горах, сердце нашей столицы —  Кремль, 
Государственный академический Больш ой 
театр.

Д елегация выезжала в г. П уш кино во 
Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут лесоводства и механизации лесного 
хозяйства, где ознакомилась со структурой 
института и работой его секторов и лабо
раторий. В Ивантеевском питомнике проф. 
А. С. Яблоков ознакомил с -результатами 
своих работ по гибридизации тополей, 
лиственниц и д ругих древесных растений. 
В П уш кинском  механизированном лесхозе 
делегация интересовалась его лесохозяй
ственной деятельностью.

В Л енинграде делегация побывала в Л е 
сотехнической академии имени С. М . Киро
ва и ознакомилась с постановкой учебного- 
процесса лесохозяйственного факультета и 
его кафедр. Делегация посетила такж е 
Ц ентральный научно-исследовательский ин
ститут лесного хозяйства, Сосновский, Гат
чинский и Сиверский лесхозы. Осмотрела 
шалаш В. И . Ленина в Разливе, Эрмитаж * 
Русский музей.
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В Киеве делегация встретилась с уче
ными в И нституте  леса Академии наук 
Украинской ССР и побывала на экспери
ментальной базе института. В Звоновском 
лесничестве Боярского лесхоза делегация 
осмотрела насаждения и лесные культуры.

В Харькове делегация ознакомилась с 
работой У к р Н И И Л Х А  и с историческими 
местами города, посетила Ч угуево-Бабчан- 
ский техникум, где подробно ознакомилась 
с учебным процессом и с постановкой вос
питательной работы. В этом районе были 
такж е  осмотрены участки лесной полосы 
Белгород —  Дон, колхозные полезащитные 
полосы, лесные культуры и питомник Н а
ходясь в Красно-Тростянецкой опытной 
станции, в Тростянецком лесхозе и в М ер- 
чанском лесничестве Октябрьского лесхоза 
(Харьковская область), делегация осмотре
ла опытные и производственные лесные 
культуры , лесную  опытную  станцию.

П ри посещении колыбели степного лесо
разведения —  Великого Анадоля (С талин

ская область) делегация осмотрела посад
ки Граффа, Барка, Дахнова, Высоцкого и 
д ругих  деятелей степного лесоразведения, 
а такж е посадки нашего времени.

Во время пребывания в Симферополе 
деятели лесного хозяйства Китая посетил» 
совхоз «Золотое поле» и осмотрели полеза
щ итные лесные полосы. Затем они ознако
мились с достопримечательностями города- 
героя Севастополя, а в Алуш те побывали 
в лесхозе и в Крымском заповеднике. Боль
шое внимание делегация уделила деталь
ному ознакомлению с Н икитским  ботани
ческим садом.

Делегация знакомилась с состоянием лес
ного хозяйства в лесхозах Северного Кав
каза. Побывала делегация в лесхозах П о
волжья и других районов страны.

Тепло и радуш но встречали китайских 
друзей руководители и специалисты лесно
го хозяйства СССР. В друж еских беседах 
они обменивались опытом работы в лесном 
хозяйстве.

8-я сессия Европейской лесной комиссии ФАО ООН

В октябре 1955 г. в г. Риме проходила 
8-я сессия Европейской лесной комиссии 
Ф АО  (продовольственная и сельскохозяй
ственная организация).

В работе сессии приняли участие пред
ставители всех европейских капиталистиче
ских стран, а такж е С Ш А . Турции, И зраи
ля. О т Германской Демократической Рес
публики, Чехословацкой Республики, Вен
герской Народной Республики, Румынской 
Народной Республики и Народной Респуб
лики Болгарии на сессии присутствовали 
эксперты-наблюдатели. От Советского С ою 
за на сессию были направлены начальник 
Главного управления лесного хозяйства и 
полезащ итного лесоразведения М С Х  
Р С Ф С Р  И . С. Ш и нев , главный лесничий 
Главного управления лесного хозяйства и 
полезащ итного лесоразведения М С Х СССР 
Д . Т. Ковалин и работники М инистерства 
лесной промышленности СССР —  всего 
пять человек.

На сессии были широко обсуждены про
блемы лесной политики, лесопотребления 
и лесной торговли, охраны лесов от пож а
ров и энтомовредителей, лесной статисти
ки, образования и др. Это дало возмож
ность присутствующ им широко ознако

миться с состоянием лесного хозяйства 
многих стран.

Работа сессии проходила в деловой об
становке. По всем вопросам сессия приня
ла обстоятельные решения.

После окончания сессии советская деле
гация ознакомилась с лесокультурными ра
ботами в горных лесах Италии, посетила 
плантации тополей в районах Турина, М и 
лана и Венеции, Экспериментальный ин
ститут тополевых культур близ М илана, 
Центральный институт сельскохозяйствен
ного и лесного экспериментирования около 
г. Рима и национальный центр механиза
ции в г. Турине, а такж е бум аж ную  и цел
лю лозную  фабрики фирмы Бурго.

Во время пребывания в Италии советской 
делегации было оказано дружеское внима
ние со стороны деятелей лесного хозяйства, 
ученых, итальянского населения.

Подробная статья о работе 8-й сессии 
Европейской лесной комиссии Ф АО О О Н , 
о впечатлениях советской делегации будет 
опубликована в ближайшем номере ж ур н а 
ла. В ней найдут осзещение вопросы, ко
торые были обсуждены на сессии, тот 
опыт, который извлекла советская делега
ция из обмена мнениями с учеными ряда 
стран.
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Указатель статей, помещенных в журнале 
„Лесное хозяйство" за 1955 г.*

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Б о в и н  А. И . К  новому подъему лесного хо зя й ства —  I, 3.
За быстрейшее выполнение решений январского П ленума Ц К  К П С С — I I ,  3.
Образцово провести весенние лесопосадочные работы —  I I I ,  3.
П од всепобеждающим знаменем ленинизма —  IV, 3.
Д ень международной солидарности трудящ ихся, день братства рабочих всех 

стран —  V , 3.
Всесоюзная сельскохозяйственная вы ста вка — V I,  3.
Решительно улучш ить работу цехов ширпотреба в лесхозах —  V I I ,  3.
За образцовую  организацию  лесосеменного д е л а — VI I I .  3.
Б о в и н А .  И . Н австречу XX  съезду Коммунистической партии Советского 

Союза —  IX , 3.
За дальнейшее развитие мичуринских идей в лесоводстве —  X, 3.
К  новым победам во имя торжества коммунизма —  X I, 3.
Б у х а р о в  И. В. Решительно улучш ить подбор и воспитание кадров лесного

хозяйства —  IV , 12.
В а с и л ь е в  П. В. В. И . Л енин о лесном хозяйстве —  IV , 5.

ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

А л е к с е е в  А. А. О возобновлении концентрированных лесосек в лесах Сверд
ловской области —  IV ,  21.

А н у ч и н  Н. П. Н уж н а  ли таксация по элементам леса —  I,  15.
А н у ч и н  Н . П . Новый метод установления возрастов рубок в лесах СССР —

V I I ,  10.
А н у ч и н  Н  П . П ротив ош ибочных взглядов Г. П . М отовилова в области лесной 

типологии —  X I,  30.
А х р о м е й к о  А.  И.  и В о р о п а н о в  П . В. О применении меченых атомов 

в исследованиях по лесному хозяйству —  IV , 25.
А х р о м е й к о  А.  И.  и С а в и н а  А . В. О морозостойкости дуба —  X I I ,  23.
Б  а р ы ш м а н Ф. С. Н уж н о  ли производить окорку дубовой древесины? —  I, 23.
В о р о н и н  И.  В.  и М а с л е н н и к о в  С. А. О размерах пользования лесом 

я расчетной лесосеке —  I,  26.
В о р о п а н о в  П. В. Влияние внешней среды на анатомо-физиологические осо

бенности деревьев —  I I I ,  20.

Г е н с и р у к  С. А. Карпатские ельники и особенности хозяйства в них —  X I,  21.
Г о р с к и й  П . В., Ч у  л к о в  В. Н . и др. Таксация по элементам леса 

нуж н а  —  V I ,  25.
Г о р с к и й  П. В. О новых сортиментных таблицах проф. Н. П . Анучина —  V I I ,  19.
Г  р и м а л ь с к и й  В. И. К  вопросу о типологии ленточных боров К азах

стана —  X, 39.
Д а в ы д о в  А. В. О перспективах возобновления леса на концентрированных 

вы рубках —  V I ,  19.
Д аты  жизни И. В. М ичурина —  X , 21.
Д е к а т о в  Н. Е. Аэросев в таеж ной зоне —  I I I ,  24.
Д о к у д о в с к и й  И . Е. О рубке высоковозрастных древостоев Теллермановской 

рощ и—  II, 18.
Е м л е в с к а я  А. Г. О формовом разнообразии бархата амурского —  I, 20.
З а й ц е в  Б. Д . К  вопросу о типах леса —  X I,  27.
К а з а н с к и й  Н.  А.  и П р о н и н  М . И . О пыт составления карты типов леса 

М ала хо вско ю  лесничества —  V I I I ,  30.
К а п л у н о в с к и й П . С. Содействие естественному возобновлению бука —  X I,  19.
К  дискуссии о лесной типологии —  X I, 49.
К и щ е н к о  Т. И . О выборе древостоев для обсеменителей в еловых 

лесах —  IV , 23.
К о в а л  и н  Д. Т. К новому мощ ному подъему лесного хозяйства —  IV , 16.
К о з л о в с к и й  В. Б. О применении опытных таблиц хода роста —  I I I ,  12.
К о н о в а л о в  Н. А. О типах лесорастительных условий и районировании при 

производстве лесных культур —  IX , 32.
К о р о в и н  В.  и Б о л у ш е в с к и й  Е. Применение комплексной лесоводствен- 

г.ой классификации типов леса —  IV , 39.
К о с о н о г о в а  В. Ф. О пы т составления карты типов леса —  V , 21.
К о ч к а р ь  Н. Т. О классификации типов леса проф. В. Г. Нестерова —  X I, 33.

*  Римские цифры обозначают номер ж урнала, арабские —  страницу.
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К р ы л о в а  В. И . Составление карт типов леса по лесничествам и лесхо
зам —  IV , 42.

К у д р я в ц е в  К. А . Некоторые особенности возобновления березы —  V , 24.
К у т у з о в  П. К. О регенеративной способности кедра сибирского —  V I I ,  27.
Л а в р и н е н к о  Д. Д. Н аправления в лесной типологии и классификация 

проф. В. Г. Нестерова —  V I ,  30.
Л а п с а к о в  И.  Д.  и М а с л я к о в  М . В. В защ иту элементов леса —  V I I ,  34.
Л е т к о в с к и й  А. И. Возобновление леса в сосняках БС С Р —  V I I ,  15.
Л у к ь я н о в  Б. Н . Лесоводы Украины  в борьбе за повышение продуктивности 

лесов —  X, 28.
М о и с е е в  В. С. Дешифрирование аэроснимков и аэротаксация лесов —  V I I I ,  20.
М о и с е е н к о  Ф. П. Спелость почвозащ итных лесов и возраст их рубки —  V I I ,  23.
М о л о т к о в  П.  И.  и П о л я к о в  А. Ф. Рубки главного пользования в горных 

лесах Закарпатья —  X I, 7.
М о т о в и л о в  Г. П. «Новая» лесотипологическая классификация —  V I I I ,  27.
М  у к и н А . Ф. О способах лесовозобновления на нераскорчеванных лесо

секах —  V , 7.
М у х и н  А . И. Колхозное лесное хозяйство —  на уровень новых задач —  V I I ,  7.
Н е с т е р о в  В. Г. Учение о типах леса и их классификация —  I I ,  7.
Н е с т е р о в  В. Г. Еще раз о вопросах лесной т и п о л о ги и — X I, 43.
Н и к и т и н  И. Н. У '.енне И. В. М ичурина и лесное хозяйство —  X, 14.
Н и к и т и н  Ф. А . О рубках ухода в смешанных сосново-березовых молодня- 

ка х  —  X I I ,  14.

О б о з о в  Н. А. Пастьба скота и сенокошение в лесах СССР —  V , 13.
Об улучш ении лесных сенокосов и пастбищ  —  V , 19.
О в ч а р о в а  Г. Р. Повышение урож ая желудей на лесосеменных участ

ка х  —  I I ,  25

О размере пользования в лесах —  I I I ,  32.
О р л е н к о  Е. Г. О реконструкции лиственных молодняков —  IX , 14.
П а с е ч н и к  С. Т. Рациональнее использовать богатства орехоплодового заказ

ника —  V, 28.
П е р е п е ч и н  Б. М . Лесопользование в предстоящем п я ти л е ти и — V I,  10.
П е р н  Л . К. Типы леса в практике лесоустройства —  X I, 38.
Г1 и к а л к и н В. М ., П а н а щ а т е н к о  К.  А.  и К а п у р а  М . П . О таксационных

излишествах —  IX , 28.
П и с а р ь к о в  X.  А.  и Т и м о ф е е в  А . Ф. Эффективность осушения сосняков 

и ельников черничников —  X I I ,  19.
П о п о в  И . Д  Возобновление пихты  и ели в М естийском лесхозе —  X I I ,  7.
П о р е ц к и й  М . А. Ускорить организацию  механизированных лесхозов —  V I I I ,  7.
П р о т о п о п о в  В. В. Влияние механизированных лесозаготовок на подрост 

ели —  IX , 9.
I I  ь я в ч е н к о Н . И . Об условиях произрастания леса на востоке Больше- 

Земельской т у н д р ы — IX , 16.
Р а з у м о в  В. П. П ути  разрешения классификационной проблемы в лесо- 

еодств : —  V I I ,  31.
Р у б ц о в  В. Г. Влияние осуш ения на лесовозобновление в сфагновых сосня

к а х —  V , 16.
С а н т а л и н  К . В . Об осуш ении лесных площадей —  I I I ,  26.
С в а л о в  Н . Н . За объективное обсуж дение учения об элементах леса! —  X, 43.
С е л е ц к а я  Н . А. Конкретный план повышения продуктивности лесов Гни-

ванского лесничества —  IX , 23.

С и б и р я к о в а  М.  Д.  и В о л к о в  О. В. Измерение высот деревьев в условиях 
всхолмленного и горного рельефа —  IV , 33.

С о л д а т о в  А. Г. П ути  повышения продуктивности лесов УС С Р — V I ,  14.
С о л н ц е в  3. Я. О рубках в лесах Черноморского побережья Кавказа —  X I,  17.
С о ф р о н о в  М . А. О таксации по элементам леса — VI I ,  37.
Т р о с ь к о  И. К. Об улучшении хозяйства в фисташниках —  I I ,  23.
Ф л о р о в с к и й  А. М . Лесовозобновление в горно-лесной зоне Карпат —  X I,  13.
Ц е п л я е в  В. П . Некоторые итоги перебазирования лесозаготовок в многолес- 

■аые районы —  I, 8.

Ц е п л я е в  В. П . К  вопросу «О размере пользования в лесах» — I I I ,  28.
Ц е п л я е в  В.  П.  и К р у ч и н  и н А . Ф. О карте лесов СССР и дальнейшем 

развитии лесной картограф ии —  IX , 35.
Ц ы м е к  А. А. Повышение продуктивности лесов Дальнего Востока —  V I I I ,  14.
Ч  у г у н о в Б. В. В лаж ность почвы под пологом леса и на лесосеках в ю ж ной 

Якутии —  X, 32.

Ш и т и к о в  М . М . Больше внимания лесному хозяйству Приморского 
края —  I I I ,  17.

Ю р к е в и ч  И . Д. Типы лесов Полесья и прилегаю щ их районов —  I I I ,  7.
Я б л о к о в А. С. И . В. М ичури н  и советское лесоводство —  X, 6.
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ЛЕС НЫЕ  КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ ЛЕС ОРАЗВЕДЕНИЕ

А в е р к и е в  С. К . Всемерно расш ирять площади культур  ореха грецкого 
в Азербайдж ане —  I, 41.

А д р и а н о в  С. Н. О безотвальном глубоком рыхлении пара под лесо
посадки —  IV , 45.

Б о ч к о в с к и й  В. П . Искусственное выращ ивание бука в условиях К ар
пат —  I,  48.

Б у к ш т ы н о в  А. Д . Л иственница —  одна из глазны х пород, повыш ающая 
продуктивность лесов —  X, 50.

Г л о б а - М и х а й л е н к о  Д. А. Осенне-зимние посадки эвкалипта сеянцами 
г обнаженной корневой системой —  V I I I ,  46.

Г о д н е е  Е Д. Результаты квадратно-гнездовых культур  сосны в Александров
ском лесхозе Владимирской области — X I I ,  45.

Г о л у б и н с к и й  С. С. Лесные полосы —  заслон от черных бурь и сухо
веев —  I I ,  34.

Д у б я н с к и й  В. А. Применение «насаждений-фильтров» для освоения песчаных; 
балок и защ иты от наносов Дона и Ц им лянского водохранилищ а —  V I I I ,  33.

Ж и л к и н  Б. Д. Опыт оиенки способов и густоты посадки сосны —  V , 36.
Ж у л а н о в  Г. Ф. Влияние лесных полос на повышение урож айности при бес

снежной зиме в Ростовской области —  X II ,  41.
К  вопросу облесения Н иж неднепровских песков —  IX , 45.
К и с е л е в  В. А. Назревш ие вопросы лесокультурного дела в К азах

стане —  IX , 38.
К н я з е в  Л . А. О создании лесных культур в засуш ливых условиях —  X, 46.
К о л д а н о в  В. Я. Уходы и их роль в выращ ивании лесных культур — V I I ,  40.
К о т о в  В. М . О мерах зашиты молодых дубков от вымерзания —  I I ,  29.
К р о т к е в и ч  П . Г. Ускоренное выращ ивание древесины тополей повыш енного 

качества —  V , 51.
К р ы в д а  С. А . Лесной массив в засушливой степи —  I, 37.
Л е о н т ь е в  А . А . За новые способы лесомелиорации песков Средней 

Азии — V I I I ,  40.
M a p r v c  М . М . Облесение непригодных для сельского хозяйства земель 

в Эстонской ССР —  IX , 43.
М а р т ы с ю к  С. П . Гексахлоран как стим улятор роста сосны —  I I ,  39.
М  а т я к и н Г. И. Об эффективности полезащ итных лесных полос в повышении, 

урож айности колхозных полей —  V I,  38.
М и р е н  К. Ф. Рационализация искусственного возобновления сосны на свежих 

вы рубках — V I I ,  44.
М у с т а ф а е в  X . М . Улучш ение структуры  чернозема под лесными поло

сами —  X I,  57.
О г и е в с к и й  В.  В.  и С а ц ы  п е р о в а  И. Ф. Искусственное лесовозобновление 

на концентрированных вы рубках —  V I .  54.
П а в л о в  Б. А. Назревш ие вопросы горного лесоразведения —  X I I ,  33.
П о н о м а р е в а  А.  В.  и П р о н ь к о  В. И. Применение азотобактера в лесных 

питомниках и на лесокультурных площ адях—  I I ,  36.
П о п о в  И. С. П ринципы размещения защ итных лесонасаждений по берегам 

Каховского водохранилища —  X I,  52.
П рактические предложения по выращ иванию  посадочного материала —  IX , 48.
Решительнее внедрять высокопродуктивные и ценные породы —  X I, 62.
Р о з о в  К. Л . О реконструкции ветлянников В олго-А хтубинской поймы —  X I, 59.
С л у х а й  С. И. О закладке и эксплуатации скумпиевых плантаций —  V I I I ,  50.
Совещание по полезащ итному лесоразведению —  I I I ,  37.
С о к о л о в  А. А. Передовой опыт полезащ итного лесоразведения —  I, 44.
С о л д а т о в  А. Г. К ультуры  дуба в Черном лесу, созданные ш пиговкой —  I, 33
Т р а в е н ь  Ф. И. Передовой опыт полезащ итного лесоразведения в Краснодар

ском крае —  IX , 40.
У с п е н с к и й  С. Н. О создании полезащ итных лесных полос на целинных зем

лях К а за хста н а — V , 32.
Ф и л ь б е р т  П. А . Об агротехнике подготовки почвы в подзоне светлокаш та

новых почв —  IV , 49.
Х о л у п я к  К. Л . П енны й опыт облесения и укрепления оврагов —  V I I ,  49.
Ш  а м с и е в К. Л учш ие сроки посадки черенков тополя на орошаемых 

вемлях —  X , 58.
Ш и р е  вводить ценные породы деревьев и кустарников —  IV , 54.
Щ  е р л и н И. Д. О пы т защ итного лесоразведения на целинных и залежных 

землях Казахстана —  V I,  42.
Я к о в л е в  Н . Я. Лесные культуры  на осуш енных болотах и вы рубках в таежной 

зоне —  V , 48.

Я к у б о в  Т. Ф. Древесно-кустарниковые породы для облесения прикаспийских 
песков —  IV , 52.

Я т ч е н к о Ф .  И . К  проблеме создания защ итны х лесных полос в тундре —  V I ,  48.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

А  н ф и н и и к о в М . А ., Д  о б р у ш и н Я. В. и др. И з опыта авиахимборьбы
с желудевым долгоносиком в Изюмском лесхозе— I I ,  49.

В а с и л ь е в  А. А. Основные вопросы охраны лесов Восточной Сибири —  I I ,  46.
В о л к о в  А. Н . Борьба с вредителями зеленых насаждений —  X , 62.
Г л у х о в с к и й  П . С. М еры по оздоровлению еловых насаждений Н есвижского 

лесхоза —  V I I I ,  59.
Г р и м а л ь с к и й  В. И. Определение токсичности дуста гексахлорана —  I I I ,  60.
Е г о р о в  Н . Н. Сода и мирабилит как противопожарные химикаты —  V I,  63.
Е г о р о в  Н. Н. О некоторых деталях пуска встречного огня —  IX , 55.
И з практики борьбы с вредителями сосновых насаждений —  X I, 70.
К л ю ш н и к  П . И . Больше внимания борьбе с грибными болезнями

леса —  X I I ,  53.
К  о л о м и е ц Н . Г. Об учете паразитов при лесопатологических обследова

ниях —  V I,  61.
К р а в ч е н к о  Р. В. Д убовая хохлатка —  опасный вредитель дуба —  I,  53.
К у р б а т с к и й  Н. П . Л окализация сильных лесных пожаров встречным низо

вы м  огнем —  I I I ,  52.
М а ч т е т  И.  Г. и П а ш о в  Н . Ф. Применение гексахлорана в борьбе с сосно

вым подкорным клопом —  IX , 53.
М  о к е е в Г. А . Некоторые вопросы авиационной охраны лесов от пож а

ров —  V , 58
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Березовое насаждение.
Вурнарское лесничество Вурнарского лесхоза (Чувашская АССР).

Фото Н . КАРПОВА
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